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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ 

УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются приемы, повышающие умствен-

ное и нравственное развитие учащихся начальной школы. Авторы статьи при-

водят примеры заданий, способствующих формированию любознательности, 

пытливости и активизации мыслительной деятельности обучающихся. 
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Основы для умственного и нравственного развития учащихся начальной 

школы закладываются с первого класса в процессе обучения грамоте. С первых 

уроков чтения по букварю перед детьми открывается радостная перспектива уче-

ния. Первоклассники включаются сразу в учебную деятельность, что отвечает их 

стремлениям скорее начать читать, писать, узнать новое. 

Уделяется большое внимание аналитико-синтетической деятельности ма-

леньких школьников: у обучающихся развивается умение анализировать звуко-

буквенный состав слова, соотносить звуковую и графическую форму слова, со-

поставлять, делать элементарные обобщения. В связи с этим особое значение в 

обучении грамоте уделяется развитию у обучающихся фонематического слуха, 
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умению слышать и устанавливать последовательность звуков в слове. Большое 

значение имеют логические упражнения, разгадывание загадок, заучивание сти-

хотворений. 

Существуют разнообразные приемы и средства обучения для повышения 

активности учеников: дополнительный материал, книжки-малышки, работа с 

разрезной азбукой и дидактическим материалом и т. д. 

1 сентября проводится урок «Встреча с Букварем». Учитель говорит: 

– Дети, отгадайте загадку, 

Я всё знаю, всех учу. 

Но сама всегда молчу, 

Чтоб со мною подружиться, 

Надо грамоте учиться. 

О чём эта загадка? Кто отгадает? 

– Да, это букварь, ваша первая книга, она научит вас читать, вы каждый день 

будете узнавать новое. 

Используются широко приёмы самостоятельного выделения обучающи-

мися нового звука из слова, для чего используются картинки, игры, логические 

упражнения, загадки, стихи, пословицы и т. д. Например: при ознакомлении де-

тей со звуком и буквой М использую приём самостоятельного выделения детьми 

нового звука путём договаривания слов, добавления последнего звука в слове. 

Показываю картинки, на которых изображены предметы: дом, дым, сом, альбом. 

Выясняется значение каждого слова. Дети составляют предложения с этими сло-

вами, учитель повторяет каждое предложение, а последнее слово в нём дети про-

говаривают сами, выделяя последний согласный: 

– Это красивый до…М – добавляют ученики. 

– Из трубы идёт ды…М – и т. д. 

При ознакомлении детей со звуком и буквой Г загадываю загадки детям о 

птицах. А затем использую картинки с изображением птиц, названия которых 

начинались с одного и того же звука: ГУСЬ, ГРАЧ, ГОЛУБЬ. Задание имело и 

познавательный характер: уточнялись знания детей о птицах. 
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Для выделения нового звука использую стихи, шутки, скороговорки. Напри-

мер: предлагаю послушать стихотворение и сказать, какой звук повторяется по-

чти в каждом слове: 

Слоны умны, 

Слоны смирны, 

Слоны спокойны 

И сильны. 

– Назовите слова с этим звуком в начале слова. как вы думаете, какой это 

звук – гласный или согласный? Как доказать, что С – согласный? (С – согласный. 

Когда мы произносим его, воздух задерживают зубы и язык. Этот звук не обра-

зует слога). 

Разнообразные методические приёмы, направленные на активизацию мыс-

лительной деятельности обучающихся и развитие фонематического слуха, при-

меняются и при закреплении нового звука. При закреплении звука К проводится 

такая работа. Даны слова для анализа и определения места изучаемого звука в 

словах: КОШКА, МАК, ПАРТА, КНИГА, ГОРА, КАРАНДАШ, НОГА, СТОЛ. 

