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На наш взгляд, для эффективного форми-

рования информационной культуры дошколь-
ников, необходимо и достаточно правильно 
выбирать и применять современные образова-
тельные технологии, такие как: здоровьесбе-
регающие; информационно-коммуникативные 
технологии; методы проектов, а также обучение 
в сотрудничестве.

Приведем пример: педагогом создается 
проблемная ситуация или ставится проблем-
ный вопрос и в течении дня дети пробуют 
найти ответ. Например, тема недели «Осень. 
Признаки осени» может быть организовано 
детское исследование «Почему желтеют и опа-
дают листья?». Дети самостоятельно находят 
источник информации, и в ходе изучения во-
проса ученики начинают обмениваться мыс-
лями, идеями. Общение помогает развивать 
личность каждого ребенка, диалог помогает 
детям формировать коммуникативные навыки. 
Усвоение новых знаний можно проверить, на-
пример, с помощью викторины или интерак-
тивного тестирования, например: отгадаешь 
загадку верно – откроешь картинку – отгадку, 
вставишь правильно все буквы – продвинешь 
ближе к цели сказочного героя.

Следует отметить, что важно не забывать 
требования санитарных правил СП 2.4.3648-20. 
При использовании электронного оборудования 
продолжительность непрерывного использо-
вания экрана не должна превышать для детей 
5-7 лет – 5-7 минут.

В процессе формирования информационной 
культуры очень важна личность педагога. Важ-
но, чтоб педагог был всестороннее развитым, 
кретивным человеком, стремящимся к созданию 
творческой работы, был компетентен в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, регулярно повышал свою квалификацию.

Формирование информационной культуры 
будет наиболее эффективно при обеспечении 
дошкольных организаций компьютерной тех-
никой (развивающие панели, планшеты, инте-
рактивные доски, проектор, документ-камеры, 
пульты для голосования и пр.), организованном 
повышении квалификации педагогов в области 
применения ИКТ в дошкольной организации, 
создании обучающих ситуаций в форме ком-
пьютерной визуализации. В музыкальный зал 
детского сада можно оснастить сетевой виде-
окамерой. Изображение с нее можно выводить 
на монитор, установленный в холле учрежде-
ния, а можно организации он-лайн трансля-
ций мероприятий.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
предусматривает «построение взаимодействия 
с семьями воспитанников в целях осущест-
вления полноценного развития каждого ре-
бёнка, вовлечение семей воспитанников непо-
средственно в образовательный процесс» [2]. 

Через сайт детского сада имеется возможность 
предоставлять родителям информацию, о про-
ходящих соревнованиях, проектах, конкурсах 
на сайтах, в которых они могут поучаствовать 
вместе со своими детьми.

Таким образом, информационная культу-
ра становится неотъемлемой частью всесто-
роннего развития современного дошкольника. 
Компетентность педагога, эффективно органи-
зованная предметно-пространственная среда 
в ДОУ, взаимодействие с родителями – все это 
необходимые факторы развития у дошкольников 
умения находить, воспроизводить и использо-
вать информацию.

Список литературы
1. Сергеева Б.В., Козырева И. В. Формирование инфор-

мационной культуры младших школьников // Молодой уче-
ный. – 2016. – № 11. – С. 1546-1550. – uRL https://moluch.ru/
archive/115/30521/ (дата обращения: 08.12.2017).

2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования – https://rg.ru/2013/11/25/
doshk-standart-dok.html

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОгО ЯЗЫКА  

В РОССИЙСКОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ
Мартынова И.И., Осин А.К.
Шуйский филиал ИвГУ, Шуя,  

е-mail: MartinowaII@mail.ru, sayomara@yandex.ru

В статье рассматривается русский язык 
как предмет, изучаемый с помощью Российской 
электронной школы, особенности его препода-
вания в дистанционном формате.

