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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

В ОКЕАНЕ СВЕТА

МОЯ КАРЬЕРА

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ



Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования
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Дорогие  коллеги!

Мы уже неоднократно обращались в наших
публикациях к проблеме подготовки студен8
тов – будущих учителей. Эта проблема сейчас
особенно актуальна в связи с переходом началь8
ной школы на новый Федеральный государ8
ственный образовательный стандарт. В фев8
рале этого года в Москве состоялась IV Всерос8
сийская конференция преподавателей педагоги8
ческих вузов, участники которой обсуждали
концепцию учебников нового поколения и УМК
для педагогических учебных заведений. В разде8
ле «На тему номера» мы публикуем материа8
лы участников конференции – вузовских педа8
гогов из Волгограда, Калуги, Омска.

Вы найдёте в этом номере и большое коли8
чество практикоориентированных статей:
окончание публикации мастер8класса В.М. Бу8
катова по социоигровой технологии, разработ8
ки по организации проектной деятельности 
детей и др.

Наш журнал придёт к вам скорее всего уже
во время летнего отпуска. Надеемся, вы най8
дёте время познакомиться с его содержанием,
увидеть новые возможности своей педагогиче8
ской деятельности и реализовать их в следу8
ющем учебном году.

Удачи вам!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



го поколения, быть гибким, чтобы 
своевременно обновляться, иметь воз�
можности для настройки на различ�
ный уровень ресурсного обеспечения
вуза и на индивидуальный выбор обра�
зовательной траектории обучающим�
ся. Однако до сих пор у профессорско�
преподавательского состава педагоги�
ческих вузов нет единого мнения о
том, что же по своему существу дол�
жен представлять УМК дисциплин 
методической подготовки педагогов.

С одной стороны, представители
«классического образования» настаи�
вают на том, что «учебник – храни�
тель знаний, накопленных современ�
ной наукой, и средство трансляции
этих знаний». Поэтому именно тради�
ционный учебник�книга, содержа�
щий информацию о ведущих методи�
ческих закономерностях и эффектив�
ных приёмах обучения школьников,
об основоположниках русской и зару�
бежных методических школ, должен
стать основным средством методиче�
ской подготовки учителя, а все осталь�
ные составляющие УМК, названные в
известных документах (см. Письмо 
заместителя руководителя Рособр�
надзора Е.Н. Геворкян от 17.04.06 
№ 02�55�77), лишь материалы, необ�
ходимые для аккредитации основной
образовательной программы.

По другую сторону барьера – пред�
ставители «инновационного образо�
вания», полагающие, что в век 
широчайшего распространения интер�
нет�сети, информатизации образова�
тельного пространства необходимость
в стационарном традиционном учеб�
нике�книге отпала естественным обра�
зом. Современному студенту, считают
сторонники этой концепции, вместо
учебника необходим комплекс элект�
ронных ресурсов, содержащий как 

При сохранении лучших традиций
классических изданий в последние
годы в содержании и оформлении 
вузовских учебников происходят ме�
тодологические и дидактические пре�
образования. Эти изменения обуслов�
лены целым рядом причин: совершен�
ствованием и увеличением объёма
профессионально значимой информа�
ции, учётом различных подходов к
восприятию и анализу информации,
влиянием западных тенденций, же�
ланием авторов создать «идеальный»
учебник и др.

Однако в век катастрофически уве�
личивающегося потока информации
объёмы человеческого знания прирас�
тают и обновляются такими темпами,
что любой, самый энциклопедичный
учебник, содержащий свод фундамен�
тальных знаний, устаревает к момен�
ту своего выхода в свет. В связи с
этим, на наш взгляд, уже давно наста�
ла пора на федеральном уровне разра�
батывать для вузов не учебники, а
учебно�методические комплексы, со�
держащие набор учебно�методиче�
ских материалов, обеспечивающих
аудиторную и самостоятельную рабо�
ту обучающихся по подготовке к про�
фессиональной деятельности.

Учебно�методический комплекс
(УМК) – это новый подход к формиро�
ванию учебных ресурсов для вуза,
выработанный за последнее десятиле�
тие. Комплексность учебно�методи�
ческих материалов как основополага�
ющий принцип отбора и структу�
рирования содержания изучаемой
дисциплины предполагает, что каж�
дый элемент комплекса дополняет 
содержание и функциональные воз�
можности других элементов.

В целом мнение педагогической об�
щественности едино: УМК должен

соответствовать стандартам ново�
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энциклопедическую информацию, так
и тренажёры, моделирующие образо�
вательный процесс, – т.е. комплекс
познавательных материалов, заданий,
упражнений, стимулирующих самооб�
разовательную деятельность обуча�
ющихся и способствующих станов�
лению профессиональной компетент�
ности будущих педагогов.

Необходимость конструктивных
решений проблемы обостряется в 
связи с неотвратимым переходом рос�
сийского педагогического образова�
ния на двухуровневую систему (бака�
лавриат�магистратура) и всё возрас�
тающей потребностью подготовки
высококвалифицированных кадров –
молодых, но уже компетентных учи�
телей – бакалавров педагогического
образования. Именно эта категория
выпускников в массовом порядке
придёт в образовательные учрежде�
ния через 5 лет. Решение о том, ка�
ким должен быть выпускник новой
школы и какой педагог необходим в
ней, фактически принято: стандарты
второго поколения придут в школу 
с 2011 года. Федеральные государ�
ственные образовательные стандарты
высшего профессионального образо�
вания третьего поколения прошли
все стадии обсуждения и согласо�
вания, находятся в завершающей 
стадии утверждения. Практически
определено, какими должны быть со�
держание и структура основной обра�
зовательной программы подготовки
бакалавра по направлению «Педаго�
гическое образование». Всё это гово�
рит о том, что необходимо незамедли�
тельно принимать решение о том, 
каким должен быть УМК по дисцип�
линам методического характера (пред�
назначение, содержание, форма).

Анализ существующей практики
методической подготовки педагогов и
мониторинг потребностей участников
образовательного процесса в вузе по�
казывают, что характерными свой�
ствами современного УМК являются
комплектность, инструментальность
и интерактивность. Комплектность
предусматривает прежде всего фор�
мирование таких общих учебных
умений, как умение работать с не�
сколькими источниками информа�

ции (учебником, практикумом,
справочниками, энциклопедия�

ми, простейшим лабораторно�прак�
тическим оборудованием и техниче�
скими средствами обучения) и умение
делового общения (работа в парах, 
малым и большим коллективом).
Инструментальность – предметно�
методические механизмы, способ�
ствующие практическому примене�
нию получаемых знаний, создание
условий необходимости применения
основной и дополнительной информа�
ции при решении конкретных образо�
вательных задач, постоянная органи�
зация специальной работы (индиви�
дуальной, парной, групповой) по 
поиску информации внутри учебно�
методического комплекса дисципли�
ны (УМКД) в целом и за его предела�
ми. Интерактивность – обязательное
требование методической системы 
современного учебно�методического
комплекса – понимается как прямое
диалоговое взаимодействие обуча�
ющегося и УМКД за рамками аудитор�
ных занятий через посредство компь�
ютера, в том числе путём электронной
переписки с модератором соответ�
ствующего образовательного сайта.

Очень важно перед началом созда�
ния современного УМКД чётко опре�
делиться, каким мы хотим видеть вы�
пускника педвуза (в нашем случае – 
с каким минимальным методическим
«багажом» молодой педагог будет
компетентным и успешным в своей
профессии), очертить круг образова�
тельных технологий, позволяющих
гарантированно достичь желаемого
результата, и уже исходя из получен�
ного вести разработку учебно�методи�
ческого комплекса дисциплины и
учебника как его основной составля�
ющей. Закономерно возникают сле�
дующие вопросы: что должно вхо�
дить в УМКД методической подготов�
ки учителя, каким образом должны
быть структурированы материалы
УМКД и в какой форме они могут
быть представлены? 

В процессе поиска ответов на эти
вопросы мы обращались не только к
коллегам, но и к непосредственно за�
интересованным субъектам образова�
тельного процесса – студентам. Ана�
лиз мониторинга, проведённого в
ГОУ ВПО «ВГПУ», показал, что в
УМК по методике преподавания учеб�
ной дисциплины студенты хотят ви�
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ные адреса образовательных интер�
нет�ресурсов; 8) методические указа�
ния студентам (рекомендуемый ре�
жим и характер различных видов
учебной работы, а также выполнения
самостоятельной работы, в том числе
курсовых работ/проектов; описание
технологий, методов, методик, с по�
мощью которых строится освоение
материала обучающимися студента�
ми); 9) во�просы, задания и тестовые
материалы для промежуточного (те�
матического) контроля; 10) перечень 
вопросов для итогового контроля (за�
чёта/экзамена); 11) указание форм
текущего промежуточного и итого�
вого контроля, а также материалы,
устанавливающие порядок проведе�
ния и примерное содержание проме�
жуточных и итоговых аттестаций (в
соответствии с требованиями к итого�
вой аттестации, установленными 
ГОС ВПО); 12) методические рекомен�
дации преподавателю (указания на
средства, методы обучения, способы
учебной деятельности, применение
которых для освоения тех или иных
тем и разделов наиболее эффективно).

При этом, создавая новые УМКД,
призванные развить методическую
компетентность будущего учителя,
целесообразно учитывать следующие
концептуальные подходы:
� Сочетание аргументированных

теоретических разработок с коррект�
но обобщённым отечественным и за�
рубежным опытом по использованию
различных средств, методов и приё�
мов, с рациональными моделями и
алгоритмами работы, современной
информационной технологией.
� Дедуктивный метод изложения

материала с его систематизацией,
классификацией, методологической
рубрикацией и доведением (детализа�
цией) каждого раздела и учебно�мето�
дического блока, функционального
или учебного модуля до практическо�
го инструментария, позволяющего
отрабатывать и закреплять не только
знания, но и навыки планирования,
организации и управления образо�
вательной деятельности школьников.
� Включение в содержание обуче�

ния заданий исследовательского и
проблемного характера, способству�
ющих развитию не только исполни�
тельского профессионализма, но и на�

деть: квалификационные требования
к выпускнику (83%); курс лекций
(17%) с опорными схемами (13%)
или тезисы по каждой теме курса
(29%); планы семинарских занятий
(17%); задания для самостоятельной
работы студента и рекомендации к их
выполнению (29%); примеры реали�
зации теоретических положений в 
педагогической практике (50%) и ви�
деофрагменты уроков и педагогиче�
ских ситуаций, представленные на
электронных носителях (46%); сло�
варь современных терминов по данно�
му курсу (29%); интерактивные тес�
ты для самоконтроля (21%); вариан�
ты тематики творческих (13%) и
практических (21%) заданий разного
уровня сложности.

Обобщённый анализ требований
Минобрнауки России, Рособрнадзора
и имеющихся в вузе УМКД для бака�
лавриата, специалитета, магистрату�
ры, запросов профессорско�препода�
вательского состава и основных поль�
зователей УМКД – студентов всех
форм обучения – позволил выделить
следующую структуру современного
УМК для дисциплин методической
подготовки педагога: 1) рабочая
учебная программа дисциплины, со�
держащая цели изучения дисципли�
ны, соотнесённые с общими це�
лями основной образовательной про�
граммы, в том числе имеющие 
междисциплинарный характер или
связанные с задачами воспитания, и
задачи дисциплины с изложением
требуемых результатов её изучения
(требований к уровню подготовки
обучающихся); 2) примерное темати�
ческое планирование освоения обуча�
ющимся основного содержания дис�
циплины, структурированное по ви�
дам учебных занятий с указанием их
объёмов; 3) концептуальный каркас
(список понятий, категориальный 
аппарат, словарь терминов или глос�
сарий); 4) набор ключевых базовых
текстов, из которых и состоит кон�
цепт предмета; 5) зрительные и эмпи�
рические опоры (иллюстрации, таб�
лицы, примеры, статистика, диа�
граммы, рисунки), без которых 
тексты трудно воспринимать как обу�
чающие материалы; 6) рекоменду�
емый список основной и дополни�

тельной литературы; 7) электрон�
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выков системной аналитики, умения
интегрировать знания и гибко адап�
тироваться к непрерывно изменя�
ющейся среде. 
� Компоновка учебного материала

должна быть удобной для самообразо�
вания, должна быть сформулирована
суть решаемых проблем, целей и за�
дач для их достижения на каждом
этапе обучения и приобретения ква�
лификации специалиста и проиллю�
стрирована не только рисунками,
схемами и таблицами, но и примера�
ми методических ситуаций. Напри�
мер, все разделы следует предварять
формулировками проблемы, каждая
глава в них должна открываться
постановкой цели и задач для её дос�
тижения.
� На каждом этапе освоения мате�

риала ключевые понятия, контроль�
ные вопросы и тесты должны слу�
жить своеобразным фильтром для 
самоконтроля качественного роста
специалиста и осознанного прираще�
ния новой порции знаний, умений и
опыта применения. Поэтому все раз�
делы учебного материала должны
заканчиваться контрольными вопро�
сами, тестовыми заданиями и клю�
чевыми словами.
� В качестве прикладного мето�

дологического приложения к теоре�
тическому материалу должно быть
несколько (в соответствии с количест�
вом контрольных мероприятий, обо�
значенных в учебной программе дис�
циплины) комплектов исходных 
данных (не менее 30 вариантов) и 
образцов их выполнения с методи�
ческими рекомендациями.
� Учебный материал должен соче�

тать полиграфическую и электрон�
ную формы доступа к системному мо�
дулю понятий и терминов, рубрика�
тору учебного материала, исходным
данным, образцам решения, учебным
модулям и программным продуктам.
� УМКД нового поколения должен

иметь некий стандартный макет (мат�
рицу) с инвариантной и вариативной
частью. Инвариантная часть должна
формироваться на федеральном уров�
не и распространяться через вузов�
ские и электронные интернет�библио�
теки, а вариативная – разрабатывать�

ся вузом и обновляться на его 
сайте. 

В какой форме необходимо пред�
ставить УМКД? Ответ на этот вопрос
прост. Все виды учебных и методиче�
ских материалов должны иметь отра�
жение в комплекте: бумажные изда�
ния, электронные приложения муль�
тимедиаобъектов на CD, цифровое
приложение видеобъектов на DVD (ме�
тодические ситуации, фрагменты уро�
ков), сайт�представительство УМКД
авторским коллективом с интерактив�
ной информационно�методической
поддержкой. Особое преимущество
электронных составляющих заключа�
ется в том, что модератору сайта�
представительства УМКД достаточно
легко изъять устаревшее содержание
таких учебных пособий и на его место
вложить новое, при этом имеется воз�
можность обновления учебного мате�
риала через Интернет. А это в свою
очередь обеспечивает решение четы�
рёх немаловажных проблем: 1) опера�
тивности обновления информации; 
2) сохранности лесов, вырубающихся
для изготовления учебников, так
быстро устаревающих; 3) оптими�
зации библиотечного фонда вузов и
упрощения процесса его использова�
ния; 4) экономии средств вуза на за�
купки бумажных учебников. 

Таким образом, по своей сути ин�
терактивный учебно�методический
комплекс является необходимым усло�
вием подготовки учителя в соответ�
ствии с ФГОС ВПО третьего поколе�
ния. Интерактивный УМКД нового по�
коления, развивающий методическую
компетентность будущего учителя для
новой школы, должен стать организа�
тором учебной деятельности обуча�
ющегося по дисциплине, навигатором
в мире науки, в мире познания теории
и практики обучения школьников.
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системе «Школа 2100» концепции 
деятельностного подхода), позволя�
ющими применять знания в учебных
и внеучебных ситуациях.

С точки зрения компетентностного
подхода важно, чтобы студенты 
умели:

– объяснять явления (научные, со�
циальные, культурные) в области
языка. В этой компетенции проявля�
ется основная функция науки – объ�
яснять окружающий мир;

– распознавать или ставить вопро�
сы, связанные с языком и особенно�
стями его преподавания в школе, 
понимать, на какие вопросы они 
могут ответить, а для каких нужны
дополнительные знания или источни�
ки информации. В этой компетенции
проявляется сущность проблемного
вопроса – мотивация к поиску и осво�
ению новых знаний. Кроме того, дан�
ная компетенция позволяет оценить,
насколько студент «чувствует» те 
или иные сложности в области языка
и его преподавания;

– использовать научные и методи�
ческие знания в качестве обоснова�
ния и аргументации для принятия
решения. В этой компетенции прояв�
ляется осмысленность использования
знаний и осознанность решений.

Что мы сегодня имеем для внедре�
ния стандартов нового поколения в
области филологических дисциплин?

Прежде всего это новая, личност�
ная парадигма образования, ориен�
тированная на то, чтобы развивать 
ученика, выявлять и раскрывать его
способности в соответствии с социаль�
ными требованиями и достижениями
разных наук. Уже созданы и активно
используются современные развива�
ющие системы для массовой школы,
такие как «Школа 2100» [3], а также
реализующие их учебники по русско�
му языку с 1�го по 11�й класс, появля�
ется много разработок и методиче�
ских рекомендаций по освоению но�
вых технологий и информационных
ресурсов.

А что же существует для реализа�
ции новых ФГОС в колледжах и ву�
зах? Практически ничего. Конечно,
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ФГОС нового поколения на всех
ступенях образования выдвигает в
качестве приоритетного личностно
ориентированный, компетентност�
ный подход. В связи с разработкой и
принятием его предлагаем пораз�
мышлять о системе подготовки буду�
щих учителей�филологов к реализа�
ции соответствующих ему требова�
ний.

Согласно новому подходу необходи�
мо формировать у студентов ключе�
вые компетентности: информацион�
но�аналитическую, проблемно�регу�
лятивную, учебно�познавательную,
культурно�личностную, социально�
коммуникативную [1]. Данные ком�
петентности предполагают овладение
обобщёнными (универсальными) спо�
собами действий – компетенциями
(общеучебными умениями [3], соглас�
но разработанной в Образовательной
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ношения между научными знаниями
и школьным изучением русского
языка сразу, анализируя школьный
материал сквозь призму разных под�
ходов, теорий, точек зрения, а также
с учётом возрастных и психологиче�
ских особенностей учащихся.

Например, студенту важно знать,
какие точки зрения существуют на
выделение частей речи в научной
грамматике, какой подход предло�
жен в разных учебниках по русскому
языку для школы по разграничению
частей речи, чем это объясняется, ка�
ков в связи с этим порядок изучения
частей речи и методика работы над
понятием – обобщённым (в учебни�
ках развивающих систем) или част�
ным – по каждой части речи отдельно
(в учебниках функционального под�
хода).

Такое представление материала
позволит студентам самостоятельно
выдвигать гипотезы и анализировать
материал школьных учебников с по�
зиции деятельностного подхода.

2. Рассмотрение разных вопросов
необходимо проводить в контексте
развития ключевых компетенций,
т.е. по мере решения конкретных за�
дач определять, какое универсальное
учебное действие (компетенция, об�
щеучебное умение) развивалось. На�
пример, изучение неполных предло�
жений в школе предполагает разви�
тие целого ряда компетенций:

1) критерии выделения неполных
предложений (учебно�познаватель�
ная компетенция);

2) отграничение неполных предло�
жений от односоставных (информа�
ционно�аналитическая компетен�
ция);

3) сфера применения неполных
предложений (социально�коммуни�
кативная компетенция);

4) нахождение в текстах разных
стилей неполных предложений (проб�
лемно�регулятивная компетенция);

5) конструирование реальных ситу�
аций, в которых могут быть использо�
ваны неполные предложения (куль�
турно�личностная компетенция).

При этом остаётся актуальным об�
щее требование компетентностно�де�
ятельностного подхода: студенты
должны уметь объяснять, ставить
вопросы и находить ответы, обосно�

многие преподаватели проводят рабо�
ту в направлении развития професси�
ональных компетентностей будущих
педагогов: разрабатывают спецкурсы
по русскому языку, методике его пре�
подавания, включают аспектно от�
дельные компоненты развивающего
обучения (как создать проблемную
ситуацию на уроках русского языка,
как развивать речевую культуру),
внедряют новые активные методы и
приёмы, используют современные
технологии, в том числе и информа�
ционные.

Но реально сформировать назван�
ные компетенции сегодня очень
сложно, так как все учебники для ву�
зов и колледжей рассчитаны на вос�
производящую парадигму, т.е. дают
какой�то объём информации по раз�
ным вопросам, но не учат добывать
знания, преобразовывать их, ставить
вопросы и аргументировать, что и
требует ФГОС нового поколения.
Именно поэтому студент, приходя в
школу, начинает воспроизводить то,
чему его учили: прочитай, расскажи,
выполняй.

Таким образом, главная задача се�
годня – это разработка и внедрение
нового учебника для вузов и коллед�
жей по русскому языку и методике
его преподавания, соответствующего
современным требованиям стандарта
в области развития новых компетен�
ций, который поможет подготовить
студентов за более короткий срок (в
условиях бакалавриата значительно
уменьшается количество часов как на
русский язык и литературу, так и на
методики и педпрактику) к работе в
современной школе, которая уже
имеет хорошее теоретическое и мето�
дическое обеспечение.

