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Ивкова Ирина Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ СО школы № 2 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа – город Галич Костромской 

области в 2021 году являлась участником адресной помощи  проекта «500+». Вместе с 

муниципальными координаторами были проведены мониторинги и выявлены причины 

низкой успеваемости, разработаны  и реализуются мероприятия, чтобы улучшить 

результаты обучения. 

Одной из важнейших задач образования является обеспечение равного доступа к 

качественному образованию всех детей, независимо от социального, экономического и 

культурного уровня их семей, достижение положительных изменений в развитии 

каждого обучающегося: его учебных достижений, воспитанности, творческих 

способностей, здоровья. 

Проблема неуспеваемости очень актуальна в настоящее время. 

Чтобы найти средство преодоления неуспеваемости, нужно знать причины её 

возникновения. 

Причин может быть множество: 

1. Низкое качество мыслительной деятельности; 

2. Отсутствие мотивации к учению; 

3. Несовершенство организации образовательного процесса и многое другое. 

Слабо мотивированных детей можно разделить на несколько групп: 

- низкое качество мыслительной деятельности сочетается с положительным 

отношением к учению; 

- высокое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению; 

- низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением 

к учению. 

Чаще нам приходится сталкиваться с обучающимися первой и второй групп. 

С целью заинтересовать обучающихся необходимо использовать все 

возможности учебного материала в рамках преподавания русского языка и литературы. 

Главное в рамках организации урочной и внеурочной деятельности – это учить учиться. 

Словарь терминов современного педагога трактует понятие о функциональной 

грамотности следующим образом: «Умение человека грамотно, квалифицированно  

функционировать во всех сферах человеческой деятельности: работе, государстве, 

семье, здоровье, праве, политике, культуре». 

 

«Формирование функциональной (читательской) 

грамотности: путь к новому образовательному результату» 
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Функциональная грамотность — это индикатор общественного благополучия. 

В ближайшем будущем функциональная грамотность станет показателем развитости 

цивилизации, государства, нации, социальной группы, отдельной личности. 

Высокий уровень указывает на социокультурные достижения общества; 

низкий — предостережением возможного социального кризиса, результатом которого 

могут быть: 

 низкая способность к социальной адаптации; 

 неумение выстраивать парадигму своих взаимоотношений в семье, 

в трудовом коллективе; 

 незнание своих прав и обязанностей.  

 Поэтому для школы с низкими результатами возникает очень важная цель: 

подготовить не отдельных элитных учащихся к жизни, а обучить мобильную личность, 

способную при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые 

социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. Так особую актуальность 

приобретает исследование уровня функциональной грамотности учащихся, т. к. все эти 

функциональные навыки формируются именно в школе. И одна из основных задач 

школьного образования сегодня — подготовить учащегося с низким уровнем учебной 

мотивации к адаптации в современном мире. 

 Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде 

всего) становится обязательным условием успешности. Таким образом, обобщая 

вышесказанное, функциональная грамотность — способность человека, общества 

вступать в  отношения с  внешней средой и  умение быстро адаптироваться 

в  изменяющихся условиях. 

Существуют основные формы функциональной грамотности: 
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С функциональной грамотностью связаны компетенции: 

 Способность выбирать и использовать различные технологии.  

 Способность видеть проблемы и искать пути их решения. 

 Способность учиться всю жизнь. 

21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то 

есть способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому назрела 

необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых 

педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и 

воспитания, развивать самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению 

и укреплению здоровья.  

 Одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного 

образования является русский язык и литература. Цель учителей-словесников: ввести 

учащихся в мир русского слова, показать детям чудесные глубины русского языка, 

сделать так, чтобы они полюбили его на всю жизнь. В задачах учителя не преподносить 

знания школьникам, а создать условия самостоятельного добывания знаний. Нужно 

следовать мудрой пословице: «Давать не рыбу, а удочку». 

Формирование функциональной грамотности обучающихся с низкой 

успеваемостью на уроках литературы наиболее эффективно реализуется через 

применение следующих технологий:  

- РАФТ, фиш - боун, эссе, шесть умных шляп, вершина, техника 

аквариума, «Брейнсторминг»; 

- на уроках русского языка – стратегии синквейн, роунд - робин, кластер, 

телеграмма. 

Основными приемами поиска и осмысления информации, которые используют в 

своей деятельности учителя нашей школы, являются: 

Эссе 

Реализовать возможности внутреннего мира учащегося помогает эссе. 

Учащимся предлагается самим доходить до сути вещей, излагать мысли, строить 

высказывание в определенном стиле, отбирать языковые средства, совершенствовать 

высказывание. От них требуется настоящая интеллектуальная работа, где каждый 

может проявить свои способности. 

 Разгадывания «тайн» текста заставляют работать мышление и выходить на 

идею. В результате ученики начинают видеть и осознавать средства языка: единицы 

языка, единицы художественной речи, термины и т. п. Во время анализа текста 

развивается языковое чутьё и мышление. Если ученики начнут понимать, как автор 

создаёт своё произведение, будут учиться у писателей мастерству владения родным 

языком, и самое главное, наши ученики станут следить за своей собственной речью. 

Находить необходимую информацию, работать с ней, самовыражаться посредством 

слова — всё это направлено на формирование коммуникативных качеств обучающихся. 
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Прием “Двойной дневник” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие мыслительных способностей учащихся, выработка школьниками 

собственной позиции по изучаемой теме. 

Время выполнения: в зависимости от объема предложенного текста. 

Описание приема. 

Учитель предлагает изучить определенный текст. 

Учащиеся делят тетрадный лист на 2 части. 

В первой из образовавшихся колонок школьники выписывают понятия, даты, 

взгляды, иную информацию, почерпнутые ими из изученного текста; во второй колонке 

учащиеся стремятся выразить собственные мысли, исходя из проблемной ситуации, 

возникшей при изучении текста. 

Примеры возможных проблемных ситуаций: 

1. Ситуация неожиданности – при работе с текстом учащиеся сталкиваются с 

фактами, идеями, вызывающими удивление, кажущимися парадоксальными, 

поражающими своей неожиданностью; 

2. Ситуация конфликта – создается, когда новые факты и выводы вступают в 

противоречие с известными учащимся научными теориями и представлениями; 

3. Ситуация несоответствия – создается, когда жизненный опыт учащихся 

противоречит данным, полученным из текста документа; 

4. Ситуация неопределенности – возникает в случаях, когда текст не содержит 

достаточной информации для решения поставленной проблемы, расчет делается на 

сообразительность, смекалку, интуицию учащихся; 

5. Ситуация предположения – основана на возможности выдвинуть 

собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий; 

6. Ситуация выбора – основана на возможности выбора одного из вариантов 

решения поставленной проблемы, наиболее убедительного, по мнению учащихся, 

обосновывать его. 

Результативность: учащиеся вырабатывают навыки критического анализа 

текста;   корректируют  имевшиеся    у   них   представления    по    изучаемой    теме    в  
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соответствии с полученной новой информацией; определяют собственную позицию. 

Пример использование данного приема на уроке литературы в 5 классе при 

изучении рассказа А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По рассказу Л.Андреева «Кусака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Пометки на полях» 

На смысловой стадии учитель организует работу с текстом. Каждый ученик 

получает «распечатку» текста. Цель учителя: эффективно организовать работу каждого  

школьника, чтобы каждый нашел недостающую информацию для заполнения кластера. 
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Сформулируем  некоторые правила работы с использованием данного приема 

для учащихся: 

1.     Делайте пометки.  

2.     Ставьте значки по ходу чтения текста. 

3. Прочитав текст один раз, вернитесь к своим первоначальным     

предположениям, вспомните, что вы знали или считаете, что знали по данной теме 

раньше.  

4.      Прочтите текст еще раз. Возможно, количество значков увеличится. 

Каждый ученик читает текст индивидуально  в течение 10-15 минут. В ходе 

чтения на полях карандашом делаются соответствующие пометки. 

Данный прием стимулирует более внимательное чтение. 

Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, 

известный как инсерт. Этот прием является средством, позволяющим ученику 

отслеживать свое понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. 

Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере 

чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного 

текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а 

активного и внимательного.  

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с 

текстом является устное обсуждение. Обычно ученики без труда отмечают, что 

известное им встретилось в прочитанном, и с особым удовольствием сообщают, что 

нового и неожиданного для себя они узнали из того или иного текста. При этом важно, 

чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылались на него. 

Пример использования данного приема на уроке русского языка в 6 классе по 

теме «Имя существительное». 
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Сюжетная таблица 

Суть работы с этой таблицей - читая 

текст, ученик делает пометки по пяти 

вопросам, создавая скелет текста.  Эта 

таблица помогает детям воссоздавать текст. 

При этом развивается сюжетное мышление 

учеников. Этот прием очень актуален на 

уроках литературного чтения в начальных 

классах и на уроках литературы с 

обучающимися, имеющими низкий уровень учебной успешности. 

 

"Таблица-синтез"  

На стадии вызова учитель предлагает 

учащимся тему или вопросы, 

отражающие основное содержание 

текста. Учащимся предлагается  

подобрать ключевые слова, фразы, 

которые, как им кажется, могут быть  

опорными в тексте, предлагаемом для 

изучения впоследствии. Учащиеся самостоятельно (или в группе) заполняют верхнюю 

часть первой графы таблицы, далее предлагается сам текст. После прочтения или 

слушания текста таблица заполняется полностью. 

 

ИКТ технологии 

Современный урок невозможно представить 

без компьютерных технологий.  

В нашей школе применение ИКТ в процессе 

обучения, в том числе на уроках русского 

языка и литературы, реализуется на базе 

школьного центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста». 
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           Подгорнова Елена Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ СО школы № 2 

 

 
 

      Скажи мне – и я забуду, 

Учи меня – и я могу запомнить,  

Вовлекай меня – и я научусь. 

                                                                                              Бенджамин Франклин 

Современное состояние преподавания русского языка и литературы показывает, 

что пока ещё в школе недостаточно формируются навыки и умения устной и 

письменной речи. Теоретические сведения о русском языке и литературе не 

используются в полном объёме для формирования практической речевой деятельности. 

Так, практика показывает, что в ходе прохождения итогового собеседования 

(задание №3 монолог) обучающиеся 9-гокласса допускают следующие типичные 

ошибки: 

 ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

 маленький объём монологического высказывания (зачастую от 3-5 фраз); 

 большое количество не оправданных пауз в речи; 

 грамматические и речевые ошибки. 

Значит, проблема соотношения знаний о языке и практического владения 

языком ещё не решена. 

Одним из путей решения данной проблемы является формирование 

коммуникативной компетенции в процессе обучения русскому языку и литературе. 

Формирование коммуникативной компетенции должно проходить не разово, а 

систематически, тогда у обучающихся выработается алгоритм подготовки и создания 

монологического высказывания и ведения диалога. Одним из эффективных путей 

формирования коммуникативной компетенции, позволяющим включить процесс 

обучения в модель будущей речевой деятельности, является использование РАФТ - 

технологии на уроках русского языка и литературы. 

Общее понятие РАФТ - технологии. 

РАФТ - технология – это педагогический приём, направленный на создание 

устных и письменных текстов определённой тематики. Тексты могут различаться по 

жанру и оформлению. Данный метод учит школьников рассматривать тему с различных 

сторон и точек зрения, обучает навыкам устной и письменной речи. Он является одним 

из способов обучения критическому мышлению, а, следовательно, формирует 

функциональную грамотность. Этот приём формирует у учащихся систему суждений,  

«Формирование коммуникативной компетенции на уроках 

русского языка и литературы через использование 

РАФТ - технологии» 
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способствует умению анализировать предметы, содержание, проблемы, формулировать 

свои обоснованные выводы, выносить свои оценки. 

Чтобы понять суть этого термина, достаточно обратиться к таблице: Название этого 

приёма складывается из начальных букв слов: Роль, Аудитория, Форма, Тема. 

 

Роль Аудитория Форма Тема 

Выявление 

социальных групп 

(кто может 

раскрыть 

данную тему) 

Предполагаемая

аудитория 

(кому может 

предназначаться 

данный текст) 

Выбор формы (в 

каком жанре 

может быть 

написан 

данный 

текст) 

Определение  

Тематики (о чём 

будет текст, какие 

идеи постарается 

донести автор) 

 

Данный приём хорошо отрабатывать на уроках применения знаний повторения 

материала. 

Стадии РАФТ - технологии 

Для работы по этой технологии можно выделить три стадии: 

 вызова; 

 осмысления; 

 рефлексии. 

На первой стадии учитель знакомит ребят с общей задачей – создание текста на 

заданную тему. Перед занятием надо подготовить таблицу, можно нарисовать её на 

доске. Во время работы необходимо заполнять таблицу на доске так, чтобы учащимся 

в течение всего урока были видны все записи, так как необходимо будет постоянно к 

ним обращаться, обсуждать, анализировать, дополнять. Желательно, чтобы у каждого 

на столе была своя такая же таблица. 
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Перед занятием надо подготовить таблицу 

Например, на уроке литературы в 6 классе по рассказу А.И.Куприна «Чудесный 

доктор» готовим задание «Пересказ от лица одного из героев». 

Для того чтобы вовлечь всех обучающихся в коллективную деятельность, можно 

использовать «мозговой штурм». 

Обучающиеся предлагают всевозможные роли, которые подходят для 

выполнения данного задания. Происходит заполнение первой графы таблицы «Роль» 

(не более 4-5 позиций). 

 

Происходит заполнение первой графы таблицы «Роль» 

Затем  переходим  к  обсуждению и  заполнению  второй  графы  таблицы: «Аудитория» 

(записываются люди, группы людей, которые и будут целевой аудиторией при создании 

текста).  
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Задача учителя на этом этапе: направлять обучающихся.  

Переходим  к обсуждению и  заполнению  второй  графы  таблицы 

В следующей графе «Форма» определяются и фиксируются возможные формы и 

жанры в соответствии с предполагаемыми ролями и слушателями / читателями. 

 

 

 

 

 

Фиксируются возможные формы 

В четвёртую графу «Тема» записываются предложенные входе обсуждения 

основные мысли и идеи текста. 

 

Записываются основные мысли и идеи текста 

Учителем подводится итог по информации, представленной в заполненной 

таблице. Он объясняет, как важно определить речевую ситуацию: постараться понять 

объект описания, перевоплотиться в него; учесть условия, в которых оказался 

выбранный герой. 

Обучающиеся выбирают подходящие им роли и приступают к работе по 

созданию текстов. Работа может осуществляться как в индивидуальной, так и 

групповой форме. Этап создания текста может быть отдан на домашнее задание. 

После выполнения задания заслушиваются получившиеся тексты. 

На следующей стадии учащиеся получают новую информацию, анализируют и 

осмысливают её. 

На данном этапе очень продуктивной является работа в группах: 
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 знакомство с текстами друг друга; 

 обсуждение общих моментов в текстах; 

 обращается внимание на разницу в изложении одних и тех же фактов; 

 делается вывод о неоднозначности происходящего. 

На этой стадии возможно переформирование групп (в зависимости от особенностей 

одной из граф РАФТ - таблицы, например, «Форма»). Тогда в группе может пройти 

обсуждение особенностей используемых жанров. 

Следующая стадия даёт возможность детям осознать содержание пройденного, оценить 

эффективность собственной работы на уроке. 

В 9 классе при подготовке к устному собеседованию использование РАФТ - технологии 

помогает отработать алгоритм по созданию монологического высказывания. Основной 

задачей для девятиклассников в этом случае будет являться монологическое 

высказывание: описание, повествование или рассуждение от имени выбранного 

персонажа. Этот персонаж должен учитывать аудиторию, к которой обращается. 

Ребятам уже нет необходимости создавать и заполнять таблицу на бумаге, так как у них 

вырабатывается алгоритм создания монолога. 

1. Начинать надо, конечно, с темы. Обозначим ее общее название. 

Например: "Праздник последнего звонка в моей школе". 

2. Теперь можно перейти к выбору роли. Это очень важный этап. Школьник 

не просто выбирает роль, а пробует перевоплотиться в персонажа, почувствовать его. 

Ищет тот способ словесного воздействия, который позволяет воплотить заданный 

характер, сделать его узнаваемым. Речь у каждого героя особенная, имеющая свою 

лексику, свою конструкцию. 

3. Происходит выбор аудитории (адресата). 

4. Выбор формы, то есть в каком жанре герой мог бы обратиться к выбранной 

аудитории. 

5. Выбор темы, роли,  аудитории, формы. 

6. В течение отведенного времени создается текст, соответствующий выбранным 

параметрам. 

Если учитель использует на своих уроках РАФТ - технологию регулярно, чтобы 

обучающиеся привыкли  к такой работе, она формирует необходимые им качества: 

 готовность к импровизации; 

 свободное взаимодействие–умение общаться на языке собеседника; 

 осознание своего отношения к миру и анализ своих поступков; 

 понимание жанровой специфики. 

Таким образом, происходит формирование функциональной грамотности, 

коммуникативной компетенции. 

Необходимо также заметить, что многие обучающиеся стесняются отвечать 

перед классом. А создание текста не от своего, а от 3-го лица помогает им снять страх 

перед самостоятельным высказыванием. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

 коммуникативная компетенция–это важная составляющая эффективного 

общения; 
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 представляет собой способность грамотно выстроить речевое поведение; 

 является приобретённой (в ходе социального взаимодействия) 

способностью к общению; 

 предполагает умение выполнять различные социальные роли 

индивидуально, в группе и коллективе; 

 реализуется в ходе речевой деятельности; 

              РАФТ является эффективной технологией для формирования модели 

выстраивания и создания такой языковой единицы, как текст, а, следовательно, и 

коммуникативной компетенции. 
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Игошева Валентина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ СО школы № 2 

 

 
 

              Задача воспитания  интереса к предмету важна и актуальна. Учитель должен не 

преподносить знания школьникам, а создавать условия самостоятельного добывания 

их. 

Теперь в основу уроков должны быть положены социально-конструируемые 

педагогические ситуации, деятельность учащихся в которых и будет воспитывать 

требуемые качества личности. 

Например, умение брать ответственность на себя, принимать решение, 

действовать и работать в коллективе ведомым и ведущим, выдвигать гипотезы, 

критиковать, оказывать помощь другим, умение обучаться и многое другое. 

              В поисках новых идей я обратилась к современным технологиям, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика. 

              Такие уроки создают атмосферу сотрудничества, активизируют творческие 

способности учеников, расширяют их кругозор, ставят перед ситуацией выбора 

самостоятельного решения. 

Для развития творческих способностей детей необходимо создать ряд условий: 

 - организовать занятия так, чтобы учащиеся могли преодолевать трудности;  

- строить урок так, чтобы дети могли использовать ранее полученные знания или свои 

жизненные наблюдения; 

 - активизировать самостоятельную работу учащихся; 

 - обеспечивать преемственность и перспективность в работе.  

Такие уроки повышают эффективность обучения, развивают активность, 

самостоятельность, личную инициативу и творческие способности учащихся, 

способствуют развитию читательской грамотности. 

Приведу некоторые дидактические приёмы, которые использую на уроках русского 

языка и литературы. Приём морфологический ящик. 

Применение данного приёма наиболее рационально для несложных объектов и там, где 

возможно найти новую идею за счет комбинации известных решений. 

Автор этого приёма Фриц Цвикки - американский астроном швейцарского 

происхождения.  

Сущность морфологического ящика заключается в нахождении всех возможных 

вариантов реализации объекта или решения поставленной проблемы путём построения 

многомерных матриц и комбинирования их элементов. 

 

 

«Нестандартные приёмы развития устной и письменной 

речи на уроках русского языка и литературы» 
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Данный приём основан на построении матрицы, в которой по вертикальной оси 

перечисляются все основные параметры объекта, а по горизонтальной — указывается 

возможно большее число вариантов их реализации. 

На уроках русского языка данный дидактический приём является замечательным 

средством для повторения разных видов орфограмм и переходом к изучению новой 

темы. Важно, что при использовании морфологического ящика даётся не готовый 

дидактический материал, а его ребятам приходится «добывать» самим. 

 

 

 

Используя данную матрицу, предлагаю учащимся составить словосочетание, 

обозначить и объяснить в них орфограммы. Учащиеся по линейной записи из морфем 

составляют слова, входящие в словосочетание, затем работают с орфограммами. 

или такой вариант: 

По линейной записи и предложенной матрице учащиеся производят 

морфологический разбор слов. 
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Метод морфологического ящика можно использовать и на уроках литературы 

при составлении характеристики героев произведения, например при изучении комедии 

Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» учащиеся составляют характеристику героев. 

Здесь по вертикальной оси перечисляются все основные параметры объекта-

героя, а по горизонтальной — указываются  варианты их реализации. 

Ещё один приём, который я использую в своей работе, называется «Ромашка 

Блума» («Ромашка вопросов»).         

«Ромашка Блума» состоит из шести лепестков - шести типов вопросов: 

 простые, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 

воспроизвести определённую информацию; 

 уточняющие, целью которых является предоставление человеку возможностей 

для обратной связи относительно того, что он только что сказал; 

 интерпретационные (объясняющие), направленные на установление причинно-

следственных связей; 
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 творческие, содержащие частицу бы, элементы условности, предположения, 

прогноза; 

 оценочные, направленные на выявление критериев оценки тех или иных событий, 

явлений, фактов; 

 практические, вопросы, направленные на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой. 

Например: 

1. Простой вопрос: Какие сочетания слов называются 

фразеологизмами? 

2. Уточняющий вопрос: В прямом или в переносном значении употребляются 

слова во фразеологизмах? 

3. Интерпретационный вопрос: Почему фразеологизмы имеются во всех развитых 

языках мира? 

4. Творческий вопрос: Что произошло бы, если бы фразеологизмы исчезли из 

языка? 

5. Оценочный вопрос: Как вы думаете, хорошо или плохо, что в языке есть 

фразеологические обороты? 

6. Практический вопрос: В обычной жизни вы и ваши близкие употребляете 

фразеологизмы? Если да, то в каких ситуациях? 

Прием формирует умение ставить различные вопросы к теме, систематизировать их. 

Приём «Диктант значений» является интересным способом проведения словарного 

диктанта. Диктую не слова, а их значения. 

Учащиеся должны по значениям определить слова и написать их. 

Например, в диктанте по удвоенным согласным читаю: «Лицо, находящееся в 

переписке с кем-нибудь», а ученики пишут «Корреспондент», учитель: «Совокупность 

всех притоков реки, озера», ученики: «Бассейн», учитель: «Система взглядов, 

воззрений на жизнь, природу и общество», ученики: «Мировоззрение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, используя разнообразные способы активизации мыслительной 

деятельности учащихся, пытаюсь добиться определенных результатов в развитии их 

устной и письменной речи. 

                                                                           



   

Муниципальная неделя педагогических технологий 

МУ «Информационно-методический центр»       

 

21 

 

  

Епимахова Елена Владимировна, 

Волжанина Юлия Александровна, 

Сергеева Виктория Михайловна, 

учителя русского языка и 

литературы МОУ гимназии №1 

 

 
 

Читательская грамотность — способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Международные исследования PISA пришли к выводу, что 

российские школьники значительно отстают от своих иностранных сверстников в 

уровне сформированности читательских умений: умения находить и извлекать 

информацию из текста, умения интегрировать и интерпретировать сообщение текста, 

умения осмысливать и оценивать сообщения текста. В 2018 году Россия занимала 31 

место среди стран, участвующих в исследовании. 

На современном этапе развития общества интерес к чтению снижается. Этому 

способствуют информация загруженность в средствах массовой информации и 

окружающем мире в целом. Качественное чтение призвано способствовать 

личностному росту и конкурентоспособности современного человека, живущего в 

информационно - культурной среде. Низкий уровень культуры чтения определяет 

ключевую проблему в образовании. Таким образом, формирование читательской 

грамотности приобретает огромное значение как для образования, так и для 

государства. 

В настоящее время главная задача современной школы заключается в 

воспитании динамичной личности, которая готова к самообразованию, саморазвитию, 

умеющей овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить. 

Одной из ключевых составляющих такой личности является читательская 

грамотность. Таким образом, перед школой ставится новая задача – пробудить 

интерес к сознательному чтению литературы, что является средством формирования и 

развития личности учащегося. 

Читательская грамотность является одним из планируемых результатов 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Требования к уровню читательской грамотности отражены в обобщенных 

планируемых результатах ФГОС «Чтение: работа с информацией» и обобщенных 

планируемых результатах освоения основных учебных программ по всем предметам и 

определяются следующими позициями:  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

«Методы и формы формирования читательской 

грамотности на уроках русского языка и литературы» 
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- сознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально- делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Следовательно, обучение приемам работы с текстом приобретает 

всеобъемлющий, надпредметный характер. Это диктуется не только и не столько 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ, сколько реальной речевой практикой. От того, как 

понимают информацию и умеют с ней работать учащиеся, зависит формирование 

основ их читательской грамотности. Текст на всех школьных предметах должен стать 

полноправным объектом изучения как максимально информативная единица языка в 

речи. 

В зависимости от использования визуальных изображений тексты можно 

разделить на сплошные (без таких изображений), несплошные (включающие 

визуальные ряды, необходимые для понимания текста, с большей или меньшей 

степенью слияния с текстом). Визуальные изображения могут быть предложены для 

анализа отдельно, как самостоятельный источник информации. Несплошные тексты – 

это тексты, сочетающие в себе несколько источников информации, c которыми 

человек чаще всего встречается в реальной действительности. К таким текстам 

относят таблицы, графики, диаграммы, различные объявления, планы, меню, 

рекламные постеры, географические карты и пр., требующие осмысления их формы.  

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что для 

того, чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у 

выпускников школы должны быть сформированы специальные читательские умения, 

которые необходимы для полноценной работы с текстами. 

3 группы умений: 

Группа 1 

Учащиеся должны показать, что понимают, о чем говорится в тексте, определить тему 

и главную мысль; найти и выявить в тексте информацию, которая представлена в 

различном виде; сформулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, 

которые имеются в тексте. 

Группа 2 

Учащиеся анализируют, интерпретируют и обобщают информацию, которая 

представлена в тексте, формулируют на ее основе сложные выводы и оценочные 

суждения. 

Группа 3 

Учащиеся используют информацию из текста для различных целей: решают учебно - 
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познавательные и учебно-практические задачи без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта. 

Уроки литературы в школе имеют наибольший потенциал и возможности по 

формированию читательской грамотности. Работа по читательской грамотности 

опирается не только на сам текст, но и на умение извлекать дополнительную 

информацию, делать выводы, определять авторскую позицию, основные мысли, иными 

словами интерпретировать прочитанный текст. 

Приемы формирования читательской грамотности на уроках литературы. 

  Прием «Шесть шляп» из технологии «Шесть шляп мышления». 

             Задание: «Разделитесь на шесть групп. Ответьте на поставленные вопросы, 

исходя из того, какая на вас «шляпа». Аргументируйте мнение примерами из текста 

или личного опыта». Данный прием включает в себя шесть различных типов 

мышления. Каждая цветная шляпа обозначает роль, определенный тип мышления и 

деятельности. Белая шляпа – объективные факты, информация; желтая шляпа – это 

положительное, позитивное мышление; черная шляпа – выявление противоречий, 

недостатков, их причины, называние только отрицательных черт; красная шляпа – 

изучение эмоции, возникшие при чтении текста, определение, как изменяются эмоции; 

зеленая шляпа – обладает творческим началом, предполагает поиск новых граней в 

изучаемом материале; синяя шляпа – обобщение и анализ полученной информации, 

оценивание работы каждой творческой группы в соответствии с поставленной перед 

данной группой целью. 

           Прием «Шести шляп» позволяет применять все ресурсы мышления, формирует 

умение менять тип мышления и деятельности в зависимости от поставленной задачи. 

Этот прием работает над формированием и развитием способов работы с 

информацией: способность осознавать потребность в информации, умение 

разрабатывать стратегии поиска информации, способность систематизировать, 

обрабатывать и воспроизводить информацию, способность синтезировать 

существующую информацию, создавать на его основе новое знание (группы 

читательских умений №1, №2 и №3). 

Прием использовался на материале рассказа В.Г. Короленко «В дурном 

обществе». 

В начале урока учащиеся делятся на группы путем жеребьевки. Это исключает 

возможность выбора определенного типа мышления – «Шляпы». При использовании 

приема «Шесть шляп» на уроках литературы допускается учителем деление учащихся 

на группы. Учитель производит деление на группы исходя из личностных 

особенностей учащихся, необходимости педагогического воздействия на того или 

иного ребенка, а также с учетом их психологической возможности работать в 

определенном типе мышления. Перед началом работы перед учащимися ставится 

проблемный вопрос: «Мальчика Васю можно назвать хорошим человеком?». Задания 

групп: «Белая шляпа». «Расскажите о событиях в повести (сюжет)», «Черная шляпа».  

