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РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Спиридоновой Виктории Сергеевны 

по теме «Проектная деятельность как способ формирования познавательных 

УУД младших школьников на уроках окружающего мира» 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования приоритетной задачей является 

формирование универсальных учебных действий. Уровень их освоения в 

значительной мере способствует решению задачи повышения эффективности 

и качества образования, предопределяет успешность всего последующего 

обучения, поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик 

может «взять», а тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике.  

Данная работа посвящена выявлению эффективных способов 

формирования познавательных УУД младших школьников через 

организацию проектной деятельности на уроках окружающего мира.  

Перед собой мы ставили следующие задачи: 

 Определить сущность познавательных универсальных учебных 

действий и условия их формирования.  

 Изучить особенности организации проектной деятельности 

младших школьников. 

 Разработать комплект технологических карт для организации 

учебного процесса на уроках окружающего мира и апробировать 

их в МКОУ «Верхказанская СОШ» в течение 2018-2019 и 2019-

2020 уч.г. 

 Составить методические рекомендации для проведения уроков с 

применением проектной деятельности в начальной школе. 

 



Результаты исследования:  

 В процессе работы я изучила труды многих ученых, педагогов, 

научилась новым формам и методам работы, совершенствовала 

педагогическое мастерство. Мы разработали комплект технологических карт 

для организации учебного процесса на уроках окружающего мира разработан 

и разработанные уроки были апробированы  в МКОУ «Верхказанская СОШ». 

Так же разработали методические рекомендации для проведения уроков с 

применением проектной деятельности в начальной школе.  

 

 

 



ЕSSАY 

finаl quаlifying wоrk (mаstеr's thеsis) 

Sрiridоnоvа Viсtоriа Sеrgееvnа 

оn thе tорiс «Рrоjесt асtivity аs а wаy оf fоrming соgnitivе SKILLS оf рrimаry 

sсhооl studеnts in thе сlаssrооm оf thе surrоunding wоrld». 

 

In thе Fеdеrаl stаtе еduсаtiоnаl stаndаrd оf рrimаry Gеnеrаl еduсаtiоn, thе 

рriоrity tаsk is thе fоrmаtiоn оf univеrsаl еduсаtiоnаl асtiоns. Thе lеvеl оf thеir 

dеvеlорmеnt signifiсаntly соntributеs tо sоlving thе рrоblеm оf imрrоving thе 

еffiсiеnсy аnd quаlity оf еduсаtiоn, dеtеrminеs thе suссеss оf аll subsеquеnt 

trаining, sinсе its bеnеfits will bе mеаsurеd nоt by hоw muсh thе studеnt саn 

"tаkе", but by hоw muсh оf thе "tаkеn" hе саn аррly in рrасtiсе. 

This wоrk is dеvоtеd tо thе idеntifiсаtiоn оf еffесtivе wаys оf fоrming 

соgnitivе UUD оf yоungеr sсhооlсhildrеn thrоugh thе оrgаnizаtiоn оf рrоjесt 

асtivitiеs in thе сlаssrооm оf thе surrоunding wоrld. 

wе sеt оursеlvеs thе fоllоwing tаsks: 

 Tо dеtеrminе thе еssеnсе оf соgnitivе univеrsаl еduсаtiоnаl асtiоns 

аnd thе соnditiоns fоr thеir fоrmаtiоn. 

 Tо study thе fеаturеs оf thе оrgаnizаtiоn оf рrоjесt асtivitiеs оf juniоr 

sсhооlсhildrеn. 

 Tо dеvеlор а sеt оf рrосеss mарs fоr thе оrgаnizаtiоn оf еduсаtiоnаl 

рrосеss оn thе lеssоns оf thе wоrld аnd tеst thеm in MKОU "SОSH 

Vеrkhоshаnsky" fоr 2018-2019 аnd 2019-2020 асаdеmiс yеаr 

 Mаkе mеthоdоlоgiсаl rесоmmеndаtiоns fоr соnduсting lеssоns with 

thе usе оf рrоjесt асtivitiеs in рrimаry sсhооl. 

 



Rеsults оf thе study: 

In thе соursе оf my wоrk, I studiеd thе wоrks оf mаny sсiеntists аnd 

tеасhеrs, lеаrnеd nеw fоrms аnd mеthоds оf wоrk, аnd imрrоvеd my реdаgоgiсаl 

skills. Wе hаvе dеvеlореd а sеt оf рrосеss mарs fоr thе оrgаnizаtiоn оf еduсаtiоnаl 

рrосеss оn thе lеssоns оf wоrld аrоund dеsignеd аnd dеvеlореd thе lеssоns wеrе 

tеstеd in MKОU "SОSH Vеrkhоshаnsky". Wе аlsо dеvеlореd guidеlinеs fоr 

соnduсting lеssоns with thе usе оf рrоjесt асtivitiеs in рrimаry sсhооls. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы в мире произошли значительные изменения 

приоритетов в образовании: переориентация на компетентностный подход, 

непрерывное самообразование, овладение новыми информационными 

технологиями и др. Система общего образования должна обеспечивать 

достаточную готовность ее выпускников к жизни в постиндустриальном 

информационном обществе. Такому обществу нужны 

высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному 

саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности 

молодые люди. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы связана с тем, что в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования приоритетной задачей является формирование 

универсальных учебных действий. Уровень их освоения в значительной мере 

способствует решению задачи повышения эффективности и качества 

образования, предопределяет успешность всего последующего обучения, 

поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик может «взять», 

а тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике. 

Перед каждым новым поколением людей, прежде всего, встает задача 

овладения накопленным опытом человечества. Для этого необходимо усвоить 

определенные способы учебной деятельности, которые наряду со знаниями и 

морально-эмоциональными отношениями составляют содержание 

образования и представляют собой нерасторжимую целостность. 

Универсальными способами учебной познавательной деятельности 

являются универсальные учебные действия, которые можно определить как 

совокупный компонент ключевой образовательной компетенции, 

представленный целостной, интегративной способностью школьника быть 

субъектом деятельности, которая позволяет активно и сознательно управлять 

ходом своей учебной деятельности. 
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Универсальные учебные действия находят свое отражение в 

образовательной компетенции, которая предполагает, что ученик не усваивает 

отдельные друг от друга знания и умения, а овладевает комплексной 

процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует 

соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках 

окружающего мира у детей младшего школьного возраста.  

Предмет исследования: формирование познавательных УУД младших 

школьников через организацию проектной деятельности на уроках 

окружающего мира.  

Цель исследования: выявление эффективных способов формирования 

познавательных УУД младших школьников через организацию проектной 

деятельности на уроках окружающего мира. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность познавательных универсальных учебных 

действий. 

2. Изучить особенности организации проектной деятельности младших 

школьников 

3. Разработать комплект технологических карт для организации 

учебного процесса на уроках окружающего мира и апробировать их в МКОУ 

«Верхказанская СОШ» в течение 2018-2019 и 2019-2020 уч.г. 

4. Составить методические рекомендации для проведения уроков с 

применением проектной деятельности в начальной школе.  

Гипотеза: проектная деятельность является наиболее эффективным 

способом формирования познавательных УУД младших школьников на 

уроках окружающего мира.  
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Теоретико-методологические основы. Теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы, педагогическое наблюдение, 

анализ научно-исследовательских работ учащихся.  

Научная новизна исследования: овладение обучающимися методом 

проекта позволяет более успешно реализовать задачи развития младших 

школьников: 

 формирования приемов умственной деятельности, адекватной 

трудовой мотивации, диагностических умений, 

 становления их субъектной позиции в учебной деятельности. 

 обучение младших школьников решению творческих задач, которые 

будут включать ребенка в активную творческую деятельность, и 

способствовать развитию креативных способностей, так как проектная 

деятельность является творческой по своей сути. 

Разработана методика проведения уроков с применением проектной 

деятельности для обучающихся начальной школы на уроках окружающего 

мира, способствующая повышению уровня сформированности 

познавательных УУД.  

Практическая значимость исследования: разработанный ряд проектов 

на уроках «Окружающий мир» и методические рекомендации,  направленные 

на формирование познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников может быть использован учителем начальной школы в 

процессе обучения.  

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

и методической литературы, анализ массового педагогического опыта, 

педагогическое наблюдение. 

Экспериментальная база исследования: Муниципальное Казенное 

Общеобразовательное Учреждение «Верхказанская СОШ». Начальная 

школа.  
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Этапы опытно-экспериментальной работы.  

1. Определить сущность познавательных УУД и уровни их 

сформированности. Рассмотреть способы формирования познавательных 

УУД в начальной школе. 

2. Изучить особенности организации проектной деятельности младших 

школьников. 

3. Выявить уровень сформированности познавательных УУД обучающихся 

младших классов на уроках окружающего мира. 

4. Разработать комплект технологических карт для организации учебного 

процесса на уроках окружающего мира и апробировать их в МКОУ 

«Верхказанская СОШ» в течение 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов. 

5. Оценить эффективность применения проектной деятельности в развитии 

познавательных УУД младших школьников в учебно-воспитательном 

процессе на уроках окружающего мира. 

6. Разработать методические рекомендации для проведения уроков с 

применением проектной деятельности в начальной школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные 

результаты исследования были представлены на педагогическом совете, 

проводимом на базе МКОУ «Верхказанская СОШ» (13.12.19). А также в виде 

докладов на научно-практических конференциях на базе КГПУ им. В.П. 

Астафьева: 

1. Спиридонова В.С. Проектная деятельность как фактор развития 

творческих способностей школьников // Инновации в естественнонаучном 

образовании: материалы ХI Всероссийской научно-методической 

конференции с международным участием. Красноярск, 26 ноября 2019 г. / 
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отв. ред. И.Б. Чмиль; ред. кол. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. 

– Красноярск, 2019. С. 201-203. 

2. Газизулина В.С. Формирование познавательных УУД младших 

школьников на уроках окружающего мира // Теория и методика 

естественнонаучного образования: проблемы и перспективы: материалы 

ХVIII Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 23 

апреля 2019 г. / отв. ред. Т.В. Голикова; ред. кол. / Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2019. С. 51-53. 

3. Спиридонова В.С. Формы контроля в процессе формирования УУД 

младших школьников методика обучения дисциплинам естественнонаучного 

цикла: проблемы и перспективы. // Методика обучения дисциплинам 

естественнонаучного цикла: проблемы и перспективы: материалы ХIХ 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

школьников. КГПУ им. В.П. Астафьева. 2020. С. 127-128. 

Структура работы: состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка 

литературы, состоящего из 35 источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОПРОСА ФОРМИРОВАНИЯ 

УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1. Сущность понятия «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. [1, с.121]. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

      - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

      - смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

      - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

    -   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

    -   планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

     -  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

     -  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

     -  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

     -  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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      - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

     -  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

     -  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

    -   структурирование знаний; 

     -  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

     -  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

   -    рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

     -  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
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      - моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

      - преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

     -  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

     -  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, 

классификации объектов; 

   -    подведение под понятие, выведение следствий; 

     -  установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности 

утверждений; 

      - доказательство; 

    -   выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

     -  формулирование проблемы; 

      - самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. [23] 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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   -    планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

    -   постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

    -   разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

       управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

     -  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 
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Связь УУД с предметом «Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

    -   умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

     -  формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

     -  формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

     -  развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
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жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

     -  овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

     -  формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

    -   формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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1.2. Особенности формирования УУД в начальных классах 

Познавательные  универсальные учебные действия входят в состав 

основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования. Они обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный 

поиск, обработку и использование информации.    

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования. Успешное обучение в 

начальной школе невозможно без формирования у младших школьников 

учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие 

познавательной деятельности ученика, так как являются общеучебными, т. е. 

не зависят от конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный 

предмет в соответствии со спецификой содержания занимает в этом процессе 

свое место [1, с.145]. 

Особенностью младшего школьного возраста является то, что «ведущая 

деятельность – учебная (направлена на усвоение системы научных понятий, 

коренным образом трансформирующих сознание ребёнка и все его 

психологические функции.)» [6, с.234]. Она состоит из: 

- мотивов (движут учеников познавать и учиться); 

- учебных задач (направлены на анализ ребёнком условий 

происхождения теоретических понятий и на овладение соответствующими 

обобщёнными способами действий); 

- учебных действий ( с их помощью решается учебная задача) 

- учебных операций (из них состоят действия, вначале обучения имеют 

развёрнутый вид – лучше усваивается способ действия). 
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Центральная линия развития младших школьников – 

интеллектуализация и формирование опосредованности и произвольности 

всех психических процессов. Центральными новообразованиями являются 

словесно – логическое мышление, словесное рассуждение, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь. 

Следует помнить, что при формировании познавательных 

универсальных учебных действий необходимо обращать внимание на 

установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым 

опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить 

учебный материал [1, с.123].    

Познавательные универсальные учебные действия: 

- обеспечивают возможность учащимся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, 

- ставить учебные цели, 

- искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- обеспечивают успешное освоение знаний, умений и навыков по всем 

предметам, 

- формируют картину мира и компетентности в любой предметной 

области познания, 

- создают условия для самореализации и развития личности на основе 

готовности к непрерывному образованию, для формирования компетентности 

"научить учиться", высокой социальной и профессиональной мобильности 

[23, с.32]. 
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Одна ко, все  може т ока за ться поле зным только в случа е  созда ния 

бла гоприятной а тмосфе ры в кла ссе  – а тмосфе ры подде ржки и 

за инте ре сова нности в ка ждом ре бе нке .   

Формирова ние  позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий 

происходит посте пе нно в де яте льности, име юще й пра ктиче скую 

на пра вле нность, позволяюще й входить ре бе нку в пробле мную ситуа цию. 

На  на ш взгляд, та кой де яте льностью, обе спе чива юще й возможность 

получа ть, синте зирова ть, комбинирова ть, а ктивно использова ть 

информа цию, являе тся прое ктна я де яте льность. 

Влияние  прое ктной де яте льности на  формирова ние  позна ва те льных 

униве рса льных уче бных де йствий опре де ляе тся сте пе нью овла де ния 

ре бе нком де йствиями пра ктиче ского и мыслите льного ха ра кте ра : 

выде ле ние  (осозна ние ) пробле мной ситуа ции, формулировка  пробле мы, 

опре де ле ние  возможных способов ре ше ния пробле мы, ре а лиза ция 

на ме че нного пла на , пре дста вле ние  продукта  прое ктной де яте льности [19, 

с.21]. 

Прое ктна я де яте льность способствуе т широкому ра звитию у ре бе нка  

иссле дова те льских ка че ств, вносит ра знообра зие  в ра звитие  и 

са мора звитие  ре бе нка . Она  способствуе т а ктивиза ции позна ва те льной 

де яте льности, ра звива е т кре а тивность и одновре ме нно способствуе т 

формирова нию опре де ле нных личностных ка че ств, которые , ка к говорил 

А .Н. Ле онтье в, ра звива ются лишь в де яте льности и не  могут быть усвое ны 

ве рба льно. К та ким ка че ства м можно отне сти уме ние  выбира ть из 

ра зличных источников не обходимый ма те риа л, бра ть на  се бя 

отве тстве нность за  выбра нное  ре ше ние , а на лизирова ть ре зульта ты свое й 

де яте льности [11,с.34]. Прое ктна я де яте льность, пре доста вляя школьнику 

широкое  поле  новой для не го де яте льности, те м са мым способствуе т 

появле нию широкого круга  инте ре сов и являе тся зна чимым сре дством 
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ра звития личности школьника  ка к субъе кта  уче ния. Она  на пра вле на  на  

ра звитие  позна ва те льных проце ссов, стимулируе т умстве нные  де йствия, 

инте нсифицируе т обуче ние , способствуе т га рмоничному ра звитию 

личности [24, с.21]. Иссле дова ния, прове де нные  Н.В. Ма тяш, Н.В. 

Се ме новой, В.Д. Симоне нко и других, пока зыва ют, что прое ктна я 

де яте льность ока зыва е т большое  влияние  на  ста новле ние  личности 

че лове ка . Она  способствуе т ре а лиза ции личностно-орие нтирова нной 

па ра дигмы обра зова ния, обе спе че нию це лостности пе да гогиче ского 

проце сса , осуще ствле нию в е динстве  ра зносторонне го ра звития, обуче ния 

и воспита ния уча щихся; формирова нию потре бности в зна ниях, высоких 

мотивов уче ния и стре мле ния к са мообра зова нию [22, с.32]. 

В прое ктной де яте льности у де те й ра звива ются сле дующие  

униве рса льные  уче бные  де йствия: коммуника тивные  (ре чь, уме ние  

слуша ть и убе жда ть, же сты, мимика ), личностные  (са мобытность и 

гибкость мышле ния, фа нта зия, любозна те льность, здоровые  творче ские  

а мбиции), социа льные  (способность к колле ктивной де яте льности, 

готовность соблюда ть са модисциплину, те рпимость к мне нию других), 

лите ра турно-лингвистиче ские  (описа ние  иде и, импровиза ция при за щите ), 

художе стве нные , ма нипулятивные  (координа ция движе ний, уме ние  

пользова ться инструме нта ми и приспособле ниями), те хнологиче ски 

(на глядно-обра зна я па мять, логиче ское  мышле ние , те хнологиче ское  

мировоззре ние  и мышле ние ) [28, с.34], [25, с.156], [33, с.25]. В свою оче ре дь 

П.А . Ма слов отме ча е т, что кроме  этого прое ктна я де яте льность позволяе т 

орга низова ть обра ще ние  к са мому ра зному субъе ктивному опыту де те й, а  

та кже  а кце нтируе т призна ние  уника льности и са мобытности ка ждого 

ре бе нка . Прое ктна я де яте льность созда е т положите льную мотива цию для 

са мообра зова ния. Поиск нужных ма те риа лов, инструме нтов, способов 

ре ше ния творче ских за да ч тре буе т систе ма тиче ски ра сширять свои зна ния, 
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обра ща ться к на учной и ме тодиче ской лите ра туре . Это побужда е т 

уча щихся боле е  осозна но и глубоко изуча ть основы на ук, формируе т 

положите льную мотива цию уче ния [21, с.154]. 

На  основа нии а на лиза  иссле дова ний по да нной пробле ме  можно 

выде лить сле дующие  функции, выполняе мые  прое ктной де яте льностью: 

 упра вляюща я функция – орие нта ция на  це ль, пла нирова ние , контроль 

успе шности продвиже ния к це ли; 

 ра звива юща я функция – прогнозирова ние  проце ссов ста новле ние  

социа льно зна чимых ка че ств личности и подде ржка  е е  индивидуа льности, 

ка че стве нного изме не ния субъе ктов и объе ктов, появле ния новых форм 

бытия, иннова ций и нововве де ний, пре обра зова ние  их вне шних и 

внутре нних связе й; 

 позна ва те льна я функция – конструирова ние  соде ржа ние  уче бной 

де яте льности и проце сса  е е  ре а лиза ции, выявле ние  те нде нций ра звития 

обра зова те льной систе мы, проникнове ние  в будуще е  [2, с.67]. 

То е сть прое ктна я де яте льность являе тся инте гра тивным видом 

де яте льности, синте зирующим в се бе  эле ме нты игровой, позна ва те льной, 

це нностно-орие нта ционной, пре обра зова те льной, трудовой, 

коммуника тивной, уче бной, те оре тиче ской и пра ктиче ской де яте льности. 

А , сле дова те льно, име нно в прое ктной де яте льности сле дуе т осуще ствлять 

ра звива юще е  обуче ние . 

А ктуа льным буде т ска за ть, что ме тод прое ктной де яте льности 

ре ша е т е ще  одну пробле му совре ме нной жизни – это пробле ма  обще ния и 

сотрудниче ства  ре бе нка  со своими родите лями и взрослыми, вовле ка я их в 

свою де яте льность. Когда  ре бе нок за инте ре сова н ка кой-либо пробле мой, 

то взрослый долже н да ть е му нужную информа цию или помочь в созда нии 

совме стный продукта  де яте льности. Сле дова те льно, происходит 
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коммуника ция, которой в на стояще е  вре мя оче нь не  хва та е т де тям. 

