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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации (указания) по практическим занятиям / 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, являющиеся  

частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Теоретические 

основы организации обучения в начальных классах» (МДК 01.01) составлены в 

соответствии с: 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом  по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2 Рабочей программой учебной дисциплины (модуля); 

3 Положением о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в колледжах НовГУ. 

Методические рекомендации включают 40 практических занятий / 

лабораторных работ, предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины (профессионального модуля) в объёме 194 часов. 

В результате выполнения практических заданий / лабораторных работ  

обучающийся должен: 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков 

по всем учебным предметам; 
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 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и 

совершенствовать их; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 

языка в устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской 

литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; 

  требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению 
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1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) Учитель начальных классов должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) Учитель начальных классов должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 



 7 

обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

 92  

Тема 1.1 

Особенности 

психических 

познавательных 

процессов и учебной 

деятельности 

младших 

школьников  

Содержание учебного материала 12 

1 Место и роль начального общего образования в системе непрерывного 

школьного обучения 

 Цели и задачи начального общего образования. Организация обучения 

и воспитания с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

2 2 

Тема 1.2 Содержание 

начального общего 

образования 

1 Реформы начального общего образования    2 2 

2 Требования образовательного стандарта начального общего 

образования  

2 2 

3 Примерные программы начального общего образования 2 2 

4 Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы: 

обзор, концептуальные принципы 

4 2 

Практические занятия 6  

1 Содержание начального общего образования и основные тенденции его 2  
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развития.  Проблемы формирования личности младшего школьника в 

процессе обучения 

2 Анализ ФГОС и примерных программ по учебным предметам 

начального общего образования 

4 

Тема 1.3 Общие  

закономерности 

развития и их учет в 

процессе 

организации 

начального общего 

образования 

 Содержание учебного материала 4 

1 Проблема формирования личности на этапе начального общего 

образования 

2 2 

2 Универсальные учебные действия 2 2 

Тема 1.4 Проблемы 

обучения и 

воспитания детей на 

этапе начальной 

школьной ступени 

 Содержание учебного материала 6  

1 Типы и виды начальных школ 2 2 

2 Малокомплектная школа 4 2 

 Практические занятия 4  

1 Особенности организации работы в малокомплектной начальной школе 

Особенности организации работы в школах-комплексах 

4 

Тема 1.5 Учитель 

начальной  

школы 

 

 Содержание учебного материала 12 

1 Функции учителя начальных классов. 

Профессионально-обусловленные требования к учителю начальных 

классов.   

4 2 

2 Содержание профессиональной подготовки учителя начальных классов. 

Педагогическое самообразование 

8 2 

 Практические занятия 10  

1 Профессионально значимые качества современного учителя начальной 

школы. 

4 

2 Пути и способы самосовершенствования профессионально значимых 6 
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качеств учителя начальной школы 

Тема 1.6 

Особенности 

технологии 

обучения в 

начальной школе 

 Содержание учебного материала 58 

1 Виды обучения 4 3 

2 Формы обучения в начальной школе. Типы и структура уроков.  4 3 

3 Подготовка учителя начальных классов к уроку. 2 3 

4 Интегрированные уроки.  6 3 

 Нетрадиционные уроки в начальной школе. 6 3 

5 Домашние задания 2 3 

6 Методы и средства обучения в начальной школе.  6 3 

7 Критерии выбора методов и средств обучения в системе начального 

общего образования. 

4 3 

8 Технические средства обучения 4 2 

9 Диагностика в начальной школе.  6 3 

10 Контроль, проверка и оценивание знаний, умений и навыков младших 

школьников. 

4 2 

11 Тестирование. Виды и формы контроля в современной начальной 

школе. 

4 3 

12 Внеурочная работа по предмету. 8 3 

 Практические занятия 20  

1 Личностно-ориентированное обучение в начальной школе. 2 

2 Урок как основная форма обучения в начальной школе 2 

3 Современные требования к уроку в начальной школе 2 

4 Система методов и средств обучения в начальной школе. Критерии 

выбора методов и средств обучения в начальной школе 

4 
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6 Требования к самостоятельной работе в начальной школе.   2 

7 Контроль и оценивание учебных достижений младших школьников. 4 

8 Особенности организации внеурочной работы по дисциплинам 

начального общего образования 

4 

  Всего 132  
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Содержание практических занятий / лабораторных работ 

 

Раздел 1 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

 

Тема 1.2 Содержание начального общего образования 

 

Практическое занятие 1 Содержание начального общего образования и 

основные тенденции его развития.  Проблемы формирования личности 

младшего школьника в процессе обучения (2часа) 

 

цель практического занятия (лабораторной работы) (в т.ч. требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту студентов, которые должны 

быть реализованы); 

 Находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимые для подготовки к урокам; 

 Научиться анализировать материал и составлять по нему конспект 

 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических занятий/(лабораторных работ( краткие теоретические 

сведения); 

 Знать требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования; 

 

Содержание заданий; 

Составить конспект и дать определения ключевым словам (Ключевые слова: 

школьная адаптация, учебная деятельность, социальная позиция, 

нормативность, дезадаптация). 

 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

 

Принципы государственной политики в области образования – гуманизм, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, ориентация 

на становление, развитие, реализацию личностного потенциала субъектов 

образования – всё больше привлекают внимание учёных и практиков к 

проблеме адаптации ребёнка к школе и шире – к жизни. 

Как известно, адаптация (от лат. adapto – приспособление) – одно из 

центральных понятий биологии, физиологии, психологии и многих других 

наук, изучающих живые организмы, особенно человека. Проблема адаптации 

учащихся младшего школьного возраста значима и актуальна, поскольку 

условия социальной среды никогда не остаются неизменными, процесс 

адаптации непрерывен.  
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Рассматривая адаптацию ребёнка к школе, исследователи выделяют 

уровни, механизмы и показатели адаптации. Предлагаем рассмотреть 

школьную адаптацию в трёх сферах: 

1. Академическая адаптация характеризует степень соответствия 

поведения ребёнка нормам школьной жизни: принятие требований учителя и 

ритма учебной деятельности, овладение правилами поведения в классе, 

отношение к школе, достаточная познавательная активность на уроках и т.д.; 

2. Социальная адаптация отражает успешность вхождения ребёнка в 

новую социальную группу в виде принятия ребёнка одноклассниками, 

достаточного количества коммуникативных связей, умения решать 

межличностные проблемы и т.д.; 

3. Личностная адаптация характеризует уровень принятия ребёнком 

самого себя как представителя новой социальной общности («Я – школьник») и 

выражается в виде соответствующих самооценки и уровня притязаний в 

школьной сфере, стремления к самоизменению и др. 

Цели школы в адаптации учащихся состоят: в создании благоприятных 

условий для самореализации личности ученика, которая выводит ребенка на 

более высокий потенциально возможный уровень развития, приспосабливая 

(адаптируя) его к своим требованиям; создание модели саморазвивающейся 

социально-педагогической системы, обеспечивающей уровневую, профильную 

и общекультурную дифференциацию образования. Такое взаимное 

приспособление образовательной системы к ученику, а ученика к требованиям 

системы и входит в понятие «школьная адаптация» (Н.П. Капустин).  

Несмотря на непрерывность адаптации, это явление связывают, прежде 

всего, с периодами кардинальной смены деятельности индивида и его 

социального окружения. В детстве такими периодами являются начало 

школьного обучения, переход в среднее звено (5-е классы), переход к 

профильному обучению (9–10 классы), период завершения обучения и выбора 

будущей профессии. Среди этих моментов самый важный и ответственный – 

поступление в школу. Ведь от того, как начнётся школьная биография ребёнка, 

зависит адаптация на последующих этапах, да и весь процесс социализации и 

развития личности школьника. 

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 

обучению является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним 

из первых сформулировал мысль о том, что «готовность к школьному 

обучению заключается не столько в количественном запасе представлений, 

сколько в уровне развития познавательных процессов» [1, c.23]. Для успешной 

адаптации очень важна мотивация учения. На первом году обучения она в 

основном обеспечивается взрослыми. Для развития учебной мотивации важна 

заинтересованность и понимание со стороны родителей и учителя. Советы по 

развитию интереса и желания к учению:  

 Вера в успех ребенка; 

 Положительные установки; 

 Любовь и доброжелательность; 

 Приучение к режиму дня; 
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 Выполнение установленных правил и норм поведения. 

 

В процессе усвоения полной структуры учебной деятельности 

складываются базовые мыслительные способности: анализ, планирование, 

рефлексия. Осуществляется развитие произвольности – способности 

руководствоваться в поведении целями, поставленными взрослыми, умение 

самому поставить цель и в соответствии с ней самостоятельно контролировать 

своё поведение и деятельность. Восприятие приобретает характер 

организованного наблюдения (синтезирующее восприятие), память и внимание 

становятся произвольными, осмысленными, целенаправленными. 

Формируются высшие чувства, усиливается сдержанность и осознанность в 

проявлении эмоций. Полноценное психическое и социальное развитие 

характеризуется также развитием широких социальных и познавательных 

мотивов учения, преобладанием мотивации достижения и престижной 

мотивации при успешном обучении, формированием чувства компетентности, 

адекватного уровня притязаний, развитием способности дружить, испытывать 

длительные эмоциональные привязанности.  

Все выше сказанное можно представить в виде системы психолого-

педагогических требований к статусу младшего школьника (1-х и 3–5-х 

классов), раскрывающейся в 3 сферах школьной адаптации (см. Приложение 1). 

Эффективная адаптация, по мнению ряда авторов, – одна из предпосылок 

успешной учебной деятельности, причем ведущая для детей младшего 

школьного возраста, так как представляет собой сложную систему 

мероприятий, направленных на овладение новыми формами деятельности, 

поведения, общения, и связана с изменением социального статуса младшего 

школьника.  

К основным психолого-педагогическим условиям эффективности 

адаптации младших школьников в процессе обучения можно отнести:  

1. Преобразование традиционной классно-урочной системы в систему 

организации личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса.  

 2. Достижение педагогом соответствия характера педагогического воздействия 

и внутренних (субъективных) особенностей развития личности младшего 

школьника.  

 3. Опора учебно-воспитательного воздействия педагога на «зону ближайшего 

развития» ребенка при формировании мотивации достижения успеха.  

 4. Формирование направленной мотивации различного рода отношений и 

деятельности в процессе обучения.  

 5. Положительное воздействие педагога на эмоциональную сферу школьников.  

 6. Формирование адекватного самоанализа и самооценки школьников.  

 7. Наличие психолого-педагогической компетентности в деятельности 

педагога.  

В основу технологии адаптации младших школьников в процессе 

обучения как результата этого процесса – продуктивного развития личности 

учащегося в начальной школе – легла психолого-педагогическая концепция 

гармонизации взаимоотношений личности, среды, учеников и педагогического 
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коллектива начальной школы, позволяющая обосновать концепцию личностно-

ориентированного образования младшего школьника. Адаптация при таком 

подходе предполагает, что младший школьник имеет возможность развиваться 

в соответствующем темпе в зависимости от своих способностей и 

потребностей, становясь при этом субъектом образовательного процесса в 

школе. Существенно расширяется в рамках этой концепции и представление о 

развивающемся пространстве школьной среды.  

Основная идея адаптации младших школьников в процессе обучения в 

начальной школе – создание воспитательной системы на принципах взаимной 

ответственности, взаимопомощи, взаимной заинтересованности учителей в 

достижении успехов учениками начальной школы по различным предметам. 

Совместная педагогическая деятельность должна строиться на доверии, 

понимании и сотрудничестве, уважении друг друга и нацелена прежде всего на 

решение общей задачи реализации психологических и социальных функций 

личности ребенка. 

Реализация технологии педагогической поддержки процесса адаптации 

младших школьников в системе обучения предусматривает 

дифференцированность программного материала: характера и объема нагрузки, 

средств педагогического воздействия и контроля в зависимости от возрастных 

и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности детей класса.  

В организации процесса адаптации младших школьников могут быть 

использованы следующие подходы: деятельностный, предполагающий 

включение учащихся в различные виды деятельности; системный, реализуемый 

через связь внеурочной деятельности с учебной; личностно-ориентированный, 

направленный на поддержку детской индивидуальности, развитие 

индивидуально-личностных способностей учащихся; интегрированный, 

основанный на взаимосвязи и взаимодействии различных видов искусства; 

региональный, позволяющий совершенствовать содержание учебно-

воспитательного процесса на основе этнокультурных особенностей региона. 

Отрицательное или индифферентное отношение к школе, слабая 

способность к самостоятельной учебной деятельности, несобранность, слабая 

способность к достижению поставленной цели, преодолению препятствий, 

неспособность добровольно принимать на себя решения каких-либо задач.  

При низком уровне адаптации наблюдается ее дезадаптация. Школьная 

дезадаптация — это образование неадекватных механизмов приспособления 

ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных 

отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 

тревожности, искажений в личностном развитии. 

Анализ литературных источников позволяет классифицировать всё 

многообразие факторов, способствующих возникновению школьной 

дезадаптации (см. Приложение 2). 

К природно-биологическим предпосылкам можно отнести:  

 соматическую ослабленность ребёнка; 

 нарушение формирования отдельных анализаторов и органов чувств 

(неотягощённые формы тифло-, сурдо- и прочих патологий); 
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 нейродинамические расстройства, связанные с психомоторной 

заторможенностью, эмоциональной неустойчивостью 

(гипердинамический синдром, двигательная расторможенность); 

 функциональные дефекты периферийных органов речи, ведущие к 

нарушению развития школьных навыков, необходимых для овладения 

устной и письменной речью; 

 лёгкие когнитивные расстройства (минимальные мозговые дисфункции, 

астенические и цереброастенические синдромы). 

К социально-психологическим причинам школьной дезадаптации можно 

отнести:  

 социально-семейную педагогическую запущенность ребёнка, 

неполноценное развитие на предыдущих этапах развития, 

сопровождаемые нарушениями формирования отдельных психических 

функций и познавательных процессов, недостатками подготовки ребёнка 

к школе; 

 психическую депривацию (сенсорную, социальную, материнскую и др.); 

 личностные качества ребёнка, сформированные до школы: эгоцентризм, 

аутичноподобное развитие, агрессивные тенденции и др.; 

 неадекватные стратегии педагогического взаимодействия и обучения. 

Неадаптированность ребёнка к обучению ведёт к ухудшению его 

здоровья, снижению успеваемости, отчуждению от школы, неблагоприятному 

социальному статусу, что является причиной деструктивности личности (см. 

Приложение 3). 

Процесс становления личности проходит всю жизнь. Человек на 

протяжении жизни усваивает нормы поведения в обществе, пересматривает 

свои позиции и, тем самым, проходит социализацию. Успешность процесса 

социализации личности в целом зависит от ее успешности школьной адаптации 

Предлагаем модель выпускника начальной школы (см. Приложение 4).  