«С какими трудностями сталкивается Вася в повести?», «Желтая шляпа». «Какие 

уроки извлек Вася из дружбы с семьей Тыбурция?», «Красная шляпа». «Какие 

чувства испытывал Вася  на  протяжении  повести?»,  «Зеленая  шляпа».  «Что  бы   вы   
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изменили в сюжете повести?», «Синяя шляпа». «Какими качествами обладает 

«хороший» человек?» Каждая группа работает в соответствии со своим заданием через 

призму проблемного вопроса. Иными словами, выполненное задание каждой группы 

должно помочь ответить на проблемный вопрос урока на заключительном этапе. 

Прием «Концептуальная таблица» из технологии «Развития критического 

мышления». Задание: «Сравни героев произведения, заполни таблицу, сделай вывод». 

Используется при необходимости сравнения несколько аспектов, вопросов или героев 

произведения. Способ построения: по горизонтали записываются основные 

характеристики, по которым сравнивается явления или объекты, а по вертикали — 

отличительные свойства, по которым происходит сравнение. В зависимости от цели, 

которая ставится на уроке, таблица заполняется учащимися в качестве домашнего 

задания или в течение урока, постепенно или вся целиком. Прием используют на 

этапе закрепления пройденного материала, на уроках структуризации и обобщения 

знаний. Данный прием формирует умения ориентации в тексте, интерпретации 

информацию, представленной в тексте, умения анализировать и сравнить 

информацию, проводить аналогии (группа умений №1 и №2). 

 Прием использовался на уроке литературы по теме «Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник» Жилин и Костылин.  

«Сравнительная характеристика». 

«Линией сравнения» выступали три события из рассказа: встреча героев, поведение в 

плену, побег (первый). Учащимся было предложено описать в таблице личностные 

качества, поведение героев в указанные сюжетные моменты. Данная работа помогла 

учащимся не только провести параллели в характеристике героев и провести их 

сравнение, но и способствовало развитию умения выделять ключевые слова, обобщать 

информацию о героях рассказа. 

Приём «Работа с вопросником» из технологии «Смыслового чтения» Задание: 

«Прочитай текст про себя. Ответь на вопросы, используя информацию из текста».  

Данный прием предполагает самостоятельную работу с учебником на этапе изучения 

нового учебного материала. Учащимся даются вопросы, на которые необходимо найти 

ответы в тексте. Вопросы и ответы даются не только в прямой, но и в косвенной 

форме, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный жизненный и 

читательский опыт. После самостоятельной работы обязательно проводится 

фронтальная проверка точности и правильности найденных ответов, отсеивание 

лишней, неверной информации. Данный прием работает на формирование умения 

анализировать и искать информацию тексте, интерпретировать и обобщать 

информацию, формулировать на ее основе прямых и сложных выводов, оценочных 

суждений (группа умений №1 и №2). 

Приём «Работа с вопросниками» использовался на материале Н.В. Гоголя 

«Заколдованное место».  

На уроке литературы по теме «Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Реальное и 

фантастическое в повести» учащимся было предложено познакомиться с 

произведением сначала самостоятельно, ответив на ряд вопросов. Для этого учителем  

был разработан вопросник: 
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1. Где происходит действие повести? 

2. Место реальное или фантастическое? 

3. В какое время происходят события? 

4. Кто является рассказчиком в повести? 

5. Назовите другие действующие лица. 

6. Они реальные или фантастические? 

7. Предметы быта реальные или фантастические? 

8. Что являлось заколдованным местом? 

9. Что является гротеском в повести? 

10.  На что похожа эта повесть (на рассказ, сказку, легенду)? 

11.  Чем заканчивается повесть? 

12. В чем смысл финала? (свободный ответ) 

Учащимся были даны вспомогательные справочные материалы (задание на 

понимание лексического значение слов «люлька», «кавун» и др., лексическое 

значение слов «реальность», «фантастика», фрагмент статьи Н.Л. Степанова «Гоголь». 

Творческий путь» гл. 2). Проблемный вопрос урока «Что в повести реальное, а что 

фантастическое?». По итогу самостоятельной работы учащихся был проведен урок в 

форме «дебатов», где учащиеся получили возможность высказать свою мнение 

относительно проблемного вопроса на основании уже проработанных самостоятельно 

вопросов, приводя примеры из текста и статей. 

Другой вариант использование приема «Тонкие и толстые вопросы» 

подразумевает вопросы, которые сформулированы и заданы учителем. Учащиеся 

учатся дифференцировать, к какой категории относится вопрос – к «тонким» или 

«толстым», и, соответственно, отвечать на поставленный вопрос правильно.   

Ключевые слова «тонких» и «толстых» вопросов. Тонкие вопросы: Кто? Что? Когда? 

Может…? Будет…? Зачем…? Как зовут…? Было ли…? Верно ли? Толстые вопросы: 

Дайте три объяснения, почему…? Объясните, почему…? Почему вы думаете…? 

Почему вы считаете…? В чём различие…? Предположите, что будет, если…? Что, 

если…? Мог ли…? Согласны ли вы…? 

Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а 

также развивает умение задавать сложные вопросы, требующие анализа текста, и 

формулировать ответы, основываясь на прочитанном тексте. Данный прием 

формирует умения выявлять в тексте фактическую информацию, обобщать и 

интерпретировать ее, формулировать выводы и оценочные суждения (группа 

читательских умений №1 и №2). Использовался на материале сказок П.П. Бажова 

«Хозяйка медной горы». 

На уроке литературы по теме «Волшебный и реальный мир сказа 

П.П. Бажова «Медной горы хозяйка» (с применением технологии критического 

мышления) был использован прием «Толстых и тонких вопросов» после анализа 

сказа. Два эрудированных учащихся выступали в роли Хозяйки Медной горы и 

Степана. Учащимся было предложено задать героям вопросы, которые возникали по 

ходу работы с текстом. Первый вариант задавал «Тонкие» вопросы, второй – 

«Толстые». Шаблоны вопросов были даны заранее. Учащиеся составляли «тонкие» 
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 вопросы по фактам произведения. 

«Толстые» вопросы были направлены каждому герою по отдельности. 

Вопросы Хозяйке: 

- Почему вы выбрали именно Степана, если можно было выбрать и другого рабочего? 

- Вы сильно огорчились, когда Степан отказался на вас жениться? 

- Вы знали, что Степана накажут, высекут. Зачем же вы подвергли его опасности? 

- Можно было просто спрятать малахит – и всё. Почему вы всё-таки отправили 

Степана на наказание? 

- Это вы сделали так, чтобы Степан умер от тоски? 

  -  Почему вы плакали, когда он умер? 

Вопросы Степану: 

- Почему ты не побоялся порки и сказал душному козлу всё, что велела Хозяйка? 

- Почему ты не женился на Хозяйке? 

- Как ты думаешь, почему Хозяйка решила наказать приказчика? 

- Почему ты решил найти малахитову глыбу во сто пуд? 

- Почему ты не был счастлив, ведь были у тебя воля, жена, богатство, которое 

подарила      Хозяйка? 

Данный прием требует творческой, активной работы учащихся, а также 

активности и хорошей подготовки со стороны педагога. Учитель должен быть готов к 

тому, что «герои» могут испытывать затруднения при ответе на «толстые вопросы», для 

этого должны учителем быть заранее заготовлены наводящие вопросы, 

подталкивающие на  рассуждение всех учащихся на уроке. 

Прием «Ромашка Блума» из технологии «Развития критического мышления».  

Задание: Ответить на поставленные вопросы. Можно использовать как в 

индивидуальной работе, так и в парах постоянного, сменного состава для 

взаимопроверки. Приём представляет собой систему вопросов, основанных 

таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельности (знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценка).  

Данная таксономия была создана известным американским психологом и 

педагогом Бенджамином Блумом. «Ромашка Блума» состоит из шести лепестков - 

шести типов вопросов: - простые, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определённую информацию. Для ответа на простые 

вопросы необходимо знать и помнить фактическую сторону произведения; - 

уточняющие, целью которых является предоставление человеку возможностей для 

обратной связи относительно того, что он только что сказал. Уточняющие вопросы 

могут быть заданы как учителем, так и самими учащимися: 

 интерпретационные (объясняющие), направленные на установление причинно-

следственных связей;  

 творческие, такие вопросы содержат частицу бы, элементы условности, 

предположения, прогноза, фантазии;  

 практические, позволяющие установить взаимосвязь между теорией и 

практикой. 

 Данный прием работает на формирование умений анализировать информацию, данную  
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в тексте,  интерпретировать  ее   и  прогнозировать дальнейшее развитие сюжета (группа  

умений №1, №2, №3). 

Данный прием использовался на материале рассказа И.С. Тургенев «Муму». На 

уроке литературы по теме «И.С. Тургенев «Муму». Протест против рабства» учащимся 

были представлены следующие вопросы «Ромашки Блума»: - простые: «Кто такой 

Герасим?», «Кем Герасим служил в доме барыни?», «Куда пропал Муму, когда барыня 

попросила Гаврилу избавиться от неё?» и другие вопросы, отражающие факты из 

рассказа; - уточняющие: «Почему Герасиму не нравилось жить в городе?», «Почему 

Герасим исполняет приказ барыни?», «Ты считаешь, что Герасим подчинился воле 

барыни, потому что был подневольным человеком?» и другие вопросы, 

подталкивающие учащихся к формулированию ответов с опорой на собственное 

мнение, отстаивание своей точки зрения; - интерпретационные: «Почему Герасим так 

сильно привязался к собаке?», «Почему барыня невзлюбила Муму?», «Почему собаку 

зовут именно Муму?» и другие вопросы, которые требуют от учащихся рассуждений, 

предположений на основе текста; - творческие: «Каков смысл немоты Герасима?», 

«Почему Герасим уходит в деревню?». Данные вопросы помогают учащимся включать 

в работу фантазию, применение жизненного и читательского опыта; - практические: 

«Какой исторический период изображен в повести, что вы о нем знаете? В каких 

произведениях мы встретились с этой эпохой?». Такие вопросы требуют применения не 

только литературоведческих знаний, но и знаний других дисциплин, что способствуют 

расширению кругозора, рассмотрению произведения в историческом и других 

контекстах. Данный прием способствует развитию мышления, воображения, а также 

развивает умение отвечать сложные вопросы, требующие анализа текста, его 

интерпретации, применения жизненного и читательского опыта. 

Приемы формирования читательской грамотности на уроках русского языка. 

Прием «Мозаика». «Реконструкция текста». 

Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении, например, в 5 классе тем:  

“Текст”, “Тема текста”. 

Текст разделяется на части (предложения, абзацы). 

Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в 

правильной последовательности. В качестве варианта выполнения задания ученики 

могут предложить  несколько различных путей последовательного соединения. 

В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие коррективы, 

добавляя  скрепляющие фразы, переходы.  

Приём «Лингвистическая сказка». Формируем умение извлекать необходимую 

информацию из прослушанного текста, применять её как при решении задачи, 

вызвавшей затруднение, так и при решении задач такого класса или типа. Можно 

пригласить на урок сказочных персонажей и удивлять их своими познаниями, можно 

стать капитанами и отправиться на паруснике в Страну Ошибок спасать безударную 

гласную. 

Приём «текст с купюрами». Для формирования читательского умения 

интегрировать и интерпретировать сообщения текста рекомендуется этот прием. Он  

подойдет в качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при 

изучении нового материала. 
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Знакомство с порядком морфологического разбора имени существительного. 

Составление рассказа о существительном по опорным словам (6 класс): 

1) Имя существительное обозначает… Отвечает на вопросы… Начальная форма 

имени существительного - …  падеж… числа. 

2) Имена существительные имеют следующие постоянные признаки: 

… или …. … или … Относятся к … или …, или … роду, к … , или … , или … склонению.  

Имена существительные имеют следующие непостоянные признаки:….  

Существительные изменяются по … и … . 

В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … .  

Имя существительное не является членом предложения, если 

Составление алгоритмов, схем 
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Большое количество упражнений, представляющих собой связные тексты, в 

УМК В.В. Бабайцевой включает задания по определению темы, идеи текста, 

выделения ключевых слов, определения типа и стиля речи, что способствует 

формированию читательской грамотности учащихся на каждом этапе обучения. 

Развитый читатель должен уметь извлекать информацию из текста, на ее 

основании строить простые суждения, а также строить собственные рассуждения, на 

основании прочитанного, интерпретировать и оценивать информацию, данную в 

тексте. Человек с такими качествами востребован в современном обществе и будет 

способствовать его развитию. Именно поэтому формирование читательской 

грамотности школьников на уроках  литературы и русского языка – одна из 

приоритетных задач современного российского  образования.  
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Причинами учебной неуспешности обучающихся, как правило, являются 

пробелы  в базовой предметной подготовке, слабая сформированность метапредметных 

умений,  высокая нагрузка, конфликтные ситуации, неумение концентрироваться при 

выполнении заданий, отсутствие интереса и многое другое. Всё это или какие-то 

отдельные причины приводят к появлению неудовлетворительных отметок.   

В 2018 году наша школа по результатам ВПР и ГИА оказалась в числе тех, 

которые были названы образовательными организациями с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

В связи с этим коллективом был разработан проект перехода в эффективный 

режим работы. И в большей степени работа эта коснулась нас, учителей русского языка.  

Совместно с социально-психологической службой школы мы анализировали 

причины сложившейся ситуации, искали пути решения проблемы, которую смело 

можно назвать вечной. Оказалось, что большой процент учащихся школы имеет 

высокое качество мыслительной деятельности одновременно с отрицательным 

отношением к учению. В силу разных причин данные учащиеся не имели желания 

учиться. Именно поэтому методическим объединением словесников школы было 

принято решение систематизировать работу так, чтобы индивидуальные пробелы в 

предметной подготовке обучающихся могли быть компенсированы за счет 

дополнительных занятий во внеурочное время.  

Внеурочная деятельность по русскому языку – важное звено в учебно-

воспитательном процессе. Большие возможности она даёт и детям, и учителям. 

Из всего многообразия форм внеурочной деятельности мы выбрали то, что 

лучше всего нам подходит, с учётом богатых традиций нашей школы, одной из 

старейших в России (ей 232 года), основанной ещё в 1790 году по указу Екатерины II.    

Внеурочную деятельность по русскому языку мы организовали следующим 

образом. 

Во-первых, разработали, а где-то откорректировали программы кружковой 

деятельности так, чтобы были охвачены обучающиеся и основного, и среднего уровней 

образования. При этом постарались учесть индивидуальные возможности учащихся, а 

также  вопросы,  направленные  на  углубление  знаний  обучающихся, способствующие 

 

«Внеурочная деятельность по русскому языку в системе 

работы со слабоуспевающими обучающимися» 
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расширению их кругозора. Программы не повторяют друг друга, а последовательно 

дополняют. 

Во-вторых, большое внимание уделяем проведению тематических Дней/Недель, 

приуроченных к юбилейным и праздничным датам. Так, уже традиционными стали в 

нашей школе такие праздники, как «День грамотности», «День словарей и 

энциклопедий», «День ручного письма», «День родного языка», «День славянской 

письменности и культуры», «День борьбы со сквернословием», кроме этого, Дни 

великих учёных-языковедов, чьи имена мы должны помнить, а научные труды изучать. 

Предварительно мы составляем план проведения, обязательно привлекаем в свою 

команду старшеклассников, стараемся придумать такие формы мероприятий, чтобы 

они всем были интересны и полезны. 

В завершение тематических недель всегда проводим лингвистические игры. 

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. 

Возможно, именно поэтому дидактическая игра остается очень действенным методом 

для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих 

способностей детей. Игра приоткрывает ребенку незнакомые грани изучаемой науки, 

помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у 

школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс становится более 

эффективным.  

Как известно, лингвистические игры широко используются и на уроках, в более 

строгой системе познавательного труда детей, но внеклассная, внеурочная работа дает 

в этом отношении намного больший простор.  

Лингвистическая игра – это языковая игра, связанная с изучением языка и 

обогащением речи, с развитием логического мышления, коммуникативных 

особенностей речи с точки зрения учета лексических, грамматических, орфоэпических, 

синтаксических особенностей речи. 

В нашей школе лингвистические игры заняли прочное место в организации 

внеурочной деятельности по русскому языку. 

Традиционными стали такие мероприятия с использованием лингвистических 

игр, как «Ораторский турнир», «Лингвистические экспедиции», «Международный День 

родного языка», «День славянской письменности и культуры». 

Хочется подробнее рассказать о проведении в нашей школе Дня родного языка. 

Среди всех современных технологий и способов обучения, разнообразных 

методик и подходов есть одна универсальная технология, универсальное средство 

обучения и воспитания – великий наш язык! Но «великий и могучий» русский язык 

сегодня нуждается в особом общественном внимании. Как выполнить долг по 

сбережению этого бесценного духовного достояния русского народа? Как воспитать в 

наших детях уважение к русской речи, русскому языку? Эти проблемы волнуют 

каждого словесника, каждого гражданина Отечества. Не случайно в нашей школе 

ежегодно 21 февраля в День родного языка проводится целый цикл мероприятий, 

охватывающих как урочную, так и внеурочную деятельность. В этот день практически 

во всех мероприятиях принимают участие ребята с 1 по 11 класс. 

Это увлекательное событие в жизни нашей школы, это праздник. Проходит в 

творческой   обстановке,  направленной  на  неуклонный  подъем  авторитета   русского 
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 языка, от глубинного усвоения которого во многом зависит степень культуры каждого 

человека, качество знаний и уровень воспитанности человека. 

Во время Дня проводятся самые разнообразные виды деятельности, помогающие 

развитию лингвистического мышления, лингвистической зоркости, приучающие 

понимать слово и проникать в его тайны, помогающие оценить языковую интуицию, 

лингвистический кругозор. 

Ставшая традиционной «Лингвистическая экспедиция» вызывает огромный 

интерес у учащихся.  

Выбор названия и формы проведения не случаен. Дело в том, что многие 

открытые занятия мы проводим в технологии образовательного туризма. В ходе занятия 

мы погружаемся в историю: говорим об истоках письменности, рождении славянской 

азбуки, появлении первых рукописных книг. И тут нам на помощь приходит экспонат 

школьного музея - рукописная книга. 

С каким восторгом и трепетом листают ребята странички этой книги, удивляясь 

красоте почерка писавшего её! С каким желанием и старанием выполняют одно из 

заданий экспедиции: записать небольшой текст перьевой ручкой и чернилами из 

чернильницы 18 века, которая тоже является экспонатом нашего школьного музея!  

С каким интересом члены экспедиционных экипажей пытаются прочитать 

сообщения, зашифрованные в узелковом письме! Как горят глаза детей, когда им 

удаётся правильно выполнить задания, узнать необычные факты о родном языке!  

Мы все прекрасно понимаем, что чем разнообразнее виды внеклассной 

деятельности по русскому языку, тем живее интерес учеников к ней и языку. 

Игра создаёт не только ситуацию успеха, но и все условия для активной 

деятельности обучающихся. 

Это целый механизм, передающий знания, развивающий, формирующий, 

воспитывающий личность. Кроме того, это тот механизм, который способен 

реализовать практически все требования ФГОС. 

Каникулярное время мы с коллегами используем для того, чтобы реализовать 

ещё одну программу внеурочной деятельности – РВО «Лингвист». Ребята собираются 

из разных классов. Важно, что ребята, которые иногда не могут реализовать себя в 

учебе и общении в классе, в отряде чувствуют себя хорошо и уверенно. Это позволяет 

нам в игровой форме повторить уже изученный материал и дополнить сведения о 

словарном богатстве. 

Развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся мы осуществляем в ходе подготовки к ежегодной школьной конференции. 

Русский язык как учебный предмет - плодотворная почва для такой деятельности. 

Что же может стать содержанием исследования по русскому языку? Изменения в языке 

происходят очень медленно, и, как правило, у учащихся складывается представление о 

нем как явлении нормированном, закрепленном в словарях и справочниках. Трудность 

подобного исследования объясняется также тем, что взятый для анализа материал 

должен иметь очень большой охват. Здесь возможно создание проектов, связанных с 

историческими изменениями в языке, с лексическими пластами, с лингвистическим 

анализом.    Выбор    тематики    необычайно    разнообразен.    Это   даёт    возможность  
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использовать самые неожиданные формы представления результатов проектной 

деятельности: от конспекта, буклета и дневника до создания газеты, журнала, 

кроссворда, сайта.  

Проекты ребята выполняют не только индивидуально, но и в команде. Равные 

возможности для достижения успеха получает каждый ребёнок. Это позволяет 

слабоуспевающим ученикам чувствовать себя полноправными членами команды и 

стимулирует желание учиться. Даже индивидуальная самостоятельная работа для 

слабых учеников становится как бы частицей самостоятельной коллективной работы. 

Они используют знания, полученные и обработанные всей группой.  

Метод проектов рассматривается как способ актуализации и стимулирования 

познавательной деятельности, что так необходимо в работе с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися. 

Вот список проектов, разработанных нашими учащимися под руководством 

учителей русского языка и литературы за последние 2 года:  

"Особенности языка современных песен", "Почему нужно писать письма?", 

"Молодежный сленг в современном русском языке", «Слова-паразиты в речи 

учащихся», «Происхождение русских фамилий», "Язык рекламы", «Употребление 

устаревших слов в современной жизни», "О чём рассказал экспонат школьного музея?" 

("Русское слово", 29 декабря 1906 года), "... Высокопарных слов не надо опасаться..." (о 

происхождении и значении комплиментов), "Фамилия судьбой дана... (о 

происхождении фамилий)". 

Научно-практическая конференция в школе - это итоговое мероприятие, 

завершающее работу над проектными работами текущего учебного года. В нашей 

школе она носит имя основателя школьного музея Михаила Павловича Шкотова, 

краеведа, учителя истории. Проводится такое мероприятие обычно в начале четвертой, 

заключительной четверти. Дата выбирается таким образом, чтобы победители и 

призеры школьной конференции успели бы принять участие в городской научно-

практической конференции. 

Несмотря на то, что НПК для 5-11 классов событие, безусловно, 

образовательное, это, прежде всего, праздник. Праздник интеллекта, где соревнование - 

это демонстрация значимости того, что ты делаешь, возможность рассказать об этом 

заинтересованным слушателям и услышать объективную оценку твоей работе.  

Это важно, для самих детей, которые очень хотят получить оценку сверстников, 

взрослых, получить удовлетворение от проделанной работы.  

Для родителей такие мероприятия - способ посмотреть на образовательный 

процесс изнутри, оценив вклад школы в обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 Ведь вклад учителя в работу подопечного всегда велик: направить, подсказать, 

подкорректировать, поддержать, исправить и снова направить, подсказать. Оценка 

труда ребенка - это и наша оценка. 

При работе над проектом у учащихся не только систематизируются и 

обобщаются полученные знания на уроках, но и развивается внимание. Проектно -

исследовательская деятельность позволяет школьникам на практике применить знания, 

полученные на уроках. 
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Таким образом, конференция школьников – это возможность для ученика, и для 

учителя раскрыть себя, расширить свои знания и получить опыт личностного общения, 

а для педагога также и дополнительная возможность стимулирования познавательной 

активности учащихся. Высокий уровень выполнения, разнообразие тематических 

направлений проектов, содержательность и актуальность работ позволяют не только 

повышать качество образования, развивать творческие способности учащихся, но и 

занимать призовые места в конкурсах различного уровня.  

Ещё одну интересную и весьма результативную форму занятий с обучающимися 

мы для себя придумали и назвали её «Образовательный кроссинговер». 

На протяжении многих лет педагоги нашей школы для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в рамках внеурочной деятельности эффективно используют такую 

форму работы, как образовательный кроссинговер. 

Эту форму мы используем уже несколько лет. Суть состоит в том, что в начале 

учебного года нами организуется пробное диагностическое тестирование в формате 

ОГЭ по русскому языку для учащихся 9 класса. Анализ пробного экзамена даёт нам 

возможность выработать стратегию дальнейших действий, составить план работы с 

обучающимися в рамках подготовки к ГИА.  

Все учащиеся делятся на группы по пять-шесть человек (конечно, с учётом 

уровня успеваемости и подготовленности к экзамену), затем составляется график 

дополнительных занятий, которые проводят все учителя русского языка нашей школы. 

Каждый из нас работает над формированием разных навыков у учащихся: 1 группа, 

например, отрабатывает правила написания сжатого изложения, вторая - подробно 

разбирает алгоритм решения каждого тестового задания, на какие-то задания, 

безусловно, отводится больше времени (наиболее трудным, на наш взгляд, являются 3,5 

задания), третья – детально знакомится со структурой сочинения - рассуждения 

(построением собственного лингвистического высказывания в соответствии с типом 

речи рассуждение), знакомятся с образцами, отрабатывают навык написания сочинения-

рассуждения на практике. С детьми работают все учителя, независимо от того, ведут 

они в этих классах уроки или нет. Получается, что в течение года дети посещают 

занятия у каждого педагога. Именно поэтому мы дали название этой работе 

«Кроссинговер» (от англ. crossing over — пересечение) — процесс обмена.  

Большой плюс в том, что учитель буквально "погружается" в свою часть, у него 

больше возможностей отработать с учащимися определенные задания. Малые группы 

позволяют обратить внимание на каждого учащегося и постепенно ликвидировать все 

пробелы в знаниях и умениях учащихся. И мы, учителя, тоже всё время в этом процессе, 

поэтому в курсе всех изменений в контрольно-измерительных материалах и других 

очень важных вопросов ГИА. 

Во время весенних каникул учащиеся снова пишут пробный экзамен по 

русскому языку. После проверки и анализа работ выявляется группа ребят, плохо 

справившихся с экзаменационной работой уже повторно, для них разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут.  

4 года работы в этом направлении принесли свои плоды: в 2020-2021 гг. все 

учащиеся 9 класса экзамен по русскому языку сдали в основной период, а качество 

знаний составило 82%.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Наша школа имеет пожилой возраст. В фондах музея школы собраны 

уникальные книги с автографами, рукописи, рисунки писателей, произведения 

живописи, редкие фотографии. Экспозиция только литературно-краеведческого Центра,  

который базируется в одном из кабинетов русского языка и литературы насчитывает 

более 200 экспонатов. У нас есть уникальная возможность не только участвовать в 

различных экскурсиях за пределы школы, но и организовывать у себя. Что мы и делаем. 

Так, например, группой учащихся и педагогов разработан образовательный маршрут 

«Из истории литературного движения в школе», завершающийся интерактивной игрой 

«Из прошлого в настоящее»,  в ходе которой ребята изучают вопросы возникновения 

письменности на Руси, знакомятся с буквами первой славянской азбуки, прослеживают 

процессы изменений в области языка и делают это с помощью исследования музейных 

экспонатов -  изданий 1860 года и газет «Русское слово», выпущенных в 1903-1906 

годах в товариществе И.Д.Сытина. 

Таким образом, внеурочная деятельность для нас сегодня — это целый комплекс 

различных видов действий (занятий), реализация которого способствует успешному 

освоению учащимися основной образовательной программы. 

У учителя при этом появляется возможность создавать условия для переживания 

школьником успеха и связанных с ним положительных эмоций. Для этого мы 

стараемся ставить перед учениками посильные и выполнимые задачи. Ребёнок 

начинает проявлять интерес к предмету, находит для себя те сферы деятельности, в 

ходе выполнения которых заслуживает признание среди сверстников. Выявление 

«успешных» сфер деятельности отстающего школьника позволяет изменить отношение 

к нему и педагогов, и родителей, и учеников в лучшую сторону. Разнообразные формы 

внеурочной деятельности позволяют отмечать и поощрять даже самые маленькие удачи 

ребенка в учебной деятельности. 

Специфической чертой внеурочной работы по русскому языку, с учетом 

решаемых в ней дидактических задач, а также возрастных особенностей, учащихся 

является то, что формы ее организации делятся на постоянные и временные. 

Постоянные формы внеурочной работы имеют систематический характер, хотя и 

ограничены определенными хронологическими рамками. К постоянным формам 

относятся, например, кружки, деятельность актива кабинета русского языка, научное 

общество юных лингвистов и др. Временные формы приурочены к определенному 

отрезку учебного периода – проведению тематического дня (недели), подготовке к ГИА 

и т.д. Эти формы выступают в качестве фрагмента учебного процесса, дополняя и 

оживляя его. К временным формам относятся, например, лингвистические игры, 

олимпиады, конкурсы, конференции по русскому языку.  

