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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие коллеги!

Наступает новый, 20139й год. Редакция журнала
и все сотрудники издательства «Баласс» поздрав9
ляют вас с праздниками, желают доброго здоровья,
успехов в труде, а от себя добавлю – и радости от об9
щения с воспитанниками и учениками всех возрас9
тов, от самых маленьких до ставших совсем взрос9
лыми. Мы стремимся помочь всем, кто хочет на9
учить других и сам желает научиться работать 
по9новому, более эффективно и интересно. 

У каждого времени свои законы. Сегодня оно не
просто рассчитывает на хорошо обученное молодое
поколение, но выдвигает к нему весьма высокие
конкретные требования. Среди них – владение персо9
нальным компьютером. Это значит, что педагоги
должны уметь работать по информационно�ком�
муникационным технологиям, использовать их на
занятиях и уроках по различным дисциплинам, при9
менять в учебной и внеучебной деятельности. Это 
относится как к городским, так и к сельским воспи9
тателям и учителям. Безусловно, эти технологии,
при всех трудозатратах, способны сделать инте9
реснее и продуктивнее любое мероприятие. Особенно
полезен и даже необходим компьютер при дистанци9
онном обучении – это позволит охватить те кате9
гории детей, которые по разным причинам не могут
посещать образовательные учреждения.

Наши авторы делятся опытом и рассказывают,
что у них получилось; методисты объясняют, что
должно получиться; а специалисты высшей школы
предупреждают об опасностях, которыми чреват
Интернет для детей не только младшего школьно9
го, но уже и дошкольного возраста. Можно только
пожалеть о том, что технические возможности 
ограничивают нас и не позволяют воспроизвести
странички электронных пособий и слайды во всём
их разноцветье, но мы, публикуя их, надеемся на 
ваше воображение и творческий подход к делу. Не
сомневаемся в способности наших читателей сде9
лать мир цветным и ярким!

Успехов вам!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



компоненты очного и дистанционно�
го учебного процесса гармонично 
взаимодействуют. При условии, что
это взаимодействие методически гра�
мотно организовано, его результатом
выступает высокий уровень знаний,
так как в центре процесса обучения
при применении смешанной модели
находится самостоятельная познава�
тельная деятельность обучаемых, у
которых вырабатываются следующие
умения и навыки:

– самостоятельно приобретать зна�
ния, пользуясь разнообразными ис�
точниками информации; 

– работать с информацией, приме�
няя различные способы познаватель�
ной деятельности и имея возмож�
ность делать это в удобное время; 

– самостоятельное приобретение
знаний носит не пассивный, а наобо�
рот, активный характер; кроме того,
познавательная деятельность не огра�
ничивается овладением знаниями, но
непременно предусматривает их при�
менение для решения различных
учебных задач; 

– контроль и самоконтроль уровня
полученных знаний; 

– реализация индивидуальной об�
разовательной траектории, что на
практике соответствует принципу
личностно ориентированного обуче�
ния. 

Модель СО – это единый, цело�
стный учебный процесс, предполага�
ющий, что часть познавательной дея�
тельности учащихся проводится на
уроке под непосредственным руко�
водством учителя, а часть имеет 
дистанционную форму с преоблада�

Электронное обучение (e�learning)*
на современном этапе развития обще�
ства рассматривается как одно из
направлений интеллектуального раз�
вития обучающегося. В стратеги�
ческой инициативе «Наша новая 
школа» говорится: «Одновременно с 
реализацией стандарта общего обра�
зования должна быть выстроена раз�
ветвлённая система поиска и под�
держки талантливых детей, а также
их сопровождения в течение всего пе�
риода становления личности. <…>
это станет возможным через распро�
странение электронных образова�
тельных ресурсов, развитие дистан�
ционных образовательных техноло�
гий с использованием различных 
сервисов сети Интернет, созданием
цифровых хранилищ лучших рос�
сийских музеев, научных архивов и
библиотек. Такая работа должна осу�
ществляться как на основе отече�
ственных разработок, так и посред�
ством локализации лучших образова�
тельных ресурсов со всего мира» [3].

Именно в начальной школе закла�
дываются основы интеллектуальной
культуры, формируются азы инфор�
мационной и компьютерной грамот�
ности, демонстрируются пути само�
стоятельного получения необходи�
мых знаний, формируется умение
творчески работать с информацией.
Наиболее целесообразным решением
в российской начальной школе сего�
дня является смешанное обучение
(blended learning), т.е. электронное
обучение, скомбинированное с дру�
гими обучающими методами.

Смешанное обучение (СО) – это си�
стема, в которой составляющие её
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* Электронное обучение – обучение с помощью Интернета и мультимедиа (ЮНЕСКО). –
Примеч. авт.



характер и в большей степени, чем
урочная, учитывает особенности
каждого ребёнка [2]. Кроме того, до�
ма ученик, как правило, чувствует
себя более непосредственно, у него
имеется больше свободного времени.
Этим временем можно распорядить�
ся в образовательных и воспитатель�
ных целях, например использовать
СО.

В рамках совместной эксперимен�
тальной инновационной работы с пе�
дагогами МБОУ «Гимназия № 140» 
г. Омска был создан электронный 
ресурс, ориентированный на дистан�
ционную поддержку домашней са�
мостоятельной работы учащихся 4�го
класса (учитель Е.В. Митрясова) по
предметам начальной школы (http://
school.omgpu.ru/course/view.php?
id=491, раздел «Виртуальные шко�
лы», категория «МБОУ Гимназия 
№ 140», подкатегория «Начальная
школа», рис. 1).

Курс «On�line�консультации по
выполнению домашней работы 4�го
класса» состоит из нескольких бло�
ков: «Русский язык», «Математи�
ка», «Литературное чтение», «Окру�
жающий мир», «Информатика»,
«Изобразительное искусство», «Вы�
здоравливающим», «Внеклассные
мероприятия». Блоки включают та�
кие элементы, как демонстрацион�
ные презентации по учебной те�
ме, автоматизированные обучающие
тесты, форумы, глоссарии по основ�
ным понятиям учебного предмета,
памятки, интерактивные кроссвор�
ды и т.д. Опишем подробнее один 
из блоков. 

Блок «Информатика» содержит
контент для дистанционной поддерж�
ки изучения одной из базовых тем на�
чального курса информатики «Ис�
полнитель алгоритма». Эта тема
очень сложна для восприятия, и по�
этому нами был разработан урок с 
использованием смешанной модели
обучения, цель которого – повысить
качество усвоения знаний по теме.

Содержание контента: мультиме�
дийная презентация для интерак�
тивной доски Smart Board «Испол�
нитель алгоритма», база данных
«Исполнители в русских народных
сказках», Flash�ролик «Исполните�
ли алгоритмов», тест для промежу�

нием самостоятельных видов работ,
которые проводятся индивидуально
или совместно с партнёрами в малых
группах сотрудничества.

Использование СО в начальной
школе делает процесс обучения бо�
лее продуктивным. СО позволяет
приобрести необходимые навыки и
новые знания с помощью персональ�
ного компьютера (ПК) и выхода в
Интернет. Место расположения ПК
не имеет значения, поэтому учиться
можно в любом месте, где есть дос�
туп к сети Интернет. Ещё одно важ�
ное преимущество СО состоит в том,
что младшие школьники могут до�
полнить и проверить свои знания по
теме предмета: отправить выполнен�
ные домашние задания на проверку,
пройти обучающее тестирование, об�
судить на форуме интересующие их
вопросы, принять участие в различ�
ных сетевых инициативах (проекты,
конкурсы, игры и т.д.). Таким обра�
зом, младшие школьники всегда бу�
дут включены в образовательный
процесс, даже если они пропустили
урок. 

Сетевая поддержка выполнения до�
машних заданий является эффектив�
ной формой работы с целью ликвида�
ции пробелов в навыках и умениях
младших школьников или углубле�
нии их знаний по изучаемым те�
мам. Поддержка домашней работы,
построенная на использовании СО,
позволяет решить проблемы обеспе�
чения качественного образования в
случаях недоступности или ограни�
ченной доступности очного обучения
(болезни ребёнка, удалённости от 
учреждений образования), желания
ученика повторно разобрать пройден�
ный на уроке материал в домашних
условиях, выполнить самоконтроль
знаний, расширить свой кругозор по
определённой теме.

Домашняя работа – один из наибо�
лее значимых компонентов дидакти�
ческой системы обучения вообще и в
начальной школе в частности, когда
у учащихся формируются навыки 
самостоятельной учебной и познава�
тельной деятельности, самоконтро�
ля. Р.С. Немов считает, что преиму�
щество домашней учебной работы

над урочной заключается в том,
что она носит индивидуальный
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точного контроля знаний по учебной
теме. Работа с контентом проводи�
лась в урочное и внеурочное время. 

В урочное время, объясняя матери�
ал, учитель использовал интерактив�
ную презентацию «Исполнитель 
алгоритма» и SMART�технологию
(Приложение 2). Данная технология
помогает учащимся преодолеть страх
и стеснение у доски, вовлекает их в
учебный процесс, повышает мотива�
цию. Среди безусловных преиму�
ществ укажем также наглядное 
управление программами, возмож�
ность делать быстрые заметки, кор�
ректировку записей рукой на доске,
запись в видеофайл, которую можно
использовать как раздаточный мате�
риал, в том числе для самостоятель�
ной работы дома. Объяснение матери�
ала с использованием SMART�техно�
логий позволяет сделать выступление
учителя ярче, информативнее и увле�
кательнее. Действия учителя на 
ин�терактивной доске настолько по�
глощают внимание младших школь�
ников, что даже отстающие и посред�
ственные ученики не отвлекаются 
на таких уроках.

При раскрытии темы применялась
игровая технология. На помощь к де�
тям приходили сказочные герои: они
давали советы, помогали взглянуть
на проблему иначе, направляли уче�
ников к творческому поиску и попыт�

кам самостоятельно ответить на во�
просы. Обсуждая позиции различных
персонажей, мы выясняли, как и по�
чему поступил бы младший школь�
ник. Ответы учащихся помогают 
определить направление дальнейшей
работы по их обучению и воспи�
танию. 

Задача, которую мы решали таким
образом, состоит в том, чтобы через
сказочные события показать детям
ситуацию с другой стороны, предло�
жить альтернативные модели поведе�
ния, найти положительный смысл в 
происходящем.

Во внеурочное время младшие
школьники самостоятельно работа�
ли на портале «Школа» ОмГПУ в
среде электронного ресурса. В каче�
стве домашнего задания им нужно
было нарисовать сказочных испол�
нителей из русских народных ска�
зок. Для размещения рисунков на
образовательном портале «Школа»
использовался элемент системы дис�
танционного обучения (СДО) Moodle
«База данных».

Правомерность использования ри�
сунков как ответов на учебные зада�
ния в начальной школе обоснована
теоретически. Рисунок ребёнка, по
мнению Ж. Пиаже (см. [1]), – нечто
среднее между символической игрой
и ментальным образом. Между гра�
фическим и внутренним образом 

НА ТЕМУ НОМЕРА

Рис. 1. Фрагмент интернет9страницы «On9line9консультации по выполнению домаш9
ней работы 49го класса»
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ние на бумаге и в графическом редак�
торе Paint, а затем размещение работ
в сети Интернет вызывает дополни�
тельный интерес детей к материалу
урока, позволяет им проявить само�
стоятельность и творческие способ�
ности на основе собственной перера�
ботки изображаемого материала. 

В случае возникновения затрудне�
ний по усвоению учебного материала
дети могли воспользоваться разме�

существуют различные взаимодей�
ствия, так как оба проистекают из
имитации. Практика показала, что
младшие школьники благополучно
справляются с рисованием необходи�
мых предметов. Л.С. Выготский ут�
верждал, что рисование есть преиму�
щественная форма творчества ребён�
ка младшего школьного возраста
[Там же]. Опыт обучения младших
школьников подтвердил, что рисова�

Рис. 2. Фрагмент Flash9ролика

Рис. 3. Фрагмент теста

6



щённым в среде электронного ресурса
Flash�роликом «Исполнители алго�
ритмов» [3], который содержит ос�
новную информацию по теме и зада�
ние на первичное закрепление с авто�
матической проверкой правильности
его выполнения (рис. 2). 

Самоконтроль знаний по теме осу�
ществлялся с помощью тестирования
в режиме on�line (рис. 3). Система за�
даний теста представлена в Приложе�
нии 1. Сроки его выполнения и коли�
чество попыток определялись учите�
лем заранее. Тест содержит десять
вопросов, включает различные типы
заданий: задания с множественным
выбором, кратким ответом (да/нет).
По результатам тестирования автома�
тически выставлялась объективная
отметка. Тестирование проводилось 
в обучающем режиме, предполага�
ющем возможность многократного
прохождения теста, индивидуальной
диагностики ответов каждого учени�
ка, определения количественных и
качественных характеристик по ре�
зультатам ответов всех учащихся,
выявлении сложных для усвоения
вопросов учебной темы, оперативного
определения отметки по результатам
тестирования, отображение отметки
учащемуся вместе с указанием на до�
пущенные им ошибки. 

Таким образом, использование СО
в учебном процессе начальной школы
позволяет учителю осуществлять
контроль знаний и умений, выявлять
пробелы в обучении и корректиро�
вать деятельность младших школь�
ников. В свою очередь младшие
школьники имеют возможность в
удобном для себя режиме дополни�
тельно поработать над изучением
учебной темы, проявить заинтересо�
ванность в выполнении домашнего
задания, закрепить полученные зна�
ния, оценить собственный результат
усвоения учебного материала и рабо�
ту своих одноклассников.
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Приложение 1

Тест на тему
«Исполнитель алгоритма»

1. Исполнителем алгоритма явля�
ется:

� радиоуправляемая игрушка;
� предмет;
� человек;
� компьютер.
2. Исполнитель алгоритма, введён�

ного в его память в виде компьютер�
ной программы:

� робот;
� мобильный телефон;
� человек;
� компьютер.
3. Объект, который исполняет ал�

горитм, называется: 
� обработчик;
� поручитель;
� исполнитель;
� программист.
4. Создателем и исполнителем ал�

горитмов является:
� компьютер;
� робот;
� станок;
� человек.
5. Список команд, которые испол�

нитель может (способен) исполнять:
� набор команд;
� список команд;
� система команд исполнителя;
� команда.
6. Команды, которые может выпол�

нять радиоуправляемая игрушка:
� сделать шаг вперёд;
� повернуть направо;
� ответить на вопрос;
� повернуть налево.
7. В систему команд какого испол�

нителя входят команды: «подумай»,
«придумай алгоритм», «скажи от�
вет», «посмотри на экран», «реши за�
дачу»:

� компьютер;
� человек;
� робот;
� собака?
8. Компьютер может исполнять ал�

горитм, написанный в блок�схеме:
� нет;
� да.
9. Компьютер может написать ал�

горитм решения конкретной задачи
для человека:

НА ТЕМУ НОМЕРА
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� нет;
� да.
10. Обстановка, в которой действу�

ет исполнитель:
� среда;
� поле;
� программа;
� класс.

Приложение 2

Урок информатики в 4�м классе

Тема урока «Исполнитель алгорит�
ма».

УМК: «Школа XXI века». Учеб�
ник: Н.В. Матвеева.

Тип урока: изучение нового мате�
риала.

Образовательные цели и задачи
урока:

1) ввести понятие «исполнитель 
алгоритма»;

2) научить определению системы
команд исполнителя;

3) закрепить знание понятий «ал�
горитм», «исполнитель алгоритма» и
«система команд исполнителя»;

4) развивать мышление, коммуни�
кативные навыки, умение работать с
интерактивной доской Smart Board;

5) формировать навыки самоконт�
роля, взаимопроверки.

Средства наглядности, ИКТ у учи�
теля: интерактивная доска Smart
Board, проектор, ноутбук.

Ход урока.
I. Организационный момент (1 ми�

нута).

Прозвенел уже звонок,
Нам пора начать урок.
Будем слушать, рассуждать
И друг другу помогать!

II. Этап целеполагания (4 мину�
ты).

Учитель (У.): Ребята, что нового
вы узнали на последних двух уроках
информатики?

Дети (Д.): Мы изучили тему «Ал�
горитмы».

У.: Для кого новый материал был
сложен?.. Сегодня мы с вами изучим
новую тему «Исполнитель алгорит�
ма».

III. Изложение нового материала
(10 минут).
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У.: Откройте тетради, запишите
число, слова «Классная работа».

Дети записывают число, форму ра�
боты в тетрадях.

У.: Сегодня к нам на урок пришла
Муха�Цокотуха. У неё скоро день
рождения, и она хотела пригласить в
гости всех своих друзей. Но выясни�
лось, что друзья заняты, они готовят�
ся к уроку. А какой же праздник без
друзей? Чтобы пригласить их на
праздник, Муха�Цокотуха решила
помочь им и изучить вместе с ними и
вами тему «Исполнитель алгоритма».

Всякий алгоритм составляется в
расчёте на определённого исполните�
ля. Исполнитель – живое существо
или техническое устройство, выпол�
няющее конкретный алгоритм. Ис�
полнители могут быть активными и
пассивными. Активный – человек, а
пассивные – компьютер, робот, радио�
управляемая игрушка (во время объ�
яснения демонстрируется слайд).

Объект, исполняющий алгоритм,
можно назвать исполнителем алго�
ритма. Человек и компьютер – уни�
версальные исполнители алгоритма.
Компьютер способен обрабатывать за�
кодированную информацию, испол�
няя программы, написанные для 
него человеком на одном из языков
программирования. Такой алгоритм
называется компьютерной програм�
мой. Человек – создатель и исполни�
тель алгоритмов. Он может написать
алгоритм или просто рассказать на 
естественном языке. Может нарисо�
вать блок�схему (во время объясне�
ния демонстрируется слайд).

Система команд исполнителя – это
список команд, которые исполнитель
может (способен) исполнять. Напри�
мер, в систему команд такого испол�
нителя, как человек, входят: «реши
задачу», «подумай», «составь про�
грамму для компьютера», «выполни
зарядку» (во время объяснения де�
монстрируется слайд).

Главное, что мы должны понять и
запомнить:

1. Объект, исполняющий алго�
ритм, – это исполнитель алгоритма.
Человек и компьютер могут быть 
исполнителями алгоритма.

2. Человек может исполнять и со�
здавать алгоритмы, а компьютер –
только исполнять.



См. слайд 12 на с. 11.
Весь класс разгадывает ребус. Один

ученик делает это с помощью маркера
на доске, остальные с места. Кто дога�
дается, поднимает руку.

Ответ: АЛГОРИТМ.
У.: Заглянула героиня и к Колобку.

Он давно трудился над заданием. Вы�
полните последовательность команд,
и вы узнаете, какое слово ему необхо�
димо расшифровать: 

См. слайд 13 на с. 11.
Один ученик выходит к доске и

вместе с классом выполняют с по�
мощью маркера последовательность
команд, после чего проверяет ответ.

Ответ: КОТ.
У.: Муха�Цокотуха помогла и 

Незнайке. А вы, ребята, сможете
выполнить это задание? Нужно 
за три хода расставить книги так,
чтобы слева оказались все книги
М.Ю. Лермонтова, а вслед за ними
все книги А.С. Пушкина. Переме�
щать можно сразу только две стоя�
щие рядом книги, не меняя поряд�
ка, в котором они стоят.

См. слайд 14 на с. 12.
Один ученик выходит к доске 

и, передвигая книги, выполняет 
задание.

VI. Домашнее задание (2 минуты).
У.: Ну, вот мы и помогли всем 

собраться вместе и поздравить Муху�
Цокотуху. А домашним заданием бу�
дет поздравительная открытка нашей
героине. Много исполнителей в рус�
ских народных сказках: ПЕЧКА, ИЗ�
БУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ…
Вспомните других сказочных испол�
нителей и нарисуйте их. Ответ прик�
репите в виде файла на портале
«Школа», курс «On�line�консульта�
ции по выполнению домашней рабо�
ты 4�го класса», раздел «Информати�
ка», задание «Исполнители в русских
народных сказках».

VII. Подведение итогов урока
(3 минуты).

– Молодцы, вы отлично справи�
лись с заданиями. Что вам понрави�
лось на уроке?

– Кто из вас поставил бы себе «5» 
за работу на уроке, кто – «4»?

– Кому понравился урок? Чем? 
Выставляются оценки за урок.

Учащиеся высказывают своё отноше�
ние к уроку.

3. Система команд исполнителя –
это набор команд, которые способен
исполнять данный исполнитель (во
время объяснения демонстрируется
слайд).

IV. Физкультминутка (1 минута). 

У оленя дом большой.
Он сидит, в окно глядит.
Мимо заинька бежит
И ушами шевелит.
– Тук�тук, дверь открой,
Там в лесу охотник злой.
– Зайка, зайка, забегай, 
Лапку быстро подавай.

V. Контроль знаний (20 минут).
У.: Пришло время помочь Мухе�

Цокотухе и её друзьям. Она разносит
приглашения в порядке алфавита.
Первый её друг – Буратино. Ему нуж�
но выполнить такое задание: соотне�
сите исполнителей и предлагаемую
им работу.

См. слайд 9 на с. 11.
Один ученик выходит к доске и

стрелками соединяет верные вариан�
ты ответа. Класс контролирует его и в
случае неверного действия корректи�
рует. После выполнения задания дети
проверяют ответы с помощью гипер�
ссылки.

См. слайд 10 на с. 11.
У.: Дальше наша героиня отправ�

ляется к Вовке из мультфильма «Вов�
ка в Тридевятом царстве». Вовке не�
обходимо выполнить устный счёт по
блок�схеме для чисел X = 64, 34, 23.
Нужно срочно помочь!

См. слайд 11 на с. 11.
Ученики выполняют задание в

тетради самостоятельно. После этого
один ученик выходит к доске и запи�
сывает с помощью маркера свои 
ответы. Остальные сверяют резуль�
таты и по необходимости корректи�
руют их.

У.: Муха�Цокотуха спешит к Зо�
лушке. Она никак не может разга�

дать ребус.
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64 34 23

69 39 28

92 62 51

75 45 34

65 35 24

101 71 60101



Объяснение нового материала

Слайд 4. Страница по теме «Исполнители
алгоритма»

Слайд 5. Страница по теме «Человек и
компьютер – исполнители алгоритма»

Слайд 6. Страница по теме «Система 
команд исполнителя»

Слайд 7. Страница содержит главные выво9
ды, которые дети должны запомнить, изу9
чив новую тему. Выводы скрыты под штор9
кой

Приложение 3

Описание
мультимедийной разработки

На уроке используется фрагмент
электронного учебного пособия для
детей младшего школьного возраста
«Исполнитель алгоритма», разрабо�
танного для проведения уроков ин�
форматики в 4�м классе.

Структура пособия представляет
собой последовательность следующих
слайдов:

Слайд 1. Титульный лист

Слайд 2. Содержание

Слайд 3. Страница с инструкцией. Здесь и 
далее в верхнем правом углу расположен
«круг» – условное обозначение – переход по 

гиперссылке на страницу с содержанием
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Слайд 8. Изображение карты, по которой
дети должны ходить в гости к сказочным
героям. В верхнем левом углу расположено
условное обозначение – переход по гипер9
ссылке в гости

Слайд 9. Страница с заданием, которое дол9
жен выполнить Буратино. В верхнем левом
углу расположены условные обозначения –
возврат к карте, воспользуйся стрелкой. 
В нижнем правом углу – гиперссылка 
с ответом на задание

Слайд 10. Страница с ответом на задание,
которое должен выполнить Буратино. 

В верхнем левом углу расположено 
условное обозначение – возврат назад

Слайд 11. Страница с заданием, которое
должен выполнить Вовка. В верхнем левом
углу расположены условные обозначения –
возврат к карте, воспользуйся маркером.
На слайде находится скрытая информа9
ция – ответ на задание

Слайд 12. Страница с заданием, которое на9
до выполнить Золушке. В верхнем левом 
углу расположены условные обозначения –
возврат к карте, скрытая информация, 
воспользуйся маркером

Слайд 13. Страница с заданием, которое
должен выполнить Колобок. В верхнем ле9
вом углу расположены условные обозначе9
ния – возврат к карте, воспользуйся марке9
ром. На слайде находится скрытая инфор9
мация – ответ на задание
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Выполните последовательность
команд и вы узнаете какое

слово необходимо
расшифровать Колобку:



В статье уточняется смысл термина «интер�
нет�аддикция» применительно к детям млад�
шего школьного возраста, а также приводятся
основные положения программы психолого�
педагогической профилактики интернет�ад�
дикции учащихся начальных классов в усло�
виях образовательного процесса школы.

Ключевые слова: интернет�аддикция млад�
ших школьников, психолого�педагогическая
профилактика, работа с субъектами образова�
тельного процесса школы, направления и эта�
пы работы по профилактике интернет�зависи�
мости.

Повсеместная компьютеризация
современного общества привела к то�
му, что сегодня, по всей вероятности,
не осталось ни одной сферы общест�
венной жизни и деятельности челове�
ка, которая прямо или косвенно не
функционировала бы без участия Ин�
тернета. Более того, Интернет изме�
нил такие традиционные виды дея�
тельности, как игра, учёба, труд,
трансформировал различные области
жизни – межличностное общение, 
политику, производство, искусство 
и др. Это, на наш взгляд, не всегда 
является негативным явлением, по�
скольку при разумном использова�
нии Интернета расширяются возмож�
ности человека, возрастает его инфор�
мационная компетентность. Однако
часто лёгкость получения разнооб�
разной информации в сочетании с
виртуальным отдыхом и психотера�
певтической разрядкой от просмотра
интернент�страниц приводит к неодо�
лимой тяге – желании снова и снова
выходить в Интернет. Именно на 
этой основе формируется интернет�
зависимость, под которой современ�

Профилактика интернет6аддикции
у детей младшего школьного

возраста*

Н.Г. Оськина

Слайд 14. Страница с заданием, которое 
надо выполнить Незнайке. В верхнем левом
углу расположены условные обозначения –
возврат к карте, перемещение объекта

Слайд 15. Страница со всеми сказочными ге9
роями, к которым Муха9Цокотуха ходила 
в гости. Слайд содержит гиперссылку в
нижнем правом углу на домашнее задание

Слайд 15. На странице находится домаш9
нее задание. Со страницы можно перейти 
к содержанию

Ирина Сергеевна Хирьянова – ст. препода9
ватель кафедры предметных технологий
начального и дошкольного образования 
Омского государственного педагогиче9
ского университета, г. Омск.
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* Тема диссертации «Профилактика в образо�
вательном процессе начальной школы интер�
нет�аддикции у детей младшего школьного
возраста». Научный руководитель – доктор
пед. наук, профессор Н.Н. Лебедева.

Много Исполнителей
в русских народных сказках:

ПЕЧКА, ИЗБУШКА НА КУРЬИХ
НОЖКАХ. Вспомни других

сказочных Исполнителей
и нарисуй некоторых

из них

Помоги Незнайке за три хода
расставить книги так, чтобы слева
оказались все книги Лермонтова,

а вслед за ними все книги Пушкина.
Перемещать можно сразу

только две стоящие рядом книги,
не меняя порядка, в котором они стоят.

Домашнее задание
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групп, общением в них и социальных
сетях, участием в различных фору�
мах, а также посещением всевозмож�
ных сайтов, просмотром фильмов,
скачиванием музыки и т.д.

Сейчас интернет�аддикция не вхо�
дит в Международную классифика�
цию болезней 10�го пересмотра и в
Diagnostic and Statistical Manual
Mental Disorders (fourth edition)
(DSM IV). Среди описанных там
расстройств наиболее близкое состоя�
ние – «патологическое влечение к
азартным играм» (F63.0). Клиниче�
ская картина этой склонности, её 
динамика, принципы коррекции и
профилактики могут служить мо�
делью для описания аналогичных па�
раметров при интернет�аддикции [7].

Наиболее распространёнными пси�
хическими и физическими признака�
ми компьютерной зависимости явля�
ются потеря контроля над временем,
утрата интереса к социальной жизни
и своему внешнему виду, оправдание
собственного поведения и пристра�
стия, ухудшение зрения, искривле�
ние позвоночника, формирование
неправильной осанки тела, наруше�
ние питания, хронические запоры.
Особенно заметно выражено негатив�
ное влияние компьютерной зави�
симости на социально�личностные 
качества человека: открытость, дру�
желюбие, желание общения. Выра�
женная интернет�аддикция приводит
к деградации и разрушению социаль�
ных связей личности, происходит так
называемая социальная дезадапта�
ция человека. 

В настоящее время остро стоит
проблема формирования интернет�
аддикции не только у молодёжи и
лиц зрелого возраста, но и у школьни�
ков. Безусловно, это вызывает беспо�
койство у родителей, педагогов и пси�
хологов. Более того, в некоторых пуб�
ликациях указываются признаки 
интернет�зависимости у детей стар�
шего дошкольного возраста [9].

Социальная дезадаптация, вызван�
ная интернет�аддикцией у детей, раз�
вивается из�за вытеснения объектив�
ной реальности виртуальной, создан�
ной при помощи компьютера. На 
фоне социальной дезадаптации и 
углубления в мир виртуальной реаль�
ности могут появиться избыточная

НА ТЕМУ НОМЕРА
ные исследователи Л.Н. Юрьева и 
Т.Ю. Больбот понимают навязчивое
или компульсивное желание войти в
Интернет, находясь off�line, и невоз�
можность выйти из Интернета, нахо�
дясь on�line. Синонимы подобной 
зависимости от Интернета – «интер�
нет�аддикция», «виртуальная аддик�
ция», «кибераддикция», «нетаго�
лизм» [7, с. 31].

Крупнейший исследователь интер�
нет�зависимости К. Янг считает, что
это широкий термин, обозначающий
большое количество проблем поведе�
ния и контроля над влечениями [8].
Она выделяет пять основных типов
интернет�зависимости: 1) компью�
терная зависимость (computer addic�
tion) – пристрастие к работе с ком�
пьютером, к компьютерным играм
(«стрелялки» – Doom, Quake, Unreal
и др., стратегии типа Star Craft, квес�
ты); 2) компульсивная навигация в
Сети (net cоmpulsions) – бесконечные
путешествия по Сети, поиск инфор�
мации по базам данных и поисковым
сайтам; 3) перегруженность инфор�
мацией (information overload) – пато�
логическая привязанность к онлайно�
вым азартным играм, постоянные 
покупки или участия в аукционах; 
4) киберкоммуникативная зависи�
мость (cyber�relation addiction) – за�
висимость от общения в чатах, груп�
повых играх, форумах, избыточность
знакомых и друзей в Сети; 5) кибер�
сексуальная зависимость (cybersex�
ual addiction) – непреодолимое вле�
чение к посещению порносайтов и 
занятию киберсексом, обсуждение
сексуальной тематики в чатах и за�
крытых группах [2].

На основе проведённого ранее пи�
лотажного исследования (2010 г.), в
котором приняло участие 40 детей
младшего школьного возраста (9–10
лет), нами было установлено, что у
испытуемых в основном преобладают
компьютерная (32,5%) и киберком�
муникативная зависимости (27,5%),
в меньшей степени – компульсивная
навигация в Сети (15%), остальные
типы интернет�аддикции у младших
школьников выражены незначитель�
но. Таким образом, времяпровожде�
ние в интернете связано у младших

школьников с играми, посещени�
ем разнообразных интернет�
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аддикции у детей младшего школьно�
го возраста в образовательном процес�
се школы.

