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1. Вступление.  

Вспоминая свои школьные годы, мне нравилось играть с друзьями во дворе или на 
переменках, и как огорчала необходимость читать серые скучные учебники, решать 

задачи и выполнять упражнения, и запоминать придуманные взрослыми длинные заумные 
фразы. Сегодня ничего не изменилось, и дети точно так же хотят играть и не любят 
заниматься навязанными им взрослыми непонятными и неинтересными делами. Детям не 

нравится неподвижно и молча сидеть на длиннющих неинтересных уроках, запоминать 
огромную массу информации и затем пытаться непонятно для чего ее пересказывать.  

Если привычной и самой желанной формой деятельности для ребенка является игра, 
значит надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив 
игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации 

деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. На этом и должен 
быть построен современный урок в начальной школе. Все этапы урока должны включать 

активные методы обучения. Игра должна служить для повышения мотивации 
обучающихся.Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более 
эффективное освоение школьниками образовательной программы.  

При изучении мотивации обучения педагоги убедились, что значение мотивации для 
успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная 

мотивация может играть роль самого главного предмета в обучении.  
2. Применение активных методов  
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный 
обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. А.м.о. характеризуются 

высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных методов обучения в 
смысле активизации учебной и учебно-производственной деятельности различны, они 
зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет 
(http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11).  

Активные методы обеспечивают многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех 
участников образовательного процесса, поэтому применение их необходимо в 
образовательном процессе. Конечно, активным метод остается вне зависимости от того, 

кто его применяет, другое дело, что для достижения качественных результатов 
использования АМО необходима соответствующая подготовка учителя.  

Я хотела бы рассказать, какие активные методы обучения использую для каждого этапа 
урока, которые позволяют эффективно решать конкретные задачи этапа.  
Применение элементов кинезиологии- психологического настроя на начало урока, 

различные игры, такая как «Поздоровайся локтями» и другие, эффективно и динамично 
помогают мне начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую 

атмосферу в классе.  
 
Можно необычно начать урок, предложив ученикам поздороваться локтями.  

 
Метод «Поздоровайся локтями»  

 
Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство.  
Численность – весь класс. Время – 3-5 минут.  

Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться на первый-



второй-третий и сделать следующее:  
• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены 
в разные стороны;  

• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти такж е были 
направлены вправо и влево;  

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и выставляет локти 
в стороны.  
Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только три минуты. 

За это время они должны поздороваться с как можно большим числом одноклассников, 
просто назвав свое имя и коснувшись друг друга локтями.  

Через пять минут ученики собираются в три группы так, чтобы вместе оказались 
соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они приветствуют друг 
друга внутри своей группы.  

Можно использовать только первую часть метода.  
Психологический настрой – кинезиология- УПРАЖНЕНИЕ, которое провожу в начале 

каждого урока с использованием простой питьевой воды– это коррекция организма с 
помощью воды. Дело в том, что когда мы волнуемся, усиленно думаем о чем-то 
неприятном или находимся в подавленном, депрессивном состоянии, вообще от любого 

нервного возбуждения наша кровь как бы электризуется. В ней повышается количество 
электролитов, что в принципе для организма не естественно и через некоторое время 

может привести к заболеванию всей системы.  
Как мы знаем, ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА ЛУЧШЕ РЕШАЕТСЯ В СПОКОЙНОМ 
ПОЗИТИВНОМ СОСТОЯНИИ. Поэтому первое, что мы сделаем – это вернем организм в 

состояние покоя и гармонии и это помогает настроиться на урок. Для этого перед началом 
урока все дети пьют чистую питьевую воду, затем выполняют комплекс уже разученных 

ранее упражнений. Комплекс включает несколько этапов. И первый из них – 
ритмирование.  Ритмирование включает в себя:  
1. Обязательное питье чистой воды, позволяющее повысить энергетический потенциал 

тела и активизировать мозговые процессы.  
2. Упражнение «Кнопки мозга», позволяющее привести в готовность вестибулярный 

аппарат, активизирующий работу мозга и подготавливающий его к восприятию сенсорной 
информации. Для выполнения процедуры необходимо:  
• одновременное массирование большим и средним пальцами левой руки парных точек в 

подключичных впадинах, положив при этом правую руку на пупок;  
• провести стимулирование точек 10 раз;  

• поменять положение и провести стимулирование точек еще 10 раз.  
3. Упражнение «Перекрестные шаги», способствует развитию интегрированных связей 
обоих полушарий и формированию причинно – обусловленного уровня мышления. 

