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Т.А. Молодиченко 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКОВ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Аннотация. Рассматривается сущность моделирования уроков как одного 

из этапов проектирования. Делается акцент на первостепенном учете в модели-

ровании уроков в начальной школе на эмоциональный аспект, соответствую-

щий возрастным психологическим особенностям младшего школьного возраста. 

Представлена авторская модель уроков в начальной школе, внедрение ко-

торой актуализирует реализацию эмоциональных аспектов обучающей, воспи-

тательной и коррекционно-развивающей задач урока. 

Ключевые слова: моделирование, эмоции в познавательной деятельности 

младших школьников, модель эмоционального развития на уроках в начальной 

школе.  

 

EMOTIONAL ASPECT OF MODELING LESSONS IN ELEMENTARY 

SCHOOL (FROM EXPERIENCE OF METHODICAL WORK) 

Abstract. The essence of modeling lessons as one of the design stages is con-

sidered. The emphasis placed on the primary consideration in modeling lessons in 

primary school on the emotional aspect, corresponding to the age-specific psycholog-

ical features of primary school age. 

The author’s model of lessons in primary school is presented. The implementa-

tion of this model actualizes the realization of the emotional aspects of the teaching, 

educational and correctional-developing tasks of the lesson. 

Key words: modeling, emotions in junior schoolchildren’s cognitive activity, 

model of emotional development at lessons in primary school. 

 

В современный период развития науки, образования и практики, в частно-

сти психодидактики, одним часто применяемых является метод проектирова-

ния, или проектов, этапы реализации которого – это мотивирование, концептуа-

лизация, конструирование, моделирование, реализация, рефлексирование и экс-

пертиза [1, с. 42-86]. 

Моделирование тесно связано со всеми другими этапами проектирования 

и обозначает основанную на эффективной мотивации, разработанных концеп-

ции (теоретико-методологическом основании) и конструкте (схемы, алгоритма, 

поэтапного плана) системно-комплексную программу структурного, функцио-

нального, генетического типа, описание планируемого к формированию фено-

мена.  

Моделирование – общенаучный метод, его понимание многообразно: это 

и «умозаключение по аналогии»; выводы по аналогии с целью получения новых 

данных; соответствие (а не аналогия) «между функциями модели и моделируе-

мого объекта». Выделяют функциональный и генетический аспекты моделиро-
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вания. Последний связан «с порождением и развитием модели, с субстратом 

модели» [2, с. 151-153]. В нашем случае основным феноменом является урок в 

начальной школе. 

Нашей целью было создание модели урока в начальной школе, основным 

модусом, аспектом которой будет эмоциональный. Данная цель обусловлена 

особенностями психологии младшего школьного возраста, в частности: акту-

альным эмоциональным развитием, успешным усвоением знаний в связи с их 

опорой на эмоциональное позитивное окрашивание процесса восприятия ин-

формации.  

Эмоциональность всегда существенна в обучении, но для младших 

школьников она особенно значима. Эмоции проявляются в волнении, возбуж-

дении. 

Эмоциональный аспект урока заключается в организации эмоциональных 

воздействий, которые находят позитивный отклик на сообщаемую педагогом 

информацию. Эмоции в целом обогащают психику детей, способствуют не 

только усвоению знаний, формированию учебных (в частности) умений и навы-

ков, но и развитию творческих способностей. 

Эмоциональный аспект урока – явление зыбкое. Одной из причин этого 

является то, что, например, сами эмоции воспринимаются младшими школьни-

ками (особенно первоклассниками) неадекватно. Однако, эмоциональное разви-

тие детей этого возраста происходит в деятельности (в учебной, игровой, позна-

вательной, в общении). Несмотря на то, что актуальный уровень развития соци-

альной перцепции эмоций недостаточно высок у учащихся начальных классов, 

учителя формируют их эмоциональную сферу посредством различных методов 

и приемов. Они применяют подготовительную беседу, в которой создают у де-

тей положительное отношение, позитивную установку на восприятие учебного 

материала; выразительно, с экспрессией читают и говорят; делают акценты в 

речи; используют чтение по ролям (например, на уроках чтения); реализуют 

межпредметные связи разных уроков; варьируют темп, ритм, громкость речи; 

применяют в общении широкий диапазон мимики, пантомимики, жестов; изме-

нение дистанции между учителем и учащимися и т.д. 

