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Уважаемые	коллеги!	

В данном издании представлены материалы межрегиональной научно-
практической конференции «Ребенок в образовательном пространстве мегапо-
лиса», состоявшейся 15-16 апреля 2014 г. на базе Института педагогики и пси-
хологии образования Московского городского педагогического университета.  

Инициатором конференции стала общеинститутская кафедра психологии 
образования ИППО, и её первоначальной идеей являлась констатация психоло-
гических особенностей и проблем современного ребенка, а также возможно-
стей его психолого-педагогического сопровождения в условиях мегаполиса. 
Однако число откликов и заявок, полученных нами в организационный период, 
не ограничилось областью педагогики и психологии. Так появились 9 секций 
конференции, содержание которых охватывает широкий спектр вопросов от 
психологии дошкольника до репродуктивных установок взрослых, от монито-
ринга образования до подготовки педагогических кадров, от социокультурных 
практик мегаполиса до новых образовательных технологий. 

Мы особенно рады тому, что значительную часть нашего сборника со-
ставляют публикации студентов, магистрантов и аспирантов МГПУ, а также 
педагогов школ и детских садов, подтверждая тем самым, что связь теории и 
практики сохраняет своё системообразующее значение. 

С удовольствием приветствуем наших постоянных партнеров – коллег 
из вузов Украины и Беларуси, доказавших невозможность политических ог-
раничений в науке и образовании.  

Благодарим сотрудников Института педагогики и психологии образо-
вания, принявших активное участие в конференции. Будем рады откликам на 
материалы и надеемся, что наша конференция станет местом критической 
рефлексии и трансляции нового, а также сохранения и воспроизводства хо-
рошего старого. 

Оргкомитет конференции 
konfer.psob@yandex.ru 
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Секция	1		

ДИАГНОСТИКА	И	РАЗВИТИЕ		
КОГНИТИВНЫХ	СПОСОБНОСТЕЙ		

РЕБЕНКА 

Савенков	А.И.	
Москва,	МГПУ		

СУБЪЕКТИВНАЯ	ОЦЕНКА	ИНТЕЛЛЕКТА	
ДРУГОГО	ЧЕЛОВЕКА	

Точная субъективная оценка интеллекта другого человека – один из 
важнейших компонентов социального интеллекта. Она принципиально важ-
на для адекватной ориентации индивида в обществе. Для участников образо-
вательного процесса и, прежде всего, для педагогов и детских практических 
психологов, она является важным элементом, определяющим степень их 
профессиональной компетентности и успешности. 

В разных странах было проведено множество исследований, изучающих 
точность субъективной оценки интеллекта человека, сделанной разными 
способами. Так, по данным ряда психологов (Л.А. Зебрович, Дж.А. Холл,  
Н.А. Мэрфи, К.Р. Колвин, Г. Родес и др.), при оценивании интеллекта по фото-
графии коэффициент корреляции с тестовой оценкой составил 0,28 (р<0,02). 
Результаты исследования субъективных оценок интеллекта по видеоизображе-
нию со звуковым сопровождением – 0,37 (р<0,01), по видеоизображению без 
звука – 0,23 (р<0,05), по транскрипту ситуации – 0,04.  

В специальных исследованиях А.И. Савенкова и С.А. Ледневой данный 
коэффициент оказался в интервале от 0,15 до 0,21, а в аналогичных исследо-
ваниях Д.В. Ушакова и С.С. Беловой от 0,14 до 0,24 (в сравнении с тестовой 
оценкой). Первая из оценок дана в условиях вербализации, вторая – на ин-
туитивном уровне. 

В исследованиях А.И. Савенкова и С.А. Ледневой сопоставлялись субъ-
ективные оценки детской одаренности, сделанные педагогами, с оценками, 
полученными в результате тестирования психологами. В исследовании участ-
вовали педагоги разных специальностей, имеющие разную профессиональ-
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ную подготовку, разный педагогический стаж и различный опыт работы с 
этими детьми. Сопоставительный анализ диагностических оценок психологов 
и педагогов кратко может быть выражен следующими пунктами: 

Сравнительные результаты оценивания педагогами интеллектуально- 
творческого потенциала личности детей младшего школьного и дошкольно-
го возрастов по своим собственным и предложенным исследователями кри-
териям подтвердили предположение о том, что педагоги при определенных 
условиях способны адекватно оценивать данные параметры развития. 