Мы убедились в том, что в совершенствовании преподавания русского языка, в 

вооружении учащихся прочными знаниями по русскому языку, в привитии им 

необходимых речевых умений и навыков, в подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации   наряду  с  уроками  большое  значение  имеет внеурочная  деятельность  по  

русскому языку. Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа дает 

возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на 

уроках, с другой — глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся 

с такими фактами языка, которые не изучаются на уроках. 
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Главная задача для нас - развитие у школьников интереса к русскому языку и 

воспитание потребности изучать его. Педагогами и психологами доказано, что 

познавательный интерес является основным внутренним мотивом обучения.  

Понятно, что этот интерес развивается, прежде всего на уроках, но несомненно и 

то, что внеклассная работа предоставляет учителю огромные возможности для того, 

чтобы заинтересовать учеников своим предметом и снизить риски учебной 

неуспешности.   
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Быкова Елена Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ Лицея №3 

 

 
 

Проблема формирования знаний о языке (лингвистическая компетенция) – одна 

из важнейших в практике любого учителя русского языка.  

Для большинства учащихся представляет существенную трудность задание 9.1 

(сочинение-рассуждение на лингвистическую теме), потому что данное задание – это 

результат сформированности универсальных учебных действий: дать определение 

понятию (понятиям), проанализировать, классифицировать, систематизировать, 

обобщить, сделать определённые выводы.  

В творческом задании выпускнику необходимо применять знания, усвоенные им 

в процессе изучения русского языка в 5-9 классах, раскрыть суть лингвистического 

понятия, установить значение термина, конкретизировать собственное понимание с 

опорой на аргументы из прочитанного текста. Это очень не простая задача! 

Как помочь учащимся в приобретении практических навыков в овладении 

лингвистической теорией? Как научить каждого, использовать в своей работе 

терминологическую лексику? Как  при этом сохранить интерес к урокам русского 

языка? 

Как мне кажется, я смогла найти ответы на эти вопросы. Лингвистическая сказка 

стала простым, но эффективным средством обучения на уроках русского языка с  5- ого 

класса.  

Жанр «сказки» обладает занимательностью в представлении основных понятий, 

правил  школьного курса русского языка, способствует лучшему пониманию учебного 

материала, успешно подготавливает учащихся к рассуждению на теоретическом уровне, 

формирует интеллектуально-речевую культуру, необходимую при создании 

собственного высказывания на лингвистическую тему. 

Теоретический материал «оживает», а абстрактные понятия кажутся  

конкретными. Лингвистическая сказка становится проводником между учеником и 

учебником. 

Несколько десятилетий назад появились сказки Ф. Д. Кривина о языке, а  В.В. 

Волина в книге «Учимся, играя» доступно и увлекательно знакомит с частями речи 

посредством грамматической сказки. В настоящий момент учителя русского языка 

могут использовать в своей практике занимательные учебники серии «Здесь живут 

части речи» под редакцией Татьяны Геннадьевны Рик. 

В литературе можно встретить несколько определений лингвистической сказки. 

Например,   Т.А.  Ладыженская  даёт  такое  определение:  «Лингвистическая сказка  –  

 

«Практика формирования лингвистических знаний через 

лингвистическую сказку» 
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речевой жанр, представляющий «своеобразный «симбиоз» поэзии и науки, 

эмоционального и рационального, созданный с целью воспитывающего обучения». 

 Под лингвистической сказкой понимается  и особый дидактический рассказ, в 

котором используется сказочная фабула или бытовая ситуация для передачи сообщения 

о языковых фактах, правилах, законах и закономерностях языка и речи.  

Главные герои в таких сказках олицетворяют определённые лингвистические 

понятия, а в характерах, поступках действующих лиц наглядно проявляются 

отличительные признаки того или иного языкового явления.  

Задача лингвистической сказки – перевести теоретический материал с языка 

науки на язык доступный  обучающемуся. 

Особенности лингвистической сказки заключаются в том, что, во-первых, она 

объясняет законы языка. Её герои – это лингвистические понятия, слова, буквы, звуки, 

морфемы, синтаксические единицы. Во-вторых, ей присущи сказочные элементы: 

троекратное повторение действия, волшебные превращения,  герои-помощники, 

деление персонажей на положительных и отрицательных, место действия, 

определенные устойчивые выражения, слова с уменьшительными суффиксами. В-

третьих, композицию составляют композиционные элементы русской народной 

волшебной сказки: присказка, зачин и концовка, кульминационный момент, развязка 

событий. 

Что обязательно должно отличать  лингвистическую сказку от русской народной 

волшебной сказки? Сюжет лингвистической сказки носит обучающий характер, он 

построен на теоретическом материале грамматики. Нельзя допускать фактических 

ошибок в знании русского языка, в лингвистическом материале, в условиях написания 

той или иной орфограммы и пунктограммы, в определении лингвистического понятия.  

 Лингвистическая сказка  лишь вбирает в себя элементы русских народных 

волшебных сказок. 

 В своей педагогической практике активно  использую лингвистическую сказку 

на разных этапах уроков в 5-8 классах: актуализация опорных знаний, приём «яркого 

пятна», объяснение нового материала, первичное закрепление. 

Стараюсь применять лингвистическую сказку при изучении наиболее трудных 

для учащихся тем: 5кл – «Морфемика» (например, правописание приставок на -з  и -с), 

«Фонетика и графика» (например, правописание разделительного ъ и ь знаков), 6кл – 

«Имя числительное» (например, правописание имён числительных), 7кл – «Причастие» 

(например, правописание суффиксов действительных и страдательных причастий),  8кл 

– «Сказуемое» (например, составное глагольное сказуемое). 

На лингвистическую сказку смотрю как  на ТЕКСТ, который необходимо 

проанализировать вместе с  учащимися.  

В 5-х классах  предлагаю  готовые варианты лингвистических сказок  из опыта 

работы (см. Приложение), а  вот  уже шестиклассники по данному им алгоритму пишут 

свои сказки. 

Пятиклассники  с удовольствием участвуют в лингвистическом эксперименте 

вопросо - ответного характера (активная беседа по содержанию лингвистической 

сказки).    Например,    на    уроке    русского   языка    перед    изучением    темы    «Имя  
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существительное» в качестве  актуализация опорных знаний обучающиеся знакомятся 

со сказкой «Сказка о существительном», отвечают на вопросы учителя, самостоятельно 

формулируют тему урока, определяют задачи. 

Учащимся 6-х классов, на мой взгляд, нравится участвовать в лингвистических 

экспериментах. Ребята работают в микрогруппах (до 4-х человек).  

Сказку для редактирования выбирают из предложенных «главный редактор». В 

течение определённого времени «редколлегия» должна найти ошибки в содержании  и 

исправить их. При защите каждая группа комментирует свой выбор. Такой вид работы  

предлагаю на уроках закрепления и повторения в качестве отработки орфографических  

или пунктуационных навыков. 

Ребята часто говорят,  что изучать  новую тему по учебнику (правило, учебный 

текст, таблица) привычнее, удобнее, но в учебнике «скучно написано». По мнению 

пятиклассников, сказка увлекает,  настроение поднимается, а необычные иллюстрации 

(выполняю их сама или прошу учащихся заранее) помогают запомнить особенность 

определённой орфограммы, лингвистического понятия.  

 Семиклассники отмечают, что в лингвистических сказках не всегда сразу 

удаётся найти нужную информацию, так как  она скрыта, но это заставляет размышлять. 

Очень нравится ребятам творческое задание «Составь лингвистическую 

сказку…..» или «Нарисуй героев лингвистической сказки….», которое способствует не 

только развитию творческого мышления учащихся, но и отработке знаний, умений и 

навыков по определённой теме. 

В методической копилке мной собраны варианты лингвистических сказок к 

определённым учебным темам.  

Таким образом, лингвистическая сказка – средство, помогающее организовать 

объяснение нового материала и воспроизведение усвоенного ранее. Лингвистическая 

сказка приковывает внимание учащихся к теме, помогает им увидеть основное в 

изучаемом явлении, легко запомнить главное. Проблемный вопрос, поставленный 

перед сказкой, нацеливает учеников на активное её восприятие, так как нужно не 

только слушать, но искать ответ на заключённую в ней задачу. Лингвистические сказки 

хорошо запоминаются, потому что в них приставки, корни, суффиксы, подлежащие, 

сказуемые превращаются в гордых Королев, красивых Принцесс, обаятельных Рыцарей. 

Лингвистическая сказка – это средство формирования высших психических 

процессов: внимания, памяти, воображения, способности к понятийному мышлению.  

Для учащихся 5-6 классов – это, в какой-то мере, момент занимательности, когда 

можно стать соавтором, а для учащихся 7-8 классов – возможность проверить себя  

(приём «Самопроверка») на усвоение теоретического материала, это возможность 

показать свои языковые способности и умение ими владеть. Для выпускников – 

возможность развивать умения самостоятельности и  нестандартности мышления, 

умения аргументировать собственное понимание, что  так необходимо для написания 

текста сочинения-рассуждения, Для всех обучающихся – средство развития устной и 

письменной речи. 
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Иванова Ольга Олеговна, 

педагог дополнительного образования 

МУДО «ДТ» 

 

 
 

План мастер - класса: 

1.   Организационная часть  

2.   Теоретическая часть   

3. Практическая часть: инструктаж по правилам техники безопасности; анализ 

последовательности изготовления  шкатулки из втулки от скотча и воздушного 

пластилина. 

 4.  Подведение итогов. 

Цель занятия: познакомить с материалом и изготовить шкатулку из втулки от скотча и 

воздушного пластилина своими руками. 

Задачи: 

 обучающие:  

- обучение технике  и технологии изготовления шкатулки;   

- научить изготовлению цветов из воздушного пластилина; 

 развивающие:  

- знакомство с новым материалом  и его многообразием;    

- развивать творческое воображение;  

- формирование навыков работы с воздушным пластилином и бросовым материалом; 

 воспитательные:  

- воспитание интереса к работе с новым материалом;  

- воспитание аккуратности, усидчивости, внимательности. 

 Форма проведения: мастер - класс.  

 Методы:    

- словесный: объяснение;  

- наглядный: демонстрация образцов изделий (по теме),  

- практический: изготовление изделия   

Продолжительность занятия: 40минут   

 Участники: дети и педагоги образовательных учреждений, родители 

Материалы: 

- втулка от широкого скотча; 

- воздушный пластилин; 

- картон от коробки; 

- подкладной лист; 

- стеки; 

- клеевой пистолет; 

- фетр; 

Мастер-класс «Цветочная фантазия» 
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- упаковка от печенья; 

 - стразы и бусины 

Ход занятия:  

1. Организационная часть.  

- Здравствуйте, дорогие дети, педагоги, родители! 

 - Предлагаю вашему вниманию мастер-класс «Цветочная фантазия». Надеюсь, что это 

время  вы проведете с пользой: узнаете много интересного, попробуете свои творческие 

способности в декоративно – прикладном творчестве,  познакомитесь с новым видом 

материала – воздушным пластилином.   

   Сегодня мы с вами будем делать  шкатулку из бросового материала, и 

декорировать ее фетром и воздушным пластилином. Научимся делать листья и 

собирать из лепестков розу.   

2. Теоретическая часть. 

  Воздушный пластилин – это пластичная цветная масса, состоящая из воды, 

пищевых красителей и полимеров. Продается в герметичной упаковке, так как на 

открытом воздухе при комнатной температуре способна застывать. 

Материал не имеет неприятного запаха. В отличие от обычного пластилина не 

липнет к рукам, столу и одежде. Масса очень эластичная и прочная. Застывает готовая 

поделка, в зависимости от размера, в течение 2-10 часов. 

   Готовые застывшие изделия не липнут к рукам и не слипаются между собой. Их 

можно хранить вместе с другими игрушками или поставить на полку. Материал 

считается безопасным, поэтому такие игрушки можно давать даже маленьким детям. 

Можно использовать для лепки объемных форм или для лепки на плоскости. 

3. Практическая часть 

 а) Объяснение правил техники безопасности (работа с воздушным пластилином 

и инструментами). Работа с воздушным пластилином  требует внимания и 

аккуратности, поэтому важно, чтобы рабочее место было удобно и хорошо освещено, 

освещение может быть искусственным или естественным, но достаточным. Стул и стол 

должны быть удобны для работы.   

Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом:  

1.При разогреве пистолета обязательно под сопло положите керамическую, 

стеклянную подставку или блюдце, чтобы клей не капал на стол. 

 2. Пистолет должен находиться на специальной подставке, следить, чтобы клей 

не капал на стол.  

3. Не брать сопло пистолета или разогретый клей руками. Температура сопла и 

клея на его выходе из сопла, 200 градусов.  4. Не забывайте выключать пистолет из 

сети, после работы и даже во время работы, чтобы пистолет не перегрелся. 

Техника безопасности при работе с ножницами:  

1. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2.Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе). 

3.При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и 

дисциплинированы.  

4. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

5. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.   
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6. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.   

Как работать с воздушным пластилином 

           Приступая к работе с воздушным пластилином, вымойте и хорошо высушите 

руки. Возьмите немного, материла из баночки или пакетика. Его должно быть столько, 

сколько требуется для изготовления детали. Оставшуюся в нем массу плотно закройте, 

чтобы она не застыла, пока вы будете изготавливать поделку. 

    Если ваша поделка состоит из нескольких деталей, следите за тем, чтобы места 

их скрепления не застыли раньше времени. Если же такое случится, вам придется 

немного намочить их водой или использовать дополнительно для скрепления 

зубочистки. 

 б) Анализ последовательности изготовления  шкатулки.   

Работу начнем с изготовления шкатулки. Приготовим втулку от скотча, 

карандаш, ножницы, горячий клей и картон от коробки. 

1. Возьмем втулку и обведем  ее на картоне два раза. Получится две круглых 

заготовки. Это дно и крышка. 

2. Вырежем заготовки ножницами. 

3. Приклеим к втулке дно с помощью горячего пистолета. 

4. Основа готова. 

Декорирование воздушным пластилином. 

1. Возьмем пластилин любого цвета. Разомнем и облепим основу втулки. 

Аккуратно растягиваем по всей основе. 

2. Приступаем к декорированию крышки.  Пластилином любого цвета 

облепливаем крышку. Украшаем цветами (розами) и листьями. 

3. Листья можно слепить из пластилина или делать отпечатки с помощью молдов и 

рифленых коробок после печенья. 

4. Розы делаем из лепестков, собирая на зубочистку в бутон. 

https://www.youtube.com/watch?v=iTjdPQtNaAk – пошаговая инструкция 

изготовления розы. 

5. Из пластилина скатаем жгутики и украсим ребро крышки. 

6. Наружные стенки шкатулки украсим стразами, бусинами, полосками или 

цветами из воздушного пластилина. 

Декорирование фетром.  

1. Вырежем по размеру втулки два круга, закроем внутреннюю часть дна одним 

кругом, а обратную сторону крышки другим. 

2. Вырезав ленту равную длине и ширине стороны втулки, приклеим ее с 

внутренней стороны. 

4.         Подведение итогов. 

Наша шкатулка готова. Через несколько часов после высыхания пластилина ее 

можно использовать по назначению. 

 Данная работа может служить отличным подарком или просто украшением 

вашего интерьера. 

Мастер-класс окончен! 

Всем большое спасибо! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTjdPQtNaAk
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Рассказова Алла Тагировна, 

педагог дополнительного образования 

МУДО «ДТ» 

 

 
 

Цель: Научиться работать с глиной, а также, изготавливать разнообразные бытовые 

изделия из неё. Узнать историю возникновения глиняной свистульки. 

Задачи: 

1. Дать практические знания детям о правильной подготовке глины к работе, 

приборах для изготовления изделий из глины. 

2. Повысить интерес к глине, как к природному материалу и желание работать с 

ней. 

3. Произвести на детей хорошее впечатление по  работе с глиной. 

Оборудование: глина, влажная тряпочка, стеки, макетный нож с заострённым тонким 

лезвием, двухконечная шпажка, губка, шликер (жидкая глина),  вода. 

Предварительная работа: Рассказ интересных фактов, а также – истории создания 

глиняной игрушки; подготовка оборудования. 

Ход работы: 

Организационный этап 

-Здравствуйте! Меня зовут Алла Тагировна. Я являюсь педагогом дополнительного 

образования Дома творчества города Галича. Сегодня мы с вами поговорим о глиняных 

свистульках. 

Основной этап 

СВИСТУЛЬКА – фигурное (обычно в виде птицы) обрядовое звуковое приспособление 

из обожжённой глины. Глиняная свистулька появилась в 8-ом веке до нашей эры. Они 

прекрасно сохранились. Выглядели, как комочки глины. Но исследователи полагают, 

что первые в мире свистульки имели форму птички - наиболее подходящую для 

колебаний и завихрений воздуха, которые заставляют их «петь». С языческих времен 

их использовали, как магические инструменты для вызывания в летнюю жару ветра и 

дождя. Впоследствии, свистульки утратили свое обрядовое значение, превратившись в 

детскую забаву. Они используются в народных ансамблях, как своеобразные 

музыкальные инструменты. Развитие свистульки пошло по 2-ум направлениям: 

духовой музыкальный инструмент, народная игрушка. Мы выполним свистульку 

музыкального вида. Инструмент может использоваться повседневно, всегда будет 

нужен. 

Этапы выполнения работы 

Нам понадобится: глина, влажная тряпочка, стеки, макетный нож с заострённым 

тонким лезвием, двухконечная шпажка, губка, шликер (жидкая глина), вода. 

 

Итак, начнём: 

«Мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки» 
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1.Взять небольшой кусочек глины. 

2.Делаем небольшой шарик.. 

3.Глину увлажнить. 

4.Большим пальцем в глине делаем вакуум(гладкий, средний). 

5.Приглаживаем губкой. 

6. Шликером смазываем и склеиваем края. 

7.Придаем форму глине, придавая форму хвостика. 

8. Берем глину и делаем «колбасочку». 

9.Смазываем глину водой. 

10. Лепим головку лошадки из кусочка глины. 

11. И нового кусочка глины лепим гриву, обмазывая шликером. 

12.С помощью шликера - приклеиваем гриву к голове лошадки. 

13. С помощью шпажки – делаете узор (любой). 

14. Берем шпажку и делаем отверстие в задней части лошадки (1 см). 

15. С помощью макетного ножа – делаем небольшой надрез на спине, для извлечения 

звук. 

16. Свистните в неё!  

Вот и получилась свистулька.  Надеюсь, у каждого все прошло успешно, звук – 

появился. Все молодцы. 

- Работа может использоваться как музыкальный инструмент, национальный сувенир, а 

также игрушкой для детей. 
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Волкова Нина Викторовна 

педагог дополнительного образования                                                                                                                                                       

МУДО «ДТ» 

 

 
 

Цель занятия: познакомить детей с нетрадиционным материалом для изготовления 

подарка к празднику. 

Задачи: 

       Обучающие:  

-обучить технологии работы с деревянными прищепками; 

-познакомить с особенностями покраски деревянных прищепок. 

  Развивающие: 

- развивать навык конструирования; 

-развивать внимание, глазомер, аккуратность при выполнении работы. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное экономное расходование материалов; 

-воспитывать  терпение и  самостоятельность. 

Методы обучения: рассказ, практическая работа, демонстрация образцов.  

Форма проведения: видео мастер-класс. 

Изделие: сувенир к 23 февраля или использование в качестве самостоятельной 

игрушки. 

Возраст предполагаемых участников: предназначен для детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста с участием педагогов, родителей. 

Оборудование:  

Кисточка; карандаш простой; цветной картон;  ножницы; узкая триколоровская 

ленточка; бельевая прищепка; шаблоны деталей для самолета (приложение чертежа 

шаблонов); краски акварельные или гуашь; малая бусина D -0,5; зубочистка; вода;  

макет (проводится показ выполнения каждого этапа изготовления изделия); 3 

квадратика 1х1 двусторонний скотч. 

 Ход занятия 

 Организационный этап – приветствие. 

- Добрый день!  Я, Волкова  Нина Викторовна – педагог дополнительного образования 

Дома творчества города Галича Костромской области, приглашаю вас на мастер-класс 

«Волшебный самолёт» 

Основная часть 

Вводная часть: 

Мастер-класс предназначен для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста.  Я  предлагаю  выполнить  изделие  в  качестве подарка папам на 23 февраля в  

 

 

Мастер – класс «Волшебный самолет» 
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честь Дня защитников Отечества, а также в качестве самостоятельной игрушки для 

детей. 

 Практическая часть 

Для работы нам потребуется: 

 Кисточка;  

 карандаш простой;  

 цветной картон;   

 ножницы;  

 узкая триколоровская ленточка;  

 бельевая прищепка;  

 шаблоны деталей для самолета (приложение чертежа шаблонов); 

 краски акварельные или гуашь;  

 малая бусина D -0,5;  

 зубочистка;  

 3 квадратика 1х1 двусторонний скотч; 

 вода. 

          Приступаем к работе. Сначала мы покрасим бельевую  прищепку. Беру обычные  

акварельные краски.  Для своего изделия я выбрала зелёный цвет.  Во время работы 

будьте аккуратны и внимательны. Прищепка должна быть хорошо прокрашена. Затем 

откладываем её для просушки. В это время приступаем к изготовлению крыльев; 

пропеллера  и хвостовой части самолёта.  

          Обводим по шаблонам на цветном картоне детали и вырезаем. Не забываем о 

правилах техники безопасности при работе с режущими инструментами, а также   

экономного расходования материала. За это время пока мы с вами работали, наша 

прищепка высохла.  

          Теперь приступим к сборке самолёта. На пропеллере карандашом отметим центр.  

Зубочисткой сделаем прокол. Далее на зубочистку нанизываем бусину, кончик 

отстригаем ножницами. Вот и готов пропеллер.                   

         Теперь возьмём выстриженное большое крыло. На середину с обратной стороны 

приклеим, сняв с одной стороны скотч. Затем снимем защитный оставшийся слой со 

скотча и вставим в середину прищепки, раскрыв её острым носиком внутрь. У нашего 

самолёта появились крылья. Затем берём готовый пропеллер и вставляем в прищепку. 

Самолёт уже готов к запуску. 

         Не хватает только хвостовой части. Для этого будем использовать последнюю 

заготовку. Сложите заготовку пополам вдоль, отогните клапаны в стороны. На 

середину заготовки приклейте, сняв с одной стороны защитную пленку квадратик 

скотча, затем снимите следующую часть защитной плёнки и приклейте на прищепку, 

получаем хвостовую часть. Наш самолёт готов отправиться в путешествие.  

        Я предлагаю прикрепить ленточку триколор по бокам нашего самолёта. Отрежем 

от ленты 2 маленьких кусочка размером 1 см. Разрезаем оставшийся кусочек 

двустороннего скотча пополам, крепим ленточку скотчем по бокам самолёта, где 

находятся места крепления прищепки  (проводится показ выполнения каждого этапа 

изготовления изделия). 
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Заключительная часть 

     Вот такое изделие у нас с вами получилось. Спасибо за внимание! 

 

Приложение 
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Кириллова Татьяна Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования 

МУДО «ДТ» 

 

 
 

Пояснительная записка 

Данный мастер-класс был представлен педагогом на муниципальной неделе  

педагогических технологий  по теме  «Педагогические технологии в образовательном 

процессе: богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность». 

Цель проведения мастер - класса: поделиться опытом с коллегами по использованию 

техники оригами на уроках технологии в начальной школе, на занятиях 

художественной и технической направленности в дополнительном образовании, а так 

же в летний период  работы с детьми в РВО. 

Такие занятия помогают развивать у детей творческий потенциал, пространственное 

мышление, воображение, фантазию, смекалку, аккуратность, ловкость пальцев и кистей. 

Тема: Бумагопластика. Ваза. 

Цель: изготовить изделие в технике оригами «Объемная ваза». 

Задачи:  

обучающая: 

- познакомить педагогов с техникой оригами, с одним из  базовых приемов 

складывания «гармошка»; научить сгибать лист бумаги в элемент «гармошка» на 16 

равных частей; показать прием сгибания «гармошки» под углом 90 
0
;  

развивающая:  

- развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес, логическое 

мышление; 

воспитывающая: 

- воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, настойчивость в 

достижении цели, аккуратность. 

Место проведения: МУДО «ДТ» 

Время на работу: 50 минут 

Участники: педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных 

учреждений, педагоги школ. 

Оборудование и материалы: 

- цветная бумага двусторонняя для принтера; 

- клей ПВА; 

- карандаш простой; 

- линейка; 

- дополнительный декор (кружево, бусинки, атласные ленты и т.д.) 

- схемы для техники оригами.                                                       

 

Мастер – класс «Вазы из бумаги в технике оригами» 
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Ход проведения мастер - класса: 

Содержание мастер - класса. 

- Здравствуйте, коллеги! Нашу встречу я хочу начать со стихотворения. 

"Что такое оригами?" 

Задала вопрос я маме. 

И ответила она: 

"Это - целая страна!" 

Там чудесно оживают 

Птицы, звери и цветы. 

Там таинственно, как в сказке 

Все сбываются мечты. 

Рассказ педагога. 

- Искусство изготовления поделок в художественной технике оригами появилось после 

изготовления бумаги. Чем интересна эта техника? 

Фигурки в этой технике получаются путем сгибания и складывания листов бумаги. 

- В переводе с японского «оригами» означает «сложенная бумага». 

В Японии искусство оригами называют искусство целого листа. Это одно из главных 

правил оригами – не прибавлять и вырезать ничего лишнего. Это закон, которому 

следуют уже многие века все художники оригами. Благодаря этому данный вид 

искусства уже тысячелетия считается самым необычным. Фигурки в технике оригами 

складываются из базовых форм – своеобразных заготовок изделий. Из одной и той же 

заготовки можно изготовить разные поделки. 

С древних времен оригами выполняло разную роль в жизни японцев. Изящные бабочки 

украшали свадебный стол, заботливые родственники вывешивали магические 

бумажные шары над постелью заболевшего человека, чтобы изгнать злых духов. От 

поколения к поколению совершенствовалось древнее искусство, отбирая для потомков 

самые изящные, самые выразительные фигурки. 

 Со временем оригами вышло из религиозных рамок  и  стало  придворным  искусством. 

Им могли заниматься лишь избранные, так как бумага была редким и весьма дорогим 

материалом. Умение сложить из квадратного листа фигуру считалось признаком 

хорошего образования, изысканных манер и утонченного вкуса. 

 Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 

( Педагог показывает образцы изделий). 

- В оригами существует система записи порядка изготовления фигурок. 

- Обратите, пожалуйста, внимание на доску. 

Показывает образцы схем приложение 1 

Как видите, запись производится с помощью условных обозначений. 

- Основными действиями в технике оригами являются сгибание и складывание. 

 Оригами развивает мелкие и точные движения пальцев рук, пространственное 

воображение, внимание, память и творческие способности детей, воспитывает доброту, 

сопереживание и умение видеть красоту. 
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Практическая часть. 

Этапы работы. 

1. Берем 2 листа цветной двусторонней 

бумаги. 

 

2. Два листа складываем на 16 равных частей 

веером. Можно путем складывания на 

пополам частей листа. Если вы будете делать 

такие вазы с детьми старшего возраста, то 

можно упростить процесс складывания, при 

помощи линейки и карандаша: нарисовать 

линии, тогда сгибы будут ровными и 

одинаковыми. 

 

3. Отгибаем уголок полоски от себя 90
0
. 

Разворачиваем. Получили складки: «долина», 

«гора», «долина», «гора».  

Чтобы сложить складки  гармошкой, 

перегибаем складку «долина» на складку 

«гора», а складку «гора» на  складку 

«долина».  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=ITQTsdn7Q-

8   

Перегибаем складки на двух листах. 

 

 

 

4. Получились заготовки для вазы.  

5. Подклеиваем крайние складки (стороны) 

клеем ПВА-М. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITQTsdn7Q-8
https://www.youtube.com/watch?v=ITQTsdn7Q-8
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6.Берем декоративную ленту. Обвязываем ей 

горловину вазы. 

 

7. Украшаем вазу бумажными цветами или 

любыми другими. 

 

 

Рефлексия. 

- Итак, покажите друг другу, что у вас получилось. Вы большие молодцы! 

- У вас на столах лежит лестница успеха, нарисуйте себя там, где чувствуете себя после 

урока. Спасибо! 
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Михайловская Любовь Вадимовна, 

педагог дополнительного образования 

МУДО «ДТ» 

 

 
 

Цель: Ознакомление дошкольников и детей младшего школьного возраста с основами 

русского танца 

Образовательные задачи: 

 Закрепление, углубление и расширение знаний, навыков, полученных на 

предыдущих уроках; 

 Развитие техники исполнения русского народного танца; 

 Развитие координации выносливости, музыкальности. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание художественного вкуса. 