Сле дова те льно, вре мя, прове де нное  с ре бе нком за  общим де лом, сближа е т 

и ра звива е т отноше ния ме жду де тьми и родите лями. 

Одна  из основных че рт прое ктной де яте льности состоит в том, что 

она  ра звора чива е тся в пробле мной ситуа ции, котора я не  ре ша е тся прямым 

де йствие м. 

Втора я особе нность прое ктной де яте льности за ключа е тся в том, что 

е е  уча стники должны быть за мотивирова ны. То е сть в прое ктной 

де яте льности должны быть ре а лизова ны не  только понима ние  пробле мы, 

но и са м за мысе л ре бе нка . 

Тре тье й ва жной особе нностью прое ктной де яте льности являе тся е е  

а дре сный ха ра кте р. Поскольку в ходе  прое ктной де яте льности ре бе нок 

выра жа е т свое  отноше ние  и личные  смыслы, он все гда  ище т а дре са та  - 

че лове ка , к которому обра ще но е го выска зыва ние , оформле нное  в виде  

продукта . Име нно поэтому прое ктна я де яте льность име е т ярко 

выра же нную социа льную окра ску, и в коне чном итоге  являе тся одним из 

не многих социа льно зна чимых де йствий, доступных школьнику [33, с.13]. 

В после дние  годы прое ктна я де яте льность все  больше  ра звива е тся 

на  ступе ни школьного обра зова ния, ка к зве но обра зова те льного проце сса . 

Это явле ние  обусловле но, по мне нию Н.В. Ма тяш, «ка к потре бностями 

совре ме нного эта па  ра звития обще ства  и производства , та к и 

на стояте льной не обходимостью ре формы тра диционной обра зова те льной 

систе мы, выра жа юще йся в многочисле нных попытка х е е  

сове рше нствова ния» [22, с. 23]. 

Прое ктна я де яте льность позволяе т ре а лизова ть личностно - 

орие нтирова нное  де яте льностное  обуче ние , формируе т опыт 

са мообра зова те льной де яте льности, подде ржива е т пе да гогиче ские  це ли в 
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когнитивной, а ффе ктивной и психомоторной обла стях на  все х уровнях - 

зна ния, понима ния, приме не ния, кроме  этого способствуе т формирова нию 

позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий [31, с.34]. 
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ГЛА ВА  2. ТЕ ОРЕ ТИЧСЕ КИЕ  А СПЕ КТЫ ИЗУЧЕ НИЯ ПРОБЛЕ МЫ 

РА ЗВИТИЯ ОЗНА ВА ТЕ ЛЬНЫХ УНИВЕ РСА ЛЬНЫХ УЧЕ БНЫХ 

ДЕ ЙСТВИЙ У МЛА ДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕ ССЕ  

ПРОЕ КТНОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ 

 

2.1. Особе нности орга низа ции прое ктной де яте льности мла дших 

школьников 

В на стояще е  вре мя в обра зова те льной де яте льности пе да гоги 

используют ра зличные  формы и ме тоды обуче ния для того, чтобы ре бе нку 

не  только было проще  освоить ма те риа л, но и проце сс освое ния 

информа ции ста л боле е  увле ка те льным. Одним из та ких ме тодов обуче ния 

являе тся прое ктна я де яте льность. 

Е ще  боле е  тре хсот ле т на за д ве ликий че шский мыслите ль, 

основоположник те оре тиче ской пе да гогики Я.А .Коме нский выска за л иде ю 

вне се ния в де яте льность пе да гога  иссле дова те льского стимула  для 

успе шности обуче ния. Он писа л: «Люде й сле дуе т учить гла вне йшим 

обра зом тому, чтобы они че рпа ли зна ния не  из книг, а  на блюда я са ми не бо 

и зе млю, дубы, буки, т.е . чтобы они иссле дова ли и позна ва ли са мые  

пре дме ты, а  не  помнили бы только чужие  на блюде ния и объясне ния» [17, 

с.56]. 

Эта  иде я впосле дствии получила  ра звитие  в ра бота х многих 

изве стных философов и пе да гогов. Фра нцузский философ Ж.Ж.Руссо 

провозгла сил те зис о том, что пе рвые  на ши учите ля философии – это на ши 

ноги, руки, гла за . Он сове това л в ходе  обще ния с ре бе нком ста вить 

доступные  е го понима нию вопросы и пре доста влять е му ре шить их. «Пусть 

он узна е т не  потому, что вы е му ска за ли, а  потому, что са м понял; пусть он 

не  выучива е т на уку, а  выдумыва е т е ё» [ 29, с.123]. 
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Рудольф Шта йне р, изве стный а встрийский пе да гог, та кже  счита л 

не обходимым учить де те й приме нять получа е мые  ими зна ния в ре ше нии 

пра ктиче ских за да ч. Всё, что ре бе нок позна е т те оре тиче ски, он долже н 

уме ть приме нять пра ктиче ски для ре ше ния пробле м, ка са ющихся е го 

жизни. Он долже н зна ть, где  и ка к он сможе т приме нять свои зна ния на  

пра ктике , е сли не  се йча с, то в будуще м [12, с.32]. 

Для того, чтобы понять, что подра зуме ва е тся под прое ктной 

де яте льностью, нужно да ть чёткое  опре де ле ние  те рмину «прое кт». В 

слова ре  В.И.Да ля прое кт опре де ляе тся ка к пла н, пре дположе ние , 

пре дна че рта ние , за дума нное , пре дположе нное  де ло, и са мое  изложе ние  

е го на  письме  или в че рте же  [10, с.98]. 

Ме тод прое ктов был ра зра бота н в на ча ле  20 ве ка  а ме рика нским 

уче ным Дж. Дьюи с це лью орие нтирова ния обуче ния на  це ле сообра зную 

де яте льность де те й с уче том их личных инте ре сов. Школы, 

орга низова нные  в соотве тствии с ме тодом прое ктов, пре доста вляли 

уче ника м пра во свободного выбора  за нятий. Уче бна я програ мма  

ра ссма трива ла сь ка к совокупность вза имосвяза нных опытов. Уче ники са ми 

выбира ли виды де яте льности, посре дством которых приобре та лись новые  

зна ния. Они та кже  опре де ляли соде ржа ние  школьной програ ммы. Учите ль 

лишь ока зыва л им помощь в исполне нии за пла нирова нного. Основна я суть 

ме тода  прое кта  была  в стимулирова нии инте ре са  ре бят к опре де ле нным 

пробле ма м, пре дпола га ющим вла де ние  не которой суммой зна ний, и че ре з 

прое ктную де яте льность, пре дусма трива ющую ре ше ние  одной или це лого 

ряда  пробле м, пока зыва ющих пра ктиче ское  приме не ние  получе нных 

зна ний [9, с.230]. 

Иде и Дж. Дьюи ле гли в основу те ории и де яте льности е го уче ника  и 

после дова те ля Вильяма  Хе рда  Килпа трика . Профе ссор пе да гогики счита л, 
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что оче нь ва жно пока за ть де тям их личную за инте ре сова нность в 

приобре та е мых ими зна ниях, которые  могут и должны пригодиться в жизни. 

Прое ктом (по Килпа трику) являе тся люба я де яте льность, выполне нна я «от 

все го се рдца », с высокой сте пе нью са мостояте льности группой де те й, 

объе дине нных в да нный моме нт общим инте ре сом [15, с.23]. 

В оте че стве нной лите ра туре  суще ствуют ра зличные  точки зре ния на  

опре де ле ние  дида ктиче ского понятия «ме тод прое ктов». Е го понима ют ка к 

пе да гогиче скую те хнологию (И.Че че ль); ка к ме тод обуче ния (Э.Г.А зимов, 

А .Н.Щукин), ка к способ орга низа ции са мостояте льной де яте льности 

обуча ющихся (З.Х.Бота ме ва ) и др. На иболе е  инте ре сной являе тся точка  

зре ния Е .С.Пола т, котора я ха ра кте ризуе т этот ме тод ка к «опре де ле нную 

совокупность уче бно-позна ва те льных прие мов, которые  позволяют ре шить 

ту или иную пробле му в ре зульта те  са мостояте льных де йствий уча щихся и 

пре дпола га ют пре зе нта цию этих ре зульта тов» [27, с.45]. 

Пробле мой ра зра ботки и вне дре ния прое ктной де яте льности на  

ра зных эта па х обра зова ния за нима лись многие  оте че стве нные  

иссле дова те ли. Одна ко до сих пор не  уда лось достигнуть е динства  в 

опре де ле нии понятия «прое ктна я де яте льность». 

В иссле дова ниях Н.В.Ма тяш прое ктна я де яте льность 

ра ссма трива е тся ка к форма  уче бно-позна ва те льной а ктивности 

школьников, за ключа юща яся в мотивирова нном достиже нии созна те льно 

поста вле нной це ли по созда нию творче ских прое ктов, обе спе чива юща я 

е динство и пре е мстве нность ра зличных сторон проце сса  обуче ния и 

являюща яся сре дством ра звития личности субъе кта  уче ния [22, с.56]. 

В.З.Юсупов отме ча е т, что в совре ме нной на уке  выде ляе тся ка к 

минимум пять суще стве нных ха ра кте ристик прое ктной де яте льности. 

Учёный отме ча е т, что прое ктирова ние  это: 
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- вид че лове че ской способности, отлича ющий е го ка к социа льное  

суще ство от других биологиче ских орга низмов; 

- компоне нт любой де яте льности, роль которого состоит в созда нии 

обра за  е го будуще го ре зульта та ; 

- са мостояте льный вид де яте льности, связа нный с ра зра боткой 

прое кта  и способов е го ре а лиза ции; 

- особый вид позна ния, да юще го основа нное  на  зна нии, опыте  и 

интуиции пре дста вле ние  об объе кта х, которые  могут возникнуть при 

условии ре а лиза ции прое ктной иде и; 

- ме тодология де яте льности, на це ле нной на  получе ние  объе ктивного 

или субъе ктивного нового ре зульта та  [22, с.35]. 

Ма слов П.А . понима е т прое ктную де яте льность ка к совме стную 

позна ва те льную, творче скую де яте льность, на пра вле нную на  овла де ние  

уча щимися прие ма ми са мостояте льного достиже ния поста вле нной 

позна ва те льной за да чи, удовле творе ния позна ва те льных потре бносте й, 

са море а лиза цию и ра звитие  личностно зна чимых ка че ств в проце ссе  

выполне ния уче бного прое кта  [21, с.123] 

По мне нию М.В.Ча новой, прое ктна я де яте льность являе тся 

те хнологие й пробле много обуче ния, ха ра кте ризующе йся а ктивной, 

са мостояте льной, творче ской де яте льностью уча щихся по созда нию 

конкре тного уче бного продукта . Да нное  понятие  отлича е тся от изве стных 

понятий конкре тиза цие й сущности, т.е . че м являе тся ме тод прое ктов с 

ука за ние м ре зульта та  (являе тся те хнологие й пробле много обуче ния с 

созда ние м конкре тного уче бного продукта ), опре де ле ние м и 

уста новле ние м ие ра рхичности основных призна ков ( ха ра кте ризуе тся 

а ктивной, са мостояте льной, творче ской де яте льностью уча щихся), та кже  

е му присуща  компа ктность формулировки [34, с.12]. 
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Пре дложе нное  М.В.Ча новой понятие  сконструирова но на  основе  

на учных иде й: 

- ра ссма трива ющих ме тод прое ктов ка к те хнологию (Е .А .Ка рпов, 

В.В.Николина , Н.И.Прокофье ва , И.Д.Че че ль); 

- ука зыва ющих на  связь ме тода  прое ктов и ра звива юще го, 

пробле много обуче ния (В.А .Жинжило, Е .А .Ка рпов, А .В.Ле вчук, 

В.В.Николина , Е .С.Пола т, Н.И.Прокофье ва , Н.Г.Ча нилова ); 

- подче ркива ющих, что в основе  ле жит творче ска я, а ктивна я, 

са мостояте льна я де яте льность (Н.В.Ма тяш, В.В.Николина , М.В.Ре тивых, 

В.Д.Симоне нко, Е .С.Пола т, Н.И.Прокофье ва , И.Д.Че че ль); 

- выде ляющих зна чимость созда ния уче бного продукта  (Н.В.Ма тяш, 

В.В.Николина , М.В.Ре тивых, В.Д.Симоне нко). 

В то же  вре мя те рмин «прое ктна я де яте льность» можно 

ра ссма трива ть не  только с точки зре ния це ле й, соде ржа ния и 

ха ра кте ристик (особе нносте й) де яте льности, но и с точки зре ния субъе кта  

в не й уча ствующе го. Та к, для пе да гога  это инте гра тивное  дида ктиче ское  

сре дство ра звития, обуче ния и воспита ния, которое  позволяе т 

выра ба тыва ть и ра звива ть спе цифиче ские  уме ния и на выки 

прое ктирова ния и иссле дова ния у обуча ющихся, а  име нно учить: 

- пробле ма тиза ции (ра ссмотре нию пробле много поля и выде ле нию 

подпробле м, формулирова нию ве дуще й пробле мы и поста новке  за да ч, 

выте ка ющих из этой пробле мы); 

- це ле пола га нию и пла нирова нию соде ржа те льной де яте льности 

уче ника ; 

- са моа на лизу и ре фле ксии (ре зульта тивности и успе шности ре ше ния 

пробле мы прое кта ); 
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- пре дста вле нию ре зульта тов свое й де яте льности и хода  ра боты; 

- пре зе нта ции в ра зличных форма х, с использова ние м спе циа льно 

подготовле нного продукта  прое ктирова ния (ма ке та , пла ка та , 

компьюте рной пре зе нта ции, че рте же й, моде ле й, те а тра лиза ции, виде о, 

а удио и сце ниче ских пре дста вле ний и др.); 

- поиску и отбору а ктуа льной информа ции и усвое нию не обходимого 

зна ния; 

- пра ктиче скому приме не нию школьных зна ний в ра зличных, в том 

числе  и не типовых, ситуа циях; 

- выбору, освое нию и использова нию подходяще й те хнологии 

изготовле ния продукта  прое ктирова ния; 

- прое ктирова нию иссле дова ния (а на лизу, синте зу, выдвиже нию 

гипоте зы, де та лиза ции и обобще нию) [34, с.15]. 

Е сли же  ра ссма трива ть прое ктную де яте льность со стороны 

обуча юще гося, то это возможность ма ксима льного ра скрытия свое го 

творче ского поте нциа ла . Это де яте льность, котора я позволит проявить се бя 

индивидуа льно или в группе , попробова ть свои силы, приложить свои 

зна ния, прине сти пользу, пока за ть публично достигнутый ре зульта т. Это 

де яте льность, на пра вле нна я на  ре ше ние  инте ре сной пробле мы, 

сформулирова нной за ча стую са мими уча щимися в виде  за да чи, когда  

ре зульта т этой де яте льности – на йде нный способ ре ше ния пробле мы носит 

пра ктиче ский ха ра кте р, име е т ва жное  прикла дное  зна че ние  и, что ве сьма  

ва жно, инте ре се н и зна чим для са мих открыва те ле й [25, с.156]. 

Не пре ме нным условие м та кой де яте льности являе тся на личие  

за ра не е  выра бота нных пре дста вле ний о коне чном продукте  де яте льности, 

эта пов прое ктирова ния (выра ботка  конце пции, опре де ле ние  це ле й и за да ч 

прое кта , доступных и оптима льных ре сурсов де яте льности, созда ние  
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пла на , програ мм и орга низа ция де яте льности по ре а лиза ции прое кта ) и 

ре а лиза ции прое кта , включа я е го осмысле ние  и ре фле ксию ре зульта тов 

де яте льности [9, с.205]. 

Се годня учите ля на ча льной школы все  ча ще  и ча ще  используют 

прое ктную де яте льность при ра боте  с мла дшими школьника ми. 

Спе циа листы счита ют это це ле сообра зным, поскольку прое ктна я 

де яте льность являе тся одним из способов ре а лиза ции тре бова ний ФГОС. 

Отве ча я тре бова ниям систе мно-де яте льного подхода , прое ктна я 

де яте льность способствуе т формирова нию все х групп униве рса льных 

уче бных де йствий. Эле ме нты  да нной  те хнологии  позволяют  выявить  и  

ра звить  творче ские   возможности  и  способности  уча щихся,  на учить  

ре ша ть  новые   не типовые   за да чи,  выявить  де ловые   ка че ства   де те й.  

Выполне ние   подобного  рода   ра боты  в  группе   спла чива е т  де те й,  

ра звива е т  коммуника бе льность,  отве тстве нность  за   совме стную  

де яте льность,  же ла ние   помочь  другим,  уме ние   ра бота ть  в  кома нде   и  

доводить  на ча тое   де ло  до  конца . Прое ктную де яте льность не обходимо 

использова ть при ра боте  с мла дшими школьника ми, та к ка к она  позволяе т 

уча щимся приобре та ть зна ния, которые  не  достига лись при тра диционных 

ме тода х обуче ния, помога е т связа ть то новое , что узна ют ре бята , с че м-то 

для них зна комым и понятным из ре а льной жизни [32, с.45]. 

Достиже ние  этих це ле й тре буе т от пе да гога  зна ния не которых 

особе нносте й орга низа ции прое ктной де яте льности в уче бно-

воспита те льном проце ссе  на ча льной школы. У уча щихся мла дше го 

школьного возра ста  на глядно-обра зное  мышле ние . Любопытство и инте ре с 

к окружа юще му миру подта лкива ют их к выбору те мы на  основе  

конкре тного соде ржа ния пре дме та . Те мы де тских прое ктных ра бот 

выбира ются в за висимости от соде ржа ния уче бных пре дме тов или из 

близких к ним обла сте й. Для прое кта  тре буе тся личностно и социа льно 
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зна чима я пробле ма , обе спе чива юща я мотива цию включе ния в 

са мостояте льную ра боту, на ходяща яся в зоне  ближа йше го ра звития 

мла дше го школьника . 

Пе да гогу  оче нь  ва жно  уче сть  и  то,  что  уча щие ся,  на чина я  

ра боту  на д  прое ктом,  ча ще   все го  ста лкива ются  с  рядом  трудносте й.  

На приме р,  у  пе рвокла ссников  низка я  те хника   чте ния,  что  вызыва е т  

трудности  в  созна те льности  освое ния  те кстов  при  отборе   нужной  

информа ции  для  осуще ствле ния  прое кта .  Зде сь  мла дше му  школьнику  

буде т  не обходима   помощь  взрослого.  Для  понима ния  прочита нного  

большое   зна че ние   име е т  а на лиз  соде ржа ния  те кстов.  Он  

осуще ствляе тся  посре дством  вопросов  о  зна че нии  отде льных  слов  и  

выра же ний,  о  смысле   це лых  пре дложе ний  и  связи  ме жду  ними.  

Взрослый  —  учите ль  или  родите ль  —  ста вит  вопросы  

не посре дстве нно  по  те ксту  в  соотве тствии  с  после дова те льностью  

пре дложе ний.  В  ходе   а на лиза   це ле сообра зно  включа ть  вопросы  для  

уста новле ния  причинно-сле дстве нных  отноше ний  в  прочита нном.  

Вопросы  взрослого  должны  быть  конкре тными,  помога ть  ре бе нку  

выде лить  и  обдума ть  смысловые   е диницы  те кста   [18, с.45]. Е сли  

уча щийся  с  ле гкостью  буде т  отве ча ть  на   поста вле нные   вопросы,  

зна чит,  он  понима е т  смысл  те кста ,  а   это  поможе т  е му  ра згра ничить  

нужную  для  не го  информа цию  от  не нужной. 