В моделировании уроков в начальной школе в эмоциональном модусе це-

лесообразно использовать психодиагностические методы и методики. Так, в пе-

риод педагогической практики студентами – будущими учителями в соответ-

ствии с нашими рекомендациями успешно использовались методы: наблюдения 

за эмоциональными проявлениями учащихся, метод рейтинга, анализ характе-

ристик, беседы с учителем и родителями об особенностях развития эмоцио-

нальной сферы детей.  

Психодиагностика эмоций и эмоционального внимания – первый струк-

турный компонент модели урока в эмоциональном модусе. В психодиагностике 

внимания (в том числе эмоционального, т.е. непроизвольного) применялись: 
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наблюдение, беседа с учителем и родителями. 

Внимание как базовый психический процесс широко и глубоко исследо-

вано профессорами И.В. Страховым и В.И. Страховым.  

Для актуализации акмеологической направленности младших школьников 

студенты-практиканты под нашим руководством изучали и развивали на уроках 

самонаправленное внимание учащихся. Методологической и методической 

опорой самоактуализации служили научные работы по самонаправленному 

вниманию профессора В.И. Страхова [3] и работы по проблемам педагогическо-

го общения и педагогического мастерства профессора И.В. Страхова [4]. 

Второй, связанный с первым, структурный компонент модели – монито-

ринг эмоций, отслеживание их динамики и соотнесение с успешностью усвое-

ния знаний и формирования умений, навыков. 

Третий компонент нашей модели, неоднократно реализованной студента-

ми в младших классах, – коррекционно-развивающий. Для его реализации на 

уроках использовались: элементы телесноориентированной психотерапии В. 

Райха (приемы: «прикоснись и передай знание», «прикоснись и поделись улыб-

кой», «оцени мимикой и жестами ответ одноклассника» и др.); психогимнастика 

(элементы тренинга эмоций на уроке); психотехнические, ролевые и дидактиче-

ские игры; тренинг внимания; сказкотерапия и арттерапия (применение объек-

тов и средств искусства: живописи, вокальных и музыкальных записей, свобод-

ного рисования, рисования своего класса, видеозаписей и др.). 

Четвертым компонентом в модели уроков в начальной школе в эмоцио-

нальном модусе является аутокоррекция и саморазвитие учителя (или студен-

та-практиканта). В процессе методического психолого-педагогического кон-

сультирования студентов-практикантов нами использовались: элементы психо-

гимнастики, тренинга эмоций и чувств, тренинга внимания, тренингов уверен-

ности в себе и коммуникабельности, а также тренинга социальной перцепции 

эмоций и тренинга эмоциональной устойчивости педагога [5, 6, 7, 8]. 

Пятый компонент модели уроков в начальной школе в эмоциональном 

модусе – анализ эмоционального аспекта урока. Он был использован дополни-

тельно к общему психологическому анализу урока.  

Нами были разработаны схемы: анализа эмоционального аспекта урока, а 

также самоактуализации педагога (студента-практиканта) в педагогической дея-

тельности [9]. Приводим ниже первую авторскую схему. 

Схема анализа эмоционального аспекта урока 

Цель урока: диагностика и развитие эмоциональной сферы младших 

школьников. 

Задачи: 1) обучающая: усвоение учебного материала посредством актуа-

лизации стенических эмоций учащихся; 2) воспитательная: воспитание и само-

воспитание эмоций и чувств (указываются конкретные эмоции и чувства) при 

восприятии учебного материала; 3) коррекционно-развивающая: коррекция и 
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развитие конкретных эмоций и чувств на всех уроках, с использованием физми-

нутки, а также приемов психогимнастики и психотехники. 