В Российской электронной школе русский 
язык как учебный предмет изучается с 1-ого 
по 11-ый класс, то есть является предметом 
систематического изучения. Здесь размещено 
663 видеоурока продолжительностью 5-20 ми-
нут, которые ведут 403 учителя. Содержание 
курса включает все разделы школьной програм-
мы по рассматриваемому предмету. В настоящее 
время в содержании зафиксировано 29 разделов: 
«Общие сведения о русском языке», «Фонети-
ка», «Орфоэпия», «Графика», «Морфология», 
«Лексика», «Орфография», «Речь», «Текст», 
«Стили и типы речи», «Строение текста», «Син-
таксис и пунктуация», «Морфемика и слово-
образование», «Деепричастие», «Причастие», 
«Наречие», «Предлог», «Союз», «Частица», 
«Междометие», «Обучение грамоте», «Русский 
алфавит или азбука», «Предложение», «Члены 
предложения», «Слова, слова…», «Синонимы 
и антонимы», «Правописание буквосочетаний 
с шипящими звуками», «Части речи», «Язык ху-
дожественной литературы».

Нельзя назвать полностью продуманной 
структуру содержания курса русского языка, 
так как в ней по принципу сквозной нумерации 
представлены в качестве самостоятельных, на-
пример, разделы «Части речи», «Морфология», 
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«Деепричастие», «Причастие», «Наречие», 
«Предлог», «Союз», «Частица». При этом вну-
три раздела «Морфология» помещены уроки, 
посвящённые изучению таких частей речи, 
как имя существительное, имя прилагатель-
ное, глагол, местоимение, а также причастие, 
деепричастие. Наряду с разделом «Лексика» 
выделены разделы «Слова, слова…», «Сино-
нимы и антонимы». Поэтому по содержанию 
курса сложно установить связь между клас-
сом, разделом и темой изучения, рабочей про-
граммой, по которой ведётся обучение. Так, 
в методическом разделе электронной школы, 
адресованном учителю, можно познакомить-
ся только с рабочими программами для 5-го 
и 6-го классов.

С проблемой отбора содержания обучения 
связана проблема выбора технологий обучения. 
В Российской электронной школе используются 
дистанционные образовательные технологии, 
т.е. образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работников [1, 6-7]. 
Благодаря этому осознание обучающимися изу-
чаемого нового материала, его закрепление про-
исходит индивидуально, в зависимости от их 
подготовленности и обученности.

В 5-6 классах преподавание ведётся в режи-
ме видеурока, автор урока известен; в 1-4 клас-
сах, 7-11 классах обучающиеся слышат только 
голос диктора, который передаёт содержание 
конспекта урока, разработанного определён-
ным учителем. Интерактивные уроки содержат 
теоретический, практический и тестовый ма-
териал по теме каждого урока. В связи с этим 
они включают короткий видеоролик с лекци-
ей учителя в 5-6 классах и с лекцией диктора 
в остальных классах, задачи и упражнения 
для закрепления полученных знаний и отра-
ботки навыков, а также проверочные задания 
для контроля усвоения материала. Упражнения 
и задачи можно выполнять неограниченное 
количество раз, они не предполагают оценива-
ния и фиксации оценок. Проверочные задания, 
напротив, не подразумевают повторного про-
хождения – система фиксирует результаты их 
выполнения зарегистрированными пользовате-
лями и на этой основе формируется статистика 
успеваемости ученика. Видеоролики допол-
няются иллюстрациями, фрагментами из до-
кументальных и художественных фильмов, ау-
диофайлами, копиями архивных документов 
и т.п. Дополнительные материалы к урокам 
предоставлены партнёрами Российской элек-
тронной школы и доступны только зарегистри-
рованным пользователям.

Все уроки по ведущей цели обучения от-
носятся к урокам объяснения нового материа-
ла, в основе которых лежит преимущественно 

дедуктивный путь ознакомления с новым фак-
том или явлением. Однако в некоторых из них 
отсутствуют отдельные структурные элементы, 
например, организационный момент или подве-
дение итогов. Таким образом, в отличие от тра-
диционных методик, где учитель привык давать 
и требовать определённые знания, при исполь-
зовании интерактивных форм обучения ученик 
сам становится главной действующей фигурой 
и сам открывает путь к усвоению знаний. Учи-
тель выступает в этой ситуации активным по-
мощником, и его главная функция – организация 
и стимулирование учебного процесса.

