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местных макетов «Дорога и дети».

Формирование представлений о правилах дорожного движения в дет
ском саду - это жизненная необходимость, поэтому моделирование воспи
танниками различных дорожных ситуаций в игровой деятельности всегда 
актуальны в учреждениях дошкольного образования.
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Основная причина нежелания детей ходить в школу - это отсутствие 
познавательного интереса. Целенаправленное формирование познавательного 
интереса имеет существенное значение в процессе воспитания и обучения младших 
школьников, так как позволяет изменить систему обучения, направить его на 
развитие творческой индивидуальности каждого ученика.

Познавательный интерес в его общем определении представляет собой 
избирательную направленность личности на предметы и явления окружаю
щей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным 
стремлением к познанию, к новым, более полным, и глубоким знаниям [2, 
с.143].

С точки зрения психологии, интерес трактуют как отношение личности 
к предмету как к чему-то для неё ценному, привлекательному. Интересы свя
заны как со строением и динамикой мотивов и потребностей человека, так и 
с характером форм и средств освоения действительности, которыми он владеет.

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес ста
новится основой положительного отношения школьников к учению, оно 
приобретает для них характер увлекательной, продуктивной деятельности.

История педагогической мысли содержит разные подходы к толкова
нию познавательного интереса: интеллектуальный и эмоциональный.

Интеллектуальное направление связывает интерес в основном с ум
ственной деятельностью, с осознанием, с пониманием, а также с работой во
ображения, которое поддерживает и усиливает интерес.

Представители «эмоционального направления отождествляют интерес 
с чувством удовлетворения и радости, которые доставляют человеку работа и 
творчество. Они считают, что интерес и радость познания необходимы, что
бы дети были счастливы, и что счастливое детство очень важная задача обу
чения и воспитания.

Элементарным уровнем познавательного интереса можно считать от
крытый, непосредственный интерес к новым фактам, к занимательным явле
ниям, которые фигурируют в информации, получаемой учениками на уроке. 
Более высоким уровнем развития интереса является стремление к познанию 
существенных свойств предметов или явлений, составляющих более глубо
кую и часто невидимую их внутреннюю суть. Этот уровень требует поиска, 
догадки, активного оперирования имеющимися знаниями, приобретёнными 
способами.

По мнению Н.Г. Морозовой, познавательный интерес можно опреде
лить как эмоционально-познавательное отношение к предмету или к непо
средственно мотивационной деятельности, отношение, переходящее при бла
гоприятных условиях в эмоционально-познавательную направленность лич
ности [3, с. 31].

Активная познавательная деятельность младшего школьника на уроке 
всегда связана с наличием у него познавательного интереса, который базиру
ется на эмоциональном отношении к изучаемому материалу. Излагая в своём 
методическом пособии характеристику познавательного интереса младшего
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школьника, Н.Ф. Виноградова подтверждает это предположение: «Познава
тельный интерес - это избирательная направленность на отдельные объекты 
окружающего мира, связанная с положительно-эмоциональным отношением, 
познавательной активностью и волевым усилием субъекта. Интерес к окру
жающему миру является одним из видов общественного интереса, он прояв
ляется в желании познавать различные стороны окружающего мира, исполь
зовать различные способы, чтобы узнать новое, оценивать полученные све
дения, выражать своё отношение к изучаемому объекту в различной деятель
ности: в высказываниях, в рисунках и пр.» [1, с. 52].

По мнению Н.Ф. Виноградовой, учителю необходимо обеспечить на 
уроке «слитность» познавательной активности с эмоциональным состоянием 
ребёнка. Для того, чтобы у каждого ученика возник интерес к изучаемому 
материалу и был устойчив, необходимо использовать «эмоциональные опо
ры». Эмоциональная опора - это средство индивидуализации обучения, со
здающее условия для активизации познавательной деятельности младших 
школьников через их эмоциональное состояние, жизненный опыт.

Такой эмоциональной поддержкой на уроке «Окружающего мира» мо
жет быть как словесный (стихи, художественные тексты), так и наглядный 
материал (картины). В содержании учебников «Окружающий мир» Н.Ф. Ви
ноградовой роль эмоциональных опор выполняют разнообразные рубрики: 
«Смешинки», «Путешествие в прошлое», «Жил на свете человек», «Картин
ная галерея» и др. Эмоциональные опоры используются комплексно, поэтому 
каждый ученик может воспользоваться своей, согласно своим познаватель
ным интересам. Эмоциональные впечатления, которые получат младшие 
школьники в результате работы с эмоциональными опорами, помогут сохра
нить в их памяти важные сведения об особенностях изучаемых объектов или 
явлений.

Слитность познавательной активности ученика с эмоциональным со
стоянием помогает рассмотреть и изучить объект со всех сторон. Эмоцио
нальные опоры являются эффективным средством достижения личностных и 
метапредметных результатов обучения младших школьников (Рис.1).
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Рис 1. Виды эмоциональных опор на уроках «Окружающего мира»

Использование эмоциональных опор на уроках «Окружающего мира» 
создаёт условия для достижения таких личностных результатов обучения 
младших школьников, как понимание красоты природы России и родного 
края, принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея
тельности нормам природоохранительного, здоровьесберегающего поведе
ния

Урок «Окружающего мира» необходимо строить на конкретном и до
ступном для наблюдений материале, который вызывает эмоции, затрагивает 
чувства, позволяет учащимся сравнивать свой личностный опыт с приобрета
емым, иметь свою точку зрения. Например, во втором классе дети изучают 
достаточно трудную тему «Россия - твоя Родина». Для работы со сложным 
для второклассника текстом в учебнике предлагаются две эмоциональные 
опоры.

