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Общие вопросы
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О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы

Современные проблемы педагогического взаимодействия 
классного руководителя с родителями учеников начальной 
школы
Клюзова Ирина Константиновна, студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет

В статье описаны некоторые формы и методы работы классного руководителя с родителями учащихся начальных 
классов. В условиях растущего материального и социального расслоения общества работе с семьей следует прида-
вать особое значение. Признание приоритета семейного воспитания предполагает выстраивание специфических 
отношений между семьей и школой. Сотрудничество семьи и школы в воспитании школьников является одним из 
путей совершенствования семейного воспитания детей. Целями взаимодействия являются формирование активной 
педагогической позиции родителей, оказание помощи родителям в овладении педагогическими знаниями и умениями, 
активное участие родителей в воспитании детей.
Ключевые слова: воспитание, педагогическое взаимодействие, семья, сотрудничество семьи и школы.

Contemporary problems of pedagogical interaction of the class 
teacher with parents of elementary school students
Klyuzova Irina Konstantinivna, master student
Moscow State Pedagogical University

The article describes some of the forms and methods of work of the class teacher with parents. In the context of the growing mate-
rial and social stratification of society, the work with the family should be given particular importance. Recognition of the priority 
of family upbringing assumes building a specific relationship between family and school. Cooperation of family and school in the 
upbringing of students is one of the ways to improve family upbringing of children. The interaction objectives it is formation of an 
active pedagogical position of the parents, assisting the parents in mastering with pedagogical knowledge and skills, active partic-
ipation of parents in the upbringing of children.
Keywords: upbringing, pedagogical interaction, family, cooperation between family and school.

Воспитание является важнейшей функцией общества 
с древних времен. Без передачи социально-историче-

ского опыта от одного поколения к  другому, без вовле-
чения молодежи в  общественно-производственные от-
ношения невозможно развитие общества, сохранение 
и  обогащение его культуры, существование челове-
ческой цивилизации. Наше поколение  — это будущее 
нашей страны, ребёнок должен быть правильно вос-
питан с самого раннего возраста.

Семья и  школа  — это два фактора, которые счита-
ются наиболее важными для развития личности с точки 
зрения воспитания.

Всем известно, что формирование личности начина-
ется в  семье. Семья закладывает основу необходимых 
человеческих качеств: любовь к  друзьям, доброта, неж-

ность, сострадание, целеустремленность, понимание, 
оптимизм, решительность и другие не менее важные че-
ловеческие добродетели.

Школа — это учреждение, которое не может ограни-
чивать свою функцию только передачей знаний, при-
вычек и навыков, которые реализуются в учебном про-
цессе (образовательный компонент). Напротив, школа 
должна усилить воспитательную составляющую.

Современное общество развивается слишком быстро, 
что некоторые люди просто не справляются и теряются 
в  водовороте социально-экономических и  геополити-
ческих процессов. Отсутствие экономической стабиль-
ности и  переориентация жизненных ценностей при-
водят к уменьшению числа членов семьи: растет число 
семей с  одним ребенком, что также приводит к  опре-
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измом; появляются пары без детей и оставленные дети. 
Все это вместе взятое составляет кризис воспитания 
семьи, который также является актуальной особенно-
стью мира в XXI веке.

В условиях растущего материального и социального 
расслоения общества работе с семьей следует придавать 
особое значение. Признание приоритета семейного вос-
питания предполагает выстраивание специфических 
отношений между семьей и  школой. Новизна этих от-
ношений определяется терминами «партнерство» и «вза-
имодействие». Партнерство означает диалог «на равных 
условиях», когда привилегия конкретизировать, кон-
тролировать, оценивать не принадлежит никому. Взаи-
модействие — это способ организации сотрудничества 
в совместной деятельности, который осуществляется на 
основе принятия и  понимания членами друг друга это 
взаимодействие с целью продуктивного общения  [2].

Сотрудничество семьи и школы в воспитании школь-
ников является одним из путей совершенствования се-
мейного воспитания детей. Такое взаимодействие может 
быть плодотворным только при наличии информации 
о  состоянии семейного педагогического процесс. Изу-
чение семьи позволяет учителю познакомиться с самим 
учеником, понять уклад жизни семьи, её традиции 
и обычаи, духовные ценности, стиль отношений между 
родителями и ребёнком.

Л. Н. Седова, Н. П. Толстолуцких на основе изучения 
и обобщения теории и практики взаимодействия класс-
ного руководителя с  родителями, предлагают строить 
сотрудничество семьи и  класса педагога на взаимном 
доверии и  уважении, взаимной поддержке и  помощи, 
терпении и терпимости по отношению друг к другу. Со-
трудничество классного руководителя и семьи является 
результатом целенаправленной и  длительной работы, 
которая предполагает прежде всего всестороннее и  си-
стемное изучение семьи, в  частности, семейной среды 
и воспитания ребенка  [3].

Н. М. Борытко, и. А. Соловцова и А. М. Байбаков  [1] 
отмечают, что в  начале работы с  классом классные ру-
ководители и  педагоги знакомят родителей со своими 
позициями в  профессионально-педагогической дея-
тельности, с  целью, задачами и  программами их бу-
дущей работы с  классом, с  планом воспитательной ра-
боты. В начале каждого учебного года родители должны 
быть ознакомлены со спецификой следующего этапа об-
учения, новыми вещами, особенностями работы новых 
учителей. Такая же информация полезна и перед началом 
особо значимых мероприятий: экскурсий, поездок на 
природу, обследований. При этом предпочтительно го-
ворить о прогрессе ребенка публично, а обсуждать про-
блемы развития и поведения —лицом к лицу».

В школьной практике используются массовые, груп-
повые и индивидуальные формы и методы работы с ро-
дителями. Все они направлены на повышение педагоги-
ческой культуры родителей, укрепление взаимодействия 
школы и  семьи, укрепление её воспитательного потен-
циала, а  также привлечение родителей к  воспитанию 
детей данного класса.

Наиболее важной формой коллективного взаимодей-
ствия педагогов с семьей является родительский комитет, 
который может быть отобран на родительском собрании 
на весь учебный год. Родительские комитеты участвуют 
в управлении школой и решают следующие вопросы: уста-
навливают обратную связь «родители → школа»; помо-
гают классному руководителю в  организации родитель-
ских собраний, обмене опытом семейного воспитания; 
участвуют в  совершенствовании материально-техниче-
ской базы школ, организации работы учащихся и  про-
ведении досуга. Родительский комитет класса стремится 
привлечь родителей и детей к организации классных дел, 
решению коллективных жизненных проблем.

Значительное место в работе классного руководителя 
с  родителями отводится психолого-педагогическому 
воспитанию. Накопление психолого-педагогических 
знаний родителей должно быть тесно связано с  разви-
тием их педагогического мышления, практических на-
выков в области образования.

Родительские тренинги  — это активные формы ра-
боты с  родителями, которые знают о  проблемах, озву-
ченных учителем, и  хотят от них избавиться. Наиболее 
эффективным является тренинг, в  котором участвуют 
родители и дети, он называется тренингом родительской 
эффективности. Исходя из существующих проблем, пе-
дагог с  помощью школьного психолога разрабатывает 
и проводит серию упражнений с родителями и детьми.

Внеклассные мероприятия, проводимые совместно 
с  родителями, всегда имеют «большой успех», детям 
очень нравится, когда родители вместе с  ними выпол-
няют любую работу, когда они чувствуют их поддержку. 
Родители могут участвовать в  организации меропри-
ятий; могут выполнять возложенные на них работы 
(оформление газет, осуществление народных промыслов 
и  др.).). И  родители, и  дети любят вместе участвовать 
в  конкурсных программах, интеллектуальных играх, 
спортивных соревнованиях. Тематические мероприятия, 
проводимые родителями, заставляют детей гордиться 
своими родителями, которые выступают в роли учителей.

Традиционной формой коллективной работы с  ро-
дителями является родительское собрание. Они эф-
фективны только тогда, когда на совещаниях не только 
подводятся итоги проделанной работы, но и рассматри-
ваются текущие образовательные проблемы.

Классные родительские собрания — это традиционная 
форма работы. На родительских собраниях должны быть 
поставлены конкретные вопросы о жизни и воспитании 
детей в  семье: как отправить ребенка в  школу (для ро-
дителей первоклассников), как организовать распорядок 
дня учащихся всех возрастов, особенности воспитания 
младших школьников, подростков, старшеклассников, 
как приучить детей к труду, организовать их досуг в семье, 
как укрепить родительский авторитет. Классный руково-
дитель должен следить за тем, чтобы родители не боялись 
доверить ему какую-либо информацию о своих детях. Ро-
дители нуждаются в  экспертных советах, а  не в  поуче-
ниях, упреках и жалобах, касающихся их детей.

Таким образом, семья и школа — это два звена в одной 
цепи. Их общая цель-образование и воспитание будущего 
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поколения, создание благоприятных условий для полно-
ценного развития личности. Школа и семья в тесном со-
трудничестве должны не только обучать и воспитывать 

своих детей, но и заботиться о создании всех условий для 
их счастливой и творческой жизни. В ходе такой жизни 
дети готовятся к взрослой жизни, труду и творчеству.
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Мотивация — это совокупность различных мотивов, 
которые побуждают учащегося к  определенной 

деятельности  [1]. На протяжении школьного периоды 
учебная мотивация является ведущей. В основе учебной 
мотивации находятся факторы, исходящие из внутрен-
него осознания личностью своего поведения. Дети вов-
лекаются в обучение не для достижения внешних наград, 
а  ради самого процесса обучения и  получения новых 
знаний. Основная движущая сила учения ребенка — это 
сформированная внутренняя мотивация  [2]. Отсюда, 
главной задачей учителя можно считать формирование 
положительной мотивации к обучению.

Опытно-экспериментальная база исследования: КГУ 
«Основная средняя школа №  73» города Караганды. Вы-
борку исследования составили 20 учащихся 3 класса 
в возрасте 8–9 лет.

При проведении исследования использовались сле-
дующие методики:

 — «Исследование уровня школьной мотивации».
 — «Направленность на отметку».
 — «Направленность на приобретение знаний».
Целью эксперимента является изучение особенно-

стей учебной мотивации и определение уровня направ-
ленности на отметку.

По результатам проведения формирующего экспери-
мента были получены следующие результаты:

 — методика «Исследование уровня школьной мотивации» 
показала, что 3 ученика (15  %) имеют негативное от-
ношение к  школе. Данные учащиеся не справляются 
с учебной деятельностью и испытывают трудности при 
общении с одноклассниками. 4 учащихся (20 %) пока-
зали низкую школьную мотивацию, им не нравится 

ходить в  школу, на уроках часто отвлекаются. 4 уче-
ника (20 %) положительно относятся к школе, в школу 
они приходят с удовольствием, но она привлекает их 
больше внеучебными сторонами. У 5 учащихся (25 %) 
хорошая школьная мотивация. Данный уровень счи-
тают средней нормой, это дети, успешно справляю-
щиеся с учебой. Такие учащиеся быстро справляются 
с заданиями учителя, просят дополнительных заданий, 
всегда выполняют домашнее задание, они с радостью 
идут в школу. У 4 (20 %) наблюдается высокий уровень 
школьной мотивации. Эти дети отличаются высокими 
познавательными мотивами, стремятся более успешно, 
выполнять все предъявляемые требования.

 — методика «Направленность на отметку» выявила, 
что 4 ученика имеют низкую направленность на от-
метку за суммативные работы. Такие дети после по-
лучения хорошего бала за суммативную работу, гото-
вятся к следующему уроку, хотя знают, что их оценят 
только формативно, они всё равно активны на уроках. 
Средняя направленность на отметку у 6 учащихся. 
Такие дети после получения отметки перестают ра-
ботать, их больше ничего не интересует, им самое 
главное получить хороший балл за суммативную ра-
боту, они будут готовится только к  следующей сум-
мативной работе, к  урокам они могут прийти него-
товыми. И у 10 учеников высокая направленность на 
отметку. Их главная цель — высокий балл за сумма-
тивную работу, неважно каким путём.

 — методика «Направленность на приобретение знаний» 
показала низкую степень мотивации на приобре-
тение знаний у 12 учащихся, они ответили, что баллы 
для них важнее, 4 ученика имеют среднюю степень 
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высокая степенью мотивации на приобретение 
знаний. У данной группы учащихся хорошо сформи-
рованы познавательные мотивы. Если на уроке к них 
были ошибки, то придя домой они стараются разо-
брать ошибки и  повторить пройденный материал. 
Они объективны в  оценивании себя и  товарищей, 
могут проанализировать ответы.
В рамках констатирующего эксперимента каждый 

урок был обогащен стимулирующим материалом, ко-
торый способствовал повышению уровня учебной 
мотивации учеников. Использовались личностно 
ориентированные методы обучения, которые стиму-
лировали интерес учеников огромным многообразием 
занимательных приемов, таких как игры, кроссворды, 
филворды, занимательные упражнения. На занятиях 

использовались красочные наглядности, обязательное 
включение игровых моментов. Плодотворным стало 
использование самопроверки и  взаимопроверки на 
уроках  [3]. Задания же подверглись обязательной диф-
ференциации по степени трудности, так как в  классе 
обучаются дети с  особыми образовательными потреб-
ностями для них разрабатывались специальные по-
сильные им задания, тем самым создавалась ситуация 
успеха для всех учащихся. После выполнения таких 
задач даже слабые ученики стали верить в свои силы и с 
интересом работать на уроках. Ученикам очень понра-
вилось

После данной работы был проведён констатирующий 
эксперимент и  далее нами был сделан сравнительный 
анализ экспериментальных данных до и после экспери-
мента.

В результате констатирующего эксперимента выяв-
лено снижение негативного отношения к  школе. Уча-

щиеся показали более высокий уровень учебной моти-
вации.
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Методика, исследовавшая уровень направленности 
на отметку, также показала изменения, 92  % учащихся 

показали среднюю направленность на отметку, а у 8 % 
имеется низкая направленность на отметку.

По результатам повторной диагностики направлен-
ности на приобретение знаний у 85 % учеников высокая 
степень выраженности мотивации на приобретение 
знаний.

Таким образом, использование большого количества 
стимулирующего материала на уроках начальной школы 
помогают формировать положительное отношение 
к  процессу обучения, повышают учебную активность 
и формируют положительную учебную мотивацию.
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Ключевые характеристики интенсивных технологий. 
Преимущество ИКТ (из опыта работы)
Дуринова Зинаида Георгиевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №  55 г. Иркутска

Интенсивные технологии в  образовании  — это то, 
что облегчает взаимодействие между учителем 

и  учеником, что повышает результативность, а  значит, 
и качество учебного процесса. Интенсивные технологии 
могут рассматриваться как положительные моменты 
в  образовательном процессе (все легко и  гладко), так 
и отрицательные (трудности в применении).

Сложно сказать, что является для меня самым 
трудным в овладении той или иной интенсивной техно-
логии, т.  к. можно изучить теорию и  понять. Но усво-
енный теоретический материал на практике может «не 
сработать». Например, хочу сказать о предметно-ориен-
тированной технологии. К  ней относится технология 
дифференцированного обучения

Вообще дифференциация осуществляется не за 
счет того, что одним ученикам дают меньший объем 
материала, а другим больший, а за счет того, что, пред-
лагая учащимся одинаковый его объем, учитель ори-
ентирует их на различные уровни требований к  его 
усвоению. При дифференциации учащихся учителю 
необходимо опираться на следующее: общий уровень 
обученности, развитие ученика; отдельные особен-
ности психического развития; индивидуальные осо-
бенности ученика; неспособность ученика усваивать 
предмет по тем или иным причинам; интерес ученика 
к  тому или иному предмету. Оценив каждого учаще-
гося по данной схеме, можно отнести его к  той или 
иной группе. Однако необходимо учитывать то, что 
ученик может (и должен!) передвигаться из одной 
группы в  другую, поэтому рекомендуется проводить 
диагностику примерно раз в  полугодие. В  этом мо-
менте видим идеальный подход для работы с  данной 
технологией и  в то же время, надо признаться, труд-
ности. Речь идет об огромной нагрузке на учителя! 
Дифференцированный подход должен позволить в ус-
ловиях классно-урочной системы реализовывать твор-
ческие возможности всех учеников. Работа с более мо-
тивированными учениками (далее 1 группа) должна 
идти не по пути увеличения объема изучаемого мате-
риала, а по пути разнообразия заданий:
1) составление текстов диктантов;

2) составление карточек-заданий по изучаемому мате-
риалу;

3) составление обобщающих таблиц для работы на 
уроке;

4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр);
5) работа с дополнительной литературой;
6) выполнение обязанностей консультанта по груп-

повой работе.
Дети, испытывающие трудности в обучении (далее 2 

группа) получают посильные задания. Таким образом, 
не испытывая стресса, они достигают базового уровня 
обученности. Например, если весь класс пишет диктант, 
то ребята из 2 группы выполняют задания по карточкам. 
Это хорошо. Это в теории. Но на практике это удается 
далеко не всегда, т. к. возникает сложность встраивания 
мотивационных компонентов. Необходимо посто-
янно поддерживать высокий уровень интереса к  учеб-
ному процессу. Это осуществить непросто. Существует 
минус во временных ограничениях. Во 2 группе вы-
полнение задания (даже одного) может занять гораздо 
больше времени, чем запланировано. И этой группе воз-
можно будет требоваться внимание (помощь) учителя 
на протяжении всего урока. Помочь могут ребята из 1 
группы, но возникает необходимость контроля работы 
ассистентов. А  учитель планировал уделить время оди-
наково каждой группе, включая и  среднюю. И  еще, на 
мой взгляд, важный момент, который требует обсужде-
ния-дифференциация. Конечно, школьник на уроке по-
нимает уровень своих способностей, но, когда мы офи-
циально делим детей на слабых и  сильных, тем самым 
способствуем развитию у  первых превосходства, у  вто-
рых-комплекса отстающего. Для некоторых детей раз-
деление на группы  — процесс болезненный. Таким об-
разом возникают психологические коммуникативные 
проблемы. Да, избежать их можно, но опять — таки по-
требуется колоссальная работа учителя. А  если учиты-
вать нагрузку учителя (не по собственному желанию) 
и  ещё количество обучающихся в 32–35 человек, то 
сложно говорить о  качественном применении техно-
логии дифференцированного обучения, поэтому я ее ис-
пользую эпизодично.
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Часто используемая технология развивающего об-
учения позволяет формировать у  ученика активность, 
открытую позицию себя и  мира, коммуникативность, 
рефлексию через такие виды работ, как: дебаты, диалог, 
мозговой штурм и  т.  д. Трудности в  ходе урока могут 
возникнуть там, где низкий уровень развития классного 
коллектива, отсутствие толерантности-возможно раз-
витие конфликтов между учащимися из-за расхождения 
во мнениях, некоторые ученики не могут совладать со 
своими эмоциями.