Поднимаемая нами проблема акту�
альна по нескольким позициям. Во�
первых, вероятнее всего, именно в
младшем школьном возрасте начина�
ют складываться признаки интернет�
аддикции. По этой причине чрезвы�
чайно важно проводить своевремен�
ную превентивную работу, поскольку
предупредить интернет�аддикцию го�
раздо более целесообразно и профес�
сионально оправданно, чем впо�
следствии проводить глубокую кор�
рекционную работу по исправлению
стойких эмоциональных и поведен�
ческих нарушений, вызванных ею.
Во�вторых, в настоящее время недо�
статочно разработаны целостные
комплексные социально�психологи�
ческие и педагогические программы,
направленные на предупреждение
интернет�аддикции в младшем
школьном возрасте и позволяющие
наметить пути психопрофилактиче�
ской работы. И наконец, в�третьих,
своевременная профилактика интер�
нет�аддикции у детей младшего
школьного возраста способствует пре�
дупреждению негативных эффектов
стихийной социализации детей и под�
ростков и в качестве отдалённого ре�
зультата снижает угрозу для общест�
венного и личного благополучия,
вызванную такой сложной социаль�
ной болезнью общества, как интер�
нет�аддикция.

В рамках эксперимента по изуче�
нию возможности профилактики 
интернет�аддикции у младших
школьников нами была разработана
специальная модель психолого�педа�
гогической профилактики интернет�
аддикции в условиях образователь�
ного процесса школы. 

Профилактическая деятельность
носит комплексный характер и
представляет целостную и постоянно
проводимую работу в течение двух
лет по четырём направлениям (см.
схему на с. 15): психолого�педагоги�
ческая работа с детьми 9–10 лет, с 
педагогами начальной школы, с ро�
дителями младших школьников и c
администрацией образовательного
учреждения (директор и заместители
директора).

агрессивность и различные виды ан�
тисоциального поведения. Как спра�
ведливо отмечает В.А. Фролов, наме�
тившаяся тенденция к широкому
распространению интернет�аддикции
среди школьников доказывает необ�
ходимость поиска путей её профилак�
тики в условиях работы различных
учреждений системы образования
[6].

Не менее важным понятием, без
рассмотрения которого содержание
данной статьи будет неполным, явля�
ется психолого�педагогическая про�
филактика интернет�завимости.

Существуют различные трактовки
данного термина. Психопрофилакти�
ка (от геч. рrophylaktikos – предохра�
нительный) – это 1) превентивная 
деятельность по предотвращению не�
желательных проявлений в психике
субъекта; 2) область психологии, за�
дачей которой является предоставле�
ние специализированной помощи
практически здоровым людям с
целью предотвращения нервно�пси�
хических и психосоматических забо�
леваний [1]. 

По мнению современного исследо�
вателя и психолога И.В. Дубровиной,
психопрофилактика – это специаль�
ный вид деятельности педагога�пси�
холога, направленный на сохране�
ние, укрепление и развитие психоло�
гического здоровья детей на всех 
этапах дошкольного и школьного
детства [5].

Психолого�педагогическая профи�
лактика теснейшим образом связана
с психогигиеной – работой психоло�
га и педагога, направленной на со�
здание условий обеспечения, укреп�
ления и сохранения необходимых
психических функций и состояний
субъекта.

И.В. Дубровина справедливо под�
чёркивает, что основная сложность
психолого�педагогической профилак�
тической работы заключается прежде
всего в психологической неготовно�
сти педагогического коллектива и ро�
дителей, а зачастую и администрации
образовательного учреждения к по�
ниманию её необходимости [Там же].
Таким образом, в данной статье мы
попытаемся рассмотреть пути и на�

правления психолого�педагоги�
ческой профилактики интернет�
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Весь ход реализации психопрофи�
лактических мероприятий итернет�
аддикции у младших школьников в
условиях образовательного процесса
осуществляется последовательно, в
соответствии со следующими эта�
пами. 

I. Ориентировочно�диагностиче�
ский этап предполагает перед прове�
дением различных психопрофилакти�
ческих мероприятий осуществление
психодиагностического исследова�
ния, направленного на изучение при�
знаков интернет�аддикции, а также
исследование некоторых особенно�
стей личности. Кроме того, на этом
этапе проводится количественная и
качественная обработка диагности�
ческого материала.

II. Организационно�аналитиче�
ский этап – анализ результатов пси�
хологической диагностики, коррек�
тировка целей, задач, методов даль�
нейшей работы и т.д. 

III. Преобразующий этап – реали�
зация комплексной программы, на�

Разработка модели вызвана потреб�
ностью предупредить развитие ин�
тернет�аддикции у младших школь�
ников и скорректировать уже име�
ющиеся нарушения, тем самым 
сохранив их психологическое здо�
ровье. 

Проводимая психолого�педагоги�
ческая работа базируется на следу�
ющих принципах: партнёрства, защи�
щённости, единства психосоциаль�
ных методов, добровольного участия,
гуманизма, ценности внутреннего 
мира каждого человека, учёта возра�
стно�психологических, гендерных и
индивидуальных особенностей, комп�
лексности методов психолого�педаго�
гического воздействия в групповой 
и индивидуальной работе, единства
профилактики и диагностики, по�
этапного усложнения по всем направ�
лениям психологической работы 
(психопрофилактической, просвети�
тельской, психокоррекционной, кон�

сультативной и развивающей) 
и др. [4].
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изучения проблемы интернет�аддик�
ции у детей младшего школьного воз�
раста и разработки новых мероприя�
тий для её профилактики и коррек�
ции уже имеющихся эмоциональных
и поведенческих нарушений. 

На всех этапах реализации психо�
лого�педагогических мероприятий
проводится текущий анализ, оценка
и прогноз. 

правленной на профилактику и кор�
рекцию интернет�аддикции у детей
младшего школьного возраста в соот�
ветствии с предлагаемой моделью.

IV. Заключительный этап – прове�
дение завершающей (итоговой) диа�
гностики, интерпретация данных. На
основе полученных результатов и их
обобщения осуществляется планиро�
вание дальнейших шагов в рамках

Направление
психолого�педа�
гогической про�
филактики ин�

тернет�аддикции

Направление I –
психолого�пе�
д а г о г и ч е с к а я
работа с детьми

Направление II –
психолого�пе�
д а г о г и ч е с к а я
работа с педаго�
гами

Направление III –
психолого�пе�
д а г о г и ч е с к а я
работа с роди�
телями младших
школьников

Направление IV –
психолого�пе�
д а г о г и ч е с к а я
работа c адми�
нистрацией об�
разовательного

учреждения

Цикл бесед,
специальных
э л е к т и в н ы х
т в о р ч е с к и х
уроков, клас�
сные часы

Лекции, семи�
нары, беседы,
тематические
в ы с т у п л е н и я
на методиче�
ских совеща�
ниях, «круглые
столы»

Родительские
с о б р а н и я ,
«круглые сто�
лы» и др.

Консультации,
беседы и др.

У п р а ж н е н и я ,
игры, техники

Практические
занятия

Практические
занятия

Цикл группо�
вых консульта�
ций, специаль�
ных электив�
ных творческих
уроков, проек�
тов, классных
часов, конфе�
ренций и др.

Лекции, семи�
нары, темати�
ческие выступ�
ления на ме�
тодических со�
в е щ а н и я х ,
групповые кон�
сультации, бе�
седы, дискус�
сии, «круглые
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д и с к у с с и и ,
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клуба и др.

Лекции, семи�
нары, группо�
вые и стендо�
вые консульта�
ции, беседы 
и др.

Упражнения,
игры, техники,
тренинги, спе�
циальные прак�
тические ком�
плексные заня�
тия, освоение
специальной
компьютерной
п р о г р а м м ы
«ТАЙМЕР»

Практические
занятия, тре�
нинги, группо�
вые встречи в
рамках работы
п е д а г о г и ч е �
ской мастер�
ской

Практические
занятия, тре�
нинги, группо�
вые встречи
участников ро�
д и т е л ь с к о г о
клуба

Практические
занятия

Общее
время

200 часов:
1�й год –
80 часов;
2�й год –
120 часов

124 часа: 
1�й год –
50 часов;
2�й год –
74 часа

96 часов:
1�й год –
32 часа;
2�й год –
64 часа

32 часа:
1�й год –
16 часов;
2�й год –
16 часов

Содержание и формы психолого�педагогической профилактики

Примерная обобщённая модель психолого�педагогической профилактики интернет�
аддикции у детей младшего школьного возраста в образовательном процессе школы

Теоретический
блок

Формы работы, 1�й год Формы работы, 2�й год

Практический
блок

Теоретический
блок

Практический
блок
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В обобщённом виде основные на�
правления психолого�педагогической
профилактики – блоки, формы, мето�
ды работы, а также общее время 
её проведения представлены в анали�
тической таблице (см. с. 16).

Каждое направление включает тео�
ретический и практический блоки. 

Формы и методы теоретического
блока варьируются в зависимости от
субъектов образовательного процес�
са, участвующих в программе (млад�
шие школьники, педагоги, родители
или администрация образовательно�
го учреждения). В общем содержание
теоретического блока заключается в
информировании участников про�
граммы о негативном влиянии Интер�
нета, признаках и стадиях интернет�
зависимости, возрастно�психологи�
ческих особенностях детей младшего
школьного возраста (для педагогов и
родителей). С этой целью проводятся
различные беседы, семинары, лек�
ции, «круглые столы»; используются
различные интерактивные и про�
блемные техники и тем самым в рам�
ках психологической профилактики
интернет�аддикции младших школь�
ников реализуется просветительская
задача. 

Практический блок включает про�
ведение различных профилактиче�
ских и коррекционно�развивающих
упражнений, практических занятий,
консультаций и тренингов, позволя�
ющих предотвратить или минимизи�
ровать деструктивное влияние Ин�
тернета на психическое развитие и
здоровье детей. Групповые практи�
ческие занятия предусматривают три
основные части: 1) вводная часть (ра�
зогрев); 2) рабочее время; 3) обсужде�
ние (шерринг). Вводная часть и об�
суждение должны составлять по 1/4
времени от занятия. Оставшаяся по�
ловина времени должна быть уделена
активной психолого�педагогической
практической работе [3]. 

Начинать профилактические заня�
тия необходимо с мероприятий теоре�
тического блока. На вводном занятии
участников необходимо ознакомить с
понятиями «Интернет», «интернет�
аддикция», её проявлениями, стадия�
ми и детерминирующими факторами,

а также рассказать об отрицатель�
ном влиянии Интернета, оказы�

ваемом на психическое развитие и
здоровье младших школьников.

На основе представленной модели
нами была разработана целостная
программа, полное содержание кото�
рой сложно изложить в рамках одной
научно�методической статьи, однако
мы считаем важным представить её
фрагменты. 

Приведём примеры профилакти�
ческой работы, направленной на пре�
дупреждение интернет�аддикции у
младших школьников в образова�
тельном процессе школы по указан�
ным в модели направлениям. 

Направление I – психолого�педа�
гогическая работа с детьми. 

Теоретический блок.
1. Тематические беседы на темы

«Что положительного даёт мне Ин�
тернет?», «Моё самочувствие и Ин�
тернет».

2. Конкурс проектов «Я и компью�
тер». 

Практический блок.
1. Цикл практических психолого�

педагогических занятий, направлен�
ных на профилактику интернет�ад�
дикции у младших школьников.

2. Тренинг развития коммуника�
тивных умений и качеств личности
детей.

3. Тренинг развития рефлексии,
эмоциональной устойчивости и раз�
вития волевых качеств личности де�
тей.

Направление II – психолого�педа�
гогическая работа с педагогами.

Теоретический блок.
1. Тематическое выступление для

учителей начальной школы на тему
«Факторы интернет�аддикции у
младших школьников».

2. Интерактивная лекция на тему
«Влияние Интернета на личностное
развитие младших школьников».

3. Групповая беседа с педагогами
начального образования на тему «Ин�
тернет�аддикция у младших школь�
ников: педагогические и социально�
психологические аспекты».

Практический блок.
1. Тренинг «Развитие навыков пе�

дагогического общения с младшими
школьниками, страдающими интер�
нет�аддикцией».

2. Цикл групповых семинаров�
практикумов, направленных на раз�
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витие педагогической наблюдатель�
ности и конструктивной педагогиче�
ской стратегии поведения с младши�
ми школьниками, склонными к ин�
тернет�аддикции.

3. Практические занятия, направ�
ленные на освоение педагогических
технологий предупреждения интер�
нет�аддикции у младших школьни�
ков. 

Направление III – психолого�педа�
гогическая работа с родителями
младших школьников.

Теоретический блок.
1. Тематическое выступление на

родительском собрании «Ребёнок и
Интернет. Опасная грань».

2. Дискуссия на тему «Интернет: 
за и против». 

3. Собрание родительского клуба
на тему «Влияние Интернета на здо�
ровье младшего школьника».

Практический блок.
1. Работа родительского клуба.

Психологический тренинг родителей
«Я и мой ребёнок».

2. Цикл групповых практических
занятий для родителей, направлен�
ных на освоение приёмов конструк�
тивного общения с детьми как факто�
ра предупреждения интернет�аддик�
ции у младших школьников.

3. Семинар�практикум на тему
«"Семейное одиночество" и детская
интернет�зависимость».

Направление IV – психолого�педа�
гогическая работа c администрацией
образовательного учреждения.

Теоретический блок.
1. Консультация по проблеме «Ин�

тернет�аддикция: факторы, стадии,
последствия».

2. Семинар на тему «Особенности
интернет�аддикции у детей младшего
школьного возраста».

3. Беседа на тему «Управленче�
ский аспект предупреждения интер�
нет�аддикции у младших школь�
ников в образовательном процессе
школы».

Практический блок.
1. Практическое занятие на тему

«Организация безопасной информаци�
онной и коммуникативной среды шко�
лы как условия профилактики интер�
нет�аддикции у детей и молодёжи».

2. Практическое занятие на тему
«Административный аспект в

организации работы педагогической
мастерской и родительского клуба по
проблеме профилактики интернет�
аддикции у младших школьников».

3. Практическое занятие на тему
«Организация направления психоло�
гического сопровождения по профи�
лактике интернет�аддикции у детей
младшего школьного возраста и под�
ростков».

Проведение комплексной психоло�
го�педагогической работы в данной
области позволяет получить следу�
ющие результаты: 1) предупредить
развитие интернет�аддикции у млад�
ших школьников, а также скорректи�
ровать уже имеющиеся последствия,
вызванные ею; 2) снизить риск разви�
тия личностных и поведенческих
деструкций у младших школьников
(агрессивное поведение, застенчи�
вость, повышенная тревожность, де�
персонализация и др.); 3) повысить
уровень психологического здоровья
младших школьников; 4) развить
коммуникативные навыки у детей
младшего школьного возраста; 5) раз�
вить самоорганизацию и волевые ка�
чества личности у детей младшего
школьного возраста; 6) сформировать
и развить у младших школьников
ценностную позицию, направленную
на сохранение своей информацион�
ной безопасности; 7) улучшить психо�
логический климат в школьном кол�
лективе; 8) повысить психолого�педа�
гогическую грамотность родителей в
области особенностей психического
развития и взросления современного
ребёнка младшего школьного возрас�
та и родительского общения с ним, а
также отрицательного влияния Ин�
тернета на все аспекты психического
развития ребёнка (интеллектуаль�
ный, личностный, деятельностный и
поведенческий); 9) повысить психо�
лого�педагогическую компетентность
педагогов начальной школы в облас�
ти профилактики интернет�аддикции
у детей младшего школьного возрас�
та; 10) осознать важность психоло�
го�педагогической профилактики 
интернет�аддикции младших школь�
ников в образовательном процессе ад�
министрацией школы и педагогами и
сформировать готовность принимать
в этом направлении конструктивные
управленческие решения.
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Оценка эффективности проведе�

ния психолого�педагогических ме�
роприятий, направленных на профи�
лактику интернет�аддикции млад�
ших школьников, производится по
группам участников программы. 

Для инициативной группы педаго�
гов и психологов главным критерием
оценки выступает достижение по�
ставленных в программе целей. 

Для младших школьников – сни�
жение склонности к интернет�аддик�
ции; развитие коммуникативных на�
выков и качеств личности; развитие
эффективных поведенческих страте�
гий и волевой саморегуляции; осозна�
ние важности своей информационной
безопасности и сохранение психоло�
гического здоровья при посещении
Интернета.

Для педагогов – овладение техни�
ками определения признаков интер�
нет�аддикции у младших школьни�
ков; освоение приёмов педагогиче�
ского общения с детьми младшего
школьного возраста, страдающими
интернет�аддикцией; освоение техни�
ками педагогической профилактики
интернет�аддикции младших школь�
ников. 

Для родителей – определение при�
знаков интернет�аддикции у ребёнка;
улучшение детско�родительских от�
ношений; изменение отношения к ув�
лечённости ребёнка Интернетом и
формирование активной родитель�
ской позиции, способствующей пре�
дупреждению интернет�аддикции. 

Для администрации школы – спо�
собствовать изменению стратегии 
управления образовательным учреж�
дением в направлении усиления про�
филактической работы интернет�ад�
дикции младших школьников.

Таким образом, представленная на�
ми модель позволяет наметить пути
комплексной психолого�педагогиче�
ской работы со всеми субъектами 
образовательного процесса. В этой
модели учитываются возрастно�пси�
хологические особенности всех субъ�
ектов, вместе с тем особый акцент
сделан на работу с детьми. Представ�
ленные нами виды, формы, методы и
приёмы работы достаточно эффектив�
ны, гибки и широко используются в

практической педагогике и пси�
хологии, что облегчает внедре�

ние данной модели на уровне любо�
го образовательного учреждения с 
начальной ступенью образования 
(общеобразовательные школы, гим�
назии, лицеи и др.). Система принци�
пов, механизм реализации и длитель�
ность психолого�педагогической ра�
боты должны обеспечивать высокую
результативность предупреждения
такого сложного и трудно корректи�
руемого расстройства поведения и
эмоциональной сферы личности, как
интернет�аддикция.
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мационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) для работы с ин�
формацией. Применение этих техно�
логий в обучении раскрывает неогра�
ниченные возможности для повыше�
ния качества знаний обучающихся,
обеспечивая интеллектуальное раз�
витие каждого ребёнка. Как след�
ствие, особую значимость приобрета�
ют развивающие технологии, одной
из которых является метод проектов.

В нашей исследовательской работе
мы используем понятие «интегриро�
ванный проект», под которым пони�
маем междисциплинарный проект, в
ходе выполнения которого ученик об�
ращается к знаниям и способам
действий нескольких учебных пред�
метов. Замысел проекта может за�
рождаться как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, но работа
над проектом осуществляется всегда
в рамках последней. 

В современных условиях организа�
ция работы над интегрированным
проектом активизирует обращение к
техническим средствам, которые да�
ют возможность найти ответ на любой
вопрос, возникший в процессе иссле�
дования, обработать полученные дан�
ные, наглядно оформить результаты
продукта проектной деятельности.
Работая над проектом с использова�
нием информационных технологий,
учащиеся не только получают доступ
к богатым информационным ресур�
сам, но и могут обсудить встающие
перед ними проблемы с виртуаль�
ным, сведущим в теме исследования
собеседником. Такая работа способ�
ствует формированию стимула для
поиска дополнительной информации,
для ознакомления с различными точ�
ками зрения и оценки собственного
результата. Умелое сочетание метода
проектов и основ информационных
технологий позволяет учителю орга�
нично осуществлять обучение школь�
ников на интегративной основе. При
этом информационные технологии
служат универсальным связующим
звеном интеграции знаний учебных
дисциплин и формирования систем�
но�информационной картины мира
младших школьников [2, с. 8]. 

В работе над интегрированным
проектом можно использовать следу�
ющие компьютерные программы.

Переход к информационному об�
ществу выдвигает социальный заказ
педагогам на подготовку личности с
адекватной ориентацией в информа�
ционном пространстве, способностью
принимать решения в нестандартных
ситуациях в условиях избыточной и
недостаточной информации. В этой
связи остро встаёт вопрос о роли и
месте школы в формировании у под�
растающего поколения информаци�
онной компетентности как одной из
ключевых. Деятельностный компо�
нент информационной компетентно�
сти, по мнению А.В. Хуторского, дол�
жен состоять из владения опытом 
самостоятельного поиска, умения
анализировать, отбирать необходи�
мую информацию, преобразовывать,
сохранять и передавать её при по�
мощи реальных объектов (компью�
тер, принтер, модем) и информацион�
ных технологий (электронная почта,
СМИ, Интернет) [3, c. 63]. Актуализа�
ция перечисленных умений в насто�
ящее время инициирует увеличение
внимания к формированию информа�
ционно�коммуникационных знаний
и умений у школьников, начиная с
младших классов. 

В материалах ФГОС второго поко�
ления даётся следующее определе�
ние: «Информационные и коммуни�
кационные технологии – современ�
ные средства обработки и передачи
информации, включая соответству�
ющее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регла�
менты их применения» [1, c. 118]. 

Одним из результатов процесса ин�
форматизации школы должно стать
формирование у учащихся ИКТ�ком�

петентности – способности ис�
пользовать современные инфор�
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участника исследований. В процессе
работы над проектом учащиеся за�
полняют эти папки собранной инфор�
мацией: текстами, иллюстрациями,
фотографиями и т.д.

На этапе текущей рефлексии для
отражения настроения исследователя
можно использовать MS Paint. Реф�
лексия выступает как источник фор�
мирования внутреннего опыта, способ
самопознания и необходимый инстру�
мент мышления. На этом этапе можно
использовать методику «Градусник
успешности проводимого исследова�
ния» (см. таблицу ниже и соответству�
ющие условные обозначения к ней), в
ходе которой учащийся рефлектирует
ход своего исследования на каждом
этапе с помощью условного знака. Для
этого он копирует соответствующий
условный знак и вставляет его в 
нужную ячейку таблицы. Учитель
отслеживает результаты рефлексии и
вносит по мере необходимости управ�
ленческие и организационные коррек�
тивы в процесс работы над проектом.

1. MS Word:
– для создания замысла проекта и

разработки его структуры;
– для разработки маршрута иссле�

дования;
– для разработки входной и выход�

ной анкет при изучении уровня ин�
формированности одноклассников по
данной проблеме.

2. MS Excel:
– для обработки полученных дан�

ных;
– для создания графиков и диа�

грамм;
– для проведения расчётов.
3.  MS PowerPoint:
– для создания учебной презента�

ции по теме исследования;
– для демонстрации на уроке пре�

зентации проекта;
– для представления отчёта о про�

деланной работе.
4. MS Paint – для заполнения шаб�

лонов рефлексии.
5. MS Internet Explorer – для поис�

ка информации в сети Интернет.
Кроме того, для записи сюжета при

изучении свойств живой природы,
наблюдении за климатическими яв�
лениями, проведении эксперимента
можно использовать фото� и видеоап�
паратуру. 

Остановимся подробнее на некото�
рых этапах работы над проектом с
точки зрения использования школь�
никами ИКТ�технологий. 

Организационный этап включает
выбор темы проекта, его типа, коли�
чества участников. Темы интегриро�
ванных проектов затрагивают прак�
тические вопросы, актуальные для
повседневной жизни и требующие
привлечения знаний школьников не
по одному предмету, а из разных об�
ластей, активизации творческого
мышления, применения исследова�
тельских навыков. На данном этапе
можно эффективно использовать
инструментальное средство MS Рub�
lisher для создания визиток (рис.1),
отражающих деятельность конкрет�
ного ученика в исследовательской
группе (см. [2]).

Для наблюдения за деятельностью
учащихся в создании интегрирован�
ных проектов учитель может создать

на рабочем компьютере индиви�
дуальные папки для каждого
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Рис. 1. Использование MS Рublisher для 
создания визитки 
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Этап поиска информации предпо�
лагает углубление в тему интегриро�
ванного проекта, её тщательное ис�
следование. На данном этапе из
средств ИКТ можно прибегнуть к MS
Internet Explorer (пример поиска
предложен на рис. 2).

Учащиеся обсуждают возможные
методы исследования, поиска ин�
формации, принимают творческие
решения. Решая исследовательские
задачи, они могут работать индиви�
дуально или группой. Для поиска 
необходимой информации в сети 
Интернет используются программы
просмотра web�страниц MS Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

Источники для сбора материала во
многом зависят от избранной темы.
Актуализация поиска новых сведений
создаёт прекрасную почву для вовлече�
ния ребёнка в этот процесс на основе
его собственных исследовательских,
познавательных потребностей в работе
с самыми разными источниками и
средствами. Следует учитывать, что,
просматривая информацию из книги,
видеофильма, информационного обзо�
ра, ребёнок должен научиться выби�
рать те места, которые непосредствен�
но связаны с темой проекта. В процессе
такой работы школьник получает воз�
можность овладения универсальными
учебными действиями анализа текста
и систематизации информации. 

При проведении эксперимента на
технологическом этапе возможно

создание видеоролика и его об�

работка. Для этого понадобится видео�
камера и программа VirtualDub. Для
обработки данных, при составлении
графика или диаграммы рекомендует�
ся использовать MS Excel (рис. 3).

На итоговом этапе происходит под�
готовка выступления по результатам
проведённого исследования, которое
может сопровождаться мультимедий�
ной презентацией, выполненной при
помощи MS PowerPoint, что обеспечи�
вает наглядное представление проект�
ной работы. Обучение конструирова�
нию слайдов мультимедийной презен�
тации может осуществляться на заня�
тиях по информатике, а также в рам�
ках различных кружков по ИКТ. 

Для создания публикации следует
вновь обратиться к программе MS
Рublisher. Основная цель публика�
ции – подведение итога самостоятель�
ной работы по проекту. Публикации

22

Рис. 3. Создание диаграммы при помощи 
MS Excel

Рис. 2. Использование MS Internet Explorer для поиска информации в сети Интернет
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наук, доцент кафедры начального образова9
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могут иметь самые
различные формы и
назначение. Это мо�
жет быть журнал, га�
зета, путеводитель,
брошюра с полезными
советами и многое
другое (рис. 4). Но в
каждой публикации
должно быть отраже�
но то исследование,
которое проводилось 
в рамках проекта. 
Нежелательно повто�
рять в форме публика�
ции тот материал, ко�
торый уже был пред�
ставлен учащимися в
форме презентации
(см. [4]).

В результате использования
средств ИКТ при подготовке инте�
грированного проекта младшие
школьники приобретут опыт работы
с различными информационными
объектами, в которых объединяются
текст, наглядно�графические изобра�
жения, цифровые данные, непо�
движные и движущиеся изображе�
ния, звук. Итогом такой работы, 
которая предполагает не эпизодиче�
ский, а системный характер, станет
формирование у учащихся основ
ИКТ�компетентности, необходимы�
ми составляющими умениями кото�
рой являются:

– поиск информации;
– запись, фиксация информации;
– представление и обработка дан�

ных;
– структурирование информации,

её организация и представление в ви�
де диаграмм, картосхем, лент време�
ни и пр.;

– создание текстов с помощью
компьютера;

– редактирование текста;
– создание новых текстовых сооб�

щений путём комбинирования име�
ющихся;

– выступление с аудиовизуальной
поддержкой.

Таким образом, использование
ИКТ не только сделает проект инте�
ресным в плане подготовки презента�
ционных материалов, но и поможет

младшим школьникам освоить
средства ИКТ, повысить интерес
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к их дальнейшему изучению и ис�
пользованию в качестве основных 
помощников в проведении исследо�
ваний.
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Рис. 4. Пример буклета, созданного при помощи программы 
MS Рublisher



ми образовательного процесса, умест�
ны интерактивные формы обучения,
среди которых особое внимание уде�
ляется проектной деятельности.

Работая над проектами, учащиеся
знакомятся с разнообразием окружа�
ющего мира, способами получения
знаний о нём, учатся самостоятельно
добывать информацию, систематизи�
ровать и обобщать её, т.е. осуще�
ствляют исследовательскую деятель�
ность. В процессе реализации проек�
та формируется ответственность за
свою работу, уважительное и равно�
правное взаимодействие с партнёра�
ми, что способствует достижению не
только предметных, но и личност�
ных, и метапредметных результатов
[Там же, с. 6]. 

В рамках изучения родного края
школьникам начальных классов был
предложен телекоммуникационный
проект «Музей – это "Эврика!"», пре�
дусматривающий знакомство с музе�
ями Омска как объектами искусство�
ведческого краеведения. К участию в
проектной деятельности были при�
глашены учащиеся 2–4�х классов
школ города и области. В работе над
проектом приняли участие 7 команд
школьников Омска и 3 команды уча�
щихся разных районов области (всего
зарегистрировалось 117 детей и 25
руководителей). 

Материалы телекоммуникацион�
ного проекта «Музей – это "Эврика!"»

Основная задача начальной школы
в осуществлении краеведческой под�
готовки учащихся – формирование у
них образа родного края, привлека�
тельного и интересного. Подчеркнём,
что одним из направлений Федераль�
ного государственного стандарта на�
чального общего образования (ФГОС
НОО) является становление личност�
ных характеристик школьника, сре�
ди которых на первое место ставится
воспитание человека, «любящего
свой народ, свой край, свою Родину»
[1, с. 5].

Использование регионального ком�
понента при знакомстве младших
школьников с окружающим миром,
согласно требованиям стандарта, воз�
можно как на уроках, так и во вне�
урочной деятельности. Чтобы учащи�
еся не были пассивными участника�

Использование телекоммуникационных
проектов при изучении родного края

младшими школьниками

Л.Л. Дашьянц,
И.О. Губарь

Рис. 1. Приглашение к участию в проекте
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http://school.omgpu.ru/course/view.
php?id=298 были размещены на обра�
зовательном портале «Школа» Ом�
ского государственного педагогиче�
ского университета (рис. 1).

Цель проекта – обобщить представ�
ления младших школьников о музе�
ях Омска, истории их возникнове�
ния, привести сведения о наиболее
ценных и интересных экспонатах ис�
торико�культурного наследия Омско�
го Прииртышья.

Задачи проекта:
– формировать исследовательские

навыки, развивать творческие спо�
собности и ключевые компетентности
учащихся начальных классов;

– совершенствовать коммуника�
тивные умения (в том числе интерак�
тивного сетевого общения);

– воспитывать личность, облада�
ющую высоким уровнем гражданско�
го самосознания, чувством любви к
своей малой Родине и развитыми
конструктивными способностями;

– прививать уважение к прошлому
и ответственность за будущее родного
города. 

Согласно заданиям проекта млад�
шие школьники создавали свою вир�
туальную туристическую фирму, ко�
торая оказывала услуги по проведе�
нию экскурсий по музеям нашего 
города. Учащиеся выполняли различ�
ные задания, основанные на изуче�
нии истории появления и развития
государственных и школьных музе�
ев, составляли визитные карточки по
каждому из музеев для проведения
своей экскурсии, разрабатывали
маршрут и сценарий экскурсий для
гостей нашего города, а также выпол�
няли творческие задания на протяже�
нии всех этапов проекта. 