Развивающие задачи:  

 Совершенствовать двигательные навыки и способствовать развитию физических 

качеств. 

Тип урока: Комбинированное практическое занятие  

Основные методы работы: 

 наглядный (практический показ); 

 словесный (объяснение, беседа); 

 межпредметная связь уроков музыки и хореографии. 

Педагогические технологии: 

 здоровье сберегающая технология; 

 личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

 игровая технология. 

Методы обучения: 

 словесный; 

 наглядный 

 практический (повторение элементов и движений русского народного танца). 

Следует помнить, что важную роль в процессе воспитания играет музыкальное 

сопровождение, являющееся основой проведения каждого занятия. Музыка должна 

соответствовать движению по характеру, стилю, национальной окраске. Хорошее 

музыкальное сопровождение помогает развить у детей не только ритм, слух, но и 

воспитать художественный вкус. 

Организационный момент. 

Педагог:  Занятия  народными  танцами  выполняют важные функции: они развивают у  

 

План – конспект мастер - класса 

«Основы русского танца для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 
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детей наблюдательность, дисциплинируют, сплачивают их  в  дружный,  объединенный  

общими интересами коллектив, способствуют росту их общей культуры. Развитие 

русского танца тесно связано со всей историей народа, с его бытом и обычаями. Он 

удивительно богат своими красками, большим разнообразием движений, 

композиционными построениями. 

Коллектив ансамбля танца «Искорка» ежегодно пополняется малышами 5-7 лет, 

в обучении которых накоплен значительный опыт. Уверена, что воспитание 

исполнителя народного русского танца – процесс длительный, требующий от педагога 

и от тех, с кем он проводит занятия, большого каждодневного труда. Вот почему 

занятие должно быть методически выстроено. 

Ход урока 

Обучающиеся делают танцевальный поклон. 

Разминка по кругу: 

 Танцевальный шаг с носка по 1-ой свободной позиции; 

 Шаги на п/п по 1-ой свободной позиции; 

 Шаги на п/п с высоким подъемом голени на верх - вперед «Цапля»; 

 Шаги на пятках; 

 «Русский бег» 

 Подскоки; 

 Галоп; 

 Бег с высоким подъемом колена на верх «лошадка»; 

 «Гусиный шаг». 

Разминка на середине зала, включающая в себя: 

 Упражнения для стопы; 

 Упражнения для головы и плечевого пояса; 

 Упражнения для корпуса; 

 Прыжки. 

В данных упражнениях присутствуют игровые элементы, некоторые движения 

имеют образные сходства с различными животными. Это развивает мышление 

учащихся и увеличивает интерес к занятиям. 

Основная часть 

Русские народные танцы – это смех и юмор, активные движения и прыжки, 

задорные пляски и, конечно же, красивые колоритные национальные костюмы. Можно 

сказать, что русский танец – характеристика русского человека: широкая душа, 

необузданное желание дарить веселье себе и окружающему миру! 

Во всех славянских танцах живет характерная черта – жизнерадостность и ярко 

выраженное чувство собственного достоинства. Объединяет русские народные танцы 

демонстрация удали, широта движений, перекликающаяся с лиричностью и 

скромностью, а также наполненность смыслом. 

С детьми 5-7 лет мы учим следующие виды простых шагов русского народного 

танца: 

 Шаг с притопом; 

 Тройной шаг с притопом; 

 Русский переменный шаг с носка; 
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 Русский переменный шаг с каблука; 

 Шаг с каблука через маленькое приседание по 6-ой позиции. 

После изучения шагов переходим к основным движениям русского народного 

танца:  

 Позиции рук в русском народном танце; 

 Вынос ноги на каблук; 

 «Гармошка»; 

 «Елочка»; 

 Шаги в сторону на п/п по 3-ей позиции с выносом ноги на каблук; 

 «Веревочка» простая; 

 «Ковырялочка» простая; 

 «Ковырялочка» с притопом и открыванием рук через 1-ую во 2-ую позицию; 

 «Моталочка» простая; 

 «Молоточки»; 

 «Припадание» по 3-ей позиции в сторону. 

Затем все выученные ходы и движения объединяются в этюд в русском характере. 

Заключительная часть урока 

Подведение итогов урока. 

Поклон в характере русского народного танца. 

Ожидаемый результат: 

 Освоение обучающимися нового учебного материала и закрепление старого; 

 Проявление обучающимися способности мыслить и действовать 

самостоятельно; 

 Положительное отношение обучающихся к нетрадиционным формам на 

занятии. 
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Синёва Наталья Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МУДО «ДТ» 

 

 
 

ТИП  мастер – класса: учебно – практический.  

ТЕМА  мастер – класса: «Учимся прыгать на скакалке. 

ЦЕЛЬ  мастер – класса:  Разобрать алгоритм обучения детей прыжкам на скакалке. 

ЗАДАЧИ мастер – класса:  

  Образовательные: 

 развитие у детей осмысленного исполнения движений 

   Развивающие: 

 развитие у  детей координации движений; 

 укрепление опорно – двигательного аппарата; сердечно – сосудистой системы; 

 развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы и постановки дыхания. 

 Воспитательные: 

 формирование эстетического воспитания, умение вести себя в коллективе; 

 формирование чувства ответственности; 

 активизация творческих способностей; 

 умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом. 

МЕТОДЫ обучения: 

 наглядный (практический показ); 

 словесный (объяснение, беседа); 

 метод контактного (индивидуального) обучения – только при полном контакте с 

педагогом, возможно достичь желаемого результата; 

 метод контроля и самоконтроля. Самоконтроль, в данном возрасте, достаточно 

сложная задача – выполняется  при постоянном контроле учителя; 

 игровой (игровая форма подачи материала).  

СРЕДСТВА обучения:   

 скакалка. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ технологии: 

 игровая технология; 

 здоровьесберегающая технология; 

 личностно – ориентированная технология с дифференцированным подходом. 

План – конспект 

мастер – класс «Учимся прыгать на скакалке» 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

   Раз, два, три, четыре, пять, 

      Начинаем мы скакать. 

      Скачем прямо, скачем боком, 

      С поворотом и с подскоком. 

      Утром, вечером и днём 

      Мы скакать не устаём. 

Сегодня мы поговорим о том, как научить ребёнка прыгать на скакалке. В 

помощь для начинающих это видео. В видео представлен алгоритм обучения прыжкам 

на скакалке.  

Прыжки на скакалке являются замечательным 

физическим упражнением и для девочек, и для мальчиков. 

Они способствуют развитию ловкости, быстроты, 

выносливости, укрепляют все мышцы тела и сердечно – 

сосудистую систему. Учить прыгать на скакалке можно уже 

начинать с четырёхлетнего возраста. 

Для начала необходимо подобрать скакалку 

соответственно росту ребёнка. Для этого: попросите ребёнка 

встать на середину скакалки и дотянуть ручки до подмышек. 

Если скакалка велика, то необходимо отрегулировать её длину. 

На следующем этапе необходимо научить ребёнка правильно вращать скакалку: 

        Двигаться должна только кисть, не 

вся рука. 

 Скакалка должна вращаться точно 

сбоку, как – будто она находится между 

двумя стенками (можно вращать скакалку 

вперёд и назад).  

Когда ребёнок научится вращать скакалку 

одной рукой, необходимо научить его 

вращать скакалку двумя руками: справа и 

слева.  

Далее учим ребёнка прыгать через 

неподвижную скакалку, при этом обращаем внимание 

на мягкое  приземление, которое должно быть прямо на носки. 

Затем усложняем задачу: для этого поднимаем скакалку на несколько сантиметров. 

Когда ребёнок научится прыгать через неподвижную скакалку, начинайте её 

раскачивать. 

Обратите внимание, что перепрыгивать нужно в момент приближения скакалки 

к ногам. Когда ребёнок освоил прыжки и вращения по отдельности, начинайте 

соединять эти движения: прыжки, вращая скакалку сбоку. Обратите внимание на то, 

чтобы ребёнок правильно держал скакалку. Локти чуть согнуты, почти прижаты к 

туловищу, скакалка сзади касается пола. Обратите внимание на то, что прыгать нужно в 

тот момент, когда скакалка окажется перед глазами. Необходимо дать такую установку: 

сначала кручу, потом   прыгаю,   кручу,   потом   прыгаю.  Со  временем  ребёнок   
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научится  выполнять несколько прыжков подряд, тогда можно эти прыжки усложнить. 

Прыгать между «скоком», с ноги на ногу, вращая скакалку назад, «крестиком» и так 

далее. 

Придумайте самые разнообразные прыжки вместе со своим ребёнком. Успехов Вам!!! 

 

При обучении предлагаем Вам посмотреть видеоролик: 

https://vk.com/id467848050?z=video467848050_456239226  

 

https://vk.com/id467848050?z=video467848050_456239226
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Физика и математика 
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Наньева Юлия Владимировна, 

учитель физики и математики 

МОУ гимназии №1 

 

 
 

         Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать 

лет назад. Эти сложности требуют особого подхода в педагогике: это связано с 

появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально- 

психологическими изменениями самого человека. Окружающий мир больше не 

аналогово-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой – и это 

требует расширения и переосмысления понятия «функциональная грамотность». 

Грамотность - это, с традиционной точки зрения, определённая степень 

владения человеком навыком чтения и письма в соответствии с грамматическими 

нормами родного языка. Применительно к характеристике населения – один из 

базовых показателей его социально-культурного развития. 

Конкретное содержание понятия грамотность менялось исторически, 

расширяясь с ростом общественных требований к развитию индивида – от 

элементарных умений читать, писать, считать и т.п. к владению минимумом 

общественно необходимых знаний и навыков. 

Понятие Функциональная грамотность было впервые употреблено на 

Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под 

этим понятием подразумевалась «совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и решения житейских проблем». 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, 

понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие 

арифметические действия, функциональная грамотность — уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

(СТРУКТУРА) 

Естественно-научная грамотность – способность использовать естественно- 

научные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений. 

Это требует от естественнонаучно-грамотного человека следующих 

компетентностей: научно объяснять явления, оценивать и планировать научные 

исследования, научно интерпретировать данные и доказательства. 

«Формирование функциональной грамотности на уроках 

физики» 
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Инструментарий PISA: близкие к реальным проблемные ситуации, связанные с 

разнообразными аспектами окружающей жизни и требующие для своего решения не 

только знания основных учебных предметов, но и сформированности  общеучебных и 

интеллектуальных умений. 

От учащихся требуется продемонстрировать компетенции в определенном 

контексте. 

Уровни естественно-научной грамотности 

Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут: 

- определять, объяснять и применять естественно-научные знания и 

знания о науке в различных сложных жизненных ситуациях; связывать информацию и 

объяснения из различных источников и использовать их для обоснования различных 

решений. Они явно и постоянно демонстрируют высокий уровень сформированности 

интеллектуальных умений (например, доказывать и обосновывать), а также 

демонстрируют готовность использовать свои знания для обоснования решений, 

принимаемых в незнакомых научных и технических ситуациях. Они могут использовать 

свои знания для аргументации рекомендаций или решений, принятых в контексте 

личных, социально-экономических и глобальных ситуации  

Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут: 

- выявлять естественно - научные аспекты во многих сложных жизненных 

ситуациях, 

-применять естественнонаучные знания и знания о науке в этих ситуациях; 

-сравнивать, отбирать и оценивать соответствующие научные обоснования и                                                                   

доказательства для принятия решений в жизненных ситуациях; 

- устанавливать связи между отдельными знаниями и критически 

анализировать ситуации; 

-выстраивать обоснованные объяснения и давать аргументацию на основе                                       

критического анализа. У них хорошо сформированы исследовательские умения. 

Учащиеся, достигшие  4 уровня, могут: 

- эффективно анализировать различные ситуации и проблемы, в которых 

явно проявляются отдельные явления, и от них требуется сделать вывод о роли науки 

или технологии; 

- выбрать или обобщить объяснения, основанные на знаниях различных 

разделов естествознания и технологии, и связать эти объяснения напрямую с 

отдельными аспектами жизненных ситуаций; 

- оценивать свои действия и сообщать о своих решениях, используя при этом 

естественнонаучные знания и обоснования. 

Учащиеся, достигшие 3 уровня, могут: 

- выявить ясно сформулированные научные проблемы в некоторых 

ситуациях; 

- отобрать факты и знания, необходимые для объяснения явлений; 

- применять простые модели или исследовательские стратегии; 

- интерпретировать напрямую использовать естественнонаучные понятия из  

различных разделов естествознания; 
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- формулировать короткие высказывания, используя факты; - принимать 

решения на  основе естественнонаучных знаний. 

Учащиеся, достигшие 2 уровня, могут: 

- давать возможные объяснения в знакомых ситуациях на основе 

адекватных научных знаний; 

- делать выводы на основе простых исследований; 

- устанавливать прямые связи и буквально;  

- интерпретировать результаты исследований или технологические 

решения. 

Учащиеся, достигшие 1 уровня, имеют: 

- ограниченные знания, которые могут применять только в знакомых 

ситуациях. Они могут давать очевидные объяснения, которые явно следуют из 

имеющихся данных. 

Трудность задания определялась следующими факторами: 

- сложностью контекста;  

- степенью знакомства с используемыми в задании естественнонаучными 

идеями, понятиями и методами;  

- сложностью цепочки логических умозаключений, необходимых для 

получения ответа, т.е. количеством этапов выполнения работы и степенью связи одного 

этапа с предыдущими;  

- степенью абстрактности понятийного аппарата, необходимого для 

формулирования ответа;  

- уровнем рассуждений, обобщений, необходимых для формирования 

суждений, выводов или объяснений. 

В качестве базовой границы естественнонаучной грамотности выделен 2-ой 

уровень, при достижении которого учащиеся начинают проявлять естественнонаучные 

компетенции, позволяющие им принимать участие в различных жизненных ситуациях, 

связанных с естествознанием и технологией. 

Учащиеся, достигшие данного уровня, демонстрируют способность давать 

возможные объяснения в знакомых ситуациях на основе адекватных научных знаний; 

делать выводы на основе простых исследований; устанавливать прямые связи и 

буквально интерпретировать результаты простых исследований или технологических 

решений. 

В сегодняшних условиях существуют множество методов и приёмов работы 

для развития функциональной грамотности 

метод проблемного обучения (метод, в ходе которого подача нового материала 

происходит через создание проблемной ситуации) 

1. исследовательский метод (направлен на решение практических задач, 

результат выполнения – конкретный полезный предмет, модель и т.п. Учитель 

предлагает провести самостоятельное исследование в форме наблюдения, записать 

результаты по заданной форме, провести защиту). 

2. сase   study   (кейс-стадии)   (метод,   позволяющий  учащемуся  принимать  
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решения и брать на себя ответственность за принятые решения). 

3. прием «корзина идей» (метод организации индивидуальной и групповой 

работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у 

них опыта и знаний) 

4. прием «Найди ошибку» (Универсальный приём, активизирующий 

внимание учащихся. Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую 

неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой, в парах или 

индивидуально, спорят, совещаются). 

Виды заданий 

 Как узнать? (Примеры – «расчет количества теплоты», «сила 

упругости», «Закон Гука», «Силы») 

 Как объяснить? («Сила сопротивления среды», «агрегатные состояния 

вещества», «закон преломления света») 

 Сделай вывод («теплопроводность», «теплопередача») 

 Проведи опыт 

Программа PISA осуществляется консорциумом, состоящим из ведущих 

международных научных организаций при участии национальных центров и 

организации ОЭСР. 

Цель программы PISA – оценка способности 15-летних учащихся 

использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах. 

Примеры заданий для 7,8,9 класса (из банка заданий) 

Вывод 

Таким образом, использование активных форм обучения на уроках создает 

необходимые условия для развития умений обучающихся самостоятельно мыслить, 

анализировать, отбирать материал, ориентироваться в новой ситуации, находить 

способы деятельности для решения практических задач в жизненном 

пространстве. Что способствует формированию компетентности функциональной 

грамотности школьников. 
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Румянцева Елена Владимировна, 

учитель математики МОУ СО школы №2 

 

 
 

Тема урока: Обыкновенные дроби. 

Тип урока: Обобщение и систематизация знаний. 

Методы обучения: Организация учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля.  

Формы организации: фронтальная, парная, самостоятельная, коллективная с 

применением групповой технологии "Снежный ком".  

Цель урока: Ознакомить обучающихся с понятием дроби, научиться определять 

числитель и знаменатель дроби, что показывает числитель и знаменатель 

дроби;  понимать, что такое доля, половина, треть и четверть;  уметь записывать дроби  

Обучающиеся научатся  правильно читать, писать и объяснять значение 

дроби,     понимание каждой дроби,  находить числитель и знаменатель, решать задачи 

на понятие дроби;  рассуждать и делать выводы; слушать собеседника и вести диалог; 

работать в паре; излагать и аргументировать свою точку зрения; оценивать себя и 

товарищей.  

Задачи урока 

Предметные результаты: научить правильно читать и писать  дроби ,  находить 

знаменатель и числитель, научить правильно понимать дробь, применять понятие дроби 

при решении задач; 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные: ставить цели деятельности на каждом этапе урока, составлять план 

деятельности,  выполнять план, осуществлять самооценку и самоконтроль. 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи.  

Коммуникативные: сотрудничать в группе; отвечать на вопросы учителя и учеников в 

группе, обосновывать свою позицию; формулировать свои цели и личные успехи на 

уроке. 

Личностные результаты: выражать положительное отношение к процессу познания, 

проявлять внимание, трудолюбие и самостоятельность, инициативность; понимать 

личную ответственность за результат работы группы. 

Технологическая карта урока «Обыкновенные дроби 

с применением групповой игровой технологии 

 «Снежный ком»» 
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Ход урока 

Этапы урока Содержание учебного 

процесса 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Формирование УУД 

1.Самоопред-

еление к 

деятельности. 

Цель: 

мотивировать 

учащихся к 

учебной 

деятельности  

посредством 

эмоциональн

ой 

обстановки 

 (1 мин) 

Сегодня мы отправимся в 

путешествие в мир дробей. 

  

Урок начинается с 

фронтальной проверки 

домашнего задания. 

 

На проблемной задаче 

формулируют тему урока, 

ставят цели урока. 

Приветствует 

учащихся, 

проверяет 

готовность к 

уроку, делит 

коллектив на 

три группы,  

создаёт 

эмоциональный 

настрой и 

мотивирует 

учащихся на 

работу с 

помощью темы 

урока. 

Взаимное приветствие, 

учащиеся 

настраиваются на 

работу, дают свое 

объяснение теме 

урока. Формулируют 

цели урока (1. Узнать 

свой уровень знаний 

об обыкновенных 

дробях. 2. Поставить 

оценку.)  

Личностные результаты: выражать положительное 

отношение к процессу познания, желание узнать что-

то новое, проявлять активность. 

Коммуникативные результаты: давать свое 

объяснение теме урока. 

 

2.Актуализа-

ция опорных 

знаний. 

Цель: 

актуализиро-

вать  учебные 

знания и 

умения 

учащихся для 

закрепления 

Для обсуждения 

предлагаются вопросы. 

1. Когда возникает 

потребность в дробных 

числах? 

2. Где вы в своей 

повседневной жизни 

встречаете дроби? 

3. Каким образом 

записывают обыкновенные 

Организует 

диалог с 

учащимися по 

актуализации 

полученных на 

прошлом уроке 

знаний, 

проверяет 

домашнее 

задание. 

Рассказывают, как они 

выполняли домашнее 

задание. 

 

 

 

Например, первая 

группа, называет 

любое слово по теме 

урока. Например: 

Регулятивные  результаты: осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения знаний. 

Коммуникативные результаты: выражать свои 

мысли, обосновывать свои ответы. 

Познавательные результаты: структурирование 

своих знаний. Слово- словосочетание-предложение. 

Работа не только с математическим понятием, но и с 

терминами из Русского языка. 
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материала 

(3 мин) 

 

дроби?   

4. Как называют число, 

записанное над чертой 

дроби? Под чертой дроби? 

5. Что показывает 

знаменатель дроби? 

Числитель дроби? 

 

Откройте тетради, запишите 

дату, классная работа. 

 

 

Тема урока «Обыкновенные 

дроби». 

 

Здесь же 

применяется 

групповая 

технология 

«Снежный ком» 

 

«Дробь». Вторая 

группа уже должна 

будет составить 

словосочетание с этим 

словом. Например, 

«Неправильная дробь» 

Третья группа должна 

будет составить 

предложение с этим 

словосочетанием.  

Например дать 

определение 

неправильной дроби. 

3.Постановка 

учебной 

задачи.  

Цель: 

познакомить 

с планом 

работы на 

уроке. 

 (2 мин) 

Сегодня на уроке мы будем 

продолжать знакомиться с 

удивительными числами, 

которые называются 

обыкновенные дроби. 

Работа будет как 

самостоятельная, в парах, 

так и в группах. Перед вами 

будут стоять 

разноуровневые задачи. По 

мере их решения вы будете 

получать баллы, из которых 

будет сформирована ваша 

Знакомит с 

планом урока. 

 

 

Уточняет 

понимание 

учащимися  

плана работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные  результаты: ставить перед собой 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще неизвестно;  

знакомиться с планом работы; понимать 

поставленные и принимать их; предвосхищать 

результат и уровень усвоения, его временные 

характеристики. 
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отметка за урок 

Если в ходе урока у вас 

возникнут трудности, не 

забывайте поднимать руку и 

мы вместе решим любую 

проблему. 

4. Этап 

изучения 

изученного 

материала в 

обобщенном 

виде. 

Цель: 

организовать 

самостоятель

ное изучение 

материала. 

(5 мин) 

В первую очередь  мы 

поймем, существуют ли 

дроби в нашей жизни. А 

ответ на этот вопрос вы 

найдете в видеоролике 

живут ли дроби рядом с 

нами.  

Организовывает 

самостоятельны

й просмотр 

видеоролика. 

Следит за 

работой класса; 

следит за 

вовлечённостью     

учащихся в 

работу.  

Смотрят видеоролик о 

том, как и где в нашей 

жизни сопровождают 

нас дробные числа. 

Регулятивные результаты: планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные результаты: проследить 

метапредметные связи 

Личностные результаты: понимать личную 

ответственность за результат работы. 
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5. Этап 

закрепление 

материала 

Цель: 

сформироват

ь знания у 

обучающихся 

о понятии 

дроби 

 (5 мин) 

Вторым шагом мы с вами 

выполним самостоятельную 

работу в рабочей тетради 

стр.4, №306 (заполнить 

пропуски в выражениях) 

 

 

 

 

Организовывает 

работу 

учащихся по 

теоретической 

части знаний 

ребят,  

осуществить 

взаимопроверку 

по шаблону. 

Выполняют  задание в 

тетради, выполняют 

взаимопроверку. 

 

Личностные результаты: понимать личную 

ответственность за результат работы.  

Регулятивные результаты:  

планировать последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные результаты: выполнять 

исследовательскую работу, делать выводы; 

применять знания в новой ситуации. 

 6.Физминутка 

(1 мин.) 

Физминутка  для 

расслабления глаз 

 

Организовывает 

проведение 

зарядки 

 Регулятивные УУД 

- умение соотносить свои действия с действиями 

учителя; 

-умения контролировать в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

-умение одновременно удерживать несколько видов 

деятельности: двигательную, речевую, мыслительную 

Коммуникативные УУД 

Обеспечивают 

- социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; 

- умение интегрироваться в группу сверстников  и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные УУД 
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Развивают умение применять в жизненных ситуациях 

и учебном процессе способы снятия напряжения, 

концентрации внимания, умение включаться в общую 

деятельность, развивать творческий потенциал.  

6. Этап 

закрепление 

материала. 

Цель: 

закрепить 

знания о 

применение 

дробных 

чисел при 

решении 

задач. 

(16 мин) 

Организует групповую 

технологию «Снежный 

ком». Проявляется в двух 

стадиях: постепенное 

увеличение количества 

выполнявших одну и ту же 

работу, что способствует 

коммуникативным навыком. 

Умение договориться и 

выслушать имеет огромное 

значение для результата 

Или постепенное увеличение 

сложности заданий. Такая 

работа дает возможность 

выявить талантливую 

молодежь и вовлекать ее в 

более глобальные 

мероприятия. 

Продолжаем 

работу в тетради 

стр. 5, № 310 ,  

затем для тех, 

кто выполнил 

дается 

следующее 

задание: стр.7, 

№ 318, далее с 

каждым разом 

задание 

становится 

сложнее , тем 

самым имеется 

эффект 

нарастающего 

«Снежного 

кома» 

Используются 

№344,346,347 

Применяют 

полученные знания 

при решении задач 

Личностные результаты: проявлять способность к 

волевому усилию; адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать ошибку. 

Познавательные результаты: применять приемы 

работы с учебником. 

Регулятивные результаты: понимать цель работы, 

порядок действий; осознать, что усвоено, что 

подлежит усвоению, а также качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные результаты:  интегрироваться в 

работу класса, осуществлять продуктивное 

взаимодействие с детьми и взрослыми, слушать, 

следить за действиями одноклассников, сотрудничать 

с партнёром. 

7. Этап 

контроля 

Цель: 

проконтроли- 

Шаг контроля 

 

Организует 

самопроверку 

выполненных 

работ. Подсчет 

Самостоятельно 

выполняют проверку 

выполненных работ по 

представленному 

Личностные результаты: желание знать уровень 

усвоения знаний на уроке. 

Регулятивные результаты:  

осуществлять  итоговый контроль на уроке в форме 
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ровать 

уровень 

усвоения 

знаний на 

уроке. 

(3 мин) 

баллов за урок, 

выставление 

отметок. 

шаблону с ответами. 

Подсчет баллов, 

выставление отметок 

сличения способа действия и его результата. 

Познавательный результат: осуществлять контроль 

знаний. 

 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Итог урока. 

Домашнее 

задание 

Цель: 

подведение 

итогов урока. 

 (4 мин) 

Проверка выполнения целей 

поставленных в начале 

урока. 

Вопросы: Что нового на 

уроке вы узнали? 

Достигли ли мы на уроке 

поставленных целей? 

Какие у вас были успехи?  

Какими результатами вы 

гордитесь? 

Домашнее задание: стр.178 

№ 711, № 716, № 718* 

Спасибо за активную работу 

на уроке.  

Отметки за урок 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах, 

организует 

рефлексию, даёт 

комментарии к 

домашнему 

заданию, к 

выставленным 

оценкам за урок. 

Отвечают на вопросы,  

формируют конечный 

результат,  

рассказывают что 

узнали,  чему 

научились,  какие 

трудности испытали,  

какими успехами 

гордятся,  записывают 

домашнее задание, 

получают 

консультацию. 

Личностные результаты:  оценивать свои 

достижения, степень самостоятельности, причины 

неудачи. 

Регулятивные результаты: сравнивать цели урока и 

полученные результаты путем выделения и осознания 

учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

знаний. 

Коммуникативные результаты:  формулировать и 

обосновывать свои успехи или неудачи. 
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Физическая культура и психология 
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Смирнова Людмила Александровна, 

учитель физической культуры 

МОУ Лицея №3, 

Огурцова Юлия Сергеевна, 

педагог-психолог МОУ Лицея №3 

 

 
 

Цель: освоение методических приемов по здоровьесбережению в практической 

деятельности педагогов. 

Задачи: 

1. Развитие инженерного мышления 

2. Развитие координации движений 

3. Развитие навыков ориентирования на местности 

4. Развитие межполушарного взаимодействия 

Длительность занятия: 40 минут. 

Оборудование: лабиринт для ориентирования, карточки с заданиями, 

маршрутные листы, фломастеры. 

Ход занятия: 

 Здравствуйте!  Это слово мы слышим с рождения. С него начинается каждый 

день. Здравствуйте, на первый взгляд, это самое обыкновенное слово. Но в нём всё: и 

свет улыбки, и радость встречи, и пожелания здоровья. Говоря: «Здравствуйте», мы 

желаем человеку быть крепким, сильным, здоровым. Так давайте поприветствуем друг 

друга. Скажем вежливо друг другу «Здравствуйте». 

Упражнение «Поздороваемся» 

Описание упражнения: Ведущий предлагает всем поздороваться за руку, но 

особенным образом. Здороваться нужно двумя руками с двумя участниками 

одновременно, при этом отпустить одну руку можно только, когда найдешь того, кто 

тоже готов поздороваться, т.е. руки не должны оставаться без дела больше секунды. 