Хочу сказать о  продуктивности концентрирован-
ного обучения, цель которого состоит в  повышении ка-
чества обучения и воспитания учащихся через создание 
оптимальной организационной структуры учебного 
процесса, сближение обучения с  естественными пси-
хологическими особенностями человеческого воспри-
ятия. «Погружение» по русскому языку предшествует из-
учению литературы и направлено на то, чтобы вызвать 
интерес к тем текстам и авторам, с которыми учащиеся 
встретятся на занятиях по литературе. Для того чтобы 
вызвать желание читать, изучаются интересные эпизоды, 
используются рассказы о жизни писателя или поэта.

Использую ИК-технологии в  образовательном про-
цессе. Хочу сказать о  преимуществах данной техно-
логии: осуществляет компетентностный подход к  об-
разованию, индивидуализацию процесса обучения; 
учитывает познавательные и индивидуальные интересы 
учащихся; создает образовательную среду для развития 
одарённости обучающихся; организовывает совместную 
работу в  сотрудничестве при решении разнообразных 
проблем, когда требуется проявлять соответствующие 
коммуникативные умения; обеспечивает формирование 
общеобразовательных навыков работы с  учебной ин-
формацией с целью формирования аргументированного 
мнения по той или иной проблеме, возможности её все-
стороннего исследования.

И именно использование ИКТ на уроках русского 
языка и  литературы позволяет мне наполнить уроки 
новым содержанием, осуществить «безболезненный» 
дифференцированный подход к  учащимся с  разным 
уровнем готовности к обучению, организовать одновре-
менно детей, обладающих различными способностями 
и возможностями, развивать творческий подход к окру-
жающему миру, любознательность учащихся, организо-
вать урок в соответствии с современными требованиями. 
Например, при создании анимационного фильма по изу-
ченному литературному произведению  [7] ребята рабо-
тают над решением общей цели (создание мультфильма) 
и решают общие задачи. Задания, кажущиеся на первый 
взгляд одинаковыми, без разделения на 2 группы, на 
самом деле дифференцированные. Первая группа вы-

полняет задания по отбору рабочего материала, кон-
струирует будущий фильм, выбирает фрагменты из 
текста, устанавливают причинно-следственные связи 
и  т.  д. Вторая группа работает над подбором дополни-
тельного материала на определенную тему (предлагают 
ребята из первой группы под контролем учителя). Подо-
бранный материал используется для создания внешнего 
вида героя будущего фильма, фона и т. д. Ребята остаются 
удовлетворенными от важности своей проделанной ра-
боты и настраиваются на дальнейшее успешное участие 
в создании анимационного фильма.

Внедрение ИКТ на уроках русского языка и  литера-
туры позволили мне реализовать идею развивающего 
обучения, повысить темп урока, сократить потери ра-
бочего времени до минимума, увеличить объем само-
стоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке 
домашних заданий, сделать урок более ярким и увлека-
тельным.

Приоритетные задачи личностно-ориентированных 
технологий в  педагогике-формировать и  развивать ин-
теллект и речь учеников, развивать критическое и твор-
ческое мышление. К  этим технологиям относятся педа-
гогические мастерские, метод проектов, обучение как 
исследование.

На своих уроках я  использую метод проектов как 
самостоятельную исследовательскую деятельность 
ученика, которая имеет не только учебную, но и  на-
учно-практическую значимость. Эта технология ак-
туализирует важнейшие речевые умения, вовлекая 
учеников во все виды речевой деятельности, совер-
шенствует умение работать с  текстами разных стилей 
и типов речи на уровне информационно-смысловой об-
работки. Пролуктивностью данного метода является со-
четание с  ИКТ, которые дают преимущество в  работе 
учителя.

Самая доступная ТРИЗ технология, т.  к. не требует 
больших затрат времени, можно использовать на любом 
этапе урока, развивает фантазию, воображение детей, 
вселяет уверенность в свои силы. Часто использую такие 
приемы, как «Лови ошибку!», вживание в  образ; эм-
патия.; раскадровка (впоследствии становится рабочим 
материалом для создания анимационных фильмов по 
изученным художественным произведениям).

Ясно одно, что интенсивные технологии могут быть 
эффективным инструментом, но это всего лишь инстру-
мент такой среды обучения, которая позволит переклю-
чить организацию учебного процесса на сотрудниче-
ство и продуктивную учебную деятельность учителя со 
своим учеником.

Учителю хочется пожелать успехов в  нелегком сози-
дательном труде!

Литература:
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Стратегия обучения географии в рамках модели социально-
экономического образования в МБОУ СОШ №  11 г. Чайковский 
Пермского края
Малыгина Ольга Владимировна, учитель географии, методист
МБОУ СОШ №  11 г. Чайковский Пермского края

В 2017–2018 учебном году школой был определен соци-
ально-экономический профиль, спроектирована мо-

дель социально-экономического образования в школе, на-
правленная на формирование общей культуры, выработку 
адекватных представлений о социуме и мире в целом, сути 
экономических и географических явлений и процессов. Ве-
дущая роль уделяется привитию школьникам географи-
ческой, финансовой и  социально  — экономической гра-
мотностей, формированию способности к  построению 
жизненных стратегий для успешного самоопределения 
в будущем, семейных и трудовых ценностей, развитию ин-
дивидуальности, выработке навыков хозяйственной дея-
тельности в различных экономических условиях.

Школьная география  — это единственный учебный 
предмет, который рассматривает прямые и  обратные 
связи между природными и социально-экономическими 
объектами, явлениями и  процессами в  условиях совре-
менной цивилизации.

Расширение и  углубление взаимодействия чело-
века с окружающей средой, обострение экологического 

конфликта между обществом и  природой, истощение 
природных ресурсов обусловливают интеграцию раз-
личных дисциплин в  познании географического про-
странства  [5, с. 37].

Опираясь на этапы проектного обучения в школьной 
географии (по В. В. Николиной), совместно с коллегами 
простроена стратегия географического образования 
в школе.

Первый этап  — мотивационно-ориентирующий  — 
соответствует возрасту учащихся 6–7 классов. Ха-
рактерным является их высокая познавательная ак-
тивность, интерес к  исследовательской и  творческой 
работе  [3, с. 2–3]. Курс «География материков и океанов» 
усилен краткосрочным курсом внеурочной деятель-
ности «ХиБиГ» (химия, биология, география) в  рамках 
модуля «Проектно-исследовательская деятельность», 
направленный на организацию и  проведение исследо-
ваний в области естественных наук и формирование ис-
следовательских навыков.

Рис. 1. Содержательные линии и планирование КСК «ХиБиГ»
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Второй задачей на этом этапе обучения является раз-
витие картографических навыков и  умений работать 
с картой. В наши дни умение воспринимать и понимать 
карты требуется каждому человеку, а картографическая 
грамотность так же насущно необходима, как и грамот-
ность компьютерная.

Учащиеся, рассматривающие карту, за ее условными 
обозначениями должны видеть не схему, а живое геогра-
фическое пространство. Восприятие его образа — важ-
нейшая форма картографической грамотности, чему на 
уроках уделяется мало времени, поэтому элективный 
курс «Карта есть альфа и  омега географии» (Н.  Н.  Ба-
ранский) (34 часа) состоит из 4 блоков «Картография как 
наука», «Географическая карта — источник знаний», «Те-
матические карты мира», «Топонимика».

Второй этап  — практико-реализующий  — соответ-
ствует возрасту учащихся 8–9 классов. Для этого воз-
раста характерна учебная самостоятельная деятельность, 
подростки начинают самоопределяться, возрастает кри-
тическое отношение к изучаемому материалу  [3, с. 2–3]. 
В основу организации учебного процесса заложена тех-
нология разноуровневое обучение географии и матема-
тики, т. к. математика — профильный предмет в рамках 
модели социально-экономического образования 
в школе. Дифференцированный подход усилен интегри-
рованными занятиями  [1, с. 4–5].

Перед учащимися 8–9 классов стоит выбор даль-
нейшей жизненной стратегии, поэтому предмет выби-
рают ребята с  разными образовательными способно-
стями и  жизненными планами в  будущем. Для одних 
география  — предмет по выбору для дальнейшего изу-
чения и  сдачи ЕГЭ, другим предмет необходим только 
для итоговой аттестации в  основной школе. Для орга-
низации разноуровнего обучения по двум предметам 
два восьмых класса, в  следующем году, эти же два де-
вятых класса были поделены на 2 группы  — базовый 
уровень решения задач и  продвинутый уровень. В  те-
чение трех лет, совместно с  учителем математики Ба-
туевой  Л.  Н. был реализован педагогический проект 

«Дифференциация и  интеграция географии и  матема-
тики  — ключ к  успешной итоговой аттестации». Опыт 
реализации представлен в  методическом пособии 
«Дифференциация и  интеграция географии и  матема-
тики — ключ к успешной итоговой аттестации», рецен-
зент А. В. Шатных, руководитель Центра непрерывного 
развития профессионального мастерства ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, Курганская область, к.п.н., доцент, автор мето-
дических пособий по географии.

В свое время Н. Н. Баранский, основатель социаль-
но-экономической географии в стране, сказал: «Чтобы 
любить свою Родину, нужно её хорошо знать». С этой 
целью за счет школьного компонента учебного плана 
география в 8 классе усилена третьим часов во втором 
полугодии (17 часов) для детального изучения демо-
графической ситуации в стране и географии Пермского 
края.

Интегрированный элективный курс предпро-
фильной подготовки для учащихся 8–9 классов «Как 
стать успешным на рынке труда» расширяет географи-
ческое содержание, направлен на изучение понятий 
«труд», «трудовые отношения», способствует форми-
рованию у школьников общих, в то же время, цельных 
представлений о процессах, связанных с рынком труда, 
экономикой, бизнесом и предпринимательской деятель-
ностью, которые необходимы человеку для успешной 
жизненной стратегии  [2, с. 1].

Успешность разноуровневого обучения географии 
и  предпрофильной подготовки подтверждают еже-
годные победители и  призеры муниципального этапа 
предметной олимпиады и  высокие результаты ОГЭ. В 
2016–2017 году  — это третий результат в  Чайковском 
муниципальном районе, в 2017–2018  — это второй ре-
зультат в муниципальном районе. Из таблицы видна по-
ложительная динамика результатов итоговой аттестации, 
которые выше городских по 100 бальной системе на 5 и 
8  %. Также отмечен рост количества обучающихся, на-
бравших 75 и более баллов: от 14 % в 2016–2017 учебном 
году до 21 % в 2017–2018 учебном году  [1, с. 6–7].

Рис. 2. Результаты итоговой аттестации за 2016–2018 учебные года

Третий этап — системообразующий — соответствует 
возрасту учащихся 10–11 классов. Основной целью 
курса географии в 10–11 классах является формиро-
вание у учащихся целостного представления об окружа-
ющем мире, также понимания учащимися места и роли 
географической науки в различных сферах жизни обще-

ства. В этом возрасте у учащихся появляется более выра-
женное самосознание и  рефлексия, проявляется устой-
чивый интерес к  изучению проблем современности, 
происходит поиск ценностно-смысловых оснований.

В рамках модели социально-экономического про-
филя география изучается на расширенном уровне, 
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нология лекционно-семинарского обучения, где ма-
териал сконцентрирован в  крупные блоки и  препода-
ется как единое целое, что способствует усвоению более 
обобщенных теоретических понятий. Семинарские за-
нятия призваны обобщить учебный материал и  сосре-
доточить внимание на обсуждение социально-эконо-

мических и  географических проблем современности. 
Например, на изучение темы «Население мира» отво-
дится 12 часов и включает три двухчасовые лекции, два 
практикума по работе с контурной картой и два на ре-
шение практико-ориентированных задач, семинарское 
занятие «Проблемы городов мира» и зачет «Население 
мира».

Рис. 3. Планирование раздела «Население мира», 10 класс

Особое место в  старших классах принадлежит элек-
тивным курсам, которые являются обязательные 
курсы по выбору учащихся и выполняют три основные 
функции: углубление профильного курса, развитие од-
ного из базовых курсов для поддержания смежных 
учебных предметов на профильном уровне, удовлетво-
рение познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека.

Элективный курс «Россия в мировом хозяйстве» (34 
ч) для 10 класса систематизирует и углубляет материал 
по национальному хозяйству страны, определяет место 
России в  мировом хозяйстве, в  интеграционных про-
цессах, способствует оценке социально-экономического 
потенциала и перспектив развития страны, ее конкурен-
тоспособность.

Интегрированный элективный курс «Политическая 
карта мира» (17 ч) рассчитан на старшеклассников, из-
учающих обществознание и географию на углубленном 
и  расширенном уровнях. Только хорошо зная поли-
тическую карту мира, можно рассуждать о  взаимоот-
ношениях между государствами, вероятных районах 
территориальных конфликтов, которые предопреде-
лены расселением народов и  историей проведения го-
сударственных границ. Курс содержит лекционный ма-
териал по темам: «Политическая карта мира и  этапы 
ее формирования», «Типология стран современного 
мира», «Формы правления и территориального устрой-
ства», «Структура суверенного государства» «Меж-
дународные организации и  союзы». В  рамках курса 
учащиеся активно включаются в практическую и иссле-
довательскую деятельность по нанесению на контурную 
карту колоний, спорных и  непризнанных территорий, 
по оценке геополитического положения страны и  т.  д. 
На семинарском занятии «Государственная симво-
лика страны» учащиеся презентуют государство и  его 
главные символы: герб, флаг, гимн, валюта, девиз, жи-
вотное и т. д.

Ежегодно в декабре совместно с учителями истории 
и  обществознания проводим интегрированный прак-
тикум  — погружение по оценке международного со-
бытия уходящего года, которое заинтересовало ученика. 
В  этот день у  старшеклассников в  расписании только 
три парных предмета: история, обществознание и элек-
тивный курс. Продуктом деятельности является пре-
зентация, где отражены следующие позиции: событие 
уходящего года; страны-участники, влияние события 
на мировые отношения или мировое хозяйство; оценка 
события ведущими политиками и  собственная оценка, 
прогнозы дальнейшего развития событий.

После выступления учащиеся задают вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения, участвуют в  дискуссии, 
а  педагоги оценивают учебную деятельность по кри-
териям метапредметной олимпиады (публичное вы-
ступление  — учитель географии, аргументация в  дис-
куссии  — учитель обществознания, умение работать 
с текстом — учитель истории).

Элективный курс «География человеческой деятель-
ности: экономика, культура, политика» (автор В. Н. Хо-
лина) преподается в 11 классе и рассчитан на 68 часов. 
Данным курсом завершается школьное географическое 
образование, рассматривая конкретные вопросы терри-
ториальной организации производства, причём на со-
временном этапе общественного развития не только 
в  России, но и  в других странах мира, имеющих опре-
делённую специфику, связанную с условиями рыночной 
экономики. В  основу курса положен системно  — дея-
тельностный подход по формированию аналитического 
взгляда учащихся на окружающий мир, где география 
рассматривает мировой процесс глобализации и  отве-
чает на вопрос «почему?»  [4, с. 6–9]. Это помогает школь-
никам глубоко и качественно подготовиться к итоговой 
аттестации, как по географии, так и обществознанию.

