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Вступительное слово 
 

Важнейшим средством повышения педагогического 
мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему 
работы школы, является методическая работа. Роль методической 
работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 
модернизацией образования.  
 

Единый методический день (ЕМД) в МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска является связующим звеном методической работы с 
системой повышения квалификации педагогов.  
 

Целей у Единого методического дня несколько – это: 
• обмен и распространение педагогического опыта, 
• методическое сопровождение системного развития 

профессионального роста учителей,  
• повышение качества образования и совершенствование 

образовательного процесса в ходе внедрения инноваций в 
образовательный процесс МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска. 

 
Как показывает практика, в работе методических объединений 

(МО) самыми предпочитаемыми формами практической 
методической работы учителей являются открытые уроки и 
мероприятия и мастер-классы. Именно там происходит 
распространение передового педагогического опыта. Однако, если 
открытые уроки даются как правило в рамках одного предметного 
МО, то учителя других предметных областей остаются в стороне от 
идей и технологий, которыми владеют учителя других 
методических объединений. Поэтому мы решили пойти по другому 
пути, а именно проведение ЕМД для учителей-предметников всего 
Лицея в форме мастер-классов. 
 

Не случайно тема Единого методического дня в 2022-2023 
учебном году звучит так: «Мастерство учителя – качество 
профессиональной деятельности педагогического коллектива» 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Методы решения логических задач в непрофильных  классах» 
 

Автор: Метлицкая Майя Владимировна, учитель математики и информатики 
 МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

 
Актуальность:  

Данная методическая разработка применима для привлечения к изучению темы 
«Логические основы компьютера» в непрофильных классах, где  интерес к техническим 
дисциплинам ограничен задачами для ОГЭ. 
  

Цель:  
Повысить мотивацию и интерес к изучению темы «Логика» с помощью задач 
практической направленности. 
 

Задачи: 
Образовательные: 

• изучить  основные логические операции. 
• научиться применять свойства логических функций для решения задач 

Развивающие:  
• Способствовать развитию логического мышления; 
• Развивать память; 
• Развивать умения правильно обобщить данные и сделать вывод; 
• Развивать умение составлять факты и события; 
• Развивать наблюдательность; 
• Paзвивать внимание. 

Воспитательные: 
• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 
• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемой теме 
• Способствовать воспитанию честности и аккуратности. 

 
Методы и приемы:  

Использование задач, приближенных к реальности, связанных с интересующими 
подростков в данном возрастном периоде темами общения, преступности, 
использование аналогий между  логическими и алгебраическими функциями. 
 

Ожидаемый результат:  
Привитие интереса к изучению  темы, использование аналогичных приемов при изучении 
математики, физики. 
 

Состав участников:  
МО учителей математики и физики, МО учителей информатики и ИКТ, МО учителей 
истории, обществознания и экономики 
 

Оборудование:  
персональный компьютер, проектор 
 

Место проведения:  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 1 творческая лаборатория 
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Ход мастер- класса: 
 
1.Вступительная часть. 

Особенную трудность для учащихся 9-х непрофильных классов при изучении 
информатики представляет тема: «Логические основы компьютера». В связи с этим я 
предлагаю несколько задач, которые помогут вызвать интерес к этой непростой теме. 
Когда урок только начинается, предлагается решить задачу: 
 
Задача 1.  
Известно, что истинны следующие высказывания, относящиеся к ученикам 1А класса: 
1. У всех девочек чистые уши 
2. Среди учеников есть дети с грязными ушами 
3. Дети с чистыми ушами учатся без троек 
4. Детей с чистыми ушами на 6 больше, чем детей с грязными 
5. Дети с грязными ушами плохо ведут себя на переменах 
 
Какие из приведённых ниже утверждений наверняка истинны?Выберите один или 
несколько ответов:  
a. Не бывает отличников с грязными ушами  
b. Когда на уроке танцев строятся парами, наверняка возникает хотя бы одна пара, где 
девочка танцует с девочкой  
c. Когда на уроке танцев строятся парами, наверняка найдётся пара, в которой все 4 уха 
чистые  
d. Девочки всегда хорошо себя ведут на переменках  
e. Средний балл у мальчиков не выше, чем средний балл у девочек 
 
Решение: 
a) Не бывает отличников с грязными ушами – ложь, нигде не сказано, что все отличники с 
чистыми ушами, известно, что они учатся без троек 
b) Ложь Может быть больше мальчиков, но с чистыми ушами. 
с) Т.к. детей с чистыми ушами на 6 больше, то всегда можно найти 4 чистых уха, 
танцующих вместе. 
d) Девочки могут быть и хорошистками, и отличницами, но про их поведение ничего не 
говорится. – ложь 
е) Ложь. Про успеваемость детей с грязными ушами ничего не сказано.  Возьмем 8 
мальчиков- отличников, из которых 7 с чистыми ушами и 1 девочку-хорошистку. Тогда  
средний балл у мальчиков будет выше, чем у этой девочки. 
 

 Ребята начинают смеяться и обсуждать, сколько было девочек и мальчиков и 
могут ли у мальчиков быть грязные уши, а когда приходят к правильным  логическим 
заключениям, сверив ответы с приведенными на доске,  учитель объясняет, что сейчас 
вы применяли обычную житейскую логику, но для работы компьютера и 
программирования применяется специальная особенная алгебра логики и определены 
логические операции. 
  
2. Теоретическая, демонстрационная часть. 
 
Приводятся основные логические операции.  
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Основные логические операции

 
 
3. Практическая часть. 
Предлагается решить еще 3 задачи – 2 и 3 – «криминалистические», а последняя – 
про типичное поведение подростков (их проблемы в общении). 
 
Задача 2.  
Три свидетеля дорожного происшествия сообщили сведения о скрывшемся нарушителе. 
Боб утверждает, что тот был на синем «Рено», Джон сказал, что нарушитель уехал на 
черной «Тойоте», а Сэм показал, что машина была точно не синяя и, по всей видимости, 
это был «Форд».  
Когда удалось отыскать машину, выяснилось, что каждый из свидетелей точно 
определил только один из параметров автомобиля, а в другом ошибся. Какая и какого 
цвета была Машина у нарушителя? 
 
Задача 3.  
Один из четырех мальчиков разбил окно. На вопрос: Кто это сделал? Были получены 
следующие ответы: 
A) Это сделал Миша или Коля. 
Б)Это сделал Витя или Коля. 
В) Этого не могли сделать ни Толя, ни Миша. 
Г) Это сделал Витя или Миша. 
Оказалось, что 3 из этих четырех утверждений истинны. Можно ли по этим данным 
определить, кто разбил окно?  
 
Задача 4. (Домашнее задание. Для того, чтобы решить эту задачу, надо самостоятельно 
изучить логическую операцию ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и подумать, где ее надо будет 
применить) 
 
На свой день рождения Миша пригласил Машу, Дашу и Наташу. Но, зная, что 
отношения у девочек между собой непростые, он предположил: 
а)Если придет Маша, то Наташа придет только в том случае, если придет Даша; 
б) не может быть, чтобы не пришла ни Даша, ни Маша; 
в) достаточное условие, чтобы не пришла Наташа, это отсутствие Даши. 
После дня рождения оказалось, что из трех предположений только одно было ложным. 
Кто был у Миши на дне рождения? 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

По результатам проведения мастер-класса был сделан такой вывод, что 
существуют разные типы логических задач и разные способы их решения, каждый из этих 
способов обладает своим достоинством при решении задач определенного типа. Решение 
логических задач – это не только увлекательный, но и полезный способ 
времяпровождения. Логические задачи - это зарядка для ума!  
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Методическая разработка мастер - класса по теме «Методы решения 

логических задач в непрофильных  классах» может быть использована при изучении 
темы: «Логические основы компьютера», а приемы привлечения и привития 
интереса на любых предметах, где требуются вычислительные навыки.  
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Активизация мыслительной деятельности учащихся с помощью опытов и 
задач практической направленности» 

 
Автор: Бабаянц Елена Ивановна, учитель физики  

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 
 

Актуальность:  
Новые федеральные государственные стандарты внедряются на уроках физики. Учителя 
для реализации ООП ООО должны применять системно-деятельностный подход при 
организации своей работы. Преподавание физики, в силу особенности самого предмета, 
представляет собой благоприятную среду для применения системно - деятельностного 
подхода, так как курс физики средней школы включает в себя разделы, изучение и 
понимание которых требует развитого образного мышления, умения анализировать и 
сравнивать. Поэтому вопрос о качестве образования был и остаётся самым 
актуальным. Необходимыми становятся не только сами знания, а знания о том, как и 
где их применять. Но ещё важнее знание о том, как информацию добывать, 
интерпретировать, или создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты 
деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким образом, желая сместить 
акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение способами 
взаимодействия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости 
изменить характер учебного процесса и способы деятельности учащихся 
 

Цель:  
ознакомить учителей с различными приемами активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроке. 
 

Задачи:  
Образовательные – формировать умение  применять  используемые методики 
Развивающие – развить конструкторские и творческие способности педагогов, 
демонстрировать  умения педагога-мастера проектировать деятельность обучающихся 
Воспитательные – воспитывать  интерес и чувство удовлетворения от выполненной 
творческой работы 
 

Методы и приемы:  
Интеграция различных методик  обучения в единую систему знаний. 

 
Ожидаемый результат: 

Осознание необходимости овладения способами взаимодействия с миром  
 

Состав участников:  
МО учителей математики и физики, МО учителей информатики и ИКТ, МО учителей 
истории, обществознания и экономики 
 

Оборудование:  
Пустая 5 л пластиковая емкость для воды, чашка с круглым дном, стеклянные шарики. 
 

Место проведения:  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 1 творческая лаборатория 
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Ход мастер- класса: 
 

1.Вступительная часть. 
Суть деятельностного подхода в обучении физике состоит в том, что на каждом уроке 
создается «учебная ситуация» и ставится эту ситуация в такие условия, чтобы она толкала, 
провоцировала детей на активное действие, создавала мотивацию учения, причем 
не вынуждения, а побуждения. Включение учебной ситуации в образовательный процесс 
позволяет создать такую среду на уроке, которая даёт возможность каждому ребенку 
найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои 
способности. 
 
2. Теоретическая часть. 
Для мотивации к учебной деятельности – создание проблемной ситуации путём: 
• постановки без комментариев (молча) опыта, дающего 
неожиданный эффект, а затем — вопрос: «Чем это вызвано?»; 
• демонстрационного эксперимента и просьбой объяснить его результат «Почему 
произошло так?»; 
• фронтального эксперимента; 
• постановки проблемных вопросов; 
• связи изучаемого с жизнью, с достижениями науки и техники; 
• показ недостаточности имеющихся знаний; 
• использование сравнений; 
• привлечение занимательных опытов; 
• показ фрагмента видеофильма; 
•  решение практикоориентированных задач 
•  проектная деятельность 
 

Эксперименты и наблюдения поставляют человеку факты о природных явлениях, 
обеспечивая «живое созерцание», являющееся исходным пунктом процесса познания. 
Затем идёт анализ и осмысление этих фактов через мышление, что даёт возможность 
проникнуть в суть явления, процесса, установить связи, причины, следствия, объяснить 
закономерности, создать теорию явления. После этого гипотезы проверяют опытом. 
Приведу некоторые примеры использования различного вида эксперимента из опыта 
работы. 
 
1.Демонстрация. 
Обычно на уроке демонстрации сопровождают объяснение материала. Учащиеся с 
интересом наблюдают за проведением того или иного опыта, но чаще всего являются 
пассивными слушателями. Для активной работы нужно создать такую ситуацию или так 
задать вопрос, чтобы ученики сразу включились в размышления. Их нужно поставить в 
роль первооткрывателей. Урок легче начать не с теории, а с проведения опытов. Причём 
опыты показать в такой последовательности, чтобы каждый ожидаемый вывод учащихся, 
в чём – то противоречил предыдущему. А затем предоставить возможность выбора из 
нескольких выводов одного – наиболее общего. 
 
2. Самостоятельное проведение учениками экспериментов.  
            Замысел учителя на таких уроках не просто поставить перед учениками проблему, 
а сделать так, чтобы каждый школьник захотел её решить. Например, поставить учеников 
на один уровень с известными учёными.  
 
3.Фронтальные лабораторные работы.  
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          Как правило, таки работы проводим в конце темы по описанию, представленному в 
учебнике. Иногда эффективнее проводить работу в начале темы или в процессе её 
изучения, не опираясь на описание учебника. Можно работу усложнить, меняя параметры 
или одно тело, заменяя другим. Это позволяет убедиться в точности полученного 
результата. 
 
4. Домашний эксперимент.  
          Вряд ли необходимо доказывать важность домашнего эксперимента, который 
увлекает детей, развивает самостоятельное техническое творчество. Домашний 
эксперимент можно проводить на простейших, имеющихся в каждом доме «приборах», 
или тех, которые ученик может сделать сам из подручного материала. Умение создавать 
полезные приборы и установки и использовать их является одним из индикаторов наличия 
у ученика инженерных способностей, которые необходимо поощрять и развивать. 
 