Задача: поздороваться таким образом со всеми участниками группы. Во время игры не 

должно быть разговоров. 

«Здравствуй!» - лучшее из слов - Означает: «Будь здоров». А что же такое – 

здоровье. – Попробуйте дать определение здоровью. На каждую букву этого слова 

напишите слова, относящиеся к тому, что делает человека здоровым. 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов «Мы здоровью скажем: «Да!» 
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З 

Д 

О 

Р 

О 

В 

Ь 

Е 

Задор, закаливание, занятия, забота 

Движение, досуг, дыхание 

Оптимизм, образ жизни, обаяние 

Радость, ритм, рост 

Образованность 

Восторг, вдохновение, выносливость, выживание 

----------- 

Единство души и тела, естественность, единомышленник 

 

Здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков. 

Разминка для ума 

«Дерево» 

Исходное положение - сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их 

руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается 

в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки 

вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер — вы раскачиваетесь, как 

дерево. 

«Свеча» 

 Исходное положение - сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая 

свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 

представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти 

свечи маленькими порциями выдоха. 

«Ныряльщик» 

 Исходное положение - стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом 

закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть - 

открыть нос и сделать выдох. 

«Капитан» 

 Представьте, что перед вами есть цель. Одну руку подставляем ко лбу козырьком, а 

другую выставляете перед собой «все супер» рука в кулак, большой палец вертикально. 

Меняем руки, затем усложняем через хлопок. Можно добавить ходьбу на месте. 

«Слон» 

Это одно из наиболее интегрирующих упражнений гимнастики мозга. При его 

выполнении ухо надо прижать к плечу так плотно, чтоб между ними можно было 

держать лист бумаги. Затем одна рука вытягивается как хобот. Глаза следят за 

движениями кончиков пальцев, а рука рисует горизонтальную восьмерку, начиная от 

центра зрительного поля и идя вверх против часовой стрелки. Упражнение выполняется 

медленно, 3-5 раз каждой рукой.  

«Скрещивание рук и ног» 

1. Выполняйте перекрестные маховые движения руками перед туловищем на высоте 

плеч в горизонтальной плоскости. При этом сначала правая рука проходит над левой, 

потом наоборот. Ладони обращены к полу. После того как вы некоторое время 

помашете   руками   перед   корпусом,   начните   перекрещивать   руки  позади  корпуса  
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примерно на уровне ягодиц. Продолжите выполнение упражнения, присоединив к 

движению рук перекрещивание ног. Ведите левую ногу перед правой при движении 

вправо и соответственно правую ногу перед левой при движении влево. 

2. Теперь двигайтесь вправо и выполняйте перекрестные движения ногами. Сделайте 

шаг в сторону, заведите левую ногу за правую, сделайте еще один шаг правой и 

приставьте левую ногу. Затем повторите движения в обратную сторону. Чем больше 

будет тренировок, тем увереннее будете себя чувствовать. 

Разминка для тела 

«Цапля, или Золотой петух стоит на одной ноге» 

Самое популярное - это, конечно, из китайской оздоровительной медицины. 

Одно ну очень простое упражнение, с которым мало кто справится. Проверь себя! 

Я не буду повторяться и подробно описывать его. Кратко скажу только, что 

выполняется стоя, с закрытыми глазами. Нужно согнуть одну ногу в колене и оторвать 

ее от пола. Удерживая вертикальное положение, стоять столько, сколько сможете. У 

новичков продолжительность обычно не превышает 10-20 секунд. Смените ногу. 

Важно: глаза закрыты! Сразу же! Еще до того, как отрываете ногу от пола. 

«На цыпочках» 

Встаньте ровно. Стопы вместе. Руки на поясе. 

Теперь закройте глаза! Постойте так 20 секунд и поднимитесь на носки. Рекомендуется 

постоять на носочках с закрытыми глазами 15 секунд. 

У вас получилось? 

Стыдно признаться, но у меня с первого раза получилось только 7 секунд! Но я, 

действительно, встала на носочки максимально высоко. 

«Друг перед другом» 

Упражнение взято из теста Ромберга, который обычно используется неврологами. У 

Ромберга разработано несколько поз для проверки баланса и координации. Я привожу 

здесь тот вариант, который наиболее прост в исполнении. 

Встаньте прямо. Руки на поясе. Стопы поставьте в одну линию "пятка к носку". 

Закройте глаза. Получилось выстоять 20 секунд? Поменяйте ноги. 

У меня с правой ногой сзади получилось нужное время. С левой ногой сзади - нет. 

Важно! Нельзя переносить вес на ногу, стоящую впереди. Нельзя отрывать пятку от 

пола. Глаза закрыты! 

«Голову назад» 

Встаньте прямо. Стопы вместе. Руки на поясе. Поднимитесь на носки и запрокиньте 

голову назад максимально. Постойте так на носочках 15 секунд. Глаза открыты! 

А теперь закройте глаза. И попробуйте постоять 10 секунд на носочках с запрокинутой 

головой. 

У меня получилось всего 4 секунды с закрытыми глазами... 

«Кружим голову» 

Встаньте на носочки, руки на поясе. Глаза открыты! Сделайте 4-6 круговых вращений 

головой. 

Теперь попробуйте сделать то же самое с закрытыми глазами. 
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Ориентирование на местности 

Участники делятся на команды по 2-3 человека. Участникам раздаются маршрутные 

карты, по которым они проходят лабиринт. У каждой команды – свой маршрут.  

 
Красным цветом вы видите маршрут передвижения, где  

Треугольник – это начало дистанции (маршруту) или старт. 

Круг- это точка на местности, на которой должны побывать участник. Контрольный 

пункт (КП) должны располагаться на карте и четко опознаваемых на местности. 

Круг в круге - финиш, окончание маршрута. 

Для подтверждения факта прохождения дистанции в правильном порядке, необходимы 

специальные карточки участника для отметки контрольных пунктов. Участник, 

достигнув нужного КП, делает отметку в карточке. Отметка осуществляется цветными 

карандашами или фломастерами (на каждом КП свой цвет). 

Карточка участника 

Дистанция №_________________________ 

Ф.И. участника________________________ 

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 

Отметка КП в 

определенной 

последовательности

  

      

 

Фиксируется время прохождения лабиринта каждой команды. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех пройдет свой маршрут и правильно поставит отметки в карточке. 

Завершение занятия: 

Чтоб здоровье раздобыть  

Не надо далеко ходить 

Нужно нам самим стараться 
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И все будет получаться 

За осанкой ты следи 

Спину выпрямив, сиди 

Если ты ложишься спать 

Жестче выбери кровать 

Чтоб здоровым, крепким быть 

Надо развиваться 

И для тела и души 

Спортом заниматься! 

Мы говорим здоровью «Да!» 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
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Зубова Светлана Александровна, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МОУ Лицея №3 

 

 
 

Цель урока: профилактика инфекционных заболеваний 

Планируемые образовательные результаты: 

 предметные – устанавливать соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов, делать выводы на основе 

полученной информации. 

 метапредметные – умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение представлять результаты работы. 

 личностные – способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках. 

Решаемые учебные задачи: 

1. Сформировать знание об инфекционных болезнях и эпидемиях. 

2. Приведение доказательств о необходимости предупреждения и получение 

навыков распознавания заболеваний. 

3. Умение применять полученные на уроке знания на практике. 

Педагогические технологии: технология развития навыков критического 

мышления, системно - деятельностного подхода, решение творческих задач. 

Необходимое оборудование: компьютерная презентация, листки для рефлексии, 

витаминки. 

План урока: 

1. Оргмомент. Вступительное слово учителя. 

2. Приглашение к обсуждению, активизация интереса к теме. Целеполагание. 

3. Изучение нового материала: работа с текстом. 

4. Контроль знаний: щадящий опрос. 

5. Рефлексия: для меня сегодняшний урок. Притча для размышления. 

6. Подведение итогов. Домашнее задание. 

Ход урока 

1. Давайте, друзья, улыбнемся друг другу,  

Улыбки подарим гостям. 

У вас все готово?  

Тогда за работу.   

Удачи желаю всем нам! 

2. Формирование мотивации.  Целеполагание. 

Ребята, догадайтесь о чём пойдёт речь на сегодняшнем уроке. Я вам буду  зачитывать 

подсказки, а вы попробуйте узнать, о чём пойдёт речь. 

«Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения» 
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 Они известны с глубокой древности. Их описание можно найти в трудах 

Гиппократа 460 – 337 гг. до н. э... 

 В США ежегодные расходы на это составляют около 120 млрд. долл. 

 На коже одного человека живет их больше, чем всех людей на планете 

Земля. 

 Опрятность – не всегда хорошо. Именно благодаря отсутствию 

опрятности у Александра Флеминга, в лаборатории которого порядка не было, 

появилось изобретение, которое помогло бороться с этим!! 

 Во время рукопожатия их передаётся больше, чем во время поцелуя! 

 У человечества всегда было три главных врага: это, голод и война, среди 

которых самый ужасный – этот. 

Совершенно верно, тема сегодняшнего урока инфекционные заболевания и 

защита от них (запишем). 

Важная ли это тема? За 1 минуту попробуйте меня убедить, что изучать это 

необходимо. 

Какова цель сегодняшнего урока? 

Давайте посмотрим ещё раз на тему урока, какие здесь даны подсказки? 

 Познакомиться с понятием инфекционных заболеваний, описать комплекс 

мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний; 

 Охарактеризовать наиболее распространённые инфекционные 

заболевания и методы их профилактики. 

Они берегут нас 

От всяких болезней. 

Чем больше их в пище. 

Тем пища полезней 

Что это такое? Сегодня в течение урока за работу и вашу активность вы будите 

получать от меня витаминки. От их количества будет зависеть оценка, которую вы 

получите в конце урока. 

1. Изучение нового материала: работа с текстом 

Откройте учебник на стр.131, найдите в определении инфекционных 

заболеваний три основных признака, которые отличают их от других заболеваний. 

Выпишите их. 

У меня на экране иллюстрации, которые характеризуют каждый из этих 

признаков. Назовите мне их. 

1. Заразность, т.е. способность к распространению. 

2. Каждая болезнь вызывается определённым возбудителем. Каждая 

инфекционная болезнь вызывается особым возбудителем, который находятся в воздухе, 

воде, почве, в теле других живых организмов и т.д. 

3. Патогенность – то есть способность бактерий образовывать в организме 

токсины. 

Что нужно, чтобы болезнь быстро распространилась? 
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Больной человек, механизм передачи и человек, восприимчивый к болезни. Что 

нужно выяснить? 

Какие бывают болезни и как они распространяются… 

Открываем учебник на стр.131 заполняем схему о инфекционных заболеваниях, 

которую вы видите на экране. (Дети работают, заполняют схему. Затем схема 

проверяется). 

Физкультминутка (Коллективное эхо). Класс отвечает дружным эхом на хлопки 

учителя. Темп и ритм всё время меняются. 

Давайте обозначим периоды развития и течения заболеваний стр.132 прочитайте. 

(Читают и затем работа проверяется) 

Я вам описываю течение заболевания, а вы мне называете о каком периоде идёт 

речь? 

1. Ничего не происходит (инкубационный). 

2. Слабость, тошнота, температура, головная боль (начальный). 

3. Отсутствие обоняние, одышка, температура держится больше 5 дней и её 

не удаётся сбить, тревожные состояния (основных проявлений болезни). 

4. Температура спадает, самочувствие улучшается (выздоровление). 

Как вы думаете, симптомы какого заболевания я вам описала? (короновирус)  

Что сейчас происходит в мире, связанное с этим заболеванием? (эпидемия и 

пандемия). 

Обратимся к словарям и посмотрим трактовку нового для вас слова Эпидемия. 

В толковом словаре Даля так трактуется слово эпидемия. ЭПИДЕМИЯ - 

эпидемическая болезнь, повальная, похожая и общая, но временная, перехожая; она 

ходит по народу. 

В словаре Ожегова «Широкое распространение какой – либо инфекционной болезни». 

И еще одно определение если эпидемия охватывает несколько тысяч людей и выходит 

за границы одной страны она называется? (пандемия). 

Что самое плохое происходит во время эпидемии? Человек заболевает. 

Когда я больной? (Что я делаю? Какой я?) 

Что мы должны с вами выяснить? Как предотвратить заболевание? 

Игра стражи здоровья. Я предлагаю вам посетить страну здоровых людей. Для этого 

вы должны пройти мимо часовых. Так вот я предлагаю вам пройти кастинг на роль 

этих стражей. Вы должны внимательно прочитать текст на стр.134-135 и составить по 

тексту как можно больше вопросов. Составляем вопросы в течение 7 минут. Те 

ученики, которые составят больше всего вопросов и будут выполнять роль стражей. 

Отвечающих правильно часовые пропускают, а другим рекомендуют ещё почитать 

текст. 

3.Контроль знаний: щадящий опрос. 

Сущность щадящего опроса по вариантам заключается в том, что ученики по очереди 

задают друг другу вопросы (представитель первой группы спрашивает представителя 

второй), а затем преподаватель озвучивает верный ответ. Далее дети из  проверяющей 

группы    оценивают    результаты    опрошенных,     ставя  «+/- »   соответственно   при 

правильности или неправильности ответа. Затем группы меняются ролями. Вопросы 

показываются на экране. 
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1. Д – З И Н - - К – И Я – вставьте пропущенные буквы. 

2. Э - - Д – М И Я–  вставьте пропущенные буквы. 

3. Воздушно-капельных, среди, инфекций, заболеваний, из самых,  

грипп это, заразных – расставьте слова по порядку. 

4. Право, человек, больничным, имеет, работающий, листом, воспользоваться – 

расставьте слова по порядку. 

5. Назовите кишечную инфекцию, заболевание грязных рук. 

6. Назовите вирусное заболевание, поражающие органы дыхания 

7. Назовите способ профилактики инфекционных заболеваний, изображённых 

на фото (дератизация) 

8. Назовите способ профилактики инфекционных заболеваний, изображённых 

на фото (дезинфекция) 

9. Назовите способ профилактики инфекционных заболеваний, изображённых 

на фото (обсервация) 

10.  Назовите способ профилактики инфекционных заболеваний, изображённых 

на фото (иммунизация) 

11. Назовите способ профилактики инфекционных заболеваний, изображённых 

на фото (карантин) 

12. Назовите способ профилактики инфекционных заболеваний,                    

изображённых на фото (дезинсекция) 

13. Отгадайте загадку: Если вдруг пришёл озноб 

                                                 И уже горячий лоб 

                                                 То как такие случаи  

                                                  Зовутся по-научному? 

                                                                                                           (симптомы) 

14. Отгадайте загадку. Что за волшебное лекарство 

                                              Болезней разрушает царство 

                                              И эта жидкость в дозах 

                                              Поможет нам серьёзно?  

                                                                                                         (вакцина) 

Рефлексия. Ученик получает листок – «Для меня сегодняшний урок» 

Урок Я на уроке Итог 

1.Интересно 1.Работал 1. Понял материал 

2.Скучно 2.Отдыхал 2.Узнал больше,

 чем знал 

3.Безразлично 3.Помогал другим 3.Не понял 

Заполненные листки сдаются учителю. 
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Закончить урок я хочу притчей: Давным-давно, на горе Олимп жили–были боги.  

 

Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля. Стали 

решать: каким должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть 

сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек 

должен быть умным». А один из богов сказал так: «Если всё это будет у человека, он 

будет подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека – его 

здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать 

здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. И самый мудрый из богов 

сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и живёт с давних времён 

человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь 

бесценный дар богов! 

5. Домашнее задание и выставление оценок 

Подсчёт витаминок и выставление оценок. 

1. Домашнее задание: 1.п.5.3 стр. 131-139 (читаем и отвечаем на вопросы)  

2. Составить инструкцию, как не заболеть инфекционными заболеваниями. 
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Снеткова Галина Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ СОШ № 4 

 

 
 

«Функционально грамотный человек- это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач  в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

                                                                                               А.А. Леонтьев 

Сегодня очень актуальны слова И.Г. Песталоцци, который сказал, что мои 

ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами, а моя 

задача - помочь им раскрыться и развить собственные идеи. 

Развитие системы образования в России, вследствие растущей взаимосвязи между 

странами, невозможно рассматривать в отрыве от процессов и тенденций развития 

мирового образовательного пространства. 

Основным направлением общемировых тенденций в системе образования стал 

переход от традиционного репродуктивного метода обучения к новой конструктивной 

компетентностной модели образования. Она призвана обеспечить познавательную 

активность и самостоятельность мышления, нацелена на формирование и развитие 

личности образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной. 

Проблема достижения функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

достаточного для продуктивного функционирования в обществе, впервые обозначена в 

документах ЮНЕСКО в 1957 г. актуальна и до настоящего времени. Изменение 

общества в  силу его технического, информационного, ценностного развития приводит 

к появлению новых требований к уровню функциональной грамотности современного 

специалиста, выходящего на рынок труда с целью трудоустройства. Уровень 

функциональной грамотности, допустимый 50 или 30 лет назад, сегодня не позволяет 

эффективно жить и функционировать личности в современном обществе. 

Функциональная грамотность - это способность человека использовать 

приобретённые в течение жизни знания  для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

Основы  функциональной грамотности закладываются в образовательной школе в 

процессе освоения образовательных программ, формирования у обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов, которые зафиксированы 

ФГОС общего образования. 

Институтом стратегии развития образования разработан Банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности по шести направлениям:  

Мастер-класс «Формирование функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания» 
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математическая грамотность, читательская грамотность,  естественнонаучная 

грамотность,  финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное 

мышление. 

Главными компонентами функциональной грамотности являются: 

1. Общая грамотность. 

2. Компьютерная грамотность.  

3.Информационная грамотность.  

4.Коммуникативная грамотность.  

5. Грамотность при овладении иностранными языками.  

6. Социальная (бытовая) грамотность.  

7. Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях.  

8. Общественно-политическая грамотность. 

Я расскажу, какие компоненты функциональной грамотности применяю на уроках 

истории и обществознания 

  Читательская грамотность 

 Читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей. 

Ученик должен научиться находить, извлекать нужную информацию, 

интерпретировать и интегрировать её, осмысливать и оценивать содержание текста, 

использовать полученную информацию. 

Задания по развитию читательской грамотности 

Тема «Смута» 

Работа с историческим источником Карамзин Н.М. История государства 

российского. К.3., 1989 г. 

… 20 июня в прекрасный летний день самозванец вступил в Москву торжественно и 

пышно. 

Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, 

колесницы, заложенные шестернями, и верховые лошади царские, богато украшенные, 

далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и Лжедмитрий на белом 

коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина литовская, немцы, казаки и 

стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным 

множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также были усыпаны 

зрителями. Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец 

наш, государь и великий князь Дмитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего 

благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» 

Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля 

им встать и молиться за него Богу. 

 Задание 1 

 Отметьте одно неверное утверждение: при вступлении самозванца в Москву 

его сопровождали: 

1. полки россиян; 

2. поляки; 

3. дружина всадников с копьями; 

4.  крестьяне с серпами; 
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5. духовенство с крестами. 

 Задание 2  

Выберите верные ответы: 

1.  Лжедмитрий на белом коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина 

литовская, немцы, казаки и стрельцы. 

2.   Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, 

государь и великий князь Федор Иоаннович. 

3.  Лжедмитрий на черном коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина 

литовская, немцы, казаки и стрельцы. 

4.  Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми 

подданными, веля им встать и молиться за него Богу. 

 Задание 3 

Выпишите из текста предложения, в которых говорится, как народ встречал 

самозванца в Москве? 

Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и 

церквей, башни и стены также были усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, народ 

падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий 

Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце 

России!». 

 Задание 4 

Задание на сопоставление 

Вместе с самозванцем Лжедмитрием I в Москву пришли поляки, которые не 

знают русских сословий. Помоги полякам разобраться с представителями русских 

сословий. Сопоставь определение русских сословий и их правами, и обязанностями. 

 

  
Название 

сословие 
 Права и обязанности 

А Бояре 1 

Обрабатывали землю феодалов и монастырей. Выплачивали 

оброк со своего участка. Хозяин оказывал им необходимую 

помощь. 

Б Купцы 2 
Служение Богу Служили в монастырях, которым 

принадлежали владения с крестьянами. 

В Духовенство 3 

Управляли государством и защищали его от внешних врагов. 

Земля с прикрепленными на ней крестьянами являлась их 

частной собственностью. Она передавалась по наследству 

или оформлялась в виде дарственной.  Хозяин имел право ее 

продать. 

Г Крестьяне 4 

Кроме налогов с них взималась пошлина от торговой 

деятельности. Организовывали мануфактуры и занимались 

предпринимательством. 
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                   Ответ: 

 

 Задание 5 

Выбор правильного ответа 

Используя репродукцию К.Ф. Лебедева 

«Вступление войск Лжедмитрия I в 

Москву» и исторический источник Н.М. 

Карамзина ответьте на вопрос. С каким 

настроением русский народ встречал 

самозванца в Москве (подтвердив это 

фразой из исторического источника)? 

 

 

Ответ: 

Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, 

государь и великий князь Дмитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего 

благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!». 

 Задание 6 

Задание с развернутым ответом 

Используя исторический источник Н.М. Карамзина докажите, встреча 

самозванца в Москве проходила при большом количестве народа (подтвердив это 

фразой из исторического источника). 

Ответ: Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов 

и церквей, башни и стены также были усыпаны зрителями.  

 Задание 7.   

Задание с развёрнутым ответом 

Как вы думаете, в чем была реальная цель прихода самозванца в Москву? 

 Задание 8 

Задание с развёрнутым ответом 

Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, 

веля им встать и молиться за него Богу. Как Вы понимаете эти слова самозванца? 

 Если бы Вы жили в 17 веке в Москве, встречали бы Вы самозванца?  

(Свой ответ аргументируйте). 

 Математическая грамотность 

 Математическая грамотность является вторым по значимости компонентом 

функциональной грамотности. Она предполагает способность использовать 

математику, чтобы помочь решить реальные проблемы, включает также способность 

понимать «язык» математики. Математическая грамотность – это способность 

индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять 

математику в разнообразных контекстах реального мира. 

Задания по формированию математической грамотности 

  Задание 1 

Рассмотрите иллюстрацию 1916 года и выполните задания. 

В чём основная идея данного плаката? 

а б в г 

3 4 2 1 



   

Муниципальная неделя педагогических технологий 

МУ «Информационно-методический центр»       

 

88 

 

Выплаты по займу проводились 2 раза в 

год:  

1 апреля и 1октября.  

Полностью заём должен был оказаться 

погашенным 1 октября1926 года. 

Вычислить: 

Какой была бы прибыль, но данному займу 

в 1920 г., если изначально было куплено 

его облигаций на сумму 500 рублей? 

 

Почему на данном плакате изображена 

женщина? 

 

 

 

 

 

 

 

  Задание 2 

Решить задачу: 

Какой реальный доход получит вкладчик чрез год по депозиту 20 000 р.при ставке 

7% годовых при уровне инфляции в стране 6%? 

 Задание 3 

Рассчитайте окончательную сумму ссуды ежемесячной выплаты по кредиту на 

потребительские нужды в размере 100 000 р. Сроком на 3 года при ставке 2-% годовых 

(учтите, что годовой процент суммируется, т.е. каждый следующий год берётся 20% к 

сумме с процентами предыдущего года). 

 Естественнонаучная грамотность 

 Естественнонаучная грамотность отражает особенность человека применять 

естественнонаучные знания и умения в разных жизненных ситуациях, в том числе в 

случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с практическими 

применениям.      

 Задание 1 

 Ч. Дарвин в своих исследованиях обратил внимание на довольно странный факт. 

Оказалось, что древние каменные наконечники стрел, привезенные из самых разных 

мест, почти тождественны между собой. 
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Используя материал «Схема эволюции человека», дать ответ на следующие вопросы 

Вопрос 1.  В чём состоит главная идея представленной информации? 

Вопрос 2.   У современного человека было два ближайших предка. Назвать их. 

Дать объяснение данному факту. 

ОТВЕТ: Это связано с процессом расселения первобытного человека по планете, в 

основе выделения стадий антропогенеза лежит целый комплекс критериев (признаков): 

биологический, материалистический, социальный. 

 Финансовая грамотность 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и 

установок в финансовой сфере, а также личностных социально-педагогических 

характеристик.  

Она позволяет готовить человека продуктивно выделять различные социально-

экономические роли: домохозяина, инвестора, заёмщика, налогоплательщика и т. д.  

Финансовая грамотность понимается, как способность личности принимать 

разумные, целесообразные решения, связанные с финансами в различных ситуациях 

собственной жизнедеятельности. 

  Задание 1 

Тема «Распределение доходов» 

 Детям предлагается  ситуация: 

Доход семьи (Родители и один ребёнок) 50 тысяч рублей. Задача: распределить доход, 

обеспечив семью необходимым (включая оплату коммунальных услуг).  

Заслушав варианты ответов (ответы будут обязательно отличаться друг от друга).  

При сравнении ответов делаем акцент на первостепенных затратах (идеально, если они 

будут у всех совпадать).  
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Задания данного типа нацелены на формирование у детей математической и 

финансовой грамотности (ученики будут искать варианты как потратить меньше денег, 

но купить больше товара). 

 Задание 2 

В  семье М. совокупный доход составляет 60 тыс. рублей. Расходы на самое 

необходимое – 30 тыс. р. Отец тратит на машину, спорт, одежду и обувь ежемесячно 

9,5 тыс. р., а его жена тратит на косметику, спорт, одежду, обувь, театр и др.-18 тыс.р.  

На их маленького сына, который ходит в детский сад, уходит 7 тыс. р.  

Выяснить: что образуется в результате такого ведения хозяйства? Живёт ли семья по 

средствам? Каковы последствия такого планирования своих финансов?  

  Задание 3 

Тема  «Расходы. Закон Энгеля» 

Обучающиеся получают задание: составить бюджет бедной семьи (совокупный 

доход которой составляет 15 тыс. р.); семьи среднего достатка (совокупный доход 

которой составляет25 тыс. р.) и бюджет богатой семьи (совокупный доход 80 тыс. р.).  

Вывод: с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается, 

доля расходов на одежду, жилище, коммунальные услуги меняется мало, а доля 

расходов на удовлетворение культурных и иных потребностей возрастает (Закон 

Эрнеста Энгеля – немецкого статиста). 

 Глобальные компетенции 

Глобально компетентная личность – человек, который способен воспринимать 

местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать 

и оценивать различные точки зрения, успешно и уважительно взаимодействовать с 

другими людьми, а также ответственно действовать для обеспечения устойчивого 

развития и коллективного благополучия. 

В основе глобальной компетентности лежит специальная деятельность по 

построению учебного познания – исследовательская, эвристическая, проектная, 

коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Суть деятельности заключается 

в том, что усвоение любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в 

процессе решения практической или исследовательской задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

использования глобальной компетенции: 

НАВЫКИ 

аналитическое и 

критическое  

мышление 

ЗНАНИЕ 

Понимание 

ОТНОШЕНИЕ 

Межкультурное развитие. 

Взаимопонимание 
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Навыки: (аналитическое и критическое мышление): 

А) правильно употреблять основные исторические понятия и описывать их 

главные отличительные признаки; воспроизводить и объяснять готовые выводы по 

содержанию урока; относить изучаемый факт к хозяйственной, политической, 

духовной областям жизни людей; главные и второстепенные событийные сведения; 

Б) устанавливать связи между событием и его причинами, между событием и его 

прямыми последствиями и воспроизводить их в своем ответе;  

В) систематизировать событийный материал в логике: причины - ход событий - 

итоги; сравнивать сопоставимые факты. 

Знание (понимание): 

А) Исследовательский метод обучения. При подготовке любого проекта ребёнку 

необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять направление 

своих действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция); работать в 

команде, принимать и понимать точку зрения другого человека (а это общекультурная 

компетенция); самостоятельно находить материал, необходимый для работы, 

составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных 

ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция); кроме того, 

ученику приходится осваивать современные средства информации и информационные 

технологии, а это информационная компетенция); учиться представлять себя и свою 

работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы 

(а это коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя работу над собственным 

проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость труда, 

который он выполняет (а это и социально-трудовая компетенция, и компетенция 

личностного самосовершенствования) (проектная деятельность). 

Б) Решение нестандартных, занимательных, исторических задач 

В) Проблемный способ изложения новой темы, проведения мини-исследований 

на основе изучения материала. Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится 

к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 

активных умственных действий.  

Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. 

