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Введение

Существующая ныне система повышения квалификации  пред-
полагает создание условий для самообразования и самовоспита-
ния педагогов. Профессиональное мастерство преподавателя, ме-
тодиста тем выше, чем более оптимальные условия он создает
для самостоятельного профессионального развития учителя. Про-
фессиональное информирование, или объяснительно-иллюстра-
тивное сопровождение инновационного опыта, который предла-
гается слушателям в форме лекций, посещений уроков,  является
недостаточно продуктивным.

Конкретные примеры из практики повышения квалификации
подтверждают это: методист предлагает для осмысления  инно-
вационный опыт учебной группе педагогов, объединенных по пре-
подаваемому предмету, по уровню мастерства. Но в этой, каза-
лось бы, однородной группе, как показывают наблюдения, один
педагог суть опыта понимает сразу, другой – через некоторое вре-
мя, третий не понимает вообще. Педагог, который сразу понял
суть представленного опыта, фактически сам пришел к этому.
Второй педагог, тот, что понял через некоторое время, совершил
это благодаря собственным интеллектуальным и духовным уси-
лиям. И, наконец, третий педагог просто не готов воспринять пред-
ставленный ему опыт по той причине, что он еще интеллектуаль-
но и духовно не  на том уровне развития, на котором был проде-
монстрирован инновационный опыт.

Наличие соответствующего жизненного опыта, понимаемого
как готовность учиться на профессиональном опыте своих кол-
лег, – первое условие успешного ПК.

Второе условие успешного развития профессионального мас-
терства – желание учителя учиться у носителей  опыта, у всех
тех, кто ему может быть профессионально полезен.
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Если методист берет в расчет эти два фактора, он обязатель-
но постарается в процессе курсовых мероприятий актуализиро-
вать жизненный опыт слушателей; постарается создать условия
педагогам для  активного, личностного осмысления продуктив-
ного опыта своих коллег, а  значит,  для его духовного присвоения,
готовности и способности в своей последующей практике исполь-
зовать этот опыт.

Логика построения курсовой подготовки
На наш взгляд, результативность курсовой подготовки опти-

мизируется в том случае, если повышение квалификации по заяв-
ленной теме осуществляется в следующей последовательности:
– осознание и формулирование слушателями под руководством

преподавателей, методистов актуальных проблем продуктив-
ного педагогического опыта Т

– осмысление слушателями теоретического материала, прояс-
няющего актуальные проблемы формирования, систематиза-
ции и презентации продуктивного опыта Т

– организация лабораторных наблюдений за процессом прак-
тического инновационного использования мастерами-прак-
тиками, методистами теоретических положений (знакомство
с продуктивным опытом работы учителей-профессионалов)
Т

– творческое конструирование пробных моделей урока или его
структурных компонентов, фрагментов с опорой на получен-
ные теоретические знания и лабораторные наблюдения за
инновационной практикой Т

– апробирование творческих моделей урока или его компонен-
тов, фрагментов в собственной практике с опорой на осоз-
нанный продуктивный опыт мастера при методическом со-
провождении специалиста системы ПК Т

– первичная  рефлексия, коррекция Т
– при положительных результатах – введение в повседневную

практику;

– при негативных результатах или сбоях – более глубокий ана-
лиз или поиск других, приемлемых для конкретной урочной
практики моделей и подходов (опять же при методической
поддержке специалиста системы ПК).
Таким образом, становится очевидным, что посещение про-

блемных курсов и для учителя (слушателя),  и для методиста – это
только начало, это только вхождение в интересующий вопрос. Про-
фессиональное общение, взаимодействие учителя с методистом
обязательно должно иметь продолжение. И если на первом этапе,
когда возникает интерес к содержанию и проблематике курсов,
учитель идет к методисту в ИПКРО, то на втором этапе методист
идет к учителю на его рабочее место, в школу, чтобы какое-то
время сопровождать его до момента получения полноценного ре-
зультата и качественного продукта.

Хотим сразу оговориться: практика повышения квалифика-
ции показывает, что 8–10 учителей из 20–25 человек,  прошедших
проблемные курсы, изъявляют глубоко осознанное желание по-
лучить методическую поддержку от ИПКРО после завершения
курсов и продолжить работу по практическому освоению пред-
ставленного им теоретического материала и инновационного опы-
та под началом методиста, с которым сложилось  профессиональ-
ное и духовное взаимопонимание, взаимопризнание и взаимопри-
ятие (это немаловажный фактор).

Какова логика проблемных курсов, которые организуются в
заявленной нами парадигме?

В данных методических рекомендациях остановимся только
на  курсовых мероприятиях, которые демонстрируют и подтверж-
дают выдвинутые нами положения.
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1. Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ  êîëëåêòèâíîé
èíòåðàêòèâíîé èãðû «Âèðòóàëüíûå äèàëîãè ñ
âåëèêèìè ëþäüìè îá îïûòå»

Актуализация жизненного опыта учителя эффективна как в
самом начале курсов  в форме коллективной интерактивной игры
«Виртуальные диалоги с великими людьми об опыте жизни и
жизненном опыте», так и после вводной теоретической лекции
«Методологический подход к продуктивному педагогическому
опыту учителя» в процессе педагогической драматизации соот-
ветствующего отрывка из художественного произведения через
обращение к арт-педагогическим технологиям.

Приводим сценарий коллективной интерактивной игры
«Виртуальные диалоги с великими людьми об опыте».

Цель: подготовить  участников игры к творческому  восприя-
тию и осмыслению теоретического лекционного материала по
проблемам передового педагогического опыта.

Задачи:
– актуализировать творческое мышление участников игры в про-

цессе толкования смысла афоризмов об опыте жизни и жиз-
ненном опыте;

– выявить и осмыслить  некоторые стереотипы восприятия че-
ловеком опыта в процессе обращения к парадоксальным оп-
ределениям одного и того же понятия, явления;

– опосредованно (неформально) в процессе коллективного об-
щения выявить некоторые проблемы, имеющиеся
у игроков в теме «Продуктивный педагогический опыт».
Вопросы для игроков:

– Как Вы понимаете эти высказывания? Согласны ли Вы
с мыслями, заложенными в них? Если нет, то почему?

– Какие новые грани в понимании жизненного опыта и опыта
жизни Вы обнаружили в этих высказываниях?

– На какие новые подходы к работе с передовым педагогичес-
ким опытом натолкнули Вас эти высказывания? На что от-
крыли глаза?

– Какие проблемы в профессиональной работе педагога, исполь-
зующего чужой инновационный  опыт, можно сформулиро-
вать в ходе этой игры?
Правила игры:

1. Все участники игры располагаются полукругом; в центре –
ведущий (модератор).

2. Ведущий раздает игрокам карточки с афоризмами. Каждому
игроку – по одной карточке. Может быть и такой вариант, когда
каждый игрок получает по две карточки: причем карточки
подобраны так, что об одном и том же явлении даются диа-
метрально противоположные вы-
сказывания, т.е. налицо парадокс, альтернатива, проблема.

3. Игроки внимательно изучают содержание карточек; затем по
ходу часовой стрелки, по порядку, по команде ведущего гром-
ко, четко, ясно, выразительно вслух читают афоризм и отве-
чают на вопросы. Ответы должны быть предельно краткими,
ясными, исчерпывающими.

4. Ведущий и другие игроки могут дополнять ответы  коллег,
соблюдая культуру  коллективного общения.

5. Оптимальное число игроков – 15–20.
Дидактическое обеспечение игры:

1. Кто довольствуется чистым ОПЫТОМ и действует в соответ-
ствии с ним, тот достаточно постиг истину.

И. Гете
2. ОПЫТ – это слово, которым люди называют свои ошибки.

Еврейская пословица
3. Тяжкий нетяжким становится труд для руки ИСКУШЕННОЙ.

Катон
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4. ОПЫТ – серия неудач, каждая из которых чему-нибудь да учит
– например, тому, что ее не избежать и в следующий раз.

Г. Менкен
5. ОПЫТ – полезный подарок, которым никогда не пользуются.

Ж. Ренар
6. На ошибках учатся лишь глупцы: велик тот, кто прене-брегает

собственным ОПЫТОМ.
Т. Фуллер

7. ОПЫТ учит только тех, кто на нем учится.
О. Хаксли

8. Есть люди, которым, кроме ОПЫТА, похвастаться нечем.
Д. Херолд

9. Кто от природы обделен умом, тому за ОПЫТ приходится пла-
тить больше.

В. Швебель
10. ОПЫТНОСТЬ часто приходит к нам для того только, чтобы с

сожалением утвердить нас в горькой истине: это –
сокровище, но такое, которое копим мы, совершенно им не
пользуясь.

Ж. Лакретель
11. ОПЫТНОСТЬ есть школа, в которой уроки обходятся очень

дорого; но это – единственная школа, в которой даже безум-
ные могут чему-нибудь научиться.

Б. Франклин
12. ПРАКТИКА без теории ценнее, чем теория без практики.

Квинтилиан
13. Недостаток ОПЫТА вызывает уверенность в себе.

Античный афоризм
14. ОПЫТ – откровение, в свете которого мы отрекаемся от заб-

луждений юности ради заблуждений зрелости.
А. Бирс

15. Существует лишь один заменитель воображения – ОПЫТ.
Д. Боргези

16. Оглядываться назад нам следует только ради извлечения уро-
ков из прошлых ошибок и пользы из дорого купленного ОПЫ-
ТА.

Д. Вашингтон
17. Никакой ОПЫТ не опасен, если на него отважиться.

И. Гете
18. ОПЫТ должен учить двум вещам: тому, что многое нужно ис-

правлять, и тому, что не нужно исправлять слишком много.
Э. Делакруа

19. ОПЫТ – дитя мысли, а мысль – дитя действия.
Б. Дизраели

20. ОПЫТ, подобно фонарю на корме корабля, освещает лишь
пройденный нами путь.

С. Колридж
21. Три пути человека, чтобы разумно поступать: первый, самый

благородный – размышление, второй, самый легкий – подра-
жание, третий, самый горький – ОПЫТ.

Конфуций
22. Мудрость есть дочь ОПЫТА.

Леонардо да Винчи
23. Жизненный ОПЫТ дает нам радость только тогда, когда мы

можем передать его друзьям.
А. Моруа

24. На жизненном поприще знание без ОПЫТА – зрячий на неиз-
вестной ему дороге, ОПЫТ без знания – слепец на знакомой
ему стезе: всякая перемена на ней сбивает его с толку.

Ш. Пьермон
25. ОПЫТ учит нас понимать, что невероятное не всегда ложно.

Ж. Рец
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26. Не удивительно, что ОПЫТ так мало нам помогает: мы изме-
няемся с каждым днем, и то, что мы называем своим ОПЫ-
ТОМ, есть ОПЫТ другого существа, которым мы больше не
являемся.

Ж. Таннери
27. ОПЫТ – это не то, что происходит с человеком, а то, что дела-

ет человек с тем, что с ним происходит.
О. Хаксли

28. Если страсть без ОПЫТА опасна, то ОПЫТ без страсти бес-
помощен и вял.

Ф. Честерфилд
29. Мудрость людей пропорциональна не их ОПЫТУ, а их спо-

собности к его приобретению.
Б. Шоу

30. ОПЫТ увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашу глу-
пость.

Б. Шоу
31. ОПЫТНОСТЬ приобретается только деятельностью, совер-

шенствуется временем.
У. Шекспир

Подведение итогов игры:
После осмысления, обсуждения, комментирования вы-сказы-

ваний великих деятелей науки, культуры и политики на этапе реф-
лексии по итогам игры большая часть слушателей приходит к вы-
воду, что мы зачастую находимся в плену общепринятых штам-
пов, что негативные профессиональные стереотипы во многом
мешают формированию положительного, продуктивного профес-
сионального опыта; что нередко учитель боится опираться на свой
жизненный опыт, использовать его в педагогической практике;
слепо, не всегда глубоко и  личностно-осмысленно следует толь-
ко педагогической теории, учебнику педагогики, чужим и чуж-
дым своей «Я-Концепции» методическим рекомендациям.

После интерактивной игры лекция «Методологический под-
ход к продуктивному педагогическому опыту» воспринимается
слушателями с большим интересом, потому что происходит опре-
деленная проекция того, чем занимались слушатели накануне лек-
ции в ходе интерактивной игры, на то, что они слышат в изложе-
нии лектора. И особенно, если учесть, что после этой лекции (так
выстроена логика содержания проблемных курсов) им предстоит
поработать с художественным текстом, содержащим опыт добро-
совестнейшего воспитания добропорядочной кошечки из малень-
кой белочки, случайно попавшей в кошачье семейство (эпизод из
романа Д. Клапки Джерома «Как мы писали роман»).  При этом
работа с художественным текстом должна опираться на основ-
ные положения этой лекции, т.к. это заданное организаторами
курсов условие.

2. Òåçèñû ëåêöèè «Ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê
ïðîäóêòèâíîìó ïåäàãîãè÷åñêîìó îïûòó»

Рассмотрим проблему опыта с точки зрения витагенного под-
хода. Витагенное обучение («vita» – по-латински «жизнь») – обу-
чение, основанное на актуализации (востребовании) жизненного
опыта личности, ее интеллектуально-психологического потенци-
ала в образовательных целях.
1. «Жизненный опыт – витагенная информация, которая стала

достоянием личности, отложенная в резервах долговремен-
ной памяти, находящейся в состоянии постоянной готовнос-
ти к актуализации в адекватных ситуациях. Эта информация
представляет собой сплав мыслей, чувств, поступков, прожи-
тых человеком, представляющих для него самодостаточную
ценность, связанных с помощью разума, памяти чувств, па-
мяти поведения» (А.С. Белкин).
Ключевое слово в этом определении – прожито.



12 13

2. С точки зрения А.С. Белкина, есть смысл в разведении поня-
тий «жизненный опыт» и «опыт жизни».
«Опыт жизни – информация, имеющая несущественное зна-

чение для человека, не заслуживающая долговременного хране-
ния. Это витагенная информация, связанная лишь с осведомлен-
ностью человека о тех или иных сторонах жизни и деятельности,
не имеющая для него достаточной ценности».

Жизненный опыт – результат серьезного анализа событий, их
оценки. Решающее значение в развитии человека имеет то, как
люди осознают и интегрируют свой жизненный опыт.
3. Стадии перехода витагенной информации в жизненный опыт:

превращение формулы «Слышал, наблюдал, делал»  в форму-
лу  «Принял, пережил, запомнил».
Таким образом, опыт – то, что приобретается человеком в

процессе его практического взаимодействия с внешним миром,
та совокупность знаний, умений и навыков, отношений, которая
образуется в результате такого взаимодействия с объектами окру-
жающей действительности.
4. Понятие «опыт» включает в себя учет количественной сторо-

ны взаимодействия человека с объектами мира (много раз или
один раз…).
Уровень чувственного опыта человека включает в себя эле-

менты зрительного, слухового, тактильного, кинестетиче-ского
восприятия, которые находятся в сложной взаимосвязи. Это ос-
нова не только жизненного, но и профессионального педагоги-
ческого опыта.

Уровень абстрактного (символического) опыта человека – это
умение правильно и с практической пользой обращаться с веща-
ми и предметами на абстрактном уровне, т.е. иметь общую кон-
цепцию объекта и рассматривать его под разными углами зрения,
чтобы обнаружить его взаимосвязи с другими объектами. Мы дол-
жны найти ему место, определить его положение в общей систе-
ме мироздания.