Таким образом, для того чтобы период адаптации к школе у ребенка 

проходил относительно легко, очень важно, чтобы взаимоотношения в семье 

были хорошими, отсутствовали конфликтные ситуации и к тому же у самого 

ребенка должен быть благоприятный статус в группе сверстников. Итак, как 

ребенок будет учиться, станет ли радостным и счастливым этот период в жизни 

семьи или вскроет ранее невидимые трудности, все это зависит от 

подготовленности ребенка, семьи и работы учителя 

 

Требования к результатам работы, в т.ч. к оформлению -  работу выполнить 

в тетради и сдать на проверку за 2 дня до следующего занятия 

Приложение 1 
Система психолого-педагогических требований к содержанию статуса младшего 

школьника 

Параметры 

психолого-

педагогического 

статуса 

Психолого-педагогические 

требования к содержанию статуса 

учащегося 1-го класса 

Психолого-педагогические 

требования к содержанию статуса 

учащегося 3–5 классов 
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1. Академическая адаптация 

1.1. Наличие и 

характер учебной 

мотивации 

Желание учиться, идти в школу. 

Наличие познавательного или 

социального мотива учения 

Ориентация на освоение способов 

получения знания. Проявление 

интереса к закономерностям, 

принципам. Предпочтение трудных 

заданий. Наличие мотива 

самообразования, представленного 

интересом к дополнительным 

источникам знаний 

1.2. 

Произвольность 

психических 

процессов 

Высокий уровень учебной 

активности, самостоятельности. 

Способность самостоятельно 

спланировать, осуществить и 

проконтролировать результат 

учебных действий. Совершение 

учебных действий по образцу и 

правилу. Поддержание внимания на 

учебной задаче. Наличие 

собственных усилий для 

преодоления трудностей в решении 

учебных задач 

Высокий уровень учебной 

активности, самостоятельности. 

Принятие целей, заданных 

учителем. Самостоятельная 

организация деятельности в рамках 

учебных или иных целей, заданных 

учителем. Определение важности и 

последовательности целей в рамках 

конкретной учебной ситуации. 

Поддержание внимания на учебной 

задаче 

1.3. Уровень 

развития 

мышления 

Высокий уровень развития 

наглядно-образного мышления: 

вычленение существенных свойств 

и отношений предметов, 

использование схем, способность к 

обобщению свойств предметов. 

Начальный уровень развития 

логического мышления, 

способность к умозаключениям и 

выводам на основе имеющихся 

данных 

Владение приёмами установления 

причинно-следственных отношений 

между изучаемыми учебными и 

житейскими понятиями 

1.4. Сформирован-

ность важнейших 

учебных действий 

Умение выделить учебную задачу и 

превратить её в цель деятельности. 

Сформированность внутреннего 

плана учебных действий 

Ориентация на всю систему 

требований задачи. Владение 

навыками применения логических 

операций: выделение существенных 

признаков, обобщение, 

классификация и др. 

Систематизация знаний, перенос 

учебных навыков 

1.5. Уровень 

развития речи 

Понимание смысла текста и 

простых понятий. использование 

речи как инструмента мышления. 

Владение сложноподчинёнными 

конструкциями в устной речи 

Понимание смысла изучаемых 

понятий и речи, обращённой к 

школьнику. Использование речи как 

инструмента мышления. 

Сложноподчинённые конструкции в 

устной и письменной речи, связное 

изложение своих идей, 

использование доказательств. 

Грамотность и богатый словарный 

запас устной речи 

1.6. Уровень Способность к сложной Понятность письма. Аккуратность 
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развития тонкой 

моторики 

двигательной активности при 

обучении письму и рисованию 

оформления письменных работ. 

Способность к различным видам 

ручного труда 

1.7. Умственная 

работоспособность 

и темп умственной 

деятельности 

Способность сосредоточенно 

работать в течение 15–20 минут. 

Сохранение удовлетворительной 

работоспособности на протяжении 

учебного дня. Способность работать 

в едином темпе со всем классом 

Сохранение учебной активности и 

работоспособ-ности в течение всего 

урока. Адаптация к учебной 

нагрузке. Способность работать в 

едином темпе со всем классом 

2. Социальная адаптация 

2.1. Устойчивое 

эмоциональное 

состояние в школе 

Отсутствие выраженных 

противоречий между: 

- требованиями школы (педагога) и 

родителей; 

- требованиями взрослых и 

возможностями ребёнка 

Отсутствие выраженных 

противоречий между: 

- требованиями школы (педагога) и 

родителей; 

- требованиями взрослых и 

возможностями ребёнка 

2.2. Взаимодейст-

вие со сверстника-

ми 

Владение приёмами и навыками 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками: 

установление дружеских 

отношений, готовность к 

коллективным формам 

деятельности, умение разрешать 

конфликты мирным путём 

Владение приёмами и навыками 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками: 

установление дружеских 

отношений, готовность к 

коллективным формам 

деятельности, умение разрешать 

конфликты мирным путём. 

Способность к эмоциональным 

привязанностям (дружбе) 

2.3. Взаимодейст-

вие с педагогами 

Установление адекватных ролевых 

отношений с педагогами на уроке и 

вне его. Проявление уважения к 

учителю 

Установление адекватных ролевых 

отношений с педагогами на уроке и 

вне его. Проявление уважения к 

учителю. Способность к 

установлению межличностных 

отношений с педагогом 

2.4. Соблюдение 

социальных и 

этических норм 

Принятие и выполнение школьных 

и общепринятых норм поведения 

Принятие и выполнение школьных 

и общепринятых норм поведения 

2.5. Поведенческая 

саморегуляция 

Произвольная регуляция поведения 

и естественной двигательной 

активности в учебных и других 

ситуациях внутришкольного 

взаимодействия. Сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. 

Способность к ответственному 

поведению (в рамках возрастных 

требований) 

Произвольная регуляция поведения 

и естественной двигательной 

активности в учебных и других 

ситуациях внутришкольного 

взаимодействия. Сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. 

Способность к ответственному 

поведению (в рамках возрастных 

требований). Моральная регуляция 

поведения 

2.6. Активность и 

автономность 

поведения 

Активность и самостоятельность в 

познавательной и социальной 

деятельности 

Активность и самостоятельность в 

познавательной и социальной 

деятельности 

3. Личностная адаптация 

3.1. Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребён-ком системы 
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своих отношений со сверстниками своих отношений со сверстниками. 

Ориентация на мнение товарищей 

3.2. Отношения с 

педагогами 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы 

своих отношений с педагогами 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы своих 

отношений с педагогами 

3.3. Отношение к 

значимой 

деятельности 

Эмоционально-положительное 

восприятие школы и учения 

Эмоционально-положительное 

восприятие школы и учения. 

Понимание смысла учения «для 

себя» 

3.4. Отношение к 

себе 

Устойчивая положительная 

самооценка 

Устойчивая положительная 

самооценка 

 

 

 

Приложение 2 
 

Проявление школьной дезадаптации у младших школьников 

 

Форма дезадаптации Причины Пути их ликвидации 

Неприспособленность к 

предметной стороне учебной 

деятельности  

Недостаточное 

интеллектуальное и 

психомоторное 

развитие ребенка  

Развивать интерес через игру; 

оказывать поддержку «в зоне 

ближайшего действия»  

Неспособность произвольно 

управлять своим поведением  

Неправильное воспитание в 

семье  

Поддерживать 

доброжелательное отношение к 

окружающим  

Неспособность принять темп 

школьной жизни  

Неправильное воспитание в 

семье или игнорирование 

взрослыми индивидуальных 

особенностей детей  

Развивать волю; применять 

рисование, конструирование  

Школьный невроз, «фобия 

школы»  

Ребенок не может выйти за 

пределы семейной общности  

Всячески украшать в сознании 

ребенка образ школы, 

участвовать в школьных делах 

родителям  
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Приложение 3 

Cхема взаимодействия различных факторов риска в процессе развития школьной 

дезадаптации 
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Приложение 4 

 

Модель выпускника начальной школы 

Познавательный 

потенциал 

 

Коммуникативны

й потенциал 

Нравственный 

потенциал 

Культурный 

потенциал 

Физический 

потенциал 

1) Высокий 

уровень 

активности, 

самостоятельности 

в учебной              

работе;    

2) грамотность и 

богатый словарный 

запас устной речи;  

3) навыки 

логических 

операций, 

выделение 

существенных 

признаков, 

обобщение, 

классификация, 

аналогии и другие 

действия. 

4) беглость, 

гибкость, 

оригинальность и 

чувствительность к 

проблемам, как 

основа 

креативности 

1) Способность к 

установлению 

межличностных 

отношений с 

педагогами, 

сверстниками; 

2) готовность к 

коллективным 

формам 

деятельности, 

умение 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты 

мирным путём; 

3) достаточный 

уровень 

саморегуляции и 

самоконтроля в 

межличностном 

взаимодействии, 

продуктивность в 

общении  

 

1) Понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера 

окружающих 

людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, 

порядочности, 

вежливости; 

 2) усвоение 

духовных 

ценностей, 

чувство любви к 

Родине 

 

1) Желание строить 

свою жизнь по 

законам гармонии 

и красоты, 

потребность в 

культурном досуге, 

стремление творить 

прекрасное в 

учебной, трудовой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими 

 

1) Стремление к 

физическому 

здоровью;  

2) желание 

активного 

досуга; 

3) знание 

подвижных игр. 

 

 

 

Тема 1.2 Содержание начального общего образования  

 

Практическое занятие 2 Анализ ФГОС и примерных программ по учебным 

предметам начального общего образования  (4 часа) 

 

Цель практического занятия  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к семинару; 

 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических занятий 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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  организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Содержание заданий 

Выполнить анализ всех программ и  полный анализ одной программы (на 

выбор студента) 

 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Программы традиционные и развивающие 

Все модели обучения имеют общую цель – развитие личности учащегося, 

формирование у него желания и умения учиться.  

Так что же представляют из себя традиционные и развивающие 

программы, каковы их плюсы и минусы, чем они отличаются друг от друга? 

К традиционной относятся программы: «Школа России», «Начальная 

школа ХХI века», «Школа 2100», «Гармония», «Перспективная начальная 

школа»,  «Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива». 

К развивающим системам относятся две программы: Л.В. Занкова и Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. 

Традиционная программа «Школа России» (под ред. А. Плешакова) 

существует десятки лет. Сам автор подчеркивает, что этот комплект создан в 

России и для России. Основная цель программы заключается в «развитии у 

ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее 

значимости в мировых масштабах». 

Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки 

учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для 

успешного обучения в средней школе. В последние годы изданы интересные 

учебные комплекты, отвечающие современным требованиям обучения 

(математика – автор М.И. Моро, русский язык – автор Т.К. Рамзаева), которые 

направлены на развитие познавательных способностей ученика. 

Учебно-методический комплект «Гармония» (под ред. Н.Б. Истомина 

(математика), М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко (русский язык), О.В. 

Кубасова (литературное чтение), О.Т. Поглазова (окружающий мир), Н.М. 

Конышева (трудовое обучение)) с успехом практикуется во многих школах. 

Методическое оснащение комплекта «Гармония» прошло экспериментальную 

проверку в разных масштабах: на уровне дипломных исследований, которыми 

руководили авторы предметных комплектов, на уровне кандидатских и 

докторских исследований и на уровне массовой проверки в практике школ. 

Вследствие социально-педагогической запущенности, в первый класс 

идут 80% детей с нарушениями речи различного вида. Проблема также в 

недостаточном времени, которое уделяют родители для занятий со своими 

детьми. 

Учебно-методический комплект по математике для четырехлетней 

начальной школы Н.Б. Истомина был удостоен премии Правительства РФ в 

области образования за 1999 год. 
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 По словам специалистов, основной идеей программы является 

всестороннее развитие ребенка, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, развитие интеллектуальной, творческой, 

эмоциональной и нравственно-волевой сфер личности. Большое внимание 

уделяется созданию условий для понимания ребенком изучаемых вопросов, для 

гармоничных отношений учителя с учеником, детей друг с другом. 

Весь материал комплекта хорошо адаптирован для школьников. Плюсы: 

во-первых, идет опережающее обучение. Во-вторых, входящие в комплект 

учебники содержат методическую часть, с помощью которой родители могут 

сами изучить и объяснить ребенку пропущенную тему. В программе 

используются новые технологии обучения, которые позволяют развивать 

способности ребенка к логическому мышлению. Например, в слове, где 

учащийся не знает какую букву написать, он ставит «окошко» (автор 

Соловейчик М.С.). Далее ребенок уже вместе с учителем разбирает возникшие 

вопросы, вспоминает правила и заполняет «окошко». Примечательно и то, что в 

комплекте предлагаются задания, рассчитанные на детей разных уровней 

подготовленности. Но есть и минусы: по математике (автор Истомина Н.Б.) 

решение задач начинается только во втором классе, а контрольные работы 

предлагаются одинаковые для всех классов. Сейчас решается вопрос о 

содержании контрольных работ, их соответствия программам и системам 

обучения. 

Главное преимущество учебно-методического комплекта «Школа 2100» 

(под ред. А.А. Леонтьева) заключается в глубокой преемственности и 

непрерывности образования. По этой программе дети могут учиться, начиная с 

трех лет (создан учебный комплект для малышей-дошкольников – пособие, 

развивающее логическое мышление) и вплоть до вуза. Все учебники 

программы построены с учетом психологической специфики возраста. 

Характерной особенностью этой образовательной программы является 

следующий принцип: учебный материал предлагается ученикам по максимуму, 

а учащийся должен усвоить материал по минимуму стандарта. Таким образом, 

у каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько он может. 

Дети учатся действовать самостоятельно. Здесь не даются готовые 

правила и выводы. Эта программа направлена на развитие логического 

мышления, речи, воображения, памяти. Задания по математике (автор Л.Г 

Петерсон) очень интересные, выполняя задание, ученик может получить 

дополнительную информацию: узнать пословицу или название самой высокой 

горы мира и т.д. Необычный подход к изучению тем предлагает учебный 

комплект по русскому языку (автор Р.Н. Бунеев), но, к сожалению, в списке 

литературных произведений отсутствует русская классическая литература. Есть 

сложности при изучении отдельных тем по окружающему миру (автор А.А. 

Вахрушев).  

Учебно-методический комплект «Начальная школа ХХI века» (под ред. 

Н. Виноградовой) направлен на обеспечение «мягкой» адаптации детей к 

новым для них условиям школьной жизни. 
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 Материал рассчитан на сильных эрудированных детей. С каким багажом 

знаний школьник перейдет в среднюю школу, зависит от учителя начальных 

классов. Поэтому главной целью является – научить ребенка учиться. 

Немаловажно, что комплект Виноградовой реализует право ребенка на свою 

индивидуальность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно 

добывать знания, применять их, размышлять, фантазировать, играть 

(предусмотрены специальные тетради «Учимся думать и фантазировать», 

«Учимся познавать окружающий мир»). 

Первый комплект учебников и программ для начальной школы, в 

которых полностью реализован государственный стандарт – «Планета знаний». 

Среди авторов – 4 заслуженных учителя России. 

