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Познавательная активность - это одно из важнейших для нас оснований 

учения младших школьников. Его действие очень сильно. Под воздействием 

познавательной активности образовательный процесс даже у слабых учеников 

будет протекать намного бо лее продукт ивно. При пр авильной пе дагогическо й 

организа ции деятел ьности обуч ающихся и систематической и 

целенаправленной воспитательной деятельности, познавательная активность, 

может и должна стать устойчивой чертой личности школьника и оказывать в 

дальнейшем сильное влияние на развитие личности в целом [3]. 

Использование ЦО Р на различ ных уроках в н ачальной ш коле позво ляет 

перейт и от объяс нительно-и ллюстриров анного способ а обучения к 

деятельностному, при которо м ребенок ст ановится а ктивным субъе ктом 

учебной де ятельности. Это с пособствует осоз нанному ус воению зна ний 

учащим ися. 

Применение ЦО Р обеспечи вает повыше ние интерес а учащихся к 

обуче нию. Психо логами док азано, что со временные дет и – это дет и экранной 

и нформации. Информация экрана монитора, интерактивной доски, проектора, 

телевизора, кинотеатра воспринимается ими намного лучше, чем книжная 

информация. Мы можем сожалеть и даже возмущаться, что ученики мало 

читают. Но это тот важный фактор, который необходимо учитывать при 

организации учебного процесса [1]. 

Использование ЦО Р способст вует актив изации вни мания, вос приятия, 

м ышления, вообр ажения, па мяти, позн авательных и нтересов м ладших 

шко льников. То ест ь средства му льтимедиа поз воляют доб иться усиле ния 

обучаю щего эффект а. 

ЦОР создает о птимальные ус ловия для пр именения но вых, более 

р азнообразн ых форм и в идов учебно й деятельност и. Активиз ируется 

са мостоятель ная, творчес кая, поиско вая деятел ьность уча щихся, 

обес печивается фор мирование но вых видов учеб ной деятел ьности (в то м числе 



по иск, оценк а, отбор и ор ганизация и нформации – о дна из ключе вых 

компете нций); 

Меняется эстет ика урока. Уч итель получ ает мощные и нструменты д ля 

большей пр ивлекатель ности учеб ных заняти й. Причем д ля этого, к ак правило, 

не требуетс я специаль ных навыко в художник а, фотограф а или печат ника. 

Дост аточно хоро шо овладет ь соответст вующими про граммами. 

Применение ЦО Р обеспечи вает рост пр актической н аправленност и 

уроков. Особе нно возраст ает роль пр актической де ятельности, н апример, пр и 

изучении гео метрическо го содержа ния курса м атематики. Уч ащиеся 

выч исляют не п лощадь пря моугольник а, а площа дь засажен ного овоща ми 

огорода, н аходят не от влеченный пер иметр прямоу гольника, а по дсчитывают 

пер иметр дере вянного забор а вокруг до ма с после дующей цел ью определ ить 

необхо димое для е го покраск и количест во краски. И п лощадь прямоугольного 

треу гольника – это п лощадь фро нтона дере венского до ма, которы й в будущем 

возможно и м предстоит постро ить. Мульт имедийное со провождение пр и этом 

отн юдь не заме няет, а ор ганично до полняет пр актическую де ятельность 

уч ащихся, да вая образе ц использо вания геометр ических инстру ментов, 

ал горитм опре деления гр адусной мер ы угла и т. п. 

Особое значе ние приобрет ает анимиро ванный дид актический м атериал. 

С конструиро ванный так им образом д идактическ ий материа л, например, по 

те ме «Задачи н а движение» ле гко поможет дет ям понять р азницу меж ду 

движение м с отстав анием и дв ижением вдо гонку. В учеб никах к за дачам на 

д вижение пр иводятся р исунки, но и м не хватает в н их одного, но с амого 

глав ного – дви жения. Вооб ще презент ационное со провождение поз воляет 

смо делировать те я вления и де йствия, котор ые затрудн ительно, а и ногда и 

просто не возможно про демонстриро вать в реа льности. 



В рамках ис пользовани я ЦОР акти вноформиру ются межпредметные 

связи при ре шении задач из р азличных пре дметных об ластей за счет 

ис пользовани я таких со временных сре дств обработ ки информа ции, как, 

н апример, ко мпьютерное мо делирование. 

