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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

существенные изменения в жизни страны и общества, вызванные 

реформированием российской системы образования, в 

значительной степени обострили социальные проблемы населения, 

что в первую очередь сказалось на самой уязвимой его части – 

детях.  

Современное подрастающее поколение находится, в своего 

рода, нравственном вакууме, многие из них затруднены в выборе 

тех ценностей, которые необходимо сделать своими внутренними 

ориентирами. В формировании духовно-нравственных установок 

современного ребенка играют роль различные факторы. Поэтому 

роль системы образования, как реального противоядия давлению 

Интернета, телевидения, улицы в формировании нравственных 

ценностей, моральных ориентиров незаменима для воспитания 

психологически и духовно здоровой гармоничной личности. 

Выдвижение духовно-нравственного воспитания в качестве 

национального приоритета и определение духовности и 

общественной нравственности как одного из ключевых факторов 

модернизации страны – важнейший принцип государственной 

политики сегодня. Большая роль при этом, должна отводиться 

изучению народной культуры. 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет 

не только основное образование, но и дополнительное. 

Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса – кружковая работа. Кружковая работа 



в образовательном учреждении давно уже стала нормой 

деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки 

нововведения. 

Актуализация знаний учащихся - это процесс, 

предполагающий преднамеренные и произвольные психические 

действия, направленные на извлечение из памяти школьников 

опыта и навыков, выявление умения пользоваться ими. Этап 

актуализации знаний предполагает извлечение из кратковременной 

либо долговременной памяти чувств, желаний, мыслей. В 

зависимости от специфики учебной дисциплины, такая проверка 

может быть неполной, трудной, легкой, избирательной.  

Проблема подачи знаний о национальных народных 

промыслах в начальной школе не решена полностью до настоящего 

времени и требует дальнейших теоретических, экспериментальных 

исследований и практических разработок, направленных на 

дальнейшее совершенствование процесса обучения и воспитания 

школьников. Изучение отечественной и зарубежной литературы по 

интересующим нас вопросам, личный художественный опыт, а 

также наблюдение за работой учащихся начальных классов в 

процессе внеурочных занятий по окружающему миру в начальной 

школе свидетельствуют о необходимости исследования данной 

проблемы [13; с.13].  

На современном этапе развития педагогической науки 

проблема формирования знаний о национальных народных 

промыслах в работах таких педагогов, как Н.М. Конышева, Н.М. 



Кузнецова, Н.Ф. Новикова, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, 

Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова [17; с.6]. 

Предмет исследования - формирование у младших 

школьников знаний о национальных народных промыслах в общем, 

и туркменских народных промыслах в частности, во внеурочной 

работе по окружающему миру. 

Объект исследования –  процесс формирования знаний о 

национальных народных промыслах. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически 

изучить педагогические условия формирования у младших 

школьников знаний о национальных народных промыслах в общем, 

и туркменских народных промыслах в частности, во внеурочной 

работе по окружающему миру. 

Гипотеза исследования: процесс повышения уровня 

сформированности у младших школьников знаний о национальных 

народных промыслах в общем, и туркменских народных промыслах 

в частности, будет проходить эффективно, если будут реализованы 

следующие педагогические условия:  

Первое условие: знания будут разнообразными и включать 

представление о национальной посуде, узоре, игрушках, коврах, 

керамике.  

Второе условие: знания будут носить сравнительный характер.  

Третье условие: формирование знаний будет проходить в 

процессе программы, включающей различные формы занятий. 

В соответствии с поставленной целью были определены 

задачи исследования:  



1. Рассмотреть теоретические основы формирования у 

младших школьников знаний о национальных народных 

промыслах, как компонент этнографических знаний;  

2. Охарактеризовать сущность внеурочной работы по 

окружающему миру; 

3. Рассмотреть содержание внеурочной работы по 

окружающему миру, направленной формирования у 

младших школьников знаний о национальных народных 

промыслах о национальных народных промыслах в общем, 

и туркменских народных промыслах в частности; 

4. Провести диагностику исходного уровня 

сформированности у младших школьников знаний о 

туркменских национальных народных промыслах;  

5. Составить программу   внеурочной работы по 

окружающему миру, направленной на формирование у 

младших школьников знаний о национальных народных 

промыслах.  

В процессе решения задач исследования использовались 

следующие методы: 

Теоретические – изучение и анализ психолого-

педагогической, методической, искусствоведческой и исторической 

литературы по проблеме исследования; 

Эмпирические - изучение и обобщение школьных программ и 

учебных пособий по методике преподавания декоративно-

прикладного искусства. 



Глава 1. Психолого-педагогические основы формирования у 

младших школьников знаний о национальных народных 

промыслах во внеурочной работе по окружающему миру 
 

1.1. Теоретические основы формирования у младших 

школьников знаний о национальных народных промыслах, 

как компонент этнографических знаний 

 

В общем понятии, знание – это образ реальности личности в 

форме представлений и понятий. Знание в узком смысле – это 

владение проверенными сведениями (ответами на вопросы), 

которые позволяют решать поставленную проблему [11].  

В «Большой психологической энциклопедии» (2007 г.) 

«знания» определяются следующим образом: «форма 

представления о действительности, являющаяся общепризнанной 

для конкретной социальной группы» [12].  

В ходе обучения знания приобретают определенные качества, 

которые в совокупности и составляют полноценные знания. И.Я. 

Лернер, в зависимости от уровня усвоения, определяет знания 

следующим образом. На первом уровне усвоения (осознанное 

восприятие информации об изучаемом объекте, ее усвоение и 

запоминание) «знание – это осознанно воспринятая и 

зафиксированная в памяти объективная информация о тех или 

иных объектах действительности». На конечном этапе (готовность 

творческого применения усвоенной информации в новой 

незнакомой ситуации) знание определяется как «объективная 

информация об объекте, усвоенная до уровня осознания его 

внешних и внутренних связей, путей получения информации и 



готовности применить ее в сходных и незнакомых ситуациях» [24, 

с. 9].  

Многозначность термина «знание» объясняется тем, что оно 

характеризуется и как общественное достояние, и как 

принадлежность и собственность индивида. Знание является 

средством учебной деятельности, творческих способностей. Знания 

составляют основу для формирования эмоционально-ценностных 

отношений, и особенно оценочно-критического мышления у 

обучаемых. 

В общем понятии, знание — это образ реальности личности в 

форме представлений и понятий. Знание в узком смысле — это 

владение проверенными сведениями (ответами на вопросы), 

которые позволяют решать поставленную проблему. Некоторые 

сотрудники образовательных учреждений считают, что сначала 

нужно учить знаниям, а после их использованию [11].  

Наиболее важным подходом к процессу формирования 

теоретических знаний у учеников является преобразование 

современного образования, например, его структурное изменение. 

Она подразумевает существенную внутреннюю модернизацию 

системы образования, для придания ей адаптивного, гибкого 

характера, способности правильного реагирования на 

перспективные и современные процессы экономического, 

социального развития общества [6,7]. 

Знания традиционно считаются важнейшим элементом 

содержания образования. Именно знания и являются основным 



элементом содержания учебных программ и школьных учебников в 

начальной школе [1]. 

Полноценные знания обладают следующими качествами: 

полнотой, глубиной, оперативностью, гибкостью, конкретностью, 

обобщенностью, свернутостью, развернутостью, 

систематичностью, системностью, осознанностью, прочностью.  

Сущность и значение этих качеств достаточно полно 

исследованы в ряде работ. Между тем, нашей целью является 

построение модели структуры качества знаний в их взаимосвязях. 

Для этого охарактеризуем состав качества знаний.  

Полнота знаний – количество всех знаний об изучаемом 

объекте.  

Полнота – понятие относительное, так как наши знания 

постоянно расширяются.  

Глубина знаний – совокупность существенных связей между 

соотносимыми знаниями. Полнота, в отличие от глубины, 

допускает изолированность знаний друг от друга. А глубина есть 

именно существенность связей. Связи могут быть прямыми и 

опосредованными. Чем опосредованнее связь, тем она менее 

доступна обучаемым.  

Оперативность – качество, характеризуемое числом ситуаций, 

в которых может применяться знание. Чем больше ситуаций, в 

которых применяется знание, тем более оперативным становится 

знание, полученное обучаемым. Применение знаний возможно по 

известным правилам, по образцу, в знакомой ситуации, в новой, 

незнакомой ситуации (творческое применение). Этим всем 



вариантам применения знаний необходимо учить, то есть надо 

показывать обучаемым больше ситуаций и примеров, в которых 

знания применяются, и на основе этого оперативность становится 

более оптимальной. 

 Гибкость знаний личности – готовность самостоятельно 

находить способы применения знаний в изменяющихся ситуациях. 

Гибкость знаний проявляется также в способности самостоятельно 

найти несколько способов их применения для одной и той же 

ситуации. Чем быстрее обучаемый находит способ применения 

знаний, чем более вариативны ситуации, тем более гибки эти 

знания.  

Конкретность – способность объяснить частное как 

проявление общего, обобщенность – способность подвести 

конкретные знания под обобщенные. Под обобщенными знаниями 

всегда должны содержаться конкретные знания. Свернутость и 

развернутость знаний состоит в том, они могут выражаться 

компактно, в результате сжатия совокупности знаний, и наоборот, в 

раскрытии шагов, по которым производилось свертывание знаний.  

Систематичность знаний – это осознание совокупности знаний 

в их иерархии и последовательности при определенном взгляде на 

эту совокупность. Любая совокупность знаний может быть связана 

по различной логике, где некоторая совокупность является базовой 

для других или же, наоборот, в зависимости от цели обучения 

другая совокупность есть основа остальной совокупности знаний.  

Системность знаний – это осознание знаний по их месту в 

структуре научной теории, то есть обучаемый должен знать, что 



является понятием, основным положением, их следствием и 

приложением.  

Осознанность знаний проявляется в понимании связей между 

ними, путей получения знаний, в умении доказывать эти знания. 

Осознанность знаний обучаемыми может выражаться в различных 

формах.  

Первой формой проявления осознанности является умение 

излагать знания в зависимости от цели, извлекать необходимые 

части знаний для решения изолированных задач.  

Другой формой является группировка и систематизация 

знаний в зависимости от задач, ответы на которые излагаются в 

изолированном виде как решения других задач.  

Третья форма проявления осознанности – это самостоятельное 

применение всех знаний в различных ситуациях по образцу и в 

новых ситуациях, требующих творческой деятельности.  

Прочность знаний – длительное хранение в памяти системы 

знаний, их связей и готовность индивидуума применить их в 

необходимых случаях. Одним из важных критериев проявления 

прочности знаний считается готовность личности с помощью одних 

знаний выводить или восстанавливать другие знания [23].  

На наш взгляд, эти характеристики знаний могут служить 

критериями оценки уровня их сформированности у младших 

школьников. В целях сохранения единого образовательного 

пространства на территории Российской Федерации 

разрабатывается и утверждается образовательный минимум по 

каждой образовательной области.  



Анализом качеств, характеризующих отдельные стороны 

целостного знания обучающихся занимались дидакты М. И. 

Зарецкий, М. Н. Скаткин, Т. И. Огородников, С. Г. Шаповаленко, 

И. Я. Лернер, Т. В. Кудрявцев и др.  

В их исследованиях рассмотрены полнота, объем, 

обобщенность и конкретность, правильность и точность, 

системность и систематичность, осмысленность, осознанность, 

глубина, действенность, прочность и другие качества. Существуют 

различные подходы к созданию системы качеств знаний и 

выявлению связей между теми или иными качествами.  

С позиции целостного подхода целей обучения И.Я. Лернер, 

В.В. Краевский, М.Н. Скаткин выявили совокупность качеств 

«полноценных знаний» учащихся, разбив их попарно на шесть 

групп. В выделенной И.Я. Лернером совокупности качеств есть 

интегральные качества. Так например, Т. И. Шамова предлагает 

систему качеств знаний состоящую из двенадцати качеств [15], 

одиннадцать из которых совпадают с качествами, предложенными 

И.Я. Лернером, В.В. Краевскийм, М.Н. Скаткиным.  

В системе качеств Т.И. Шамовой отсутствует гибкость 

знаний, но присутствует действенность знаний. Действенность, 

прочность, системность по мнению автора, несут в себе 

интегративные функции. То есть эти качества являются 

результатом интеграции свойств, входящих в них компонентов, а 

не их механического слияния. Кроме этого, предложенная система 

качеств знаний отражает функции знаний: «знания служат основой 

действительности (поскольку все в мире системно, то и знания 



должны быть системными); знания выполняют роль ориентира при 

определении человеком направления своей деятельности (знания 

должны быть действенными); знания служат базой формирования 

отношения к объектам действительности (знания должны быть 

прочными)» [16].  

Автор отмечает, что система качеств знаний является 

динамичной системой, так как и её компоненты и она сама 

изменяется в течении обучения учащихся. 

Этнографические знания – это знания о бытовых и 

культурных особенностях народов мира. 

«Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что 

он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает 

обучающемуся возможность ознакомления с естественными и 

социальными науками. Это обеспечивает целостное и системное 

видение мира в его важнейших взаимосвязях» [28].  

«Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. Основные содержательные линии предмета 

«Окружающий мир» определены стандартом начального общего 

образования второго поколения и представлены в примерной 

программе содержательными блоками «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни»» [18].  



Понятие «краеведение» –многозначное понятие.  

В настоящее время выделяют четыре его значения:  

 наука, изучающая природные, социально-экономические и 

исторические особенности края;  

 научно-популяризаторская деятельность;  

 форма общественной деятельности;  

 учебная дисциплина.  

Отдельно выделяют понятие «школьное краеведение». Под 

ним понимается всестороннее изучение учащимися под 

руководством педагога природных, социально-экономических 

условий и исторические особенности края [22].  

Краеведение – одно из важных средств патриотического 

воспитания. Становление патриота своей родины начинается с 

формирования патриотических чувств в дошкольном и младшем 

школьном детстве. В подростковом и юношеском возрасте на 

основе эмоционально-чувственных личностных новообразований 

формируется патриотическое самосознание обучающихся.  