На наш взгляд, следует пересмот�
реть некоторые исходные позиции в
разработке учебника методики пре�
подавания русского языка. 

1. Учебник должен иметь синкре�
тичный характер: объединять в себе
две линии – предметную и методиче�
скую, т.е. быть одновременно и учеб�
ником русского языка, и учебником
теории и методики обучения русско�
му языку, чтобы учащиеся осознанно
и системно подходили к классическо�

му академическому знанию, пы�
тались устанавливать связи и от�
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вывать решения (как трактуют не�
полные предложения в научной и
школьной грамматике, где искать о
них информацию, как произвести 
отбор нужных сведений, в чём заклю�
чается сложность при работе над не�
полными предложениями, как пред�
ставить понятие в школе, как органи�
зовать работу в классе, в каком виде
подать найденное решение, как пре�
дупредить ошибки и т.д.).

3. Чтобы научиться работать по�но�
вому, нужно не просто использовать
новые приёмы и технологии, нужно
научиться мыслить в новом информа�
ционном формате – режиме проблем�
ного диалога. Данная технология
широко представлена в рамках Обра�
зовательной системы «Школа 2100»
[4, с. 5–55] и успешно используется
многими учителями, прошедшими
специальную курсовую или экспери�
ментальную подготовку. 

Нам представляется важным и обу�
чение студентов сделать проблемно�
диалогическим, интерактивным, что�
бы в процессе его будущий педагог не
только получал информацию и искал
ответы, но и ставил вопросы, прово�
дил исследования. А это значит, что в
учебнике русского языка и методики
обучения русскому языку должны
быть обозначены ключевые позиции
этого диалога: задана проблемная си�
туация, содержащая противоречие и
выводящая на проблему, вопрос в той
или иной области языка или методи�
ки, а также предложен материал,
позволяющий организовать поиск и
привести к решению, возможно не
единственному (или указаны источ�
ники такого материала).

Именно так, в режиме проблемной
подачи материала, на наш взгляд,
возможно строить учебник по главам,
начиная с общих вопросов методики,
таких как предмет и задачи методики
русского языка, история её возникно�
вения и развития, цели как линии
развития средствами предмета «Рус�
ский язык», содержание лингвисти�
ческого образования в школе, прин�
ципы обучения русскому языку. 

Значительный (но не основной!)
объём учебника должен составлять
материал, раскрывающий законо�

мерности языковых фактов на
разных уровнях, начиная с фо�

нетики и заканчивая синтаксисом и
пунктуацией, а также содержащий
анализ речевой деятельности (от норм
культуры речи до создания собствен�
ных текстов разной структуры и жан�
ров). Именно здесь важно осветить со�
отношение научной и школьной
лингвистики, представление языко�
вых явлений и понятий в разных
учебных комплексах по русскому
языку для средней школы и систему
компетентностно ориентированных
заданий. 

Сразу за теоретико�методически�
ми исследованиями по каждому из
аспектов языка должен следовать
этап организации процесса обучения
по данному разделу, теме – представ�
лены приёмы, методы, технологии, 
в которых могут быть реализованы
стоящие перед учителем задачи по
развитию компетенций через пред�
метную область – русский язык.
Здесь же важно представить модели
уроков с использованием разных
технологий, которые студентам
предстоит наполнить конкретным
содержанием.

4. Основное место в учебнике долж�
но быть отведено практикумам, кото�
рые не предлагали бы студентам гото�
вые формулы, а представляли лишь
конструкцию, определяли область
компетентностных задач, которые не�
обходимо научиться решать. 

Практикумы могли бы иметь та�
кую обобщённую схему:

1. Анализ какого�то компонента
(целей, содержания курса, раздела,
темы, технологии и т.п.).

2. Отбор необходимой информации
в соответствии с ФГОС (для курса,
главы, по теме, конкретному уроку 
и т.д.).

3. Дополнительные источники,
обеспечивающие решение задач (или
организация их поиска).

4. Проектирование элементов уро�
ка, затем целых уроков с последу�
ющим анализом на соблюдение тех�
нологий и развитие соответствующих
компетенций (если это необходимо в
данном разделе учебника).

5. Вопросы для саморефлексии.
6. Алгоритмы�памятки, как дей�

ствовать учителю при... (формули�
ровке целей, отборе содержания, 
постановке проблемы, организации
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поиска решения, оценивании резуль�
татов достижений учащихся и т.д.).

Именно этот блок учебника позво�
лит самим студентам осознать, как
следует формировать компетенции в
соответствии с ФГОС нового поколе�
ния. Такой модельно�конструиру�
ющей, в режиме практикумов, части
должно быть отведено особое место
как важному компоненту деятельно�
стного подхода в профессиональной
подготовке будущих учителей�фило�
логов в условиях бакалавриата.

Мы предложили лишь наброски
возможного решения проблем, сто�
ящих перед вузами и колледжами 
в области реализации ФГОС нового
поколения. Каждое из положений
нуждается в детальной проработке 
и дальнейшем осмыслении.
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Не мыслям надобно учить, а мыслить.
И. Кант

Современная система образования
переживает период переосмысления
её философских оснований, страте�
гических направлений, общих целе�
вых установок, методов и средств их
достижения. Необходимость измене�
ний обусловлена развитием совре�
менного общества, внедрением в 
образовательный процесс инноваци�
онных технологий, переходом к экс�
перименту по освоению новых стан�
дартов общего и профессионального
образования на компетентностной
основе. Это приводит к переосмысле�
нию взаимоотношений между учите�
лем и учениками, преподавателем
педагогического вуза и студентами,
к изменению структуры и содержа�
ния управления образовательным
процессом на всех уровнях.

Компетентностный подход к про�
фессиональной подготовке предпола�
гает, с одной стороны, определение и
формирование комплекса компетен�
ций, необходимых для будущего спе�
циалиста, а с другой – проявление им
компетентности на заданном уровне 
в ходе выполнения трудовых опера�
ций. При этом профессиональные
компетенции позволят будущему спе�
циалисту реализоваться в труде, а
универсальные – реализовать общий
принцип развития человека на протя�
жении всей жизни.

В концепции федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов второго поколения также просле�
живаются идеи компетентностного

Нина Александровна Исаева – канд. филол.
наук, старший преподаватель Калужского
государственного педагогического универси8

тета им. К.Э. Циолковского, г. Калуга.

Компетентностный подход
к проектированию образовательной

технологии преподавателя
педагогического вуза

(На примере изучения дисциплины
«Педагогические технологии»)

Н.П. Мурзина
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подхода, хотя он и не называется. Од�
нако то, что цели образования сфор�
мулированы как образовательные ре�
зультаты, и то, что образовательный
результат школьника представлен
как интегративная характеристика
предметного, метапредметного и лич�
ностного результатов, доказывает,
что речь идёт о компетенциях. По
мнению авторов новых образователь�
ных стандартов, такой подход к про�
ектированию в деятельности педаго�
га – это переход к инновационному 
образованию. В связи с этим неизбеж�
но возникает проблема обновления и
совершенствования педагогического
образования.

В рамках новых образовательных
стандартов были обозначены следую�
щие требования к педагогическим
кадрам:

– ориентация на субъект�субъект�
ные отношения, подразумевающие
активную позицию обучающихся,
признание их права на выбор (содер�
жания своего образования и уровень
его освоения и т.д.) и наделение 
их ответственностью за сделанный
выбор;

– последовательная ориентация на
вариативность образования, в том
числе на дифференциацию и индиви�
дуализацию обучения;

– реализация педагогики сотруд�
ничества на основе чётко выделенной
системы взаимных обязательств пе�
дагогов и учащихся (их родителей),
доступной и посильной для обеих сто�
рон системы требований и т.п;

– переход от позиции «урокодате�
ля» к позиции профессионала, гаран�
тирующего научение каждого обуча�
ющегося, опора на деятельностную
парадигму образования.

Критериями готовности педаго�
гов работать по новым стандартам
выступают достаточная сформиро�
ванность базовых компетентностей
и функциональная грамотность, что
предусматривает способность к ре�
шению различных проблем в пред�
метном и метапредметном планах,
т.е. с привлечением не только при�
обретённых знаний и умений, но и
этического, ценностно�смыслового,
коммуникативного, поведенческого

и других аспектов.
Всё вышесказанное определяет

цель и образовательную технологию
преподавателя вуза в подготовке бу�
дущих педагогов, так как именно 
им придётся работать по новым стан�
дартам.

Современная образовательная тех�
нология понимается как модель и
процесс целостной педагогической
деятельности по проектированию, 
организации и проведению образова�
тельного процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий
для студентов и преподавателя [2, 4].

По мнению исследователей, образо�
вательная технология как процесс
всегда включает следующие компо�
ненты:

– постановка целей и планирова�
ние результатов образовательной дея�
тельности;

– разработка процедур и средств
мониторинга образовательного про�
цесса;

– моделирование, проектирование
и планирование образовательных
процессов, в том числе разработка ме�
тодов и организационных форм обу�
чения, создание средств обучения,
анализ и систематизация приемов
обучения;

– выработка параметров и критери�
ев оптимизации образовательного
процесса [3].

Согласно классификации В.Т. Фо�
менко [6], современные образователь�
ные технологии предполагают по�
строение образовательного процесса
на деятельностной, концептуальной,
крупноблочной, опережающей, про�
блемной, личностно�смысловой, аль�
тернативной, диалоговой, взаимной,
ситуативной основе.

Источниками современных образо�
вательных технологий выступают:

– социальные преобразования;
– государственные образователь�

ные стандарты;
– необходимость формирования

ключевых и профессиональных ком�
петенций;

– новое педагогическое мышление;
– наука (психология, педагогика,

общественные и технические науки);
– передовой педагогический опыт;
– достижения информационных

технологий;
– опыт прошлого;
– народная педагогика.
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нальной деятельности, использова�
ние компьютерных средств обучения.

Перечисленные методы должны
быть направлены на то, чтобы, с од�
ной стороны, развивать учебную мо�
тивацию, а с другой – формировать
профессиональную направленность,
совершенствовать умения ставить
учебную задачу, планировать учеб�
ные действия и осуществлять само�
контроль, самооценку, а на базе всего
этого определять цель профессио�
нальной деятельности, исходя из про�
изводственной ситуации, выбирать
способы её достижения, контролиро�
вать правильность и эффективность
их использования.

Руководствуясь этой логикой,
можно осуществить переход от учеб�
ной деятельности к профессиональ�
ной, развивать личность студента,
способствовать преобразованию его
пассивной, воспроизводящей пози�
ции в позицию субъекта учебно�про�
фессиональной деятельности, форми�
рующей способность к самоопределе�
нию не только в профессиональной
ситуации, но и в жизни вообще.

Одной из ведущих функций пре�
подавателя выступает педагогиче�
ское проектирование, которое, по
В.И. Слободчикову, рассматривается
как построение развивающей образо�
вательной практики, образователь�
ных программ и технологий, спосо�
бов и средств педагогической дея�
тельности [5].

Проектирование педагогического
процесса направлено на изменение
внутреннего образа обучающегося.

Рассмотрим подходы к педагоги�
ческому проектированию с позиций
компетентностного подхода на приме�
ре преподавания дисциплины «Педа�
гогические технологии». Ее основные
дидактические единицы в соответ�
ствии с государственным образова�
тельным стандартом – технологиче�
ский подход в образовании, современ�
ные концепции обучения и их модели,
современные педагогические техноло�
гии, проектирование образовательной
технологии.

Перед студентами ставится цель
овладеть компетенциями, которые
демонстрируют их теоретическую и
практическую готовность к проекти�
рованию и реализации педагогиче�

Реализация образовательных тех�
нологий предполагает единство препо�
давания и учения, воспитания и само�
воспитания обучающихся, преем�
ственность на уровне преподавателя,
кафедры, университета. В этом заклю�
чается их отличие от педагогических
технологий, предполагающих проек�
тирование и реализацию прежде всего
педагогической деятельности.

Проектирование образовательной
технологии осуществляет преподава�
тель, обосновывая его

– целями высшего образования и
его гуманистической моделью;

– направлениями (стратегией) раз�
вития университета (подготовка спе�
циалиста с высшим профессиональ�
ным образованием и содействие 
самореализации и саморазвитию его
личности);

– идеями компетентностного под�
хода, реализуемыми на кафедре;

– технологическим подходом к
проектированию деятельности обра�
зовательного учреждения и отдельно�
го преподавателя;

– принципом модульного проекти�
рования образовательного процесса;

– принципом проблемного содер�
жания учебного материала;

– принципом перехода от учебной
деятельности к самостоятельной
учебно�познавательной (проектной) 
и учебно�профессиональной деятель�
ности студентов;

– принципом контекстного рас�
смотрения учебного материала в рам�
ках будущей профессии;

– принципом оптимальной сбалан�
сированности приёмов репродуктив�
ного и продуктивного характера.

Изучение и распространение идей
технологического подхода в образова�
нии, их использование в обучении и
воспитании студентов позволили
выстроить оптимальное сочетание
интерактивных технологий (имита�
ционных и неимитационных) с тра�
диционными методами и формами
обучения в преподавании дисципли�
ны «Педагогические технологии»:
лекции – проблемные лекции, семи�
нары – семинары�дискуссии, практи�
кумы – деловые игры, кейс�техноло�
гии, групповые и индивидуальные

формы работы над проектирова�
нием своей будущей профессио�

12



НА ТЕМУ НОМЕРА

ских технологий на педагогической
практике.

Перед преподавателем стоят следу�
ющие задачи:

– дать представление об основных
направлениях технологического под�
хода в образовании (технологии обу�

чения, педагогические и образо�
вательные технологии);

– сформировать знания о содержа�
нии и процессе педагогических тех�
нологий;

– сформировать умения по реализа�
ции современных образовательных
технологий, построенных на проб�
лемной, деятельностной, диалоговой
и ситуативной основах;

– научить проектировать решение

5/1013

1. Знает сущность технологического подхода и современные концепции обучения.
Знает содержание и особенности педагогических технологий, последовательность их проекти�
рования

2. Определяет основания для выбора педагогической технологии и проектирует решение педа�
гогических задач, используя педагогические технологии

3. Демонстрирует умения использовать педагогические технологии

4. Моделирует использование технологий в условиях конкретного коллектива обучающихся

5. Системно использует педагогические технологии на практике

Таблица 1

Студент проектирует и реализует технологии на практике

Модули дисциплины

Тема 1. Сущность
технологического
подхода в образова�
нии.
Лекции № 1–2. Сущ�
ность технологиче�
ского подхода в об�
разовании.
С а м о с т о я т е л ь н а я
работа студентов
(СРС) № 1. …

Тема 5. Технология
проблемного обуче�
ния как основа со�
временных образо�
вательных техноло�
гий.
Лекция № 9. Техно�
логия проблемного
обучения.
Практикум № 3. Про�
ектирование занятия
на проблемной ос�
нове.
СРС № 5
…. и т.д.

Формы, методы
и технологии обучения

Входной контроль (пись�
менный опрос).
Проблемная лекция.
Моделирование техноло�
гии обучения, педагоги�
ческой образовательной
технологии.
Составление сравнитель�
ной таблицы

Проблемная лекция.
Учебная дискуссия «Можно
ли утверждать, что про�
блемное обучение являет�
ся ведущим методом в со�
временном образовании?».
Кейс�технология: анализ
эффективности обучения
в ситуациях организации
традиционного и проблем�
ного обучения по одной 
теме.
Проектирование проблем�
ных ситуаций в рамках
учебного предмета по спе�
циальности.
Деловая игра «Проблем�
ный урок».
Тестирование

Таблица 2

Матрица соотнесения учебных модулей, составляющих компетенции
и технологии обучения
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– стремится к самообразованию,
саморазвитию (У5);

– осуществляет рефлексию (У6).
Компетенцию студентов по данной

дисциплине можно схематично
представить, используя таксономию
целей Б. Блума, раскрывающую
уровни усвоения учебного материала
и уровни компетентности (см. табл.
1). Добавим, что данный подход (кар�
тирование компетенции) разработан
группой московских преподавателей
под руководством Н.В. Борисовой.

В рамках учебного процесса сту�
денты могут продемонстрировать
только 1–3�й уровни, а 4�й и 5�й мож�
но будет пронаблюдать на педагоги�
ческой практике.

Когда определены составляющие
компетенции и уровни их усвоения,
можно планировать модули изучения
дисциплины с учётом стандарта и
современных требований к уровню
подготовки педагога, а также опреде�
лять составляющие образовательной
технологии.

Последовательность применения
технологий зависит от уровня состав�
ляющих компетенций. Данная логи�
ка может быть представлена в виде
матрицы. В табл. 2 мы приводим её
фрагмент. Анализ матрицы позволя�
ет более точно определить, как идёт
формирование компетенции и какие
методы, технологии будут этому спо�
собствовать, каким будет контроль. 
В рамках данной дисциплины при�
меняют следующие виды контроля:
входной – письменный опрос с целью
выявления уровня готовности к усво�
ению материала, текущий – рейтин�
говая система оценивания, рубеж�
ный – проект фрагмента учебного 
занятия с использованием педагоги�
ческой технологии, итоговый – тести�
рование и зачёт в форме защиты
«портфолио», включающего все про�
екты по решению педагогических 
задач.
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педагогических задач и анализиро�
вать условия успешного использова�
ния педагогических технологий в
профессиональной деятельности.

Ряд составляющих компетенцию
по данной дисциплине сформулиро�
ван нами на основе общепринятого
подхода к пониманию компетенции
как интегративной характеристики,
включающей когнитивный, деятель�
ностный и ценностно�смысловой
компоненты. В результате изучения
курса студент демонстрирует следу�
ющие результаты (З – знания, Д –
умения, У – универсальные, или 
базовые, свойства и качества профес�
сиональной деятельности – все 
они пронумерованы для составления
матрицы).

Знает:
– сущность технологического под�

хода в образовании (З1);
– современные концепции обуче�

ния (З2);
– содержание и особенности педа�

гогических технологий (З3);
– последовательность проектирова�

ния педагогических технологий (З4).
Умеет (на уровне приобретения

опыта):
– определять основания для выбора

педагогической технологии (Д1);
– проектировать деятельность по

реализации педагогических техноло�
гий в рамках дисциплины (Д2);

– использовать методы и приёмы
педагогических технологий (Д3);

– анализировать учебное занятие с
позиций современных технологий
(Д4);

– выявлять методом самооценки
уровень профессиональной готовно�
сти к реализации вышеуказанных
технологий (Д5);

– планировать деятельность по са�
мообразованию с целью освоения пе�
дагогических технологий (Д6).

Проявляет личностные свойства и
профессионально�важные качества:

– выстраивает межличностное взаи�
модействие (У1);

– самостоятельно и в группе иссле�
дует проблемы и решает их (У2);

– осуществляет устную и письмен�
ную коммуникацию (У3);

– демонстрирует ответственность
за результаты своей профессио�

нальной деятельности (У4);
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НА ТЕМУ НОМЕРА
Сегодня на всех уровнях образова�

ния происходят важные изменения,
которые затрагивают и начальное
звено школьного обучения. Одной из
глобальных тенденций является гу�
манизация образования, предполага�
ющая модернизацию образователь�
ных систем на основе признания в 
качестве приоритетной ценности раз�
вития учащегося. Она определяет
кардинальный поворот образования
от его технократической цели к це�
лям гуманистическим.

Гуманистическая парадигма реа�
лизуется через личностно ориентиро�
ванный подход. Основная задача лич�
ностно ориентированного образова�
ния в начальной школе состоит в том,
чтобы заложить в ребёнке механизмы
саморазвития, саморегуляции, само�
воспитания, самореализации и др.
[2]. Ученик в личностно ориентиро�
ванном образовании находится в
центре внимания учителя. Соответ�
ственно, всё образование, концентри�
руясь на личности ребёнка, должно
становиться антропоцентрическим по
цели, содержанию и формам органи�
зации [1].