Результатом профильного обучения являются вы-
сокие баллы на ЕГЭ по географии: средний балл  — 83, 
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максимальный — 100 баллов — единственный результат 
в  Чайковском городском округе. Первое место по гео-
графии и  третье место по обществознанию среди ОО. 
Наличие ежегодных призеров муниципального этапа 
предметной олимпиады по географии и  заочного тура 
«Юные таланты Прикамья». Пять выпускников этого 
года продолжают обучение в  профильных географиче-
ских ВУЗах Казани и Ижевска.

В перспективе школы  — расширение элективных 
курсов по географии и расширение содержания во вне-
урочной деятельности на уровне СОО. Интерес вы-
зывают элективные курсы «Коммерческая география» 
Е.  Л.  Плисецкого и «Общественная география мира» 
В. А. Горбанева, которые мы планирует включить в об-
разовательный процесс.
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 Д И С Ц И П Л И Н

Применение дистанционных форм обучения на уроках 
математики и информатики (из опыта работы)
Бекетова Ольга Александровна, учитель информатики
МАОУ СОШ №  10 (г. Сухой Лог (Свердловская обл.))

Активное внедрение современных технических 
средств в систему образования коренным образом 

изменило подход к  образовательному процессу во 
многих странах мира, включая Россию. Получили ши-
рокое распространение новые формы обучения, одна из 
которых — дистанционное обучение.

Под дистанционными образовательными техноло-
гиями понимаются образовательные технологии, реали-
зуемые в  основном с  применением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогов. Тех-
нологии дистанционного обучения позволяют решать 
ряд существенных педагогических задач:

 — создания образовательного пространства в сети Ин-
тернет;

 — формирования у  учащихся познавательной актив-
ности и  самостоятельности на уроках математики 
и информатики.
Для введения дистанционного обучения учащихся 

7–10 классов я использовала такие образовательные ре-
сурсы, как Google Sites, дневник.ру, интерактивная те-
традь Skysmart, Якласс.ру, Zoom, которые позволили 
мне организовать образовательный процесс.

Для себя определила наиболее эффективную форму: 
создание сайтов по предметам математика и  информа-
тика в системе Google, которая позволяет наиболее четко 
организовать работу учащихся в  соответствии с  кален-
дарно-тематическим планированием, изложенным в ра-
бочей программе, содержанием используемых учеб-
ников по математике и информатике.

На сайтах созданы разделы для каждого класса. Раздел 
содержит разработанные уроки соответствующих тем. 
Использование сайтов позволяет каждому ребенку 
выйти не только на новый урок, но и в любое время вер-
нуться изученному материалу прошлых уроков.

Сайты позволяют, с  одной стороны, раскрыть со-
держание предметов «Математика» и «Информатика» 
через включение различных источников информации 
(текст, фото и видео материалы); с другой — наиболее 
полно вовлечь обучающихся в  самостоятельную дея-
тельность. Созданные сайты работали на любом тех-

ническом устройстве (телефон, планшет, ноутбук, ком-
пьютер).

На уроках с  целью повторения и  закрепления учеб-
ного материала использовались интерактивные задания 
(ребятам они были очень интересны, так как использо-
вались различные формы: вставьте пропущенные слова, 
выберите правильный ответ, игра «Кто хочет стать мил-
лионером», кроссворд и  др). Дальше учащимся предла-
галось просмотреть видеофрагмент, содержание кото-
рого было направлено на изучение нового материала, 
с фиксацией ключевой информации в тетради.

После просмотра видеофрагмента учащимся пред-
лагалось зафиксировать в  тетради информацию из ру-
брики «ВАЖНО! ЗАПОМНИТЬ!»: определения, пра-
вила, формулы.

Для проведения урока осуществляла запись объяс-
нения нового материала и разбора конкретных заданий, 
при просмотре которых ребята могли останавливать 
видео для выполнения задания в  тетради, а  также при 
необходимости повторить воспроизведение.

Уроки проводились в  форме видеоконференций на 
платформе Zoom, что очень нравилось ребятам, по-
скольку происходило живое общение педагога с  обуча-
ющимися в  режиме реального времени, что позволяло 
учащимся задавать уточняющие вопросы. На данной 
платформе также проводились индивидуальные кон-
сультации с учащимися по предметам.

Контроль усвоения материала отслеживала с  по-
мощью приложения ЯКласс, тестов в  Гугл формах 
и тесты Мультиурок.

Также мною использовалась интерактивная тетрадь, 
разработанная «Издательством «Просвещение»« к учеб-
никам из федерального перечня. Самостоятельные, про-
верочные и  контрольные работы составлены с  учетом 
индивидуально-дифференцированного подхода, когда 
материал разделен по степени трудности и  ученик мог 
сделать выбор в зависимости от того, какую оценку он 
хочет получить. При выполнении тестов обучающиеся 
могли сразу ознакомиться с полученными результатами, 
которые были представлены в  виде баллов или форме 
словесной оценки.



М
етодика преподавания учебных  дисциплин

13

Использованные мною инструменты оценивания по-
зволили отследить уровень усвоения знаний по теме как 
по каждому учащемуся в  отдельности, так и  по классу 
в  целом. В  итоге выполненной работы на платформе 
ЯКласс можно было получить результаты, в  которых 
отражалось время и  процент выполнения работы уча-
щимся, также итоговые баллы и  баллы за каждое ре-
шенное задание.

Использованные платформа ЯКласс и  гугл формы 
для проведения контроля уровня усвоения учебного 
материала, позволили увидеть, с какими заданиями ре-
бята справлялись, а какие вызывали трудности. Также 
представлена возможность увидеть количество по-
пыток сделанных ребенком при выполнении того или 
иного задания, что тоже позволяло оценить уровень 
усвоения материала. Анализируя данные сводные та-
блицы, я  выстраивала индивидуальную работу с  уча-
щимся, комментировала и организовывала работу над 
ошибками.

В конце каждого урока была организована рефлексия. 
Учащиеся фиксировали свое настроение, что получи-
лось, отмечали что было сложно на уроке в общем доку-
менте. Отзывы ребят позволяли скорректировать содер-
жание и формы последующих занятий.

В заключении хотелось бы отметить, что для себя 
я выделила следующие положительные моменты в при-
менении дистанционных форм обучения:

 — учащимся было удобно и понятно использовать соз-
данные мною сайты.

 — учащиеся могли самостоятельно спланировать свою 
деятельность и работать в индивидуальном для них 
темпе, в случае отсутствия возможности включиться 
в образовательный процесс согласно расписанию.

 — для реализации обратной связи между мной и  уча-
щимися активно использовала соц. сеть ВКонтакте, 
WhatsApp, электронную почту; осуществляла запись 
голосовых сообщений, выходила на постоянную 
связь по телефону, объясняла задания, вызвавшие 
у учащихся затруднения.
Тем не менее, дистанционное обучение не позволяет 

в полной мере организовать живое общение между учи-
телем и  учеником. Некоторые учащиеся не могли себя 
самоорганизавать, поэтому вовремя представить свои 
задания не получалось. Для успешной реализации дис-
танционного обучения необходима хорошая техниче-
ская оснащенность. Бесплатные платформы для реали-
зации дистанционного обучения.

Мне, как педагогу, удалось создать образовательное 
пространство в  сети Интернет, в  которое были вклю-
чены участники образовательных отношений. А исполь-
зованные интерактивные формы дистанционного обу-
чения позволили продолжить работу по формированию 
познавательной активности и самостоятельности у уча-
щихся на уроках математики и информатики.

Игровые технологии формирования грамматических навыков 
в начальной школе на уроках английского языка (из опыта 
работы)
Дубровская Виктория Борисовна, студент
Московский педагогический государственный университет

В статье рассмотрено использование игровых технологий как эффективной формы обучения всем аспектам ино-
странного языка ввиду своей увлекательности. Также представлены методические разработки нескольких грам-
матических игр и  их использование на уроках английского языка, поскольку это делает процесс формирования 
грамматических навыков эмоционально окрашенным, а эмоциональность игрового действия активизирует все пси-
хологические процессы и функции ребенка.
Ключевые слова: игровые технологии, грамматические навыки, грамматические игры, английский язык.

Главная цель обучения иностранному языку — дости-
жение совокупности личностных, предметных, ме-

тапредметных результатов, поэтому используются раз-
личные педагогические технологии, которые в  своей 
основе имеют деятельностный подход, то есть актив-
ность обучающегося. Поскольку ребенок не может 
развиваться при пассивном восприятии учебного 
материала, он становиться живым участником обра-
зовательного процесса в  условия реализации Феде-
рального Государственного Образовательного Стан-
дарта. Одним из эффективных способов вовлечения 
обучающегося в  учебный процесс является игра, по-
скольку с  самого раннего детства ребенка именно этот 

вид деятельности способствует естественному усвоению 
знаний об окружающем мире. Именно с помощью игры 
ребенок глубже познает мир, учится ставить цель, вы-
рабатывать план деятельности, находить средства ее ре-
ализации. Стоит отметить, что игры призваны приви-
вать интерес к учебным занятиям, формировать умение 
и  навыки учебной деятельности, помочь ребенку овла-
деть умением анализировать, сравнивать, абстрагиро-
вать, обобщать  [1, c.13].

По мнению Г. К. Селевко, игровая технология — это 
вид деятельности в  условиях ситуаций, направленных 
на воссоздание и  усвоение общественного опыта, в  ко-
тором складывается и  совершенствуется самоуправ-
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технологии» включает достаточно обширную группу ме-
тодов и приемов организации педагогического процесса 
в форме различных педагогических игр  [2, c. 56].

Педагогическая игра обладает существенным при-
знаком  — четко поставленной целью обучения и  соот-
ветствующим ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы и  характеризуются учебно-по-
знавательной направленностью.

Существует множество типов педагогических игр 
в рамках изучения иностранного языка. По типу форми-
руемого навыка различают: лексические, фонетические, 
орфографические и  грамматические игры. Рассмотрим 
подробнее грамматические игры на уроках английского 
языка.

Игровые приемы используют на различных этапах 
формирования грамматических навыков английского 
языка: при введении, закреплении тренировки и  при-
менении в  речи грамматического материала иностран-
ного языка. Ученики младшего возраста, в силу их пси-
холого-возрастных особенностей, начинают скучать на 
традиционном уроке, посвященном обучению грамма-
тике. Являясь одним из методов, стимулирующих учеб-
но-познавательную деятельность, грамматические игры 
позволяют преодолевать такие трудности, с  которыми 
обучающиеся сталкиваются, теряя мотивацию при вы-
полнении однотипных, монотонных грамматических 
упражнений. То есть решить такие проблемы можно, ак-
тивизируя обучение.

Для того, чтобы грамматическая игра способствовала 
активизации внимания обучающихся, развитию их па-
мяти и мышления, более быстрому выходу в речь, учи-
телю иностранного языка необходимо учитывать следу-
ющие требования:
1. Быть экономными по времени и направленными на 

решение определенных учебных задач;
2. Быть контролируемой, то есть не сбивать заданный 

ритм учебной работы на уроке и не допускать ситу-
ации, когда игра выходит из-под контроля и срывает 
все занятие;

3. Снимать напряжение урока и  стимулировать актив-
ность учащихся;

4. Не оставлять ни одного ученика пассивным или рав-
нодушным;

5. Оставлять учебный эффект на втором, часто неосоз-
нанном плане, а на первом, видимом месте всегда ре-
ализовывать игровой момент.
С целью поддержания интереса учащихся необхо-

димо подбирать разнообразные по тематическому со-
держанию и форме игры. В то же время очень важным 
требованием к  игре является ее предельная простота. 
Чем проще условия игры, тем больше внимания уде-
ляют учащиеся овладению языком. Даже незначи-
тельные изменения условий игры приводят к  повы-
шению интереса.

Приведем конкретные примеры разработанных 
нами игр, направленных на формирование грамматиче-
ских навыков на уроках английского языка в начальной 
школе.
1. Грамматическая игра «Наряди елку».

В данной игре отрабатывается использование глаго-
ла-связки to be и личных имен существительных.

Цель: украсить елку подходящими новогодними 
игрушками

Средства: раздаточный материал (новогодние 
игрушки, елки)

Форма проведения: парная, групповая, индивиду-
альная

Процесс: Дети получают набор новогодних игрушек 
и три елки «ARE», «IS», «AM». На каждой игрушке на-
писано определенное личное местоимение. Задача детей 
распределить игрушки и повесить их на елки таким об-
разом, чтобы каждое личное местоимение на игрушке 
соответствовало форме глагола to be на елке. Пример 
проведения игры и необходимые материалы показаны на 
рисунке 1.

Обучающиеся могут играть самостоятельно, в парах 
или небольших группах по три человека. Выигрывает 
тот, кто нарядит елку правильными игрушками быстрее 
всех.

Рис. 1. «Наряди елку»
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2. Грамматическая игра «Крестики-нолики»
В данной игре отрабатывается использование глаго-

ла-связки to be, порядок слов в предложении и развитие 
коммуникативных способностей.

Цель: составить цепочку из трех одинаковых сим-
волов, составляя предложения из предложенных слов и 
используя формы глагола to be.

Средства: игровое поле 3*3 на каждого обучающегося.
Форма проведения: парная.

Процесс: каждой паре школьников раздаются два 
игровых поля. Далее обучающиеся играют в обычные 
крестики-нолики: дети определяют кто будет ходить кре-
стиками, а кто ноликами; первый игрок выбирает место, 
куда хочет поставить свой символ и составляет предло-
жение; если предложение составлено верно, то он ставит 
свой символ на поле; далее ход передается другому участ-
нику; второй игрок выбирает свободную клетку, состав-
ляет предложение и ставит свой символ. Пример исполь-
зования игры можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2. «Крестики-нолики»

Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из обуча-
ющихся в паре не составит цепочку из трех своих сим-
волов. При неправильном составленном предложении, 
игрок пропускает ход.

Также можно предложить усложненный вариант 
игры. Понадобится кубик с нарисованными знаками «-», 
«?», «!» на гранях. Тогда при совершении хода, обучаю-
щийся должен будет кинуть кубик и определить тип со-
ставляемого предложения по знаку на грани. В данном 
варианте составляются утвердительные, отрицательные 
и вопросительные предложения с использование гла-
гола to be.
3. Грамматическая игра «Фишки»

Идеей создания данной грамматической игры послу-
жила обычная игра в фишки, которая была популярна 
среди школьников и подростков в возрасте от 9 до 13 лет 
в 1990-х и начале 00-х годов.

Данная игра ориентирована на отработку использо-
вания глагола have got/has got в предложениях, а также 
использование личных местоимений и активной лек-
сики.

Цель: заработать как можно больше баллов.
Средства: раздаточный материал (набор фишек и 

игральный кубик).
Форма проведения: парная, групповая.
Процесс: у каждой пары обучающихся на парте лежит 

колода фишек лицом вниз и игральный кубик со зна-

ками «-», «?», «!» на гранях. Школьники определяют 
очередность ходов, и первый игрок кидает кубик для 
определения типа предложения: утвердительное, вопро-
сительное или отрицательное, которое он должен соста-
вить. Далее игрок берет фишку из колоды и составляет 
определенный тип предложения с картинкой и место-
имением из фишки (например, We have got a pen. She 
hasn»t got a bike. Have they got a car?). Пример реали-
зации игры можно увидеть на рисунке 3.

Если обучающийся правильно составляет предло-
жение, то он получает определенное количество баллов, 
в зависимости от типа предложения. За правильно по-
строенное вопросительного предложения  — 3 балла, 
отрицательного  — 2 балла, утвердительного  — 1 балл. 
Игра считается выигранной, когда один из обучающихся 
наберет необходимое количество баллов (определяется 
учителем в начале игры).

Все разработанные нами грамматические игры пред-
ставляют из себя раздаточные материалы, содержащие 
красочные, интересные картинки. Это позволяет повы-
сить заинтересованность детей, поскольку все можно 
потрогать руками. Для того, чтобы игры прослужили 
долгие годы, рекомендуется распечатывать и ламиниро-
вать материалы.

Положительной стороной грамматических игр явля-
ется то, что вместо скучных правил и большого количе-
ства имитационных и других механических упражнений, 
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в которых нет элемента эмоциональной направленности, 
обучающиеся легко запоминают грамматические мате-

риал через практику, что вносит интерес и разнообразие 
в учебный процесс.

Литература:

1. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 1966. №  6. с. 42–46.
2. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 

с. 56.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/ М-во образо-

вания и науки Рос. Федерации. — М.: Просвещение, 2010. — 31 с. — (Стандарты второго поколения).