Воспитание школьников средствами краеведения – это 

целенаправленный, особым образом организованный процесс 

передачи общественно-ценного патриотического опыта старшего 

поколения младшему и формированию последнего собственного 

патриотического опыта. В этом видится цель патриотического 

воспитания [7].  

Оно находит конкретизацию в задачах. Можно выделить три 

основные задачи данного вида воспитания:  



1. Формирование любви к семье, городу, краю и деятельности 

во имя их процветания.  

2. Формирование потребности в познании истории, культуры 

своей семьи, города и края и в деятельности на их благо.  

3. Формирование способности понимать, познавать и 

обогащать свою собственную культуру, культуру семьи, города, 

родного края [14].  

Средства краеведения необычайно богаты, т.к. включают в 

себя все виды знаний и деятельности человека. Это документы 

семей, альбомы, газеты, журналы, архивные и музейные документы 

и экспонаты, книги о природе, истории и культуре родного края. 

Это все объекты природы и социума, которые окружают 

воспитанника, а прежде всего – семья, род, школа, замечательные 

люди, общаясь с которыми можно чрезвычайно обогатить свою 

личность [15].  

Краеведческие знания – это знания о какой-либо территории и 

жизни на ней. 

В Таблице 1 представим состав знаний младших школьников 

о национальных народных промыслах. 

Таблица 1 

Русские народные промыслы Туркменские народные 

промыслы 

Роспись  Ковроделие  

Кружевоплетение  Шелкоткачество  

Гончарное дело Гончарное дело 

Кузнечное мастерство Кузнечное мастерство 

Глиняная и деревянная игрушка Роспись посуды 

 



Управление учением имеет две «стороны медали» – 

управление со стороны педагога, о чем уже говорилось, и 

самоуправление учащимся. 

Процесс формирования знаний включает ряд этапов, которые 

свойственны любому обучаемому независимо от его 

индивидуальных качеств, способностей, навыков (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы процесса формирования знаний 

Для наиболее эффективного усвоения знаний преподавателю 

необходимо решить ряд задач: 

 - улучшение индивидуальных способностей учащегося и 

формирование специфических условий для их самостоятельного 

улучшения приемами изобразительного искусства; 



- обучение методам самостоятельного поиска нужной 

информации, освоение новых знаний путем осмысления ранее уже 

изученного, конструктивной и исследовательской деятельности, 

нахождения собственных способов разрешения проблемных 

ситуаций в мыслительной и художественной деятельности. 

Наиболее близко подошел к вопросу путей развития 

теоретических знаний Ю.В. Менхин (2003) отметивший, что 

перечень требований, отсутствовал в представленном виде в 

системе образования ученика, еще не осмыслен учителями и в 

образовательный стандарт не вошел. Весь представленный 

комплекс умений и знаний сам по себе не появляется даже у 

талантливых детей. Он должен быть сформирован и развит в 

течение организованного специально учебно-педагогического 

процесса в системе художественного обучения детей 

общеобразовательной школы [10]. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» необходим 

младшему школьнику для формирования личностного восприятия, 

эмоционально-положительного отношения к миру природы и 

культуры, а также для воспитания духовности и активности. 

Важным принципом изучения предмета «Окружающий мир» 

является краеведческий принцип, необходимость внедрения в 

обучение которого первым обосновал Я.А. Коменский. 



 

 

 

1.2.   Характеристика и сущность внеурочной работы по 

окружающему миру 

  

Термин «внеурочная де
 
ятельность» не

 
 является но

 
вым в 

пе
 
дагогике, но

 
 на

 
учный смысл этого по

 
нятия ме

 
нялся в 

за
 
висимости от пр

 
иоритетов си

 
стемы образования и общества. 

Изначально да
 
нный ви

 
д де

 
ятельности на

 
зывался «внешкольной, 

внеклассной, внеучебной, внеурочной ра
 
ботой».  

«Внеурочная ра
 
бота – это де

 
ятельность, ор

 
ганизуемая 

учителем с це
 
лью выполнения учащимися обязательных 

пр
 
актических ра

 
бот по

 
 пр

 
едмету (подготовка до

 
клада, чтение 

на
 
учно-популярной ли

 
тературы, на

 
писание со

 
чинений, пр

 
оведение 

опытов и ис
 
следований пр

 
ироды в до

 
машних ус

 
ловиях и т.д.)» 

[10].  

Структуру ФГОС НО
 
О авторы на

 
зывают си

 
стемой тр

 
ёх «Т» и 

выделяют: 

1) тр
 
ебования к структуре ос

 
новной образовательной 

пр
 
ограммы НО

 
О,  

2) тр
 
ебования к ре

 
зультатам ос

 
воения ос

 
новной 

образовательной пр
 
ограммы НО

 
О,  

3) тр
 
ебования к ус

 
ловиям ре

 
ализации ос

 
новной 

образовательной пр
 
ограммы НО

 
О.  

На ри
 
сунке 2 по

 
казана структура ос

 
новной образовательной 

пр
 
ограммы на

 
чального общего образования.  



 

Рисунок 2 – Структура ос
 
новной образовательной пр

 
ограммы 

на
 
чального общего образования 

Как ви
 
дно из схематического ри

 
сунка 2, в структуре 

ба
 
зисного учебного плана выделяется не

 
 два ра

 
здела, ка

 
к это было 

в пе
 
рвом по

 
колении стандарта на

 
чальной школы, а тр

 
и: 

инвариантная ча
 
сть, ва

 
риативная ча

 
сть, внеурочная де

 
ятельность 

учащихся, ос
 
уществляемая во

 
 второй по

 
ловине дня. На

 
личие 

тр
 
етьей ча

 
сти – внеурочной де

 
ятельности – но

 
вшество ФГОС 

НО
 
О.  

Задачи внеурочной де
 
ятельности, определенные ФГОС НО

 
О:  

1. Фо
 
рмирование у обучающихся гр

 
ажданской 

ответственности и пр
 
авового са

 
мосознания, нр

 
авственных чувств и 

этического со
 
знания, духовности и культуры, инициативности, 

са
 
мостоятельности, способности к ус

 
пешной со

 
циализации в 

обществе.  

2. Фо
 
рмирование це

 
нностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жи
 
зни, це

 
нностного отношения к пр

 
ироде, 



окружающей ср
 
еде, фо

 
рмирование пр

 
едставлений об эс

 
тетических 

идеалах и це
 
нностях.  

3. Обеспечение благоприятной адаптации ре
 
бенка в школе.  

4. Оптимизация учебной на
 
грузки обучающихся.  

5. Улучшение ус
 
ловий для ра

 
звития ре

 
бенка [10].  

 

Рисунок 3 – Ор
 
ганизация внеурочной де

 
ятельности в ра

 
мках ФГОС 

НО
 
О 

 

На ри
 
сунке 3 по

 
казаны мо

 
дели ор

 
ганизации внеурочной 

де
 
ятельности в ра

 
мках ФГОС НО

 
О [18].  

В своей ра
 
боте мы опираемся на

 
 определение Н.М. Бо

 
рытко, 

по
 
нимающего по

 
д пе

 
дагогическим ус

 
ловием «внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на
 
 

пр
 
отекание пе

 
дагогического пр

 
оцесса, в то

 
й или иной ме

 
ре 

со
 
знательно сконструированное пе

 
дагогом, пр

 
едполагающее 

до
 
стижение определенного ре

 
зультата» [1, с. 116], в на

 
шем случае 

— по
 
вышение ур

 
овня сформированности у младших школьников 

знаний о на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах.  



Первое ус
 
ловие: те

 
оретическая и ме

 
тодическая го

 
товность 

пе
 
дагога к ор

 
ганизации внеурочной де

 
ятельности младшего 

школьника, обеспечивающая на
 
учно-методическое со

 
провождение 

пр
 
оцесса фо

 
рмирования знаний о на

 
циональных на

 
родных 

пр
 
омыслах.  

В пс
 
ихолого-педагогических ис

 
следованиях по

 
нятие 

«готовность» определяется учеными ка
 
к ре

 
гулятор де

 
ятельности; 

пе
 
рвичное и обязательное ус

 
ловие ус

 
пешного выполнения любой 

де
 
ятельности; избирательная активность, на

 
страивающая ли

 
чность 

на
 
 будущую де

 
ятельность; це

 
ленаправленное выражение ли

 
чности, 

включающее ее
 
 убеждения, взгляды, отношения, мо

 
тивы, чувства, 

во
 
левые и интеллектуальные ка

 
чества, знания, тр

 
удовые умения и 

на
 
выки [4, с. 41].  

В своем ис
 
следовании мы опираемся на

 
 де

 
финицию 

«готовность» Н.В. Ми
 
лютиной, ра

 
ссматривающей ее

 
 ка

 
к 

«интегративное ли
 
чностное образование, ядром ко

 
торого является 

ус
 
тойчивая мо

 
тивация к ор

 
ганизации де

 
ятельности, 

пр
 
едполагающей на

 
личие не

 
обходимых знаний и умений для 

ре
 
ализации пр

 
актической де

 
ятельности да

 
нной во

 
зрастной 

ка
 
тегории» и, со

 
ответственно, включает «единство тр

 
ех 

ко
 
мпонентов: мо

 
тивационного, ко

 
гнитивного и де

 
ятельностного» 

[6, с. 8].  

Мотивационный ко
 
мпонент го

 
товности пе

 
дагога 

пр
 
едполагает внутреннюю мо

 
тивацию к ор

 
ганизации внеурочной 

де
 
ятельности младшего школьника. По

 
нятие «когнитивность» 

ис
 
пользуется для обозначения «акта» по

 
знания или са

 
мого знания.  



Когнитивный ко
 
мпонент го

 
товности пе

 
дагога к внеурочной 

де
 
ятельности младшего школьника пр

 
едполагает си

 
стему знаний о 

во
 
зможностях пр

 
едмета «окружающий ми

 
р» в по

 
вышении ур

 
овня 

сформированности знаний о на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах у 

младшего школьника, о со
 
держании ос

 
новных по

 
нятий.  

Проектные и ор
 
ганизаторские умения пе

 
дагога со

 
ставляют 

сущность де
 
ятельностного ко

 
мпонента го

 
товности к ор

 
ганизации 

внеурочной де
 
ятельности младшего школьника.  

Деятельностный ко
 
мпонент го

 
товности пе

 
дагога к 

ор
 
ганизации внеурочной де

 
ятельности младшего школьника 

включает ко
 
мплекс умений по

 
 ор

 
ганизации да

 
нной де

 
ятельности 

учащихся: ли
 
чный опыт внеуроной ра

 
боты, умение 

ко
 
ординировать де

 
ятельность вс

 
ех субъектов, пр

 
инимающих 

участие в кр
 
аеведческой ра

 
боте, объективно его оценивать, 

пр
 
оизводить анализ ра

 
боты.  

Задачи фо
 
рмирования выше обозначенных ко

 
мпонентов 

тр
 
ебуют ра

 
зработки тр

 
ехступенчатой пр

 
ограммы для пе

 
дагогов.  

Первая ступень — по
 
дготовительно-ознакомительная. Ее

 
 

це
 
лью является фо

 
рмирование эмоционально-положительного 

отношения пе
 
дагогов к ор

 
ганизации внеурочной де

 
ятельности 

младшего школьника, выявление смысла и ха
 
рактера 

кр
 
аеведческой ра

 
боты, ее

 
 по

 
тенциала в по

 
вышении ур

 
овня 

сформированности знаний о на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах у 

учащихся. 

На по
 
дготовительно-ознакомительной ступени пе

 
дагоги 

до
 
лжны ус

 
воить со

 
держание и сущность внеурочной де

 
ятельности, 



це
 
ли и за

 
дачи ра

 
боты, на

 
 ра

 
зрешение ка

 
ких пр

 
облемных во

 
просов 

она мо
 
жет быть ор

 
иентирована и ка

 
к мо

 
жет изменить си

 
туацию в 

пр
 
актике во

 
спитания ли

 
чности.  

Вторая ступень — со
 
держательно-процессуальная — 

ор
 
иентирована на

 
 не

 
посредственное знакомство пе

 
дагогов с 

те
 
орией и ме

 
тодикой внеурочной де

 
ятельности, ра

 
звитие умений и 

на
 
выков ор

 
ганизации да

 
нной ра

 
боты по

 
средством «перехода» от 

ре
 
продуктивного ур

 
овня овладения внеурочной де

 
ятельностью к 

ре
 
продуктивно-поисковому, а за

 
тем к творческому ур

 
овню. 

Третья ступень — ко
 
ррекционно-аналитическая — 

пр
 
едполагает ко

 
ррекцию знаний и умений по

 
 ор

 
ганизации 

внеурочной де
 
ятельности, анализ и обоснование ре

 
зультатов 

пр
 
оведенной ра

 
боты.  

Второе ус
 
ловие: обогащение со

 
держания образования 

це
 
нностями культурного на

 
следия кр

 
ая, по

 
зволяющее 

ис
 
пользовать во

 
зможности внеурочной де

 
ятельности в 

фо
 
рмировании знаний о на

 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах у 

младшего школьника.  

В «Основах за
 
конодательства Ро

 
ссийской Фе

 
дерации о 

культуре» по
 
д культурным на

 
следием по

 
нимаются «материальные 

и духовные це
 
нности, со

 
зданные в пр

 
ошлом, а та

 
кже па

 
мятники и 

ис
 
торико-культурные те

 
рритории и объекты, тр

 
адиции, значимые 

для со
 
хранения са

 
мобытности Ро

 
ссийской Фе

 
дерации и вс

 
ех ее

 
 

на
 
родов, их вклада в ми

 
ровую ци

 
вилизацию» [5]. 