Сетевой интеллектуально�творче�
ский проект «Музей – это "Эврика!"»
проводился в шесть этапов. На каж�
дом из них участникам предстояло
заполнить страницу справочника
юного экскурсовода «Наши Омские

НА ТЕМУ НОМЕРА

Рис. 2.
Фрагмент рекламы туристической фирмы
«Лягушка9путешественница»

25 12/12



музеи», разместив там необходимую
информацию, указанную в соответ�
ствующем задании. 

Цель 1�го этапа: дать участникам
возможность представить свои тури�
стические фирмы с помощью компь�
ютерных технологий и познакомить�
ся с конкурентами, погрузить участ�
ников в совместную деятельность. 

Этот этап назывался «Познакомим�
ся?». Каждой команде предстояло 
организовать свою виртуальную ту�
ристическую фирму, которая будет
оказывать услуги по проведению экс�
курсий по музеям Омска. Для этого
нужно было сделать рекламу, кото�
рая включала в себя: название фир�
мы, логотип, девиз�лозунг, списоч�
ный состав и фото сотрудников,
электронный адрес для связи с фир�
мой, Ф.И.О. руководителя фирмы,
образовательное учреждение (рис. 2).
Рекламы выставлялись командами в
специально созданной базе данных,
после заполнения которой в одном ре�
сурсе была собрана информация о
всех участниках проекта. 

Цель 2�го этапа: осуществить конт�
роль знаний учащихся об истории
возникновения музея с помощью тес�
та; посредством кроссворда актуали�
зировать знания учащихся о родном
крае, развивать внимание и умение
работать со справочными источника�

ми при поиске информации для
выявления ошибок в рассказе. 
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Этот этап носил название «Храм
музы – что это такое?». На нём нуж�
но было ответить на интерактивный
тест «Как появился музей?», решить
кроссворд «Разгадай�ка!!!», найти
ошибки в рассказе, а также выпол�
нить творческое задание – нарисо�
вать здание музея, который посеща�
ли команды – участницы проекта
(рис. 3).

Цель 3�го этапа: выявить уровень
знаний учащихся об омских музеях и
знаменитых людях, именами кото�
рых они названы; систематизировать
информацию о датах основания музе�
ев и их местоположении; развивать
конструктивные и творческие способ�
ности, навыки моделирования у уча�
щихся.

На этом этапе под названием «Ом�
ские музеи» участникам необходимо
было узнать по предлагаемым фото�
материалам музеи города (тест «Знае�
те ли вы музеи?»); выяснить дату их
основания и указать улицы, где они
расположены (тест «Музей – дата ос�
нования и улица»); согласно третьему
тесту «Музеи и их лица» необходимо
было выбрать один правильный ответ
из предложенных. В дополнение к
тестированию участникам проекта
предлагалось разработать визитные
карточки для музеев Омска, с по�
мощью которых можно было бы про�
вести экскурсию для гостей города, 
а также выполнить творческое зада�

Рис. 3.
Рисунки,

выполненные участниками проекта
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Рис. 4. Эскиз листовки9приглашения туристической фирмы «Ветер странствий»

Рис. 5.
Фрагмент справочника

юного экскурсовода
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время. Благодаря работе и участию в
проекте дети смогли побывать в роли
сотрудника туристической фирмы,
которая оказывает услуги по проведе�
нию экскурсий по музеям нашего го�
рода, в роли экскурсовода, историка,
корреспондента, редактора, худож�
ника, режиссёра. Этот перечень про�
фессий, связанных с миром культуры
и искусства, к которому прикосну�
лись дети, можно продолжать. 

Включение учащихся начальных
классов города и области в проектную
деятельность способствовало разви�
тию устойчивой мотивации в крае�
ведческой работе, накоплению опыта
и умения собирать нужную информа�
цию, систематизировать и обобщать
её, формированию ответственности,
уважительному и равноправному 
взаимодействию с партнёрами, роди�
телями и учителями, взаимообогаще�
нию деловыми качествами. Но, пожа�
луй, самое главное – ребята и их 
родители стали активными посетите�
лями музеев города, что, несомненно,
будет способствовать расширению
кругозора школьников, воспитанию
любви к своему родному краю.
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ние – нарисовать и описать проект 
нового здания современного музея
(предложение�подарок в качестве
проекта туристической фирмы к 
300�летию Омска).

Цель 4�го этапа: определить уро�
вень теоретических знаний учащихся
о школьных музеях Омска и творче�
ских умений в создании эссе на осно�
ве информации о школьных музеях. 

В процессе работы над заданиями
этого этапа, называвшегося «Школь�
ные музеи г. Омска», участникам
предстояло ответить на вопросы тес�
та, рассказать о школьном музее об�
разовательного учреждения, в кото�
ром учатся представители фирм –
участниц проекта. 

Цель 5�го этапа: осуществить конт�
роль знаний учащихся об архитекту�
ре музеев с опорой на образное мыш�
ление, развивать и реализовывать
творческие умения и навыки уча�
щихся посредством целеполагания и
моделирования. 

На этапе «Музейные прогулки»
участникам предстояло по описанию
узнать памятники архитектуры, в ко�
торых располагаются музеи; выпол�
нить творческие задания – составить
маршрут и сценарий экскурсии по
омским музеям для гостей города, на�
рисовать эскиз листовки – приглаше�
ния на экскурсию (рис. 4), а также
оформить справочник юного экскур�
совода и предоставить его в жюри для
проверки и оценивания (рис. 5).

Цель 6�го этапа: проанализировать
и оценить работу учащихся на всех
этапах проекта. 

В данном блоке была представлена
итоговая таблица результатов с ука�
занием победителей, организовано
обсуждение проекта посредством фо�
рума. 

Работа над проектом оказалась
очень интересной и увлекательной
для всех его участников. С помощью
тестов, кроссвордов, баз данных, от�
ветов на задания в виде файла мы
смогли охватить большой объём по�
лезной и нужной информации для
обучения, развития и воспитания
младших школьников, что невозмож�
но сделать в условиях непосредствен�
ного обучения на уроках окружающе�

го мира и в рамках воспитатель�
ных мероприятий во внеурочное
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В статье рассматриваются различные шабло�
ны, возникающие у детей младшего школьного
возраста при рисовании пейзажа. Как способ
выхода из проблемы предлагается использовать
в процессе обучения фотослайды и презентации
на цифровых носителях. Использование инфор�
мационных технологий на занятиях изобрази�
тельным искусством позволяет сделать матери�
ал более доступным для восприятия. 

Ключевые слова: пейзаж, младшие школьни�
ки, педагогический опыт, рисование, шаблоны,
современные информационные технологии.

Образы природы не оставляют лю�
дей равнодушными в любом возрасте,
но особенно они впечатляют детей, с
их обострённым восприятием и эмо�
циональностью. Опыт показывает,
что тема пейзажа им всегда интерес�
на. Изучая пейзаж (франц. paysage, от
pays – страна, местность) как жанр
изобразительного искусства, в кото�
ром основным предметом изображе�
ния является дикая или в той или
иной степени преображённая челове�
ком природа, мы знакомимся с основ�
ными законами рисования пейзажа,
изучаем картины великих мастеров.
Наблюдаем за тем, как, изображая яв�
ления и формы природного окруже�
ния человека, художник выражает
своё отношение к природе, и пейзаж в
его работе приобретает эмоциональ�
ность и содержание. Так, например,
И.И. Левитан в пейзаже «Вечерний
звон» создал образ, в котором слива�
ются в гармонии и светлая радость
природы, и благостный душевный
мир бытия, и идиллическая красота, а
картина «Над вечным покоем» реше�
на в стиле монументального трагизма.

Рассматривая картины, мы неволь�
но начинаем смотреть на мир глазами
художников, раскрывших поэтиче�
скую красоту природы. Конечно же,
детям сразу хочется научиться так же
красиво рисовать, но путь к мастер�
ству не прост.

На первых этапах обучения млад�
шие школьники сталкиваются с мно�
гочисленными трудностями в рисова�
нии, которые проявляются в преодо�
лении материала, слабым владением
навыками рисования, неумении уви�
деть детали и особенности пейзажа,
незнании законов природы. К тому
же дети часто приходят из детского
сада в школы с укоренившимися
шаблонами восприятия и, соответ�
ственно, рисования.

Как они проявляются при изобра�
жении пейзажа? 

Один из самых распространённых
шаблонов – это рисование неба в виде
полоски, которая проходит сверху, 
а земля – в виде полоски снизу по 
листу без линии горизонта. 

Другой – это рисование на белом 
фоне неба синих облаков, которые по
форме больше напоминают сардельки. 

Типичный шаблон – когда дети ри�
суют деревья прямоугольной или тре�
угольной формы, а справа и слева от
них изображают короткие и ровные
линии, обозначающие ветки, не обра�
щая внимания на то, что ветки растут
со всех сторон дерева. 

Многие дети рисуют цветы и рядом
деревья, причём цветок по размеру
равен дереву. 

Конечно же, пейзаж – тема не од�
ного урока. Для преодоления трудно�
стей в рисовании целесообразно 
использовать на занятиях информаци�
онные технологии, как можно больше
внимания уделять наглядному матери�
алу в виде слайдов, фильмов, презента�
ций, а также учить детей видеть, рас�
суждать, обсуждать: какого цвета не�
бо, где рисовать линию горизонта, как
выглядят деревья, какими они быва�
ют. Необходимо обратить внимание де�
тей на то, что небо может быть не толь�
ко голубым или синим, но, например,
розовым, красным, а белыми бывают
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зочек, коров), и все представляют,
что они стоят на горе, рассуждают,
что они видят внизу и как расстилает�
ся перед ними огромная часть неба.
Потом учитель вместе с детьми выяс�
няет, в каких случаях линия горизон�
та выше середины листа. Представля�
ем, что мы стоим в долине и видим,
как вверху в горах парит орёл, а мы
смотрим на него снизу вверх и заме�
чаем ещё и неровность линии гори�
зонта, потому что перед нами горы.

При просмотре слайдов, фотоподбо�
рок педагог обращает внимание уча�
щихся на то, что земля на самом деле
не зелёная и не коричневая, тем более
не чёрная – она многоцветная. Она мо�
жет быть и фиолетовая, и жёлтая, и да�
же красная – например, весной от
тюльпанов, а осенью – от опавших
листьев: красных, оранжевых и корич�
невых, а ещё – на ней блестят лужи.

Сложные для понимания, но необ�
ходимые для рисования пейзажа по�
нятия закона перспективы на самом
деле звучат просто: всё, что далеко,
кажется нам меньше. Например даю
задание нарисовать несколько доми�
ков или деревья вдали и на первом
плане. Потом наблюдаем за дорогой,
рекой, которая вьётся лентой и, ко�
нечно же, сужается вдали. Надо объ�
яснить и показать детям: всё, что да�
леко от нас, надо рисовать меньше и
более холодными цветами.

Мы несколько раз обсуждаем, как
рисовать линию горизонта, какого цве�
та бывает небо и земля. После этого де�
ти свободно ориентируются в том, как
это сделать. Рисуя пейзажи, они не бо�
ятся использовать всю доступную им
цветовую палитру. При этом мы не
встретим ни одного повторяющегося
рисунка, потому что теперь мы имеем
дело с самовыражением, видением са�
мого ребёнка, авторской работой, един�
ственной и неповторимой, а не плохо
срисованным у соседа сюжетом.

Наблюдение и рассуждение – суще�
ственный момент в преподавании.
Опыт показывает, что без навыков на�
блюдения сложно нарисовать пейзаж.
Ребёнок на самом деле «не видит» его 
и отказывается от творчества, мотиви�
руя свой отказ тем, что он не умеет и
потому не хочет рисовать. На этой поч�
ве могут возникнуть комплексы: «Я
рисовать не умею, поэтому не люблю».

облака на небе. Говорим о том, что и об�
лака могут быть самыми разными по
цвету – тёплых оттенков в зависимости
от солнечного света или тёмно�фиоле�
товыми, как дождевые тучи. Небо – не�
отъемлемая часть пейзажа. Важно,
чтобы ребёнок сам увидел это и осо�
знал, иначе сколько бы мы ни показы�
вали ему, как рисовать,   он будет изоб�
ражать мир так, как он его понимает и
знает. Рисование начинается с умения
видеть. Кроме того, следует воспиты�
вать у детей умение рассуждать, срав�
нивать, называть изображаемое. 

Современные технологии позволя�
ют педагогу самостоятельно делать
подборку слайдов. Если даже педагог
не фотограф, нетрудно выбрать наи�
более подходящие картинки в Интер�
нете и сделать презентацию, т.е. каж�
дый учитель может сам обеспечить
себя наглядным материалом для де�
монстрации на уроке.

Чтобы ребёнок увидел и понял, что
такое линия горизонта, ему нужно
показать не один пейзаж. «Основным
источником познания действитель�
ности с целью её отражения в об�
разах, – пишет Н.П. Сакулина, – 
является восприятие зрительное… 
Отдельные акты восприятия, объеди�
няясь и преобразуясь, составляют
опыт многократных наблюдений,
формируют представления. Происхо�
дит отбор и обобщение получаемой
информации, включаются мысли�
тельные действия – анализ, синтез,
обобщение, абстракция» [2, с. 45].

Ребёнок должен не просто увидеть
линию горизонта, но и осознать, что
она не обязательно ровная – если вда�
ли есть горы или деревья, эта линия
будет кривой и повторит изгибы вер�
шин, домов, деревьев. Для закрепле�
ния материала при рисовании пейза�
жа необходимо ставить разные зада�
чи. В одном случае на занятии педагог
говорит о том, что надо провести ли�
нию горизонта ниже, чтобы большая
часть листа была небом. Тут же в иг�
ровой форме он вместе с детьми выяс�
няет, в каком случае линию горизон�
та изображают на листе или холсте
ниже уровня глаз. Сообща делается
вывод: такое бывает, если мы стоим
на горе. Для того чтобы понять это,

педагог ставит на стол муляжи –
фигурки животных (овечек, ко�
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В искусстве сокрыта активная со�
зидательная сила, направленная на
восприятие, образное мышление, раз�
витие воображения. Посмотрев слай�
ды, фильмы, фотографии, книги, а
ещё лучше – выйдя на улицу, мы да�
ём ребёнку шанс не только на обще�
ние, но и на знания и понимание, а
значит – предоставляем ему свободу и
дарим радость творчества. 

Нет нужды говорить о важности
введения в учебный процесс компью�
тера, цифровых носителей – без 
сомнения, это крайне необходимо.
Компьютеры и цифровые технологии
стремительно внедрились во все сфе�
ры жизни человека, в том числе и в
образование. Многое из того, что се�
годня могут предложить информаци�
онные технологии, делалось с по�
мощью киноплёнки, кассет, слайдов,
проекторов. Это, например, передача
и хранение информации, увеличение
картинки и компактная презентация
материала. Систематическое исполь�
зование технических средств обуче�
ния (ТСО), информационных техно�
логий в учебно�воспитательном про�
цессе позволяет лучше воспринять
новый материал, помогает дать более
полную и точную информацию об
изучаемом явлении или объекте. 

Живое слово учителя уже не явля�
ется единственным источником ин�
формации. За годы практики педаго�
гами накоплен большой опыт по при�
менению ТСО на всех видах занятий.
Перед информационными технологи�
ями на уроках ставятся те же задачи,
что раньше ставились перед ТСО.
Применение информационных техно�
логий на занятиях по изобразитель�
ному искусству также создаёт благо�
приятные условия для умственной 
деятельности, стимулирует художе�
ственно�эстетические ассоциации. Су�
щественно изменяется процесс вос�
приятия информации. Увеличивается
количество ассоциативных связей.
Обогащаются связи вновь приобрета�
емых знаний с прошлым опытом. 
Познавательная деятельность органи�
чески переплетается с эмоциональ�
ной. Обогащается запас представле�
ний, их неразрывная связь со словом
приводит в процессе восприятия к

большей устойчивости образа в
сознании. Положительное воз�

действие оказывается на память. «По
данным ЮНЕСКО, когда человек слу�
шает, он запоминает 15% речевой ин�
формации, когда смотрит – 25% види�
мой информации, когда видит и слу�
шает – 65% получаемой информации.
Необходимость применения ТСО, ко�
торые в качестве аудиовизуальных
средств могут воздействовать на раз�
личные органы чувств, несомненна»
[1, с. 17].

Применение ТСО вносит соответ�
ствующие изменения в организацион�
ную структуру учебного процесса, 
хотя для развития познавательного
интереса учащихся большое значение
по�прежнему имеет учитель, характер
его общения с учениками, уровень
знаний, мастерства, опыта, владения
педагогическими технологиями, в
частности техническими средствами,
которые являются всё же лишь ору�
дием труда. 

Включая телевизор, компьютер,
DVD, показывая детям слайды, пре�
зентации, созданные учителем на
различные темы, и прочее из арсена�
ла педагогических средств, мы шире
распахиваем окно в окружающий
мир. Разнообразные темы, явления,
события, малодоступные или совер�
шенно недоступные восприятию и
наблюдению в жизни, с помощью ин�
формационных технологий становят�
ся доступными. 
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П. Игры, направленные на фор�
мирование грамматического строя
речи.

В этом блоке собраны игры и уп�
ражнения, направленные на усвоение
категорий рода, числа, падежа имён
существительных и прилагательных;
вида, времени и наклонения глагола.

1. Игровое упражнение «Подбира�
ем рифмы».

Цель – развитие умения образовы9
вать формы Р. п. мн. ч. имён сущест9
вительных.

Учитель читает детям шуточное
стихотворение в переводе с англий�
ского С.Я. Маршака:

Даю вам честное слово, 
Вчера в половине шестого
Я видел двух свинок 
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!

Далее он задаёт детям вопросы на
понимание текста: 

– Кого видел поэт? В каком виде
были свинки? 

– Носят ли свинки ботинки? А мо�
жет быть, они носят чулки? (Носки,
тапочки, рукавички и т.д.)

– Правду ли рассказал нам в этом
стихотворении поэт? Нет, он нафан�
тазировал. Мы с вами тоже можем со�
чинить весёлые шуточные стихи про
разных птиц и животных. Я буду на�
чинать, а вы продолжайте:

Даём вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Мы видали двух сорок
Без … (ботинок) и … (чулок).

И щенков без … (носков).
И синичек без … (рукавичек).

Это стихотворение можно продол�
жать и дальше по усмотрению учите�
ля. Можно брать другие стихи и де�
лать то же самое.

2. Игра «Кузовок» (автор – 
В.И. Даль).

Цель – образовывать уменьши9
тельно9ласкательные наименова9
ния; соотносить действие с его на9
званием.

Дети садятся в круг. По считалке
выбирается тот, кто начнёт игру.
Ему даётся в руки корзинка. Он дер�
жит её, а дети в это время говорят
слова:

– Вот тебе кузовок,
Клади в него, что на 9ок.
Обмолвишься – отдашь залог.

Ребёнок отвечает: «Я положу в ку�
зовок…» – и называет нужное слово
(замок, сучок, коробок, сапожок, баш9
мачок, чулок, утюжок, воротничок,
сахарок, мешок, листок, лепесток,
колобок, колпачок, гребешок и т.д.), а
затем передаёт корзинку следующе�
му игроку. Так происходит, пока все
дети не подержат кузовок. Тот, кто
ошибается, кладёт в корзину залог.
После того как все дети побывали в
роли ведущего, залоги разыгрывают�
ся: корзинка накрывается платком, 
а кто�нибудь из детей вынимает зало�
ги по одному, предварительно спра�
шивая: «Чей залог выну, что тому 
делать?» Дети под руководством учи�
теля назначают каждому залогу вы�
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ца с ним совсем замучилась. Стала
она думать, что делать, и придумала
игру, которую назвала "Наоборот".
Принялись они играть в эту игру, и
ослик стал не такой упрямый. Поче�
му? Да потому что всё его упрямство
во время игры уходило и больше не
возвращалось. Он и вас решил на�
учить этой игре». Далее учитель игра�
ет с детьми в игру «Наоборот»: кидает
ребёнку мяч и называет слово, а тот
должен сказать антоним этому слову
и бросить мяч учителю.

При работе с антонимами можно
использовать стихотворение Д. Чиар�
ди «Прощальная игра»:

Нам с тобой пришёл черёд
Сыграть в игру «Наоборот».
Скажу я слово высоко,

а ты ответишь … (низко).
Скажу я слово далеко,

а ты ответишь … (близко).
Скажу я слово потолок,

а ты ответишь … (пол).
Скажу я слово потерял,

а скажешь ты … (нашёл)!
Скажу тебе я слово трус,

ответишь ты … (храбрец).
Теперь начало я скажу –

ну, отвечай, … (конец).

2. Игровое упражнение «Закончи
фразу».

Цель – развитие умения подби9
рать противоположные по смыслу
слова (слова9«неприятели»).

Учитель называет словосочетания,
делая паузы. Ребёнок должен сказать
слово, которое пропустил учитель,
т.е. закончить фразу:

– Сахар сладкий, а лимон … .
– Луна видна ночью, а солнце … .
– Огонь горячий, а лёд … .
– Река широкая, а ручей … .
– Камень тяжёлый, а пух … .
Обыграть это можно следующим

образом. Учитель говорит: «Наш
знакомый Незнайка всё�таки пошёл
учиться в школу. Там на уроке рус�
ского языка был диктант – дети 
писали под диктовку предложения.
Но так как Незнайка очень невнима�
тельный, он не успевал дописывать
эти предложения до конца и полу�
чил плохую отметку. Учительница
сказала, что если он исправит ошиб�
ки в диктанте, то и она исправит ему

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
куп – какое�то задание (назвать слово
с определённым звуком, произнести
скороговорку, разделить слово на
слоги и т.д.).

3. Игровое упражнение «Чьё всё
это?»

Цель – согласование слов9предме9
тов и слов9признаков в нужном роде
и числе.

Учитель показывает детям картин�
ку с изображением животного и зада�
ёт вопросы, на которые нужно отве�
тить одним словом. Вопросы: Чей
хвост? Чьё ухо? Чья голова? Чьи гла9
за?

– Корова – коровий, коровье, ко9
ровья, коровьи.

– Заяц – заячий, заячье, заячья, за9
ячьи.

– Овца – овечий, овечье, овечья,
овечьи.

– Лошадь – лошадиный, лошади9
ное, лошадиная, лошадиные.

– Кошка – кошачий, кошачье, ко9
шачья, кошачьи.

4. Игра «Домики».
Цель – определение рода слов9пред9

метов.
Учитель объясняет детям, что в

первом домике живут слова, про ко�
торые можно сказать «он мой», во
втором – «она моя», в третьем – «оно
моё», в четвёртом – «они мои». Нуж�
но расселить слова (картинки) по до�
микам. Ребята определяют род и чис�
ло слов без называния терминов.

Ш. Игры, направленные на обога�
щение словарного запаса.

В эту группу включены лексиче�
ские игры и упражнения, которые ак�
тивизируют словарь, развивают вни�
мание к слову, формируют умение
быстро выбирать из своего словарного
запаса наиболее точное, подходящее
слово. Кроме того, происходит зна�
комство со словами�предметами, сло�
вами�признаками, словами�действи�
ями и упражнение в их согласовании
друг с другом, а также работа над 
подбором синонимов и антонимов.

1. Игра «Наоборот».
Цель – подбор антонимов (слов9

«неприятелей»).
Учитель говорит: «Дети, к вам в

гости пришёл ослик. Он очень хоро�
ший, но вот в чём беда: он любит

всё делать наоборот. Мама�осли�
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Эта игра похожа на предыдущую.
Отличие состоит в том, что к слову�
признаку подбирается как можно
больше слов�предметов: зелёный –
помидор, крокодил, цвет, фрукт, … ;
красное – платье, яблоко, знамя, … .

IV. Игры, направленные на разви�
тие связной речи.

Игры и упражнения по развитию
связной речи являются синтезом всех
предыдущих упражнений. Цель этой
работы неотделима от остальных за�
дач речевого развития. Она связана с
обогащением словаря, совершенство�
ванием смысловой стороны речи,
формированием её грамматического
строя, воспитанием звуковой культу�
ры. Обучение рассказыванию может
проводиться в разной форме. Можно
использовать составление рассказов�
описаний по теме, по картинке, по се�
рии картинок, упражнения типа «За�
кончи сказку по�своему», «Закончи
предложение» и т.д. Приведём не�
сколько примеров.

1. Игровое упражнение «Распро�
страни предложение».

Цель – развитие умения строить
длинные предложения со словами9
предметами, словами9признаками,
словами9действиями.

Детям предлагается продолжить и
закончить начатое учителем предло�
жение, опираясь на наводящие во�
просы. Например, учитель начинает
предложение: «Дети идут … (Куда?
Зачем?)» Или более усложнённый 
вариант: «Дети идут в школу, что�
бы …» . Этот вариант, помимо обога�
щения грамматического опыта, мо�
жет служить своеобразным тестом,
позволяющим выявить тревожность
ребёнка по отношению к различным
жизненным ситуациям.

2. Игра «Пойми меня».
Цель – развитие умения соста9

вить короткий рассказ по картинке,
используя разные характеристики
предмета.

Учитель показывает детям краси�
вую коробочку и говорит, что эта 
коробочка не простая, а волшебная. 
В ней для детей приготовлены разные
подарки. Получить подарок может
только тот, кто умеет хранить секре�
ты. Что это значит? Это значит, не
рассказывать о чём�то раньше време�

плохую отметку. Давайте ему помо�
жем».

3. Игровое упражнение «Скажи по�
другому».

Цель – подбор слов, близких по
смыслу (слов9«приятелей»). 

Учитель говорит: «У одного маль�
чика сегодня плохое настроение. Ка�
кой мальчик сегодня? (Грустный.)
А как можно сказать то же самое, но
другими словами? (Печальный, рас9
строенный.) Слова печальный,
грустный и расстроенный – это сло�
ва�«приятели».

Почему он такой? Да потому, что
на улице идёт дождь, а мальчик идёт
в школу. Какое слово повторилось
два раза? (Идёт.)

Что значит дождь идёт? Скажите
по�другому.

Что значит мальчик идёт? Скажи�
те по�другому.

Как можно сказать по�другому:
весна идёт? (Весна наступает.)

Далее даются аналогичные задания
на следующие словосочетания:

– Чистый воздух (свежий воздух).
– Чистая вода (прозрачная вода).
– Чистая посуда (вымытая по9

суда).
– Самолёт сел (приземлился).
– Солнце село (зашло).
– Река бежит (течёт, струится).
– Мальчик бежит (мчится, не9

сётся).
– Как сказать одним словом 

очень большой? (Громадный, огром9
ный.) Очень маленький? (Малюсень9
кий.)

4. Игра «Какой предмет?»
Цель – развитие умения подби9

рать к слову9предмету как можно
больше слов9признаков и правильно
их согласовывать.

Содержание игры заключается в
следующем: учитель показывает кар�
тинку или предмет либо называет
слово и задаёт вопрос: «Какой?» За�
тем участники игры по очереди назы�
вают как можно больше признаков,
соответствующих данному объекту.
Выигрывает тот, кто назовёт больше
признаков.

5. Игра «Что бывает?»
Цель – развитие умения соотно9

сить слово9предмет со словом9при9
знаком и правильно их согласо9

вывать.
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ни. Дальше учитель объясняет, что
когда он подойдёт к кому�то из учени�
ков, тот должен закрыть глаза, вытя�
нуть из коробочки картинку, посмот�
реть на неё, но никому не показывать
и не говорить, что на ней. Это нужно
сохранить в секрете. После того как
все дети вытянут по одной картинке,
учитель спрашивает детей, хочется
ли им узнать, кому что досталось. Де�
ти, разумеется, отвечают «да». Тогда
учитель говорит, что показывать 
подарки нельзя, но про них можно
рассказать. Однако слово�подарок 
тоже называть нельзя. Потом учи�
тель рассказывает про свой подарок,
показывая детям, как это нужно де�
лать правильно, а дети угадывают,
что досталось учителю. После этого
дети по очереди рассказывают про
свои подарки и, когда он угадан, от�
крывают свою картинку. Лучше 
проводить эту игру, сидя на ковре в
кругу.

3. Игровое упражнение «Если
бы…»

Цель – развитие связной речи, 
воображения, высших форм мышле9
ния – синтеза, анализа, прогнозиро9
вания, экспериментирования.

Учитель предлагает детям пофан�
тазировать на такие темы, как:

– «Если бы я был волшебником, 
то …»

– «Если бы я стал невидимым …»
– «Если зима не наступит ни9

когда …»
Помимо развивающей направлен�

ности, эта игра имеет и диагностиче�
ское значение.

4. Игровое упражнение «Закончи
сам».

Цель – развитие воображения,
связной речи.

Учитель рассказывает детям нача�
ло сказки или рассказа и даёт зада�
ние продолжить или придумать кон�
цовку.

Отметим, что при использовании
вышеприведённых игр активность
детей и интерес к занятиям заметно
возрастают, а сами занятия проходят
весело и незаметно.

К концу обучения у детей предпо�
лагается формирование следующих

значимых для дальнейшего раз�
вития качеств и умений:
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– правильно держать ручку при
письме;

– ориентироваться в тетради: раз�
граничивать широкую и узкую (рабо�
чую) строки;

– фиксировать границу и величину
элементов букв;

– запоминать конфигурацию букв;
– знать и уметь выполнять разные

виды штриховки;
– при раскрашивании уметь фик�

сировать границы рисунков;
– уметь по фрагментам продолжить

узор;
– проводить звуковой анализ и син�

тез слов;
– владеть литературными нормами

и правилами родного языка, свободно
пользоваться лексикой и граммати�
кой при выражении собственных
мыслей и составлении любого типа
высказывания;

– вступать в контакт и вести диалог
с взрослыми и сверстниками: слу�
шать, спрашивать, отвечать, возра�
жать, объяснять;

– владеть элементарными умения�
ми чтения и письма.

В результате обучения в группах
предшкольной подготовки у детей
развиваются творческие способности,
приобретаются новые знания, уме�
ния и навыки, что обеспечивает 
развитие собственной активности 
ребёнка, его саморазвитие и готов�
ность к школе.

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Валентина Михайловна Акименко – канд.
пед. наук, доцент кафедры специальной пе9
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В основе Федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов начального общего образования
2009 г. (ФГОС НОО) «лежит систем�
но�деятельный подход, который
предполагает: воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих требо�
ваниям информационного общества,
инновационной экономики, задачам
построения демократического граж�
данского общества…» [1].

А. Адамский в своём интервью 
утверждает, что «только наивный
или заблуждающийся человек может
полагать, что инновационная педаго�
гика является универсальной заме�
ной традиционных методов обуче�
ния» [2]. Как показала практика,
применение на уроках цифровых об�
разовательных ресурсов (ЦОР) впол�
не может сочетаться и с традицион�
ными методами обучения, выступать
как его первичным, так и дополняю�
щим средством.

Обучение – самый важный и на�
дёжный способ получения системати�
ческого образования. Смысл образо�
вательных инноваций заключается в
формировании инновационной спо�
собности мышления ученика, где
направляющая роль учителя обеспе�
чивает полноценное усвоение школь�
никами знаний, умений и навыков,
развитие их умственных сил и твор�
ческих способностей.