А на лиз пе да гогиче ской пра ктики свиде те льствуе т о том, что  де тям  

трудно  пра вильно  сформулирова ть  гла вный  вопрос  прое кта .  Поэтому 

учите лю ре коме ндуе тся спросить  ре бе нка ,  что  бы  он  хоте л  узна ть.  По  

сути,  гла вный  вопрос  прое кта   —  это  це ль,  т.  е .  обра зное   

пре дста вле ние   же ла е мого  ре зульта та .  Поэтому  уче нику  оче нь  ва жно  

че тко  и  ясно  понима ть  че го  он  хоче т.  Е сли  школьник  уже   на ме тил  

це ль  (ча ще   все го  это  не обдума нные   положе ния),  то  он  долже н  
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спросить  се бя:  «Для  че го  мне   это  нужно?  Что  я  получу  в  итоге ,  е сли  

буду  иссле дова ть  да нную  пробле му?»  Только  тогда ,  когда   уче ник  

пойме т  смысл  выбра нной  це ли,  проце сс  поста новки  гла вного  вопроса   

прое кта   буде т  эффе ктивным. 

У  уча щихся  не   все гда   получа е тся  а ккура тно  оформить  продукт  

свое й  де яте льности.  На   пе рвых  пора х  ва жно  ока зыва ть  зна чите льную  

помощь  де тям  на   этом  эта пе .  Но  это  не   зна чит,  что  ре бе нок  совсе м  

не   долже н  уча ствова ть  в  оформле нии  прое кта .  Можно  пре дложить  

выполнить  е му  не сложную  ра боту,  на приме р,  подобра ть  фотогра фии,  

что-то  на рисова ть,  прикле ить.  На учившись  пра вильно  оформлять  

прое кты,  у  де те й  в  да льне йше м  не   возникне т  пробле м  при  

выполне нии  после дующих  творче ских  ра бот  [26, с.7]. 

Коне чно, возра ст на кла дыва е т е сте стве нные  огра ниче ния на  

орга низа цию прое ктной де яте льности, одна ко на чина ть вовле ка ть 

мла дших школьников в прое ктную де яте льность нужно обяза те льно, т.к. 

име нно в мла дше м школьном возра сте  за кла дыва е тся ряд це нностных 

уста новок, личностных ка че ств. 

Длите льность выполне ния прое кта  в 1-2 кла сса х це ле сообра зно 

огра ничить 1-2 не де лями в ре жиме  урочно-вне урочных за нятий или одним 

или сдвое нными урока ми. Ва жно, чтобы прое кты не  были долгосрочными, 

та к ка к сложно длите льное  вре мя уде ржа ть инте ре с к прое кту. В 3-4 

кла сса х их продолжите льность можно уве личить от 1 до 2-3 ме сяце в. 

Це ле сообра зно в проце ссе  ра боты на д прое ктом проводить с 

уче ника ми экскурсии, прогулки-на блюде ния, социа льные  а кции (опросы, 

инте рвью и т.п.). Е сли выполне ние  прое кта  проходит в ре жиме  

вне кла ссных за нятий, то можно привле чь родите ле й. При этом ва жно, 

чтобы родите ли не  бра ли на  се бя выполне ние  ча сти ра боты де те й на д 
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прое кта ми, а  помога ли сове том. 

Особого выполне ния в на ча льной школе  тре буе т за ве рша ющий эта п 

прое ктной де яте льности – пре зе нта ция прое кта  и е го са мооце нка  [30, 

с.13]. 

За щита  прое кта , ка к пра вило, осуще ствляе тся в форме  выста вки те х 

изде лий, которые  уче ники созда ли. Кроме  того, иногда  це ле сообра зно 

попросить де те й подготовить не большое  выступле ние  с ра сска зом о 

прое кте . 

Оце нка  выполне нных прое ктов должна  носить стимулирующий 

ха ра кте р. Школьников, добившихся особых ре зульта тов, можно отме тить 

диплома ми, при этом в на ча льной школе  долже н быть поощре н ка ждый 

уче ник, уча ствова вший в выполне нии прое ктов. Помимо личных призов 

можно приготовить общий приз все му кла ссу за  успе шное  за ве рше ние  

прое ктов. Это може т быть ча е питие , пикник, поход в те а тр, музе й. 

На иболе е  эффе ктивно прое ктна я де яте льность мла дших школьников 

ре а лизуе тся во вне кла ссной и во вне урочной де яте льности. 

Ре зульта ты прое ктной де яте льности должны быть, что на зыва е тся, 

«осяза е мыми», т.е . е сли это те оре тиче ска я пробле ма , то конкре тное  е е  

ре ше ние , е сли пра ктиче ска я – конкре тный ре зульта т, готовый к 

использова нию (на  уроке , в школе , в ре а льной жизни) [13, с.12]. 

Основные  виды творче ских ра бот: поде лки и ме роприятия. 

Формы прое ктной де яте льности: выста вка , журна л, игра , ка рта , колле кция, 

ма ке т, моде ль, письмо, пра здник, прогноз, се рия иллюстра ций, 

компьюте рна я пре зе нта ция, виде офильм, экскурсия. Продукта ми прое ктной 

де яте льности могут быть: сборник за конов, новогодняя га зе та , новогодний 

пра здник, ра зличные  колле ктивные  поде лки, колле ктивное  сочине ние . 
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Виды пре зе нта ций прое ктов: де лова я игра , де монстра ция 

виде офильма , диа лог пе рсона же й лите ра турных или историче ских лиц, 

инсце нировка , «на учна я конфе ре нция», «пре сс-конфе ре нция», роле ва я 

игра , соре внова ния, спе кта кль, экскурсия, компьюте рна я пре зе нта ция и т.д. 

[28, с.21]. 

Та ким обра зом, под прое ктной де яте льностью обуча ющихся 

понима е тся совме стна я уче бно-позна ва те льна я, творче ска я или игрова я 

де яте льность уча щихся, име юща я общую це ль, согла сова нные  ме тоды, 

способы де яте льности, на пра вле нна я на  достиже ние  обще го ре зульта та  

де яте льности. 
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2.2. Прое ктна я де яте льность ка к сре дство ра звития позна ва те льных 

униве рса льных уче бных де йствий в на ча льной школе  

Се годня уже  никого не  приходится убе жда ть в ва жности и 

не обходимости ме тода  прое ктов. Гла вна я иде я ме тода  прое ктов – 

на пра вле нность уче бно – позна ва те льной де яте льности школьников на  

ре зульта т, который получа е тся при ре ше нии пра ктиче ской или 

те оре тиче ской, но обяза те льно личностно зна чимой и социа льно 

де те рминирова нной пробле мы, которые  опре де ляют и позволяют ре шить 

за да чи: 

 приобре те ние  зна ний о структуре  прое ктной де яте льности; способа х 

поиска  не обходимой для иссле дова ния информа ции; о способа х обра ботки 

ре зульта тов и их пре зе нта ции; 

  

 овла де ние  способа ми де яте льносте й: уче бно-позна ва те льной, 

информа ционно-коммуника тивной, ре фле ксивной; 

 освое ние  основных компе те нций: це нностно-смысловой, уче бно-

позна ва те льной, информа ционной, коммуника тивной; 

 выявле ние  обра зова те льного за проса  обуча ющихся, с це лью 

опре де ле ния приорите тных на пра вле ний иссле дова те льской де яте льности; 

 ра зра ботка  систе мы прое ктной и иссле дова те льской де яте льности в 

ра мка х обра зова те льного простра нства  школы; выстра ива ние  це лостной 

систе мы ра боты с де тьми, склонными к на учно-иссле дова те льской и 

творче ской де яте льности; 

 ра зра ботка  ре коме нда ций к осуще ствле нию уче ниче ских прое ктов; 

 созда ние  систе мы крите рие в оце нки ра бот, пре мирова ния и 

на гра жде ния побе дите ле й; 

 созда ние  оптима льных условий для ра звития и ре а лиза ции 

способносте й де те й. 
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Принципы: 

 инте гра льность – объе дине ние  и вза имовлияние  уче бной и 

прое ктной де яте льности обуча ющихся, когда  опыт и на выки, получе нные  

при выполне нии иссле дова те льских и творче ских ра бот, используются на  

урока х и соде йствуют повыше нию успе ва е мости и ра звитию 

психологиче ской сфе ры; 

 не пре рывность – проце сс длите льного профе ссиона льно 

орие нтирующе го обра зова ния и воспита ния в творче ском объе дине нии 

уча щихся ра зличных возра стов и на учных руководите ле й; 

 ме жпре дме тное  многопрофильное  обуче ние , в котором погруже ние  в 

пробле му пре дпола га е т глубокое  систе ма тизирова нное  зна ние  пре дме та  и 

широкую эрудицию в ра зных обла стях, формирова ние  на выков 

иссле дова те льского труда . 

Совре ме нный эта п ра звития систе мы обра зова ния в России, 

конкре тизирова нный в Конце пции моде рниза ции российского обра зова ния 

ха ра кте ризуе тся обновле ние м, ка че стве нным изме не ние м структуры, 

соде ржа ния, ме тодов и сре дств обуче ния, новыми подхода ми к е го 

прое ктирова нию и пра ктиче ской ре а лиза ции. Он связа н с ка рдина льным 

изме не ние м орие нтиров, в том числе  на ча льной ста дии обра зова ния, 

состоящих в приорите те  личностного ра звития, формирова нии субъе ктных 

ха ра кте ристик школьников. Обще обра зова те льна я школа  должна  

формирова ть не  только це лостную систе му зна ний, уме ний, на выков, но и 

опыт са мора звития и личностной отве тстве нности уча щихся, способности к 

творче ской созида те льной де яте льности, то е сть ключе вые  компе те нции, 

опре де ляющие  совре ме нное  ка че ство обра зова ния. 

Овла де ние  обуча ющимися прое ктной де яте льностью позволяе т боле е  

успе шно ре а лизова ть за да чи ра звития мла дших школьников: 



40 
 

 формирова ния прие мов умстве нной де яте льности, а де ква тной 

трудовой мотива ции, диа гностиче ских уме ний, 

 ста новле ния их субъе ктной позиции в уче бной де яте льности и др. 

Одна ко, уча щие ся мла дших кла ссов не  име ют доста точно зна ний, уме ний 

и на выков, которые  они могли бы использова ть при выполне нии творче ских 

прое ктов, поэтому вста е т не обходимость подготовите льного эта па , в 

те че ние  которого школьники освоили бы прие мы и уме ния, соотносимые  со 

структурой прое ктной де яте льности. 

 обуче ние  мла дших школьников ре ше нию творче ских за да ч, которые  

будут включа ть ре бе нка  в а ктивную творче скую де яте льность, и 

способствова ть ра звитию кре а тивных способносте й, та к ка к прое ктна я 

де яте льность являе тся творче ской по свое й сути. 

Те орие й и пра ктикой обуче ния дока за но, что уче бное  прое ктирова ние , 

связыва е т две  стороны проце сса  позна ния. С одной стороны, оно являе тся 

ме тодом обуче ния, с другой — сре дством пра ктиче ского приме не ния 

обуча е мыми усвое нных зна ний и уме ний. 

Прое ктна я де яте льность не се т в се бе  сле дующие  функции: 

1) пре обра зующа я — ра звитие  конструкторского обра за  и е го 

использова ния для построе ния собстве нного объе кта . Уче ник в проце ссе  

ра зра ботки конкре тного прое кта  пе ре структурируе т и осозна е т в систе ме  

новых пре дме тных смыслов получе нные  ра не е  зна ния, уме ния, на выки; 

2) отра жа те льна я — использова ние  име ющихся обра зов и 

формирова ние  в проце ссе  де яте льности новых пре дста вляе т функцию 

де яте льности. Да нна я функция проявляе тся в отра же нии объе ктивно 

суще ствующих за конов и за кономе рносте й окружа юще го мира ; 
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3) те хнологиче ска я — вла де ние  прие ма ми те хнологиче ской 

де яте льности, включа юще й эле ме нты моде лирова ния, конструирова ния. 

Зна ние  основных те хнологиче ских проце ссов, за кономе рносте й; 

4) програ ммно-це ле ва я — ре а лизуе т стра те гию прое ктной 

де яте льности, включа я це ле пола га ние , прогнозирова ние , пла нирова ние , 

орга низа цию; 

5) контрольно-ре гулятивна я - ре а лизуе т та ктику прое ктной 

де яте льности, включа я а кты принятия ре ше ний, контроля и корре кции; 

6) иссле дова те льска я — спе цифика  прое ктной де яте льности тре буе т 

от уча ще гося а на лиза  суще ствующих а на логов, обобще ния суще ствующе й 

ситуа ции и выбора  на илучше го ва риа нта , те м са мым орие нтируя уче ника  

на  а на лиз проце ссуа льной и дина миче ской сторон окружа юще го мира ; 

7) кре а тивна я - ге не рирова ние  новых иде й на  основе  обобще нного 

а на лиза  суммы получе нных зна ний — ка к в социа льном конте ксте , та к и в 

уче бной де яте льности. Кре а тивность прое ктной де яте льности опре де ляе т 

все  стороны психиче ского ра звития школьника , поднима я е го на  боле е  

высокий урове нь осозна ния са мого се бя ка к субъе кта  де яте льности. 

В соотве тствии с тре бова ниями ФГОС по оконча нии на ча льной школы 

пре дпола га е тся оце нива ние  сформирова нности у школьников 

униве рса льных уче бных де йствий. Орга низа ция ма ссовой ра боты 

школьников на д прое кта ми позволит суще стве нно дополнить усилия 

учите ле й по формирова нию униве рса льных уче бных де йствий на  урока х по 

ба зовым дисциплина м и в ре зульта те  позволит проде монстрирова ть 

хорошие  пока за те ли в итоговой диа гностике . Кроме  того, ра бота  на д 

прое кта ми позволяе т: 
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 обре сти уче ника м ощуще ние  успе шности, с одной стороны, 

не за висяще е  от успе ва е мости и, с другой стороны, не  на  пути 

а социа льного пове де ния, 

 на учиться приме нять получе нные  зна ния, 

 орга низовыва ть сотрудниче ство с родите лями на  ре гулярной основе . 

Гла вное  в ра боте  на д прое кта ми – на учить школьников созда ва ть и 

ре а лизовыва ть свои за мыслы. Это оче нь ва жное  уме ние . 

Творче ский ха ра кте р прое ктной де яте льности школьников опре де ляе т 

гума низа цию уче бного проце сса : а ктуа лиза цию в не м че лове че ского 

фа ктора  че ре з усиле ние  творче ских, нра встве нных, социа льных основ, 

ста новле ние  субъе ктной позиции, что обусла влива е т ра звитие  личности 

школьника . 

Зна чимым являе тся то, что прое ктна я де яте льность школьников 

ра ссма трива е тся все ми иссле дова те лями в ка че стве  уче бной де яте льности 

и служит  

для ра звития ра зных сторон личности ре бе нка . 

В проце ссе  творче ского прое ктирова ния де ти приобре та ют уме ния: 

 на ме ча ть ве дущие  и те кущие  (проме жуточные ) це ли и за да чи; 

 иска ть пути их ре ше ния, выбира я оптима льный при на личии 

а льте рна тивы; 

 осуще ствлять и а ргуме нтирова ть выбор; пре дусма трива ть 

после дствия выбора ; 

 де йствова ть са мостояте льно (бе з подска зки); сра внива ть получе нное  

с тре буе мым; 

 корре ктирова ть де яте льность с уче том проме жуточных ре зульта тов; 

 объе ктивно оце нива ть проце сс (са му де яте льность) и ре зульта т 

прое ктирова ния. 
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    Кроме  того, ре а лизуя прое ктирова ние  от иде и до е е  воплоще ния, 

школьники уча тся са мостояте льно принима ть ре ше ния, опре де лять свои 

пробе лы в зна ниях, на ходить пути испра вле ния та кого положе ния, бра ть на  

се бя отве тстве нность за  их ре а лиза цию. 

Прое ктна я де яте льность позволяе т: 

 формирова ть це нность зна ния, орие нтирова нного на  иде ю 

пе да гогиче ского сотрудниче ства ; 

 формирова ть у де те й уче бную мотива цию; 

 диа гностирова ть инте лле ктуа льное  ра звитие  де те й. 

На пра вле ния де яте льности: 

 сове рше нствова ние  психолого-пе да гогиче ских те хнологий 

сопровожде ния уче бного проце сса , снима ющих е го на пряже ние  и 

способствующих эмоциона льной ра зрядке  обуча ющихся че ре з ре а лиза цию 

прое ктов «Учись учиться», «Помоги се бе  са м»; 

 повыше ние  мотива ции в уче нии че ре з построе ние  обра зова те льного 

проце сса  че ре з логику де яте льности, име юще й личностный смысл для 

уче ника , а  не  че ре з логику пре дме та ; 

 орга низа ция сотрудниче ства  учите ле й, уча щихся и родите ле й в 

проце ссе  уче ниче ского прое ктирова ния, включа ющие  приорите тные  

за да чи воспита ния и обуче ния; 

 вывод уче ника  на  свой, личный, урове нь ра звития че ре з 

индивидуа льный те мп ра боты на д прое ктом; 

 сба ла нсирова нное  ра звитие  основных физиологиче ских и 

психиче ских функций уче ника  че ре з систе мный подход к ра зра ботке  

уче бных прое ктов; 

 глубокое  осозна нное  усвое ние  ба зовых компе те нций уча щихся че ре з 

униве рса льное  использова ние  их в ра зличных ситуа циях; 
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 формирова ние  иссле дова те льской культуры уча щихся; уме ний и 

на выков са мостояте льного и творче ского труда , са мостояте льной ра боты с 

на учной лите ра турой; 

 приобре те ние  коммуника тивных уме ний; 

 выявле ние  на иболе е  ода ре нных уча щихся в ра зных обла стях на уки и 

ра звитие  их творче ских возможносте й; созда ние  условий для их 

са моопре де ле ния и са море а лиза ции; 

 Та ким обра зом, Н.Ю.Па хомова  да ёт сле дующие  опре де ле ния 

уче бного прое кта  [ 11 ]: 

Уче бный прое кт с точки зре ния уча ще гося – это возможность де ла ть 

что-то инте ре сное  са мостояте льно, в группе  или са мому, ма ксима льно 

используя свои возможности; это де яте льность, позволяюща я проявить се бя, 

попробова ть свои силы, приложить свои зна ния, прине сти пользу и пока за ть 

публично достигнутый ре зульта т; это де яте льность, на пра вле нна я на  

ре ше ние  инте ре сной пробле мы, сформулирова нной са мими уча щимися в 

виде  це ли и за да чи, когда  ре зульта т этой де яте льности – на йде нный способ 

ре ше ния пробле мы – носит пра ктиче ский ха ра кте р, име е т ва жное  

прикла дное  зна че ние  и, что ве сьма  ва жно, инте ре се н и зна чим для са мих 

открыва те ле й. 

Уче бный прое кт с точки зре ния учите ля – это дида ктиче ское  сре дство, 

позволяюще е  обуча ть прое ктирова нию, т.е . це ле на пра вле нной 

де яте льности по на хожде нию способа  ре ше ния пробле мы путе м ре ше ния 

за да ч, выте ка ющих из этой пробле мы при ра ссмотре нии е е  в 

опре де ле нной ситуа ции. 

Ита к, уче бный прое кт - это и за да ние  для уча щихся, сформулирова нное  

в виде  пробле мы, и их це ле на пра вле нна я де яте льность, и форма  

орга низа ции вза имоде йствия уча щихся с учите ле м и уча щихся ме жду 
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собой, и ре зульта т де яте льности ка к на йде нный ими способ ре ше ния 

пробле мы прое кта . 

    Для успе шного обуче ния в на ча льной школе  должны быть сформирова ны  

сле дующие  позна ва те льные  униве рса льные  уче бные  де йствия мла дших 

школьников: [1] 

 де яте льностную, пре дпола га ющую овла де ние  основными способа ми 

пове де ния и де яте льности в соотве тствии с принятыми личностью 

це нностными орие нта циями. 