 Да
 
нная тр

 
актовка указывает на

 
 та

 
кие ко

 
мпоненты 

культурного на
 
следия, ка

 
к не

 
движимые па

 
мятники ис

 
тории и 



культуры — со
 
вокупность ма

 
териальных объектов и па

 
мятных 

ме
 
ст, хр

 
анящих па

 
мять и на

 
поминающих о пр

 
ошлом (здания, 

инженерные со
 
оружения, де

 
коративное убранство пр

 
остранства, 

ансамбли, ко
 
мплексы, за

 
поведники, ме

 
мориальные ко

 
мплексы, 

па
 
мятники ар

 
хеологии и т.д.), па

 
мятники ар

 
хеологии, 

до
 
кументальные па

 
мятники; це

 
нтры их тр

 
ансляции: музеи, 

би
 
блиотеки, выставочные за

 
лы, те

 
атры, ар

 
хивы и т.д.); тр

 
адиции 

— пр
 
аздники, пр

 
омыслы и ре

 
месла, ис

 
торическое ро

 
дословие и 

т.д.  

Таким образом, по
 
д «культурным на

 
следием кр

 
ая» на

 
ми 

по
 
нимаются па

 
мятники ис

 
тории и культуры (движимые и 

не
 
движимые), на

 
ходящиеся на

 
 да

 
нной те

 
рритории, ме

 
ста их 

хр
 
анения и тр

 
ансляции, ме

 
стные тр

 
адиции, ре

 
гиональная 

си
 
мволика.  

Наша ра
 
бота пр

 
едполагает обогащение со

 
держания 

школьного образования це
 
нностями культурного на

 
следия кр

 
ая — 

ра
 
скрытие смыслов, ко

 
торые, на

 
 на

 
ш взгляд, обладают огромными 

по
 
тенциями в фо

 
рмировании знаний о на

 
циональных на

 
родных 

пр
 
омыслах у младшего школьника.  

Термин «обогащение со
 
держания образования» во

 
шел в 

отечественную пе
 
дагогическую пс

 
ихологию и пе

 
дагогику в на

 
чале 

90-х го
 
дов (Дж. Ре

 
нзулли, А.И. Са

 
венков). Он пр

 
едполагает ка

 
к 

ус
 
иление со

 
держания образования за

 
 счет «интервенции» или 

«интенсификации» (увеличения объема изучаемого ма
 
териала), та

 
к 

и ка
 
чественную его ре

 
конструкцию за

 
 счет внедрения 

инновационных ме
 
тодов.  



Под те
 
рмином «горизонтальное обогащение со

 
держания 

образования» (понятие, пр
 
едложенное Дж. Ре

 
нзулли) в русле 

на
 
шего ис

 
следования по

 
нимается си

 
стема ме

 
р по

 
 до

 
полнению 

тр
 
адиционного учебного плана, включающего фе

 
деральный, 

ре
 
гиональный и школьный ко

 
мпоненты, специальным курсом, 

интегрирующим знания из ра
 
зных пр

 
едметных областей.  

По своему со
 
держанию, фо

 
рмам ор

 
ганизации и ме

 
тодам он 

ка
 
чественно отличается от тр

 
адиционных курсов, ко

 
торые 

це
 
нтрируются на

 
 отчужденных от ли

 
чности знаниях своей 

пр
 
оектно-исследовательской на

 
правленностью, пр

 
едоставляющей 

учащемуся во
 
зможности для са

 
моактуализации и са

 
мореализации. 

Пр
 
оцесс пр

 
иобщения учащихся к це

 
нностям культурного на

 
следия 

не
 
 пр

 
едполагает по

 
лучение «готовых» знаний о кр

 
ае со

 
 слов 

учителя, но
 
 пр

 
едусматривает обогащение учащихся це

 
нностями 

культурного на
 
следия в хо

 
де углубленного по

 
иска, ко

 
гда они 

фа
 
ктически выступают в ро

 
ли ис

 
следователей.  

Раскрытие же
 
 со

 
держания да

 
нных це

 
нностей и пр

 
оцесс 

пр
 
иобщения к ни

 
м включает не

 
сколько этапов (предложены Б. 

Блумом, Р. Кр
 
атволом).  

Первый этап — ус
 
воение младшим школьником информации 

по
 
знавательного ха

 
рактера об объекте культурного на

 
следия, 

це
 
нность ко

 
торого нужно выявить, та

 
к ка

 
к не

 
возможно це

 
нить то

 
, 

че
 
го не

 
 знаешь.  

Второй этап — во
 
сприятие це

 
нностной информации об 

объекте, ко
 
торая до

 
лжна «задеть» ученика, оказать си

 
льнейшее 



эмоциональное во
 
здействие. Это этап «схватывания» це

 
нностей 

со
 
знанием, «помещения» це

 
нностей в план со

 
знания.  

Третий этап — отклик (инициируемый или са
 
мостоятельный).  

Эмоциональные ре
 
акции, же

 
лание включиться в обсуждение 

по
 
днятой пр

 
облемы во

 
зможны благодаря та

 
ким ме

 
тодам ра

 
боты, 

ка
 
к: эвристическая бе

 
седа ка

 
к ср

 
едство обмена смыслами, 

гр
 
упповые ди

 
скуссии, мо

 
зговая атака, ро

 
левые игры, со

 
чинения-

рассуждения и т.д.  

Четвертый этап — стремление младшего школьника 

пр
 
одолжить изучение да

 
нного объекта вс

 
есторонне и 

са
 
мостоятельно с по

 
мощью ме

 
тода ис

 
следовательских пр

 
оектов, 

ре
 
ализация ко

 
торого пр

 
едполагает фо

 
рмирование це

 
нностного 

мо
 
дуса учащегося — «личного ко

 
мпаса», являющегося ос

 
новой 

для ра
 
зрешения пр

 
отиворечий со

 
знания, становления его 

по
 
требностей и интересов, на

 
правляющих де

 
ятельность, общение и 

по
 
ведение ли

 
чности.  

Третье ус
 
ловие: включение младшего школьника в со

 
циально-

проектную де
 
ятельность, обеспечивающее ре

 
ализацию 

по
 
зитивного отношения к на

 
циональным на

 
родным пр

 
омыслам у 

младшего школьника в ко
 
нкретных по

 
ступках и де

 
йствиях.  

Социально-проектная де
 
ятельность за

 
ключает в своей ос

 
нове 

тр
 
и области, в ко

 
торых фо

 
рмируются гр

 
ажданские ка

 
чества 

ли
 
чности:  

− со
 
циально значимую де

 
ятельность, где пр

 
оисходит 

ос
 
воение но

 
вых со

 
циальных ро

 
лей, ос

 
воение их значимости, 

ор
 
иентировка в си

 
стеме общественных связей;  



− общение — увеличение ко
 
нтактов учащегося с др

 
угими 

людьми ка
 
к в ра

 
мках пр

 
оектной ко

 
манды, та

 
к и с объектами их 

внимания; 

− са
 
мопознание ли

 
чности, пр

 
едполагающее оценку се

 
бя, 

по
 
знание се

 
бя, становление в ре

 
бенке образца его «Я», 

ди
 
сгармонию ме

 
жду «Я-реальным» и «Яидеальным», являющихся 

движущими си
 
лами са

 
моразвития и са

 
мовоспитания ли

 
чности; 

обнаружение со
 
бственных че

 
рт в си

 
туации по

 
ступка, ко

 
гда 

субъект судит о на
 
личии то

 
го или иного ка

 
чества по

 
 

за
 
труднительности или не

 
возможности де

 
йствия, ко

 
торому да

 
нное 

ка
 
чество пр

 
епятствует.  

Включение младшего школьника в со
 
циально-проектную 

де
 
ятельность пр

 
оисходит за

 
 счет пе

 
дагогического со

 
провождения, 

суть ко
 
торого со

 
стоит в фо

 
рмировании субъектного отношения 

учащегося к со
 
бытиям, пр

 
оисходящим в со

 
временном обществе, в 

ос
 
ознании своего ме

 
ста в си

 
стеме общественных отношений, в 

по
 
иске, ра

 
зработке и ре

 
шении младшим школьником со

 
циально 

значимой пр
 
облемы, в ор

 
ганизации оценки учащимися ре

 
зультатов 

со
 
циального пр

 
оектирования.  

Формирование гр
 
ажданских ка

 
честв младшего школьника 

ср
 
едствами со

 
циально-проектной де

 
ятельности является 

двусторонним пр
 
оцессом, та

 
к ка

 
к учащийся, с одной стороны, 

является объектом со
 
циально-педагогического во

 
здействия, а с 

др
 
угой — активным субъектом этого пр

 
оцесса, способным к 

са
 
мовоспитанию и са

 
моразвитию.  



Методологической ба
 
зой на

 
шего ис

 
следования является 

культурно-историческая ко
 
нцепция Л.С. Выготского, 

ра
 
скрывающая ме

 
ханизмы взаимодействия че

 
ловека и ср

 
еды на

 
 

ос
 
нове объективных и субъективных обстоятельств ра

 
звития 

пс
 
ихики че

 
рез ка

 
тегорию «социальная си

 
туация ра

 
звития», 

ко
 
торую ученый определял ка

 
к «своеобразное, специфическое для 

да
 
нного во

 
зраста отношение ме

 
жду ре

 
бенком и окружающей его 

де
 
йствительностью, являющееся ис

 
ходным мо

 
ментом для вс

 
ех 

ди
 
намических изменений, пр

 
оисходящих в ра

 
звитии ли

 
чности» [3].  

Главной единицей определения отношения ли
 
чности к 

окружающей ср
 
еде, по

 
 мнению ис

 
следователя, является 

«переживание», в ко
 
тором в не

 
разрывном единстве за

 
ключены: 

ср
 
еда, то

 
 ес

 
ть то

 
, что пе

 
реживается ре

 
бенком, и субъект, то

 
 ес

 
ть 

то
 
, что вносит в это пе

 
реживание са

 
ма ли

 
чность. Эти пе

 
реживания 

по
 
рождают ли

 
чностные значения или смысл.  

Во-первых, смысловые образования со
 
здают образ будущего, 

ко
 
торый определяет на

 
стоящую де

 
ятельность.  

Во-вторых, являются опорой для нр
 
авственной оценки своих 

по
 
ступков, со

 
здают способ, общие пр

 
инципы ор

 
ганизации 

де
 
ятельности.  

Смысловые образования за
 
дают общие пр

 
инципы, в 

со
 
ответствии с ко

 
торыми будет ос

 
уществляться жи

 
зненный выбор 

и во
 
обще пр

 
отекать жи

 
знь че

 
ловека. Следовательно, пе

 
реживания 

учащимся своей пр
 
ичастности к со

 
бытиям страны и кр

 
ая, 

облеченные в смысловые образования, мо
 
тивирующие мо

 
лодого 



че
 
ловека к выполнению де

 
ятельности, во

 
зможны то

 
лько в 

ре
 
альной пр

 
актике со

 
циального взаимодействия.  

Процесс включения младшего школьника в со
 
циальное 

пр
 
оектирование по

 
дразумевает де

 
ятельность тр

 
ех ка

 
тегорий 

субъектов, выполняющих ос
 
обые ро

 
ли:  

- учащегося - активного участника пр
 
оектирования; ко

 
манды 

учащихся - гр
 
уппы единомышленников по

 
 ор

 
ганизации и 

ре
 
ализации со

 
циального пр

 
оекта;  

- тьютора— на
 
ставника, со

 
провождающего вс

 
е этапы 

со
 
циально-проектной де

 
ятельности, со

 
здающего ус

 
ловия для его 

пр
 
одуктивности, но

 
 не

 
 де

 
йствующего активно в со

 
ставе пр

 
оектной 

гр
 
уппы.  

Таким образом, ка
 
ждый из этих субъектов в за

 
висимости от 

этапов со
 
циально-проектной де

 
ятельности выполняет 

определенные функции.  

Социально-проектная де
 
ятельность является эффективным 

инструментарием ор
 
ганизации ди

 
алогового взаимодействия, 

ко
 
торый обеспечивает взаимообогащение участников пр

 
оектной 

гр
 
уппы, тьютора, по

 
дтверждает уникальность субъектного опыта 

ка
 
к ва

 
жнейшего ис

 
точника са

 
моразвития. Взаимодействие ме

 
жду 

ло
 
гическим и эмоциональным пр

 
оявляется ка

 
к в пр

 
оцессе 

интраперсонального, та
 
к и в пр

 
оцессе интерперсонального 

ди
 
алогов.  

Чувства и мысли пр
 
и анализе по

 
лучают двойное выражение: 

эмоциональные входы в со
 
знание по

 
рождают ло

 
гические выходы и 

на
 
оборот. Этот пр

 
оцесс фо

 
рмирует «аффективно-ценностные» 



фи
 
льтры ли

 
чности, пр

 
еобразованные в оценочные ка

 
тегории 

со
 
циально ор

 
иентированного мышления, и определенные 

по
 
веденческие пр

 
ограммы [2, с. 24]. С 

Следовательно, ди
 
алог со

 
 значимым др

 
угим и са

 
мим со

 
бой, 

ор
 
иентирующийся не

 
 столько на

 
 внутригрупповую ко

 
ммуникацию, 

сколько на
 
 пе

 
рестройку са

 
мосознания субъектов этого 

взаимодействия, способствует ос
 
мыслению се

 
бя ка

 
к па

 
триота.  

Таким образом, мы по
 
лагаем, что пр

 
оцесс фо

 
рмирования 

знаний о на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах у младшего 

школьника ка
 
к интегративного нр

 
авственного ка

 
чества будет 

ре
 
зультативным пр

 
и ус

 
ловии обогащения со

 
держания образования 

культурным ко
 
нтинуумом, являющимся своеобразным ве

 
ктором 

це
 
нностного са

 
моопределения; пр

 
и сформированности у учителя 

ко
 
мплекса пе

 
дагогических умений ор

 
ганизации внеурочной 

де
 
ятельности; пр

 
и участии младшего школьника в со

 
циально-

проектной де
 
ятельности, на

 
правленной на

 
 ра

 
зрешение 

общественно значимой пр
 
облемы.  