Программа психологического сопровождения старшеклассников 
в период подготовки к сдаче экзаменов
Чубарова Татьяна Жановна, педагог-психолог
ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России» (г. Москва)

Образование наряду с познавательной функцией (пе-
редача системы научных знаний, вооружение ме-

тодами научного познания) должно реализовывать 
психологическую функцию  — создание условий для 
формирования личности учащегося с учетом уникаль-
ности и ценности его психологических возможностей. 
Это означает, что целью обучения в школе является не 
только усвоение различных дисциплин, но и развитие 
способности к самопознанию, самообразованию, само-
развитию, рефлексии, к расширению и усложнению ин-
дивидуальных интеллектуальных ресурсов личности. 
Старшеклассник должен овладеть общей культурой ум-
ственного труда, которая обеспечит ему как возмож-
ность дальнейшей успешной учебы в ВУЗе, так и эф-
фективность в различных областях профессиональной 
деятельности.

Главная задача школьника — учиться, поэтому очень 
важно знать рациональные способы и приемы эффек-
тивного обучения. Особенно, в условиях «информаци-
онного взрыва», когда учебный материал непрерывно 
обогащается новейшими научными данными. Между 
тем учащиеся зачастую овладевают навыками учеб-

ного труда стихийно, путем проб и ошибок, лишь под-
ражая своим сверстникам, заимствуя не всегда самые ра-
циональные способы и приемы обучения, а иногда даже 
вредные и примитивные (вроде зубрежки). Ведь до сих 
пор учащиеся перед экзаменом с головой бросаются в 
омут предэкзаменационной горячки, бессистемно нака-
пливая знания. Естественно, что ни о какой рационали-
зации процесса подготовки при такой ее организации и 
речи быть не может. На эти раздумья всегда просто ка-
тастрофически не хватает времени! Поэтому классиче-
ская подготовка к экзаменам выливается в однообразное, 
многочасовое и механическое повторение разрозненных 
фрагментов учебного материала. Обязательное упование 
при этом на знаменитое российское «авось» гармонично 
сочетается с благополучным забыванием после полу-
чения вожделенной оценки почти всего заученного мате-
риала. Это приводит к снижению эффективности учеб-
ного процесса, информационным перегрузкам, ведет к 
хронической усталости, переутомлению, истощает их 
нервную систему, а в конечном итоге может стать при-
чиной стресса. Особенно, в период интенсивной подго-
товки к экзаменам (выпускным и вступительным).

Рис. 3. «Фишки»
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Следует отметить, что в школьных учебных про-
граммах не отводится специального времени для овла-
дения рациональными методами учебной работы, эф-
фективными способами умственной деятельности, не 
существует подобных программ и в системе дополни-
тельного образования. Также, до настоящего времени 
отсутствует достаточно полная и систематизированная 
литература по рассматриваемой тематике, а имею-
щаяся носит преимущественно декларативный и описа-
тельный характер.

Поэтому возникла необходимость создания про-
граммы психологического сопровождения старше-
классников в период подготовки к сдаче экзаменов, 
реализация которой поможет школьникам освоить 
различные методы планирования и организации 
своей учебной деятельности в период подготовки и во 
время экзаменов, научиться приемам рационального 
чтения и конспектирования учебной литературы, ов-
ладеть методами снятия эмоционального напряжения, 
познакомит учащихся с методам развития воспри-
ятия, управления вниманием, совершенствования па-
мяти.

Данная программа разработана на основе совре-
менных достижений отечественных и зарубежных ис-
следователей в области психологии и педагогики: 
М. А. Зиганова, Э. В. Минько, Н. Ш. Валеевой, Н. П. Гон-
чарук, Т. Бьюзена, Ф. Лезера.

В основе программы лежит системно-деятель-
ностный подход, базирующийся на теоретических по-
ложениях Л. С.  Выготского, А. Н.  Леонтьева, Д. Б.  Эль-
конина, П. Я.  Гальперина, В. В.  Давыдова, В. В.  Рубцова, 
А. Г.  Асмолова. Их исследования наиболее полно опи-
сывают структуру учебной деятельности учащихся, а 
также основные психологические условия и механизмы 
процесса усвоения знаний.

Программа психологического сопровождения стар-
шеклассников в период подготовки к сдаче экзаменов 
может реализовываться как в общеобразовательных уч-
реждениях, так и в системе дополнительного образо-
вания.

Целью программы является специальное обучение 
учащихся необходимым и эффективным способам и 
приемам организации умственной деятельности в пе-
риод подготовки и во время экзаменов.

Для достижения цели в ходе реализации программы 
необходимо решить следующие задачи:

 — ознакомить учащихся с эффективными способами и 
приемами работы с информацией, организации ум-
ственного труда при подготовке к экзаменам;

 — формировать у учащихся мотивацию к самопо-
знанию, саморазвитию, самореализации;

 — стимулировать инициативу учащихся в овладении 
новыми знаниями, самостоятельность в учебе и раз-
витии;

 — создавать условия для формирования самосознания 
учащихся, понимания своеобразия других людей, 
особенностей взаимодействия с ними;

 — развивать коммуникативные умения, навыки ора-
торского мастерства;

 — формировать антистрессовый стиль жизни.
Программа построена на принципах развивающего, 

проблемно-диалогического обучения и предусматри-
вает проведение проблемных занятий, лекций и семина-
ров-практикумов.

В начале каждой темы проходят проблемные или 
лекционные занятия, направленные на овладение уча-
щимися теоретическими знаниями по психологии, не-
обходимыми для формирования мотивации учащихся 
к самосовершенствованию, и более осмысленного под-
хода со стороны старшеклассников к необходимости 
грамотно организовывать свою учебную деятельность. 
Также в содержание программы включены практи-
ческие и творческие задания, для закрепления полу-
ченных знаний и формирования соответствующих 
навыков. Для организации самостоятельной исследо-
вательской деятельности старшеклассников в неко-
торых разделах программы предлагаются темы иссле-
дований.

Практические развивающие занятия выстраиваются 
по следующей схеме: постановка развивающей задачи — 
формирование у учащихся мотивации самоизменения — 
решение развивающей задачи — тренинг — рефлексия 
произошедших изменений.

В процессе обучения учащиеся приобретают следу-
ющие конкретные умения и навыки:

 — Умения и навыки планирования учебно-познава-
тельной деятельности. Умения планировать свою са-
мостоятельную работу на занятиях и дома; осущест-
влять планирование на день, неделю, месяц, исходя 
из своих индивидуальных особенностей и возмож-
ностей; определять последовательность и продолжи-
тельность этапов своей умственной деятельности;

 — Умения и навыки организации учебно-познава-
тельной деятельности. Умения создавать благопри-
ятные психологические условия для познавательной 
деятельности, к которым относится организация ра-
бочего места, организация режима работы; органи-
зация домашней самостоятельной работы. Опреде-
ление наиболее эффективных способов умственных 
действий; понимание своих индивидуальных интел-
лектуальных особенностей и предпочитаемых спо-
собов умственного труда, оптимальных темпов и 
форм занятий;

 — Умения и навыки эффективного восприятия инфор-
мации. Умения работать с различными источни-
ками информации: умения и навыки рационального 
чтения разнообразной литературы; умения работать 
с учебными и научными текстами, правильно вести 
конспект;

 — Умения управлять вниманием. Владение приемами 
поддержания внимания; понимание факторов, спо-
собствующих усилению внимания; осознание причин 
невнимательности, рассеянности и ослабления вни-
мания.

 — Умения и навыки мыслительной деятельности. Вла-
дение базовыми мыслительными операциями: ана-
лизом, синтезом, классификацией, обобщением, си-
стематизацией и др. Способность обозначить свое 
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ющим вопросам. Владение приемами, помогающими 
понять сложный материал: выделять главное и вто-
ростепенное в изучаемом материале, составлять и за-
давать вопросы по изучаемому материалу, находить 
разнообразные связи и отношения между изучае-
мыми объектами.

 — Умения и навыки рационального и продуктивного 
запоминания, сохранения и воспроизведения ин-
формации. Владение мнемоническими приемами за-

поминания и воспроизведения больших объемов ин-
формации.

 — Умения и навыки эффективного предупреждения и 
преодоления стресса. Умение проводить аутогенную 
тренировку и релаксационные упражнения.
Программа рассчитана на учащихся 9–11-х классов. 

Продолжительность обучения 1 год. Развивающие за-
нятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 
Всего — 34 учебных часа. Наполняемость группы — 15 
человек.

Учебно-тематический план

Тема Общ. кол. часов
в том числе

теоретических практических
1. Психологические основы эффективной подго-
товки к экзаменам.

5 2 3

2. Культура умственного труда. 3 1 2
3. Основы рационального чтения. 11 3 8
4. Основы рационального конспектирования. 4 1 3
5. Мнемотехника 5 1 4
6. Психическая саморегуляция. 5 2 3
7. Итоговое занятие 1 1
Итого: 34 10 24

Содержание программы
Тема1. Психологические основы эффективной подго-

товки к экзаменам.
Умственная деятельность. Информация. Источники 

информации. Виды информации. Этапы работы с ин-
формацией. Прием и передача информации. Роль по-
знавательных психических процессов в работе с инфор-
мацией. Ощущения и восприятие: понятие, свойства, 
особенности. Доминантная модальность. Внимание: 
функции, виды, свойства. Память: механизмы, класси-
фикации. Мышление: виды, качества. Мыслительные 
операции. Воображение: виды, особенности.

Практическая работа: упражнения на развитие вос-
приятия и ощущений. Упражнения, направленные на 
развитие устойчивости, переключения, распределения, 
избирательности внимания. Упражнения для развития 
различных видов памяти: зрительной, слуховой, так-
тильной, образной и др. Решение головоломок, ребусов, 
пространственных и логических задач. Практические 
задания на использование приемов фантазирования: 
увеличение-уменьшение, ускорение-замедление, метод 
фокальных объектов.

Исследования: «Моя доминантная модальность», 
«Диагностика внимания», «Диагностика памяти».

Тема 2. Культура умственного труда.
Факторы и условия эффективности умственного 

труда. Культура умственного труда. Рациональное за-
крепление информации. Организация рабочего места. 
График чередования умственной деятельности и отдыха. 
Оптимальный режим подготовки к экзаменам.

Практическая работа: составление опорного 
конспекта «Рабочее место ученика», составление ре-
жима дня, режима занятий, собственного графика под-
готовки к экзаменам. Деловая игра «Подготовка к экза-
менам».

Тема 3. Основы рационального чтения.
Культура чтения. Недостатки традиционного чтения. 

Эффективность восприятия текстов. Тезаурус. Пред-
варительная подготовка к работе с текстом. Стратегии 
чтения. Образность, активность, критичность мыш-
ления при работе с текстом. Содержательная структура 
текста. Существенная информация. Основные понятия. 
Основные и второстепенные мысли. Выявление логиче-
ских структур абзацев, текстов.

Практическая работа: составление тематических те-
заурусов, упражнения, направленные на закрепление 
умения проводить предварительную подготовку к вос-
приятию текста, выбирать стратегию чтения в зависи-
мости от цели чтения и сложности текста. Упражнения 
на выявление основных и второстепенных мыслей 
в тексте. Построение логической структуры абзаца, 
текста.

Творческие задания: составить «Правила культур-
ного читателя». Исследования: «Диагностика эффектив-
ности чтения».

Тема 4. Основы рационального конспектирования.
Организация конспекта. Методы и приемы скорост-

ного конспектирования: сжатие слов, сокращение слов, 
кванторизация, аббревиация и гипераббревиация. Ис-
пользование в конспектах символов, пиктограмм, иерог-
лифов, иноязычных слов. Скоростное конспектирование 
фраз. Виды опорных конспектов. Интеллект-карты: пра-
вила создания, способы применения.

Практическая работа: упражнения, направленные на 
развитие умения грамотно организовать конспект, на 
закрепление приемов скоростного конспектирования 
учебного текста, лекционного материала. Составление 
опорных конспектов, интеллект-карт по учебным тек-
стам, по изучаемым темам.
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Творческие задания: создать собственную систему со-
кращений слов, понятий, терминов. Творческий проект 
«Учебник в интеллект-картах».

Тема 5. Мнемотехника.
Основы мнемотехники. Мысленные операции с обра-

зами. Способы запоминания больших объемов инфор-
мации: «Гирлянда ассоциаций», «Комната Цицерона», 
«Маршрут», «Цифро-буквенный код». Запоминание 
исторических дат.

Практическая работа: упражнения, направленные 
на развитие умения запоминать большие объемы ин-
формации различными способами. Использование спо-
собов «Гирлянда ассоциаций», «Комната Цицерона», 
«Маршрут», «Цифро-буквенный код» для эффективного 
запоминания учебных текстов, учебной информации.

Творческие задания: создать собственную систему 
опор для «Маршрута», «Комнаты Цицерона». Составить 
словарь исторических дат в картинках и пиктограммах.

Тема 6. Психическая саморегуляция.
Характеристики и особенности эмоций и чувств. 

Классификация психических состояний. Психологиче-
ская характеристика стрессов. Профилактика стрессов. 
Способы и приемы психической саморегуляции. Релак-
сация. Аутогенная тренировка. Методы преодоления 
эмоционального напряжения. Антистрессовый стиль 
жизни.

Практическая работа: упражнения, направленные на 
развитие умения выражать собственные эмоции, на раз-
витие эмпатии. Упражнения на развитие физической 
раскрепощенности, на снятие «мышечных зажимов». 
Упражнения, направленные на закрепление приемов и 
способов психической саморегуляции: релаксационные, 
медитативные.

Творческие задания: составить собственные тексты 
для проведения релаксационных упражнений, ауто-
генной тренировки, «формул самовнушения».

Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятия Форма проведения занятия
Творческие задания, само-
стоятельные, исследова-

тельские работы

1
Техника эффективной подготовки к экза-
менам.

Проблемное занятие
Диагностика ведущей мо-
дальности.
Диагностика памяти и вни-
мания.

2
Познавательные психические процессы. Ощу-
щения и восприятие.

Проблемное занятие

3 Внимание. Память. Проблемное занятие
4 Мышление и речь. Лекция
5 Воображение. Лекция

6
Факторы и условия эффективности умствен-
ного труда.

Лекция
Составление
графика подготовки к экза-
менам.

7
Культура умственного труда. Организация ра-
бочего места.

Семинар-практикум

8 Оптимальный режим подготовки к экзамену. Проблемное занятие
9 Диагностика эффективности чтения. Диагностика

Проект «Учебник в логиче-
ских схемах»

10 Культура чтения. Проблемное занятие

11
Как преодолеть недостатки традиционного 
чтения.

Семинар-практикум

12 Подготовка к восприятию текстов. Семинар-практикум
13 Методы повышения скорости чтения. Семинар-практикум

1415 Качество чтения. Семинар-практикум

16
Содержательная структура текста. Основные 
понятия.

Семинар-практикум

17 Основные и второстепенные мысли. Семинар-практикум
18 Логическая структура абзаца, текста. Семинар-практикум
19 Активность мышления при чтении текстов. Семинар-практикум
20 Стратегии чтения. Семинар-практикум
21 Организация конспекта. Проблемное занятие

Создание собственной си-
стемы сокращений.
Проект «Учебник в интел-
лект-картах»

22
Методы и приемы скоростного конспектиро-
вания.

Семинар-практикум

23 Опорные конспекты. Семинар-практикум
24 Интеллект-карты. Семинар-практикум
25 Основы мнемотехники. Лекция
26 «Гирлянда ассоциаций». «Комната Цицерона». Практическое занятие
27 «Маршрут» Практическое занятие
28 «Цифро-буквенный код» Практическое занятие

299 Запоминание исторических дат. Практическое занятие
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30
Характеристика и особенности эмоций и 
чувств.

Лекция
Составление текстов для 
проведения аутогенной тре-
нировки

31 Стресс. Факторы стресса. Проблемное занятие
32 Профилактика стресса. Семинар-практикум
33 Способы и приемы саморегуляции. Семинар-практикум
34 Аутогенная тренировка. Семинар-практикум
35 Итоговое занятие. Практическое занятие

Методические рекомендации
Методика проведения занятий предусматривает те-

оретическую подачу материала и организацию прак-
тической деятельности учащихся, необходимой для за-
крепления информации, формирования специальных 
умений и навыков.

Теоретический материал рекомендуется давать в тех-
нологии проблемно-диалогического обучения.

С целью активизации познавательной деятельности 
учащихся, вовлечения их в активный мыслительный 
поиск, разрешение противоречий, самостоятельное 
формирование выводов и обобщений рекомендуется 
обсуждение изучаемого материала проводить с исполь-
зованием эвристических бесед, дискуссий, семинаров, 
«мозгового штурма». Эти методы работы требуют от 
преподавателя продуманности и четкости в постановке 
вопросов, умения грамотно и эффективно организовать 
диалоги: «учитель-ученик», «ученик-ученик». Занятия 
рекомендуется проводить с использованием фрон-
тальной и группой форм. Формировать подгруппы же-
лательно по разным принципам: по желанию, по уровню 
подготовки детей, по алфавиту и т. д. Это позволит со-
здать условия для конструктивного взаимодействия раз-
личных групп учащихся.