Воплощение идей гуманистиче�
ской парадигмы в образовательном
процессе начальной школы требует
коренного изменения отношения пе�
дагога к своим воспитанникам. Без�
личное отношение, проявляющееся в
ориентации на «среднего» ученика,
следовании чётким алгоритмам взаи�
модействия без учета уникальности
каждого ребёнка, восприятие уча�
щихся как объектов педагогического
воздействия не позволяют учителям
перейти от традиционной парадигмы
обучения к гуманистической, тормо�
зит реализацию идей развивающего
личностно ориентированного образо�
вания, затрудняет внедрение иннова�
ций. Новое, ценностное отношение
должно строиться на основе призна�
ния каждого ребёнка как субъекта,
личности, индивидуальности и опре�
делять выбор соответствующих тех�
нологий работы с каждым учащимся
на основе учёта его специфических
особенностей. Применительно к обра�
зованию ценность развития ребёнка,
на наш взгляд, должна рассматри�
ваться как одна из универсальных
ценностей, которая лежит в основе

Наталья Павловна Мурзина – канд. пед.
наук, доцент кафедры профессиональной
педагогики, психологии и управления Ом8
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В статье показывается значение учебно�ис�
следовательской и педагогической практики
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та ценностного отношения будущих учителей
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ситуаций, решение которых вызвало
у них затруднения. Возникшие труд�
ности преодолеваются посредством
их содержательного обобщения, вы�
явления причин возникших затруд�
нений; на этой основе строятся проек�
ты решения данных проблем. Здесь
необходима специфическая работа по
осмыслению студентами опыта
собственной деятельности на практи�
ке в научных понятиях, требуется
выразить результаты анализа в уни�
версальных теоретико�мыслитель�
ных схемах, включать факты инди�
видуального и группового опыта в 
более широкий теоретический кон�
текст. Отдельные студенты жалуются
на собственную несобранность и рас�
терянность, невозможность «успевать
всё сразу»: беседовать, наблюдать,
фиксировать и интерпретировать по�
лученные данные. Им рекомендуется
более тщательно продумывать акту�
альные задачи и направления своей
работы, детально планировать каж�
дый школьный день исходя из постав�
ленных задач, использовать методы
саморегуляции и самосовершенство�
вания.

В ходе профессиональной подготов�
ки бакалавров педагогики направле�
ния «Начальное образование» прово�
дится три вида практики: учебно�ис�
следовательская на 2�м и 3�м курсе по
одной неделе и педагогическая на 
4�м курсе, длительностью 6 недель.
Практики на младших курсах рас�
сматриваются нами в контексте орга�
низации квазипрофессиональной и
учебно�профессиональной деятель�
ности будущих учителей; эти практи�
ки ориентированы на формирование
у будущих педагогов основы построе�
ния личностно ориентированного
обучения и воспитания младших
школьников путём исследования их
индивидуальных особенностей, ис�
пользования технологий индивидуа�
лизации и дифференциации обучения.
В связи с этим студентам предлагают�
ся такие задания, как исследование
возрастно�психологических и индиви�
дуальных особенностей младших
школьников, оценка уровня сформи�
рованности учебной деятельности
учащихся, анализ деятельно�
сти учителя начальных классов, изу�
чение возможностей здоровьесбере�

построения учебно�воспитательного
процесса. Но эта ценность останется
формальной, если она не будет приня�
та учителем как личностная ценность
не только на уровне осознания, но и
на уровне деятельностного воплоще�
ния.

Большую роль в формировании де�
ятельностного компонента ценност�
ного отношения будущих учителей к
воспитанникам играет педагогиче�
ская практика. Содержание и формы
педагогической практики, предлага�
емые нами в рамках эксперименталь�
ной работы, существенно отличаются
от традиционных. Создаются специ�
альные условия, побуждающие сту�
дентов к целеполаганию и рефлек�
сии профессиональной деятельности,
анализу и оценке собственного отно�
шения к воспитанникам. Будущие
педагоги как равноправные члены
учебно�профессиональной общности
включаются в проектно�исследова�
тельскую деятельность, в процессе
которой складывается целостное ви�
дение проблемных ситуаций, проис�
ходит осознание собственных ценно�
стных оснований деятельности, фор�
мируются и рождаются замыслы их
решения; происходит осмысление
многообразия педагогических мето�
дов, средств и приёмов реализации
личностно ориентированного подхода
к детям в начальной школе, а также
конструирование моделей взаимодей�
ствия с младшими школьниками, от�
вечающих идеям гуманистической
парадигмы образования и ценностно�
му типу отношения к воспитанникам. 

Психолого�педагогическое сопро�
вождение осуществляется через реа�
лизацию личностно ориентирован�
ных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов прохож�
дения практики. Учебно�профессио�
нальное сообщество оказывает буду�
щим учителям поддержку в освоении
новых профессиональных позиций.
Наиболее часто требуется консульти�
ровать по вопросам нахождения ин�
дивидуального подхода к ученикам,
использования различных приёмов
привлечения внимания и интереса 
детей к выполняемым заданиям. Сту�
денты делятся своими впечатления�

ми о воспитанниках, успехами и
неудачами, приводят примеры
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2. Заказ № 1119

НА ТЕМУ НОМЕРА
жения на уроках, реализации разви�
вающего личностно ориентированно�
го обучения.

В качестве важного метода, ис�
пользование которого способствует
изменению типа отношения будущих
педагогов к воспитанникам, мы рас�
сматриваем рефлексивно�ценност�
ный анализ студентами ценностных
оснований деятельности учителя и их
влияния на эффективность учебно�
воспитательного процесса в началь�
ной школе. На младших курсах реф�
лексивному анализу подвергаются
ценности, цели, действия, средства,
продукты деятельности учителя и
учащихся. Сначала для будущих учи�
телей начальных классов это пред�
ставляет определённую трудность.
Поэтому в ряде случаев преподава�
тель искусственно проблематизирует
сознание будущих педагогов, специ�
ально организуя в группе рефлексив�
ную коммуникацию, запускающую
процессы понимания, критики, оцен�
ки, демонстрирует образцы рефлек�
сивно�ценностного анализа. Наблю�
дение за деятельностью опытных
учителей, а также коллективное
участие в её анализе дают будущим
педагогам необходимый опыт пребы�
вания в рефлексивной позиции.

В ходе учебно�исследовательских
практик расширяются представле�
ния студентов о ценностях и сред�
ствах труда педагога�профессионала;
осуществляется осмысление пробле�
мы проектирования психолого�педа�
гогических условий обучения, воспи�
тания и развития детей в различных
видах деятельности; происходит бо�
лее глубокое изучение индивидуаль�
ных особенностей младших школьни�
ков как основы дифференциации обу�
чения. 

При анализе отчётов по практике
тип отношения будущих педагогов к
детям определяется по глубине, на�
правленности и соподчиненности пси�
хологических критериев, использу�
емых для анализа личности учащихся.
Отдельным моментом рассмотрения
выступает наличие и обоснованность
предлагаемых рекомендаций по раз�
витию учебной деятельности младших
школьников, совершенствованию об�

разовательного процесса в началь�
ной школе с точки зрения реа�

лизации идей гуманистической па�
радигмы.

Замыслы производственной педа�
гогической практики на 4�м курсе мы
связываем с реализацией трёх основ�
ных целей: 1) непосредственного ре�
шения задачи профессиональной 
деятельности во всей полноте; 2) со�
здания условий для выявления недо�
стающих знаний, для самообучения 
и саморазвития; 3) закрепления в 
индивидуальном сознании студентов
ценности развития ребёнка и экстери�
оризации сформированных типов 
отношений к учащимся в учебно�вос�
питательном процессе начальной
школы. В ходе практики будущие
учителя овладевают всеми видами
профессиональной деятельности: на�
учно�исследовательской, организаци�
онно�воспитательной, коррекционно�
развивающей, преподавательской,
культурно�просветительной, консуль�
тативной. Студенты учатся осу�
ществлять смысло� и целеполагание
при проектировании своей работы;
овладевают способами создания усло�
вий для проявления и развития 
способностей каждого школьника и
педагогического управления образо�
вательно�развивающей средой в на�
чальной школе; осваивают современ�
ные технологии, основанные на учёте
целесообразности, практической зна�
чимости и ценности необходимых
направлений работы в отношении
каждого конкретного ребёнка (игро�
вые, диалоговые, проектные, инфор�
мационно�коммуникационные, здо�
ровьесберегающие, технологии реф�
лексивного обучения, технологии 
педагогической помощи и поддержки
ребёнка, современные средства оце�
нивания результатов обучения и пр.);
дают свои первые пробные уроки, ста�
раясь внедрить в практику основные
идеи личностно ориентированного об�
разования.

В процессе педагогической практи�
ки на 4�м курсе реализуется заключи�
тельный этап формирования ценност�
ного отношения будущих педагогов к
учащимся. Происходит экстериори�
зация сформированных в идеальном
плане ценностей будущих учителей
начальных классов к воспитанникам
в их профессиональных действиях и
поступках. Новые ценности образова�
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тия воспитанников; способности к
рефлексии соб�ственной деятельно�
сти. Эмоционально прочувствован�
ные, пронесённые через себя знания
об общих закономерностях и индиви�
дуальных вари�антах психического
развития младших школьников, ин�
новационных формах и методах обу�
чения и воспитания, войдя в катего�
риальную сис�тему и ядро сознания
будущих учителей с ценностным ти�
пом отноше�ния к учащимся, затем
легко актуализируются на практике.

Отзывы студентов, полученные по
окончании практики, позволяют су�
дить о субъективно переживаемом
ощущении значительных изменений
в понимании ими новых ценностей
образования и развития личности. По
мнению участников эксперименталь�
ной группы, для них по�новому рас�
крылись грани отношений между
учителем и учащимися, у них повы�
сился уровень эмпатии, появилось
осознание глубинных смыслов разви�
вающего образования.

Опыт подготовки будущих учите�
лей начальных классов показывает,
что перестройка содержательной и
технологической, а также рефлек�
сивно�оценочной стороны практики
существенно влияет на изменение 
типа отношения студентов к будущим
воспитанникам: от положительного
недифференцированного на 2�м кур�
се до ценностного отношения на по�
следнем.
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ния и развития личности учащегося
находят отражение в моделях взаи�
модействия, способах общения, ти�
пах отношения студентов к детям.

Будущие учителя учатся анали�
зировать ценностные основания
собственной деятельности. Предме�
том группового обсуждения высту�
пают вопросы доминирования отдель�
ных ценностей, ориентаций и устано�
вок, в частности ценности развития
ребёнка. Выход на рефлексивную по�
зицию предполагает переход четверо�
курсников от деятельности, обуслов�
ленной преобразованием предмета, к
деятельности, в которой это преобра�
зование само выступает как предмет
особого рассмотрения. Опыт показы�
вает, что такая смена чаще всего 
происходит в случае возникновения
затруднений, «разрыва» в деятельно�
сти. Рефлексивная позиция предпо�
лагает наличие внешней, отстранён�
ной по отношению к собственной дея�
тельности позиции, обращение к
внутреннему плану сознания. В ходе
коллективного обсуждения, когда
студенты демонстрируют понимание
того, что и как делал их одногруп�
пник, выявляют ценностные основа�
ния его труда, последний получает
возможность увидеть свою деятель�
ность со стороны, глазами других.

При анализе отчётных работ сту�
дентов 4�го курса особое внимание 
обращается на полноту, осознан�
ность, глубину, системность, обоб�
щённость, интегративность их зна�
ний. Анализируются умения буду�
щих учителей использовать научные
знания при проектировании вариан�
тов индивидуального подхода в обу�
чении и воспитании конкретных уча�
щихся на основе учёта их особенно�
стей. Регистрируются значительные
отличия студентов эксперименталь�
ной и контрольной групп с разным
типом отношения к учащимся в пла�
не активности, самостоятельности,
вариативности применения усвоен�
ных знаний, приёмов, средств, тех�
нологий обучения и воспитания
младших школьников; использу�
емых подходов к решению конкрет�
ных школьных проблем; умений 
работать с детской общностью, со�

здавать наиболее благоприятные
условия для образования и разви�
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важный и благоприятный фактор
построения обучения. Так, Ян Амос
Коменский считал интерес одним из
главных путей создания светлой и
радостной обстановки обучения.
Жан�Жак Руссо, опираясь на непо�
средственный интерес воспитанни�
ков к окружающим их предметам и
явлениям, пытался строить доступ�
ное и приятное ребёнку обучение. 
К.Д. Ушинский в интересе видел 
основной внутренний механизм 
успешного учения. Он писал, что
учение, лишённое всякого интереса,
убивает в ученике охоту учиться.
Призывая сделать учебную работу
насколько возможно интересной, он
советовал не превращать учение 
в забаву. Интересное учение не ис�
ключает работу с усилием, а способ�
ствует ей.

Г.И. Щукина характеризует учеб�
ную деятельность как кульминацию
развития интереса. Интерес являет�
ся важнейшим побуждением любой
деятельности. По её мнению, про�
цесс деятельности, построенный на
принципах активности и самостоя�
тельности студента, вызывает широ�
кий резонанс эмоциональных пере�
живаний, что способствует положи�
тельному отношению студентов к
учёбе [4] .

Общая теория интереса, разрабо�
танная известными психологами
(Б.Г. Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. Бо�
жович, Л.А. Гордон, С.Л. Рубин�
штейн и др.), раскрывает материа�
листический подход к этой сложной
проблеме. Понятие «интерес» не
умозрительно.

Всё, что составляет предмет инте�
реса, почерпнуто человеком из объек�
тивной действительности. Но предме�
том интереса в исследовании для 
человека является далеко не всё, а
лишь то, что необходимо, значимо,
ценно и привлекательно. Интересы –
результат формирования личности.
Формирование интереса обусловлено
активностью самой личности, её по�
зицией и её ролью в деятельности
коллектива [2].

В обучении фигурирует особый вид
интереса – интерес к познанию, или,
как его принято теперь называть, по�
знавательный интерес. Его область –
познавательная деятельность, в про�
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В статье рассматриваются формы и пути
активизации познавательного интереса сту�
дентов как важной составляющей профессио�
нальной подготовки. Активизировать позна�
вательный интерес возможно при изменении
концептуального подхода к самой учебной 
деятельности: из объекта обучения студент
должен превратиться в субъект обучения, за�
интересованный в усвоении знаний, необхо�
димых для овладения профессией. Для акти�
визации профессионально�познавательного
интереса студентов необходима комплексная
программа, реализующая новые (инновацион�
ные) методы обучения в вузе, мотивирующая
«интересное» учение, организацию учебной 
и производственной практик в соответствии 
с интересами студентов, применение совре�
менных информационно�коммуникационных
средств в обучении. 

Ключевые слова: интерес, познавательный
интерес, профессионально�познавательный ин�
терес, профессиональная деятельность, актив�
ные методы обучения.

Как известно, у большинства сту�
дентов слабо сформировано умение
учиться, отсутствует интерес к уче�
нию. Но сих пор не выработан инстру�
мент активизации познавательного
интереса студентов к будущей про�
фессиональной деятельности. Соглас�
но результатам наблюдений и статис�
тическим данным текущих отчётно�
стей, анкетирования и тестирования
студентов, познавательный интерес
слабо сформирован даже у студентов
выпускных курсов. Причем всё вы�
шесказанное зачастую не зависит от
выбранной специальности. Причин
этому множество, поэтому подготов�
ка студентов должна учитывать спе�
цифику будущей специальности, не�
обходимо также использовать те фор�
мы и методы обучения, в том числе
инновационные, которые направле�
ны на развитие и активизацию позна�
вательного интереса к будущей про�
фессиональной деятельности.

Весь многовековой опыт прошлого
даёт основание утверждать, что

интерес представляет собой

Активизация
профессионально-познавательного

интереса студентов

В.В. Шаповалов
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цессе которой происходит овладение
содержанием учебных предметов и не�
обходимыми способами или умения�
ми и навыками, при помощи которых
обучаемый получает образование.
Познавательный интерес – это сугубо
личностное образование, сопряжён�
ное с потребностями; в нём в слитом,
органическом единстве представлены
все важные для личности процессы:
интеллектуальные, эмоциональные,
волевые. В сферу познавательного 
интереса включаются не только при�
обретаемые знания, но и процесс овла�
дения знаниями, процесс учения в 
целом, что позволяет приобретать 
необходимые способы познания и со�
действует постоянному поступатель�
ному движению обучаемого.

Познавательный интерес сможет
приобрести характер склонности, ес�
ли человек усиленно и постоянно за�
нимается определённым видом дея�
тельности, предпочитает этот вид 
деятельности другим, особенно если
он связывает с ней жизненные планы.
Но познавательный интерес не всегда
и не обязательно развивается в склон�
ности. Ценность его для развития
личности состоит в том, что познава�
тельная деятельность в данной пред�
метной области под влиянием интере�
са к ней активизирует психические
процессы личности, приносит ей глу�
бокое интеллектуальное удовлетворе�
ние, содействующее эмоциональному
подъёму, так что познавательный 
интерес выступает как важный мотив
активности личности, её познава�
тельной деятельности [3]. 

Познавательный интерес представ�
ляет собой важнейший сплав для раз�
вития личности, психических про�
цессов. В интеллектуальной деятель�
ности, протекающей под влиянием
познавательных интересов, проявля�
ются активный исследовательский
поиск, догадка, готовность к реше�
нию задачи. Важной особенностью
познавательного интереса является
также и то, что центром его бывает 
такая познавательная задача, кото�
рая требует от человека активной

поисковой или творческой работы, 
а не элементарной ориентировки на
новизну и неожиданность.

Познавательный интерес выступа�
ет как ценнейший мотив учебной
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деятельности. Пытливость, любозна�
тельность, готовность к познаватель�
ной деятельности, «жажда знаний» –
всё это различные выражения позна�
вательной направленности личности,
в основе которой лежит познаватель�
ный интерес, определяющий актив�
ное отношение к миру и к процессу
его познания.

Исходя из вышеизложенного, пе�
дагогический подход к решению во�
проса активизации познавательного
интереса должен состоять в том, 
чтобы возбуждать и постоянно под�
держивать у студентов состояние 
активного интереса к научным, мо�
ральным и этическим ценностям, 
целенаправленно формировать по�
знавательный интерес как цельное
свойство личности. 

Активизировать познавательный
интерес студентов – это значит на�
учить их работать творчески, само�
стоятельно. Добиться этого возмож�
но, превратив обучение в систему 
постановки и решения проблемных
вопросов и контекстно�игровой дея�
тельности. На лекционных и практи�
ческих занятиях преподаватель дол�
жен стимулировать познавательную
активность студентов. Стимулиру�
ющие вопросы педагога при умелом 
их формулировании заставляют обу�
чаемых в поисках ответа на них 
активно оперировать учебным мате�
риалом, анализировать и осмысли�
вать его. К числу таких вопросов
можно отнести следующие: Правда
ли …? Почему? Откуда это вытека8
ет? Как это проверить? Что явля8
ется причиной? Каково существен8
ное различие …? и т.д. Оригинальные,
нешаблонные вопросы стимулируют
мысль студентов, способствуют усво�
ению и упрочению их знаний.

Занятие, в основе которого лежит
проблемная ситуация, может носить
контекстно�игровой характер. Игра
ценна в дидактическом отношении
своей импровизацией, творческим
состоянием личности. В игре отраба�
тываются навыки продуктивного
мышления, развивается желание ре�
шать проблемы. При таком обучении,
которое В.А. Сластёнин называет ин�
новационным, студенты сами долж�
ны найти сущность того или иного 
явления и сделать необходимые вы�
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го участка Матвеева С.С., главного 
инженера малого строительного пред�
приятия Шибнева Е.Г., который же�
лает перейти в эту фирму; начальни�
ка отдела, главного технолога Фомен�
ко О.Ф., которая изъявила желание
перейти из аппарата управления не�
посредственно в производственную
структуру фирмы.

2. Характеристики кандидатов.
1) Захаров П.П. – мастер строи�

тельного участка, образование сред�
нее специальное. В фирме работает
15 лет. Пять лет трудился на участке
рабочим, затем бригадиром и пять
лет назад был назначен мастером
этого же строительного участка.
Очень активен в производственных
вопросах. Хорошо «выбивает» необ�
ходимые материалы, хотя не всегда
ему удаётся добиться, чтобы эти 
материалы поступили на участок
вовремя. Умеет найти общий язык 
с рабочими в сложных ситуациях.
Противник забастовочных движе�
ний, считает, что они не принесут
положительных результатов в реше�
нии производственных и житейских
вопросов для рабочих. 

2) Матвеев С.С. – мастер соседнего
строительного участка той же фир�
мы, возраст 45 лет. Имеет высшее об�
разование – строитель по профилю,
соответствующему его должности и
профессии. В фирме работает 10 лет.
Пришел на должность мастера строи�
тельного участка из другой аналогич�
ной организации, и с его помощью
участок (некогда находившийся в
«плачевном» состоянии – невыполне�
ние планов, низкие зарплаты и т.п.)
достиг высоких результатов, а рабо�
чие повысили свой материальный
уровень. Отличается инициатив�
ностью, умеет поддержать полезное
начинание, предложенное рабочими.
Умеет ценить хороших работников,
поощряя их материально и своим осо�
бым вниманием. Умеет регулировать
производственные конфликты, воз�
никающие на участке. На руководи�
мых им объектах поддерживает высо�
кий уровень трудовой дисциплины.
Руководимые им рабочие и другие 
работники участка, где он трудится, 
в целом уважают его. 

3) Шибнев Е.Г – главный инженер
малого строительного предприятия.