Конкретизируя определение понятия «опыт», можно сказать,
что опыт – это активная деятельность субъекта, взаимодействие
его с миром, и тот след, что остается от такого взаимодействия.

Таким образом, понятие «опыт» раскрывается через понятия
«деятельностное взаимодействие», «знание о взаимодействии»,
«умение взаимодействовать», «отношение к предмету взаимодей-
ствия».  Следовательно, поделиться опытом – это передать про-
дукт как нечто целостное.
5. Когда-то А.С. Макаренко говорил, что между знаниями и по-

ведением лежит «канавка, которая должна быть заполнена «уп-
ражнениями» в поведении, эта «канавка» должна быть запол-
нена опытом».
Опыт всегда предполагает извлечение из практики сущност-

ного элемента либо идеи. Иначе человеку приходится копировать
детали, т.к. сущность от него ускользает.

Подтверждение этому слова К.Д.Ушинского: «Опыт нельзя пе-
ренимать, а возможно из него заимствовать лишь идею».

Опыт в то же время играет роль механизма адаптации (при-
способления, приноровления) человека к окружающей реальнос-
ти, оснащая его всем необходимым для сохранения собственной
жизни во взаимодействии с этим миром.

Опыт облегчает усилия любого вида деятельности.
Опыт снимает страх перед огромным многообразием мира.
Опыт может стать основанием для постановки цели, для по-

лучения возможного результата.
Опыт определяет счастье человека – то состояние души, ког-

да человек удовлетворен либо каким-то моментом жизни, либо
общим итогом жизни.

Опыт может стать основой для формирования образа жизни
(в том числе и в профессии).
6. Характеристики опыта весьма многочисленны:
– по социальной значимости (позитивный – негативный);
– по результативности:
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 количественные характеристики (неопытный – богатый
опыт – излишний  – бедный);

 эмоциональные характеристики (печальный опыт – горь-
кий  – удачный  – успешный  – суровый);

– по времени приобретения (своевременный опыт – ранний –
преждевременный  – запоздалый – текущий – минувший – ис-
торический);

– по содержательности (общий: для всех нужен – индивидуаль-
ный – актуальный – опыт-консервант: не востребован, не ис-
пользован);

– по уровню психологического образования (умозрительный –
первичный – вторичный).

7. Педагогический опыт в силу специфики учительской профес-
сии формируется из недр жизненного опыта учителя, в про-
тивном случае  утрачивается его духовная компонента, без чего
педагогическая практика перестает быть искусством, обще-
ние учителя с учеником становится по преимуществу только
деловым, в худшем случае – формальным, «закрытым».

8. В педагогической науке имеется несколько подходов
к продуктивному педагогическому  опыту (далее – ППО) учи-
теля.
Так,  А.К. Капитанская и ее сторонники определяют ППО с

точки зрения описательного (эмпирического) подхода  «как
практическую деятельность по обучению, воспитанию и разви-
тию учащихся, находящую в результате свое выражение в каче-
ствах личности воспитанников».

Эклектическое понимание ППО присутствует у М.О. Порт-
ного: «ППО – это сумма эффективных, результативных методов,
приемов и способов обучения и воспитания, практически осуще-
ствленных в деятельности отдельных учителей и обеспечивших
высокие результаты без дополнительных затрат времени».

М.Н. Скаткин в широком смысле определяет ППО «как высо-
кое мастерство учителя, т.е. такую педагогическую практику,  ко-

торая дает высокий педагогический результат». В узком, строгом
смысле он определяет ППО как «такую практику, которая содер-
жит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинально-
сти». Это качественное понимание ППО, позволяющее выявить
размеры новизны ППО.

Ю.К. Бабанский пишет: «ППО – оптимально организованная
деятельность, дающая максимально возможные учебно-воспита-
тельные результаты при рациональном расходовании времени и
усилий педагогов и учащихся». Это оптимизационный подход,
который позволяет разрешать проблемы оптимальной организа-
ции и управления эффективной педагогической деятельностью.

Диагностический подход мы обнаруживаем у Я.С. Турбовско-
го, который характеризует ППО как «способный
в современных условиях удовлетворять выявленные актуальные
потребности практики обучения и воспитания». Этот подход по-
зволяет формировать профессиональное мастерство учителя в
дифференцированном и индивидуальном режиме, а также позво-
ляет на новых основаниях формировать информационное педаго-
гическое пространство (банк ППО).

В.И. Бондарь и М.Ю. Красовицкий дают следующее опреде-
ление ППО: «это система действий, которая приводит
к высокой результативности как на основе добросовестного вы-
полнения обязанностей, так и на основе новаторства». Это под-
ступ к системному видению, позволяющему выявить, что  состав-
ляет основу ППО.

Успешно продвинулся в этом направлении Н.И. Зильберберг,
выйдя на модельный подход к ППО и определяя его как «модель
деятельности носителя опыта по решению задач обучения, вос-
питания и развития в определенный период, которая разрабаты-
вается исследователем (в частности самим носителем опыта) и
служит средством для отображения объекта исследования, реше-
ния каких-либо задач». Это весьма продуктивный подход к реше-
нию проблем  ППО в ситуации, когда интеллектуальное, игровое
моделирование, проектирование востребованы современными
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творческими учителями, ориентированными на свое профессио-
нальное развитие.

Но в ситуации, когда современные тенденции развития педа-
гогики  вольно или невольно, осознанно или неосознанно все чаще
обнаруживают себя в практической деятельности учителя (исполь-
зование арт-терапевтических, арт-педагогических технологий,
технологий НЛП и др.), когда личностно-деятельностная пара-
дигма образования все настойчивее требует отказа от привычных
дидактических стереотипов, клише и выхода на проблемно-диа-
логовые методы обучения, воспитания, развития личности да еще
с акцентом в сторону индивидуальности, нам кажется более вос-
требованным подход к продуктивному опыту работы учителя
в интегративном ключе, когда «педагогический опыт воспри-
нимается как реальная противоречивая жизнь субъекта опыта
(личности педагога) на определенном этапе его (субъекта) разви-
тия, проявляющаяся в образцах, нормах, принципах, идеях, тра-
дициях и чувствах, имеющих субъективную ценность и объектив-
ную значимость. Опыт есть процесс и результат деятельности
субъекта, обусловленный его профессиональной и мировоззрен-
ческой позицией» (Н.А. Рыбакова).

3. Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ  òåàòðàëèçîâàííîãî
çàíÿòèÿ â òåõíîëîãèè «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ»

После этой лекции обязательно проводим театрализованное
занятие в технологии «Педагогического Театра», апробирован-
ной  нами на федеральной экспериментальной площадке (школа
№ 24 г. Пскова). Заранее подготовленный методист или учитель
литературы, или педагог-театрал из системы дополнительного
образования реализует моно-спектакль «Плоды воспитания»
по отрывку из романа Джерома Клапки Джерома «Как мы

писали роман». Когда спектакль отыгран (на это уходит не более
семи-десяти минут), зрители – они же слушатели проблемных
курсов – получают на руки тексты разыгранного отрывка, садятся
в полукруг,  и начинается задушевный разговор о  том, что услы-
шали, как поняли, на какие мысли навел этот отрывок, какие чув-
ства возникли. А вопросы, которые «нанизывает на нитку про-
фессионального общения» ведущий-методист, напрямую связаны
с тем материалом, который наработан слушателями накануне.

Предлагаем вам дидактические материалы, необходимые для
такого театрализованного занятия. Использование этих материа-
лов позволяет нестандартно, с юмором (что весьма важно для пе-
дагогической деятельности) и в то же время глубоко и основа-
тельно осмысливать и решать проблемы педагогического опыта,
представленные в эпизоде романа Дж. Клапки Джерома.

«…Я рассказал Джефсону и про другую кошку, которая
некогда принадлежала нашей семье. Она была во-площенным
чувством материнства и все свое счастье видела в детях. И
действительно, я не помню, чтобы у нее когда-нибудь не было
семьи – большой или маленькой. Ее не очень беспокоило, что
у нее за семья. Если не было котят, она довольствовалась
щенками или крысятами. Любое существо, которое она мог-
ла мыть и кормить, по-видимому, вполне устраивало ее. По-
лагаю, что она могла бы вырастить цыплят, если бы ей их
доверили.

Вероятно, все ее умственные способности были погло-
щены материнством, ибо особого ума она не проявляла. Она
никогда не могла отличить своих детей от чужих. Она вооб-
ражала, что всякое молодое существо – котенок. Мы как-то
поместили среди ее потомства щенка-спаниеля, потерявше-
го собственную мать. Я никогда не забуду ее удивления, ког-
да он впервые залаял. Она отодрала его за уши и потом сиде-
ла, уставившись на него с поистине трогательным выраже-
нием негодования и горести.
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«Много же радости ты принесешь своей маме, – каза-
лось, говорила она, – нечего сказать, хорошенькое утешеньи-
це на старости лет! Только и знаешь, что шуметь и безоб-
разничать! И погляди-ка на свои уши; они же за-крыли тебе
все лицо! Не знаю, откуда ты набрался всего этого».

Спаниель был добрый песик. Он пытался мяукать,  и мыть
лапой морду, и не вилять хвостом, но результаты не соот-
ветствовали его усилиям. Не знаю, что было печальнее – его
ли старания сделаться почтенной кошкой или отчаяние его
приемной матери, когда из этого ничего не получалось.

Потом мы дали ей на воспитание малютку белку. В то
время кошка вскармливала собственную семью, но с востор-
гом приняла белочку, воображая, что это еще один котенок,
хотя и не совсем понимала, как могла проглядеть его. Вскоре
белочка стала ее любимицей. Кошке нравилась расцветка бе-
лочки, и она по-матерински гордилась ее хвостом. Смущало
ее лишь то, что хвост норовил задираться на голову. Кошка
придерживала его одной лапой и не переставая лизала полча-
са подряд, пытаясь привести его в порядок. Но стоило толь-
ко кошке отпустить беличий хвостик, как он тут же опять
задирался вверх. Я слышал, как несчастная мать плакала с
досады.

Однажды соседская кошка пришла проведать нашу, и бе-
лочка была главным предметом их беседы.

«Расцветка хороша», – сказала приятельница, разгляды-
вая предполагаемого котенка, сидевшего на корточках и раз-
глаживавшего свои подусники; гостья сказала о белочке един-
ственную приятную вещь, какую могла придумать.

«Восхитительная расцветка!» – с гордостью воскликну-
ла наша кошка.

«Мне не очень нравятся ее ноги», – заметила приятель-
ница.

«Да, – задумчиво промолвила кошка-мать, – вы правы,
ноги – ее слабое место. Не скажу, чтобы я сама была высо-
кого мнения о ее ногах».

«Быть может, они потом пополнеют», – любезно пред-
положила гостья.

«Надеюсь, – ответила мать, вновь обретая утраченное
хорошее настроение. – О да, со временем они исправятся. А
кроме того, поглядите на этот хвост. Скажите по правде,
разве вы когда-нибудь видели котенка с более пышным хвос-
том?»

«Очень хороший хвост, – согласилась соседка, – но поче-
му вы его зачесываете на голову?»

«Я здесь ни при чем, – ответила наша кошка. – Он сам
задирается. Надеюсь, он выправится, когда котенок подрас-
тет».

«Очень неудобно будет, если этого не произойдет», – ска-
зала приятельница.

«Я уверена, что все будет хорошо, – ответила наша кош-
ка. – Только мне нужно больше лизать его. Этот хвост нуж-
дается в том, чтобы его усердно лизали, как вы сами види-
те».

И в тот день, после ухода соседской кошки, она целые
часы сидела, приводя в порядок непослушный хвост; наконец,
когда она отвела от него свою лапу и он снова взлетел вверх
подобно стальной пружине и задрался на голову белочки, наша
кошка взглянула на него с чувством, понятным только тем
из моих читателей, которые сами были матерями.

«В чем я провинилась? За что на меня свалилось такое
горе?»
Вопросы для обсуждения:

– В этом эпизоде представлен опыт жизни или жизненный опыт
кошки-педагога, воспитателя?

– Богатый опыт воспитания котят стал для героини эпизода ме-
ханизмом адаптации к своей роли педагога?

– Облегчил ли богатый опыт по воспитанию котят усилия геро-
ини эпизода по воспитанию белочки, попавшей
к ней на воспитание?

– Принес ли нашей героине богатый опыт воспитания котят сча-
стье и удовлетворение?
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– Позитивный или негативный опыт воспитания представлен в
этом эпизоде?

– По результативности педагогической деятельности нашей кош-
ки-матери, воспитательницы, ее опыт можно считать богатым?
Излишним? Бедным?

– Если оценивать ее педагогический опыт на эмоциональном
уровне, то как его можно охарактеризовать: как печальный,
как горький, как удачный, как неудачный, как успешный, как
суровый, и почему?

– С точки зрения содержания опыта нашей героини – он общий
(пригодный для всех, кто занимается вопросами воспитания),
индивидуальный (полезный только педагогам, горячо и само-
забвенно преданным делу воспитания), актуальный (отвеча-
ющий духу и требованиям времени)?

– В итоге, что вы можете сказать о носителе опыта – кошке-
матери, кошке-педагоге, воспитателе, наставнике молодежи?
Как нарисуете ее портрет? Что это за тип педагога? Родите-
ля? Какие воспитательные стереотипы используются ею в вос-
питании белочки? Какие педагогические аксиомы, догмы для
кошки-матери, кошки-воспитательницы незыблемы?
Артпедагогические технологии позволяют по-новому взгля-

нуть на реальные проблемы, связанные с темой ППО, более глу-
боко осмыслить и прочувствовать  их.

4. Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ èãðû-ëîòî «Çíàåøü ëè
òû îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, ïîçâîëÿþùèå êîìïåòåíòíî
ðàáîòàòü ñ  ïåðåäîâûì ïåäàãîãè÷åñêèì  îïûòîì?»

После лекций, посвященных вопросам формирования, обоб-
щения и презентации продуктивного педагогического опыта, мы
предлагаем слушателям дидактическую игру-лото «Знаешь ли
ты основные понятия, позволяющие компетент-но работать
с передовым педагогическим опытом?»

В нашей публикации мы приводим эту игру в том варианте,
который мы реализовали в ходе проблемных курсов для методис-
тов системы дополнительного образования.

Цель игры: проверить качество и уровень усвоения лекцион-
ного теоретического материала слушателями курсов.

Задачи: закрепить теоретический лекционный материал в
работе с основными понятиями, используя которые, лектор рас-
крывал основные положения  лекции «Организация и методика
формирования, описания и презентации ППО»;  актуализировать
творческое педагогическое мышление; расширить активный про-
фессиональный словарь методиста, педагога-мастера, необходи-
мый ему при формировании, обобщении и презентации своего
опыта.

Ход игры:
Проводят игру двое ведущих.
Первый ведущий вынимает из специальной коробочки кар-

точки с терминами, понятиями и озвучивает их.
У игроков на руках карточки с определениями терминов и

понятий.
Тот игрок, у которого находится карточка с определением  тер-

мина, понятия, названного первым ведущим, внятно и громко оз-
вучивает это определение.

Второй ведущий оперирует двумя видами фишек-символов:
фишка-символ за правильный ответ и фишка-символ за непра-
вильный ответ.

Игрок, ответивший правильно, получает от первого ведущего
карточку с термином, соединяет ее со своей карточкой-ответом –
получается «словарная статья»,  а от второго ведущего – фишку-
символ за правильный ответ.

Игрок, давший неправильный ответ, получает фишку-символ,
полагающийся за неправильный ответ.