Важно создать на занятиях атмосферу сотрудниче-
ства, доброжелательности, свободы высказываний. Это 
требует от педагога-психолога высокой педагогической 
и психологической культуры. Для осуществления диф-
ференцированного подхода в обучении старшекласс-
ников и продуктивной организации учебного процесса 
по данной технологии педагогу-психологу необходимо 
учитывать индивидуально-типологические особен-
ности учащихся, которые влияют на процессы воспри-
ятия, анализа и усвоения информации.

Педагогу-психологу особенно важно учитывать осо-
бенности восприятия информации учащимися в работе 
с доской: в «опорной» зоне доски необходимо грамотно 
размещать новый учебный материал: тему, план занятия, 

опорные сигналы, различные схемы. Необходимо от-
делять рабочую зону доски для текущих записей, при-
меров, выполнения учащимися заданий, которые сти-
раются по мере необходимости. Опорная часть доски не 
стирается, и по ней в конце занятия проводится обоб-
щение изучаемого материала. Рекомендуется исполь-
зовать маркерную магнитную доску, так как это дает 
возможность применять в оформлении яркие цветные 
маркеры, подготовленные карточки с опорными сигна-
лами, что экономит время на заполнение доски.

Для формирования и закрепления специальных на-
выков рекомендуется использовать различные упраж-
нения, игры, практические и творческие задания, такие 
как: создание собственной системы сокращений слов, 
придумывание головоломок, ребусов, загадок и ме-
тафор, работа над проектами учебников в логических 
схемах и интеллект-картах; составление собственного 
графика подготовки к экзаменам, режима дня и т. д. Вы-
полненные практические и творческие задания позво-
ляют педагогу-психологу отследить уровень сформиро-
ванности навыков.

Для оценивания уровня усвоения знаний и умений 
учащихся рекомендуется использовать тесты успеш-
ности, которые представляют собой набор вопросов и 
заданий по изучаемой теме. Количество правильно вы-
полненных заданий фиксируется либо в баллах, либо в 
процентах от общего числа вопросов. В конце обучения 
проводится обобщающий тест, позволяющий педаго-
гу-психологу и ученику определить итоговый уровень 
полученных результатов.

Особенности развития психических процессов опре-
деляются в ходе выполнения учащимися самостоя-
тельных исследовательских работ. Диагностические мето-
дики, которые предлагается использовать для проведения 
исследований, представлены в литературе, рекомендо-
ванной для учащихся. По результатам исследований уча-
щимся даются рекомендации по организации умствен-
ного труда с учетом их индивидуальных особенностей.
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Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников в процессе проектной деятельности
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Статья посвящена актуальной проблеме организации процесса проектной деятельности, направленного на форми-
рование коммуникативных универсальных действий младших школьников.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, проект, 
проектная деятельность, над предметные умения, методические рекомендации.

Важнейшей задачей современной системы образо-
вания является развитие универсальных учебных 

действий, одними из которых являются коммуника-
тивные. Они обеспечивают:

 — социальную компетентность и учет позиции других 
людей;

 — умение слушать и вступать в диалог;
 — участвовать в коллективном обсуждении проблемы;
 — интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие, сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми  [12, 76].
Российская система образования претерпевает ре-

формирование, направленное на разработку педагоги-
ческих моделей, адекватных социальному заказу обще-
ства. Успех педагогической деятельности по развитию 
коммуникативных компетенций во многом определя-
ется уровнем профессионализма учителя начальных 
классов, необходимым для формирования у школь-
ников универсальных коммуникативных учебных дей-

ствий как своеобразного фундамента, без которого в 
дальнейшем они не смогут самостоятельно приобретать 
знания.

Одним из направлений деятельности педагога явля-
ется организация процесса проектной деятельности, так 
как в условиях введения новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального об-
щего образования актуализируется проблема формиро-
вания коммуникативной деятельности детей.

Проектная деятельность расширяет рамки школьной 
программы, формирует любознательность, повышает 
эрудицию школьников, создает ситуацию успешности 
для всех учеников, и сильных, и слабых.

В педагогической литературе понятие «проект» имеет 
три важных признака ориентации обучающихся: на по-
лучение знаний в процессе осуществления деятель-
ности; на действительность, выражающуюся в решении 
практической задачи в условиях, близких к реальной 
жизни; на конкретный продукт, предусматривающий 



22

Ш
ко

ль
на

я п
ед

аг
ог

ик
а №
 3 
(1
9)
 20
20 применение знаний из различных областей наук с целью 

достижения запланированного результата  [8, 32].
«Проектное обучение поощряет и усиливает ис-

тинное учение со стороны учеников, расширяет сферу 
субъективности в процессе самоопределения, творче-
ства и конкретного участия»  [2, 92].

Обучение на основе проектов основывается на ак-
тивном участие учеников в проектах, обеспечивающем 
их развитие и позволяющем им применять приоб-
ретённые на уроках знания и умения. Материал учеб-
ного предмета воспринимается более осмысленно, так 
как обучение основано на фактах из реальной жизни, 
и информация подаётся интересным для учеников об-
разом, а большую её часть они добывают самостоя-
тельно  [13, 54].

В данном направлении рекомендуется проводить 
разные мероприятия: игры, конкурсы, беседы, инсцени-
ровки сказок, ролевые игры и т. д. Например, в 1 классе 
можно использовать дидактическую игру? «Давай по-
говорим». Цель: развитие коммуникативных навыков у 
детей.

Интересна дидактическая игра «Продолжи сказку», 
которая побуждает детей фантазировать, развивать 
речь, также способствует формированию культуры по-
ведения. Мероприятия, посвященные развитию ком-
муникативных качеств, убеждают в том, что правильно 
подобранные средства, методы значительно влияют на 
развитие коммуникативных качеств у младших школь-
ников  [11, 52].

В процессе работы над проектом у ученика формиру-
ется большое количество надпредметных умений:

 — проектировочные (осмысливание задачи, планиро-
вание этапов предстоящей деятельности, прогнози-
рование ее последствий);

 — исследовательские (выдвижение предположения, 
установление причинно-следственных связей, поиск 
вариантов решения проблемы);

 — информационные (самостоятельный поиск инфор-
мации);

 — кооперативные (взаимодействие с участниками про-
екта, оказание взаимопомощи в группе в решении 
общих задач);

 — коммуникативные (умение слушать и понимать 
других, вступать в диалог, задавать вопросы, уча-
ствовать в дискуссии, выражать себя);

 — рефлексивные (осмысление собственной деятель-
ности);

 — презентационные — построение устного сообщения 
о проделанной работе, выбор различных средств на-
глядности при выступлении.
Таким образом, проектная деятельность развивает 

коммуникативные умения обучающихся, их мысли-
тельные способности, дарования, склонности детей, рас-
ширяет их кругозор, воспитывает в них высокие нрав-
ственные качества.

Учитель начальных классов при структурировании 
проектного процесса учитывает отсутствие у младших 
школьников навыков совместной деятельности, а также 
их возрастные особенности. В связи с этим занятия 

должны быть составлены с учётом постепенного воз-
растания степени самостоятельности детей, повышения 
их творческой активности. Большинство видов работы, 
представляют собой новую интерпретацию уже зна-
комых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 
приобретают специфические черты собственно про-
ектной деятельности. Несложность проектов обеспечи-
вает успех их выполнения и является стимулом, вдох-
новляющим ученика на выполнение других, более 
сложных и самостоятельных проектов.

Реализуя проект «Моя семья», необходимо прово-
дить различные семейные праздники, игры, конкурсы, 
в которых задействованы члены семей обучающихся: 
«Бабушки и внуки», «Новый год», «День любимой ма-
мочки»,

«День именинника», «Папа, мама, я  — спортивная 
семья». Организовывать тематические занятия-встречи: 
«Профессии наших мам и бабушек», «Наши родители — 
профессионалы», выставка работ: «Моя родословная». 
В ходе реализации данного проекта у младших школь-
ников формируется ценностное отношение к семье, 
дому, семейным традициям, родителям.

Проектную деятельность необходимо вести с первого 
класса. Вначале это реализовывать при тьюторской под-
держке родителей, которые привлекаются для помощи 
в организации групповой работы с первоклассниками. 
Темы проектов выбираются учителем с учётом того, 
чтобы их названия были броскими, краткими и побуж-
дали интерес к достижению результата. Впоследствии 
дети могут работать над проектами самостоятельно, ис-
пользуя консультацию учителя.

Интересен проект «Пожарный», в ходе которого уча-
щиеся знакомятся с деятельностью пожарной службы, 
узнают о важнейших задачах пожарных: тушении по-
жаров и спасении людей.

В начальной школе проектная деятельность является 
альтернативой ведущей в данном возрасте игровой дея-
тельности. Её организация позволяет, создать ситуацию, 
в которой дети учатся делать выбор и несут ответствен-
ность.

Использование метода проектов на уроках и во вне-
урочное время способствует коммуникативной успеш-
ности младших школьников, как в образовательной 
среде, так и в становлении социального опыта, то есть 
идет «многоаспектное личностное образование, ре-
зультат приобретения учащимися положительного 
опыта учебной коммуникативной деятельности, которая 
проявляется в стремлении детей включиться в учебное 
общение на своём уровне развития, обученности, воспи-
танности».

Методические рекомендации по формированию 
коммуникативных универсальных учебных действий у 
младших школьников через организацию проектной де-
ятельности:

 — обучайте детей преимущественно не мыслям, а мыш-
лению, учите способности добывать информацию, а 
не проглатывать ее в готовом виде;

 — помогите детям управлять процессом собственного 
исследования;
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 — учитывайте индивидуальные особенности обучаю-
щихся;

 — старайтесь обучать школьников умениям анализиро-
вать, синтезировать, классифицировать получаемую 
ими информацию;

 — на традиционных занятиях, начиная с 1 класса, посте-
пенно формируйте у младших школьников умения 
по отдельным элементам проектной и исследователь-
ской деятельности (целеполагание, формулирование 
вопросов, рефлексия, планирование действий);

 — грамотно распределяйте функции между участни-
ками проекта на этапе формирования коллектива;

 — учитывайте, при погружении в проект, психолого-пе-
дагогические механизмы воздействия на учащихся;

 — выполняйте роль независимого консультанта, удер-
живающегося от подсказки даже в случае, если уче-
ники «идут не туда».

 — относительно низкую эффективность реализации 
проектной деятельности учащихся имеют такие 

предметы, как русский язык, литературное чтение, 
математика, поэтому работу в данном направлении 
лучше проводить во внеклассной деятельности, осо-
бенно в форме межпредметных проектов;

 — учитывайте, что наибольшую эффективность в при-
менении метода проекта имеют такие учебные пред-
меты, как окружающий мир, иностранные языки, ин-
форматика, изобразительное искусство, технология.
Таким образом, данные методические рекомендации 

могут использовать педагоги, организаторы внеурочной 
деятельности, родители в реализации проектной дея-
тельности, которая активизирует стремление учащихся 
к контакту друг с другом и учителем, создает условия 
равенства в речевом партнерстве, разрушает традици-
онный барьер между учителем и учеником. Такая ра-
бота даст возможность робким, неуверенным в себе 
учащимся говорить и тем самым преодолевать неуве-
ренность. Здесь каждый получает роль и является ак-
тивным партнером в речевом общении.
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Сценарий учебного занятия по предмету «Материаловедение»: 
работа в малых группах
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В статье описываются основные этапы проведения итогового занятия методом обучения «работа в малых группах», 
материаловедение.
Ключевые слова: работа в малых группах.

Учебный предмет: Материаловедение.
Тема учебного занятия: «Электротехнические мате-

риалы и изделия. Строительные материалы и изделия. 
Топливо. Смазочные материалы. Итоговый контроль 
знаний».

Целевая аудитория: Осмотрщики — ремонтники ва-
гонов.

Форма организации занятия: Групповая.
Тип занятия: Комбинированное учебное занятие.
Методы обучения: Работа в малых группах.
Цель учебного занятия: Ознакомить обучающихся 

с электротехническими, строительными, смазочными 
материалами, с топливом. Проверить базу усвоенных 
знаний.

Задачи учебного занятия:
 — Активизировать работу обучающихся на учебном 
занятии, применяя нетрадиционные методы обу-
чения;

 — Закрепить пройденный материал посредством визу-
ализации.

 — Провести итоговый контроль знаний по предмету и 
скорректировать знания обучающихся.
Ход учебного занятия
Подготовительный этап:

 — Разбить группу на 6 команд по 5 человек (в зави-
симости от количества обучающихся), при ком-
плектовании групп, заранее предусмотреть состав 
подгрупп, учитывая уровень учебных успехов обу-
чающихся, характер межличностных отношений и 
индивидуальные особенности обучающихся (в под-

группу включаем обучающихся разных возрастов и 
с разным опытом работы, для получения интерак-
тивного эффекта обучения). Состав группы следует 
распределить так, чтобы объединить обучающихся 
разного уровня информированности по предмету, 
учесть совместимость обучающихся, что позволит 
им взаимно дополнять друг друга. При этом нужно 
учитывать различные факторы: темперамент обуча-
ющихся, общительность, наличие лидера в создава-
емой группе и т. д.

 — Подгруппам подготовить название и девиз, выбрать 
капитана команды.

 — Заранее организовать рабочее пространство для про-
ведения занятия (приготовить в конце аудитории 
пять сдвоенных столов для групповой работы).

 — Подготовить раздаточный материал в достаточном 
количестве (индивидуальные итоговые тесты, крос-
сворды для групповой работы, задания по кар-
точкам), а также ручки, бумагу.
Этап 1. Организационный. Приветствие обучаю-

щихся, проверка присутствующих.
Этап 2. Проверка ранее изученного материала.
Первое задание — написать эссе на тему «Материа-

ловедение, как много в этом слове!».
Второе задание — дать ответы, используя разда-

точный материал. Выдается поочередно пять комплектов 
карточек.

Задание: соотнести карточки с их наименованием. 
Определить на какой из карточек изображена(ы) (та-
блица 1):
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Таблица 1 

Примерные задания Пример раздаточного наглядного материала
1. стальная, медная, цинковая и алюми-
ниевая деталь (по цвету коррозии). 

2. термическая (химико — термическая) 
обработка — закалка, отпуск, отжиг, хро-
мирование, алитирование.

3. обработка металлов давлением — 
прокатка, прессование, волочение, штам-
повка.

4. виды сварки — точечная, стыковая, 
шовная.

5. методы обработки металла резанием — 
точение, фрезерование, шлифование, 
строгание.



26

Ш
ко

ль
на

я п
ед

аг
ог

ик
а №
 3 
(1
9)
 20
20 Подведение итогов и корректировка знаний, после 

каждого выполненного задания.
Этап 3. Изучение нового материала с использова-

нием слайдовой презентации в форме беседы с обучаю-
щимися.

Этап 4. Закрепление пройденного материала. Выда-
ются листы с тестовыми заданиями, кроссвордами (При-

ложение 3,4). Бланки подписываются, выполняется груп-
повая работа с тестовыми заданиями, затем с кроссвордом, 
за быстроту ответа добавляются бонусные баллы.

Этап 5. Подведение итогов. Комментируются резуль-
таты занятия. Цель занятия достигнута, озвучиваются 
полученные командами баллы, поздравление победи-
телей, мотивация на дальнейшее обучение.

Вопросы и задания для итогового контроля знаний по предмету «Материаловедение»

№  п\п Вопрос Примечание Варианты ответов

1

Самопроизвольное разрушение твердых 
материалов, вызванное химическими или 
электрохимическими процессами, разви-
вающимися на их поверхности при вза-
имодействии с внешней средой, называ-
ется:

Выберите пра-
вильный ответ:

а) коррозией;
б) диффузией;
в) эрозией;
г) адгезией.

2
На какие две группы разделяют все ме-
таллические материалы?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) цветные и чёрные;
б) бронзы и латуни;
в) углеродистые и неуглеродистые;
г) редкоземельные и щелочные.

3
Какие материалы относятся к чёрным ме-
таллам?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) Fe и сплавы на его основе
б) Fe, Co, Ni.
в) Au, Pt, Ag.
г) Cu, Al, Fe.

4
При превышении какой температуры же-
лезо становится немагнитным?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) 678 градусов Цельсия.
б) 687 градусов Цельсия.
в) 768 градусов Цельсия.
г) 876 градусов Цельсия.

5

По процентному содержанию какого хи-
мического элемента в сплавах на основе 
железа эти сплавы классифицируют на 
стали и чугуны?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) кремния Si;
б) углерода C;
в) азота N;
г) марганца Mn.

6
Какой процент содержания углерода в 
сплаве железа с углеродом разграничи-
вает между собой сталь и чугун?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) 2,14 %.
б) 3,14 %.
в) 4,14 %.
г) 5,14 %.

7
Укажите процессы, относящиеся к хими-
ко-термической обработке.

Выберите пра-
вильные ответы:

а) Отжиг.
б) Закалка.
в) Старение.
г) Отпуск.
д) Цементация.
е) Оксидирование.