Анализ опыта преподавания фонетики, гра-
фики, орфографии учителем Т.А. Черниенко. 
В реализации проекта «Российская электрон-
ная школа» принимают участие 403 победителя 
всероссийских профессиональных конкурсов. 
Только по предмету «Русский язык» препода-
вание ведётся 33 учителями из разных регио-
нов Российской Федерации. Одним из опытных 
учителей, преподающих в Российской электрон-
ной школе, является Таисия Александровна 
Черниенко, учитель русского языка и литера-
туры ГБОУ «Академическая гимназия № 56» 
(г. Санкт-Петербург). Она участвовала в первом 
этапе реализации проекта. На данном этапе пред-
почтение было отдано технологии видеоуроков 
с присутствием в кадре учителя, который ведёт 
урок и обеспечивает активизацию внимания 
обучающихся. Речь учителя, проговариваемая 
во время лекции, отражается на экране в виде 
текста с противоположной стороны. Проект со-
держит 14 уроков для 5-6 классов с участием 
Т.А. Черниенко: 6 уроков в разделе «Фонетика», 
1 урок в разделе «Графика», 7 уроков в разделе 
«Орфография». В разделе «Фонетика» представ-
лено 6 уроков с видеолекцией данного учителя 
по следующим темам: «Фонетика. Слог. Ударе-
ние», «Фонетика. Гласные и согласные звуки», 
«Звуки и буквы. Согласные», «Орфоэпия. Про-
изношение гласных и согласных звуков», «Звуки 
и буквы. Обозначение звуков с помощью букв е, 
ё, ю, я», «Фонетический и орфоэпический раз-
бор слова». Освоение материала происходит 
дедуктивным способом познания, т.е. учитель 
вначале сообщает общее положение, а затем по-
степенно начинает выводить частные случаи, 
более конкретные факты, аргументы, а ученик 
воспринимает общие положения, а затем усваи-
вает следствия, вытекающие из них. Все струк-
турные элементы урока строго выдержаны.

Раздел «Упражнения и задачи», предусмо-
тренный для формирования умений и навыков, 
содержит 7 заданий, в которых можно прона-
блюдать следующие методы формирования 
учебно-языковых умений: 1) методы формиро-
вания опознавательных умений (нахождение 
языкового явления, подбор примеров); напри-
мер: «Укажите слова, в которых все согласные 
звуки глухие (стакан, клён, чашка, кукушка, 
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трещит, апельсин, шишка, царь, комочек)»; 
2) методы формирования классификационных 
умений (заполнение готовой таблицы приме-
рами, группировка языковых явлений, данных 
вперемешку); например: «Распределите слова. 
В первой колонке «Буквы е, ё, ю, я обозначают 
два звука», а во второй – «Буквы е, ё, ю, я обо-
значают один звук» (ель, поёт, сюда, мята, дя-
тел, льёт, персик, язык, цветы, ружьё)»; 3) ме-
тоды формирования аналитико-синтетических 
умений (полный или частичный языковой ана-
лиз); например, «Дополните фонетический раз-
бор слова съезд».

В заданиях из раздела «Упражнения и зада-
чи» используются следующие методы форми-
рования учебно-языковых умений: 1) методы 
формирования опознавательных умений (на-
хождение языкового явления, подбор приме-
ров); например: «Выберите строчки, в которых 
одна буква названа неверно (г – «гэ», к – «кэ»; 
б – «бэ», п – «пэ»; д – «дэ», т – «тэ»; з – «зэ», с – 
«сэ»)»; 2) методы формирования классификаци-
онных умений (группировка языковых явлений, 
данных вперемешку; например: «Выделите го-
лубым букву, которая стоит в алфавите впереди 
других, малиновым – букву, которая стоит поза-
ди других (Н, П, О, С, Т, Р, Ф, У, Х)».

Раздел «Орфография» содержит 7 уро-
ков Черниенко Т.А. для обучающихся 6 класса 
по следующим темам: «Правописание корней. 
Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корнях слов. Чередующиеся глас-
ные»; «Чередующиеся гласные, выбор которых 
зависит от ударения и от последующего соглас-
ного. Чередующиеся гласные, выбор которых 
зависит от суффикса (включая корни с чередо-
ванием а(я) – им(ин)). Чередующиеся гласные, 
выбор которых зависит от значения»; «Право-
писание согласных в корнях слов. Правопи-
сание корней. Обобщение»; «Правописание 
начального и – ы корня после приставок, окан-
чивающихся на согласную»; «Правописание 
приставок. Неизменяемые на письме пристав-
ки. Правописание приставок на з/с»; «Различе-
ние приставок пре- и при-»; «Правила исполь-
зования Ь и Ъ». Данные уроки по ведущей цели 
обучения относятся к урокам объяснения ново-
го материала, в основе которых лежит преиму-
щественно дедуктивный путь ознакомления.

