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Мощенко Т.Н., 

учитель физики  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности работы с одаренными 

детьми на уроках физики в школе. Поставлены задачи работы с одаренными 

детьми и указаны пути их решений. 

Ключевые слова: выявление способностей детей, интеллектуальный 

потенциал, одаренный ребенок, педагогический опыт, прогрессивные и 

инновационные технологии, физика. 

Все дети обладают с рождения разными способностями: разное 

восприятие действительности и способность анализировать окружающий 

мир, разная степень запоминания материала и «глубина» его восприятия, 

скорость реакции при умении формировать ответ на вопрос, креативность 

мышления, различное время удержания внимания на одном занятии. Есть 

среди них такие, которые при умелом педагогическом подходе и 

своевременной поддержке окружения могут развить свои способности и 

достичь ощутимых успехов к какой-либо деятельности. Их принято называть 

одаренными детьми.  Однако, как узнать их среди остальных детей? Как 

определить их «сильные» стороны? Как мотивировать их к развитию своего 

таланта? Как выстраивать образовательный процесс? 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях ведется 

отдельное направление работы с одаренными детьми. Хочу поделиться 

личным опытом в этой сфере. 

Был в моей практике случай, когда увлеченная изучением физических 

явлений девочка боялась выступать на публике. Она очень много знала, 

читала, следила за открытиями в мире. Мы регулярно писали работы на 

конкурсы, но при личных выступлениях она теряла баллы в оценивании и 
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расстраивалась. В её следующей работе мы попробовали использовать метод 

группы: привлекли к написанию и подготовке доклада одноклассницу. 

Вышло отлично. Дети не только подготовили материал, но и сдружились в 

процессе. Они приняли участие во многих конкурсах различного уровня. 

Одна из них приобрела уверенность в себе, а другая увлеклась предметом. 

Обе в итоге поступили в один институт, успешно сдав предмет «физика». 

Приведу еще один пример. Посредственно успевающий ученик, привлёк 

моё внимание тем, как долго и внимательно он часто смотрел в окно, 

отвлекаясь от материала урока. Я предложила ему поучаствовать в 

проведении опыта по выращиванию кристаллов. Он так увлекся, что наша 

работа была высоко оценена на конкурсе. Оказалось, что он смышленый 

мальчик, обладающий усердием и трудолюбием. И в окне он наблюдал 

осенью – за падающими листьями, про которые мы позже написали работу о 

тепловом эффекте, зимой – за снежинками, о которых появилась работа о 

кристаллах, а весной – за птицами, впоследствии положившая начало работе 

об аэродинамике. Позже он смог успешно поступить в авиационный 

институт, после окончания которого остался там работать, продолжая 

научно-исследовательскую деятельность.  

Мне очень повезло в том плане, что предмет «физика» – это постоянно 

развивающийся пласт знаний и открытий. Физические явления 

сопровождают нас повсеместно, поэтому часто привожу на уроках и в 

беседах с учениками примеры использования или проявления физических 

явлений в природе, быту, медицине, развитии современных технологий. Для 

меня важно заинтересовать ребенка и дать понять, что изучение предмета 

«физика» – это не только теория, лабораторные работы и решение задач, а 

огромный интересный мир, который может открыть ему двери в его будущее, 

в его профессию. 

Для выявления одаренных детей мы, как педагоги, должны быть 

внимательны ко всем ученикам, подмечать их способности и наклонности, 

развивать их «сильные» стороны и поддерживать в преодолении              
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страхов, создавать благоприятные психологические условия для учебно-

воспитательного процесса. 

Огромную роль при работе с одаренными детьми играет правильное 

взаимодействие с их родителями. Одобрение, моральная поддержка, помощь  

близких людей необходимы ребёнку. Дети с энтузиазмом выполняют 

исследовательские работы, если процессом интересуются те, кого они любят 

и кому доверяют. Часто это сближает родных и оставляет в памяти яркие 

воспоминания.   

Учитель является «проводником» передовых педагогических 

технологий, психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса, знатоком во всех областях человеческой жизни, а 

также должен обладать следующими качествами: увлеченность своим делом; 

способность к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

профессиональная грамотность; высокий уровень интеллектуальности, 

нравственности, эрудированности. Необходимо поддерживать связь с 

преподавателями высших учебных заведений, обмениваться опытом с 

коллегами. В своей практике имею положительные примеры такого 

сотрудничества.  

Одарённые дети – это наше будущее. В школе есть возможности для 

выявления признаков одаренности, для развития детей, для мотивации их к 

совершенствованию. Поэтому важно именно на протяжении обучения детей 

в общеобразовательном учреждении суметь выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, 

помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Педагогу необходимо 

скоординировать свою работу таким образом, чтобы создать систему 

деятельности по выявлению и профессиональному сопровождению 

одаренных детей, развитию их возможностей. В процессе такой работы 

развивается мышление ребёнка, выявляются одаренность и талант. 



6 

 

Организованная деятельность, рассчитанная не на простое воспроизведение 

знаний, а на их анализ, оптимальным образом развивает мышление. 

 Занятия с одарёнными детьми – это кропотливая, напряженная, но 

дающая результат работа. Для того чтобы внутренний потенциал одарённого 

ребёнка раскрыть максимально, нужно вести последовательное, 

индивидуальное изучение его способностей. Определив тип мышления 

ученика и выявив направление работы, необходимо применить 

педагогическое мастерство для мотивирования и достижения положительных 

результатов в изучении предмета. 

Мой многолетний педагогический опыт позволяет расставлять 

приоритеты при выполнении задач по работе с одарёнными детьми. Моя 

деятельность направлена на максимальное сотрудничество не только с 

детьми, но и с их родителями, на профессиональное сопровождение и 

моральную поддержку. В практике использую разные формы работы, 

стараюсь привлекать внимание других детей к предмету «физика» и 

формировать массовый интерес к проводимым тематическим мероприятиям. 

Пропагандирую знания по предмету «физика» для приобретения будущей 

профессии. 

Система моей работы с одарёнными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 

 выявление одарённых детей;  

 анализ индивидуальных способностей одарённых детей; 

 развитие индивидуальных способностей одарённых детей; 

 внедрение инновационных технологий и передового педагогического 

опыта в работе с одарёнными детьми; 

 обмен опытом с педагогами образовательных учреждений, 

преподавателями высших учебных заведений; 

 повышение интереса к изучению предмета «физика». 

Общеобразовательные программы базового и профильного уровня 

использую в работе с одарёнными детьми. В организации познавательного 
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процесса создаю условия, формирующие представление о применении 

знаний по предмету «физика» в жизни. Применение педагогического опыта 

позволяет мне реализовать индивидуальный подход к каждому ученику, 

выбор задания для проявления его способностей. С помощью привлечения 

новейших информационных технологий, появилась возможность дополнять 

содержание школьного курса физики и вносить элементы новизны в сам 

процесс обучения. Провожу уроки с практической направленностью, 

освещаю интересные факты об открытиях или о применении законов физики 

в различных отраслях науки и техники. Большое внимание уделяю 

вовлечению одарённых детей в периоды проведения мероприятий по физике 

в школе, на которых они могут проявить себя в различных викторинах, 

конкурсах, поделиться своим опытом в исследовательской деятельности. С 

энтузиазмом одарённые дети принимают участие в олимпиадах, которые 

способствуют выявлению их уровня знаний. В процессе подготовки к 

олимпиадам одарённые дети решают задачи повышенной сложности. В 

классно-урочной системе есть возможности для применения отдельных форм 

и методов, направленных на индивидуализацию и дифференциацию 

обучения.  

Индивидуальные, групповые и коллективные формы обучения 

способствуют развитию самостоятельности учащихся, их самоорганизации. 

Положительно зарекомендовала себя проектная деятельность, которая 

позволяет развивать самостоятельность, умение работать в паре, в группе, 

индивидуально, а также формирует коммуникативные качества, 

заинтересованность в достижении цели, умение научиться понимать и 

выражать себя. При подготовке домашних проектов в виде сообщений, 

докладов, дополнений к материалу урока повышается мотивация к изучению 

предмета «физика» и формирует опыт публичного выступления при участии 

в научно-практических конференциях. 

В заключение могу сделать вывод о том, что успех работы с одарёнными 

детьми зависит от целеустремленности и профессионализма педагога, от 
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понимания и поддержки родителей, от способностей, упорства и трудолюбия 

ребёнка, от доброжелательной обстановки в школе.  
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Одной из  важнейших задач современного начального образования 

является формирование универсальных учебных действий, то есть 

способность обучающегося к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений.  Использование ребенком УУД в повседневной практической 

деятельности является важным показателем степени интеллектуальной и 

познавательной активности. Каждый учитель, который старается подходить к 

своей работе творчески, добивается этого, используя свои приёмы и методы. 

В своей работе я пытаюсь определить, как работа над задачей на уроках 

математики будет влиять на уровень формирования познавательных 

универсальных учебных действий. 

Считаю, что эта тема достаточно актуальна и  недостаточно разработана 

в методической литературе. 

Я поставила перед собой цель, выявить  роль и место работы над 

задачами на формирование универсальных учебных действий младших 

школьников. 

Познавательные УУД – это система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации.  

Основной задачей курса математики в начальной школе является 

обучение детей решению задач, т. к. в повседневной жизни человек каждый 

день встречается с математической задачей, которую надо уметь решить или 

найти рациональный способ решения. 

В своей методике я могу выделить этапы подготовительной работы над 

задачей или, можно так назвать, «скрытая» форма работы над задачей. 

1 этап. Составление рассказа по рисункам. 

2 этап. Работа над знаком «+» (сложение). 

3 этап. Работа над понятиями «предметы, их количество, цифра».  

4 этап. Работа над числовым выражением.  