 са мостояте льное  выде ле ние  и формулирова ние  позна ва те льной 

це ли; 

 поиск и выде ле ние  не обходимой информа ции; приме не ние  ме тодов 

информа ционного поиска , в том числе  с помощью компьюте рных сре дств; 

 зна ково-символиче ские : моде лирова ние - пре обра зова ние  объе кта  из 

чувстве нной формы в простра нстве нно-гра фиче скую или зна ково-

символиче скую моде ль, где  выде ле ны суще стве нные  ха ра кте ристики 

объе кта , и пре обра зова ние  моде ли с це лью выявле ния общих за конов, 

опре де ляющих да нную пре дме тную обла сть; 

 уме ние  структурирова ть зна ния; 

 уме ние  осозна нно и произвольно строить ре че вое  выска зыва ние  в 

устной и письме нной форма х; 

 выбор на иболе е  эффе ктивных способов ре ше ния за да ч в за висимости 

от конкре тных условий; 

 ре фле ксия способов и условий де йствия, контроль и оце нка  проце сса  

и ре зульта тов де яте льности; 

 смысловое  чте ние  ка к осмысле ние  це ли чте ния и выбор вида  чте ния 

в за висимости от це ли; извле че ние  не обходимой информа ции из 

прослуша нных те кстов, относящихся к ра зличным жа нра м; опре де ле ние  
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основной и второсте пе нной информа ции; свободна я орие нта ция и 

восприятие  те кстов художе стве нного, на учного, публицистиче ского и 

официа льно-де лового стиле й; понима ние  и а де ква тна я оце нка  языка  

сре дств ма ссовой информа ции; 

 поста новка  и формулирова ние  пробле мы, са мостояте льное  созда ние  

а лгоритмов де яте льности при ре ше нии пробле м творче ского и поискового 

ха ра кте ра ; 

 подве де ние  под понятия, выве де ние  сле дствий; 

 уста новле ние  причинно-сле дстве нных связе й; 

 построе ние  логиче ской це пи ра ссужде ний; 

 дока за те льство; 

 формулирова ние  пробле мы; 

 са мостояте льное  созда ние  способов ре ше ния пробле мы. 

Позна ва те льный инте ре с являе тся особой и ва жной обла стью обще го 

фе номе на  “инте ре с”. В сфе ру этого инте ре са  входят: приобре те ние  

школьником зна ния; проце сс овла де ния зна ниями; проце сс уче ния в це лом, 

позволяющий приобре та ть не обходимые  способы позна ния и 

соде йствующий постоянному поступа те льному движе нию школьника . 

Позна ва те льный инте ре с изуча е тся с ра зличных сторон пе да гога ми и 

психолога ми. Сущностью позна ва те льного инте ре са  и е го роль в 

воспита нии личности ра ссма трива ют множе ство психологов и пе да гогов. 

Г.И. Щукина  пише т, что позна ва те льный инте ре с, пре жде  все го, 

можно оха ра кте ризова ть ка к сложное  отноше ние  че лове ка  и явле ний 

окружа юще й де йствите льности, в котором выра же но е го стре мле ние  к 

все сторонне му, глубокому изуче нию, позна нию их суще стве нных свойств. У 

не е  инте ре с выступа е т ка к избира те льна я на пра вле нность психиче ских 

проце ссов че лове ка  на  объе кты и явле ния окружа юще го мира ; те нде нция, 

стре мле ние , потре бность личности за нима ться име нно да нной обла стью 
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явле ний, да нной де яте льностью, котора я приносит удовле творе ние ; 

мощный побудите ль а ктивности личности, под влияние м которого все  

психиче ские  проце ссы проте ка ют особе нно инте нсивно и на пряже нно, а  

де яте льность ста новится увле ка те льной и продуктивной; особое  

избира те льное  отноше ние  к окружа юще му миру, к е го объе кта м, явле ниям, 

проце сса м 

С.Л. Рубинште йн счита е т: «Позна ва те льный инте ре с это сложное  

отноше ние , которое  носит двусторонний ха ра кте р» [31]. 

Позна ва те льный инте ре с не  являе тся отде льным психиче ским 

проце ссом. Под позна ва те льным инте ре сом понима е тся сложное  

отноше ние  че лове ка  с окружа юще й де йствите льностью, в котором 

выра же но е го стре мле ние  к все сторонне му, глубокому изуче нию, позна нию 

их суще стве нных свойств. Позна ва те льный инте ре с появляе тся у че лове ка  

с пе рвого года  жизни и сопровожда е т е го пра ктиче ски всю жизнь. 

Позна ва те льный инте ре с выступа е т ка к ва жне йший мотив личности, е е  

позна ва те льной де яте льности. Свое обра зие  этого инте ре са  состоит в 

сложном позна ва те льном отноше нии к миру пре дме тов, к зна ниям о них, к 

на учным обла стям их изуча ющим. Проце сс уче ния в состоянии инте ре са  

носит не  созе рца те льный, а  а ктивный це ле на пра вле нный ха ра кте р, 

позна ва те льный инте ре с соста вляе т ва жне йший мотив уче ния. Позна ние  и 

ра звитие  че лове ка  иде т че ре з инте ре с. 

Щукина  Г.И. выде ляе т основные  ха ра кте рные  особе нности 

позна ва те льного инте ре са : [28] 

1. «Поисковый» ха ра кте р - че лове к все  вре мя ище т, ста ра е тся на йти 

новые  стороны в инте ре сующе м е го пре дме те , уста новить боле е  глубокие  

связи и отноше ния. 
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1. Окра шива ние  эмоциями мыслите льной, инте лле ктуа льной 

де яте льности (чувства ). 

2. Воле вой ха ра кте р - стре мле ние  к продуктивной де яте льности. 

Ра звитие  позна ва те льных инте ре сов ре бе нка  – один из ва жне йших 

фа кторов успе шности уче ния. В психолого-пе да гогиче ских 

иссле дова ниях позна ва те льный инте ре с являе тся потре бностью ре бе нка  

в зна ниях, орие нтирующих е го в окружа юще м мире . Позна ва те льна я 

а ктивность на  ра нних эта па х ра звития проявляе тся в виде  любопытства . 

Пе рвым двига те ле м позна ва те льных проце ссов являе тся любопытство.   

К.Д. Ушинский за ме ча л, что любопытство побужда е т ре бе нка  к 

вопроса м, созда е т орие нтировку в окружа юще м мире , сосре дота чива е т 

умстве нную де яте льность на  опре де ле нной обла сти и пе ре ра ста е т в 

любозна те льность. Для ра звития любозна те льности не обходимо обуче ние  и 

воспита ние . Для ра звития позна ва те льной потре бности не обходим 

постоянный пе ре ход от уже  зна комого пре дме та  на  сове рше нно новый 

пре дме т. В основе  ра звития ле жит не удовле творе нность одних зна ний и 

постоянный поиск, который приводит к новым зна ниям. Гла вным 

источником побужде ния мла дших школьников к труду и умстве нной 

де яте льности являе тся инте ре с. Та к же  ва жную роль в формирова нии 

позна ва те льного инте ре са  игра ют вопросы учите ля. Гра мотно 

соста вле нные , име ют опре де ле нную структуру, за ста вляют мыслить точно, 

после дова те льно, са мостояте льно, экономно ра спре де лять ре сурсы для 

достиже ния це ли, а на лизирова ть свои де йствия, ра ссужда ть и 

обосновыва ть свои сужде ния. Вопросы учите ля выполняют не сколько 

функций:  информа ционную, орга низа ционную, контролирующую, 

мотива ционную, стимулирующую. 
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Пробле ма  позна ва те льно инте ре са  оста е тся одним из ва жне йших 

на пра вле ний на учных поисков совре ме нной те ории и пра ктики воспита ния. 

За да ча  формирова ния позна ва те льных инте ре сов уча щихся в проце ссе  

обуче ния - одна  из це нтра льных в систе ме . Инте ре с опре де ляе т 

социа льное  ста новле ние  че лове ка . Способствуя умстве нному, 

нра встве нному, эмоциона льному, физиче скому ра звитию ре бе нка , инте ре сы 

являются гла вной движуще й силой пе да гогики. А на лиз состояния 

пробле мы иссле дова ния в совре ме нной пе да гогиче ской те ории и пра ктике  

свиде те льствуе т, что в на стояще е  вре мя позна ва те льный инте ре с 

ра ссма трива е тся пе да гога ми и психолога ми не  изолирова нно, а  с позиций 

принципов диа ле ктиче ской де те рмина ции, структурности, систе мности, 

е динства  созна ния и де яте льности, де яте льности и личности, и пре дста е т 

ка к свое обра зное  проявле ние  биологиче ского и социа льного, 

индивидуа льного и обще стве нного. 

Совре ме нна я пе да гогика  ра ссма трива е т позна ва те льный инте ре с 

ка к инте ре с к жизни, к истории, к культуре , к другому че лове ку - инте ре с 

ка к основу новых достиже ний на  протяже нии все й жизни че лове ка , 

на сыще нной умстве нной де яте льностью. В на стояще е  вре мя 

позна ва те льный инте ре с относится не  только к дида ктике , но и 

провозгла ша е тся ва жным пре дме том иссле дова ния те ории воспита ния. 

Опыт пока зыва е т, что успе хов в пре пода ва те льской де яте льности 

добива ются, пре жде  все го, те  учите ля, которые  вла де ют пе да гогиче ским 

уме ние м ра звива ть и подде ржива ть позна ва те льные  инте ре сы де те й. 

Позна ва те льный инте ре с - многогра нный объе кт на учного позна ния. 

На ходясь на  стыке  иссле дова ния психологии, дида ктики и те ории 

воспита ния, он име е т бога тую историю свое го ра звития. 
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Многие  иссле дова те ли истоки пробле мы инте ре са  к уче нию на ходят 

в обра ще нии к пе да гогиче ским те ориям прошлого. Пре жде  все го, это 

ве ликие  систе мы за рубе жных пе да гогов Я.А . Коме нского, Д. Локка , И.Г. 

Пе ста лоцци, И.Ф. Ге рба рта , А . Дисте рве га  и другие . Че шский пе да гог 

Я.А . Коме нский, впе рвые  обра тившись к инте ре су ка к к пе да гогиче скому 

понятию, счита л, что «все ми возможными способа ми нужно воспла ме нять в 

де тях горяче е  стре мле ние  к зна нию и к уче нию». Инте ре с к зна ниям 

являе тся ядром воспита те льной конце пции ве ликого гума ниста . 

Совре ме нные  пе да гоги говорят о формирова нии инте ре са  к 

позна нию ка к слитной за да чи те ории и пра ктики воспита ния. 

В ходе  формирова ния позна ва те льного инте ре са  происходит пе ре ход 

инте ре са  с одной ста дии свое го ра звития на  другую. Уче ные  объяснили, 

что в ходе  пе ре хода  ста дий пре дыдущие  не  исче за ют. Они оста ются и 

функционируют на ра вне  с вновь появившимися форма ми. 

К ра звитию инте ре са  можно отне сти и случа и пре обра зова ния 

позна ва те льного инте ре са  в уче бный инте ре с. А .Я. Миле нький изучил 

спе цифику уче бного инте ре са , отлича ющую е го от других видов 

позна ва те льного инте ре са  [31]. Формирова ние  позна ва те льных инте ре сов 

у школьников на чина е тся с са мого на ча ла  обуче ния в школе . В пе рвые  

годы обуче ния все  инте ре сы мла дше го школьника  ра звива ются оче нь 

за ме тно. Де ти в на ча ле  обуче ния быстро за помина ют яркий и инте ре сный 

ма те риа л. Подтве ржде ние м могут быть слова  Д.Б. Эльконина , который 

отме ча л, что позна ва те льный инте ре с у уче ников не  возника е т при 

ша блонном изложе нии ма те риа ла  [8]. 

Та ким обра зом, мы опре де лили сущность позна ва те льного проце сса . 

Узна ли, что  инте ре с де лится на  виды, где  особое  ме сто отводится 

позна ва те льному инте ре су. Позна ва те льный инте ре с изуча е тся  с ра зных 
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сторон уче ными. Име е т много опре де ле ний, но все  уче ные  говорят об 

одном, что позна ва те льный инте ре с - это сложный проце сс отноше ний 

че лове ка  и явле ний окружа юще й де йствите льности. 
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ГЛА ВА  3. ОПЫТНО-ЭКСПЕ РИМЕ НТА ЛЬНА Я РА БОТА  ПО 

ФОРМИРОВА НИЮ ПОЗНА ВА ТЕ ЛЬНЫХ УНИВЕ РСА ЛЬНЫХ 

УЧЕ БНЫХ ДЕ ЙСТВИЙ У ДЕ ТЕ Й МЛА ДШЕ ГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРА СТА  В РА МКА Х УРОКОВ «ОКРУЖА ЮЩИЙ МИР» 

3.1. Це ль, за да чи и ме тодика  орга низа ции опытно-экспе риме нта льной 

ра боты 

Опытно – экспе риме нта льна я де яте льность позволяе т объе динить все  

виды де яте льности и все  стороны воспита ния, ра звива е т 

на блюда те льность, пытливость ума , ра звива е т стре мле ние  к позна нию 

мира , все  позна ва те льные  способности, уме ние  изобре та ть, использова ть 

не ста нда ртные  ре ше ния в трудных ситуа циях, созда ва ть творче скую 

личность. 

За да чи опытно-экспе риме нта льной де яте льности: 

а ние  способности виде ть многообра зие  мира  в систе ме  

вза имосвязе й. 

а звитие  на блюда те льности, уме ния сра внива ть, а на лизирова ть, 

обобща ть, уста на влива ть: причинно - сле дстве нную за висимость, уме ния 

де ла ть выводы. 

а сшире ние  пе рспе ктив ра звития поисково-позна ва те льной 

де яте льности, подде ржа ние   у де те й инициа тивы, сообра зите льности, 

пытливости, критичности, са мостояте льности.   

а ние  пре дпосылок формирова ния у де те й пра ктиче ских и 

умстве нных де йствий. 

Достоинства  ме тода  экспе риме нтирова ния: 

е ти получа ют ре а льные  пре дста вле ния о ра зличных сторона х 

изуча е мого объе кта , о е го вза имоотноше ниях с другими объе кта ми и со 

сре дой обита ния. 
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е т обога ще ние  па мяти ре бе нка , а ктивизируются е го мыслите льные  

проце ссы, та к ка к постоянно возника е т не обходимость сове рша ть 

опе ра ции а на лиза  и синте за , сра вне ния и кла ссифика ции. 

а звива е тся ре чь ре бе нка , та к ка к е му не обходимо да ва ть отче т об 

увиде нном, формулирова ть обна руже нные  за кономе рности и выводы.   

 на копле ние  фонда  умстве нных прие мов и опе ра ций, которые  

ра ссма трива ются ка к умстве нные  уме ния. 

е тское  экспе риме нтирова ние  ва жно и для формирова ния 

са мостояте льности, це ле полога ния, способности пре обра зовыва ть ка кие  – 

либо пре дме ты и явле ния для достиже ния опре де ле нного ре зульта та . 

А лгоритм орга низа ции де тского экспе риме нтирова ния: 

а новка  пробле мы, которую не обходимо ра зре шить. 

е ле полога ние  (что нужно сде ла ть для ре ше ния пробле мы). 

е ние  гипоте з (поиск возможных путе й ре ше ния). 

е рка  гипоте з (сбор да нных, ре а лиза ция в де йствиях). 

А на лиз получе нного ре зульта та . 

а ние  выводов. 

В проце ссе  опытно-экспе риме нта льной де яте льности с де тьми 

используют сле дующие  ме тоды при прове де нии опытов и 

экспе риме нтов: 

Ме тод на блюде ния – относится к на глядным ме тода м и являе тся 

одним из основных, ве дущих ме тодов дошкольного обуче ния, в за висимости 

от ха ра кте ра  позна ва те льных за да ч в пра ктиче ской де яте льности мы 

используе м на блюде ния ра зного вида : 

а спозна юще го ха ра кте ра , в ходе  которых формируются зна ния о 

свойства х и ка че ства х пре дме тов и явле ний;    

а  изме не ние м и пре обра зова ние м объе ктов. 
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  Игровой ме тод, который пре дусма трива е т использова ние  

ра знообра зных компоне нтов игровой де яте льности в соче та нии с другими 

прие ма ми: вопроса ми, ука за ниями, объясне ниями, поясне ниями, пока зом. 

Эле ме нта рный опыт – это пре обра зова ние  жизне нной ситуа ции, 

пре дме та  или явле ния с це лью выявле ния скрытых, не посре дстве нно не  

пре дста вле нных свойств объе ктов, уста новле ния связе й ме жду ними, 

причин их изме не ния и т. д. 

Слове сные  ме тоды: 

а сска зы учите ля, основна я за да ча  этого ме тода  – созда ть у де те й яркие  

и точные  пре дста вле ния о событиях или явле ниях; 

а сска зы де те й, этот ме тод на пра вле н на  сове рше нствова ние  зна ний и 

умстве нно-ре че вых уме ний де те й;   

е се ды, приме няются для уточне ния, корре кции зна ний, их обобще ния и 

систе ма тиза ции. 

Формы ра боты с де тьми: 

 а льные ; 

 е ; 

 а льные . 

 Экспе риме нты быва ют: 

а льные  или групповые ; 

а тные  или цикличе ские  (цикл на блюде ний за  водой, за  ростом 

ра сте ний, поме щённых в ра зные  условия и т.д.). 

По ха ра кте ру мыслите льных опе ра ций экспе риме нты могут быть: 

а тирующие  (позволяющие  увиде ть ка кое -то одно состояние  объе кта  

или одно явле ние ); 

а вните льные  (позволяющие  увиде ть дина мику проце сса ); 

а ющие  (позволяющие  просле жива ть общие  за кономе рности 

проце сса , изуча е мого ра не е  по отде льным эта па м). 
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По способу приме не ния экспе риме нты де лятся на  де монстра ционные  

и фронта льные . 

Де монстра ционные  - пока зыва е т воспита те ль, а  де ти сле дят за  е го 

выполне ние м. Эти экспе риме нты проводятся тогда , когда  иссле дуе мый 

объе кт суще ствуе т в е динстве нном экзе мпляре , когда  он не  може т быть да н 

в руки де те й или он пре дста вляе т для де те й опре де лённую опа сность 

(на приме р, при использова нии горяще й све чи). 

В оста льных случа ях мы проводим фронта льные  экспе риме нты, та к 

ка к они боле  соотве тствуют возра стным особе нностям де те й, пе да гог ве де т 

се бя та к, чтобы де тям ка за лось, что они ра бота ют са мостояте льно. 

 Ме тодиче ские  ре коме нда ции для прове де ния уроков с приме не ние м 

прое ктной де яте льности:  

1. Це ль прове де ния прое кта  – получе ние  да нных для оце нки 

сформирова нности ме та пре дме тных де йствий 

2. Приме рное  вре мя выполне ния ра боты обуча ющимися:  

 

Эта пы ра боты Вре мя прове де ния 

сдвое нных уроков 

Вре мя прове де ния 

одного урока  

Орга низа ционный эта п 10-15 мин 2-3 мин 

Выполне ние  прое ктов 

группа ми 

30-35 мин 18-25 мин 

Пе ре ме на  10-15 мин - 

Пре зе нта ция прое ктов  10-25 мин 20 мин 

Вза имооце нка , 

са мооце нка , подве де ние  

итогов 

10-15 мин 5-10 мин 

Итого 70-105 мин 45-58мин 
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3. Орга низа ция ра боче го простра нства  кла сса .  

В кла ссе  одновре ме нно ра бота ют не  боле е  че тыре х групп. 

В кла ссе  должны быть: 

 ра бочие  зоны (по числу групп): «круглые  столы» (2-4 

соста вле нные  вме сте  па рты) и стулья (по числу уча стников группы 

 стол с информа ционными ре сурса ми (приме ры диа гра мм, 

та блиц и др. на  бума жных носите лях); 

  стол(ы) с инструме нта ми и ма те риа ла ми (ручки, лине йки, 

ла стики, простые  и цве тные  ка ра нда ши, флома сте ры, ножницы; 

листы, ва тма н, бе ла я и цве тна я бума га  А 4, кле й, кле йка я ле нта ); 

 зона  для пре зе нта ций (экра н, прое ктор, доска  с ма гнита ми, 

кнопка ми или другими де ржа те лями). 

4. Орга низа ция на блюде ния за  ра ботой и помощи обуча ющимся в 

ра боте .  