Г) При ознакомлении учащихся с новыми историческими или 

обществоведческими понятиями, при определении новых понятий знания не 

сообщаются в готовом виде. Учитель побуждает учащихся к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поисковая 

ситуация. 

Отношение (Межкультурное развитие. Взаимопонимание) 

В работе по формированию общекультурных компетенций у школьников можно 

определить следующие направления: 

 уроки по изучению государственной символики РФ; 

 происхождения имен и фамилий, работа по составлению 

генеалогического древа семьи; 
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 исследовательские проекты по изучению истории родного края. Это 

работа в школьном  краеведческом музее, сбор информации в архивах и т.д. (например 

проекты «Герои, выпускники нашей школы», «История краеведческого музея» и др.); 

 выступления на научно-практических конференциях, музейные уроки; 

 мероприятия, связанные с историей нашей Родины. Это «День Победы», 

акция «Георгиевская ленточка» и др. 

Необходимо заметить, что общекультурная компетенция формируется на уроках 

истории: можно прививать историческую память, традиции и культуру своего народа, и 

государства. Историческая память формирует духовную целостность мировоззрения 

человека. 

Задания по формированию глобальных компетенций 

Задание 1 

Тема урока: «Политическая раздробленность на Руси» 

Используя Интернет, подготовьте презентацию (экскурсию) по одному из городов – 

столиц русских земель. 

 Задание 2 

  Тема урока: «Новгородская республика» 

Напишите письмо от имени немецкого купца о его поездке в Новгород. 

Задание 3 

Тема урока: «Южные и юго-западные русские княжества» 

Предложите название для документального фильма, который был бы снят по 

материалам параграфа. 

Задание 4 

Тема урока «Мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий» 

Используя Интернет, подготовьте иллюстрированное описание одного из европейских 

кораблей эпохи Великих географических открытий. 

 Задание 5 

Тема: «Внешняя политика России во второй половине XVIв» 

Пользуясь текстом параграф и интернет - реусурсами составьте план рассказа о походе 

русских войск под предводительством Ивана IV на Казань. 

Задание 6 

Тема урока «Повседневная жизнь при Петре I» 

Используя интернет, подготовьте презентацию «Мода Петровской эпохи».  

Задание 7 

Тема: «Национальная и религиозная политика 1725-1762 гг» 

Используя дополнительные источники информации разработайте плакат на тему 

«Общины старообрядцев на территории России в первой половине XVIIIв.». 

Задание 8 

Вместе с одноклассниками подготовьте проект на тему: «Местное самоуправление: 

организация и деятельность». 

Как вы относитесь к мнению о том, что надо ужесточать уголовное наказание 

подростков. 

Объясните, каким образом использование свободы одним человеком может ущемлять 

права другого.  
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Кто должен нести ответственность за соблюдение прав и свобод гражданина? 

Аргументируйте свой ответ. 

 Креативное мышление 

 Под креативным мышлением понимают способность к продуктивному 

творческому подходу. Креативное мышление – умение человека использовать своё 

воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, 

решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. 

 Задание 1 

  Ваше отношение к смертной казни?  

 Задание 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСТЕР НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

ОБЩЕСТВО 

Духовная 

сфера 

религия культура 

мораль 

Социальная 

сфера 

сословия 

семья 

классы 

Экономическ

ая сфера 

производство 

обмен 

распределение 

Политическ

ая сфера 

государство партии 

выборы 
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КЛАСТЕР НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Россия 

во второй 

половине 16 

вначале 17 века 

Внешняя 

политика 

Внутренняя 

политика 
 

Культура 

 

Правители 

Ливонская война 

 

Присоединение Казани 

Сибири и Астрахани 

 

Интервенция 

 

Реформы Избранной 

рады 

Опричнина 

Реформы Б. Годунова 

 

Просвещение 

 

Литература 

 

Архитектура 

 

Живопись 

 

Иван Грозный 

 

Фёдор Иванович 

 

Борис  Годунов 

 

Фёдор Годунов  

 

Лжедмитрий I 

Василий 

Шуйский 

Семибоярщина 

Михаил 

Романов 
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Химия 
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Иванова Елена Викторовна, 

учитель химии МОУ СОШ №4 

 

 
 

Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Габриелян О. С. (базовый уровень), изд. Просвещение, 2019.  

Раздел программы: Химические реакции 

Тема урока: Гидролиз солей 

Класс: 11 

Тип урока: урок-практикум, урок применения знаний 

Цель: 

Формирование химических знаний о гидролизе солей, pH водных растворов  

Задачи урока:  

Образовательные: 

 Формировать практические умения по проведению эксперимента. 

 Систематизировать знания об изменении цвета индикаторов в различных 

средах. 

 Сформировать практические знания по определению типа гидролиза 

солей, характере среды водного раствора солей.  

 Закрепить умения и навыки по составлению уравнений  химических 

реакций. 

Развивающие: 

 Вызвать познавательный интерес для формирования дальнейшего 

устойчивого познавательного мотива к изучению предмета химии, используя 

объяснительно-иллюстративную технологию работы. 

 Включить учащихся в активный познавательный процесс.  

 Формировать умения анализировать полученную информацию, делать 

вывода. 

 Развивать познавательную компетентность. 

Воспитательные: 

 Развивать самостоятельность, ответственность, умение работать в микро 

группах (парах), самостоятельность в принятии решений, умение применять 

теоретические знания на практике. 

 Воспитывать аккуратность, внимательность при выполнении 

практической работы, соблюдая правила техники безопасности при проведении 

химического эксперимента. 

 

 

Технологическая карта урока  

«Гидролиз солей» 
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Средства обучения:  

 Учебник «Химия 10 класс (базовый уровень)» автор Габриелян О. С. М.:  

изд. Просвещение, 2019 г. 

 Цифровая лаборатория Центра естественнно — научного профиля «Точка 

роста». 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

Оборудование и реактивы на столах учащихся: штатив для пробирок, пробирки, 

растворы: серная кислота, соляная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, 

гидроксид калия, гидроксид бария, гидрокарбонат натрия, синтетическое моющее 

средство, хозяйственное мыло, сульфат натрия, карбонат натрия, нитрат алюминия, 

индикаторы (лакмус, метил оранжевый, фенолфталеин, универсальный). 

Методы и методические приемы: 

 Словесный: рассказ, беседа, обмен мнениями. 

 Частично-поисковый метод: работа с учебником, таблицами, инструкцией. 

 Практические методы: практическая работа. 

 Наблюдение, анализ, оценка, взаимооценка (самооценка). 

Продолжительность урока: 40 минут 

Планируемые результаты урока 

Личностные - получать эмоциональное удовлетворение от продуктивности 

собственной деятельности; 

- готовность и способность учащегося к саморазвитию;  

- уважительно относиться к иному мнению; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность; 

Метапредметные Надпредметные: 

уметь:- решать задачи естественно — научной 

направленности, формулировать учебные задачи на основании 

полученного задания; 

- составлять план, алгоритм действий, понимать инструкции; 

- освещать результаты деятельности, в частности, уметь 

описывать наблюдения; 

- представлять результаты проведенного эксперимента в 

письменном виде (отчет); 

- делать выводы.  

Межпредметные: 

уметь:- устанавливать причинно-следственные связи; видеть 

информацию в единстве многообразных свойств и отношений, 

- связывать предметные знания химии, физики, биологии. 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные: 

уметь:- организовать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в учебном 

материале; 
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- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- осуществлять контроль по результату действия; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Познавательные:  

уметь:- проводить классификацию, наблюдение, сравнение, 

анализ как самостоятельно, так и в группе и под руководством 

учителя; 

- ориентироваться в своей системе знаний и отличать новое от 

уже известного; объяснять явления и их признаки, процессы, 

выявляемые в ходе процесса обучения. 

Коммуникативные: 

уметь:- работать в микро группе — устанавливать рабочие 

отношения в общении и в сотрудничестве со сверстниками; 

- учитывать разные мнения и стремиться к в сотрудничеству; 

- слушать и понимать речь других; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества;  

- оформлять свои мысли в письменной и устной форме; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку и взаимооценку 

(самооценку). 

Предметные - знать виды индикаторов и их окраску в различных средах; 

- характеризовать среду раствора соли на основании её 

состава; 

- уметь располагать вещества в порядке 

увеличения/уменьшения pH; 

- уметь правильно использовать химические реактивы и 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

химического эксперимента. 
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План урока 

 

№ 

п.п. 

Этапы урока Временной 

период (мин.) 

1 
Организационный момент. 

Самоопределение к учебной деятельности. 
1 

2 

Закрепление знаний по усвоению изученного материала на 

прошлых уроках. Фронтальный опрос, выполнение вводных 

заданий. 

7 

3 Мотивация, целеполагание. 4 

4 Погружение в тему урока.  13 

5 Систематизация, рефлексия. 10 

6 Домашнее задание. 3 

7 Подведение итогов, рефлексия. 2 
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Приложение 

 

Таблица 1. Окраска индикаторов в различных средах 

 

Таблица 2. Окраска универсального индикатора в солях  

 

Вещество Окраска 

универсального 

индикатора 

Значение pH Cреда 

Сульфат натрия Na2SO4    

Карбонат натрия Na2CO3    

Нитрат алюминия Al(NO3)3    

Мыло хозяйственное    

Синтетическое моющее средство 

(стиральный порошок) 

   

 

 

 

 

 

Индикатор Кислая среда Щелочная среда Нейтральная среда 

Фенолфталеин (ф-ф-н)    

Метил оранжевый (м-о)    

Лакмус    

Универсальный 

индикатор 

   

Значение pH    
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Задания на закрепление 

1. Установите соответствие между формулой соли и окраской лакмуса в её водном рас-

творе. 

    ФОРМУЛА СОЛИ                         ОКРАСКА ЛАКМУСА 

A) LiCl                                                         1) синяя 

Б) CH3COONa                                            2) красная 

B) Al(NO3)3                                                                         3) фиолетовая 

Г) K2SiO3                                                    4) жёлтая 

2. Установите соответствие между солью и окраской лакмуса в её растворе. 

       СОЛЬ                                  ОКРАСКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА 

A)                                                   1) синяя 

Б)                                                       2) красная 

В)                                         3) фиолетовая 

Г)                                                            4) жёлтая 

3. Установите соответствие между названием соли и средой её водного раствора. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ СРЕДА РАСТВОРА 

A) сульфит натрия 1) кислая 

Б) нитрат бария 2) нейтральная 

B) сульфат цинка 3) щелочная 

Г) хлорид аммония  

 

4. Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных 

растворов, имеющих концентрацию 0,05 моль/л. Расположите эти вещества в порядке 

уменьшения pH водного раствора. 

1) Na2S      2) H2SO4      3) H2S      4)  Na2SO4 

 Запишите номера веществ в правильном порядке: _______________________ 

5. Расположите перечисленные ниже вещества в порядке увеличения pH их 

децимолярных растворов (концентрация 0,1 М). 

 1)  K2SO4     2)  (NH4)2SO4   3)  K3PO4       4)  K2HPO4.  

Запишите номера веществ в правильном порядке: _______________________ 

6. Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных 

растворов, имеющих одинаковую концентрацию (моль/л). 

 1) пальмитат калия    2) гидроксид натрия  3) сульфат алюминия  4) нитрат натрия 

 Запишите номера веществ в порядке убывания значения pH их водных растворов.
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Ход урока 

Этапы урока Содержание урока. 

Рекомендации/действия 

учителя 

Средства обучения Действия учащихся/ответы Результаты образования по 

ФГОС 

Организационный 

момент. 

Самоопределение к 

учебной 

деятельности. 

Приветствие учащихся.   Приветствие учителя.  Личностные -  

развитие 

ответственности, 

формирование отношения к 

окружающим 

интересующимся учебным 

процессом. 

Метапредметные - 

организационные умения, 

развитие навыков 

самоорганизации. 

Организационный момент.  

Проверка готовности к 

уроку. 

Учащиеся распределены по 

микрогруппам (парам).  

 

Готовность к уроку. 

Закрепление знаний 

по усвоению 

изученного 

материала на 

прошлых уроках. 

Фронтальный опрос. 

Опрос: 

1. Перечислите индикаторы. 

2. Исследуйте растворы 

кислот, щелочей и воду 

различными индикаторами, 

данные запишите в 

технологическую карту. 

3. Изменяют ли цвет 

индикаторы в солях? 

 

 

На рабочих столах 

учащихся: технологическая 

карта урока для учащихся,    

принадлежности для письма, 

лабораторное оборудование, 

химические реактивы 

(кислоты, щелочи, вода). 

Ответы учащихся: в кислой 

среде метил оранжевый, 

универсальный и лакмус 

имеют красный цвет, в 

щелочах универсальный и 

лакмус - синий цвет, 

фенолфталеин - малиновый, 

метил оранжевый - жёлтый, 

в воде индикаторы цвет не 

меняют. 

Заполнение таблицы 1. 

 

Предметные – изменение 

окраски индикаторов в 

различных средах. 

Метапредметные – 

умение систематизировать, 

классифицировать. 
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Мотивация, 

целеполагание. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

проведении 

лабораторного 

опыта. 

Определите тему урока. 

Среда солей зависит от силы 

кислоты и основного или 

амфотерного гидроксида, 

которыми эта соль 

образована. Пользуясь 

таблицей «Сильные и слабые 

кислоты и основания», 

предположите среду в 

растворах предложенных 

солей. 

Исследуйте универсальным 

индикатором среду и 

запишите данные в таблицу 

2. 

На рабочих столах 

учащихся: технологическая 

карта урока для учащихся,   

таблица сильных и слабых 

кислот и оснований, 

принадлежности для письма, 

лабораторное оборудование, 

химические реактивы в 

растворах  (сульфат натрия, 

карбонат натрия, нитрат 

алюминия,  мыло). 

Ответы учащихся: в 

растворах сульфата натрия 

среда должна быть 

нейтральной, карбоната 

натрия - щелочной, нитрата 

алюминия - кислой, мыла — 

щелочной.  

Исследование солей 

универсальным 

индикатором, заполнение 

таблицы 2. 

Личностные - 

ответственность 

Предметные – 

формирование знаний о 

гидролизе солей и среде их 

водного раствора 

характеристика правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента. 

Метапредметные – умение 

планировать свою 

деятельность. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности при 

работе: - с кислотами, 

щелочами, солями; - со 

стеклянной посудой. 

 Повторение правил техники 

безопасности при работе: с 

кислотами, щелочами, 

солями; со стеклянной 

посудой. 

Погружение в тему 

урока.  

Отличается ли 

интенсивность окраски 

индикатора в чистых 

кислотах/щелочах и в солях? 

Ученые используют шкалу 

рН для измерения того, 

насколько кислотная или 

щелочная жидкость. pH – 

Цифровая лаборатория по 

химии (беспроводной 

мультидатчик Releon Air 

“Химия — 5»,  датчик pH). 

Химические реактивы в 

растворах  (сульфат натрия, 

карбонат натрия, нитрат 

алюминия, мыло). 

Проведение эксперимента с 

использованием цифровой 

лаборатория по химии 

(беспроводной мультидатчик 

Releon Air “Химия — 5», 

датчик pH). 

Ответы учащихся: в 

растворе сульфата натрия 

Личностные – организация, 

ответственность, уметь 

получать эмоциональное 

удовлетворение от 

продуктивности 

собственной деятельности. 

Предметные – закрепление 

знаний по: 
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это число от 0 до 14. От 0 до 

7 – кислоты, причем c 

числом 0 является 

сильнейшими. От 7 до 14 – 

щелочи, 14 – самая сильная 

щелочь. Если жидкость 

имеет рН =7, она будет 

нейтральной.  

 

Шкала показателей кислотно 

— щелочного равновесия. 

среда  нейтральной, в 

карбонате натрия - 

слабощелочной, в нитрате 

алюминия - слабокислой, 

мыла - слабощелочной.  

Оформление отчета по 

проведенным экспериментам 

(значение pH) в таблице 2. 

- правилам технике 

безопасности при 

проведении химического 

эксперимента;  

Метапредметные - уметь 

работать в микро группе — 

устанавливать рабочие 

отношения в общении и в 

сотрудничестве. 

Расположите формулы солей 

в порядке увеличения pH. 

Шкала показателей кислотно 

— щелочного равновесия. 

Учащиеся выстраивают ряд: 

нитрат алюминия, сульфат 

натрия, мыло, карбонат 

натрия. 

 Задания на формирование 

естественно-научной 

грамотности: 

Почему питьевую соду 

используют во время 

приступа изжоги? 

Какой вред может нанести 

частое использование этого 

метода? 

Мыльным раствором или 

порошком лучше 

отстирываются загрязнённые 

вещи? 

Мыльным раствором или 

порошком нужно стирать 

Цифровая лаборатория по 

химии (беспроводной 

мультидатчик Releon Air 

“Химия — 5»,  датчик pH). 

Шкала показателей кислотно 

— щелочного равновесия. 

Растворы СМС (стирального 

порошка), питьевой соды. 

Ответы: 

Питьевая сода имеет 

щелочную среду, 

нейтрализует соляную 

кислоту желудка во время 

изжоги.  

Данное средство не 

безопасно, т. к. в процессе 

реакции выделяется 

углекислый газ, что будет 

провоцировать дальнейшие 

приступы, причем они 

станут частыми и более ярко 

выраженными. 

Загрязнённые вещи  лучше 
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шерстяные вещи? отстирываются раствором 

стирального порошка, т. к. 

он включает в себя смесь 

ПАВ, соду, силикат натрия, 

за счет чего средство 

приобретает необходимую 

щелочность и другие 

свойства. 

Больше всего для стирки 

тканей, чувствительных к 

щелочам, подходит жидкое 

мыло. Полоскать шерстяные 

вещи следует с водой с 

добавлением уксуса (уксус 

нейтрализует щелочь). 

Твердое и жидкое мыло и 

стиральный порошок, 

взаимодействуют с жесткой 

водой по-разному.   

Систематизация, 

рефлексия. 

Выполнить задания на 

закрепление. 

Подведите итоги, сделайте 

вывод. 

Приведите в порядок рабочее 

место. 

 

Технологическая карта для 

учащихся. 

Оборудование и реактивы. 

Выполнение теста. 

Формулировка вывода по 

итогам выполненных 

экспериментальных опытов. 

 

Приведение рабочего места 

в порядок. 

Личностные - развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность.  

Предметные: 

классификация химических 

реакций. 

Метапредметные – 

обобщать, 

систематизировать. 
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Домашнее задание, 

рефлексия. 

Домашнее задание: Учебник 

«Химия -11», стр. 155 №7. 

 

 Запись домашнего задания . Личностные - развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность. 

Подведение итогов, 

рефлексия. 

Ребята, что наиболее 

запомнилось сегодня на 

уроке? 

Определите уровень своих 

знаний и умений по итогу 

урока. 

 

Технологическая карта. 

 

 

Ответы учащихся. 

Самооценка в 

технологической карте для 

урока. 

Личностные – анализ, 

оценка, умение слушать, 

самоуважение. 

Предметные – значение 

химического эксперимента. 



   

Муниципальная неделя педагогических технологий 

МУ «Информационно-методический центр»       

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные классы 
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Едаменко Марина Владимировна, 

учитель начальных классов МОУ Лицея №3 

 

 
 

Тема: Мир музеев. 

Цель: показать роль музеев в нашей жизни. 

Задачи: 

- систематизировать и расширить представления детей о музее, как хранителе 

культурных ценностей; 

- раскрыть важность и необходимость культурной преемственности через 

посещение музеев; 

- закрепить знания о правилах поведения в музее. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся узнают о роли музеев как источников информации, познакомятся с 

различными видами музеев. 

Формирование УУД: 

Познавательные УУД - Развитие способностей учащихся управлять своей 

познавательной деятельностью; формирование умения выделять необходимую 

информацию, делать выводы и обобщения. 

Регулятивные УУД - Формирование умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; планировать свою деятельность на уроке; 

контролировать, оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные УУД - Формирование умения строить речевое высказывание 

в устной форме. 

Слушать и слышать учителя, другого ученика; доносить до собеседника свою 

точку зрения; формировать умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; формировать умение признавать свои ошибки, адекватно 

оценивать свою работу и работу других. 

Личностные УУД - Формирование положительной учебной мотивации, навыков 

адекватной самооценки, ответственности за конечный результат. 

Технология: кейс технология. 

Оборудование: проектор, интерактивная доска, карточки для работы в группах, 

картинки экспонатов. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Раз, два, три, кто хочет получить новые знания - замри. 

Шум в классе уменьшается, 

Занятие начинается. 

Самоопределение к деятельности (читает по строчке каждая группа). 

 

Внеурочное занятие в 1 классе «Мир музеев» 
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 Это место может находиться и в городе, и в селе. Там работают люди, а вот 

живут — вещи. Эти вещи дорогие для сердца и памяти. Вещи там не продаются, 

потому что они принадлежат всем людям. Там часто бывают гости. Название 

начинается на букву «м». 

Сообщение темы занятия. 

- Кто догадался, о чем мы будем говорить на этом занятие? 

-Верно. Тема нашего занятия, так и называется: «Что такое музей». 

- Чтобы вы хотели узнать о музее? 

-Ребята, сегодня мы с вами узнаем, что такое музей, какие виды музеев бывают и 

много всего интересного о музеях.  

Работа по теме занятия. 

-Кто знает, что же такое музей? 

- Музей-это место, где собирают, хранят и выставляют на обозрение предметы, 

которые сделал человек или нашли в природе.  

-Давайте, повторим хором определение.  

- Ребята, поднимите руку те, кто из вас когда-либо посещал музей? 

- Как зовут человека, который помогает путешествовать по музею? 

- Экскурсовод. 

 - Сегодня вы будете моими помощниками. Вы будете тоже экскурсоводами. Но 

каждый в своём музее. 

Виды музеев.  

-Что же мы можем видеть в музеях?  

-В музеях мы можем видеть картины, скульптуры, рукописи, старинные вещи… 

- Как все это можно назвать одним слово. 

Я предлагаю, разгадать ребус (в группах). 

-Экспонат. 

- Что такое экспонат? 

- Экспонат – это предметы представленные на выставке музея. 

- В настоящее время существует просто огромное количество самых разнообразных 

музеев. 

- Давайте посмотрим, какие бываю музеи, подробно рассмотрим некоторые их виды. 

-Музеи бывают разные. 

-Цель всех музеев одна - сохранить и передать наследие потомкам, а вот виды музеев 

бывают разные. 

- Существуют необыкновенные музеи. Например: 

Музей футбола (Англия); 

Музей перца (Венгрия). 

С развитием компьютерной техники и Интернета появились также виртуальные музеи 

на CD-ROM или в Интернете. 

-Музеи бывают разные. От чего это зависит? 

- Это зависит от того, какие экспонаты хранятся в музее.  

Комментированный просмотр презентации «Что такое музей?»  

-Кто мне скажет, каких видов бывают музеи. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali%2F
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- Самые известные группы музеев – это художественные, исторические музеи, к музеям 

исторической направленности относят и краеведческие музеи. Особый интерес 

вызывают всегда у посетителей палеонтологические музеи, и политехнический музей. 

-В этих музеях и побывает ваша группа. 

Практическая работа. 

- Вы распределились в исследовательские группы. 

- Давайте повторим правила работы в группах. 

*Правила работы в группах. 

-Вспоминаем, что значит «команда»? 

Команда – это значит вместе, 

Команда – все за одного. 

Здесь всё по совести и чести, 

Здесь не обидят никого. 

-А теперь вспоминаем правила работы в группах: 

-говорим вежливо; 

-называем собеседника по имени; 

-говорим по очереди, не перебивая друг друга; 

-внимательно слушаем; 

-если непонятно, переспросите; 

-четко высказываем свое мнение; 

-соблюдаем порядок на парте; 

-уважаем мнение собеседника. 

Работа в группах. 

-Задача для ваших групп будет следующей:  

- Открыть конверт, прочитать информационную справку, вписать вид музея который 

выбудете исследовать, на доске отобрать иллюстрации экспонатов, которые можно 

увидеть в данном музее. 

- Итак, составляем план работы. 

Правила работы: 

1. Откройте конверт. 

2. Выньте картинки, рассмотрите их. 

3. Попробуйте определить по картинкам, о каком музее вы будете готовить 

выставку. 

1. Прочтите информационную справку. 

2. Подпишите название музея на листе. 

3. Соберите картинки, сделайте выставку экспонатов. 

4. Подготовьте сообщение о вашем музее. 

Защита работ. 

-Палеонтологический музей – в них хранятся чучела животных, окаменелости 

растений и животных. 

-Первая в мире электрическая лампочка, первое в мире радио. Первый искусственный 

спутник Земли, все эти важные изобретения русских ученых, инженеров и достижения 

техники можно увидеть в Политехническом музее. 
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-Бесценные художественные сокровища-картины и скульптуры, вазы - хранятся в 

художественных музеях. 

-Есть исторические музеи, в их залах можно увидеть прошлое и настоящее нашего 

народа, предметы быта предков. 

- Музеи, где хранится документация, природное и культурное развитие определённого 

населённого пункта, это краеведческие музеи. 

1 группа - художественный (картины, скульптуры). 

2 группа - исторический (предметы быта предков). 

3 группа - палеонтологический (окаменелости растений и животных). 

4 группа - краеведческий (сведения о городе, районе, связанные с их жизнью). 

5 группа – политехнический (инструменты мореплавателей, изобретения. 

- Слово экскурсоводам художественного музея. 

- Слово экскурсоводам исторического музея. 

- Итак, слово экскурсоводам из третьей группы. 

- Они приглашают нас в музей Палеонтологии. Он расположен в г. Москве. 

- Кто-нибудь из вас знает, что обозначает слово «палеонтология»? 

Просмотр видеоролика о Палеонтологическом музее. 

- Слово экскурсоводам политехнического музея. 

- Слово экскурсоводам краеведческого музея. Они побывали в Галичском 

краеведческом музее. 

- Давайте повторим правила поведения в музее. 

- Перед вами карточки. Выберите верное правило поведения, отметив его крестиком. 

Итог занятия. 

- Какие же бывают музеи? 

- Исторический, палеонтологический, художественный, политехнический, 

краеведческий музеи.  

- Какой музей хотели бы посетить? 

Рефлексия 

-Итак, наш урок подходит к концу, я хочу, чтобы вы выразили своё мнение о нашем 

уроке. Выбирайте себе одну или несколько фраз и закончите её самостоятельно. 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я научился… 

Мне захотелось… 

Расскажу дома, что … 

-Спасибо всем за занятие. 

        

           

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fglobuss24.ru%2Fuserfiles%2Fimage%2Fdoc%2Fhello_html_m3def3b78.gif
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fglobuss24.ru%2Fuserfiles%2Fimage%2Fdoc%2Fhello_html_m3def3b78.gif
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fglobuss24.ru%2Fuserfiles%2Fimage%2Fdoc%2Fhello_html_m3def3b78.gif
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Крылова Ольга Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МОУ Лицея №3 

 

 
 

Неграмотным человеком завтрашнего дня 

будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не 

научился при этом учиться. 

Э.Тоффлер 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идёт 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности — чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность.  

Читательская грамотность — способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.  В современном обществе умение работать с информацией (читать, 

прежде всего) становится обязательным условием успешности обучения. Осознанное 

чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и литературы, 

но и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития 

ключевых компетентностей. 

 На развитие читательской грамотности направлена технология формирования типа 

правильной читательской деятельности.  Автором данной технологии является Наталия 

Николаевна Светловская (профессор департамента методики обучения).  

Характеризуя технологию, она говорит, что это «…трехступенчатый процесс 

целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми книг (до чтения, в 

процессе чтения и после чтения)». 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 

Рассмотрим эту технологию на основе произведения Л.Н. Толстого «Котёнок».   

- С творчеством какого писателя мы начали знакомство на прошлом уроке?  

- О ком будет это произведение? Почему? 

- А как будет называться произведение, узнаете, отгадав загадку.  

«Формирование функциональной грамотности на уроках 

литературного чтения в начальных классах» 
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-Прочитайте тему урока. 

Рассмотрите иллюстрации к произведению.   

-Кто ещё герои этого произведения? 

Прочитайте ключевые слова на слайде. 

-Предположите, как будут разворачиваться события? 

 II этап. Работа с текстом во время чтения.   

 1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или 

его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 

прочее). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение. 

  Прослушивание текста «Котёнок» в исполнении актёра. 

-Какие же наши предположения  подтвердились?  

 Словарная работа (дети объясняют значение трудных слов). 

Чтение вслух с остановками. Используется приём: диалог с автором через текст.  

1 часть - Как звали детей? Что случилось? Прочитайте. 

- Расстроились ли дети, когда пропала кошка? Докажите. 