5 этап. Решение стихотворных задач.  
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Справившись с соответствующей подготовительной работой,  

переходим к введению понятия «задача». Известные нам методисты 

представляют эту работу по-своему. Бельтюкова Г.В. и Бантова М.А. 

считают, что главное в подготовке детей к решению математических задач – 

это выбор арифметического действия, а так же знание правил нахождения 

компонентов, умение устанавливать связи между известными и 

неизвестными величинами.  Работа, проведённая на подготовительном этапе  

знакомства с текстовой задачей, позволяет организовать деятельность 

учащихся, направленную на усвоение её структуры и на осознание процесса 

её решения.  

Главным является не отработка умения решать определённые типы 

задач, а приобретение учениками опыта в семантическом и математическом 

анализе различных текстовых конструкций задач и формирование умения 

представлять их в виде схематических и символических моделей. Средством 

организации этой деятельности могут быть специальные обучающие задания, 

которые включают методические приёмы сравнения, выбора, 

преобразования, конструирование.  

Проблема, волнующая всех учителей – это самостоятельное решение 

составных задач, с которыми дети начинают знакомиться уже в 1 – м классе. 

Ключом к их решению является анализ решения, на основе которого 

устанавливается зависимость между данными и искомыми значениями 

величин. В своей работе я использую такие приёмы анализа задачи: разбор от 

вопроса, разбор от числовых данных.   

В работе над задачей, по моему мнению, очень эффективен приём 

моделирования, который я использую в процессе решения текстовых задач. 

Используя приём моделирования, я учу детей: составлять модели к текстовой 

задаче и, наоборот, составлять задачи по моделям; устанавливать 

соответствие между условием задачи и чертежом; выбирать из данных задач 

ту, которая соответствует чертежу; выбирать из нескольких чертежей тот, 
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который соответствует данной задаче; определять по чертежу все 

арифметические способы, которыми может быть решена данная задача.  

Отрабатывая навыки работы с задачей, я пользуюсь также приёмом 

составления обратных задач. Дидактические достоинства этого приёма, по 

моему мнению, в том, что одно и тоже число, величина входят в несколько 

различных связей и находятся различными способами. Обратная задача 

служит проверкой прямой. Способы решения текстовых задач. 

1. Практический 

2. Графический 

3. Алгебраический 

4. Арифметический 

Нахождение различных способов решения задачи – это эффективный  

приём, который позволяет глубже раскрыть взаимосвязь между величинами 

задачи и является одним из способов проверки решения задачи. Поэтому 

полезно направлять действия учащихся на поиск, сравнения и выбор 

рационального решения. Такая работа окажет положительное влияние на 

развитие логического мышления учащихся и умения решать задачи.  

Моя методика работы над задачей действительно развивает логическое 

мышление детей, это доказывают стабильно высокие результаты 

качественной успеваемости по математике. В 2013-2014 учебном году были 

отмечены лучшие качественные результаты учащихся 3 «Б» класса по 

математике, выполнивших муниципальную контрольную работу по 

математике со 100% общей и качественной успеваемостью. 

В этом же учебном году Лубенцов Илья участвовал в муниципальной 

олимпиаде младших школьников по математике и стал призёром (3 место). 

Мои воспитанники постоянные участники дистанционных олимпиад. 

В 2013-2014 учебном году ученица 3 «Б» класса Федотова Ангелина 

стала победителем в тест-рейтинговой интеллектуальной олимпиаде в рамках 

муниципального этапа Командного турнира «Юные интеллектуалы». В 2014-
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2015 учебном году победителем во Всероссийской олимпиаде для младших 

школьников по математике стал Калмыков Фёдор. 

Успешность учащихся во внеурочной деятельности 

Уровни                   Количество учащихся  

1 Оптимальный      14  

2 Высокий                2  

3 Средний                 3 

4 Низкий                   0  

Ученики с удовольствием занимаются проектной деятельностью и 

участвуют в конкурсах различного уровня: в 2014-2015 учебном году  

Казанская Валерия представила свой проект «Почему мы видим своё 

отражение в зеркале» на муниципальном этапе конкурса «Первые шаги в 

науке» и заняла 2 место, а также с этим проектом заняла 2 место на 

муниципальном этапе конкурса «Я – исследователь», Казакова Виктория 

представила свой проект «Свойства соли» на муниципальном конкурсе 

«Первые шаги в науке» и заняла 3 место. 

В 2015-2016 учебном году Казакова Виктория представила свой проект 

на муниципальном уровне конкурса «Первые шаги в науке» и заняла 3 место. 

В 2016-2017 учебном году Казанская Валерия представила свой проект 

«Обидные слова в речи младших школьников» на муниципальных этапах 

конкурсов «Я – исследователь», «Мои исследования – родному краю» и стала 

победителем. 

В 2017-2018 учебном году Казакова Виктория стала призёром конкурса 

«Первые шаги в науке». 

Подводя итоги, можно сказать, что решение математических задач на 

уроках математики в начальной школе способствует развитию у школьников 

внимания, памяти, логического мышления, воображения, наблюдательности, 

умение конкретно излагать свои мысли. 

Каждый учитель обязан развивать логическое мышление школьников. 

Об этом много написано в методической литературе, в пояснительных 
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записках к учебным программам. Школьная практика доказывает, что 

развитие мышления школьников ставится задачей урока практически по 

каждому предмету.  
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образовании, грамматические и лексические упражнения, практические 
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Нашему обществу нужны талантливые люди, и задача школы состоит 

также в том, чтобы рассмотреть и развить эти способности школьниках. 

При работе с одаренными  детьми значимое  место отводится различным  

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. Любая олимпиада является 

механизмом для поиска, отбора, испытания талантливых детей. Главная цель 

олимпиады заключена в создании необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, в развитии их интеллекта, личностных качеств учащихся на 

базе повышенного познавательного интереса к учебным предметам, 

стимулировании интереса обучающихся к образованию. 

Общеизвестно, что подготовка учеников к достойному выступлению на 

олимпиаде – дело непростое. И сегодня речь пойдет о том, как можно 

эффективно подготовить ребенка к участию в олимпиаде по иностранному 

языку. 

Что же нужно  школьнику для успешного участия в этом 

интеллектуальном состязании? Учитывая особенности английского языка, 

можно выделить составляющие такого успеха: 

 знание лингвострановедческого материала; 

  умение выполнять лексическо-грамматические упражнения различной 

степени трудности; 

 знание основных приемов аудирования, чтения, говорения. 

Эти основные моменты определяют ключевые направления подготовки 

школьника к участию в предметной олимпиаде.  

Для того чтобы сформировать лингвострановедческий кругозор большая 

роль принадлежит разнообразной литературе. Это может быть 

художественная, научно-популярная литература, книги об интересных 

открытиях, о знаменитых людях на русском языке, потом и на английском, а 

потом уже – о языковых явлениях. 

 В своей работе я использую эффективный и опробованный мною метод. 

Суть его заключается том, что берется несколько учеников в каждом классе, 

и я дополнительно с ними занимаюсь на протяжении всего учебного года. 
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Принцип отбора является лишь желание самого ребенка. Успехи в предмете 

не являются основополагающими. Поэтому количество детей в группах 

варьируется от 3 до 10 в начале. Непосредственно к олимпиаде часть детей 

отсеивается, пропадает желание, так как им приходиться изучать 

дополнительный материал и выполнять по нему задания. Но и те, кто не 

дошел до олимпиады, в последствии на уроке показывают более лучшие 

результаты. 

В качестве материалов мною используются задания олимпиад прошлых 

лет. Также различные Интернет-ресурсы. Также подготовка к олимпиаде 

включает в себя просмотр фильмов и чтение литературы на английском 

языке. 

В процессе подготовки к олимпиадам я учу детей, прежде всего, 

внимательно прочитывать инструкции и формулировки каждого задания.  

Тактика подготовки к разделу «Listening» 

Задания по аудированию – одни из самых сложных видов речевой 

деятельности, поэтому ученикам необходимо стараться понимать текст с 

первого раза, поскольку в реальных ситуациях повторы зачастую исключены. 

Учащимся необходимо иметь «возможность слушать как мужские, так и 

женские голоса на иностранном языке. Если они аудируют только своего 

учителя, то есть опасность того, что других людей они не смогут понимать 

чисто психологически. Поэтому на всех современных аудиоприложениях 

тексты начитываются как мужчинами, так и женщинами. Важно также, 

чтобы изучающие иностранный язык имели возможность аудировать людей 

разного возраста». 

Тактика подготовки к разделу «Reading» 

Для продуктивного чтения на английском языке необходимо 

сформировать следующие навыки: 

 пропускать неизвестное, если оно не мешает выполнению 

поставленной задачи; 

 работать со словарем; 
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 читать по ключевым словам; 

 вычленять смысловую информацию; 

 использовать сноски и комментарии, предлагаемые в тексте. 

Поскольку целью обучения чтению является формирование умений 

просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения, т.е. умений 

извлекать информацию в нужном объеме для решения конкретной речевой 

задачи, то и на олимпиаде чтение проверяется именно с данных позиций. 

Тактика подготовки к разделу «Use of English» 

При выполнении лексико-грамматических заданий ученики должны 

иметь знания в области словообразования, формообразования глаголов, 

существительных, местоимений, прилагательных и числительных, так как 

многие задания в олимпиаде проверяют навыки образования словоформ и 

употребления лексики. 

Тактика подготовки к разделу «Writing» 

При подготовке к заданиям по письму необходимо обратить внимание 

обучающихся на следующие моменты: 

 внимательно изучить установку и понять цель письма: 

 вид письма (письмо, отчет, рассказ, статья и т.д.); 

 кто адресат (учителю, предполагаемому работодателю, другу); 

 цель письма (проинформировать, развлечь, предостеречь и т.д.). 