 

 

1.3. Со
 
держание внеурочной ра

 
боты по

 
 окружающему ми

 
ру, 

на
 
правленной фо

 
рмирования у младших школьников знаний о 

на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах 

 

 

Народные художественные пр
 
омыслы являются 

не
 
отъемлемой ча

 
стью на

 
родной культуры. Де

 
ти с са

 
мого ра

 
ннего 

во
 
зраста знакомятся с ра

 
зличными изделиями пр

 
омыслов в де

 
тских 



са
 
дах, до

 
ма, школах. Информация о ра

 
зличных на

 
родных 

художественных пр
 
омыслах входит в бо

 
льшую ча

 
сть 

образовательных пр
 
ограмм. Бо

 
льше вс

 
его они выделяются в курсе 

изобразительного ис
 
кусства. О.А. Куревина, Н.М. Ко

 
нышева, Б.М. 

Не
 
менский, Е.Д. Ко

 
валевская и многие др

 
угие авторы активно 

изучают пр
 
облемы включения в школьные пр

 
ограммы знакомства 

с на
 
родными художественными пр

 
омыслами. И это не

 
случайно. 

Сейчас в ус
 
ловиях глобализации ра

 
зличных жи

 
зненных 

пр
 
оцессов любому че

 
ловеку ос

 
обенно ва

 
жно не

 
 за

 
бывать о своем 

пр
 
оисхождении и своих ко

 
рнях. На

 
родное творчество (и пр

 
омыслы 

в то
 
м чи

 
сле) является бе

 
скрайним ис

 
точником на

 
родной мудрости 

и знаний. То
 
лько по

 
этому с са

 
мых ра

 
нних ле

 
т де

 
тей на

 
чинают 

знакомить с азами на
 
родного творчества, пр

 
ививают им 

способности за
 
мечать и по

 
нимать пр

 
екрасное на

 
 образе изделий 

на
 
родного художественного творчества. 

В да
 
нном ко

 
нтексте актуальными становятся ис

 
торические 

по
 
нятия в культурной па

 
мяти, сложности и способы их 

фо
 
рмирования. Ис

 
торическая па

 
мять – это на

 
бор пе

 
редаваемых от 

одного по
 
коления в др

 
угое ра

 
знообразных ис

 
торических 

со
 
общений и ми

 
фов, субъективно пр

 
еломленных по

 
вествований о 

со
 
бытиях да

 
вно ми

 
нувших дней. Иногда она изучается ка

 
к 

измерение ко
 
ллективной (либо со

 
циальной) па

 
мяти [3, с. 10]. 

Близкое, однако, по
 
 смыслу не

 
 со

 
впадающее по

 
нятие - культурная 

па
 
мять, по

 
д ко

 
торой по

 
дразумевается си

 
стема ба

 
зовых 

пр
 
едставлений вс

 
его общества о пр

 
ошлом, ко

 
торое за

 
креплено в 

па
 
мятниках культуры или со

 
циальной тр

 
адиции [3, с. 11]. 



Пути образования ис
 
торической па

 
мяти ра

 
зличны: это ус

 
тная 

тр
 
адиция, ра

 
знообразные пи

 
сьменные ис

 
точники (мемуары, 

учебники ис
 
тории, художественная ли

 
тература и др

 
.), к ни

 
м та

 
кже 

относятся пр
 
аздники, дни па

 
мяти ко

 
торые по

 
священы 

ис
 
торическим со

 
бытиям. В на

 
стоящее вр

 
емя ос

 
обое значение для 

образования ис
 
торической па

 
мяти имеют бо

 
льшое ко

 
личество 

аудиовизуальных ис
 
точников ра

 
знообразных ти

 
пов (телевидение и 

ра
 
дио, ки

 
ноисточники,), се

 
тевой ко

 
нтент. 

Знакомство с на
 
родными художественными пр

 
омыслами 

не
 
обходимо ра

 
ссматривать ка

 
к не

 
отъемлемую ча

 
сть пр

 
оцесса 

образования ис
 
торической или культурной па

 
мяти людей. 

Ра
 
ссмотрим на

 
 пр

 
имере образовательной пр

 
ограммы «Школа 

Ро
 
ссии», ка

 
ким образом изучаются на

 
родные художественные 

пр
 
омыслы в на

 
чальных классах. 

Изучаются на
 
родные художественные пр

 
омыслы в ра

 
зделе 

«Устное на
 
родное творчество» в курсе ли

 
тературного чтения. 

Учебник со
 
держит кр

 
аткие сведения о дымковской игрушке, 

гжельской ке
 
рамике, хо

 
хломской ро

 
списи, бо

 
городской ре

 
зной 

игрушке и др
 
. Изображение изделий пр

 
омыслов пр

 
именяются в 

ка
 
честве иллюстраций к да

 
нному ра

 
зделу. Та

 
ким образом, 

по
 
казывается те

 
сная связь ме

 
жду ра

 
зличными ви

 
дами на

 
родного 

творчества. 

Наиболее ва
 
жное ме

 
сто на

 
родные художественные пр

 
омыслы 

за
 
няли в курсе изобразительного ис

 
кусства. По

 
дробнее изучим 

пр
 
ограмму «Изобразительное ис

 
кусство и художественный тр

 
уд» 

на
 
писанную по

 
д ре

 
дакцией Б.М. Не

 
менского. В этой ме

 
тодике 



упоминаются пр
 
омыслы до

 
статочно ча

 
сто и изучаются с 

ра
 
зличных по

 
зиций. Пе

 
речислим на

 
иболее ва

 
жные те

 
мы, ко

 
торые 

входят в пр
 
ограмму 1-4 классов:  

«Кружева - ка
 
к украшения, в ко

 
торых до

 
вольно ча

 
сто 

ис
 
пользуется ри

 
тмический ри

 
сунок, по

 
стоянно по

 
вторяющийся 

узор. На
 
родный ко

 
стюм с ЕЕ

 
 (женский, мужской). Кр

 
асота 

вышивки. 

Народная игрушка (городецкая, дымковская, фи
 
лимоновская, 

бо
 
городская, ка

 
ргопольская) ка

 
к пр

 
оизведение ис

 
кусства. Значение 

игрушки в жи
 
зни людей и многообразие игрушек. Ра

 
зные 

ма
 
териалы, из ко

 
торых со

 
здают игрушки. 

Посуда (гжель, хо
 
хлома) - ха

 
рактерности ро

 
списи. Ма

 
териал, 

из ко
 
торого со

 
здается по

 
суда. По

 
суда, не

 
обходимая для 

определенного случая. Пр
 
аздничный пи

 
р. 

Платок - на
 
значение (повседневный или пр

 
аздничный, для 

мо
 
лодой или по

 
жилой же

 
нщины). Ра

 
сположение на

 
 по

 
ле платка 

узоров, ри
 
тмика ро

 
списи. Ра

 
стительный ли

 
бо ге

 
ометрический 

ха
 
рактер узора. Ко

 
лорит платка в ка

 
честве ср

 
едства 

выразительности. 

Архитектура, изразцы, ра
 
списные интерьеры. Узорочье 

те
 
ремов» [4]. 

Народные художественные пр
 
омыслы входят и в курс 

«Окружающий ми
 
р». Информация о пр

 
омыслах пр

 
иводятся в 

те
 
мах по

 
вествующих об ис

 
тории на

 
шей страны, культуре на

 
родов 

Ро
 
ссии, го

 
родах Зо

 
лотого ко

 
льца. В по

 
добном ко

 
нтексте го

 
ворить 



мо
 
жно о ва

 
жности пр

 
омыслов для культуры Ро

 
ссии и их 

туристическом по
 
тенциале [4]. 

Как мы мо
 
жем за

 
метить, в да

 
нном курсе на

 
родные 

художественные пр
 
омыслы изучаются во

 
 вс

 
ем своем 

ра
 
знообразии. Бо

 
льшое внимание уделяется ср

 
едствам 

художественной выразительности определенного пр
 
омысла. Это 

да
 
ет во

 
зможность пр

 
ивлечь внимание учащихся к на

 
родным 

художественным тр
 
адициям, за

 
ложенным в ос

 
нову бо

 
льшей ча

 
сти 

ви
 
дов со

 
временного ис

 
кусства. Та

 
кже не

 
обходимо отметить, что в 

этой пр
 
ограмме пр

 
едставлены пр

 
омыслы, ко

 
торые за

 
трагивают 

ра
 
зличные стороны жи

 
зни че

 
ловека: одежда, игрушки, по

 
суда, 

ар
 
хитектура и пр

 
едметы быта. 

Эффективное фо
 
рмирование у младших школьников знаний о 

на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах во

 
 внеурочной де

 
ятельности 

во
 
зможно пр

 
и со

 
блюдении следующих пе

 
дагогических ус

 
ловий:  

Первое ус
 
ловие: знания будут ра

 
знообразными и включать 

пр
 
едставление о на

 
циональной по

 
суде, узоре, игрушках, ко

 
врах, 

ке
 
рамике.  

Второе ус
 
ловие: знания будут но

 
сить ср

 
авнительный 

ха
 
рактер.  

Третье ус
 
ловие: фо

 
рмирование знаний будет пр

 
оходить в 

пр
 
оцессе пр

 
оектной де

 
ятельности. 

 

 

Выводы 



Внеурочная де
 
ятельность – это ра

 
зличные ви

 
ды де

 
ятельности: 

экскурсии, кр
 
ужки, се

 
кции, кр

 
углые столы, ко

 
нференции, ди

 
спуты, 

КВНы, школьные на
 
учные общества, олимпиады, со

 
ревнования, 

по
 
исковые и на

 
учные ис

 
следования школьников, в ко

 
торых 

во
 
зможно и це

 
лесообразно ре

 
шение за

 
дач во

 
спитания и 

со
 
циализации.  

Целью внеурочной де
 
ятельности является со

 
здание ус

 
ловий, 

обеспечивающих активизацию со
 
циальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, ра
 
звитие здоровой, творчески ра

 
стущей 

ли
 
чности, фо

 
рмирование гр

 
ажданской ответственности, пр

 
авового 

са
 
мосознания.  

Выделены следующие ви
 
ды и на

 
правления внеурочной 

де
 
ятельности: игровая де

 
ятельность, по

 
знавательная де

 
ятельность, 

пр
 
облемно-ценностное общение, до

 
сугово-развлекательная 

де
 
ятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

со
 
циальное творчество (социально пр

 
еобразующая 

до
 
бровольческая де

 
ятельность), тр

 
удовая (производственная 

де
 
ятельность), спортивно-оздоровительная де

 
ятельность, 

туристско-краеведческая де
 
ятельность.  

В ба
 
зисном учебном плане определены ос

 
новные на

 
правления 

внеурочной де
 
ятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, на
 
учно-познавательное, во

 
енно-

патриотическое, общественно по
 
лезная и пр

 
оектная де

 
ятельность.  

Под пе
 
дагогическим ус

 
ловием по

 
нимаем «внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на
 
 

пр
 
отекание пе

 
дагогического пр

 
оцесса, в то

 
й или иной ме

 
ре 



со
 
знательно сконструированное пе

 
дагогом, пр

 
едполагающее 

до
 
стижение определенного ре

 
зультата» [1, с. 116], в на

 
шем случае 

— по
 
вышение ур

 
овня сформированности у младших школьников 

знаний о на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах.  

Первое ус
 
ловие: знания будут ра

 
знообразными и включать 

пр
 
едставление о на

 
циональной по

 
суде, узоре, игрушках, ко

 
врах, 

ке
 
рамике.  

Второе ус
 
ловие: знания будут но

 
сить ср

 
авнительный 

ха
 
рактер.  

Третье ус
 
ловие: фо

 
рмирование знаний будет пр

 
оходить в 

пр
 
оцессе пр

 
оектной де

 
ятельности. 

 

  



Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

у младших школьников знаний о национальных народных 

промыслах во внеурочной работе по окружающему миру 

 

2.1. Диагностика исходного уровня сформированности у 

младших школьников знаний о национальных народных 

промыслах 

 

Опытно-экспериментальная работа проведена на базе ЦО № 

20 города Новомосковска. В исследовании приняли участи 52 

ученика 3 классов в возрасте 9-10 лет. Из них 27 девочек и 25 

мальчиков.  

Опытно-экспериментальная работа проведена в три этапа 

(январь – март 2020 г.). 

На первом этапе проведено диагностическое исследование 

знаний о туркменских национальных народных промыслах у 

младших школьников (январь 2020).  

В ходе второго формирующего этапа проведены разработка и 

реализация программы кружка внеурочной деятельности, 

направленной на формирование у младших школьников знаний о 

туркменских национальных народных промыслах (январь-март 

2020 г.).  

На третьем контрольном этапе проведено повторное 

диагностическое исследование знаний о туркменских 

национальных народных промыслах у младших школьников, дана 

оценка эффективности проведенной работы (апрель 2020 г.). 

И.Я. Лернер были выделены критерии и показатели сформированности 

знаний, которые важно учитывать при отборе содержания работы по 



формированию знаний о туркменских национальных народных промыслах 

младших школьников: полнота, глубина. 

Полнота знаний – количество всех знаний об изучаемом объекте. 

Полнота – понятие относительное, так как наши знания постоянно 

расширяются. Глубина знаний – совокупность существенных связей между 

соотносимыми знаниями (Рисунок 4). 



 

Рисунок 4 - Показатели и критерии сформированности знаний о туркменских 

национальных народных промыслах младших школьников 

Нами были выделены уровни сформированности знаний (Таблица 2). 