воды с опорой на полученные ранее
знания, а при отсутствии таковых –
приобрести их самостоятельно. Та�
ким образом создаётся возможность
самостоятельного решения пробле�
мы, творчества. Деловая игра в дан�
ном случае оказывается эффектив�
нее, чем какой�либо другой метод, 
потому что она, поставив студента в
ситуацию реальных действий в роли
конкретного действующего лица, за�
ставляет его мыслить конкретно и
предметно, с явно осознаваемой
целью достичь реально ощутимого ре�
зультата. И это обстоятельство обост�
ряет внимание обучаемого, делает
мышление более целеустремлённым,
а значит, способствует лучшему усво�
ению изучаемого материала. Ниже
приведён пример контекстно�игро�
вой ситуации для студентов экономи�
ческих специальностей.

1. Содержание игры.
В строительной фирме через месяц

должен выйти на пенсию начальник
строительного участка Лебедев Р.С.

В последние два года участок рабо�
тал неровно: производственный план
то выполнялся, то не выполнялся,
производственный процесс шёл со
сбоями, наблюдалась значительная
текучесть кадров, низкие заработки
рабочих.

У директора фирмы о Лебедеве Р.С.
сложилось такое мнение: болеет за 
дело, сутки проводит на участке, пы�
тается обеспечить выполнение плана
всеми правдами и неправдами. Одна�
ко не может организовать ритмичную
работу, не видит возможности для 
повышения уровня организованности
на участке, наведения порядка, дис�
циплины.

Лебедев Р.С. после оформления
пенсии хочет остаться работать в фир�
ме, но не в должности начальника
участка, а, например, в производ�
ственном отделе аппарата управле�
ния. Директор фирмы поручил на�
чальнику отдела кадров подыскать
кандидатуру на должность начальни�
ка участка. В установленный срок на�
чальник отдела кадров представил
список кандидатов из четырёх чело�
век: мастера этого же строительного
участка Захарова П.П., который ра�

ботает в этой должности пять лет;
мастера соседнего строительно�
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на должность начальника участка?
Представьте эти достоинства и недо�
статки в систематизированном виде
на основе имеющейся информации.

2) Кто из кандидатов, по вашему
мнению, больше остальных подходит
на должность начальника участка?
Обоснуйте выбор.

3) Какими методами вы пользова�
лись при оценке кандидатов?

Охарактеризуйте эти методы.
4) Какие недостатки (на основе по�

лученной информации) в организа�
ции кадровой работы вы можете на�
звать? Что, по вашему мнению, необ�
ходимо сделать для их устранения?

5) Можете ли спрогнозировать де�
ятельность выбранного вами кан�
дидата в должности начальника
участка?

6) Какие качества своего кандидата
вы считаете наиболее важными?

Большая эффективность контек�
стно�игровой деятельности по сравне�
нию с более традиционными формами
обучения (например, лекцией) дости�
гается не только за счёт более полного
воссоздания реальных условий про�
фессиональной деятельности, но и за
счёт более полного личностного вклю�
чения обучаемого в игровую ситуа�
цию, интенсификации межличност�
ного общения, наличия ярких эмоци�
ональных переживаний успеха или
неудачи. В отличие от дискуссион�
ных и тренинговых методов, здесь
возникает возможность направленно�
го вооружения обучаемого эффектив�
ными средствами для решения задач,
задаваемых в игровой форме, но вос�
производящих весь контекст значи�
мых элементов профессиональной 
деятельности. 

Будущие специалисты должны в
процессе обучения прочно овладевать
теоретическими основами профессио�
нального мастерства. Теоретические
знания – база формирования обще�
профессиональных умений. Важно,
чтобы студенты научились сознатель�
но применять теоретические знания 
в своей практической деятельности,
теоретически осмысливали её, осо�
знавали профессиональную значи�
мость теоретических знаний и прак�
тических умений.

Известно, что только в процессе
применения знаний на практике

Имеет желание (в силу различных
причин) перейти работать в данную
строительную фирму. Возраст 35 лет.
Образование высшее, инженер– стро�
итель, профиль специальности иной,
нежели та, которая требуется на стро�
ительном участке данной фирмы.
Вместе с тем имеет опыт работы в пла�
ново�финансовом отделе, отделе тру�
да и заработной платы и отделе снаб�
жения строительных организаций.
Постоянно не удовлетворён своей ра�
ботой, считает, что ещё не нашёл 
такого места, где может раскрыться
его творческий и организационный
потенциал, а может, и талант.

4) Фоменко О.Ф.– работает в техно�
логическом отделе этой фирмы. Ей 
30 лет. Образование высшее, инже�
нер�экономист по строительству. Од�
но время была рабочим (штукатуром)
на данном участке, затем училась по
направлению организации в институ�
те на дневном отделении. Получила
диплом с отличием. 

Фоменко О.Ф. полагает, что в тех�
нологическом отделе в настоящее
время ей негде развернуться, про�
явить свой инженерно�организатор�
ский потенциал, соответствующий
полученной ею специальности и за�
ложенному в ней энергичному харак�
теру. Она дважды обращалась к руко�
водству фирмы с просьбой о переводе
её из аппарата управления ближе к
производству, в частности, на долж�
ность начальника строительного
участка, хотя до последнего времени
данный вопрос не был положительно
разрешён. Принимает активное учас�
тие в общественной жизни организа�
ции: является членом профсоюзного
комитета, возглавляла кампанию по
выборам в народные депутаты рес�
публики, работает в совете молодых
специалистов. Постоянно повышает
свою квалификацию, занимается на
вечерних курсах по современному
менеджменту и маркетингу в ком�
мерческом институте. Считает, что
знания основ рыночной экономики
сегодня необходимы каждому руко�
водителю, независимо от занимаемой
должности.

3. Вопросы для участников деловой
игры.

1) Каковы достоинства и недо�
статки каждого из кандидатов
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можно достаточно полно овладеть
ими, приобрести умение использо�
вать их в различных конкретных 
ситуациях. Успешная реализация 
теоретических знаний студентов во
время учебной и производственной
практики предполагает активизацию
познавательного интереса, актуали�
зацию и синтезирование знаний. Тео�
ретические знания о задачах, целях,
содержании, формах и методах прак�
тической деятельности помогают сту�
дентам увидеть её идеальную карти�
ну. При наблюдении в период практи�
ки за практической деятельностью
специалиста у них складывается
представление о реальной профессио�
нальной деятельности, выявляются
случаи несовпадения идеального и
реального (как должно быть и что
есть на практике). Ведущей задачей
производственной практики являет�
ся развитие индивидуальных твор�
ческих способностей будущих специ�
алистов. Для решения этой задачи
должна предусматриваться большая
дифференциация и индивидуализа�
ция содержания и организации про�
изводственной практики (вариатив�
ность заданий, предлагаемых студен�
там на выбор с учётом уровня их 
профессиональной направленности,
общеобразовательной и профессио�
нальной подготовки, индивидуаль�
ных особенностей, добровольный 
выбор объекта работы и видов дея�
тельности). В организации учебной и
производственной практики необхо�
димо предусмотреть усиление само�
стоятельности и активности студен�
тов, участие органов студенческого
самоуправления, учёт мнения студен�
тов. Именно в период прохождения
производственной практики студен�
ты вплотную знакомятся с работой
менеджера, осознают важность изб�
ранной профессии, понимают, что без
хороших знаний по предмету рабо�
тать невозможно. 

В процессе учёбы в вузе и в период
производственной практики студен�
ты сталкиваются с различными кон�
кретными и специфическими для 
будущей профессии ситуациями.
Важно научить студентов ориентиро�
ваться в конкретной ситуации и вы�

бирать нужное, правильное реше�
ние из нескольких. Анализ,
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сравнение и обобщение производ�
ственных явлений, наблюдаемых в
период практики, осмысление их с
позиций психолого�педагогической
теории, анализ личного опыта с его
теоретическим обоснованием – всё
это также способствует развитию и
активизации познавательного инте�
реса, т.е. интереса к учению. 

Таким образом, для активизации
профессионально�познавательного
интереса студентов необходима комп�
лексная программа, реализующая 
новые методы обучения в вузе, моти�
вирующая «интересное» учение и ор�
ганизацию учебной и производствен�
ной практики в соответствии с инте�
ресами студентов, участие в НИРС,
применение современных информа�
ционно�коммуникационных средств
в обучении. 
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В настоящее время перспективы
дальнейшего социального прогресса
невозможно рассматривать без созда�
ния новой культуры отношений об�
щества с природой, предполагающей
ценностное, гуманистически ориен�
тированное взаимодействие между
ними, базирующееся на познании за�
конов биосферы. 

В основе новой культуры отноше�
ний человека и природы прежде всего
лежит чувство ответственности и
любви к природе. Формирование
культуры природолюбия необходимо
начинать с дошкольного возраста, а
вернее – с момента появления ребён�
ка на свет.

Мы считаем, что самым эффектив�
ным является используемый нами
подход, базирующийся на тесном
контакте детей с природой, на нату�
ралистических наблюдениях, экс�
курсиях (К.Д. Ушинский, В.А. Су�
хомлинский, Л.Н. Толстой и др.). Нет
смысла перегружать детей конкрет�
ными знаниями, так как чаще всего
усвоению материала отводится так
много времени, что его не остаётся на
обучение сопереживанию, на эмоцио�
нальное включение, на рефлексию
своих впечатлений и переживаний,
на эстетическое восприятие и т.д.

Методологической базой формиро�
вания у детей дошкольного возраста
чувства любви к природе – основы
экологического сознания человека –
является теория отражения, которая
ставит в единую связь и последова�
тельность чувственное и абстрактно�
логическое познание, обращённое в
конечном итоге к практике, т.е. к
чувственной практической деятель�
ности человека.

Новая культура отношений челове�
ка и природы – это прежде всего сгар�

монизированность таких аспек�

тов отношений, как познавательное,
эстетическое и рационально�потреби�
тельское, формирующихся на основе
чувственного общения.

Анализ практики экологического
образования в ДОУ показывает абсо�
лютизацию познавательного аспекта
взаимоотношений с природой, что 
делает неэффективным данный вид
образования, так как не происходит
развития способности эстетически�
нравственного восприятия природы.
«Эстетическое как утверждение суще�
ствования объекта есть предпосылка
этического как утверждение его зна�
чения для человека, исходное же – 
это способность видеть эстетическое,
прекрасное в природе, чувствитель�
ность к нему» (Л.С. Рубинштейн).

В психологической и эстетической
литературе особое значение уделя�
ется вопросам эмоций, чувств и оце�
нок в сфере отношений. Эмоции и
чувства возникают в процессе слож�
ного взаимодействия субъекта с объ�
ектами и зависят от особенностей 
как объектов, так и личности, её 
индивидуальности. Л.П. Печко утве�
рждает, что в дошкольном возрасте
большой удельный вес имеет не ин�
теллектуальное, а эмоционально�
эстетическое восприятие природы.

И.Ф. Гончаров убежден: если яв�
ления действительности не затраги�
вают душу человека, то общение с
ними не даёт должного ожидаемого
результата. Вне чувственно�эмоцио�
нального отношения ребёнка к при�
роде освоение её имеет рассудоч�
ный, схематический характер. Это
означает, что если не возникает
чувственно�эмоциональный контакт
с природой, то все задачи экологи�
ческого воспитания остаются нереа�
лизованными.

Новая культура отношений человека
и природы – основа воспитания

здорового поколения России

З.И. Тюмасева
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Возникновение и развитие в душе
ребёнка чувственно�эмоциональных,
познавательных и рационально�по�
требительских отношений в их гар�
монии обеспечивает формирование
гуманной, экологически ориентиро�
ванной личности, а для этого необхо�
димо целенаправленное руководство
детской деятельностью педагогами.

Учить ребёнка чувствовать, пони�
мать, наблюдать, изучать природу
может только тот педагог, который
сам умеет всё это. Такое умение даёт�
ся лишь через целенаправленное са�
мовоспитание, осмысление своего
личного взаимоотношения с приро�
дой. И только потом у воспитателя
появляется возможность для обуче�
ния своих воспитанников эмоцио�
нальному и познавательному обще�
нию с природой.

Прививая детям чувство прекрас�
ного, формируя у них первые нравст�
венные представления, педагог стре�
мится прежде всего сформировать у
детей своё отношение к тому или ино�
му явлению, объекту природы. Имен�
но формирование своего отношения к
окружающему миру, природе объеди�
няет нравственное и эстетическое 
воспитание. «Нельзя научить ребён�
ка правде, добру без формирования 
у него понятий "красивое" и "некра�
сивое", "истинное" и "ложное", нель�
зя научить его стремиться к защите
правды, добра, не сформировав у него
эмоциональный протест против зла 
и лжи, умение ценить прекрасное и
доброе в природе и людях» (Н.А. Вет�
лугина).

Ребёнок с раннего детства откры�
вает и исследует окружающий мир,
тянется к красивому, яркому, испы�
тывает радость общения с природой.
Он открывает для себя мир в 
разнообразных красках и звуках. 
Всё это способствует воспитанию доб�
рых чувств, бережного отношения 
ко всему живому.

Культура природолюбия формиру�
ется при условии, если ребёнок, вос�
принимая красоту окружающей при�
роды, эмоционально откликается на
неё, активно наблюдает за природой,
замечает изменения, происходящие в
ней, и передаёт их в различных видах

художественно�речевой деятель�
ности, проявляет оценочное от�

ношение к эстетическим качествам
природы, воплощает явления приро�
ды в творчестве, используя вырази�
тельные средства художественного
слова.

Мы стараемся научить детей ви�
деть красоту родной природы, на�
учить навыкам общения с ней, поэто�
му используемые нами методы самые
разнообразные. Эффективным мето�
дом формирования культуры приро�
долюбия являются традиционные
наблюдения и целевые прогулки в
природу. Наблюдая различные при�
родные явления в естественных усло�
виях, дети приобретают знания, у
них развивается восприятие разнооб�
разных красок и звуков родной при�
роды. Любуясь природой, дети вместе
с воспитателем вспоминают её поэти�
ческие образы, запечатлённые в сти�
хах русских поэтов. Наблюдения за
природными явлениями осуществля�
ются во время ежедневных прогулок.
При общении с живыми природными
объектами мы учим детей по внешне�
му виду (позе, реакциям, движениям,
звукам, мимике) определять состоя�
ние животного. Познавая «внутрен�
ний мир» объекта живой природы,
ребёнок учится сопереживать, пони�
мать его эмоциональное состояние,
учится относиться к нему как к субъ�
екту, имеющему такое же право на
жизнь, как и он сам. Потому здесь
важнее не уровень знаний, а создание
предпосылок, которые в дальнейшем
будут стимулировать детей на само�
стоятельное желание освоить эти 
знания.

В настоящее время наблюдается
определённое противоречие между
естественной потребностью ребёнка,
как живого существа, в общении с
природой и отчуждением его от при�
роды. Потому особо актуален вопрос
создания соответствующей среды, 
окружающей ребёнка в детском 
саду. Частично этот вопрос решается
посредством экологизации развива�
ющей предметной среды.

Организация экологизированной
развивающей среды в ДОУ преду�
сматривает создание экологических
комнат�лабораторий с разнообразны�
ми видами животных и растений, ди�
дактических материалов по формиро�
ванию начал экологической культу�
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ры. Небольшая оранжерея, создан�
ная в такой комнате, предоставляет
дошкольникам возможность побы�
вать в мире разнообразных растений,
ощутить своё единство с природой,
преодолеть оторванность от природ�
ной среды, что особенно важно для 
городских детей. В такой «лаборато�
рии природы» дети могут самостоя�
тельно проводить несложные опыты,
экспериментировать, познавать свой�
ства и качества природных объектов,
любоваться их красотой, испытывать
эстетические переживания. Здесь же
дети практикуются в применении 
полученных знаний и умений, вза�
имодействуя с живыми существами, 
проявляют своё отношение к ним.

Экологическая комната необходи�
ма в детском саду и как оздорови�
тельный фактор, поскольку выполня�
ет роль кабинета психофизиологиче�
ской разгрузки (при оснащении 
соответствующим оборудованием).

Постигать красоту окружающей
природы, формировать культуру при�
родолюбия, а значит, решать задачи
экологического образования помога�
ет и музыкальное искусство. Хоро�
шая музыка должна сопровождать
ребёнка в любой его деятельности. Её
ненавязчивое приятное звучание,
действуя на подсознание, формирует
его внутренний мир, вызывая высо�
кие чувства, а значит, любовь и доб�
рые отношения к людям, окружа�
ющей природе. Нравственно�эстети�
ческое отношение детей к природе
развивается и средствами музыки.
Через восприятие музыкальных обра�
зов, вызывающих у детей разнообраз�
ные эмоциональные переживания –
чувства радости, грусти, нежности,
доброты, педагог воспитывает такое
же отношение и к образам реальной
природы.

Формирование у ребёнка умения
эмоционально воспринимать пре�
красное в природе, музыке в большой
степени зависит от обучения. Глав�
ную роль здесь играет педагог, помо�
гающий ребёнку эстетически воспри�
нимать и оценивать окружающее,
познавать природный мир, постигая
его красоту и гармонию через красоту
и гармонию музыкальных звуков.

Педагог развивает у ребёнка спо�
собность сравнивать и оценивать

наблюдаемые явления с эстетических
и нравственных позиций. Взрослый
влияет на характер эстетических пе�
реживаний ребёнка, на его отноше�
ние ко всему, что тот видит, воспри�
нимает.

Кроме непосредственного наблюде�
ния за природой, педагог организует
просмотр видеофильмов, слайдов, фо�
тографий, репродукций с картин ху�
дожников, на которых изображены
разнообразные картины природы.
Этот специально подобранный педа�
гогом материал учит детей видеть
красоту и своеобразие природных яв�
лений: сочную зелень лесов, краси�
вый изгиб веток деревьев, красногру�
дых снегирей, живописно располо�
жившихся на ярко�красной рябине,
огромного добродушного лося, вы�
глядывающего из�за деревьев и при�
слушивающегося к звукам леса…
Просмотр этих материалов необходи�
мо сопровождать музыкой, которая
усиливает переживания ребёнка, его
впечатления от увиденного, помогает
связать зрительные образы с музы�
кальными. При этом надо помнить о
необходимости выразительного и ка�
чественного звучания музыки, будь
то исполнение на фортепиано или
слушание аудиозаписей. Очень вни�
мательно надо подходить к отбору
произведений. По своему содержа�
нию они должны соответствовать той
зрительной информации, которую
получает ребёнок. Слушание музыки,
ощущение красоты музыкальных
звуков вызывает у детей ответное
чувство сопереживания и не может не
влиять на формирование у них моти�
вов нравственного отношения ко все�
му, что их окружает. Совмещение со�
держания просматриваемых матери�
алов и естественных звуков природы
в конкретной ситуации является ещё
и оздоровительным моментом, снима�
ющим эмоциональное напряжение.

Большую роль в воспитании у де�
тей эстетического отношения к при�
роде играют комплексные занятия,
они являются ведущей формой рабо�
ты по эколого�валеологическому об�
разованию. Комплексный подход
позволяет один и тот же образ выра�
жать различными видами искусства.
Передавая образы природы с по�
мощью исполнения песен, стихов, в
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§ 7. Угодить взрослому
или прыгнуть выше своей головы?

Меня радует, что в рассказе о про�
ведённом занятии «есть дети», есть
групповое обдумывание ответов. Но
видно, что отношение к конструиро�
ванию групповой работы законсерви�
ровалось на каком�то давнишнем
уровне. Евгений Евгеньевич Шулеш�
ко был мастером остранения учебных
ситуаций, так что дети начинали
«прыгать выше своей головы» – вмес�
то прежней своей устремлённо�
сти угодить своим ответом взрослому. 

Е.Е. Шулешко тонко подметил, что
традиционный воспитатель обычно
настроен на то, чтобы дети возвраща�
ли ему его же собственную речь, – что
само по себе, может быть, не так уж и
плохо (по крайней мере, на большин�

рисунке, лепке, в танце, дети прояв�
ляют своё отношение к различным
явлениям природы. Организуя комп�
лексные занятия, педагог создаёт
эмоциональную атмосферу, побу�
ждающую детей к совместной и са�
мостоятельной деятельности.

При формировании осознанного
отношения к окружающему миру
нельзя абсолютизировать познава�
тельный аспект, и если это происхо�
дит в экологическом образовании, то
знания ребёнка и его поступки не
совпадают, – об этом говорят мно�
гочисленные примеры поведения 
наших детей. Формирование осо�
знанно�правильного отношения воз�
можно лишь при условии, что содер�
жание как�то пережито ребёнком, с
включением его эмоционально�воле�
вой сферы.