Обучающиеся должны: 

 научиться правильно использовать опорные тексты, выбирая и 

перефразируя полезную информацию из них; 

 использовать различные приемы логической организации и связи 

текста; 

 варьировать использование структур и лексики (особенно вводных 

структур в начале предложений); 

 делить тексты на абзацы; 

 соблюдать правила словообразования, орфографии и пунктуации; 
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 использовать синонимы и избегать повторения одного и того же слова; 

 помнить об особенностях жанра текста; 

 не выходить за рамки указанного объема; 

 следить за почерком.  

Тактика подготовки к разделу «Speaking» 

При подготовке к выполнению заданий по говорению для 

совершенствования диалогических навыков и умений необходимо развивать 

следующие речевые умения: 

 умение задавать вопросы разных типов; 

 логично, последовательно и понятно отвечать на поставленные 

вопросы; 

 использовать различные реплики реагирования в процессе общения, 

проявляя заинтересованность, внимание и активное участие в разговоре; 

 употреблять различные вводные структуры и клишированные 

выражения; 

 пользоваться различными способами реализации речевых функций, 

таких, как выражение согласия или несогласия, сомнения, удовлетворения, 

неудовольствия, просьбы, вежливого отказа и т.д. 

На олимпиаде проверяются умения речевого взаимодействия с 

партнером, а также степень сформированности социальной компетенции. И 

то и другое в комплексе определяют уровень речевой компетенции. 

Главным результатом моего метода является готовность учащихся к 

участию в олимпиаде. Учащиеся обобщают и закрепляют лексико-

грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки по 

всем разделам олимпиады. 
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Аннотация. В статье рассмотрены разнообразные формы и методы 

обучения, используемые на уроке с целью интеллектуального развития 

одаренных детей. 
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подход, проблемные формы обучения, интеллектуальная творческая 

личность. 

В школу пришел ученик. Получая определенные знания, он растёт и 

развивается. Задача учителя научить его учиться для того, чтобы школьник в 

жизни мог найти решение в любой, даже нестандартной, ситуации.  Это и 

есть одна из основных задач стандартов второго поколения.  

В решении этого вопроса педагогу оказывает помощь применение на 

занятиях системно-деятельностного подхода. Новые знания не рассказывает 

учитель, а ребята добывают их самостоятельно. Конечно, в 5 классе можно 

увидеть детей, которым трудно дается обучение, но есть и такие, которые 

быстро справляются с заданиями. Чтобы им не было скучно на уроке, 

необходимо давать творческие задания, требующие больше времени для 

решения.  Педагог руководит поиском ответов на заданный вопрос, а если у 

детей возникают затруднения, предлагает помощь, а не подсказывает.   
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Во время изучения нового материала хорошо успевающие школьники 

быстрее других работают с текстом учебника. Поэтому анализируя его, чаще 

всего делают не конспект, а составляют схемы, таблицы, графики и т.д. Они 

имеют возможность поработать ещё и с дополнительной литературой, 

которая имеется в кабинете, библиотеке и подготавливается учителем 

заранее по заданной теме. В нашем кабинете имеется компьютер с 

Интернетом, где тоже ребята ищут информацию по теме занятия. Таким 

образом, повышается не только читательская компетенция, но и дети учатся 

планировать свою собственную деятельность на уроке, а затем будут 

применять эти умения в жизни.  

На этапе обобщения, повторения и закрепления материала широко 

используются дифференцированные карточки-задания, тесты повышенной 

трудности. Например, выполнить моделирование ночной рубашки с 

кокеткой. В то время когда все выполняют более простое моделирование 

изделия – изменение длины, расширение по линии низа. Девочки выбирают 

самостоятельно себе модель изделия для изготовления. Тем, кто хорошо 

владеет приемами шитья, предлагаю выполнить более сложное изделие, как 

со стороны моделирования, так и со стороны технологии изготовления. Если 

в процессе работы над пошивом изделия возникают трудности, решаем их 

всем классом с помощью наводящих вопросов учителя. Использую 

проблемные формы обучения. Например, Вас пригласили на день рождения, 

но денег на подарок в семье нет. Как быть? Ответы детей самые разные, но 

вместе приходим к выводу, что можно подарок изготовить самому. Что это 

может быть? Варианты поделок самые разнообразные: прихватка, брошь и 

т.п. Или другой пример. Как поздравить учителя с праздником? Вариантов 

тоже множество.  Хорошо владеющие разными видами рукоделия дети чаще 

всего предлагают сложные изделия. Выходим из этой ситуации следующим 

образом. После занятий проводим мастер-класс по изготовлению сувенира, 

где в роли педагога хорошо владеющие данным ремеслом девочки. Таким 
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образом, школьницы не только показывают свои знания и мастерство за 

границами учебника, но и развивают коммуникативные компетенции. 

Деятельностный подход реализуется и через 

проектную и исследовательскую деятельность. 

Темы работ девочки выбирают самостоятельно с 

учетом своего жизненного опыта, потребностей 

семьи, социума. Это могут быть изделия для себя и 

своих родственников, сувениры, выполненные в 

разных техниках рукоделия, изготовление 

сценического костюма и т.д. 

Защищая свой проект или исследовательскую 

работу, школьники учатся аргументировать свою 

точку зрения, адекватно реагировать на замечания 

других, что, несомненно, понадобится в жизни. 

Планируя домашнее задание, учитываю не только то, что оно должно 

быть дифференцированным и по силам детей, но и иметь творческий 

характер: это и сказочные истории (спор овощей, презентация «Из истории 

юбки, овощей и т.д.), подслушанный разговор, интервью, сочинение и т.д. 

Девочки выбирают задания сами, по своему желанию. И обязательно работа 

должна быть представлена в нестандартной и интересной форме, иметь 

элемент научности.  

Конечно, работа с одаренными детьми не заканчивается на уроке, она 

плавно переходит и во внеурочную деятельность. На этих занятиях имеется 

больше возможностей для развития интеллектуальной творческой личности.  

Участвуя в конкурсах, олимпиадах школьники развивают свои 

художественно-творческие способности. Обязательно надо поощрять детей, 

поддерживать даже маленькие успехи, чтобы они покоряли большие 

вершины.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки учащихся к 

олимпиадам по биологии и экологии. В статье анализируются трудности, с 

которыми могут столкнуться обучающиеся, учитель в ходе подготовки к 

олимпиадам разного уровня, а тек же положительные моменты работы для 

развития каждого ребенка.  
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В последние годы проводится множество различных биологических и 

экологических олимпиад. Кроме традиционных всероссийских школьных  

олимпиад, проводятся также дистанционные и  заочные. Биологические 

олимпиады не только дают ценные материалы для суждения о степени 

биологической подготовленности учащихся и выявляют наиболее одаренных 

и подготовленных школьников в области биологии и экологии, но и 

стимулируют углубленное изучение предмета. 

Как добиться успешного участия школьника в биологической 

олимпиаде? А как добиться хороших результатов в спорте? Тренироваться, 

тренироваться и ещё раз тренироваться. Для успеха в конкурсной биологии, 
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конечно, нужно решать тестовые задания и приобретать огромный «багаж» 

теории. Успех связан не только со способностями, но и со знанием 

классических олимпиадных заданий. Поэтому к олимпиаде надо серьёзно 

готовиться.  

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения, которого вся 

работа быстро затухает.  

Методические подходы подготовки учащихся к олимпиадам могут быть 

совершенно различными. Но прежде, чем учитель начнет заниматься с 

учениками и готовить их к олимпиаде, необходимо произвести отбор. 

Согласитесь, что часто бывает так: если ребенок талантлив, то он талантлив 

во многих учебных областях, именно поэтому необходимо его 

заинтересовать, чтобы он захотел сам готовиться и участвовать в олимпиаде 

по биологии. На основе собственного опыта могу предложить основные 

принципы и условия подготовки к олимпиадам. 

Идеальным контингентом для подготовки являются 

высокомотивированные  к освоению биологии  учащиеся, высокий уровень 

их как общих, так и специфических способностей, высокая 

работоспособность в выполнении заданий (умение работать с различными 

источниками знаний, умение осуществлять многовариантные решения 

поставленных проблем).  

Проводить отбор детей необходимо с первого класса. 

Приведу пример некоторых моих направлений работы по подготовке 

учащихся к олимпиадам. 

На уроке всегда можно найти место заданиям, развивающим ученика, 

причем в любом классе, по любой теме. 

Но наилучшего результата воспитания всесторонне развитой личности 

можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеурочной 

деятельностью. Уроки и внеурочная деятельность должны быть связаны 

между собой, а также дополнять друг друга. 
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Сам учитель должен быть образцом для ребёнка. Должен постоянно 

расти в профессиональном смысле, быть интересным ребятам, пользоваться 

авторитетом, не считаться с личным временем для дела. Тогда ученик 

стремится не подвести своего учителя.  

Подготовка олимпиадников возможна лишь в случае постоянного 

тандема учитель-ученик-родитель. 

Реализация этих принципов и правил – это успешное выступление  

учеников нашей школы на муниципальных и региональных олимпиадах, где  

они показывают высокие результаты.  

Работа с одаренными учениками, по сути, является для педагога 

своеобразным экзаменом в профессиональном, личном и даже в духовно-

нравственном отношениях. В случае успеха она принесет ни с чем 

несравнимые положительные переживания, в случае неудачи – 

соответственно отрицательные. Но в обоих случаях это дает возможность 

пережить «точку роста», продвижения на пути профессионального и 

личностного становления. 

 

Список литературы 

1. Федоров А.А., «Жизнь растений в 6 томах». – М.: Просвещение, 1974-

1982.  

2. Алексеев Ю.Е., Новиков В. С., Скворцов В. Э., Ловягин С. Н. 

«Определитель растений нечерноземного центра Европейской России по 

вегетативным признакам». - М.: Русский университет, 2000. — 192 с.  