В силу несовершенства представлений педагогов о содержании творче-
ских способностей, а также направленности реального педагогического про-
цесса преимущественно на обучение и общее когнитивное развитие, основные 
составляющие креативности, в отличие от интеллектуальных, большинством 
педагогов оцениваются неадекватно. Причем, наибольшая объективность ими 
была проявлена при оценивании продуктивности, анализа и синтеза, памяти; а 
наименьшая – в оценке гибкости мышления, оригинальности, оценках уровней 
развития личностных качеств (перфекционизма и др.) и внимания. 

Групповой анализ данных подтвердил гипотезу о том, что воспитатели 
детских садов и учителя, условно объединенные в группу преподавателей, ве-
дущих цикл «основных» предметов, наиболее адекватно оценивают интеллект 
и несколько хуже уровень креативности детей. Хотя сравнительный анализ 
результатов их оценивания, по-отдельности, показал наибольшую объектив-
ность в этом процессе учителей начальных классов, в отличие от воспитате-
лей детского сада и воспитателей групп продленного дня.  

Группа преподавателей предметов художественного цикла оценила 
адекватно как творческие, так и интеллектуальные способности детей, поко-
лебав тем самым гипотезу о том, что интеллект они оценивают хуже, нежели 
творческие способности. 

Анализ влияния на процесс диагностики детской одаренности педагогом 
таких факторов, как величина педагогического стажа, продолжительность 
времени работы с детьми, а также уровень развития собственных интеллекту-
ально-творческих способностей подтвердил зависимость объективности оце-
нивания ими той или иной составляющей детской одаренности. Причем наи-
более значимыми оказались факторы продолжительности времени работы с 
детьми и уровень развития собственных творческих способностей. 

Кроме того, исследование показало, что интегративная оценка детской 
одаренности педагогом, проводимая на интуитивном уровне без выделения и 
автономного оценивания критериев, оказывалась более точной (адекватной, 
той, что давалась по итогам психодиагностического обследования), чем оцен-
ка, сделанная на основе вербализации, определяемой с учетом выделенных 
критериев. Этот эффект был также обнаружен и тщательно описан в исследо-
ваниях Д.В. Ушакова и С.С. Беловой, которые ввели специальное понятие – 
«эффект вербализации». 

В исследованиях Д.В. Ушакова и С.С. Беловой также изучались субъ-
ективные оценки интеллекта другого человека. Субъективные оценки интел-
лекта детей младшего школьного возраста (7-9 лет), данные взрослыми, со-
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поставлялись с оценками, полученными этими детьми по тесту Дж. Равена. 
Исследование содержит множество интересных данных, но мы остановимся 
только на «эффекте вербализации». 

В нашей работе убедительно доказано, что при интуитивном типе оце-
нивания точность оценки заметно выше, чем при аналитическом вербализи-
рованном оценивании. Коэффициенты корреляции составили при интуитив-
ном типе оценивания – 0,24 и при вербализированном только 0,14. Эти 
результаты подчеркивают высокую значимость интуиции как прототипиче-
ской формы практического интеллекта, включая его подвиды «эмоциональ-
ный интеллект» и «социальный интеллект» в педагогической деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ	САМОДЕЛЬНОЙ	МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:		
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	ПРОСТРАНСТВО	ШКОЛЬНОГО		

ПРЕДМЕТА	И	ВОЗМОЖНОСТИ	РАЗВИТИЯ		
КОГНИТИВНОЙ	СФЕРЫ	УЧАЩИХСЯ	

Дидактическая самодельная мультипликация – результат соприкосно-
вения мультипликационного искусства и образовательного процесса. Когда-
то доска и мел стали основным средством, объединившим учителя и учени-
ков в пространстве изучаемого и обсуждаемого «здесь и сейчас». Теперь 
виртуальное пространство, в котором может происходить такая объединяю-
щая встреча, – это монитор компьютера или телевизионная панель. И циф-
ровой фотоаппарат становится превосходным дополнением к кусочку мела. 
Цифровая фотокамера укрепляется на штативе и наводится на определенный 
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участок стола (доски, стены, пола), который именуется пространством кадра. 
В пространстве кадра осуществляется перекладка разных объектов, то есть, 
разные виды их движения, осуществляемые маленькими порциями – фазами. 
Техники и способы выполнения весьма разнообразны! Каждое изменение, 
происходящее в кадре, фиксируется снимком. Полученная последователь-
ность фотографий является «раскадровкой» мультфильма. Далее осуществ-
ляется показ с определенной «частотой мелькания кадров».  