Выигрывает тот, кто больше всех получил фишек за правиль-
ные ответы и составил больше  правильных «словарных статей».
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Дидактические материалы к игре-лото:
Педагог дополнительного образования (1)
Цель педагогической деятельности (2)
Система работы педагога (3)
Педагогический принцип (4)
Методы педагогической деятельности (5)
Педагогическое взаимодействие (6)
Творческое сотрудничество (7)
Приемы педагогической работы (8)
Педагогические средства (9)
Формы педагогической деятельности (10)
Педагогическая концепция (11)
Педагогический опыт (12)
Анализ опыта (13)
Обобщение педагогического опыта (14)
Презентация педагогического опыта (15)
Педагогическая деятельность (16)
Педагогическое мастерство (17)
Педагогическое творчество (18)
Объект педагогической деятельности (19)
Субъект педагогической деятельности  (20)
Педагогические способности (21)
Педагогическая техника (22)
Критерии педагогического мастерства (23)
Критерии педагогического опыта (24)
Виды педагогической деятельности (25)

Педагогическая задача (26)
Педагогическая ситуация (27)
Педагогическая проблема (28)
Педагогическое противоречие (29)
Профессиональная компетентность (30)
Профессиональное педагогическое мышление

«…специалист, осуществляющий дополнительное образо-
вание детей, организацию его в кружках, секциях, студиях раз-
ной направленности». (1)

«…мысленное представление конечного результата педа-
гогической деятельности». (2)

«…совокупность взаимосвязанных компонентов, дей-
ствий, направленных на достижение определенного резуль-
тата в работе педагога и образующих определенную целост-
ность». (3)

«…основное, исходное положение, руководящая идея пе-
дагогической теории, концепции, определяющие содержание,
организационные формы и методы учебной работы в соот-
ветствии с ее общими целями и закономерностями». (4)

«…способы совместной деятельности педагога и учащих-
ся, направленные на достижение ими образовательных целей».
(5)

«…преднамеренный контакт (разной продолжительнос-
ти по времени) педагогов и воспитанников, результатом кото-
рого являются взаимные изменения в поведении, деятельнос-
ти, отношениях». (6)

«…принцип личностно-ориентированной педагогики и
процесс творческого взаимодействия детей между собой, де-
тей и педагога в достижении общей цели». (7)
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«…составные части или отдельные стороны того или ино-
го метода, используемого в педагогической работе, т.е. част-
ное понятие по отношению к общему понятию «метод». (8)

«…ситуации, приспособления, предметы, устройства, ис-
точники информации и социального опыта, применяемые в
педагогическом процессе: различные виды деятельности, в
которые включается воспитанник: труд, общение, игра, уче-
ние». (9)

«…обучающая, воспитательная, организаторская, пропа-
гандистская, управленческая, аналитическая, исследователь-
ская, консультационно-диагностическая, коммуникативная
деятельность педагога; деятельность педагога по самовоспи-
танию и самообразованию». (10)

«…система идей, взглядов на различные явления в педа-
гогической действительности; способ их понимания, трактов-
ки, определяющий характер педагогической деятельности,
учебно-воспитательного процесса и др.». (11)

«…модель деятельности носителя опыта по решению пе-
дагогических задач, построенная в определенный период и
предназначенная для решения педагогических проблем». (12)

«…реальная противоречивая жизнь субъекта опыта (лич-
ности педагога) на определенном этапе его (субъекта) разви-
тия, проявляющаяся в образцах, нормах, принципах, идеях,
традициях и чувствах, имеющих субъективную ценность и
объективную значимость, …есть процесс и результат дея-
тельности субъекта, обусловленный его профессиональной
и мировоззренческой позицией». (12)

«…метод исследования, представляющий качественный
анализ содержания опыта, его специфики, направленности;
дающий ответы на вопросы: как ведется работа, какими сред-
ствами достигнуты те или иные успехи,
в чем проявились недостатки». (13)

«…логический прием познания педагогического опыта,
представляющий мысленное разложение (предмета, процес-
са, системы) на части, элементы, признаки, их сопоставление
и последовательное изучение с целью выявления существен-
ных качеств и свойств педагогического опыта». (13)

«…процесс познания педагогического опыта, состоящий
в мысленном выделении главных признаков продуктивной
педагогической деятельности и объединении их на основе
общности существенных черт». (14)

«…официальное представление, предъявление педагоги-
ческого опыта для ознакомления». (15)

«…особый вид социальной деятельности, направленный
на передачу старшими поколениями младшим накопленной
человеческой культуры и опыта; создание условий для их лич-
ностного развития и подготовки к выполнению определен-
ных социальных ролей в обществе». (16)

«…доведенная до высокой степени совершенства обуча-
ющая и воспитательная умелость, которая отражает особую
отшлифованность методов и приемов применения психоло-
го-педагогической теории на практике, благодаря чему обес-
печивается высокая эффективность учебно-воспитательного
процесса». (17)

«…деятельность, порождающая нечто качественно новое,
никогда ранее не существовавшее; персонифицированный про-
цесс опредмечивания деятельных способностей индивида, со-
риентированный на обогащение имеющегося социального опы-
та его собственным вкладом». (18)

«…способность адаптивно реагировать на потребность в
новом образе существования, т.е. способность быть самим со-
бой, не похожим ни на кого другого и выполнить только од-
ному ему данное предназначение; это самопо-знание, само-
определение, самовыражение, самоактуализация». (18)
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«…то, на что направлено воздействие педагога; растущий
человек, тончайшие сферы духовной жизни формирующейся
личности – ум, чувства, воля, убежденность, самосознание
воспитанника». (19)

«…реальное взаимодействие участников педагогическо-
го процесса». (19)

«…тот, кто воздействует на воспитанника – педагог, ро-
дители, коллектив». (19)

«…индивидуальные предпосылки к успешной педагоги-
ческой деятельности – стимуляторы профессионального рос-
та: коммуникативность, профессиональная зоркость, эмпатия,
педагогическая интуиция, динамизм личности, эмоциональ-
ная устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креа-
тивность». (20)

 «…форма организации поведения педагога, владение способа-
ми действий; умение управлять собой и умение взаимодействовать в
процессе решения педагогических задач». (21)

«…1) система и последовательность в достижении высо-
ких профессиональных результатов учителем; 2) признание
влияния учителя на самих себя детьми». (22)

 «…целесообразность (по направленности), продуктив-
ность (по результату – уровень знаний, воспитанность уча-
щихся), оптимальность (в выборе средств), творчество (по со-
держанию деятельности)». (23)

«…обучающая, воспитательная, организаторская, пропа-
гандистская, управленческая, консультационно-диагностичес-
кая деятельность по профессиональному самообразованию,
самовоспитанию». (24)

«…результат осознания учителем педагогической цели, а
также условий и способов ее достижения. В ней имеются две
стороны: первая – известное содержание (условие); вторая –
неизвестное содержание (что требуется решить). Требуется
ответить на вопросы: Как? Почему? Зачем?». (25)

 «…совокупность условий и обстоятельств, которые тре-
буют от учителя быстрого принятия решения. Это фрагмент
педагогической действительности, но такой фрагмент, кото-
рый выдвигает педагогическую задачу, или, наоборот, педаго-
гическая задача побуждает учителя проектировать педагоги-
ческую действительность». (26)

«…осознание субъектом невозможности разрешить труд-
ности и противоречия, возникшие в конкретной ситуации,
средствами личного знания и опыта». (27)

«…взаимодействие противоположных, взаимоисключаю-
щих сторон педагогического объекта или системы, которые
вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопро-
никновении, являясь источником самодвижения и развития
объективного мира и познания». (28)

«…интегративная профессионально-личностная характе-
ристика, которая определяется готовностью и способностью
выполнять профессионально-педагогические функции в со-
ответствии с принятыми в социуме на настоящий момент нор-
мами и стандартами». (29)

«…способность профессионального интеллекта отбирать,
анализировать и синтезировать приобретенные знания в дос-
тижении педагогических целей, представлять их в техноло-
гической форме». (30)
Использование артпедагогических технологий в работе со слуша-

телями по проблемам продуктивной педагогической деятельности в
системе повышения квалификации активизирует учителей, стимули-
рует их на продолжение работы по формированию своего продуктив-
ного опыта и формирует подлинный профессиональный интерес не
только к знакомству с продуктивным опытом коллег, но и к его ис-
пользованию в своей собственной практике. А самое главное – фор-
мирует свой педагогический стиль, осмысленное понимание научной
педагогической терминологии, умение корректно с нею работать в
процессе формирования, обобщения и презентации своего и исполь-
зования чужого педагогического опыта.
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5. Ìåòîäèêà äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà
ïî ñàìîîáðàçîâàíèþ

Необходимым условием профессионального роста является са-
мостоятельная работа педагогов. В данных методических реко-
мендациях мы покажем способы овладения основными понятия-
ми и технологиями самостоятельного получения знаний.

В современном обществе самообразование является услови-
ем успешной профессиональной карьеры  и представляет собой
необходимое условие деятельности педагога. Особенно это важ-
но в условиях бурного развития информации, когда знания, полу-
ченные в институте, быстро устаревают, а учащиеся зачастую вла-
деют более обширной информацией, чем учитель. Для того что-
бы успешно планировать  свой профессиональный рост, учитель
должен владеть основными понятиями и технологиями самосто-
ятельного получения знаний.

Педагог должен не только знать свой предмет и владеть мето-
дикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих науч-
ных областях, различных сферах общественной жизни, ориенти-
роваться в современной политике, экономике и др. Педагог дол-
жен учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников
перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются
и даже меняются представления об окружающем мире. Способ-
ность к самообразованию не формируется у педагога вместе с
дипломом педагогического вуза. Эта способность определяется
психологическими и интеллектуальными показателями каждого
отдельного педагога, но в не меньшей степени эта способность
вырабатывается в процессе работы с источниками информации,
анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и дея-
тельности коллег.

Самообразование должно стать неотъемлемой потребностью
каждого педагога. Определим составляющие этой потребности,
побуждающие педагога к самообразованию:

– Необходимость ежедневной работы с источниками информа-
ции, поиск и анализ новой информации.

– Желание  творчески овладевать новыми знаниями, инноваци-
онными технологиями, продуктивным педагогическим опы-
том.

– Стремительный рост современной науки, особенно педагоги-
ки и психологии.

– Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения
в первую очередь отражаются на учениках, формируют их
мировоззрение и, соответственно, очень часто формируют
образ педагога как «несовременного человека».

– Конкуренция.
– Общественное мнение. Педагогу  не безразлично, считают его

«хорошим» или «плохим».
– Материальное стимулирование. Категория учителя, мнение ат-

тестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже
звания и правительственные награды – все это зависит от ква-
лификации и мастерства педагога. Без постоянного усвоения
новых знаний этого не добиться.

– Интерес. Учиться просто интересно.
Содержанием самообразования является обновление и совер-

шенствование имеющихся знаний, умений и навыков (как про-
фессиональных, так и универсальных) с целью достижения жела-
емого уровня профессиональной компетентности, а также  об-
новление индивидуального  педагогического и  социального опыта
в самом широком плане.

«Самообразование – целенаправленная познавательная дея-
тельность, управляемая самой личностью; приобретение систе-
матических знаний в какой-либо области науки, техники, культу-
ры, политической жизни и т.п. В основе самообразования – инте-
рес занимающегося в органическом сочетании с самостоятель-
ным изучением материала». (Педагогический словарь //
dictionary.fio.ru)
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Если процесс образования:
1) осуществляется добровольно;
2) осуществляется сознательно;
3) планируется, управляется и контролируется самим человеком;
4) необходим для совершенствования каких-либо качеств или на-

выков,
…то речь идет о самообразовании.
Осознание необходимости самообразования учителем пред-

полагает наличие у него адекватной самооценки, понимание не-
достаточности имеющихся знаний и стремление  постоянно на-
ходиться  на современном уровне знаний, улавливать новые тен-
денции жизни. Результатом осознания проблем, возникающих
перед учителем в педагогической деятельности,  является его вы-
сокая мотивированность к самообразованию: желание учить и
воспитывать учащихся
в соответствии с последними достижениями науки; потребность
совершенствовать свое мастерство; ответственность за любимое
дело.

Прежде всего следует разработать программу самообразова-
ния. Она может включать в себя следующие содержательные раз-
делы:
 профессиональное (направленное на предмет  преподавания);
 методологическое (формирование методологической и миро-

воззренческой культуры);
 психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и ро-

дителей);
 психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидер-

ские качества и др.);
 методическое (педагогические технологии, формы, методы и

приемы обучения).
Креативный педагог дополнит этот список собственными на-

правлениями.

Организация процесса самообразования
Организация процесса самообразования предполагает следу-

ющие составляющие:
– Тема, над которой работает учитель.
– Личный план самообразования учителя.
– Отчетные работы в форме обобщения опыта, доклады.
– Презентации результатов работ перед педагогическим коллек-

тивом.
Результат самообразования
Каковы могут быть результаты самообразования учителя на

некотором этапе? (Самообразование непрерывно, но планировать
его нужно поэтапно):
 повышение качества преподавания предмета (указать показа-

тели, по которым будут определяться эффективность и каче-
ство);

 разработанные или изданные методические пособия, статьи,
учебники, программы, сценарии, исследования;

 разработка новых форм, методов и приемов обучения;
 доклады, выступления;
 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;
 разработка и проведение открытых уроков по собственным

новаторским технологиям;
 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-клас-

сов, обобщение опыта по исследуемой проблеме.
Продуктивность процесса самообразования
Самообразование педагога будет продуктивным, если:

 В процессе самообразования реализуется потребность педа-
гога к собственному развитию и саморазвитию.

 Педагог владеет способами самопознания и самоанализа пе-
дагогического опыта. Педагогический опыт учителя является
фактором изменения образовательной ситуации.

 Педагог обладает развитой способностью к рефлексии. Педа-
гогическая рефлексия является необходимым атрибутом пе-
дагога-профессионала (под рефлексией понимается деятель-
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ность человека, направленная на осмысление собственных
действий, своих внутренних чувств, состояний, переживаний,
анализ этой деятельности и формулирование выводов). При
анализе педагогической деятельности возникает необходи-
мость получения теоретических знаний, необходимость овла-
дения диагностикой — самодиагностикой и диагностикой уча-
щихся, необходимость приобретения практических умений
анализа педагогического опыта.

 Программа профессионального развития учителя включает в
себя возможность исследовательской, поисковой деятельнос-
ти.

 Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству.
Осуществляется взаимосвязь личностного и профессиональ-
ного развития и саморазвития.
В Приложениях размещены статьи и методические разработ-

ки уроков, представляющие педагогический опыт  учителя ИЗО и
МХК МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С.
Пушкина» г. Пскова О.Ю. Ивановой, реализующей учебно-куль-
турологический курс «Основы религиозных культур и светской
этики» в соответствии с требованиями Федеральных государствен-
ных стандартов образования.
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О.Ю. Иванова,
учитель ИЗО и МХК

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9 им. А.С. Пушкина», г. Псков

 В современном мире, когда поток информации удваивается
каждые десять лет, ребенок уже с раннего возраста  должен вла-
деть определенными умениями планировать и целенаправленно
осуществлять разного рода деятельность. Готовясь к взрослой
жизни, учащиеся должны научиться отбирать из массы предло-
жений конструктивные, разбираться в многообразии функций со-
временной техники, в инструкциях к ней, легко ориентироваться
в ассортименте супермаркетов, приживаться в лабиринтах Интер-
нета. Да и работодатель сегодня  требует в первую очередь  не
наличия определенного уровня образования, а  уровня квалифи-
кации, то есть владения теми или иными компетенциями.