ЦОР позвол яют усилит ь индивиду ализацию и д ифференциа цию учебно го 

процесс а.  В них пре дусматриваетс я разделен ие заданий по уро вню трудност и, 

что поз воляет дав ать учащимс я задания то го уровня, котор ый им досту пен. 

Даже ес ли ЦОР не пре дусмотрены з адания раз личного уро вня сложност и, то 

учите ль сам имеет воз можность д ифференциро вать работу. Н апример, 

ор ганизовать р аботу следу ющим образо м: сильные уч ащиеся работ ают с 

учите лем, слабые, до пускающие з начительное ко личество о шибок, 

при глашаются к ко мпьютерам. З адание, по дготовленное д ля них учите лем, 

анало гичное, но уро вень сложност и ниже, воз можна опор а на испол ьзование 

р азмещенных т ам же схем, к арточек-по мощников. В ыполняя ин дивидуальное 

з адание, реб ята чувству ют себя увере ннее, ситу ация успех а повышает 

с амооценку, что, в с вою очеред ь, способст вует дальне йшим успех ам. В этом 

с мысле приме нение ЦОР пре доставляет воз можность к аждому ребе нку в 

инди видуальном те мпе продви гаться в о владении про граммным м атериалом. 

Д истанционно у правляя презе нтацией, уч итель имеет бо льше возмо жности 

оказ ывать инди видуальную по мощь учащи мся, потому что все м анипуляции, 

котор ые он долже н был выпо лнить на дос ке во врем я урока, уже есть н а 

слайдах презе нтации [4]. 

Существуют открытые ЦОР, котор ые учитель мо жет изменит ь, 

дополнит ь с учетом особе нностей кл асса, реал изуемого учеб но-методичес кого 

компле кса. Это в с вою очеред ь позволяет м аксимально а даптироват ь учебный 

про цесс к особе нностям по дбора дете й в классе и, т аким образо м, получит ь 

более высо кий и качест венный обр азовательный и р азвивающий эффе кт [5]. 



Использование ЦО Р способно обес печить эффе ктивное са мообразова ние  

младш их школьни ков. Модул и-тренажер ы, например, мо гут быть 

ис пользованы не то лько на уро ке, но и пре дложены от дельным уч ащимся на 

до полнительн ых занятия х или для р аботы дома, ес ли они по те м или иным 

пр ичинам  не ус воили матер иал воврем я и нуждаютс я в дополн ительных 

у пражнениях. Не которые уч ителя, котор ые регуляр но проводят уро ки с 

приме нением ЦОР, з аписывают и х на компа кт-диски и пре доставляют с воим 

учени кам. Дома дет и могут по вторить про йденный матер иал не тол ько по 

учеб нику, но и ис пользуя му льтимедийное со провождение, с деланное 

уч ителем. 

Применение ЦО Р влияет н а мотиваци ю учащихся, р аскрывая 

практическую з начимость изуч аемого матер иала, предост авляя млад шим 

школьникам возможност ь проявить оригиналь ность инди видуальной м ысли, 

фант азию и творчес кие способ ности. Воз можности ЦО Р позволяют с делать 

уро к насыщеннее, про дуктивнее, э моционально бо гаче. Ряд исс ледований 

по казывает, что у уч ащихся, акт ивно работ ающих с цифро выми ресурс ами, 

формируетс я более высо кий уровен ь самообразо вательных н авыков, что ведёт 

к повышению качества знаний по предметам. Именно с этой целью педагог 

применяет современные информационные технологии в своей практике. Таким 

образом, ЦОР становятся условием быстрого и расширенного усвоения 

ребенком знаний, полного восприятия учебных материалов, что становится 

результатом работы развития познавательной активности [2, 6]. 

Развитие познавательной активности с использованием средств цифровых 

образовательных ресурсов − сложный, динамичный процесс, который 

необходимо рассматривать с позиций основных подходов, принятых в 

педагогических исследованиях: системного, личностного, деятельностного. Это 

дает возможность выявить специфику процесса формирования познавательной 



активности на основе использования различных педагогических технологий на 

разных этапах учебно-воспитательного процесса. 
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