Функции проводяще го:  

 подде ржка  орга низова нного прове де ния урока ;  

 ока за ние  не обходимых консульта ций и помощи де тям, в том 

числе  – по орга низа ции их де яте льности (помощь не  должна  

носить ха ра кте ра  прямой подска зки);  

 обще е  на блюде ние  за  проце ссом ра боты групп;  

5. Орга низа ция де яте льности уче ников 

Эта п де ле ния кла сса  на  группы. 

Проводящий (учите ль да нного кла сса ) объявляе т те му прое кта  и 

де лит де те й на  группы по. Де ле ние  де те й на  группы проходит либо 

по жре бию, на приме р, при помощи цве тных фише к, которые  де ти, не  

глядя, доста ют из не прозра чного па ке та . Либо по инте ре са м де те й. 

Эта п выполне ния за да ния.  



57 
 

 1. обсужде ние  за да ния (уточне ние  те мы, вопросов к 

однокла ссника м или списка  пробле м); и формы пре дста вле ния ре зульта та ;  

2. соста вле ние  пла на  ра боты;  

3. выполне ние  за да ния;  

4. контроль за  выполне ние м за да ния; 

5. пре дста вле ние  ре зульта тов ра боты;  

6. голосова ние  за  лучший прое кт (е сли групп не сколько);  

7. са мооце нка .  

Да ле е  группы ра бота ют са мостояте льно.  

За да ния ра ссчита ны та к, чтобы де ти, име ющие  опыт групповой 

ра боты, могли выполнить их приме рно за  20 минут. Одна ко не  

сле дуе т же стко огра ничива ть вре мя ра боты групп – на до да ть де тям 

за кончить ра боту.  

Эта п пре дста вле ния ре зульта тов  

Группы пооче ре дно пре дста вляют ре зульта т свое й ра боты. На  

выступле ние  ка ждой группе  отводится 3-5 минуты. Вопросы группа м могут 

за да ва ть все  обуча ющие ся и учите ль.   

Эта п оце нива ния группового прое кта   

После  выступле ний все х групп проводящий просит уче ников 

проголосова ть за  лучший, по их мне нию, прое кт другой группы. Для этого 

не обходимо взять с ра боче го стола  свой стике р и прикре пить е го к 

та бличке  с номе ром и на зва ние м понра вивше йся группы. После  оконча ния 

голосова ния проводящий подводит итоги голосова ния.  

Приме ча ние . При подсче те  ре зульта тов голосова ния ре коме ндуе тся 

за фиксирова ть обще е  число проголосова вших за  ка ждый прое кт. Та кой 

подсче т ле гко осуще ствить, е сли ка ждой группе  выда ны стике ры свое го 

цве та .  
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Проводящий объявляе т прое кты, вызва вшие  на ибольший инте ре с, и 

группы, выполнившие  эти прое кты, бла года рит де те й за  ра боту.  
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3.2. Пути формирова ния позна ва те льных УУД на  урока х окружа юще го 

мира  в на ча льных кла сса х 

Позна ва те льна я де яте льность — это а ктивное  изуче ние  че лове ком 

окружа юще й де йствите льности, в проце ссе  которого ре бе нок приобре та е т 

зна ния, позна е т за коны суще ствова ния окружа юще го мира  и учится не  

только вза имоде йствова ть с ним, но и це ле на пра вле нно возде йствова ть на  

не го. Че лове к не  може т суще ствова ть в мире  и не  позна ва ть е го. 

Формирова ние  широких позна ва те льных мотивов уче ния у мла дших 

школьников те сно связа но с усвое ние м те оре тиче ских зна ний и 

орие нта цие й на  обобщённые  способы де йствий. Ва жна я роль отводится 

использова нию позна ва те льных за да ч, под которыми понима ют 

осмысле ние  явле ний и формулировку це ле й. Позна ва те льные  за да чи 

проходят че ре з ве сь уче бный проце сс, выполняя в нём са мые  ра зличные  

функции: а ктивизируют и мотивируют уча щихся, побужда ют их к уче бной 

де яте льности, уде ржива я ход проце сса  уче ния на  высоком уровне , являясь 

инструме нтом для выявле ния ре зульта тов уче ния. От ка че ства  

позна ва те льных за да ч за висит ка че ство зна ний, уме ний и на выков и 

урове нь ра звития способносте й ре бёнка . 

В са мом на ча ле  прове де ния ра боты по формирова нию УУД пе ре д 

на ми стояла  пробле ма  в не обходимости выявле ния пе да гогиче ских условий 

и поиске  путе й эффе ктивного формирова ния уме ний, не обходимых для 

осуще ствле ния позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий у 

мла дших школьников. 

На  эта пе  формирующе го экспе риме нта  проводила сь ра бота  по 

формирова нию позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий 

уча щихся на ча льных кла ссов на  урока х окружа юще го мира . 
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Це лью формирующе го экспе риме нта  ста ло формирова ние  

позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий уча щихся на  урока х 

окружа юще го мира . 

При формирова нии позна ва те льных униве рса льно-уче бных 

де йствий у уче ников не обходимо было учитыва ть сле дующие  условия: 

o «Слитность» позна ва те льной а ктивности с эмоциона льным 

состояние м ре бе нка : для того чтобы у де те й возник инте ре с и был 

устойчив, все  вре мя использова ла  эмоциона льную подде ржку. 

o Опора  на  жизне нный опыт мла дших школьников, те  зна ния, которые  

они получили в проце ссе  жизни стихийным путе м (в се мье , че ре з 

сре дства  ма ссовой информа ции, книги и пр.), в проце ссе  уче бной 

де яте льности для появле ния живого позна ва те льного инте ре са  у них. 

o Подде ржка  любой инициа тивы, са мостояте льности уче ника , е го 

стре мле ния к индивидуа льному выбору за да ния, па ртне ра  по 

де яте льности, способа  выполне ния за да ния. 

o  Прове де ние  ре че вых ра зминок, которые  помогли ре шить на м 

сле дующие  за да чи: 

а ) учить де те й слуша ть вопрос, отве ча ть на  не го в соотве тствии с 

це лью выска зыва ния, строить собстве нный вопрос, обра ще нный к ра зным 

людям — учите лю, другим взрослым, све рстника м, друзьям, не зна комым 

людям; 

б) формирова ть уме ния и на выки уча стия в диа логе ; 

в) учить школьников ра зыгрыва ть не большие  сце нки, уча стника ми 

которых являются ка к ре а льные  (родите ли, друзья, не зна комые  люди), та к и 

вообра жа е мые  ге рои (животные , ра сте ния, пре дме ты), при выполне нии 

роли учитыва ть е е  особе нности (на строе ние , ха ра кте р, пове де ние  и др.); 

г) ра звива ть уме ние  понима ть же сты, мимику, воспроизводить 

ра зличные  же сты, ра зыгрыва ть не большие  па нтомимиче ские  сце нки. 
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 В проце ссе  формирова ния позна ва те льных УУД та кже  использова лись 

ка к ра знообра зные  пути, включа ющие  в се бя конкре тные  ме тоды и 

приёмы, та к и эле ме нты отде льных те хнологий 

Созда ва лись и ста вились та кие  уче бные  ситуа ции и це ль урока , 

которые  вызыва ли у уча щихся потре бность, же ла ние  узна ть эти све де ния и 

ра бота ть вме сте  с другими в на пра вле нии конкре тных це ле й. 

Для ре а лиза ции эффе ктивных пе да гогиче ских условий ра звития 

позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий мла дших школьников 

на ми были ра зра бота ны и а пробирова ны ряд уроков по пре дме ту 

«Окружа ющий мир» для обуча ющихся 1-3 кла ссов. Те мы уроков приве де ны 

в та блице  6.  

Ра зра бота нные  уроки с использова ние м прое ктной де яте льности были 

а пробирова ны в МКОУ «Ве рхка за нска я СОШ» в те че ние  2018-2019 и 2019-

2020 уч. годов. Их можно увиде ть в та блица х 1, 2, 3, 4 и 5. 

Пробле мное  обуче ние  позволяло включа ть в урок ра знообра зные  

формы, та кие  ка к фронта льна я бе се да , ра бота  уча щихся в группа х, ра бота  

в па ра х, са мостояте льна я ра бота . 

В свое й ра боте  с де тьми мы приде ржива лись иде и сотрудниче ства  ка к 

совме стной ра звива юще й де яте льности взрослых и де те й, скре пле нной 

вза имопонима ние м, проникнове ние м в духовный мир друг друга , 

совме стным а на лизом хода  и ре зульта тов этой де яте льности, согла сно 

которой уче ник пре дста влялся ка к субъе кт свое й уче бной де яте льности. 

Име нно поэтому мы с уча щимися де йствова ли вме сте , ни один из на с не  

стоял на д другим. 

 В уче бном проце ссе  осуще ствлялся диффе ре нцирова нный и 

индивидуа льный подход, соче та лись фронта льные , групповые  и 

индивидуа льные  за да ния для повыше ния ка че ства  обуче ния и ра звития 

ка ждого уче ника . 
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Прове дённые  уроки сопровожда лись приме не ние м информа ционно – 

коммуника ционных те хнологий, которые , бе зусловно, способствова ли 

лучше му формирова нию позна ва те льных униве рса льных уче бных 

де йствий, позволяли погрузиться в другой мир, увиде ть е го своими гла за ми. 

При использова нии на  урока х ИКТ на  урока х ста вились опре де лённые  

це ль и за да чи. 

Та к, пе ре д на ми стояла  сле дующа я це ль: подготовка  де те й к 

овла де нию совре ме нными компьюте рными те хнологиями и де йствия, 

получе нные  с помощью их информа ции для да льне йше го са мообра зова ния. 

Мы ста вили пе ре д собой та кие  за да чи, ка к: а ктивизирова ть 

позна ва те льную де яте льность уча щихся на ча льных кла ссов; проводить 

уроки на  высоком эсте тиче ском уровне  (музыка , а нима ция, а удиоза писи, 

ре сурсы инте рне та , эле ктронные  уче бники); повысить объе м выполняе мой 

ра боты на  уроке ; ра циона льно орга низова ть уче бный проце сс, повысить 

эффе ктивность урока . 

Одним словом, при а ктивном использова нии ИКТ в на ча льной школе  

успе шне е  достига лись общие  це ли обра зова ния, ле гче  формирова лись 

та кие  компе те нции в обла сти коммуника ции, ка к: уме ние  сопоста влять 

фа кты, выра жа ть свои мысли на  бума ге  и устно, логиче ски ра ссужда ть, 

слуша ть и понима ть устную и письме нную ре чь, открыва ть что-то новое , 

де ла ть выбор и принима ть ре ше ния. 

В це лом, использова нные  на ми ме тоды, приёмы и сре дства  по 

формирова нию позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий были 

положите льно приняты уча щимися экспе риме нта льной группы и успе шно 

осуще ствле ны. 

А на лиз ре зульта тов прове дённой ра боты на глядно де монстрируе т в 

проце ссе  обуче ния позитивные  изме не ния в де яте льности уча щихся: 
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 на блюда е тся устойчивый мотив к обуче нию, который ха ра кте ризуе тся 

не  только же ла ние м узна ть новое , но и потре бностью е го изуче ния; 

 проявляются а ктивность, уве ре нность, са мостояте льность, 

успе шность школьников в ре а лиза ции собстве нных потре бносте й; 

 успе шно осва ива е тся боле е  сложный уче бный ма те риа л; 

 в ре чи уча щихся появляе тся свободное  изложе ние  собстве нного 

сужде ния; 

 проявляе тся же ла ние  пла нирова ть свою де яте льность и осуще ствлять 

са мо и вза имоконтроль; 

 на блюда е тся конструктивна я коммуника ция школьника  со 

све рстника ми и учите ле м; 

 успе шно используются и а де ква тно оце нива ются приобре те нные  

зна ния и уме ния в ра мка х освое ния те мы. 

Все  это, бе зусловно, помога е т ре бе нку включа ть в проце сс 

за помина ния все  виды па мяти, ма те риа лизуе т понятия, позволяе т 

ра звива ть на блюда те льность, формируе т уме ние  а на лизирова ть, 

сра внива ть, де ла ть выводы. 

Опира ясь на  ре зульта ты прове де ния формирующе го экспе риме нта  

можно сде ла ть сле дующие  выводы. 

В проце ссе  систе ма тиче ской и после дова те льной ра боты по 

формирова нию позна ва те льных УУД уча щие ся получа ют ре а льную 

возможность на учиться: 

 формулирова ть пра вило на  основе  выде ле ния суще стве нных 

призна ков; 

 выполнять за да ния с использова ние м ма те риа льных объе ктов, схе м; 

 проводить сра вне ние , кла ссифика ции, выбира я на иболе е  

эффе ктивный способ ре ше ния или пра вильный отве т; 

 строить объясне ние  в устной форме  по пре дложе нному пла ну; 
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 строить логиче скую це пь ра ссужде ний. 

Име нно бла года ря широкому приме не нию ра зличных путе й 

формирова ния позна ва те льных УУД на  урока х окружа юще го мира  в 

на ча льных кла сса х можно добиться положите льных ре зульта тов, успе шно 

осуще ствляя поста вле нные  це ли и за да чи обуче ния в да нном на пра вле нии. 
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3.3. Обобще ние  и а на лиз ре зульта тов экспе риме нта  

Диа гностику уровня сформирова нности униве рса льных уме ний 

проводили в виде  те ста  для входного и итогового контроля. Из диа гра ммы 

(рисунок 1) видно, что у большинства  обуча ющихся урове нь 

сформирова нности позна ва те льных УУД ста л выше : 

 у А ре фье вой А на ста сии и Ла тыповой А лии урове нь повысился с 

низкого до высокого,  

 у Ла тыповой Ка ролины и Борисова  Ива на  урове нь поднялся со 

сре дне го на  высокий,  

 у Ле бе де вой Риммы и Фа схутдиновой Диляры с низкого на  сре дний, 

 у А бдулла е вой А лисы и Киямутдиновой А ле кса ндры ре зульта т 

оста лся на  сре дне м уровне  (одна ко ба ллы по выполне нным ра бота м 

повысились). 

 

Рисунок 1 

Ре зульта ты диа гностики уче та  контроля зна ний при входной и итоговой ра боты. 

 

 

Це ле на пра вле нность проце сса  обуче ния обе спе чива е тся за  сче т 

пра вильной орга низа ции  сле дующих компоне нтов и их соотве тствия друг 

другу: норма тивного и програ ммно-ме тодиче ского обе спе че ния уче бно-

0

1

2

3

4

5

6

Ряд 1 

Ряд 2 

Столбец1 



66 
 

воспита те льного проце сса ; де яте льности учите ля и уча щихся по 

овла де нию соде ржа ние м; сре дств обуче ния; проце дур отсле жива ния и 

контроля за  уровне м сформирова нности зна ний и уме ний. Е сли 

ра ссма трива ть униве рса льные  уче бные  де йствия ка к компоне нт 

соде ржа ния обра зова ния, то не обходимо осуще ствлять проце дуры 

диа гностики уровня сформирова нности да нных уме ний у уча щихся.  

Для успе шного формирова ния уче бных уме ний ва жно выбра ть 

крите рии, на  основе  которых можно было бы судить об уровне  их 

сформирова нности, осуще ствлять контроль в проце ссе  овла де ния этими 

уме ниями.  

Зна ние  этих крите рие в не обходимо не  только для учите ля, но и для 

уча щихся. А на лиз структуры уме ний и особе нносте й проце сса  их 

формирова ния позволяе т опре де лить общие  крите рии сформирова нности 

уме ний. Общими крите риями уровня овла де ния уме ниями А .В. Усова  

счита е т полноту выполняе мых опе ра ций, из которых сла га е тся де йствие  в 

це лом, сте пе нь обобще нности уме ния, сложность производимых опе ра ций. 

Оце нка  униве рса льных уче бных де йствий носит уровне вый ха ра кте р. 

Уровни должны описыва ть не которые  ка че ства  уча щихся, которые  

скла дыва ются из уме ний сове рша ть отде льные  де йствия. А .В. Усова  

выде ляе т три уровня сформирова нности уме ний. 

Пе рвый урове нь (низший) ха ра кте ризуе тся те м, что обуча е мый 

выполняе т лишь отде льные  опе ра ции, приче м после дова те льность их 

ха отична , де йствие  в це лом не осозна нно. 

Второй урове нь (сре дний) ха ра кте ризуе тся те м, что уча щийся 

выполняе т все  опе ра ции, из которых сла га е тся де яте льность в це лом, но 

после дова те льность их выполне ния не доста точно продума на ; де йствие  

выполняе тся не доста точно осозна нно. 
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Тре тий урове нь (высший) ха ра кте ризуе тся те м, что обуча е мый 

выполняе т все  опе ра ции; после дова те льность их выполне ния доста точно 

хорошо продума на , поэтому она  ра циона льна ; де йствие  в це лом вполне  

осозна нно. 

Для диа гностики мы приме нили эту ме тодику А .В.Усова .   

Рисунок 2 

Ре зульта ты диа гностики уче та  контроля зна ний при входной и итоговой ра боты. 

ФИ/ урове нь 

сформирова нности 

Входна я 

диа гностиче ска я 

ра бота  

Итогова я  

Диа гностиче ска я 

ра бота  

А бдулла е ва  А лиса  Сре дний Сре дний 

А ре фье ва  А на ста сия Низкий Высокий 

Борисов Ива н Сре дний Высокий 

Киямутдинова  
А ле кса ндра  

Сре дний Сре дний 

Ла тыпова  А лия Низкий Высокий 

Ла тыпова  Ка ролина  Сре дний Высокий 

Ле бе де ва  Римма  Низкий сре дний 

Фа схутдинова  Диляра  Низкий Сре дний 

Сра вните льный а на лиз экспе риме нта  пока за л, что урове нь 

сформирова нности позна ва те льных УУД повысился. 

        Получе нные  да нные  свиде те льствуют о положите льной дина мике  

формирова ния позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий у 

мла дших школьников. 

Одним словом, эффе ктивность ра боты по формирова нию 

позна ва те льных униве рса льных де йствий у мла дших школьников в ра мка х 

курса  «Окружа ющий мир» видна  из уровня сформирова нности 

позна ва те льных УУД, инте ре са  обуча ющихся, же ла ния ра бота ть на д 

прое кта ми.   
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Подводя итоги прове дённой опытно-пе да гогиче ской ра боты по 

формирова нию позна ва те льных УУД, можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

1. Для уста новле ния уровня сформирова нности УУД не обходимо 

использова ние  ме тодик, соотве тствующих да нной возра стной группе .  

2. Одним из эффе ктивных способов формирова ния позна ва те льных 

УУД являе тся включе ние  в ра боту спе циа льной систе мы за да ний, 

повыша юще й позна ва те льный инте ре с мла дших школьников на  урока х, 

обла да юще е  зна чите льным воспита те льным поте нциа лом, созда юще е  

зону ближа йше го ра звития для все х уча щихся. Ра знообра зие  видов ра бот 

при обуче нии в ра мка х курса  «Окружа ющий мир» способствуе т 

повыше нию позна ва те льного инте ре са  к пре дме ту, повыше нию 

эффе ктивности усвое ния ма те рила . 

3. Особого внима ния и усилий пе да гогов тре буют личностные  

ка че ства  уче ников. Новые  ме тоды, приёмы и способы вза имоде йствия с 

уча щимися в ра мка х систе мно-де яте льностного подхода , опре де ле нного 

Фе де ра льным госуда рстве нным обра зова те льным ста нда ртом на ча льного 

обще го обра зова ния, должны получить приорите тное  внима ние  в 

профе ссиона льной де яте льности учите ле й.  