Поэтому перед школой стоит важная задача – развивать спо-
собности учащихся, помогать им реализовать себя в новых
социально-экономических условиях,  адаптироваться в раз-
личных жизненных ситуациях.

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС,
предполагает основной результат применения, а именно – разви-
тие личности ребенка на основе универсальных учебных действий.
Поэтому  необходимо включить ученика в образовательный про-
цесс, помочь его самоопределению, научить рефлексировать. Это
можно сделать только с помощью деятельностного подхода.

В чем же сущность деятельностного подхода?
Этот принцип заключается в том, что формирование личнос-

ти ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тог-
да, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе
его собственной деятельности, направленной на «открытие но-

вого знания». Технология деятельност-ного подхода  предполага-
ет умение извлекать знания посредством выполнения специаль-
ных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные
знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную
проблему.

Целью деятельностного подхода является воспитание лично-
сти ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом –
это значит быть хозяином своей деятельности: ставить цели, ре-
шать задачи, отвечать за результаты.

В связи с этим актуальной является проблема поиска новых
технологий обучения. Новые технологии должны помогать учи-
телю организовывать учебную деятельность так, чтобы обучаю-
щиеся являлись субъектами собственной деятельности: осозна-
вали и сами могли вычленить проблему, сами могли поставить
цель изучения того или иного вопроса,  формулировали задачи,
решали их, применяли полученные знания на практике.

Использование деятельностного подхода предполагает преж-
де всего формирование информационно-коммуникативной куль-
туры учащихся. Возрастает роль познавательной активности уча-
щихся, их мотивированность на самостоятельную учебную рабо-
ту. Преимуществом деятельностного подхода является органич-
ное сочетание с различными современными образовательными
технологиями: ИКТ, игровые технологии (деловые и ретроспек-
тивные игры, интеллектуальные турниры), технология критичес-
кого мышления, технология «Дебаты», технология исследователь-
ской и проектной деятельности, что способствует формированию
универсальных учебных действий.

Системно-деятельностный подход способствует формирова-
нию ключевых компетентностей учащихся:
 готовность к разрешению проблем,
 технологическая компетентность,
 готовность к самообразованию,
 готовность к использованию информационных ресурсов,
 готовность к социальному взаимодействию,
 коммуникативная компетентность.
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Принцип деятельности в процессе обучения по развивающей
системе выделяет ученика как деятеля в образовательном про-
цессе, а учителю отводится роль организатора и управленца это-
го процесса. Позиция учителя состоит в том, чтобы не формули-
ровать истину в последней инстанции. Он на своем примере мо-
жет и должен показывать ученикам, как происходит процесс по-
знания, вместе с учениками определять, где и как найти правиль-
ный ответ, нужную информацию. При таком подходе у каждого
ребенка будет право на ошибку и возможность ее осознать, ис-
править или даже избежать ее. Задача учителя – создавать для
каждого ситуацию успеха, не оставляя места для скуки и страха
ошибиться, так как это тормозит развитие ученика.

Структура урока в технологии  системно-деятельностного
подхода:

I этап – Мотивация (самоопределение)
– создание проблемной ситуации;
– выполнение необычной творческой задачи, помогающей на-

строиться на работу;
– побуждение к поиску альтернативных решений;
– рассуждение с опорой на жизненный опыт.

II этап – Актуализация
На данном этапе подводится итог познавательной мотивации.

Учащимися формулируется тема урока.
III этап – Первичное усвоение новых знаний
На уроках предмета «Светская этика» на этом этапе идет ак-

тивное развитие познавательных УУД (смысловое чтение, анализ
и обработка информации по предложенной схеме).

IV этап – Первичная проверка понимания
Чаще всего это происходит в форме диалога, аргументирован-

ных  высказываний.
Развитие коммуникативных УУД (умение формулировать соб-

ственное мнение, строить монологические высказывания), позна-
вательных УУД (анализ информации, обобщение).

V этап – Первичное закрепление
На данном этапе возможны выполнение творческого задания,

составление алгоритма, работа с притчей. Развиваются познава-
тельные УУД (обработка и оценка информации, построение рас-
суждения), коммуникативные УУД, регулятивные УУД (прогно-
зирование ситуации), личностные УУД (развитие социальной ком-
петенции как готовности к решению моральных дилемм).

VI этап – Рефлексия
На данном этапе происходит развитие регулятивных УУД (са-

мооценка), коммуникативных УУД (построение оценочных суж-
дений). Если на уроке было творческое задание, то урок заканчи-
вается выставкой. Самооценку своей деятельности  учащиеся фор-
мулируют, используя рефлексивный экран.

Таким образом, деятельностный подход  является универсаль-
ным средством, предоставляющим учителю инструментарий под-
готовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями
образования. Данный подход позволяет нам воспитать ученика-
исследователя. Этот процесс  открывает широкие возможности
для развития активной и творческой личности, способной вести
самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать воз-
никающие проблемы, принимать решения и нести ответственность
за них.
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 ч
те

ни
я 

пр
ои

зв
ед

ен
ий

,  
ум

ен
ие

 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 п

ро
чи

та
н-

но
е. П

ла
ни

ру
ем

ы
е р

ез
ул

ьт
ат

ы
:

П
ре

дм
ет

ны
е:

–
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ть
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
 «

зо
ло

то
м 

пр
ав

ил
е 

нр
ав

ст
ве

нн
ос

ти
»;

–
ум

ен
ие

 в
ид

ет
ь 

мо
ра

ль
ны

й,
 и

но
ск

аз
ат

ел
ьн

ы
й 

см
ы

сл
  п

ри
тч

и;
–

по
лу

че
ни

е 
об

уч
аю

щ
им

ис
я 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
о 

пр
им

ен
ен

ии
 д

ан
но

го
 п

ра
ви

ла
 в

 ж
из

ни
.

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е:

Ре
гу

ля
т

ив
ны

е У
УД

:
–

ум
ен

ие
 п

ро
гн

оз
ир

ов
ат

ь 
ре

ш
ен

ие
 п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
;

–
вы

де
ля

ть
 и

 ф
ор

му
ли

ро
ва

ть
 т

о,
 ч

то
 у

св
ое

но
 и

 ч
то

 н
уж

но
 у

св
ои

ть
, о

пр
ед

ел
ят

ь 
ка

че
ст

во
 и

ур
ов

ен
ь 

ус
во

ен
ия

.
П

оз
на

ва
т

ел
ьн

ы
е 

У
УД

:
–

по
ст

ро
ен

ие
 р

ас
су

ж
де

ни
й,

 о
бо

бщ
ен

ие
, у

ст
ан

ов
ле

ни
е 

пр
ич

ин
но

-с
ле

дс
тв

ен
ны

х 
св

яз
ей

;
–

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
см

ы
сл

ов
ог

о 
чт

ен
ия

, а
на

ли
з и

 о
бр

аб
от

ка
 и

нф
ор

ма
ци

и 
по

 п
ре

дл
ож

ен
но

й 
сх

е-
ме

;
–

об
ра

бо
тк

а 
и 

оц
ен

ка
 и

нф
ор

ма
ци

и,
 п

ос
тр

ое
ни

е 
ра

сс
уж

де
ни

я.
Ко

мм
ун

ик
ат

ив
ны

е 
У

УД
:

–
ум

ен
ие

 ф
ор

му
ли

ро
ва

ть
 с

об
ст

ве
нн

ое
 м

не
ни

е,
 с

тр
ои

ть
 м

он
ол

ог
ич

ес
ки

е 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я 

и 
уч

а-
ст

во
ва

ть
 в

 д
иа

ло
ге

;
–

ум
ен

ие
 с

тр
ои

ть
 о

це
но

чн
ы

е 
су

ж
де

ни
я;

–
ум

ен
ие

 о
ка

зы
ва

ть
 в

 с
от

ру
дн

ич
ес

тв
е 

вз
аи

мо
по

мо
щ

ь.
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Л
ич

но
ст

ны
е 

У
УД

:
–

ум
ен

ие
 д

ав
ат

ь 
нр

ав
ст

ве
нн

о-
эт

ич
ес

ку
ю

  о
це

нк
у 

ли
чн

ы
м 

по
ст

уп
ка

м 
и 

по
ст

уп
ка

м 
др

уг
их

 л
ю

-
де

й;
–

на
вы

ки
 с

оц
иа

ль
но

й 
 к

ом
пе

те
нт

но
ст

и 
ка

к 
го

то
вн

ос
ти

  
к 

ре
ш

ен
ию

 м
ор

ал
ьн

ы
х 

ди
ле

мм
, у

с-
то

йч
ив

ое
 с

ле
до

ва
ни

е 
в 

по
ве

де
ни

и 
со

ци
ал

ьн
ы

м 
но

рм
ам

.
Х

од
 у

ро
ка

:

Э
та

п 
ур

ок
а,

ко
м

м
ен

та
ри

и 
уч

ит
ел

я

М
от

ив
ац

ия
 (

са
мо

оп
ре

де
ле

ни
е)

– 
со

зд
ан

ие
 п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
;

– 
вы

по
лн

ен
ие

 тв
ор

че
ск

ой
 за

да
чи

;
– 

по
бу

ж
де

ни
е 

к 
по

ис
ку

 а
ль

те
рн

а-
ти

вн
ы

х р
еш

ен
ий

;
– 

ра
сс

уж
де

ни
е с

 оп
ор

ой
 н

а ж
из

не
н-

ны
й 

оп
ы

т.
За

да
чи

:
– 

вы
зв

ат
ь 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
й 

ин
те

-
ре

с;
– 

ди
аг

но
ст

ик
а 

во
 в

ре
мя

 р
аб

от
ы

па
ра

ми
;

– 
ра

зв
ит

ие
 о

бр
аз

но
го

 м
ы

ш
ле

ни
я;

– 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ы
х 

на
вы

ко
в;

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
уч

ит
ел

я

– 
П

ре
ж

де
 ч

ем
 п

ер
ей

ти
 к

 т
ем

е 
на

ш
ег

о 
ур

ок
а,

 я
 п

ре
дл

аг
аю

ва
м 

по
го

во
ри

ть
…

 о
 к

ор
аб

ля
х.

 У
 в

ас
 н

а 
па

рт
е 

ле
ж

ит
 л

ис
т

бу
ма

ги
 и

 ш
аб

ло
н 

ко
ра

бл
я.

 Ш
аб

ло
н 

од
ин

, а
 з

ад
ан

ие
 д

ля
 д

во
-

их
. О

бв
ед

ит
е 

ка
к 

мо
ж

но
 б

ол
ьш

е 
ко

ра
бл

ей
 н

а 
св

ое
м 

ли
ст

е
бу

ма
ги

.
– 

М
ол

од
цы

!
– 

П
ос

мо
тр

ит
е,

 в
от

 п
лы

ву
т 

ко
ра

бл
и.

 Ч
то

бы
 п

ла
ва

ни
е 

эт
ог

о
фл

от
а 

пр
ош

ло
 у

сп
еш

но
, к

аж
до

му
 к

ор
аб

лю
 э

то
го

 ф
ло

та
 н

ад
о

вы
по

лн
ит

ь 
тр

и 
ус

ло
ви

я.
 К

ак
их

? 
(У

чи
т

ел
ь 

пр
ед

ла
га

ет
 п

о-
ра

сс
уж

да
т

ь)
.

– 
П

ер
во

е 
ус

ло
ви

е:
 к

ор
аб

ли
 н

е 
до

лж
ны

 с
та

лк
ив

ат
ьс

я 
и 

пр
е-

гр
аж

да
ть

 п
ут

ь 
др

уг
 д

ру
гу

, и
на

че
 о

ни
 ст

ан
ут

 н
еп

ри
го

дн
ы

ми
 к

пл
ав

ан
ию

. Т
о 

ес
ть

 о
ни

 д
ол

ж
ны

 с
об

лю
да

ть
 п

ра
ви

ла
 д

ви
ж

е-
ни

я 
по

 м
ор

ю
.

– 
В

то
ро

е у
сл

ов
ие

: и
сп

ра
вн

ос
ть

 к
ор

аб
ле

й.
 К

аж
ды

й 
ко

ра
бл

ь
до

лж
ен

 б
ы

ть
 г

од
ен

 к
 п

ла
ва

ни
ю

, т
о 

ес
ть

 в
се

 д
ол

ж
но

 б
ы

ть
ис

пр
ав

но
. Н

ап
ри

ме
р,

 е
сл

и 
ш

ту
рв

ал
ы

 н
е б

уд
ут

 п
ов

ор
ач

ив
ат

ь-
ся

, т
о 

ко
ра

бл
и 

не
 с

мо
гу

т 
из

бе
ж

ат
ь 

ст
ол

кн
ов

ен
ий

.

Д
ея

те
ль

но
ст

ь
об

уч
аю

щ
их

ся

Ра
бо

та
ю

т 
па

ра
ми

 с
 о

дн
им

ш
аб

ло
но

м.

Ф
ор

м
ул

ир
ую

т 
со

бс
т-

ве
нн

ое
 м

не
ни

е.

– 
по

дв
ес

ти
 к

 ф
ор

му
ли

ро
вк

е 
те

мы
.

Ра
зв

ит
ие

 р
ег

ул
ят

ив
ны

х 
У

УД
 (п

ла
-

ни
ро

ва
ни

е, 
пр

ог
но

зи
ро

ва
ни

е, 
са

мо
-

ре
гу

ля
ци

я)
, п

оз
на

ва
те

ль
ны

х 
У

УД
(п

ос
тр

ое
ни

е р
ас

су
ж

де
ни

й,
 о

бо
бщ

е-
ни

е,
 ус

та
но

вл
ен

ие
 п

ри
чи

нн
о-

сл
ед

-
ст

ве
нн

ы
х 

св
яз

ей
).

А
кт

уа
ли

за
ци

я
Н

а 
да

нн
ом

 э
та

пе
 п

од
во

ди
тс

я 
ит

ог
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ой

 м
от

ив
ац

ии
 и

  ф
ор

-
му

ли
ру

ет
ся

 т
ем

а 
ур

ок
а,

 к
от

ор
ая

фи
кс

ир
уе

тс
я о

бу
ча

ю
щ

им
ис

я 
в т

ет
-

ра
дя

х.

П
ер

ви
чн

ое
 

ус
во

ен
ие

 
но

вы
х

зн
ан

ий
– 

чт
ен

ие
, п

он
им

ан
ие

 и
 «м

ар
ки

ро
в-

ка
» 

те
кс

та
;

– 
ди

ал
ог

;
– 

ар
гу

ме
нт

ир
ов

ан
ны

е 
вы

ск
аз

ы
ва

-
ни

я.

– 
А

 е
сл

и 
сл

ом
ае

тс
я 

со
се

дн
ий

 к
ор

аб
ль

, ч
то

 д
ол

ж
ны

 д
ел

ат
ь

ос
та

ль
ны

е 
ко

ра
бл

и?
– 

Тр
ет

ье
 у

сл
ов

ие
 д

ля
 у

сп
еш

но
го

 п
ла

ва
ни

я:
 ц

ел
ь 

сл
ед

ов
ан

ия
.