Решение этих задач было бы невоз�
можно без опоры на дидактические
теории о деятельностном подходе к
обучению (М.Н. Скаткин, А.Н. Ле�
онтьев, Г.И. Щукина), о роли позна�
вательного интереса в обучении 

(Г.И. Щукина, А.К. Маркова,
И.Я. Ланина); на теорию поэтап�

ного формирования умственных
действий (Н.Ф. Талызина); на теоре�
тические исследования по активиза�
ции познавательной деятельности
учащихся (Т.И. Шамова, Г.И. Щу�
кина), по развитию творческой 
учебно�познавательной деятельности 
(А.П. Тряпицына), по оптимизации
учебной деятельности (Ю.К. Бабан�
ский).

Электронная школа, в которой со�
здана единая информационно�комму�
никационная образовательная среда,
позволяет развивать личностные ка�
чества ученика, его творческий по�
тенциал, ценностные ориентации, а
значит, выступает в роли основного
звена в построении «нового челове�
ка», востребованного современным
обществом.

Инновационные методы, использу�
емые нами в условиях электронной
школы, позволяют ученикам само�
утвердиться в этом мире. Однако при�
менение на уроках ЦОР, несомненно,
требует от учителя определённых тон�
костей в освоении современных ак�
тивных форм и методов обучения:

– умения быстро ориентироваться в
меняющейся обстановке учебного
процесса – в зависимости от текущих
задач побуждать участников к совме�
стной выработке правил, сосредото�
ченному самостоятельному обсужде�
нию, оживлённому обмену мнения�
ми, лаконичному подведению итогов;

– способности терпеливо выслуши�
вать собеседника, стремления узнать
его точку зрения, проявить интерес 
к его суждениям; 

– умения свободно выражать своё
мнение в обстановке обсуждения,
убеждать других участников, не ста�
раясь во что бы то ни стало настоять
на своей точке зрения; 

– спокойного восприятия возмож�
ных ошибок в фактах, логике рассуж�
дений;

– терпеливого отношения к прояв�
лениям детской активности;

– доброжелательности, принятия
личности каждого ребёнка.

Как показала практика, на уроках
с применением ЦОР успешно реали�
зуются следующие идеи:

– сотрудничества;
– учения без принуждения (для

этого нужно обеспечить ребёнку уве�
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ренность в том, что он добьётся успе�
ха, научить его учиться);

– трудной цели (учеников в этом
случае объединяет не просто цель, а
вера в возможность преодоления
трудностей);

– опоры (использование схем, путе�
водителей, плана ответа, словарей,
энциклопедий);

– свободного выбора (свобода выбо�
ра – шаг к развитию творческой 
мысли);

– опережения (опережение про�
граммы доставляет ученикам удо�
вольствие, вызывает у них гордость, 
а учитель получает возможность сво�
боднее распоряжаться временем на
уроках);

– самоанализа (лишь того можно
назвать самостоятельным человеком,
кто может дать точную оценку своей
работе, не завышенную и не занижен�
ную, кто научен и приучен анализи�
ровать свою деятельность). 

В «Требованиях к условиям реали�
зации основной образовательной
программы начального общего обра�
зования» записано: «Интегративным
результатом реализации указанных
требований должно быть создание
комфортной развивающей образова�
тельной среды, обеспечивающей вы�
сокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлека�
тельность для обучающихся, их роди�
телей (законных представителей) и
всего общества, духовно�нравствен�
ное развитие и воспитание обуча�
ющихся…» [3].

Введение в образовательный про�
цесс электронного журнала и элект�
ронного дневника способствует вза�
имному сотрудничеству учителя, уче�
ника, родителей.

Особое место на уроке занимают
компьютерные технологии, которые
существенно помогают реализовать
требования ФГОС. Основными ме�
тодами на уроках с применением 
информационно�коммуникативных
технологий (ИКТ) выступают: ме�
тод проблемного изложения, иссле�
довательский, проектный и эври�
стический методы. Мысленное 
прогнозирование очередных шагов 
логики решения, непроизвольное

запоминание, собственное от�
крытие – преимущества данно�

го инновационного подхода, кото�
рые позволяют ребёнку самосовер�
шенствоваться.

Очень важную функцию на началь�
ной ступени обучения имеют игровые
технологии. Средства мультимедиа,
учебные диски по предметам позво�
ляют обеспечить реализацию прин�
ципа наглядности, способствующего
укреплению знаний в результате ак�
тивного диалога «ученик – компью�
тер». 

Анализ имеющегося опыта пока�
зывает, что существует пять основ�
ных вариантов использования ком�
пьютера в процессе обучения. 

1. Компьютерная поддержка уро�
ков. Здесь компьютер использует
только учитель в качестве средства
визуализации материалов урока. Воз�
можно использование интернет�тех�
нологий.

2. Компьютерное сопровождение
уроков. На этом этапе компьютер (но�
утбук, нэтбук) выступает как индиви�
дуальное средство обучения и может
быть использован учениками как в
качестве средства повторения ранее
изученного материала и проверки
знаний, так и при изучении нового
материала. 

3. Использование современных
компьютерных программ в обучении.
Особенностью этого этапа является
проведение уроков с работой всех уча�
щихся на компьютерах под руковод�
ством учителя. Возможно использо�
вание справочников, энциклопедий,
учебных игр, развивающих про�
грамм. 

4. Выполнение домашних заданий
с помощью компьютера, в том числе
и индивидуально подобранных.

5. Использование компьютера при
общении «ученик – учитель – родите�
ли» (на сайте и учителя, и ученики, и
их родители могут найти дополни�
тельную учебную информацию).

Существенный результат даёт ис�
пользование ИКТ при проведении
проверочных и контрольных работ.
Возможность использования индиви�
дуальных компьютеров и заниматель�
ных форм обучения во время провер�
ки и контроля знаний учащихся, 
таких как тест, игра, викторина, со�
ревнование, сказка и т.д., создаёт
комфортный эмоционально�психоло�
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Слайд 5 

Словарный диктант подготавлива�
ется по одной тематике из 5–10 слов. 

Применение анимации при оформ�
лении слайда позволяет ученику вы�
полнить мгновенную самопроверку
работы.

Слайд 6 

Слайд 7 

Слайд 8

Проверочный тест по русскому
языку состоит из 12 заданий, состав�
лен с учётом возрастных особенно�
стей первоклассников. Ответы учени�

гический фон во время учебных заня�
тий. При неправильном ответе либо
при желании получить лучшую от�
метку ученик всегда может перевы�
полнить задание и не испытывать при
этом стресса. Игровые моменты, при�
сутствующие на данных этапах рабо�
ты, безусловно, повышают уровень
познавательных интересов учащихся. 

Всё вышесказанное позволяет сде�
лать вывод о том, что ведущими функ�
циями инновационного обучения мож�
но считать ориентацию на творческое
преподавание и активное учение, мо�
дернизацию средств, методов, техноло�
гий и материальной базы обучения,
способствующих формированию инно�
вационного мышления ученика. 

Приведём несколько примеров раз�
личных видов контроля и проверки
знаний учащихся в условиях элект�
ронной школы.

Слайд 1

Слайд 2*

Слайд 3

Слайд 4
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* По техническим причинам не воспроизводим фото на подложке слайдов (оно везде 
одно и то же), оставляем только текст. – Примеч. ред.

ФОРМЫ РАБОТЫ

индивидуальные групповые фронтальные

СПОСОБ ПРОВЕРКИ

проверка
учителя

самопроверка взаимопроверка

Проверка знаний

Русский язык. 1�й класс
Словарные слова

Тест – фронтальный, мгновенный;
самопроверка

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

мгновенные кратковременные длительные

Проверка знаний

Русский язык. 1�й класс 
Итоговая проверка знаний

Тест – индивидуальный,
кратковременный;
самопроверка

Во саду ли, в огороде

Во саду ли, в огороде

Вот на грядке
новая загадка.

Сто листов,
а вовсе не тетрадка.

(Капуста)

Сорвала я стручок,
Надавила на бочок. 
Он раскрылся. Ах! Ох!
Покатился...

(Горох)



ки отмечают геометрическими фигу�
рами: круг, треугольник, квадрат. 
В результате эффективно использует�
ся время на уроке. 

Слайд 9

Слайд 10 

Слайд 11

Проверочный тест по математике
состоит из двух вариантов. Каждый
содержит по 5 заданий, составленных
с учётом возрастных особенностей
первоклассников, и обозначен цвето�
вым фоном, отличным от фона друго�

го варианта. Ответы ученики за�
писывают в тетрадях. 

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Этот проверочный тест по матема�
тике состоит из 15 заданий, составлен
в игровой форме по принципу «выбе�
ри правильный ответ». При взаимо�
проверке используется звуковое
оформление правильного и непра�
вильного ответов, что концентрирует
внимание учащихся.

Слайд 15

12/1239

Контроль знаний

Математика. 1�й класс

Работа – фронтальная,
длительная;
проверка учителем

Проверка знаний

Игровой тест
Математика. 2�й класс

Тест – фронтальный,
кратковременный; 
взаимопроверка

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

ВАРИАНТ 1

1  Сколько гласных звуков в слове пушистая?

3

4

5

2 На какой слог в слове воробей падает

ударение?

на 1�й

на 2�й

на 3�й

3  Отметь слово, которое неверно разделе�

но для переноса.

о�кно

ко�мар

трой�ка

4  Укажи имя собственное.

(Г, г)ород

(П, п)исатель

(С, с)емёнов 

ОТВЕТЫ

ВАРИАНТ 1

№    1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12*

Ответ

11. Азбука – к мудрости ступенька.
12*. Зима.
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Слайд 16  

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Проверочный тест со сменой двига�
тельного режима и звуковым оформ�
лением. Форма – игра. Если продукт

полезный – дети хлопают, если
вредный – топают.

Итак, электронные тесты имеют
свои положительные стороны. Они
обеспечивают

– психологический комфорт;
– смену зрительного и двигательно�

го режимов;
– повышенную заинтересованность

младших школьников в выполнении
заданий. 
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Проверка знаний

Подвижный тест
Окружающий мир. 1�й класс
Полезная и вредная пища

Тест –
фронтальный, мгновенный;
корректировка учителем

Слайд 20

ВЗАИМОПРОВЕРКА

Слайд 21



«Время есть величайший из нова�
торов», – писал английский философ
Фрэнсис Бэкон. Время затрагивает
все сферы человеческой жизни, в том
числе и образование, периодически
требуя его обновления. 

Введение Федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов начального общего образования
(ФГОС НОО) заставило педагогов 
по�другому взглянуть на образова�
тельный процесс, пересмотреть свои
позиции в обучении и задуматься над
вопросами:

Как учить детей без принуждения? 
Как помочь им раскрыть свои воз�

можности? 
Как сделать предмет интересным

для всех? 
Как научить ребят находить ис�

тину?
Как дать стимул к творчеству?
Сегодня совершенствование систе�

мы начального образования – это тре�
бование времени. Наши ученики
должны уметь:

– самостоятельно приобретать зна�
ния; 

– применять их на практике; 
– работать с различной информаци�

ей, анализировать, обобщать её, аргу�
ментировать свою позицию; 

– самостоятельно критически мыс�
лить, искать рациональные пути ре�
шения проблем; 

– быть коммуникабельными, кон�
тактными, гибкими в меняющихся
жизненных ситуациях. 

К.Д. Ушинский утверждал: «Всё,
что усваивается человеком впослед�
ствии, не имеет той глубины, какой
отличается всё усвоенное в детские
годы». Поэтому нам, учителям на�
чальных классов, необходимо созда�
вать прочный фундамент для после�
дующего обучения.

На современном этапе формирова�
ния и развития личности ребён�

ка нельзя говорить об учебном про�
цессе как просто о процессе передачи
информации, и роль учителя состоит
совсем не в том, чтобы как можно 
яснее, понятнее, красочнее сообщить
эту информацию, а в том, чтобы стать
организатором процесса познания и
самопознания. Ведь только в ходе
собственной деятельности ребёнок 
будет развиваться. Научить человека
плавать можно только в воде, а на�
учить человека действовать (в том
числе совершать умственные дей�
ствия) можно только в процессе дея�
тельности. Правильно организован�
ный процесс познания на уроке – это
путь к успеху наших учеников.

Король одной планеты в сказке Ан�
туана де Сент�Экзюпери «Маленький
принц» говорил: «Если я повелю сво�
ему генералу обернуться морской
чайкой и если генерал не выполнит
приказа, это будет не его вина, а
моя». Что могут означать для нас эти
слова? По существу, в них заключено
одно из важнейших правил успешно�
го учения: ставьте перед собой и перед
теми, кого вы учите, реальные цели. 

К сожалению, мы часто игнориру�
ем это правило. Мы читаем длинные
лекции, эмоционально рассказываем
интересные (на наш взгляд) вещи, мо�
жем давать детям задание прочитать
огромный отрывок из учебника и пе�
ресказать его, можем показать фильм
или играть целый урок. Но проходит
некоторое время, и в памяти у детей
остаются лишь отрывки тех знаний,
которыми, как предполагалось, они
должны овладеть. 

Приоритетом обучения должно
стать не освоение учениками опреде�
лённого объёма знаний, умений и 
навыков, а овладение умением само�
стоятельно учиться, самостоятельно
добывать знания, уметь их перера�
батывать, отбирать нужные, прочно
их запоминать, связывать с другими.
И если мы сейчас поможем детям
сформировать потребность в знаниях,
научим приобретать их, то эти важные
качества останутся с нашими ученика�
ми и по окончании школы. Поэтому
так актуален вопрос: что нужно для
того, чтобы провести эффективный,
интересный для учащихся урок?

А. Дистервег сказал: «Плохой учи�
тель преподносит истину, хороший –
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Опыт использования современных
образовательных технологий

С.В. Фаттахова



учит её находить». Научить детей ду�
мать самостоятельно, овладевать зна�
ниями и решать проблемы – словом,
приводить механизм работы мысли в
действие, несомненно, помогут совре�
менные образовательные технологии. 

Опыт работы показывает, что моде�
лирование уроков в различных тех�
нологиях – дело непростое, но необхо�
димое. Ведь уже в начальной школе
педагог должен демонстрировать на
уроке разные стратегии учения, что�
бы сформировать способность лично�
сти учиться всю жизнь, способность
самостоятельно развиваться.

Переход на ФГОС НОО предоставил
учителю начальной школы достаточ�
но широкий выбор образовательных
технологий, например: 

– технология проектной деятель�
ности; 

– информационные и коммуника�
ционные технологии; 

– проблемно�диалогическая техно�
логия;

– технология, основанная на уров�
невой дифференциации обучения и др.

Проектная технология сегодня не
нуждается в рекламе. Она активно ис�
пользуется педагогами, позволяя им
решать ряд важных профессиональ�
ных задач: это и повышение интереса
к предмету, и развитие учебной моти�
вации, и углубление знаний по задан�
ной теме. Проектная деятельность
позволяет учащимся приобретать зна�
ния, которые они не получили бы при
традиционных методах обучения, по�
могает связать то новое, что узнают
ребята, с уже знакомым и понятным
из реальной жизни. Технология про�
ектной деятельности способствует
формированию ключевых компетент�
ностей учащихся, подготовке их к 
реальным жизненным условиям, вы�
водит процесс обучения и воспитания
из стен школы в окружающий мир. 

В результате применения в образо�
вательном процессе технологии про�
ектной деятельности

– повышается уровень научности
знаний учеников;

– увеличивается доля самостоя�
тельной работы и растёт её уровень;

– ученики приобретают умение ра�
ботать в группе (команде) и опыт

участия в городских научных 
обществах.
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Применение проектной технологии
невозможно без использования в обу�
чении информационных технологий.
Сегодня компьютер выступает в роли
многофункционального помощника
учителя, является методическим
инструментом наряду с другими сред�
ствами обучения. 

Проблемно�диалогическая техно�
логия позволяет каждому ученику
пережить радость открытия нового,
достижения цели, осознать свои воз�
можности, поверить в себя. 

Главная идея технологии уровне�
вой дифференциации обучения за�
ключается в создании условий, соот�
ветствующих индивидуальным спо�
собностям ученика. Применение этой
технологии на уроке способствует то�
му, чтобы каждый ученик работал на
своём, комфортном для него уровне
сложности и получал соответству�
ющие результаты.

В настоящее время каждому учите�
лю необходимо ориентироваться в
широком спектре современных обра�
зовательных технологий. Ведь быть
педагогически грамотным специа�
листом нельзя без изучения богатого
арсенала этих технологий. Поэтому
важнейшей составляющей педагоги�
ческого процесса должен стать пере�
ход на новый качественный уровень
образования, который способствовал
бы готовности детей к жизни, чтобы
все знания и умения, которые они
приобретают сегодня, пригодились
нашим ученикам завтра. 
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Мышление, по Р.С. Немову, – это
психологический процесс познания,
связанный с открытием субъективно
нового знания, с решением задач, с
творческим преобразованием дей�
ствительности. Основными видами
мышления являются теоретическое
(понятийное и образное) и практиче�
ское (наглядно�образное и наглядно�
действенное) [2].

Пользуясь теоретическим понятий�
ным мышлением, человек в процессе
решения задачи обращается к поняти�
ям, выполняет действия в уме, непо�
средственно не имея дела с опытом,
получаемым при помощи органов
чувств. Он ищет решение задачи с 
начала и до конца в уме, пользуясь 
готовыми знаниями, полученными
другими людьми, выраженными в по�
нятийной форме, суждениях, умоза�
ключениях. Теоретическое образное
мышление отличается от понятийно�
го тем, что материалом, который ис�
пользуется здесь для решения задачи,
являются не понятия, суждения или
умозаключения, а образы [Там же].

Мышление в отличие от других
процессов совершается в соответ�
ствии с определённой логикой. 
В структуре мышления выделяют
следующие логические операции:
сравнение, анализ, синтез, абстрак�
ция и обобщение. К процессам мыш�
ления относятся суждение, умозак�
лючение, определение понятий,
индукция и дедукция. Суждение –
это высказывание, содержащее ка�
кую�либо мысль. Умозаключение
представляет собой серию логически
связанных высказываний, из кото�
рых выводится новое знание. Опреде�

ление понятий рассматривается
как система суждений о некото�

ром классе предметов (явлений), вы�
деляющая наиболее общие их при�
знаки. Индукция и дедукция – это
способы производства умозаключе�
ний, отражающие направленность
мысли от частного к общему или 
наоборот. Индукция предполагает
вывод частного суждения из общего,
а дедукция – вывод общего суждения
из частных [Там же, с. 278].

Словесно�логическое мышление, ко�
торое предполагает умение опери�
ровать словами и понимать логику рас�
суждений, начинает развиваться в
конце дошкольного возраста. В резуль�
тате исследований Н.Н. Поддьяков вы�
делил шесть этапов развития процесса
логического мышления от младшего
до старшего дошкольного возраста. На
последнем, шестом этапе решение за�
дачи осуществляется только во внут�
реннем плане с выдачей готового сло�
весного решения без последующего 
обращения к реальным, практическим
действиям с предметами.

В младшем школьном возрасте це�
ленаправленное развитие логическо�
го мышления обусловлено и тем, что
ведущим типом деятельности стано�
вится учебная. Логические приёмы
мышления нужны «уже младшим
школьникам: без них не происходит
полноценного усвоения материала»
[4, с. 57].

По мнению психологов, работа над
развитием логического мышления
младших школьников должна прово�
диться с учётом знания системы необ�
ходимых приёмов, их содержания и
последовательности формирования.
Рассмотрим некоторые аспекты мето�
дики формирования логического
мышления младших школьников (по
Н.Ф. Талызиной) и возможности на�
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чального курса математики для осу�
ществления данной задачи.

Первое, чему необходимо научить
школьника, по мнению автора мето�
дики, – это умению выделять в пред�
метах свойства. При этом следует
специально формировать у детей
умение видеть в предмете множество
свойств, для чего «полезно показать
им приём сопоставления данного
предмета с другими предметами, об�
ладающими другими свойствами»
[Там же, с. 61].

Для организации деятельности
учащихся, направленной на выделе�
ние признаков того или иного объек�
та, можно сначала предложить такие
задания:

1) учитель демонстрирует детям
какой�либо предмет и просит расска�
зать о нём. Например, арбуз – боль�
шой, зелёный, с полосками; монета –
круглая, металлическая, блестящая;
лист бумаги – плоский, белый, в кле�
точку и т.п.;

2) учитель показывает пары пред�
метов или изображений и предлагает
установить сходство или различие
между ними.

Следующим шагом является фор�
мирование понятия об общих и отли�
чительных признаках предметов, а
затем формирование у детей умения
отличать в предметах существенные с
точки зрения определённого понятия
и несущественные свойства. Свойство
считают существенным, если оно
присуще данному объекту и он не 
может без него существовать. Несу�
щественные свойства – это те, отсут�
ствие которых не влияет на существо�
вание объекта. Здесь важно также 
показать, что любое существенное
свойство является общим для данного
класса предметов, но далеко не вся�
кое общее их свойство является суще�
ственным.

Рассмотренные выше логические
приёмы называются приёмами срав�
нения предметов и изменения
свойств. Приём сравнения предме�
тов даёт возможность выделять в
них множество свойств, а приём 
изменения свойств позволяет отли�
чать существенные свойства от несу�
щественных.

Сравнение предполагает умение
выполнять следующие действия:

– выделение признаков у объектов;
– установление общих признаков;
– выделение основания для сравне�

ния (одного из существенных призна�
ков);

– сопоставление объектов по данно�
му основанию [Там же, с. 63].

Анализ учебных программ по мате�
матике для начальной школы пока�
зывает, что целенаправленное форми�
рование действия сравнения начина�
ется уже в 1�м классе. Предложенные
в учебниках упражнения, в ходе вы�
полнения которых происходит реше�
ние какой�либо задачи, можно оха�
рактеризовать как задания на

– определение основных свойств
предметов: цвет, форма, размер, ма�
териал, назначение, расположение,
количество;

– определение общего свойства
группы предметов;

– разбиение предметов или фигур
на группы, обладающие общим
свойством;

– составление группы предметов по
заданному свойству (признаку);

– выделение части группы;
– сравнение предметов и групп

предметов по свойствам.
На уроках математики в начальной

школе можно предлагать учащимся
задания и на сравнение математиче�
ских объектов:

1. Назови признаки выражений: 

3 + 2;  6 – 1;  x + 5 = 9.

2. В чём сходство и различие

– чисел: 32 и 45; 32 и 42; 32 и 23; 1 

и 11; 2  и  12; 111  и  11; 112  и  12;

– вычислительных приёмов: 9 + 6 = 

= (9 + 1) + 5 и 6 + 3 = (6 + 2) + 1;

– выражений: 6 + 2 и 6 – 2; 9 * 4 = 9 * 5;

6 + (7 + 3) и 6 + 7 + 3 и т.д. [1, с. 170].

Следующий шаг в формировании
логического мышления учащихся –
их знакомство с необходимыми и 
до�статочными признаками. Важное
действие – выведение следствия из
факта принадлежности предмета к
данному понятию. Это действие 
связано с понятием необходимых
свойств предмета. Познакомить млад�
ших школьников с этим действием
можно с помощью хорошо известных
им предметов или геометрических
фигур и определения у них тех
свойств, которые в обязательном по�



рядке есть у всех предметов данного
класса. Затем вводится понятие при�
знаков достаточных и признаков не�
обходимых и одновременно достаточ�
ных. Например, свойство «иметь 
четыре прямых угла» для квадрата –
необходимое, но не достаточное.

Дальнейшая работа будет связана с
действием подведения под понятие,
логическими правилами определе�
ний, установлением причинно�след�
ственных связей и важным логиче�
ским приёмом – выведения следствий
с соблюдением закона контрапо�
зиции.

По мнению Н.Ф. Талызиной, уже в
начальной школе можно приступить
к работе над определениями. Однако
до этого учащиеся должны усвоить
отношения между родовыми и видо�
выми понятиями. При этом следует
обратить внимание на то, что видовое
понятие обязательно обладает свой�
ствами родового, а родовое является
следующей ступенью обобщения [4,
с. 61].

Определение – это логическая опе�
рация, раскрывающая содержание
понятия. Способы определения поня�
тия различны. Бывают явные и неяв�
ные определения. Явные определе�
ния имеют форму равенства, совпаде�
ния двух понятий, одно из которых
называется определяемым, другое –
определяющим.

Проанализируем, например,
структуру определения квадрата:
«Квадратом называется прямоуголь�
ник, у которого все стороны равны».
«Квадрат» – это определяемое поня�
тие, «прямоугольник» – родовое,
«иметь равные стороны» – видовое
отличие. Определение понятия по 
такой схеме называется определени�
ем через род и видовое отличие.

Впрочем, в начальной школе уча�
щиеся не знакомятся с логической
структурой определения. Заметим
также, что в учебниках по математи�
ке определения через род и видовое
отличие (явные определения) исполь�
зуются не всегда. «При изучении ма�
тематики в начальной школе чаще
всего используют так называемые не�
явные определения. В их структуре
нельзя выделить определяемое и 

определяющие понятия. Среди
них различают контекстуальные

и остенсивные. В контекстуальных 
определениях содержание нового по�
нятия вводится через отрывок текста,
через контекст, через анализ кон�
кретной ситуации, описывающей
смысл вводимого понятия. Остенсив�
ные определения используются для
введения терминов путём демонстра�
ции объектов, которые этими терми�
нами обозначаются» [3, с. 50].

Примером контекстуальных опре�
делений могут быть определения пря�
моугольного, тупоугольного и остро�
угольного треугольников, приведен�
ные в учебнике математики для 3�го
класса, ч. III (авторы Т.Е. Демидова,
С.А. Козлова, А.П. Тонких). На с. 54
представлено множество треуголь�
ников красного, синего и зелёного
цветов (красные – прямоугольные,
синие – тупоугольные, зелёные – 
остроугольные). Далее следует текст
относительно данного чертежа: «Как
можно назвать все красные треуголь�
ники? Все синие треугольники? Все
зелёные треугольники? У всех крас�
ных треугольников есть прямой угол.
Такие треугольники называются пря�
моугольными. У всех синих треуголь�
ников есть тупой угол. Такие тре�
угольники называются тупоугольны�
ми. У всех зелёных треугольников 
все углы острые. Такие треугольники
называются остроугольными».

Остенсивные определения – это 
определения путём показа. Напри�
мер, таким способом в начальном
курсе математики в 1�м классе вво�
дятся понятия равенства и неравен�
ства:

Это равенства: 1 = 1, 2 = 2.

Это неравенства: 1 < 2, 2 > 1.

От выяснения ещё в дошкольном
возрасте наиболее простых, прозрач�
ных, лежащих на поверхности свя�
зей и отношений дети постепенно пе�
реходят к пониманию гораздо более
сложных и скрытых зависимостей.
Один из важнейших видов таких 
зависимостей – отношения причины
и следствия. Приведём пример зада�
ния на установление причинно�след�
ственных связей, которое предлага�
ется в учебно�методических комп�
лектах для начальной школы 
(Образовательная система «Школа
2100»): 
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Занятие 4.
Цели:
– формировать умение детей срав�

нивать геометрические объекты по
двум признакам, классифицировать
их по разным основаниям;

– закрепить знание состава числа 
6 из двух меньших чисел;

– развивать комбинаторные уме�
ния.

Оборудование: набор больших и
маленьких геометрических фигур,
среди которых есть прямоугольники;
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Прочитай стихотворение:

Я разбил сегодня вазу,

Но разбил её не сразу.

Я вначале влез на стул

И буфет перевернул.

Расположи события: А (разбил вазу), 

Б (влез на стул), В (перевернул буфет), в

нужной последовательности. Найди при�

чину и следствие (результат) события В.

Следующий логический приём, ко�
торому следует научить младших
школьников, – приём выведения
следствий с соблюдением требований
закона контрапозиции [4, с. 74].

Приведём задачу из начального
курса математики, при решении ко�
торой у детей формируется умение
правильно делать выводы:

Известно, что деревянные предметы

плавают в воде. Утонет ли в воде линейка?

Выбери среди предложенных ответов

верный:

А – да, Б – нет, В – данных для ответа

недостаточно.

Если твой ответ В, то укажи, какой ин�

формации не хватает.

Мы считаем чрезвычайно важным
развитие вышеназванных логиче�
ских приёмов, так как они широко
используются в процессе обучения и
без них невозможно полноценное
мышление человека. Кроме того, они
являются компонентом универсаль�
ных учебных действий, которые в Фе�
деральных государственных стандар�
тах начального общего образования
определяются как логические уни�
версальные действия и включают

– анализ объектов с целью выделе�
ния признаков;

– синтез – составление целого из
частей, в том числе самостоятельное
достраивание с выполнением недоста�
ющих компонентов;

– выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классифика�
ции объектов;

– подведение под понятие, выведе�
ние следствий;

– установление причинно�след�
ственных связей;

– построение логической цепи рас�
суждений;

– доказательство;
– выдвижение гипотез и их обос�

нование.
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Занятие 5.
Цели:
– формировать умение детей срав�

нивать геометрические объекты по
двум признакам, классифицировать
их по разным основаниям;

– развивать владение действием мо�
делирования, комбинаторные умения.

Оборудование: набор больших и
маленьких геометрических фигур,
среди которых есть круглые фигуры;
у каждого ребёнка 6 больших и 32 ма�
леньких квадрата, 6 тёмных и 6 свет�
лых прямоугольников. 

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
Она аналогична игре, проводив�

шейся на занятии 1. Задание: в круге
с красной окружностью можно поме�
щать все маленькие фигуры, а в круге
с белой окружностью – все круглые.

2. В комнате квадратной формы рас�

ставьте 

а) 6 стульев так, чтобы у каждой стены

было по 2 стула;

б) 5 стульев так, чтобы у каждой стены

было по 2 стула.

Решение:
а)

б)

3. Покажите карандашом, как пройти

через трое ворот, набрав 10 очков.

4. Сколькими способами можно по�

ставить 2 разные книги на 2 полки? При

определении числа способов необходи�

мо учитывать взаимное расположение

книг на полках.

Ответ: 6 способами.

ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ
у каждого ребёнка 4 синих и 12 зелё�
ных квадратов. 

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
Она аналогична игре, проводив�

шейся на занятии 1. Задание: в круге
с красной окружностью можно поме�
щать все прямоугольные фигуры, в
круге с белой – все большие фигуры.

2. В парке есть 4 красивые круглые

клумбы. Как расположить дорожки, что�

бы можно было пройти от одной клумбы

к другой кратчайшим путём? Покажите,

какие дорожки будут сделаны.

Ответ:

3. У зайца, волка и лисы было по 6 ша�

риков двух цветов: красного и синего.

Какие наборы были у них? Заяц говорит,

что у него шариков красного цвета было

столько же, сколько шариков синего цве�

та. Волк говорит, что у него синих шари�

ков было больше, чем красных, а лиса го�

ворит, что у неё больше красных шари�

ков, чем синих. Сколько и какие шарики

были у каждого зверя?

Ответ: у зайца было 3 синих и 3
красных шарика; у лисы было 4 крас�
ных и 2 синих шарика или 5 красных
и 1 синий шарик; у волка было 2
красных и 4 синих шарика или 1
красный и 5 синих шариков.