Каждый ребенок попеременно касается правым локтем левого колена и левым локтем – 
правого с обязательной фиксацией положения «локоть – колено». Упражнение может 

быть модифицировано: пальцы обеих рук смыкаются в замок то под правым, то под 
левым приподнятым коленом под счет ведущего.  
Упражнение «Крюки», оказывает влияние на сбалансированную работу моторных и 

сенсорных центров каждого полушария мозга:  
Часть 1.  

• скрестить ноги;  
• скрестить выпрямленные вперед руки ладонями друг к другу;  
• соединить пальцы в замок;  

• вывернуть соединенные в замок руки к груди;  
• положение головы прямое, взгляд устремлен вверх;  

• фиксировать положение головы, рук и глаз под счет ведущего до 20.  
Часть 2.  



• скрестить ноги;  
• соединить кончики пальцев широко раскрытых ладоней (от больших к мизинцам), 
образовав тем самым «корзиночку» и развернув при этом кисти рук так, чтобы сомкнутые 

большие пальцы – «ручка корзиночки» были направлены к груди;  
• развести локти в стороны, плечи расправить;  

• держать голову прямо, взгляд опустить на «корзиночку»;  
• фиксировать положение под счет ведущего до 20.  
Часть 3.  

• соединить стопы и колени;  
• выпрямить руки над головой, плотно соединив ладони (пальцы ладоней прижаты друг к 

другу и направлены вверх); взгляд обращен вперед;  
• медленно опускать руки до тех пор, пока предплечья не образуют горизонтальную 
линию; взгляд обращен вперед;  

• зафиксировать положение рук и глаз под счет ведущего до 20 .  
 

В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал 
обучающимся. Создание проблемной ситуации позволяют эффективно провести 
выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения. Работая по УМК 

«Перспектива», в учебниках комплекта помогают герои Аня и Ваня. :  
- Однажды Аня и Ваня оказались в лесной школе. Ученики лесной школы Ёжик, 

Волчонок, Зайчонок, Лисичка и Медвежонок писали предложение: «Мы ели земляничное 
варенье». Слово «земляничное» не помещалось на строке и тогда Волчонок предложил 
приклеить еще листок, чтобы .продлить страничку.  

– А вам , ребята, такое предложение нравится?  
–Почему? --Вот и Мудрый Филин предложил часть слова перенести на другую строку. 

Мудрый Филин спросил: «Как вы перенесёте это слово?»  
— Я самая хитрая, поэтому возьму лишь последнюю букву «е» и перенесу её,— сказала  
— Нет, так нельзя,— сказал Волчонок. — Надо перенести часть слова «ное».  

— Это неправильно,— сказал Зайчонок. — Надо перенести часть слова «ничное».  
— А я самый сильный,— сказал Медвежонок. — Я перенесу сразу «мляничное».  

Мудрый Филин от изумления развёл крыльями.  
–Давайте разберемся . Кто из них прав.  
–Вот так проблема - как правильно перенести слова.  

-Догадались чем мы будем сегодня заниматься?  
--Вывод: Чтобы правильно переносить слова, надо знать правила переноса.  

-Чему же мы должны научиться на уроке?  
 
Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений можно 

использовать, например, на перовом уроке в начале учебного года следующий метод:  
 

Метод «Фруктовый сад»  
 
Цель – Учителю (классному руководителю) результаты применения метода позволят 

лучше понять класс и каждого ученика, полученные материалы учитель (классный 
руководитель) сможет использовать при подготовке и проведении уроков (внеклассных 

мероприятий) для обеспечения личностно-ориентированного подхода к обучающимся.  
Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими 
образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги 

могли их знать и учитывать в образовательном процессе.  
 

Численность – весь класс .Время – 10 минут  
Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, 



фломастеры, плакат, скотч.  
Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно 
дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются 

также заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны.  
 