Программа интересная, отлично подобраны разнообразные тексты по 

русскому языку и чтению. Помимо хороших текстов по чтению, составлены 

интересные вопросы, развивающие задания. Ребенок должен сам придумать 

сказку, домыслить текст, сделать рисунок. Математика интересна тем, что 

каждое задание подводит ученика самостоятельно к ответу. Не как в 

стандартной программе: учитель объяснил – ученик выполнил. Здесь другой 

подход. Обращу внимание на то, что существует мягкий переход из «Планеты 

знаний» на традиционную программу.  

Опережая стандартную программу, «Планета знаний» не перегружает 

учащихся. Если брать всеми любимую математику по Л.Г. Петерсону, то она 

требует физического и интеллектуального подхода. Чтобы учиться по 

«Программе 2100» или «Гармония», ребенок должен быть уже 

подготовленным. По «Планете знаний» можно учить любых детей с 

детсадовской подготовкой и в малышовом возрасте в том числе. Учась по этой 

программе, дети заметно отличаются от тех, которые учатся по классической. 

Эти дети творческие.  

Развивающая система Л.В. Занкова направлена на развитие ума, воли, 

чувств, духовных потребностей младших школьников, пробуждение у них 

интереса к познанию широкой картины мира, увлеченности учением, развитию 

любознательности. Задача обучения – дать общую картину мира на основе 

науки, литературы, искусства. Эта программа направлена на обеспечение 

условий для самореализации, для раскрытия индивидуальности ребенка, его 

внутреннего мира. 

 Отличительной особенностью системы Занкова является обучение на 

высоком уровне трудности, прохождения учебного материала «по спирали». 

При выполнении заданий дети учатся делать теоретические выводы, творчески 

постигать материал. 

Школьники отлично умеют рассуждать, спорить, развитие их кругозора 

выгодно отличается от сверстников, у них выше работоспособность. 

 Программа направлена на всестороннее развитие ребенка, она учит детей 

добывать информацию самим, а не получать готовую. Заканчивая  начальную 

школу по этой системе, дети становятся более раскрепощенными, они имеют 

примерно в три раза больше знаний, чем их сверстники. 

Развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 
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 Особое место уделяется теоретическим знаниям и логической стороне 

обучения. Уровень преподаваемых предметов – предельно сложный. Система 

обучения Эльконина-Давыдова предполагает формирование у выпускников 

начальной школы большого набора навыков. Ребенок должен научиться искать 

недостающую информацию при столкновении с новой задачей, осуществлять 

проверку собственных гипотез. Более того, система предполагает, что младший 

школьник самостоятельно будет организовывать взаимодействие с учителем и 

другими учениками, анализировать и критически оценивать собственные 

действия и точки зрения партнеров. 

 

Требования к результатам работы, в т.ч. к оформлению законспектировать 

и подготовить материал в виде устных сообщений для работы на семинаре  

 

Тема 1.4 Проблемы обучения и воспитания детей на этапе начальной 

школьной ступени 

 

Практическое занятие 3 Особенности организации работы в малокомплектной 

начальной школе Особенности организации работы в школах-комплексах 

(4часа) 

 

 Цель практического занятия  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 

 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических занятий/(лабораторных работ( краткие теоретические 

сведения); 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Содержание заданий 

Проанализировать материал лекции и составить в форме таблицы 

особенности организации обучения в малокомплектной школе и в школе- 

комплексе 

  

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Особенности организации обучения в малокомплектной школе 

Малокомплектная школа -это небольшой разновозрастный коллектив, где 

создаются улучшенные возможности для воспитания старшим младших. Такие 

школы напоминают большую семью. 

Отношения между педагогами и учениками здесь ближе и теплее,чем в 

больших коллективах. Поэтому исключаются возможности для крупного 

хулиганства, других правонарушений, характерных для больших школ. 

Каждого здесь знают, каждого любят, все друг другу верят и помогают. Однако 
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малокомплектная школа имеет свои специфические трудности, обусловленные 

небольшим количеством учеников и социальной средой, которая оказывает 

далеко не всегда положительное влияние на процесс развития сельского 

ребенка. Большое беспокойство вызывают такие факторы, как : 

 низкая информационная насыщенность школ на селе; 

 отсутствие специальной литературы; 

 недостаточность научно - методических рекомендаций по управлению 

начальной малокомплектной школой; 

 низкий образовательный и культурный уровень сельской семьи; 

отдаленность малокомплектных начальных школ от методических центров. 

Однако при имеющихся трудностях можно и нужно находить новые, 

более эффективные средства организации педагогического процесса (формы, 

методы, приемы обучения и воспитания) оптимально используя для этого все 

возможности, связанные со спецификой учебно - воспитательной работы в 

малокомплектной школе. Малая наполняемость классов имеет и ряд 

преимуществ, которые нужно знать и рационально использовать в 

повседневной практической деятельности. 

В условиях малой школы учителю легче осуществлять: 

индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их темперамента и нервной 

системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня знаний и 

умений; личностно - ориентированный подход в обучении, при котором личное 

общение выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание 

внутренней позиции ученика. Ученик и учитель "слышат" друг друга; 

практическую направленность учебной деятельности учащихся ( экскурсии на 

сельскохозяйственные объекты, участие в опытнической работе и т. д.) 

      В сложных своеобразных и нестандартных условиях малокомплектной 

школы существенно возрастает роль организации учебно -воспитательного 

процесса. Основной структурной компонент начальной малокомплектной 

школы - класс - комплект. В подавляющем большинстве территорий начальная 

школа на селе - одно - или двухкомплектная. При работе школы по программе I 

- IV комплектование классов происходит по договоренности между учителями: 

в один комплект сводятся смежные (I и II; III и IV) классы или разновозрастные 

(I и III; II и IV ). Оптимальным мы считаем объединение разновозрастных 

классов и рекомендуем его учителям. Это традиционное , из земской народной 

школы идущее комплектование, опробованное многими поколениями учителей; 

такое объединение педагогически целесообразно, т. к. позволяет организовать 

самостоятельную работу старших, работу в переменных парах, высвобождая 

время учителя для младших, требующих усиленного внимания; учителю легче 

переключать свое внимание, не смешивать учебные программы, не снижать 

требований к старшим, приноравливаясь к младшим, что случается при 

смежном комплектовании. 

При объединении классов в комплекты необходимо учитывать: 

 численность учеников в каждом классе; 

 сложность программы; 
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 степень подготовленности учеников каждого класса к самостоятельной 

работе на уроке; 

 опыт и квалификацию педагога; 

 площади классной комнаты. 

Основной формой обучения и воспитания в малокомплектной школе 

является урок. Отличительной особенностью уроков в малокомплектной школе 

является широкое использование всех видов раздаточного материала. Эта 

особенность также вызвана необходимостью проводить самостоятельную 

работу. Основные требования к организации самостоятельной работы таковы. 

Содержание и характер её определяется задачами конкретного урока и целью 

изучения всей темы , при этом содержание должно быть посильным, а характер 

деятельности разнообразным, чтобы в усвоении материала принимали участие 

разные виды восприятия и памяти ( слуховая, зрительная, двигательная ). 

Важно предусматривать в содержании самостоятельной работы постепенное 

наращивание трудностей. Содержание заданий должно быть доступно 

учащимся. Это означает, что формулировка задания четка , лаконична, понятна 

ребёнку, характер задания предполагает, что ученик владеет необходимыми для 

его выполнения исполнительскими операциями, умениями и навыками. В 

зависимости от конкретных задач урока, подготовка учителя и учащихся , 

наличия средств обучения самостоятельная работа может проводиться на 

разных этапах усвоения учебного материала : при подготовке к восприятию 

нового; при ознакомлении с новым ; при первичном закреплении и 

совершенствовании формулируемых умений и навыков; при контроле и при 

повторении усвоенного. 

Итак, самостоятельная работа является органической частью учебного 

процесса, поэтому методика её проведения определяется прежде всего задачами 

урока, особенностями формирования определённого вида понятий, 

подготовленностью учащихся. Планируя самостоятельную работу, учитель 

определяет: на каком этапе урока в каждом из классов самостоятельная работа 

наиболее целесообразна; что можно требовать от учащихся на данном уровне 

овладения материалом: какими должны быть характер и форма задания. 

Большое внимание в начальной школе уделяется и домашней работе. Домашняя 

работа приучает учеников добросовестно относиться к своим обязанностям, 

воспитывая трудолюбие, ответственность, умение контролировать себя, 

преодолеть трудности .подготавливает к самообразованию и формирует 

первоначальные навыки организации труда. Но домашняя работа не должна 

подменять урок . Она вытекает из него и обслуживает его потребности . Так же 

характер и объём домашней работы определяется характером и объёмом 

работы, выполненной на конкретном уроке и запланированной на следующие 

уроки. При этом объём домашней работы регулируется ещё и нормами времени 

на её выполнение (1 класс -без домашнего задания; 2 класс - до 1,5 часов ; 3 -4 

классы - до 2 часов на все домашние задания ). Обязательна систематичность 

домашней работы .У детей младшего школьного возраста не сформируется 

представление о ежедневном домашнем учебном труде , если они не будут 

получать задания на дом ежедневно. Бытующие в некоторых школах 
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выражения "вы сегодня хорошо поработали на уроке, поэтому домашнего 

задания не получите" наносят большой воспитательный вред, приучая ребёнка 

видеть в домашней работе не радость познания, интереса  учения, а наказание 

за недостаточно качественный труд на уроке. По степени трудности она не 

должна превышать работы, выполненной на уроке. В целом , система 

домашних заданий должна строиться   так, чтобы каждое задание или   группа 

заданий формировала или закрепляла, углубляла определённое конкретное 

умение, а сочетание продуктивных, конструктивных и творческих видов 

заданий обеспечивает всестороннее усвоение учебного материала учащимися и 

их развитие. 

  В малокомплектной начальной школе остро стоит и вопрос: как 

составить план урока? Ведь план урока должен отражать его специфику. 

Поэтому в малокомплектной школе удобнее пользоваться комплексным 

приемом поурочного планирования. Особенность его в том, что в одном и том 

же плане урока параллельно определяется содержание учебных занятий в двух 

или нескольких классах и общая их организация. План должен быть 

максимально кратким, но в то же время содержать материал, необходимый для 

проведения урока. В нем четко формируется тема урока, цели и названия 

этапов, вопросы и т.д. В плане следует отразить содержание заданий для 

самостоятельной работы. Вопросы , задания, примеры, задачи из учебников 

переписывать нет необходимости , достаточно указать страницу учебника и 

номера заданий. Задания, подготовленные самим учителем можно записать 

либо в план, либо на отдельные листочки, карточки, на которые в плане урока 

делает ссылка. В плане урока следует включить дополнительный материал 

(вопросы, задания), который может быть использован в беседе или дан ребятам, 

досрочно справившимся с основным заданием. В плане урока должны быть 

указаны учебные пособия , использованные на нём. Большое значение имеет 

точное время начала и окончания каждого этапа урока. Это поможет нам 

полнее реализовать задуманную организацию детей. В современной начальной 

школе распространены и пятидневная , и шестидневная учебные недели. Режим 

учебной недели (расписание уроков) мог быть разнопредметным и 

однопредметным. Этот подход сохранился и сегодня. При разнопредметном 

подходе чтение могло сочетаться с родным языком, математикой и т.д. Однако 

многолетняя практика работы педагогов показала, что оправдывает себя 

однопредметное расписание. Главное достоинство однопредметних уроков в 

следующем: 

 учителю легче планировать урок и переключать внимание учеников с 

одного вида занятий на другой. 

 уроки позволяют увеличить время на работу под непосредственным 

руководством учителя, развивать активность учащихся. 

 учитель имеет возможность создавать условия для речевого развития 

детей, формирования навыка самоконтроля и оценочной деятельности. 

Результативность урока в малокомплектной школе зависит от его 

подготовки. Готовясь к уроку, учитель должен настолько хорошо продумать 

логику учебного процесса, чтобы предвидеть, где возникнут затруднения, и ему 
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необходимо подключиться к работе, т.е. заранее выделить так называемые 

"зоны особого пед. внимания". 

Часть уроков в классах - комплектах может иметь общие этапы, когда все 

ученики выполняют одну и ту же работу - слушают объяснение учителя, 

играют, выполняют задание. 

 Например: 

    На уроках русского языка общими могут быть: 

занятие по чистописанию 

словарный диктант 

работа с картиной 

грамматический разбор и   т.д. 

    На уроках математики :  

устный счет,  

работа с геометрическим материалом, 

 работа над задачей и другие. 

Итак, правильное комплектование объединенных классов, умелое составление 

расписания, планирование урока, характер учебного оборудования, его 

рациональное применение на уроках влияют на организацию учебных занятий, 

а, следовательно, и на качество обучения в малокомплектной начальной школе. 

Школа-комплекс - относительно новый тип школы, отвечающий 

современным требованиям. Относительно новый потому, что опыт 

образовательно-воспитательных учреждений С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко, Ф. 

Ф. Брюховецкого, А.А.Захаренко, В. А. Караковского и многих других - это, в 

сущности, опыт создания школ-комплексов, только в разное время и в разных 

условиях.  

Стратегическое направление решения педагогических проблем в школе-

комплексе связано с усиленным вниманием не только к содержательной, 

психолого-педагогической стороне, но и к организационной. В этих условиях 

реализуется главное преимущество школы-комплекса - ее истинный гуманизм, 

когда в отличие от различных элитарных школ, школ с углубленным изучением 

отдельных предметов создаются равные возможности и условия для обучения и 

воспитания каждого ребенка.  

Школа-комплекс - одна из перспективных моделей современного 

образовательного учреждения, получившая наибольшее развитие в 

Белгородской области. В этой школе дети и взрослые объединены общей 

атмосферой гуманных отношений, здесь реализуется соотнесение 

педагогических целей (развитие личности) и целей самих детей 

(удовлетворение актуальных потребностей личности). Учебный процесс не 

регламентируется жесткостью и обязательностью программ и режимов. 

Происходит совпадение интересов: деятельность, значимая для ученика 

(музыка, живопись, спорт, техника), оказывается значимой и для школы.  

Создание воспитательной системы школы-комплекса позволяет каждому 

школьнику выстроить пространство для самореализации, определить 

возможности общения, самораскрытия и самосовершенствования.  
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Создание воспитательной системы - не самоцель. Она создается и 

совершенствуется в целях личностного развития школьников и зависит, 

главным образом, от совместных усилий педагогов, детей и их родителей. 

 

Тема 1.5 Учитель начальной школы 

 

Практическое занятие 4 Профессионально значимые качества современного 

учителя начальной школы  (4часа) 

 

Цель практического занятия  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 

 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических занятий 

Быть готовыми работать с данным материалом на семинаре 

Содержание заданий; 

Законспектировать материал и ответить на вопрос. В каком 

соотношении находятся профессиональная компетентность и педагогическое 

мастерство учителя? 

 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при 

условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе 

практического опыта. Но не любой опыт становится источником 

профессионального мастерства. Таким источником является только труд, 

осмысленный с точки зрения его сущности, целей и технологии деятельности. 

Педагогическое мастерство - это сплав личностно-деловых качеств и 

профессиональной компетентности учителя.  