Актуальность исследования психологических механизмов дидактиче-
ской самодельной мультипликации продиктована её универсальностью, тем, 
что при её применении создаются условия творческого усвоения знаний лю-
бого профиля, что согласуется с требованиями ФГОС. Понимание действия 
этих механизмов в ходе выполнения заданий позволяет организовать инди-
видуальное развитие когнитивной сферы учащихся в любом образователь-
ном пространстве и дать для этого методические рекомендации учителям.  

Использование понятия «пространство» позволяет отказаться от одно-
мерного, линейного представления образовательного процесса, предоставля-
ет возможности многослойных наложений, пересечений и встроенностей не-
ких «подпространств, входящих в структуру», создаёт саму возможность для 
того, чтобы говорить о структуре (психологических процессов, состояний 
или образовательных ситуаций) [1].  

Традиционное образовательное пространство любого школьного пред-
мета можно представить как продукт наложения нескольких полей. Пере-
числим их по порядку уменьшения «захватываемой области»: 

● поле повседневной жизни;
● поле науки, представляемой данным школьным предметом;
● поле фактов, вошедших в учебные пособия;
● поле учебных упражнений (задачи, практика и т. д.);
● поле возможностей учителя.
Под полем повседневной жизни предлагается понимать повседневную 

реальность в её осмыслении школьником, реальность, которая имеет для него 
субъективную значимость в качестве цельного мира. По сравнению с реально-
стью повседневной жизни все прочие поля оказываются конечными областями 
с определёнными характеристиками и воспринимаются им как внешние, в ко-
торые предлагается проникнуть (или постараться избежать этого). 

Учитель, действуя из своего поля возможностей, тем или иным способом 
задаёт вектора сил, направление равнодействующей которых так или иначе 
связано с разными полями образовательного пространства. Двигаясь соответ-
ственно этим векторам, ученик на каждом занятии получает некий микрообраз, 
который в совокупности с другими образами, возникшими при движении внут-
ри пространства данного предмета, помогает воссоздать новую, преобразован-
ную в такой работе картину жизни. 

Если все наборы векторов, которые учитель способен создать, не «исхо-
дят» из поля повседневной жизни, то и ученик не получит никаких возможно-
стей трансформировать своё представление о жизни посредством данной учё-
бы. Он будет воспринимать её как некую «задачу в себе», «учёбу ради учёбы», 
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а все «универсальные учебные действия» воспримет как инструмент для ус-
пешности в решении этой оторванной от жизни задачи. 

Таким образом, образовательное пространство школьного предмета – это 
зона активной трансформации ученика, которая происходит постоянно, пока 
он находится в ней, и непрерывно либо приближает его к преобразованному 
взгляду на жизнь, либо удаляет от него. Важно, что при этом педагог, предла-
гающий не затрагивающие жизненное поле наборы векторов, никакой  
трансформации не подвержен. Другими словами, он подобен стабильной про-
фессиональной машине. Напротив, использование технологии самодельной 
мультипликации предполагает возможность активной трансформации и для 
педагога. Для того, чтобы сформулировать дидактическую задачу, решаемую 
посредством съёмки мультфильма, а потом, как эксперту, оценить результат, 
ему приходится обращаться к собственному жизненному полю и искать на-
правления, ведущие к учебным полям. Это становится источником саморазви-
тия, критического осмысления и глубокого видения своего предмета.  

Мультипликация привносит с собой в образовательное пространство 
любого школьного предмета поле искусства как активную область, которая, 
с одной стороны, организует нетрадиционные для урока способы выражения 
мысли, а с другой – показывает острую необходимость получения впечатле-
ний, связанных с научным контекстом данного предмета.  