Таким образом, воздействуя на
чувства ребёнка, формируя их при 
использовании разнообразных мето�
дов и форм работы с детьми, главным
из которых является непосредствен�
ный контакт ребёнка с природой, мы
идём по пути воспитания гармониче�
ски развитой личности, ориентиро�
ванной на общечеловеческие ценно�
сти, что входит в понятие «экологиче�
ская культура». Используемые нами
методы и приёмы обучения и воспита�
ния культуры природолюбия направ�
лены на перевод во внутренний мир
ребёнка необходимых социальных
экологических ориентиров: знаний,
умений, ценностных характеристик
и идеалов, принципов и правил отно�
шения общества к окружающей при�
родной среде.
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Началась пересадка (весьма ценная
и для физиологии детей, и для темпо�
ритма урока)…

Помнится, что когда дело в конце
концов дошло до показа сценки по�
следней командой, то Е.Е. умудрился
так ловко спросить у исполнителей,
где же теперь располагаться нашим
зрителям, что они – ничтоже сумня8
шеся – заявили, что под столами! 
И тогда все группки (и Е.Е. вместе со
мной) с удовольствием полезли под
столы, чтобы оттуда подглядывать,
как последняя группка, стоя за своим
командным столом, начнёт показы�
вать сочинённую сценку!..

7.2. Куда же мог убежать инопла�
нетянин?

А теперь заглянем в присланный
рассказ о занятии. Цитирую: «Рас�
сказы других компаний тоже получи�
лись довольно подробными». Для нео�
фитов в социоигровой педагогике –
неплохо. А для «бывалых» шулеш�
кинцев – маловато… 

Чтобы всколыхнуть ситуацию, за�
дадим режиссёрские «каверзные 
вопросы»: рассказ КОМУ? Если не
воспитателю (это не только банально,
но слишком примитивно), то, навер�
но… инопланетянину (тому, который,
судя по письму, был нарисован на 
бумаге). А если он испугался и убе�
жал, то КУДА? 

Под стол? в угол? под лестницу? в
туалетную комнату? в спальню?.. 

Куда тёти скажут, туда детишки и
отправятся. Чтобы там прикрепить
(повесить или разложить) нарисован�
ного инопланетянина, устроиться 
рядышком и начать ему рассказывать
о том, «для чего людям нужны 
органы и какие необходимо выпол�
нять правила, чтобы сохранить их
здоровыми». 

А где же быть остальным коман�
дам? 

Может быть, стоять рядом, отсту�
пив на три шага, и прислушиваться?
Или сидя на корточках?.. 

Я не знаю, это всё будет импровиза�
цией. И куда каждая команда догово�
рится (и договорится ли?) поместить
инопланетянина, и как они будут ему
рассказывать (по очереди, хором ли,
тихим шёпотом или весёлыми голоса�
ми), заранее взрослому и представить
невозможно. А вот когда он увидит,

стве открытых уроков демонстриру�
ются именно эти возвращения под
одобрительные кивки проверяющих
или приглашённых гостей). Но толь�
ко всё дело в том, что учебная дея�
тельность, построенная на подобном
«возвращении сказанного», процен�
тов на девяносто восемь состоит 
из СОЦИАЛИЗАЦИИ ребёнка. Но
взрослыми эта социализация прини�
мается (или выдаётся) за РАЗВИТИЕ
ребёнка. Тогда как развитие, по 
Шулешко, возникает в ситуациях,
когда и взрослый и ребёнок заняты
импровизацией.

Когда подобное случается, то воспи�
тателю об этом умолчать невозможно.
А вот если особо «рассказывать нече�
го», кроме как свой конспект – до�
машнюю заготовку – пересказывать,
то либо импровизации�развития не
было вовсе, либо воспитатель был
чем�то так занят, что самого главного�
то и не увидел.

7.1. Роль смены мизансцен.
Коротко поделюсь вот каким воспо�

минанием. Петрозаводск. Шестилет�
ки. Развитие речи. Я веду занятие.
Дети работают в малых группках.
Подходит очередь показывать сцен�
ки, которые дети сочиняли в своих
командах. 

Е.Е. Шулешко понимает, что я по
своей театральной привычке сейчас
начну вызывать команды на «сцени�
ческую площадку» (я ведь с Алек�
сандрой Петровной Ершовой пришёл
к Е.Е. из детской театральной педаго�
гики). Поэтому он вмешивается в ход
занятия (у нас было принято на всех
открытых занятиях быть друг у друга
«на подхвате», чтобы показывать 
гостям не дидактическую полировку,
вредную детям, а социоигровой за8
трапез, окрыляющий даже самого
неуверенного ребёнка). 

И вот Е.Е. спрашивает у первой 
команды, где же им будет удобно 
показывать свою сценку. Они отвеча�
ют, что в своём углу. 

– А где же тогда разместиться 
зрителям? – спрашивает Шулешко. 
В ответ слышит: 

– А вокруг нас. 
– Ну раз так, – говорит Шулешко, –

то все команды берут свои стулья и
усаживаются там, куда им велели 

исполнители. 
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«глаза нужны для того, чтобы смот�
реть, видеть, читать, любоваться
красотой, чтобы смотреть куда ид�
ти, чтобы можно было работать и 
помогать друг другу». И тут инопла�
нетян спрашивает, а зачем людям
нужны глаза ночью? Или когда они
обедают?..

И, забегая вперёд, добавлю, что
смысл фразы «дети вспоминают ход
занятия» к реальным детям и к их
воспоминаниям о ходе занятия, на
котором они присутствуют, отноше�
ния практически не имеет. Вот если
они будут наперебой вспоминать,
например, в каких местах им сегодня
удалось работать на занятии (т.е. пе�
речислять мизансцены), то пользы от
этого будет не в пример больше…

§ 8. О командных показах
и смене ролей на занятии

Задания 4 и 5, видимо, заимствова�
ны из какой�нибудь методики, свя�
занной с эмоциональностью. Хотя к
ним я отношусь очень скептически,
но от обсуждения устранюсь (в дет�
ской театральной педагогике к разви�
тию эмоциональности подход прин�
ципиально иной). Но в этих заданиях
были и детские обсуждения, и пока�
зы. А значит, и «режиссура задания»
могла быть удачной или «не очень». 

Для режиссуры важно, кому пока�
зывают дети – воспитателю или дру�
гим командам. Если другим, то зачем
им показывается сценка: чтобы уга8
дали, чтобы рассудили. Желательно,
чтобы сначала команда была заказчи8
ком, а уж потом зрителями.

Например, одна команда предлага�
ет другой показать сценку, когда 
люди удивляются. И когда команда
исполнителей показывает всем свою
сценку, заказчики выступают глав�
ными судьями (что так, что не так,
что похоже, что нет, а как бывает 
ещё и т.д.). 

Получается, что все команды сна�
чала становятся одновременно заказ8
чиками, потом все одновременно го8
товятся, а затем, когда показывают
всем, знают, что главные судьи – 
это та команда, которая была заказ8
чиком и наконец по ходу одного из 
показов сама становится судьями.
Смена ролей – сердцевина подобной
режиссуры.

как это будут делать дети, то ему 
будет о чём взахлёб своим коллегам
рассказать…

По Шулешко, конспект у воспита�
теля должен быть таким, чтобы на 
занятии импровизации могли бы 
возникать «на каждом шагу» и что�
бы занятие проходило неожиданно
для всех (особенно для самого воспи�
тателя). 

И не беда, если конспект окажется
нереализованным. Это не показатель
педагогического неумения. Наоборот –
это показатель педагогического мас�
терства. 

Е.Е. Шулешко говорил, что не
только в детском саду, но и в началь�
ной, средней и даже старшей школе
мастерство педагога не в том, чтобы
пройти программный материал как
можно быстрее, напротив – в том,
чтобы проходить его как можно мед�
леннее… 

Евгений Евгеньевич был мастером
парадоксальных замедлений. И в ре�
зультате всех «неуспеваний» и «про�
граммных отставаний» к концу года
программа оказывалась пройденной
не только качественно, но и досрочно!
(Об этом см., например: Ершова, А.П.
Режиссура урока, общения и поведе�
ния учителя / А.П. Ершова, В.М. Бу�
катов. – Изд. 3�е. – М., 2006. – 
С. 169–171.) 

7.3. Опять об учебном языке взрос�
лых.

Если мы раньше затронули тему
необходимости размытых формули�
ровок, то сейчас надо упомянуть о
том, что занятия с детьми взрослые
невольно засоряют привычными кан�
целяризмами. 

Цитирую: «Чтобы рассказы компа�
ний получились последовательными,
детям была предложена модель».
Достаточно воспитателю буквально
отнестись к этим своим словам, как
ему станет очевидно, что им не место
на занятии с дошколятами. И не 
модель (скорее, образец), и не последо8
вательные (скорее, пространные)… 

Добавлю: чтобы помочь детям,
можно по ходу их рассказов зада�
вать каверзные вопросы (они могут
задаваться или инопланетянином,
или другими командами�слушате8

лями). Например, один ребёнок
из команды рассказывает, что
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желающим блеснуть своей памятью
и/или сообразительностью).

Обычно дети отгадывают загадки
индивидуально, потому что им труд�
но контролировать себя и управлять
своим непроизвольным желанием
выкрикнуть пришедший в голову от�
вет. Но можно продумать и такую
«режиссуру занятия», чтобы изю�
минкой задания оказались дружные
групповые (командные) ответы. 

Например, все группки собирают�
ся. Звучит загадка. Группка совеща�
ется и дружным хором произносит 
ответ (если соседи согласны, то и они
повторяют отгадку, но обязательно
дружно и громко – иначе ответ не 
засчитывается). Когда ответ засчи�
тан, группка бежит в свой угол 
(или к своему командному столу)
дорисовывать «ответ» к розданным
заготовкам. 

Если загадка лёгкая, то группы
быстро убегают к рисункам. А если
приходится подумать, то вид размыш�
ляющих сверстников помогает им 
обнаруживать своё природой данное
свойство размышлять, вспоминать, 
соображать… явленное им в обрамле�
нии их эмоционального естества.

Чем чаще дети воспринимают по�
добные картинки своего бытования,
тем благополучнее протекает их лич�
ностное развитие. И это намного эф�
фективнее иноземных заморочек по
осознанию детьми и развитию своих
эмоций… 

§ 10. Об учебных задачах
и учительской зашоренности

воспитателей
Темой последних моих реплик�

комментариев будет тот перечень
учебных задач, который красуется в
самом начале присланного рассказа�
конспекта. Писать о «педагогических
задачах», с которых традиционно 
начинается большинство конспектов
предстоящих занятий, очень нелегко.
Поэтому я и решил затеять о них 
разговор в самом конце нашей вирту�
альной беседы. 

Особо поясню, что в социоигровой
педагогике все вопросы, связанные с
постановкой, определением, выбо�
ром, формулировкой учебных задач,
отданы учительской ИНТУИЦИИ.
Это нашло своё выражение в форму�

Подчеркну, что чем проще будет
речь воспитателя, тем лучше. Поэто�
му вопрос «Что может быть причиной
плохого настроения…» лучше сфор�
мулировать по�другому. Например:
«Что случилось с мальчиком, если у
него…»

Хорошо, что в конце занятия вос�
питатель картинку с «грустным
мальчиком» поменял на «весёлого».
В детской театральной педагогике
после обсуждения, как можно помочь
«грустному мальчику», скорее всего
был бы выбран более действенный
методический ход: всем командам по
очереди сыграть сначала мальчика
«до» (до помощи), а потом «после»… 

§ 9. О загадках и разнообразии
мизансцен по их отгадыванию

Загадки чудесные. Только я не по�
нял, почему загадки двух разных ти�
пов. Это нечаянно так получилось?
Или специальная задумка воспита�
теля?

Дело в том, что одни загадки по�
строены на поиске рифмы, а другие –
загадки «б» и «ж» – на смысловом от�
вете. Это разная работа. Если группа
сильная, то можно специально сме�
шивать друг с другом разные типы 
загадок для того, чтобы запутать де�
тей. Но тогда особо надо продумать
«режиссуру задания». 

P.S.: о типологической разнице
загадок. Когда я присланные вами
загадки зачитывал взрослым, то, как
правило, они поначалу не могли на�
звать нужного ответа. Затруднения у
них вызывали и разгадки в рифму, и
«по смыслу». Но когда я троим дет�
кам (3,5 годика, 5 и 5,5 лет) стал чи�
тать эти загадки, то все они тут же бы�
ли с радостью разгаданы (некоторое
затруднение вызвала загадка под
цифрой 6; «смысловые» загадки 2 
и 7 первым отгадал самый младший
ребёнок). Так что свои опасения о 
запутывании детей забираю назад.
Запутывать можно (и даже нужно)
больше! Опыт показывает, что детям
подбирать рифму очень интересно
(правда, они тут же сами начинают
загадывать вслух загадки – из кни�
жек или даже собственного сочине�
ния; воспитателю это стоит учесть и

внести изменения в свой план�
конспект, давая возможность
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лировке второго постулата педагоги�
ческого мастерства, звучащего как
«погоня за 133 зайцами». 

Напомню, что в народе справедли�
во говорят: за двумя зайцами пого-
нишься – ни одного не поймаешь. 
Но для живой парадоксальности пе�
дагогической деятельности справед�
ливой оказывается совсем другая
формулировка профессионализма.
Звучит она для ушей многих воспита�
телей явно интригующе�экзотиче�
ски: если гнаться за 133 зайцами,
то – глядишь! – с десяток поймаешь
(из которых пяток окажется «на-
уке неизвестных» разновидностей). 

10.1. О шорах на глазах воспитате�
лей.

Поясню, что в середине 80�х годов
прошлого века, когда шлифовались
формулировки социоигровых посту�
латов педагогического мастерства,
официальная методика вела учителей
и воспитателей по традиционному пу�
ти – т.е. ради достижения планиру�
емых задач и поставленной цели
настраивала их на жёсткую концент�
рацию своих сил и строгий отбор
предстоящих усилий. 

И на этом пути педагогические за�
дачи оказывались теми самыми «спа�
сительными» шорами, надев которые
учитель (воспитатель) мог бы за урок
(занятие), не отвлекаясь по мелочам,
добежать до запланированного рубе�
жа. Как минимум, добежать самому.
Пусть даже оставляя кого�то из детей
(а то и всю группу целиком) далеко 
позади. Ведь шоры на то и существу�
ют, чтобы педагогу (воспитателю или
учителю) на самих�то детей особо вни�
мания не обращать. А то, того и гля�
ди, «с ног» собьёшься, и тогда «гуд
бай» планируемые рубежи…

Но то было в прошлом веке, т.е. 
довольно давно. Сейчас же, казалось
бы, явный прогресс. Задач в кон�
спектах можно много перечислять
(раньше методисты не позволили бы
воспитателям в своих конспектах по
семь задач перечислять – дескать, не�
позволительное распыление сил). Но
проблему педагогической зашорен-
ности эти перечни не столько снима�
ют, сколько размазывают (или даже
маскируют), потому что они никак не

приближают воспитателя к его
же собственной интуиции. 

Семь задач, конечно, лучше, чем
одна или две, но тем не менее – ориен�
тацию воспитателя на эти семь задач
никак не сравнить с его же ориента�
цией на «133 зайца». Да и науке неиз�
вестным открытиям в эту самую заяв�
ленную в конспекте семёрку задач
пробиться не будет никакой возмож�
ности. А значит, и не будут эти «не�
запланированные открытия» на том
занятии случаться ни в головах де�
тей, ни в головах воспитателей. А ес�
ли вдруг и случатся, то будут не заме�
чены, как досужие мелочи, не соответ�
ствующие плану�конспекту, строго
выверенному по ранжиру некой муд�
рёно�научной методики. 

10.2. О возможной пользе ограни�
чений.

Если буквально отнестись к смыс�
лу, обычно вкладываемому в каждую
из традиционных формулировок пе�
дагогических целей, то о каком обу�
чении, расширении, развитии и вос�
питании может идти речь, когда все
дети разные, с разной подготовкой, с
разными задатками, разным темпе�
раментом? Хотя большинство прак�
тиков прекрасно знают, что именно в
подобной разношёрстности и возни�
кает – самым что ни на есть ЧУДЕС�
НЫМ ОБРАЗОМ – и обученность, и
расширение интересов, и развитость
личности, и её воспитанность. 

Так, может быть, раз и навсегда от�
казаться от каких бы то ни было фор�
мулировок «педагогических задач»?
Не уверен, что подобная мера пойдёт
на пользу. Ведь формулировки – это
те ограничения, которые могут весь�
ма поспособствовать темпоритму
учебной деятельности. Ограничения –
это те берега, без которых река су�
ществовать не может. Убери их – 
и вместо реки мы получим грязное
мелководье или непролазное болото. 

Вся проблема в том, чтобы берега�
формулировки правильно ограничива�
ли реку урока�занятия. Не пере�
крывали бы течение поперёк, а наобо�
рот – стискивали бы его с боков, 
усиливая скорость потока, увеличивая
возможность появления россыпи ЧУ�
ДЕСНЫХ импровизаций�открытий.
Что у детей, что у их воспитателя!..

10.3. О детских открытиях на заня�
тии как показателе профессионализ�
ма воспитателя.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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высказывания, курьёзные запутки,
ситуационные открытия и неожидан�
ные противостояния), тем опаснее
были «задачи обучения», которыми
руководствовался воспитатель, от�
правляясь на занятие. Хотя чисто
внешне формулировки этих задач бы�
ли, казалось бы, безукоризненны. 

И наоборот, сколь бы нелогичны�
ми, сумбурными и фрагментарными
ни выглядели бы указанные воспита�
телем в своём конспекте «задачи»,
раз само занятие прошло по�живому,
результативно, самим детям очень
понравилось и воспитатель невольно
горит желанием с каждым встречным
поделиться теми россыпями удиви�
тельностей, которые были обнаруже�
ны детьми на его занятии, то всё это
говорит об индивидуально�ситуатив�
ной правильности этих задач. Судить
(а уж тем более осуждать) которые не
стоит – от добра добра не ищут… 

Среди задач мы видим: обучать
дифференцировать понятия часть
тела и орган, но, например, не нахо�
дим: обучать умению вести диалог.
Хотя некоторые дети, судя по при�
сланному рассказу о занятии, на нём
явно смогли подучиться и этому. 

Опыт школы «диалога культур»
показывает: можно так построить 
занятие, что шестилетки смогут 
увлечься дифференциацией частей
тела и органов. Но на занятии, о ко�
тором рассказано в письме, такой
дифференциации не возникло. Но,
может быть, это и к лучшему. Потому
что на занятии, которое в результате
у вос�питательницы получилось,
«зайцы» были явно пойманы. Хотя и
другие. Так что ж, теперь их отпус�
кать, раз они намеченным целям и 
задаче не соответствуют? Конечно
же, нет! 

Да вот беда, шоры «задач обуче�
ния» вынуждают воспитателей не�
осознанно проходить мимо случив�
шихся (и/или потенциальных) дет�
ских (и собственно воспитательских)
открытий, как если бы их и не было
вовсе, т.е. фактически отпускать
нежданно пойманных зайцев ситуа�
тивных импровизаций. 

Из всей высказанной путаницы я
предлагаю принять к сведению такое
пожелание: чем меньше в рассказах о
занятии места занимают дети (их

Вячеслав Михайлович Букатов – доктор
пед. наук, профессор Московского психо8
лого8социального института, член8корр.
АПСН, г. Москва.
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3. Заказ № 1119

Современный ребёнок живёт в ми�
ре электронной культуры. Меняется
и роль учителя – он должен стать ко�
ординатором информационного пото�
ка. Следовательно, учителю необхо�
димо владеть современными методи�
ками и новыми образовательными
технологиями, чтобы общаться на 
одном языке с ребёнком. Формирова�
ние информационной компетентно�
сти следует начинать с первой ступе�
ни общего образования. Поэтому учи�
телю начальных классов необходимо
самому ориентироваться в основных
вопросах данной проблемы. 

В рамках реализации Концепции
модернизации российского образова�
ния на период до 2010 реализуется
проект «Разработка инструмента
оценки информационной компетент�
ности учащихся» [2]. В нём информа�
ционная компетентность определяет�
ся как способность учащихся и педа�
гогов использовать информационные
технологии для доступа к информа�
ции, её идентификации, организа�
ции, обработки, оценки, а также её
создания и передачи. 

«Информационная среда нередко
оказывается агрессивной и представ�
ляет прямую угрозу психологической
безопасности ребёнка, его личностно�
му развитию. Однако негативные
следствия информационного шока не
должны заслонять позитивный разви�
вающий потенциал информационной
среды», – отмечается в пояснитель�
ной записке примерных программ 
начального общего образования (стан�
дарты второго поколения) [1].

В соответствии с целями и задача�
ми формирования информационной

компетентности, представленны�
ми в стандартах второго поколе�

ния начального общего образования,
нами (С.В. Вершинин, С.Ю. Прохоро�
ва) выделены следующие показатели
и критерии диагностики информаци�
онной компетентности выпускников
начального общего образования:

1. Работа с источниками информа�
ции.

1.1. Знание о том, какие источники
информации существуют.

1.2. Умение использовать различ�
ные источники информации.