8

Как называется процесс нагрева детали 
выше температур фазовых превращений, 
выдержки для завершения всех превра-
щений и охлаждения с высокой скоро-
стью?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) Отжиг.
б) Отпуск.
в) Старение.
г) Закалка.

9
Укажите процессы, относящиеся к диф-
фузионному удалению элементов.

Выберите пра-
вильный ответ:

а) Обезводороживание.
б) Оксидирование.
в) Алитирование.
г) Силицирование.
д) Обезуглероживание.
е) Цементация.

10
Каким элементом проводят насыщение 
поверхности металлической детали при 
цементации?

Выберите пра-
вильный ответ:

а) Цементом.
б) Портландцементом.
в) Кремнием.
г) Углеродом.
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Кроссворд по теме «Общие сведения о металлах и сплавах»

По горизонтали:
1. Наука, изучающая состав, внутреннее строение и 

свойства материалов и сплавов в их взаимосвязи.
2. Свойство металлов и сплавов под действием на-

грузки изменять форму, не разрушаясь, и сохранять 
принятую форму после нагрузки.

3. Одно из химических свойств металлов и их сплавов. 
(стойкость) Разрушение металла в результате дей-
ствие на него внешней среды.

4. Свойство металла оказывать сопротивление проник-
новению в него другого, более твердого металла, не 
получающего остаточных деформаций.

5. Способность металлов и сплавов проводить электри-
ческий ток.
По вертикали:

1. Химические элементы, обладающие характерными 
признаками: непрозрачностью, хорошей проводимо-
стью тепла, электрического тока и др.

2. Свойство металла проводить тепло.
3. Свойство металла давать доброкачественное соеди-

нение при сварке, характеризующееся отсутствием 
трещин и других недостатков.

4. Свойство металла или сплава сопротивляться разру-
шению под действием внешних сил.

Литература:

1. Власова, И. Л. Материаловедение: Учебник для специальности 26.02.03 Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава.-М.: УМЦ по образованию на ж. д. т., 2016.128 с.

2. Моряков, О. С. Материаловедение: Учебник для студентов учреждений факультета профессионального об-
разования/ О. С. Моряков 7-е издание., стер.-М: изд центр «Академия», 2014.–288 с.

Сценарий мероприятия «Береги свою планету с теплым именем 
Земля»
Белодедова Татьяна Вячеславовна, учитель музыки
МАОУ СОШ №  2 г. Балаково (Саратовская обл.)

Цели и задачи: научить детей общению с природой; вос-
питывать любовь к природе, желание беречь и охра-

нять её; развивать экологическое мышление учащихся. по-

казать красоту окружающей природы, пробудить чувство 
прекрасного при её восприятии, формировать бережное и 
ответственное отношение к природным богатствам.
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20 Звучит песня «Как прекрасен этот мир», голос за ка-

дром, читает стих
Есть просто храм, Есть храм науки.
А есть еще природы храм —
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток.
Не оскверняй его святынь.
На последних словах выходят ведущие, девочка с гло-

бусом в руках
1 вед. Кто ты?
Девочка: Я  — жизнь! Я вам дарю эту прекрасную 

планету.
1 вед. Много во Вселенной удивительных планет,
2 вед. но есть одна совершенно сказочная.
1 вед. Когда в верхней ее половине лето,
2 вед. то в нижней — зима.
1 вед. Если в одной части планеты день,
2 вед. то в другой ночь.
1 вед. Сверху и снизу планету венчают два белых пятна.
2 вед. Куда ни посмотри — с одной стороны будет юг,
1 вед. а с другой — север.
2 вед. И есть на этой планете океан,
1 вед. где встречаются восток и запад.
2 вед. И в какую бы сторону ни пошел человек,
1 вед. Он всегда вернется на прежнее место!
2 вед. Есть на этой планете линия,
1 вед. где земля сходится с небом.
2 вед. А живут на этой планете
(вместе) всевозможные существа!
2 вед. Мир этой планеты соткан из множества за-

гадок. Это удивительная, загадочная, прекрасная пла-
нета Земля. Здесь нас окружает живая природа: сол-
нечный свет, воздух, вода, растения, животные.

1 вед. Природа нашей планеты кормит, поит, согре-
вает нас, лечит от разных болезней, она восхищает нас 
своей чудной красотой. Природа делает нас добрее, а 
самым внимательным и заботливым она открывает свои 
тайны. Ведь человек — часть природы.

1 вед. Человек — он ведь тоже природа.
Он ведь тоже закат и восход.
И четыре в нем времени года,
И особый в нем музыки ход.
2 вед. Все вместил в себя — версты и время,
И от атомных бурь он ослеп.
Человек — он и почва, и семя.
И сорняк среди поля. И хлеб.
И какая в нем брезжит погода?
Сколько в нем одиночества? Встреч?
Человек — он ведь тоже природа…
Так давайте природу беречь!
песня «Давайте сохраним»
1 вед. Главные цвета Земли — голубой и зеленый. И 

если синева — это небо и вода, то зелень — это царство 
растений. Что произойдет, если растения вдруг исчезнут 
с лица Земли?

2 вед. Безжалостной рукой человек ломает хрупкое 
равновесие природы, от которого зависит его соб-
ственное выживание.

1 вед. Стали люди сильными, как боги,
И судьба Земли у них в руках.
Но темнеют страшные ожоги,
У земного шара на боках.
2вед. Мы давно освоили планету,
Широко шагает новый век.
На Земле уж белых пятен нет,
Черные сотрешь ли, Человек?
танец
1 вед. Смотрю на глобус — шар земной,
И вдруг вздохнул он как живой!
И шепчут мне материки:
«Ты береги нас, береги!»
2 вед. В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза.
И тихо просят родники:
«Ты береги нас, береги!»
1 вед. Грустит глубокая река,
Свои, теряя берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги»
2 вед. Сейчас, как никогда в истории, от нас зависит 

то, каким будет будущее, по какому руслу оно потечёт, 
насколько чистыми будут его берега.

Танец «Ты неси меня река»
2 вед. Настало время задуматься над вопросом, вы-

живут ли следующие поколения? Смогут ли наши дети 
купаться в реке, гулять в лесу, видеть звёзды и вдыхать 
аромат цветов?

1 вед. Отбирая у природы самое красивое, самое 
яркое, мы в результате грабим себя.

2 вед. Каждая сломанная ветка, каждый сорванный 
цветок, каждая пойманная бабочка  — это маленькая 
рана, нанесенная природе.

1 вед. Видеть весной косяк пролетающих журавлей; 
слышать пение соловья, и знать, что где-то в Уссурий-
ской тайге ходит живой, а не плюшевый тигр, — это ве-
ликая радость жизни.

2 вед. На цветущей поляне, там, где леса просвет,
Далеко в глухомани появился на свет
Рыжий, яркий тигрёнок в уссурийской тайге,
Будто солнца ребёнок нам в подарок судьбе.
Песня «Тигрёнок». Звучит фонограмма «Голоса леса».
1 вед. А теперь обратим свой взгляд в небеса. Кого мы 

там увидим?
2 вед. Ну, конечно же, птиц!
1 вед. Красив, удивителен и загадочен мир птиц. По-

пробуйте хоть на минутку представить себе мир без 
птиц. Как бы обеднела наша жизнь!

2 вед. Человека с детских лет сопровождает ска-
зочный образ птицы олицетворяющей добро, верность 
и благородство.

1 вед. Лебеди.… Когда мы говорим об этих птицах 
сразу представляется что-то прекрасное, изящное и 
утонченное. Красоте и их грации нет предела.

Песня «Лебединая верность»
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2 вед. Самое распространенное вещество на нашей 
планете — вода. Почти 75 % поверхности Земли покрыты 
океанами, морями и озерами. Вот она, протяни руку, и ты 
ощутишь ее прохладу. Священное отношение к воде из-
вестно во всем мире. Ее прославляли, ей поклонялись во 
все времена. И уже, сколько веков прошло, а человечество 
все глядит и не может наглядеться в голубые глаза озер.

Танец «Гляжу в озера синие»
1 вед. Перед человеком открылась радость жизни, по-

тому что он услышал стон метели за окном, переливы се-
ребряных колокольчиков, жаворонка в горячем летнем 
небе, и журчание весеннего ручейка.

2 вед. Так давайте любить и охранять нашу Землю! 
Если каждый человек будет охранять ее богатства, то и 

планета наша всегда будет такой же прекрасной, какой 
мы видим ее из космоса.

1 вед. Юрий Алексеевич Гагарин, облетев Землю на-
писал: «Как прекрасна наша планета. Люди, будем хра-
нить, и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

2 вед. Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
1 вед. Мы забываем, что она у нас одна —
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
танец «Аист на крыше»

«Мой ровесник в годы Великой Отечественной войны»: 
технологическая карта урока литературы в 5-м классе
Кондрашина Анна Александровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя школа №  25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева с кадетскими классами» 
(г. Свободный, Свердловская обл.)

Материал представляет собою технологическую карту урока литературы для 5 класса, соответствующего 
требованиям ФГОС.
Ключевые слова: художественный текст, Великая Отечественная война, ровесник, идея, личная позиция.

Предмет: литература
Класс: 5 класс
Тема урока: «Мой ровесник в годы Великой Отече-

ственной войны»
Автор УМК: В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Иппо-

литова, И. В. Мамонова
Тип урока: комбинированный
Технология: технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения
Дидактические средства: художественный текст*, 

видеоматериал (прилагается ссылка https:
www. youtube. com/watch?v=CYuG4E8GlJc&t=7s? «К 

75-летию Победы. Крепость-герой Брест»), рабочая те-
традь по литературе

Оборудование: ноутбук, проектор, доска, экран
*Примечание: урок разработан для класса, реализую-

щего читательский проект «Родом из военного детства» 
совместно с МБУК «Детская Библиотека»

Цель урока  — формирование ценностного отно-
шения к понятиям «память», «подвиг», «история» по-
средством чтения произведения художественной лите-
ратуры (на примере стихотворения К. Симонова «Майор 
привёз мальчишку на лафете»).

Планируемые результаты:
 — предметные:

1. анализировать поэтический текст о Великой Отече-
ственной войне (сюжет, герои-ровесники, композиция);

2. определять тему и идею поэтического текста о Ве-
ликой Отечественной войне;

3. выявлять роль художественной детали в создании об-
раза ровесника времён Великой Отечественной войны;

 — метапредметные:
• познавательные:
1) сравнивать тексты одной тематической группы;
2) обобщать информацию о художественных текстах и 

героях;
3) устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами истории и деталями художественного текста;
• коммуникативные:
1) выражать свои мысли литературным языком, соот-

ветствующим норме;
2) взаимодействовать с одноклассниками/ учителем в 

диалоге/полилоге;
3) строить коммуникативно уместные высказывания;
• регулятивные:
1) определять/понимать цель своей деятельности на ка-

ждом этапе урока;
2) искать информацию, соответствующую цели дея-

тельности;
3) контролировать себя, корректировать и оценивать 

выполнение заданий в ходе урока;
 — личностные:

1) положительная мотивация к чтению художественных 
текстов о Великой Отечественной войне;

2) уважительное отношение к теме подвига и геро-
изма;

3) осознание сопричастности теме Великой Отече-
ственной войны через историческую память, се-
мейные традиции, читательский опыт.

http://www.youtube.com/watch?v=CYuG4E8GlJc&t=7s
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лу

 в
 

го
ды

 В
ел

ик
ой

 
От

еч
ес

тв
ен

но
й 

во
йн

ы
) 

Пр
иё

м 
«Л

ог
ич

ес
ки

е 
це

по
чк

и»
. О

бу
ча

ю
щ

им
ся

 п
ре

дл
а-

га
ю

тс
я 

(н
а 

до
ск

е)
 л

ог
ич

ес
ки

е 
це

по
чк

и,
 с

ос
то

ящ
ие

 и
з 

на
-

зв
ан

ия
 п

ро
из

ве
де

ни
й 

и 
ав

то
ро

в 
пр

оч
ит

ан
ны

х 
ра

не
е 

те
к-

ст
ов

:
№

  1
. В

. О
се

ев
а 

«О
тц

ов
ск

ая
 к

ур
тк

а»
 —

 Л
. П

ан
те

ле
ев

 «
Н

а 
ял

ик
е»

 —
 П

. Ц
ви

рк
а 

«С
ол

ов
уш

ка
»

№
  2

. П
. Ц

ви
рк

а 
«С

ол
ов

уш
ка

» 
—

 Ю
. Я

ко
вл

ев
 «

П
ом

ни
те

 
Гр

иш
у!

» 
—

 Л
. П

ан
те

ле
ев

 «
М

ар
ин

ка
»

№
  3

. В
. О

се
ев

а 
«О

тц
ов

ск
ая

 к
ур

тк
а»

 —
 Ю

. Я
ко

вл
ев

 «
П

ом
-

ни
те

 Г
ри

ш
у!

» 
—

 Л
. П

ан
те

ле
ев

 «
Н

а 
ял

ик
е»

.
За

да
ни

е:
 д

ат
ь 

св
оё

 о
бъ

яс
не

ни
е,

 ч
ем

 о
бъ

ед
ин

ен
ы

 т
ри

 п
ро

-
из

ве
де

ни
я 

в 
од

ин
 р

яд
, е

ст
ь 

ли
 с

ре
ди

 т
рё

х 
ли

ш
не

е 
и 

по
че

му
?

Ан
ал

из
ир

ую
т 

и 
си

нт
ез

ир
ую

т 
ед

ин
иц

ы
 

ин
ф

ор
ма

ци
и 

(т
ем

ы
, и

де
и,

 о
бр

аз
ы

 г
е-

ро
ев

 п
ро

чи
та

нн
ы

х 
пр

ои
зв

ед
ен

ий
)

Об
об

щ
аю

т 
св

ед
ен

ия
 о

 п
ро

чи
та

нн
ы

х 
пр

ои
зв

ед
ен

ия
х.

Ф
ор

му
ли

ру
ю

т 
со

бс
тв

ен
ну

ю
 

то
чк

у 
зр

ен
ия

.
П

ри
во

дя
т 

ар
гу

-
ме

нт
ы

 и
з 

ху
до

ж
е-

ст
ве

нн
ы

х 
те

кс
то

в 
дл

я 
об

ос
но

ва
ни

я 
сп

ра
ве

дл
ив

ос
ти

 
со

бс
тв

ен
но

го
 с

у-
ж

де
ни

я.

Вы
ст

ра
ив

аю
т 

св
ой

 о
тв

ет
 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 у
че

бн
ой

 
за

да
че

й.

П
ро

бл
ем

ат
и-

за
ци

я

Со
зд

ан
ие

 с
и-

ту
ац

ии
 з

ат
ру

д-
не

ни
я 

дл
я 

пр
о-

дв
иж

ен
ия

 
по

 о
бр

аз
ов

а-
те

ль
но

й 
тр

ае
к-

то
ри

и

Об
уч

аю
щ

им
ся

 п
ре

дл
аг

ае
тс

я 
ст

ро
чк

а 
из

 с
т-

ни
я 

К.
 С

им
он

ов
а:

 
«М

ай
ор

 п
ри

вё
з 

ма
ль

чи
ш

ку
 н

а 
ла

ф
ет

е»
.

Пр
иё

м 
«П

ре
дв

ос
хи

щ
ен

ие
»:

 1
) 

пр
ед

по
ло

ж
ит

е,
 к

ак
 с

ло
-

ж
ил

ас
ь 

су
дь

ба
 г

ер
оя

 в
 э

то
м 

пр
ои

зв
ед

ен
ии

 и
 б

уд
ет

 л
и 

он
а 

сх
од

на
 с

 с
уд

ьб
ой

 г
ер

ое
в 

уж
е 

пр
оч

ит
ан

ны
х 

ва
ми

 т
ек

ст
ов

;
2)

 ч
то

 и
зм

ен
ит

ся
 в

 в
аш

ем
 в

ар
иа

нт
е 

сю
ж

ет
а,

 е
сл

и 
вы

 п
ро

-
см

от
ри

те
 в

ид
ео

ма
те

ри
ал

ht
tp

s:
w

w
w

. y
ou

tu
be

. c
om

/
w

at
ch

?v
=C

Yu
G4

E8
Gl

Jc
&

t=
7s

?

И
щ

ут
 н

ов
ую

 и
нф

ор
ма

ци
ю

 (
сл

ов
а 

«М
ай

ор
»,

 «
ла

ф
ет

»)
.

Вы
яв

ля
ю

т 
пр

ич
ин

но
-с

ле
дс

тв
ен

ны
е 

св
яз

и 
ме

ж
ду

 п
ре

дл
ож

ен
ны

м 
ф

ра
г-

ме
нт

ом
 и

 п
ре

дп
ол

аг
ае

мы
м 

сю
ж

ет
ом

.
Ф

ор
му

ли
ру

ю
т 

пр
об

ле
му

, в
оз

ни
ка

-
ю

щ
ую

 п
ри

 о
пр

ед
ел

ен
ии

.