Все этапы работы над самодельным дидактическим мультфильмом орга-
низуют наборы векторов, точки приложения которых находятся непосредст-
венно в жизненном поле школьника и, тем самым, обеспечивают появление 
именно тех микрообразов, которые способствуют воссозданию трансформиро-
ванного, обновлённого пространством предмета образа жизни. И связано это не 
только с тем, что деятельность, умения, которые необходимы для выполнения 
этих этапов, все без исключения востребованы повседневной, бытовой практи-
кой. К такой включенности в жизненное поле приводят особенности психоло-
гических механизмов, задействованных в процессе работы над мультфильмом, 
и метапредметность основы, сути мультипликации –воссоздание движения.  

Кроме этого, то, что в процессе съёмки мультфильма человек может 
увидеть процесс трансформации своих образов, первичных представлений, 
увидеть, что разложив целое на части и собрав из этих частей целое заново, он 
получает уже «другое целое», преобразованное, трасформированное, служит 
наглядным примером, показывает ему, как в процессе познания изменяются 
представления о мире. Мультфильм становится для самого человека нагляд-
ным примером, моделью трансформации знаний, позволяет подключить аф-
фективные процессы и способы выражения мысли, освоенные им на более 
раннем этапе развития. 

Применяя создание мультфильма для ответа на вопрос с любым дидак-
тическим содержанием, человек (ученик) сталкивается с набором одних и 
тех же задач. Чтобы сделать мультфильм, всегда надо: 

1) сформулировать в вербальном виде ответ на поставленный вопрос;
2) сконструировать визуальные образы и отношения между ними в соот-

ветствии со смыслом вербального ответа и свести их в единый образ-ответ; 
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3) решить задачу о «необходимом и достаточном» (соотнести свои же-
лания в плане выбора изобразительных средств со своими возможностями, 
то есть, минимизировать усилия без потери смысла ответа); 

4) разбить созданный целостный ответ-образ на цепочку его состояний;
5) передать смысл ответа через движение или трансформацию выбран-

ных образов в точном соответствии с отношениями между ними; 
6) собрать всё в новую целостность и сравнить её с изначально заду-

манным. 
Минимально, пункт 6 – это простой контроль, максимально – проведе-

ние рефлексии. При просмотре отснятого материала определить, что полу-
чилось, а что – нет. Осознать причины неудач и пути решения проблемы. 

Эти задачи возникают и решаются человеком (или группой) во время 
разворачивания этапов работы – обдумывание (что будет происходить, что и 
из чего сделать, как и что двигать), изготовление фона и объектов-героев, 
съёмка и просмотр. Отметим, что данное перечисление задач, хотя и прове-
дено в той же последовательности, что и последовательность этапов съёмки 
мультфильма, абсолютно строго по этапам распределено быть не может 
принципиально. Ряд задач, например, человек или группа, делающая мульт-
фильм, часто решает не одну за другой, а параллельно. Далее, разбивка отве-
та-образа на его состояния весьма часто происходит не заранее, до начала 
съёмки, а определяется только по ходу этой съёмки. И даже сам вербальный 
ответ, с выработки которого предполагается начать, может в процессе рабо-
ты над мультфильмом претерпеть различные изменения. 

Рис. 1. Образовательное пространство школьного предмета –  
зона активной трансформации представлений ученика 
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Решение перечисленных выше задач требует включения целого ряда 
психологических механизмов: 

1) механизмы решения проблемной ситуации. Среди них, согласно
А.М. Матюшкину, главный механизм образования новой связи, который, как 
процесс поиска, состоит из закономерностей логических преобразований и 
механизмов интуитивного решения [5]; 

2) механизмы продуктивного воображения (конкретного и абстрактно-
го), как самые востребованные, в данном случае, выделим акцентирование 
(подчёркивание особенностей объекта), типизацию (выделение повторяюще-
гося и существенного в однородных явлениях) и агглютинацию (создание 
нового образа из частей других образов); 

3) механизмы принятия решений (формирование и сопоставление
альтернатив, выбор, построение и коррекция гипотезы и программы дей-
ствий); 

4) рефлексия.
Очень важной, практически ключевой особенностью использования са-

модельной дидактической мультипликации является следующее. Творческое 
воображение работает, в основном, на том этапе познания, когда неопределен-
ность ситуации достаточно велика. Таким образом, воображение позволяет 
принимать решения даже при неполноте знания. В своей деятельности вообра-
жение использует следы прошлых восприятий, впечатлений, представлений, то 
есть, следы памяти. Движение – задача его воссоздания через последователь-
ность фаз в мультфильме, становится предпосылкой и инструментом организа-
ции, запечатления в памяти пластичных образов.  