5. Решение экспериментальных задач.  
          Особенность таких уроков – всё время от дано ученикам на самостоятельную работу 
с приборами. Эти занятия эффективны для повторения и закрепления усвоенного ранее 
материала. Урок строится с учётом индивидуальных возможностей учеников. Работа 
может быть организована фронтально, по группам или индивидуально. Прежде чем 
выполнить непосредственно работу, учащиеся должны составить структурно – 
логическую схему. 
В каждой схеме должны быть выделены две части 
1.     Нахождение выражения (формулы) для решения проблемы в общем виде; 
2.     Сформулированы указания о том, каким образом определить каждую величину. 
Этот приём придаёт работе разумную, всем понятную целенаправленность, обосновывает 
логикой последовательность выполняемых действий, связывает теорию и практику 
 
3. Практическая часть. 
1. Сейчас показываем примере начало урока по теме «Атмосферное давление» для 7 
класса. 
Ученикам показываем 5 л емкость для воды. Открываем ее в классе, потом плотно 
закручиваем и выставляем в окно на мороз. Пока воздух в емкости охлаждается, 
спрашиваем детей, выносили ли они с мусором пластиковую тару и что наблюдали. Тем 
временем емкость за окном сжимается. Достаем ее и начинаем обсуждать увиденное. По 
результатам эксперимента делаем выводы о причинах увиденного. 
2. Вот еще один эксперимент. Берем прозрачную стеклянную салатницу в форме 
полусферы, кладем в нее цветные стеклянные шарики и начинаем вращать, увеличивая 
скорость. Шарики начинают вращаться в салатнице, поднимаясь все выше. 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
Предлагаю привести объяснения увиденному: 
ü воздух в бутылке тёплый, при выносе на улицу остывает и сжимается, можно 
наблюдать обратный эффект – остудить бутылку на морозе, закрыть крышку и в тёплое 
помещение. Бутылка немного вздуется 
ü А почему Вы на морозе сьёживаетесь? Ну и чем бутылка хуже? Тем, что говорить 
не может? 
ü Если она открытая, ничего с ней не будет. 
ü Если закрытая, воздух, охлаждаясь, уменьшается в объеме.  
ü плотность воздуха разная и с температурой меняется. Скажем при 200С плотность 
1,2 кг/м3, а при минус 310С плотность 1,43 кг/м3, соответственно, где-то на 20 % 
увеличение плотности и соответственно уменьшение на эту величины объема. 
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Уменьшение давления воздуха из-за уменьшения объема, разность давления в бутылке и 
снаружи ее деформирует бутылку. 
ü Кроме этого Вы должны заметить выделение влаги- воды из воздуха и в 
дальнейшем ее замерзание. Все заметнее, если разница температур больше. Скажем, 
наберите воздух над кипящим чайником и делайте фокусы с появлением влаги (туман, 
роса, вода). 
ü Все ответы неточны - дело не в абсолютной плотности воздуха, а в относительной. 
В незакрытой бутылке воздух также остынет, как и в закупоренной, но съеживания не 
будет т.к. нет разности давлений. 
ü Именно разность давлений и заставляет деформироваться бутылку. 
 
Теперь перейдем ко второму опыту. 
ü Действует центробежная сила 
ü Действует сила трения 
ü Те же законы действуют на мотоциклиста в шаре. 
ü Можно использовать при изучении явления гравитации 
ü Законов движения планет 
ü Закона сохранения энергии 
 

Методическая разработка мастер - класса по теме «Активизация 
мыслительной деятельности учащихся с помощью опытов и задач практической 
направленности» может быть использована для формирования у учащихся 
представлений о физических явлениях и процессах, дополнения и расширения 
кругозора учащихся. Позволяет по-новому посмотреть на давно знакомые явления и 
процессы. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Некоторые аспекты организации проектной деятельности учащихся в 
школе» 

 
Автор: Григорьева Оксана Витальевна, учитель биологии 

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
 

Актуальность: 
Обязательное выполнение проектных работ в школе (10-11 классы). Участие школьников 
с проектами (исследовательскими работами) в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
 

Цель: 
Рассмотреть пути решения проблемных вопросов при выполнении исследовательской 
(проектной) работы учащимися. 
 

Задачи:  
Образовательные – формировать умение выбирать тему исследовательской работы 
(проекта) 
Развивающие – развивать умения предметной интеграции при выполнении 
исследовательской работы (проекта), формировать умения практически применять 
полученные знания, развитие рефлекторного мышления. 
Воспитательные – формировать высокий уровень общественной культуры 
и образования. 
 

Методы и приемы: 
Предметная интеграция при выполнении исследовательской работы. 
 

Ожидаемый результат: 
Выработка общих подходов к организации проектной деятельности учащихся в школе. 
 

Состав участников: 
МО учителей химии, биологии и географии, МО учителей технологии, черчения, музыки и 
искусства 
 

Оборудование:  
Мультимедийное  оборудование 
 

Место проведения:  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 2 творческая лаборатория  

 
Ход мастер- класса: 

 
1.Вступительная часть. 
Выбор темы исследовательской работы (проекта) зависит от уровня мероприятия, на 
котором представляется проект (исследование). Можно выделить два вида тем школьных 
исследовательских работ в зависимости от специализации исследования: 

• Предметный, максимально специализированный (например, на Всероссийской 
олимпиаде школьников, или Университетских олимпиадах и конференциях), 
обязательно строгое соответствие предмету.  

• Публичный (носит широкий характер, включает интеграцию различных предметов, 
видов деятельности)  
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2. Теоретическая, демонстрационная часть. 
При организации исследования следует особенное внимание уделить следующим 
аспектам: 

• Корректная методика выполнения исследования. Иногда методические ошибки 
приводят к неправильным результатам и в итоге к отрицательной оценке проекта. 

• Грамотное применение имеющейся литературы по теме. Исследовательская работа 
не должна превращаться в реферат, или включать информацию, не относящуюся к 
теме. 

• При оформлении придерживаться общепринятой структуры 
• Внимательно отнестись к формулированию цели, задач и выводов исследования 

(выводы соответствуют поставленным задачам), изучение литературы по теме и 
оформление не являются задачами  

  
3. Практическая часть. 
В ходе мастер-класса представлены и проанализированы работы учащихся МОУ «Лицей 
№ 1» г. Всеволожска в области биологии, экологии и межпредметной направленности. 
А) Исследовательские работы в области экологии и биологии. Приведены примеры 
школьных исследовательских работ, успешно защищенных на конференциях различного 
уровня: 
Определение влияния рекреации на население птиц в Ковалевском лесопарке методом 
маршрутного учета  
Онтогенетический состав  ценопопуляции вида Пальчатокоренник Траунштейнера 
Dactylorhiza traunsteineri на участке проектируемого государственного заказника 
регионального значения "Морье". 
В процессе работы применялись: 

• Научная, корректная методика 
• Выполнение геоботанических описаний 
• Определение природных объектов 
• Изучение состояния природных объектов 
• Применение элементов мат. статистики  
• Выполнение таблиц, графиков, диаграмм 
• Соблюдение структуры исследования 
• Публичная защита  

 
Б) Исследования широкой тематики 

• Более интересны в школьной проектной деятельности   
• Имеют межпредметную направленность 
• Могут быть два руководителя (различных профилей), или консультации 

специалистов различных профилей.  
Примеры исследовательских работ школьников 
Природоохранное законодательство  во Всеволожском районе Ленинградской области. 
Особо охраняемые природные территории Всеволожского района 
Оценка и рекреационное использование пейзажно-эстетических ресурсов ландшафта 
гавань Гольсман на территории проектируемой ООПТ Морье 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
Участники обсудили выступление, отметили значимость организации итоговых 
мероприятий по защите проектов обучающихся.  Развитие современных технологий дает 
возможность обучающимся обращаться к межпредметным темам исследований, что в 
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свою очередь потребует интеграции знаний в различных дисциплинах и включенности 
нескольких учителей-предметников (специалистов).  
Группа по итогам обсуждения сформулировала следующие предложения: 
Представление школьных проектов (исследовательских работ) организовать как 
общешкольное мероприятие – Конференция проектных и исследовательских работ 
учащихся. 
В помощь школьникам учителям-предметникам разных направлений сотрудничать при 
определении темы проекта и его реализации. 
    

Методическая разработка мастер - класса по теме Некоторые аспекты 
организации проектной деятельности учащихся в школе»   может быть использована 
при выполнении обучающимися проектных и исследовательских работ в рамках 
учебного плана, во внеурочной проектной деятельности, как элемент проектной 
деятельности на уроках естественнонаучного направления, а также при организации 
конференций исследовательских работ школьников. 
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МАСТЕР-КЛАСС 
 

Тема: «Экспериментально-психологическая методика «Пиктограмма». Методика 
А.Р. Лурия» 

 
Автор: Фомичева Светлана Леонидовна, учитель географии  

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожск 
 

Актуальность:  
Методика «Пиктограмма» принадлежит к числу наиболее привлекательных способов 
психологической диагностики, она основана на древнейших способах передачи 
информации.  

Впервые она была предложена А. Р. Лурия в 30-е годы прошлого века для изучения 
опосредованного запоминания. Основана на идее Л.С. Выгодского об опосредованной 
природе запоминания.  

Сейчас возможности этой методики в практике психодиагностики и коррекции 
психического развития шире. К ней обращаются при необходимости анализа различных 
нарушений мышления и памяти. Так как метод пиктограммы представляет значительно 
более широкие возможности для исследования ассоциативного процесса, 
самостоятельной продукции ребенка. 

 
Цель:   

Применение методики «Пиктограмма» в качестве диагностики, выявления 
индивидуальных типологических особенностей личности, так и для развития и 
активизации связной речи детей через творчество. 
 

Задачи:  
Образовательные – исследование особенностей опосредованного запоминания и его 
продуктивности, а также характера мыслительной деятельности, уровня 
формирования понятийного мышления. Опосредованное запоминание является процессом 
ассоциативных образов с предметом запоминания; 
Развивающие  – для выявления индивидуальных типологических особенностей личности 
(художественный, мыслительный тип), развитие творческих способностей, что 
позволяет выявить особенности развития образной сферы обучающегося, развивать 
образную фантазию и воображение; 
Воспитательные  – воспитание самостоятельности обучающихся, формирование 
аккуратности, усидчивости; обеспечение условий для воспитания положительного 
интереса к предмету. 
 

Методы и приемы:  
Применение стимульных слов и словосочетаний, опосредованное запоминание и 
творческое отражение речи в графической форме в данной методике, при использовании 
метода «Пиктограмма».  
 

Ожидаемый результат:  
С помощью метода «Пиктограммы» обучающиеся легко запоминают и воспроизводят 
материал урока, термины. Лучший способ преодолеть страх неудачи – попробовать и 
добиться успеха. Быть востребованным в современном мире.  
 

Состав участников:  
МО учителей химии, биологии и географии, МО учителей технологии, черчения, музыки и 
искусства 
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Оборудование:  

лист белой бумаги формата А4, простой карандаш и набор слов для запоминания  
 
Место проведения:  

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 5 творческая лаборатория 
 

Ход мастер-класса: 
1. Вступительная часть. 

Творческая работа – это прекрасный,  
необычайно тяжелый и изумительно радостный труд.  

Н. Островский 
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть. 

Что такое память? Память – обозначение комплекса познавательных способностей 
и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и 
воспроизведению знаний, умений и навыков. Память относится к основным процессам, 
таким, как ощущение, восприятие и мышление, привлекающим большое внимание 
исследователей. Первым в исследовании памяти человека считается Герман Эббингауз, 
ставивший эксперименты на себе (основной методикой было заучивание слов или слогов). 
В методике «Пиктограмма»  используются один из основных мнемотехнических приемов: 
нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки) которые соединяются с 
запоминаемой информацией.  
 
3. Практическая часть. 

Инструкция (вариант для детей): 
 «Сейчас мы проверим твою память. Я буду называть тебе слова, а ты к каждому слову 
нарисуй картинку, по которой сможешь вспомнить потом это слово».   