4. Для составления башенок взяли 4

кубика: 1 синий и 3 зелёных. Сколько

разных вариантов башенок можно из них

составить?

Ответ: возможны 4 варианта.

С         З         З         З

З         С         З         З

З         З         С         З

З         З         З         С 
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Занятие 6.
Цели:
– формировать умение детей срав�

нивать геометрические объекты по
двум признакам, классифицировать
их по разным основаниям;

– развивать владение действием
моделирования;

– закрепить знание состава чисел в
пределах 10 в процессе решения ком�
бинаторных задач.

Оборудование: набор геометриче�
ских фигур, среди которых есть фигу�
ры красного и зелёного цветов; у каж�
дого ребёнка по 10 счётных палочек. 

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
Она аналогична игре, проводив�

шейся на занятии 1. Задание: в круг с
красной окружностью нужно помес�
тить все фигуры красного цвета, в
круг с белой окружностью – все фигу�
ры зелёного цвета. В начале игры пе�
дагог уточняет вместе с детьми, что
нет таких фигур, которые обладали
бы сразу двумя свойствами: быть од�
новременно красными и зелёными,
поэтому окружности не могут пересе�
каться. Игра продолжается с непере�
секающимися окружностями.

2. Из 10 счётных палочек составьте 2

квадрата: большой (с длиной стороны в 

2 палочки) и маленький.

Варианты ответов:

3. Замените одинаковые фигуры оди�

наковыми числами, чтобы равенства бы�

ли верными, и запишите их:

а)       +      + = 9

б)       +       +       +       = 5

в)       +       +      +       +       = 10

г) + + +       +       = 10

д)       +       +       = 6

е)       +       +       +      = 7

Возможные варианты ответов:
а) 3 + 3 + 3 = 9
б) 1 + 1 + 1 + 2 = 5
в) 2 + 2 +3 + 2 + 1 = 10

1 + 1 + 4 + 1 + 3 = 10
1 + 1 + 3 + 1 + 4 = 10

1 + 1 + 5 + 1 + 2 = 10
1 + 1 + 7 + 1 + 0 = 10

г) 3 + 3 + 3 + 1 + 0 = 10
3 + 3 + 3 + 0 + 1 = 10
2 + 2 + 2 + 1 + 3 = 10
2 + 2 + 2 + 3 + 1 = 10
1 + 1 + 1 + 3 + 4 = 10
1 + 1 + 1 + 4 + 3 = 10

д) 2 + 2 + 2 = 6
е) 2 + 2 + 2 + 1 = 7

1 + 1 + 1 + 4 = 7
0 + 0 + 0 + 7 = 7

4. Сколькими способами можно по�

ставить 2 разные книги на 3 книжные

полки?

Ответ: 12 способами.

Занятие 7.
Цели:
– формировать умение детей срав�

нивать геометрические объекты по
двум признакам, классифицировать
их по разным основаниям;

– закрепить знание состава числа
12 из трёх меньших чисел;

– развивать владение действием
моделирования;

– формировать умение детей ре�
шать комбинаторные задачи с пере�
становками из трёх элементов.

Оборудование: набор геометриче�
ских фигур, среди которых есть круг�
лые и квадратные фигуры; у каждого
ребёнка 9 счётных палочек. 

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
Вначале педагог предлагает детям

изобразить две окружности, красную
и синюю: если в красной окружности
можно будет помещать все круглые
фигуры, то в синей – все квадратные.
Дети должны заметить, что фигур,
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2. Рассмотрите чертёж:

Сколько на нём квадратов? Сколько

прямоугольников? Сколько других фи�

гур? А сколько всего фигур на этом чер�

теже? 

Уберите одну палочку так, чтобы оста�

лось а) 3 квадрата; б) 4 квадрата.

Решение:

а)

б)

3. Замените одинаковые фигуры оди�

наковыми числами, чтобы равенства бы�

ли верными:

а)       +       –       +       = 11

б)       –       +      = 15

в)       +       –       +       = 46

Решение:
а) 3 + 3 – 3 + 8 = 11

4 + 4 – 4 + 7 = 11
9 + 9 – 9 + 2 = 11
1 + 1 – 1 + 10 = 11
5 + 5 – 5 + 6 = 11
10 + 10 – 10 + 1 = 11
0 + 0 – 0 + 11 = 11
6 + 6 – 6 + 5 = 11
11 + 11 – 11 + 0 = 11
2 + 2 – 2 + 9 = 11
7 + 7 – 7 + 4 = 11
8 + 8 – 8 + 3 = 11

б) 8 – 1 + 8 = 15
9 – 3 + 9 = 15
10 – 5 + 10 = 15
11 – 7 + 11 = 15

в) 23 + 1 – 1 + 23 = 46
23 + 3 – 3 + 23 = 46
23 + 2 – 2 + 23 = 46 
23 + 4 – 4 + 23 = 46            и др.

4. В коробке лежат 6 карандашей: 

3 красных и 3 зелёных. Сколько каранда�

шей надо взять из коробки, не загляды�

одновременно являющихся круглы�
ми и квадратными, не существует,
поэтому окружности необходимо на�
рисовать непересекающимися. После
этого дети по очереди помещают фи�
гуры из набора в круги или вне них.

2. Из 9 палочек составьте 4 равных

треугольника.

Варианты ответов:

и др.

3. Расставьте числа 6, 5, 4, 3, 2, 1 

в кружочках так, чтобы сумма чисел

вдоль каждой стороны равнялась 12.

Ответ:

4. Составьте расписание уроков на

завтра, в котором должно быть по одно�

му уроку математики, чтения и рисова�

ния. Запишите все варианты первыми

буквами с точкой.

Ответ:
М. Ч. Р.        Ч. М. Р.        Р. М. Ч.

М. Р. Ч.        Ч. Р. М.        Р. Ч. М. 

Занятие 8.
Цели: 
– развивать у детей владение

действием моделирования, умение вы�
делять фигуры из сложного чертежа;

– закрепить знание состава чисел
11, 15, 46 из меньших чисел;

– формировать умение решать ком�
бинаторные задачи, связанные с вы�
бором элементов из двух конечных
непересекающихся множеств.

Оборудование: у каждого ребёнка
16 счётных палочек. 

Ход занятия.
1. Определите, сколько треугольни�

ков на чертеже.

Ответ: 8 треугольников.

5

1

6 42

3
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вым признакам, установления анало�
гий и причинно�следственных свя�
зей, построения рассуждений, отнесе�
ния к известным понятиям. 

Литература

1. Ермакова, Е.С. Развитие гибкости мыш�
ления детей : Дошкольный и младший школь�
ный возраст : учеб.�метод. пос. / Е.С. Ермако�
ва, И.Б. Румянцева, И.И. Целищева. – СПб. :
Речь, 2007 – 208 с.

вая в неё, чтобы среди них был хотя бы 

1 красный карандаш?

Ответ: достаточно взять 4 каранда�
ша, так как возможно выбрать следу�
ющие наборы: 3 красных и 1 зелёный
карандаш; 2 красных и 2 зелёных 
карандаша; 1 красный и 3 зелёных
карандаша.

Мы убедились, что проведение си�
стемы таких внеурочных развива�
ющих занятий обеспечивает достиже�
ние метапредметных результатов 
освоения основной образовательной
программы начального общего обра�
зования:

– освоение способов решения про�
блем творческого и поискового харак�
тера;

– умение использовать знаково�
символические средства представле�
ния информации для создания моде�
лей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практиче�
ских задач; 

– овладение логическими действия�
ми сравнения, анализа, синтеза, обоб�
щения, классификации по родо�видо�

Ира Ивановна Целищева – доцент кафед9
ры математики, физики и методики обуче9
ния Шуйского государственного педагоги9
ческого университета;
Ирина Борисовна Румянцева – канд. пси9
хол. наук, доцент кафедры математики,
физики и методики обучения Шуйского го9
сударственного педагогического универси9
тета, г. Шуя, Ивановская обл.

ИИИИ зззз дддд аааа тттт ееее лллл ьььь сссс тттт вввв оооо     «««« ББББ аааа лллл аааа сссс сссс »»»»     вввв ыыыы пппп уууу сссс кккк аааа ееее тттт
серию справочников�практикумов для школьников

(с электронными приложениями)

Авторы А.В. Горячев, Е М. Островская

«Дизайн интерьеров»
«Конструктор игр»

«Графический редактор TUXPAINT»
«Конструктор мультфильмов МУЛЬТИ�ПУЛЬТИ»

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (495) 368�70�54, 672�23�12, 672�23�34.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.
post@balass.su

http://www.school2100.ru              E�mail: izd@balass.su

50



Чтобы вырасти здоровыми,
детям не требуется

уметь читать –
им требуется уметь играть.

Ф. Роджерс

В настоящее время проблема сбере�
жения здоровья детей и своевремен�
ной профилактики возможных нару�
шений приобрела особую актуаль�
ность, что подтверждается данными
официальной статистики и результа�
тами выборочных научных исследо�
ваний. На каждого ребёнка дошколь�
ного возраста приходится по два�три
функциональных отклонения, среди
которых первое место принадлежит
нарушениям опорно�двигательного
аппарата. Выявленные неблагоприят�
ные тенденции в состоянии здоровья
детей свидетельствуют о необходимо�
сти проведения систематической ра�
боты по профилактике нарушений
опорно�двигательного аппарата не�
посредственно в дошкольных образо�
вательных учреждениях (ДОУ), где
ребёнок находится практически еже�
дневно и где, следовательно, имеется
возможность обеспечить своевремен�
ность и регулярность воздействий на
его организм.

В процессе организации профилак�
тической работы особое внимание
следует уделять предупреждению
плоскостопия. Стопа является опо�
рой, фундаментом тела, поэтому есте�
ственно, что нарушение этого фунда�
мента отражается на формировании
подрастающего организма. Плоско�
стопие не должно расцениваться как
безобидная деформация стоп. По об�
разному выражению А.А. Потапчук 
и М.Д. Дидур, это «первый звонок» 

к развитию серьёзных поврежде�
ний опорно�двигательного аппа�

рата, один из факторов, действующих
как своего рода катализатор на меха�
низмы развития многих заболеваний
[8]. Между тем, согласно результатам
многочисленных исследований, от 40
до 60% детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста име�
ют плоскостопие [1, 2, 6, 7, 9].

В системе мер по предупреждению
плоскостопия у детей главная роль
отводится средствам физического
воспитания и, в частности, физиче�
ским упражнениям, механизмы про�
филактического и коррекционного
воздействия которых в настоящее
время достаточно хорошо изучены.
Однако, хотя программами по до�
школьному физическому воспитанию
предусмотрено формирование сводов
стопы у детей, не обусловлены сред�
ства и методы решения этой задачи, а
сложившиеся подходы, как очевид�
но, являются недостаточно эффектив�
ными.

Таким образом, существуют проти�
воречия между

– социальной потребностью в пре�
дупреждении плоскостопия у детей 
и фактическими возможностями
ДОУ в её реализации;

– необходимостью повышения 
профилактической эффективности
средств физического воспитания, ис�
пользуемых в ДОУ, и отсутствием 
научно обоснованной системы их
применения в предупреждении плос�
костопия у дошкольников;

– необходимостью совершенство�
вания профилактической физкуль�
турно�оздоровительной работы в
ДОУ и недостаточным уровнем её 
научно�методического обеспечения в
педагогической науке и практике, 
не позволяющим в полной мере ис�
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Подвижные игры, направленные
на предупреждение и коррекцию
плоскостопия, можно классифициро�
вать следующим образом:

1) по преимущественному исходно�
му положению:

– игры с двигательными задания�
ми в положениях разгрузки стоп (си�
дя, лёжа);

– игры с двигательными задания�
ми в положениях нагрузки стоп;

2) по преимущественному двига�
тельному содержанию:

– игры с ходьбой;
– игры с бегом и прыжками на 

носках;
– игры с лазанием;
– игры с катанием стопами мячей,

гимнастических палок, массажных
валиков и т.п.;

– игры с захватом, удержанием и
перекладыванием пальцами ног раз�
личных предметов.

В проведённом нами исследовании
предпринята попытка раскрыть цен�
ностный потенциал подвижной игры
в предупреждении функциональной
недостаточности стоп у детей до�
школьного возраста. С учётом законо�
мерностей ответной реакции стоп на
внешнюю нагрузку осуществлён вы�
бор подвижных игр с различным дви�
гательным содержанием. Для мето�
дического сопровождения физкуль�
турно�оздоровительной работы в
ДОУ, направленной на предупрежде�
ние плоскостопия, разработана кар�
тотека подвижных игр. Предложен�
ная форма карточки позволяет чётко
структурировать содержание под�
вижной игры, облегчает изучение и
осмысление её хода, правил, методов
руководства ею. Практически к каж�
дой игре приводятся возможные ва�
рианты её проведения, что даёт воз�
можность многократно применять
игру, сохраняя к ней интерес детей.
Обоснована технология применения
подвижных игр в системе профилак�
тики плоскостопия у детей [12].

Предложенный нами подход пре�
дусматривает максимальное обога�
щение двигательной деятельности
детей на основе принципа интегра�
ции образовательных областей. На�
пример, игровое упражнение «К кук9
ле в гости» для малышей второго�
третьего года жизни, рекомендуемое

пользовать возможности физвоспи�
тания в предупреждении плоскосто�
пия у детей.

Особое место в комплексе физиче�
ских упражнений дошкольников за�
нимают подвижные игры. В этом воз�
расте игра, как известно, выступает
ведущим видом деятельности, в кото�
ром формируется личность, обогаща�
ется её внутреннее содержание. В ряде
отечественных и зарубежных иссле�
дований доказана целесообразность
применения подвижных игр при раз�
личных патологиях опорно�двига�
тельного аппарата [3–5, 10, 12–17].
Однако их потенциал далеко не исчер�
пан. Необходимость расширения
практики использования подвижных
игр в системе предупреждения и реа�
билитации плоскостопия у детей не�
посредственно в ДОУ обусловлена 
тем обстоятельством, что тип стопы 
формируется к семи годам, а различ�
ные её деформации возникают в 
дошкольном детстве [8]. Поэтому
именно данный возрастной период
наиболее благоприятен для предуп�
реждения возможных нарушений и
их коррекции.

При подборе игр следует руковод�
ствоваться тем, что лежащие в их ос�
нове двигательные задания наряду с
общим оздоровлением организма ре�
бёнка должны обеспечивать решение
следующих задач:

– укрепление мышц и связок сто�
пы и голени, развитие силовой вы�
носливости мышц нижних конеч�
ностей;

– формирование навыка рацио�
нальной установки стоп, правильной
походки;

– формирование сводов стопы.
Наряду с вышеперечисленными в

процессе игр могут быть реализованы
и другие оздоровительные, образова�
тельные и воспитательные задачи.

Специально подобранные подвиж�
ные игры следует систематически
применять в различных формах фи�
зического воспитания, включая их в
содержание занятий по физической
культуре, утренней зарядки и гимна�
стики после дневного сна, динамиче�
ских пауз, а также активного отдыха.
Такие игры проводятся в помещении,

поскольку дети занимаются без
обуви, босиком. 
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к применению во время утреннего
приёма детей, помимо специфиче�
ской задачи – предупреждения плос�
костопия посредством укрепления
мышц и связок стопы и голени – по�
зволяет воспитателю решить целый
ряд других задач. Во�первых, эта 
игра помогает переключить внима�
ние малыша с момента расставания с
родителями на игровую деятель�
ность, стимулирует выполнение
действий с игрушкой. Во�вторых, ре�
шаются такие программные задачи
физического воспитания, как фор�
мирование умения ходить в задан�
ном направлении по ограниченной
поверхности, развитие равновесия.
В�третьих, в процессе этой игры
можно закреплять знание частей те�
ла (предметов одежды, цветов), т.е.
решать задачи познавательного раз�
вития. В игровых упражнениях «По
горе, по горушке», «Петух», «Ло9
шадки» и др. осуществляется задача
по приобщению дошкольников к ма�
лым фольклорным жанрам – пес�
тушкам, потешкам, загадкам, к
детской поэзии – произведениям 
О. Александровой, Г. Ладонщикова,

С. Маршака, В. Степанова и др. 
В ходе подвижных игр «Птички на
ветках» закрепляются представле�
ния детей о зимующих птицах,
«Цыплята» – навык счёта, «Сорти9
ровщики» – умение классифициро�
вать предметы по цвету и форме.
Подвижные игры «Снежинки», «Мя9
чики прыгают – мячики покати9
лись» и др. способствуют развитию
музыкальных способностей детей.

Результаты исследования свиде�
тельствуют, что предложенные вари�
анты подвижных игр, апробирован�
ные на базе МДОУ ЦРР «Детский сад
№ 350» г. Челябинска (заведующая
О.Г. Бродягина), соответствуют воз�
растным особенностям дошкольни�
ков, оказывают положительное воз�
действие на состояние их здоровья,
физическое и психическое развитие,
вызывают у детей интерес и желание
участвовать в физкультурно�оздоро�
вительной деятельности, обогащают
их положительными эмоциями.

Ниже в качестве примера предла�
гаем вашему вниманию карточки
подвижных игр с разным двигатель�
ным содержанием.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

«По ровненькой дорожке»

Возрастная группа

Первая младшая (2–3 года), вторая младшая (3–4 года)

Основное двигательное содержание игры

Ходьба по дорожкам в колонне по одному

Оборудование, инвентарь

Массажные дорожки разного цвета (красного, жёлтого, синего, зелёного), раз�

ной длины (100–300 см), ширины (10, 20, 30 см), формы (прямые, извилистые, 

ломаные), фактуры (мягкие, жёсткие, пушистые, колючие и др.)

Описание

Дети идут в колонне по одному по дорожкам, расположенным по кругу, в соот�

ветствии с текстом стихотворения: «По ровненькой дорожке шагают наши ножки:

топ�топ�топ�топ, топ�топ�топ�топ!». Текст изменяется в соответствии со свойства�

ми дорожки: «По красной по дорожке…», «По узенькой дорожке…» и т.д.

Правила

1) Идти по дорожкам, не ступая на пол; 2) шагать ритмично; 3) сохранять дистан�

цию в колонне
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Организационно�методические указания

Игровое упражнение целесообразно применять в подготовительной либо в 

заключительной части занятия по физической культуре, а затем – в процессе 

утренней зарядки

Возможные варианты

С целью стимулирования мыслительных процессов можно предложить детям

подумать, к кому в гости можно прийти, шагая, например, по колючей дорожке 

(к ёлке, ежу, кактусу и пр.): «По колючей по дорожке зашагали наши ножки, топ�топ,

шли�шли – в гости к ёлочке пришли, а у нашей ёлочки – колючие иголочки». «По ко�

лючей по дорожке вновь шагают наши ножки, топ�топ, шли�шли – в гости 

к ёжику пришли. У ежа иголки тоже очень колки». «По колючей по дорожке в третий

раз шагают ножки, топ�топ, шли�шли – в гости к кактусу пришли. И у кактуса игол�

ки – всем известно – очень колки».

«Вот по красненькой дорожке зашагали наши ножки, топ�топ, шли�шли – к зем�

ляничке мы пришли». «На проталинке лесной земляничка под сосной… Покрасне�

ла каждым боком, налилась душистым соком» (Е. Трутнева).

«Вновь по красненькой дорожке зашагали наши ножки, топ�топ, шли�шли – 

и к кому же мы пришли? Бабушка внучку очень любила, красную шапочку ей пода�

рила. Девочка всюду носила её. Кто мне подскажет имя её?»

«Птички на ветках»

Возрастная группа

Вторая младшая (3–4 года), средняя (4–5 лет)

Основное двигательное содержание игры

Стойка на гимнастической палке, бег на носках в разных направлениях

Оборудование, инвентарь

Гимнастические палки, гимнастические скамейки, маски�шапочки птиц

Педагогические задачи

1) Закреплять умение бегать в разных направлениях; 2) развивать быстроту, 

ловкость, пространственные ориентировки; 3) укреплять мышцы и связки стопы 

и голени; 4) формировать своды стопы; 5) совершенствовать функциональные 

возможности организма; 6) воспитывать доброжелательность; 7) закреплять пред�

ставления о зимующих птицах

Описание

По периметру площадки с интервалом 1 м расположены гимнастические палки.

Дети («птички») встают на гимнастические палки («ветки») так, чтобы палка была

под серединой стоп, а опора осуществлялась на пятки и пальцы; руки («крылышки»)

к плечам, лопатки соединить. По сигналу «День наступает, птички летают» дети 

бегают по площадке в разных направлениях, взмахами рук имитируя движения

крыльев птиц. По сигналу «Ночь наступает, птички засыпают» занимают свои места

Правила

1) Действовать по сигналу; 2) занимать свою палку; 3) стоять на палке в задан�

ной позе
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Организационно�методические указания

Игра проводится в помещении. Её разучивают в основной части занятия по физиче�

ской культуре, впоследствии включают в содержание мероприятий активного отдыха

Возможные варианты

Перед началом игры воспитатель загадывает детям загадки, они называют от�

гадку, а во время игры отображают её звукоподражанием. Например: «Чик�чирик,

к зёрнышкам прыг! Клюй, не робей! Кто это?» Дети отвечают: «Воробей!» – 

и во время игры говорят: «Чик�чирик!», занимая свою палку. Воспитатель говорит:

«Окраской – сероватая, повадкой – вороватая, крикунья хрипловатая, известная

персона – это…» Дети отвечают: «Ворона!» – и во время игры говорят: «Кар�кар!»

Дети занимают любую свободную палку, которых на одну�две меньше, чем игро�

ков. Дети говорят игрокам, оставшимся без палки: «Даша! Ваня! Не зевайте! Быст�

ро ветку занимайте!»

Дети стоят на гимнастических скамейках так, чтобы пальцами босых ног крепко

охватить край скамейки («Держитесь крепче, птички, чтобы не свалиться с ветки 

во сне»)

«Мячики прыгают – мячики покатились»

Возрастная группа

Средняя (4–5 лет), старшая (5–6 лет)

Основное двигательное содержание игры

Прыжки на носках, бег на носках

Оборудование, инвентарь

–

Педагогические задачи

1) Закреплять умение прыгать на носках легко, бесшумно; 2) укреплять мышцы,

суставы и связки нижних конечностей; 3) формировать своды стопы; 4) совершен�

ствовать функциональные возможности организма; 5) развивать музыкальные

способности

Описание

В качестве музыкального сопровождения можно использовать фонограмму 

мелодии «Итальянская полька» С.В. Рахманинова из музыкального альбома

«Классика для малышей». Дети свободно размещаются по всей площадке, и.п. –

стоя, ноги вместе, руки на пояс. На первую часть мелодии они ритмично прыгают

на месте на двух ногах («мячики прыгают»), на вторую часть – бегают в разных

направлениях, постепенно замедляя темп бега и переходя на ходьбу («мячики

покатились»), затем, на повторение первой части мелодии, вновь выполняют

прыжки на месте

Правила

1) Действовать по сигналу; 2) прыгать и бегать на носках, легко, бесшумно; 

3) двигаться красиво, выразительно
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Организационно�методические указания

Игра проводится в помещении. Её разучивают в основной части занятия по 

физической культуре, впоследствии включают в содержание мероприятий актив�

ного отдыха

Возможные варианты

Варьировать музыкальные произведения.

Выполнять прыжки на носках с поворотами на 90, 180 .

Выполнять прыжки на носках с продвижением вперёд и назад, то же правым 

и левым боком

«Божья коровка»

Возрастная группа

Вторая младшая (3–4 года)

Основное двигательное содержание игры

Лазанье по гимнастической стенке приставным и чередующимся шагом

Оборудование, инвентарь

Гимнастическая стенка, маты

Педагогические задачи

1) Закреплять умение лазать по гимнастической стенке; 2) укреплять мышцы,

суставы и связки нижних конечностей; 3) формировать своды стопы; 4) совершен�

ствовать функциональные возможности организма

Описание

По указанию воспитателя 4–6 детей подходят к секциям гимнастической стенки

(сначала целесообразно пригласить выполнять упражнение более ловких, уверен�

ных в своих силах малышей). Воспитатель и остальные дети говорят слова: «Божья

коровушка, полезай на облышко! Принеси нам с неба мёда и хлеба!» Вызванные

дети не спеша влезают вверх, стараясь использовать чередующийся шаг, а затем

слезают вниз приставным шагом. Выходят следующие 4–6 детей

Правила

1) При подъёме и спуске не пропускать перекладин, наступать на перекладину

серединой стопы; 2) сохранять правильный хват кистями – четыре пальца сверху,

большой – снизу; 3) при спуске доходить до последней перекладины и осторожно

сходить вниз, не спрыгивая

Организационно�методические указания

Игра проводится в помещении. Её разучивают в основной части занятия по 

физической культуре, впоследствии включают в содержание мероприятий актив�

ного отдыха

Возможные варианты

В случае необходимости можно ограничить нагрузку за счёт уменьшения высо�

ты лазания (влезать до третьей�четвёртой перекладины).

Разучить с детьми приговорку: «Божья коровка, полети на небо, принеси нам

хлеба: чёрного и белого, только не горелого!».

Загадать загадку: «Тлю с ветвей она съедает и в саду нам помогает, на листок

усевшись ловко. Это – божия …» (коровка)
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

«Цыплята»

Возрастная группа

Вторая младшая (3–4 года), средняя (4–5 лет)

Основное двигательное содержание игры

Поочерёдные движения стоп; перекладывание пальцами ног мелких предметов

Оборудование, инвентарь

Корзинки либо ведёрки, фасоль

Педагогические задачи

1) Укреплять мышцы, суставы и связки нижних конечностей; 2) формировать

своды стопы; 3) закреплять навыки счёта

Описание

Дети размещаются по периметру площадки или по кругу, возле каждого игрока

на полу – корзинка либо ведёрко; и.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. Вос�

питатель говорит: «Целый день мои цыплята – очень дружные ребята – по дощеч�

ке клювом бьют, дружно зёрнышки клюют». С окончанием слов дети стучат о пол

носками, а затем – пятками ног поочерёдно. Затем воспитатель говорит: «Я зову

их: "Цып�цып�цып!", а они мне: …» Дети говорят: «Сыпь�сыпь�сыпь! Сыпь нам зёр�

нышки горстями, мы растем богатырями!» Воспитатель высыпает перед каждым

игроком несколько фасолин, и дети начинают собирать их пальцами ног и скла�

дывать в свои корзинки (ведёрки). По окончании игры каждый ребёнок вслух счи�

тает, сколько «зёрен» он собрал

Правила

1) Спина прямая, лопатки соединены; 2) нельзя собирать фасолины руками;

3) выигрывает тот, у кого больше «зёрен»

Организационно�методические указания

Упражнение можно включать в содержание заключительной части занятия по

физической культуре, мероприятий активного отдыха

Возможные варианты

Применять музыкальное сопровождение: под музыку дети собирают фасоль, с

окончанием музыки – останавливаются и подсчитывают количество собранных

«зёрен».

Загадать детям загадки: «Явился в жёлтой шубке: "Прощайте, две скорлупки!"»;

«Жёлтые комочки, лёгкие, как вата, бегают за квочкой. Кто это, ребята?»; «Жёлтый

одуванчик по двору идёт, жёлтый одуванчик зёрнышки клюёт»
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В статье рассматривается развитие игровой
культуры народов Севера как средство приоб�
щения детей к родному языку, традициям на�
рода в условиях двуязычия. Выделены основ�
ные проблемы и формы организации образова�
тельной деятельности в результате введения
народных игр в образовательную работу ДОУ.

Ключевые слова: игровая культура, образо�
вательная деятельность, родной язык, этно�
культурные традиции, народная игра, безопас�
ность жизни детей Севера.

Федеральные и региональные нор�
мативные документы гарантируют и
обеспечивают права самобытного со�
циально�экономического и культурно�
го развития коренных малочисленных
народов Севера. В реальности наряду 
с сохранением их исконной среды оби�
тания, традиционной хозяйственной
деятельности, адаптации к социаль�
ным изменениям в обществе особую
роль играет расширение доступа к об�
разовательным услугам с учётом этно�
культурных особенностей народов.
Поддержка сохранения и развития са�
мобытной культуры, родного языка,
общения и получения образования на
родном языке гарантируются Закона�
ми «О языках народов Российской 
Федерации», «О языках Республики
Саха (Якутия)» и «О статусе языков
коренных малочисленных народов Се�
вера Республики Саха (Якутия)».

Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля
2009 г. № 132�р принята «Концепция
устойчивого развития коренных ма�
лочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Феде�
рации», где отмечено, что около 65%
граждан малочисленных народов Се�
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вера проживают в сельской местно�
сти. В Республике Саха (Якутия) функ�
ционируют более 70 сельских населён�
ных пунктов компактного прожива�
ния коренных народов Севера. 
В каждом из них имеются до�
школьные образовательные учрежде�
ния (ДОУ), общеобразовательные 
школы, в том числе кочевые, где со�
здаются условия для получения не�
прерывного образования на родном
языке и приобщения к культуре дру�
гих народов. Родителям предоставля�
ется возможность стать непосредствен�
ными участниками образовательной
деятельности: они имеют право выбора
общеобразовательной программы, мо�
гут принять участие в её реализации
через общественные объединения ро�
дителей, делиться этнокультурными
традициями воспитания подраста�
ющего поколения своего рода, общи�
ны. Из года в год повышается этниче�
ское самосознание и интерес к родному
языку и культуре коренных малочис�
ленных народов Севера и желание 
передавать детям этнокультурные тра�
диции своего народа. 

Однако основными проблемами в
организации образовательной дея�
тельности в дошкольных учреждени�
ях Севера являются:

– отсутствие этнокультурных тра�
диций воспитания в молодых семьях;

– низкая мотивация детей к овла�
дению родным языком в условиях
двуязычия и многоязычия;

– низкая компетенция педагогов по
передаче этнокультурной традиции на
родном языке детей народов Севера.

В настоящее время в организации
образовательной деятельности ДОУ,
расположенных в местах компактного
проживания народов Севера, идёт по�
иск форм восстановления родного
языка и культуры, где основными
компонентами становятся этнокуль�
турные традиции воспитания молодо�
го поколения: родной язык, фольклор,
культура, ценностные ориентации на�
рода, традиционные виды труда, на�
родные игры. По новым Федераль�
ным государственным требованиям к
структуре основной общеобразова�
тельной программы дошкольного об�
разования (ФГТ ООП ДО) основное

место в жизни ребёнка должна за�
нимать самостоятельная игровая

деятельность, интеграция игры во
всех сферах детской жизни.

Когда образовательная деятель�
ность интегрируется посредством иг�
ры, по опыту народного воспитания,
ребёнок осознанно, активно участву�
ет в ней, психологически раскрывает�
ся, получает эмоциональное удовлет�
ворение, накапливает социальный
опыт, приобщается к этнокультур�
ным традициям на родном языке.
Особое внимание уделяется обогаще�
нию детей знаниями, необходимыми
для жизни на Севере, привитию игро�
вой культуры, первичным умениям
безопасности жизни.