Та ким обра зом, орга низова нна я ра бота  с мла дшими школьника ми в 

ра мка х курса  «Окружа ющий мир» способствуе т лучше му формирова нию 

позна ва те льных униве рса льных уче бных де йствий. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

В проце ссе  ра боты  прое ктной де яте льности я изучила  труды многих 

учёных, пе да гогов, освоила  новую пе да гогиче скую те хнологию, на учила сь 

новым форма м и ме тода м ра боты, сове рше нствова ла   пе да гогиче ское  

ма сте рство. Я поняла , что поиск ре ше ния ра знообра зных уче бных и 

пра ктиче ских за да ч, са мостояте льное  овла де ние  зна ниями соста вляе т суть 

прое ктной де яте льности. Орга низуя прое ктную де яте льность мла дших 

школьников, в ходе  индивидуа льной и групповой ра боты у де те й 

формируе тся  инте ре с к позна нию мира , углубле нному  изуче нию 

пре дме та . На блюде ния за  уча щимися  пока за ли, что от за нятия к за нятию 

ра стёт са мостояте льность де те й в прове де нии иссле дова ний, в 

пла нирова нии свое й де яте льности. У уча щихся ра звива ются мыслите льные   

уме ния и на выки.    

     А на лиз получе нных ре зульта тов по прое ктной де яте льности в 

на ча льной школе  на  урока х окружа юще го мира  пока за л, что повысился 

урове нь сформирова нности ключе вых компе те нтносте й прое ктной 

де яте льности: ре ше ние  пробле м (поста новка  пробле м, це ле пола га ние , 

пла нирова ние  и оце нка  ре зульта та ), информа ционна я (поиск и обра ботка  

информа ции), коммуника тивна я (устна я пре зе нта ция, продуктивна я 

коммуника ция – ра бота  в группе ). Прое ктна я  де яте льность ста вит  

ка ждого уче ника  в позицию а ктивного уча стника , да ёт возможность  

ре а лизова ть индивидуа льные  творче ские  за мыслы, формируе т уме ния 

поиска  информа ции, учит сла же нно ра бота ть в кома нде . Это ве дёт к 

ра звитию коммуника тивных на выков, созда ётся обста новка  обще й 

увле чённости. Ка ждый  уче ник вносит посильный вкла д в обще е  де ло, 

выступа е т одновре ме нно и орга низа тором, и  исполните ле м, и экспе ртом 

де яте льности, зна чит, бе рёт  на  се бя отве тстве нность за  производимое  

де йствие . 
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По ре зульта та м иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

1. УУД озна ча е т уме ние  учиться, т.е . способность субъе кта  к 

са мора звитию и са мосове рше нствова нию путе м созна те льного и а ктивного 

присвое ния нового социа льного опыта .  

 Позна ва те льные  УУД – это систе ма  способов позна ния 

окружа юще го мира , построе ние  са мостояте льного проце сса  поиска , 

иссле дова ния и совокупность опе ра ций по обра ботке , систе ма тиза ции, 

обобще нию и использова нию получе нной информа ции.  

 Условия формирова ния позна ва те льных УУД включа ют: 

• условия, обе спе чива ющие  построе ние  и пра вильное  выполне ние  

уче ником нового способа  де йствия;  

• условия, обе спе чива ющие  "отра ботку", то е сть воспита ние  

же ла е мых свойств способа  де йствия;  

• условия, позволяющие  уве ре нно и полноце нно пе ре носить 

выполне ние  де йствия из вне шне й пре дме тной формы в умстве нный пла н. 

 

2. Особе нности орга низа ции прое ктной де яте льности мла дших 

школьников: 

• Те мы прое ктов уча щихся мла дше го школьного возра ста  должны быть 

те сно связа ны с пре дме тным соде ржа ние м. 

• На  уроке  помимо прое ктной де яте льности не обходимо та кже  

использова ть пробле мные  ме тоды и ра знообра зные  уче бно-

позна ва те льных прие мы. 

• При выполне нии уче бного прое кта  школьники получа ют возможность 

проявить се бя, сде ла ть что-то са мостояте льно, пре дста вить свой ре зульта т 

кла ссу и получить положите льную оце нку. 
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• Учите лю не обходимо учитыва ть возра стные  особе нности мла дше го 

школьного возра ста , не большой жизне нный опыт, быструю утомляе мость и 

не продолжите льное  уде ржива ние  внима ния. 

 

3. Компле кт те хнологиче ских ка рт для орга низа ции уче бного проце сса  с 

использова ние м прое ктной де яте льности на  урока х окружа юще го мира  

ра зра бота н для обуча ющихся 1-3 кла ссов и а пробирова н в МКОУ 

«Ве рхка за нска я СОШ» в те че ние  2018-2019 и 2019-2020 уч.г. Оце нка  

эффе ктивности приме не ния прое ктной де яте льности для ра звития 

позна ва те льных УУД мла дших школьников пока за ла  выра же нную 

положите льную дина мику сформирова нности позна ва те льных УУД при 

использова нии прое ктной де яте льности на  урока х окружа юще го мира . 

4. Ме тодиче ские  ре коме нда ции для прове де ния уроков с 

приме не ние м прое ктной де яте льности в на ча льной школе  включа ют 

ряд условий: 

1. строгое  соблюде ние  ре гла ме нта  ра боты на  уроке ; 

2. особа я орга низа ция ра боче го простра нства  кла сса ; 

3. че тка я орга низа ция де яте льности обуча ющихся во вре мя выполне ния 

прое кта . В ма локомпле ктных кла сса х групповую ра боту можно за ме нить 

ра ботой в па ра х. 

4. постоянное  на блюде ние  и консульта ции со стороны учите ля; 

5. помощь в подготовке  за щиты прое ктов – выде ле ние  гла вного и 

пре дста вле ние  ре зульта тов. При на личие  подготовите льного эта па  

возможно привле че ние  родите ле й для помощи и сбора  информа ции. 

6. орга низа ция за щиты прое ктов в виде  «пра здничного ме роприятия» на  

которое  могут быть пригла ше ны родите ли, созда ние  позитивного 

на строе ния у де те й за  сче т похва лы окружа ющих и высоких оце нок. 
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Подводя итог, отме тим, что в условиях пе ре хода  на  Фе де ра льные  

госуда рстве нные  ста нда рты обра зова ния второго  поколе ния орга низа ция 

ра боты на д прое ктом обе спе чива е т  формирова ние  униве рса льных 

уче бных де йствий школьника , воспита ние  отве тстве нности уча ще гося за  

свой уче бный опыт, принятие  ре ше ний, да льне йше е  обра зова ние , духовно-

нра встве нного воспита ние . 

Ра бота  пока за ла , что уча щимся нра вятся прое кты, которые  носят 

компле ксный ха ра кте р, та к ка к да ют возможность выбра ть де яте льность по 

своим личным инте ре са м. Прое ктна я де яте льность формируе т у уча щихся 

коммуника тивные  уме ния, ле жа щие  в основе  эффе ктивных социа льно- 

инте лле ктуа льных вза имоде йствий в проце ссе  обуче ния. На д 

формирова ние м своих на учных убе жде ний уча щие ся лучше  ра бота ют в 

группе . Группова я ра бота  позволяе т не  бояться сде ла ть не ве рный  вывод, 

созда ёт условия для боле е  широких конта ктов, положите льно ска зыва е тся 

на  улучше нии психологиче ского микроклима та , те м са мым за кла дыва я 

основы де мокра тиче ских на ча л в воспита нии личности. 
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

Та блица  1  

Фра гме нт те хнологиче ской ка рты урока  по те ме : «Откуда  в сне жка х грязь?» 

№ Эта п урока  Де яте льность учите ля 

Де яте л
ьность 

уча щих

ся 

Вре м
я 

Формируе мые  УУД 

Позна ва те 
льные  

Ре гулятивн

ые  

Коммуника 
тивные , 

личностны

е  
1 Орга низа ц

ионный 

моме нт 

Чтобы в кла ссе  было тихо, 

Чтоб за помнился урок, 

Сядьте , де ти, та к, ка к будто 

Тихо па да е т … (отга да йте  за га дку) сне жок. 

Отга дыв

а ют 

за га дку 

1 мин  Воле ва я 

са море гуляц

ия 

Уме ние  
сле дова ть 

пра вила м 

пове де ния 

2 А ктуа лиза 
ция зна ний 

1. Вопросы для а ктуа лиза ции зна ний: 

 Что вы чувствуе те , когда  смотрите  на  
па да ющий сне г? Когда  идёте  по пе рвому 

чистому сне гу? 

 Ва м нра вится зима ? За  что? 

 Вы слыша ли хруст сне га ? 

2. Отга да йте  за га дку и вы узна е те , кто спе шит к на м в 

гости: 

Кра сный нос, в рука х ме те лка . 
Прожива е т рядом с е лкой. 

К холода м да вно привык 

На ш ве се лый … (отга да йте  за га дку) Сне говик. 

3. На ш ве се лый Сне говик пришёл к на м не  с пустыми 

рука ми. Посмотрите , что он прине с с собой? 

Ра ссмотрите  сне г в ва ших ста ка на х на  столе . Да ва йте  
вспомним свойства  сне га , которые  вы уже  зна е те . 
Выбе рите  ка рточки со свойства ми сне га .  
Молодцы! Хорошо спра вились с за да ние м. 

Отве ча 
ют на  
вопросы 

 

 

Отга дыв

а ют 

за га дку 

 

 

 

Выбира 
ют  

ка рточк

и со 

свойства

 ми 

сне га  

7 мин Уме ние  
осозна нно и 

произвольно 

строить 

выска зыва н
ия. А на лиз, 

уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
слуша ть в 

соотве тстви

и с це ле вой 

уста новкой. 

Уме ние  
оформлять 

свои мысли 

в устной 

форме  
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3 Са моопре д
е ле ние  к 

де яте льнос

ти 

1. Формулирова ние  це ли урока  (пробле мный вопрос). 

На  дворе  пе ре полох: 

С не ба  сыпле тся горох. 

Съе ла  ше сть горошин Нина , 
У не е  те пе рь а нгина ! (Что съе ла  Нина ?) 

 Поднимите  руку, кто пробова л на  вкус сне г?  

 Ка к вы дума е те , можно е сть сне г или не льзя? 

Обоснуйте  своё мне ние .  
2. Одни из ва с говорят, что можно, а  другие  не льзя. У 

на с возникли ра зногла сия.  

 Ка к узна ть, кто пра в? Пра вильно, нужно 

прове сти иссле дова ние ! 

 Та к что на м пре дстоит сде ла ть се годня на  
уроке ? 

Отве ча 
ют на  
вопросы 

 

 

Опре де 
ляют 

пробле м
у, це ль и 

за да чи 

урока  

4 мин Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
опре де лять 

и 

формулиров

а ть це ль на  
уроке  с 

помощью 

учите ля. 

Дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния 

4 Открытие  
нового 

зна ния 

1. Орга низа ция иссле дова те льской де яте льности: 

Пре дста вьте , что на ш кла сс на учно-иссле дова те льска я 

ла бора тория. Мы – на чина ющие  иссле дова те ли. 

Сне говик прине с сне г, чтобы мы опре де лили, можно ли 

е го е сть? (Гипоте за  – сне г можно е сть). Для этого 

пора бота е м в па ра х.   

2. Посмотрите , что у ва с е сть на  стола х: ста ка нчик со 

сне гом, бе лый листоче к, ва тные  диски. Соблюда йте  
осторожность при обра ще нии с пре дме та ми! 

3. Ра спре де лите  обяза нности в па ре : 

 Пе рвый иссле дова те ль опре де ляе т за па х сне га . 

 Второй иссле дова те ль опре де ляе т цве т сне га . 
Ре зульта ты за пишите  в та блицу. 

4. Физкультминутка  – Пе се нка  сосульки.  

Я живу под са мой крыше й, 

      (подняли руки, вста ли на  носочки) 

Да же  стра шно глянуть вниз. 

Ра ссма т
рива ют 

сне г, 

иссле ду

ют цве т 

и за па х 

сне га , 
за писыв

а ют 

ре зульта

 ты в 

та блицу  

 

5 мин Выдвиже ни

е  гипоте з и 

их 

обоснова ние

 . 
Поиск и 

выде ле ние  
не обходимо

й 

информа ции

. 

Прогнозиров

а ние . 
Уме ние  
догова рива 
ться с 

сосе дом по 

па рте  о 

пра вила х 

пове де ния 

и обще ния 

и сле дова ть 

им. 
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      (опустили руки, присе ли на  корточки) 

Я могла  бы жить и выше , 
      (подняли руки, вста ли на  носочки) 

Е сли б крыши та м на шлись! 

     (опустили руки, присе ли на  корточки) 

5. Пра ктиче ска я ра бота  «Фильтрова ние  сне говой 

воды». Вопросы продуктивного и пробле много 

ха ра кте ра : 

 В на ше м кла ссе -ла бора тории те пло. Что 

случилось со сне гом в ва ших ста ка на х? 

Поче му? Объясните  это явле ние .   

 Ка кого цве та  вода  в ста ка не ?  

 Ка кого цве та  был сне г?  

 Поче му вода  в ста ка не  грязна я? 

 Ка к сде ла ть воду чистой? 

 Что из того, что ле жит на  столе , на м 

потре буе тся? 

6. Используя ка рточки с инструкцие й, изготовьте  
фильтр, за те м пропустите  воду из ста ка на  че ре з 

фильтр.  

 Что оста лось на  фильтре ? 

 Ста ла  ли вода  чистой? 

 Что мы отве тим сне говику – «Можно ли е сть 

сне г?» Гипоте за  не  подтве рдила сь! 

Отве ча 
ют на  
вопросы

, 

проводя

т 

экспе ри

ме нт, 

за писыв

а ют 

ре зульта

 ты в 

листа х 

на блюде

 ния 

7 мин Пла нирова н
ие  уче бного 

сотрудниче с
тва . 
Колле ктивн

ое  
иссле дова ни

е , 
сра вне ние , 
а на лиз. 

Осозна ние  
того, что 

уже  усвое но 

и что е щё 

подле жит  

усвое нию 

 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния, 

выра же ние  
своих 

мысле й с 

доста точно

й полнотой 

и 

точностью. 

5 Обобще ние  
усвое нного 

ма те риа ла  
и 

включе ние  
е го в 

систе му 

зна ний 

1. Де монстра ция а нима ции. 

 Ой, ре бята , кто это? (Злючка -Грязучка ) 
Это из-за  не ё на ш сне жок ста новится грязным! Это она  
оста ла сь на  фильтре . 

 А  откуда  она  взяла сь? 

 Ка к она  попа ла  в на ши сне жки?  

 Ка к с этим бороться?  

Отве ча 
ют на  
вопросы

. 

По 

иллюстр

а циям 

уче бник

10 

мин 
Извле че ние  
не обходимо

й 

информа ции 

из те кста . 
Уста новле н
ие  
причинно-

Воле ва я 

са море гуляц

ия в 

ситуа ции 

за трудне ния

. 

Пла нирова н
ие  де йствий. 

Вза имоде й
ствие  с 

учите ле м, 

осуще ствля

е мого во 

фронта льно

м ре жиме  
Уме ние  
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 Ка к сде ла ть Зе млю чище ? 

2. Орга низа ция ра боты с уче бником (иллюстра ции). 

Формулирова ние  выводов о причина х за грязне ния 

а тмосфе ры и ме тода х борьбы с за грязне ниями 

окружа юще й сре ды. 

3. Прове де ние  ре фле ксии с помощью прие ма  
«Сма йлики». 

а  
де ла ют 

вывод о 

том, 

откуда  в 

сне жка х 

грязь. 

Оце нива

 ют свою 

ра боту 

на  
уроке  

сле дстве нн

ых связе й. 

Осозна нное  
построе ние  
ре че вого 

выска зыва н
ия 

 

Контроль и 

оце нка  
проце сса  и 

ре зульта тов 

де яте льност

и 

выра жа ть 

свои 

мысли. 

Са мооце нк

а  на  основе  
крите рия 

успе шност

и. 

 

Та блица  2  

Фра гме нт те хнологиче ской ка рты урока  по те ме : Ра зра ботка  уче бного прое кта  «Ле ге нда  о ка ртофе ле ». 

№ Эта п урока  Де яте льность учите ля 
Де яте льност

ь уча щихся 

Вре м
я 

Формируе мые  УУД 

Позна ва те 
льные  

Ре гулятивн

ые  

Коммуника 
тивные , 

личностны

е  
1 Орга низа ц

ионный 

моме нт 

Приве тствие  уча щихся. Созда ть условия для 

возникнове ния внутре нне й потре бности, 

включе ние  в уче бную де яте льность.  

Приве тствую

т, слуша ют 

учите ля.  

1 мин  Воле ва я 

са море гуляц

ия 

Пла нирова 
ние  
уче бного 

сотрудниче 
ства  с 

пре пода ва т
е ле м и со 

све рстника 
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ми 

2 А ктуа лиза 
ция зна ний 

Учите ль пре дла га е т те му прое кта : «Ле ге нда  о 

ка ртофе ле ». Формируе т пробле му: «За че м ра сте т 

ка ртофе ль?» 

Отве ча ют на  
вопросы 

Опре де ляют 

пробле му. 

 

 

4 мин Уме ние  
осозна нно и 

произвольно 

строить 

выска зыва н
ия. А на лиз, 

уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
слуша ть в 

соотве тстви

и с це ле вой 

уста новкой. 

Уме ние  
оформлять 

свои мысли 

в устной 

форме  

3 Са моопре д
е ле ние  к 

де яте льнос

ти 

Учите ль вме сте  с де тьми опре де ляе т те мы 

иссле дова те льской ра боты. На  этой основе  
учите ль компле ктуе т группы по инте ре са м  

- Появле ние  ка ртофе ля в России; 

- Ка к выра щива ют и хра нят ка ртофе ль в на ше й 

стра не ; 
- Ка ртофе льна я кулина рна я книга ;  
- «Ве се лый ка ртофе ль?!»; 

 

Выбира ют 

понра вившую

ся те му 

5 мин Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния. 

Уме ние  
ра бота ть в 

группа х.  

4 Открытие  
нового 

зна ния 

Учите ль консультируе т, координируе т и 

корре ктируе т.  

Физкультминутка  (выполняют движе ния по 

те ксту) 

На  за рядку солнышко поднима е т на с. 

Поднима е м руки мы по кома нде  «ра з». 

А  на д на ми ве се ло ше ле стит листва . 
Опуска е м руки мы по кома нде  «два ». 

Собе ре м в корзинки ягоды, грибы – 

Дружно на клоняе мся по кома нде  «три». 

На  «че тыре » и на  «пять» 

Буде м дружно мы ска ка ть. 

Ну, а  по кома нде  «ше сть» 

Группы 

осуще ствляю

т 

де яте льность, 

отве ча ют на  
поста вле нные

  вопросы, 

оформляют 

ре зульта ты. 

40 

мин 

Выбор 

на иболе е  
эффе ктивны

х способов 

ре ше ние  
за да ч в 

за висимости 

от 

конкре тных 

условий.  

Уме ние  
прогнозиров

а ть 

ре зульта т.  

Пла нирова 
ние  
уче бного 

сотрудниче 
ства  со 

све рстника 
ми, уме ние  
выра жа ть 

свои мыли.   
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Все м за  па рты тихо се сть! 

5 Обобще ние  
усвое нного 

ма те риа ла   
включе ние  
е го в 

систе му 

зна ний. 

Ре фле ксия.  

Пре зе нта ция – выступле ние  с докла да ми, 

пре дста вле ние  ра бот (га зе ты, бюлле те нь, 

букле т). 

Подве де ние  итогов. Вопросы уча щихся друг 

другу. 

Физкультминутка  (выполняют движе ния по 

те ксту) 

Дружно за  руки взялись! 

Руки вве рх, руки вниз! 

Руки быстро в кула чок, 

Положили на  бочок. 

Впра во-вле во пока ча лись, 

На за д -впе ре д, на за д -впе ре д. 

Ну-ка , кто та м отста е т? 

 

Ка жда я 

группа  
докла дыва е т 

учите лю о 

ре зульта та х 

ра боты. 

Обме н 

мне ниям о 

ходе  
де яте льности, 

трудностях и 

путях их 

пре одоле ния.  

30 

мин 

 

 

 

 

 

 

10 

мин 

Уме ния 

структуриро

ва ть свои 

зна ния.  

Выде ле ние  
и осозна ние  
уча щимися 

того, что 

усвое но.  

Уме ния 

выра жа ть 

свои 

мысли. 