3. Чуб В.В., «Ботаника. Часть 1. Строение растительного организма». – 

М.: МАКС Пресс, 2005. – 116 с. 

4. Шарова И.Х., «Зоология беспозвоночных» - М.: Владос, 2002. – 593 с. 

5. Догель В.А., «Зоология беспозвоночных» - М.: Высшая школа, 1981. 

— 606 с. 

6. Сапин М.Р., «Анатомия человека в двух томах». – М.: Медицина; 

Издание 4-е, 1997 – 1100 с.  

7. Ф. Кишш, Я. Сентаготаи, «Анатомический атлас человеческого тела                

в 3-х томах». – М.: Академии наук Венгрии, 1973. – 312 с.  

 

 



24 

 

Ковалева Л.С., 

заместитель директора, 

учитель химии  

МБОУ «Мелиховская СОШ» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация.  Статья посвящена проблеме подготовки обучающихся к 

научно – исследовательской деятельности  через внедрение в учебно-

воспитательный процессе интерактивных методов обучения. Наиболее 

эффективно формирование исследовательских компетенций реализуется в 

рамках школы, в рамках одного коллектива и объединяет усилия всех 

участников педагогического процесса. 
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Мне необходимо разобраться самому,  

а чтобы разобраться самому, надо думать сообща! 

 

В настоящее время в учебно-воспитательном процессе широко 

используются интерактивные методы обучения. Это такие методы, при 

которых обучающиеся совместно с учителем включаются в предмет, 

реализуют задачу, побуждаются к активным действиям, переживают 

состояние успеха и мотивируют свое поведение.  

При внедрении интерактивных методов обучения в урок организуется 

совместная деятельность обучающихся, которая означает, что каждый ученик 

вносит свой особый индивидуальный вклад. Также с использованием 
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интерактивных методов в процессе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, так как организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации и что особенно важно  

все ученики без исключения организуются в учебно-познавательный 

процесс.[5] 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Интерактивные методы обучения ориентированы на 

более широкое взаимодействие обучающихся не только с учителем, но и друг 

с другом. Роль же учителя на интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия. Но 

учитель также как и при пассивных и активных методах разрабатывает план 

занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых ученик изучает материал), учитель готовит заранее 

необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – 

собственному и других людей, при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 

преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. [3] 

Одним из интерактивных методов обучения является метод «Дерево 

решений», который  можно использовать в процессе обучения, как на 

базовом уровне, так и на профильном, в урочное и внеурочное время, для 

тренировки обучающихся к выступлению на олимпиадах, конференциях, 

конкурсах.  

Как любое дерево, дерево принятия решений состоит из «веток» и 

«листьев» (рис.1). Конечно, навыки рисования тут не пригодятся, так как 
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дерево решений – это графическое систематизирование процесса принятия 

тех или иных решений. Использование методики «дерево решений» 

позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, 

действия и т.п. Построение «дерева решений» – практический способ 

оценить преимущества и недостатки различных вариантов.  

Сущность метода «Дерево решений» заключается в следующем: 

обучающиеся находятся в группах. Каждая группа обсуждает вопрос и 

делает записи на своем «Дереве решений», потом группы меняются местами, 

но их «деревья» остаются на месте, дописывают на деревьях соседей свои 

идеи, которые там не представлены. Затем группы возвращаются на свои 

места. Происходит подведение итогов, обмен мнениями, формирование 

комплексного ответа на вопрос.  

Варианты дерева решений. Тема урока «Спирты. Классификация и 

строение спиртов». Задания в группах:  

№1. 1)Изучите текст «понятие о спиртах и их классификация», составьте 

классификацию спиртов. 

2)Приведите примеры формул спиртов, отличающихся по типу 

углеводородного радикала. 

3)Решите задачу. Определите формулу предельного одноатомного 

спирта,  относительная молекулярная масса которого равна 60. 

№2.1)Изучите текст «понятие о спиртах и их классификация», составьте 

классификацию спиртов. 

2)Приведите примеры формул спиртов, отличающихся по числу 

гидроксильных групп. 

3)Решите задачу. Массовые доли углерода, водорода, кислорода в 

спирте соответственно равны  52,18%; 13,04%; 34,78%. Определите формулу 

спирта. 
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№3. 1)Изучите текст «понятие о спиртах и их классификация», составьте 

классификацию спиртов.  

2)Приведите примеры формул спиртов, отличающихся по типу атома 

углерода, связанного с группой – ОН.  

3)Решите задачу. Одноатомный спирт содержит 52,2% углерода и 13,0% 

водорода. Докажите, что этот спирт является первичным.[1] 

Класс делится на группы, каждая группа получает задания и план 

действий, а именно обозначить на кронах ваших деревьев следующие 

понятия: определение спиртов – класса органических соединений, общую 

формулу спиртов, классификацию спиртов, типы классификаций 

подтвердите формулами спиртов. 

 

 

 

Рис.1. Пример «Дерева решений» 

Приступайте, у вас 7 минут. Время вышло. Теперь поменяйтесь местами 

с соседней группой и доработайте их дерево, чего у них нет.  Вернитесь, 

пожалуйста, на свои места. Подведите итоги, подготовьте ответ на вопрос  

«Какова классификация спиртов?». 

 

 

 

Рис.2. Пример «Дерева решений» 

Задания в группах могут быть иными: 

1.Обозначить на «дереве решений» определения спиртов. 

2.Записать на «дереве решений» формулы спиртов. 

3.Записать названия спиртов и т.д. (Рис.3) 
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Таким образом, мы с вами поучаствовали в методе «Дерево решений», 

сочетаемое с мозговым штурмом.              

 

 

 

 

Рис.3. Пример «Дерева решений»  

Преимущества метода «Дерева решений». Данный метод позволяет 

формировать ключевые компетенций обучающихся на разных этапах урока, 

во внеурочной деятельности, предполагает работу в группах, в процессе 

которой формируются коммуникативные, познавательные, регулятивные 

универсальные учебные действия. Данный метод пробуждает у обучающихся 

интерес к изучаемой теме, способствует эффективному усвоению учебного 

материала. Метод «Дерево решений» увеличивает самостоятельный поиск 

обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи 

(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснования решения), устанавливает взаимодействие между 

обучающимися. В процессе участия в интерактивном методе осуществляется  

обучение работать в команде и проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. В 

результате работы у обучающихся формируются мнения и отношения, 

формируются жизненные навыков, происходит выход на уровень осознанной 

компетентности обучающегося.  
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Мы любим, всем сердцем понимаем.  

Любим всё то, что называют одним широким словом Русь! 
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1. Условия возникновения историко-лингвистического проекта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Мелиховская 

средняя образовательная школа» - учебное заведение с богатыми 

традициями.     Здесь накоплен большой опыт по внедрению инновационных 

технологий, методик, приёмов, средств обучения не только в учебной, но и 

во внеурочной деятельности с одаренными детьми. Учебная деятельность 

одаренных школьников имеет такие традиционные вложения, как, например, 

подготовка к олимпиадам разного уровня. Это целая система консультаций, 

участие в семинарах и вебинарах, стартапы по актуализации проблемных 

участков,  обмен опытом между опытными участниками олимпиадного 

движения и новичками. Особенность внеурочной деятельности – это кружки, 

клубы, секции, музеи у которых нет каникул.  

Изменения в общественных отношениях, в способах коммуникации   

потребовали повышения коммуникативной компетенции школьников,  

поэтому школа неоднократно становилась инновационной площадкой для 

иноязычного и историко-краеведческого образования. Одаренные дети, в 

первую очередь, являлись организаторами и участниками этих площадок. 

Интеграции данных направлений способствовал муниципальный 

эксперимент "Интеграция английского языка и других предметов 

общеобразовательного цикла", а также многолетний опыт создания 

профильных отрядов в летнем оздоровительном лагере, участие в 

региональных профильных школах по английскому языку, истории, 

обществознанию и русскому языку. Также был обобщен опыт работы 

учителя английского языка об организации проектной деятельности, на 

многие вопросы музейной педагогики дает ответ опыт учителя истории.  

Все эти достижения обеспечивала также социальная среда микрорайона, 

где расположена школа, которая достаточно разнообразна.  

2.Актуальность проекта 

Сегодня на первый план обучения и воспитания выдвигается 

формирование личностных, предметных и метапредметных результатов,  
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прежде всего, одаренных детей. Эти результаты достигаются посредством 

применения системно-деятельностного подхода, обеспечивающего активную 

познавательную деятельность данной категории обучающихся, в учебной, 

внеурочной, досуговой деятельности в комплексе, что и гарантирует данный 

проект.   

 Однако, без сомнения, позиции работы с одаренными детьми всегда 

объединяла и объединяет «…идея патриотизма», идея, которую в настоящее 

время президент Российской Федерации В.В. Путин призвал считать                   

«… национальной идеей» (1с.5). История России представляет собой 

неразрывное переплетение трагического и героического начал. И не только 

не подлежит забвению, но должна служить главным отправным пунктом и 

важнейшим источником информации и вдохновения в деятельности всех 

субъектов патриотического воспитания, а прежде всего людей талантливых, 

одаренных, которые завтра будут открывать новые законы природы и 

общества, создавать новые технологии, производства и т.д.    

3. Ведущая педагогическая идея проекта 

Мы считаем: «Основными проявлениями патриотизма является 

уважение  к истории своего народа и бережное отношение к народной 

памяти, национальным ценностям и культурным традициям».(1с.7)  

 Но мы также уверены: «Патриотические идеи становятся подлинными в 

том случае, если сопряжены с чувством уважения к другим народам, 

проявлениям интернациональной культуры».(1с.10)    

Этими положениями руководствуются руководители и участники 

историко-лингвистического проекта.    