Игровая культура – умение ребён�
ка манипулировать игрушками, кук�
лами, предметами в ходе развития
сюжета, умение принимать и раскры�
вать принятый на себя игровой образ,
следовать правилам, взаимодейство�
вать с партнёрами, общаться с окру�
жающими. Игровая культура транс�
лирует социально�нравственные цен�
ности народа в жизнедеятельность 
детей, включает в себя игровую зада�
чу и способы её решения игровыми
действиями. По уровню умения орга�
низовывать, воплощать задуманное,
принимать компромиссные решения
с партнёрами по игре, по проявлени�
ям в игре знаний, творчества можно
судить о культуре игры ребёнка.

В играх отражаются все стороны
жизни народа – различные виды тру�
да, традиции, обычаи. Народная муд�
рость гласит: «Если хотите узнать 
народ, то приглядитесь, как и чем 
играют их дети» [3, с. 21]. У народов
Севера преобладают коллективные
игры, индивидуальным уделяется
меньше внимания. Детские игры под�
разделяются на производственно�бы�
товые, имитационно�подражатель�
ные, некоторые носят спортивно�со�
стязательный характер [4, с. 314]. Они
готовят детей к освоению традици�
онных промыслов, жизнедеятельно�
сти в экстремальных условиях Севера.

В играх мальчиков преобладает
производственно�бытовая тематика –
игры в охоту, ловлю оленей. В игре
«Охота» воспроизводятся сцены охо�
ты: один из участников исполняет
роль зверя, остальные изображают
охотников. В игре «Олени» живот�
ных изображают сами дети, иногда
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своего народа. А.М. Цирульников в
своей книге «Педагогика кочевья»
приводит примеры использования на�
циональных игрушек из оленьих кос�
точек, камешков, рыбьих костей для
развития мелкой моторики и оценива�
ет их как эвенкийский аналог системы
М. Монтессори: «Малыши играют в
пальчиковые куклы, разговаривают 
с ними и у них развивается речь» [5, 
с. 204].

В республике многие ДОУ (с. Ха�
тыстыр Алданского района, с. Сеген�
Кюель Кобяйского района, с. Кыста�
тем Жиганского района и др.) восста�
навливают народные игрушки, игры,
знакомят с орнаментом, одеждой,
песнями, танцами народа, использу�
ют в работе адаптированные общие
дидактические игры. В основном всё
это делается на языке воспитания и
обучения, принятом в данном дет�
ском саду (русском или якутском).

Ознакомление детей с языком и
культурой нескольких народов учит
ценить культуру своего народа. Через
подбор аналогичных игр народов,
знакомых детям, как, например, сю�
жетные игры с игрушками, сделан�
ными из тальника, – «коровами»
(«ынах суеьу» на якутском), «оленя�
ми» («таба» на эвенкском) – обогаща�
ется речь детей. Сравнивая игрушки
и действия с ними, дети узнают отли�
чия и схожесть в обозначении пред�
метов у разных народов. Доступным
языком игры расширяется социаль�
ный опыт детей, они знакомятся с
традиционной хозяйственной дея�
тельностью народов Севера.

Когда образовательная деятель�
ность интегрируется посредством иг�
ры, обучение родному языку проис�
ходит в непринуждённой обстановке.
В игре ребёнок приобретает культуру
диалогической речи, умение выска�
зывать, отстаивать свою позицию,
рассказывать. В подборе и подготовке
организации игр выделяется ряд за�
дач, которые являются традиционны�
ми для методики развития речи: 
обогащение и активизация слова�
ря, воспитание звуковой культуры ре�
чи, формирование грамматического
строя языка, развитие связной речи.

Реализация данных задач в инте�
грированной образовательной дея�
тельности проходит апробацию в ДОУ

оленями служат щепки, камешки,
кости лодыжек оленей (оленьи баб�
ки), деревянные миниатюрные фи�
гурки оленей, сделанные взрослыми.

Игры девочек связаны с особенно�
стями семейного быта: «В стойбище»,
«Гости». В этих играх дети подража�
ют жизни взрослых, могут фантази�
ровать, свободно переносить функции
одних предметов на другие. На�
пример, речные камешки становятся
предметами быта, одеждой, пищей
для эвенкийских детей. Зачинатель
эвенкийской литературы Н. Тарабу�
кин в автобиографической повести
«Моё детство» описывает игры эвен�
кийских детей: «Мы с ребятами вмес�
то оленей набрали камней: и белых, и
красных, и пёстрых. Нам как бы
предстояла кочёвка, и мы складыва�
ли камни кучками одну за другой,
как в оленьем караване. И в самом де�
ле, получался как олений караван.
Мы сидели на камнях и как бы ехали
верхом. Из камней, складывая их по
кругу, мы делали себе юрты: котлы и
чашки у нас также были из камней, а
чай – из песка» [2, с. 225]. Благодаря
таким играм дети используют симво�
лические действия (ездят на охоту, в
оленеводческие стада на вообража�
емых оленях, греются у вообража�
емого огня и т.д.), знакомятся с ре�
чевыми обозначениями предметов,
действий с ними, строят отношения
между собой.

Имитационно�подражательные иг�
ры «Ворона», «Волк и олени», жмур�
ки, пятнашки и др. учат детей подра�
жать повадкам животных, птиц, их
голосам. Это воспитывает наблюда�
тельность, внимательность, чуткость
к изменениям окружающей природы,
умение импровизировать. Игры, име�
ющие характер тренировок, спортив�
ных состязаний развивают меткость,
быстроту реакций, силу, выносли�
вость. Особенно популярны игры
«Стрельба из лука», «Накидывание
аркана».

В играх можно широко использо�
вать фольклор народа, и прежде всего
загадки.

Таким образом, во время игровых
действий ребёнок учится слышать,
слушать и воспроизводить звуки род�

ной речи, овладевает родным язы�
ком, погружается в культуру 
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мым качествам безопасности жизни в
условиях Севера. 

4�я форма «Сюжетно�ролевые иг�
ры» необходима при использовании
полученных знаний в развитии сюже�
та игры, овладении игровой культу�
рой, речевыми действиями.

В ходе организации образователь�
ной деятельности по данной модели у
детей повышается интерес к родному
языку, развивается толерантность,
взаимопонимание с детьми разных
народов. Они становятся ответствен�
ными, доброжелательными храните�
лями традиций своего народа.

Таким образом, у народов Севера
возрождается родной язык в услови�
ях двуязычия через привитие игро�
вой культуры в ДОУ и интеграцию
игр и образовательной деятельности.
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в местах компактного проживания
народов Севера по модели обучения
детей родному языку, разработанной
в Научно�исследовательском инсти�
туте национальных школ Республи�
ки Саха (Якутия).

Модель интегрированной
образовательной деятельности
обучения детей родному языку

Модель включает четыре формы
организации образовательной дея�
тельности по привитию детей в игро�
вой форме интереса к родному языку
и культуре («Игрушки народов»,
«Игры с народными песнями, хорово�
ды», «Подвижные игры», «Сюжетно�
ролевые игры»). В последовательно�
сти использования форм организации
деятельности начинаем с подбора иг�
рового материала по принципу по�
требности в общении и совместной 
деятельности детей дошкольного воз�
раста, выбора игровых действий.

1�я форма «Игрушки народов» 
обогащает и активизирует словарь
названиями игрушек на двух языках
(русский или якутский и родной),
культуру общения в форме диалога:
животные из тальника, куклы в на�
циональных костюмах, игрушечная
посуда и т.д. При подборе игрушек
разных народов обращается внима�
ние на безопасность изготовления,
качество материалов.

2�я форма «Игры с народными пес�
нями, хороводы» содействует разви�
тию умения слышать и отличать зву�
ки родной речи, голоса птиц, живот�
ных и т.д.

3�я форма «Подвижные игры» спо�
собствует соблюдению правил, само�
контролю, воспитанию выносливо�

сти, развитию ловкости, быстроты
реакции, глазомера – необходи�
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Статья посвящена актуальной проблеме со�
отношения религиозного и светского ком�
понентов в американской школе. В связи с вве�
дением в российские школы нового предмета
ОРКСЭ, возникает множество вопросов о содер�
жании и формах духовно�нравственного обра�
зования в школьной практике. Представляется
обоснованным изучение зарубежного опыта,
который на протяжении многих лет доказал
свою результативность и эффективность в ста�
новлении нравственной культуры поликуль�
турного общества.
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религиозный компонент содержания школьно�
го образования, светское образование.

В современных условиях развития
российского общества задачи воспита�
ния, указанные в Национальной обра�
зовательной стратегии – инициативе
«Наша новая школа» (2010 г.), свиде�
тельствуют об усилении внимания к
проблеме духовно�нравственного ста�
новления личности. Предполагается,
что оно будет реализовано путём препо�
давания культурологических и фило�
софско�религиоведческих курсов, а
также через совместную воспитатель�
ную деятельность школы и различных
социальных институтов. Одним из та�
ких курсов является новый предмет в
начальной школе «Основы духовно�
нравственной культуры народов Рос�
сии. Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ).

Целесообразность включения рели�
гиоведческого компонента в школьные
программы обусловлена процессами де�
мократизации и гуманизации россий�
ского общества. С отменой политики 
государственного атеизма религия ста�
ла одним из фактов нашего культурно�
го и социального бытия. Однако при
этом преподавание религии в светской
школе несёт с собой необходимость ре�
шения труднейших культурологиче�
ских, этических, правовых, дидакти�
ческих и воспитательных проблем, 
усиливающихся в условиях секуляри�
зации, глобальных социальных сдвигов
и разрушения традиционных форм
идентичности. Важнейшей проблемой,

по мнению учёных, становится то, как в
школьном обучении и воспитании
представлена религиозная проблема�
тика [1].

Вопросы, связанные с преподавани�
ем в школах религии, имеют важное
значение, поскольку характер свет�
скости школы сегодня во всём мире 
определяется её отношениями с религи�
озными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоз�
зренческого самоопределения всех
участников образовательного процесса.
На Западе понимание важности и спе�
цифичности проблематики, связанной
с введением религиозного компонента в
светскую школу, привело к тому, что
религиозная педагогика превратилась в
самостоятельную область академиче�
ского исследования. В США и Европе
существует множество международных
ассоциаций специалистов, университе�
тских кафедр и институтов, издаются
педагогические журналы соответству�
ющей проблематики. За счёт интенсив�
ного развития междисциплинарной 
инте�грации и межконфессионального
сотрудничества в этой области педаго�
гической деятельности за последние де�
сятилетия были достигнуты значитель�
ные успехи: определён основной круг
проблем, сформирован категориальный
аппарат, заложено множество конкрет�
ных образовательных моделей, начина�
ют складываться международные ака�
демические стандарты [2, с. 5].

Россия до сих пор остаётся в стороне
от этих достижений. Опыт организации
религиозного образования в светской
школе, накопленный за рубежом, пока
недоступен широкому кругу россий�
ских учёных, методистов, учителей.
Определённый интерес представляет
анализ соответствующего опыта такой
страны, как Соединённые Штаты Аме�
рики, которая по целому ряду парамет�
ров (территория, население, уровень
развития, многонациональность и др.)
соизмерима и сходна с Российской Фе�
дерацией и которая сбалансированным
соотношением религиозного и светско�
го компонентов в школьном образова�
нии достигла положительных результа�
тов в становлении поликультурного 
общества. 

Проблемы религиозного образова�
ния, его места и роли в светской школе
подробно освещались в работах мно�
гих западных учёных: Р. Джексона, 
К. Страйка (ценностные аспекты про�
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себя элемент субъективности религиоз�
ного и духовно�нравственного опыта –
с другой. Например, по мнению иссле�
дователя из Колумбийского универси�
тета Ф. Феникса, способность учителя
к самотрансцендированию – объектив�
ной оценке субъективного пережива�
ния, заложенной в человеке, – лежит в
основе решения дилеммы: «…способ�
ности критического мышления лучше
всего развиваются в школах, где заня�
тия не рассматриваются как способ уп�
ражнения отстранённого ума, но как
возможность для развития ответствен�
ной убеждённости целостной личности
ученика» [3, с. 87]. Этот упор на цело�
стное, не исключающее способности к
восприятию трансцендентного, но от�
крытое к его возможности, действию и
присутствию в жизни личности пред�
ставляется автору необходимым усло�
вием воспитания ответственного отно�
шения к жизни. 

Это требование, однако, согласно ис�
следованиям Всеамериканского совета
по образованию (ACE), для большинства
учительского состава как частных, так
и государственных школ США не пред�
ставляет проблемы. Председатель Сове�
та Э. Джонсон заявил, что религия мо�
жет и должна занять место в учебных
программах американских школ имен�
но потому, что эти школы вводят каж�
дое новое поколение в живые таинства
той культуры, в которой это поколение
порождено, посреди которой оно суще�
ствует и неотъемлемой частью которой
является религия. Практически говоря,
религия включается во все курсы. Зна�
чительная часть школьных инспекто�
ров и учителей являются духовно дея�
тельными и глубоко верующими миря�
нами, представляющими все основные
вероисповедания, и есть все основания
думать, что исключение религии из
школьной программы нигде не почув�
ствовалось бы с большей остротой, чем
среди преподавателей�профессионалов
[6, с. 120].

Из ряда интервью с учителями�
предметниками как государственных,
так и частных (в том числе религиоз�
ных) образовательных учреждений 
автор статьи сделал вывод о том, что
наибольшие трудности испытывают
учителя, пытающиеся, подчас из сооб�
ражений неверно истолкованной толе�
рантности, избежать всякого упоми�
нания о религии, малейшей соотнесён�
ности преподаваемого материала с 
духовно�нравственными и мировоз�
зренческими основами.

Особенно, по нашему мнению, это ха�
рактерно для поколения школьных

цесса социализации в плюралистиче�
ском мире и возможности в связи с этим
религиозного образования); Ч. Мелчер�
та (развитие идей известного америка�
нского теолога и педагога Дж. Вестер�
хоффа о целях и задачах религиозного
образования в конфессиональных шко�
лах); Г. Морана (особенности религиоз�
ного образования); М. Махнерома (про�
блема соотношения религиозного и на�
учного мировоззрения в преподавании в
светской школе); Д. Бергмана (дидакти�
ка религиозного образования, методики
преподавания религии в светской шко�
ле). В трудах видного американского со�
циолога, педагога и теолога Р. Хавихе�
рста на основе возрастной психологии
Эриксона разработан учебный план по�
этапного формирования нравственного
и гражданского сознания учащихся, их
социализации и идентичности.

Для российской школы важным и
сложным в преподавании нового пред�
мета является соблюдение сбалансиро�
ванного соотношения религиозного и
светского в содержании предмета. Со�
временным учителям, и в первую оче�
редь учителям начальной школы, при�
дётся разобраться в том, что является
содержанием духовно�нравственного
образования, как можно рассматривать
факты религиозной культуры, не всту�
пая при этом в конфликт с принципом
научности и мировоззренческого плю�
рализма, лежащими в основе школьно�
го обучения.

Решение вышеобозначенной про�
блемы в каждой отдельной стране и
культуре, естественно, обусловлено как
традиционно и исторически сложивши�
мися социокультурными условиями,
так и инновационными процессами,
связанными с глобальными переменами
в сегодняшнем мире. Рассмотрение и
анализ действия этих факторов и про�
цессов в школьном образовании США
представляет собой один из примеров,
который может послужить в качестве
образца для других стран или, наоборот,
предостережением от повторения непро�
дуктивного опыта и тупикового направ�
ления пути. 

Отражая основные тенденции в ре�
шении вопроса о взаимоотношении 
религиозного и светского в школьном
образовании США, сложившиеся исто�
рически и характеризующиеся много�
образием и динамичностью, содержа�
тельный аспект этого явления пред�
ставлен различными точками зрения.
При описании этих тенденций одним
из ключевых становится вопрос о науч�

ности преподаваемого материала, с
одной стороны, и включающего в
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учителей, получивших образование в
период распространения в академиче�
ской среде идей постмодернизма, ха�
рактеризующегося зачастую крайними
формами ревизии метафизических,
антропологических, эпистемологиче�
ских и ценностных оснований просве�
щенческого идеала в пользу релятивиз�
ма и радикального плюрализма. Имен�
но от этих педагогов нам чаще всего
приходилось слышать жалобы на те
«каверзные вопросы», которыми уче�
ники любят ставить в неловкое поло�
жение учителя, пытающегося строго
придерживаться предмета своей специ�
ализации и не касаться мировоззрен�
ческих, религиозных и духовно�нрав�
ственных вопросов. На социальных се�
тях в ученической среде циркулируют
целые списки таких вопросов под соот�
ветствующими заголовками: «Десять
вопросов учителю биологии по поводу
сотворения мира», «Восемь вопросов
учителю истории по библейской архео�
логии» или «Семь вопросов учителю
физики о "чудесах"». И, напротив, пе�
дагог, готовый предложить учащимся
одну или несколько мировоззренческих
и религиозных концепций в качестве
обобщающего и основополагающего
контекста изучаемого явления, как
правило, заслуживает большего уваже�
ния как со стороны учащихся, так и со
стороны своих коллег, даже в случае их
с ним принципиального несогласия. 

Ответу на вопрос о соотношении на�
учности и субъективности в образова�
тельном процессе посвящена также ра�
бота Г. Тиндера, настаивающего на
принципе открытости и инквизитив�
ности религиозной составляющей 
образования, т.е. готовности к позна�
нию и свободному осмыслению явле�
ний, подчас стоящих за пределами 
определённых доктринальных уста�
новлений и традиций [7, с. 19]. 

Наряду с почти всеобщим согласием о
необходимости и даже неизбежности
как религиозного, так и светского содер�
жания в школьном образовании, учё�
ные занимают весьма различные пози�
ции относительно оптимального распре�
деления этих начал по отношению к
принципу объективности знания. Так,
например, Ф. Феникс пишет, что с этой
точки зрения «религия не может изы�
маться из учебного плана на том основа�
нии, что она является делом заинтере�
сованности и причастности, а личные
религиозные пристрастия в плюралис�
тическом обществе не совпадают. На�
против, само это несовпадение может

использоваться как основание для
развития более многогранной и

обстоятельной объективности. Более то�
го, религия как царство высших убеж�
дений, затрагивающих все стороны лич�
ности, предоставляет лучший из всех
возможных материалов для усовершен�
ствования такого качества объективно�
го или, иначе, критического и проница�
тельного итерсубъективного понима�
ния» [3, с. 88].

Разумеется, наличие религиозного
аспекта при изучении материала в учеб�
ной программе представляется исследо�
вателю ни в коем случае не препятстви�
ем объективности знания, а, напротив,
его залогом, обеспечивающим крити�
ческое рассмотрение различных и не�
совпадающих точек зрения на предмет,
а также воспитания того, что он в своей
работе называет «интерсубъективным
пониманием», известного также как
«искусство несогласия» или «диалого�
вая культура». 

По мнению британского учёного и пе�
дагога У.Р. Ниблетта, благодаря своим
взглядам, научному опыту и авторитету
исследователя заслужившего призна�
ние американского педагогического со�
общества, присутствие духовно�нрав�
ственного и религиозного компонентов
в преподавании даже таких школьных
дисциплин, как математика, не только
необходимо, но и неизбежно. «Какой
бы предмет ни преподавал учитель, он
не может ограничиться только препода�
ванием самого предмета. <...> Порой
бессознательно, он преподаёт то или
иное отношение к миру, которое может
облегчить или затруднить для учащего�
ся понимание мира как чего�то больше�
го, чем некая игра неизбежных и чисто
материальных сил» [5, с. 37].

Ещё большую роль, по мнению Ниб�
летта, играет присутствие как светско�
го, так и религиозного начал при изу�
чении гуманитарных дисциплин:
«Важность изучения ценности литера�
туры, музыки и изобразительных ис�
кусств в развитии религиозного отно�
шения к жизни никогда не было столь
важно, как сегодня. <...> мы живём в
эпоху, когда в человеке подчёркивается
его конформизм и приспособленчество.
Эта точка зрения противоположна ре�
лигиозному учению о человеке.  <...>
Искусство и литература оказывают
подспорье религии, поскольку их систе�
ма исходных представлений совпадает 
с системой исходных представлений 
религиозного сознания» [5, с. 62–63].

Образовательный процесс, таким об�
разом, видится исследователю как
опыт личностный, а потому необходи�
мо включающий в себя и субъектив�
ный аспект, и религиозный опыт, ни�
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практики. Во многих трудах и практи�
ческих разработках прослеживаются
следующие устойчивые тенденции:

– преодоление складывавшегося в
течение середины ХХ в. ориентирован�
ности школьного образования на «спе�
циализацию», т.е. выделение религи�
озного аспекта и материала из учебных
курсов в отдельную образовательную
область;

– практический опыт применения
традиционного, интегрированного
приобщения учащихся к духовно�
нравственному и религиозному опыту
человечества путём включения рели�
гиозного аспекта в преподавание соот�
ветствующих материалов по всем
предметам и дисциплинам; 

– инновационное использование
нетрадиционных и высокотехнологи�
ческих приёмов, методов и средств при
разработке методик и учебных планов,
интегрирующих религиозно значимый
и духовно�нравственный материал в
свой состав.

Литература

1. Вульфсон, Б.Л. Стратегия развития обра�
зования на Западе на пороге ХХI века / 
Б.Л. Вульфсон. – М. : Изд�во УРАО, 1999.

2. Козырев, Ф.Н. Религиозное образование в
светской школе : Теория и международный
опыт в отечественной перспективе : моногра�
фия / Ф.Н. Козырев. – СПб. : Апостольский го�
род, 2005.

3. Phenix, P.H. Religion in American Public
Schools / P.H. Phenix // Religion and Public
Order. – University of Chicago Press, 1965.

4. Marty, M.E. Education, religion and the
common good : advancing a distinctly American
conversation about religion's role in our shared
life / M.E. Marty, J. Moore. – San Francisco :
Jossey�Bass, 2000. стр. 64�65

5. Niblett, W.R. Christian education in a secu�
lar society / W.R. Niblett. – London; New York :
Oxford University Press, 1960. 

6. Religion's Place in General Education : The
Relation of Religion to Public Education : The
Basic Principles : A Committee Report of the
American Council on Education. – Richmond :
John Knox Press, 1949.

7. Tinder, G. Liberty : rethinking an imperiled
ideal / G. Tinder. – Grand Rapids : William B.
Eerdmans Pub., 2007/

сколько не противоречащие продук�
тивности и научности самого процесса.
Например, использованию элементов
религиозного образования в предметах
географической и социально�истори�
ческой образовательных областей по�
священо исследование профессора и
лютеранского епископа М.Е. Марти,
утверждающего, что «при наличии ре�
лигиозного знания учащийся оказыва�
ется способен овладевать более широ�
ким и углублённым диапазоном чело�
веческих побуждений и действий...
Картина нравственного измерения че�
ловеческой жизни, нарисованная без
религии, является неполной. Присут�
ствие религии как составной части об�
щедоступного образования предостав�
ляет учащимся возможность познако�
миться с теми опасностями, которых
им следует избегать, а также приобрес�
ти уважение к другим вероучениям
или неверию, исповедуемым их сосе�
дями» [4, с. 64–65]. 

Учёный подчёркивает при этом осо�
бенную важность гармонического со�
отношения религиозного и светского в
школьных учебных материалах в силу
того, что как традиционные географи�
ческие, так и в течение столетий скла�
дывавшиеся этнокультурные границы
с развитием массовых коммуникаций
и свободы передвижения смещаются и
размываются, и, следовательно, незна�
комство с основополагающими миро�
воззренческими принципами и рели�
гиозными системами ценностей неми�
нуемо ставит учащегося в невыгодное
положение по сравнению с его более 
осведомлёнными и религиозно образо�
ванными сверстниками за рубежом. 

Попытка на школьных уроках исто�
рико�географического цикла проник�
нуть в духовно�нравственную культуру
другого народа или своего собственного,
в иную эпоху его истории, по мнению
Марти, должна включать освоение того
религиозного опыта, который был выра�
ботан, сформулирован и накоплен этим
народом. Только на этом основании
можно выработать у учащихся уваже�
ние к иной культуре, иному народу,
иной системе ценностей, а также до�
стойную оценку своей собственной 
национальной и религиозной идентич�
ности.

Анализ исследований и литературы
по вопросу о формах и содержании ор�
ганизации религиозного и светского об�
разования в школах США позволяет
сделать вывод о том, что в нём широко
представлено всё многообразие подхо�

дов, характерное для американ�
ской педагогической науки и

ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
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Одной из приоритетных задач госу�
дарственной образовательной поли�
тики в современной России является
модернизация системы начального
образования, связанная с реализаци�
ей ключевых идей Федерального 
государственного образовательного
стандарта начального общего образо�
вания второго поколения (ФГОС
НОО). Изменения в системе началь�
ного общего образования направлены
на формирование общей культуры
младших школьников, их духовно�
нравственное, социальное, лично�
стное и интеллектуальное развитие,
на создание основы для самостоятель�
ной реализации учебной деятельно�
сти, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и само�
совершенствование. В этих условиях
требуются кардинальные изменения
в профессиональной подготовке буду�
щего учителя начальных классов.
Федеральные государственные обра�
зовательные стандарты высшего про�
фессионального образования (ФГОС
ВПО) третьего поколения и Феде�
ральные государственные образова�
тельные стандарты общего образова�
ния второго поколения открывают
новые возможности развития профес�
сионального образования России, ко�
торое должно быть построено на 
компетентностном подходе. Вузам
предоставляется большая свобода в
создании основных образовательных
программ по различным направлени�
ям подготовки с формированием мо�
дулей, обеспечивающих освоение
компетенций, которые должны быть
обоснованы с учётом требований ра�

ботодателей. Именно требования
работодателей определяют, ка�

кими компетенциями должны обла�
дать выпускники вузов для замеще�
ния соответствующих должностей.

Очевидно, что компетентностный
подход [1] не может быть механиче�
ски интегрирован административны�
ми методами в имеющую глубокие
научные и исторические корни тра�
дицию объяснительно�иллюстратив�
ного обучения. Психолого�педагоги�
ческая теория, на которую должен
опираться процесс перехода всей си�
стемы образования на компетентно�
стную модель, должна отвечать цело�
му ряду требований: 

– быть признанной научным и пе�
дагогическим сообществом;

– обладать необходимой мощ�
ностью в понимании и объяснении
широкого круга эмпирических дан�
ных и фактов;

– обеспечивать возможности про�
гнозирования, научного обоснования
и продуктивной реализации практи�
ческих шагов по реформированию
всего образования на компетентно�
стной основе;

– «схватывать» предметно�техно�
логическую (обучение) и социально�
нравственную (воспитание) стороны
деятельности обучающихся, обеспе�
чивать достижение целей их обуче�
ния и воспитания в одном потоке со�
циальной по своей сути образователь�
ной деятельности;

– обладать свойством технологич�
ности, чтобы через неё просматрива�
лись конкретные способы проектиро�
вания и осуществления инновацион�
ного образовательного процесса.

В конкретизации компетентно�
стного подхода важную роль играет
адекватно выбранная модель компе�
тентного преподавателя. 

О профессиональной подготовке
будущего учителя начальных классов

в рамках ОС «Школа 2100»

Т.Б. Руденко
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
позицию в отношении развивающего
личностно ориентированного образо�
вания в рамках ОС «Школа 2100».

Компетентностные задачи, реша�
емые в процессе освоения разделов
названного курса, предполагают ши�
рокое использование традиционных
и современных форм, методов и тех�
нологий обучения, которые направ�
лены на развитие творческого мыш�
ления, овладение методами анализа
информации, выявление проблемных
областей и нахождение оптимальных
вариантов решения. Они требуют 
чёткого изложения и отстаивания
собственной позиции в устной и пись�
менной форме, стимулируют органи�
зацию систематической самостоя�
тельной работы по дисциплине, само�
анализ, самоконтроль и самооценку.
Актуальность курса определяется
потребностью качественных измене�
ний в системе начального образова�
ния, связанных с введением Феде�
ральных образовательных стандартов
второго поколения, необходимостью
постоянного совершенствования про�
фессиональной компетентности учи�
теля начальных классов современной
российской школы, развития твор�
ческого потенциала учителя. Буду�
щие педагоги изучают концептуаль�
ные основы ФГОС НОО; раскрывают
возможности учебно�методических
комплектов (УМК) в реализации этих
стандартов.

Цель курса – посредством обучения
оказать будущим педагогам теорети�
ческую и практическую помощь в 
осмыслении государственных при�
оритетов в модернизации начального
образования, в понимании концепту�
альных основ ФГОС НОО, а также в
освоении особенностей вариативных
УМК как инструмента реализации
названных стандартов.

Задачи курса:
1) осмысление педагогами концеп�

туальных основ ФГОС НОО в системе
образования;

2) осмысление путей обновления
преподавания на первой ступени об�
щего образования в контексте ФГОС
второго поколения;

3) формирование у педагогов дей�
ствий самостоятельной оценки и ана�
лиза возможностей вариативных
УМК в реализации ФГОС НОО;

Выделим основные содержательно�
целевые параметры, описывающие
эту модель и определяющие качество
компетентного преподавателя [2]:

1) профессиональное понимание
образовательного стандарта;

2) профессиональное понимание 
основных педагогических объектов 
и особенности их моделировния;

3) умение моделировать педагоги�
ческие объекты;

4) умение проектировать модели
педагогических объектов;

5) овладение процедурной схемой
проектировочной деятельности;

6) знание и профессиональное ис�
пользование педагогических техно�
логий:

– технологии проектирования
учебного процесса;

– технологии проектирования ме�
тодической системы обучения;

– технологии проектирования тра�
ектории профессионального станов�
ления выпускаемого специалиста;

7) умение конструировать техноло�
гическую карту как проект образова�
тельного процесса по учебной теме;

8) профессиональное использова�
ние информационных технологий;

9) формирование представлений об
исследовательских функциях педаго�
гических технологий;

10) умение вести педагогическую
исследовательскую работу в условиях
использования педагогических и ин�
формационных технологий;

11) формирование представлений
об интеграции педагогических и ин�
формационных технологий как но�
вом этапе и новом уровне качествен�
ной профессиональной деятельности
преподавателя;

12) овладение компьютерной систе�
мой аналитической обработки ре�
зультатов диагностик учебного про�
цесса как основы мониторинга.

Отметим, что факультет дошколь�
ного и начального образования Вол�
гоградского социально�педагогиче�
ского университета осуществляет 
подготовку студентов к работе по Об�
разовательной системе (ОС) «Школа
2100» в рамках компетентностного
подхода. Курс «Современные тенден�
ции развития начального образова�

ния» призван помочь будущим
учителям освоить теоретическую
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4) оказание помощи в разработке и
освоении педагогами их индивиду�
альных образовательных стратегий
(маршрутов) для практической реа�
лизации задач ФГОС НОО.

Лекционный курс основывается на
сочетании классических образова�
тельных технологий с элементами
проблемного обучения, дискуссий и
лекций�практикумов. Часть лекци�
онных занятий проводится с исполь�
зованием информационных техноло�
гий (комплекты слайдов).

Качественные изменения затронули
не только лекционные, но и практи�
ческие занятия. Их построение соот�
ветствует логике усвоения студентами
учебного материала (от воспроизводя�
щей деятельности к творческой); они
содержат практическую работу по ана�
лизу учебников ОС «Школа 2100», за�
дания по разработке фрагментов и
конспектов уроков, задания по разра�
ботке упражнений и тестов для уча�
щихся, вопросы, определяющие фор�
мирование у студентов рефлексии. 
Основными формами проведения за�
нятий являются: групповая и индиви�
дуальная проектная работа, эксперти�
зы, дискуссии, анализ видеоуроков,
презентации и другие способы активи�
зации познавательной, учебно�иссле�
довательской и рефлексивной дея�
тельности студентов.