Инструкция (вариант для взрослых): 
Вам предстоит запомнить перечень слов и словосочетаний. Для запоминания вы можете 
использовать прием зарисовок, то есть нарисовать какое-либо изображение, которое 
потом позволит вам вспомнить то или иное слово и словосочетание. Воспроизведение 
слов и словосочетаний на основе пиктограмм выполняется с отсрочкой не менее 30 минут. 
После перерыва вспомните, и запишите те слова и словосочетания, которые были вам 
предъявлены. 
Для детей может быть использован следующий набор из 12 слов. 
¢ Веселый праздник 
¢ Обман 
¢ Вкусный ужин 
¢ Расставание 
¢ Строгая воспитательница 
¢ Развитие 
¢ Тяжелая работа 
¢ Слепой мальчик 
¢ Теплой ветер 
¢ Страх 
¢ Болезнь 
¢ Веселая компания 
Для взрослых: 
¢ Веселый праздник 
¢ Вкусный ужин 
¢ Отчаяние 
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¢ Дружба 
¢ Мальчик-трус 
¢ Развитие 
¢ Трудный разговор 
¢ Глухая старуха 
¢ Моя профессия 
¢ Надежда 
¢ Любовь 
¢ Страх 

 
Анализ результатов детей: фиксируется количество правильно  

воспроизведенных слов, которое говорит нам об объеме опосредованной памяти,  
который должен быть больше, чем объем непосредственной памяти, и в норме для  
детей этого возраста составляет 10-12 слов (т.е. практически стопроцентное  
воспроизведение).  
Уровень развития образного мышления исследуется при помощи анализа  
рисунков. При этом у детей с низким уровнем мышления рисунки мало связаны с  
темой либо их связь поверхностная, в то время как у детей с высоким уровнем  
образного мышления рисунки отражают суть данного предмета. Например, для  
вкусного ужина может быть нарисован торт, стол с каким-то блюдом, тарелка с едой и т.п.  
Для детей 5 лет нормой являются адекватные рисунки для простых  
слов и отказ или буквальное, конкретное отражение сложных слов.  

В то же время для детей 6 лет и старше нормой является адекватное изображение 
всех слов данной пиктограммы. Необходимо отметить те случаи, когда ребенок рисует 
практически однотипные, мало связанные с содержанием слова рисунки, но в то же время  
правильно воспроизводит слова.  

Это говорит о том, что низкий уровень мышления  
компенсируется в данном случае хорошей механической памятью. В то же время  
тот факт, что у ребенка отмечается низкий уровень развития и памяти, и мышления  
может в какой-то степени быть показателем его общего интеллектуального  
отставания.  
Большой интерес представляет сравнение данных о воспроизведенном  
материале при непосредственном и опосредованном запоминании, так как в случае  
хорошего развития образного мышления оно может компенсировать недостаток  
памяти. При этом ребенок воспроизводит нормальное количество слов (10-12) в  
пиктограмме, однако при непосредственном запоминании может запомнить их  
меньше нормы, например всего 3-5 слов.  
Анализ расположения рисунков на листе бумаги показывает способность ребенка  
правильно организовать свою деятельность, что особенно важно учитывать при  
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диагностике 6-леток, так как это является одним из параметров, связанных с  
готовностью к школьному обучению.  

Помимо диагностического значения в исследовании мыслительной деятельности 
метод пиктограммы может быть использован и для характеристики личностных 
особенностей детей и подростков, их психического состояния. 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
Анализ личностных особенностей опирается на 3 типа образов: 

- образов, непосредственно касающихся личных опасений или устремлений; 
-эгоцентрических образов, в которых собственное «Я» ребенка (его 

эгоцентричность) рассматривается в контексте субъективной эмоциональной 
обусловленности; 

- формальных, «холодных» образов, хотя и уместных для символизации заданного 
понятия и возможно адекватных по содержанию, но далеких от личных переживаний, 
эмоционально безразличных. 
Анализ результатов взрослых: в результате тестирования вы получаете от испытуемых 
изображения, нарисованные в столбик или в строку (см. рис. 1. Образец выполнения 
«Пиктограммы»), которые при обработке делятся на 5 основных видов: 
1. Абстрактные изображения (А) — это штриховки, линии или геометрические 
формы, расшифровать смысл которых может только сам человек, который их нарисовал. 
2. Знаково-символические изображения (3) — это рисунки относительно правильных 
геометрических форм, среди которых часто встречаются известные символы, например, 
на слово «Любовь» часто рисуют сердце, на словосочетание «Глухая старуха» — 
зачеркнутое ухо. 
3. Конкретные изображения (К) — обычно содержат конкретные предметы или 
явления, например, на словосочетание «Вкусный ужин» обычно изображается 
праздничный стол, на «Мальчик-трус» — трясущейся от страха человек, на «Веселый 
праздник» — воздушные шарики, флажки, салют и т. д. 
4. Сюжетные изображения (С) — это изображения каких-либо действий и 
действующих лиц, связанных определенной ситуацией. Например, на слово «Игра» 
изображают человечков, играющих в мяч, на словосочетание «Трудный разговор» — 
дуэль, на словосочетание «Моя профессия» — человека в процессе работы и т. д. 
5. Метафорические изображения (М) — это обозначение заданного слова или 
словосочетания через метафору, иносказание, художественный образ. Например, на слово 
«Любовь» рисуют две горящие свечи, на слово «Дружба» – руки, которые никак не могут 
встретиться в рукопожатии, что символизирует двойственность дружбы, или 
рукопожатие. 
Работа с изображениями в пиктограммах проводится по этапам. 
1. Этап дифференциации рисунков. Внимательно просмотрите все рисунки и возле 
каждого рисунка проставьте букву, соответствующую начальной букве названия вида 
изображения (А, 3, К, С, М). В случае затруднений в отнесении рисунков к тому или 
иному виду, что часто случается при определении метафорического изображения, ставьте 
две буквы, например МК: это будет означать, что метафора выполнена на основе 
конкретного изображения, МС — на основе сюжетного изображения. 

Для более точной дифференциации рисунков по видам изображений в 
«Пиктограмме» необходим определенный опыт, поэтому следует 
потренироваться и просмотреть пиктограммы несколько раз. 

2. Этап подсчета изображений. Подсчитайте, сколько всего выполнено 
изображении, а затем количество изображений по видам (см таблицу). 
Количество 
изображений по 
видам 

Всего изображении Количество 
словесных вос-
произведений 

Количество 
правильных воспро- 
изведений 
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А 3 К С М 12 12 12 
— 2 6 1 3 
3. Этап интерпретации. Интерпретация «Пиктограммы» может быть осуществлена по 
преобладанию видов изображений. 
1) Если доминируют такие виды изображений, как абстрактное и знаково-символическое, 
то человека можно отнести к «мыслительному типу», причем к такому, который 
организует свой мыслительный процесс в направлении обобщения. Это люди, которые 
могут критично относиться к тем или иным ситуациям, формировать о них определенные 
суждения, делать соответствующие выводы (см. характеристики «мыслительного типа» по 
К. Юнгу). 
2) Если доминируют конкретные изображения, то с высокой долей вероятности можно 
утверждать, что их исполнил человек целенаправленный, ориентированный на 
конкретную деятельность, четкий конечный результат. Обычно такие рисунки 
коррелируют с типом «руководитель», выявляемым по тесту «Конструктивный рисунок 
человечков из геометрических фигур».  

Мы можем рассмотреть применение данного метода на примере конкретного 
урока. Тема урока: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». В данном случае, 
для того, чтобы ребенок смог восстановить в памяти прочитанный материал на уроке, мы 
зарисовываем каждый эпизод. Тем самым беспрепятственно в дальнейшем сможем 
пересказать всю сказку. Можем нарисовать понравившийся сюжет.  

    
                     1                            2                        3                          4     

Например, рис. 1 Иван Андреевич Крылов «Кукушка и петух». Рис. 2 и 3. А.С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». Рис. 4. В.Г. Короленко «Дети подземелья (В 
сокращении)». 

Кроме того пиктограммы применяются к стихам, рассказам, скороговоркам 
эффективны для развития и активизации связной речи детей. Они облегчают 
ознакомление детей с природой и явлениями окружающей действительности. При 
использовании различных схем меняется характер деятельности детей: они не только 
слышат свою или обращенную к ним речь, но и имеют возможность ее «видеть».  

Необходимым условием использования методики является достаточная 
сформированность графической деятельности в соответствии с условными возрастными 
нормативами. 

 
Методическая разработка мастер-класса «Экспериментально-

психологическая методика «Пиктограмма». Методика А.Р. Лурия» может быть 
использована, как на уроке, так и внеурочной деятельности применительно к 
любому предмету. Этот материал используется для диагностики детей, подростков и 
взрослых в групповой и индивидуальном обследовании. Для выявления 
индивидуальных  типологических особенностей личности (художественный, 
мыслительный тип).  
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Формирование метапредметных компетенций в преподавании предметов 
гуманитарного цикла» 

 
Автор: Гагушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
 

Актуальность:  
Формирование метапредметных компетенций как основа овладения  универсальными 
учебными действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными. 

 
Цель:  

Овладение способами деятельности, применяемыми как в рамках образовательного 
процесса ,так при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 
Задачи: 

Образовательные – формировать информационные и проблемно-поисковые УУД. 
Развивающие – формировать коммуникативные УУД. 
Воспитательные – развивать личность обучающегося, используя материал урока. 

 
Методы и приемы:  

Интеграция различных профилей обучения в единую систему знаний о мире. 
 
Ожидаемый результат: 

Формирование целостного мировоззрения как результата познания окружающего мира. 
 
Состав участников:  

МО учителей русского языка и литературы, МО учителей иностранных языков 
 
Оборудование:  

компьютерная презентация, учебный фильм, раздаточный материал на карточках 
 
Место проведения:  

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 3 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 

1. Вступительная часть. 
Тема мастер-класса рассматривается на примере анализа драматического произведения.  
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть, практическое применение. 
Изучение драматического произведения - самая сложная часть работы словесника. 
Изучение темы идет постепенно на всех уроках гуманитарного цикла и на уроках русского 
языка. 
1. Освоение театральной лексики  
2. Распределительный диктант на уроках зарубежной литературы. Тема: 
«Древнегреческий театр». 
3. Актуализация знаний. 
Л.С. Выготский рекомендовал начинать с ситуации успеха. Просмотр учебного фрагмента 
учебного фильма «Искусство Древней Греции в период её расцвета». 
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Редактирование. Выполнение теста с историческими ошибками. Количество ошибок не 
указывается. Это позволяет определить зону ближайшего развития. Знакомство с 
биографией авторов трагедий. Задаваемый проблемный вопрос позволяет развивать 
познавательные УУД. 

2. Театр времен Шекспира. 
Обращаем внимание на условность декораций. Это позволяет зрителю активизировать 
воображение. О важности воображения говорится в тексте автора Южаковой  в ОГЭ. 
Ответ на проблемный вопрос помогает в написании сочинения «Что такое воображение?» 

3. Анализ драматического произведения. 
Н.В.Гоголь. « Ревизор» . Знакомство с «Замечаниями для господ актеров». О значении 
грима и костюма говорим на примере постановки пьесы « Визит старой дамы» 
Дюрренматера в БДТ. 

4. Анализ спектакля как результата коллективного труда драматурга, режиссера, 
актеров, гримеров, костюмеров, художников - декораторов. Анализируем постановку 
«Преступления и наказания» в театре на Таганке режиссера Ю.Любимова  и пьесы «На 
дне» в постановке БДТ. 

5. Творческие работы. 
Творческие пересказы (предельно кратко, с элементами творческого домысливания, с 
продолжением). Сочинения (например, написать историю жизни городничего или 
ответить на вопрос: «Что случилось за год до того, как начинается действие в «Вишневой 
саде»?) 

6. Инсценировани текста. (Например, мифы Древней Греции.  Предлагается 
выбрать предмет, связанный с мифом и инсценировать его. Для этого необходимо 
ответить на вопросы: каковы ваши движения, позы, расстановка персонажей в данной 
конкретной сцене). 
 
3.  Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
Участники мастер-класса смотрели фрагмент фильма, отвечали на проблемные вопросы, 
инсценировали миф, решали тест с ошибками 
 

Методическая разработка мастер - класса по теме «Формирование 
метапредметных компетенций  на уроках гуманитарного цикла» может быть 
использована в изучении тем, связанных с театром на уроках литературы, русского 
языка, зарубежной литературы. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Игровые приёмы в изучении лексики на уроках английского языка» 
 

Автор: Филатова Светлана Александровна, учитель английского языка 
 МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

 
Актуальность:  
Тема «Игровые приёмы в изучении лексики на уроках английского языка» является 

актуальной на уроках иностранного языка в начальной школе для тренировки памяти, 
активизации лексики, развития внимания. 
 

Цель:  
Обмен опытом использования игровых приёмов на уроке иностранного языка 
 

Задачи: 
Образовательная – расширение общекультурного и филологического кругозора. 
Развивающая – развитие внимания, тренировка памяти. 
Воспитательная – совместная отработка методических подходов и приемов решения 
поставленной в программе мастер-класса проблемы. 
 

Методы и приемы: 
 Демонстрация, рассказ, практическая работа, игра  
 

Ожидаемый результат:  
Рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса. 
 