1.3. Умение использовать компью�
терные технологии.

1.4. Умение найти нужный источ�
ник информации не только в учебных
задачах, но и в реальной жизненной
ситуации.

2. Обработка и представление ре�
зультатов.

2.1. Умение выделять недостовер�
ные и сомнительные элементы.

2.2. Умение находить альтернатив�
ную и дополнительную информацию.

2.3. Умение обобщать, сравнивать
и противопоставлять данные, интер�
претировать полученную информа�
цию и выносить суждение по рассмат�
риваемой теме и аргументировать
его.

2.4. Умение описать и представить
результаты своей работы.

3. Использование компьютерных
технологий (при наличии компьютер�
ного кабинета, учителя информати�
ки, ведении курса «Информатика в
начальной школе»).

3.1. Умение читать текстовые доку�
менты на компьютере, работать с
текстом в различных форматах.

3.2. Умение вводить и оформлять
текст на компьютере.

3.3. Умение работать со средствами
Интернет.

Как измерить сформированность
информационной компетентности
выпускников начальной школы?

С.Ю. Прохорова,
Е.А. Хасьянова
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шелест листвы, сигналы машин, раз�
говор с другом, советы родителей, ре�
комендации учителя.

Видеоинформация: фильмы, мульт�
фильмы.

Оценка в баллах:
18–17 баллов – знает и определяет

все источники информации.
16–13 баллов – знает и определяет

больше половины представленных
источников информации.

12–6 баллов – знает и определя�
ет половину источников информа�
ции.

5 и менее баллов – не знает и не
умеет определить правильно источни�
ки информации.

Уровни выполнения:
Высокий – 16–15 баллов.
Выше среднего – 14–11 баллов.
Средний – 10–6 баллов.
Низкий – 5 и менее баллов.
1.3. Умение использовать компью�

терные технологии.
Цель: проверить знание компью�

терных технологий.
Уровень: базовый.
Тема урока: Семейный бюджет.
Ступень обучения: начальная шко�

ла, выпускной класс.
Задание:
Для подготовки наглядного, демон�

страционного сообщения по теме уро�
ка окружающего мира ты можешь
воспользоваться умением работать на
компьютере. Перед тобой название
нескольких компьютерных про�
грамм. Поставь знак «+» рядом с 
теми программами, которые могут 
тебе понадобиться.

Калькулятор
Блокнот (текстовый редактор)
Word Pad (текстовый процессор)
Адресная книга
Paint ( графический редактор)
Ответ:
Калькулятор +
Блокнот +
Word Pad +
Адресная книга
Paint +
Оценка в баллах:
5 баллов – правильно выделены все

компьютерные программы.
4 балла – правильно выделены 3 

из 4 возможных вариантов.
3 балла – правильно выделено 2 

варианта из 4 возможных.

В статье не рассматриваются во�
просы организации образовательного
процесса с использованием компью�
тера или компьютерных технологий,
а предлагаются основные методиче�
ские подходы к системе диагности�
ческих заданий для выявления уров�
ня сформированности информацион�
ной компетентности выпускников 
начальной школы через предмет на�
чального общего образования «Окру�
жающий мир».

Проведение данной методики не
требует специально отведённых учеб�
ных часов, достаточно включать дан�
ные задания в ход уроков в конце
учебного года (апрель–май). По каж�
дому показателю и критерию инфор�
мационной компетентности разрабо�
таны два вида заданий: базового и 
повышенного уровней, а также пред�
ставлены правильные ответы, балль�
ная оценка и определение уровней
выполнения. 

Приведём примеры.
1.1. Знание о том, какие источники

информации существуют.
Цель: выявить знания учащихся 

об источниках информации и умение
классифицировать их по группам.

Уровень: повышенный.
Тема: Как устроен мир. Человек.
Ступень обучения: начальная шко�

ла, выпускной класс.
Задание: 
Данные источники информации

распредели по предложенным груп�
пам.

Источники информации: разговор с
другом, фильмы, советы родителей,
рисунки, книги, энциклопедии, кар�
тины, музыка, мультфильмы, реко�
мендации учителя, пение птиц, черте�
жи, доклады, статьи, схемы, фотогра�
фии, сигналы машин, шелест листвы.

Группы:
Текстовая информация:_________
Графическая информация: ______
Звуковая информация: _________
Видеоинформация: ____________
Ответ:
Текстовая информация: книги, эн�

циклопедии, доклады, статьи.
Графическая информация: рисун�

ки, картины, чертежи, схемы, 
фотографии.

Звуковая информация: человече�
ская речь, музыка, пение птиц,
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4 балла – умеет находить информа�
цию и частично делать предположе�
ния.

3 балла – умеет предположить, но
не может найти источники информа�
ции.

2 балла – не умеет найти ответ на
вопрос, представленный в жизненной
ситуации, не знает источников ин�
формации.

Уровни выполнения:
Высокий – 5 баллов.
Выше среднего – 4 балла.
Средний – 3 балла.
Низкий – 2 балла.

2. Обработка и представление ре�
зультатов.

2.1. Умение выделять недостовер�
ные и сомнительные элементы.

Цель: проверить умение выделять
недостоверные и сомнительные эле�
менты в информации.

Уровень: базовый.
Тема урока: Скелет человека.
Ступень обучения: начальная шко�

ла, выпускной класс.
Задание:
Найди ошибки в тексте. Исправь

их.

Скелет человека очень крепкий и
тяжёлый. Масса его составляет
большую часть массы всего тела. Он
состоит из костей и мышц. Кости
мягкие, они легко гнутся, и поэтому
человек может нагибаться, повора8
чивать голову, поднимать руки.

Ошибки:
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________

Ответ:
Скелет человека очень крепкий и

лёгкий. Масса его составляет 1/8
массы всего тела. Он состоит из кос8
тей и мышц. Кости твёрдые, к ним
прикрепляются мышцы, и поэтому
человек может нагибаться, повора8
чивать голову, поднимать руки.

Оценка в баллах:
5 баллов – умеет найти и исправить

все ошибки.
4 балла – умеет найти и исправить

2 из трёх существующих ошибок.
3 балла – умеет найти и исправить

1 из трёх существующих ошибок.

2 балла – не выделены или непра�
вильно выделены программы.

Уровни выполнения:
Высокий – 5 баллов.
Выше среднего – 4 балла.
Средний – 3 балла.
Низкий – 2 балла.
1.4. Умение найти нужный источ�

ник информации не только в учебных
задачах, но и в реальной жизненной
ситуации.

Цель: выявить умение находить
нужный источник информации в ре�
альной жизни.

Уровень: повышенный.
Ступень обучения: начальная шко�

ла, выпускной класс.
Задание:
Рассмотри жизненную ситуацию.

На осенних каникулах москвичи –
семья Ивановых (мама и 12�летний
сын Артём) и семья Кирсановых (ма�
ма и 9�летний сын Илья) – посетили 
г. Санкт�Петербург. По приезде в
Москву мальчики стали обменивать�
ся впечатлениями. В разговоре детей
выяснилось, что семья Ивановых на
приобретение билетов из Москвы в
Санкт�Петербург потратила 8 112
рублей, а семья Кирсановых истрати�
ла 6 084 рубля. Младший мальчик
Илюша пришёл в недоумение и оби�
делся на Артёма, считая, что тот об�
манул его. Подумай, как такое могло
произойти. Может быть, Илья зря
обиделся? Попытайся найти источни�
ки информации, которые помогли бы
тебе найти ответ на вопрос. Свои раз�
мышления запиши.

Предполагаемый ответ:
Можно предположить, что стои�

мость билетов разная потому, что
Илье только 9 лет, а согласно пра�
вилам, принятым в управлении 
железной дороги, дети до 10 лет
имеют 50%�ную скидку при покуп�
ке билета. Второе предположение –
что семьи ехали на разных поездах,
а стоимость билетов на поездах раз�
ного следования различна. Инфор�
мацию можно добыть у родителей, 
а также обратиться в справочное 
бюро вокзала, найти информацию в
компьютере.

Оценка в баллах:
5 баллов – умеет находить предпо�

ложения и указывать источники
информации.
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2.3. Умение обобщать, сравнивать
и противопоставлять данные, интер�
претировать полученную информа�
цию и выносить суждение по рас�
сматриваемой теме и аргументиро�
вать его. 

Цель: проверить умение обобщать,
сравнивать данные, выносить сужде�
ния по теме и аргументировать их.

Уровень: базовый.
Тема урока: Природные зоны. Сте�

пи.
Ступень обучения: начальная шко�

ла, выпускной класс.
Задание: 
Вставьте в пустые клетки цифры

по порядку от причины к следствию,
чтобы объяснить, почему в степи так
много зверей ведёт подземную жизнь.
Устно аргументируйте свой ответ.

1. Солнце стоит высоко. 
2. Стоит жаркая погода, 
и осадки быстро испаряются. 
3. Подземные части растений
развиты. 
4. Растения пытаются найти
влагу под землёй.
5. Многие звери ведут под�
земную жизнь. 
6. В почве много червей 
и личинок насекомых. 

Ответ: 1, 2, 4, 3, 6, 5.
Оценка в баллах: 
6 баллов – умеет обобщать, сравни�

вать, противопоставлять данные и
выносить суждения.

5–4 балла – не в полном объёме
умеет обобщать, сравнивать, проти�
вопоставлять данные и выносить
суждения.

3 балла – частично обобщает и
сравнивает данные, не вынося
собственных суждений.

2 балл – не умеет обобщать, сравни�
вать, противопоставлять данные и
выносить суждения.

Уровни выполнения:
Высокий уровень – 6 баллов.
Выше среднего – 5–4 балла.
Средний – 3 балла.
Низкий – 2 балла.
Данная методика носит авторский

характер и сейчас находится в стадии
экспериментальной проверки. Она
может дорабатываться и изменяться,
что неизбежно в любом педагогиче�
ском исследовании. 

2 балл – не умеет найти и испра�
вить имеющиеся ошибки.

Уровни выполнения:
Высокий – 5 баллов.
Выше среднего – 4 балла.
Средний – 3 балла.
Низкий – 2 балла.

2.2. Умение находить альтерна�
тивную и дополнительную информа�
цию.

Цель: проверить умение учащихся
находить альтернативную и дополни�
тельную информацию.

Уровень: повышенный.
Тема урока: Разнообразие живот�

ных.
Ступень обучения: начальная шко�

ла, выпускной класс.
Задание:
Определи, о животных какой груп�

пы идёт речь. Если информации не�
достаточно, используй дополнитель�
ную информацию и построй верное
умозаключение.

Это животные, у которых голая
кожа. Часть жизни они проводят на
суше, а часть – в воде.

Ответ: по данному отрывку трудно
определить, о какой группе живот�
ных идёт речь. Если речь идёт о зем�
новодных, то умозаключение будет
следующее:

Это животные, у которых голая,
нежная кожа. Часть жизни они про8
водят в воде, а часть – на суше, за
что и получили своё название. Земно8
водные откладывают в воду икру. Из
икринок вылупляются головастики,
которые впоследствии превращают8
ся во взрослых животных.

Оценка в баллах:
5 баллов – умеет находить недоста�

ющую дополнительную информацию
и строить верное умозаключение.

4 балла – умеет находить дополни�
тельную информацию и частично
строит верное умозаключение.

3 балла – дополняет высказывание
некоторой дополнительной информа�
цией, но не полно.

2 балла – не умеет находить допол�
нительную информацию.

Уровни выполнения:
Высокий уровень – 5 баллов.
Выше среднего – 4 балла.

Средний – 3 балла.
Низкий – 2 балла. 
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вательской деятельности. На мой
взгляд, формировать и развивать на�
учный интерес и исследовательскую
активность детей нужно с младшего
школьного возраста.

Начальная школа, с одной сторо�
ны, должна учить деятельности – 
осмысленно читать, правильно и кра�
сиво писать, точно и быстро считать,
логически рассуждать. С другой сто�
роны, в младшем школьном возрасте
ребёнку необходимо осознать окру�
жающий мир, себя в этом мире. А для
этого нужно ответить на вопросы: кто
это? О чём это? Что это? Как? Инте�
ресно или нет? В этом отношении уче�
ник, постигающий новое, и учёный,
делающий открытие, равноправны.
Задача учителя – выявить всех заин�
тересованных детей и привлечь их к
участию в научно�исследовательской
деятельности без всякого принужде�
ния и насилия.

В поисках новых форм и методов
преподавания несколько лет назад 
я ознакомилась с системой разви�
вающего образования (программа
«Школа 2100»), одной из целей кото�
рой является раскрытие творческих
способностей детей в обстановке добро�
желательности и взаимопонимания.

Главная цель моей работы с деть�
ми – научить мыслить. Поэтому 
методическая тема, над которой я 
работаю, называется «Развитие эсте�
тического опыта, основы исследова�
тельской деятельности, творческого
воображения, образного и логическо�
го мышления».

Эстетическое воспитание – одна из
составляющих современного процесса
любого образовательного учреждения.
Работая с младшими школьниками, я
поняла, что эстетическому воспита�
нию в семье уделяется мало внимания,
между тем его воздействие на форми�
рование личности огромно и разносто�
ронне, и я решила, что моя задача –
научить ребёнка жить в мире прекрас�
ного, чтобы он не только не мог жить
без красоты, но и чтобы красота мира
творила красоту в нём самом.

Эстетическое познание искусства,
природы и иных явлений мира, окра�
шенных присутствием красоты, со�
провождается развитием таких осо�
бых черт, таких качеств личности,
как художественный вкус, эстетиче�

Мы считаем, что практическая реа�
лизация методики поможет как выяв�
лению уровней сформированности ин�
формационной компетентности, так 
и формированию информационной
компетентности ребёнка младшего
школьного возраста как неотъемле�
мой составляющей личности, способ�
ной найти своё место в жизни, развить
и реализовать свой потенциал, быть
востребованным в современном мире.
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Развитие эстетического опыта
и основ исследовательской

деятельности младших школьников

Г.И. Кулагина

Разум принимает только то,
что пропускают эмоции.

Современное образование должно
стать средством общего интеллекту�
ального развития личности. Извест�
но, что оригинальность мышления,
способность к творчеству и одарён�

ность школьников наиболее ярко
проявляются в научно�исследо�
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природу, описанную в произведении
К. Паустовского.

На уроке окружающего мира я
столкнулась с тем, что мои ребята не
знают, что такое капель. Объяснить
детям это слово нетрудно. Можно от�
крыть толковый словарь и прочитать
определение, но я решила поступить
по�другому. Мы прислушались и 
услышали за окном необычные зву�
ки, а потом, выйдя на улицу, уви�
дели, что это «плачут» сосульки 
под лучами солнца: «Кап, кап�кап,
дзинь�дон, дзинь�дон!». Мы стояли и
слушали незатейливую песенку ве�
сенней капели. 

Природная живость, непосред�
ственность, эмоциональность, любо�
знательность младших школьников –
это благодатная почва, на которой
можно взрастить духовно богатую
творческую личность. Однако различ�
ная подготовленность детей не позво�
ляет у всех выявить скрытые способ�
ности. Думаю, применение системы
развивающего образования способ�
ствует ускорению этого процесса.

Очень нравятся детям уроки чте�
ния. На этих уроках ученики пыта�
ются раскрыть тайны художествен�
ного слова, вместе с литературными
героями переживают те или иные со�
бытия. Интересны бывают их рассуж�
дения при анализе того или иного
произведения. Их эмоциональность и
самостоятельность в высказываниях
свидетельствуют о том, что они
действительно сопереживают героям.
В речи дети используют выражения:
«я думаю», «мне кажется», «я удив�
лён», «меня поразило», «мне было
жалко», «но я надеюсь» и др., а так�
же высказывания о самом авторе, ко�
торому стараются дать оценку как
личности: «только добрый, любящий
людей человек мог написать такое
произведение, где добро побеждает
зло, сильные помогают слабым».

В конце работы над очередным про�
изведением я даю свою оценку твор�
честву изучаемого поэта или писате�
ля, и дети испытывают безграничную
радость, если наши суждения совпа�
дают: «Я же говорил!», «Я был
прав!».

Расскажу, как проводится работа
над художественным словом. После
первичного восприятия текста я на�

ский идеал, эстетическое пережива�
ние, способность видеть и чувство�
вать красоту и гармонию и эстети�
чески её оценивать. Однако нельзя 
говорить об этом без осознания эсте�
тического воздействия языка. Имен�
но с этих позиций я учу школьников
анализировать художественные про�
изведения, высказывать свои сужде�
ния, говорить ярко, образно, содер�
жательно, интересно.

Роль слова высоко оценил В.А. Су�
хомлинский: «Я не имел бы права на�
зываться воспитателем, если бы на
каждом шагу не раскрывал красоту,
поэтическую силу, аромат, тончай�
шие оттенки, музыку слова, если бы
школьникам не хотелось выразить в
слове самое красивое и самое сокро�
венное».

Чем полнее человек переживает
прекрасное в искусстве и в жизни,
тем богаче становится его внутренний
мир. Мне очень хотелось раскрепос�
тить ребят, открыть им глаза на окру�
жающую действительность как на 
неиссякаемый источник ярких впе�
чатлений и разнообразных творче�
ских находок.

Из всего разнообразия проявлений
эстетического красота природы наи�
более близка и понятна человеку. Ре�
бёнку присуще интуитивное стремле�
ние к близости с природой, выделение
в ней прекрасного, поэтичного. При�
рода широко отражена в искусстве – 
в живописи, в литературе, в музыке.
Она как бы сама открывает перед на�
ми свою красоту. Часто на экскурсиях
я учу ребят понимать природу, видеть
и переживать её красоту.

Искусство учит вглядываться в
природу, оно создает её образы, но эти
уроки ребёнок не может извлечь сам,
без помощи взрослого. Задача учите�
ля – помочь детям увидеть и понять
красоту и выразительность природы,
отражённой в искусстве. Надёжный
путь, ведущий к успеху, – упражне�
ния, тренировка в эстетическом вос�
приятии, освоение эстетических за�
кономерностей окружающего мира.

Изучая рассказ К. Паустовского
«Корзина с еловыми шишками», уча�
щиеся слушали музыкальное произ�
ведение Э. Грига «Утро». Эта музыка

помогла им представить и услы�
шать, как композитор рисует
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правляю мысль ученика на понима�
ние меткости и емкости художествен�
ного слова, задавая вопросы типа:
«Какими словами передал поэт красо�
ту?», «Из каких слов это видно?»,
«Какие ёмкие слова использовал ав�
тор?», «Почему автор использовал то
или иное слово?», «Перечислите сло�
ва, используемые автором в описании
прекрасного». Чаще всего звучат та�
кие ответы: «Так интереснее», «Это
слово больше подходит», «Это слово
точно передает».

Всё это способствует восприятию
произведения, совершенствованию
навыка чтения. Из 26 учеников в 4�м
классе на конец года 14 учеников 
читали со скоростью свыше 100 слов 
в минуту, 5 учеников – 80–90 слов, 
1 ученик – 59 слов.

Чувствую, что ученики разви�
ваются в деятельности, ищут, добы�
вают знания, сравнивают, группи�
руют, классифицируют благодаря
предоставленной им свободе самовы�
ражения. С целью развития орфогра�
фической зоркости уделяю особое
внимание языковому материалу:
толкованию слов, синонимам, анто�
нимам, составлению предложений с
последующим разбором. 

Очень интересно проходят уроки
математики. Стараюсь материал по�
добрать так, чтобы ориентировать на
развитие мышления, творческих спо�
собностей учащихся, их интереса к
предмету. Дети решают неравенства,
свободно пользуются формулами,
составляют программы действий.
Применяю игровую форму: виктори�
ны, блицтурниры. Большое внима�
ние уделяю тренингу мышления, он
полезен всем учащимся, а особенно
тем, которые испытывают трудности.
В учебнике математики очень много
нестандартных заданий (задачи в сти�
хах, ошибки�невидимки, логические
цепочки, логические задачи, зашиф�
рованные слова).

В классах, работающих по Образо�
вательной системе «Школа 2100»,
уроки окружающего мира также спо�
собствуют развитию творческой лич�
ности. Этот предмет развивает в детях
любознательность, учит азбуке обще�
ния, умению работать сообща. Игры,

кроссворды способствуют пони�
манию и усвоению материала. 

У многих учеников имеется книга из
серии «Всё обо всём».

Вот несколько видов работы.
1. Путешествие воздуха (вдох–

нос–трахея–бронхи–лёгкие).
2. Докажите, что органы дыха�

ния – воздушные ворота организма.
3. Расшифруйте слово.
Название науки, которая изучает,

как охранять здоровье.

Г И Г И Е Н А

4. Разгадайте ребус.

И   100   
,
3   Я

5. Соотнесите историческое событие
с тем годом, когда оно происходило.