В работе Т. Рибо «Творческое воображение», в главе «Анализ воображе-
ния. Интеллектуальный фактор», читаем: «Чтобы лучше понять безусловную 
необходимость диссоциации, заметим, что восстановление целого, реинтегра-
ция, по своей природе является препятствием для творчества. Короче можно 
сказать, что память бывает двоякого рода. Одна вполне систематизированная 
(привычки; рутина, стихи или проза, выученные наизусть; безупречное испол-
нение музыкальных пьес и проч.): она составляет как бы глыбу, неспособную 
вступать в новые сочетания. Другая – не систематизированная, то есть состав-
ленная из небольших групп, более или менее связных между собою; такая па-
мять пластична и способна к новым сочетаниям» [6]. 

Любое понятие, которое приходится переводить в визуальный ряд 
мультфильма, получает возможность «не стать глыбой». Раздробление и раз-
мельчение готовит усваиваемый материал к возможности быть встроенным во 
что-то другое. Это ярко проступает при анализе получаемых (готовых) само-
дельных дидактических мультфильмов.  

В итоге – не просто осмысленное воспроизведение изученного, но 
осознанное и способное к синтезу с прочим. Это касается и процессов, и 
объектов в равной степени, потому что «героями» мультфильма становятся 
и те, и другие.  
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Впервые идея единства цикличности и линейности в процессе развития 
рассматривается в гегелевской философии. Там же закладываются основы 
для применения к проблеме развития законов диалектики. В дальнейшем 
этот подход активно разрабатывался в рамках философии и получил распро-
странение в естественных и прикладных науках.  

В современной психологической литературе циклическая структура 
рассматривается как единица познавательных процессов и способ отражения 
действительности. При этом особое внимание уделяется детскому возрасту.  

В своих исследованиях, посвященных становлению личности в детском 
возрасте, Г. Лоу упоминает о цикличности. Автор считает, что пока у ребенка 
еще не сформирован интеллектуальный аппарат для упорядочивания событий 
окружающего мира, он исходит из циклических изменений своего состояния 
(например, голод сменяется насыщением) [12].  

Р. Браун и У. Беллуджи считают, что циклический процесс возникает 
между ребенком и взрослым в ходе первоначального усвоения языка. Это 
происходит следующим образом: ребенок составляет фразу на основе сво-
ей собственной грамматики, взрослый совершенствует и преобразует эту 
фразу, а ребенок целенаправленно подгоняет свое последующее высказы-
вание к модели взрослого. При этом авторы считают, что такой взаимный 
обмен зависит от умения организовывать свое мышление определенным 
образом [10].  
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Мы встречаем идею циклического взаимодействия в речи в исследова-
ниях Г.М. Кучинского [5]. Автор рассматривает речевое общение как взаимо-
действие двух оппозиционных сторон: обращающегося и отвечающего. Об-
ращение всегда предполагает отвечающего, который в определенный момент 
сам становится обращающимся. В исследованиях А. Андриевской мы обна-
руживаем цикличность в процессах перехода от смысловой схемы-модели к 
ситуации, состоящей в полном понимании содержания и речевой модели при 
описании сюжетных картинок.  

Приведенные выше исследования, а также наши наблюдения позволяют 
нам предположить, что в сознании дошкольников существует особая группа 
представлений, отражающих объективную и субъективную цикличность дей-
ствительности. Специфика этих представлений состоит в том, что их сущест-
венной характеристикой является наличие противоположных состояний того 
или иного явления, что позволяет предположить наличие связи между развити-
ем циклических представлений и диалектического мышления дошкольника. 
В рамках концепции, предложенной Н.Е. Вераксой [2], диалектическое мыш-
ление – форма мышления, обеспечивающая познание действительности и упо-
рядочивание представлений у детей. Развитие диалектического мышления рас-
сматривается как становление механизма оперирования отношениями противо-
положности с помощью диалектических мыслительных действий: превраще-
ния, объединения, опосредствования, сериации и обращения. Возможность 
применения названных умственных действий в детском возрасте обусловлена 
развитием особых диалектических мыслительных средств.  

Представления о цикличности, как показывают исследования, входят в 
содержание детского сознания. Так, в работе Н.Е. Вераксы [2] показано, что 
при столкновении с противоречием ребенок может самостоятельно вносить в 
статическую ситуацию идею циклического действия. При этом способ реше-
ния задачи скорее интуитивен, нежели осмыслен.  