Состав участников:  
МО учителей русского языка и литературы, МО учителей иностранных языков 
 

Оборудование:  
экран, проектор, карточки с заданиями 
 

Место проведения:  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 3 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 

1.Вступительная часть. 
               Бесспорно, что для свободной успешной иноязычной коммуникации необходим 
достаточный лексический запас. Заучивание новой лексики для многих представляет 
сложность, поэтому игровые методики широко используются учителями на уроках, я не 
являюсь здесь новатором. Особенно успешно игровые техники применяются при 
обучении ребят в начальной школе. Поскольку вся их жизнь — это игра, то основной 
объём лексики они таким образом запоминают в классе. Дома им нужно только 
повторить. Сегодня я поделюсь играми, которые я часто использую на своих уроках в 
начальной школе. 
 
2. Практическая часть. 
               На протяжении нескольких месяцев мы с учащимися 3 класса изучали 
грамматические (предлоги места, настоящее длительное время, be going to, there is/are) и 
лексические темы («Одежда», «Описание места», «Еда») которые объединили в 1 проект. 
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Ребята работали над ним в группах и в конце занятия я покажу готовые проекты. Сегодня 
я поделюсь несколькими играми, которые на мой взгляд очень эффективны при обучении 
лексике. Последней лексической темой была «Еда», поэтому и лексика сегодня будет 
связана с этой темой. В начале урока предлагаю сыграть в “edible – inedible”. Это 
хорошее разминочное упражнение с мячом ребята очень любят. Далее можно всем 
классом разгадать fill word (приложение 1). Теперь тренировка памяти “Memory game”. 
(Ведущий начинает игру фразой: “I’m going to the picnic and I’m going to take apples.” 
Участники по-очереди повторяют эту фразу, добавляя каждый по 1 новому продукту к 
списку. Добавляем соревновательный момент. “10 steps or more…” Участники по-
очереди делают шаги при каждом называя 1 продукт на английском языке. Побеждает 
сделавший большее количество шагов. И финальная игра по командам “Speed menu” 
(приложение 2). После этого ребята получили задание подготовить проект “My 
restaurant” на английском языке. +Ребята должны были придумать название для своего 
ресторана, нарисовать как он выглядит, описать его интерьер, одежду официантов и меню, 
используя изученную лексику. Посмотрите, что что у нас получилось. 
 
3. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
              Один из мудрецов сказал очень важные слова "Скажи мне – я забуду, Покажи мне 
– я запомню, вовлеки меня – я пойму". Я попробовала увлечь вас, надеюсь вы нашли мой 
опыт полезным и будете использовать его в своей работе. Хочу вас поблагодарить за 
активное участие в моем мастер-классе.  
 

Методическая разработка мастер - класса по теме «Игровые приёмы в 
изучении лексики на уроках английского языка» может быть использована на 
уроках иностранного языка в начальной школе для активизации лексики, 
тренировки памяти, развития внимания. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Эффективные формы работы на уроках немецкого языка» 
 

Автор: Романова Юлия Анатольевна, учитель немецкого языка  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

 
 

Актуальность: 
В современном мире в школьном образовании происходят значительные перемены, 
которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный 
интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования. Учителю 
необходимо знать, на какие стороны личности ребёнка могут повлиять знания немецкого 
языка, какие использовать технологии в учебном процессе, чтобы получить планируемые 
результаты. 
 

Цель: 
Цель сегодняшнего занятия- познакомить с эффективными формами и методами 
работы для повышения качества иноязычного общения на уроках немецкого языка. 
 

Задачи: 
Образовательные: 
Показать возможности применения различных методов и приемов в режиме 
эффективных образовательных технологий  
Презентовать педагогический опыт по повышению иноязычного общения на уроках 
немецкого языка и во внеурочное время 
Развивающие: 
Отработать методические приемы через вовлечение участников мастер-класса в 
совместную работу. 
Воспитательные: 
Создать условия для самореализации и творческой активности участников 

 
Методы и приемы: 

Коммуникативные приемы обучения иностранному языку, интерактивные методы, ИКТ 
 

Ожидаемый результат: 
Предложенный  опыт на практических занятиях превращает их в творческий процесс, 
позволяет осуществить принципы развивающего обучения, позволяет формировать и 
развивать познавательную мотивацию школьников к получению новых знаний, помогает 
создавать условия успешности каждого ученика на уроке. 
 

Состав участников:  
МО учителей русского языка и литературы, МО учителей иностранных языков 
 

Оборудование: 
Видео-аудиозаписи, мультимедийные презентации  
 

Место проведения:  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 3 творческая лаборатория 
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Ход мастер- класса: 
 
1.Вступительная часть: 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому овладению 
иностранными языками. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, можно прийти к выводу, 
что процесс обучения немецкому языку можно рассматривать с новой точки зрения и 
осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более 
качественных результатов. 

Свою задачу вижу в том, чтобы создать условия практического овладения языком 
для каждого учащегося, выбираю такие методы, приемы и формы обучения, которые 
позволяют каждому проявить свою активность, креативность, активизировать 
познавательную деятельность в процессе обучения иностранному языку.  
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть: 
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков 
немецкого языка использую следующие современные образовательные технологии: 
* Технология использования в обучении игровых методов. 
* Информационно- коммуникативные технологии. 
Игровые технологии 
Овладение языком через игру – один из основных принципов системы обучения. 
Разнообразные мультимедийные игры способствуют расширению словарного запаса, 
знакомят с грамматикой иностранного языка, учат понимать речь на слух, правильно 
писать. Игры я провожу на всех этапах обучения немецкому языку. Игровые технологии, 
как известно, повышают эффективность преподавания, делают процесс обучения более 
интересным, способствуют успешному усвоению изученного материала, формируют 
навыки коллективной работы. Главное при проведении игры - создать доброжелательную 
атмосферу и ситуацию успеха для учащихся. 
Как известно, грамматика немецкого языка достаточно сложная. Чтобы овладеть ею, 
необходимы заинтересованность, внимательность и сосредоточенность и серьезное 
отношение к языку. 
Но, применяя на уроке игровой метод, можно и усвоить грамматику. Так, например, я 
предлагаю грамматическую игру, придуманную мной, в которой можно совместить 
приятное с полезным. 
Тема « Качества личности + сравнительная степень прилагательных» 
Информационно-коммуникативные технологии. 
В своей педагогической практике я широко использую презентации. Красочно 
оформленные презентации вызывают большой интерес на начальном этапе обучения. 
Презентации решают проблему использования наглядного материала.  
С помощью электронных презентаций можно успешно тренировать навыки и умения 
восприятия на слух иноязычной речи. При прослушивании текстов, репортажей, диалогов, 
поэзии, песен происходит активное усвоение лексических единиц языка и его 
грамматической структуры, развивается логическое мышление.  
Использование электронного тренажера позволяет не только запоминать лексику и 
отдельные фразы, но также моделирует ситуации общения, тем самым способствует 
развитию диалогической речи. 
Для грамматики я эффективно использую интерактивные тренажеры, например: 
электронная тетрадь: 
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3. Практическая часть. 
Грамматическая игра по теме «Качества + сравнительная степень 
прилагательных». 
Для этой игры понадобится мяч. 
Задача данной игры – развитие навыков устной речи и грамматических навыков. 
Учитель передает мяч ученику и задает вопрос «Как тебя зовут?»  Ученик, ответив на 
вопрос, по первой букве своего имени выбирает подходящее прилагательное. Важно!!!!: 
прилагательное должно соответствовать первой букве  имени ученика. Выбранное 
прилагательное ученик ставит в форме сравнительной степени прилагательного. Таким 
образом, ученик называет свое имя и прилагательное в форме сравнительной степени+ 
союз «чем» и  передает мяч любому  ученику со своим вопросом и т д. 
 
5. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

Предложенный педагогом материал представляет большой интерес для учителей в 
обучении школьников немецкому языку. Данный опыт поможет в создании эффективных 
уроков немецкого языка. 
 

Методическая разработка мастер - класса по теме «Эффективные формы 
работы на уроках немецкого языка» может быть использована в работе на уроках 
немецкого языка для активизации и совершенствования изучаемого лексического и 
грамматического материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Использование приема «Яркое пятно» на уроках в начальной школе» 
 

Автор: Низамутдинова Инна Константиновна, учитель начальных классов МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска 

 
Актуальность:  

Выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 
 

Цель:  
Обмен опытом педагогической деятельности по организации и внедрению приема «Яркое 
пятно» на уроках. 
 

Задачи:  
Образовательные – познакомить с приемом «Яркое пятно»; продемонстрировать 
коллегам эффективность этого приема  
Развивающие – активировать познавательную деятельность педагогов, повысить 
уровень профессиональной компетенции в вопросах интеллектуального развития детей 
школьного возраста. 
Воспитательные – воспитание самостоятельности, активной личности. 
 

Методы и приемы:  
Беседа, работа в группах, межгрупповое взаимодействие 
 

Ожидаемый результат:  
Повышение профессиональной компетенции учителей по использованию на уроках приема 
«Яркое пятно» 

 
Состав участников:  

МО классных руководителей, МО учителей начальных классов. 
 
Оборудование:  

Мультимедийное оборудование и электронная презентация мастер-класса 
 
Место проведения:  

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 4 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 

1. Вступительная часть. 
Сегодня мы с вами проведем мастер- класс. Но прежде чем мы начнем нашу работу, 
прошу вас послушать одну притчу. 
Жил-был мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает 
далеко не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у 
меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая - я ее умертвлю, 
скажет мертвая - выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках».  
Действительно, все в наших руках: творить для других, помогать, отдавать свой опыт и 
верить, что этим я улучшаю качество жизни других людей; брать у мира новые знания и 
новый опыт. Находить баланс этих возможностей - вот в чем мудрость нашей жизни. 
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2. Теоретическая, демонстрационная часть. 
Итак, ни для кого не секрет, что желающих учиться год от года становится, увы, 

всё меньше, а не больше. И  среди  тех,  кто не желает   учиться,   большой процент 
составляют  именно слабые  ученики, поэтому  принцип работы  над развитием  каждого 
ребенка,  в  том числе  и  слабого,  требует создания каждому ученику таких условий, в 
которых он, исходя из своего опыта и способностей, мог бы оптимально продвигаться в 
общем развитии. Прежде всего,  для  того,  чтобы  любой ребенок,  в  том числе и  слабый, 
 захотел  учиться,  нужно  увлечь их, заинтересовать. Для этого существуют 
 мотивирующие  приёмы,  я  представлю  вам один  из  них -   приём «Яркое  пятно», суть, 
которой  заключается  в  сообщении  классу  интригующего  материала, захватывающего 
 внимание  учеников,  но обязательно  связанный  с  темой  урока. Материал может  быть  
очень разнообразным. 

В  качестве  «яркого пятна» могут быть использованы сказки  и  легенды, 
 фрагменты из художественной  литературы, притчи,  случаи  из  истории, различные 
опыты, а  вот при работе с младшими  школьниками, ярким  пятном служат также 
фрагменты  мультфильма, задачи, ребусы,  кроссворды, шуточные стихотворения, 
инсценировки. 

Уникальность  данного приёма  в  том,  что его  можно использовать на  любом 
 этапе  урока.   

Итак,  при  использовании  приема «яркое  пятно»  у  детей  возникает  желание 
 изучить  тему, которая была  сформулирована,   для  формирования  устойчивого 
 интереса  и активизации знаний 

 
3. Практическая часть.  

В начале своего выступления  я  уже  продемонстрировала    приём «яркого пятна», 
притча уместна  для  мотивации  в начале  урока.    