Встречается и индуктивно-дедуктивное по-
строение уроков, при котором условия выбора 
буквенной или небуквенной орфограммы опре-
деленного вида выясняются в результате ана-
лиза конкретного языкового материала и затем 
формулируются в виде орфографического пра-
вила. В разделе «Упражнения и задачи» по ор-
фографии также содержится 7 заданий, но на-
правлены они на формирование правописных 
умений, а именно орфографической зоркости, 
умения обосновывать условия выбора орфо-
грамм, умения правильно писать слова с изучен-

ными орфограммами, группировкой языковых 
явлений, данных вперемешку. Среди этих за-
даний наиболее частотны следующие практиче-
ские методы обучения: 1) методы формирования 
орфографической зоркости (нахождение слов 
с изученными орфограммами, подбор приме-
ров); например: «Прочитайте фрагмент рассказа 
Ю. П. Казакова. Выделите цветом слова с чере-
дующимися гласными в корне»; 2) методы фор-
мирования умения обосновывать условия выбо-
ра орфограмм (группировка языковых явлений, 
данных вперемешку; орфографический разбор); 
например: «Распределите слова по группам 
«Проверяемая гласная», «Непроверяемая глас-
ная» и «Чередующаяся гласная в зависимости 
от вида орфограммы в корне (приклониться, па-
русина, растение, экзамен, растирать, голоса, 
конфета, скачок, штаны, конюшня, продукты, 
цветок)»; 3) методы формирования умения пра-
вильно писать слова с изученными орфограмма-
ми; например: «Вставьте пропущенные буквы 
(пр_чуда, пр_бор, пр_ключение, пр_пятствие, 
пр_кратить, пр_сутствовать, пр_лежный, пр_
вратиться, пр_восходный, пр_дел)».

Авторской особенностью уроков Т.А. Чер-
ниенко по орфографии является систематиче-
ская работа по формированию орфографической 
зоркости – умения видеть орфограммы в словах 
и между словами. Для такой работы использу-
ется недеформированный языковой материал 
как в виде слов, так и в виде текста. Например, 
в одном из упражнений к уроку на тему «Право-
писание корней. Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корнях слов. Чередующи-
еся гласные» содержится следующее задание: 
Укажите слова с безударной гласной в корне, 
проверяемой ударением (замерло, вытирали, 
заплетался, решиться, позадирали, потянул, 
блестящий, равнение)».

А к уроку на тему «Чередующиеся гласные, 
выбор которых зависит от ударения и от после-
дующего согласного. Чередующиеся гласные, 
выбор которых зависит от суффикса (включая 
корни с чередованием а(я) – им(ин)). Чередую-
щиеся гласные, выбор которых зависит от зна-
чения» можно встретить следующее задание, 
в котором используется недеформированный 
языковой материал в виде текста: «Прочитайте 
фрагмент из произведения Э.Т. Гофмана «Щел-
кунчик». Найдите слова с чередующимися глас-
ными в корне. Выделите синим цветом слово, 
правописание которого зависит от ударения, 
и зелёным цветом – слово, правописание кото-
рого зависит от наличия или отсутствия после 
корня суффикса -а- (А в шкафу что-то загреме-
ло и затрещало, и Мари увидела, как разом от-
крылись все коробки, в которых были расквар-
тированы войска Фрица, и солдаты выпрыгнули 
из них прямо на нижнюю полку и там выстро-
ились блестящими рядами. Щелкунчик бегал 
вдоль рядов, воодушевляя войска своими речами. 
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36  МАТЕРИАЛЫ МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушате-
ли, что здесь творилось.)»