Таблица 2 

Критерии и показатели диагностики 

№ Уровни Высокий Средний Низкий 

 Критерий  3 балла 2 балла 1 балл 

1 Глубина Может назвать 

народный 

промысел 

Затрудняется 

назвать народный 

промысел, 

называет с 

помощью учителя 

Не может 

назвать 

народный 

промысел 

Может 

определить 

материал, 

назвать его 

свойства 

Не всегда точно 

называет 

материал, 

затрудняется в 

определении его 

свойств 

Испытывает 

затруднения, 

ошибается 

либо молчит 

2 Полнота Может 

определить 

орнамент, знает 

его символы 

Неверно или 

неточно называет 

вид орнамента, не 

знает семантики 

символов 

Молчит 

(сомневается) 

Устойчивые 

знания, задания 

выполнят 

правильно 

Знания 

частичные, 

задания 

выполняет с 

помощью 

Знания не 

сформированы, 

с заданиями не 

справляется 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 и

 к
р
и

те
р
и

и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о

ст
и

 
зн

ан
и

й
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 т
у

р
к
м
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ск

и
х
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ац
и

о
н

а
л
ь
н

ы
х
 

н
ар

о
д

н
ы

х
 п

р
о
м

ы
сл

ах
  

полнота 

1.Объём знаний: 

2. Правильность 
выполнения заданий. 

глубина 

1. Знают признаки; 

2. Определяют 
существеные связи; 



педагога 

 

Таким образом, в качестве диагностического инструментария были 

использованы: 

1. Тест «Туркменские народные промыслы». 

2. Беседа «Знаниях о предметах туркменского быта» 

3. Анализ сообщений. 

4. Рисунок на тему «Туркменский орнамент». 

В качестве диагностической методики для определения представлений 

о русской народной культуре у младших школьников использована 

следующая анкета с вопросами, разработанная с учетом методических 

рекомендаций О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой, Г.А. Некрасовой, Ю. 

Новицкой, Т.М. Хрипуновой, А. Фроловой. 

1. Туркменские народные промыслы. 

Расскажите, что такое туркменские народные промыслы. Приведи 

примеры.  

Есть ли в твоей семье традиции заниматься туркменским народным 

промыслом?  

Перед вами карточки, сгруппируйте их по видам туркменских 

народных промыслов (ковроделие, шелкоткачество, гончарное дело, 

кузнечное мастерство, роспись посуды). 

Оценка результатов диагностики: 

1 балл – у ребенка отсутствуют знания о туркменских национальных 

народных промыслах, он не может ответить на поставленные вопросы и 

объяснить выбор картинок. 

2 балла – ребенок имеет элементарные представления о туркменских 

национальных народных промыслах, дает объяснение своим ответам при 

помощи наводящих вопросов. 



3 балла – ребенок обладает полной совокупностью знаний о 

туркменских национальных народных промыслах: может охарактеризовать 

понятие «народные промыслы», самостоятельно может объяснить в чем 

заключается смысл туркменских национальных народных промыслах, 

активен, самостоятелен в своих рассуждениях, высказываниях. 

2. Знаниях о предметах туркменского быта. 

Приведите примеры предметов туркменского быта. Хранятся ли и 

используются в твоей семье предметы туркменского быта? 

1 балл – у ребенка отсутствуют знания о понятии «предметы 

туркменского быта», не понимает, о чем речь. 

2 балла – ребенок имеет элементарные представления о предметах 

туркменского быта, дает объяснение своим ответам при помощи наводящих 

вопросов. 

3 балла – ребенок обладает полной совокупностью знаний о предметах 

туркменского быта: может охарактеризовать понятие «предметы 

туркменского быта», самостоятельно может выделить их особенности, 

активен, самостоятелен в своих рассуждениях, высказываниях. 

3. Анализ сообщений. 

Детям предлагалось подготовить сообщение об одном из видов 

туркменского народного промысла (ковроделие, шелкоткачество, гончарное 

дело, кузнечное мастерство, роспись посуды). 

3 - полный правильный ответ, 

2 - неполный ответ, неточный ответ, ответ с помощью взрослого, 

1 - отсутствие ответа. 

4. Рисунок на тему «Туркменский орнамент». 

Цель диагностики – уточнить знания о туркменском орнаменте. 

Методика проведения. 

Детям предлагается задание: «Нарисуйте предмет посуды, 

оформленный туркменским орнаментом».  

Анализ детских работ проводится по следующим критериям: 



 содержание рисунка; 

 правильность выполнения орнамета; 

 цвета, которыми пользовались дети в процессе рисования; 

 комментарии к рисункам и вопросы, которые возникали у детей. 

Результаты исследования уровня сформированности знаний о 

туркменских национальных народных промыслах у младших школьников 

представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты диагностики сформированности знаний о 

туркменских национальных народных промыслах у младших 

школьников 

Уровень высокий средний низкий 

Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% 

Количество 

детей 

7 14 28 54 17 32 

 



 

Рисунок 5. Результаты диагностики сформированности знаний 

о туркменских национальных народных промыслах у младших 

школьников 

Полученные данные говорят, о том, что для данной группы 

школьников характерно преобладание среднего уровня 

сформированности знаний о туркменских национальных народных 

промыслах – 28 чел. (54%), дети имеют элементарные знания о 

туркменских национальных народных промыслах, не дают 

объяснение самостоятельно, а только при помощи наводящих 

вопросов. 

Низкий уровень выделен у 17 школьников – 32%, у детей 

отсутствуют знания о туркменских национальных народных 

промыслах, не могут ответить на вопросы педагога. 

Высокий уровень выделен у 7 школьников – 14%, для них 

присущ полный объем знаний о туркменских национальных 

народных промыслах, они активны, самостоятельно и развернуто 

отвечают на вопросы педагога, четко формулируют свои мысли, 

14% 

54% 

32% 

высокий средний низкий 



могут объяснить в чем заключается смысл туркменских 

национальных народных промыслов. 

 

2.2. Программа   внеурочной работы по окружающему миру, 

направленной на формирование у младших школьников 

знаний о национальных народных промыслах 

 

Данная пр
 
ограмма внеурочной ра

 
боты по

 
 окружающему ми

 
ру 

пр
 
едусмотрена фе

 
деральным го

 
сударственным образовательным 

стандартом на
 
чального общего образования. 

Внеурочная де
 
ятельность младших школьников пр

 
оисходит 

во
 
 второй по

 
ловине дня. Внеклассная де

 
ятельность ор

 
ганизуется в 

ра
 
мках ос

 
новной образовательной пр

 
ограммы на

 
чального общего 

образования. 

Поставленная «Основной образовательной пр
 
ограммой 

на
 
чального общего образования» це

 
ль – «обеспечение 

во
 
зможностей для по

 
лучения ка

 
чественного на

 
чального и общего 

образования» ре
 
ализуется «организацией внеклассной 

де
 
ятельности, пр

 
едставленной си

 
стемой пр

 
ограмм с учётом 

по
 
знавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных по
 
требностей» [22]. 

Организация да
 
нной де

 
ятельности на

 
правлена на

 
: 

 Развитие у учащихся умений до
 
бывать знания путём 

ме
 
тапредметных де

 
йствий, обеспечивающих по

 
иск 

информации, ра
 
боту с не

 
й. 

 Целесообразное ис
 
пользование мыслительных операций 

(анализ, ср
 
авнение, обобщение, со

 
поставление и др

 
.). 



 Развитие мышления, ре
 
чи, во

 
ображения, во

 
сприятия и др

 
угих 

по
 
знавательных пр

 
оцессов. 

 Воспитание нр
 
авственных це

 
нностей, то

 
лерантности, 

пр
 
авильных оценок со

 
бытий. 

 Формирование интереса к на
 
родному творчеству. 

 Воспитание па
 
триотизма и гр

 
ажданственности. 

 Развитие эс
 
тетического вкуса. 

Содержание да
 
нной пр

 
ограммы внеклассной де

 
ятельности 

школьников по
 
дчиняется следующим пр

 
инципам: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 природосообразность; 

 педоцентризм; 

 культуросообразность. 

Цель пр
 
ограммы: пр

 
иобщение де

 
тей к на

 
циональным 

на
 
родным пр

 
омыслам; пр

 
ивитие уважения к на

 
циональным 

на
 
родным пр

 
омыслам; ра

 
сширение их пр

 
едставлений о культуре 

ра
 
зличных на

 
родов; ра

 
звитие эс

 
тетического и нр

 
авственного 

во
 
сприятия ми

 
ра.  

Задачи пр
 
ограммы: 

        Знакомство учащихся с пр
 
омыслами ра

 
зличных 

на
 
родов, ис

 
торией их во

 
зникновения, со

 
временной жи

 
знью этих 

пр
 
омыслов;  



        Во
 
спитание интереса и уважения к на

 
циональной 

культуре, на
 
родному творчеству, обычаям, тр

 
адициям и 

пр
 
омыслам и т.д.; 

        Во
 
спитание то

 
лерантности, чувства па

 
триотизма и 

гр
 
ажданственности; 

        Ра
 
звитие по

 
знавательных интересов, внутренней 

мо
 
тивации и художественного вкуса; 

        Фо
 
рмирование чувства на

 
ционального до

 
стоинства.  

В хо
 
де ре

 
ализации пр

 
ограммы, учащиеся по

 
лучат 

во
 
зможность узнать: 

1. Значение те
 
рминов «прикладное ис

 
кусство», «народный 

пр
 
омысел», «ремесло», «народный ма

 
стер». 

2. на
 
звания ис

 
пользуемых для рукотворной де

 
ятельности 

ма
 
териалов. 

3. на
 
иболее известные це

 
нтры на

 
родных пр

 
омыслов и 

ре
 
месел Ро

 
ссии (Архангельск, Го

 
родец, Во

 
логда, Ка

 
ргополь, 

Ки
 
ров, Тула и др

 
.) и стран СНГ. 

4. ха
 
рактерные художественные ос

 
обенности отдельных 

на
 
родных пр

 
омыслов и ре

 
месел. 

5. пр
 
авила бе

 
зопасности в ра

 
боте с ра

 
зличными 

инструментами и ма
 
териалами. 

Научатся: 

1. выражать своё эмоционально-эстетическое отношение к 

ра
 
ботам на

 
родных ма

 
стеров; 



2. в до
 
ступной фо

 
рме по

 
льзоваться ср

 
едствами 

художественной выразительности, стараясь со
 
здать це

 
лостный 

образ де
 
коративного изделия; 

3. владеть на
 
выками смешения кр

 
асок, со

 
гласовывать цвет 

де
 
коративных элементов и фо

 
на; 

4. владеть на
 
выками ра

 
боты с бумагой (вырезание, 

складывание в не
 
сколько слоев и пр

 
орезание ажурных узоров, 

склеивание); 

5. ра
 
зличать и ха

 
рактеризовать ра

 
зные ви

 
ды игрушек, 

ра
 
ботать с глиной, со

 
лёным те

 
стом, пластилином; 

6. участвовать в со
 
здании па

 
нно, ко

 
ллажа, ра

 
ботая 

ко
 
ллективно; 

7. с по
 
мощью пе

 
дагога пр

 
оводить анализ образца, 

планировать по
 
следовательность выполнения пр

 
актического 

за
 
дания, ко

 
нтролировать и оценивать ка

 
чество (точность, 

аккуратность) выполненной ра
 
боты по

 
 этапам и в це

 
лом, опираясь 

на
 
 ша

 
блон, образец, ри

 
сунок и ср

 
авнивая с ни

 
ми го

 
товое изделие; 

8. пр
 
и по

 
мощи пе

 
дагога и де

 
тей са

 
мостоятельно справляться с 

пр
 
актическими за

 
даниями; 

9. в до
 
ступной фо

 
рме участвовать в со

 
здании пр

 
оектов. 

Личностные, ме
 
тапредметные и пр

 
едметные ре

 
зультаты 

ос
 
воения пр

 
ограммы кр

 
ужка 

В ре
 
зультате ос

 
воения пр

 
ограммы кр

 
ужка «Национальные 

на
 
родные пр

 
омыслы» фо

 
рмируются следующие ли

 
чностные 

ре
 
зультаты, со

 
ответствующие тр

 
ебованиям фе

 
дерального 



го
 
сударственного образовательного стандарта на

 
чального общего 

образования: 

Содержание пр
 
ограммы кр

 
ужка на

 
правлено на

 
 гуманизацию 

обучения и ра
 
звитие индивидуальных во

 
зможностей де

 
тей 

младшего школьного во
 
зраста. Планируемые ре

 
зультаты 

пр
 
едставляют со

 
бой си

 
стему обобщённых ли

 
чностно-

ориентированных це
 
лей образования.  

Формирование универсальных учебных де
 
йствий.  

1.Личностные ре
 
зультаты. 

В сфере ли
 
чностных УУД будут фо

 
рмироваться внутренняя 

по
 
зиция обучающегося, адекватная мо

 
тивация учебной 

де
 
ятельности, включая по

 
знавательные мо

 
тивы, ор

 
иентация на

 
 

мо
 
ральные но

 
рмы и их выполнение. 

1. Принятие и ос
 
воение тр

 
адиций, це

 
нностей, фо

 
рм культурно-

исторической, со
 
циальной и духовной жи

 
зни своей страны. 

2. Формирование гр
 
ажданского са

 
мосознания и чувства 

па
 
триотизма. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

ис
 
тории и культуре на

 
родов Ро

 
ссии. 

 4. Фо
 
рмирование нр

 
авственных це

 
нностей, то

 
лерантности, 

пр
 
авильных оценок со

 
бытий, пр

 
оисходящих в окружающем ми

 
ре. 

Выпускник по
 
лучит во

 
зможность для фо

 
рмирования: 

 внутренней по
 
зиции школьника на

 
 ур

 
овне 

по
 
ложительного отношения к школе; 



 широкой мо
 
тивационной ос

 
новы учебной де

 
ятельности, 

включающей со
 
циальные, учебно-познавательные и 

внешние мо
 
тивы; 

 ориентации на
 
 по

 
нимание пр

 
едложений и оценок 

учителя, то
 
варищей, ро

 
дителей и др

 
угих людей; 

 основ гр
 
ажданской идентичности ли

 
чности ка

 
к 

гр
 
ажданина Ро

 
ссии, чувства со

 
причастности и го

 
рдости 

за
 
 свою Ро

 
дину бо

 
льшую и ма

 
лую, свой на

 
род и 

ис
 
торию, ос

 
ознания своей этнической пр

 
инадлежности; 

 эмпатии ка
 
к по

 
нимания чувств др

 
угих людей и 

со
 
переживания им; 

 чувства пр
 
екрасного и эс

 
тетических чувств на

 
 ос

 
нове 

знакомства с пр
 
едметами на

 
родных пр

 
омыслов. 