Учитель (классный руководитель) предлагает обучающимся попробовать более четко 
определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. 
Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся 

формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в классе, 
отношение учителей и одноклассников и т.д.  

Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, 
кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют 
фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель 

озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение 
и систематизацию сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе 

обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода 
учитель подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.  
Когда я вы чувствую, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы или сложная 

задача, сделаю паузу, вспомню о восстанавливающей силе релаксации! Иногда 
достаточно 5 минут веселой и активной разминки.  

Метод «Земля, воздух, огонь и вода»  
 
Цель – повысить уровень энергии в классе.  

Численность – весь класс. Время – 5 минут.  
Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – воздух, 

землю, огонь и воду.  
Воздух. Ученики начинают дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают глубокий 
вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, жадно 

впитывает кислород из воздуха. Все стараются услышать, как воздух входит в нос, 
почувствовать, как он наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как 

воздух струится в области головы, в лицо; воздух заполняет живот, область таза, бедра, 
колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам пальцев.  
Ученики делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить всем пару раз 

зевнуть. Сначала это получается скорее искусственно, но иногда после этого возникает 
настоящий зевок. Зевота – естественный способ компенсировать недостаток кислорода. 

(Зевание может использоваться и по-другому: вы можете на первой встрече предложить 
зевать сознательно, чтобы группа быстрее «взбодрилась»).  
Земля. Теперь ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» и 

почувствовать уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно давить на 
пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх. Можно 

потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-новому ощутить свои ноги, 
которые находятся дальше всего от центра сознания, и благодаря этому телесному 
ощущению почувствовать большую стабильность и уверенность.  

Огонь. Ученики активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки пламени. 
Учитель предлагает всем ощутить энергию и тепло в  своем теле, когда они двигаются 

подобным образом.  
Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей. Ученики просто 
представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, свободные 

движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, 
бедра, колени.  

Можно дать дайте дополнительные 3 минуты времени, чтобы каждый мог создать свою 
индивидуальную комбинацию элементов.  



Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя, он 
поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в 
упражнении.  

Когда устали пальчики –упражнения для разминки :  
 

- Красиво написали слова? - Почему плохо получилось?  
- Пальчики устали, отдохнем. «Друг от друга деревья росли далеко. Человеку пройти этот 
путь нелегко. Только корни деревьев однажды сплелись, будто дерева два навсегда 

обнялись.»  
Дети выполняют упражнения пальчиками.  

Если нужны движения , вытягиваем левую, затем правую руку и рисуем в воздухе левой и 
правой рукой восьмерку  
3. Технология модерации.  

При системном использовании активных методов роль учителя принципиально меняется.  
Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально 

меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» учитель 
превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. 
Растет доверие к учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся. Это требует 

психологической перестройки и специальной подготовки учителя по проектированию 
такого занятия и цикла уроков, знания активных методов обучения, технологии 

модерации, психофизиологических особенностей школьников. Но все эти вложения с 
лихвой окупаются эффектами от внедрения АМО.  
Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать.  

Методы модерации отличаются от дидактических способов обучения. Учитель и ученики 
являются равноправными участниками образовательного процесса. От каждого из них в 

равной мере зависит успех обучения. Ученик перестает быть объектом обучения, занимая 
активную позицию в образовательном процессе. Ученик с большим удовольствием 
участвует в образовательном процессе, понимая свою значимость  

4. Заключение.  
Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что активные методы 

обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:  
формирование положительной учебной мотивации;  
• повышение познавательной активности учащихся;  

• активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;  
• стимулирование самостоятельной деятельности;  

• развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления;  
• эффективное усвоение большого объема учебной информации;  
• развитие творческих способностей и нестандартности мышления;  

• развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;  
• раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение 

условий для их проявления и развития;  
• развитие навыков самостоятельного умственного труда;  
• развитие универсальных навыков.  

Системное и целенаправленное применение активных методов в образовательном 
процессе возможно при использовании технологии модерации. Это позволяет обеспечить 

эффективность образовательного процесса и гарантированное достижение 
запланированных целей обучения, воспитания и развития.  

 