На практических занятиях приме�
няются современные образовательные
технологии: кейс�метод (имитация ре�
ального события), деловая и ролевая
игра, метод мозгового штурма и др.

По разделу «Концептуальные, тео�
ретико�методические и предметно�со�
держательные аспекты Образователь�
ной системы "Школа 2100"» приме�
няются следующие образовательные
технологии:

– практико�ориентированный про�
ект «Разработка педагогического тес�
та по дисциплине», в рамках которо�
го обеспечивается самостоятельный
отбор студентом содержания дисцип�
лины и разработка на его основе спе�
цифики теста, тестовых заданий раз�
личных форм, ключей к ним, бланка
теста, методических рекомендаций
по организации тестирования и обра�
ботке его результатов;

– ролевая игра «Возможности
УМК «Школа 2100» как ин�

струмента реализации основных по�
ложений ФГОС начального общего
образования», предполагающая рас�
пределение между студентами ролей
«новатор», «пессимист», «традицио�
нал» с целью выработки индивиду�
ального образовательного маршрута
педагога с учётом требований всех
заинтересованных сторон;

– метод мозгового штурма для 
определения студентами содержа�
тельных аспектов ОС «Школа 2100» 
в современной начальной школе.

В рамках освоения раздела «Ха�
рактеристика возможностей вариа�
тивных УМК как инструмента реали�
зации основных положений ФГОС 
начального общего образования» ис�
пользуются такие образовательные
технологии, как

– исследовательский групповой
проект «Возможности вариативных
УМК как инструмента реализации 
основных положений ФГОС началь�
ного общего образования». Реализа�
ция проекта осуществляется в мини�
группах (5–7 человек). В рамках про�
екта предполагается самостоятельное
планирование студентами деятель�
ности по проекту, разработка диа�
гностического инструментария, обра�
ботка и анализ результатов, их
оформление, выработка предложе�
ний по улучшению ситуации, презен�
тация и публичная защита результа�
тов проектной деятельности;

– метод мозгового штурма – приме�
няется на этапе проекта «Разработка
диагностического инструментария»
для определения содержания анкет.

По разделу «Перспективные на�
правления преподавания дисциплин
в начальной школе в условиях лично�
стно развивающего обучения» запла�
нировано использование

– кейс�метода «Перспективные
направления преподавания дисцип�
лин в начальной школе в условиях
личностно развивающего обучения»,
предполагающего самостоятельное
определение студентами структуры
кейса, его целей, задач и содержа�
ния;

– ролевой игры «Я – исследова�
тель», предполагающей распределение
между студентами ролей «исследова�
тель», «учитель», «ученик», «родите�
ли» с целью разработки диагностиче�
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В данной статье анализируется проблема
коммуникативного образования младших
школьников: создание учебного портфолио как
средства контроля и обобщения их личностно
значимого социально�коммуникативного опы�
та. Портфолио по русскому языку рассматри�
вается в качестве процессуально�технологиче�
ского способа оценки достижений ученика в
развитии речевой культуры и коммуникатив�
ных качеств.

Ключевые слова: портфолио по русскому
языку, задачи портфолио, принципы создания
портфолио, структура портфолио, самооценка
достижений.

Систему контроля знаний по рус�
скому языку и личностно значимого
социально�коммуникативного опыта
необходимо сделать более гибкой,
разнообразной, позволяющей разгля�
деть в каждом ученике яркую инди�
видуальность и коммуникативно раз�
вивающуюся языковую личность.
Для этого необходимо подойти к со�
ставлению заданий творчески, чтобы
учащиеся на практике убедились в
том, что интересно не только учиться,
но и демонстрировать свои знания,
применять их.

Главная функция использования
портфолио для ученика – осознание
самого себя и ответ на вопрос «Какой
я?»; для учителя – условие формиро�
вания рефлексивного отношения
школьника к учебной деятельности,
своеобразная методическая копилка,
наглядность эффективности процесса
коммуникативного образования и ста�
новления языковой личности млад�

ского инструментария, обработки и
анализа результатов, их оформления.

Компоновка учебного материала
должна быть удобной для самообразо�
вания, должна быть сформулирована
суть решаемых проблем, целей и за�
дач для их достижения на каждом
этапе обучения и приобретения ква�
лификации специалиста и проиллю�
стрирована не только рисунками,
схемами и таблицами, но и примера�
ми методических ситуаций.

На каждом этапе освоения матери�
ала ключевые понятия, контрольные
вопросы и тесты должны служить
своеобразным фильтром для само�
контроля качественного роста специ�
алиста и осознанного приращения но�
вой порции знаний, умений и опыта
их применения. Студенты пишут
курсовые и выпускные квалификаци�
онные работы по реализации УМК ОС
«Школа 2100» в начальной школе.

Результативность освоения содер�
жания курса определяется в процессе

– входной диагностики;
– текущего контроля знаний (собе�

седования, зачёты, семинары, конт�
рольные работы);

– итоговой аттестации в виде экза�
мена, защиты выпускной работы,
призванных выявить уровни органи�
заторских, коммуникативно�обуча�
ющих, креативных, исследователь�
ских умений учителя.

Включение в содержание обучения
заданий исследовательского и про�
блемного характера способствует раз�
витию не только исполнительского
профессионализма, но и навыков си�
стемной аналитики, умения интегри�
ровать знания и гибко адаптироваться
к непрерывно изменяющейся среде.
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шего школьника; для родителей –
возможность для совместной деятель�
ности, творчества.

Задачи портфолио: 1) помочь уви�
деть картину личностно значимых 
образовательных результатов в це�
лом; 2) обеспечить отслеживание ин�
дивидуального прогресса ученика в
процессе коммуникативного образо�
вания; 3) продемонстрировать способ�
ности школьника практически при�
менять приобретённые коммуника�
тивные знания и умения; 4) активно
совершенствовать коммуникативные
универсальные учебные действия
(способность учитывать позицию со�
беседника, организовывать и осуще�
ствлять сотрудничество с учителями 
и сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать содержа�
ние и условия деятельности в речи).

Для оценки личностных и мета�
предметных (коммуникативных) до�
стижений школьников мы использу�
ем особую систему оценивания, кото�
рая обусловлена её особенностями
(преимуществами):

– содержательность и позитив�
ность: оценка не фиксирует количест�
во ошибок в работе, а характеризует
её достоинства, раскрывая содержа�
ние и результаты деятельности уче�
ника, т.е. в оценочной шкале отсут�
ствуют отрицательные отметки;

– определённость: оценка характе�
ризует конкретные качества работы
учащегося, которые обозначены и
согласованы перед её выполнением;

– открытость: оценка доступна уче�
нику в качестве инструмента само�
оценки;

– технологичность: оценка предпо�
лагает соблюдение определённой по�
следовательности действий учителя и
учащегося, она связана с планирова�
нием, процессом выполнения зада�
ния и этапом анализа её результатов;

– диагностичность: оценка несёт ин�
формацию одновременно о достижени�
ях ученика и проблемах, которые ему
предстоит решить; она позволяет срав�
нивать сегодняшние успехи ученика с
его прошлыми успехами и планиро�
вать в соответствии с этим дальней�
шую совместную деятельность;

– критериальность: оценка предпо�
лагает предъявление учителем к

каждой работе (до её выполнения

учеником) пяти критериев оценки, от�
ражающих цели учебного задания.
Достижение каждой цели оценивается
1 баллом, и ученик, выполняя работу,
набирает от 1 до 5 баллов, что позволя�
ет давать содержательный анализ до�
стижений всем учащимся класса.

Приведём примеры критериально�
го оценивания и самооценки достиже�
ний учеников в разных видах речевой
деятельности. К коммуникативно
ориентированному анализу текстов в
курсе русского языка могут быть
предъявлены следующие требования:

– выразительное чтение фрагмента
(блок�концепта) учебного или худо�
жественного текста;

– умение пересказать своими сло�
вами его содержание;

– умение объяснить лексическое
значение новых слов;

– способность выделить главное в
тексте (ключевые фразы);

– способность ответить на вопросы
учителя и класса.

Дискуссия по заданной или интере�
сующей школьника теме может оце�
ниваться согласно пяти критериям�
требованиям:

– умение внимательно слушать;
– умение задавать вопросы;
– умение отвечать на вопросы по

существу;
– умение отстаивать свою точку

зрения;
– умение правильно говорить.
Результаты выполненных работ и

заданий анализируются учителем с
помощью заполнения индивидуаль�
но�диагностических карт (см. табл. 1). 

Таблица 1

Индивидуально�диагностическая карта

Данная карта несёт в себе следу�
ющую информацию для учителя: 
а) требуется дополнительная работа с
целым классом над тем умением, осво�
ение которого отражено в критерии 3;
б) необходима индивидуально�группо�

Фамилия,
имя ученика

Иванов И.

Петров П.

Сидоров С.

Васечкин В.

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

Выполнение
требований

к учебному заданию

1     2     3     4     5

+

+

–

+

+

+

+

+

4

4

3

3

Количество
баллов
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вая работа с учениками Сидоровым С.
(критерий 4) и Васечкиным В. (крите�
рий 2); в) все учащиеся класса успеш�
но освоили умения, обозначенные в
критериях 1 и 5. Только после отра�
ботки и корректировки умений преды�
дущей работы можно переходить к вы�
полнению следующего задания.

Таким образом, используя диагно�
стические карты, учитель наблюдает
в течение учебного года (нескольких
учебных лет) динамику учебных до�
стижений и личностно значимого со�
циально�коммуникативного опыта
младших школьников. Оценочная 
деятельность учителя при этом связа�
на с выделением целей каждого учеб�
ного задания, определением требова�
ний к нему, формулировкой критери�
ев оценки и последующим анализом
результатов в соответствии с преду�
смотренными критериями. 

Безусловная ценность портфолио
заключается в том, что оно способству�
ет повышению самооценки ученика,
максимальному раскрытию его воз�
можностей, развитию мотивации даль�
нейшего становления коммуникатив�
но�развивающейся языковой лично�
сти. Необходимо пояснить ребёнку,
что в составлении портфолио важен
сам процесс участия в совместно�твор�
ческой деятельности, а не её результат. 

В самом начале составления порт�
фолио младшему школьнику необхо�
димы рекомендации учителя и по�
мощь родителей. По мере взросления
рекомендуем сводить эту помощь к
минимуму. Следует построить работу
ребёнка таким образом, чтобы он са�
мостоятельно прикладывал опреде�
лённые усилия к формированию порт�
фолио. В процессе работы неизбежно
происходит осмысление своих дости�
жений, формирование личного отно�
шения к полученным результатам.

Строгих правил, описывающих то,
что должно представлять собой порт�
фолио младшего школьника, не суще�
ствует. Содержание и оформление
портфолио зависит прежде всего от 
образовательных целей, которые пре�
следует педагог, и его творческих нахо�
док. Единственное правило заключает�
ся в том, чтобы портфолио ученика не
называлось «Портфель моих достиже�

ний» («Мои достижения» и т.п.) и
на первый план не выводился 

раздел, документально подтвержда�
ющий эти достижения (всевозможные
грамоты и сертификаты).

Для создания портфолио требуется
папка «на кольцах», которая напол�
няется файлами с перфорацией. Же�
лательно приобрести разноформат�
ные файлы для хранения документов
или работ формата А4, А5 и А3. 
Дополнительно в папку можно вло�
жить разделители, которые помогут
структурировать её по разделам. 

Титульный лист должен содержать
основную информацию об ученике (фа�
милия, имя, отчество; учебное заведе�
ние, класс; период, за который пред�
ставлены документы и материалы),
контактную информацию (телефон,
адрес) и фото. Мы считаем, что млад�
ший школьник должен сам вы�
брать фотографию для титульного 
листа – это даст ему возможность пока�
зать себя таким, каким он себя пред�
ставляет и хочет представить другим.

Основная идея портфолио – на�
учить ребёнка обобщать свой опыт,
подводить итоги знаний, уметь «пре�
зентовать себя». Содержание портфо�
лио можно разбить на следующие 
категории работ:

– обязательные: промежуточные и
итоговые письменные проверочные
работы;

– поисковые: результаты проект�
ной работы (как индивидуальной, так
и в малых группах), самостоятельное
исследование отдельных предметных
проблем;

– ситуативные: применение изу�
ченного материала в практических
ситуациях;

– описательные: например, написа�
ние сочинений, эссе, письменных
комментариев к отдельным работам;

– внешние: отзывы учителей, од�
ноклассников, родителей, а также
оценочные листы с оценкой учителя.

В исследовании проблемы педаго�
гического управления коммуникатив�
ным образованием младших школь�
ников мы предлагаем использовать
следующую структуру портфолио: 

1. Введение (обращение). Этот ком�
понент является необязательным, од�
нако при желании ученика или его 
родителей в начале портфолио (после
титульного листа) может быть поме�
щено обращение ученика к пробле�

12/1271

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА



структажи, схемы, алгоритмы, полу�
ченные от учителя. Кроме того, здесь
можно поместить страницы: «Моя
школа» – рассказ о школе и педаго�
гах; «Школьные предметы», на кото�
рой ребёнок может высказаться о
каждом предмете, найдя в нём что�то
важное и нужное для себя.

«Я тружусь, или Мои рабочие ма�
териалы». Этот раздел посвящён рус�
скому языку, овладение которым
обеспечивает успешное межлично�
стное общение и учебно�познаватель�
ную деятельность. Ученик наполняет
этот раздел текущими контрольными
заданиями, проектами, отзывами о
прочитанных учебных или художе�
ственных текстах, творческими рабо�
тами, домашними заданиями, плана�
ми, рисунками. 

«Мои достижения». Это рубрика
итоговых результатов выполненных
работ. Сюда ребёнок помещает свои
лучшие творческие работы: сказки,
стихи, сочинения и т.д. Если выполне�
на объёмная работа (поделка), нужно
поместить её фотографию. Родителям
необходимо предоставить ребёнку пол�
ную свободу при наполнении этого раз�
дела. В начальной школе особое место
отведено внеурочной деятельности: де�
ти ходят в театр, на выставки, посеща�
ют музеи. В завершение того или иного
мероприятия рекомендуем предло�
жить детям творческое домашнее зада�
ние, выполняя которое они получат
возможность выразить свои впечатле�
ния. Кроме того, в данном разделе
можно поместить грамоты, сертифика�
ты, дипломы, благодарственные пись�
ма, а также итоговые аттестационные
ведомости. Подчеркнём, что в началь�
ной школе не следует разделять по
важности успехи в учёбе и, например,

ме современной речевой культуры
школьников, способам её решения,
причинам недостатков русской разго�
ворной речи и т.п. Кроме того, это мо�
жет быть обращение школьника к са�
мому себе в связи с имеющимся у него
личными трудностями общения и не�
обходимостью коммуникативного об�
разования именно сейчас, в младшем
школьном возрасте. Так или иначе,
данная часть портфолио позволит 
актуализировать знания по про�
блеме и мотивировать их на необходи�
мость собственного формирования
коммуникативно развивающейся
языковой личности за счёт подготов�
ленных учителем коммуникативных
речетворческих и риторических задач
в процессе изучения русского языка. 

2. Оглавление (рубрики) портфо�
лио. Мы предлагаем следующие руб�
рики.

«Мой портрет». В данном разделе
помещается информация, которая
имеет значение для ребёнка. Возмож�
ные заголовки страниц: «Моё имя» –
сведения о том, что означает имя ре�
бёнка, можно написать о знаменитых
людях, носивших и носящих это имя.
Если у ребёнка редкая или интересная
фамилия, можно найти информацию
о том, что она означает; «Моя семья» –
здесь можно рассказать о каждом чле�
не семьи или составить небольшой рас�
сказ о своей семье; «Мой город» – рас�
сказ о родном городе (селе, деревне),
его достопримечательностях; «Мои
друзья» – фотографии друзей, инфор�
мация об их интересах, увлечениях;
«Мои увлечения» – здесь можно напи�
сать о занятиях в спортивных секциях,
учёбе в музыкальной школе и т.п.

«Мои учебные помощники». Здесь
помещаются памятки, образцы, ин�

УУД

Коммуникативные

Смысловая линия
«Мы вместе»

«Мой портрет»

Рисуночная
схема «Мои
друзья»

«Мои учебные по�
мощники»

Памятка «Правила
общения»

«Я тружусь, или
Мои рабочие мате�
риалы»

Примеры заданий
из учебников, ра�
бочих тетрадей, ди�
дактического ма�
териала

«Мои достижения»

Продукты совмест�
ного творчества с
родителями, одно�
классниками.
Коллективная про�
ектная деятель�
ность

Таблица 2

Мероприятия и задания, соответствующие разделам портфолио

Разделы портфолио
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в спорте. Лучше расположить инфор�
мацию не в порядке значимости, а в
хронологическом порядке.

3. Заключение (отзывы). Этот
структурный компонент включает
оценку стараний ученика. Здесь мо�
гут быть помещены отзывы одноклас�
сников, учителей, педагогов допол�
нительного образования, родителей.
Здесь же учителя и родители могут
высказать свои рекомендации и по�
желания, например, по итогам учеб�
ного года. 

Представим примерный круг ме�
роприятий и заданий, соответству�
ющих различным разделам портфо�
лио и направленных на становление
коммуникативно развивающейся
языковой личности младшего школь�
ника (см. табл. 2).

Таким образом, опыт показал, что
учителю на уроках русского языка це�
лесообразно наряду с традиционными
использовать и нетрадиционные фор�
мы контроля и обобщения личностно
значимого социально�коммуникатив�
ного опыта младших школьников, к
числу которых мы относим учебное
портфолио. Это усиливает акцент на
занимательности и стимулировании
интереса к содержанию предметного
курса «Русский язык».
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Использование проектных технологий
в ходе изучения курса

«Народы России: азбука дружбы
и общения»*

П.Ю. Соколова

В статье описывается использование про�
ектной технологии, активизирующей позна�
вательную, творческую и самостоятельную 
деятельность младших школьников и направ�
ленной на формирование основ культуры меж�
национальных отношений.
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В современном мире наиболее акту�
альными становятся, с одной стороны,
проблемы возрождения и сохранения
этнокультурного своеобразия в поли�
культурном и полиэтническом прост�
ранстве, с другой стороны, оптимиза�
ция межкультурного и межэтниче�
ского общения, взаимодействия и 
сотрудничества. В Республике Мордо�
вия данной проблеме уделяется особое
внимание, ведь в мире и согласии
здесь проживают представители раз�
ных национальностей (русские, морд�
ва, татары, удмурты, армяне и др.).
Изучение, сохранение и приобщение
подрастающего поколения к этно�
культурному наследию находит отра�
жение в работах таких мордовских
учёных, как Н.И. Еналеева, С.Н. Гор�
шенина, И.А. Зеткина, Л.П. Карпу�
шина, И.А. Кудаева, Е.Г. Осовский, 
Т.Н. Приходченко, Л.А. Серикова 
и др.

Для успешного приобщения под�
растающего поколения к этнокуль�
турным и общечеловеческим ценно�
стям, для подготовки к стремитель�
но меняющимся условиям жизни в
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В процессе реализации проектной
деятельности основным для педагога
становится управление процессом
учения и познания мира младшими
школьниками. Педагог создаёт ситу�
ации, основанные на жизненном 
опыте и на этнокультурных пред�
ставлениях и знаниях младших
школьников, которые позволяют им
познать богатство как своей этно�
культуры, так и культуры других на�
родов России. Отметим, что большую
поддержку в проектной деятельно�
сти оказывают родители младших
школьников, старшее поколение (ба�
бушки и дедушки) – от участия в 
определении темы проекта вплоть до
реализации общего замысла. Тем са�
мым достигается взаимопонимание и
укрепляются семейные отношения.

Предлагаем разработку проектов,
рассматриваемых в процессе реали�
зации курса «Народы России: азбука
дружбы и общения» (4�й класс) в об�
щеобразовательных учреждениях.
Данный курс направлен на изучение
культурных особенностей разных 
народов, их бытового уклада, миро�
воззрения, норм поведения; на фор�
мирование у школьников навыков
общения и взаимодействия с предста�
вителями этносов и их культурами;
на организацию сотрудничества
семьи и школы в этом вопросе. Курс
факультативный, является органич�
ной частью курса «Окружающий
мир» (раздел «Обществознание») и
включает в себя информацию этно�
культурного, социокультурного, эти�
ческого, художественного характера,
способствует приобретению этносо�
циокультурного опыта, освоению
личностных, этнокультурных, соци�
ально�групповых, государственно�
общественных, общечеловеческих
ценностей и знаний, обеспечива�
ющих социализацию младших
школьников в условиях этнокуль�
турной образовательной среды.

I. Название проекта «Одежда и быт
народов России».

Тип проекта: комплексный (прак�
тико�ориентированный, информаци�
онный, творческий), краткосрочный.

Цели проекта:
– приобщение к культуре своего

народа и к культурам других народов
России; формирование начальных

поликультурном и полиэтническом
социуме следует использовать эф�
фективные и инновационные спосо�
бы познания окружающего мира.
Одним из них являются проектные
технологии.

Методологическая и теоретическая
основа, принципы проектной техно�
логии, этапы организации проектной
деятельности раскрываются в иссле�
дованиях как американских (Дж. 
Дьюи, У. Килпатрик, Э. Коллингс),
так и русских учёных (А.П. Анош�
кин, В.С. Безрукова, Е.С. Заир�Бек,
П.Ф. Каптерев, М.П. Горчакова�Си�
бирская, А.А. Филимонов и др.). 
В настоящее время над данной про�
блемой трудятся М.В. Дубова, 
Е.Н. Землянская, Н.В. Матяш, 
Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, В.Д. Си�
моненко и др. Исследователи сходятся
во мнении, что проектные технологии
способствуют более полному усвоению
изучаемого материала, формирова�
нию умений и навыков планирования,
а затем и практического применения
материала, формированию творче�
ских способностей, развитию комму�
никативных умений и навыков, уме�
ния работать в группе.

Первым этапом вхождения в про�
ектную деятельность, закладыва�
ющим основу для последующего 
овладения ею, является младший
школьный возраст. Ведь умения, по�
зволяющие школьнику проектиро�
вать собственное исследование, по
мнению психологов, формируются
приблизительно к концу 3�го класса –
конечно, при условии, если педагог
будет заниматься проектной деятель�
ностью со школьниками, организо�
вывать и стимулировать её. Участие в
проектной деятельности предполага�
ет развитие у младших школьников
определённого набора качеств, необ�
ходимых для их жизнедеятельности
в условиях полиэтнического и поли�
культурного социума, таких как са�
мостоятельность, инициативность,
креативность, толерантность, способ�
ность к целеполаганию, социальной
активности и ответственности, стрем�
ление к межэтническому и межкуль�
турному общению, умение взаимо�
действовать и сотрудничать с други�

ми школьниками, с педагогом,
родителями.
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представлений об одежде и быте наро�
дов России; развитие эмоционально�
ценностного отношения к одежде и
быту народов России;

– воспитание толерантности к
культуре и образу жизни народов
России, уважения к родителям, к
старшему поколению;

– подготовка презентационной ра�
боты по теме проекта.

Задачи проекта:
– развивать интерес к изучению

одежды и быта народов России, спо�
собствовать расширению кругозора
школьников;

– формировать потребность выра�
жать свои знания в конкретных де�
лах, в продуктах проекта;

– развивать интеллектуальные,
коммуникативные, организаторские
умения младших школьников, их
творческое мышление, умение обоб�
щать собранный материал, умение
работать в семье, в группе.

Вопросы проекта:
1. Почему важно знать, ценить, ува�

жать одежду и быт народов России? 
2. Как можно лучше, ярче, инте�

реснее представить продукт проекта?
3. Что надо для этого сделать? 
Продукт проекта: подготовка вы�

ставки рисунков «Мир старинного до�
ма»; проведение показа национальных
костюмов «День национальной моды».

Этапы проектной деятельности.
1. На этапе погружения в проект

педагог проводит реальную или вир�
туальную экскурсию в музеи (Мор�
довский республиканский краевед�
ческий музей, Мордовский музей 
национальной культуры); создаёт
проблемную ситуацию (Иглу, яранга,
чум – что это такое? Как можно их
назвать одним словом? А вы знаете,
в каких домах жил ваш народ? Как
одевался? Хотелось бы вам узнать 
об этом?), вызывая у школьников
интерес к теме проекта. На данном
этапе происходит выбор и формули�
рование темы проектной работы, а
также поиск способа или способов ре�
шения проблемы.

2. На этапе организации деятель�
ности происходит формирование про�
ектных групп, исходя из предпочте�
ний и интересов школьников. Они

предложили следующие вариан�
ты проектов: «Национальная

русская одежда», «Национальная
одежда мордвы», «Национальная
одежда татарского народа» (возмож�
ные продукты этих проектов – подго�
товка национальных костюмов и опи�
сание их особенностей); «Русская из�
ба», «Мордовский дом», «Татарский
дом» (возможные продукты этих про�
ектов – рисунки, изображающие на�
циональные жилища, их интерьер и
экстерьер). Итогом было намечено
проведение праздника «День нацио�
нальной моды» с показом националь�
ных костюмов и с презентацией про�
ектов. Определившись с названием,
каждая группа планирует проектную
работу, определяет последователь�
ность её выполнения, распределяет
роли (историк моды, архитектор, ди�
зайнер), конкретные задания и уста�
навливает сроки их выполнения, об�
суждает возможные результаты рабо�
ты по теме проекта.

3. Этап осуществления деятельно�
сти предполагает сбор и обработку ин�
формации, источниками которой мо�
гут быть опрос, наблюдение, книги,
периодические издания, Интернет;
подготовку и оформление проектных
результатов. Школьники активно
включаются в проектную деятель�
ность, работая как самостоятельно,
так и сотрудничая со сверстниками
(коллегами по проекту), с учителем,
родителями, библиотекарем и др.,
чтобы «добыть» недостающие зна�
ния. На данном этапе происходит со�
вместная с родителями подготовка
проектных работ: историки моды го�
товят информацию о национальном
костюме, его особенностях; архитек�
торы работают над составлением про�
екта�рисунка дома с подворьем (баня,
амбар, конюшня и т.д.); дизайнер со�
ставляет проект�рисунок внутреннего
убранства дома (интерьера). Педагог
вместе с архитекторами и дизайнера�
ми занимается организацией выстав�
ки «Мир старинного дома», историки
моды вместе с родителями занимают�
ся вопросами организации показа 
национальной одежды. 

4. Этап презентации включает
представление группами школьников
своих проектов, а также оценивание
своей проектной деятельности. Детям
предлагается продолжить следующие
предложения: Было интересно… Бы9
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ло трудно… Нас удивило… Работа
для нас показалась… Подводя итоги,
педагог отмечает работу каждой про�
ектной группы в целом и каждого её
участника в отдельности, благодарит
родителей за оказанную помощь и
поддержку. Завершается праздник
проведением беседы «История одеж�
ды – история народов России». 

II. Название проекта «Кухня наро�
дов России».

Тип проекта: комплексный (прак�
тико�ориентированный, информаци�
онный, творческий), краткосрочный.

Цели проекта:
– воспитание интереса к изучению

кухни народов России, формирова�
ние начальных представлений о ней;
формирование этнокультурных норм
поведения за столом во время еды; 

– воспитание толерантности к
культурам народов России, уважения
к родителям, к старшему поколению;

– подготовка презентационной ра�
боты по теме проекта.

Задачи проекта: 
– развивать интерес к изучению

кухни народов России, их националь�
ных блюд и напитков, способствовать
расширению кругозора школьников;

– формировать потребность выра�
жать свои знания в конкретных де�
лах, в продуктах проекта;

– развивать интеллектуальные,
коммуникативные, организаторские
умения школьников, их творческое
мышление, умение обобщать собран�
ный материал, умение работать в
семье, в группе.

Вопросы проекта:
1. Почему важно знать, ценить, ува�

жать национальные блюда и напитки?
2. Как можно лучше, ярче, инте�

реснее представить продукт проекта?
3. Что надо для этого сделать? 
Продукт проекта: создание «Кули�

нарной книги народов России» (исто�
рия, рецепт и фото национального
блюда); изготовление национальных
блюд и напитков; подготовка фото�
выставки «Мы готовим националь�
ные блюда»; проведение мастер�клас�
са по приготовлению национальных
блюд «Секреты мастерства». 

Этапы проектной деятельности.
1. На этапе погружения в проект

педагог рассказывает о кухне на�
родов России и создаёт проблем�

ную ситуацию (Если бы у вас появи9
лась скатерть9самобранка, то какие
национальные блюда вы бы попроси9
ли подать на стол? Какое нацио9
нальное блюдо вы пробовали? Вам оно
понравилось? Вам бы хотелось нау9
читься готовить такое блюдо?), вы�
зывает у школьников интерес к теме
проекта. На данном этапе происходит
выбор и формулирование темы прое�
ктной работы, а также поиск способа
или способов решения проблемы.

2. На этапе организации деятель�
ности происходит формирование про�
ектных групп, исходя из их предпоч�
тений и интересов школьников. Были
предложены следующие варианты
проектов: «Русское национальное
блюдо», «Мордовское национальное
блюдо», «Татарское национальное
блюдо» (возможные продукты этих
проектов – создание страницы для
кулинарной книги, приготовление
национальных блюд – блинов, пиро�
гов пярякят, лакомства чак�чак).
Итогом было намечено проведение
посиделок с презентацией проектов и
с чаепитием, с приглашением родите�
лей. Определившись с названием,
каждая группа планирует проектную
работу, определяет последователь�
ность её выполнения, распределяет
роли (кулинар, фотограф, историк),
конкретные задания и устанавливает
сроки их выполнения, обсуждает воз�
можные результаты работы по теме
проекта.

3. Этап осуществления деятельно�
сти предполагает сбор и обработку 
информации (опрос, наблюдение, кни�
ги, периодические издания, Интер�
нет), подготовку и оформление проект�
ных результатов. Школьники работа�
ют как самостоятельно, так и сотруд�
ничают со сверстниками (коллегами по
проекту), с учителем, родителями,
библиотекарем и др. Происходит со�
вместная с родителями подготовка
проектных работ: кулинары готовят
национальные блюда, фотографы рабо�
тают над организацией фотовыставки
«Мы готовим национальные блюда»,
историки занимаются оформлением
страниц кулинарной книги.

4. Этап презентации включает
представление группами школьников
проектов, а также оценивание своей
проектной деятельности. 
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Дополняется презентация проведе�
нием родителями мастер�класса «Сек�
реты мастерства». После выступления
школьники обмениваются впечатле�
ниями, оценивают свою деятельность,
отвечают на вопросы (Что я узнал но9
вого? Что дало мне участие в проек9
те? Что не совсем получилось? Над
чем надо ещё поработать?). Подводя
итоги, педагог отмечает работу каждой
проектной группы в целом, и каждого
её участника в отдельности, благода�
рит родителей за оказанную помощь и
поддержку. Затем педагог проводит
викторину на знание национальных
блюд и беседу с моделированием ситуа�
ций на тему «Этика поведения за сто�
лом». Завершаются посиделки органи�
зацией чаепития под прослушивание
народных песен.