Анализ урока: 

I. Проявления эмоционального (непроизвольного) внимания в деятельно-

сти и поведении: 

а) ученик: быстрая реакция на внешние, неожиданные раздражители (из-

менения ритма, темпа, громкости голоса учителя; использование учителем по-

дачи учебного материала в русле разных психологических технологий, методов 

и приемов: игро-, сказко-, арттерапии, психогимнастики, телесноориентирован-

ной коррекции и др.); 

б) учитель: яркость, образность, эмоциональность речи; смена интонаций; 

новизна речевых форм; использование внешних особенностей наглядного мате-

риала (цвет, новизна, оригинальность структурирования); интригующее вступ-

ление к опросу или изложению нового материала; нестандартные вопросы, ре-

плики; введение в содержание учебного материала новых интересных фактов, 

увлекательная форма их изложения. 

II. Эмоционально-волевая регуляция деятельности. Проявления в деятель-

ности и поведении: 

а) ученик: не отказывается от своих намерений, когда учитель предъявля-

ет более высокие требования; критически оценивает свои действия и поведение 

на уроке; обосновывает выбор цели своих действий и задач; не прекращает вы-

полнение заданий; тормозит нежелательные эмоциональные реакции;  

б) учитель: в ситуациях успеха указывает на возможности ученика в ре-

шении более трудных задач; побуждает ученика к оценке своих действий на 

уроке; к возникновению ошибок в действиях ученика относится как к есте-

ственному моменту познания; просит обосновать свои действия; поощряет ак-

тивность, включенность ученика в деятельность, когда содержание урока слож-

но для усвоения; создает ситуации, сдерживающие проявление эмоций ученика; 

регулирует характер деятельности ученика в зависимости от эмоций и психиче-

ских состояний (тревога, беспокойство, страх, напряженность, стресс и т.д.). 

III. Потребность в самоактуализации. 

Проявления в деятельности и поведении:  

а) ученик: проявляет интерес к способам самопознания и средствам само-

выражения; использует возможности для проявления своей индивидуальности; 

в большинстве случаев использует свои возможности «здесь и теперь», не от-

кладывая на будущее; занимается самовоспитанием, развитием своих способно-

стей;  

б) учитель: замечает и подчеркивает проявления индивидуальности уча-

щихся отбирает формы и содержание учебного материала с учетом возможно-

стей школьников; оказывает помощь в организации самовоспитания и самовы-

ражения учеников; в ходе урока находит место и время для самостоятельной 
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работы учащихся в русле самообучения, самовоспитания, саморазвития, само-

просвещения; доброжелательность, тактичность, чуткость в отношениях с уча-

щимися; искренность и простота в обращении с ними; содержательность, об-

разность и выразительность средств вербального и невербального общения; 

развитость самонаправленного внимания (проявление рефлексии образа дей-

ствия и рефлексии самосознания на уроке); сдерживание учителем своих нега-

тивных, астенических эмоций, чувств, состояний (раздражительность, безразли-

чие, грубость и др.). 

Итак, выше представлена модель уроков в начальной школе, в которой в 

процессах реализации ее пяти компонентов, актуализирована задача эмоцио-

нального развития младших школьников (эмоций и эмоционального внимания). 

Данная модель системная, т.к. является структурно-функционально-

генетической. Ее внедрение проходило в течение 1996-2000 гг., 2003-2008 гг., во 

время педагогических практик студентов педагогического института в младших 

классах коррекционных школ г. Энгельса. 

Внедрение этой модели уроков в начальной школе студентами-

практикантами значительно способствовало успеху в реализации ими всех трех 

задач урока. Значимым фактором успешности было улучшение эмоционального 

развития и самовыражения младших школьников и студентов – коррекционных 

педагогов (олигофренопедагогов и сурдопедагогов). 

Эмоциональный аспект моделирования уроков в начальной школе, на наш 

взгляд, является обязательным, поскольку возрастные особенности психическо-

го развития младших школьников адекватны актуализации этого аспекта, что 

приводит к улучшению успешности их обучения. Важным является моделиро-

вание урока и для учеников, и для учителя, что и было реализовано нами. 
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