Педагогический стиль Т.А. Черниенко 
как педагога Российской электронной школы 
определяется следующими его чертами: скру-
пулёзное и адекватное планирование учебного 
процесса; нацеленность как на процесс, так 
и на результаты обучения; поэтапное отрабаты-
вание учебного материала; организация повто-
рения ранее изученного; смена видов работы; 
богатый арсенал методических приёмов; от-
каз от внешней развлекательности; стимули-
рование интереса к особенностям изучаемого 
языкового материала. Все эти черты, с точки 
зрения педагогической психологии, характер-
ны для педагогического эмоционально-мето-
дичного стиля (ЭМС). Проанализировав опыт 
преподавания некоторых разделов школьного 
курса русского языка учителем Т.А. Черниен-
ко, можно утверждать, что её уроки, несомнен-
но, соответствуют требованиям федеральных 
государственных стандартов и при этом отли-
чаются авторским педагогическим почерком. 
Следует отметить, что этот опыт необходимо 
учитывать при проведении уроков непосред-
ственно в классе.
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В статье рассматривается ФГОС НОО вто-
рого поколения о форме логического мышле-
ния, в том числе формы логического мышления 
как универсальное учебное действие (УУД). 
Введение понятий в начальной школе как один 
из методических приёмов развития логического 
мышления. Также способы введения понятий 
на уроках математики в разных учебно-мето-
дических комплексах и требования к определе-
нию понятий.

Логическое мышление представляет со-
бой процесс, при котором используются логи-
ческие понятия человеком, которому присуще 
рассудительность, доказательность, а его це-
лью является получение обоснованных выво-
дов из существующих предпосылок. Умение 
логически мыслить – это умение верно строить 
суждения, анализировать их и делать верные 

выводы. Без этого умения младшему школьнику 
нельзя обойтись как на уроке, так и в повседнев-
ной жизни. Несмотря на то, что формирование 
и развитие логических умений трудоёмкий про-
цесс, он необходим для всестороннего развития 
ребёнка. ФГОС НОО второго поколения рассма-
тривает формирование логического мышления, 
как универсальное учебное действие [1]. Разви-
тие логического мышления происходит на раз-
ных предметах, изучаемых учащимися в на-
чальной школе. Особая роль в этом процессе 
принадлежит математике, так как она обладает 
всем необходимым инструментарием. Развитие 
логического мышления предполагает овладе-
ние логическими действиями: классификации 
по родовидовым признакам, установление при-
чинно-следственных связей, построение рас-
суждений, оперирование понятиями, а также 
алгоритмического мышления [2]. На уроках 
математики у учащихся происходит: форми-
рование понятий и способов их определения, 
овладение правилами логического вывода, по-
нимание и сохранение в памяти способов по-
строения рассуждений. Умению рассуждать, 
классифицировать, обобщать и анализировать 
способствуют все разделы, изучаемые в кур-
се математики начальной школы. Полученные 
в начальной школе представления о понятиях 
служат твёрдым фундаментом для дальнейше-
го изучения математики.

Для формирования математических поня-
тий необходимо понимание математического 
объекта, который в понятии характеризует-
ся благодаря применению определенных ум-
ственных действий. Математика изучает окру-
жающий нас мир, природные и общественные 
явления, но изучает лишь особые стороны этих 
явлений [3, с.8]. Рассмотрим задачу, в которой 
нужно рассчитать, сколько рулонов обои необ-
ходимо купить для облицовки стены, если из-
вестно, что размер обойного рулона – 10,05 м 
длины на 0,53 м ширины. В данной ситуации 
не имеет значения, из чего изготовлена или ка-
кого цвета стена. Следует знать лишь форму 
и размер этой стены. В этом случае исключа-
ем все свойства рассматриваемого предмета 
и выделяем только его размер и форму. Вслед-
ствие такого отвлечения получаем геометри-
ческую фигуру, которая является математиче-
ским объектом.

Математические объекты – это результат вы-
деления из предметов и явлений окружающего 
мира особых количественных и пространствен-
ных свойств и отношений, и абстрагирования 
от всех других свойств [3, с.8]. Следователь-
но, математические объекты не существуют 
в реальной жизни. Вследствие этого говорят, 
что идеальными объектами, описывающие ре-
альные объекты, являются математические объ-
екты. Все математические объекты обладают 
какими-то признаками.