Первая - это рассказ «О чем рассказал папа» - рисует эмоциональную 
ситуацию, знакомую почти каждому ребенку: папа возвращается из коман
дировки и беседует с детьми о том, как он соскучился по дому. В процессе 
чтения и обсуждения текста дети могут ответить на следующие вопросы: 
«Случались ли такие истории с вами? Когда вы скучали по дому? Вспомина
ете ли вы о своем родном городе, улице, доме, когда уезжаете в другие ме
ста? Почему человек скучает по дому?»

В результате коллективного обсуждения школьники приходят к выво
ду: человек привыкает к родному дому, где ему всегда уютно и хорошо, где 
его ждут и скучают по нему. Родина - это тоже родной дом, поэтому человек 
не может долго жить без своей Отчизны.

Одновременно учитель предлагает другую эмоциональную опору: 
школьники рассматривают репродукцию картины И.И. Левитана «Вечерний
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звон». Особенно важно обратить внимание детей на такие слова: «Поэт пере
дает свою любовь к Родине словами, композитор - мелодией, а художник - 
красками». Это подготовит учеников к анализу смысла стихотворения И. 
Шаферана «Красно солнышко») - поэт передает свое чувство любви к род
ному краю, природе, Родине.

Личностное отношение к событию, природному объекту или нрав
ственной норме формируется у младшего школьника непросто. Для этого и 
необходимо выстраивать целую систему эмоциональных «подмог»: приво
дить примеры из жизни детей, оживлять их опыт, использовать наглядный 
материал.

Приведем пример. В 4-м классе изучается тема «От рождения до старо
сти». На одном из уроков ребятам предлагается порассуждать на тему «По
чему старикам нужна твоя помощь?». В качестве первой эмоциональной 
опоры в обсуждении темы учитель использует жизненный опыт ученика. 
Четвероклассник сопоставляет образ пожилого человека, имеющийся в его 
прошлом опыте, с образом, представленным в тексте учебника. В этом слу
чае эмоциональная опора соединяется с содержательной: опыт детей обога
щается конкретными жизненными ситуациями.

Вторая эмоциональная опора этого урока - репродукция картины заме
чательного русского художника В.М. Васнецова «С квартиры на квартиру». 
Сравнивая свой опыт общения с пожилыми людьми, рассматривая картину, 
ученик получает возможность задуматься над тем, нормально ли отношение 
к старикам, которое мы часто наблюдаем, как сами себя ведём. Возможно, 
обсудив с одноклассниками необходимость внимания к пожилым людям, 
ученик уделит немного времени своим родственникам, скажет доброе слово 
старикам, окажет при случае посильную помощь.

Третья эмоциональная опора этого урока - рассказ ученика о том, как 
он помогает бабушке, дедушке, и обсуждение ситуации «Бабушка пришла 
домой».

Ценностные позиции младшего школьника проявляются в его деятель
ности - сначала в учебных ситуациях, затем в повседневной жизни. Млад
ший школьник в своих высказываниях, комментариях к своим рисункам и 
иллюстрациям учебника, в сочинениях, рассказах-этюдах отражает свое соб
ственное понимание событий страны, учится сравнивать свои эмоциональ
ные состояния с отношениями, которые высказывают в своих произведениях 
авторы художественных полотен, литературных произведений, скульптур
ных композиций.

Таким образом, теоретические исследования и педагогическая действи
тельность ежедневно доказывают, что процесс обучения проходит эффектив
нее, если школьник проявляет познавательный интерес к изучаемому пред
мету. Данное явление зафиксировано в педагогической теории как принцип 
«активности и самостоятельности учащихся в обучении». Одним из средств 
реализации этого ведущего педагогического принципа является использова
ние учителем эмоциональных опор. Использование эмоциональных опор ин
дивидуализирует процесс обучения, формирует эмоциональную готовность
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ученика к взаимодействию с окружающим миром, восприимчивость к раз
личного рода сенсорной информации, эмоционально-положительное отно
шение младшего школьника к окружающему миру. Использование эмоцио
нальных опор позволяет учителю решить важные задачи: заметить индиви
дуальность каждого ученика, сохранить её, обеспечить ей максимальное раз
витие.
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Аннотация:
Формирование метапредметных умений школьников в условиях реализации 
новых образовательных стандартов будет наиболее эффективно, если обуча
ющихся включать в проектную деятельность. В статье предлагаются различ
ные виды совместной проектной деятельности, которые можно предложить 
обучающимся на уроках русского языка и литературы. Особое внимание уде
лено вопросу интеграции предметов гуманитарного цикла, который в усло
виях организации проектной деятельности особенно актуален: интеграция 
предметов создаёт благоприятные условия для развития разных интеллекту
альных метапредметных умений учащихся, помогает выйти на формирование 
широкого синергетического мышления, учит применять теоретические зна
ния в жизни, в конкретных профессиональных и научных ситуациях.
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