988 г. Первое упоминание о Москве

1242 г. Ледовое побоище

1147 г. Крещение Руси

В результате ребёнок входит в мир
Исследователем, овладевает элемен�
тами логических действий, сравнени�
ем, классификацией, у него растёт
познавательный интерес, реализуют�
ся способности.

Развитие творческих способностей
продолжается на уроках риторики,
где дети учатся высказывать свои
мысли, оценивать жизненные ситуа�
ции, сочиняют загадки, сказки.

Вот примеры заданий:

1. На что может быть похожа клякса?
2. Сочини сказку про добрую или злую

Бабу�Ягу.
3. Допиши словечко – рифму.

Мишка плачет и ревёт,
Просит пчёл, чтоб дали ______.

Прыгал птенчик по дорожке,
И клевал большие __________.

4. Подумай и напиши, как бы 
Снегурочка поздравила с Новым го�
дом Чебурашку, Крокодила Гену, Льва 
Чандра.

Как они ответят на её поздравление?
Разыграй эту сцену.

Исследовательская работа помога�
ет младшим школьникам включить�
ся в решение учебных задач и обрести
вкус к учебной деятельности, а это
значит – сделать важный шаг, на�
правленный на достижение дальнего
стратегического результата началь�
ного обучения. Ученик должен испы�
тать радость умственного напряже�
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начинает интенсивно развиваться
именно в младшем школьном возрасте.

Развитие способности совершать
логические операции производится
прежде всего на уроках математики и
информатики. Приведу пример зада�
ний на развитие логического и образ�
ного мышления, используемых на
этих уроках. 

1. Задание на определение истин�
ности или ложности суждения.

Верно или не верно высказывание:
а) Когда вода закипит, получится мо�

локо;
б) Солнце светит ночью;
в) Квадрат является прямоугольни�

ком. 

2. Задания со словами�связками.
При выполнении этого задания де�

ти дополняют предложенные им вы�
сказывания словами�кванторами все,
некоторые так, чтобы получились ис�
тинные высказывания.

Например, такими предложения�
ми могут быть:

– дети знают математику на
«пять»;

– ромбы – четырехугольники;
– произведения равны 0, если хотя

бы один из множителей равен 0.
Предлагаются высказывания, в ко�

торые нужно вставить другие слова
(кванторы): ни один, никто, каждый,
любой и др. И дети должны объяснить
свой выбор.

3. Задание на построение цепочки
логических рассуждений с последу�
ющими умозаключениями (логиче�
ские задачи).

Миша сильнее Пети, но слабее Кирил�
ла. Кирилл сильнее Миши, но слабее 
Бори. Кто из них самый сильный, а кто 
на втором месте по силе?

4. Уже с 1�го класса детям предла�
гаются задания на выделение свойств
предмета путём их сравнения, форми�
руются понятия об общих и отличи�
тельных признаках предметов: 

а) Раскрась каждый предмет подходя�
щим цветом и зачеркни лишний предмет.

б) Что общего у фигур каждой группы?

в) Установите закономерность и най�
дите недостающее число:

ния, преодоления интеллектуальных
трудностей, которые доставляет ре�
шение учебных задач. Исследова�
тельская работа – это один из эффек�
тивных способов, позволяющих по�
мочь маленькому ученику увидеть и
оценить собственные успехи, особен�
но в том случае, если на уроке возни�
кает такая ситуация, когда школь�
ник оказывается в позиции учителя.
Он стремится передать другим учени�
кам свои знания, умения, навыки.

Предлагаю в качестве примера
фрагмент урока русского языка по
теме «Роль приставки в словах. Опре�
деление приставки» (2�й класс), на
котором проводилась исследователь�
ская работа учащихся.

1. Выдели корень в однокоренных 
словах:

Ходули, переход, ходунки, выход, 
ходоки, приход.

2. Раздели эти слова на две группы 
по наличию суффиксов.

С суффиксами          Без суффиксов

Выдели в словах 1�го столбика суф�
фиксы. Вспомни их значение.

3. В словах 2�го столбика выдели 
корень. Что ты заметил?

4. Мы изучаем часть слова, которая
называется приставкой. Выдели её. 
Какие приставки тебе встретились?

5. Где в слове стоит приставка?
6. Составь предложение со словами

из 2�го столбика.
7. Сделай вывод, для чего нужны при�

ставки.
8. Заполни таблицу.

Суффиксы Приставки

Сходство

Отличие

9. Устно дай определение приставки.

Приставка – это ….

Одной из важнейших задач, сто�
ящих перед учителем начальных
классов, является развитие самостоя�
тельной логики мышления, которая
позволила бы детям строить умоза�
ключения, приводить доказатель�
ства, высказывания, логически свя�
занные между собой, делать выводы,
обосновывая свои суждения, и, в 
конечном счёте, самостоятельно при�
обретать знания.

Логические приёмы и операции яв�
ляются основными компонентами

логического мышления, которое
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2         5         7
6         1         7
1         4         ?

Дети младшего школьного возраста
очень восприимчивы, впечатлитель�
ны, с возрастом их нервная система
укрепляется, но многие её свойства,
благоприятствующие активному раз�
витию способностей, в значительной
мере утрачиваются, поэтому нужно
спешить использовать период началь�
ного обучения для развития творче�
ских способностей детей.

Работая над развитием логического
мышления на уроках, я заметила, что
при самостоятельном решении задач
даже слабые ученики рассуждают, вы�
деляют вопрос, строят доказательства
и с успехом их отстаивают, а сильные
ученики выдвигают свои гипотезы.
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ранск, Республика Мордовия.

За плечами 28 лет работы в началь�
ной школе. И каждый год – поиск но�
вых форм и методов, интересных
идей, которые помогли бы моим уче�
никам раскрыть себя, сформировать�
ся как личность, развить свои твор�
ческие способности, самостоятель�
ность мышления и чувство личной 
ответственности.

Вместе со временем приходило и
уходило великое множество методов
и форм обучения. Новое время – но�
вые дети, новые задачи, требующие
новых решений. Находясь в постоян�
ном творческом поиске, я всегда ин�
тересовалась нетрадиционными фор�
мами обучения и воспитания уча�
щихся. Создание творческого урока в
инновационной лаборатории началь�
ной школы – это раскрытие талантов,
формирование высокой мотивации у
учащихся, переориентация обучения
на более высокий качественный 
уровень.

Проектно�исследовательская дея�
тельность – это и есть организация са�
мостоятельной исследовательской
творческой деятельности учеников в
рамках работы над определённой
выбранной темой (проектом).

Возникают вопросы: как научить
детей работать над проектом, особен�
но если речь идёт о целом классе, 
как объяснить, что такое проект, как 
зажечь детей? А для этого нужно 
гореть самой, знать и любить что�то,
чтобы ребята это увидели и полюбили
тоже.

С детства сочиняю стихи. Люблю
это. Вкладываю в каждое стихотворе�
ние свою душу и любовь. Поздравляю
стихами близких и друзей, сочиняю
стихи для детей, использую для объ�
яснения нового материала.

Ребята начали приносить мне свои
стихи, робкие, но душевные, о
школьной жизни, друзьях, природе,
питомцах.

Шаги к успеху
(Проектная деятельность в начальной школе)

С.А. Ларина
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Вот пришла осень,
Красная осень.
Мы тебя в гости
С радостью просим.
Скоро поспеет большой урожай –
Ты поскорее его собирай.

Настя К.

Я лечила кошке лапу
И её кормила вкусно.
Жаль, что Бусинка не зайчик,
И не ест она капусту.

Катя Л.

Школа любимая моя,
С днём рождения тебя!
Ты самое необходимое 
И лучшее, что есть у меня.

Алёша З.

А как�то на уроке риторики, когда
мы говорили про рифму, я задала де�
тям вопрос: «Хотите, я вас всех научу
сочинять стихи?» Безразличных не
нашлось. Мы беседовали о рифме,
ритме, настроении, чувствах. Каж�
дый захотел создать свой сборничек,
куда будут записаны первые стихо�
творные строчки. Как у заправских
поэтов, сборники получили свои на�
звания, на обложках появились фа�
милии авторов (учеников моего 3�го
класса). Дети загорелись. Познава�
тельный интерес пробудил творчест�
во. Ребята полюбили то, что делали.
А ведь всё в жизни начинается с люб�
ви. Мы становились творцами. И тут
в рамках внеклассной работы объяви�
ли конкурс чтецов. Дома с родителя�
ми дети выбрали произведения, пере�
воплотились в артистов. Мы вместе
учились выразительно читать стихи, 
и было очень приятно, что мно�
гие остановились на произведениях 
А.С. Пушкина. С особым чувством
читали о зимнем утре, о няне, отрыв�
ки из сказок. Все призовые места 
были наши. Победителей чествовали
особенно.

Помогли нам в реализации заду�
манного и уроки литературного чте�
ния, где мы познакомились со стихо�
творениями А.С. Пушкина и его сказ�
ками, которые в большом количестве
включены в программу начальной
школы. Поддерживая эмоциональ�

ный настрой детей, я начинала
эти уроки с вопросов: что вам

особенно запомнилось, понравилось?
Представьте себе встречу с поэтом,
его близкими. Что бы вы спросили у
Александра Сергеевича, о чём бы хо�
тели узнать? С кем из героев сказок
Пушкина вам хотелось бы встретить�
ся, почему?

Не на все вопросы дети смогли 
ответить. Так мы вошли в проблему:
«Я многое не знаю, но хотел бы 
узнать больше о жизни и творчестве 
великого поэта». Родилась тема, на�
метили цели, примерный план
действий. Во внимание принимались
все предложения детей. Всё это мы
объединили одним словом – проект,
уточнили, что проект – это мечта,
творческое дело, цель, к которой мы
будем стремиться, претворяя мечту 
в жизнь.

Для себя я чётко уяснила, что
должна заинтересовать детей, предо�
ставить возможность организовать
различные виды творческих работ в
рамках проекта, что материал дол�
жен соответствовать возрастным и
психологическим особенностям уча�
щихся начальной школы, что необхо�
димо продумать эффектное завер�
шение проекта. С ребятами мы опре�
делили главное: моё открытие 
А.С. Пушкина – великого поэта, его
жизни и творчества. На вопрос, что
будем делать, тоже нашелся ответ:

� на уроках и во внеурочной дея�
тельности мы познакомимся с творче�
ством А.С. Пушкина и его жизнью;
� представим себе встречу с поэ�

том, его близкими, героями его про�
изведений;
� создадим альбом (каждый уче�

ник свой), покажем его друзьям;
� научимся выразительно читать

произведения А.С. Пушкина;
� станем артистами и вместе 

с друзьями инсценируем сказку 
А.С. Пушкина.

Другими словами, идея направила
учебно�познавательную деятельность
детей па конечный результат, кото�
рый будет достигнут совместными
усилиями и который мы увидим по
завершении проекта.

Однако наиболее ценен в этой рабо�
те результат внутренний. Он станет
достоянием каждого участника про�
екта. Это знания и умения, получен�
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Вашему вниманию предложен
комплекс урочных и внеурочных ме�
роприятий, последовательно вытека�
ющих один из другого, объединённых
в блоки.

Проект получил название «Мой
Пушкин». Каждый ученик сделал
свою обложку для будущего альбома,
роль которого исполняла папка с
файлами, куда собирался весь мате�
риал.

Проект вышел за пределы урока,
класса, вошёл в дома учащихся. Ре�
бятам было интересно всё, что они 
делают. Родители с удовольствием
помогали своим детям в поиске мате�
риала. На заседаниях нашего мини�
клуба мои исследователи рассказыва�
ли о детских годах маленького Саши
Пушкина, о его няне, поступлении в
лицей, о друзьях поэта, ссылке. Для
объяснения трудных слов мы создали
свой словарь.

В процессе реализации проектной
деятельности стало системой прове�
дение интегрированных уроков. На
уроках ИЗО мы иллюстрировали

ные детьми, приобщение к мировому
литературному наследию путём изу�
чения жизни и творчества поэта.

При работе с детьми каждое дело,
любое начинание имеет свои цели.
Бесцельный труд сродни непроросше�
му зерну. В реализации данного про�
екта я поставила следующие цели:

� воспитание личности, способной
к саморазвитию через широкое зна�
комство с жизнью А.С. Пушкина и
его творчеством;
� содействие в приобщении под�

растающего поколения к наследию
русской культуры;
� реализация принципов гумани�

стической педагогики, развитие люб�
ви к чтению и творческих способно�
стей учащихся;
� формирование творческого по�

тенциала педагогов, самоактуализа�
ция личности педагога.

Далее возникла необходимость в
составлении программы литератур�
но�творческого проекта. И она появи�
лась (см. табл.).

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Время проведения

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь–февраль

Март

Март

Март

Апрель

Май

Тема

Что такое проект? Виды проектной деятельности

Старт проекта. Определение темы, цели и задачи проекта

Оформление демонстрационного стенда «Что я знаю об А.С. Пушкине». 
Что я хочу узнать?

Детство поэта. (Начало исследовательской работы. Начало оформле�
ния индивидуального альбома «Мой Пушкин».) Выполнение практиче�
ской работы совместно с родителями. Семья. Дом. Отношения

Образование поэта в семье

Царскосельский лицей: поступление; учёба; творчество

Посещение литературного музея А.С. Пушкина

Стихи. Лирика А.С. Пушкина. Наталья Николаевна Гончарова. Конкурс
чтецов

«Что за прелесть эти сказки!» Изучение сказок А.С. Пушкина. Конкурс
рисунков по сказкам. Театральный фестиваль: подготовка и прове�
дение

Последние годы жизни поэта. Дуэль

Пушкинские места в Москве. Конкурс рисунков и творческих работ

Урок�праздник «Я в гости к Пушкину спешу»

Создание уголка сказок. Приглашение на экскурсию в уголок сказок
учащихся 1–2�х классов («Что за прелесть эти сказки!»)

Я и Пушкин – классный час, подведение итогов проектной деятель�
ности. Презентация альбомов «Мой Пушкин»

Программа литературно'творческого проекта «Мой Пушкин»
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сказки поэта и свои работы помещали
в наши папки (альбомы). На уроках
литературного чтения знакомились с
творчеством поэта, учились вырази�
тельно читать и инсценировать от�
рывки из сказок.

К концу учебного года мы собрали
большой и интересный материал,
каждый создал альбом «Мой Пуш�
кин», рассказывающий об этапах
жизни и творчества великого поэта.
Нам очень хотелось, чтобы дети из
других классов увидели и услыша�
ли то интересное, что узнали мы. 
В «День проектов» мы пригласили
на станцию «Пушкинская» всех 
желающих. Здесь мои ребята высту�
пили в роли экскурсоводов. В до�
ступной форме мы рассказали на�
шим гостям о детских годах поэта,
прочитали стихи, провели виктори�
ну по сказкам, угадывали волшеб�
ные предметы из сказочного мешка,
пригласили гостей в наш «Уголок
сказок».

В чём же заключается педагогиче�
ская значимость нашего проекта и
проектной деятельности вообще?

1. Проектная деятельность направ�
лена на всестороннее развитие лич�
ности школьника, ориентирует на
применение актуализированных зна�
ний и приобретение новых (порой и
путём самообразования), в нашем
случае – на развитие сопричастности
к мировому литературному наследию
путём изучения жизни и творчества
великого поэта.

2. Она открывает возможности
формирования жизненного опыта.

3. Стимулирует творческую дея�
тельность, потребность в самореали�
зации.

4. Выводит процесс изучения и вос�
питания из школьных стен в окружа�
ющий мир.

5 . Реализует принцип сотрудниче�
ства учащихся и взрослых, сочетая
коллективную и индивидуальную 
работу.

А как же дети оценили свой труд,
всё то, что им помогало интересно 
и увлекательно работать весь год? 
В детских альбомах, в нашем клас�
сном многотомнике долгое время пус�
товала страничка, где дети должны

были написать ответ на вопрос
«Что мне особенно запомнилось

и понравилось?». Вот что в итоге 
ответили дети:

«Я стала победительницей конкур�
са чтецов, потому что смогла красиво
прочитать стихотворение "Зимнее ут�
ро"».

«Хочу сыграть роль Царевны�Ле�
бедь. Буду очень стараться».

«Почему люди живут так мало? Ес�
ли бы Пушкин жил в наше время, вон
сколько бы интересных произведе�
ний ещё написал. А я бы показал ему
свои стихи».

«Хочу нарисовать осень. Не могу
забыть:

"Унылая пора! Очей очарованье
Приятна мне твоя прощальная

краса..."».

«Как интересно было в музее Пуш�
кина, а в комнате сказок немного
страшно. Ещё поеду туда с мамой».

Так мы с ребятами познавали мир
поэзии и сказок А.С. Пушкина, дела�
ли открытия, радовались, удивля�
лись, сопереживали, приобретали
опыт общения. Мы шли путём откры�
тий неизведанного, учились и учили
друг друга. Каждый класс неповто�
рим, неповторимо и то, что мы дела�
ем. А приобретённые опыт и знания
бесценны. Что нового я ещё смогу
рассказать моим детям? Чем зажечь?
Заинтересовать? Придёт новая сказ�
ка, новая роль, которую мы обяза�
тельно сыграем, чтобы открыть доро�
гу к сердцу маленького человека,
пытливого и неутомимого творца и
исследователя.
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В простоте слова –
самая великая мудрость. 

Пословицы и песни всегда кратки,
а ума и чувства вложено в них на целые

книги.

А.М. Горький

Всю нашу жизнь можно предста�
вить как последовательность различ�
ных жизненных проектов. Задача учи�
теля – научить ребёнка успешно реа�
лизовывать их. Поэтому уже второй
год в нашей школе преподаётся новый
предмет «Основы исследовательской
деятельности». На уроках по этому
предмету ребята учатся планировать
свою деятельность, ставить цели, зада�
чи, выбирать методы для их достиже�
ния, выдвигать гипотезы. Хочу поде�
литься опытом работы над проектом
«Пословицы в современном мире».

В ноябре 2008 г. мой 2�й «В» класс
участвовал в конкурсе эрудитов
«ЭМУ» (Эрудит–Марафон Учащихся).
Задания конкурса требовали хорошей
ориентации во многих предметах – би�
ологии, архитектуре, литературе, ло�
гике, но в основном в русском языке. 

Одно из заданий было «Доскажи
словечко – допиши пословицу»:

� Смелость города …
� Пеший конному не …
� Под лежачий камень вода не …
� Кашу маслом не …
� В здоровом теле – здоровый …

Каково же было наше удивление,
когда мы подвели итоги конкурса: 
с этим несложным заданием пол�
ностью справились лишь несколько
человек из 73 учащихся вторых клас�
сов нашей гимназии. Остальные ребя�
та либо дали неверные ответы, либо
вообще не ответили. Никто из уча�
щихся не использует накопленную
предками мудрость в своей повсе�
дневной жизни и речи. А ведь посло�

вицы потому и живут столетиями
в народной речи, что в меня�

ющихся жизненных условиях всякий
раз обретают новый смысл, применя�
ются к новым людям, событиям, де�
лам, не утрачивая своей актуальности.

Многими ли народными послови�
цами и поговорками пользуемся мы в
нашей разговорной речи? Сколько
пословиц – этих сгустков народной
мудрости – знает наизусть каждый 
из нас?

Мы решили, что ситуацию надо ме�
нять. Пословицы дошли к нам с дав�
них времён. Это короткие, простые,
но богатые по мысли изречения, кла�
довая несметных сокровищ челове�
ческой мудрости. В лучших своих
пословицах народ передавал от отцов
к сыновьям, от дедов к внукам свои
заветные правила жизни, учил уму�
разуму. В них всегда можно было
найти полезный совет, как поступить
в том или ином случае, ведь они охва�
тывают все стороны жизни народа,
отражают народные представления о
природе, о Родине, о труде, о семье, 
о нравственности, об уме и глупо�
сти, о добре и зле и т.д.

Как говорится в русской народной
пословице, «большая река начинает�
ся с малого ручейка». И мы решили
стать таким ручейком, донести до де�
тей красоту, пользу и функциональ�
ность народных пословиц в современ�
ной жизни. Ведь, увы, сегодня наш
язык стал на удивление шаблонным,
«сленговым», потерял выразитель�
ность и информативность, – он не ра�
дует слуха. В эпоху глобализации и
высоких скоростей, больших потоков
информации и малого количества
времени для принятия решений нам
необходимо начать свой путь к успеху
с изучения нашего родного языка,
уже накопленной народной мудро�
сти, основная часть которой точно,
кратко и метко выражена именно в
пословицах. Мы создали свой группо�
вой практико�ориентированный про�
ект. В проекте участвовал весь класс
(27 человек).

Цель проекта: пополнить активный
словарный запас учащихся послови�
цами, уточнить смысл и значение
каждой из них, научиться применять
их в речи. Как результат – самостоя�
тельно создать книгу�сборник «Люби�
мые пословицы учеников 2 "В" класса
гимназии № 2», в которой мы соберём

Работа над проектом
«Пословицы в современном мире»

О.В. Голенцева

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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тематические пословицы русского на�
рода и пословицы, придуманные са�
мыми учениками, дадим им толкова�
ние, нарисуем иллюстрации. 