Н
уж

но
 з

на
ть

, к
уд

а 
со

би
ра

ет
ся

 н
аш

 ф
ло

т 
и 

за
че

м.
 К

ак
 б

ы
 х

о-
ро

ш
о 

 н
е 

пр
ох

од
ил

о 
пл

ав
ан

ие
, о

но
 о

бе
рн

ет
ся

 н
еу

да
че

й,
 е

сл
и

ко
ра

бл
и 

пр
ип

лы
ву

т 
в 

А
ме

ри
ку

, т
ог

да
 к

ак
 и

м 
ну

ж
но

 б
ы

ло
 в

Аф
ри

ку
. А

 ч
то

бы
 н

е 
сб

ит
ьс

я 
с 

пу
ти

, и
м 

ну
ж

ны
 к

ом
па

с 
и 

ка
р-

та
.

– 
А

 т
еп

ер
ь 

пр
ед

ст
ав

ьт
е,

 ч
то

 м
ор

е 
– 

эт
о 

на
ш

а 
ж

из
нь

, а
 к

ор
аб

-
ли

 –
 м

ы
 с

 в
ам

и.
 Ч

ел
ов

ек
 с

ов
ер

ш
ае

т 
св

ой
 п

ут
ь 

по
 ж

ит
ей

ск
о-

му
 м

ор
ю

, к
ак

 к
ор

аб
ль

 о
т 

од
но

го
 б

ер
ег

а 
к 

др
уг

ом
у. 

И
 м

ы
 т

ож
е

до
лж

ны
 со

бл
ю

да
ть

 о
пр

ед
ел

ен
ны

е у
сл

ов
ия

. К
ак

ие
? В

ам
 то

ж
е,

на
ве

рн
ое

, б
ы

ло
 н

ел
ег

ко
 с

ег
од

ня
 р

аб
от

ат
ь 

вд
во

ем
 с

 о
дн

им
ш

аб
ло

но
м.

– 
Н

о 
ес

ть
 е

щ
е 

од
но

 о
че

нь
 в

аж
но

е 
ус

ло
ви

е,
 о

 к
от

ор
ом

 п
ой

де
т

ре
чь

 с
ег

од
ня

 н
а 

ур
ок

е.
– 

М
ы

 б
уд

ем
 г

ов
ор

ит
ь 

о 
по

ст
уп

ка
х,

 к
от

ор
ы

е 
со

ст
ав

ля
ю

т 
«з

о-
ло

то
е 

пр
ав

ил
о 

нр
ав

ст
ве

нн
ос

ти
».

Д
ав

ай
те

 з
ап

иш
ем

 т
ем

у 
ур

ок
а 

в 
те

тр
ад

ь.

 П
ре

дл
аг

аю
 в

ам
 п

ро
чи

та
ть

 н
еб

ол
ьш

ую
 с

та
ть

ю
 п

о 
да

нн
ой

те
ме

. П
о 

хо
ду

 ч
те

ни
я 

ст
ат

ьи
 я

 п
оп

ро
ш

у 
ва

с 
на

 п
ол

ях
 с

тр
ан

и-
цы

 с
де

ла
ть

 к
ар

ан
да

ш
ом

 с
ле

ду
ю

щ
ие

 п
ом

ет
ки

:
+

«т
о,

 ч
то

 я
вл

яе
тс

я 
ин

те
ре

сн
ы

м
 и

не
ож

ид
ан

ны
м

»
-

«т
о,

 с
 ч

ем
 н

е 
со

гл
ас

ен
»

За
пи

сы
ва

ю
т 

те
му

 у
ро

ка
 в

те
тр

ад
и.

Чи
та

ю
т, 

ос
мы

сл
ив

аю
т и

 м
ар

-
ки

ру
ю

т 
те

кс
т.
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Ра
зв

ит
ие

 п
оз

на
ва

те
ль

ны
х 

У
УД

(о
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

см
ы

сл
ов

ог
о 

чт
е-

ни
я,

 ан
ал

из
 и

 о
бр

аб
от

ка
 и

нф
ор

ма
-

ци
и 

по
 п

ре
дл

ож
ен

но
й 

сх
ем

е)
.

П
ер

ви
чн

ая
 п

ро
ве

рк
а 

по
ни

м
а-

ни
я

– 
ди

ал
ог

;
– 

ар
гу

ме
нт

ир
ов

ан
ны

е в
ы

-с
ка

зы
ва

-
ни

я.
Ра

зв
ит

ие
 к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ы
х 

У
УД

(у
ме

ни
е 

фо
рм

ул
ир

ов
ат

ь 
со

бс
тв

ен
-

но
е м

не
ни

е,
 ст

ро
ит

ь м
он

ол
ог

ич
ес

-
ки

е 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я)

, п
оз

на
ва

те
ль

-
ны

х 
У

УД
 (

ан
ал

из
 и

нф
ор

ма
ци

и,
об

об
щ

ен
ие

).

П
ер

ви
чн

ое
 з

ак
ре

пл
ен

ие
Ра

зв
ив

аю
тс

я 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е
У

УД
 (о

бр
аб

от
ка

  и
 о

це
нк

а 
ин

фо
р-

ма
ци

и,
 п

ос
тр

ое
ни

е 
ра

сс
уж

де
ни

я)
,

ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е 

У
УД

, 
ре

гу
ля

-
ти

вн
ы

е У
УД

 (п
ро

гн
оз

ир
ов

ан
ие

 си
-

ту
ац

ии
), 

ли
чн

ос
тн

ы
е 

У
УД

 (р
аз

ви
-

ти
е 

со
ци

ал
ьн

ой
 к

ом
пе

те
нц

ии
 к

ак

V
«т

о,
 ч

то
 и

зв
ес

тн
о»

?
«н

е 
яс

но
, н

е 
по

ня
л»

– 
П

од
ел

ит
ес

ь 
св

ои
ми

 н
аб

лю
де

ни
ям

и,
 и

сп
ол

ьз
уя

 с
во

и 
по

ме
т-

ки
.

– 
П

оч
ем

у 
по

яв
ил

ос
ь 

«з
ол

от
ое

 п
ра

ви
ло

 н
ра

вс
тв

ен
но

ст
и»

?
– 

К
ак

 и
 к

ог
да

 п
оя

ви
ло

сь
 э

то
 п

ра
ви

ло
?

– 
Че

му
 у

чи
т 

эт
о 

пр
ав

ил
о?

– 
В

от
 т

ак
 в

 р
аз

ны
х 

ме
ст

ах
 р

аз
ны

е 
лю

ди
 в

 р
аз

но
е 

вр
ем

я 
го

во
-

ри
ли

 о
б 

од
ни

х 
и 

те
х 

ж
е 

ва
ж

ны
х 

дл
я 

че
ло

ве
ка

 п
ра

ви
ла

х,
 к

от
о-

ры
е 

мы
 м

ож
ем

 о
бъ

ед
ин

ит
ь 

в 
од

но
. Э

то
 п

ра
ви

ло
 н

аз
ва

но
 «

зо
-

ло
ты

м 
пр

ав
ил

ом
 н

ра
вс

тв
ен

но
ст

и»
. П

ро
чи

та
ем

 е
го

 е
щ

е 
ра

з.
– 

А
 с

ег
од

ня
 э

то
 п

ра
ви

ло
 д

ей
ст

ву
ет

?
– 

А
 п

оч
ем

у 
эт

о 
пр

ав
ил

о 
на

зв
ал

и 
«з

ол
от

ы
м»

? 
(П

от
ом

у 
чт

о
он

о 
лу

чш
ее

, х
ор

ош
ее

 д
ля

 в
се

х 
лю

де
й,

 т
.е

. с
ло

во
 «

зо
ло

то
й»

ис
по

ль
зу

ет
ся

 в
 п

ер
ен

ос
но

м 
см

ы
сл

е,
 т

ак
 ж

е,
 к

ак
 з

ол
от

ой
 г

о-
ло

с,
 з

ол
от

ы
е 

ру
ки

, з
ол

от
ое

 с
ер

дц
е)

.

– 
А

  т
еп

ер
ь 

я 
хо

чу
 в

ас
 п

оз
на

ко
ми

ть
 с

 о
дн

ой
 п

ри
тч

ей
.

– 
Чт

о 
та

ко
е 

пр
ит

ча
?

– 
За

че
м 

У
чи

те
ль

 п
ри

вя
за

л 
ка

ме
нь

 У
че

ни
ку

?
– 

К
ак

 в
ы

 д
ум

ае
те

, ч
то

 с
ка

за
л 

У
чи

те
ль

 с
во

ем
у 

У
че

ни
ку

, ч
то

-
бы

 т
от

 и
сп

ра
ви

л 
ош

иб
ку

?
– 

А
 к

ак
 в

ы
 д

ум
ае

те
, ч

то
 п

ро
из

ош
ло

 д
ал

ьш
е?

– 
Д

ав
ай

те
 п

од
ум

ае
м,

 ка
к п

ри
ме

ня
ть

 эт
о 

пр
ав

ил
о в

 ж
из

ни
, ч

то
-
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Ìåòîäû âèçóàëèçàöèè êàê ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ
ìåòàïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ íà óðîêàõ «Îñíîâû
ñâåòñêîé ýòèêè»
è «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû»

Без сомнения, каждый учитель хочет, чтобы  его урок был ин-
тересен и увлекателен. Если урок сможет заинтересовать учени-
ков, тогда он современен в самом широком смысле этого слова.
Чтобы заинтересовать ученика, побудить в нем интерес к изуче-
нию предмета, необходимо прибегнуть к интересным, творчес-
ким, современным методам обучения. Новые стандарты, которые
уже становятся постепенно «старыми», устанавливают новые тре-
бования к личностным качествам обучающихся. Предполагается,
что выпускники будут обладать такими качествами,  как готов-
ность и способность к саморазвитию, личностному определению,
целенаправленной познавательной деятельности. Вот эта кари-
катура очень хорошо, на мой взгляд, иллюстрирует сегодняшнее
положение в образовании.
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качества проявляются даже в младшем школьном возрасте.  Их
легко определить по тому, что они при разговоре наиболее часто
употребляют слова, которые связаны со зрительным восприяти-
ем (увидел, вижу, посмотрел, выглядит так, устроить сцену).

Если вы хотите наладить контакт с визуалом, то держитесь от
него на расстоянии, не затрагивайте его пространство, смотрите ему
в глаза и не забывайте опрятно одеваться.

Если ответ Б – АУДИАЛ
Аудиалы обожают музыку, так как основную долю информа-

ции из окружающей среды они воспринимают с помощью слуха.
При общении они воспринимают не смысл фразы, а то, как имен-
но она была произнесена, с каким ритмом, темпом, на какое сло-
во пришлось ударение. Иногда они много разговаривают, так как
им очень нравится свой голос, который зачастую оказывается кра-
сивым и мелодичным.

Если чаще встречался ответ В – КИНЕСТЕТИК
Кинестетик любому сюжету предпочтет прикосновение. Для

них важнее всего ощущение комфорта, поэтому они никогда не
отказываются от любимой заношенной вещи. Кинестетики отда-
ют предпочтение фактуре, а не форме, стараются окружить себя
чем-то теплым, мягким, гладким, бархатистым. Занятия спортом
или йогой для них зачастую необходимы как воздух, по крайней
мере они должны постоянно двигаться и вести активную жизнь.

Психологи считают, что четверо из пяти современных
школьников визуалы и только один аудиал и/или кинестетик.

Способы восприятия информации во многом определяют ту
форму обучения, которая будет максимально эффективной. Ко-
нечно, нет таких людей, которые бы получали новые знания це-
ликом при помощи одного органа чувств или их группы, напри-
мер осязания и обоняния. Все они выступают в роли средств вос-
приятия информации. Однако знание того, какие органы чувств

ФГОС, ЕГЭ, ОГЭ... Для общего равенства всем дается одина-
ковое задание – залезть на дерево. И неважно, кто Вы –слон, ля-
гушка... Мы, формируя те или иные УУД, должны понимать, что у
всех разные стартовые возможности. Причем не в том смысле,
что один ученик слабее, другой сильнее, а в том, что один быст-
рее соображает, другой медленнее, у одного один тип восприя-
тия, у другого – совершенно другой!!!

Предлагаю небольшую  экспресс-диагностику:

?AEI EE
А) круглый плод красного, желтого
или зеленого цвета на высоком де-
реве;
Б) звонкий хруст укуса;
В) кисло-сладкий, сочный вкус, за-
пах варенья

I I ?A
А) сине-зеленая вода, большие
волны с белыми гребешками;
Б) шум прибоя, шелест волн, крики
чаек;
В) теплая соленая вода, горячий
песок

Перед вами слова, выберите одну ассоциацию.
Если вы чаще выбирали ответ А, значит вы по типу восприя-

тия информации ВИЗУАЛ.
Визуалы. Как следует из названия, визуалы получают боль-

шую часть информации из внешнего мира благодаря зрению. Для
них внешний вид и образ важнее всего, поэтому они всегда одеты
с иголочки, на их рабочем месте идеальный порядок, причем эти
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– внимание концентрируется не на случайной информации, а
на существенных вопросах;

– четко видна относительная важность каждой идеи. Более зна-
чимые идеи находятся ближе к центру, а менее важные – на
периферии;

– быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится ин-
формация за счет ее разноцветного и многомерного представ-
ления;

– структурный характер карты позволяет без труда дополнять
ее новой информацией (без вычеркиваний, вырезаний, вста-
вок и т.п.).
Кроме того, процесс построения интеллект-карт делает обу-

чение творческим и увлекательным.
Составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, учащиеся

демонстрируют индивидуальный способ восприятия, обработ-
ки и представления информации. Деятельность  становится
наблюдаемой. Более того, наблюдаемыми становятся и уме-
ния, формирующиеся у учащихся в процессе деятельности.

Метод интеллект-карт позволяет:
– формировать коммуникативную компетентность в процессе

групповой деятельности;
– формировать общеучебные умения, связанные с восприяти-

ем, переработкой и обменом информацией (конспектирова-
ние, аннотирование, участие в дискуссиях, подготовка докла-
дов, написание рефератов, статей, аналитических обзоров и
т.д.);

– улучшать все виды памяти (кратковременную, долговремен-
ную, семантическую, образную и т.д.) учащихся; ускорять про-
цесс обучения.
Мыслительные карты можно составлять традиционным спо-

собом (цветные карандаши), с помощью презентации или специ-
альной программы ConceptDraw.

Метод интеллект-карт можно использовать при изучении но-
вого материала, закреплении, обобщении. Я обучаю составлению

являются  доминирующими, дает нам возможность  эффективно
организовать обучение.

Визуализация в общем смысле — метод представления ин-
формации в виде оптического изображения (например, в виде
рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных схем,
таблиц, карт и т.д.).  Существуют различные техники визуализа-
ции; на своих уроках ОРКСЭ я чаще использую следующие: ин-
фографика, скрайбинг, интеллект-карты. С их помощью обу-
чающиеся учатся систематизировать свои идеи, мысли, истории,
преобразовывать в новые формы, которые более доступны для
понимания. Данные приемы особенно развивают у учащихся об-
разное и понятийное мышление, позволяют осуществить систем-
ный подход
к той или иной проблеме. А это помогает обеспечить достиже-
ние метапредметных образовательных результатов.

Технология интеллект-карт (MindMaps) – это разработка
Тони Бьюзена – известного писателя, лектора и консультанта по
вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышле-
ния.

Технология интеллект-карт используется в основном
в изучении так называемых точных предметов: математики, фи-
зики, географии и т.д.