На  этапе  сообщения  темы  и  цели  урока  приём «Яркое  пятно»  состоит  в   
представлении  учащимся  набора  однотипных  предметов, слов, ряда  чисел,  картинок, 
 одно из которых выделено  цветом  или размером.  
1. Например,  уважаемые коллеги, я  вам предлагаю  рассмотреть фигуры  и ответить,  что 
 вы  заметили? 
(Фигура  №4 выделена красным  цветом) 
- Что общего  у  этих  фигур? (все фигуры  ломаные, состоящие  из  нескольких  звеньев) 
- Чем отличается  выделенная ломаная  от других? (все ломаные – незамкнутые, а 
 выделанная ломаная  - замкнутая) 
- А кто  знает, как  называется эта  замкнутая ломаная? (Треугольник) 
- Как  вы  думаете,  какова  тема урока?  
В  своей  работе  я   часто использую погружение  детей  в сказку,  т. к.  сказка  близка  и 
 интересна каждому  ребенку. 
2. - А  теперь послушайте  сказку и  скажите, на каком уроке  я   использовала данную 
 сказку: 
 - В некотором  царстве,   в некотором  государстве  жили-были  брат  и  сестра. Сестра 
 всегда пела  и  танцевала  и любила носить красные платья,  а  брат петь не мог,  но 
любил носить  синие  или  зеленые,  а  иногда и сине-зеленые  вещи. Но  это их не 
 расстраивало, ведь  сестра  всегда  ходила   с братом, держась за руку, и  всегда пела 
красивые песни.  (При изучении  темы  гласные  и согласные звуки) 
3. «Ярким пятном» на уроках    служат  и фрагменты  мультфильмов. Всем  вам, 
 наверное, известен мультфильм «38  попугаев». Подумайте,  при изучении какой  темы 
 можно использовать фрагмент  из этого мультфильма? («Длина  отрезка») 
- Да,  в  ходе   подводящего диалога  дети  приходят  к  выводу, что  удав  был один  и тот 
 же,  а мерки  разные  и поэтому  для  измерения длины  необходимо использовать единую 
мерку. 
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Аудиозаписи,  звуки,  песни – это  тоже «яркое  пятно». 
Для  формирования  устойчивого  интереса  к  предмету  можно использовать кроссворды, 
ребусы, шарады, анаграммы.  
4. - А  сейчас  я вам хочу  предложить в   качестве «яркого пятна» всем известную  сказку 
«Колобок».  
1 группе необходимо   связать эту  сказку  с уроком математики  и составить задачу. (ск-
ко мог  весить колобок, если бабка замесила тесто из  500 г муки, 5  ложек  сметаны  по 20 
г  и 200 г воды – 800 г.) 
2 гр: Свяжите эту  сказку с уроком русского языка.  Какую тему  вы  сможете изучать? 
(безударные гласные  в  корне слова, этимология слова «колобок»-   уменьшительно – 
ласкательный суффикс производное от  слово «колоб» -  круглый (шарообразный) 
хлебец») 
3 гр.: Свяжите  сказку  с  уроком окружающего   мира. (Кто встретился  по дороге 
Колобку? Чем  питаются  эти звери? Кто реально опасен для Колобка?) 
5. И в заключении хочу познакомить еще с одним «ярким пятном». На каком уроке и на 
каком этапе можно использовать эту сказку? 
Прочитайте текст. 

Ко мне в гости пришел друг. Без 
друга жить не интересно. Я 
всегда рад другу. На своего друга 
я могу положиться. С другом мы 
всегда вместе. Я часто 
рассказываю о своем друге 
бабушке.

 
Ко мне в гости пришел друг. Без друга жить не интересно. Я всегда рад другу. На 
своего друга я могу положиться. С другом мы всегда вместе. Я часто рассказываю о 
своем друге бабушке. (У каждого на парте распечатка текста) 
- Какое слово встречается в каждом предложении? (Друг) 
- Какой частью речи является повторяющееся слово? (Имя существительное) 
- Давайте вспомним, что же называется именем существительным? (Имя существительное 
– часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?) 
- Имя существительное – самая представительная часть речи. Почти каждое второе слово 
в нашем языке - имя существительное. По наблюдениям ученых, существительные 
появились в речи в числе первых слов. Это наиболее самостоятельная часть речи. 
- Мы с вами много знаем об этой части речи. Давайте распределим все грамматические 
признаки существительного в таблице, определяя постоянным он будет или нет. (Слайд ) 
- На какие 2 группы можно разделить все имена существительные? 
(Одушевленные – КТО? неодушевленные – ЧТО?) 
- Куда мы поместим признак “Одушевленные – неодушевленные”? (В постоянные 
признаки) 
- Какие ещё постоянные признаки вы знаете? На какие ещё 2 группы можно распределить 
существительные? (Нарицательные и собственные) 
- Как пишутся имена собственные? (С прописной буквы) 
- Разместим признак “нарицательные и собственные” в таблицу. 
- На какие три группы делятся имена существительные? (3 рода) 
- Существительное “друг” из нашего текста будет какого рода? (Мужского) 
- Какой это грамматический признак: постоянный или нет? (Постоянный) 
- Заносим в табличку “Женский, мужской, средний род” в постоянные признаки.  
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- Слева - все постоянные признаки; рассказывая о них, употребляем формулу 
“существительные БЫВАЮТ”. 
- Давайте посмотрим, как же изменяется имя существительное? (По числам) 
- Какой это признак имени существительного? (Непостоянный) 
(Разместить в табличке справа.) 

 

Грамматические признаки
имени существительного

Постоянные

• Одушевленные –
неодушевленные

• Собственные -
нарицательные

• Род

Изменяющиеся

• Число
• Падеж

 
- Вернемся к нашему тексту. С точки зрения “редакторов” правильно ли составлен текст? 
Как вы думаете я случайно допустила такую ошибку? 
- Эти слова являются однокоренными? (Нет, это формы слова). 
- В чем отличие однокоренных слов от форм слова? 
- Сегодня на уроке мы узнаем еще один непостоянный признак имени существительного. 
Знакомство с названием падежей. Сказка Е.Мережинской “ Откуда пошли названия 
падежей”.  

 
У Именительного всегда всё ЕСТЬ . Он так и говорил: «У меня ЕСТЬ Кто? или Что? ». А 
Родительный был жадным. И всегда говорил: «У меня НЕТ ни Кого? и ни Чего? ». А 
Дательный был добрый и всегда всем всё давал. Только и слышно было повсюду: « ДАТЬ 
Кому? или Чему? ». Винительный всегда всё видел. И говорил всем: «Я ВИЖУ Кого? или 
Что? ». Братец Творительный был всегда всем доволен. Только и слышно было: «Я 
ДОВОЛЕН Кем? или Чем? ». А Предложный всегда обо всех думал. И говорил: «Я 
ДУМАЮ о Ком? или о Чём? ».  
У братьев были друзья – предлоги, которые всегда были с ними рядом.  
У Родительного – с, от, до, из, без, у, для около,  
У Дательного – к, по,  
У Винительного – в, на, за, про, через,  
У Творительного – с, за, под, над, между,  
У Предложного – о, об, в, по, на, при.  
И только у братца Именительного не было друзей-предлогов. Все ему говорили: «Как же 
ты можешь жить без друзей?». А он отвечал: «У меня итак всё ЕСТЬ, мне итак хорошо!».  
Но однажды братец Именительный потерялся. А так как друзей у него не было, то искать 
его отправились братья Падежи. Вот собрались они у домика, где жил братец 
Именительный и стали думать – где им братца искать.  
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   Он ушёл из дома, - говорит Родительный.  
- А к кому он мог пойти? – спрашивает Дательный.  
-Наверное, он отправился на поиски друзей и заблудился, - ответил Винительный.  
- Наверное бродит сейчас один, между деревьями, бедняга! – говорит братец 
Творительный.  
- Мы должны позаботиться о нём! – сказал Предложный.  
И они отправились в лес, искать братца. Долго искали его в страшном дремучем лесу, и 
наконец-то нашли!  
Радости их не было предела!  
И братец Именительный тоже обрадовался им. Он сказал: «Пусть у меня нет друзей-
предлогов, но зато у меня есть самые лучшие братья на свете! И мы всегда будем 
неразлучны!».  
Отправились они все вместе домой и стали жить-поживать да людям служить!  
- На каком уроке мы можем использовать эту сказку. 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
Итак,  при  использовании  приема «яркое  пятно»  у  детей  возникает  желание  изучить 
тему, которая была  сформулирована  ими лично  или,  которой  умело заинтриговал 
учитель. Ученики являются  активными субъектами  обучения,  самостоятельно 
владеющими  знаниями  и  решающими  познавательные  задачи.  
«И один  человек может привести  табун  лошадей   к  водопою,  но и  сто  не  заставят 
 их напиться». Когда  у  детей  есть мотивация   к  учению,  тогда  они  с  удовольствием 
получают  знания, которые мы  им  даём! 
Прием «Все в твоих руках» 
Уважаемые педагоги, на листе бумаги обведите левую руку. Каждый палец – это какая-то 
позиция, по которой надо высказать свое мнение. Поставьте галочки на тех пальцах, 
позиции которые соответствуют вашему внутреннему ощущению. 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ – для меня было многое важным и интересным.  
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ – использованные приемы в мастер-классе буду применять в своей 
деятельности. 
СРЕДНИЙ – для меня было недостаточно данной информации. 
БЕЗЫМЯННЫЙ - не все приёмы работы с текстом представлены ясно.  
МИЗИНЕЦ - данные приёмы мне известны, но я их не применяю. 
Учить детей сегодня трудно,  
И раньше было нелегко.  
Читать, считать, писать учили:  
«Даёт корова молоко».  
Век XXI - век открытий,  
Век инноваций, новизны,  
Но от учителя зависит,  
Какими дети быть должны.  
Желаем вам, чтоб дети в вашем классе  
Светились от улыбок и любви,  
Здоровья вам и творческих успехов  
В век инноваций, новизны!  
 
Методическая разработка мастер - класса по теме «Использование приема «Яркое 
пятно» на уроках в начальной школе» может быть использована для включения 
обучающихся в активную деятельность с использованием приемов создания 
проблемной ситуации.  
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МАСТЕР – КЛАСС  
 

Тема: «Формы  воспитательной работы с обучающимися с применением арт-
терапии и сказкотерапии» 

 
Автор: Мазняк Юлия Владимировна, классный руководитель, психолог 

 МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
 
 

Актуальность:  
Для плодотворной работы  с современными  обучающимися, для привлечения их интереса, 
для приобщения к общечеловеческим ценностям, необходимо применять разные формы 
воспитательной работы, проведения классного часа, бесед. 
 

Цель:  
Распространение опыта работы с обучающимися школьного  возраста. 

 
Задачи: 

Образовательные - предоставление педагогам возможности повышения 
профессиональной компетентности. 
Развивающие –знакомство педагогов с возможностью применения сказки и рисования  в 
разных формах работы с обучающимися. 
Воспитательные – приобщение к традиционным общечеловеческим ценностям. 

 
Методы и приемы:  

сказкотерапия, арт-терапия, игра, беседа, обсуждение 
 
Ожидаемый результат:  

Применение нового опыта в своей воспитательной работе с классным коллективом.  
 
Состав участников:  

МО классных руководителей, МО учителей начальных классов 
 
Оборудование:  

Листы  бумаги А4, цветные карандаши, мягкий мяч, сборник сказок О.Н. Хухлаевой 
 
Место проведения: 

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 4 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 
1.Вступительная часть. 

Игра «Я могу, я умею». Ведущий бросает мяч каждому участнику спрашивая его, 
что он может в жизни, что он умеет. Задача педагога, чтобы ребята нашли как можно 
больше своих умений. 
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть. 

Для современных обучающихся, особенно подросткового возраста очень важно 
использование интерактивных, коммуникативных  игр, игр  на развитие воображение, 
заданий с использование метафор, задания на формирование эмоциональной грамотности. 
Сказка очень полезна при работе с обучающимися, она помогает при обсуждении ее 
опосредованно обсуждать свои ценности и прививать общечеловеческие. А арт-терапия 
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помогает снять тревожность, напряжение, выразить себя. Сказка «Фламинго», ее 
обсуждение, направлена на открытие детьми собственных ресурсов, приобретение 
уверенности в себе, формирование системы:действие-результат. 
 
3. Практическая часть. 
Ведущий читает сказку, рисуем во время ее чтения иллюстрацию к ней, потом 
обсуждаем.  