Оф
ор

мл
яю

т 
от

ве
т 

в 
ви

де
 м

он
ол

ог
а,

 
со

бл
ю

да
я 

но
рм

ы
 

ру
сс

ко
го

 л
ит

ер
а-

ту
рн

ог
о 

яз
ы

ка

П
ла

ни
ру

ю
т 

со
бс

тв
ен

ну
ю

 
по

ис
ко

ву
ю

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
на

 д
ан

но
м 

эт
ап

е 
ра

бо
ты

 
(ч

то
бы

 п
ос

тр
ои

ть
 п

ре
д-

по
ло

ж
ен

ие
, н

ео
бх

од
им

о 
вы

яс
ни

ть
 л

ек
си

че
ск

ое
 

зн
ач

ен
ие

 с
ло

в,
 п

он
ят

ь 
ид

ею
 в

ид
ео

ма
те

ри
ал

а)
. 

Ц
ел

еп
ол

а-
га

ни
е

Оп
ис

ан
ие

 б
у-

ду
щ

ег
о 

ре
зу

ль
-

та
та

 с
во

ей
 д

е-
ят

ел
ьн

ос
ти

 н
а 

ур
ок

е

Пр
иё

м 
«Б

ес
ед

а»
:

1)
 к

ак
 в

ы
 д

ум
ае

те
, ч

то
 м

ы
 б

уд
ем

 д
ел

ат
ь 

се
го

дн
я 

на
 у

ро
ке

 
ли

те
ра

ту
ры

?
2)

 д
ля

 ч
ег

о 
мы

 б
уд

ем
 э

то
 д

ел
ат

ь?

Ос
мы

сл
яю

т 
си

ту
ац

ию
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 д

ля
 п

ол
уч

ен
ия

 р
ез

ул
ь-

та
та

: п
ро

чи
та

в 
по

лн
ос

ть
ю

 т
ек

ст
 с

т.
 к

. 
Си

мо
но

ва
, о

пр
ед

ел
ит

ь,
 к

ак
им

 е
щ

ё 
мо

г 
бы

ть
 р

ов
ес

ни
к 

в 
го

ды
 в

ой
ны

, к
ро

ме
 

«б
ол

ьш
ак

а»
 в

 д
ом

е 
и 

па
рт

из
ан

а 
в 

ты
лу

.

Ф
ор

му
ли

ру
ю

т 
це

-
ле

вы
е 

ус
та

но
вк

и 
св

ое
й 

де
ят

ел
ь-

но
ст

и 
с 

по
мо

щ
ью

 
ф

ра
з 

и 
со

ю
зо

в:
 

«м
ы

 б
уд

ем
»,

 
«н

ам
 н

ад
о»

, «
дл

я 
эт

ог
о»

, «
чт

об
ы

…
»

Оп
ре

де
ля

ю
т 

ре
зу

ль
та

т 
ра

бо
ты

 н
а 

ур
ок

е 
(ч

ер
ты

 
ро

ве
сн

ик
а 

вр
ем

ён
 в

ой
ны
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ер
ии

 
оц

ен
ки

Оп
ис

ан
ие

 м
ар

-
ке

ро
в 

до
ст

и-
ж

ен
ия

 ц
ел

и

Пр
иё

м 
«Б

ес
ед

а»
:

—
 к

ак
 м

ы
 п

ой
мё

м,
 ч

то
 п

ри
ш

ли
 к

 р
ез

ул
ьт

ат
у?

 (
от

ве
т 

на
 п

о-
ст

ав
ле

нн
ы

й 
во

пр
ос

, п
од

тв
ер

ж
дё

нн
ы

й 
пр

им
ер

ам
и 

из
 т

ек
ст

а 
и 

со
бс

тв
ен

ны
м 

об
ъя

сн
ен

ие
м)

 

Ан
ал

из
ир

ую
т 

ус
лы

ш
ан

ны
е 

от
ве

ты
 о

д-
но

кл
ас

сн
ик

ов
 и

 в
ы

би
ра

ю
т 

лу
чш

ий
 в

 
хо

де
 п

ол
ил

ог
а.

Сл
уш

аю
т 

от
ве

ты
 

од
но

кл
ас

сн
ик

ов

Оп
ре

де
ля

ю
т 

пр
из

на
ки

 
за

ве
рш

ён
но

й 
ра

бо
ты

 
(к

аж
ды

й 
мо

ж
ет

 о
тв

е-
ти

ть
 н

а 
гл

ав
ны

й 
во

пр
ос

 
ур

ок
а:

 «
Ка

ки
м 

бы
л 

мо
й 

ро
ве

сн
ик

 в
 г

од
ы

 В
е-

ли
ко

й 
От

еч
ес

тв
ен

но
й 

во
йн

ы
?»

, —
 и

сп
ол

ьз
уя

 
но

вы
е 

зн
ан

ия
 у

ро
ка

) 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

Оп
ре

де
ле

ни
е 

по
сл

ед
ов

а-
те

ль
но

ст
и 

со
б-

ст
ве

нн
ы

х 
де

й-
ст

ви
й 

на
 у

ро
ке

Пр
иё

м 
«П

ри
ём

 м
оз

го
во

й 
ш

т
ур

м»
:

Об
уч

аю
щ

им
ся

 п
ре

дл
аг

ае
тс

я 
вы

бр
ат

ь 
оп

ти
ма

ль
ны

й 
из

 о
с-

во
ен

ны
х 

им
и 

пр
иё

мо
в 

ра
бо

ты
 с

 т
ек

ст
ом

 д
ля

 п
ол

уч
ен

ия
 р

е-
зу

ль
та

та
 (

си
нк

ве
йн

, «
Ча

си
ки

»,
 «

Ры
бн

ая
 к

ос
ть

»,
 «

Ко
ль

ца
 

Ве
нн

а»
, т

аб
ли

ца
, с

хе
ма

, п
ла

н)
.

Н
аи

бо
ле

е 
пр

ие
мл

ем
ой

 б
уд

ет
 «

Ры
бн

ая
 к

ос
т

ь»
.

Ан
ал

из
ир

ую
т 

ус
лы

ш
ан

ны
е 

от
ве

ты
 о

д-
но

кл
ас

сн
ик

ов
 и

 в
ы

би
ра

ю
т 

лу
чш

ий
 в

 
хо

де
 п

ол
ил

ог
а.

Сл
уш

аю
т 

от
ве

ты
 

од
но

кл
ас

сн
ик

ов

Со
бл

ю
да

ю
т 

пр
ав

ил
а 

«М
оз

го
во

го
 ш

ту
рм

а»
: н

е 
кр

ит
ик

ов
ат

ь 
ид

еи
, к

ол
-

ле
кт

ив
но

 о
бс

уж
да

ть
 и

 
вы

би
ра

ть
.

Ре
ал

из
ац

ия
 

пл
ан

а

П
ои

ск
 в

 т
ек

ст
е 

ст
их

от
во

ре
ни

я 
К.

 С
им

он
ов

а 
че

рт
ы

 р
ов

ес
-

ни
ка

, н
е 

вс
тр

е-
ча

ю
щ

ие
ся

 в
 

др
уг

их
 г

ер
оя

х 
ра

сс
ка

зо
в 

о 
ВО

В

Пр
иё

м 
«Р

ы
бн

ая
 к

ос
т

ь»
:

Го
ло

ва
 —

 о
сн

ов
но

й 
во

пр
ос

 (
Ка

ки
м 

бы
л 

мо
й 

ро
ве

сн
ик

 в
 

ст
их

от
во

ре
ни

и.
 К

 С
им

он
ов

а?
)

Ск
ел

ет
 в

ер
хн

ий
 р

яд
 —

 ц
ит

ат
а

Ск
ел

ет
 н

иж
ни

й 
ря

д 
—

 ч
ит

ат
ел

ьс
ки

й 
ко

мм
ен

та
ри

й-
вы

во
д

Хв
ос

т 
—

 о
тв

ет
 н

а 
во

пр
ос

Об
уч

аю
щ

им
ся

 р
аз

да
ю

тс
я 

ш
аб

ло
ны

 д
иа

гр
ам

мы
.

Оп
ре

де
ля

ет
ся

 ф
ор

ма
т 

ра
бо

ты
 с

 «
Ры

бн
ой

 к
ос

ть
ю

»:
 в

 п
ар

ах
 

10
 м

ин
ут

.

Чи
та

ю
т 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
го

 т
ек

ст
а.

Ан
ал

из
 и

 с
ин

те
з 

ин
ф

ор
ма

ци
и.

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
в 

за
-

да
нн

ом
 ф

ор
ма

те
 «

Ры
бн

ая
 к

ос
ть

».

Ст
ро

ят
 д

иа
ло

ги
че

-
ск

ое
 о

бщ
ен

ие
.

Со
бл

ю
да

ю
т 

пр
ав

ил
а 

ра
-

бо
ты

 в
 п

ар
ах

.
Со

бл
ю

да
ю

т 
ре

гл
ам

ен
т 

ра
-

бо
ты

 (
10

 м
ин

ут
).
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П
ре

дс
та

в-
ле

ни
е 

ре
зу

ль
-

та
та

+ Ф
ик

са
ци

я 
и 

оц
ен

ив
ан

ие

Со
от

но
ш

ен
ие

 
це

ли
 и

 и
то

-
го

во
го

 «
пр

о-
ду

кт
а»

Уч
ит

ел
ь 

ко
ор

ди
ни

ру
ет

 п
уб

ли
чн

ы
е 

вы
ст

уп
ле

ни
я 

па
р,

 о
пр

е-
де

ля
ет

 о
че

рё
дн

ос
ть

 и
 у

то
чн

яе
т 

ф
ор

му
ли

ро
вк

и,
 д

аё
т 

ус
тн

ую
 

оц
ен

ку
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 р

аб
от

ы
 с

 ф
ик

са
ци

ей
 о

тм
ет

ок
.

Об
ъя

сн
яю

т 
вы

бо
р 

ма
те

ри
ал

а 
из

 с
ти

-
хо

тв
ор

ен
ия

 д
ля

 д
иа

гр
ам

мы
 «

Ры
бн

ая
 

ко
ст

ь»
.

Ко
рр

ек
ти

ру
ю

т 
за

пи
си

 в
 т

ет
ра

ди
, с

о-
от

но
ся

т 
кр

ит
ер

ии
 о

тв
ет

а 
с 

ре
зу

ль
-

та
то

м 
па

рн
ой

 р
аб

от
ы

.
От

ве
ты

 и
ме

ю
т 

пр
им

ер
но

 с
ле

ду
ю

щ
ее

 
со

де
рж

ан
ие

:
Ср

ед
и 

ци
та

т 
во

зм
ож

ен
 т

ак
ой

 в
ы

бо
р:

 
«п

ог
иб

ла
 м

ат
ь»

, «
за

 1
0 

ле
т…

за
чт

ут
ся

 
10

 д
не

й»
, «

ве
зл

и 
из

…
Бр

ес
та

»,
 «

от
ец

 
бы

л 
ра

не
н»

, «
ис

ца
ра

па
н 

пу
ля

ми
 

ла
ф

ет
»,

 «
за

сн
ув

ш
ая

 и
гр

уш
ка

»,
 «

се
до

й 
ма

ль
чи

ш
ка

»,
 «

го
ре

…
 о

бо
рв

ал
о 

се
рд

ца
» 

—
 п

оя
сн

ен
ие

 к
 н

им
 с

од
ер

-
ж

ат
ел

ьн
о 

от
ра

ж
ае

т 
ид

ею
 у

кр
ад

ен
-

но
го

 в
ой

но
й 

де
тс

тв
а,

 п
ро

ни
за

нн
ог

о 
ст

ра
хо

м,
 с

ме
рт

ью
, о

ди
но

че
ст

во
м,

 с
и-

ро
тс

тв
ом

, г
ор

ем
. В

ы
во

д 
до

лж
ен

 о
т-

ра
ж

ат
ь 

сл
ед

ую
щ

ую
 и

де
ю

: м
ой

 р
о-

ве
сн

ик
 —

 э
то

 н
е 

то
ль

ко
 «

бо
ль

ш
ак

» 
в 

се
мь

е,
 п

ар
ти

за
н 

в 
ле

су
, м

ал
ен

ьк
ий

 
со

лд
ат

-г
ер

ой
 н

а 
ф

ро
нт

е,
 о

н 
ещ

ё 
и 

ре
-

бё
но

к,
 к

ак
 я

, н
о 

у 
не

го
 н

ет
 д

ет
ст

ва
.

Ф
ор

му
ли

ру
ю

т 
ит

ог
и 

па
рн

ой
 р

а-
бо

ты
.

Ко
рр

ек
ти

ру
ю

т 
ра

бо
ту

 в
 

те
тр

ад
и 

на
 о

сн
ов

е 
ус

лы
-

ш
ан

ны
х 

от
ве

то
в 

од
но

-
кл

ас
сн

ик
ов

 и
 к

ом
ме

н-
та

ри
я 

уч
ит

ел
я.

П
ри

ме
ня

ю
т 

кр
ит

ер
ии

 о
т-

ве
та

 к
 с

во
им

 р
аб

от
ам

.

Ре
ф

ле
кс

ия

Ос
оз

на
ни

е 
но

-
во

го
 о

пы
та

, 
но

вы
х 

ли
ч-

но
ст

ны
х 

во
з-

мо
ж

но
ст

ей

Пр
иё

м 
«С

ло
ве

сн
ое

 р
ис

ов
ан

ие
»:

Об
уч

аю
щ

им
ся

 п
ре

дл
аг

ае
тс

я 
пр

ед
ст

ав
ит

ь 
се

бя
 в

 р
ол

и 
ск

ул
ь-

пт
ор

а-
ав

то
ра

 р
аб

от
ы

 «
М

ое
му

 р
ов
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Разработка урока информатики в 7-м классе по теме 
«Кодирование графической информации. Объемы изображений»
Космовская Венера Фаритовна, преподаватель информатики и ИКТ
Нахимовское военно-морское училище (г. Санкт-Петербург)

Класс — 7-й
Время занятий — 45 минут
Методическая цель: создать условия для проявления познавательной активности учеников при работе с графи-

ческим редактором, тестовыми программами; развивать внимание, мышление, память; воспитать информационную 
культуру учащихся, аккуратность, усидчивость, дисциплинированность.

№  п/п
Название современных образовательных технологий, при-
меняемых в учебно-воспитательном процессе

Этапы урока/занятия (мероприятия), на 
которых технология применяется

1. Технология развивающего обучения Организационно-подготовительный этап

2.
Технология проблемного обучения, наглядный метод (де-
монстрация презентации). Самоконтроль, взаимоконтроль

Постановка цели и задач урока,
актуализация опорных знаний

3. Здоровьесберегающие технологии Физкультминутка, рефлексия

4.
Технологии уровневой дифференциации. Информацион-
но-коммуникационные технологии.

Усвоение новых знаний, закрепление по-
лученных результатов

Тип урока: Комбинированный. Урок закрепления ранее полученных, освоения и применения новых знаний.
Форма: индивидуальная (при выполнении работы), коллективная (при проверке).
Тема урока: Кодирование графической информации. Объемы изображений.
Цель: Сформировать у учащихся представление о кодировании графической информации; закрепить навыки ра-

боты с графическим редактором, тестовыми программами; развивать внимание, мышление, память; воспитать ин-
формационную культуру учащихся, аккуратность, усидчивость, дисциплинированность.

Задачи урока:
 — изучение и закрепление нового материала по теме урока;
 — контроль и самоконтроль;
 — достижение планируемых образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных).
Планируемые образовательные результаты:

 — Предметные: систематизированные представления об основных понятиях, связанных с компьютерной обра-
боткой графической информации;

 — Метапредметные: основные навыки и умения использования инструментов компьютерной графики для решения 
практических задач;

 — Личностные: способность увязать знания об основных возможностях компьютера с собственным жизненным 
опытом; интерес к вопросам, связанным с практическим применением компьютерных технологий;
Этапы организации урока:
Актуализация знаний:
Разработка ситуации и сценария занятия: «Кодирование информации»
Выявление знаний, умений и навыков:
Вовлечение учащихся в обсуждение и решение нестандартных творческих заданий по кодированию информации. 

Форма — презентация.
Проверка уровня сформированности учебных знаний:
Решение тестовых заданий по данной теме на компьютере в среде MY TEST. Работа в графическом редакторе
Итоговый:
Самоконтроль и взаимоконтроль выполнения заданий.
Презентация и обсуждение результатов работы.
На уроке учитель дает комментарии по объему работ, обсуждает вместе с учащимися тему, цели и задачи урока, 

знакомит с критериями оценок и прогнозируемого результата, объясняет порядок работы.
Этапы проведения урока:
Этапы по времени регулируются в процессе урока.
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20 I. Постановка цели (совместно с учащимися).