В последнее время началось использование данной техноло-
гии и в гуманитарной области, в том числе и при изучении курса
«Основы религиозных культур и светской этики», а также «Основ
православной культуры».

Технология позволяет проводить межмодульную связь курса,
обобщать полученные знания, помогает ученикам усваивать слож-
ный понятийный аппарат курса, создавать целостную картину
курса или отдельного модуля.

Интеллект-карта имеет ряд преимуществ перед традицион-
ной линейной формой представления информации:
– легче выделить основную идею, если она размещена

в центре листа в виде яркого графического образа;
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интеллект-карт постепенно: сначала совместное составление, за-
тем работа в группе, в паре и, наконец, индивидуальная работа
дома (Приложение 1).

На начальном этапе составления интеллект-карты создаются
условия для отработки таких познавательных УУД, как выделе-
ние главного, классификация, систематизация, обобщение. На зак-
лючительном этапе установления связей между ветвями отраба-
тывается становление причинно-следственных связей, которые
прослеживаются и на ветвях.

Наилучшие условия для формирования коммуникативных УУД
создаются при групповой работе над ментальной картой. Приня-
тие коллективных решений и их реализация возможны в резуль-
тате обмена идеями, свободного высказывания возникших ассо-
циаций, обсуждений в малых группах. Групповая работа может
быть использована на уроках как при изучении нового материа-
ла, так и при обобщении темы.

Интеллект-карта к
уроку «Духовные ценно-
сти»

Интеллект-карта к
уроку «Этика Древней
Руси»

Интеллект-карта к
уроку «Этика. Мораль.
Нравственность»

Данный вид работы позволяет развивать такие регулятивные
действия, как контроль и коррекция, которые  отрабатываются
при анализе учащимися готовой ментальной карты. Эта форма
работы предполагает достижение наиболее высокого, качествен-
ного результата, так как принимаются любые предложения, каж-
дый ученик становится активным участником дискуссии при со-

здании карты. Обучающиеся учатся вдумчивому чтению, учатся
анализировать, выделять ключевые слова в тексте.

Следующий метод визуализации, который я использую, –
это скрайбинг.

Скрайбинг – это новейшая техника презентации (от английс-
кого «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки). Речь выступа-
ющего иллюстрируется «на лету» рисунками фломастером на бе-
лой доске (или на листе бумаги). Получается как бы «эффект па-
раллельного следования», когда мы и слышим, и видим примерно
одно и то же, при этом графический ряд фиксируется на ключе-
вых моментах аудиоряда.
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Скрайбинг можно использовать на любом уроке и по любой
теме. Подойдет он для объяснения нового материала и проверки
усвоенного, может быть использован как средство обобщения изу-
ченного, как домашнее задание, как «мозговой штурм» и рефлек-
сия на уроке. Наиболее перспективно использование скрайб-пре-
зентаций в проектной деятельности.

Почему мне понравился скрайбинг и как я его использую, что
он может привнести в обычный урок? Скрайбинг я использую,
когда объясняю учащимся какие-то новые понятия, мне это сде-
лать несложно, так как я учитель изобразительного искусства.
Данный метод удобен во время мозгового штурма на этапе актуа-
лизации и мотивации. Вместе с детьми мы неоднократно пробо-
вали сделать видеоскрайб – это один из максимально эффектив-
ных, интересных и убедительных способов подачи информации.
Используя данную технику, мы иллюстрировали притчи. Каждый
учащийся класса был задействован в этой работе! Ознакомившись
с притчей, решив сделать скрайбинг, мы нарисовали каждого ге-
роя притчи, необходимые элементы-образы, которые помогли по-
нять смысл притчи. В результате даже «нерисующий ученик» внес
свой вклад в общее дело, нарисовав яблоко или тучу. Собрав все
воедино и сняв видео,  мы с удовольствием наслаждались резуль-
татами своего труда. Длительность видеоролика зависит от со-
держания материала (как правило, он длится не более 10 минут).

Но следует отметить, что создание видеоскрайба – до-статоч-
но затратное по времени мероприятие, но результат того стоит.
Впоследствии создавать видеоскрайбы могут и сами учащиеся, в
каждом классе найдутся дети, которые любят рисовать и зани-
маться монтажом видео. Нужно не бояться  доверять учащимся и
давать им возможность раскрывать свой талант.

Процесс создания видеоскрайба активно развивает у обучаю-
щихся коммуникативные УУД, такие как умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, умение договариваться и решать проблему вместе.

На мой взгляд, один из самых сложных приемов визуализа-
ции – это инфографика.

Уже из самого названия можно понять, что собой представ-
ляет инфографика – «инфо» и «графика». То есть два производ-
ных слова «информация» и «графика» уже дают нам небольшое
представление о данном виде подачи информации. Принято счи-
тать, что данный метод применим для географии, биологии, эко-
номики, обществоведческих дисциплин.

Существуют следующие типы инфографики:
 аналитическая – в инфографике приводятся статистические и

цифровые показатели;
 новостная – материал включает в себя наглядное разъяснение

новостного материала (сравнение нового и старого, хроноло-
гию, аналитику и последствия);

 реконструкция – включает хронологическое воссоздание ка-
кого-то процесса или события;

 презентация – когда в виде инфографики делают презента-
цию (рекламу) чего-либо. Пока что я использовала готовую
инфографику для уроков Православной культуры с сайта пра-
вославного журнала «Фома».
В данном случае  работа со схемами развивает познаватель-

ные УУД. Учит обучающихся выполнять логические операции
сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления
аналогий, подведения под понятие, формирует  и развивает  ком-
петентности в области использования информационно-коммуни-
кационных технологий.

В последнее время все больше появляется детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Как учитель, работающий и с та-
кими детьми, считаю, что приемы визуализации позволяют кор-
ректировать многие нарушения у таких детей: снижают утомляе-
мость, развивают концентрацию внимания, творческие способ-
ности  и воображение, помогают снизить эмоциональное напря-
жение. Стратегия визуального мышления удачно сочетается с
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принципами фасилитарной педагогики. Учитель-фасилитатор –
это учитель-психотерапевт. Этот учитель не только вооружает ре-
бенка необходимой суммой знаний, умений и навыков, но и по-
могает стать тем, кем и чем он может стать, направляет личность
ученика на достижение успеха. Главной задачей учителя-фасили-
татора является облегчение и одновременно стимулирование про-
цесса учения, то есть умение создавать в классе соответствую-
щую интеллектуальную и эмоциональную обстановку, атмосферу
психологической поддержки.

Таким образом, «сжатие» информации, представление учеб-
ной информации в компактном виде (в виде ментальной карты,
скрайбинга да и просто в виде схемы или графика) способствует
активизации учебной и познавательной деятельности  учащихся,
формирует и развивает  критическое и визуальное мышление, зри-
тельное восприятие, образное представление знаний и учебных
действий,  повышает визуальную грамотность и визуальную куль-
туру.

На мой взгляд, методы визуализации:
– делают школу современной, мотивируют учащихся;
– дают возможность реализовывать на уроке системно-деятель-

ностный подход;
– позволяют  учащимся быть активными;
– обеспечивают собственный темп работы каждого;
– насыщают образовательную среду.

Использованные источники:
1. Развитие образного мышления.

http://www.dailyeducator.ru/moseks-635-1.html
2. Стратегия визуального мышления.

http://fb.ru/article/260087/chto-takoe-vizualnoe-myishlenie
3. https://infochart.wordpress.com/category/уроки инфографики/
4. http://foma.ru

Памятка по составлению интеллект-карты

Всегда используйте центральный образ. Для центрального
образа используйте три и более цветов.

Как можно чаще используйте графические образы. Чаще при-
давайте изображению объем, а также используйте выпуклые
буквы. Ассоциируйте. Используйте стрелки, когда необходимо
показать связи между элементами ментальных карт.

Используйте цвета. Используйте кодирование информации.
Стремитесь к ясности в выражении мыслей. Придерживайтесь
принципа: по одному ключевому слову на каждую линию.

Используйте печатные буквы. Размещайте ключевые слова
над соответствующими линиями. Следите за тем, чтобы длина
линии примерно равнялась длине соответствующего ключевого
слова. Соединяйте линии с другими линиями и следите за тем,
чтобы главные ветви карты соединялись с центральным обра-
зом. Делайте главные линии плавными и более жирными. Отгра-
ничивайте блоки важной информации с помощью линий. Следи-
те за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясны-
ми. Держите бумагу горизонтально перед собой, предпочтитель-
но в положении «ландшафт». Старайтесь все слова располагать
горизонтально.

Интеллект-карты могут строиться по принципам: от част-
ного к общему; от общего к частному; как инструмент диагнос-
тики усвоенных знаний.

Технология интеллект-карт используется в основном
в изучении так называемых «точных» предметов: математики,
физики, русского языка и т.д.

В последнее время началось использование данной техноло-
гии и в гуманитарной области, в том числе и при изучении курса
«Основы религиозных культур и светской этики».

Технология позволяет проводить межмодульную связь курса,
обобщать полученные знания, помогает ученикам усваивать
сложный понятийный аппарат курса, создавать целостную кар-
тину курса или отдельного модуля.
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» 

и 
«б

ла
го

тв
ор

ит
ел

ьн
ос

ть
».

5.
 В

 д
иа

ло
го

во
й 

фо
рм

е 
ра

зв
ив

ат
ь 

ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е 

сп
ос

об
но

ст
и:

 у
ме

ни
е 

пр
из

на
ва

ть
 в

оз
-

мо
ж

но
ст

ь 
су

щ
ес

тв
ов

ан
ия

 р
аз

ли
чн

ы
х 

то
че

к 
зр

ен
ия

 и
 п

ра
во

 к
аж

до
го

 и
ме

ть
 с

во
ю

 с
об

ст
ве

нн
ую

,
из

ла
га

ть
 с

во
е 

мн
ен

ие
 и

 а
рг

ум
ен

ти
ро

ва
ть

 с
во

ю
 т

оч
ку

 з
ре

ни
я 

и 
оц

ен
ку

 с
об

ы
ти

й.

6.
 Р

аз
ви

ва
ть

 у
ме

ни
е 

ос
мы

сл
ен

но
го

 ч
те

ни
я 

пр
ои

зв
ед

ен
ий

, у
ме

ни
е 

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
пр

оч
ит

ан
-

но
е. П

ла
ни

ру
ем

ы
е р

ез
ул

ьт
ат

ы
:

П
ре

дм
ет

ны
е:

–
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ть
 п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 «

ми
ло

се
рд

ии
» 

и 
«б

ла
го

тв
ор

ит
ел

ьн
ос

ти
»;

–
ум

ен
ие

 в
ид

ет
ь 

мо
ра

ль
ны

й,
 и

но
ск

аз
ат

ел
ьн

ы
й 

см
ы

сл
 п

ри
тч

и;
–

по
лу

че
ни

е 
об

уч
аю

щ
им

ис
я 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
о 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
ол

он
те

ро
в.

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е:

Ре
гу

ля
т

ив
ны

е У
УД

:
–

пр
ог

но
зи

ро
ва

ть
 р

еш
ен

ие
 п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
;

–
вы

де
ля

ть
 и

 ф
ор

му
ли

ро
ва

ть
 т

о,
 ч

то
 у

св
ое

но
 и

 ч
то

 н
уж

но
 у

св
ои

ть
, о

пр
ед

ел
ят

ь 
ка

че
ст

во
 и

ур
ов

ен
ь 

ус
во

ен
ия

;
–

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ть

 о
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
ум

ен
ия

 в
 о

бл
ас

ти
 к

ол
ле

кт
ив

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

.
П

оз
на

ва
т

ел
ьн

ы
е 

У
УД

:
–

по
ст

ро
ен

ие
 р

ас
су

ж
де

ни
й,

 о
бо

бщ
ен

ие
, у

ст
ан

ов
ле

ни
е 

пр
ич

ин
но

-с
ле

дс
тв

ен
ны

х 
св

яз
ей

;
–

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
ум

ен
ий

 в
 о

бл
ас

ти
 р

аб
от

ы
 с

 и
нф

ор
ма

ци
ей

;
–

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
на

вы
ко

в 
см

ы
сл

ов
ог

о 
чт

ен
ия

, а
на

ли
за

, с
ин

те
за

, с
ра

вн
ен

ия
 и

 о
бр

аб
от

ки
ин

фо
рм

ац
ии

 п
о 

пр
ед

ло
ж

ен
но

й 
сх

ем
е.

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е 

У
УД

:
–

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ть

 у
ме

ни
е 

фо
рм

ул
ир

ов
ат

ь 
со

бс
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е,
 с

тр
ои

ть
 м

он
ол

ог
ич

ес
ки

е
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я 

и 
уч

ас
тв

ов
ат

ь 
в 

ди
ал

ог
е;

–
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ть
 у

ме
ни

е 
ст

ро
ит

ь 
оц

ен
оч

ны
е 

су
ж

де
ни

я;
–

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ть

 ум
ен

ие
 о

ка
зы

ва
ть

 в
 со

тр
уд

ни
че

ст
ве

 в
за

им
оп

ом
ощ

ь.
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 Л
ич

но
ст

ны
е 

У
УД

:
–

фо
рм

ир
ов

ат
ь 

ум
ен

ие
 д

ав
ат

ь 
нр

ав
ст

ве
нн

о-
эт

ич
ес

ку
ю

 о
це

нк
у 

ли
чн

ы
м 

по
ст

уп
ка

м 
и 

по
ст

уп
-

ка
м 

др
уг

их
 л

ю
де

й;
–

фо
рм

ир
ов

ат
ь 

на
вы

ки
 с

оц
иа

ль
но

й 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
ти

 к
ак

 г
от

ов
но

ст
и 

к 
ре

ш
ен

ию
 м

ор
ал

ьн
ы

х
ди

ле
мм

, у
ст

ой
чи

во
е 

сл
ед

ов
ан

ие
 в

 п
ов

ед
ен

ии
 с

оц
иа

ль
ны

м 
но

рм
ам

.
Х

од
 у

ро
ка

:

Э
та

п 
ур

ок
а,

ко
м

м
ен

та
ри

и 
уч

ит
ел

я

М
от

ив
ац

ия
 (

са
мо

оп
ре

де
ле

ни
е)

– 
со

зд
ан

ие
 р

аб
оч

ей
 а

тм
ос

фе
ры

 в
кл

ас
се

;
– 

ра
зв

ит
ие

 з
ри

те
ль

но
го

 в
ни

ма
ни

я,
ко

нц
ен

тр
ац

ия
 вн

им
ан

ия
;

– 
со

зд
ан

ие
 п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
;

– 
вы

по
лн

ен
ие

 тв
ор

че
ск

ой
 за

да
чи

;
– 

по
бу

ж
де

ни
е 

к 
по

ис
ку

 а
ль

те
рн

а-
ти

вн
ы

х р
еш

ен
ий

;
– 

ра
сс

уж
де

ни
е с

 оп
ор

ой
 н

а ж
из

не
н-

ны
й 

оп
ы

т.
Ра

зв
ит

ие
 р

ег
ул

ят
ив

ны
х 

У
УД

 (п
ла

-
ни

ро
ва

ни
е,

 п
ро

гн
оз

ир
ов

ан
ие

, с
ам

о-
ре

гу
ля

ци
я)

, п
оз

на
ва

те
ль

ны
х 

У
УД

(п
ос

тр
ое

ни
е р

ас
су

ж
де

ни
й,

 о
бо

бщ
е-

ни
е,

 у
ст

ан
ов

ле
ни

е 
пр

ич
ин

но
-с

ле
д-

ст
ве

нн
ы

х 
св

яз
ей

).