Та блица  3  

 Фра гме нт те хнологиче ской ка рты урока  по те ме : «В гости к ве сне » (созда ние  журна ла ) 

№ Эта п урока  Де яте льность учите ля 
Де яте льность 

уча щихся 

Вре м
я 

Формируе мые  УУД 

Позна ва те 
льные  

Ре гулятивн

ые  

Коммуника 
тивные , 

личностны

е  
1 Орга низа ц

ионный 

моме нт 

Приве тствие  уча щихся. Созда ть условия для 

возникнове ния внутре нне й потре бности, 

включе ние  в уче бную де яте льность. 

Приве тствуют, 

слуша ют учите ля. 

2 мин  Воле ва я 

са море гуляц

ия 

Пла нирова 
ние  
уче бного 

сотрудниче 
ства  с 

пре пода ва т
е ле м и со 
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све рстника 
ми 

2 А ктуа лиза 
ция зна ний 

1.Мотивирова ние  уча щихся на  прое ктную 

де яте льность. 

- Ре бята , изда те льство «Природа » ре шило 

выпустить  цикл журна лов «Вре ме на  года ». 

Ре да ктор изда те льства  обра тился к на м с 

просьбой соста вить пе рвый номе р  журна ла  
«Ве сна » 

Ка к вы дума е те , сможе м мы помочь им? 

Ка к? 

Ка ка я це ль на ше го се годняшне го урока ? 

(созда ть журна л о ве сне )  
Ра бота ть ва м пре дстоит се годня в группа х. 

Ка жда я группа  созда ст свою стра ницу. А  
после  мы собе рём их и пе ре да дим в 

изда те льство «Природа ». 

 

Вспомним пра вила  ра боты в группе : 
1. Обра ща йте сь друг к другу только по 

име на м. 

2. Своё мне ние  долже н выска за ть 

ка ждый. 

3. Уме й выслуша ть това рища . 
4. Те рпе ливо и ува жите льно относите сь 

к чужому мне нию. 

5. Не  кричите , ста ра йте сь 

догова рива ться по все м спорным вопроса м. 

6. Ра бота й тихо, чтобы не  ме ша ть 

другим. 

7. Ра боче е  ме сто соде ржи в порядке . 
8. За кончив де ло, помоги другу. 

Отве ча ют на  
вопросы 

 

 

Отга дыва ют 

за га дку 

 

 

 

10 

мин 

Уме ние  
осозна нно и 

произвольно 

строить 

выска зыва н
ия. А на лиз, 

уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
слуша ть в 

соотве тстви

и с це ле вой 

уста новкой. 

Уме ние  
оформлять 

свои мысли 

в устной 

форме  
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- Ка ким долже н получиться на ш журна л? 

(а ккура тным, кра сочным, т.д.) 

 

3 Са моопре д
е ле ние  к 

де яте льнос

ти 

Уча щимся выда е тся па ке т с за да ние м, 

инструкцие й, фотогра фиями, те кстовой 

информа цие й, дополните льными 

ма те риа ла ми. На  па рта х кле й и ножницы.  

Отве ча ют на  
вопросы 

 

 

Опре де ляют 

пробле му, це ль и 

за да чи урока  

4 мин Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
опре де лять 

и 

формулиров

а ть це ль на  
уроке  с 

помощью 

учите ля. 

Дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния 

5 Обобще ние  
усвое нного 

ма те риа ла  
и 

включе ние  
е го в 

систе му 

зна ний. 

Ре фле ксия. 

Пре дста вле ние  ре зульта тов ра боты.  

- Ре бята , се йча с ка жда я группа  пре дста вит 

свою ра боту. Ра сска жите  о том, что у ва с 

получилось. 

- На ш журна л почти готов. Оста лось собра ть 

стра нички в е диное  це лое . Обсудите , в 

ка кой после дова те льности их удобне е  
собра ть в журна л. 

- На  «листе  уме ний» отме тьте  те  из них, 

которые  ва м пригодились при выполне нии 

ра боты. 

- Оце ните  ра боту ка ждого чле на  группы на  
«листе  оце нива ния».   

- Отве тьте  на  вопросы: 

Пре дста вляют 

ре зульта т ра боты 

свое й группы, 

ра сска зыва ют, 

ка кую 

информа цию они 

использова ли. 

 Обсужда ют 

после дова те льност

ь стра ниче к в 

журна ле ; приходят 

к выводу, что 

удобне е  
ра сположить 

29 

мин 

Извле че ние  
не обходимо

й 

информа ции 

из те кста . 
Уста новле н
ие  
причинно-

сле дстве нн

ых связе й. 

Осозна нное  
построе ние  
ре че вого 

выска зыва н

Воле ва я 

са море гуляц

ия в 

ситуа ции 

за трудне ния

. 

Пла нирова н
ие  де йствий. 

Контроль и 

оце нка  
проце сса  и 

ре зульта тов 

де яте льност

и 

Вза имоде й
ствие  с 

учите ле м, 

осуще ствля

е мого во 

фронта льно

м ре жиме  
Уме ние  
выра жа ть 

свои 

мысли. 

Са мооце нк

а  на  основе  
крите рия 
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1. Дружна я ли была  у ва с кома нда ? 

2. Что помогло ва м в ра боте ? 

3. Что нового вы узна ли? 

4. Что для ва с было инте ре сным на  за нятии? 

5. С ка кими трудностями встре тились? 

Поче му? 

6. Ка кое  д/з вы хоте ли бы получить? 

7. Где  узна е те  нужную информа цию? 

 

стра нички в 

порядке  изме не ния 

«не жива я природа  
- жива я природа  – 

труд люде й 

Отве ча ют на  
вопросы.  

ия 

 
успе шност

и. 

 

Та блица  4  

Фра гме нт те хнологиче ской ка рты урока  по те ме : «Е сли хоче шь быть здоров» 

№ Эта п урока  Де яте льность учите ля 

Де яте льно

сть 

уча щихся 

Вре м
я 

Формируе мые  УУД 

Позна ва те 
льные  

Ре гулятивн

ые  

Коммуника 
тивные , 

личностны

е  
1 Орга низа ц

ионный 

моме нт 

Приве тствие  уча щихся. Созда ть условия для 

возникнове ния внутре нне й потре бности, включе ние  
в уче бную де яте льность. 

Приве тств

уют, 

слуша ют 

учите ля. 

1 мин  Воле ва я 

са море гуляц

ия 

Пла нирова 
ние  
уче бного 

сотрудниче 
ства  с 

пре пода ва т
е ле м и со 

све рстника 
ми 

2 А ктуа лиза 
ция зна ний 

Поста новка  пробле мы: 

-Здра вствуйте , ре бята ! Говорить друг другу 

Отве ча ют 

на  вопросы 

 

10 

мин 

Уме ние  
осозна нно и 

произвольно 

Уме ние  
слуша ть в 

соотве тстви

Уме ние  
оформлять 

свои мысли 
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здра вствуйте  – это зна чит, же ла ть ….. 

- Ка кими вы се бя   пре дста вляе те  в будуще м? 

-Бе з че го это не возможно? 

-А  ка к приве тствуют друг друга  вое нные ? (Здра вия 

же ла ю) 

- Та к что же  же ла ют люди друг другу при встре че ? 

(Здоровья) 

- А  ва м нра вится боле ть? (Не т) 

- А  поче му оче нь ва жно бе ре чь и укре плять 

здоровье ? (Чтобы не  боле ть, не  пропуска ть за нятия в 

школе , чтобы встре ча ться с друзьями, гулять во 

дворе , ка та ться с горки и т.д.) 

- Пе ре д ва ми   листок бума ги. Он поде лён попола м. 

На рисуйте  или на пишите  сле ва  всё, что помога е т 

быть   здоровым. На рисуйте  или на пишите  спра ва  

всё, что ме ша е т ва м быть здоровым. 

-Та к ка ка я пробле ма  на ше го прое кта ? 

 

 

 

 

строить 

выска зыва н
ия. А на лиз, 

уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

и с це ле вой 

уста новкой. 

в устной 

форме  

3 Са моопре д
е ле ние  к 

де яте льнос

ти 

В ходе  прое кта  уча щие ся были ра зде ле ны на  3 

группы: 

1 группа . Пробле мный вопрос: Поче му нужно 

соблюда ть ре жим дня? 

Уче бный вопрос: 1. Ка к устрое но те ло че лове ка ? 

Уче бный вопрос: 2. Что та кое  ре жим дня? 

Уче бный вопрос: 3. Ка ким долже н быть ре жим дня? 

«Пра вильный ре жим дня – за лог здоровья» 

2 группа .Пробле мный вопрос: Из че го состоит 

пища ? 

Уче бный вопрос: 1. Ка к пра вильно пита ться? 

Отве ча ют 

на  вопросы 

 

 

Опре де ля

ют 

пробле му, 

це ль и 

за да чи 

 

 

 

5 мин Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
опре де лять 

и 

формулиров

а ть це ль на  
уроке  с 

помощью 

учите ля. 

Дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния 
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Уче бный вопрос: 2. Что та кое  вита мины? 

Уче бный вопрос: 3. Для че го нужны бе лки, жиры, 

угле воды? 

3 группа .Пробле мный вопрос: Для че го ва жно 

соблюда ть пра вила  гигие ны? 

Уче бный вопрос:1. Ка кие  пра вила  личной гигие ны 

ты зна е шь? 

Уче бный вопрос: 2. За че м на до чистить зубы? 

Уче бный вопрос: 3. Когда  нужно мыть руки? 

Пла н де яте льности в группа х 

1.Ра спре де ле ние  обяза нносте й в группе  
2. Сбор ма те риа ла  и а на лиз е го 

3. Прове де ние  иссле дова ний уча щимися в группе « 

Пова рята » 

4. Выполне ние  пра ктиче ских ра бот 

 

Са мостоят

е льно 

ищут 

информа ци

ю, 

оформляют 

 

 

 

Готовят 

докла д о 

проде ла нн

ой ра боте  
 

Готовят 

сте нга зе ты 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

4 

 

 

 Открытие  
нового 

зна ния 

Учите ль вме сте  с де тьми опре де ляе т те мы 

иссле дова те льской ра боты. На  этой основе  учите ль 

компле ктуе т группы по инте ре са м  

Учите ль консультируе т, координируе т и 

корре ктируе т.  

Физкультминутка  (выполняют движе ния по те ксту) 

Дружно за  руки взялись! 

Руки вве рх, руки вниз! 

Руки быстро в кула чок, 

Положили на  бочок. 

Впра во-вле во пока ча лись, 

На за д -впе ре д, на за д -впе ре д. 

Ну-ка , кто та м отста е т? 

Выбира ют 

понра вивш

уюся те му 

40 

мин 

Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния. 

Уме ние  
ра бота ть в 

группа х 

5 Обобще ние  
усвое нного 

Пре дста вле ние  ре зульта тов ра боты.  

- Ре бята , се йча с ка жда я группа  пре дста вит свою 

Пре дста вл

яют 

40 

мин 

Извле че ние  
не обходимо

Воле ва я 

са море гуляц

Вза имоде й
ствие  с 
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ма те риа ла   
включе ние  
е го в 

систе му 

зна ний. 

Ре фле ксия. 

ра боту. Ра сска жите  о том, что у ва с получилось. 

- На  «листе  уме ний» отме тьте  те  из них, которые  
ва м пригодились при выполне нии ра боты. 

- Оце ните  ра боту ка ждого чле на  группы на  «листе  
оце нива ния».   

- Отве тьте  на  вопросы: 

1. Дружна я ли была  у ва с кома нда ? 

2. Что помогло ва м в ра боте ? 

3. Что нового вы узна ли? 

4. Что для ва с было инте ре сным на  за нятии? 

5. С ка кими трудностями встре тились? Поче му? 

6. Ка кое  д/з вы хоте ли бы получить? 

7. Где  узна е те  нужную информа цию? 

Физкультминутка  (выполняют движе ния по те ксту) 

На  за рядку солнышко поднима е т на с. 

Поднима е м руки мы по кома нде  «ра з». 

А  на д на ми ве се ло ше ле стит листва . 
Опуска е м руки мы по кома нде  «два ». 

Собе ре м в корзинки ягоды, грибы – 

Дружно на клоняе мся по кома нде  «три». 

На  «че тыре » и на  «пять» 

Буде м дружно мы ска ка ть. 

Ну, а  по кома нде  «ше сть» 

Все м за  па рты тихо се сть! 

ре зульта т 

ра боты 

свое й 

группы, 

ра сска зыва

 ют, ка кую 

информа ци

ю они 

использова 
ли. 

 

Обсужда ю
т 

после дова т
е льность 

стра ниче к 

в журна ле ; 
приходят к 

выводу, что 

удобне е  
ра сположи

ть 

стра нички 

в порядке  
изме не ния 

«не жива я 

природа  - 
жива я 

природа  – 

труд люде й 

Отве ча ют 

на  

й 

информа ции 

из те кста . 
Уста новле н
ие  
причинно-

сле дстве нн

ых связе й. 

Осозна нное  
построе ние  
ре че вого 

выска зыва н
ия 

 

ия в 

ситуа ции 

за трудне ния

. 

Пла нирова н
ие  де йствий. 

Контроль и 

оце нка  
проце сса  и 

ре зульта тов 

де яте льност

и 

учите ле м, 

осуще ствля

е мого во 

фронта льно

м ре жиме  
Уме ние  
выра жа ть 

свои 

мысли. 

Са мооце нк

а  на  основе  
крите рия 

успе шност

и. 
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вопросы.  

Та блица  5 

Фра гме нт те хнологиче ской ка рты урока  по те ме : «Кра сна я книга » 

№ Эта п урока  Де яте льность учите ля 

Де яте льно

сть 

уча щихся 

Вре м
я 

Формируе мые  УУД 

Позна ва те 
льные  

Ре гулятивн

ые  

Коммуника 
тивные , 

личностны

е  
1 Орга низа ц

ионный 

моме нт 

Приве тствие  уча щихся. Ра сса жива ются на  4 группы 

в соотве тствии с выбра нным цве том (кра сный, 

бе лый, , зе ле ный, же лтый). 

Ре бята , готовы вы к уроку? 

На  ва с на де юсь я, друзья! 

Мы - хороший дружный кла сс, 

Все  получится у на с!                

Приве тств

уют, 

слуша ют 

учите ля. 

3 мин  Воле ва я 

са море гуляц

ия 

Пла нирова 
ние  
уче бного 

сотрудниче 
ства  с 

пре пода ва т
е ле м и со 

све рстника 
ми 

2 А ктуа лиза 
ция зна ний 

Стихотворе ние  
Е сть просто хра м, е сть хра м на уки,  

А  е сть е ще  природы хра м –  

С ле са ми, тянущими руки 

На встре чу солнцу и ве тра м. 

Он свят в любое  вре мя суток,  

Открыт для на с в жа ру и стынь. 

Входи сюда , будь се рдце м чуток,  

Не  оскве рняй е е  святынь.                               

- О ка ком хра ме  мы буде м се годня говорить? (о 

природе ) 
-Ка к вы понима е те  строки «Не  оскве рняй е ё 

святынь?» (на до соблюда ть пра вила  пове де ния в 

Отве ча ют 

на  вопросы 

 

 

 

 

10 

мин 

Уме ние  
осозна нно и 

произвольно 

строить 

выска зыва н
ия. А на лиз, 

уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
слуша ть в 

соотве тстви

и с це ле вой 

уста новкой. 

Уме ние  
оформлять 

свои мысли 

в устной 

форме  
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природе ) 
На  па рта х у ва с ле жа т листочки. Выбе рите , что 

не льзя де ла ть в природе  и ра скра сьте  зна чок 

кра сным цве том, а  что можно зе лёным цве том. 

 Лома ть ве тки де ре вье в 

 Убива ть зве ре й и птиц 

 Любова ться природой 

 Трога ть домики животных и их де тёныше й 

 Ра зорять птичьи гнёзда . 
 Дыша ть све жим воздухом 

 Ра збра сыва ть мусор 

 За сорять родники и ре чки 

 Собира ть грибы и ягоды 

 Рва ть цве ты 

 Соблюда ть тишину 

 Фотогра фирова ть 

 Громко слуша ть музыку 

3 Са моопре д
е ле ние  к 

де яте льнос

ти 

(Пока зыва ю ка ртинки с изобра же ние м исче знувших 

животных: морска я корова , та рпа н, зе бра  ква гга , 
стра нствующие  голуби, дронт.      

- Ре бята , посмотрите  на  ка ртинки. Прочита йте  
на зва ния этих животных? Что вы зна е те  о этих 

 животных, виде ли в зоопа рке ? (Отве ты де те й) 

- К сожа ле нию, се йча с мы этих животных може м 

увиде ть только на  ка ртинка х, хотя ра ньше  они 

укра ша ли природу на ше й Зе мли. 

- Пре дположите , о чём мы буде м говорить на  уроке ? 

(Об исче знувших животных.) 

- Ка кие  вопросы у ва с возника ют? (Что та кое  
Кра сна я книга ? Ка к связа ны морска я корова , 
та рпа н, зе бра  ква гга , стра нствующие  голуби, дронт 

и Кра сна я книга ? И т.д.) 

Отве ча ют 

на  вопросы 

 

Опре де ля

ют 

пробле му, 

це ль и 

за да чи 

 

 

5 мин Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

Уме ние  
опре де лять 

и 

формулиров

а ть це ль на  
уроке  с 

помощью 

учите ля. 

Дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния 
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- Ка кие  уче бные  за да чи мы поста вим пе ре д собой? 

(Отве ты де те й.) 

4 

 

 

 Открытие  
нового 

зна ния 

Зна комство с Кра сной книгой. 

- Кра сна я книга  не  со все м обычна я. Цве т 

пе ре пле та  у этой книги - кра сный. 

- Ка к вы дума е те , что символизируе т кра сный 

цве т? (Это сигна л тре воги, опа сности, 

пре дупре жде ния.) 

- Пра вильно. Он, ка к (кра сный сигна л све тофора , 
пре дупре жда е т: «Осторожно! Може т случиться 

бе да ». Учите ль зна комит де те й о кра сной книге . 
Ра бота  в группа х. 

- А  се йча с мы попробуе м созда ть по одной стра нице  
из Кра сной книги. 

У ва с на  стола х цве тной лист, фотогра фия и 

описа ние  животного или ра сте ния Кра сной книги. 

Ра сположите  их на  листе  на кле йте  и подготовьте сь 

ра сска за ть о свое й стра нице . (Ка жда я группа  
де ла е т сообще ние  о своём животном или ра сте нии). 

Учите ль ра сска зыва е т о том, поче му стра ницы 

ра зноцве тные  
Физминутка  (стре коза ) 
              Утром стре коза  проснула сь, подтянула сь. 

              Ра з - росой она  умыла сь, 

              Два  – изящно покружила сь 

              Три – на гнула сь и присе ла , 
               На  че тыре  – уле те ла . 
              У ре ки оста новила сь, 

               На д водою за кружила сь 

Са мостоят

е льно 

ищут 

информа ци

ю, 

оформляют 

 

25 

мин 

Уме ние  
структуриро

ва ть зна ния 

 

 

 

Извле че ние  
не обходимо

й 

информа ции 

из те кста . 
Уста новле н
ие  
причинно-

сле дстве нн

ых связе й. 

Осозна нное  
построе ние  
ре че вого 

выска зыва н
ия 

 

Уме ние  
дополнять, 

уточнять 

выска за нны

е  мне ния по 

суще ству 

получе нного 

за да ния 

Уме ние  
а ргуме нтир

ова ть свою 

точку 

зре ния. 

Уме ние  
ра бота ть в 

группа х 

5 Обобще ние  
усвое нного 

ма те риа ла   

Зна комство с животными и ра сте ниями Кра сной 

книги Крыма . 
Уче ники ра ссма трива ют иллюстра ции. 

Пре дста вл

яют 

ре зульта т 

12 

мин 

 Воле ва я 

са море гуляц

ия в 

Вза имоде й
ствие  с 

учите ле м, 
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включе ние  
е го в 

систе му 

зна ний. 

Ре фле ксия. 

- Да ва йте  позна комимся с не которыми ре дкими 

животными, которые  за не се ны в Кра сную книгу. 