Решалась и логическая задача: исключить лишние слова, то есть те, в которых 

нет нового звука К; назвать слова, которые начинаются с изученного звука, кон-

чаются им или это звук в середине слова; определить, какой он по счёту. Назвать 

предметы в классе, учебные вещи, игрушки, фамилии, в названии которых встре-

чается изучаемый звук, и определить его место в слове, порядковый номер 

(НОСКИ – К на четвертом месте). 

Развитию навыка сознательного чтения способствуют приёмы выборочного 

чтения столбиков и текстов букваря с грамматическими и логическими задани-

ями. Прочитать слова с ударением на каком-нибудь слоге. Прочитать слова, со-

стоящие из одного слога, из двух, трёх слогов и др., прочитать имена детей, 

названия деревьев, названия рыб. 

Заучивание наизусть скороговорок, песенок, стихов, шуток оживляет урок 

обучения грамоте, обогащает словарь детей, исправляются дефекты речи. 
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Чтобы каждый урок обогащал детей, воспитывал их любознательность и 

пытливость, применяются такие методические приёмы, как: 

1) Методика «Выделения существенного». 

Сад (растение, садовник, собака, забор, земля) 

Река (берег, рыбы. Тина, рыболов, вода) 

2) Методика «Сравнение понятий». 

Тетрадь – книга лошадь – корова (каждый ученик должен написать на листе 

бумаги справа – черты различия, слева – черты сходства). 

3) Методика «Обобщения понятий», назвать признаки пятиугольника. 

4) Методика «Классификация Понятий». 

Найти «лишнее» и подчеркнуть: 

1) Приставка, предлог, корень, суффикс, окончание. 

2) Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитаемое. 

3) Дуб, дерево, ольха, тополь, ясень. 

Задания позволяют научить детей: описывать предметы по заданным при-

знакам, узнавать предметы по заданным признакам, сравнивать между собой 

предметы, слова, числа, обобщать, классифицировать предметы, слова, числа; 

определять последовательность событий; судить о противоположных явления, 

развивать речь, находчивость и сообразительность. 

Богатейшие возможности для развития ребёнка предоставляет детская лите-

ратура. Наряду с чтением сказок и стихов ребёнку предлагается работа по обу-

чению их «разыгрыванию» с заместителями, пересказу, «досочинению», само-

стоятельному сочинению. Дети младшего школьного возраста не способны удер-

живать внимание на том, что им непонятно, неинтересно. Чувство – стимул дея-

тельности, источник энергии и силы. Эмоциональная, эстетическая сторона обу-

чения всегда должна быть в поле зрения учителя. Интересны и полезны для обу-

чающихся также творческие диктанты, выборочные лексические диктанты. 

Во втором классе возможна работа с деформированным текстом. Прово-

дятся и стилистические упражнения для уточнения границ употребления слов 

(вычеркнуть лишнее слово, объяснить основное и переносное значение, 
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например: лазурь – камень, цвет неба; старый – одежда, лодка, стол, журнал, 

человек, хлеб, каша; пушистый – кот, снег, воротник, ковёр, трава, сено; чёрст-

вый – хлеб, человек, журнал). В результате словарь активизируется, трудности в 

написании слов ликвидируются, и при написании сочинения, степень самостоя-

тельности и творчества могут быть максимальными. 

Разгадывание и составление кроссвордов, игры («Ромашка», «Балда», «Эру-

дит», «Мыслитель», «Угадай-ка!» и др.) для детей чрезвычайно полезны. Дети 

проявляют выдумку, смекалку, сообразительность. 

Дети, получившие опыт активного восприятия на уроках, любознательны, у 

них вырабатывается привычка думать, размышлять при усвоении нового мате-

риала. Учитель должен принимать во внимание важность роли наглядно-дей-

ственного и наглядно-образного мышления в развитии логического мышления. 

Педагог может опираться на острую любознательность ученика, на его неисчер-

паемую потребность в новых впечатлениях. 

Прививая идеалы прекрасного, педагог учит детей видеть, сохранять и 

умножать это прекрасное в труде, в общественной жизни. 
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