2 часть - Как автор показал, что дети обрадовались, когда нашлась кошка? Прочитайте. 

3 часть. – Какого котёнка они выбрали? А почему? 

- Как они ухаживали за ним?  

4 часть.- Куда дети пошли играть?   

 -Кого они взяли с собой? Для чего? 

- Предвещало ли что-нибудь беду? 

 -Подсказывает ли нам автор, что может что-то случиться? 

-Какое чувство вас охватило?    

5 часть. - Как ведут себя дети? Прочитайте. 

- Чем закончилась эта история?  

 - Какой вывод сделал Вася из этого случая? 

III этап. Работа с текстом после чтения.  

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного,  дискуссия.  Соотнесение  читательских   интерпретаций (истолкований, 
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оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной 

идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

 -Что же мы с вами прочитали сказку или рассказ? 

- Легко ли победить страх, когда происходит что-то неожиданное? Обсудите с другом 

конкретную ситуацию (работа в паре).  

- Как вы считаете, какие черты характера проявились в этом поступке? 

- Подумай, возможна ли такая  последовательность событий или нужно что-то 

поменять: кошка пропала; котята; Катя и Вася; котёнок спасён; собаки; котёнок 

испугался. 

-Что хотел автор донести до нас? 

- Для кого Толстой написал этот рассказ? Для чего? 

На всех этих этапах урока можно  использовать   следующие приёмы работы. 

1. Приём – «Чтение с остановками». 

Материалом для его проведения  служит повествовательный текст. После чтения 

каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии 

сюжета. Данная стратегия способствует выработке у учащихся внимательного 

отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей, если она 

недостаточно аргументирована или аргументы оказались несостоятельными. 

2. Приём «Синквейн».  

В данном случае речь идёт о творческой работе по выяснению   уровня осмысления 

текста. Этот приём предусматривает не только индивидуальную работу, но и работу в 

парах и группах. Дидактический синквейн составляется следующим образом: 

 первая строка - одно слово (существительное или местоимение), выражающее 

тему; 

 вторая строка - два слова (прилагательное или причастие), описывающие 

свойства, признаки темы; 

 третья строка - три слова (глаголы или деепричастия), описывающие действие 

темы; 

 четвертая строка - фраза или предложение из четырех слов, выражающее 

отношение автора к теме; 

 пятая строка - одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы, резюме, 

можно заменить синонимом к первой строке.  

 Составление сиквейна - увлекательное и творческое занятие, подходящее для 

любого возраста. Оно развивает системное мышление и аналитические способности, 

учит вычленять главное и формулировать свою мысль. Это прием позволяет развивать 

способности, резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах.  Для начальной школы такое задание отлично 

подойдёт на этапе рефлексии. 

 Рассмотрим этот приём на примере героя рассказа Л.Н. Толстого «Котёнок». 

 Вася. 

Смелый, сообразительный. 

 Подбежал, отогнал,  закрыл. 

 Больше не брал котёнка. 

 Защитник. 
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3. Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового материала 

на  этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к 

тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не 

только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на 

собственный опыт.   

4. Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». 

 Применяется как на стадии объяснения нового материала, так и на стадии 

закрепления. Например, при изучении творчества Л.Н. Толстого  дети самостоятельно 

записывают в таблицу, что знали об авторе и его произведениях, что узнали нового. 

Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу 

узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой. 

 5. Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших школьников, 

помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая методика не 

ставит ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут 

высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной 

ситуации. Приём предполагает такие этапы:  постановка проблемы; генерация идей; 

групповой отбор; продолжение работы с текстом. 

 - Как поступят дети, увидев собак? (Предлагают разные варианты: позовут на 

помощь взрослых, схватят котёнка и убегут, мальчик спасет котёнка и т. д.) Давайте 

дочитаем произведение и выясним, как закончился рассказ.   

6.Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при 

составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на две 

группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, используя 

текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой ответ 

цитатами из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В 

конце урока делается совместный вывод.  

7. Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на 

этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать 

продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку 

или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их уровня 

развития.                                                     

 8. Приём «Создание викторины».  

После изучения темы или нескольких тем дети самостоятельно, пользуясь 

учебными текстами, готовят вопросы для викторины, потом объединяются в группы и 

проводят соревнование. Можно предложить каждой группе выбирать лучшего – 

«знатока», а потом задать ему вопросы (участвуют все желающие). 

9. Приём «Логическая цепочка».  

После прочтения текста учащимся предлагается построить события в 

логической последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов. 

Этот приём можно использовать при подготовке к пересказу большого по объёму 

произведения. 

10. Приём «Тонкие и толстые вопросы».  
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Дети учатся  различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие 

вопросы), и те, на которые ответить  определенно невозможно, проблемные (толстые) 

вопросы.  

Примеры ключевых слов толстых и тонких вопросов 

1) Толстые вопросы                            

Дайте несколько объяснений, почему...? 

Почему Вы считаете (думаете) …? 

В чем различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

 2) Тонкие вопросы 

Кто…?               Что…? 

Когда…?            Могли …?             Верно ли …?     Было ли …? 

Как звали …? Согласны ли Вы…? 

Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также 

развивает умение задавать ''умные'' вопросы. Классификация вопросов заставляет 

вдумываться в текст и помогает лучше усвоить его содержание. 

11 Приём .«Древо мудрости»: сначала быстро, но внимательно дети читают текст. 

Затем каждый пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к 

нарисованному дереву (на доске). Далее по очереди каждый подходит к дереву, 

“срывает” записку и отвечает на вопрос вслух.   

Данная технология предусматривает проведение тематического урока в форме игры.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 В заключение хочу отметить, что эффективность данной работы  прежде  всего зависит 

от педагога, задача которого, выступая организатором учебной деятельности, стать 

заинтересованным и интересным соучастником этого процесса. Тогда он уверенно 

может сказать: «Мои ученики будут узнавать новое не только от меня;  они будут 

открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци). 
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Волкова Елена Викторовна, 

учитель начальных классов МОУ Лицея №3 

 

 
 

Тема урока: Единицы площади: ар, гектар. 

Цель урока: 1. Познакомить с новыми единицами площади (ар, гектар), 

составление ряда единиц нахождения площади от мелкой до крупной; решение задач, 

используя новые знания. 

2. Развивать практическую и творческую, исследовательскую  деятельность 

учащихся, развивать абстрактное мышление и  масштабные представления. 

3. Воспитывать нравственные качества личности: ответственность, трудолюбие, 

уважение, умение  планировать свою деятельность, умение общаться  в группе, умение 

представлять свою точку зрения. 

Формируемые УУД:  

1. Личностные:  

 положительное отношение к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование математической компетентности. 

2. Регулятивные:  

 отслеживать цель учебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 проверять результаты вычислений; 

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки; 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов. 

3. Познавательные:  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий; 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже       

известного с помощью учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и   информацию, полученную на уроке. 

4. Коммуникативные:  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 

Конспект урока математики с использованием 

 «Кейс - технологии» 

4   класс УМК «Планета Знаний» 
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полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания.  

Основные понятия: Единицы  площади. 

Ресурсы: М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова  Математика 4кл - часть 2. - учебник, 

презентация,  кейс с заданиями; карточки с заданиями для работы в парах, оценочный 

лист у каждого ученика. 

Тип урока: изучение новых знаний. 

Ход урока: 

1.Орг.момент. Самоопределение к деятельности. 

- Ребята сейчас урок математики. Девизом нашего урока будут такие слова: 

Думать - коллективно! 

Решать – оперативно! 

Отвечать – доказательно! 

 Всё будет - замечательно! 

-Подпишите сегодняшнее число, классная работа. 

Актуализация знаний  и  повторение пройденного. 

1. Ребус 

-Повторим пройденное. 

-Прочитайте высказывание на доске, отгадайте слово – ребус.  

-«У математиков есть свой язык–это …»   - Что такое формулы?  

+(Формулы – это верные равенства, устанавливающие взаимосвязь между величинами). 

2. Формулы. 

-Повторим  известные вам формулы (показываю формулу нахождения площадей фигур 

и периметров фигур – дети соответствующую карточку  S  или  P). 

3.Единицы периметра и площади. 

-В каких единицах находится  периметр? 

-В каких – площадь?  

4.Лента единиц площади. 

-Давайте установим связь между величинами нахождения площади. 

-Для этого повторим ряд этих величин, начиная с наименьшей (у доски 2 ученика, 

остальные индивидуально на партах в парах). 

   1мм
2
    1см

2
       1дм

2
       1м

2
       1км2                                              

    

 

           100      100        100     1000000                                                                                                                                 

5.Объяснение о работе групп с кейсами. 

-Сегодня у нас не совсем обычный урок. Мы будем работать с кейсами по группами. 

Класс разбит на 4 группы, в каждой есть свой руководитель, секретарь, докладчик и все 

вместе советчики. 

- У каждой группы лежат 3 конверта.  Каждый конверт – это кейс. «Кейс» (портфель с 

документами). 
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-В кейсе лежат задания группе, задания достаёт руководитель группы, читает  и,   все 

вместе,  обдумывают задания, секретарь оформляет запись, а докладчик будет 

отчитываться о проделанной работе (у детей бейджики). 

II.  Создание проблемной ситуации. 

Кейс №1. 

- Нужно решить задачу из жизни. 

-Возьмите  кейс №1. Прочитайте задачу, обсудите решение в группе.  

Подумайте, какая тема урока. 

Группа 1. 

 Администрация нашего города решила отдать под огороды жителям поле 

площадью 1 га. Сколько огородов можно разместить  на этом поле, если сделать 

огороды по 1 сотке? 

 Группа 2. 

 Администрация нашего города решила отдать под огороды жителям поле 

площадью 1 га. Сколько огородов можно разместить  на этом поле, если сделать 

огороды по 2 сотки? 

Группа 3. 

Администрация нашего города решила отдать под огороды жителям поле 

площадью 1 га. Сколько огородов можно разместить  на этом поле, если сделать 

огороды по 4 сотки? 

Группа 4. 

Администрация нашего города решила отдать под огороды жителям поле 

площадью 1 га. Сколько огородов можно разместить  на этом поле, если сделать 

огороды по 5 соток? 

- В чём дело, почему вы  не знаете решения задачи? 

IV. Формулирование  темы и задач  урока. 

7. тема. 

-Кто определит тему урока. 

+ (Знакомство с новыми  единицами нахождения  площади)                                                       

8. задачи урока. 

- А какие знания  нужны для решения этой задачи?   

+Определить соотношение новых единиц площади  с уже известными.                              

-Да, узнав это, вы сможете решать не только математические задачи, но и решать 

определённые жизненные проблемы. Потому что этими единицами люди пользуются в 

жизни. Например,  ваши родители, если у вас имеются земельные участки или сады, 

огород. 

V. Практическая работа по группам. 

9. работа с кейсом №2. 

-Итак, приступаем к работе. 

- Что вам поможет достичь  целей?  

+Слаженная работа группы. 

- Желаю вам найти ответы на поставленные задачи. А я ставлю перед собой цель  – 

помочь вам достичь ваших целей. 
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КЕЙС №2. 

-Откройте кейс  №2. 

-Изучите теоретическую часть документа. Выполните задание. 

 Группа 1. 

 (клей, двойной альбомный лист с нарисованными клетками, единицы нахождения 

площади для наклеивания) 

1. Изучите  текст на стр.44 учебника и устно выполни №1, 2, 4. Прочитай правило 

в рамочке на стр.45. 

2. Ответьте на вопросы, записывайте ответы в тетрадь: 

       1.Что такое «ар»? (площадь квадрата со стороной 10м) 

       2. Какой рисунок  в №1  изображает 1 ар? 

       3. Что измеряют с помощью «ара»? (небольших земельных участков) 

       4. Обозначение «ара»?  (а) 

       5. Сколько квадратов со стороной 1 м уместится в квадрате со стороной 10м? 

Дополни равенство: 1 а = …кв.м 

3. Наклейте   карточки с известными вам единицами измерения площади в 

порядке возрастания.  

           1мм
2
       1см

2
      1дм

2
      1м

2
     1а   1га     1км

2 

Группа 2 

 (клей, двойной альбомный лист с нарисованными клетками, единицы нахождения 

площади для наклеивания)  

1.Изучите  текст на стр.44 учебника и устно выполни №1, 2, 4. Прочитай правило 

в рамочке на стр.45. 

2.Ответьте на вопросы, записывайте ответы в тетрадь: 

1. Что такое «гектар»? (площадь квадрата со стороной 100м) 

2. Какой рисунок  в №1  изображает 1 гектар? 

3. Что измеряют с помощью «гектара»? (большие сельскохозяйственные угодия) 

4. Обозначение «гектара»?  (га) 

5. Сколько квадратов со стороной 10 м уместится в квадрате, площадь которого 

равна 1 га?   Дополни равенство: 1 га = …а 

3.Наклейте   карточки с известными вам единицами измерения площади в 

порядке возрастания.  

            1мм
2
       1см

2
      1дм

2
      1м

2
     1а   1га     1км

2 

Группа 3. 

 (клей, двойной альбомный лист с нарисованными клетками, единицы нахождения 

площади для наклеивания) 

1.Изучите  текст на стр.44 учебника и устно  выполни №1, 2, 4. Прочитай правило 

в рамочке на стр.45. 

2.Ответьте на вопросы, записывайте ответы в тетрадь: 

1. Что меньше 1 ар  или 1 гектар? 

2. Во сколько раз 1 а  меньше или больше  1 га? 

3. Какую единицу площади называют «сотка»? 

4. Как ты думаешь, почему? 
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3.Наклейте   карточки с известными вам единицами измерения площади в 

порядке возрастания.  

            1мм
2
       1см

2
      1дм

2
      1м

2
     1а   1га     1км

2 

Группа 4. 

 (клей, двойной альбомный лист с нарисованными клетками, единицы нахождения 

площади для наклеивания)  

1.Изучите  текст на стр.44 учебника и устно выполни №1, 2, 4. Прочитай правило 

в рамочке на стр.45. 

2.Ответьте на вопросы, записывайте ответы в тетрадь: 

       1.Что больше 1 гектар или 1 ар? 

       2. Во сколько раз 1 га больше 1 а?  

       3. Что больше 1 кв. км или 1а?  

       4. Что больше 1 кв. км или 1 га?  

       5. Какая самая большая единица измерения площади? 

3.Наклейте   карточки с известными вам единицами измерения площади в 

порядке возрастания.  

           1мм
2
       1см

2
      1дм

2
      1м

2
     1а   1га     1км

2 

X. Итог урока. 

- Есть такая пословица: конец - делу венец.  

- Какую важную работу вы сегодня завершили?  

(Мы составили окончательный вариант таблицы соотношения мер площади, который 

будем использовать для решения задач и выражений). 

- С какими затруднениями столкнулись на уроке?  

(Сначала не смогли установить правильное соотношение между аром и гектаром и 

другими единицами измерения площади, решить выражение). 

- Что помогло вам справиться с затруднением?  

(Таблица мер площади). 

- Какие цели вы поставили перед собой на этом уроке? 

 (Установить взаимосвязь между аром и гектаром и их место в таблице мер площади, 

научиться выполнять преобразования и действия с ними). 

- Ребята, кто из вас достиг этих целей?  

XI. Домашнее задание: 

-А дома я предлагаю вам составить задачу с новыми единицами измерения площади.  

-Не забудьте, что числовые данные должны быть правдоподобными. 
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Голубкова Татьяна Васильевна, 

учитель начальных классов 

МОУ Лицея №3  

 

 
 

Разделы: Начальная школа 

Класс: 3г 

Тема урока: «Природа и наша безопасность» 

Оборудование: компьютер и мультимедийный проектор презентация, атлас-

определитель «От земли до неба», «Зелёные страницы»,  учебник «Окружающий мир» 

А.А.Плешаков 3кл., тетрадь на печатной основе к учебнику, названия групп, план 

работы в группе. 

Цель: формирование образовательных компетенций обучащихся (информационных, 

коммуникационных, рефлексивных) в предметной области окружающий мир по теме 

«Природа и наша безопасность». 

Задачи: 

I. Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов 

обучения: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

II. Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов 

обучения: 

 развитие умения работать с информацией, текстом; 

 развитие умения использовать различные способы поиска информации (в 

тексте); 

 развитие операций мышления: сопоставления, обобщения, классификации. 

Познавательные УУД 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Урок окружающего мира в 3 классе  

«Природа и наша безопасность» УМК «Школа России» 

https://urok.1sept.ru/primary-school
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Коммуникативные УУД 

 формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения и аргументировать её; 

 формирование умения работать в подготовленной предметно-развивающей, 

информационной среде и осуществлять осознанный выбор (отбор материалов из 

текста). 

III. Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 

обучения: 

 освоить правила безопасного поведения в природе. 

Ход урока 

1. Эмоциональный настрой 

Все сумели мы собраться,  

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

- Сегодня на уроке мне понадобится ваше внимание, поддержка, помощь, потому что 

разговор наш затронет очень серьезную тему для всех нас. 

2. Cамоопределение к деятельности 

- Для того, чтобы начать наш разговор, вспомним, как называется раздел, который вы 

продолжаете изучать? (Наша безопасность). 

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности – всё избежать, 

А где надо – на помощь позвать 

- В каких местах нам нужно особенно помнить о нашей безопасности? (работа в парах) 

 
3. Актуализация опорных знаний 

- Мы составили кластер по нашему разделу. 

Остался свободный блок. Здесь кроется еще одна опасность. Откуда ждать опасность, 

мы узнаем, отгадав несколько загадок. (Презентация) 

1. Меня никто не видит, 
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А всякий слышит. 

А спутницу мою 

Всяк может видеть, 

Но никто не слышит. 

2. Дышит, растёт, а ходить не может. 

3. Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой,  

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

4. В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу  

Перечислите все отгадки и скажите, что их объединяет? 

- Сформулируйте тему нашего урока. 

4. Постановка учебной задачи 

- Определите, что мы узнаем на уроке, чему научимся? 

Используйте слова: 

 узнаем….. 

 научимся …  

- Для чего мы должны знать и выполнять эти правила?  

- Сегодня наша работа будет организована по группам. Давайте с вами вспомним 

правила работы в группе. 

«Прикоснитесь друг другу ладошками и подарите своему товарищу чувство 

уверенности в том, что сегодня у нас всё получится, поддержите друг друга перед 

нашей предстоящей работой, улыбнитесь друг другу от всей души!». 

5. Работа в группах по выведению правил безопасности в природе 

План работы в группе «Животные»: 

1. Изучите материал учебника – с. 23-24 и дополнительный материал. 

2. Составьте памятку безопасного поведения. 

3. Нарисуйте условные знаки к правилам безопасности при обращении с 

животными. 

План работы в группе «Грибы»: 

1. Изучите материал книги А. А. Плешакова «Зелёные страницы» с.58-60 «Грибы-

двойники». 

2. Заполните таблицу. 

Грибы-двойники 

Съедобный гриб Опасный двойник 

Белый гриб  

Опёнок летний  

Опёнок осенний  

Шампиньон  

 

 



   

Муниципальная неделя педагогических технологий 

МУ «Информационно-методический центр»       

 

125 

 

3. Дайте совет грибникам, используя дополнительный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Свое выступление начните со слов «Мы хотим помочь вам обезопасить свое 

поведение при  сборе грибов…» 

План работы в группе  «Гроза»: 

1. Изучите материал презентации, выполненной Виноградовой Верой. 

2. Составьте памятку безопасного поведения во время грозы. 

3. Дайте совет или рекомендацию, как вести себя ребятам во время грозы, прочитав 

рассказ. Заполните таблицу. 

Мы с ребятами отдыхали на краю деревни у реки. Вдруг сгустились тучи, и вскоре 

пошёл сильный дождь, началась гроза. Серёжа не испугался и продолжал купаться. Два 

брата – Олег и Петя – убежали домой. Коля и Никита спрятались под высоким деревом. 

Игорь прикрылся от дождя листом железа, который нашёл на берегу. А я забрался в 

заросли кустарника. 

Безопасное поведение человека 

Что делать ЗАПРЕЩЕНО: Что делать РАЗРЕШЕНО: 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 
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- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

- НЕЛЬЗЯ … 

 

- НУЖНО … 

 

4. Свое выступление начните со слов «Мы  хотим помочь вам обезопасить свое 

поведение при грозе….» 

План работы в группе «Растения»: 

1. Познакомьтесь с ядовитыми растениями с помощью атласа – 

определителя с. 51 и дополнительного материала. 

2. Расскажите  об опасности ядовитых растений. 

3. Свое выступление начните со слов «Мы хотим помочь вам обезопасить 

свое поведение при сборе растений….». 

6. Выступление групп (группы представляют свою работу, учитель дополняет 

выступления ребят показом слайдов, в конце выступления представителей от групп 

учитель задает вопрос).  

7. Рефлексия 

- Наш урок подходит к концу. 

- О чем мы сегодня говорили? (о нашей безопасности в природе). 

Продолжите предложение (на слайде) 

 Я узнал…  

 Я повторил…  

 Я запомнил… 
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Селедкова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

МОУ гимназии №1 

 

 
 

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий. Особое место среди метапредметных 

универсальных  учебных действий занимает чтение и работа с информацией. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего  

образования второго поколения в качестве приоритетной цели называется 

«…формирование читательской компетентности  младшего школьника, осознание  себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования». Успешное обучение в начальной школе невозможно  без 

формированности у обучающихся читательской грамотности. 

В начальной школе мы сталкиваемся со следующими проблемами: 

- дети имеют низкую скорость чтения; 

- зачастую они не понимают смысла прочитанного из-за ошибок при чтении; 

- не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста; 

- затрудняются кратко пересказать содержание. 

И так возникает серьезное противоречие: с одной стороны, современный мир 

обрушивает на нас огромный объем информации, с другой стороны, наши дети мало 

читают, не обладают читательской грамотностью. 

Что же такое читательская грамотность? 

«Читательская грамотность» - способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда 

ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 

В процессе обучения смысловому чтению младшие школьники должны научиться 

тексты: 

• понимать; 

• анализировать; 

«Формирование функциональной (читательской) 

грамотности в начальной школе» 
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• сравнивать; 

• видоизменять; 

• генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

В текстах ВПР по всем предметам можно встретить задания, которые 

проверяют у  ребенка умение работать с текстом, представленным в различных формах. 

Формировать читательскую грамотность необходимо на любом уроке. Однако 

базовым предметом для этого является урок литературного чтения. Цель уроков 

литературного чтения в начальной школе состоит не только в обучении детей чтению 

художественной литературы, подготовке к её систематическому изучению в средней 

школе, но и в формировании интереса к чтению, овладении приёмами понимания 

прочитанного. Рассмотрим некоторые технологии и приемы, которые мы 

используем на уроках литературного чтения в начальной школе для формирования 

читательской грамотности. 

Технология продуктивного чтения, которая состоит из 3 этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология критического мышления. 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов: 

1 этап - «Вызов», на котором ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по 

данной  проблеме. 

2 этап - «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил перед собой на 

первой  стадии (что хочу знать). 

3 этап - «Рефлексия», предполагающая размышление и обобщение того, «что узнал» 

ребенок на уроке по данной проблеме. 

В рамках данной технологии предлагаем использовать следующие приемы: 

1. «Чтение с остановками». 

2. «Синквейн». 

3. «Работа с вопросником». 

4. «Знаю, узнал, хочу узнать». 

5. «Мозговой штурм». 

6. «Уголки». 

7. «Написание творческих работ». 

8. «Логическая цепочка». 

9. «Создание викторины». 

10. «Тонкие и толстые вопросы». 
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11. «Читательские дневники». Рассмотрим некоторые из них. 

Приём – «Чтение с остановками». Материалом для его проведения служит 

повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по названию текста 

определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст 

читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают 

предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия способствует 

выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и 

спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы 

оказались несостоятельными. 

Приём «Синквейн». В данном случае речь идёт о творческой работе по выяснению 

уровня осмысления текста. Этот приём предусматривает не только индивидуальную 

работу, но и работу в парах и группах. 

Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового материала на этапе 

самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на 

которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в 

прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на 

собственный опыт. 

После самостоятельного поиска обязательно проводится фронтальная проверка 

точности и правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего. 

Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется как на стадии объяснения нового 

материала, так и на стадии закрепления. 

Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших школьников, помочь 

разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит 

ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать 

любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации. 

Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при 

составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на две 

группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, используя 

текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой ответ 

цитатами из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В 

конце урока делается совместный вывод. 

Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этапе 

закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать продолжение 

понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку или 

стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития. 

Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, 

потом объединяются в группы, и проводят соревнование. Можно предложить каждой 

группе выбирать лучшего – «знатока», а потом задать ему вопросы. 

Приём «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся предлагается 

построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает при 

пересказе текстов. Этот приём можно использовать при подготовке к пересказу 

большого по объёму произведения. 
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Приём «Тонкие и толстые вопросы». Дети учатся различать те вопросы, на которые 

можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить 

определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы. Данная работа 

способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также развивает умение 

задавать ''умные'' вопросы. Классификация вопросов заставляет вдумываться в текст и 

помогает лучше усвоить его содержание. 

Технология проблемного обучения. 

Для создания проблемных ситуаций используются также кроссворды, которые 

помогают определить тему урока или автора, а также выяснить уровень понимания 

произведения.  

Тема: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Мы предлагаем использовать приём «Шесть шляп». 

(групповая работа), для каждой группы своя проблемная  ситуация.  

Красная шляпа – Какие у вас возникали чувства во время чтения  сказки?  

Жёлтая шляпа - Отметить все хорошие поступки всех героев сказки. 

Чёрная шляпа - Какие недостатки были у героев сказки?        

Зелёная шляпа – Что бы вы сделали, если бы очутились на месте                                                                                        

Шейки?  

Белая шляпа – Какую информацию узнали о жизни диких                                                     

животных в лесу?  

Синяя шляпа – Придумайте свой конец сказки. 

Применение проблемных ситуаций на уроках литературного чтения развивает у детей 

желание читать книги, участвовать в театрализованных представлениях, пробуждает 

интерес к родному слову, поэтому они с интересом включаются в подготовку 

литературных гостиных, которыми я иногда завершаю изучение разделов. 

Игровая технология. 

Включение в урок игровых моментов делает обучение более интересным, создает у 

учащихся хорошее настроение, облегчает процесс преодоления трудностей в 

обучении. Их можно использовать на разных этапах урока. 

В рамках данной технологии предлагаем использовать следующие приемы: 

«Мим-театр» - изобразить мимикой и жестами одного из героев произведения, класс 

отгадывает. 

«Крестики-нолики» - работа проводится в парах: один ученик «крестик», а 

другой «нолик». После прочтения нового произведения на этапе закрепления или                           

при проверке домашнего задания ученики задают друг другу вопросы. В случае  

правильного ответа ученик ставит в игровое поле соответствующий ему знак (нолик 

или крестик). Побеждает тот, кто первым выстроит полный ряд своих знаков (по 

горизонтали или вертикали). 

«Древо мудрости» - сначала быстро, но внимательно дети читают текст. Затем 

каждый пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к 

нарисованному дереву (на доске). Далее по очереди каждый подходит к дереву, 

«срывает» записку и отвечает на вопрос вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ. 

Прежде, чем срывать с дерева листочки-вопросы, дети еще раз прочитывают заданный 

текст. В конце определяются лучшие знатоки. 
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Также предлагаем вашему вниманию рассмотреть некоторые виды заданий и 

упражнений, которые мы используем в своей работе. 

Оценка уровня 

сформированности 

читательской грамотности. 

Важным является выявление не 

только общего уровня 

готовности класса к изучению 

базовых курсов начальной 

школы, но и уровня готовности 

каждого ребенка, его 

индивидуальных особенностей 

для коррекции и успешного 

обучения в школе. В 

соответствии с основной 

образовательной программой 

начального общего образования 

материалы стартовой и итоговой 

диагностик являются обязательной 

составляющей портфеля достижений 

учащегося. Это тексты диагностических 

работ, а также методические 

рекомендации к их проведению, 

кодификаторы к диагностическим 

работам, Задания к текстам 

способствуют выявлению уровня 

сформированности читательской 

грамотности. Проведение 

диагностических работ позволяет получить достоверную информацию об уровне 

готовности учеников, выйти на качественный образовательный результат, 

осуществить коррекцию форм и методов обучения с учетом уровня готовности, 

спланировать индивидуальную педагогическую работу с младшими школьниками. 