В далеких жарких странах живут прекрасные птицы, которые называются 
Фламинго. Днем они гуляют, гордо вышагивая по берегу реки, а вечером, когда солнце 
катится к горизонту, они взлетают к небу и парят под облаками. Закат окрашивает их 
розовые крылья в багровый цвет и любой, кто когда-либо увидел такое, никогда этого не 
забудет. 
Тебе интересно узнать, откуда появились Фламинго? Тогда слушай. 
Жило-было маленькое Облако. Оно, как и каждое облачко, целый день летало по небу с 
другими облаками — туда, куда дует ветер, и больше всего на свете любило смотреть на 
закат. 
Однажды мимо нашего Облачка пролетали маленькие цветные птички. Они очень 
понравились Облачку, и ему захотелось полетать с ними и посмотреть на закат поближе. 
Облачко решило поговорить с птичками. 
— Куда вы летите? — спросило оно. 
— Мы, птички, куда хотим — туда и летим,— сказала одна. 
— Да, да, — сказала другая.— Мы можем летать, куда нам хочется. 
— Возьмите меня с собой,— попросило Облачко. 
— Ха-ха-ха,— засмеялись птички,— да ты же не умеешь летать и у тебя это никогда не 
получится. Ты просто маленькое глупое Облако, которое летит туда, куда дует ветер,— 
сказали птички и улетели. 
Облаку стало очень грустно. Потянулись серые дни. Оно больше ничему не радовалось и 
только медленно и лениво передвигалось по небу. Оно почти не с кем не разговаривало и 
все время думало: «Какое я несчастное, неуклюжее, серое Облако. Я даже не умею 
летать». А ночью ему снилось, что маленькие разноцветные птички летают вокруг него, 
смеются и говорят: «Маленькое, глупое, неуклюжее, серое Облако». 
Однажды вечером, когда приближался закат, Облачко, как всегда, летало по небу и, 
задумавшись, не заметило, что оно давно отделилось от других облаков и его гонит уже 
совсем другой ветер. Когда оно это заметило, то не стало сопротивляться. 
«Какая разница,— подумало Облако.— Я ведь все равно не умею летать, буду одиноким 
серым Облаком». 
Солнце уже окрасило небо в розово-красные тона, как вдруг невероятно сильный Ветер 
подхватил облачко и очень быстро понес к самой большой горе. 
— Как ты посмел забраться на мою территорию?! Вы, облака, только мешаетесь нам — 
ветрам. За это я разобью тебя о скалу,— сказал Ветер. 
Облачко пыталось справиться с порывом Ветра, сказать, что это какой-то случайный, 
озорной ветерок занес его сюда, но Ветер не хотел ничего слушать. Облачко подумало: 
«Ну и пусть я разобьюсь о скалу, я все равно не смогу никогда летать». 
Ветер нес его с огромной скоростью, скала была все ближе и ближе. Облако решило в 
последний раз посмотреть на закат. Ему показалось, что сегодня закат особенно красив. 
«Неужели я его больше не увижу,— подумало Облачко и испугалось. Ему очень 
захотелось жить и видеть закат каждый день.— Что же мне делать?. Надо попробовать 
улететь от ветра». 
В этот момент Ветер со всей силы кинул его в скалу. Облачко оттолкнулось и пыталось 
улететь, но Ветер схватил его и с силой швырнул опять. Облачко подумало: «Мне надо 
постараться, у меня обязательно получится». Оно опять оттолкнулось и попробовало 
улететь. Ветер снова схватил Облако, разогнался и кинул его на скалу. 
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«У меня все получится. Я не сдамся»,— решило Облако и почувствовало себя невероятно 
сильным. Оно собрало все свои силы, оттолкнулось и взмыло в небо. Оно постаралось 
вытянуться, как птица. Ветер сначала растерялся, но спустя секунду опять погнался за 
Облаком. Облако старалось лететь скорей, оно тянулось за уходящими лучами солнца. 
Оно подумало: «Вот бы сейчас крылья, я бы улетело прочь от Ветра». И вдруг у облака 
появились крылья. Оно превратилось в прекрасную птицу и полетело очень быстро. Ветер 
не успевал за птицей, начал отставать, устал и перестал за ней гнаться. Произошло чудо, 
потому что Облачко столкнулось с волшебной Скалой Желаний, о которую мечты либо 
разбиваются, либо становятся реальностью. 
Облачко думало: «Какое же это чудо. Я — птица, я могу летать, я могу летать, я могу 
полететь к самому солнцу». Ему было легко, хорошо и очень весело. Оно никогда не 
видело закат так близко. Вечернее солнце окрасило его перья в розовый цвет. Маленькие 
цветные птички, увидев его, сказали: «Какая красивая птица и как хорошо она летит». 
Маленькое серое Облако превратилось в прекрасную розовую птицу, которую люди 
назвали Фламинго. 

Вопросы для обсуждения 
Из-за чего переживало Облачко? 
Случалось ли когда-нибудь с тобой подобное? 
Почему мечты Облачка не разбились о Скалу Желаний?  
Что помогло ему справиться с Ветром? 
Случались ли в твоей жизни подобные ситуации? 
Поделись своими впечатлениями о сказке, иллюстрациями. 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
Обсуждение результатов, которые ожидаются при применении таких форм работы с 
детьми, вопросы к ведущему, система работы  с такими методами, пожелания и 
замечания. 
 

Методическая разработка мастер - класса по теме «Формы  воспитательной 
работы с обучающимися с применением арт-терапии и сказкотерапии» может быть 
использована классными руководителями в рамках воспитательной работы в своих 
классах. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Методы и приёмы рефлексии» 
 

Автор: Лазаревич Наталья Леонидовна, учитель начальных классов МОУ «Лицей 
№ 1» г. Всеволожска 

 
Актуальность:  

Структура урока по ФГОС обязательно включает в себя этап урока - рефлексию. 
Важная задача учителя – создать условия для эффективного развития обучающихся, 
заметить малейшее продвижение ученика вперёд, поддержать его успех, развить 
интерес к знаниям, заметить его непонимание, чтобы вовремя оказать помощь. В школе 
не должно быть неудачников. 

Один из принципов современного образовательного процесса – принцип 
активности, творчества и сознательности. Ребёнок может быть активен, если каждое 
его действие является осознанным и понятным. Этому способствует рефлексивная 
деятельность на уроке. При этом очень важно помнить о том, что организация 
рефлексивной деятельности на уроке – это подготовка к сознательной внутренней 
рефлексии, к развитию необходимых современной личности качеств: 
самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.  
 

Цель:  
Повысить мотивацию педагогов к овладению рефлексивной деятельностью 
обучающихся.  
 

Задачи:    
Образовательные: познакомить коллег с понятием «рефлексия»;  
Развивающие: дать представление о классификации рефлексии; 
Воспитательные: показать конкретные варианты рефлексии на уроках. 
 

Методы и приемы:  
Объяснительно -  иллюстративный, проблемный, практический 
 

Ожидаемый результат:  
Участники мастер - класса пополнят свою «методическую копилку» разнообразными 
приёмами рефлексии. 
 

Состав участников:  
МО учителей начальной школы, МО учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Оборудование:   
Презентация,  рисунок дерева, листочки по количеству участников 
 

Место проведения: 
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 4 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 

1.Вступительная часть. 
Своё выступление хочу начать с цитаты британского  политического  деятеля  Б. 
Дизраэли. «Чем больше человек знает о том, что уже сделано, тем больше в его силах 
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понять, что нужно делать дальше». Это высказывание отражает сущность  одного из  
важных педагогических этапов современного  урока. 
А какого? Предлагаю  это определить самим. Разгадайте ребус. 

 
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть. 
- Что же такое рефлексия? 
В переводе с  латинского языка  оно означает – обращение назад. 
Это 1) размышление, самопознание 
        2) форма познания, теоретическая деятельность человека, направленная на 
осмысление собственных действий и их обоснований с целью « продвижения вперед» в 
своем учении. 
 Рефлексия помогает ребенку определить уровень своих знаний, выявить затруднения в 
обучении и находить пути для устранения этих затруднений, а соответственно 
становиться успешнее.  
Различают  рефлексию настроения и эмоционального состояния. Ее  целесообразно  
проводить в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в 
конце  деятельности. Но можно и на любом этапе урока ее использовать.  
Рефлексия деятельности даёт возможность осмыслить способы и приёмы работы с 
учебным материалом, поиска наиболее рациональных приёмов. Этот вид рефлексии 
приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ, выполнении 
заданий урока.  Применение данной рефлексии в конце урока даёт возможность оценить 
активность каждого на разных этапах урока. 
Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 
осознания содержания пройденного материала. Эффективен приём незаконченного 
предложения, тезиса, подбора афоризма, оценки «приращения» знаний и достижения  
целей. 
 
3. Практическая часть. 

Рефлексия настроения. 
«Мордашки», «Смайлики». Учащиеся рисуют «мордашки» (смайлики) которые 
соответствуют их настроению или выбирают из имеющихся. 
«Моё настроение». На листе напечатаны слова, определяющие настроение человека. 
Ученик выбирает то, которое соответствует ему в данный момент. 

 
«Покажи своё настроение мимикой».  Ребенок с помощью мимики  демонстрирует своё 
настроение. 
«Комплимент». Для того, чтобы закончить урок на положительной ноте, можно 
воспользоваться одним из  вариантов упражнении «Комплимент». (Комплимент-похвала, 
Комплимент деловым качествам, Комплимент в чувствах), в котором учащиеся оценивают 
вклад друг друга в урок и благодарят друг друга и учителя за проведенный урок. Такой 
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вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в признании 
личностной значимости каждого. 
«Моя ладонь - лицо души». Ладони открытые означают «Я доволен собой». Кулачок - 
«Не совсем доволен». 
«Мой цвет»- показать цветом свое настроение (красный - радость, жёлтый- грусть, синий- 
огорчение). 
«Пик взаимопонимания». Настроение изображено в виде ступеньки. Первая - 
настроение крайне скверное. Вторая - плохое. Третья -  хорошее. Четвертая - уверен в 
силах. Пятая – отличное. В конце урока  дня ученик ставит себя на ту ступеньку, какое у 
него настроение. 

Рефлексия деятельности. 
«Ступени». С помощью данного символа можно определить, на каком уровне ученики 
выполняли   задания, какой ступени соответствует их самооценка и т.д. 
«Яблоня». На доске нарисована яблоня. Детям раздаются нарисованные яблоки двух 
цветов – красные и зелёные. Они приклеивают яблоки на яблоню: зелёные – я считаю, что 
сделал всё на отлично, у меня хорошее настроение; красные – не справился с заданием, у 
меня    грустное настроение. 
«Солнышко». На доске прикреплён круг от солнышка, детям раздаются лучики жёлтого 
и голубого  цветов. Лучики нужно прикрепить к солнышку: желтого цвета – мне очень 
понравилось занятие, получили много интересной информации; голубого цвета – занятие 
не    интересное, не было никакой полезной информации. 
«Бросаем фишки в кувшин». Белые фишки означают «Отлично справился с заданием», 
синие - «Еще нужно поработать». 
«Синквейн». Это способ творческой рефлексии, который позволяет в художественной 
форме оценить    изученное понятие, процесс или явление. В данном случае информация 
не только более   активно воспринимается, но и систематизируется, и оценивается.  
Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам: 
1 строка – тема или предмет (одно существительное); 
2 строка – описание предмета (два прилагательных); 
3 строка – описание действия (три глагола); 
4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету; 
5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно  
слово). 
«Найди свой домик». На доске прикреплена модель домиков с крышами  красного и 
синего цвета. У детей два флажка соответствующего цвета.  Дети вставляют в окошко 
домика свой флажок. Красный - справился, все получилось, Синий- справился не со всеми 
заданиями, испытывал затруднения. Вариант- рисовать домик после выполнения каждого 
задания. 

Рефлексия содержания 
«Рефлексивный экран». Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, 
что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 
поставленных в начале урока  целей, свою активность, эффективность работы класса, 
увлекательность и полезность  выбранных форм работы. Ребята по кругу высказываются 
одним предложением, выбирая  начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 
1. сегодня я узнал... 
2. было интересно... 
3. было трудно... 
4. я выполнял задания... 
5. я понял, что... 
6. теперь я могу... 
7. я почувствовал, что... 
8. я приобрел... 
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9. я научился... 
10. у меня получилось ... 
11. я смог... 
12. я попробую... 
13. меня удивило... 
14. урок дал мне для жизни... 
15. мне захотелось 
• Что на вас произвело наибольшее впечатление? 
• Пригодятся ли вам знания, приобретенные на уроке, в дальнейшей жизни? 
• Что нового вы узнали на уроке? 
• Подумай, что тебе нужно изменить, чтобы работать лучше? 

• что я делаю? 
• * зачем я делаю? 
• * как я делаю? 
• * что нового я узнал? 
• * каким способом я это узнал? 
• * чему я научился? 

«Плюс – минус – интересно». Рефлексию можно провести устно у доски, где выборочно 
учащиеся высказывают свое   мнение по желанию, можно разделиться по рядам на «+», «-
», «?» или индивидуально  письменно. Эту таблицу придумал Эдвард де Боно, доктор 
медицинских наук, доктор  философии Кембриджского университета, специалист в 
области развития практических  навыков в области мышления. Это упражнение позволяет 
учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения 
ценности для каждого ученика. 
Для учащихся наиболее важными будут графы «П» и «И», так как в них будут   
содержаться памятки. 
В графу «+» записываются все факты, вызвавшие положительные эмоции. В графу « –»  
учащиеся выписывают все, что у них отсутствует или осталось непонятным. В графу  
«интересно» учащиеся выписывают все то, о чем хотелось бы узнать подробнее, что им   
интересно. 
«Звездочки». На символах в виде «звездочек» учащиеся записывают свои личные 
достижения на уроке, за неделю, четверть и т.п. и прикрепляют их в дневник, на стенд, на 
доску и т.д. 
«Координаты». На координатном луче от 0 до 10  дети отмечают ту координату, которая 
отражает их степень усвоения материала урока. 
«Покажи свои знания в квадрате». На полях нарисовать квадрат и раскрасить ту часть 
фигуры, которая соответствует полученным знаниям на уроке.  Можно раздать листочки с 
нарисованными квадратиками. 
«Укрась  поляну». На доске висит плакат с изображением поляны. Учитель предлагает 
прикрепить одуванчик - если было трудно, не все задания выполнил, василёк - все 
получилось. 