4. Новизна работы с одаренными детьми заключается в использовании  

технологии интегрированного историко-лингвистического проекта, 

направленного на совершенствование познавательных и коммуникативных 

способностей одаренных детей, на формирование не только познания 

исторического наследия своего народа, но и умения донести эти знания до 

людей других национальностей.  
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5.Теоретическая база проекта 

В основе данного образовательного проекта лежат идеи Я.А. 

Коменского,  Ж.Ж. Руссо,  К.Д. Ушинского, А.А. Балаева, Д. Хаймза, Ван 

Экома (Van Ek),  Р.П. Мильруда.(2с.2)   

 В обычной жизни одаренность для нас является синонимом 

талантливости. В психологии же под одаренностью понимают «системное 

качество личности, которое выражается в исключительной успешности 

освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, 

сочетающиеся с интересом к ним».  

В организации проекта используется теория трех колец, которая 

разработана американским исследователем Джозефом Рензулли. По его 

мнению, одаренность – это сочетание трех основных позиций: 

1) интеллектуальных способностей;   

2) высокого уровня креативности; 

3) увлеченности поставленной задачей.(2с.34) 

Для решения поставленной задачи, воплощения её в жизнь 

предварительно изучается необходимая литература о проектно-

исследовательской деятельности учащихся, а также историческая литература, 

отражающая тему «История Засечной Черты Белгородской области XVI 

века».(7с.4)  

Участники проекта знакомятся с документами краеведческого музея, 

экспонатами школьных и этнографических музеев. В проекте используются 

образцы перевода исторических статей с русского на английский язык, 

описания артефактов, фольклорных произведений на двух языках, что 

обеспечивает его международный характер. Участники проекта, с 

увлечением занимающиеся историей и лингвистикой, приобретают навыки 

работы со словарями и другой справочной литературой, используют ресурсы 

лучших электронных библиотек мира. Площадкой проекта становятся также 

социальные сети.     

6.   Реализация проекта: 
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1 этап Инициация 

Подтверждением в необходимости и возможности осуществления 

проекта в данной территории и среде данной категории обучающихся 

явились результаты тестов SMART и  SWOT, которые были опробованы в 

проведении молодёжных форумов «Селигер», «Сколково» и имеют высокую 

диагностическую эффективность(2с.16).  

2 этап Планирование 

- плана-графика работ, бюджета, перечня контрольных событий, рисков, 

формирование состава рабочей группы, определение способов 

коммуникации, технологического и методического  взаимодействия в 

проекте.   

3 этап Реализация 

Цель, задачи и основные направления деятельности реализуются 

посредством всех видов деятельности одаренных школьников с 

привлечением разных социальных групп участников проекта, созданием 

команд, которые реализуют мини-цели. 

7. Инструментарий организации проекта   

Проект реализуется на уровне работы команд:  «Ясно солнышко», 

«Улыбка Белогорья», «Белгородские орлы», «Поколение NEXT», «Туристы – 

фольклористы», «Казачий разгуляй».  

Центром проекта является штаб проекта, работающий в структуре 

школьного самоуправления, а в летнее время в рамках школьного  

оздоровительного лагеря, как профильное объединение. 

В данном проекте работают команды постоянного состава. Однако, по 

мере реализации проекта, состав команд может меняться в зависимости от 

поставленной цели.  

 При использовании командной работы роль руководителя проекта 

также резко меняется. Он перестает быть центральной фигурой проекта,  

занимается его общей организацией, создает необходимые условия для 

проявления   инициативы участников проекта. Прежде всего, актуальным 
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становится создание соответствующей окружающей среды, т.е. окружения и 

условий, в которых работают участники проекта. Окружающая среда 

включает в себя две составляющие: социальную среду и физическую. 

Идеальная социальная среда характеризуется благоприятной и дружелюбной 

атмосферой, в которой необходимыми условиями являются: активное чтение 

и слушание, уважение обучающихся друг к другу, культура поведения 

(терпение, почтение, учтивость), ответственность каждого. На физическую 

среду влияют два фактора: первый – пространство и расстановка, второй – 

документация и ее размещение.  

Содержательную часть проекта определяют  девиз и песня проекта, 

поисковые задания, экскурсии и походы. 

Поисковые задания:  «История Дикого поля, как природного объекта», 

«Большое фольклорное путешествие», «С Дону выдачи нет» – 

«формирование казачьего войска»  и др.(5с.9) 

Экскурсии, походы: 

«Этнографическая деревня на Ключах»,  «Полезные растения и травы 

края – Мясоедовское урочище», «Природные святыни – родники».(3с.23)    

Совершенствование изучения иностранного языка в ходе проекта, также 

имеет образовательное и воспитательное значение, способствует не только 

укреплению межкультурных связей, но и дает возможность сегодняшним 

одаренным школьникам, а завтрашним новаторам разных сфер жизни 

общества   представлять свою страну и культуру среди многообразия других 

культур. Все это чрезвычайно актуально, т.к. современный молодой человек 

испытывает массированное влияние западной культуры, в первую очередь 

англоязычной, по различным каналам средств массовой информации. В связи 

с этим молодежь начинает подражать далеко не лучшим ее образцам. 

Творческие мастерские «Переводоведение», «Международный молодёжный 

проект» позволяют рассказать на английском языке об истории Белгородской 

Засечной Черты XVI века. Итак, самые талантливые, успешные становятся 

проводниками воспитательной идеи государства.      
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Подвести итоги результатов проекта "Русь молодая" по внедрению в 

активную познавательную деятельность одаренных школьников  позволяет 

комплексная оценка достижения количественных и качественных 

планируемых результатов.  

Виды отчетов и рекламы:  мультфильмы (видео);  размещение рекламы в 

социальных сетях;  встречи в клубах, музеях; создание буклетов; рисованных 

листовок. 

8.Целевыми показателями проекта становятся:  

- пополнение фонда школьного этнографического музея продуктами 

выполнения поисковых заданий (куклы-закрутки, книжки-малышки, фото и 

видео материалы, артефакты); 

- достижение уровня "А" внедрения технологии "работа в команде"; 

-увеличение количества рекламных продуктов, направленных на 

пропаганду исследовательской деятельности по изучению родного края и 

лингвистической грамотности участников проекта; 

- увеличение количества очных и заочных экскурсий, походов, 

связанных с историческими местами, отражающими события XVI века; 

- участие в традиционных народных фестивалях.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости развития 

интеллектуальных способностей у одарённых детей.  
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задачи на смекалку, решение задач. 

В условиях сельской школы нетрудно выявить школьников, которые 

имеют высокий общий уровень умственного развития, а также детей с 

признаками специальной умственной одарённости. Есть и школьники, 

которые не достигают высоких успехов в учении, но обладают высокой 

познавательной активностью. Во всех случаях идёт речь об одарённых детях, 

которые  выделяются среди других детей яркими достижениями в том или 

ином виде деятельности. 

 Одаренный ребенок – это ребенок, которому свойственны яркие, 

очевидные, иногда выдающиеся достижения (или имеются внутренние 

предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности. Для 

развития одарённости необходимо создавать условия. Решение задач по 

созданию условий для развития способностей школьников в нашей школе 

носят постоянный и планомерный характер.  

 Одарённые дети, как правило, обладают хорошей памятью, развитым 

мышлением, устойчивым вниманием. Эти качества помогают школьникам 

находить  выход из нестандартных ситуаций. Учителям математики 

отводится особая роль в дальнейшем развитии способностей таких учащихся. 

Работа осуществляется во время уроков, внеурочной деятельности, 

применяются формы индивидуальной работы и групповые формы. При этом 

деятельность учителя строится на принципах работы с одарёнными детьми: 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
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развития личности, принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Талантливым детям нетрудно справиться с незнакомыми задачами, 

решение которых требует применения ещё неизученных приёмов или 

методов. В данном случае школьникам необходимо применить смекалку – 

способность быстро оценить ситуацию и предпринять наиболее правильный  

порядок дальнейших действий.   

Задачи такого типа предлагаются школьникам на всех этапах 

всероссийской  олимпиады  школьников. Решают их школьники и в 

различных интеллектуальных конкурсах, внешкольных олимпиадах. Для 

получения успешного результата детям необходимо иметь практический 

навык решения подобных задач. 

В данной работе представлено несколько  задач, при решении которых 

необходимо мыслить нестандартно. 

В математике такие задачи называют логическими задачами, задачами 

на смекалку. Их дети решают ещё в начальной школе. Работа в этом 

направлении продолжается и в среднем звене.  

При решении задач школьники пользуются свойствами математических 

действий с натуральными числами и дробями, знаниями о простейших 

геометрических фигурах. 

Задача 1. В квадрате суммы чисел в каждом столбце, в каждой строке и 

диагоналях должны быть одинаковыми. Найдите число, которое должно 

быть записано вместо звездочки. (№ 16 «Математика 5» Автор Мерзляк А.Г.) 

10 *  

9  13 

14   

Решение: 

10+9+14=33      33-(9+13)=11     33-(14+11)=8      33-(8+10)=15       
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10 15 8 

9 11 13 

14 7 12 

 При решении подобных задач, школьников целесообразно познакомить 

с магическими квадратами. Магический квадрат представляет собой 

квадратную таблицу с числами, построенную так, что сумма чисел в каждой 

строке, каждом столбце и в каждой диагонали равна одному и тому же числу 

(магическая сумма). Магические квадраты бывают разных порядков – 

порядок квадрата определяет число столбцов/строк.  

Задача 2. Заполнить квадрат третьего порядка (три строки, три столбца) 

числами от 1 до 9 так, чтобы суммы  чисел в каждом столбце, в каждой 

строке и диагоналях должны быть одинаковыми. («Математика 5» Автор 

Дорофеев Г.В.) 

Решение. Находим сумму чисел: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45. 