Продиктованный потребностями сегодняшнего дня высокий уровень 

требований к образованию младших школьников может быть реализован 

только тогда, когда учитель начальной школы будет высокопрофессиональным, 

компетентным специалистом в своей области. Такой специалист должен не 

только сам иметь фундаментальную образовательную подготовку и владеть 

профессиональными знаниями и умениями, соответствующими уровню 

современной психолого-педагогической науки. Он должен осознавать цели и 

значение своего профессионального труда в целостной системе непрерывного 

образования, быть профессионально мобильным, то есть гибко реагировать на 

изменения социальной ситуации развития школьников, овладевать новыми 

психолого-педагогическими требованиями к педагогическому процессу и 

новыми педагогическими технологиями. Это значит, что современный учитель 
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начальных классов – это творческий субъект профессиональной 

педагогической деятельности. 

        Оценка профессиональной деятельности педагога в системе начального 

образования может осуществляться с позиции различных подходов. Выделим 

основные: 

 требования к личности учителя как современному специалисту в области 

образования; 

 специфические требования к педагогу начальных классов как учителю и 

воспитателю детей младшего школьного возраста; 

 система педагогической культуры учителя 

        С точки зрения первого направления выделяются две составляющие – это 

компетентность и фундаментальность. Под компетентностью понимаются 

глубокие профессиональные знания и общая эрудиция. Фундаментальность – 

это глубина знания научных основ педагогической деятельности. 

Второе направление, специфичное для начальной школы, включает: 

понимание места начального обучения в системе непрерывного образования (не 

как «школы грамоты», а как первой ступени системы непрерывной 

образовательной деятельности, сопровождающей человека всю сознательную 

жизнь);знание специфических возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста (конкретность и образность детского мышления; 

неустойчивость внимания, большая подвижность, эмоциональность и т. д.); 

понимания значимости работы с семьей и умение профессионально ее вести 

(взаимодействие профессионального педагога с «непрофессиональными 

семейными воспитателями» индивидуальное и групповое общение с 

родителями). 

Третье направление -  система педагогической культуры учителя – 

состоит из пяти компонентов: 

 Перцептивный компонент -  умение понимать эмоциональное состояние и 

мотивы поведения детей, способность к эмпатии (сопереживанию). 

 Коммуникативный компонент – открытость для общения и 

сотрудничества с учениками на уроке и во внеурочной деятельности. 

 Конструктивный компонент – организация деятельности детей и своей 

собственной деятельности. 

 Инновационный компонент -  потребность в инновационной 

деятельности, в обновлении профессионального опыта, педагогический 

поиск. 

 Рефлексивный компонент – осознание своей педагогической 

деятельности как главной сферы своего личностного самоопределения, 

самооценка своего профессионального развития. 

        Приведенная схема наглядно показывает, что согласно данному подходу, 

компетентность занимает одно из подчиненных мест в общей системе 

требований к профессиональным характеристикам учителя начальной школы. 

Критерии профессиональной компетентности учителя начальных классов 
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Профессиональная компетентность учителя  - интегративная система 

профессионально-значимых личностных свойств, приобретенных педагогом 

как в процессе общего и специального образования, так и на основе 

практического опыта,  обеспечивающих высокий уровень профессиональной 

педагогической деятельности. Под высоким уровнем профессиональной 

педагогической деятельности понимается ее эффективность, соответствующая 

уровню современной науки и требованиями сегодняшнего дня. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

выделить пять критериев профессиональной компетентности учителя 

начальных классов: 

 Общекультурный критерий. 

 Общепрофессиональный критерий. 

 Коммуникативный критерий. 

 Личностный критерий. 

 Критерий саморазвития и самообразования. 

Общекультурный критерий 

Специалисту в области образовательной деятельности необходимо 

хорошее общее образование, он должен обладать широкими и глубокими 

познаниями в разнообразных областях.  

Таким образом, выделяют  три показателя профессиональной 

компетентности учителя по общекультурному критерию: 

общая образованность и широта кругозора; 

информированность в области культурных новинок; 

культура речи. 

Общепрофессиональный критерий 

Успешное обучение в начальной школе возможно только в том случае, если 

учитель полно и глубоко владеет содержанием учебных предметов на уровне 

современной науки, а также, если это содержание отобрано учителем в четком 

соответствии с поставленной целью.  

Показателями педагогической компетентности учителя по 

общепрофессиональному критерию можно считать: 

владение содержанием учебных дисциплин; 

владение современными теориями и технологиями обучения и 

воспитания; 

знание и реальный учет факторов, обеспечивающих успешность 

педагогической деятельности. 

Коммуникативный критерий 

Профессия учителя относится к группе профессий в системе «человек – 

человек» (Е. А. Климов), поэтому центральной составляющей педагогической 

деятельности является специально организуемое общение. Интерес к миру 

детства, потребность в общении с детьми является необходимой предпосылкой 

профессионального самоопределения учителя. Эта потребность часто 

проявляется в стремлении быть наставником малышей, передавать им 

необходимый интеллектуальный и нравственный опыт, в желании опекать и 
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заботиться о них. Ведь ребенок младшего школьного возраста еще не всегда 

самостоятелен и самодостаточен. Часто учитель вынужден выступать в роли 

«мамы», которая всегда придет на помощь в трудную минуту, поддержит 

растерянного малыша, подскажет, как действовать в той или иной ситуации.  

Можно выделить три показателя профессиональной компетентности 

учителя начальных классов по коммуникативному критерию: 

потребность в общении с детьми, интерес к детям младшего школьного 

возраста; 

эмоциональная отзывчивость, мобильность обратной связи в общении; 

доброжелательный и конструктивный стиль общения. 

Личностный критерий 

Качество профессиональной педагогической деятельности, как и любой 

другой деятельности, во многом определяется теми свойствами, которыми 

обладает выполняющий ее специалист. Для успешного труда педагогу 

необходимо обладать множеством разнообразных личностных свойств и 

качеств. Можно сгруппировать профессионально значимые качества педагога 

по трем основаниям. 

Три показателя профессиональной компетентности учителя по 

личностному критерию: 

профессиональная направленность личности: личностная зрелость и 

ответственность, профессиональные идеалы, преданность избранной 

профессии; 

наличие специфических профессиональных свойств: организованность, 

инициативность, требовательность, справедливость, гибкость, 

интеллектуальная активность, креативность; 

наличие специфических психофизиологических свойств: устойчивость нервной 

системы, высокий эмоционально – волевой тонус, хорошая работоспособность 

и выносливость к психо - эмоциональным нагрузкам. 

Критерий саморазвития и самообразования 

Профессиональный педагогический потенциал учителя не может быть 

сформирован однажды и навсегда.  

Профессиональное совершенствование в процессе накопления опыта 

практической деятельности должно осуществляться на основе критичного и 

требовательного отношения педагога к себе и к своей работе. Постоянный 

личностный и профессиональный рост в идеале выступает как неотъемлемая 

черта профессионализма учителя. 

Показателями профессиональной компетентности учителя начальных 

классов по критерию саморазвития и самообразования можно считать: 

самокритичность, требовательность к себе; 

потребность в обновлении теоретического и практического опыта 

педагогической деятельности, склонность к инновационной деятельности; 

исследовательский стиль деятельности 

Представленные критерии оценки профессиональной компетентности 

учителя начальных классов представляют собой один из возможных подходов к 

анализу проблемы педагогического профессионализма. Данный подход не 
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претендует на исчерпывающую полноту и глубину, но вместе с тем позволяет 

разрабатывать основы для удобной и доступной диагностики 

профессиональной компетентности         учителя с опорой на разработанные 

показатели по каждому из выделенных критериев.                                                                                 

В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство учителя? Отвергая утверждения о 

предопределенности педагогического мастерства врожденными особенностями, 

задатками, он показал его обусловленность уровнем профессиональной 

компетентности. Педагогическое мастерство, основанное на умении, на 

квалификации, по его мнению, это знание воспитательного процесса, умение 

его построить, привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство 

сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как данные 

умения лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. 

 

Требования к результатам работы, в т.ч. к оформлению 

Работу выполнить в тетради 

 

Тема 1.5 Учитель начальной школы 

 

Практическое занятие 5 Пути и способы самосовершенствования 

профессионально значимых качеств учителя начальной школы (6 часов) 

 

Цель практического занятия  

 уметь анализировать лекцию, выделять материал для ответа 

Содержание заданий; 

Проанализировать лекцию, журналы «Начальная школа» и определить 

путь и способы самосовершенствования профессионально значимых качеств 

учителя начальных классов 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Основные компоненты педагогического мастерства 

Педагогическое мастерство включает в себя следующие компоненты: 

I - Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. 

II - Профессионально значимые знания. 

III - Профессионально необходимые способности, умения и навыки.  

IV - Профессиональное творчество. 

Как известно из психологии, своё отношение к избранной профессии 

человек может выразить по-разному. Это касается и педагога. 

Во-первых, учитель или воспитатель должен положительно относиться к 

педагогической деятельности в целом и к ученикам - в частности, иначе в его 

работе возникнут большие трудности. В свою очередь, позитивное отношение 

перерастает в интерес к профессии, вызывает ответственность за результаты 

труда и побуждает педагога совершенствовать свои личные качества. 

Основными из них являются: высокая нравственность, убеждённость, сознание 

гражданского долга, общественная активность, патриотизм, уважение к другим 
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нациям, трудолюбие, скромность, любовь и доброта к детям, милосердие, 

гуманизм и др. 

Во-вторых, чтобы стать высококвалифицированным педагогом, человек 

должен овладеть профессионально необходимыми знаниями. К примеру, 

учитель начальных классов проводит уроки не по одному, а по нескольким 

предметам: родному языку, чтению, математике, труду, природоведению, 

изобразительному искусству и др. Таким образом, его специальная подготовка 

включает в себя овладение знаниями по всем вышеназванным предметам. 

Вместе с этим учителю начальной школы необходимы знания и по частным 

методикам, которые помогут ему в доступной форме донести свои знания по 

этим предметам до каждого ученика. 

Современный учитель должен свободно мыслить, иметь научное 

представление о мире, обладать широким кругозором - для этого он обязан 

овладеть политическими, экономическими, правовыми и другими 

общественными знаниями. Научная грамотность, интеллектуальный поиск, 

стремление к обновлению и расширению своих педагогических знаний также 

являются необходимыми качествами современного педагога. Умение 

пользоваться достижениями современной науки и техники, способность 

проводить исследования также являются необходимыми для современного 

педагога, поэтому ему необходимо также овладеть навыками 

исследовательской работы. В процессе исследования педагог собирает 

фактический материал, анализирует его и делает выводы - это помогает ему 

сравнить свой опыт с опытом других педагогов, а также проверить на практике 

те или иные научные теории. 

В-третьих, чтобы стать мастером, педагог должен иметь ряд 

способностей, которые помогут ему более успешно выполнять свои 

профессиональные функции. В число этих способностей входят следующие: 

а) организаторские способности - способность организовать и развивать 

коллектив учащихся, направлять его на решение важных задач; способность 

организовать свой труд и совместную деятельность с учащимися; 

б) коммуникативные способности - способность управлять процессом 

своего общения с учениками, их родителями, коллегами, предупреждать и 

своевременно устранять конфликты; 

в) дидактические способности - способность передать свои знания в 

доступной форме и разъяснить их учащимся; способность самостоятельно 

добывать новейшие знания, следить за развитием науки и применять научные 

достижения в своей практике; учить школьников самостоятельно мыслить, 

высказывать своё мнение и защищать его; 

г) наблюдательские способности - умение изучать и понимать 

внутренний мир каждого ученика, раскрыть особенности его поведения и 

характера, «секреты» его духовного мира и направлять развитие личности 

каждого воспитанника; 

д) речевые способности - умение точно и содержательно выразить 

посредством устной и письменной речи свои мысли и чувства, изложить 

учебный материал, методические указания, оценить знания, умения и 
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поведение учащихся; способность учителя говорить и писать точно, просто 

(доступно), выразительно, эмоционально, содержательно, образно, без 

стилистических и грамматических ошибок; 

е) гностические способности - способность предвидеть перспективы 

развития личности, то есть, на основе материалов изучения своих учеников 

умение определить ход и результаты их познавательной деятельности, развития 

личностных качеств. Эти способности основаны на оптимизме, на вере учителя 

в своих учеников; 

ж) способность управлять вниманием учащихся - умение педагога 

заинтересовать учащихся, сосредоточить их внимание на конкретном вопросе, 

проблеме, задании. Эта способность помогает учителю «видеть» всех учеников 

одновременно, выделять из них более способных, направлять их деятельность 

(учебную, трудовую, общественную) в нужное русло. 

Все вышеназванные способности в совокупности обеспечивают более 

успешную деятельность педагога, способствуют созданию его собственного 

опыта, собственного стиля работы и авторитета. Однако, это невозможно без 

наличия у него таких личностных качеств, как трудолюбие, терпеливость, 

требовательность, настойчивость, творческий подход к работе, ответственность 

за её результаты и др. Ученики уважают тех учителей, которые одинаково 

справедливо относятся ко всем, не грубят, не оскорбляют их, но они не терпят 

безвольных, грубых, раздражительных педагогов. 

Критерии сформированности педагогического мастерства 

В процессе педагогической деятельности очень важно правильно 

оценивать уровень сформированности педагогического мастерства у того или 

иного учителя, воспитателя. Предлагаем следующие критерии этой оценки: 

1. разнообразие методов, средств, форм и видов работы, их новизна; 

2. соответствие опыта работы новым достижениям передовой практики; 

3. эффективность, актуальность и оптимальность достигнутых 

результатов, их стабильность на протяжении длительного времени в 

изменяющихся условиях; 

4. умение педагога обобщать свой опыт, обмениваться им с другими 

педагогами. 

 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

 

Практическое занятие  6 Личностно-ориентированное обучение в начальной 

школе (2часа) 

 

Цель практического занятия  

 Научится анализировать опыт педагогов начальной школы и определять 

суть личностно-ориентированнго урока 

 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических занятий 
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 Знать основные программы, предусмотренные ФГОС для начальных 

классов; 

 Уметь находить и систематизировать материал 

 

Содержание заданий 

Проанализировать журналы «Начальная школа», «Начальная школа. 

Современный урок», определить личностно-ориентированный урок 

 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Современная система образования должна быть нацелена на 

формирование у младших школьников потребностей и умений 

самостоятельного освоения новых знаний, новых форм деятельности, их 

анализа и соотнесения с культурными ценностями, способности и готовности к 

творческой работе. Это, в свою очередь, диктует необходимость изменения 

содержания и технологий начального образования, ориентации на личностно-

ориентированную педагогику. 