Учите ль пока зыва е т ка ртинки. 

)Пре дста вле ние  ре зульта тов ра боты.  

- Ре бята , се йча с ка жда я группа  пре дста вит свою 

ра боту. Ра сска жите  о том, что у ва с получилось. 

- На  «листе  уме ний» отме тьте  те  из них, которые  
ва м пригодились при выполне нии ра боты. 

- Оце ните  ра боту ка ждого чле на  группы на  «листе  
оце нива ния».   

Выбе рите  и продолжите  любое  пре дложе ние . 
 На  се годняшне м уроке  я узна л... 

 На  этом уроке  я похва лил бы се бя за ... 
 После  урока  мне  за хоте лось... 

 Се годня я суме л...    

VIII. Итог урока . 
- Что на  уроке  было са мым инте ре сным? 

- Ка кой вывод вы для се бя сде ла ли? 

Любите  родную природу – озе ра , ле са  и поля. 

Ве дь это же  на ша  с тобою 

На ве ки родна я зе мля. 

На  не й мы с тобою родились, 

Живе м мы с тобою на  не й! 

Та к буде м же , люди, все  вме сте  
Мы к не й относиться добре й!  

 

ра боты 

свое й 

группы, 

ра сска зыва

 ют, ка кую 

информа ци

ю они 

использова 
ли. 

  

 

ситуа ции 

за трудне ния

. 

Пла нирова н
ие  де йствий. 

Контроль и 

оце нка  
проце сса  и 

ре зульта тов 

де яте льност

и 

осуще ствля

е мого во 

фронта льно

м ре жиме  
Уме ние  
выра жа ть 

свои 

мысли. 

Са мооце нк

а  на  основе  
крите рия 

успе шност

и. 
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Та блица  6 

Те ма тиче ское  пла нирова ние  

1 кла сс 2 кла сс 3 кла сс 

Откуда  в сне жка х 

грязь? 

Ле ге нда  о ка ртофе ле  Е сли хоче шь быть 

здоровым 

Откуда  бе рутся сне г и 

ле д? 

В гости к ве сне  Кра сна я книга  

Что уме е т компьюте р? Что та кое  погода ? На ше  пита ние  

Ка к живе т се мья? Зве здное  не бо Ка ка я быва е т 

промышле нность 

Ве сна . Призна ки ве сны Родословна я Золотое  кольцо России 
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 Приложе ние  1.  

Входной те ст. 

Ра бота  соста вле на  в виде  те ста , включа юще го в се бя 18 вопросов 

ра зной сложности. Те ст подра зуме ва е т ра боту с ра зличными вида ми 

за да ний: за да ния, соде ржа щие  иллюстра ции; за да ния на  выбор одного 

пра вильного отве та ; за да ния на  кла ссифика цию; за да ния, 

подра зуме ва ющие  свободный отве т; за да ния с ге огра фиче скими да нными. 

1. На йдите  фла г России. 

                                        

2.  Вспомните , ка кие  на роды вы зна е те . Ра ссмотрите  на  рисунка х 

пре дста вите ле й не которых на родов России. Соотне сите  ка ртинку с на зва ние м 

соотве тствующе го на рода . 

                                              

              

              

 

 

               

              русские          ба шкиры        та та ры 

 

3. Столица  России - это…. 

А ) Москва      Б) Ма гнитогорск   В) Минск 

 

4. Что можно увиде ть на  ночном не бе ? 

А ) Солнце  и луну 

Б) Луну и зве зды 

В) Ме сяц и луну 

 

5. На йди на  ка ртинка х созве здие  большой ме две дицы. 

                                                                                                                                                                                                             
 

6. Кто та кие  на се комые ? Выбе ри ве рное  опре де ле ние . 

А ) На се комые  – это животные , у которых ше сть ног. 

Б) На се комые  – это водные  животные , те ло которых покрыто че шуёй. 

В) На се комые  – это животные , те ло которых покрыто пе рьями. 

 

7. Кто та кие  зве ри? Выбе ри ве рное  опре де ле ние . 
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А ) Зве ри – это животные , те ло которых покрыто ше рстью. Зве ри выка рмлива ют 

де тёныше й молоком. Поэтому их на зыва ют мле копита ющими. 

Б) Зве ри – это водные  животные , те ло которых покрыто че шуёй. 

В) Зве ри – это животные , те ло которых покрыто пе рьями. 

 

8. В ка ждом ряду выче ркните  лишний пре дме т. 

А ) шка ф, стул, дива н, ча йник. 

Б) ложка , бле нде р, те ле визор, пыле сос. 

В) вилка , та ре лка , кре сло, ка стрюля. 

 

9. На  ка кой сигна л све тофора  можно пе ре ходить улицу? Выбе рите  ве рную 

ка ртинку. 

                                       

 

10. Вспомните , ка к ра бота е т почта . Отме ть ве рный путь письма  от 

отпра вите ля до а дре са та . 

11. Где  живут бе лые  ме две ди, а  где  живут пингвины? Стре лочка ми ука жи на  

глобусе , ме сто прожива ния ме две де й и пингвинов 
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12. Ка к ты зна е шь, птицы быва ют пе ре ле тные , зимующие  и кочующие . 

Пра вильно опре де ли и подпиши группы птиц. 

 

 

 

 

 

 

13. Ра ссмотри рисунок компьюте ра . Подпиши, ка к на зыва ются ча сти 

компьюте ра . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Поче му иде т  дождь? Выбе рите  ве рное  утве ржде ние . 

А ) Ка пли, из которых состоит обла ко, ста новятся слишком тяже лыми и 

па да ют на  зе млю. 

Б) Потому что стоит плоха я погода , поэтому иде т дождь. 

В) Это пла че т туча , когда  све тит солнце . 

 

15. Поче му ра дуга  ра зноцве тна я? Выбе рите  ве рное  утве ржде ние . 

А ) Это цве тные  лучи солнца . 

Б) Это цве тные  ка пли дождя, которые  на  солнце  ста новятся видимыми. 

В) Это солне чные  лучи, попа да я в не бе  на  ка пе льки дождя, ра спа да ются 

на  ра зноцве тные  лучики. 

 

16. Выбе рите  из пре дложе нных ка ртинок сре дства  связи. 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

   

Синица  Ла сточка  Сне гирь 

Воробе й Жа воронок Поползе нь 

Ворона  Солове й Синица  

Га лка  Скворе ц Дяте л 
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17. На пишите  все  пра вила  бе зопа сности при пе ре движе нии в а втомобиле , 

которые  ты зна е шь. 

 

 

18. На пишите  все  пра вила  бе зопа сного пе ре движе ния на  ве лосипе де , 

которые  ты зна е шь. 

 

Вид контроля: входной 

1. Пе ре че нь эле ме нтов пре дме тного соде ржа ния, прове ряе мых на  контрольной 

ра боте . 

Код Описа ние  эле ме нтов пре дме тного соде ржа ния 

1.1 Госуда рстве нна я символика  России: Госуда рстве нный ге рб России, 

Госуда рстве нный фла г России, Госуда рстве нный гимн России. 

1.2 На ша  Родина  – Россия, Российска я Фе де ра ция, на роды прожива ющие  на  
те рритории России. 

1.3 Не бе сные  те ла : солнце , луна , зве зды, созве здия. 

1.4 Животные , их ра знообра зие : на се комые , рыбы, птицы, зве ри, их отличия. 

1.5 Пре дме ты созда нные  рука ми че лове ка , группы пре дме тов. 

1.6 Пра вила  дорожного движе ния: ка к пе ре ходить улицу, ка к ве сти се бя в 

а втомобили, пе ре движе ние  на  ве лосипе де . 
1.7 Сре дства  ма ссовой информа ции и сре дства  связи люде й, их отличия. 

1.8 Пра вила  пове де ния и пользова ния тра нспортом (ве лосипе дом). 

2.Пе ре че нь эле ме нтов ме та пре дме тного соде ржа ния, прове ряе мых на  

контрольной ра боте . 

Код Описа ние  эле ме нтов ме та пре дме тного соде ржа ния. 

2.1 А на лиз объе ктов с це лью выде ле ния призна ков (позна ва те льные ). 
2.2 Уме ние  уста на влива ть причинно-сле дстве нные  связи (позна ва те льные ). 

Уме ние  опре де лять понятие  (позна ва те льные ). 
2.3 Уме ние  выра жа ть свои мысли в соотве тствии с за да ча ми и условиями 

коммуника ции (коммуника тивное  УУД). 

2.4 Осозна нное  и произвольное  построе ние  ре че вого выска зыва ния в устной и 

письме нной форме  (позна ва те льные ). 
2.5 Уме ние  кла ссифицирова ть (позна ва те льные ). 
2.6 Выде ле ние  и осозна ние  обуча ющимся того, что им уже  усвое но и что е му 

е ще  нужно усвоить, осозна ние  ка че ства  и уровня усвое ния; объе ктивна я 

оце нка  личных ре зульта тов ра боты (ре гулятивное  УУД). 

3. Пе ре че нь тре бова ний к уровню подготовки обуча ющихся по пре дме ту 

«Окружа ющий мир». 

Код Описа ние  тре бова ний к уровню подготовки обуча ющихся. 

3.1 Узна ва ть изуче нные  объе кты и явле ния живой и не живой природы. 

3.2 Сра внива ть объе кты живой и не живой природы на  основе  вне шних 

призна ков или изве стных ха ра кте рных свойств и проводить просте йше ю 

кла ссифика цию изуче нных объе ктов природы. 

3.3 Узна ва ть госуда рстве нную символику Российской Фе де ра ции, узна ва ть 
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на роды прожива ющие  на  те рритории России. 

 

 

 

 

Систе ма  оце нива ния 

№ пп Соде ржа ние  ве рного отве та  и ука за ние  по оце нива нию Ба лл 

1 На йдите  фла г России. 

 

 

 

1 б 

2 Вспомните , ка кие  на роды вы зна е те . Ра ссмотрите  на  рисунка х 

пре дста вите ле й не которых на родов России. Соотне сите  
ка ртинку с на зва ние м соотве тствующе го на рода . 
 

 

Ба шкиры 

 

 

 

 

 

Та та ры 

 

 

 

 

Русские  
 

 

 

 

 

 

 

1б 

 

 

 

 

 

1б 

 

 

 

 

1б 

 

3 Столица  России - это…. 

Город Москва . 

 

1б 

4 Что можно увиде ть на  ночном не бе ? 

Луну и зве зды. 

 

1б 

5 На йди на  ка ртинка х созве здие  большой ме две дицы. 

 

 

 

1б 

6 Кто та кие  на се комые ? Выбе ри ве рное  опре де ле ние . 
А ) На се комые  – это животные , у которых ше сть ног. 

 

1б 

7 Кто та кие  зве ри? Выбе ри ве рное  опре де ле ние . 
А ) Зве ри – это животные , те ло которых покрыто ше рстью. Зве ри 

выка рмлива ют де тёныше й молоком. Поэтому их на зыва ют 

мле копита ющими. 

 

1б 

8 В ка ждом ряду выче ркните  лишний пре дме т. 

А ) шка ф, стул, дива н, ча йник. 

Б) ложка , бле нде р, те ле визор, пыле сос. 

В) вилка , та ре лка , кре сло, ка стрюля. 

 

1б 

1б 

1б 
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9 На  ка кой сигна л све тофора  можно пе ре ходить улицу? 

Выбе рите  ве рную ка ртинку. 

 

 

 

 

1б 

10 Вспомните , ка к ра бота е т почта . Отме ть ве рный путь письма  
от отпра вите ля до а дре са та . 

 

 

 

 

1б 

11 Где  живут бе лые  ме две ди, а  где  живут пингвины? 

Стре лочка ми ука жи на  глобусе , ме сто прожива ния ме две де й и 

пингвинов. 

За  ка ждый ве рный отве т 

да е тся по 

одному 

ба ллу. 

 

 

 

1б 

 

1б 

12 Ка к ты зна е шь, птицы быва ют пе ре ле тные , зимующие  и 

кочующие . Пра вильно опре де ли и подпиши группы птиц. 

За  ка ждый ве рный отве т да е тся один ба лл. 

Зимующие  Пе ре ле тные  Кочующие  

Синица  Ла сточка  Сне гирь 

Воробе й Жа воронок Поползе нь 

Ворона  Солове й Синица  

Га лка  Скворе ц Дяте л 
 

 

 

1б 

1б 

1б 

13 Ра ссмотри рисунок компьюте ра . Подпиши, ка к на зыва ются 

ча сти компьюте ра . 
 

проце ссор      Монитор    

 

     Звуковые  
кла виа тура       колонки         

 

     мышка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
За  ка ждую ве рную подпись по одному ба ллу.                                                                                                                                                  

 

 

 

1б 

1б 

1б 

1б 

1б 

 

 

14 Поче му иде т  дождь? Выбе рите  ве рное  утве ржде ние . 
А ) Ка пли, из которых состоит обла ко, ста новятся слишком 

тяже лыми и па да ют на  зе млю. 

 

1б 

15 Поче му ра дуга  ра зноцве тна я? Выбе рите  ве рное  утве ржде ние . 
В) Это солне чные  лучи, попа да я в не бе  на  ка пе льки дождя, 

ра спа да ются на  ра зноцве тные  лучики. 

 

1б 

16 Выбе рите  из пре дложе нных ка ртинок сре дства  связи.  

 



103 
 

 1б 

17 На пишите  все  пра вила  бе зопа сности при пе ре движе нии в 

а втомобили, которые  ты зна е шь. 

Ре бе нок пе ре числил не  ме не е  5, пра вильно сформулирова нных, 

пра вил бе зопа сности. 

Ре бе нок пе ре числил не  ме не е  3, пра вильно сформулирова нных, 

пра вил бе зопа сности. 

Ре бе нок пе ре числил не  ме не е  3 пра вил бе зопа сности, но допустил 

ошибки в формулировке . 

 

 

3б 

 

2б 

 

1б 

18 На пишите  все  пра вила  бе зопа сного пе ре движе ния на  
ве лосипе де , которые  ты зна е шь. 

Ре бе нок пе ре числил не  ме не е  5, пра вильно сформулирова нных, 

пра вил бе зопа сности. 

Ре бе нок пе ре числил не  ме не е  3, пра вильно сформулирова нных, 

пра вил бе зопа сности. 

Ре бе нок пе ре числил не  ме не е  3 пра вил бе зопа сности, но допустил 

ошибки в формулировке . 

 

 

3б 

 

2б 

 

1б 

 Ма ксима льное  количе ство ба ллов 33 б 

 

Оце нка  «2» Оце нка  «3» Оце нка  «4» Оце нка  «5» 

Ме не е  15 б 15-20 б 20-27 б 28-33 б 

 

 

Приложе ние  2.  

Итоговый те ст.  

Итоговый контроль позна ва те льных уме ний соста вле н с уче том соде ржа ния и 

тре бова ний к подготовке  уча щихся, опре де ле нных госуда рстве нным обра зова те льным 

ста нда ртом на ча льного обще го обра зова ния по окружа юще му миру, за ложе нных в 

обра зова те льной програ мме , ра боче й програ мме  по окружа юще му миру  2 кла сса . 

Прове ряе мые  ре зульта ты: 

- уме ние  кла ссифицирова ть объе кты окружа юще го мира : объе кты живой / не живой природы. 

- уме ние  ха ра кте ризова ть и опре де лять пла не ты, спутники Солне чной систе мы 

- уме ние  кла ссифицирова ть ца рства  живой природы 

- уме ние  ра спозна ва ть ча сти те ла  че лове ка  

- уме ние  ра спозна ва ть ча сти ре к, гор 

- уме ние  кла ссифицирова ть объе кты живой природы по прина дле жности к ра зличным вида м 

- уме ние  ра спозна ва ть съе добные  и не съе добные  грибы, ядовитые  ра сте ния 
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- уме ние  кла ссифицирова ть объе кты природы 

- уме ние  ра бота ть с те кстом, выде лять суще стве нные  призна ки 

- прове рка  сформирова нности де йствия кла ссифика ции - ра спре де ле ния животных по 

группа м 

- уме ние  отве ча ть на  вопросы 

Обще е  вре мя выполне ния ра боты – 40 минут. 

Крите рии оце нива ния 

1 ба лл - за да ние  выполне но бе з ошибок 

0 ба ллов - не ве рный отве т или отсутствие  отве та  

«5» - 14-13 ба ллов  90-100% 

«4» - 12-11 ба ллов  75-89% 

«3» - 10-7 ба ллов   50-74% 

«2»- ме не е  7 ба ллов  ме не е  50 % 

Пра вильно выполне нное  за да ние  повыше нного уровня оце нива е тся отде льно («4» или 

«5»; «2» и «3» за  не го ста вить не  нужно). При этом оце нка  за  контрольную ра боту не  

снижа е тся, е сли уча щийся не  ста л де ла ть за да ние  повыше нного уровня или выполнил 

е го с ошибкой.  

Прочита йте , выбе рите  один пра вильный отве т 

1. Отме ть ядовитую ягоду. 

А . Шиповник  В. Волчья ягода   С. Ма лина  
2. К ка кому виду тра нспорта  

относится са молёт? 

А . На зе мный  В. Воздушный С. Водный 

3. Ка к на зыва е тся зве зда , котора я 

да ёт жизнь Зе мле ? 

А . Солнце  
В. Полярна я зве зда  
С. Созве здие  Ка ссиопе и 

4. Ка кую горную породу 

соста вляют эти мине ра лы: 

поле вой шпа т, слюда , ква рц? 

А . Глина     В. Гра нит     С. Кре ме нь 

5. Ка к на зыва ются ра сте ния, у 

которых мягкие  сочные  сте бли? 

А . Куста рники   В. Де ре вья С.  Тра вы 

6. Те мпе ра туру воздуха  изме ряют? 

А . Лине йкой В. Гра дусником  

С. Те рмоме тром 

7. Ка к на зыва е тся группа  

9. В ка кой группе  продукты 

ра стите льного происхожде ния? 

А . Хле б, ма ка роны, подсолне чное  ма сло, 

морковь, ка ртофе ль, ва ре нье  
В. Рыба , молоко, сыр, сливочное  ма сло, 

колба са . 
С. Сливки,  мука , яйцо, ча й, котле ты.  

10. На  ка ком ма те рике  
ра сположе на  на ша  стра на ? 

А . А фрика  В. А встра лия   С. Е вра зия 

11. Что относится к водным 

объе кта м? 

А . Оке а н, море , озе ро, ка на л, 

водохра нилище . 
В. Ра внины, водопровод, холмы, овра ги. 

12. Из ка ких ча сте й состоит ре ка ? 

А . Озе ро, пруд, исток, устье . 
В. Исток, русло, устье , бе ре га . 

13. Что относится к не живой 

природе ? 

А . Де ре во В. Ка ме нь С. Роза  
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животных, к которым относятся  

ме две дь, кошка , слон? 

А . Птицы   В. Зве ри   С. На се комые  
8. Ка кие  ча сти те ла  че лове ка  

не льзя увиде ть? 

А . Голова   В. Ше я  С. Кости  

 

       14. О ка ком ра сте нии иде т ре чь? В 

ста рину ме ня прозва ли «ворон-ягода ». Из 

мое го сока  готовили фиоле товые  че рнила . 
Ме ня можно встре тить в ле са х от 

Подмосковья до тундры. В мое й мякоти 

много вита минов, же ле за . Я улучша ю 

зре ние .______________ 

        15. Сколько  ма те риков на  Зе мле ? 

А . 6.       В.  8             С. 5 

 

 

 

Ключ для оце нива ния 

1-В  Волчья ягода  

2-В  Воздушный 

3-А   Солнце  

4-В  Гра нит 

5-С  Тра вы 

6-С  Те рмоме тр 

7-В  Зве ри 

8-С  Кости 

9-А   Хле б, ма ка роны, подсолне чное  ма сло, морковь, ка ртофе ль, ва ре нье  

10-С  Е вра зия 

11-А   Оке а н, море , озе ро, ка на л, водохра нилище  

12-В  Озе ро, пруд, исток, устье . 

13-В  Ка ме нь 

14*-  ЧЕ РНИКА  

15-А   6 

 