Другие приемы рефлексии 
«Мишень» 
Дети на доске заполняют «рефлексивную мишень», оценивая 

1. свою деятельность 
2. 2. деятельность учителя 
3. 3. деятельность учащихся. 
4. «Дерево предсказаний» 
Правила работы таковы: ствол дерева – тема, вид деятельности, ветви - утверждения, 
которые ведутся по направлениям – «да» и «нет» (количество «ветвей» не ограничено), 
и «листья» - обоснование этих утверждений (аргументы в пользу того или иного 
мнения, фамилии, оценки, результаты и т.д.) 
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«Градусник» 
Используя такой символ можно определить  состояние эмоций, новизну материала, 
урока, оригинальность и т.д. 
«Корзина идей» 
Учащиеся записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки кладутся в 
корзину (коробку, мешок), затем выборочно учителем зачитываются мнения и 
обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках высказывают анонимно. 

 «Карта настроения» 
В конце занятия ребята заполняют карточки эмоционального состояния, в которых  
отмечают свое самочувствие, указывают свое отношение к уроку, вписывая то, что  
понравилось (не понравилось) на занятии. 
“ Пятерочка - 1 “ 
Учащимся предлагается на листе обвести свою руку. 
Каждый палец – это какая – то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение. 
Большой палец – для меня важно и интересно; 
Указательный палец - мне было трудно ( не понравилось ); 
Средний – для меня было недостаточно; 
Безымянный палец – мое настроение; 
Мизинец – мои предложения. 
“ Пятерочка - 2“ 
Для оценивания учащимися своей активности и качества своей работы на уроке  
предлагаю ребятам на листочке условно отмечать свои ответы: 
«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный 
«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный 
«| » - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный 
«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный 
0» - не ответил. 
Обсуждая в конце урока результаты своих наблюдений, учащиеся смогут объективно  
оценить свою активность и качество работы. 
"Ключевые слова" 
На доске прикреплены "ключевые слова" урока, по которым можно придумать рассказ 
или расставить их в определенной последовательности. Например слова: оценка, задача, 
сосед, учитель и т.д. 
«Экспертная комиссия» 
В начале урока выбираются эксперты (учащиеся, справившиеся с контрольной работой 
отлично). Они в течение всего урока фиксируют деятельность учащихся (ряда, варианта). 
В конце урока эксперты анализируют деятельность своих подопечных, указывают успехи 
и ошибки, выставляют им оценки. 
«10 баллов» 
Оценить по 10-бальной шкале работу на занятии с позиции: 
«Я» 0________10 
«Пара» 0________10 
«Группа» 0________10 
«Кластеры» 
Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление. Рисуем модель 
солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда - это наш урок, 
вокруг нее планеты – части урока или задания, соединяем их прямой линией со звездой, у 
каждой планеты свои спутники – результаты работы. По готовому кластеру можно видеть 
всю картину урока и сделать соответствующие выводы. Звездой может быть тема, работа 
учащихся по группам, контрольная работа, учитель на уроке. В качестве результатов 
могут быть оценки, предложения, затруднения, успехи. 
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Рефлексия в практике - примеры использования рефлексии в моей практике (слайды 
презентации) 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

Конечно же,  на  начальном этапе рефлексивная деятельность у детей не всегда 
объективна, но если это станет системой, ребята научатся. Они смогут анализировать 
свою деятельность, находить причины своей  неуспешности и выстраивать план выхода из 
данного затруднения. Самое главное, чтобы их рефлексивная деятельность стала 
осознанной.  

 В завершении  своего выступления я хочу предложить провести рефлексию 
«Укрась дерево листочками». 
 
Методическая разработка мастер - класса по теме «Методы и приёмы рефлексии» 
может быть использована в практической деятельности педагогов начальной 
школы. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии. Разнообразные физкультминутки» 
 

Автор: Иванова Светлана Владимировна, учитель физической культуры МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска 

 
Актуальность:  

Проблема сохранения здоровья школьника. 
 

Цель:  
Укрепление здоровья учащихся. 
 

Задачи: 
Образовательные – формирование ответственности учащихся за своё здоровье. 
Развивающие – обеспечения оптимального двигательного режима. 
Воспитательные – формирование культуры здоровья обучающихся.  

 
Методы и приемы:  

Психолого  педагогические приёмы и методы 
 

Ожидаемый результат:  
Снижение заболеваемости у учащихся 
 

Состав участников:  
МО учителей начальной школы, МО учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Оборудование:   
Компьютер, проектор 
 

Место проведения: 
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 5 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 

1.Вступительная часть. 
Проблема сохранения здоровья школьника по-прежнему актуально и задачей школы 
является не только образование, но и сохранение здоровья, чтобы жизнь была 
полноценной. Этим объясняется появление здоровьесберегающих технологий. 
Формирование ответственности учащихся за своё здоровье одно из важных задач. 
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть. 
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках предполагает повышения 
здоровья каждого ученика. Наша цель, как учителей - укрепление здоровья учащихся  
средствами физической культуры и для её достижения необходимы следующие условия: 
- создание оптимального  гигиенического режима, 
- достаточного освещения, 
- влажности,-отсутствие пыли, 
- регулярного проветривания, 
- использование оздоровительных сил природы, проведение занятий на свежем воздухе 
способствует насыщению организма кислородом, закаливанию повышению 
работоспособности, и снижению утомляемости, 
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- обеспечение оптимального двигательного режима развивает основные двигательные 
качества. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направленные не тренировку силы, 
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств.  

Образовательные здоровьесберегающие технологии предполагают 
использование психолого-педагогических приёмов, методов и подходов для решения 
задач, по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, организационные 
педагогические технологии предполагают чередование видов учебной деятельности, 
дружеская обстановка, индивидуальный подход, не допущение перегрузки.  

Психолого-педагогические технологии базируются на знании возрастных 
особенностей психологических и физиологических особенностях детей и подростков.  

Учебно-воспитательные технологии предусматривают грамотную заботу о своём 
здоровье, и формированию культуры здоровья.  

Защитно-профилактические технологии связаны с выполнением санитарно-
гигиенических требований.  

Стимулирующие технологии позволяют использовать ресурсы собственного 
организма, чтобы расслабится восстановить силы, используются дыхательные 
упражнения. 
 
3. Практическая часть. 
На практике были применены  показ и выполнение разнообразных физкультминуток: 
- точечный массаж и самомассаж (Уманской) – является профилактикой простудных 
заболеваний повышает жизненный тонус, прививает чувство ответственности за своё 
здоровье. 
- гимнастика для глаз (использовали тренажер Базарного В.Ф.) – укрепление мышц 
глаз, снятие напряжения, переутомления, улучшает аккомодацию глаз. 
- пальчиковая гимнастика способствует овладению навыкам мелкой моторики, 
помогает развивать речь, повышает работоспособность, развивает психические 
способности: мышление, память, воображение. 
- кинезиология повышает стрессоустойчивость, синхронизирует работу полушарий 
головного мозга, улучшает мыслительную деятельность, способствует вниманию и 
памяти. 
- дыхательная гимнастика способствует выработке правильного дыхания, 
предупреждению простудных заболеваний. 
-  тест «Твоё здоровье». 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

При обсуждении совместной деятельности  с коллегами пришли к выводу, что 
физкультминутки имеют важное значение для  сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, помогают снять усталость, ослабить утомление на уроке, поддержать 
работоспособность и активное внимание.  
 
Методическая разработка мастер - класса по теме «Здоровьесберегающие 
технологии. Разнообразные физкультминутки» может быть использована для 
улучшение состояния здоровья школьников при совместном усилии участников 
образовательного процесса. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Использование компьютерных технологий в педагогической деятельности  
для активизации учебного процесса»  

(использование собственного программного продукта) 
 

Автор: Маланина Ирина Григорьевна, учитель начальной школы 
 МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

 
 

Актуальность:  
Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. В условиях 

нарастающего потока информации и расширения информационного пространства 
необходимо адаптировать школьника к современной жизни, а значит, научить его 
самостоятельно осваивать и систематизировать знания, вооружить методами и 
способами познавательной деятельности, привить интерес к поиску информации, 
научить проявлять инициативу, воспитывать коммуникативную культуру.  

Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен стать 
координатором информационного потока.  Для начальной школы это означает смену 
приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и 
воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению 
современными компьютерными технологиями и способность актуализировать 
полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 
Привлекательность информационных технологий ещё и в том, что для их эффективного 
освоения не требуется многолетней дополнительной подготовки.  
 

Цель:  
Создание позитивной внутренней мотивации учения с учетом психологических 
закономерностей усвоения содержания учебного материала. 
 

Задачи: 
Образовательные – использование учителем компонентов социального опыта учащихся: 
знаний и умений, ценностных отношений и творчества, 
- обучение способам и приемам умственной деятельности, методам научного познания, 
Развивающие – формирование умений учащихся самостоятельно осваивать 
информацию, 
Воспитательные – совершенствование коммуникативных навыков. 
 

Состав участников:  
МО учителей начальной школы, МО учителей физической культуры и ОБЖ 

 
Оборудование:   

Мультимедийное оборудование 
 
Место проведения:  

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 5 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 
1.Вступительная часть. 

Применение ИКТ  расширяет возможность самостоятельной деятельности, 
формирует навык исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным 
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справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; в 
общем, способствует повышению качества образования. Уроки с использованием 
компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, продуманными, 
мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к 
уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее 
готово и содержатся на маленьком компакт-диске. 
 
2. Теоретическая, демонстрационная часть. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. 
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности 

для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа 
требует наглядности». Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и 
запомнил». По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, 
и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Высокая степень 
эмоциональности младших школьников значительно сдерживается строгими рамками 
учебного процесса. Занятия же на компьютере позволяют частично разрядить высокую 
эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. 

Я увидела, что урок, проведенный с компьютерной поддержкой, развивает умение 
учащихся работать с компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Так при 
проверке знаний учащихся на уроках русского языка, математики, окружающего мира 
использование тестов помогает мне не только экономить время, но и дает возможность 
учащимся самим оценить свои знания и возможности. 

Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с помощью 
компьютера, разнообразен. Компьютер – универсальное средство, его можно применить в 
качестве калькулятора. Так некоторые задания из учебника математики предполагают 
проверку своего решения, используя калькулятор, что способствует повышению 
мотивации учения. 

С помощью ИКТ я практически решаю проблему индивидуализации обучения. 
Обычно ученики, медленнее своих товарищей усваивающие объяснения учителя, 
стесняются поднимать руку, задавать вопросы. Имея, в качестве партнёра компьютер, они 
могут многократно повторять материал в удобном для себя темпе и контролировать 
степень его усвоения. Компьютер значительно расширяет возможности представления 
информации. Применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных 
средств видеотехники позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности. 
Примером служит серия презентаций и мультимедийных модулей подготовленных мною 
к урокам. http://learningapps.org/myapps.php 

Компьютер помогает усилить мотивацию учения. Учащиеся работают 
индивидуально, с помощью проб и ошибок приходят к правильному ответу. В итоге нет в 
классе такого ребёнка, который бы не справился с заданием, был бы пассивен и ждал, 
когда же, наконец, учитель обратит своё внимание на него. 

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 
помощью ярких образов - это основа любой современной презентации. Поэтому нам, 
учителям, приходится постоянно искать наиболее эффективные способы ведения уроков. 
Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. 
Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, 
получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию 
информационной грамотности. Мультимедиа вносит и этический компонент – 
компьютерная технология никогда не заменит связь между учениками. Она только может 
поддерживать потенциал их совместного стремления к новым ресурсам и подходит для 
использования в различных учебных ситуациях, где ученики, изучая предмет, участвуют в 
диалоге со сверстниками и преподавателями относительно изучаемого материала. 
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Применение ИКТ на уроках усиливает  положительную мотивацию обучения, 
активизирует познавательную деятельность обучающихся.  
 
3. Практическая часть. 
- Интерактивные модули по русскому языку и математике 2,3,4 классы 

• https://learningapps.org/myapps.php  
- Генератор ребусов http://kvestodel.ru/generator-rebusov  
 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий  дает учителю 
начальных классов: 

• экономию времени на уроке;  
• глубину погружения в материал;  
• повышенную мотивацию обучения; 
• интегрированный подход в обучении;  
• возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- 

материалов. 
Возможность формирования коммуникативной компетенции учащихся, т.к. ученики 

становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при 
подготовке, на этапе формирования структуры урока; привлечение разных видов 
деятельности, рассчитанных на активную позицию обучающихся, получивших 
достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно мыслить, спорить, 
рассуждать, научившихся учиться, самостоятельно добывать необходимую информацию. 
  

Методическая разработка мастер - класса по теме «Использование 
компьютерных технологий в педагогической деятельности для активизации 
учебного процесса» может быть использована на разных уроках в начальной школе. 
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МАСТЕР – КЛАСС 
 

Тема: «Рефлексия как этап урока в условиях ФГОС» 
 

Автор: Расулова Аминат Мухоммедовна, учитель начальных классов 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

 
Актуальность:  

Выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 
 

Цель:  
Повышение мотивации к овладению на уроке рефлексивной деятельности учащихся. 
 