Особенности проведения личностно-ориентированного урока в 

начальной школе: 

– оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение всего 

урока (эмоциональных – радость, досада, весёлость и др.; психофизических – 

бодрость, усталость, возбуждённость и др.; интеллектуальных – сомнение, 

сосредоточенность и др.); 

 – поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с 

использованием приёма смещения мотива на цель; организация диалога, 

позволяющего выявить личностный смысл изучения темы урока; 

 – выявление субъектного опыта учащихся по предложенной теме; подача 

нового материала с учётом психолого-педагогической характеристики класса; 

 – использование различных сенсорных каналов при объяснении нового 

материала; 

 – построение учебной деятельности каждого ученика с учётом данных 

психолого-педагогических обследований и рекомендаций психолога; 

 – применение дидактического материала, позволяющего ученику использовать 

при выполнении заданий субъектный дошкольный (внешкольный) опыт; 

 – отказ от фронтальной работы как основной формы проведения урока и 

широкое использование различных вариантов индивидуальной, парной или 

групповой работы для развития коммуникативных умений учащихся (уделяя на 

первых этапах большое внимание распределению ролей и функций в группах и 

парах, закладывая нравственную и технологическую основу коммуникативных 

умений); 

 – использование при работе над закреплением темы разнообразного 

дидактического материала, позволяющего ученику развивать различные 

сенсорные каналы, проявлять избирательность к типу, виду и форме учебного 

задания, характеру его выполнения; показ различных методов и способов 

работы с учебным материалом; выявление, «окультуривание» и закрепление 

различных способов обработки материала, предложенных учащимися; 
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использование критических ситуаций на уроке для организации учебного или 

воспитательного диалога с учащимися; 

 – обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной 

деятельности каждого учащегося в ходе урока; широкое применение 

самооценки и взаимооценки; 

 – создание условий для формирования у каждого ученика высокой 

самооценки, уверенности в своих силах, волевой регуляции учебной 

деятельности;  

 – использование индивидуальных творческих домашних заданий с дальнейшей 

их оценкой по параметрам: самостоятельность выполнения, оригинальность, 

стремление ученика к нахождению нестандартных способов решения, 

использование альтернативных источников информации; 

– проведение с детьми рефлексии урока (что узнали, что понравилось, что 

хотелось бы изменить и т. п.). 

Алгоритм проектирования личностно-ориентированного урока в 

начальной школе:  

 Формулировка цели урока. 

 Анализ психолого-педагогической характеристики класса, включающей в 

себя данные о каждом учащемся. 

 Анализ письменных работ, выполненных учащимися на предыдущем 

уроке, и домашних творческих заданий. 

 Конкретизация цели урока с учётом результатов предыдущего анализа 

(пункты 2, 3). 

 Разбивка урока на этапы, подчинённые единой цели, и конкретизация 

этой цели на каждом этапе. 

 Выбор способов достижения и поддержания высокого уровня мотивации 

на каждом этапе урока. 

 Выбор форм работы и характера взаимодействия участников 

образовательного процесса на каждом этапе урока. 

 Выбор способа презентации нового материала.  

 Подбор дидактического материала, отвечающего целям урока. 

 Проектирование учебного диалога (или иных методов), позволяющего 

выявить и «окультурить» субъектный опыт учащихся (опережающий 

анализ вероятностных версий). 

 Выбор методов и средств диагностики учебного процесса и его 

результатов на каждом этапе урока. 

 Проектирование вероятностных изменений в ходе урока и их коррекция.  

 Подготовка индивидуальных творческих домашних заданий, 

ориентированных на максимальное использование субъектного опыта 

ученика. 

 Проектирование форм рефлексии проведённого урока. 

 

Урок в личностно-ориентированной образовательной системе носит 

вероятностный характер, и его специфика во многом зависит от особенностей 
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участников образовательного процесса, что затрудняет создание 

«универсального» учебника. Поэтому при подготовке и проведении такого 

урока значительно возрастает роль дидактического материала, который может 

существенно различаться в разных школах по содержанию (в зависимости от 

региональных, национальных условий, особенностей школы и т. п.), но, тем не 

менее, должен обязательно включать в себя: 

– набор методик, позволяющих провести стартовую психолого-

педагогическую диагностику развития личности ученика и составить 

характеристику класса; 

– материал, позволяющий выявить субъектный опыт ученика, связанный с 

изучаемой на уроке темой; личностный смысл изучаемого; психическое 

состояние ребёнка на уроке с последующей коррекцией; способы учебной 

работы, предпочитаемые учеником; 

 – материал, позволяющий поддерживать в ходе урока высокий уровень 

мотивации; провести подачу нового материала как совместного открытия в 

ходе квазиисследовательской деятельности, а также с учётом развития 

сенсорных каналов каждого ученика; обеспечить индивидуальную работу по 

закреплению изученного материала с предоставлением возможности выбора 

вида и формы работы и уровня её сложности; прививать детям навыки 

совместной работы (в группах, парах); использовать на уроке игровые формы 

деятельности; стимулировать саморазвитие, самообразование, 

самовыражение; организовать домашнюю работу как индивидуальную (или 

совместную с родителями) творческую деятельность;  

 – материал, позволяющий ученику активно участвовать в работе на уроке 

вне зависимости от уровня его подготовки; приобрести навыки 

самостоятельной работы с новым (альтернативным) учебным материалом и 

самоорганизации; научиться выявлять и оценивать способы учебной работы 

одноклассников и свои собственные; научиться оценивать и корректировать 

своё эмоциональное состояние; 

 – материал, позволяющий учителю стимулировать учеников к 

использованию различных приёмов выполнения заданий; иллюстрировать 

яркими примерами возможность многовариантного выполнения задания; 

своевременно оценивать учебную деятельность ученика (процесс и 

результат) и корректировать её. 

 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

 

Практическое занятие 7 Урок как основная форма обучения в начальной 

школе (2часа) 

 

Цель практического занятия  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

Содержание заданий; 
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Анализировать уроки. 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Существует много форм организации учебного процесса. Каждая из них 

имеет свои отличительные особенности, и вместе с тем все они связаны между 

собой классно-урочной системой обучения, основоположником которой 

является Я. А. Коменский. 

При классно-урочной системе учебная работа ведется по классам с 

постоянным составом учащихся, в определенные часы, поурочно, по разным 

учебным предметам. Эта система обучения в основных ее чертах в настоящее 

время принята как в украинской школе, так и в школах других стран. 

Каждый урок представляет собой по содержанию часть учебного курса по 

тому или иному учебному предмету и имеет определенную дидактическую 

цель, которая обусловлена местом данного урока в учебном курсе, разделе, 

теме по тому или иному учебному предмету. При классно-урочной системе 

обучения учебная работа проводится со всеми учащимися одновременно. Она 

может носить общеклассный, групповой или индивидуальный характер. 

Клаcсно - урочная система, принятая в школе, позволяет: 

1) равномерно распределять изучение учебного курса по тому или иному 

предмету на определенные части-уроки, которые в строгой логической 

последовательности следуют друг за другом по расписанию в рамках точно 

отведенного учебного времени;  

2) планомерно осуществлять руководящую роль учителя в образовании, 

воспитании и развитии учащихся; 

3) организовать учебную работу с учетом психологических особенностей 

овладения знаниями, умениями, навыками в их единстве с формированием 

личности;  

4) чередовать труд и отдых учащихся и тем самым содействовать 

внесению определенной четкости в работу школы;  

5) формировать коллективистические отношения. 

Вместе с тем классно-урочной системе присущи и некоторые недостатки, 

в частности равнение на уроке на некоего «среднего ученика». От этого 

страдают сильные и слабые ученики. Первые вынуждены «топтаться на месте», 

они не могут в полной мере использовать свои силы и возможности; вторые не 

поспевают за своими товарищами, начинают отставать в учебе, подчас 

становятся неуспевающими и второгодниками. Устранение указанного 

недостатка - задача первостепенной важности в условиях всеобщего среднего 

образования. 

Типы и структура уроков 

Термин структура латинского происхождения, он означает 

взаиморасположение и связь составных частей чего-либо, строение. 

Структура урока, т. е. взаиморасположение его составных частей, зависит 

от того, какое место он занимает в общей системе уроков по теме курса. 

Каждый урок представляет собой организационно, логически и психологически 

законченное целое. 
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Организационная целостность и законченность урока состоит в том, что 

урок начинается и заканчивается в строго определенное время, ученики и 

учитель готовы к уроку, на всем его протяжении учеников умело, организуют 

на работу, время распределено четко и рационально. 

Логическая целостность находит свое выражение в определенном 

содержании урока, расчлененном на отдельные вопросы, раскрывающие план 

темы, ее логическую структуру. 

Психологическая целостность характеризуется потребностью достижения 

цели, чувством удовлетворения от успешных результатов, желанием и 

стремлением дальнейшего продвижения. Иначе говоря, в учебной работе на 

уроке приведены в действие интеллектуальные, эмоциональные и волевые силы 

учащихся.  

В хорошем уроке организационная, логическая и психологическая 

стороны взаимосвязаны. Однако в практике наблюдаются факты, когда урок 

организационно закончен, а логически и психологически не закончен (несделан 

вывод, не сформулировано правило; учащиеся не были активными на уроке, у 

них не возникло ни вопросов, ни интереса к изучаемому, ни чувства учебного 

удовлетворения). Такой урок, конечно, нельзя признать хорошим. 

Представляя законченное целое, каждый урок вместе с тем является 

звеном единой цепи уроков по теме учебного предмета. Поэтому для 

правильного построения любого урока необходимо осознать всю систему 

уроков по данной теме и место отдельного урока в данной системе. Это 

необходимо для того, чтобы видеть перспективу своей деятельности, четко 

представить логическое содержание, образовательное и воспитательное 

значение темы в целом и на этом основании определить основную 

дидактическую цель каждого урока, как будут конкретизированы 

образовательные и воспитательные задачи темы на каждом уроке. 

Определить основную дидактическую цель урока -- значит установить, 

чему в основном он будет посвящен -- изучению ли нового материала, 

закреплению, повторению, систематизации учебного материала, или проверке и 

учету усвоения учебного материала. Урок может иметь и несколько 

дидактических целей. В зависимости от того, какая основная дидактическая 

цель решается на том или ином уроке, структура уроков, а следовательно, и 

типы уроков будут различны. 

В педагогической литературе предлагаются различные классификации 

типов уроков, но общепризнанной классификации нет, Все же большинство 

считают, что классифицировать типы уроков нужно по признаку основной 

дидактической цели урока. Исходя из основной дидактической цели урока, 

можно указать такие типы уроков: объединенный, или комбинированный, урок; 

урок изучения нового; урок закрепления; урок повторения, или повторительно-

обобщающий урок; урок проверки знаний, умений, навыков-контрольный, или 

учетный, урок. 

1. Объединенный, или комбинированный, урок. На уроках данного типа 

решается несколько дидактических за-дач: повторение пройденного и проверка 

домашнего задания, изучение и закрепление новых знаний. Комбинированные 
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уроки особенно широко распространены в младших классах школы. Это 

объясняется как возрастными особенностями младших школьников 

(неустойчивость внимания, повышенная эмоциональная возбудимость), так и 

особенностью построения новых учебных программ и учебников. В частности, 

своеобразие учебников математики состоит в том, что они построены 

поурочно, а главное-на каждом уроке предусматривается проведение работы по 

нескольким линиям: работа над ранее усвоенными знаниями с целью их 

повторения и закрепления, работа над изучением новых знаний и их 

закреплением, работа над материалом, готовящим к усвоению новых знаний. 

Структура уроков комбинированного типа может быть такой: 

1) проверка домашнего задания,  

2) подготовка к усвоению новых знаний,  

3) объяснение нового материала,  

4) закрепление изученного материала,  

5) задание на дом. 

Возможно и несколько другое расположение составных частей 

комбинированного урока. Например:  

1) изучение нового материала,  

2) закрепление изученного на данном уроке и ранее пройденного,  

3) задание на дом,  

4) подготовительная работа к изучению новой темы. 

На уроке комбинированного типа его составные части-повторение или 

проверка, изучение и закрепление нового - по своему объему и времени 

представлены более или менее равномерно. 

2. Урок изучения нового. Уроки данного типа в чистом виде встречаются 

редко. Это объясняется своеобразием учебного материала и неустойчивостью 

внимания учащихся. Новый материал небольшими частями рассматривается 

почти на каждом уроке. Но бывают уроки, на которых изучение нового 

материала является основной дидактической целью. Этой работе отводится 

большая часть времени на уроке, все другие части урока также подчинены 

изучению нового. Для того чтобы установить связи преемственности в 

изучении нового материала с изученным, включить новые знания в систему 

ранее усвоенных, повторяют те разделы и вопросы, которые подготавливают 

детей к восприятию нового материала. На таком уроке происходит и первичное 

закрепление изучаемого материала. 

Структура данного типа урока такова:  

1) повторение материала, необходимого для сознательного усвоения 

новых знаний,  

2) сообщение темы и цели урока,  

3) изучение нового материала,  

4) проверка понимания учащимися изученного материала и его первичное 

закрепление,  

5) задание на дом. 

Возможно и несколько другое расположение составных частей урока:  

1) сообщение темы и цели урока,  



 43 

2) изучение нового материала,  

3) задание на дом,  

4) проверка понимания учащимися воспринятого материала и его 

первичное закрепление. 

3. Урок закрепления, совершенствования и развития знаний, умений и 

навыков. Данный тип урока особенно характерен для построения учебного 

процесса в начальных классах. Это объясняется тем, что одной из основных 

задач начального обучения является: научить учащихся учиться, вооружить их 

определенными умениями и навыками. По новой программе в отличие от ранее 

действующей начальный этап формирования навыков иной. Так, например, 

вычислительные приемы раскрываются на основе осознания учащимися 

свойств арифметических действий, т. е. теоретические знания являются 

основой для выработки осознанных умений и навыков. Основное место на 

уроках данного типа занимает выполнение учащимися различных 

тренировочных упражнений, творческих работ. Упражнения предлагаются в 

определенной системе, основой которой является постепенное нарастание 

трудностей. 

Структура этих уроков, как правило, следующая:  

1) сообщение цели предстоящей работы,  

2) воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые 

потребуются для выполнения предложенных заданий,  

3) выполнение учащимися различных упражнений, задач,  

4) проверка выполненных работ,  

5) задание на дом (если это необходимо). 

С целью развития знаний, умений и навыков на таких уроках иногда 

включаются элементы нового. С помощью специальных упражнений 

проводится подготовительная работа к изучению следующих тем. Но эти 

дидактические цели подчиняются основной дидактической цели урока--

закреплению изученного. 

4. Повторительно-обобщающие уроки. Уроки данного типа проводятся в 

конце изучения темы, ряда тем, раздела курса. Структура подобных уроков 

может быть следующей: 

1) вступительное слово учителя, в котором он подчеркивает значение 

изученной темы или тем, сообщает цель и план урока, 

2) выполнение учащимися индивидуально и коллективно различного рода 

устных и письменных заданий обобщающего и систематизирующего характера, 

3) проверка выполнения работ и восполнение имеющихся пробелов, 4) 

подведение итогов. 

5. Контрольные, или учетные, уроки. Основное место на таких уроках 

отводится либо письменной проверке -- диктанту, сочинению, контрольной 

работе и т. п., либо устной проверке. Структура данного типа урока близка к 

структуре уроков двух предыдущих типов. В конце урока, если проверка 

проводилась в устной форме, учитель, как правило, дает краткую 

характеристику знаниям, умениям и навыкам учащихся, указывает на 

достижения, недостатки и пути их преодоления. Если проверка проводилась в 
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письменной форме, то последующий урок посвящается разбору контрольной 

работы. 