Учителя начальных классов нашей школы для формирования функциональной 

грамотности используют разные методы и технологии с применением различных форм 

урочной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, современные методы и формы работы оказывают педагогам 

помощь в решении профессиональных задач, способствуют развитию школьной 

информационно-образовательной среды, направленной на повышение 

функциональной  грамотности учащихся. 

 

 

 

 



   

Муниципальная неделя педагогических технологий 

МУ «Информационно-методический центр»       

 

132 

 

 

Матчанова Валентина Ивановна, 

учитель начальных классов 

МОУ Лицея № 3 

 

 
 

Цель: повышение качества образования и воспитания личности младших 

школьников через применение кейс - технологии. 

I. Теоретическая часть 

-Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные 

решения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей. Применение 

современных инновационных технологий на уроке позволяет не только раскрыть 

способности ученика, но и формирует умение учиться. Одной из таких технологий 

является кейс-технология.  

-Кейс-технология как форма обучения возникла в начале прошлого века на базе 

школы бизнеса Гарвардского университета. Само происхождение термина одни 

исследователи связывают с английским словом «кейс» (портфель, небольшой чемодан), 

другие с латинским «кейсус» (сложный, запутанный случай). 

Кейс технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения 

на основе реальных и вымышленных ситуаций направленные не столько на освоение 

знаний, а сколько на формирование у обучающихся новых качеств и умений. 

Главное её предназначение развивать способность анализировать различные 

проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией (при этом 

акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество 

учителя и ученика). 

Системное применение кейс - технологии на различных уроках способствует 

получению качественных результатов освоения образовательной программы НОО 

младшими школьниками, помогая тем самым учителю реализовать новый 

государственный стандарт. 

Задания кейсов способствует формированию универсальных учебных действий, 

повышению мотивации учеников к обучению, увеличивает степень вовлеченности в 

образовательный процесс. 

Кейс технология является одним из средств формирования эффективной 

системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей, погружая 

их в разнообразные виды деятельности. 

Кейс технология- инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 

решению практических задач. Данная технология способствует развитию у обучаемых 

самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку 

зрения, аргументировано высказывать свою. 

 

Мастер-класс  

«Использование кейс - технологии в начальной школе»  
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С помощью этой технологии ученики имеют возможность проявлять и 

совершенствовать аналитические и оценочные навыки, учиться работать в команде, 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Технологические особенности кейс - технологии: 

-Представляет собой специфическую разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса. 

-Выступает как технология коллективного обучения, важнейшими 

составляющими которой выступает работа в группе (или подгруппах) и взаимный 

обмен информацией. 

-Интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры 

индивидуального, группового и коллективного развития, формирования 

многообразных личностных качеств обучаемых. 

-Выступает как специфическая разновидность проектной технологии: идет 

формирование проблемы и путей её решения на основании кейса, который выступает 

одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

-Концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания 

успеха»; в нем предусматривается деятельность по активизации обучающихся, 

стимулирование их успеха, подчеркивание достижений. 

Интегрирует в себе технологии проблемного обучения: группа работает на 

едином проблемном поле, где процесс изучения имитирует механизм принятия 

решения в жизни. 

Цели кейс - технологии: 

-активизация познавательной деятельности; 

-повышение мотивации к учебному процессу; 

-отработка умений работы с информацией; 

-умение делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

-приобретение навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения 

в устной и письменной форме; 

-выработка навыков критического оценивания различных точек зрения, 

осуществления самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

В кейс - технологии используются следующие методы: 

-метод разбора деловой корреспонденции; 

-игровое проектирование (Игровое проектирование имеет своей целью процесс 

создания или совершенствование проектов. Участников занятия можно разбить на 

группы, каждый из которых будет разрабатывать свой проект. Игровое проектирование 

может включать проекты разного типа: исследовательский, поисковый, творческий и 

др.). 

-ситуационно-ролевая игра (цель ситуационно-ролевой игры в виде 

инсценировки создать перед аудиторией правдивую историческую, правовую, 

социально-психологическую ситуацию и затем дать возможность оценить поступки и 

поведение участников игры). 

-метод дискуссии (Дискуссия – обмен мнениями по какому-либо вопросу.  
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Возможны групповые и межгрупповые дискуссии). 

-кейс - стадии (Этот метод отличается большим объемом материала, так как 

помимо описания случая предоставляется и весь объем информации, которым могут 

пользоваться ученики.) 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

-соответствует четко поставленной цели создания; 

-иметь уровень трудности в соответствии с возможностями учеников; 

-объединять теорию и практику; 

-быть актуальным, соответствовать учебной программе; 

-иллюстрировать типичные ситуации; 

-развивать аналитическое мышление; 

-провоцировать дискуссию, иметь несколько вариантов решений; 

-давать возможность рассмотреть изучаемый предмет или проблему с разных 

сторон. 

Кейс-технология состоит в том, что в начале урока каждый учащийся получает 

так называемый КЕЙС, содержащий пакет учебной литературы. 

В кейсе могут быть рекомендации по изучению учебного материала, 

контрольные вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практические задания. 

Не даются конкретные ответы, их необходимо находить самостоятельно. 

Результат решения кейсов может быть представлен в виде презентации, защиты 

проекта, сочинения-миниатюры, устного выступления и т.д. 

Действия учителя в кейс - технологии:  

 создание кейса или использование уже имеющегося; 

 распределение учащихся по группам (4-6 человек); 

 ознакомление учащихся с ситуацией, системой оценивания, решений 

проблемы, сроками выполнения заданий; 

 организация работы обучающихся в группах; 

 определение докладчиков; 

 организация презентаций решений в группах; 

 организация общей дискуссии; 

 обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации; 

 организация рефлексии. 

II. Практическая часть. 

ЦЕЛЬ: познакомить педагогов с применением кейс - технологии на примере 

урока окружающего мира 2 класс. 

Тема урока: Ориентирование на местности. 

Цели урока: Познакомить обучающихся с понятием «ориентирование», научить 

приемам ориентирования по солнцу, по компасу и местным природным признакам. 

Задачи урока. 

1) Обобщить, осмыслить с новой точки зрения знания детей о сторонах 

горизонта. Учить определять стороны горизонта по компасу, ориентироваться по 

компасу, по солнцу, местным природным признакам. 

2) Формировать умения воспринимать проблему, сравнивать, уметь обобщать, 

делать выводы. 
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3) Способствовать развитию познавательного интереса, логического мышления. 

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска, кейсы, картинки с природными 

ориентирами, компасы, раздаточный материал для практической работы, карточки с 

таблицей для выполнения задания, карточки с домашним заданием. 

Учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник для 2 кл. Ч. 2, с. 74-75. 

Рабочая тетрадь: Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 2, стр.46. 

1.) Актуализация опорных знаний. 

-Сегодня мы побываем в роли учеников 2 класса на уроке окружающего мира. 

-Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь на центральной площади. 

Туристы попросили вас объяснить, как дойти до набережной.  

-Вы назвали самые запоминающие, хорошо заметные предметы, т.е. 

ОРИЕНТИРЫ: 

Центральная площадь, краеведческий музей, комплексный центр социального 

обслуживания населения, швейная фабрика, Николаевский Староторжский монастырь, 

набережная. 

-Если мы с вами отправимся в поход, что мы должны знать? 

-Да, мы с вами должны знать своё местоположение, направление пути. 

2.) Постановка учебной задачи. Целеполагание. 

-Какова тема нашего занятия? 

+Ориентирование на местности. 

- Давайте подумаем и вместе сформулируем цели сегодняшнего урока, т. е. что 

вы должны сегодня узнать и чему научиться. 

-По каким признакам мы сможем сориентироваться на местности? 

-Мы возьмем 3 вида ориентирования: по солнцу, компасу и местным природным 

признакам. 

-У нас 3 группы.  На столах карточки-таблички с названием групп: 1.- 

«Ориентирование по солнцу», 2- «Ориентирование по компасу», 3- «Ориентирование 

по местным признакам». 

3.) Открытие нового знания 

Каждой группе предоставлен кейс. Поставлены задачи: 

1.Изучить план работы. 

2.Выполнить задания: 

-изучить теорию; 

-выполнить задания на проверку своих знаний; 

-выполнить практическое задание. 

3.Подготовить выступление своей группы. (Можно использовать предложенные 

вам презентации или их часть). 

4.Составить вопросы для слушающих вас команд. 

4). Практическая работа групп с кейсами.  

План работы группы «Ориентирование по солнцу»: 

1. Изучите презентацию в файле № 1. 

2. Прочитайте материал в учебнике на с. 76. 

3. Прочитайте материал «Для любознательных» №1, №2. 

4. Возьмите конверт «Для макета», достаньте детали, возьмите основу. 

Создайте для ребят класса макет, как ориентироваться по солнцу. 
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5. Используя свой макет, заполните карточку № 2, № 3. 

6. Подготовьте выступление перед классом, используя листы презентации и 

свой макет. 

7. Подготовьте по одному вопросу двум другим командам, чтобы узнать, 

как они вас поняли. 

План работы группы «Учимся ориентироваться по компасу»: 

1. Рассмотри компас в учебнике с 75. 

2. С помощью рисунка в учебнике изучите его устройство.  

3. Покажите и назовите части компаса. 

4. На карточке № 1 укажите их на рисунке. 

5. Проверьте свои знания по карточке № 2. 

6. Возьмите файл под № 2, изучите презентацию «Ориентирование по 

компасу». 

7. Прочитайте в учебнике в учебнике с 75 инструкцию «Как пользоваться 

компасом». 

8. Возьмите компас, лежащий у вас на парте. Определите основные стороны 

горизонта в классе. 

9. По результатам определения расставьте в классе таблички с названиями 

основных сторон горизонта. Затем промежуточных. Используйте скотч. 

10. Подготовьте выступление перед классом, применяя листы презентации и 

практическое задание. 

11.  Подготовьте по 1 вопросу двум другим командам, чтобы узнать, как они 

вас поняли.  

План работы группы «Ориентирование по местным природным признакам»: 

1. Изучите материал в учебнике на с.76-77. 

2. Изучите в файле № 1 презентацию «Ориентирование по местным 

природным признакам». 

3. Возьмите конверт с карточками, создайте для ребят пособие, как можно 

использовать местные природные признаки, чтобы определить стороны горизонта. 

4. Подготовьте выступление перед классом, используя листы презентации и 

своё пособие. 

5. Подготовьте по одному вопросу двум другим командам, чтобы узнать, 

как они вас поняли. 

5). Выступление групп и ответы на вопросы участников других групп. 

6) Закрепление изученного материала. 

Объясните ваш путь, называя стороны горизонта от школы до домика лесника.  

Подумайте, как будет меняться направление движения на обратном пути. 

Составьте схему обратного пути.  

-Как вы считаете, можно ли ориентироваться на местности только одним каким-

то способом? Обоснуйте свой ответ. 

-Что обязательно нужно помнить, когда вы будете возвращаться домой? 

-Если вы растерялись в незнакомом месте, что надо сделать в первую очередь? 

+Не паниковать. 
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7) Домашнее задание. 

1. Выяснить, какие природные признаки есть недалеко от дома. 

2. Определить стороны горизонта при помощи разных природных 

признаков. 

3. Проверить полученный результат при помощи компаса. 

4. Сделать вывод о надёжности ориентирования: 

- по местным природным признакам; 

- по солнцу. 

8) Рефлексия  

-Я узнал (а)… 

- Я научился (научилась) … 

-Мне понравилось… 

-Я затруднялся (затруднялась)… 

-Моё настроение… 

- Заполните лист самооценки. 

Спасибо за работу. 
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Янкина Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

МОУ Лицея № 3 

 

 
 

Цель: обобщить знания обучающихся об имени прилагательном как части речи. 

Задачи: закрепить навыки правильного написания окончаний имен 

прилагательных; 

способствовать совершенствованию речевых умений и навыков; 

воспитывать любовь к русскому языку; включить в творческую деятельность. 

Планируемые результаты: 

Предметные: распознают число, род, падеж, имён прилагательных; правильно 

пишут окончания имён прилагательных в единственном и множественном числе. 

Личностные: проявляют доброжелательность, эмоциональную отзывчивость. 

Универсальные учебные действия (метапредметные) 

Регулятивные: принимают учебную задачу урока и осуществляют её решение 

под руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока; проявляют готовность слушать собеседника, развитию умения работать в 

группах. 

Оборудование: карточки для работы в группе, карточки для работы в парах, 

компьютер, проектор, презентация PowerPoint. 

Форма проведения: кейс технология, работа в группах. 

Ход урока 

 I. Организационный момент. 

-На меня все посмотрели, повернулись, взялись за руки и повторяем за мной 

-Мы все знаем 

-Мы все умеем 

- У нас все получится 

-Посмотрели друг на друга, улыбнулись,  тихо сели. 

-Сейчас у нас урок русского языка. Работа предстоит серьёзная и непростая. 

- Откройте тетради, запишите  число, классная работа. 

II. Чистописание  

1) ая   яя   ий   ый   ой   ое   ее   ые   ие  

 

Урок русского языка в 4  классе 

по программе «Школа России» 

Обобщение по теме  «Имя прилагательное» 

с использованием кейс технологии 
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- Прочитайте строчку чистописания.   

- Что она напоминает?  (окончания им. прилагательных)  

- На какие группы можно разделить эти окончания?  

- Запишите окончания, простым карандашом разделите на группы. 

(Родовые    - ая, яя  -  ж.р.,   ий, ый, ой - м.р.,    ое, ее – ср.р.,    ые, ие – мн.ч.) 

2) -  Поможем зимушке на стеклах наших домов нарисовать узоры.  

 « Узоры на стекле» 

              

 

 

 

Если вы согласны с моим утверждением – пишите петельку вверх, не согласны – 

петельку  вниз. 

1.Имя прилагательное обозначает признак предмета.(да) 

2.В предложении имя прилагательное является определением.(да) 

3.Имя прилагательное изменяется по числам,  падежам и родам  в ед. ч. (да) 

4.Определить род прилагательного во множественном числе можно.(нет) 

5.Чтобы правильно написать безударное окончание прилагательного, надо от 

существительного задать вопрос.(да) 

6.Прилагательное согласуется в роде, числе и падеже со связанным с ним 

существительным. (да) 

7.Главным словом в словосочетании прил.+сущ. является прилагательное. (нет) 

8.Какой? Какая? Какое? Какие? – вопросы прилагательного.(да) 

-  Какой узор у вас получился?  (3 петельки вверх,1 вниз, 2 вверх, 1 вниз, 1 вверх) 

-  Данный узор повторите до конца строки.  

III. Постановка темы и целей урока. Формулирование темы и цели урока 

- Ребята нам пришло письмо-загадка, оно лежит в кейсах. Прочитайте, обсудите 

и скажите, какая часть речи написала это письмо. 

-Добрый день! Я – самостоятельная часть речи. Дети знают, что у меня есть 

падеж, число и род. Только они у меня непостоянные. Обычно у меня есть слово-

командир. Оно командует, в каком числе роде или падеже мне стоять. У меня есть 

очень хорошие и ласковые слова, как, например, «пушистый», «гладкий». Узнали меня? 

(Имя прилагательное) 

-Кто догадался, почему нам пришло такое письмо? (Мы изучили тему «Имя 

прилагательное») 

-  Мы с вами заканчиваем изучение большой и интересной темы « Имя 

прилагательное» 

-Сегодня у нас  обобщающий урок. Назовите тему нашего урока? (Обобщение по 

теме «Имя прилагательное»)     

- Сформулируйте цели нашего урока. Как вы думаете, что мы будем повторять, 

закреплять об имени прилагательном. (Будем повторять все, что знаем об имени 

прилагательном как о части речи, поговорим о роде и числе, родовых окончаниях имен 

прилагательных, обобщим все наши знания.)  

IV. Первичное закрепление.  
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- Сегодня мы с вами будем работать в группах. У вас на столах лежат кейсы 

(конверты) с заданиями. Вам надо выполнить задания. Каждое задание мы будем 

оценивать баллами. Та группа, которая наберет: 

- 22-27 баллов - отметка «5» 

- 19-21 балл - отметка «4» 

- 15-18 баллов – отметка «3»  

1.Словарная работа  

- На доске записаны имена прилагательные.  

Солнечная, морозная … Сладкие, яблочные, … Белые, пушистые,  … 

Интересная, еженедельная … Водный, парусный  … Детское, зимнее … 

 -Вам надо к именам прилагательным подобрать имена существительные, 

записать, поставить ударение и подчеркнуть непроверяемую безударную гласную 

букву. Возьмите в кейсе карточку №1 и запишите пропущенные  слова. 

-Какие словарные слова вы записали: (погода,  пироги, облака, газета, пальто, 

корабль) 

-Проверим и оценим, за каждое правильное слово – 1 балл 

2.Проблемный вопрос: На какие группы можно разделить эти словосочетания? 

Как еще изменяются имена прилагательные?  

-Выполните задание №2 (1 группе записать словосочетания по числам, 2 группе 

- по родам, 3 группе просклонять словосочетание водный, парусный корабль) 

- По числу: Солнечная, морозная погода  

Интересная, еженедельная газета 

 Водный, парусный корабль  

Детское, зимнее пальто 

Сладкие, яблочные  пироги 

 Белые, пушистые, облака  

- По роду:  Солнечная, морозная погода 

 Интересная, еженедельная газета 

 Водный, парусный корабль  

Детское, зимнее пальто  

Склонение имён прилагательных 

И.п (какой?) водный, парусный (корабль) 

Р.п (какого?) водного, парусного (корабля) 

Д.п (какому?) водному, парусному (кораблю) 

В.п (какой?) водный, парусный (корабль) 

Т.п. (каким?) водным, парусным (кораблём) 

П.п.( каком?) водном, парусном (о корабле)  

-Проверим и оценим свою работу  

-За каждое правильное  словосочетание по 1баллу 

V. Физкультминутка 

Хлопок, если слышим имя прилагательное. Тишина, если слышим другую часть 

речи. Замечательный, я, говорить, цветной, тихо, скромное, пенал, небосклон, книжные, 

овощную, мы, свет, берёза, белизна, белый, белить, беспокойная, беспокоен, сто, 

компьютер, тишина. 
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VI. Закрепление пройденного. Самостоятельная работа.  

-Сейчас вы будете работать самостоятельно, возьмите кейс №3 с заданиями, 

распределите  между собой и выполните. 

Задание №1. 

Составьте алгоритм правописания безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Расставьте по порядку действия 

Чтобы определить падеж имени прилагательного, надо: 

1.Найти имя существительное, к которому относится имя прилагательное.  

2.Определить падеж имени существительного. 

3. По падежу имени  существительного определить падеж имени 

прилагательного. 

-Проверим и оценим свою работу  

-За каждое правильное  действие по 1баллу  

Задание №2. 

 Определите падеж имён прилагательных. 

 Пушистым снегом, прекрасная погода, солнечному дню, о белой берёзе, у 

яркого цветочка, сочную траву.  

-Проверим и оценим свою работу  

-За каждый правильный определенный падеж   по 1баллу  

Задание №3. 

 Составьте «Синквейн» на тему «Имя прилагательное» 

Кейс «Синквейн»: 

1.Прилагательное 

2.Интересное, яркое  

3.Относится, склоняется, описывает 

4.Обозначает признак предмета 

5.Часть речи 

-Проверим и оценим свою работу  

-За каждую правильную  строчку по 1баллу 

Оценивание 

-А сейчас подсчитаем количество баллов, если вы набрали: 

- 22-27 баллов - отметка «5» 

- 19-21 баллов - отметка «4» 

- 15-18 баллов  – отметка «3»  

VII. Рефлексия. Подведение итогов 

- О какой части речи мы говорили сегодня? 

- Как мы можем определить род, число и падеж имени прилагательного? 

Продолжите одну из  фраз: 

Я умею… 

Я знаю… 

Я могу… 

За что бы я себя похвалил…  
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Тяпкина Марина Георгиевна, 

преподаватель изобразительного искусства и технологии  

ОГБПОУ "Галичский педагогический колледж Костромской области" 

 

 
 

                                                                      «Как работают руки, так думает голова»  

А.В. Луначарский 

Исходя из концепции Луначарского, что ручной труд опережает все другие 

занятия в школе, или, по крайней мере, начинается одновременно с ним, важно принять 

во внимание, что любой вид ручного труда должен соотноситься с врождёнными 

способностями каждого ребёнка и что только в этом случае он будет не только 

посильным, но привлекательным и полезным. По силам ли такая задача сегодняшней 

школе? 

Так есть ли такое занятие, которым по-настоящему можно увлечь детей 

младшего возраста? На этот вопрос японцы ответили семь веков назад. Это оригами — 

искусство складывания из бумаги, древнее японское изобретение и одно из самых 

распространённых в Японии, при котором “руки думают головой”, и очень успешно. 

Замысел оригами прост настолько, что проще не бывает. Складывая квадратный листок 

бумаги, надо получить какую-то выразительную поделку. В классическом оригами при 

этом не нужны ни ножницы, ни клей, а лишь лист бумаги — и процесс пошёл. 

Вопрос в том, достаточно ли разнообразны нынешние оригами — по сложности, 

тематике, трудоёмкости и т.д. Достаточно ли их для того, чтобы системно изучать 

оригами как отдельный предмет и удовлетворять различные запросы учеников? Многие 

педагоги, ведущие занятия по оригами в начальной школе или использующие его 

отдельные составляющие на уроках технологии, математики, изучения родного и 

иностранного языка отмечают в итоге, что вместе с ростом внимания, 

сосредоточенности, гибкости логического и образного мышления, идет повышение 

интереса к учёбе в целом. Важно подумать и о сохранении, укреплении интереса к 

самим занятиям оригами! Поэтому некоторые учителя, дополняют занятия оригами 

бумажным моделированием, аппликацией и т.п. 

Каждый вид познавательной деятельности, кроме общего эстетического 

влияния, имеет свое специфическое воздействие на ребенка. Оригами имеет большое 

значение для обучения и воспитания детей. 

По итогам имеющихся исследований, занятия оригами, способствуют выявлению и 

укреплению следующих природных качеств личности: 

 восприятия (целостности и структурности образа); 

 внимания (концентрации и устойчивости); 

 памяти (зрительной и кинестетической); 

 

Мастер-класс «Изготовление декоративной 

 коробочки - кот в технике оригами» 
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 мышления (пространственного, креативного). 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной  образовательной  области,  обогатить  навыки  

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. 

Значение занятий оригами, с использованием занимательного материала для 

образования младших школьников исторически и научно доказано. В результате 

обобщения опыта педагогов выявлено значение обучения оригами: 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 

 Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие 

глазомера. 

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

 Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами. 

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает 

развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно 

зарисовывать в тетрадку. 

Педагоги уже давно подметили, что оригами особенно хорошо выявляет 

конструкторские способности детей, что и является главной задачей 

общеобразовательной школы. 

Складывая фигурки из бумаги, человек поневоле концентрирует своё внимание 

на этом процессе. Действуя автоматически, без контроля сознания, заниматься оригами 

невозможно. Поэтому занятия оригами являются своеобразной психотерапией, 

способной на время отвлечь человека от повседневных мыслей, то есть направить его 

внимание на творческую работу. Оригами повышает активность, как левого, так и 

правого полушарий мозга, поскольку требует одновременного контроля над 

движениями обоих рук, что, в свою очередь, ведёт к позитивному изменению целого 

ряда показателей. 

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию. 

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 Большое внимание при обучении оригами уделяется композиций, в которых  
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используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Экспериментальные психологические исследования влияния оригами на 

младших школьников показывает, что это занятие: 

 Развивает навыки мелких и точных движений пальцев как правой, так и левой 

руки. 

 Повышает активность правого и левого полушарий мозга. 

 Развивает интеллектуальные способности. 

 Активизирует творческое мышление. 

 Развивает пространственное воображение. 

 Улучшает глазомер. 

 Снижает тревожность. 

 Стабилизирует на высоком уровне эмоциональное состояние. 

“Умейте занять детей” — вот единственное правило школьной дисциплины. 

Оригами - не только интересное занятие в игровой форме, это и форма общения, и 

развитие творческих способностей и самое главное познание мира и самого себя. 

На базе МОУ Лицея №3 (корпус 2), в рамках муниципальной Недели педагогических 

технологий, был проведен мастер-класс для учителей начальных классов. 

Тема: «Изготовление декоративной коробочки - кот в технике оригами». 

Цель: Показать особенности использования техники оригами в начальной школе на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Методические рекомендации: 

- С большим успехом учителя используют сказочное проведение занятий для младших 

школьников. Это не только складывание героев сказок, но и сказочный вид описания 

хода складывания. Скажем, два уголка листа бумаги оказываются братом и сестрой 

(бабушкой и внучкой и т.д.), перегибание листа приводит к их встрече и расставанию, 

дружбе или некоторой размолвке. Они путешествуют в горы (верхний угол заготовки) 

и в долины, переплывают реки (линии сгиба) и дремучие леса. И увлекательно, и ... 

легче запоминается, потому что объединено всё одной логичной и образной историей. 

- Очень важно на занятиях оригами последовательное усложнение заданий или 

изменение условий работы в зависимости от способностей каждого ребёнка. 

- На первом этапе изучения оригами можно ограничиться четырьмя простейшими 

базовыми заготовками и на их основе складывать множество поделок. 

- Чтобы придать складыванию творческий характер, предлагаются различные “ребусы” 

по оригами: пропускается один (а позже - и более) шагов складывания поделки, и надо 

самостоятельно восстановить пропущенное.  

- Намного удобнее использовать для показа инструкционные карты, состоящие из 

отдельных листов. На каждом листе такой инструкционной карты с помощью большого 

листа цветной бумаги показывается только одна операция по изготовлению изделия. 

1. В оригами прежде всего нужно выбрать подходящую бумагу и вырезать кусок такого 

размера и формы, который необходим для складывания фигуры. 

2. Выучите азбуку условных обозначений. Она так же важна, как ноты для музыканта. 

3. Все складки и сгибы нужно выполнять аккуратно. Лучше всего работать на 

устойчивой и гладкой поверхности. 
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4. Складки и сгибы будут четче, если их зафиксировать, проведя по ним ногтем или 

линейкой. Все дальнейшие манипуляции станут легче. 

5. Чем точнее ребенок совмещает стороны или углы, выполняет складки, тем красивее 

будет готовое изделие. 

6. Каждую рабочую операцию нужно выполнять старательно и в указанной 

последовательности. 

7. Ни одного этапа нельзя пропускать, все действия нужно выполнять с учетом 

предыдущей и последующей операции. 

8. Точно придерживаться пошаговой инструкции – например, при определении 

направления и размера сгиба угла бумаги, складывании или выворачивании фигуры и т. 

д. 

9. Если еще нет опыта работы с оригами, хорошо начать с базовых фигур. Потом 

ребенку будет интересно наблюдать, как из той или иной исходной формы можно 

развернуть самые разнообразные фигурки. 

10. В оригами основной инструмент – пальцы рук, и их необходимо тренировать. Для 

этого подходят упражнения на выполнение отдельных фигур оригами (таких как клюв, 

лапа, голова, нога) и простых базовых форм. 

11. При проведении первых занятий следует обращать особое внимание на ошибки: 

неравенство сторон, не параллельность сторон и линий перегибов, неравенства углов 

при их делении пополам. Подобные ошибки не позволят выполнить сложные изделия, 

где много разнообразных перегибов с несколькими слоями бумаги. Безусловно, многие 

из погрешностей объясняются недостаточно развитой моторикой и координацией 

движения детей. 

12. При выполнении оригами строится своеобразный алгоритм деятельности, при 

которой ребенок, часто даже без помощи учителя, фиксирует внимание на каждом 

этапе работы, стремясь осознать всю используемую знаковую систему. 

13. Если при изготовлении игрушки ребенок запутался, лучше вернуться назад и начать 

сначала. 

14. Складывание игрушки производите на столе, так как вы должны пальцами сильно 

нажимать на линии сгиба. При этом, чем точнее будете делать, тем удачнее получиться 

игрушка. 

15. Крупные работы выполняются детьми легче, чем мелкие. 

Тот, кто строго соблюдает все указания и следует образцам, точно и аккуратно 

складывает изделия, испытает огромную радость от результатов своего труда. 

Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что оригами обладает 

следующими особенностями:  

 Во-первых, возможностью контролирования процесса создания модели на 

каждом этапе. 

 Во-вторых, оно развивает вербализацию (своего рода рефлексию собственной 

работы).  

 В-третьих, предполагает фиксацию основных моментов работы. 

 В-четвертых, использует все основные геометрические понятия. 

Эти и другие организационные и педагогические правила и приемы обеспечивают 

устойчиво высокий интерес младших школьников к занятиям оригами. 
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