Делим 45 на 3, т.к. в строках и столбцах по три числа 45:3=15. 

Записываем все возможные случаи получения числа 15 с помощью сложения 

15=1+5+9       15=2+4+9        15=3+4+8      15=4+5+6 

15=1+6+8       15=2+5+8        15=3+5+7 

                        15=2+6+7   

В квадрате число, записанное в клетке пересечения диагоналей, является   

слагаемым четыре раза – в строке, в столбце и двух диагоналях.   Чаще всего 

в суммах встречается число 5. Его записывают в поле пересечения 

диагоналей. Числа из угловых клеток «участвуют» в суммах 3 раза – строка, 

столбец и диагональ.  В эти клетки записывают числа, которые встречаются в 

записи числа 15 с помощью сложения 3 раза: 2,4, 6, 8. Остальные числа 

записывают в оставшиеся клетки так, чтобы выполнялось условие задачи. 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 
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 Задача 3. Сосчитать сколько треугольников в фигуре, изображенной на 

рисунке    

 

Задачу можно решить простым подсчётом. Смекалка же проявляется в том, 

что каждая группа элементов  содержит 5 треугольников. Достаточно 

определить количество групп и будет получен результат – 35 треугольников. 

 

Решение этой задачи позволяет проверить геометрическую 

наблюдательность у школьников. 

Задача 4. Определить количество четырехугольников в фигуре, 

рассматриваемой в предыдущей задаче. 

Задача 5. ( № 111 «Математика 5». Автор  Мерзляк А.Г.) 

Как расставить 16 учеников в три ряда, чтобы в каждом ряду их было 

поровну. Решение:  

                                              

Задача 6. Как можно на схеме, изображающей территорию участка 

прямоугольной формы, разместить по 4, 5 и 6 фонарей с каждой стороны. 

Решение: 
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Рассмотренные задачи являются классическими. Ни одно поколение 

школьников решали задачи на смекалку. В любой деятельности человеку 

нужны сообразительность, находчивость, догадка, уменье рассуждать. 

Качества эти необходимо развивать постепенно и систематически. Решение 

логических и занимательных задач во время уроков, дома с родителями и 

друзьями позволяет развивать интеллектуальные способности детей. А это, в 

свою очередь, позволяет добиваться успехов в учении. 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о методах и формах работы с 

одаренными и способными учащимися на уроках. 

Ключевые слова: Обучение одарённых детей, формы работы с одаренными 

детьми, принципы педагогической деятельности, потребность в 

исследовательской и поисковой активности, творческий процесс обучения. 

                               

 «В душе каждого ребенка есть невидимые струны.  

                               Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат» 

                                                                                В.А. Сухомлинский 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде 

всего, должны органически сочетаться с методами и формами работы со 

https://nsportal.ru/
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всеми учащимися школы и в то же время отличаться. Говоря о формах 

работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: 

работа с такими учащимися распадается на две формы – урочную и 

внеурочную. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими 

детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации 

одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного 

времени одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся 

для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 

заданий. В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие 

принципы педагогической деятельности: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской 

и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 

знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, 

самопознанию. 

 Главная задача учителя – помочь одаренному ребенку вовремя проявить 

и развить свой талант. 

Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения 

самостоятельно усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который 

должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы привить ребенку 

вкус к серьезной, включающей в себя элементы творческого подхода работе, 

которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни. Кроме того, вводя 

талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к науке, 
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необходимо ставить конкретную задачу, а именно, развитие 

самостоятельности в принятии решений по научным вопросам и проблемам, 

а также придумывание ребенком своих, качественно новых идей.  

Большое внимание в своей работе уделяю одарённым детям и детям, 

проявляющим повышенный интерес к изучаемым предметам. Свою работу с 

одарёнными детьми начала с диагностики. Изучив результаты диагностики, 

составила краткий «портрет» каждого своего ученика. Это позволило 

предопределить реакцию детей и дало возможность в выборе нужных 

методов обучения и воспитания. На уроках литературного чтения веду 

диалог с учащимися, подталкивая их к размышлению. Выбор метода работы 

на уроке зависит от специфики текста. Но есть позиции, общие для любого 

урока. Учитель и ученик выступают как равноправные партнеры, носители 

разнородного, но необходимого опыта, высказывая свои мысли о 

прочитанном произведении. Дети не боятся высказывать своё собственное 

мнение, так как ни одно из них не называю ошибочным. Все детские версии 

обсуждаются не в жёсткой оценочной ситуации (правильно – неправильно), а 

в равноправном диалоге.  

Потом обобщаем все версии ответа на вопрос, выделяя и поддерживая 

наиболее адекватные научному содержанию, соответствующие теме урока, 

задачам и целям обучения. В этих условиях все ученики стремятся быть 

«услышанными», высказываются по затронутой теме, работают над собой – 

каждый в силу своих индивидуальных возможностей. Ученикам очень 

нравится инсценировать произведения. Здесь – полный простор для 

творчества, проявления личностных качеств и талантов детей. Всё же 

основная задача литературного чтения – формирование читательских умений 

и привитие интереса к чтению. Каждый учащийся класса ведёт читательский 

дневник, в который записывает дополнительно прочитанные произведения. 

Систематичность такой работы даёт свои результаты. Во-первых, дети 

учатся самостоятельно анализировать содержание литературных 

произведений. Во-вторых, просматриваются личные предпочтения учащихся 
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к отдельным жанрам литературы, то есть учителю есть, на что опереться в 

развитии их способностей. Так некоторые ученики любят читать сказки, 

предлагаю им сочинить свою сказку. Многие ученики сочиняют свои стихи и 

сказки. Курилова София сочинила стихотворение «Российский флаг». В 

областном конкурсе на знание государственной символики России стала 

победителем в номинации «Литературное творчество». А так же стала 

призёром регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2018. 

Она написала сочинение интервью «Разговор по душам». В своей работе я 

координирую стремления детей, направляю их, помогаю в выборе хорошей 

литературы. Дети делятся впечатлениями о прочитанных дома книгах, а я, в 

свою очередь, советую прочитать ту или иную книгу по интересующей их 

теме. Таким образом, осуществляется дифференциация обучения. Особое 

отношение у детей к чтению стихов. Им хочется научиться читать стихи 

красиво, выразительно. Постоянно ведём работу по выразительному, 

правильному чтению стихов. Выразительное чтение – чтение с соблюдением 

нужной интонации, темпа, правильно поставленным ударением. На каждом 

уроке пользуемся правилами выразительного чтения: после каждой строчки 

надо обязательно делать короткую паузу; читать надо медленно, вдумываясь 

в значение слов; чётко и ясно проговаривать слова; постараться передать 

настроение автора и свои чувства. Начиная с 1 класса, мы с ребятами  

работаем над дыханием, голосом и дикцией. Артебякина Виктория и 

Курилова София являются постоянными участниками школьных, 

муниципальных и региональных  конкурсов чтецов и занимают призовые 

места. Совсем недавно состоялся областной конкурс художественного слова 

«Мой край – родная Белгородчина», где Курилова София заняла 2 место. 

На уроках окружающего мира ученики всегда наиболее раскованы и 

активны, стремятся поделиться своими наблюдениями и с увлечением 

подбирают дополнительный материал из разных источников. В стремлении 

создать условия для успешного познания окружающего мира учащимся с 

разным типом восприятия, предоставляю возможность более самостоятельно 
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«открывать» новые знания, новые способы взаимодействия с учебным 

материалом. Большую роль в реализации такого подхода играют 

практические работы, экскурсии и организованные наблюдения. 

По результатам собственных наблюдений и с помощью 

дополнительной литературы дети составляют проекты, пишут сообщения, 

рисуют рисунки. Побуждаю учащихся к творческому поиску вариантов 

решения учебных задач, к высказыванию умозаключений, выдвижению 

предположений и их проверки. 

Для раскрытия творческих способностей детей применяю активные 

формы и методы: беседы, дискуссии, игры, экскурсии, конкурсы, турниры, 

собеседования, олимпиады, наблюдения, поисковые эксперименты, 

индивидуальные занятия и многое другое. Вовлекаю одарённых детей в 

проектную деятельность. Убеждена, что участие в конкурсах формирует 

такие навыки, которые необходимы современному подрастающему 

поколению: умение творчески подходить к решению всевозможных проблем, 

организовывать, а главное, успешно реализовывать свою деятельность. 

Вместе с учащимися занимаемся исследовательской деятельностью, ребята 

готовят сообщения, проекты и презентации. Курилова София в 2016 году 

заняла 1 место в муниципальном этапе Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», в 

2017 году стала призёром муниципального симпозиума научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному 

краю», в 2018 году – призёр муниципального Конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь».  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о развитии творческого 

потенциала и индивидуальных способностей мотивированных детей через 

исследовательскую деятельность. 

Ключевые слова: одарённые дети, индивидуальные способности, 

исследовательская деятельность, межпредметные исследовательские работы. 

 

Все наши ученики разные. Различны их способности, возможности и 

личные качества. Среди массы учеников есть такие, для которых характерны 

стремление к максимально глубокой проработке изучаемой темы, высокая 

концентрация внимания, способность к длительной работе в одном 

направлении, устремлённость к высокому уровню результатов деятельности 

– это одарённые обучающиеся. Задача учителя – предоставить им 

возможность самореализации.  

Основные направления в работе с одарёнными детьми: 

·         исследовательская деятельность;  

·         проектная деятельность;  

·         элективные курсы; 

·         подготовка учащихся к олимпиадам. 

Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет 

учащимся с признаками одарённости реализовать свои возможности, 

продемонстрировать весь спектр своих способностей, раскрыть таланты, 

получить удовольствие от проделанной работы.  