Рассмотрение структуры уроков разных типов свидетельствует о том, что 

в тесной связи с постановкой основной дидактической цели создается 

структура урока. Она всегда целесообразна, никогда не может и не должна быть 

постоянной, превращающейся в шаблон. 

Следует отдельно сказать о первых уроках в 1 классе. Это особые уроки, 

их нельзя «подвести» ни под один из указанных типов уроков. 

Особенность построения первых уроков обусловлена своеобразием задач, 

которые ставятся и решаются на этих уроках. Основные задачи первых уроков: 

познакомить детей с классной обстановкой, учебными принадлежностями и 

пособиями, правилами поведения в классе и на перемене; подготовить их в 

организационном отношении -- научить слушать учителя и своих товарищей, 

отвечать на вопросы учителя, понимать, что вопрос, обращенный ко всему 

классу, относится к каждому ученику; приучить детей пользоваться книгой и 

учебными принадлежностями; выявить знания, умения и навыки детей. 

Наряду с указанными специфическими задачами первых уроков на них 

решаются и специальные дидактические задачи: научить считать предметы, 

познакомить с цифрами, буквами и звуками и т. д. 

 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

Практическое занятие 8 Современные требования к уроку в начальной школе 

(2часа) 

 

Цель практического занятия  

 Уметь составлять конспекты уроков и готовить к уроку презентацию 

требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических занятий/(лабораторных работ( краткие теоретические 

сведения); 

 

Содержание заданий; 

Написать конспект о современных требованиях к уроку в начальной школе 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Требования к подготовке и организации урока сводятся в основном к 

следующим:  

 Обеспечить на уроке охрану здоровья школьников (соблюдать технику 

безопасности, гигиену труда, чистоту помещения);  

 Начинать подготовку к каждому конкретному уроку с планирования 

системы уроков по данной теме;  

 Своевременно подготовить к каждому уроку демонстрационный и 

дидактический материал;  

 Обеспечить разнообразие типов уроков в системе уроков по данной теме;  

 Создать возможность для учащихся часть знаний на уроке получать 

самостоятельно под руководством учителя.  
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Требования к содержанию урока и процессу учения:  

 Урок должен быть воспитывающим;  

 Выполнение требований, вытекающих из основных дидактических 

принципов;  

 На уроке следует воспитывать любовь к природе;  

 Процесс поиска истины должен быть строго обоснованным, 

умозаключения учащихся и учителя доказательными, лабораторные и 

практические работы должны включать элементы творческого поиска;  

В процессе учения надо воспитывать аккуратность, терпеливость, 

упорство в достижении цели, умение вести себя в коллективе и т. д.  

Требования к технике проведения урока:  

 Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, 

воспитывать потребность в знаниях;  

 Темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия учителя и 

учеников завершенными;  

 Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на 

уроке;  

 Создать атмосферу доброжелательности и активного творческого труда;  

 Менять по возможности виды деятельности учащихся, оптимально 

сочетать разнообразные методы обучения;  

 Управлять учебным процессом на уроке, большую часть урока активно 

работают учащиеся. 

 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

 

Практическое занятие  9 Система методов и средств обучения в начальной 

школе Критерии выбора методов и средств обучения в начальной школе (4 

часа) 

 

Цель практического занятия  

 Научится анализировать материал и отвечать на поставленные задачи 

 

Перечень необходимых средств обучения (оборудование, материалы и др.); 

Конспект лекции на каждую парту для анализа и ответа на поставленные 

вопросы 

 

Содержание заданий 

Ответить письменно на вопросы 

Вопросы и задания 

 

 1. Дайте определение понятиям метод обучения, методический прием, 

средство обучения. 

 2. По каким признакам группируются методы обучения? 
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 3. Какие методы относятся к группе словесных методов? Что общего в их 

использовании? В чем своеобразие отдельных методов? 

 4. Раскройте пути активизации учащихся в процессе использования различных 

словесных методов обучения (на материале посещенных уроков). 

 5. Какие наглядные методы используются в учебном процессе? 

 6. Чем должен руководствоваться учитель при выборе метода обучения? 

 7. Докажите, почему ни один метод обучения не может использоваться как 

универсальный. 

 8. Докажите, что все методы обучения имеют воспитывающее значение. 

 9. Познакомьтесь с «Книгой природы» П. Л. Сухомлинского и выскажите свои 

суждения по следующим вопросам: Какие задачи В. Л. Сухомлинский ставил 

при проведении наблюдений? Как он подходил к выбору объектов 

наблюдений? Как руководил наблюдениями детей? Как вы относитесь к такой 

работе учителя? 

 10. Какие практические методы используются в учебном процессе? 

 11. Побеседуйте с учителями и дайте описание творческих работ, 

используемых в начальных классах. 

 12. Какие общие пути повышения эффективности обучения известны в 

дидактике? 

 13. Что такое алгоритмизация обучения как прием и система обучения? 

 14. Какая система называется программированным обучением? 

 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий 

Как донести учебный материал до сознания учащихся? Как вызвать их 

активную познавательную деятельность, чтобы дети могли овладеть знаниями, 

умениями и навыками? Как вызвать у учащихся положительное отношение к 

учению и помочь им превратить знания в убеждения? Как обучить всех: и тех, 

кто учится с интересом, и тех, у кого его нет? Эти вопросы учителю приходится  

 решать каждый день при подготовке урока. Все они так или иначе 

связаны с поисками наиболее продуктивных методов обучения. Что же принято 

понимать под методами обучения? 

 Методы обучения — это способы совместной деятельности учителя и 

учащихся, направленные на решение задач обучения. 

 Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей 

функции метода обучения. Назначение метода состоит не в простой передаче 

знаний, а в том, чтобы пробудить познавательную потребность школьника, его 

интерес к решению той или иной задачи. Новые аспекты открываются в 

развивающей и воспитывающей функции метода. 

 Вооружение учащихся способами познавательной деятельности — 

важнейшая тенденция повышения развивающей функции учебного метода. 

Создание обстановки сотрудничества, коллективного сопереживания, 

отношений взаимопомощи, ответственности за самостоятельное решение задач 

— в этом направлении ведутся поиски дальнейшего совершенствования 

методов обучения. 
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Метод обучения следует отличать от средства. Метод тесно связан с 

деятельностью и вне деятельности не существует. В качестве средств обучения 

используются учебники, книги, справочники, пособия, технические средства, 

словари, наглядные пособия. Они могут использоваться для различных целей. 

Будучи включены в какую-либо деятельность, они дают возможность 

осуществлять цель деятельности. Использование различных средств в процессе 

обучения меняет сам метод деятельности. 

Использование разнообразных средств приводит к изменению структуры 

учебного метода. Так, включение в рассказ учителя кинофрагментов меняет 

характер деятельности учителя и учащихся. 

 Отдельные детали метода, его составные элементы называют 

методическими приемами. Если с помощью метода происходит овладение 

основным содержанием учебного материала, то те или иные методические 

приемы обеспечивают углубленное усвоение отдельных вопросов предмета или 

темы. В практике можно встретить большое количество разнообразных 

методических приемов. Некоторые из них являются общими для многих 

предметов, другие применимы только при обучении данному предмету. 

 Учитель выбирает такие методы и приемы работы, которые могли бы 

обеспечить детям необходимые знания, будили их мыслительную активность, 

развивали и поддерживали у них интерес к учению. 

 При изучении таблицы умножения на 7, 8, 9 учитель дает учащимся 

следующие задания: 

 С какого примера начинается таблица умножения чисел 5, 6, 

предназначенная для заучивания? Почему? Какие таблицы нам осталось 

изучить? 

 При изучении таблицы умножения числа 6 для получения ответов 

таблицы мы считали от 6 до 60 шестерками, а для получения ответов таблицы 

умножения на 7 какие числа нужно складывать? 

 Затем учащиеся получают задания: 

 посчитать семерками от 7 до 70; 

 посчитать восьмерками от 8 до 80; 

 посчитать девятками от 9 до 90. 

 Какое свойство произведения вы знаете? Показать это свойство на 

каком-либо примере. 

 В это время группа учащихся самостоятельно выполняет работу; 

пользуясь рядом чисел 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 и переместительным 

свойством, составляет таблицу умножения на 7, 8, 9 и записывает ее в тетради. 

 Близость нового и изученного материала подсказали учительнице 

основные способы изучения таблицы на 7, 8 и 9, применение этих же способов 

при изучении нового. Учительница дает разнообразные задания различным 

группам школьников: одни выполняют задания, рассчитанные на применение 

усвоенных правил, другая группа учащихся получает задание, в котором 

содержится элемент творчества. 
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 Совершенствование методики учебной работы идет постоянно. 

Современный этап характеризуется особенно интенсивными поисками в 

области методов обучения. 

 Осуществление всеобщего среднего образования и дальнейшее 

совершенствование школы требует еще большей гибкости в организации и 

методике работы, приспособления ее к различным категориям учащихся. 

 В настоящее время в дидактике ведутся интенсивные попытки 

классификации методов обучения. Она имеет большое значение для 

приведения всех известных методов в определенную систему и порядок, 

выявления их общих черт и особенностей. 

 Наиболее ранней классификацией является деление методов на методы 

работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы учащихся 

(упражнения, самостоятельные работы). 

 В последнее время предложена классификация методов по характеру 

руководства мыслительной деятельностью учащихся: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский метод. 

 Наиболее принятой является классификация методов по источнику 

получения знаний (слово, наглядные средства, практическая деятельность). В 

соответствии с таким подходом методы могут быть объединены к три группы. 

 1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 

 2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

кинофильмов и диафильмов. 

 3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

и лабораторные работы. 

 Словесные методы 

 Слово учителя — самый доступный и распространенный инструмент 

обучения. Научившись пользоваться словом, учитель даже самые отвлеченные 

понятия, идеи делает понятными детям. С помощью слова он может вызвать в 

сознании детей яркие картины прошлого, прекрасного будущего человечества, 

строения вселенной. Слово активизирует воображение, память, чувства 

учащихся. На первом этапе обучения, пока дети не научились пользоваться 

книгой, слово является почти единственным инструментом познания мира. 

Рассказ учителя. Это живое, образное, эмоциональное изложение 

событий, содержащее преимущественно фактический материал. Учитель, 

хорошо владеющий мастерством рассказа, обеспечивает усвоение учащимися 

знаний в определенной системе, развивает их мышление, показывает учащимся, 

как нужно умело пользоваться словом. 

 В зависимости от особенностей предмета характер рассказа может 

изменяться. Наиболее распространенными являются рассказ-повествование — 

изложение событий, повествование о жизни и деятельности писателей, 

исторических деятелей и рассказ-описание — описание структуры растений, 

конструкции различных приборов и аппаратов, состава веществ и пр. 
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 Для повышения качества восприятия учебного материала учитель пишет 

план рассказа на доске. План записывается последовательно по мере перехода в 

изложении от одного вопроса к другому. 

 Плановость, четкость построения рассказа, возможность для учащихся 

отделить главное от второстепенного — важные условия повышения 

эффективности рассказа. 

 Непременным качеством учительского рассказа являются его 

эмоциональность и образность. Широкое использование средств образной речи 

— художественной литературы, различных средств наглядности — позволяет 

учителю создать у учащихся полные и многосторонние представления о 

событиях далекого прошлого, о различных явлениях природы, о людях, их 

характерах, образе жизни. 

 Эмоциональность рассказа помогает учащимся увидеть отношение 

учителя к излагаемому материалу и оказывает на них большое воспитательное 

воздействие. 

 В связи с этим уместно вспомнить слова А. В. Луначарского: «Не волнуя, 

не затрагивая нервную систему, нельзя даже просто агитировать... Тем более, 

нельзя без этого воспитывать. Поэтому эмоциональной окраской учебного 

материала, вызвав эмоциональные порывы, вызвав эмоциями видоизменения в 

сознании учеников, можно придать воспитательный характер любому процессу 

восприятия того или другого внешнего воздействия» 

 Сила учительского рассказа в глубокой идейной убежденности. 

Эмоциональное отношение учителя к излагаемому, его убеждения оказывают 

большое влияние на формирование убеждений учащихся. 

 Не менее важным является умение учителя мобилизовать и удержать 

внимание учащихся во время рассказа. Для начальной школы характерны 

относительная непродолжительность рассказа (15—20 мин), его 

расчлененность на логически законченные части (после изложения каждой 

части учитель проверяет глубину и качество восприятия учениками материала), 

яркость, образность, эмоциональность языка, широкое использование средств 

наглядности. 

 Объяснение. Это стройное и логически последовательное изложение 

учителем учебного материала, сочетающееся с наблюдениями учащихся за 

действием приборов, опытами, необходимыми записями. 

 В объяснении учителя всегда много суждений, умозаключений, 

доказательств. Наиболее важными вопросами методики объяснения являются 

ясная, отчетливая постановка нового вопроса перед учащимися и 

последовательное изложение материала. Успех объяснения во многом зависит 

также и от того, насколько удачно учитель сумеет привлечь конкретные 

данные. Объяснение всегда предполагает обращение с вопросами к детям и 

заставляет их следить за ходом объяснения, высказывать свои соображения, 

догадки, делать выводы. 

 В конце объяснения учитель дает точную формулировку вывода, 

правила. Обязательным элементом урока, на котором использовалось 
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объяснение, является проверка качества усвоения материала, анализ фактов и 

примеров, приведенных детьми. 

 Беседа. Во время беседы учитель, опираясь на имеющиеся у учащихся 

знания и практический опыт и пользуясь вопросами, подводит учащихся к 

пониманию и усвоению новых знаний. В ходе беседы открывается широкий 

простор для самостоятельных высказываний и рассуждений учащихся. Беседа 

позволяет учителю не только выявить качество подготовки и глубину усвоения 

учебного материала, но и изучить способности каждого ученика. 

 Учащиеся буквально оживают, когда учитель переходит к фронтальной 

беседе. Быстро реагируют на вопросы сильные ученики, их пример увлекает 

средних и слабых, и через несколько минут в классе царит общий рабочий 

подъем. А какое удовлетворение переживают ученики, когда после такой 

активной работы учитель по заслугам похвалит их! 

 Беседа используется учителем для установления связи предыдущего 

материала с новым, сообщения новых знаний, а также закрепления и проверки 

их. 

 В зависимости от конкретных задач и содержания учебного материала 

могут использоваться различные виды беседы. 

 Широкое распространение имеет эвристическая беседа (от греческого 

слова эврико — нахожу, открываю). Она возникла в борьбе с догматизмом в 

преподавании и до настоящего времени используется в практике передовых 

советских учителей. В ходе эвристической беседы учитель путем умело 

поставленных вопросов заставляет учащихся на основе имеющихся знаний, 

наблюдений, жизненного опыта формулировать новые понятия, выводы, 

правила. Учащиеся как бы сами открывают новые знания. Такая работа 

доставляет им большое удовлетворение и стимулирует познавательную 

активность. 