Циклические представления при решении задачи могут быть структу-
рированы на основе начальной и конечной стадии развития ситуации. 
Представления такого рода отражают процесс постепенного перехода на-
чальной и конечной фаз цикла друг в друга, при этом выделяются проме-
жуточные стадии перехода. Таким образом, диалектически структуриро-
ванные циклические представления становятся основой для формирования 
способного выполнять регулятивную функцию предвосхищающего образа 
опосредствования [8]. 

Е.В. Романовой [7] была исследована динамика представлений о цик-
личности в дошкольном возрасте. Выделено три этапа их развития: 

– этап единичных представлений, где они могут иметь неполную струк-
туру; 

– этап удвоения, когда два представления о противоположно направ-
ленных изменениях объекта существуют как пара независимых элементов;  

– этап интеграции, на котором пара представлений о цикличности объ-
единяется в целостную структуру, адекватно отражающую реальные изме-
нения объектов. 
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Cтруктурное содержание представления о цикличности являет собой 
пару противоположных состояний объекта или ситуации (начальное и ко-
нечное), а также систему образов, последовательно отражающих процесс пе-
рехода из одного состояния в другое. При этом переход может быть как пря-
мым: от исходного состояния к конечному, так и обратным: от конечного к 
исходному [9].  

Рассматривая развитие представлений детей о цикличности, мы акцен-
тируем внимание на структуре представления, которая, как мы полагаем, ме-
няется от возраста к возрасту, от стадии к стадии. Как уже отмечалось выше, 
основанием для возникновения исследуемых представлений является объек-
тивная цикличность жизни ребенка, выражающаяся в ритмичном чередовании 
элементов режима дня, и его причастность к различным видам деятельности, 
носящим циклический характер. Эти представления развиваются на протяже-
нии всей жизни человека, но особенно интенсивно в дошкольном детстве. От-
части развитию представлений о цикличности способствует то, что в этом 
возрасте происходит систематическое знакомство детей с некоторыми зако-
номерностями живой и неживой природы и явлениями общественной жизни. 
Но при этом необходимо учитывать, что непосредственное наблюдение раз-
личных явлений не обязательно влечет за собой формирование структуриро-
ванных представлений. Представления детей об основных свойствах и отно-
шениях объективного мира к концу дошкольного возраста остаются все еще 
неопределенными, диффузными и не совсем отчетливыми. Они существуют у 
детей в виде догадок, предположений, не совсем ясных знаний. 

Как показали исследования, циклические представления натурально у 
ребенка не складываются, и очевидно, что одна из задач психологии разви-
тия состоит в поиске способов их развития. Одним из таких способов может 
быть выделение противоположностей.  
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ИНТЕЛЛЕКТ‐КАРТА	КАК	СРЕДСТВО		
ИНТЕГРИРОВАННОГО	ОБУЧЕНИЯ		

МЛАДШИХ	ШКОЛЬНИКОВ	

Перед современной начальной школой стоят предельно точные образо-
вательные задачи: заложить основы всестороннего развития детей, обеспе-
чить формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного 
чтения, счета, грамотного письма, развитой речи, культуры поведения.  
В этих требованиях подчеркивается важность формирования у учащихся на-
выков рациональной организации учебного труда, учебных навыков, кото-
рые в совокупности обеспечивают надежное основание для последующей 
учебно-познавательной деятельности школьников. 

При организации интегрированного обучения появляется возможность 
показать мир во всем его многообразии с привлечением разных знаний: лите-
ратуры, музыки, живописи, что способствует эмоциональному развитию лич-
ности ребенка и формированию его творческого мышления.  

Одним из инструментов, помогающим реализовать интегрированный 
подход в обучении, являются интеллект-карты, разработанные американским 
психологом Тони Бьюзеном. Интеллект-карта – это графическое выражение 
процесса радиального мышления, это инструмент, позволяющий эффективно 
структурировать информацию; мыслить, используя весь свой творческий и 
интеллектуальный потенциал.  