К настоящему времени выработалась общая схема научного 

исследования: обоснование актуальности выбранной темы; постановка цели 
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и задач исследования; определение цели, объекта и предмета исследования; 

выбор методики и методов исследования; проведение исследования и 

фиксирование его результатов; описание процесса исследования; 

обсуждение, оценка и оформление полученных результатов, формулирование 

выводов. 

Учебные дисциплины – химия и физика – преподносят учащимся 

основы физических и химических наук. Эти науки взаимосвязаны, причем 

взаимосвязи их обусловлены общими объектами познания (тела, процессы, 

закономерности неживой природы) и общими методами научного 

исследования (теоретические, экспериментальные, математические).  

Жёсткие рамки школьного урока, изучаемой темы, не позволяют в 

полном объёме использовать интеллектуально-творческий потенциал 

учащихся. Поэтому через организацию межпредметных исследовательских 

проектов и работ по линии «химия – физика» можно достичь расширения 

кругозора юного исследователя, запланировать точки ветвления, в которых 

школьник сам сможет выбирать дальнейшее направление своего развития, 

возможность попробовать различные пути.  

Далее представляется уместным привести несколько примеров 

интегрированных исследовательских работ, выполненных в сотрудничестве с 

учителем физики (Остапенко Т.И.) и учителем химии (Колесниковой Н.К.) 

1 декабря 2018 года на базе Шебекинской гимназии состоялся 

региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева. Работа Елисеевой Ксении (8 «Б» класс) 

«Исследование состава минеральной воды» – призёр, диплом 2 степени. 

Автор существенно расширила свои экспериментальные навыки работы в 

химической лаборатории школы, а полученные результаты исследования 

порекомендовала для использования на уроках химии в качестве 

дополнительного материала, а также на классных часах для формирования 

знаний о минеральной воде.  
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 Колченко Виктория (8 «Б» класс) обрабатывала перед посевом 

«электрическим душем» семена фасоли, наблюдала за всхожестью и ростом 

одного из главных древних растений, сделала научные выводы об обработке 

семенного материала перед их посевом. Исследовательская работа «Изучение 

влияния электростатического поля на всхожесть и рост фасоли» – призёр, 

диплом 3 степени. Кроме дипломов конкурсантки получили подарочные 

сертификаты в компьютерный магазин-салон.  

27 февраля 2019 года в зональном этапе областного конкурса новых 

технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» в номинации «Наследие В.Г. Шухова» Быков Владимир (11 «А» 

класс) представил исследовательскую работу «Металлоконструкции – сплав 

прочности, дизайна, красоты» (3 место) о неповторимом облике своей малой 

родины, об обустройстве архитектурного пространства малыми формами из 

металла городской и сельских территорий Корочанского района.  

Современная научная картина мира связывает воедино мировоззрение 

(систему взглядов на мир и место человека в нем), философию (учение об 

общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру) и 

культуру (способ бытия человека в мире).  

Культурология рассматривает смысл и ценности, образы и реалии 

человеческой жизни. У культурологической науки несколько составляющих: 

теоретическая, историческая, прикладная. 

Сфера прикладной культурологии может быть описана как сфера 

изучения социокультурной деятельности, для которой характерно не только 

освоение ценностей культуры и создание новых явлений, но и сохранение 

культурного наследия, разработка способов приобщения максимально 

широких слоев населения к культуре через создание благоприятных условий 

для вовлечения людей в творчески преобразующую деятельность и 

удовлетворение потребностей в познавательно-образовательной, 

художественно-творческой, развлекательно-игровой, спортивно-

оздоровительной и иных видах человеческой активности.  
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Принимая ежегодно участие в региональном этапе Всероссийской 

научно-социальной программы молодых исследователей «Шаг в будущее», 

который проводится в г. Белгороде, мы представляем исследовательские 

работы в секции «Культурология». Так, в 2017 году работа Шестухиной 

Анастасии «Порыв к красоте и духовному свету» заняла 3 призовое место. 

Исследование выявило гармоничность постройки храма Рождества 

Пресвятой Богородицы города Короча. На основании полученных 

результатов был сделан вывод, что в архитектуре храма заложена система 

пропорций, соответствующая «золотому сечению».   

Особая гордость – это культурологическое исследование Марченко 

Елизаветы «Уникальные уголки природы Бехтеевского сельского 

поселения», которое заняло 1 место в регионе в декабре 2015 года, а в марте 

2016 года  работа была представлена на 25-м юбилейном Всероссийском 

форуме научной молодёжи, куда приехали более 800 человек из 51 региона, 

это победители отборочных туров, в которых участвовали 150 тысяч 

российских школьников и студентов. Лиза сделала свой первый, но смелый 

шаг в мир высоких научных достижений, в котором открытие тайны есть 

повседневная работа, а творчество ее главный инструмент. 

Если дети – национальное достояние любой страны, то одарённые и 

высокомотивированные дети – её интеллектуальный творческий потенциал. 

Чем раньше учитель обнаружит незаурядные способности в своих учениках 

и сумеет создать для них условия для обучения, тем больше надежд на то, 

что в будущем эти дети составят гордость и славу своего Отечества. 

Можно с уверенностью утверждать, что ученические межпредметные 

исследовательские работы эффективны: они позволяют продуктивно влиять 

на ум и душу каждого ученика, через их выполнение происходит 

интеллектуально-творческое развитие личности.  
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт использования элементов ТРИЗ-

технологии как инновации для активизации творческой деятельности на 

уроках биологии, при подготовке к Государственной итоговой аттестации, 

олимпиадам, творческим конкурсам, возможности и значение применения 

этой технологии в массовом опыте. 

Ключевые слова: инновации в образовании, творчество, ТРИЗ-

технология, научная экспертиза. 

Среди всех инновационных образовательных технологий самой 

необычной и даже загадочной многим представляется ТРИЗ-педагогика. 

Одни специалисты категорически отвергают её, другие, наоборот, 

испытывают бурный восторг. Само по себе это говорит о том, что ТРИЗ-

педагогика «задевает за живое» и педагогов и учащихся. И действительно, 

результаты применения технологии интересны тем, что самые обычные 

ученики «вдруг» становятся такими, кого принято называть интеллектуально 

http://www.edu.tomsk.ru/olimpiada2006/18100604.doc
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одаренными. Со своими новыми, необычными идеями и проектами они 

достигают успехов на конкурсах разных уровней [1,4]. 

Такие результаты достигаются «на стыке наук»: педагогики и теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданной российским ученым                

Г.С. Альтшуллером, развитой его учениками и последователями. ТРИЗ-

педагогика вполне укладывается в основные идеи развивающего обучения, 

заложенные Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным                             

и В.В. Давыдовым, продолжая эти идеи на новом уровне, формируя в 

ученике качества, позволяющие ему развивать окружающий мир. 

Работа над созданием научной технологии творчества началась в СССР 

в 1946 году. 

Появление ТРИЗ было вызвано потребностью ускорить 

изобретательский процесс, исключив из него элементы случайности: 

внезапное и непредсказуемое озарение, слепой перебор и отбрасывание 

вариантов, зависимость от настроения и т.п. Кроме того, целью ТРИЗ 

является улучшение качества и увеличение уровня изобретений за счёт 

снятия психологической инерции и усиления творческого воображения. 

 

Основные функции и области применения ТРИЗ: 

1. решение изобретательских задач любой сложности и направленности;  

2. прогнозирование развития технических систем; 

3. развитие творческого воображения и мышления;  

4. развитие качеств творческой личности и развитие творческих 

коллективов. 

Согласно статье «ТРИЗ-педагогика» в Википедии, это «Педагогическая 

система, целью которой является воспитание человека, способного решать 

творческие задачи, то есть человека, подготовленного к встрече с 

творческими, не имеющими традиционных решений задачами. 

Методологической основой для ТРИЗ-педагогики является ТРИЗ». Цель 
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ТРИЗ-педагогики сформулирована, как формирование личности, способной 

стабильно решать проблемные задачи  в различных областях деятельности.  

 

Идеи, лежащие в основе ТРИЗ-технологии: 

Включение основных и доступных школьникам типов проблем; 

Творчеству можно учиться; 

Изобретать могут все. 

Что же такое творческая задача? Каким условиям она должна отвечать? 

Какие проблемы должна содержать? 

-  Проблема с нечетко заданными условиями 

-  Проблема, содержащая некое противоречие 

- Проблема, допускающая не одно решение, а серию ответов, часто 

взаимосвязанных. 

ТРИЗ существенно ускоряет процесс решения проблемных задач. В 

первые десятилетия после своего создания ТРИЗ считалась наукой о 

создании новых технических систем. Сейчас эффективно применяется в 

бизнесе, рекламе, public relations, искусстве и многих других сферах 

деятельности человека [4]. 

Использую элементы ТРИЗ-технологии в своей практической 

деятельности с 2005 года. Из приёмов технологии применяю следующие: 

1) Работа с текстом 

Алгоритм работы: 

1) Название текста. 

2) Основные идеи текста. 

3) Факты, аргументы и опыты в поддержку основных идей. 

4) Противоречия. 

5) Проблемы (недостаток или отсутствие информации о чем-либо). 

6) Пути решения проблемы [2]. 
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Где можно взять тексты для работы? Из энциклопедий, журналов 

«Наука и жизнь», «Знание – сила», книг о живой природе. Главное – 

противоречие. 

Работа с текстами позволяет научить ребёнка не просто читать, а 

выделять главное, задумываться над содержанием прочитанного текста. 

2) Научная экспертиза – оценка объекта или процесса с выбранным 

теоретическим эталоном. 

1 группа. Сравнение предложенной информации с теорией. 