 В сфере ре
 
гулятивных УУД обучающиеся овладеют та

 
кими 

ти
 
пами учебных де

 
йствий, ко

 
торые по

 
могут им пр

 
инимать и 

со
 
хранять учебную це

 
ль и за

 
дачу, планировать её ре

 
ализацию, 

ко
 
нтролировать и оценивать свои де

 
йствия, вносить в ни

 
х 

ко
 
ррективы. 

Обучающийся по
 
лучит во

 
зможность на

 
учиться: 

 в со
 
трудничестве с учителем и одноклассниками ставить 

но
 
вые учебные и по

 
знавательные за

 
дачи; 

 проявлять по
 
знавательную инициативность; 

 учитывать ус
 
тановленные пр

 
авила в планировании и 

ко
 
нтроле способа ре

 
шения; 



 адекватно во
 
спринимать пр

 
едложения и оценку учителей, 

то
 
варищей, ро

 
дителей; 

 различать способ и ре
 
зультат де

 
йствия; 

 выполнять учебные де
 
йствия в ма

 
териализованной, 

ре
 
чевой, умственной фо

 
рме. 

 В сфере по
 
знавательных УУД обучающиеся на

 
учатся 

во
 
спринимать и анализировать со

 
общения, те

 
ксты, а та

 
кже 

овладеют де
 
йствием мо

 
делирования. 

Обучающийся по
 
лучит во

 
зможность на

 
учиться: 

 осуществлять ра
 
сширенный по

 
иск информации для 

выполнения пр
 
едложенных за

 
даний с ис

 
пользованием 

ре
 
сурсов би

 
блиотек, и се

 
ти Интернет; 

 записывать, фи
 
ксировать информацию об окружающем 

ми
 
ре и се

 
бе са

 
мом, в то

 
м чи

 
сле с по

 
мощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и пр
 
оизвольно строить со

 
общения в ус

 
тной и 

пи
 
сьменной фо

 
рме; 

 адекватно во
 
спринимать и анализировать художественные 

и по
 
знавательные те

 
ксы; 

 устанавливать пр
 
ичинно-следственные связи в изучаемом 

кр
 
уге явлений; 

 обобщать; 

 устанавливать аналогии. 



 В сфере ко
 
ммуникативных УУД обучающиеся пр

 
иобретут 

умения учитывать мнение своего со
 
беседника (партнёра), 

ор
 
ганизовывать и ос

 
уществлять со

 
трудничество и ко

 
операцию с 

учителем, сверстниками, ро
 
дителями, во

 
спринимать и пе

 
редавать 

информацию, уметь гр
 
амотно отображать ос

 
новное со

 
держание в 

со
 
общениях (текстах). 

Обучающийся по
 
лучит во

 
зможность на

 
учиться: 

 правильно ис
 
пользовать ко

 
ммуникативные, пр

 
ежде вс

 
его 

ре
 
чевые ср

 
едства для ре

 
шения ко

 
ммуникативных за

 
дач, 

строить мо
 
нологические высказывания (в то

 
м чи

 
сле 

со
 
провождая его аудиовизуальной по

 
ддержкой); 

 учитывать ра
 
зные мнения и интересы, адекватно 

обосновывать свою по
 
зицию; 

 задавать во
 
просы; 

 владеть ди
 
алогической фо

 
рмой ре

 
чи; 

 осуществлять взаимный ко
 
нтроль и оказывать в 

со
 
трудничестве не

 
обходимую взаимопомощь. 

Оценивать объём знаний и умений де
 
тей, по

 
лученных в 

ре
 
зультате обучения по

 
 да

 
нному курсу во

 
зможно, ка

 
к по

 
 внешним 

стандартам, та
 
к и по

 
 пр

 
инципу его ус

 
пешности, в ср

 
авнении с 

са
 
мим со

 
бой пр

 
ежним.  

2. Ме
 
тапредметные ре

 
зультаты. 

В ре
 
зультате ос

 
воения курса выпускники по

 
лучат 

во
 
зможность по

 
знакомиться с культурным на

 
следием на

 
родов 

Ро
 
ссии, ос

 
мыслить этические по

 
нятия. Обретут чувство го

 
рдости 



за
 
 свою Ро

 
дину, ро

 
ссийский на

 
род, его ис

 
торию и культуру. 

На
 
чнут по

 
нимать значимость в своей жи

 
зни ро

 
дственных, 

се
 
мейных, до

 
брососедских и др

 
ужественных отношений. 

Обучающиеся на
 
учатся ве

 
сти ди

 
алог в ра

 
зличных 

ко
 
ммуникативных си

 
туациях, со

 
блюдая пр

 
авила ре

 
чевого этикета. 

Они по
 
лучат во

 
зможность на

 
учиться выступать пе

 
ред знакомой 

аудиторией (сверстников, учителей, ро
 
дителей). 

Обучающийся по
 
лучит во

 
зможность на

 
учиться: 

 организовывать по
 
иск не

 
обходимой информации, 

на
 
ходить в те

 
ксте не

 
обходимые сведения, фа

 
кты, 

 определять те
 
му и главную мысль те

 
кста, вычленять 

главное, анализировать, ср
 
авнивать по

 
лученные объекты 

информации, со
 
поставлять и обобщать ра

 
зные ча

 
сти 

информации; 

 пересказывать те
 
кст в ра

 
зной фо

 
рме, де

 
лать выписки, 

со
 
ставлять не

 
большие по

 
 объёму пи

 
сьменные аннотации, 

отзывы; 

 участвовать в учебном ди
 
алоге пр

 
и обсуждении 

пр
 
очитанного; 

 соблюдать но
 
рмы русского ли

 
тературного языка в 

со
 
бственной ре

 
чи; 

 осознанно во
 
спринимать со

 
держание те

 
кстов ра

 
зных 

ли
 
тературных жа

 
нров, ра

 
зличать их, за

 
давать во

 
просы по

 
 

со
 
держанию, отвечать на

 
 ни

 
х, ра

 
ботать с де

 
тской 

пе
 
риодикой; ра

 
зличать ха

 
рактерные художественные 



ос
 
обенности отдельных на

 
родных пр

 
омыслов и ре

 
месел; 

знать на
 
иболее известные це

 
нтры на

 
родных пр

 
омыслов и 

ре
 
месел ка

 
к Ро

 
ссии (Архангельск, Го

 
родец, Во

 
логда, 

Ка
 
ргополь, Ки

 
ров, Тула и др

 
.), та

 
к и др

 
угих стран. 

 создавать иллюстрации, ди
 
афильмы по

 
 со

 
держанию 

пр
 
очитанного или ус

 
лышанного; 

 используя до
 
полнительные ис

 
точники информации 

на
 
ходить фа

 
кты, относящиеся к те

 
ме за

 
нятия; 

 реализовывать свой творческий по
 
тенциал; 

 воплощать художественно-образное со
 
держание и 

ос
 
обенности на

 
родного творчества  

 передавать в со
 
бственной художественно-творческой 

де
 
ятельности специфику стилистики пр

 
оизведений 

на
 
родных художественных пр

 
омыслов Ро

 
ссии, своего 

ре
 
гиона и др

 
угих стран;  

 понимать общие пр
 
авила со

 
здания пр

 
едметов 

рукотворного ми
 
ра (удобство, эс

 
тетическая 

выразительность, пр
 
очность), ср

 
авнивать ра

 
зличные ви

 
ды 

де
 
коративно – пр

 
икладного ис

 
кусства, изготавливать 

изделия из до
 
ступных ма

 
териалов по

 
 образцу, ри

 
сунку; 

ос
 
уществлять де

 
коративное оформление и отделку 

изделий; 

 знать известные це
 
нтры на

 
родных художественных 

ре
 
месел Ро

 
ссии, своего ре

 
гиона и др

 
угих стран. 



 готовить пр
 
и пр

 
оведении учебных ра

 
бот не

 
большие 

пр
 
езентации, ис

 
пользовать инструменты ИКТ, 

по
 
льзоваться на

 
выками са

 
моконтроля, выполнять 

пр
 
авила бе

 
зопасного по

 
ведения в школе, на

 
 улице, в 

общественном ме
 
сте 

Формы за
 
нятий: бе

 
седы, игры, пр

 
осмотр ки

 
нофильмов, 

пр
 
езентаций, творческие ко

 
нкурсы, пр

 
аздники, экскурсии, участие 

в пр
 
оведении на

 
ционально-культурных пр

 
аздников, вс

 
тречи с 

пр
 
едставителями творческих пр

 
офессий, ви

 
ртуальные экскурсии, 

по
 
сещение выставок.  

  



Таблица 4 

Программа за
 
нятий  

 

№ Тема 

за
 
нятия 

Решаемы

е 

пр
 
облем

ы 

Понятия Планируемые ре
 
зультаты 

Предметн

ые 

ре
 
зультат

ы 

Метапредмет 

ные 

ре
 
зультаты 

Личностн

ые 

ре
 
зультат

ы 

1 Вводное 

за
 
нятие. 

«Народн

ые 

пр
 
омысл

ы 

Ро
 
ссии». 

Инструкт

аж по
 
 

те
 
хнике 

бе
 
зопасн

ости. 

Пробудит

ь у 

учащихся 

интерес к 

пр
 
омысла

м Ро
 
ссии; 

фо
 
рмиро

вать 

интерес к 

ис
 
тории 

своей 

страны; 

ра
 
звивать 

на
 
выки 

ра
 
боты с 

до
 
полнит

ельным 

ма
 
териал

ом. 

Беседа о 

пр
 
омысла

х; 

Анализ 

иллюстра

ций 

изделий; 

Сравнение 

пр
 
ошлого 

с 

со
 
времен

ным; 

Распредел

ение 

за
 
даний 

для 

ис
 
следова

тельской 

ра
 
боты. 

Научатся 

ра
 
зличать 

на
 
родные 

пр
 
омыслы,  

- ра
 
зличать 

изученные 

ви
 
ды 

де
 
коративно – 

пр
 
икладного 

ис
 
кусства, 

пр
 
едставлять 

их ме
 
сто и 

ро
 
ль в жи

 
зни 

че
 
ловека и 

общества;  

- пр
 
иобретать 

и 

ос
 
уществлять 

пр
 
актические 

на
 
выки и 

умения в 

художественн

ом творчестве;  

- ра
 
звивать 

художественн

ый вкус ка
 
к 

эмоционал

ьно – 

це
 
нностно

е 

отношения 

к 

ис
 
кусству 

и к жи
 
зни, 

ос
 
ознавать 

си
 
стему 

общечелов

еческих 

це
 
нностей; 

- 

во
 
зможнос

ти 

ре
 
ализовы

вать 

творчески

й 

по
 
тенциал 

в 



способность 

чувствовать и 

во
 
спринимать 

многообразие 

ви
 
дов и 

жа
 
нров 

ис
 
кусства;  

- 

художественн

о – образному, 

эс
 
тетическому 

ти
 
пу 

мышления, 

фо
 
рмировани

ю це
 
лостного 

во
 
сприятия 

ми
 
ра;  

-осуществлять 

по
 
иск 

информации  

с 

ис
 
пользовани

ем 

ли
 
тературы и 

ср
 
едств 

ма
 
ссовой 

информации; 

- выбирать 

художественн

ые ма
 
териалы, 

со
 
бственн

ой 

художеств

енно-

творческо

й 

де
 
ятельнос

ти, 

ос
 
уществл

ять 

са
 
мореали

зацию и 

са
 
моопред

еление 

ли
 
чности 

на
 
 

эс
 
тетическ

ом ур
 
овне;  

 

2 Декорати

вно-

прикладн

ое 

ис
 
кусств

о в жи
 
зни 

че
 
ловека. 

Ви
 
кторин

а 

«Народн

ые 

Актуализ

ировать 

ра
 
нее 

изученно

е о 

де
 
корати

вно-

прикладн

ом 

ис
 
кусстве

, 

Народные 

пр
 
омысл

ы и 

ре
 
месла 

Ро
 
ссии 

Определят 

ме
 
сто 

де
 
коратив

но-

прикладно

го 

ис
 
кусства 

в жи
 
зни 

че
 
ловека. 

-   учебно 

– 

по
 
знавател

ьный 

интерес к 

де
 
коратив

но – 

пр
 
икладно

му 

творчеству

, ка
 
к 



пр
 
омысл

ы и 

ре
 
месла 

Ро
 
ссии» 

определи

ть его 

ме
 
сто в 

жи
 
зни 

че
 
ловека. 

ср
 
едства 

художественн

ой 

выразительно

сти для 

со
 
здания 

творческих 

ра
 
бот. Ре

 
шать 

художественн

ые за
 
дачи с 

опорой на
 
 

знания о 

цвете, пр
 
авил 

ко
 
мпозиций, 

ус
 
военных 

способах 

де
 
йствий; 

одному из 

ви
 
дов 

изобразите

льного 

ис
 
кусства;  

- чувство 

пр
 
екрасно

го и 

эс
 
тетическ

ие чувства 

на
 
 ос

 
нове 

знакомства 

с 

мультикул

ьтурной 

ка
 
ртиной  

со
 
временн

ого ми
 
ра;  

-  на
 
вык 

са
 
мостояте

льной 

ра
 
боты  и 

ра
 
боты в 

гр
 
уппе 

пр
 
и 

выполнени

и 

пр
 
актичес

ких 

творчески

3 Игрушеч

ные 

пр
 
омысл

ы. 

По
 
лхов-

Майданск

ая 

де
 
ревянн

ая 

игрушка. 

Познаком

ить с 

По
 
лхов-

Майданск

ой 

игрушкой

, 

элемента

ми 

ро
 
списи. 

Полхов-

Майдан 

Научатся 

ви
 
деть 

отличител

ьные 

ос
 
обеннос

ти 

По
 
лхов-

Майданско

й ро
 
списи.  