Предметная система обучения в школе ориентирует учащихся на диф-
ференцированное усвоение знаний из различных областей. Однако, потоки 
информации и ее объемы так велики, что становится трудно своевременно и 
качественно отслеживать необходимые сведения по любому из направлений 
научного знания. Интеллект-карта характеризуется тремя основными свой-
ствами: наглядность, привлекательность, запоминаемость [1: с. 26]. 

Опыт показал, что применение технологии интеллект-карт эффектив-
но уже на этапе начального обучения. Приведем пример проектирования и 
реализации учебного процесса в первом классе начальной школы на основе 
технологии интеллект-карт при изучении темы «Весенние изменения в 
природе» на уроках «Человек и мир», «Изобразительное искусство», «Тру-
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довое обучение», «Музыка», «Литературное чтение», «Русский язык» и вне-
урочной деятельности. 

Для улучшения восприятия изученного материала темы на уроках кур-
са «Человек и мир» уместно предложить познавательные игры на весеннюю 
тематику. 

Игра «Прилетели птицы». 
Педагог называет птиц, но если он вдруг ошибается, то дети должны 

топать или хлопать. Например:  
– Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи…
Дети топают.  
– Что не правильно? (мухи).
– А мухи – это кто? (насекомые).
– Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макаро-

ны… Дети топают. И т.д. 
Игровое задание «Продолжи мысль». 
Педагог просит детей логически завершить начатые предложения о 

весне. Прошла суровая зима, и к нам пришла ... (Весна). 
Весна – это пора, когда все ... (Оживает, пробуждается, радуется, 

растет). 
Небо весной ... (Голубое, высокое, чистое, ясное). 
С него нам приветливо сияет ... (Солнышко). 
Оно уже поднялось ... (Выше). 
Солнце согревает землю своими ... (Лучиками). 
Всюду бегут ручейки, так как тает ... (Снег). 
Скоро вернутся из теплых краев ... (Птички). 
На холмах зазеленеет весенняя ... (Травка). 
Расцветут первые весенние ... (Цветочки). 
Игра «Разведчики весны». 
Проводится во время экскурсии или по дороге из школы. «Разведчики» 

должны быть очень внимательными и замечать всё вокруг. Задача – найти 
как можно больше примет весны в окружающем мире и рассказать о них в 
классе. Побеждает тот, кто назвал замеченную примету последним (напри-
мер: Солнце стало раньше вставать. На лужах теперь нет льда. На снегу об-
разовалась тоненькая корочка наста). 

На уроке русского языка также можно поиграть в дидактические игры 
на весеннюю тему.  

«Весенняя поляна». 
Педагог предлагает детям представить, что они находятся на весенней 

поляне, где все весеннее. «Я буду вам бросать мяч и называть слово, а вы ло-
вите мяч и повторяйте это же слово, но ставьте перед ним нужную форму 
слова «весенний». Например: день – весенний день (солнце, погода, лес, тра-
ва, небо, цветы, месяцы, гроза). 

Игровое задание «Я начну, а ты закончи». 
Ведущий произносит фразу, относящуюся к весенним изменениям в 

природе, жизни людей и животных, которую надо дополнить.  
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Птицы весной что делают? (прилетают, готовятся к гнездованию). 
Деревья весной какие? 
Звери весной.  
Лексическая игра «Помощники весны». 
Нарежьте на кусочки лист белой бумаги – это будут комья снега. Возь-

мите рисунок с изображением подснежника. Положите на рисунок подснеж-
ника ваши снежные кусочки бумаги так, чтобы цветка не было видно из-под 
снежного сугроба. Покажите получившийся снежный сугроб детям. Предло-
жите детям помочь весне растопить снежный сугроб и увидеть, что под ним 
спрятано. Чтобы помочь весне, надо подобрать весенние слова. Одно весеннее 
слово растапливает один комочек снега. Когда все снежные комочки будут 
убраны (растоплены), детей ждет сюрприз – первые весенние цветы. 