 Не менее важное значение имеет в учебном процессе и 

воспроизводящая беседа, в ходе которой учащиеся, направляемые вопросами 

учителя, восстанавливают полученные ранее знания. Этот вид беседы широко 

используется на повторительно-обобщающих уроках. Воспроизводящая беседа 

часто сочетается с эвристической. 

 Для сообщения новых знаний может использоваться сообщающая 

беседа. Она также строится в форме вопросов учителя и ответов учащихся, и 

непременным условием ее успеха является наличие у учащихся хотя бы 

минимума знаний, которые могли бы быть отправными, опорными. 

 Наиболее общими вопросами методики использования беседы являются 

правильная постановка вопросов, соблюдение требований к ответам учащихся, 

приемы, поддерживающие их внимание и способствующие организации 

школьников во время беседы. 

 Вопросы ставятся учителем всему классу, чтобы все учащиеся 

готовились к ответу. Вопросы должны быть кратки по форме, но 

сформулированы так, чтобы будили мысль учащихся, выявляли все неясное, 

сомнительное в их знаниях. Не следует ставить двойных, подсказывающих 

вопросов или наталкивающих учащихся на угадывание ответа. 
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 Учитель ставит вопрос: «Что называется существительным и как оно 

склоняется?» Ученик схватывает лишь первую часть вопроса, отвечает на нее, а 

потом обращается с просьбой повторить вопрос. На уроке русского языка 

учитель спрашивает: «Это логическое ударение пли нет?» Подобным вопросом 

он не пробуждает мысль ученика, а ориентирует его на угадывание, и 

ожидаемый ответ будет не развернутым, а односложным. 

 Вопросы должны быть содержательными, четкими и определенными по 

форме. 

 Для успеха беседы могут быть использованы вопросы, которые 

оживляют в памяти учащихся изученные факты, вопросы, направленные на 

формирование понятий, на установление связей между фактами, на применение 

знаний. 

 Ход беседы зависит и от ответов учащихся. Важно, чтобы ответы детей 

были полными, грамотными и содержали примеры, пояснения. Надо приучать 

учащихся отвечать так, чтобы весь класс мог их слышать. 

 В целях поддержания внимания не рекомендуется вызывать учеников 

по алфавиту, нужно чаще привлекать к работе невнимательных, стараться 

охватить бессдой наибольшее число учащихся, разнообразить приемы 

проведения беседы. 

 Учителю приходится считаться с желанием учеников, которые хотят 

участвовать в беседе, вызывать их, по вместе с тем учитывать и свой план. 

Активность учащихся возрастает, если учитель будет различными способами 

поощрять их. 

 Метод работы учащихся с учебником и книгой. Учебник — важный 

источник знаний учащихся, если учитель научит учащихся пользоваться им. 

Прежде всего необходимо добиться овладения учащимися техникой чтения и 

понимания смысла прочитанного. 

 Важнейшее значение в этом имеет начальный период обучения грамоте. 

В современной дидактике и практике обучения прочно утверждается подход к 

обучению грамоте на основе пробуждения у учащихся неослабевающего 

интереса к учебным занятиям. 

«Процесс обучения письму и чтению,— писал В. А. Сухомлинский,— 

будет легким при условии, если грамота станет для детей ярким, 

захватывающим куском жизни, наполненным живыми образами, звуками, 

мелодиями». 

 В. А. Сухомлинский проводил обучение грамоте в форме путешествий к 

истокам слова. В обучении широко использовались наблюдения за природой и 

жизнью людей, рисование, слушание музыки, Пробуждению интереса к чтению 

способствует оформление букваря, книг для чтения, использование 

разнообразных наглядных пособий. Огромное значение имеет также отношение 

учителя к успехам отдельных учащихся. «Педагогическая мудрость 

воспитателя в том и заключается, чтобы ребенок никогда не потерял веры в 

свои силы, никогда не чувствовал, что у него ничего не получается. Каждая 

работа должна быть для ученика хотя бы маленьким продвижением вперед»,— 

советовал В. А. Сухомлинский. 
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 Лишь пройдя первый и наиболее трудный этап овладения техникой 

чтения, ребенок становится неразлучным с книгой. 

 Успех дальнейшего обучения учащихся в средних классах во многом 

будет зависеть от того, насколько прочными будут навыки сознательного, 

вдумчивого, сосредоточенного чтения и воспроизведения прочитанного, 

осознания текста и лексического разбора его трудных мест, логического 

разбора текста в связи с заданиями учителя н учебными потребностями детей, 

уяснение идейного смысла читаемых статей, рассказов. 

 В I классе дети учатся составлять план прочитанного. В III классе они 

уже умеют составить план большого рассказа или отрывка, формулируя пункты 

плана в виде назывных предложений. Дальнейшая работа с учебником и книгой 

готовит детей к восприятию текста, вооружает их умением вдумываться в 

название статьи, вырабатывает у детей навыки внимательного чтения с 

выделением, основной цели. Не менее важное значение имеет привитие 

школьникам навыка самостоятельной работы над статьей, тщательный 

контроль со стороны учителя за правильностью понимания учащимися 

прочитанного, выяснение отношения детей к событиям, действиям, поступкам 

героев. 

 По мере овладения учащимися техникой чтения их нужно вооружать 

умениями самостоятельно изучать материал по учебнику и книге, уметь 

выполнять следующие действия: 

 определить тему, вопрос и дать себе отчет в том, что нужно узнать, в чем 

разобраться; 

 внимательно прочитать материал, разбить его на части и составить план 

прочитанного; 

 дать устные ответы на вопросы (краткие и развернутые); 

 научиться приводить свои примеры к прочитанному; 

 уметь формулировать выводы по всему прочитанному. 

 Работа над текстом строится в зависимости от его характера. При 

изучении делового текста учитель концентрирует внимание учащихся на 

усвоении его содержания и тех сведений, которые в нем сообщаются. 

 Цели и характер работы меняются при изучении художественного текста. 

В литературных произведениях содержание слито с художественным образом в 

единое целое. Поэтому в работе над художественным текстом учитель главное 

внимание уделяет восприятию и запечатлению в сознании учащихся ярких 

образов и картин, нарисованных автором, учит детей пользоваться 

художественными средствами при запоминании материала, оценивает качество 

и полноту восприятия художественного образа при проверке знаний. 

В работе над художественным текстом учитель учит детей проводить 

простейшие теоретико-литературные наблюдения: запоминать наиболее 

выдающихся писателей, отдельные эпизоды из их биографии, название 

известных произведений; понимать идею прочитанного; научиться понимать, 

какими средствами достигает писатель своей основной цели, как он строит 

произведения, какими языковыми средствами пользуется; научиться отличать 
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произведения, написанные в стихотворной и прозаической форме, усвоить 

термины рассказ, стихотворение, басня, сказка, народная песня, пословица и др. 

Некоторые стихотворения или отрывки школьники по указанию учителя 

заучивают наизусть. 

 Умение работать с книгой развивается и совершенствуется во время 

различных внеклассных занятий: соревнований на лучший рассказ по книге, 

совместных обсуждений прочитанных книг, нахождения лучших в 

художественном отношении отрывков в прочитанных книгах. 

 Наглядные методы 

 Метод наблюдения. В настоящее время, когда обучение строится на 

основе тесной связи с жизнью, границы использования метода наблюдения в 

учебном процессе значительно расширяются. Без наблюдения многообразных 

явлений природы, труда людей, общественной жизни, наблюдений, 

направляемых и организуемых учителем, нельзя себе представить успешное 

осуществление задач связи обучения с жизнью. 

 Необходимость широкого применения метода наблюдения вытекает из 

учета процесса познания детьми явлений окружающей действительности. На 

основе наблюдений формируются представления учащихся и глубже, 

достовернее становятся их знания. 

 Правильно поставленные наблюдения содействуют развитию 

умственных способностей детей. Прав был К. Д. Ушинский, который отмечал: 

«Если ученье имеет претензию на развитие ума в детях, то оно должно 

упражнять их способность наблюдения». 

 Эта мысль нашла подтверждение в экспериментах В. А. Сухомлинского. 

Он справедливо считал, что острота детской памяти, яркость мысли с 

поступлением ребенка в школу не только не ослабятся, но еще больше 

усилятся, если средой, в которой ребенок будет учиться мыслить, запоминать и 

рассуждать, станет окружающий мир. И он отобрал на весь период обучения 

детей в начальной школе строго определенный круг явлений, которые станут 

предметом наблюдений его питомцев. Так сложились 300 страниц «Книги 

природы», как ее образно назвал В. А. Сухомлинский. В этом опыте, к 

которому не раз будут обращаться многие учителя, привлекает четкая позиция 

автора: наблюдения за природой — источник и средство умственного развития 

учащихся, строгий отбор объектов наблюдений, тонко разработанная методика 

проведения наблюдений, направленная на то, чтобы пробудить умственную 

активность воспитанников. 

 На основе длительных опытов В. А. Сухомлинский выявил важную 

закономерность умственного развития школьников: «...Чем больше 

абстрактных истин, обобщений надо усвоить на уроке, чем напряженнее этот 

умственный труд, тем чаще ученик должен обращаться к первоисточнику 

знаний — к природе, тем ярче должны запечатлеваться в его сознании образы и 

картины окружающего мира... Умственное воспитание начинается там, где есть 

теоретическое мышление, где живое созерцание не конечная цель, а лишь 

средство: яркий образ окружающего мира является для учителя источником, в 

различных формах, красках, звуках которого кроются тысячи вопросов». 
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 Эти опыты замечательного советского педагога убеждают, что 

наблюдения должны сопровождать весь процесс обучения детей в начальной 

школе. 

 Простые наблюдения проводятся учеником ежедневно. Характер их 

может быть различным: рассматривание движения рыб в банке, наблюдения за 

ростом растений, наблюдения за животными и т. д. Наблюдения могут 

проводиться по определенной, сформулированной учителем вместе с 

учащимися программе. Они могут быть предваряющими изучение материала 

или итоговыми, заключительными. 

 Дидактикой установлены некоторые условия, повышающие 

эффективность наблюдений. Первым из Них является подготовка учащихся для 

проведения наблюдений. Им должны быть известны цель, предмет и методы 

наблюдения. Второе условие — включение в восприятие одновременно 

различных органов чувств. 

 Оформление учащимися результатов своих наблюдений в устной или 

письменной речи также важное условие их эффективности. Оно помогает 

отчетливо, осознанно и многосторонне воспринимать наблюдаемый материал. 

 Приемы сравнения, сопоставления при наблюдении облегчают 

осмысливание, повышают прочность запоминания материала. Особенно 

ценными являются практические занятия с предметами наблюдения. Это 

последнее условие эффективности наблюдения объединяет его с методом 

практических работ учащихся, который также находит в настоящее время 

широкое распространение. 

 Демонстрация. Это наглядный показ различных предметов, матерналов, 

пособий и опытов. Широкое использование демонстраций обеспечивает 

включение первой сигнальной системы учащихся на начальном этапе 

восприятия учебного материала и помогает преодолеть возникающий иногда 

разрыв между словом и представлением в сознании. 

 Демонстрация предметов, схем и таблиц, специальных кинофильмов 

является ценным средством осуществления политехнического обучения. 

 В учебном процессе учитель применяет демонстрацию предметов, 

картин и схем, диапозитивов, диафильмов и учебных кинофильмов, 

демонстрацию опытов. 

 В начальных классах широко применяется демонстрация предметов: 

орудий труда, образцов горных пород, сельскохозяйственных растений. Иногда 

учитель раздает некоторые предметы учащимся. В этом случае демонстрация 

сочетается с методом наблюдений. Дидактика формулирует следующие 

правила демонстрации предметов: предмет надо показывать так, чтобы он 

воспринимался различными органами чувств. При этом условии сильное 

впечатление окажут на учащихся наиболее значимые стороны объекта. Важно 

показать предмет в изменении и развитии. 

Не все предметы могут быть показаны в классе, поэтому большое 

значение в учебном процессе имеет демонстрация картин и схем. При подборе 

картин учитель не может не учитывать некоторых психологических условий 

воздействия картины на восприятие учащихся. Картины, используемые в 
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учебных целях, должны быть красочными, достаточных размеров, чтобы их 

могли видеть все учащиеся. 

 Многие учителя с успехом используют разнообразные самодельные 

наглядные пособия. 

 Рассказывая о развитии личинки червя, учитель воспользовался 

самодельной «кинолентой». На склеенных в одну ленту листочках были 

изображены различные стадии развития личинки. Листочки с изображением 

личинки пропускались через картонную рамку. При таком показе учащиеся 

наглядно увидели развитие и рост личинки. 

 В начальных классах широко используются диафильмы. Это доступный 

каждому учителю вид наглядности. Диафильм дает возможность показать 

явления в движении, проникнуть в процессы, скрытые от учащихся. И в то же 

время использование фильмоскопа позволяет учителю успешно сочетать 

демонстрацию диафильма с рассказом или беседой, сосредоточивать внимание 

учащихся на отдельных кадрах, повторять их демонстрацию, успешно сочетать 

демонстрации диафильма с чтением. Для начальной школы созданы самые 

разнообразные диафильмы. Важно широко использовать все их многообразие в 

учебной работе с младшими школьниками. 

 В практику учебной работы все шире входит демонстрация учебных 

фильмов. Использование кино требует от учителя более тщательной 

подготовки. Прежде всего преподавателю приходится предварительно самому 

познакомиться с содержанием картины, чтобы решить вопрос о сочетании кино 

с другими методами обучения. Как правило, необходимые предварительные 

разъяснения учитель дает перед демонстрацией фильма, отдельные замечания 

делает в ходе его демонстрации, чтобы дети увидели главное, а после 

окончания демонстрации использует содержание фильма для более глубокого 

овладения изучаемым материалом. 

 В начальных классах такая методика использования кинофильма по 

всегда может быть приемлемой. Случается так, что дети просмотрят фильм и не 

увидят того, что необходимо учителю. Поэтому довольно часто приходится 

прерывать демонстрацию, делать необходимые пояснения, выявлять качество и 

полноту восприятия того или иного материала и только после этого продолжать 

демонстрацию кинофильма. 

 Практические методы 

 Метод упражнений. Характер и методика упражнений зависят от 

особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса 

и возраста учащихся. Но дидактика формулирует ряд общих правил проведения 

упражнений. 

 Первым правилом является доведение до сознания учащихся цели и 

порядка выполнения упражнения. 

 Разнообразие упражнений — второе важное правило их организации. 

 Третье правило — систематичность проведения упражнений. Причем 

после объяснения нового материала упражнения даются чаще. Постепенное 

нарастание трудности упражнений — следующее правило их проведения. 
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 Сразу после изучения нового материала учитель дает типичные 

упражнения, в которых изученные учащимися признаки выступают наиболее 

ярко и выпукло. Когда же новый материал усвоен учащимися прочно, можно 

давать задачи и упражнения, для выполнения которых дети используют знания 

других тем предмета. 