В заключение отметим, что в про�
цессе проектной деятельности созда�
ются оптимальные условия для фор�
мирования у младших школьников
ценностного отношения к народам
России и к их культурам, для меж�
этнического и межкультурного обще�
ния, взаимодействия и сотрудни�
чества детей, что способствует их 
социализации в полиэтническом и
поликультурном социуме.
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Анализируются проблемы развития креа�
тивности в период детства. Выделены педаго�
гические условия развития креативности детей
младшего школьного возраста в процессе эко�
логического образования.

Ключевые слова: креативность, педагоги�
ческие условия развития креативности, эколо�
гическое образование младших школьников.

Актуальность исследования про�
блемы психолого�педагогических ус�
ловий развития креативности школь�
ников объясняется происходящими в
последние годы в России социально�
экономическими и идеологическими
преобразованиями, вызывающими
необходимость воспитания творче�
ской личности, переосмыслением
сложившейся системы обучения и
воспитания и, вследствие этого, зако�
номерным появлением учебных заве�
дений инновационного типа: гимна�
зий, лицеев, колледжей. Поэтому 
задача развития креативности уча�
щихся в условиях инновационного
обучения была имманентна его спе�
цифике.

Вначале определим понятие «креа�
тивность» (заимствование из англо�
язычной литературы, от лат. creatio –
созидание). Это понятие было введено
Е.П. Торренсом и обозначает способ�
ность к творчеству в широком смысле
слова – способность продуцировать
новые идеи и находить нетрадицион�
ные способы решения задач. Креатив�
ность, однозначно так и не определён�
ная учёным, продолжает восприни�
маться как синоним творческой 
активности в любой сфере человече�
ской деятельности [2].

В нашей стране и за рубежом были
осуществлены фундаментальные ис�
следования по проблемам психологии
творчества (Л.А. Потебня, Л.В. Пет�
ровский, Л.С. Выготский, А.Ф. Ло�
сев, Д.Б. Богоявленская, Дж. Гил�
форд и др.), общих и специальных
способностей (С.Л. Рубинштейн, 
Л.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, 
В.Д. Шадриков и др.), генетическим
предпосылкам индивидуальных раз�
личий (Ф. Гальтон, Л. Бинэ, Э.Л. Го�
лубева и др.), психологии творческо�
го учителя (Л.В. Брушлинский, 
А.М. Матюшкин, Я.Л. Пономарев,
Л.В. Запорожец, Л.Л. Мелик�Паша�
ев, Б.М. Неменский, М.С. Каган 
и др.).

Однако в целом в отечественной
науке развитие креативности в учеб�
ном процессе изучено чрезвычайно
мало, недостаточно исследованы
факторы, оказывающие влияние на
развитие креативности. Экспери�
менты свидетельствуют о том, что
упражнения, ориентированные на
развитие интеллектуальных функ�
ций без опоры на личность учаще�
гося, оказываются малопродуктив�
ными для формирования креатив�
ности. Вместе с тем в учебных 
программах основной акцент дела�
ется на формирование знаний, уме�
ний, навыков, а развитию творче�
ского потенциала детей не уделяется
должного внимания.

Настоящее исследование организо�
вано под влиянием объективных при�
чин: 1) специфика учебного заведе�
ния, имеющего социальных заказ –
воспитание творческой личности; 
2) отсутствие нормативной модели,
способствующей развитию креатив�
ности учащихся, дало возможность
исследовать на базе инновационного
учебного заведения креативность и
творческий потенциал личности
младшего школьника.

Нами был организован педагоги�
ческий эксперимент с целью изуче�
ния креативности и особенностей его
развития у младших школьников в
процессе экологического образова�

Развитие креативности
младших школьников в процессе

экологического образования*

З.Т. Абушаева

* Тема диссертации «Педагогические условия развития креативности младших школь�
ников в процессе экологического образования». Научный руководитель – доктор пед.
наук, профессор Н.С. Белобородова.
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ния в условиях инновационного об�
разовательного учреждения. В экспе�
рименте приняли участие ученики
начальных классов гимназии № 2 
г. Октябрьского и лицея г. Бирска
Республики Башкортостан.

Основные направления программы
развития креативности в процессе
экологического образования млад�
ших школьников реализовывались
нами поэтапно.

1. Начальный этап. Формирование
замысла проекта, построенного на
изучении межличностных отноше�
ний учащегося с учителем и свер�
стниками. Изучение содержания 
обучения в начальной школе с точки
зрения развития креативности уча�
щихся, введение педагогов и учащих�
ся в научно�исследовательскую дея�
тельность.

2. Основной этап. Формирование
креативной среды через введение в
содержание обучения заданий на раз�
витие дивергентности мышления, а
также изменение форм работы на уро�
ке путём внедрения различных диа�
логовых форм обучения. Благодаря
этому возникает мотивация самораз�
вития, и на этой основе изменяются
интеллектуальные и коммуникатив�
ные параметры.

3. Итоговый этап. В результате 
диалогов педагога и учащихся, уча�
щихся друг с другом возникает
пространство взаимодействия, и на
этой основе – внутриличностный 
диалог для выражения творческой 
позиции.

Креативность представляет собой
интегративное образование, вклю�
чающее мотивацию, эмоциональ�
но�креативные свойства, интеллек�
туальные и коммуникативные пара�
метры. Это позволило построить 
этапы опытно�экспериментальной
работы, опираясь на познаватель�
ную, эмоциональную и коммуника�
тивную деятельность в их един�
стве. Мотивационный компонент
включал создание на уроках ситуа�
ций успеха, мероприятия по перево�
ду познавательных мотивов в устой�
чивый интерес к познавательной 
деятельности. Данный компонент
предполагал активное участие

младших школьников в комму�
никативных процессах, связан�

ных с решением творческих зада�
ний, т.е. учебным творчеством.

Использование эмоционального
компонента позволило учитывать в
процессе познания и непосредствен�
ного учебного творчества детей эмо�
циональную позицию ребёнка в
учебной деятельности, так как на 
базе чувств и эмоций закладывается
вся система его отношений к процес�
су обучения в начальной школе. Это
способствовало возникновению эмо�
циональных реакций на ситуацию
учебного творчества. Происходило
накопление эмоционального тезау�
руса, формирование экспрессивной
эмоциональности и эмоциональной
лабильности младших школьников 
в процессе творческой деятельности.

Интеллектуальные параметры
креативности являются основными в
структуре креативности. Не случай�
но проблема креативности возникла
в процессе изучения интеллекта и
творческого мышления (Г.Ю. Ай�
зенк, Дж. Гилфорд, А. Ротенберг, 
Е.П. Торренс и др.). Значительная
часть проявлений креативности тра�
диционно связывают с гибкостью,
беглостью, точностью, оригиналь�
ностью мышления. Вместе с тем дан�
ные показатели, фиксируя различ�
ные грани процесса (гибкость, бег�
лость) и результата (оригинальность,
разработанность) творчества, не от�
ражают в полной мере базовые 
характеристики интеллектуально�
творческой деятельности. 

Включение коммуникативного
компонента позволило развивать спо�
собности учащихся к сотрудничеству
в творческой деятельности, а также
способности мотивировать творчество
других.

Анализ психолого�педагогической
и методической литературы, а также
передового педагогического опыта
позволил нам разработать структур�
но�функциональную модель форми�
рования креативности младших
школьников в процессе экологиче�
ского образования в условиях инно�
вационного учебного заведения. На�
ми были выделены основные блоки
данной модели.

В целевом блоке поставлена цель –
повышение эффективности развития
основных характеристик креативно�
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сти, определён теоретико�методоло�
гический компонент модели, включа�
ющий личностно деятельностный
подход к формированию креативно�
сти младших школьников. Выделены
общедидактические и частнодидак�
тические принципы. В соответствии с
общими дидактическими принципа�
ми системности, доступности, на�
глядности, преемственности, с учё�
том краеведческого, экологического,
сезонного принципов обучения, перед
учениками разворачивается картина
окружающей их живой и неживой
природы в её многогранности и мно�
гообразии. Данный блок обеспечива�
ет развитие инновационных процес�
сов, формирование ценностного отно�
шения педагогов и детей к обучению,
установку на управление качеством
обучения с целью формирования 
креативности младших школьников
в процессе экологического образова�
ния в условиях инновационного обра�
зовательного учреждения.

Содержательный блок обеспечива�
ет предметно�смысловое наполнение
процесса активации учебного процес�
са, интеграцию инвариантных и ва�
риативных составляющих обучения,
дополнительного образования и досу�
говой деятельности учащихся, его со�
держания, форм и методов, формиро�
вание связей между всеми блоками
модели с учётом поэтапного перехода
исследуемого процесса на более высо�
кий уровень. Наполнением данного
блока представлен факультативный
курс «Уроки творчества на природе»,
включающий систему творческих за�
даний, направленных на развитие
креативных способностей младших
школьников в процессе ознакомле�
ния с природой.

Методический блок включает фор�
мы и условия обучения. Данный
блок демонстрирует предметную
специфику процесса развития и 
определяет формы обучения (напри�
мер, экологический практикум «Че�
ловек на Земле», проектная деятель�
ность, конференции, работа школь�
ников на учебно�опытном участке,
экскурсии и походы, конкурсы и
олимпиады по экологии, выставки,
учебная экологическая тропа приро�

ды и др.). Элементы содержа�
тельного блока включают зада�

ния на развитие дивергентности
мышления, комбинаторные зада�
ния; творческие работы; задания на
развитие вербальной креативности;
учёт личностных познавательных
интересов школьника. Выделены 
условия: внешние (например, креа�
тивное поведение педагога, креатив�
ная эколого�развивающая среда и
др.), внутренние (например, созда�
ние творческой атмосферы на уроках
и других формах обучения, станов�
ление эколого�ориентированного
мышления и др.), интегрирующие 
(например, обучение школьников
рефлексивному поведению, эколого�
ориентированная деятельность и
др.). В данном блоке выделены усло�
вия, включающие диалоговые фор�
мы обучения, педагогическую по�
мощь и поддержку; индивидуально
ориентированный подход; создание
креативной педагогической разви�
вающей среды; использование совре�
менных технологий и методик; 
внедрение субъект�субъектных отно�
шений в учебно�воспитательную 
деятельность.

В результативном блоке определе�
ны критерии сформированности креа�
тивности младших школьников в 
соответствии с её структурными ком�
понентами: мотивационный, эмоцио�
нально�креативный, интеллектуаль�
ный и коммуникативный. В результа�
те обучения происходит личностное
развитие учащихся, повышение сте�
пени мотивации и эмоциональности,
познавательной активности, творче�
ской реализации всех участников об�
разовательного процесса.

На формирующем этапе экспери�
мента нами была реализована струк�
турно�функциональная модель фор�
мирования креативности младших
школьников. С этой целью была со�
здана креативная эколого�развива�
ющая и образовательная среда на 
базе гимназии № 1 г. Октябрьского
Республики Башкортостан, включа�
ющая наличие образца креативного
поведения, личность педагога как
персонификатора творческих воз�
можностей обучающихся; сотворче�
ство обучающихся и педагогов; 
субъектную позицию в творческой
деятельности; стимулирование со�
здания творческой атмосферы и си�
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туаций успеха. Кроме того, был раз�
работан факультативный курс «Уро�
ки творчества на природе» – система
работы с младшими школьниками,
основанная на использовании нетра�
диционных методов и приёмов обу�
чения с последовательностью раз�
вёртывания учебного материала и
обеспечивающую ученикам широкое 
поле деятельности для творческого
самовыражения. Его центральной
идеей является формирование креа�
тивной эколого�развивающей среды
через введение в учебный процесс
нетрадиционных форм работы, со�
здающих на уроке атмосферу поощ�
рения нестандартных идей, вопросов
и решений, а также организацию
различного вида диалоговых форм
как с учителем, так и сверстниками.
Курс рассчитан на 122 учебных часа
четырёхлетней начальной школы
(20 и затем по 34 часа соответствен�
но) и содержит более 500 заданий
творческого характера, в том числе и
авторских.

Данный факультативный курс реа�
лизовывался поэтапно: начальный
этап – изучение содержания обучения
в начальной школе с точки зрения
развития креативности учащихся,
введение педагогов и учащихся в 
научно�исследовательскую деятель�
ность; основной этап – введение в со�
держание обучения творческих зада�
ний на развитие дивергентности
мышления, а также изменение форм
работы на уроках ознакомления с 
окружающим миром путём внедре�
ния различных диалоговых форм 
обучения; итоговый этап – выявление
эффективности разработанного курса.

Для организации содержания кур�
са был использован сетевой подход,
позволяющий параллельно включать
творческие задания на уроках озна�
комления с окружающим миром,
ориентированные на познание, созда�
ние, преобразование и использование
объектов, ситуаций, явлений различ�
ного уровня сложности, что обеспе�
чивает продвижение в развитии уча�
щихся в индивидуальном режиме и
при этом сохраняет целостность реа�
лизации системы.

Творческие задания на уроках 
ознакомления с окружающим

миром дифференцировались

нами в зависимости от сложности
содержащихся в них проблемных
ситуаций, мыслительных действий,
формы представления противоречий
(явные, скрытые). В связи с этим
выделяются три уровня сложности
содержания системы творческих за�
даний: задания I уровня – это от�
крытые задачи из различных облас�
тей знания, содержащие скрытые
противоречия; задания II уровня 
находятся на ступеньке ниже и 
направлены на развитие основ си�
стемного мышления, продуктивного
воображения, преимущественно ал�
горитмических методов творчества;
задания III уровня предъявлялись
учащимся 1�го класса, и в качестве
объекта на этом уровне выступал
конкретный предмет, явление или
ресурс человека.

Реализация выделенных педаго�
гических условий и структурно�
функциональной модели в ходе пе�
дагогического эксперимента способ�
ствовала эффективному развитию
креативности младших школьников
в процессе экологического образова�
ния в условиях инновационного уч�
реждения.
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Maintenance of Internet addiction among
junior school age children
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ified in the article, and basic positions of psycho�

pedagogical junior scholars' Internet addiction

maintenance in conditions of school education

process are being provided.

Keywords: Internet addiction of junior schol�

ars, psycho�pedagogical maintenance, working

with subjects of educational school process,

directions and stages of Internet addiction main�

tenance work. 

Oskina Natalia Gennadievna – post9graduate
at Pedagogy and Psychology of Childhood
Cathedra of Omsk State Pedagogical University,
Omsk.
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use photo slideshows and presentations on digital

media. Usage of information technologies during

Arts lessons offers to make the material more
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Game culture of North folk in education�
al activity of pre�school educational estab�
lishment

Development of North folk game culture as a

mean of familiarizing children with their native

language and people's traditions in conditions 

of bilingualism, is being considered in the article.

Main issues and forms of organizing educational
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ment are being outlined.
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Religious component in school education
content in USA

The article is devoted to an urgent issue of

religious and secular content ratio in American

school. In the light of introduction of a new sub�

ject, basics of religious culture and secular ethic,

in Russian schools, many questions arise about

content and forms of spiritual�ethical education

in school practice. Study of foreign experience in

this field is being represented as justified, 

proving its potency and effectiveness in the 

making of moral culture of a multicultural 

society for many years.
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Russian language education portfolio as a
mean of controlling personality�significant
social�communicative experience of junior
scholars

Issue of junior scholars' communicative edu�

cation is being analyzed in the article: develop�

ment of educational portfolio as a way of control

and generalization of their personality�signifi�

cant social�communicative experience. Russian

language portfolio is being considered as a

process�technological way of scholars' accom�

plishments evaluation in speech culture develop�

ment and communicative characteristics.

Keywords: portfolio, principles of creating a

portfolio, accomplishments self�evaluation, port�

folio's structure.
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Using project technologies during study�
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described in the article.
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Pedagogical means of junior school age children

creativity development during the process of eco�

logical education are being outlined.
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creativity development, ecological education of

junior scholars.
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Белова Л.С. Воспитание патриотизма школьников с использованием

информационных технологий № 1, с. 23–28

Воронова О.А. Уроки духовности № 1, с. 29–32 

Кохичко А.Н. Структура проживания младшими школьниками

эпистемологического содержания русского (родного) языка № 1, с. 63–67

Курносова С.А. Вопросы развития эмоциональной сферы учащихся

в отечественной педагогике № 1, с. 67–71

Парамонова А.Е. Развитие эстетических чувств младших подростков

в ходе изучения курса «Основы православной культуры» № 1, с. 72–75

Абрамова О.М. Один из способов обращения задач как средство

развития гибкости мышления школьников № 1, с. 79–83

Заика Ю.Р. Коммуникативно�нравственное развитие учащихся

в системе непрерывного риторического образования:

итоги экспериментальной деятельности № 2, с. 3–7

Сафонова М.Э. Возможности уроков риторики в развитии

нравственных качеств учащихся № 2, с. 7–10

Ожигина С.П. Формирование универсального учебного действия

моделирования у младших школьников в процессе преобразования

содержания учебного материала № 2, с. 82–85
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Кохичко А.Н. Духовно�нравственное развитие и воспитание личности

младшего школьника средствами русского (родного) языка № 3, с. 78–85

Савинова С.В. Роль исследовательской деятельности в формировании

социального здоровья младших школьников № 3, с. 85–87

Носова Е.П. Диагностика индивидуальных особенностей умственного

развития школьников с помощью тестов № 5, с. 29–33

Никитченков А.Ю. Фольклор в системе духовно�нравственного развития

и воспитания младшего школьника № 5, с. 53–57

Рыпная Т.К. Краеведческий компонент в обучении младших школьников № 5, с. 57–59

Носова Т.А. Историко�педагогический анализ проблемы

моделирования среды образования младших школьников № 5, с. 64–68

Григорьева Ж.В. Развитие визуального мышления младших школьников

при формировании понятия «масса» № 6, с. 83–87

Зайцева С.А., Целищева И.И. Формирование у учащихся навыков

самоконтроля в процессе проверки решения задач № 7, с. 43–48

Дударева М.М. Классный час «Мы – пешеходы» № 7, с. 60–63

Перцева В.Е. «Сказки водят хоровод» (Внеклассное мероприятие

для младшей школы) № 7, с. 64–65

Афанасьева А.Б. Содержание этнокультурного образования

в современной поликультурной среде № 7, с. 78–82

Васильченко Л.С., Янгирова В.М. Виртуальный музей Детства

как средство социокультурного развития дошкольника № 7, с. 83–86

Копировский А.М. Новые формы экскурсионной работы с младшими

школьниками № 7, с. 86–91

Скиданова Е.А. Особенности нравственного воспитания младшего

школьника в неполной семье № 7, с. 91–94

Бухалко Н.И. «Тропинками лета» (День знаний в 3–м классе) № 8, с. 69–71

Бибикова Н.В. Развитие креативности детей в начальной школе № 11, с. 3–7

Секачёва И.Н. Нравственное воспитание младших школьников № 11, с. 15–17

Мусс Г.Н. Роль творческих конкурсов в системе патриотического

воспитания младших школьников № 11, с. 18–21

Сагдиева И.Т. Формы организации познавательной деятельности

младших школьников № 11, с. 22–25

Тулаева Е.В. Воспитательный потенциал школьных традиций № 11, с. 29–31

6. Обучение письму, русскому языку, риторике,

развитие речевых и коммуникативных умений детей

Заика Ю.Р. Коммуникативно–нравственное развитие учащихся

в системе непрерывного риторического образования:

итоги экспериментальной деятельности № 2, с. 3–7

Сафонова М.Э. Возможности уроков риторики в развитии нравственных

качеств учащихся № 2, с. 7–10

Устинова Н.Ю., Язвенко Н.В. Непрерывный курс риторики: ДОУ –

начальная школа № 2, с. 10–13

Кухтинская И.В. Работа с текстом как средство формирования

коммуникативной компетенции учащихся № 2, с. 13–15

Ермилина О.Е. Риторический аспект чтения как вида речевой

деятельности № 2, с. 15–19

Сальникова О.А. Модель риторизации учебного задания № 2, с. 19–23

Чиндилова О.В. Роль диалога в решении задач современного

образования № 2, с. 27–30 

Бушуева Л.С. Развитие звуковой культуры речи третьеклассников

при изучении глагола № 2, с. 42–44

Никитина Е.Ю., Мишанова О.Г. Общедидактические методы

педагогического управления коммуникативным образованием

младших школьников № 2, с. 59–63
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Целикова М.П. Развитие аналитических способностей учащихся

начальной школы при изучении синтаксиса № 2, с. 64–67

Ступина Е.А. Моделирование речевых ситуаций в процессе

формирования речевой культуры младших школьников № 2, с. 70–73

Арефьева О.М. Особенности формирования коммуникативных

универсальных учебных умений младших школьников № 2, с. 74–78

Кулюкина Т.В., Шестакова Н.А. Ох уж эти шипящие! № 3, с. 46–50

Колтагова А.В. Вопросы речевого развития в начальной школе в рамках

народности № 4, с. 86–88

Шакина Г.В. Оценивание сформированности коммуникативных

универсальных действий школьников через технологию сотрудничества № 5, с. 17–22

Булычёва Н.М. Использование мультимедиа при обучении учащихся

младших классов пересказу № 5, с. 43–46

Халтурина Г.П. Учимся писать синквейны и лимерики № 5, с. 47–49

Шайдурова Н.В. Использование «Пальчиковых прописей» в подготовке

руки ребёнка к письму № 5, с. 81–86

Савов Д.Г. Паралингвистические средства в системе педагогического

речевого воздействия № 5, с. 92–95

Вороничев О.Е. О многозначности и омонимии имён собственных № 6, с. 90–94

Сальникова О.А. Что включает в себя коммуникативная компетенция? № 7, с. 66–70

Ермакова Е.А. О понятии «функционально грамотная языковая личность

младшего школьника» № 7, с. 70–74

Бушуева Л.С., Федосеева О.В. Использование фразеологических единиц

с целью обогащения и активизации словарного запаса третьеклассников

на внеклассных занятиях по русскому языку № 8, с. 66–69

Ипполитова Н.А. Методический аспект учения о речевых жанрах № 8, с. 72–76

Денисова С.В. Проблемный диалог на уроке русского языка (3�й класс) № 9, с. 40–42

Симонян Е.Р. Использование информационных рисунков при изучении

темы «Удвоенные буквы согласных» № 9, с. 42–44

Калинина Л.В. Работа над сочинениями как средство личностного

развития младшего школьника № 9, с. 51–53

Дьячкова С.В. Роль учебника риторики в формировании у младших

школьников коммуникативно�речевых умений № 10, с. 78–83

Назметдинова И.С., Кисть Е.А. Диалоги в младшем школьном возрасте:

типы, варианты реплик № 11, с. 39–44

Бушуева Л.С., Бикбаува А.Т. Коррекция специфических нарушений

письма первоклассников при обучении грамоте № 11, с. 54–59

Рогалёва Е.И. Как не подложить свинью ребёнку,

или О «детских болезнях» учебной фразеографии и их профилактике № 11, с. 60–64

Мишанова О.Г. Портфолио по русскому языку как средство контроля

личностно значимого социально�коммуникативного опыта

младших школьников № 12, с. 69–73

7. Литературное чтение, развитие читательских умений детей

Бондаренко Г.И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе № 1, с. 91–93

Карпов В.А. «Нужно почаще превращаться в мальчишек и девчонок» № 3, с. 60–65

Карпов В.А. Владимир Маяковский как детский поэт № 5, с. 69–74

Бушлякова Р.Г. Использование игр для формирования навыков чтения

и письма у младших школьников № 6, с. 67–69

Чиндилова О.В., Бунеева Е.В. Технология продуктивного чтения

как образовательная технология деятельностного типа № 8, с. 3–9

Бунеева Е.В. Развитие интеллектуально�речевых умений учащихся

как составляющей их функциональной грамотности № 8, с. 10–14

Лебединцев В.Б. Планируемые образовательные результаты

по литературному чтению № 8, с. 14–19
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Козлова С.А. Развитие мышления детей 7–10 лет на основе анализа

текста и графической модели текстовой задачи № 8, с. 19–22

Наволенко Г.Я. Работа с научно�популярными текстами

(Формирование осознанного чтения) № 8, с. 25–28

Старцева Н.Н. Работа с фольклором по технологии продуктивного

чтения (На примерах текстов «Букваря») № 8, с. 37–40

Тищенко Н.Ю., Митичкина Л.Н., Петрова Л.Н. Где правда, там и счастье

(Урок литературного чтения) № 8, с. 41–45

Смирнова Н.В. Так рождаются проекты № 8, с. 45–49

Сухова С.Б. «Детское чтение для сердца и разума»

(Из опыта работы) № 8, с. 49–51

Фролова Л.А. Тесты по литературному чтению как средство развития

познавательных универсальных учебных действий

младших школьников № 8, с. 51–53

Миронова Н.А. Отражение концепции непрерывного литературного

образования в современных программах по литературному чтению

(В методическую лабораторию учителя начальных классов) № 8, с. 59–65

Мали Л.Д. Коммуникативно�деятельностный подход на уроках

литературного чтения в начальной школе № 8, с. 76–80

Максютова С.Д. Личностные результаты начального литературного

образования № 8, с. 84–88

8. Обучение математике

Дибленкова А.Н. Опыт использования здоровьесберегающих

технологий № 1, с. 49–53

Абрамова О.М. Один из способов обращения задач как средство

развития гибкости мышления школьников № 1, с. 79–83

Чиранова О.И. Технология проблемно�диалогического обучения

как средство реализации современных целей образования

младшего школьника (На примере образовательной области

«Математика») № 2, с. 31–33

Муртазина Н.А. Основы применения графического моделирования

в обучении младших школьников математике № 3, с. 38–41

Смирнова В.В. Некоторые приёмы обучения решению задач

в начальных классах № 4, с. 57–59

Зайцева С.А., Целищева И.И. Формирование у учащихся навыков

самоконтроля в процессе проверки решения задач № 7, с. 43–48

Козлова С.А. Развитие мышления детей 7–10 лет на основе анализа

текста и графической модели текстовой задачи № 8, с. 19–22

Самойлова Е.А. Технология продуктивного чтения на уроках

математики в начальной школе № 8, с. 23–24

Мендыгалиева А.К. Проблемные задания на уроках математики

в начальной и основной школе № 9, с. 13–16

Палладиева Ж.С. Проблемный урок математики в Образовательной

системе «Школа 2100» (2�й класс) № 9, с. 35–39

Баракина Т.В. Обучение младших школьников решению составных

задач с пропорциональными величинами № 10, с. 43–46

Целищева И.И., Румянцева И.Б. Развитие гибкости мышления

у  учащихся начальных классов с использованием комбинаторных

заданий № 11, с. 32–35;

№ 12, с. 46–50

Пиликина Н.В. Освоение первоклассниками приёмов организации

своей деятельности на уроках математики № 11, с. 36–38

Ульяницкая Т.В. Развитие логического мышления младших

школьников на уроках математики № 12, с. 43–46
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9. Уроки окружающего мира (естествознание и обществознание).

Экологическое образование

Мухамедшина Л.М. О сущности и содержании понятия

«экологическая культура» № 1, с. 83–87

Курносенко В.И. Модель организации природного краеведения

с основами экологии в начальной школе (В условиях региональной

программы «Омское Прииртышье») № 2, с. 34–36

Руднянская Е.И., Черезова Л.Б. Урок�экскурсия «Весна в лесу» № 2, с. 37–41

Никитина О.В. Исследовательская деятельность младших школьников

на уроках окружающего мира № 4, с. 59–61

Королёва Н.В. Сравнительный анализ диагностики образовательных

достижений по предмету «Окружающий мир» (4�й класс) № 5, с. 22–26

Филиппова С.А. Лес – природное сообщество № 7, с. 48–52

Копылова Н.П. Экологическое образование младших школьников

на логопедических занятиях № 7, с. 53–56

Баталыгина Е.В. Экологическое образование как средство гражданского

воспитания младших школьников № 7, с. 57–60

Лукьянович А.К. Использование конструкторов LEGO WeDo на уроках

окружающего мира № 7, с. 74–78

Кокоткина И.А. Технологии построения урока на деятельностной основе

как средство развития универсальных учебных действий № 9, с. 32–34

Дубинина И.В. Надёжное средство реализации новых стандартов № 9, с. 45–47

Киселёва Н.Ю., Варламов А.С. Организация учебно�

исследовательской деятельности в международном эколого�

образовательном интернет�проекте «Весна идёт!» № 9, с. 90–94

Абушаева З.Т. Развитие креативности младших школьников в процессе

экологического образования № 12, с. 78–81

10. Новый предмет – ОРКСЭ

Парамонова А.Е. Развитие эстетических чувств младших подростков

в ходе изучения курса «Основы православной культуры» № 1, с. 72–75

Воскресенский О.В., Шапошникова Т.Д. Об итогах эксперимента

по введению в начальной школе предмета «Основы религиозных культур

и светской этики» № 6, с. 70–74

Тагильцева Н.Г. Уроки музыки и уроки по предмету «Основы религиозных

культур и светской этики»: пути взаимодействия № 11, с. 11–15

Семёнова Н.Т. Духовно�нравственное воспитание учащихся посредством

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» № 11, с. 45–48

Воскресенский О.В. Религиозный компонент в содержании школьного

образования в США № 12, с. 62–66

11. Уроки ИЗО, музыки, технологии. Эстетическое развитие детей

Колупанова Ю.В. Взаимодействие образовательного учреждения

и музея в духовно–нравственном и патриотическом воспитании

подрастающего поколения № 1, с. 17–20

Семёнова М.А. Колорит в акварельной живописи № 3, с. 91–94

Стрелкова Т.А. Особенности художественно�образного мышления

учащихся начальной школы при работе над декоративным пейзажем № 5, с. 49–52

Кандыбей П.Н. Компьютерные технологии в развитии композиционных

навыков на занятиях изобразительным искусством № 6, с. 87–90

Синицина И.А. Организация здоровьесозидающей деятельности

средствами музыкального искусства № 7, с. 12–16

Стрелкова Т.А. Формирование основ изобразительной грамоты

у младших школьников при создании декоративного пейзажа № 8, с. 92–94
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Семёнова М.А. Творческое использование художественных материалов

в акварельной живописи № 9, с. 82–86

Семёнова М.А. Живопись портрета акварелью № 10, с. 87–90

Городецкая Ю.А. Интеграция как основа художественно�эстетического

воспитания школьников № 11, с. 90–95

Солодовникова С.В. Рисование пейзажа на занятиях изобразительным

искусством с применением информационных технологий № 12, с. 29–31

12. Иностранный язык в начальной школе

Биболетова М.З., Казеичева А.Е. Развитие метапредметных умений

в процессе обучения чтению на английском языке в начальной школе № 10, с. 83–87

Арапова С.А. Особенности обучения иностранному языку в современных
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в образовательном процессе № 7, с. 20–22

Ильиных Л.М., Нестерова О.С. Современные образовательные
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педагогов № 10, с. 6–9

Трубайчук Л.В. Методическая работа как средство управленческого

сопровождения молодого педагога № 10, с. 10–14

94
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культуре татар № 3, с. 16–21

Соломатина Г.Н. Этапы формирования нравственных ценностей
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