Физкультминутки также могут содержать весеннюю тематику. 
Детям предлагается выполнять действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 
Шаловливые сосульки. Шаловливые сосульки (Руки поставить на по-

яс и весело шаловливо подпрыгивать). 
Сели на карниз (Приседание или сесть на ковер, на пол, на стульчик). 
Шаловливые сосульки (Подъем и опускание плеч). 
Посмотрели вниз (Руку приставить как козырек и посмотреть вниз 

вдаль). 
Посмотрели, чем заняться? (Пожать плечами). 
Стали каплями кидаться (Руками изображаем это действие). 
Две сосульки вниз смотрели (повторяем движение – руку приставить 

как козырек ко лбу и посмотреть вниз). 
И на солнышке звенели: 
Кап-кап, дзинь-дзинь, (В такт наклонять голову вправо – влево). 
Кап-кап, дзинь – дзинь. 
И на солнышке звенели, 
И…растаяли!!! (Расслабленно сесть). (Ю. Клюшников) [3]. 
На уроке трудового обучения предлагаем изготовить панно «Скворцы 

прилетели». Из цветной бумаги и бросового материала можно сделать не-
обычные цветы [5]. 

На уроках изобразительного искусства или во внеурочной деятельно-
сти можно предложить детям освоить нетрадиционные техники рисования. 

Граттаж – работа на восковой основе: лист бумаги для рисования рас-
тирается тщательно свечкой, затем закрашивается гуашью (лучше использо-
вать для весенней картины зеленый, голубой цвет), сушится. На таком листе 
«выцарапывается» рисунок.  

Нанесен фон: небо, воздух. Затем просушили, для того чтобы можно 
было выполнять основную работу – нарисовать, «выцарапать» солнце, дере-
вья, дом, тающего снеговика [6]. 

Рисунок ластиком – альбомный лист закрашивается простым каранда-
шом, затушевывается (растирается) бумагой и ластиком вырисовывается гра-
фическая картина.  
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Игровое задание «Разноцветные тучки». 
Детям показывают тучки разного цвета. Учитель говорит, что из тучек 

шел разноцветный дождик, и предлагает детям нарисовать предметы, кото-
рые побывали под дождем из предложенной тучки. 

На уроке музыки предлагаем игру «Слушай дождик». 
Педагог демонстрирует стук «дождика» (кончиками пальцев) по раз-

личным поверхностям – ткани, столу, стеклу, пластмассе и т.п. Затем детям 
предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, где «танцует» дождик. 

На уроке литературного чтения учащиеся знакомятся с произведениями о 
весне. Для более полного и яркого представления природы, особенностей ве-
сеннего леса и луга, чтение литературных произведений сочетается с рассмат-
риванием репродукций картин К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», «Мартов-
ское солнце», И. Левитана «Март», «Половодье», «Весна. Большая вода», 
А. Саврасова «Грачи прилетели», И. Грабаря «Мартовский снег», Н. Ромадина 
«Весенний день», «Цветущий бугор», А. Кокорина «Тарусы. Март», С. Гераси-
мова «Лед прошел», Ф. Васильева «Оттепель» и др.  

С помощью образовательных решений ЛЕГО можно предложить уча-
щимся спроектировать модели клумб для школьного двора (наборы «Цветоч-
ная клумба Ханны», «Цветочная Фея», «Мой первый набор», «Набор специ-
альных элементов», «Гигантский набор» и т.д.). Пригласив на презентацию 
проекта учителей и учащихся старших классов, выбирается самый интересный 
макет клумбы, а затем, с наступлением весны, ребята вместе со взрослыми мо-
гут реально поучаствовать в преображении своей школьной территории. 

В результате такой системной работы над темой «Весенние изменения 
в природе» учащиеся вместе с учителем создают интеллект-карту, которая в 
дальнейшем используется для повторения изученного материала, актуализа-
ции знаний по теме, а также дополняется другими разделами (Рис. 1). 

Систематическое применение интеллект-карт позволяет развивать по-
знавательные учебные действия: самостоятельное выделение и формулиро-
вание познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска, знаково-символическое мо-
делирование, умение структурировать знания, умение осознанно и произ-
вольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, выби-
рать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий, проводить рефлексию способов деятельности и форму-
лировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. Личность, разви-
вающая в себе способность создавать образы, одновременно развивает свою 
способность к мышлению, восприятию мира, свою память, творческий по-
тенциал и укрепляет веру в собственные силы. 

Перестройка процесса обучения на основе осуществляемых межпред-
метных связей сказывается и на его результативности: знания приобретают 
качества системности, умения становятся обобщенными, комплексными, 
усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов 
учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигается 
всестороннее развитие личности [4]. 

22



Рис. 1. Интеллект-карта по теме 
 «Весенние изменения в природе и труде людей» 
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