 Эффективность упражнений повышается в том случае, если дети 

приучены к самоконтролю в учебном труде: решению задач с проверкой, 

проверке упражнений по родному языку после их выполнения и т. д. Правильно 

организованные упражнения имеют большое воспитательное значение. 

Характер воздействия упражнений на учащихся зависит от степени 

самостоятельности их выполнения. Не менее важное значение имеет и 

содержание упражнений. Оно должно соответствовать требованию высокой 

коммунистической идейности. 

 В начальных классах дается много разнообразных письменных 

упражнении. Они должны выполняться особенно тщательно и быть хорошо 

оформлены. В этой связи хочется обратить внимание будущих учителей на 

важность аккуратного ведения всеми учениками тетрадей. Необходимо, чтобы 

в школах был установлен определенный режим ведения тетрадей, который 

должен строго выполняться. 

Учебно-практические работы. Их цель — обеспечить закрепление и 

конкретизацию полученных теоретических знаний учащихся, полнее 

осуществлять связь теории и практики в обучении. Примером такой работы в 

сельском хозяйстве могут быть проведение анализа почвы, изучение 

минеральных удобрений, разработка рациона кормления скота и др. 

 Практические работы проводятся не только в классе. Они включают 

работу по выращиванию растений, уход за животными, уборку урожая, занятия 

на пришкольных участках. Непосредственный труд — это логическое 

продолжение практической работы, необходимая ее составная часть. 

 Расширение объема практических работ в учебно-воспитательном 

процессе школы побуждает дидактику искать условия повышения их 

эффективности. Одним из таких условий является тесная связь практических 

работ с научными знаниями. 

 Практические работы должны быть подобраны и проведены так, чтобы 

они способствовали углублению знаний, формированию навыков и умений. 

 Достаточно наблюдать за ходом практической работы школьников, 

чтобы убедиться в том, что они далеко не всегда прибегают к помощи 

полученных знаний в ходе выполнения работы. Потребность 

в.самостоятельном применении знаний возникает, если перед учащимися 

ставится комплексная трудовая задача (вырастить на участке высокий урожай 

какой-либо культуры), требуется составить обоснованный план предстоящей 

работы, мотивировать его отдельные разделы. 

 Дети успешно справятся с работой, если будут знать порядок ее 

выполнения. Им надо не только рассказать, но и показать, как лучше выполнить 

работу. 
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 Большое значение имеет и организация учащихся при выполнении 

работы. Введение элементов разделения труда между учащимися или звеньями, 

бригадами, организация соревнования на лучшее выполнение работы 

значительно повысят ее воспитательное значение. В такой работе вырастают и 

зреют ростки коллективизма. Каждая практическая работа завершается 

подведением итогов и ее оценкой. 

 Творческие работы учащихся. Задача школы в усвоении знаний не может 

быть сведена к тренировке учащихся. Важно развивать и их творческие 

способности. С этой целью применяются различные виды работ творческого 

характера, связанные с обобщением имеющихся в той или иной области знаний 

и созданием на их основе новых оригинальных изделий, проектов и т. д. 

 В зависимости от характера каждого предмета творческие работы могут 

быть различными: изложения, сочинения, составление и решение задач, 

конструирование, опытническая работа. В первые годы обучения большое 

внимание уделяется овладению учебным материалом, но и в этом процессе 

значительное место занимает творческий подход учащихся. Поощряйте 

стремление детей решить задачу другим способом, придумать свое название 

статьи, по-своему изложить материал, внести элемент самостоятельности в 

рисунок, лепку, изготовление тех или иных поделок — все это значительно 

усилит влияние обучения на развитие творческих способностей детей. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть роль творческого начала в обучении 

младших школьников, так как именно в этом возрасте происходит 

формирование некоторых способностей. Поэтому по мере роста учащихся 

разнообразные работы творческого характера должны занимать все более 

важное место в учебном процессе. 

 Поиск путей повышения эффективности методов обучения 

 Дать законченное среднее образование всему подрастающему поколению 

— такую задачу решают в настоящее время все типы средних учебных 

заведений. Сама постановка этого вопроса является новаторской, 

революционной. Она опровергает сложившееся веками и продолжающее 

бытовать убеждение в том, что не все учащиеся могут получить образование в 

установленные сроки. 

 Оптимистический подход нашей педагогики к ребенку доказан 

многолетним опытом советской школы. Обеспечить образование и развитие 

всему подрастающему поколению можно за счет постоянного повышения 

эффективности обучения. 

 Повысить эффективность — это значит с меньшими затратами сил 

достичь больших результатов. В определении понятия эффективность обучения 

необходимо исходить из принятого в советской дидактике понимания сущности 

обучения. 

 Обучение в советской школе направлено на вооружение учащихся 

системой знаний, умений и навыков, формирование их сознания и поведения, 

развитие познавательных способностей учащихся. Во всем этом советская 

дидактика придает большое значение собственной активности обучаемых. 
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 Исходя из такого понимания обучения, можно утверждать, что 

эффективное обучение предполагает такую организацию и методику учебного 

процесса, которая обеспечивает вовлечение всех учащихся в активную 

познавательную деятельность. В ходе этой деятельности достигается 

максимальный результат в овладении знаниями, во всестороннем развитии и 

воспитании учащихся. 

Проблемное изложение (от греческого problema — задача, задание) 

является своеобразной подготовкой учащихся к проблемному обучению, т. е. 

такому обучению, когда перед учащимися ставятся познавательные задачи и 

они самостоятельно или при помощи учителя ищут пути их решения. 

Проблемное изложение учебного материала строится так, что учитель сам 

ставит проблему, сам ее решает, показывая учащимся пример ее решения. 

Различными приемами ом активизирует их мышление, и учащиеся следят за 

ходом решения проблемы. Наибольший эффект приносит такая постановка 

проблемного изложения, когда учителю удается сделать школьника 

соучастником решения. При этом учителя нолыуются такими средствами 

активизации мышления, как демонстрация опытов, диафильмов и 

кинофильмов, постановка вопросов и высказывание учащимися различных 

предположений до начала опыта. Таким образом удается вызвать неослабное 

внимание учащихся к опыту, включить их в мыслительную деятельность, в 

обобщение данных опыта, формулирование выводов. 

 Но учащиеся не смогут овладеть методами научного мышления, если они 

будут только наблюдать, как идет к решению проблемы учитель. Этой цели 

служит постепенное включение самих школьников в поисковую деятельность. 

 Частично-поисковый, или эвристический, метод. Этот метод 

предполагает включение учащихся в поисковую деятельность на различных ее 

этапах: нахождения проблемы, формирования гипотезы, нахождения способов 

доказательств, формулирования выводов. Другим способом частичного 

включения школьников в поисковую деятельность может быть расчленение 

общей задачи на ряд подзадач и решение школьниками отдельных из них. 

 Частично-поисковый метод — это своеобразный мостик от проблемного 

изложения к проблемному обучению, к самостоятельной постановке задач и 

самостоятельному их решению. 

 Проблемное обучение. Оно призвано решать важнейшие задачи 

строительства коммунизма — подготовку творческой личности, обладающей 

твердыми убеждениями и способной к постоянному самообразованию. 

Использование проблемного обучения в определенной системе будет 

способствовать решению указанных задач. 

 Советская психология и дидактика исходят из того, что начальным 

моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. 

Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. 

 Проблемная ситуация — это состояние, вызванное определенным 

затруднением, путь преодоления которого должен быть найден. Проблемная 

ситуация не возникает, когда задача является легко разрешаемой или, наоборот, 

недоступной для решения. 
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 Проведенные эксперименты показали большую эффективность 

проблемного обучения. Однако следует иметь в виду, что проблемное обучение 

должно включаться в учебный процесс постепенно, путем подготовки 

учащихся в процессе проблемного изложения и использования частично-

поисковой деятельности. Не следует также думать, что весь учебный материал 

может изучаться проблемным путем. Многое из учебного материала изучалось 

и будет впредь изучаться и при помощи обычного объяснения учителя, 

самостоятельного изучения школьниками материала по учебнику и другими 

известными способами. 

 Итак, советская дидактика располагает богатым арсеналом методов 

обучения. В учебном процессе все они используются в единстве. Рассказ, 

беседа, объяснение сочетаются с демонстрациями, практическими работами, 

изучением учебника, книги. Иными словами, в учебном процессе 

перечисленные методы выступают в самых разнообразных сочетаниях. 

 Условия выбора метода обучения 

 Многообразие методов обучения, их постепенное совершенствование 

ставит перед учителем сложный вопрос: какие методы использовать на данном 

конкретном уроке? 

Выбор метода зависит также от особенностей учителя и прежде всего от 

уровня его методического мастерства. В начале своей педагогической работы 

учитель чаще всего использует те методы обучения, которыми он лучше 

владеет. В этот период данный критерий выбора метода является решающим. И 

это понятно. У учителя нет полной уверенности в себе, он не рискует сразу 

использовать все многообразие методов и включает их в учебный процесс 

постепенно, один за другим, по мере их освоения. Так, из словесных методов 

молодые учителя предпочитают шире использовать рассказ и реже прибегают к 

беседе. Определенные трудности для начинающего учителя представляет 

организация самостоятельных наблюдении учащихся, поэтому молодые 

учителя пользуются демонстрациями. Такое предпочтение одних методом 

другим допустимо только как временное явление. 

Трафарет в методах работы учителя порождает трафарет, шаблон в 

познавательной деятельности учеников. Поэтому постоянный поиск новых 

методов обучения, их совершенствование — важнейшее условие успеха в 

работе учителя. 

Все это показывает, что как при построении урока, так и при выборе 

метода обучения учитель руководствуется общей целью воспитания и 

конкретной дидактической целью данного урока, учитывает характер 

материала урока, возраст учащихся, их особенности и уровень готовности к 

изучению учебного материала. Большое влияние на выбор метода оказывает 

уровень методического мастерства учителя. 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

 

Практическое занятие 10 Требования к самостоятельной работе в начальной 

школе (2 часа) 
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Содержание заданий; 

Составить таблицу «Виды и методы контроля» 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

 

В целях упорядочения организации контроля и оценки результатов 

обучения младших школьников на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, концептуальных основ 

построения образовательных программ начального общего образования для 

организации деятельности учителя , рекомендует использовать в работе с 

учащимися следующие виды контроля результатов обучения: 

текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности ключевых компетенций учащихся. Его основная цель - 

анализ хода формирования знаний и умений учащихся. В этот период 

школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с 

учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет 

педагогическую нецелесообразность в применении цифровой оценки-отметки, 

карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в аналитических 

суждениях, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к 

контролю (принцип минимакса - "максимум оценок - минимум отметок", 

текущие отметки сохраняются как дифференцированно положительные).  

тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует 

результат. 

Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль 

более объективным; 

 возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, 

отражает уровень его компетентности и интерес к учению. 

 итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени 

(четверть, полугодие, год). Таким образом, итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в год: за первую, вторую, третью учебные 

четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок 

предпочтение отдается более высоким. 

Методы и формы организации контроля 
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 устный опрос; 

 письменный опрос, который заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка 

знаний, умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме 

курса. 

Различают полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую 

самостоятельную (5-10 минут) работы. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной 

отметкой), если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний, умений школьников по 

достаточно крупной и до конца изученной теме программы. Проводится в 

течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важное 

значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также 

требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной 

речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они позволяют проверить сформированность предметных 

умений и навыков, давая точную количественную характеристику по каждому 

предмету. Кроме того, тестовые работы помогают также выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль за 

выполнением и т. д. Тестовые работы, выявляющие уровень общего развития 

ученика, используются в виде педагогической диагностики (2-3 раза в год), 

которая не подлежит балльному оцениванию. Тестовые работы, позволяющие 

проверить сформированность предметных умений и навыков, оцениваются 

отметкой. 

 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

 

Практическое занятие 11 Контроль и оценивание учебных достижений 

младших школьников (4 часа) 

 

Цель практического занятия  

 Научиться определять виды контроля и оценивать учебные достижения 

младших школьников 

Содержание заданий; 
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Проанализировать опыт учителей начальной школы и определить как 

осуществляется контроль и оценивание учебных достижений младших 

школьников 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;  

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

Совершенствование системы начального образования направлено на 

решение ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить 

создание прочного фундамента для последующего обучения. Это предполагает 

не только освоение младшими школьниками системы опорных знаний и 

умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, 

становление учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь 

детям освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

развить способности к сотрудничеству. 

 Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как 

устроена система оценки образовательных достижений: насколько она 

поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную обратную связь она 

обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную 

деятельность; насколько она информативна для управления системой 

образования. 

 Система оценки — сложная и многофункциональная система, 

включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности 

младших школьников; как оценку  

 деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов  

 деятельности системы образования. 

 Основной предмет обсуждения в данном маериале — итоговая оценка 

достижения планируемых результатов начального образования.  

 Приоритетность данной проблемы  

 естественна. Именно по результатам итоговой оценки принимается 

решение о готовности выпускников начальной школы к продолжению 

образования в основной школе. Эти результаты выступают и одной из 

важнейших составляющих при аттестации педагогов и учреждений начального 

общего образования; при оценке состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 Из чего складывается итоговая оценка? Как оценить, освоена ли система 

опорных знаний, без которых ученику будет трудно учиться в основной школе? 

Овладели ли выпускники начальной школы способами учебных действий, 

которые позволят им успешно осваивать основы наук? Как связаны 

планируемые результаты и система оценки их достижения? Как вообще 

предлагается строить систему оценки достижения требований стандарта? Но, 

конечно, главный вопрос: как разра батываются и используются измерители?  

 В ней впервые даны измерители ко всем планируемым результатам по 

отдельным предметам начальной школы и междисциплинарным программам, 

которыми охватываются все эти предметы. В первой части рассматриваются 

задания по математике и русскому языку, а также задания на межпредметной 
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основе для комплексной итоговой оценки сформированности универсальных 

учебных действий и навыков работы с информацией. Во второй части будут 

представлены измерители по  окружающему миру, литературному чтению и 

английскому языку, музыке и изобразительному искусству, технологии и 

физической культуре. 

 Представленная система заданий ориентирована в основном не на 

проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности школьников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий. Впервые предлагаются комплексные итоговые работы, в 

основе которых лежат различные ситуации из реальной жизни. 

 Необходимо также отметить, что авторы уделяли специальное внимание 

использованию терминологии, закрепленной в опубликованной ранее 

Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и проекте федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

 

Тема 1.6 Особенности технологии обучения в начальной школе 

 

Практическое занятие 12 Особенности организации внеурочной работы по 

дисциплинам начального общего образования (4 часа) 

 

Цель практического занятия  

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов  

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Содержание заданий; 

1. Определить, что является целью внеурочной деятельности; основными 

задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

2. Определить, как организуется внеурочная деятельность согласно 

требованиям ФГОС начального общего образования и  по каким 

направлениям развития личности. 

Рекомендации (инструкции) по выполнению заданий 

Примерный  план  внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

3 3 3 3 
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Духовно-нравственное 2 

 
2 2 2 

 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 
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