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
уч

ит
ел

я

Ур
ок

 н
ач

ин
ае

тс
я с

 уп
ра

ж
не

ни
я н

а к
он

це
нт

ра
ци

ю
 вн

им
ан

ия
.

Н
а 

сл
ай

де
 п

оя
вл

яе
тс

я 
ка

рт
ин

ка
, у

ча
щ

им
ся

 п
ре

дл
аг

ае
тс

я 
со

-
ст

ав
ит

ь 
ка

к 
мо

ж
но

 б
ол

ьш
е 

сл
ов

 и
з 

пр
ед

ло
ж

ен
ны

х 
бу

кв
. З

а-
те

м 
уч

ит
ел

ь 
вы

яс
ня

ет
, к

то
 с

ос
та

ви
л 

бо
ль

ш
е 

сл
ов

, у
 к

ог
о 

са
-

мо
е 

дл
ин

но
е 

сл
ов

о.
– 

Н
аш

 у
ро

к 
я 

хо
чу

 н
ач

ат
ь 

с 
пр

ит
чи

, т
оч

не
е 

с 
ви

де
оп

ри
тч

и.
Та

к 
ка

к 
пр

ит
ча

 с
ня

та
 в

 К
ит

ае
, а

 м
ы

 н
е 

вл
ад

ее
м 

ки
та

йс
ки

м
яз

ы
ко

м,
 н

ам
 п

ри
де

тс
я 

не
 т

ол
ьк

о 
см

от
ре

ть
, н

о 
ещ

е 
и 

чи
та

ть
те

кс
т.

– 
Чт

о 
оз

на
ча

ет
 ф

ра
за

 «
В

се
 р

ас
хо

ды
 о

пл
ач

ен
ы

 3
0 

ле
т 

на
за

д»
?

– 
К

ак
 в

ла
де

ле
ц 

ре
ст

ор
ан

а 
по

мо
г 

эт
ом

у 
ма

ль
чи

ку
 3

0 
ле

т 
на

-
за

д?
– 

О
н 

по
мо

г 
то

ль
ко

 е
му

 и
ли

 е
щ

е 
ко

му
-т

о?
– 

Чт
о 

об
ъе

ди
ня

ет
 э

то
го

 м
ал

ьч
ик

а 
и 

вл
ад

ел
ьц

а 
ре

ст
ор

ан
а?

– 
Чт

о 
мо

ж
но

 с
ка

за
ть

 о
 с

ер
дц

е 
та

ки
х 

лю
де

й?
 (

У
чи

т
ел

ь 
бе

-
ре

т
 в

 р
ук

и 
се

рд
це

, в
ы

ре
за

нн
ое

 и
з 

бу
ма

ги
).

Д
ея

те
ль

но
ст

ь
об

уч
аю

щ
их

ся

С
ос

та
вл

яю
т 

сл
ов

а 
из

 п
ре

д-
ло

ж
ен

ны
х 

бу
кв

.

Н
а 

да
нн

ом
 э

та
пе

 и
сп

ол
ьз

у-
ет

ся
 те

хн
ол

ог
ия

 п
ро

бл
ем

но
-

го
 д

иа
ло

га
. 

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
по

ст
иг

аю
т 

яз
ы

к 
ис

ку
сс

тв
а,

уч
ат

ся
 в

ид
ет

ь 
ху

до
ж

ес
тв

ен
-

ны
й 

об
ра

з, 
 р

аб
от

аю
т с

 ж
ан

-
ро

м 
пр

ит
чи

. У
ча

тс
я 

оц
ен

и-
ва

ть
 ж

из
не

нн
ы

е 
си

ту
ац

ии
 и

по
ст

уп
ки

 л
ю

де
й 

с т
оч

ки
 зр

е-
ни

я 
об

щ
еп

ри
ня

ты
х 

но
рм

 и
це

нн
ос

те
й,

 о
тд

ел
ят

ь п
ос

ту
п-

ки
 ч

ел
ов

ек
а 

от
 н

ег
о 

са
мо

го
.

 

А
кт

уа
ли

за
ци

я
Н

а 
да

нн
ом

 э
та

пе
 п

од
во

ди
тс

я 
ит

ог
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ой

 м
от

ив
ац

ии
 и

 ф
ор

-
му

ли
ру

ет
ся

 т
ем

а 
ур

ок
а,

 к
от

ор
ая

фи
кс

ир
уе

тс
я о

бу
ча

ю
щ

им
ис

я в
 те

т-
ра

дя
х.

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 
У

УД

 П
ер

ви
чн

ое
 

ус
во

ен
ие

 
но

вы
х

зн
ан

ий
– 

чт
ен

ие
, п

он
им

ан
ие

  т
ек

ст
а;

– 
ди

ал
ог

;
– 

ар
гу

ме
нт

ир
ов

ан
ны

е в
ы

-с
ка

зы
ва

-
ни

я.
Ра

зв
ит

ие
 п

оз
на

ва
те

ль
ны

х 
У

УД
(о

су
щ

ес
тв

ле
ни

е 
см

ы
сл

ов
ог

о 
чт

е-
ни

я,
 ан

ал
из

 и
 о

бр
аб

от
ка

 и
нф

ор
ма

-
ци

и 
по

 п
ре

дл
ож

ен
но

й 
сх

ем
е)

.
 П

ер
ви

чн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
по

ни
м

а-
ни

я.
– 

ди
ал

ог
;

– 
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ан

ны
е 

вы
ск

аз
ы

ва
-

ни
я.

Д
об

ры
й 

че
ло

ве
к,

 п
од

об
но

 с
ол

нц
у, 

из
лу

ча
ет

 с
ве

т 
и 

те
пл

о,
 к

не
му

 т
ян

ут
ся

 л
ю

ди
, п

от
ом

у 
чт

о 
эт

от
 ч

ел
ов

ек
 д

ар
ит

 и
м 

св
ое

до
бр

ое
 с

ер
дц

е.
 К

ак
 ж

е 
на

зы
ва

ет
ся

 э
то

 к
ач

ес
тв

о 
че

ло
ве

че
ск

ог
о 

се
рд

ца
?

(П
оя

вл
яе

т
ся

 с
ла

йд
 с

 о
бл

ак
ом

 и
з 

сл
ов

, в
 к

от
ор

ом
 з

ам
ет

но
вы

де
ля

ет
ся

 с
ло

во
 «

м
ил

ос
ер

ди
е»

).
– 

И
ме

нн
о 

о 
ми

ло
се

рд
ии

 у
 н

ас
 с

ег
од

ня
 п

ой
де

т 
ре

чь
 н

а 
ур

ок
е.

– 
Чт

о 
ж

е 
та

ко
е 

ми
ло

се
рд

ие
? 

(О
т

ве
т

ы
 у

ча
щ

их
ся

).
– 

М
ил

ос
ер

ди
е –

 эт
о 

го
то

вн
ос

ть
 п

ом
оч

ь к
ом

у-
ни

бу
дь

 и
ли

 п
ро

-
ст

ит
ь к

ог
о-

ни
бу

дь
 и

з с
ос

тр
ад

ан
ия

, ч
ел

ов
ек

ол
ю

би
я (

то
лк

ов
ы

й
сл

ов
ар

ь 
О

ж
ег

ов
а)

.
 П

ре
дл

аг
аю

 ва
м 

пр
оч

ит
ат

ь н
еб

ол
ьш

ую
 ст

ат
ью

 п
о д

ан
но

й 
те

ме
в 

ва
ш

их
 р

аб
оч

их
 л

ис
тк

ах
 (П

ри
ло

ж
ен

ие
 1

).
– 

П
ос

ле
 п

ро
чт

ен
ия

 с
та

ть
и 

за
по

лн
ит

е 
кл

ас
те

р.
– 

Чт
о 

ж
е 

та
ко

е 
ми

ло
се

рд
ие

?
– 

Чт
о 

да
ет

 м
ил

ос
ер

ди
е?

– 
К

ак
 м

ил
ос

ер
ди

е 
пр

оя
вл

яе
тс

я 
в 

ж
из

ни
?

– 
К

ак
 м

ож
но

 р
аз

ви
ть

 в
 с

еб
е 

ми
ло

се
рд

ие
?

  – 
И

з 
ка

ки
х 

ж
е 

ва
ж

ны
х 

ка
че

ст
в 

со
ст

ои
т 

ми
ло

се
рд

ие
?

(Н
а 

сл
ай

де
 п

оя
вл

яю
т

ся
 с

ло
ва

: 
до

бр
о,

 ж
ал

ос
т

ь,
 ж

ад
-

но
ст

ь,
 с

оп
ер

еж
ив

ан
ие

, 
зл

о,
 т

ер
пи

м
ос

т
ь,

 с
оч

ув
ст

ви
е,

че
ло

ве
чн

ос
т

ь,
 р

ав
но

ду
ш

ие
, ч

ут
ко

ст
ь,

 у
ва

ж
ен

ие
, п

ам
ят

ь,
ж

ес
т

ок
ос

т
ь,

 б
ла

го
т

во
ри

т
ел

ьн
ос

т
ь)

.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

фо
рм

ул
ир

у-
ю

т 
 ц

ел
ь 

ур
ок

а 
по

сл
е 

пр
ед

-
ва

ри
те

ль
но

го
 о

бс
уж

де
ни

я.

П
ре

об
ра

зо
вы

ва
ю

т 
 и

нф
ор

-
ма

ци
ю

 и
з о

дн
ой

 ф
ор

мы
 в 

др
у-

гу
ю

: п
ре

дс
та

вл
яю

т 
ин

фо
р-

ма
ци

ю
 в

 в
ид

е 
 с

хе
мы

.
Ч

ит
аю

т,
 

ос
м

ы
сл

ив
аю

т
те

кс
т. 

В
ы

пи
сы

ва
ю

т 
кл

ю
че

-
вы

е с
ло

ва
, з

ап
ол

ня
я к

ла
ст

ер
.

Ан
ал

из
ир

ую
т п

ре
дл

ож
ен

ны
й

сп
ис

ок
 с

ло
в 

и 
 в

ы
пи

сы
ва

ю
т

то
ль

ко
 те

, к
от

ор
ы

е с
ос

та
вл

я-
ю

т 
по

ня
ти

е 
«м

ил
ос

ер
ди

е»
.
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Ра
зв

ит
ие

 к
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

х 
У

УД
(у

ме
ни

е 
фо

рм
ул

ир
ов

ат
ь 

со
бс

тв
ен

-
но

е м
не

ни
е,

 ст
ро

ит
ь м

он
ол

ог
ич

ес
-

ки
е 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

я)
; п

оз
на

ва
те

ль
-

ны
х 

У
УД

 (
ан

ал
из

 и
нф

ор
ма

ци
и,

об
об

щ
ен

ие
).

 

П
ер

ер
аб

ат
ы

ва
ю

т 
по

лу
че

н-
ну

ю
 и

нф
ор

ма
ци

ю
: 

де
ла

ю
т

вы
во

ды
 н

а о
сн

ов
е о

бо
бщ

ен
ия

зн
ан

ий
.

И
зв

ле
ка

ю
т 

ин
ф

ор
ма

ци
ю

 и
з

фо
то

гр
аф

ий
.

С
ос

та
вл

яю
т 

мо
но

ло
ги

че
ск

ие
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я 

и 
не

бо
ль

ш
ие

по
ве

ст
во

ва
те

ль
ны

е 
те

кс
ты

 с
эл

ем
ен

та
ми

 р
ас

су
ж

де
ни

я.

– 
В

ы
пи

ш
ит

е 
те

 к
ач

ес
тв

а,
 к

от
ор

ы
е,

 н
а 

ва
ш

 в
зг

ля
д,

 в
хо

дя
т 

в
по

ня
ти

е 
«м

ил
ос

ер
ди

е»
.

(У
ча

щ
ие

ся
 в

ы
пи

сы
ва

ю
т

 с
ло

ва
 н

а 
ли

ст
оч

ки
 в

 ф
ор

ме
 с

ер
-

дц
а)

.
– 

К
ак

ое
 и

з в
ы

пи
са

нн
ы

х 
ва

ми
 сл

ов
 о

зн
ач

ае
т о

ка
за

ни
е б

ез
во

з-
ме

зд
но

й 
по

мо
щ

и 
те

м,
 к

то
 в

 н
ей

 н
уж

да
ет

ся
?

– 
А

 к
то

 м
ож

ет
 н

уж
да

ть
ся

 в
 м

ил
ос

ер
ди

и?
– 

Ко
не

чн
о,

 эт
о 

бл
аг

от
во

ри
те

ль
но

ст
ь.

 В
 н

аш
ей

 ш
ко

ле
 во

т у
ж

е
на

 п
ро

тя
ж

ен
ии

 н
ес

ко
ль

ки
х л

ет
 п

ро
во

дя
тс

я р
аз

ли
чн

ы
е б

ла
го

-
тв

ор
ит

ел
ьн

ы
е 

ме
ро

пр
ия

ти
я.

 Д
ав

ай
те

 в
сп

ом
ни

м 
не

ко
то

ры
е

из
 н

их
.

(П
оя

вл
яю

т
ся

 с
ла

йд
ы

 с
 ф

от
ог

ра
ф

ия
м

и,
 у

ча
щ

ие
ся

 в
сп

о-
ми

на
ю

т
, ч

ем
у 

бы
ли

 п
ос

вя
щ

ен
ы

 э
т

и 
ме

ро
пр

ия
т

ия
).

– 
Ре

бя
та

, м
но

ги
е 

из
 э

ти
х 

бл
аг

от
во

ри
те

ль
ны

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й
пр

ов
од

ил
ис

ь 
в 

ап
ре

ле
, в

о 
вр

ем
я 

В
ес

ен
не

й 
не

де
ли

 д
об

ра
.

В
ес

ен
ня

я 
не

де
ля

 д
об

ра
 –

 э
то

 б
ол

ьш
ой

 п
ро

ек
т, 

в 
ко

то
ро

м
мо

ж
ет

 п
ри

ня
ть

 уч
ас

ти
е л

ю
бо

й 
ж

ел
аю

щ
ий

. К
 со

ж
ал

ен
ию

, н
е

вс
е 

зн
аю

т 
об

 э
то

м.
– 

К
ак

 н
аз

ы
ва

ю
т л

ю
де

й,
 ко

то
ры

е п
ри

ни
ма

ю
т у

ча
ст

ие
 в 

та
ки

х
ме

ро
пр

ия
ти

ях
?

– 
Д

об
ро

во
ль

цы
, в

ол
он

те
ры

. О
ни

 н
е п

ро
ст

о 
са

ми
 п

ри
ни

ма
ю

т
уч

ас
ти

е,
 н

о 
ещ

е 
и 

пр
из

ы
ва

ю
т 

к 
эт

ом
у 

др
уг

их
. Я

 з
на

ю
, ч

то
ва

ш
 к

ла
сс

 о
че

нь
 а

кт
ив

но
 в

се
гд

а 
от

кл
ик

ае
тс

я 
на

 т
ак

ие
 а

к-
ци

и.
 З

на
чи

т, 
ва

с 
то

ж
е 

мо
ж

но
 н

аз
ва

ть
 д

об
ро

во
ль

ца
ми

.
– 

Л
ю

ди
, к

от
ор

ы
е 

за
ни

ма
ю

тс
я 

бл
аг

от
во

ри
те

ль
но

ст
ью

, р
ас

-
ту

т 
ду

хо
вн

о.