Задачи: 
Образовательные – познакомить с понятием «рефлексия»; дать представление о 
классификации рефлексии. 
Развивающие – активировать познавательную деятельность педагогов, повысить 
уровень профессиональной компетенции в вопросах интеллектуального развития детей 
школьного возраста. 
Воспитательные – воспитание самостоятельности, патриотизма. 
 

Методы и приемы: 
Объяснительно – иллюстративный, проблемный, практический. 
 

Ожидаемый результат:  
Практический навык, информационный материал в форме.  
 

Состав участников:  
МО учителей начальной школы, МО учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Оборудование:  
Карточки веселого, грустного человечка (смайлики), шкала достижений в виде таблиц, 
бумажные мобильные телефоны, листочки, карандаши для составления синквейна. 
 

Место проведения:  
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 5 творческая лаборатория 
 

Ход мастер- класса: 
 
1.Вступительная часть. 
- Чтобы познакомимся,  предлагаю назвать свое имя и качество вашего характера, которое 
начинается на первую букву вашего имени. Меня зовут …., мое качество аккуратность, 
активность, артистичность. 
- А теперь Вы…. 
    - Познакомились.  Давайте оценим, насколько успешно прошло наше знакомство.  Если 
вам понравилась, то поднимите карточки с показом  большого пальца вверх, а если нет, то 
- вниз.  Спасиб 
-  А теперь выйдите, пожалуйста, к нам те, у кого на обратной стороне карточки есть 
буквы. Соберите из них слово, встаньте так, чтобы мы могли его прочитать. (Рефлексия).  
– А теперь покажите свое настроение соответствующей карточкой. (Я тоже показываю) 
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2. Теоретическая, демонстрационная часть. 
Успех, как известно, порождает успех. В классе не должно быть неудачников. Главная 
наша задача – заметить даже самое маленькое продвижение ученика вперёд и поддержать 
его успех. Ребёнок должен чувствовать себя любимым, нужным, успешным. 
Традиционный взгляд на школу состоит в том, что она должна давать прочные знания. Но 
в современных условиях, когда количество новой информации постоянно возрастает, 
такой подход становится ограниченным.  
      Ребенок, который усваивает определенную тему, сможет оценить важность 
полученных знаний для будущей жизни. Кроме того, школьник должен понять, какие 
именно цели им были достигнуты в ходе занятия.Современная педагогическая наука 
считает, что если человек не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта 
образовательного процесса. В данном случае нельзя говорить о личностно 
ориентированном обучении. Поэтому в начальной школе целесообразно обучать 
школьников рефлексивной деятельности. 
  К современному уроку в начальной школе предъявляется множество требований. 
Во главе этого списка – сохранение физического и психического здоровья учащихся. Это 
необходимость дозировать учебную нагрузку, пресекать усталость органов чувств ребёнка 
и его интеллектуальное истощение. Именно поэтому слово «рефлексия» давно перестало 
быть новшеством. Впрочем, сегодня рефлексия направлена на достижение различных 
целей: не только на эмоциональную сферу, настроение ребёнка, но и на учебную 
деятельность, процесс и содержание. Особенностью новых государственных стандартов 
образования является их ориентация на универсальные учебные действия, одними из 
которых являются универсальные рефлексивные умения. Обучающиеся овладевают 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться. Важное 
требование – формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
       Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап 
рефлексии. Организация рефлексивной деятельности на уроке позволяет ученику 
осознавать свою уникальность и индивидуальность, потому что каждый ребёнок 
проявляет себя в тех способах деятельности, которые свойственны его индивидуальности. 
При этом очень важно помнить о том, что организация рефлексивной деятельности на 
уроке – не самоцель, а подготовка к сознательной внутренней рефлексии, к развитию 
необходимых современной личности качеств: самостоятельности, предприимчивости и 
конкурентоспособности.  

• Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анализируя, 
осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру 
активности и ответственности в своей деятельности. 

• Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, 
чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию 
и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает 
их. 

• Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых 
ситуациях более эффективно. 
     Рефлексивная деятельность на уроке не только создаёт условия для осознания 
пройденного пути, но и способствует формированию и развитию универсальных учебных 
навыков, а также достижению метапредметных результатов обучения. 
 
3. Практическая часть.  
Рефлексия предполагает развитие у обучающихся навыков саморазвития, 
самосовершенствования. Полноценная рефлексия на уроках позволяет ребенку 
выстраивать четкую цепочку, приводить знания, полученные в ходе урока, в единое целое. 
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Кроме того, ребенок учится сравнивать собственные достижения с успехами своих 
одноклассников, выявлять проблемы, преодолевать их. 
      Организация рефлексивной деятельности на уроке позволяет ученику осознавать 
свою самобытность, индивидуальность и уникальность. 
     А что же такое рефлексия? 
    Рефлексия, в упрощённом определении, -  это «разговор с самим собой».  
    Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад.  
    Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своём 
внутреннем состоянии, самопознание.  
     Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ.  
    Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку 
замеченного, обдуманного, понятого каждым.  
    Рефлексия позволяет приучить ученика самоконтролю, самооценке, 
саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий, проблем, жизни.  
    Рефлексия способствует развитию у учащихся критического мышления,  осознанного 
отношения к своей деятельности. 
    Психологи особо подчёркивают, что становление и развитие духовной жизни связано, 
прежде всего, с рефлексией. 
     Как научить детей рефлексии. Чтобы дети свободно могли участвовать в рефлексии, 
этому необходимо обучать, уже начиная с первых классов. Процесс обучения можно 
разделить на несколько этапов:  

ü Умение анализировать свое настроение.  
ü Проводить анализ своих достижений.  
ü На третьем этапе научить детей анализировать работу своих одноклассников.  
ü На последнем этапе идет обучение анализа работы всего класса. 

     Но без помощи учителя ребёнок не научится управлять собой. Именно единство целей 
учителя и ученика ведёт в конечном итоге к определённым результатам, когда каждый 
ученик может дать оценку своей деятельности на уроке. 
     Это вызывает у учеников чувство радости и своей значимости. 
     Рефлексию, связанную с исследованием субъектом самого себя, результатом которой 
является переосмысление себя и своих отношений, называют личностной. 
       Такая рефлексия отражает человеческую сущность:  
 физическую (успел – не успел, легко – тяжело), 
 сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно, интересно – скучно), 
 интеллектуальную (что понял, что осознал –что не понял, какие затруднения испытывал), 
 духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других).  
     Следует учитывать, что духовная рефлексия допускает, лишь письменную, 
индивидуальную форму проверки без огласки результатов. 
     В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её 
результатов. Её цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить 
смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. 
Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, но и на любом его этапе. 
Рефлексия может осуществляться по итогам не только урока, но и других временных 
отрезков: изучения темы, учебной четверти, года и т.п. 
    Время проведения. В зависимости от вида рефлексии, проводят ее на разных этапах 
урока. Это можно сделать при повторении домашнего задания, для закрепления нового 
материала, для проверки отдельных элементов темы. 
     При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и 
трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и 
психологические особенности обучающихся. 
   Классификация рефлексии: 
1) По содержанию может быть: устная и письменная. 
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2) По форме деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 
3) По способам проведения: анкетирование, опрос, рисунок и т. д. 
4) По функциям: физическая (успел - не успел, легко - тяжело), сенсорная (интересно-
скучно, комфортно-дискомфортно), интеллектуальная (что понял - не понял, какие 
затруднения испытывал). 
   Разработка учителем рефлексивной методики. 
Каждый учитель способен разработать свою рефлексивную методику. 
При разработке рефлексивной методики учителю необходимо учитывать: 
• возрастные особенности учащихся и состав класса; 
Учитывая их, учитель составляет рефлексивную методику для своего класса. Самые 
маленькие несут свой якорь на тот корабль, который соответствует их настроению. Ребята 
постарше поднимают карточку со знаком, являющимся выражением их удовлетворения 
своей работы на уроке (вопрос, многоточие, восклицательный знак, три восклицательных 
знака, двоеточие). Нетрудно догадаться, что означают эти знаки. 
• особенности предмета, тему и тип урока; 
уроки гуманитарного ряда более располагают к рефлексии настроения и эмоционального 
состояния, уроки математики требуют рефлексии содержания материала, а уроки 
прикладного творчества не обойдутся без рефлексии деятельности. 
     Начинать обучение рефлексии необходимо с первых дней в школе. Основы развития 
рефлексивных умений закладываются при использовании курса Т.А. Цукерман «Введение 
в школьную жизнь». 
     Рефлексия основывается, прежде всего, на умении понять себя, свои чувства и чувства 
других, поэтому для развития рефлексивных способностей можно использовать 
упражнения: 
Представь, что ты камень, одуванчик, воздушный шар. Что ты чувствуешь? Сравни свои 
ощущения. 
Изобрази, что ты чувствуешь, когда ешь лимон, конфету и т.д. 
Изобразить различные чувства так, чтобы другие отгадали. 
Изобрази радость, горе, обиду. 
      Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация:  
1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 
2. Рефлексия деятельности. 
3. Рефлексия содержания учебного материала. 
 В своей деятельности я использую разные виды рефлексии. Приведу примеры некоторых 
приемов проведения данного этапа урока 
Что можно применять?  
«Смайлики». Самый простой вариант: показ карточек с изображением трех лиц: веселого, 
грустного, нейтрального. 
«Солнышко и тучка». В руках у учителя тучка и солнышко. Он предлагает ребятам 
сравнить свое настроение с тучкой или солнышком.          «Солнышко» – мне всё удалось, 
«солнышко и тучка» – мне не всё удалось, «тучка» – у меня ничего не получилось.       
Показ большого пальца вверх или вниз. 
«Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные и 
голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: «Если вам 
понравилось на уроке, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, 
если не понравилось, - голубой». 
Оценка своего эмоционального состояния: наглядная игра: «Каким я себя ощущаю», 
«Какие эмоции ты испытываешь?». 
Эта игра помогает определить эмоциональное состояние ребенка на уровне ощущений. 
Как он себя ощущает: плохо ( грустно)- фиолетовый цвет, хорошо – стабильное 
уравновешенное состояние внутренней гармонии - зеленый цвет, отлично 
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(эмоциональный подъем) – розовый цвет. Перед началом занятий, дети, используя 
цветные магниты, показывают свое эмоциональное состояние. 
«Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево листики 
красного цвета, если нет,  зелёного. 
Рефлексия деятельности 
     Рефлексия деятельности   дает возможность осмысления способов и приемов работы с 
учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексии приемлем на 
этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ. Применение этого вида 
рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность каждого на разных этапах 
урока. Современные технологии предполагают, что ученик должен не только осознать 
содержание материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать 
наиболее рациональные. Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой 
результат я получил? Какой вариант лучше? – вот те вопросы, которые задают себе 
ученики, владеющие рефлексией, т.е. умеющие осознавать свою деятельность. 
   Приём «Знаки» я использую в 1 классе на уроках обучения грамоте, математики. Прошу 
подчеркнуть самую красивую букву, слово, цифру. 
«Восхождение на пик знаний».  Даётся карточка с изображением горы. Если вы считаете, 
что хорошо усвоили материал на уроке, разобрались в изученной теме, то нарисуйте себя 
на вершине горы. Если осталось что-то неясно, нарисуйте себя ниже, а слева или справа 
решите сами. 
 
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 
-Уважаемые коллеги,  у вас бумажные мобильные. Пожалуйста, оставьте своё мнение о 
мастер-классе, что вам понравилось, было интересно, или наоборот, не понравилось, было 
бесполезным –  напишите SMS другу о мастер-классе.  

Творческая работа в группах. Подводя итог работы мастер-класса, предлагаю Вам 
еще одну рефлексивную технику «синквейн» к слову Рефлексия. 
Слово «синквейн» (франц.) обозначает «пять строк». При его написании существуют 
определенные правила: 

1. Первая строка заключает в себе одно слово, обычно существительное или 
местоимение, которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

2. Во второй строке – два слова, чаще всего прилагательные или причастия. Они дают 
описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

3. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 
характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражает личное отношение автора 
синквейна к описываемому предмету или объекту. 

5. В пятой строке содержится одно слово, характеризующее суть предмета или объекта. 
Это классический вариант синквейна.  
      Работа в группах.  Составьте синквейн по теме Мастер-класса.  
Зачитывают синквейны. 
Вот что получилось у меня:  
           РЕФЛЕКСИЯ 
НУЖНАЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ПРИУЧАЕТ, ПОЗВОЛЯЕТ, ВЫСТРАИВАЕТ 
ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
 При внешней простоте формы синквейн – быстрый, но мощный инструмент для 
рефлексии.  
 

Методическая разработка мастер - класса по теме «Рефлексия как этап урока 
в условиях ФГОС» может быть использована на разных уроках в начальной школе. 