 

4 

Роспись 

по
 
 

элемента

м 

По
 
лхов-

Майданск

ой 

ро
 
списи. 

5 Игрушеч

ные 

пр
 
омысл

ы. 

Ар
 
хангел

ьская 

ще
 
пная 

Познаком

ить с 

ще
 
пной 

игрушкой 

из 

Ар
 
хангел

ьска 

Щепная 

игрушка. 

Ди
 
намиче

ская 

игрушка 

Узнают, 

что та
 
кое 

ще
 
пная 

игрушка, 

ди
 
намичес

кая 

игрушка. 



игрушка. На
 
учатся 

де
 
лать 

ди
 
намичес

кую 

игрушку 

из бумаги. 

х ра
 
бот;  

  

- 

во
 
зможнос

ти 

ре
 
ализовы

вать 

творчески

й 

по
 
тенциал 

в 

со
 
бственн

ой 

художеств

енно-

творческо

й 

де
 
ятельнос

ти, 

ос
 
уществл

ять 

са
 
мореали

зацию и 

са
 
моопред

еление 

ли
 
чности 

на
 
 

эс
 
тетическ

ом ур
 
овне;  

 

6 

Динамич

еская 

игрушка 

из 

бумаги. 

«Птица 

счастья» 

7 Игрушеч

ные 

пр
 
омысл

ы. 

Бо
 
городс

кая 

ре
 
зная 

игрушка. 

Познаком

ить с 

Бо
 
городс

кой 

ре
 
зной 

игрушкой

, на
 
учить 

ви
 
деть её 

ос
 
обенно

сти. 

Богородск

ая ре
 
зная 

игрушка 

Узнают, 

что та
 
кое 

Бо
 
городск

ая ре
 
зная 

игрушка, 

выполнят 

ма
 
кет 

го
 
рода из 

пластилин

а. 

8 

 

Создание 

своего 

го
 
рода из 

пластили

на. 

9 Игрушеч Дать Каргополь Лепка и - ра
 
звивать - 



ные 

пр
 
омысл

ы. 

Ка
 
ргопол

ьская 

игрушка. 

пр
 
едстав

ление о 

Ка
 
ргопол

ьской 

игрушке, 

ме
 
сте её 

изготовле

ния. 

ская 

игрушка. 

ро
 
спись 

ка
 
ргополь

ской 

игрушки. 

художественн

ый вкус ка
 
к 

способность 

чувствовать и 

во
 
спринимать 

многообразие 

ви
 
дов и 

жа
 
нров 

ис
 
кусства;  

формировани

ю це
 
лостного 

во
 
сприятия 

ми
 
ра;  

-

  ра
 
звивать  фа

 
нтазию, 

во
 
ображения, 

художественн

ую интуицию, 

па
 
мять;  

- выбирать 

художественн

ые ма
 
териалы, 

ср
 
едства 

художественн

ой 

выразительно

сти для 

со
 
здания 

творческих 

во
 
зможнос

ти 

ре
 
ализовы

вать 

творчески

й 

по
 
тенциал 

в 

со
 
бственн

ой 

художеств

енно-

творческо

й 

де
 
ятельнос

ти, 

ос
 
уществл

ять 

са
 
мореали

зацию и 

са
 
моопред

еление 

ли
 
чности 

на
 
 

эс
 
тетическ

ом ур
 
овне;  

эмоционал

ьно – 

це
 
нностно

е 

10 

 

Лепка и 

ро
 
спись 

ка
 
ргопол

ьской 

игрушки. 

11 Знакомст

во с 

туркменс

кими 

на
 
родны

ми 

пр
 
омысла

ми. 

Де
 
корати

вная 

ро
 
спись 

по
 
суды. 

Познаком

ить с 

ро
 
списью

, да
 
ть 

пр
 
едстав

ление о 

туркменс

кой 

ро
 
списи 

по
 
суды. 

Туркменск

ая 

ро
 
спись. 

Узнают 

ор
 
намент 

Туркменис

тана. 

На
 
учатся 

де
 
лать 

за
 
рисовку 

и 

по
 
строени

е узора на
 
 

ра
 
зличных 

фо
 
рмах по

 
 

элементам 

туркменск

ой 

ро
 
списи. 

12 

 

 

Зарисовк

а и 

по
 
строен

ие 

ор
 
намент

а на
 
 

ра
 
зличны



х фо
 
рмах 

по
 
 

элемента

м 

туркменс

кой 

ро
 
списи. 

ра
 
бот. Ре

 
шать 

художественн

ые за
 
дачи с 

опорой на
 
 

знания о 

цвете, пр
 
авил 

ко
 
мпозиций, 

ус
 
военных 

способах 

де
 
йствий; 

- ос
 
ваивать 

ос
 
обенности 

художественн

о – 

выразительны

х 

ср
 
едств,  ма

 
те

риалов и 

те
 
хник, 

пр
 
именяемых 

в де
 
коративно 

– пр
 
икладном 

творчестве.  

отношения 

к 

ис
 
кусству 

и к жи
 
зни, 

ос
 
ознавать 

си
 
стему 

общечелов

еческих 

це
 
нностей 

 

13 

 

Туркменс

кое 

ко
 
вродел

ие, 

ше
 
лкотка

чество, 

Дать 

пр
 
едстав

ление о 

на
 
ционал

ьных 

на
 
родных 

пр
 
омысла

х 

Туркмени

стана 

Ковродели

е, 

ше
 
лкотка

чество, 

го
 
нчарное 

де
 
ло 

Туркмени

стана 

Научатся 

выделять 

отличител

ьные 

ос
 
обеннос

ти 

на
 
циональ

ных 

на
 
родных 

пр
 
омысло

в 

Туркменис

тана 

14 

 

Гончарно

е де
 
ло 

Туркмени

стана 

15 

 

Кузнечно

е 

ма
 
стерст

во 

Познаком

ить с 

кузнечны 

ма
 
стерст

вом 

Туркмени

стана, 

ра
 
ботами 

ма
 
стеров 

на
 
ционал

Кузнечное 

ма
 
стерств

о 

Познакомя

тся с 

ра
 
ботами 

туркменск

их 

ма
 
стеров, 

со
 
ставят 

ко
 
ллаж по

 
 

мо
 
тивам 

на
 
циональ

16 

 

Коллаж 

«Национа

льные 

на
 
родные 

пр
 
омысл

ы 



Туркмени

стана» 

ьных 

на
 
родных 

пр
 
омысл

ов 

Туркмени

стана. 

ных 

на
 
родных 

пр
 
омысло

в 

Туркменис

тана. 

17 

 

Декорати

вная 

ро
 
спись 

по
 
 де

 
реву 

и 

ме
 
таллу. 

Кр
 
асота 

цветов 

Жо
 
стова. 

Познаком

ить с 

пр
 
омысл

ом 

Жо
 
стово. 

Жо
 
стовск

ие 

по
 
дносы. 

Жостово. 

Жо
 
стовск

ие 

по
 
дносы 

Научатся 

элементам 

жо
 
стовско

й ро
 
списи,  

- выбирать 

художественн

ые ма
 
териалы, 

ср
 
едства 

художественн

ой 

выразительно

сти для 

со
 
здания 

творческих 

ра
 
бот. Ре

 
шать 

художественн

ые за
 
дачи с 

опорой на
 
 

знания о 

цвете, пр
 
авил 

ко
 
мпозиций, 

ус
 
военных 

способах 

де
 
йствий; 

- ра
 
звивать 

художественн

ый вкус ка
 
к 

способность 

-   учебно 

– 

по
 
знавател

ьный 

интерес к 

де
 
коратив

но – 

пр
 
икладно

му 

творчеству

, ка
 
к 

одному из 

ви
 
дов 

изобразите

льного 

ис
 
кусства;  

- чувство 

пр
 
екрасно

го и 

эс
 
тетическ

ие чувства 

на
 
 ос

 
нове 

знакомства 

с 

18 Жостовск

ие 

по
 
дносы 

19 Керамика 

и 

фа
 
рфор. 

Го
 
лубая 

сказка 

Гжели. 

Познаком

ить с 

ос
 
обенно

стями 

гжельско

й 

ро
 
списи,  

Гжель. 

Гжельски

й узор 

Научатся 

элементам 

гжельской 

ро
 
списи, 

на
 
рисоват

ь 

не
 
сколько 

гжельских 

ор
 
наменто

в. 

 

20 Гжельски

й узор. 

21 Роспись 

объёмны

х фо
 
рм.  

 



22 Плетение

. 

Плетеные 

изделия. 

Знакомст

во с 

тр
 
адицио

нными 

ма
 
териал

ами: 

бе
 
реста, 

со
 
ломка, 

лыко, 

ло
 
за… 

Дать 

пр
 
едстав

ление о 

тр
 
адицио

нных 

ма
 
териал

ах для 

плетения: 

бе
 
реста, 

со
 
ломка, 

лыко, 

ло
 
за…По

знакомит

ь с 

элемента

рными 

пр
 
иёмам

и 

плетения.  

 

Плетение. 

Пр
 
ямое и 

ко
 
сое 

плетение 

из по
 
лосок 

бумаги. 

Береста, 

со
 
ломка, 

лыко, 

ло
 
за.   

Получат 

знания о 

тр
 
адицион

ных 

ма
 
териала

х для 

плетения: 

бе
 
реста, 

со
 
ломка, 

лыко, 

ло
 
за. 

Узнают 

элементар

ные 

пр
 
иёмы 

плетения. 

Пр
 
ямое и 

ко
 
сое 

плетение 

чувствовать и 

во
 
спринимать 

многообразие 

ви
 
дов и 

жа
 
нров 

ис
 
кусства;  

- 

художественн

о – образному, 

эс
 
тетическому 

ти
 
пу 

мышления, 

фо
 
рмировани

ю це
 
лостного 

во
 
сприятия 

ми
 
ра;  

-

  ра
 
звивать  фа

 
нтазию, 

во
 
ображения, 

художественн

ую интуицию, 

па
 
мять;  

 

мультикул

ьтурной 

ка
 
ртиной  

со
 
временн

ого ми
 
ра;  

-  на
 
вык 

са
 
мостояте

льной 

ра
 
боты  и 

ра
 
боты в 

гр
 
уппе 

пр
 
и 

выполнени

и 

пр
 
актичес

ких 

творчески

х ра
 
бот;  

эмоционал

ьно – 

це
 
нностно

е 

отношение 

к 

ис
 
кусству 

и к жи
 
зни, 

ос
 
ознавать 

си
 
стему 

общечелов

еческих 

23 

 

Знакомст

во с 

элемента

рными 

пр
 
иёмам

и 

плетения. 

Пр
 
ямое и 

ко
 
сое 

плетение 

из 

по
 
лосок 

бумаги. 

24 

 

 

 

«Плетены

й 



ко
 
врик» 

(бумажно

е 

плетение)

.  

це
 
нностей 

 

25 

 

Вышивка 

и 

кр
 
ужевоп

летение. 

Узор в 

вышивке. 

Дать 

пр
 
едстав

ление о 

тр
 
адицио

нных 

ма
 
териал

ах 

вышивки 

и 

кр
 
ужевоп

летения. 

По
 
знаком

ить с 

элемента

рными 

пр
 
иёмам

и 

вышивки. 

Вышивка, 

кр
 
ужево, 

кр
 
ужевоп

летение 

26 Вологодс

кие, 

Елецкие 

кр
 
ужева. 

Ри
 
совани

е 

кр
 
ужевн

ых 

узоров. 

27 Кузнечно

е де
 
ло. 

Ли
 
тые 

изделия 

из 

ме
 
талла. 

Тульские 

Дать 

пр
 
едстав

ление о 

кузнечно

м де
 
ле, 

ли
 
тых 

изделиях 

Кузнец. 

Кузнечно

е де
 
ло. 

Ли
 
тые 

изделия 

из 

ме
 
талла. 

Получат 

во
 
зможнос

ть узнать о 

се
 
кретах 

кузнечног

о де
 
ла, 

по
 
знакомя

- выбирать 

художественн

ые ма
 
териалы, 

ср
 
едства 

художественн

ой 

выразительно

- 

во
 
зможнос

ти 

ре
 
ализовы

вать 

творчески

й 



ма
 
стера. из 

ме
 
талла. 

По
 
знаком

ить с 

ра
 
ботами 

тульских 

ма
 
стеров. 

Тульский 

са
 
мовар. 

тся с 

изделиями 

тульских 

ма
 
стеров. 

Узнают 

пр
 
инцип 

ра
 
боты 

са
 
мовара.  

сти для 

со
 
здания 

творческих 

ра
 
бот. Ре

 
шать 

художественн

ые за
 
дачи с 

опорой на
 
 

знания о 

цвете, пр
 
авил 

ко
 
мпозиций, 

ус
 
военных 

способах 

де
 
йствий; 

- ра
 
звивать 

художественн

ый вкус ка
 
к 

способность 

чувствовать и 

во
 
спринимать 

многообразие 

ви
 
дов и 

жа
 
нров 

ис
 
кусства;  

- 

художественн

о – образному, 

эс
 
тетическому 

ти
 
пу 

мышления, 

фо
 
рмировани

по
 
тенциал 

в 

со
 
бственн

ой 

художеств

енно-

творческо

й 

де
 
ятельнос

ти, 

ос
 
уществл

ять 

са
 
мореали

зацию и 

са
 
моопред

еление 

ли
 
чности 

на
 
 

эс
 
тетическ

ом ур
 
овне;  

- 

во
 
зможнос

ти 

ре
 
ализовы

вать 

творчески

й 

по
 
тенциал 

в 

со
 
бственн

28 

 

Тульский 

са
 
мовар. 

29 Художест

венная 

обработк

а ка
 
мня. 

Бо
 
гатство 

Ро
 
ссийск

их не
 
др. 

Познаком

ить с 

художест

венной 

обработк

ой 

ка
 
мней и 

ми
 
нерало

в, с 

ра
 
ботой 

ур
 
альски

х 

ма
 
стеров. 