Найти и исправить ошибки в следующих рассказах или тезисах. Такой 

приём также как и предыдущий позволяет ещё с 5 класса учить детей 

находить ошибки, сравнивать их с эталоном, который нужно знать хорошо, 

чтобы справиться с заданием. Начинать можно с использования заданий 

«Да» - «Нет», «Верю» - «Не верю» - выбор правильных утверждений с 

объяснением.               В 6 – 8 классах можно применять приём «Рассказ с 

ошибкой» – учащиеся допускают в рассказе определённое количество 

ошибок, но обязательно указывают в каждом случае правильный ответ, что 

позволяет им ещё раз закрепить изученный материал. В классе исправляются 

допущенные ошибки, закрепление изученного происходит вновь.  

К 9 классу формируется умение анализировать текст, выбирать 

ошибочные утверждения, но, главное, исправлять их, давая правильные 

ответы. Такие задания включены в КИМы ЕГЭ по биологии. 

2 группа. Задания на сравнение закономерностей и построение 

системы обобщений. 

Для более качественного выполнения данных заданий предлагаются 

систематизирующие таблицы, заполняемые в процессе изучения темы, как в 

классе, так и дома. Такие таблицы могут стать хорошим подспорьем при 

подготовке к предметным Чемпионатам, олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ. 

3 группа. Экспертиза исследовательских операций. 

В эту группу заданий включены биологические задачи, требующие 

развёрнутого ответа, опоры на собственный опыт. У ребёнка развивается 
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речь, мыслительная активность; он учится применять полученные знания в 

новых, нестандартных ситуациях. 

4 группа. Составление экспертных систем. 

Провести экспертизу с изучением специальной литературы, 

анкетированием, поиск альтернативных данных. Возникшее противоречие 

вызывает у учащихся желание узнать дополнительную информацию о 

проблеме. 

5 группа. Экспертиза результатов исследования. 

Нестандартные ситуации всегда интересны для изучения, возникает 

естественное желание разобраться, найти доказательства или опровергнуть 

существующие гипотезы. 

Задания: 

1. Научные основания для выдвижения данной гипотезы. 

2. Методы практической проверки гипотезы. 

3. Применение выдвинутой гипотезы в местных условиях. 

4. Сравнение выдвинутой гипотезы с уже существующим. 

5. Формирование новых закономерностей, дополнений. 

Заключение 

Если ребёнок ещё со школьной скамьи научится реализовывать себя на 

уроках, творить что-то новое, то без сомнений и в дальнейшем, сможет себя 

найти, успешно социализироваться. 

 

Список литературы 

1. Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О  психологии изобретательского 

творчества // Вопросы психологии – 1956, №6, с. 37 – 49  

2. Бухвалов В.А. Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

биологии с применением элементов теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ)// Биология № 17 М.: Первое сентября, 2006, с. 40 – 47 

3. Официальный фонд Г.С. Альтшуллера [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.altshuller.ru 

4. Погребная Т.В., Козлов А.В., Сидоркина О.В. ТРИЗ и прикладная 

диалектика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.metodolog.ru 

 

http://www.altshuller.ru/
http://www.metodolog.ru/


54 

 

Горбачева Т.И., 

учитель иностранного языка  

МБОУ «Поповская СОШ»  

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация. Статья посвящена системе работы с одарёнными детьми на 

уроках английского языка. Перечислены виды деятельности и формы работы, 

помогающие развивать творческие способности учащихся в условиях 

современного образовательного пространства. Особое внимание обращается 

на межпредметные связи, которые способствуют интеллектуальному 

развитию одарённых школьников, расширению лингвистического, 

филологического и общего кругозора. 
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дифференциация, личностно-ориентированный подход, проектно-

исследовательская деятельность. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

предполагает разработку системы выявления и поддержки талантливых 

детей, как главный источник развития научного и творческого потенциала 

общества. Поэтому на учителя ложатся важнейшие стратегические задачи – 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание инициативной 

личности, способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умеющей выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в течение 

всей жизни.  

Одарённость – это системное, развивающее в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
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В учебной деятельности одарённые дети отличаются тем, что хотят 

добиваться успехов в учёбе и приобретать знания, не воспринимая это как 

насилие над собой, способны к самостоятельным действиям благодаря 

приобретенным ранее умственным навыкам. Склонность к изучению 

иностранных языков выявляется у детей уже на начальном этапе обучения. 

Такие учащиеся легко усваивают новый материал, активны, их отличает 

творческий подход, стремление к познанию и  к самостоятельному 

исследованию. Они экспериментируют, применяя средства художественной 

выразительности, оригинальны, креативны. С такими учениками учителю 

работать и легко, и в то же время сложно. Они требуют к себе особого 

внимания. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, они  читают словари и 

специальную литературу, пытаясь узнать как  можно больше. 

При воспитании одарённого ребёнка необходимо, чтобы любопытство 

вовремя переросло в любовь к знаниям, любознательность – в 

познавательную потребность. 

Урок для таких детей особенно интересен, когда имеет место поисковая 

и исследовательская ситуация, импровизация и парадоксы. 

Классно-урочная система обучения, являясь хорошим стимулом для 

средних учащихся, становится тормозом и бичом для одарённых. Поэтому с 

одарённым ребёнком надо работать по индивидуальной программе. 

Моя задача, как педагога – поддержать ребёнка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности и 

потребности были реализованы. 

Принципы работы с одарёнными детьми: 

  дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем 

реализации которых является разработка индивидуальной программы 

развития одарённого ребёнка); 

  максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 
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  обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг (ИТ, репетиторство); 

  возрастания роли внеурочной деятельности одарённых детей через 

кружки, спецкурсы, факультативы; 

  усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 

 создания условий для совместной работы учащихся при минимальной 

роли учителя; 

По моему мнению, систему работы с одарёнными детьми по 

английскому языку можно разделить на три части:  

 урочная деятельность – традиционные уроки, инновационные уроки: 

уроки с ИКТ, проекты, экскурсия, ролевая игра, интегрированные уроки; 

 внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные недели, 

научно-исследовательская работа, творческие домашние задания; 

 система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, 

самостоятельная работа учащихся.  

На мой взгляд, реализация создания условий для развития личности в 

обучении иностранному языку происходит в основном, на учебных занятиях, 

то есть на уроке, где учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, уровень предметных знаний и уровень обученности в 

целом. Урок является основой для работы с одарёнными детьми, но в данном 

случае он требует иной композиции, иного содержания и иной организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Существует четыре 

основных подхода в работе с одаренными детьми: ускорение, углубление, 

обогащение, проблематизация. Все эти подходы требуют нестандартных 

форм урока, таких, как дифференцированная работа, создание проектов, 

уроки с ИКТ, урок-экскурсия, ролевая игра, интегрированный урок, что 

позволяет поддерживать и сохранять интерес к предмету, развитию 

познавательной деятельности учащихся, базируясь на фактах, явлениях, 

социокультурном компоненте исторического развития нации. 
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Дифференцированный подход в данном случае означает определение 

количества, качества и последовательности упражнений, заданий, задач, 

требующих выполнение различных по количеству и качеству ментальных 

операций. Самым ценным в данной точке зрения является то, что это 

происходит незримо для учащихся, то есть они работают все в одном ключе, 

к примеру, обсуждают прочитанный текст. 

Большое внимание уделяю учебному сотрудничеству, коллективно-

творческой деятельности, то есть в работе в команде или группе, когда 

каждая группа получает одинаковое задание. При этом оговаривается роль 

каждого ученика в выполнении задания. Сильный ученик выполняет роль 

учителя: помогает понять прочитанное, грамматические структуры, лексику, 

исправляет ошибки в случае необходимости. Думаю, что такая организация 

деятельности позволяет каждому реализовать себя в меру своих 

возможностей и способностей; видеть и ощущать продукт собственной 

деятельности, иными словами, каждый ученик развивает себя как личность 

посредством коллективной творческой деятельности, анализирует и 

сравнивает себя с другими, строит планы на будущее – быть не хуже других.  

Неотъемлемой частью организации моей внеурочной деятельности 

является осуществление проектной деятельности учащихся. Так, с 2015-2016 

учебного года в школе организованы внеурочные занятия «Проектная 

деятельность». Это делает процесс обучения интересным, расширяет 

познания за пределы темы, придаёт учебному процессу динамичность и 

привлекательность, учащиеся становятся творческими исследователями и 

получают удовлетворение от работы. 

Мы разрабатываем различные виды проектов в каждом классе. Темы 

проектов близки интересам школьников и связаны с их жизненным опытом. 

Учащиеся выполняют как краткосрочные проекты, так и долгосрочные. 

Стараюсь учитывать психологические и возрастные особенности учащихся.  

Традиционным для нашей школы является проведение предметной 

недели иностранных языков. Вместе с обучающимися мы выпускаем 
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тематические электронные и стенные газеты, участвуем в конкурсах на 

чтение и лучший литературный перевод стихотворений, викторинах, 

посвящённых страноведению, организуем концерты для младших классов и 

родителей. Это зачастую способствует неожиданному «раскрытию» 

способностей и талантов детей.  

Исследовательская работа школьников представляет собой хорошую 

школу умственного труда с высоким содержанием творчества, с одной 

стороны, и строгости в результатах – с другой.  

Исследовательская работа даёт ученикам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:  

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них 

исследовательские навыки (реферирование литературы, оформление 

библиографии, создание структуры работы и оформление её); 

 формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 

 даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению 

полученных результатов способствует их самоутверждению. 

Опыт работы с одарёнными детьми  при изучении английского языка 

позволяет констатировать факт, что высокие результаты можно достичь, если 

учитель целенаправленно формирует познавательный интерес к своему 

предмету, помогая детям осознать наличие специальных способностей и 

возможностей совершенствовать языковые навыки, используя разнообразные 

информационные ресурсы. Только тесное сотрудничество и поддержка со 

стороны учителя помогает одарённому ребёнку преодолеть психологические 

барьеры и свободно говорить на английском языке.    
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