П
ер

ви
чн

ое
 з

ак
ре

пл
ен

ие
Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 р
ег

ул
ят

ив
ны

х
У

УД
: п

ол
уч

аю
т 

тв
ор

че
ск

ую
 з

а-
да

чу
, с

ос
та

вл
яю

т 
пл

ан
 е

е 
ре

ш
е-

ни
я.

 

– 
Ра

сс
та

вь
те

 в
 л

ог
ич

ес
ко

й 
по

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

ос
ти

 с
ту

пе
ни

 д
у-

хо
вн

ог
о 

во
зр

ас
та

ни
я:

до
бр

ы
е 

мы
сл

и,
 д

об
ры

е 
сл

ов
а,

 д
об

ро
е 

им
я,

 д
об

ра
я 

па
мя

ть
.

 – 
К

ак
 а

кт
ив

ны
м 

во
ло

нт
ер

ам
, я

 п
ре

дл
аг

аю
 в

ам
 с

ег
од

ня
 с

де
-

ла
ть

 и
нф

ор
ма

ци
он

ну
ю

 л
ис

то
вк

у, 
пр

оч
ит

ав
 ко

то
ру

ю
, л

ю
ди

 уз
-

на
ю

т, 
чт

о 
та

ко
е 

В
Н

Д
, ч

то
 т

ак
ое

 м
ил

ос
ер

ди
е 

и 
за

хо
тя

т 
пр

и-
ня

ть
 у

ча
ст

ие
 в

 В
ес

ен
не

й 
не

де
ле

 д
об

ра
.

– 
У

 в
ас

 е
ст

ь 
ко

нв
ер

т. 
Ра

сс
мо

тр
ит

е 
ег

о 
со

де
рж

им
ое

.
– 

И
з 

че
го

 ж
е 

мо
ж

ет
 с

ос
то

ят
ь 

ли
ст

ов
ка

? 
(Э

мб
ле

ма
, с

ро
ки

пр
ов

ед
ен

ия
 м

ер
оп

ри
ят

ия
, 

де
ви

з)
.

– 
М

ы
 м

ож
ем

 в
 л

ис
то

вк
е 

на
по

мн
ит

ь 
лю

дя
м,

 ч
то

 т
ак

ое
 м

ил
о-

се
рд

ие
 и

 р
аз

ме
ст

ит
ь 

ва
ш

е 
се

рд
це

?
– 

В
оз

мо
ж

но
, в

ы
 з

ах
от

ит
е 

ещ
е 

чт
о-

то
 д

об
ав

ит
ь?

– 
В

аш
и 

ли
ст

ов
ки

 г
от

ов
ы

! Г
де

 в
ы

 и
х 

мо
ж

ет
е 

ра
зм

ес
ти

ть
?

А
 п

ок
а 

да
ва

йт
е 

их
 р

аз
ме

ст
им

 в
 р

ек
ре

ац
ии

, н
ап

ом
ни

м,
 ч

то
ск

ор
о 

на
чн

ет
ся

 В
ес

ен
ня

я 
не

де
ля

 д
об

ра
.

– 
О

че
нь

 ч
ас

то
 в

ол
он

те
ры

, ч
то

бы
 п

ри
вл

еч
ь 

вн
им

ан
ие

 к
 св

ое
й

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, о
рг

ан
из

ую
т 

фл
еш

мо
бы

. Э
то

 з
ар

ан
ее

 с
пл

ан
и-

ро
ва

нн
ая

 м
ас

со
ва

я 
ак

ци
я,

 в
 к

от
ор

ой
 б

ол
ьш

ая
 г

ру
пп

а 
лю

де
й

по
яв

ля
ет

ся
 в

 о
бщ

ес
тв

ен
но

м 
ме

ст
е,

 в
ы

по
лн

яе
т 

за
ра

не
е 

ог
о-

во
ре

нн
ы

е 
де

йс
тв

ия
 (

сц
ен

ар
ий

).
– 

Я
 п

ре
дл

аг
аю

 в
ам

 т
ож

е 
пр

ин
ят

ь 
уч

ас
ти

е 
во

 ф
ле

ш
мо

бе
, к

о-
то

ры
й 

бу
де

т 
по

св
ящ

ен
 м

ил
ос

ер
ди

ю
 и

 б
ла

го
тв

ор
ит

ел
ьн

ос
ти

.
М

ы
 в

ы
йд

ем
 в

 р
ек

ре
ац

ию
 и

 в
ст

ан
ем

 в
 ф

ор
ме

 с
ер

дц
а,

 в
 р

ук
ах

мы
 б

уд
ем

 д
ер

ж
ат

ь 
се

рд
еч

ки
.

С
ов

ме
ст

но
 с

 у
чи

те
ле

м 
со

ст
ав

-
ля

ю
т 

 п
ла

н 
ре

ш
ен

ия
 за

да
чи

.
П

ре
дс

та
вл

яю
т 

ин
фо

рм
ац

ию
 в

ви
де

 и
нф

ор
ма

ци
он

но
й 

ли
ст

ов
-

ки
.

Д
ог

ов
ар

ив
аю

тс
я 

с 
од

но
кл

ас
с-

ни
ка

ми
: 

со
тр

уд
ни

ча
ю

т 
в 

со
-

вм
ес

тн
ом

 р
еш

ен
ии

 за
да

чи
, в

ы
-

по
лн

яя
 р

аз
ны

е р
ол

и 
в г

ру
пп

е.
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Ì
åò

îä
è÷

åñ
êà

ÿ 
ðà

çð
àá

îò
êà

 ó
ðî

êà
 «

Ñ
åì

åé
íû

å 
ïð

àç
äí

èê
è»

Да
нн

ы
й 

ур
ок

 п
ос

т
ро

ен
 в

 л
ог

ик
е 

де
ят

ел
ьн

ос
т

но
го

 п
од

хо
да

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 п

ри
ем

а 
уч

еб
ны

х 
си

т
уа

ци
й.

Гл
ав

но
е 

ме
ст

о 
в 

не
м 

от
во

ди
т

ся
 а

кт
ив

но
й 

и 
ра

зн
ос

т
ор

он
не

й,
 в

 м
ак

си
ма

ль
но

й 
ст

еп
ен

и 
са

мо
ст

оя
т

ел
ьн

ой
 п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ой
 д

ея
т

ел
ьн

ос
т

и 
об

уч
аю

щ
их

ся
. Э

т
о 

по
зв

ол
яе

т
 в

ы
де

ли
т

ь 
ос

но
вн

ы
е 

ре
зу

ль
т

ат
ы

 о
бу

че
ни

я 
и 

во
сп

и-
т

ан
ия

 в
 к

он
т

ек
ст

е 
кл

ю
че

вы
х 

за
да

ч 
и 

ун
ив

ер
са

ль
ны

х 
уч

еб
ны

х 
де

йс
т

ви
й,

 к
от

ор
ы

ми
 д

ол
ж

ны
 в

ла
де

т
ь 

об
уч

аю
-

щ
ие

ся
. П

ро
ек

т
ир

уя
 л

ю
бо

й 
ур

ок
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 и

 к
ом

би
ни

ро
ва

нн
ог

о 
т

ип
а,

 н
ап

ра
вл

ен
ны

й 
на

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
у 

уч
а-

щ
их

ся
 у

ни
ве

рс
ал

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
де

йс
т

ви
й,

 н
ео

бх
од

им
о 

м
ак

си
ма

ль
но

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
во

зм
ож

но
ст

и 
гл

ав
но

го
 с

ре
д-

ст
ва

 о
бу

че
ни

я 
– 

уч
еб

ни
ка

. У
че

бн
ик

 в
 ш

ко
ле

 б
ы

л 
и 

по
ка

 о
ст

ае
т

ся
 о

сн
ов

ны
м 

ис
т

оч
ни

ко
м 

зн
ан

ий
. П

ра
кт

ич
ес

ки
вс

е 
уч

еб
ни

ки
 д

ля
 н

ач
ал

ьн
ой

 ш
ко

лы
 п

ро
ш

ли
 э

кс
пе

рт
из

у 
на

 с
оо

т
ве

т
ст

ви
е 

т
ре

бо
ва

ни
ям

 Ф
ГО

С
 Н

О
О

. А
 э

т
о 

зн
а-

чи
т

, ч
т

о 
и 

в 
со

де
рж

ан
ии

, и
 в

 с
т

ру
кт

ур
е,

 и
 в

 с
ис

т
ем

е 
за

да
ни

й 
за

ло
ж

ен
ы

 и
де

и,
 к

от
ор

ы
е 

по
зв

ол
яю

т
 д

ос
т

ич
ь

т
ре

бу
ем

ы
х 

ст
ан

да
рт

ом
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
. П

оэ
т

ом
у 

на
 э

т
ап

е 
пл

ан
ир

ов
ан

ия
 у

ро
ка

 н
ео

бх
од

им
о 

вн
им

ат
ел

ьн
о 

из
у-

чи
т

ь,
 к

ак
ие

 в
ид

ы
 и

 т
ип

ы
 з

ад
ан

ий
 п

ре
дл

аг
аю

т
 а

вт
ор

ы
 у

че
бн

ик
а,

 р
аз

об
ра

т
ьс

я,
 н

а 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

ка
ки

х 
У

УД
 -

он
и 

на
пр

ав
ле

ны
. Е

щ
е 

од
ни

м 
эф

ф
ек

т
ив

ны
м 

ср
ед

ст
во

м 
по

 д
ос

т
иж

ен
ию

 п
ла

ни
ру

ем
ы

х 
ме

т
ап

ре
дм

ет
ны

х 
ре

зу
ль

-
т

ат
ов

 с
т

ан
ов

ит
ся

 с
ис

т
ем

ат
ич

ес
ки

 о
рг

ан
из

уе
ма

я 
на

 у
ро

ке
 р

аб
от

а 
со

 с
пр

ав
оч

ны
ми

 м
ат

ер
иа

ла
ми

. 
Ч

ас
т

ое
об

ра
щ

ен
ие

 к
 с

ло
ва

ря
м 

и 
сп

ра
во

чн
ик

ам
 ф

ор
ми

ру
ет

 у
 у

ча
щ

их
ся

 и
нф

ор
ма

ци
он

ны
е 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е 

У
УД

.

Ц
ел

ь:
 С

оз
да

ть
 у

сл
ов

ия
 д

ля
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
 о

  п
ра

зд
ни

ке
, к

ак
 о

 в
аж

но
й 

се
-

ме
йн

ой
 ц

ен
но

ст
и.

За
да

чи
:

1.
 А

кт
ив

из
ир

ов
ат

ь 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ую

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
об

уч
аю

щ
их

ся
 ч

ер
ез

 в
кл

ю
че

ни
е с

ам
их

 о
бу

-
ча

ю
щ

их
ся

 в
 о

бс
уж

де
ни

е 
во

пр
ос

ов
, с

вя
за

нн
ы

х 
с 

вв
ед

ен
ие

м 
да

нн
ог

о 
по

ня
ти

я.

 –
 Р

еб
ят

а,
 п

оч
ем

у 
лю

ди
 д

ол
ж

ны
 за

ни
ма

ть
ся

 б
ла

го
тв

ор
ит

ел
ь-

но
ст

ью
?

– 
Чт

о 
ну

ж
но

 д
ел

ат
ь,

 ч
то

бы
 б

ы
ть

 м
ил

ос
ер

дн
ы

ми
?

(Р
еф

ле
кс

ив
ны

й 
эк

ра
н)

.
 У

ча
щ

ие
ся

 п
ол

уч
аю

т 
ил

лю
ст

ра
ци

и,
 к

 к
от

ор
ы

м 
не

об
хо

ди
мо

пр
ид

ум
ат

ь 
на

зв
ан

ие
 и

 т
ек

ст
 п

о 
те

ме
 у

ро
ка

.

Ре
ф

ле
кс

ия
Н

а 
да

нн
ом

 э
та

пе
 п

ро
ис

хо
ди

т
ра

зв
ит

ие
 р

ег
ул

ят
ив

ны
х У

УД
 (с

а-
мо

оц
ен

ка
);

 к
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

х
У

УД
 (

по
ст

ро
ен

ие
 о

це
но

чн
ы

х
су

ж
де

ни
й)

.

Д
ом

аш
не

е 
за

да
ни

е

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 о

це
ни

ва
ю

т
св

ою
 р

аб
от

у 
на

 у
ро

ке
, с

во
е

по
ни

ма
ни

е т
ем

ы
.
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2.
 П

оз
на

ко
ми

ть
 с

 и
ст

ор
ие

й 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

пр
аз

дн
ик

ов
, т

ра
ди

ци
ям

и 
их

 п
ро

ве
де

ни
я.

3.
 Ф

ор
ми

ро
ва

ть
 у

ме
ни

я 
и 

на
вы

ки
 р

аб
от

ы
 с

 и
нф

ор
ма

ци
ей

.
4.

 В
 д

иа
ло

го
во

й 
фо

рм
е 

ра
зв

ив
ат

ь 
ко

мм
ун

ик
ат

ив
ны

е 
сп

ос
об

но
ст

и.
5.

 Р
аз

ви
ва

ть
 у

ме
ни

е 
ос

мы
сл

ен
но

го
 ч

те
ни

я,
 у

ме
ни

е 
пр

ав
ил

ьн
о 

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
пр

оч
ит

ан
но

е.
П

ла
ни

ру
ем

ы
е р

ез
ул

ьт
ат

ы
:

П
ре

дм
ет

ны
е:

–
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ть
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
 с

ем
ей

ны
х 

пр
аз

дн
ик

ах
;

–
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ть
 п

он
ят

ия
 о

 т
ра

ди
ци

ях
.

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е:

Ре
гу

ля
т

ив
ны

е У
УД

:
–

ум
ен

ие
 п

ла
ни

ро
ва

ть
 с

во
и 

де
йс

тв
ия

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
по

ст
ав

ле
нн

ой
 з

ад
ач

ей
;

–
ум

ен
ие

 о
су

щ
ес

тв
ля

ть
 к

он
тр

ол
ь 

за
 с

во
ей

 д
ея

те
ль

но
ст

ью
 (с

ло
ва

рь
);

–
ум

ен
ие

 а
де

кв
ат

но
 о

це
ни

ва
ть

 с
во

ю
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

на
 у

ро
ке

, д
ел

ат
ь 

вы
во

ды
 (

ре
фл

ек
си

вн
ы

й
эк

ра
н)

.
П

оз
на

ва
т

ел
ьн

ы
е 

У
УД

:
–

по
ст

ро
ен

ие
 р

ас
су

ж
де

ни
й,

 о
бо

бщ
ен

ие
, у

ст
ан

ов
ле

ни
е 

пр
ич

ин
но

-с
ле

дс
тв

ен
ны

х 
св

яз
ей

;
–

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е с
мы

сл
ов

ог
о 

чт
ен

ия
;

–
ум

ен
ие

 р
аб

от
ат

ь 
со

 с
пр

ав
оч

ны
м 

ма
те

ри
ал

ом
 (с

ло
ва

ре
м)

;
–

ум
ен

ие
 р

аб
от

ат
ь 

со
 з

на
ко

во
-с

им
во

ли
че

ск
им

и 
об

ъе
кт

ам
и;

–
об

ра
бо

тк
а 

и 
оц

ен
ка

 и
нф

ор
ма

ци
и,

 п
ос

тр
ое

ни
е 

ра
сс

уж
де

ни
й.

Ко
мм

ун
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