Совместно с учащимися преподаватель формулирует цель урока: Кодирование графической информации. Пре-
зентация — следующие слайды:

II. Решаем задачи и отвечаем на вопросы:
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III. Учащиеся решают следующие задачи (разноуровневые):

IV. Физкультминутка

V. Практическая работа:
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20 Содержание заданий:

 — Текстовый документ (в бумажном и электронном виде) с описанием постановки задач.
 — Презентации с рекомендациями.
Учащиеся выполняют тестовые задания, получают электронную отметку. Выполняют задание в графическом ре-

дакторе. Преподаватель консультирует учеников. Результат представляется преподавателю.

VI. Задание на самоподготовку

Разбираются и обсуждаются основные моменты выполнения заданий.

VIII. Подведение итогов урока:

 — обсуждение основных моментов урока
 — выставление отметок
 — рефлексия
Выводится рефлексивный экран:
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7. Компьютерра — сайт о новых технологиях и их влиянии на жизнь. URL: http://www. compulenta. ru

Урок русского языка «Три склонения имён существительных» 
в 4-м классе
Савина Алёна Петровна, учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1» городского округа 
ЗАТО п. Горный Забайкальского края

Тип урока: открытие нового знания.
Цель: дать общее представление о трёх типах склонения имён существительных.
Задачи:

 — актуализировать знания обучающихся об имени существительном;
 — сформировать у обучающихся представление о трёх типах склонений имён существительных;
 — формировать первоначальные умения определять склонение имён существительных по роду и окончанию;
 — развивать внимание, умение анализировать, группировать и делать выводы;
 — воспитывать самостоятельность, творческую активность, умение работать в группе, прививать уважение и ин-
терес к предмету.
Формируемые УУД
Познавательные:

 — поиск и выделение необходимой информации;
 — анализ объектов с целью выделения их признаков; синтез;
 — подведение под понятие, выведение следствий.
Регулятивные:

 — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; прогнозировать предстоящую работу (со-
ставлять план);

 — сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения мате-
риала.
Коммуникативные:

 — умение с достаточной точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Личностные:

 — формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Подготовка: обучающиеся рассаживаются по группам (6 групп по 4 человека), дополнительно класс делится на 

две дифференцированные группы (номер группы за спинкой стула). Справа от доски композиция «Учёный кот», во 
главе которой Учёный кот (макет). Урок сопровождается демонстрацией слайдов.

Ход урока
I. Орг. момент.
Я очень рада войти в приветливый наш класс
И для меня уже награда — сиянье ваших добрых глаз.
Я знаю — каждый в классе — гений.
Но без труда и ум не впрок.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/mp-5kl-fgos.pdf
http://base.garant.ru/12183577/#text
http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39082/index.htm
http://ukrainiancomputing.org/Early_r.html
http://ukrainiancomputing.org/Early_r.html
http://www.compulenta.ru
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Мы вместе сочиним урок.
II. Планирование предстоящей деятельности.

— Покажите, с каким настроением вы пришли на урок. (На столе у каждого ученика карточка «Тучка-солнышко»)
Слайд 1. Скульптура Ученого кота.
— В Москве и в Оренбурге около главных университетов построена необычная скульптура, посвященная Учё-

ному коту. У студентов существует поверье, если погладить этого кота перед экзаменом, то его обязательно ждёт 
успех. Вот и сегодня пусть талисманом нашего урока будет Учёный кот, который непременно откроет нам тайну 
знаний, интересно и увлекательно проведёт нас в мир русского языка. А девизом нашего урока будет пословица: 
Ученье — путь к успеху. Слайд-2.

— Наш необычный гость предлагает нам спланировать свою работу на уроке. Определите последовательность 
этапов урока. (На доске план урока в неверной последовательности)
1. Повторяем, что мы знаем об имени существительном. Формулируем тему и цели урока.
2. «Открываем» тему урока.
3. Применяем новые знания.
4. Подводим итог.

— Обратите внимание, Учёный кот приготовил вам необычные листы-самооценки. Это зачётные книжки, как у 
студентов.

№ Этапы работы Оценка

1
Повторяем, что мы знаем об имени существительном.

Формулируем тему и цели урока.
2 «Открываем» тему урока
3 Применяем новые знания.

4
Подводим итоги.

(Оцени себя за весь урок) 
«5» — успешно справился с заданием,

«4» — хорошо справился с заданием, немного затруднялся,
«3» — испытывал много трудностей,

«2» — ничего не смог выполнить.

Откройте их, посмотрите — вы будете оценивать себя и друг друга на каждом этапе работы. Отложите их на край 
стола.

— Прошу вас открыть тетради, записать число, классная работа.
— Запишите каллиграфически правильно и аккуратно наш девиз урока. Подчеркните орфограммы. Слайд — 3.
— Какие орфограммы встретились в словах?
III. Актуализация знаний и постановка темы и целей урока.

— Работаем по плану — Повторяем то, что нам уже известно об имени существительном.
— Назовите имена существительные в пословице.
— Давайте вспомним всё, что мы знаем об имени существительном. Для этого поработаем в больших группах. За 

спинкой стула — номер. Поднимите руки первые номера, вторые номера.
— Первые номера — ваше задание на доске (стоять за стеной).
Один ученик делает за створкой доски.
— Вторые номера работают со мной по слайду.
Слайд 4.



М
етодическая копилка (конспекты, сценарии)

41

— Что вы видите на слайде? Какую работу мы можем выполнить? Выполняем.
— Какое предложение мы не смогли закончить? Почему?
— А что из этой фразы мы узнали? (Что есть ещё какие-то три группы имен существительных)
— Давайте проверим, как справились первые номера.
— Почему поставил вопрос? (мы не смогли определить склонение имен сущ.) Почему не смогли?
— Можно объединить две проблемы в одну? Попробуйте продолжить последнюю фразу на экране.
Слайд 5.

— Сформулируйте тему урока. (Три склонения имён существительных) Слайд — 6.
— Какие учебные цели поставим на урок? (Узнаем… Научимся…)
— Где можно проверить правильность поставленной темы урока?
— Откройте учебник — с. 89.  [1]. Прочитайте сведения под рубрикой «Обратите внимание».
— Правильно мы сформулировали тему урока? Что нового заметили?
— Оцените свою работу на этом этапе. (Кто справился на отлично,….?)
IV. Физминутка. — «Мозговая гимнастика»
V. Совместное «открытие» знания
— Вам интересно узнать какие же имена существительные относятся к 1-му, ко 2-му и к 3-ему склонению?
— Тогда предлагаю провести исследование. Для этого будем работать в группах. (Детям раздаю листы-таблицы). 

В таблицах слова: земля, дядя, сосна, дедушка, небо, поле, снег, пень, степь, лошадь.

земля

И. п. (Кто?Что?) 
Р. п. (Кого?Чего?) 
Д. п. (Кому?Чему?) 
В. п. (Кого?Что?) 
Т. п. (Кем?Чем?) 

П. п. (О ком?О чём?) 

Задание группам (Слайд 7).

— Приступаем к работе. (Самостоятельная работа обучающихся в группах, учитель координирует работу детей)
— Предлагаю выйти представителям групп с демонстрационными листами. Встаньте так, чтобы вам было видно 

друг друга. Рассмотрите внимательно падежные окончания у одноклассников. Объединитесь в группы по сходным 
однотипным окончаниям.

(Сначала выделяем первую группу  — 1 скл., затем третью группу  — 3 скл., все остальные входят во вторую 
группу.)
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20 — Что вы делали со словами, чтобы выписать падежные окончания?

— Как вы образовали группы? Сколько групп склонений вы получили?
Сделайте вывод:
— Какие имена существительные относятся к 1 скл.? (Вывешиваю схемы-таблицы на доску)
— Ко 2-ому скл.?
— К 3-му скл.? (Ребята садятся на свои места).
— Мы открыли новые знания? Молодцы!
— Как нам проверить достоверность наших знаний?
— Найдите ПРАВИЛО в конвертах. Внимательно прочитайте. Расскажите друг другу.

ПРАВИЛО
Имена существительные бывают 1, 2 и 3‑го склонения.
Существительные женского и мужского рода с окончаниями -а, — я в именительном падеже относятся к пер‑

вому склонению.
Например: девочка, семья, дедушка.
Существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями -о, — е относятся ко вто‑

рому склонению.
Например: трамвай, огонь, яблоко, поле.
Существительные женского рода с мягким знаком на конце относятся к третьему склонению.
Например: пристань, площадь, ночь.

— Расскажите правило по схеме на слайде (Слайд 8).

— Оцените свою работу на этапе «открытия» нового знания. (Кто справился на отлично,…?)
VI. Физминутка — «Слушай, думай, хлопай — приседай»
— Я показываю слова. Если слово 1 скл. — один хлопок, 2 скл. — 2 хлопка, 3 скл. — приседаем. (Газета, ремонт, 

облако, кровать, вода, цепь, мечта)
VII. Применение новых знаний
— Какой следующий этап нашей работы? (Применяем новые знания.)
— Повторим по схеме наши знания. (В зависимости от падежных окончаний имена сущ. делятся на три скло-

нения. К 1-му скл. относятся…,ко 2-му, к 3-му)
— По каким признакам будем определять склонение имён существительных? (по роду и окончанию)
— Предварительно, что нужно сделать? (поставить в нач. форму)
— Составим алгоритм действий. (На доске: Н. ф — род и число — склонение)
— Назовите любое имя существительное. Попробуем определить склонение по алгоритму.
Приступаем к самостоятельной работе. Примените свои новые знания. Выполните задание по карточке. (красные, 

синие, желтые — разноуровневые)
Индивидуальная работа за компьютером — один ученик. (тренажёр)
Индивидуальная работа у доски — один ученик (зелёная карточка, повышенный уровень, карточка №  4).
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Карточка 2. Распредели слова в три столбика.
Работа, телефон, морковь, облако, кисточка, цель, мужчина, мыло, 

кисть.

1 склонение 2 склонение 3 склонение
___________________
___________________
___________________

Карточка 3. Прочитай предложения. Подчеркни имена существи-
тельные. По алгоритму определи склонение имени существитель-

ного. Надпиши склонение над словом (1 скл., 2 скл., 3 скл.). 
Тропинка вывела нас к роще. Мы отдыхали под

большим деревом. Ель укрыла нас от солнца.

Карточка 4.
Прочитай. Существительных какого склонения нет в списке 
слов? Запиши три-пять примеров этих существительных.

Сугроб, зима, иней, удача, счастье, снежинка, мороз, конь, везенье, 
успех.

— Проверьте свою работу по слайду. Оцените. Слайд — 9.
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20 — Проверим ребят, которые работали у доски и за компьютером. Оцените свою работу. (Кто справился на от-

лично,…?)
VIII. Итог урока
— Ну вот мы и подошли с вами к последнему этапу урока.
— Над какой темой мы работали сегодня?
— Какие цели перед собой ставили?
— Достигли мы целей урока?
— На что мы обращали внимание, когда определяли группы склонений? (…на падежные окончания).
Для чего нам пригодится знание склонений имён существительных? (… чтобы правильно писать падежные окон-

чания им. сущ.)
Над правописанием падежных окончаний имён существительных мы будем работать на следующих уроках.

— Оцените свою работу за весь урок. (Кто справился на отлично, …?)
IX. Домашнее задание

— Наш Кот Учёный очень рад вашим успехам и даже разрешает после уроков его погладить и загадать желание, 
связанное с учением. А ещё он приготовил вам интересное домашнее задание. Выполните любое задание, которое 
вам по силам.

1. Запомнить и рассказать правило в конверте.
2. Учебник — с. 89, упр. 151.
3. Сочинить сказку на тему: «Склонение имён существительных».
4. Составить синквейн по теме урока.
X. Рефлексия (Слайд 10)

— Покажите своё настроение в конце урока. Спасибо за урок!

Литература:

1. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина, 
В. Г. Горецкий. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 160 с. — (Школа России).

2. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С. П. Ка-
зачкова, М. С. Умнова. — М.: Планета, 2012. — 256 с. — (Качество обучения).

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации. — 3-е изд. перераб. — М.: Просвещение, 2016. — 47 с. — (Стандарты второго 
поколения).

4. Интерактивный тест к уроку русского языка «Определение склонения имен существительных» — Мультиме-
дийные тесты по русскому языку. https://www. uchportal. ru/load/289–1–0–26297

5. Презентация к уроку. https://proshkolu. ru/user/lodoshanu/file/6670067/

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%2F%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8970.KIpN-LszdI1hB4ARcgmOjATrxjIg2hg7aPZDhI6LhtM.e7addc6f3c938a2b15621928445d3b8c79802cd3&uuid=&state=tid_Wvm4RM35w_KF6_gYfMtmgS4f5d81OW-g6ZRMBJsI3GF_Hm08bQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2lYR3RWVlR1Y2ZxSGItR3NNRWhBdko2bU50bnVtTXhmc2VlQ3RxWVZDeDREelZ2V3IwRW1rR0M5S0lnUjY0eTg1Q2JhNGE0TkhMMC1RaEZzWmlKR3JGVTE2clBNd3A4WDUwRl9kV2NRMXM,&sign=e2bfd3b8097489075401b68357b10c11&keyno=0&b64e=2&l10n=ru&keyno=IMGS_0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%2F%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8970.KIpN-LszdI1hB4ARcgmOjATrxjIg2hg7aPZDhI6LhtM.e7addc6f3c938a2b15621928445d3b8c79802cd3&uuid=&state=tid_Wvm4RM35w_KF6_gYfMtmgS4f5d81OW-g6ZRMBJsI3GF_Hm08bQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2lYR3RWVlR1Y2ZxSGItR3NNRWhBdko2bU50bnVtTXhmc2VlQ3RxWVZDeDREelZ2V3IwRW1rR0M5S0lnUjY0eTg1Q2JhNGE0TkhMMC1RaEZzWmlKR3JGVTE2clBNd3A4WDUwRl9kV2NRMXM,&sign=e2bfd3b8097489075401b68357b10c11&keyno=0&b64e=2&l10n=ru&keyno=IMGS_0
https://www.uchportal.ru/load/289-1-0-26297
https://proshkolu.ru/user/lodoshanu/file/6670067/
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План-конспект урока по русскому языку «Русский язык — 
национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения» 
для 5-го класса
Шининова Айса Владимировна, учитель русского языка и литературы; 
Молчанова Олеся Владимировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №  71» (г. Астрахань)

Русский язык — это национальный язык русского на-
рода. Это язык науки, культуры. Именно поэтому с 

помощью языка можно наиболее точно, ясно и образно 
выражать самые сложные мысли и чувства людей, мно-
гообразие окружающего мира. Национальный язык 
включает в себя не только нормированный литера-
турный язык, но и народные диалекты, просторечные 
формы языка, профессионализмы.

История русского национального языка начинается 
с XVII в., когда окончательно сложилась русская нация. 
Дальнейшее развитие русского национального языка не-
посредственно связано с развитием истории и культуры 
народа. Особенность русского национального языка со-
стоит в том, что он является государственным языком в 
России и служит средством межнационального общения 
народов Российской Федерации. Играя роль посредника 
между всеми языками народов России, русский язык по-
могает решать задачи политического, экономического и 
культурного развития страны.

Тип урока: открытие нового знания
Цели урока:

 — формирование представлений о русском языке как 
родном языке русского народа, государственном 
языке РФ, средстве межнационального общения на-
родов России;

 — создание условий для осознания учащимися роли 
русского языка в жизни России, в дружбе народов, в 
жизни общества через рассмотрение функций рус-
ского языка;

 — создание положительного эмоционального настроя 
на изучение русского языка;

 — развитие чувства любви и уважения к родному языку, 
русской культуре.
Планируемые результаты:
Личностные УУД:

 — создание положительного эмоционального настроя 
на изучение русского языка

 — развитие чувства любви и уважения к родному языку, 
русской культуре; уважительного отношения к рус-
скому языку;

 — формирование понимания русского языка как одной 
из основных национально-культурных ценностей;

 — воспитание качеств личности: толерантности, ответ-
ственности.
Метапредметные УУД:

 — развитие умений искать и выделять информацию в 
соответствии с поставленной целью;

 — способствовать обогащению словарного запаса уча-
щихся.
Познавательные УУД:

 — формирование всех видов речевой деятельности в их 
взаимодействии через работу с текстом.
Коммуникативные УУД:

 — формирование навыков работы в группе, умения слу-
шать товарищей, принимать коллективное решение, 
вести диалог.
Регулятивные УУД:

 — обучение постановке цели работы, самостоятельно 
работать с материалом, планировать свою работу, 
корректировать и оценивать.
Предметные УУД:

 — формирование представления о функциях русского 
языка; о роли русского языка как национального 
языка; как государственного языка РФ и языка меж-
национального общения.
Основные понятия: родной язык, национальный 

язык, межнациональное общение, государственный 
язык Российской Федерации

Методы и приёмы: системно-деятельностный 
подход, беседа, «мозговой штурм», побуждающий ди-
алог.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в 
группах.

Оборудование: компьютер, мультимедийный про-
ектор, раздаточный материал.
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