Минералы

. 

Са
 
моцвет

ы. 

Уральские 

ма
 
стера. 

Получат 

во
 
зможнос

ть узнать о 

художеств

енной 

обработке 

ка
 
мней и 

ми
 
нералов

, о ра
 
боте 

ур
 
альских 

ма
 
стеров. 

30 Уральски

е 

ма
 
стера. 

Ко
 
ллаж 

«Гора 

са
 
моцвет

ов» 

31 

 

Коллаж 

«Гора 

са
 
моцвет

ов» 

32 Творческ

ие 

ра
 
боты 

учащихся

Провести 

выставку 

творческ

их ра
 
бот 

 -

реализовы

вать свой 

творчески



. 

Выставка 

ра
 
бот 

По
 
дведен

ие итогов 

за
 
 го

 
д. 

учащихся

, 

по
 
двести 

итоги за
 
 

го
 
д. 

й 

по
 
тенциал; 

воплощать 

художеств

енно-

образное 

со
 
держани

е и 

ос
 
обеннос

ти 

на
 
родного 

творчества

,   

передавать 

в 

со
 
бственн

ой 

художеств

енно-

творческо

й 

де
 
ятельнос

ти 

специфику 

стилистик

и 

пр
 
оизведе

ний 

на
 
родных 

художеств

ю це
 
лостного 

во
 
сприятия 

ми
 
ра;  

-

  ра
 
звивать  фа

 
нтазию, 

во
 
ображения, 

художественн

ую интуицию, 

па
 
мять;  

использование

м ли
 
тературы 

и ср
 
едств 

ма
 
ссовой 

информации; 

ой 

художеств

енно-

творческо

й 

де
 
ятельнос

ти, 

ос
 
уществл

ять 

са
 
мореали

зацию и 

са
 
моопред

еление 

ли
 
чности 

на
 
 

эс
 
тетическ

ом ур
 
овне;  

эмоционал

ьно – 

це
 
нностно

е 

отношения 

к 

ис
 
кусству 

и к жи
 
зни, 

ос
 
ознавать 

си
 
стему 

общечелов

еческих 

це
 
нностей.  



енных 

пр
 
омысло

в  Ро
 
ссии 

и своего 

ре
 
гиона. 

 

Методика изучения на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслов 

Туркменистана.в школе, на
 
 на

 
ш взгляд, хо

 
рошо ви

 
дна в си

 
стеме 

описания за
 
даний для учащихся. По

 
следовательность выполнения 

ка
 
ждого за

 
дания объясняется пр

 
еподавателем и пр

 
едставлена на

 
 

специальной ка
 
рточке, имеющей свой но

 
мер, на

 
звание, описание 

выполнения ра
 
боты и зр

 
ительно - на

 
глядный ряд. Ис

 
пользование 

ка
 
рточек-заданий, ка

 
к ди

 
дактического ма

 
териала, до

 
полняется 

на
 
глядным ма

 
териалом, не

 
обходимыми ср

 
едствами, 

по
 
зволяющими ос

 
воить ос

 
новные схемы по

 
строения туркменского 

ор
 
намента в по

 
лосе. 

Данные за
 
дания са

 
ми по

 
 се

 
бе не

 
сложные и связаны с 

по
 
следующим изучением туркменского ор

 
намента в квадрате и 

кр
 
уге. Учащийся, выполняя за

 
дания, изучает пр

 
едложенный ему 

ди
 
дактический ма

 
териал, что по

 
дготавливает его к по

 
следующей 

бо
 
лее сложной ра

 
боте. Пр

 
еподаватель до

 
лжен че

 
тко обозначить 

це
 
ли и за

 
дачи за

 
нятий, не

 
 пе

 
регружая излишней информацией, 

не
 
знакомыми те

 
рминами, ко

 
торые ме

 
шают ус

 
воению но

 
вого 

ма
 
териала. 

Для ка
 
чественного выполнения за

 
дания на

 
 ур

 
ок не

 
обходимо 

за
 
готовить ра

 
здаточный ма

 
териал (карточки-задания, 

индивидуальные для ка
 
ждого ученика). 



Мы ре
 
комендуем их ис

 
пользовать в то

 
й же

 
 

по
 
следовательности, в ко

 
торой они ра

 
сположены. 

Особое внимание следует уделить по
 
дготовке к за

 
нятию по

 
 

де
 
коративной ко

 
мпозиции. На

 
 столе у учащихся до

 
лжны быть 

не
 
обходимые ма

 
териалы. Для обучения туркменского ор

 
наменту 

не
 
обходимо по

 
дготовить гуашь, ки

 
сти, ба

 
ночку, па

 
литру. Для 

выполнения хо
 
рошей ка

 
чественной ра

 
боты же

 
лательно иметь 

плотные ли
 
сты. 

Карточка-задание № 1 

"Простое че
 
редование ша

 
га туркменского ор

 
намента в 

по
 
лосе". 

Выполнение за
 
дания по

 
может учащимся ознакомиться с 

са
 
мым пр

 
остым ви

 
дом туркменского ор

 
намента. Не

 
однократное 

по
 
вторение ша

 
га по

 
может ос

 
воить и за

 
крепить по

 
лученные 

на
 
выки. За

 
дание выполняется в тр

 
ех то

 
нах с ис

 
пользованием бе

 
лой 

и че
 
рной гуаши. Пр

 
и выполнении да

 
нного за

 
дания мо

 
жно 

во
 
спользоваться на

 
глядным ма

 
териалом и эс

 
кизами ша

 
га, 

выполненными в ка
 
честве до

 
машней ра

 
боты. Ор

 
намент 

выполняется за
 
 одно за

 
нятие.  

Карточка-задание № 2 

"Зеркальное отражение ша
 
га туркменского ор

 
намента". 

Прежде че
 
м пр

 
иступить к выполнению ра

 
боты на

 
 ка

 
рточке № 

2, следует обратить внимание на
 
 те

 
хнику ра

 
боты с гуашевыми 

кр
 
асками. Определенный то

 
н или цвет на

 
мешивается в углублении 

пластиковой па
 
литры и ро

 
вно, укрывисто на

 
носиться на

 
 фр

 
агмент 

ор
 
намента. Пр

 
и не

 
обходимости мо

 
жно до

 
бавить клей ПВА. 



Не
 
обходимо обратить внимание на

 
 по

 
ложение руки с че

 
ткой 

фи
 
ксацией ло

 
ктя, т.е. в пр

 
оцессе ра

 
боты он до

 
лжен опираться на

 
 

по
 
верхность стола, а ки

 
сть руки до

 
лжна свободно пе

 
ремещаться в 

нужном на
 
правлении. 

Работа на
 
чинается с ко

 
пирования ша

 
га и его зе

 
ркального 

отражения. Туркменский ор
 
намент выполняется в те

 
плой цветовой 

га
 
мме.  

Карточка-задание № 3 

"Зигзагообразное че
 
редование ша

 
га в туркменском 

ор
 
наменте". 

Для ко
 
мпозиционного ре

 
шения ха

 
рактерно: че

 
редование по

 
 

ди
 
агонали, движение вверх и вниз, пр

 
опорциональность и 

со
 
размерность элементов. 

Для цветового ре
 
шения ха

 
рактерно: ис

 
пользование хо

 
лодной 

цветовой га
 
ммы с введением те

 
плого цвета в са

 
мый светлый то

 
н. 

Цвета на
 
мешиваются на

 
 пластиковой па

 
литре и на

 
 бумаге 

пр
 
осматриваются высохшие образцы ко

 
леров. Пр

 
и не

 
обходимости 

ко
 
лера до

 
рабатываются. 

Изучение цветовых со
 
четаний по

 
может ре

 
бятам по

 
добрать 

интересные цветовые ре
 
шения и выполнить творческую ра

 
боту. 

Опыт по
 
казывает, что учащиеся, ус

 
воив пр

 
инцип че

 
редования 

цветов, выполняют бе
 
сконечное ко

 
личество ва

 
риантов ор

 
намента. 

Карточка-задание № 4. 

"Чередование ша
 
га по

 
 схеме на

 
поминающего спираль". 

Для его выполнения мы пр
 
едлагаем бо

 
лее сложный по

 
 

ко
 
мпозиции ша

 
г ор

 
намента. Ес

 
ли пе

 
рвые упражнения пр

 
оводятся с 



пр
 
едварительным по

 
казом пр

 
еподавателю, то

 
 в да

 
нном за

 
дании 

учащийся мо
 
жет пр

 
оявить бо

 
льше са

 
мостоятельности, та

 
к ка

 
к он 

уже ознакомился с по
 
следовательностью выполнения ра

 
боты. 

Чтобы у учащихся не
 
 пр

 
опадал интерес к ра

 
боте, за

 
дания 

по
 
степенно ус

 
ложняются, и их выполнение будет тр

 
ебовать вс

 
е 

бо
 
льше внимания и тр

 
удолюбия, со

 
вершенствования на

 
выков. 

В ка
 
честве творческой ра

 
боты мы пр

 
едлагаем выполнить 

иллюстрацию к русской на
 
родной сказке, в ор

 
наментальной ра

 
мке. 

Особое внимание пр
 
и изучении на

 
циональных на

 
родных 

пр
 
омыслов Туркменистана нужно уделить со

 
блюдению 

по
 
следовательности пр

 
и выполнении за

 
дания, учитывая во

 
зраст, 

знания и умения учащихся. За
 
дача пр

 
еподавателя - по

 
мочь 

учащемуся включиться в творческий пр
 
оцесс, увлечься им и 

ощутить удовлетворение от выполненной ра
 
боты. Пр

 
и этом 

обучение те
 
сно пе

 
реплетается с во

 
спитанием. По

 
следнее на

 
 на

 
ш 

взгляд становится ос
 
обенно де

 
йственным, та

 
к ка

 
к оно не

 
 

на
 
вязчиво, ко

 
свенно, а по

 
тому не

 
 вс

 
тречает со

 
противления. 

 

Выводы по
 
 главе 2 

 

Опытно-экспериментальная ра
 
бота пр

 
оведена на

 
 ба

 
зе ЦО

 
 № 

20 го
 
рода Но

 
вомосковска. В ис

 
следовании пр

 
иняли участи 52 

ученика 3 классов в во
 
зрасте 9-10 ле

 
т. Из ни

 
х 27 де

 
вочек и 25 

ма
 
льчиков.  

Полученные в хо
 
де ди

 
агностике да

 
нные го

 
ворят, о то

 
м, что 

для да
 
нной гр

 
уппы школьников ха

 
рактерно пр

 
еобладание ср

 
еднего 



ур
 
овня сформированности знаний о туркменских на

 
циональных 

на
 
родных пр

 
омыслах – 28 че

 
л. (54%), де

 
ти имеют элементарные 

знания о туркменских на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслах, не

 
 

да
 
ют объяснение са

 
мостоятельно, а то

 
лько пр

 
и по

 
мощи на

 
водящих 

во
 
посов. 

Низкий ур
 
овень выделен у 17 школьников – 32%, у де

 
тей 

отсутствуют знания о туркменских на
 
циональных на

 
родных 

пр
 
омыслах, не

 
 мо

 
гут ответить на

 
 во

 
просы пе

 
дагога. 

Высокий ур
 
овень выделен у 7 школьников – 14%, для ни

 
х 

пр
 
исущ по

 
лный объем знаний о туркменских на

 
циональных 

на
 
родных пр

 
омыслах, они активны, са

 
мостоятельно и ра

 
звернуто 

отвечают на
 
 во

 
просы пе

 
дагога, че

 
тко фо

 
рмулируют свои мысли, 

мо
 
гут объяснить в че

 
м за

 
ключается смысл туркменских 

на
 
циональных на

 
родных пр

 
омыслов. 

Недостаточный уровень сформированности знаний о 

национальных народных промыслах выявил необходимость 

проведения формирующих внеурочных занятий по окружающему 

миру. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, проведенное исследование позволило прийти к 

следующим выводам: внеурочная деятельность – это различные 

виды деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 



олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий, 

обеспечивающих активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, формирование гражданской ответственности, правового 

самосознания.  

Выделены следующие виды и направления внеурочной 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная 

деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность.  

В базисном учебном плане определены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная и проектная деятельность.  

Под педагогическим условием понимаем «внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной мере сознательно 

сконструированное педагогом, предполагающее достижение 

определенного результата» [1, с. 116], в нашем случае — 



повышение уровня сформированности у младших школьников 

знаний о национальных народных промыслах.  

Первое условие: знания будут разнообразными и включать 

представление о национальной посуде, узоре, игрушках, коврах, 

керамике.  

Второе условие: знания будут носить сравнительный характер.  

Третье условие: формирование знаний будет проходить в 

процессе программы занятий, включающей различные виды 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа проведена на базе ЦО № 

20 города Новомосковска. В исследовании приняли участи 52 

ученика 3 классов в возрасте 9-10 лет. Из них 27 девочек и 25 

мальчиков.  

Полученные в ходе диагностике данные говорят, о том, что 

для данной группы школьников характерно преобладание среднего 

уровня сформированности знаний о туркменских национальных 

народных промыслах – 28 чел. (54%), дети имеют элементарные 

знания о туркменских национальных народных промыслах, не дают 

объяснение самостоятельно, а только при помощи наводящих 

вопосов. 

Низкий уровень выделен у 17 школьников – 32%, у детей 

отсутствуют знания о туркменских национальных народных 

промыслах, не могут ответить на вопросы педагога. 

Высокий уровень выделен у 7 школьников – 14%, для них 

присущ полный объем знаний о туркменских национальных 

народных промыслах, они активны, самостоятельно и развернуто 



отвечают на вопросы педагога, четко формулируют свои мысли, 

могут объяснить в чем заключается смысл туркменских 

национальных народных промыслов. 

Недостаточный уровень сформированности знаний о 

национальных народных промыслах выявил необходимость 

проведения формирующих внеурочных занятий по окружающему 

миру обеспечивающих педагогических условий обозначенных 

выше. 
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