Задачи проекта:
– провести диагностику уровня

знаний пословиц у детей 8–9 лет на
базе вторых классов гимназии № 2,
дать оценку полученных результа�
тов, разработать пути решения проб�
лемы и провести соответствующие
мероприятия;

– научиться самостоятельно искать
необходимую информацию с исполь�
зованием различных источников, об�
мениваться информацией;

– развивать творческие способно�
сти; создать рукописный вариант
книги «Любимые пословицы учени�
ков 2 "В" класса…» с авторским худо�
жественным оформлением.

Для достижения цели предстояло
приложить немало усилий: «Без тру�
да не вынешь и рыбку из пруда».

Этапы работы над проектом.
1. Тематические уроки с учителем.
На этих уроках ребята обменива�

лись найденной информацией о по�
словицах. Пытались сформулировать
своё определение пословицы, выде�
лить её основные признаки и функции. 

Пословица – это законченное обще�
принятое изречение, которое позволяет
кратко и точно оценить поступок в опре�
делённой ситуации. 

Наблюдая за пословицами, мы со�
здали для себя такую их классифика�
цию:
� Пословицы народов мира
� Тематические пословицы
� Пословицы разных времён
� Пословицы с прямым и перенос�

ным смыслом
� Пословицы с поэтическим и про�

заическим складом
� Пословицы о пословицах
� Пословицы разных источников

происхождения

2. Определение основных темати�
ческих групп пословиц для глубокого
их изучения учениками. 

Тематика пословиц поистине без�
гранична. Пословицы реагируют на
все явления действительности, отра�
жают жизнь и мировоззрение народа

во всём их многообразии, переда�
ют бытовые, социальные, фило�

софские, религиозные, морально�эти�
ческие, эстетические народные взгля�
ды. Читая литературу о пословицах,
мы выбрали четыре основные темы
для изучения:
� Родина
� Человек
� Учение, знание
� Труд и отдых

3. Каждый ученик совместно с ро�
дителями изучал пословицы русского
народа по выбранной тематике.

4. Каждому ученику нужно было
выбрать одну�две пословицы и офор�
мить страницу будущей книги (по�
словица, толкование, иллюстрация).
Получился индивидуальный мини�
проект. 

5. Каждому ученику было пред�
ложно попробовать придумать свою
пословицу и оформить ее как страни�
цу будущей книги (пословица, толко�
вание, иллюстрация).

Изучая пословицы, мы узнали пра�
вила их построения. Сначала пробо�
вали сочинять пословицы на уроке, 
а потом самостоятельно. Ребята так
заинтересовались, что вовлекли в 
сочинительство и своих родителей. 

6. Оформление книги пословиц со�
гласно правилам.

Мы провели уроки внеклассного
чтения по структуре книги. Вместе
придумывали заглавие, название из�
дательства, аннотацию. 

Мы решили создать книгу, состоя�
щую из двух основных частей:
� Пословицы русского народа,

изученные учениками
� Пословицы, придуманные уче�

никами и родителями

7. Подготовка и проведение урока�
презентации по выполненной работе. 

8. Выступление перед учениками
других классов начальной школы
гимназии № 2 с тематическим уро�
ком�презентацией.

9. Подготовка к участию в конкур�
се «Хочу стать академиком».

10. Участие в конкурсе и победа!
После прохождения всех этих эта�

пов мы получили прекрасные резуль�
таты: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Учителя и родители отметили воз�
росший интерес детей к пословицам,
поговоркам и вообще к тому, как они
говорят. Дети стали задавать вопросы,
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с удовольствием придумывали свои
пословицы и поговорки. На уроках
при построении текстов ребята начали
использовать пословицы. Родители
также рассказали нам, что дома при
просмотре фильмов дети выделяли в
речи героев фразы, которые могли бы
стать пословицами и поговорками.

Мы провели повторное тестирова�
ние и оценили результаты Умного ра�
унда городского конкурса эрудитов
«ЭМУ». В этом раунде ученик мог вы�
полнять задания по выбору. Каждое
задание оценивалось определённым
количеством баллов. Задание «Ба�
бушкины пословицы» «стоило» 5
баллов, т.е. входило в категорию са�
мых сложных. Оно состояло из пяти
задач. Результаты показали, что 

– только 50% участников данного
раунда выбрали вопрос «Бабушкины
пословицы»; 

– из участников, выбравших дан�
ный вопрос, 53% детей дали один не�
верный ответ из пяти, при этом лишь
7% детей допустили две ошибки, а
40% детей справились с заданием 
без ошибок.

Ребята научились понимать богат�
ство, глубину и мудрость родного
языка, открыли для себя новые грани
удивительного мира устного народно�
го творчества. И сами стали частью
этого мира! Ведь теперь в литературе
появилась ещё одна прекрасная кни�
га пословиц, авторами которой стали
дети. Книга содержит 50 пословиц, 
из которых 22 – авторские; в книге 
53 иллюстрации.

Самое главное в работе над проек�
том – это его значимость для того, 
кто его делает. Тогда всё обязательно 
получится!

Ольга Витальевна Голенцева – учитель
начальных классов высшей категории гим8

назии № 2, г. Екатеринбург.

Зачем решать задачу различными
способами?

Н.А. Шкильменская

Проблемы, связанные с обучением
младших школьников решению сю�
жетных задач, как были, так и оста�
ются на сегодняшний день весьма 
актуальными. В методической лите�
ратуре по математике по�разному
рассматривается роль и назначение
задач, имеющих не одно, а много (два
или более) способов решения. Многие
авторы склонны видеть здесь лишь
одну функцию – активизацию мыс�
лительной деятельности учащихся,
которую связывают главным образом
с выбором наиболее рационального,
простого и изящного решения зада�
чи, что свидетельствует об умении
ученика мыслить, рассуждать, прово�
дить правильные умозаключения. 

Соглашаясь с необходимостью вы�
деления данной функции, заметим,
что для решения задачи различными
способами учащемуся необходимо ов�
ладеть основными методами решения
задачи. Покажем это разнообразие
методов на примере.

Задача 1. «Который теперь час?» –
спросил Андрей у отца. «А вот сосчитай:
до конца суток осталось втрое меньше
того времени, которое прошло от их 
начала». Который час был тогда?

Решение 1 (арифметический ме�
тод). Поскольку оставшаяся часть
втрое меньше прошедшей, то время,
составляющее сутки, можно разде�
лить на 1 + 3 = 4 части. Поскольку 
одна часть составляет 24 : 4 = 6 ча�
сов и втрое меньше прошедшей, то 
прошедшая часть суток составляет 
24 – 6 = 18 часов.

Решение 2 (алгебраический ме�
тод). Пусть x часов прошло от начала
суток, тогда (24 – x) часов осталось до
конца суток. Поскольку оставшаяся
часть втрое меньше прошедшей, то
получим уравнение x = 3 · (24 – x), ре�
шив которое найдём x = 18 часов. 

Решение 3 (геометрический метод).
Пусть отрезок ВА изображает ос�

тавшееся в сутках количество часов.

5/1047



Решение задач различными спосо�
бами на уроке может играть и вводно�
мотивационную роль. Так, перед тем
как рассмотреть с учащимися поня�
тие коэффициента пропорциональ�
ности, им можно предложить следу�
ющую задачу.

Задача 2. На дворе играли 7 девочек
и 2 мальчика. Все девочки одного
возраста, и мальчики тоже одного воз�
раста, а в общей сумме им было 80 лет.
Если бы детей разделили на две группы,
чтобы в одной группе были 5 девочек, а в
другой – все остальные дети, то общая
сумма возрастов детей в каждой группе
была бы одинаковой. Какого возраста
были мальчики и какого девочки?

До изучения коэффициента про�
порциональности школьники могут
найти следующие способы решения:

Способ 1. Предположим, что маль�
чики и девочки одного возраста. Раз�
делим 80 на 7 + 2 = 9. При делении по�
лучается остаток 8, следовательно,
наше предположение не верно, т.е.
мальчики и девочки не одного возрас�
та. Предположим, что девочки стар�
ше мальчиков. Тогда 8 (остаток)
должно нацело делиться на 7 (число
девочек), но это очевидно не так и,
следовательно, наше предположение
не верно, т.е. девочки младше маль�
чиков. Предполагает, что им по 8 лет.
80 = 9 · 8 + 8; здесь 8 – суммарная раз�
ница в возрасте двух мальчиков по от�
ношению к возрасту девочек, следо�
вательно, каждый мальчик старше
девочки на 4 года, значит, мальчикам
по 12 лет.

Способ 2. Пяти девочкам столько
же лет, сколько двум мальчикам и
двум девочкам, поэтому девочкам по
(80 : 2 ) : 5 = 8 лет, а мальчикам по 
(40 – 8 : 2) : 2 = 12 лет.

Способ 3. Пусть девочкам по х лет,
тогда мальчикам по (80 – 7х) : 2 лет.
По условию задачи имеем уравнение
5х = 2х + 2(80 – 7х) : 2. Решая его, 
находим х = 8. Следовательно, девоч�
кам по 8 лет, а мальчикам по 1,5 · 8 =
= 12 лет.

Способ 4. Пусть мальчикам по у
лет, тогда девочкам по (80 – 2у) : 7
лет. По условию задачи имеем урав�
нение (80 – 2у) : 7 · 5 = (80 – 2у) : 7 · 
· 2 + 2у. Решая его, находим у = 12.
Следовательно, мальчикам по 12 лет,
а девочкам по (80 – 2 · 12) : 7 = 8 лет.

На прямой а от точки В отложим от�
резок СВ = 3 · ВА, изображающий
прошедшее в сутках количество ча�
сов. Тогда отрезок СА изображает 
количество часов в сутках (24 часа),
следовательно, отрезок ВА изобража�
ет 24 : 4 = 6 часов, значит, отрезок 
СВ представляет 18 часов.

Решение 4 (метод подбора и догад�
ки). Прошедшая часть суток не может
быть меньше 3 часов, так как 3 + 3 : 
: 3 = 4 < 24, и не может быть больше
24 часов, так как 24 + 24 : 3 = 32 > 24.
Значит, до момента задания вопроса
могло пройти от 4 до 23 часов. Рас�
смотрим ряд натуральных чисел от 
4 до 23; из всех чисел этого ряда наце�
ло делятся на 3 только числа 6, 9, 12,
15, 18 и 21. Методом подбора нахо�
дим, что только число 18 удовлетво�
ряет соотношению 18 + 18 : 3 = 24.
Следовательно, с начала суток про�
шло 18 часов. 

Решение 5 (метод перебора всевоз�
можных случаев). Представим число
24 в виде суммы двух натуральных
чисел, кратных 3. Получим следу�
ющие представления: 3 + 21; 6 + 18; 
9 + 15; 12 + 12. Условию задачи удов�
летворяет только пара чисел 6 и 18,
следовательно, прошло 18 часов.

Решение 6 (метод уравнивания).

Пусть отрезок АВ изображает ко�
личество часов в сутках. Разобьём его
точкой С на две равные части, тогда
отрезок АС = СВ изображает 12 часов.
Разобьём точкой D отрезок СВ на две
равные части, тогда отрезок CD = DВ
изображает 6 часов, а отрезок АD – 18
часов. Так как оставшаяся часть 
суток втрое меньше прошедшей час�
ти, то отрезок АD будет изображать
прошедшую часть суток, иными 

ловами, с начала суток прошло 18
часов.
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3. Заказ № 1119

Способ 5. Пусть мальчикам по у
лет, тогда девочкам по (40 – 2у) : 2
лет. Поскольку сумма возрастов семи
девочек и двух мальчиков равна 
80, то можно составить уравнение: 
7( 40 – 2у) : 2 + 2у = 80. Откуда у = 12.
Следовательно, мальчикам по 12 лет,
а девочкам по (40 – 2 · 12) : 2 = 8 лет.

После этого учитель в качестве де�
монстрации нового способа решения
задачи выводит понятие коэффици�
ента пропорциональности и иллюст�
рирует его использование с помощью
другого решения данной задачи:

Способ 6. Двум мальчикам столько
же лет, сколько трём девочкам (при
распределении детей на группы в пер�
вой из них 2 + 3 девочки, а во второй
2 девочки + 2 мальчика), т.е. возраст
мальчика относится к возрасту девоч�
ки как 3 : 2. Принимая х за коэффи�
циент пропорциональности, получа�
ем: 3х · 2 + 2х ·7 = 80. Откуда х = 4.
Значит, девочкам по 2 · 4 = 8 лет, 
а мальчикам по 3 · 4 = 12 лет.

Решение задачи различными спо�
собами требует применения комплек�
са ранее изученных знаний. Значит,
это процесс систематизации усвоен�
ных учащимися знаний и умений. 

К тому же при решении задачи раз�
личными способами у ученика фор�
мируется умение анализировать про�
читанное, правильно оформлять свои
записи, письменные работы. 

«Хороший учитель обязан пони�
мать, что никакую задачу нельзя ис�
черпать до конца. Этот взгляд он дол�
жен прививать и своим ученикам»
(Д. Пойа). Для этого учителю важно
иногда проводить уроки, посвящен�
ные одной задаче, интересной по 
содержанию, богатой идеями, име�
ющей несколько способов решения.
На таких уроках задача выступает
уже не только в качестве иллюстра�
ции теории, а рассматривается и как
самостоятельный объект, как сред�
ство развития исследовательской дея�
тельности учащихся.

Поиски различных способов реше�
ния математических задач, рассмот�
рение всех возможных способов ре�
шения, критическая оценка этих
способов с целью выделения из них
наиболее рационального – важный

фактор развития математическо�
го мышления. При этом прежде

всего развивается гибкость (нешаб�
лонность) ума, которая проявляется
в быстроте ориентировки в новых ус�
ловиях, в умении видеть новое в из�
вестном, выделять существенное,
выступающее в скрытой форме. 

Нельзя не учитывать и того, что ре�
шение задачи различными способами
развивает навыки самоконтроля у уча�
щихся, поскольку ответ при всех най�
денных способах решения одной зада�
чи должен быть одинаков.

Решение задачи различными спо�
собами – это увлекательный творче�
ский процесс, развивающий вообра�
жение, подталкивающий учащегося
придумывать, искать все новые и но�
вые решения задачи. Известны слу�
чаи, когда процесс поиска решений
одной задачи растягивался на долгие
годы; об этом рассказывает С. Азлец�
кий в своей статье «Десять решений
одной задачи» [1]: встретившись од�
нажды с задачей «Доказать, что сум�
ма углов пятиконечной звезды равна
ста восьмидесяти градусам», он так
увлекся ею, что искал всё новые ре�
шения в течение 35 лет. За это время
было найдено 10 способов доказа�
тельства.

Безусловно, что решение задач раз�
личными способами воспитывает ин�
терес у учащихся к математике, ил�
люстрирует эстетический потенциал
этого предмета. Следовательно, мож�
но говорить и о воспитательной функ�
ции таких задач. 

Обобщим выявленную ценность за�
дач, имеющих несколько способов ре�
шения. Мы можем говорить о таких
дидактических функциях этих задач,
как вводно�мотивационная, контроль�
но�оценочная, нахождение более раци�
онального способа решения, овладение
основными методами решения задачи,
систематизация знаний, формирова�
ние общеучебных умений; развива�
ющие функции этих задач – развитие
исследовательских умений и навыков,
математического мышления, навыков
самоконтроля, самостоятельности в
отыскании путей решения; наконец,
налицо воспитывающие функции –
воспитание личностных качеств
школьников (трудолюбия, целеуст�
ремлённости, настойчивости, аккурат�
ности), интереса к изучаемому предме�
ту, чувства прекрасного. 
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ют познавательную самостоятель�
ность как качество личности, отража�
ющее уровень развития учащегося и
проявляющееся в его готовности к ав�
тономной познавательной деятель�
ности, в его стремлении к овладению
новыми знаниями и умениями.

Неоднозначен вопрос о структуре
познавательной самостоятельности.
Анализ научных источников позво�
лил выделить три взаимосвязанных
компонента: мотивационный, содер�
жательно�операционный и волевой.
Состав мотивационного компонента
определяется главным образом учеб�
но�познавательными мотивами, мо�
тивами самообразования, познава�
тельным интересом. В состав содер�
жательно�операционного компонента
мы включили знания и способы уче�
ния, которыми необходимо овладеть
младшим школьникам в процессе
учебно�познавательной деятельнос�
ти. Волевой компонент мы рассмат�
риваем как способность младших
школьников проявлять умственные
усилия, трудолюбие, усидчивость,
терпение, желание оказывать по�
мощь другим.

Решение проблемы развития по�
знавательной самостоятельности с
учётом новых условий и тенденций 
в образовании, направленных на 
всестороннее развитие личности ре�
бёнка, может осуществляться в русле
трёх подходов: гуманистического, 
дихотомического и синергетического
[2, с. 33].

Элементы гуманистического и ди�
хотомического подходов можно ис�
пользовать на уроках математики, но
за основу мы принимаем синергети�
ческий подход, который позволяет
рассматривать процесс развития по�
знавательной самостоятельности как
систему в движении, целостности, из�
менчивости на основе взаимодей�
ствия человека с самим собой, с дру�
гими, с внешним миром. 

С точки зрения синергетики, мозг
действует не на основе алгоритмов,
как запрограммированный компью�
тер, а посредством самоорганизации,
и при этом может использовать алго�
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2. Заполни пустые окошки на схеме.

Познавательная деятельность
школьников побуждается целой сис�
темой разнообразных мотивов. Для де�
тей разного возраста и для каждого ре�
бёнка не все мотивы имеют одинако�
вую побудительную силу. Одни из них
являются основными, ведущими, дру�
гие – второстепенными, побочными,
не имеющими самостоятельного зна�
чения. Последние всегда так или 
иначе подчинены ведущим мотивам.
Ведущим мотивом может оказаться,
например, стремление завоевать место
отличника в классе, или желание по�
лучить высшее образование, или же
интерес к самим знаниям.

Все эти мотивы учения могут быть
подразделены на две большие катего�
рии: мотивы, связанные с содержани�
ем самой учебной деятельности и 
процессом её выполнения (познава�
тельные интересы детей, потребность
в интеллектуальной активности и в
овладении новыми умениями, навы�
ками и знаниями), и мотивы, опреде�
ляющиеся взаимоотношениями ребён�
ка со школьной средой (потребность
ребёнка в общении с другими людьми,
в их оценке и одобрении, желание уче�
ника занять определённое место в 
системе доступных ему общественных
отношений и т.п.) [1, с. 151].

Обе категории мотивов необходимы
для успешного осуществления не
только учебной, но и познавательной
деятельности. Мотивы, идущие от са�
мой деятельности, оказывают непо�
средственное воздействие на субъек�
та, помогая ему преодолевать встреча�
ющиеся трудности, препятствующие
целенаправленному и систематиче�
скому её осуществлению. Функция
другого вида мотивов совсем иная: 
будучи порождены всем социальным
контекстом, в котором протекает
жизнь субъекта, они могут побуждать
его к деятельности посредством созна�
тельно поставленных целей, приня�
тых решений, иногда даже независи�

ритмы, а может и не использовать [3,
с. 15]. Самоорганизация системы, по
мнению Г. Хакена, предполагает зна�
чительные изменения поведения под
воздействием управляющих парамет�
ров. Интенсивные внешние воздей�
ствия на систему могут качественно
изменить её поведение. Познаватель�
ная самостоятельность – сложная
система, функционирование которой
на уровне нейронов нам неизвестно.
Тем не менее мы можем воздейство�
вать на функционирование этой сис�
темы так, что изменение её поведения
будет доступно наблюдению. В рам�
ках такого подхода можно способ�
ствовать развитию содержательно�
операционного компонента познава�
тельной самостоятельности младших
школьников, предлагая ученику оп�
ределённую систему заданий.

Управляющими параметрами раз�
вития содержательно�операционного
компонента познавательной самосто�
ятельности младших школьников мо�
жет служить система заданий, пред�
полагающих прежде всего самостоя�
тельную работу детей. Она является
одновременно и методом обучения, и
средством вовлечения детей в актив�
ную познавательную деятельность.
Самостоятельная работа вырабатыва�
ет у детей познавательную активность
и способствует обеспечению усвоения
учащимися знаний, умений, навыков
и применению их на практике.

На уроках математики самостоя�
тельную работу можно организовы�
вать с помощью рабочей тетради, на
листе которой ребёнок имеет возмож�
ность работать в индивидуальном
темпе, имея перед собой различные
модели одной задачи. Таким образом
школьник всегда может самостоя�
тельно проверить правильность вы�
полнения задания. 

Приведём конкретный пример.

1. Рассмотри картинки и придумай
рассказ по ним.
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мо от непосредственного отношения
человека к самой деятельности.

В начале обучения познавательные
интересы детей еще довольно неус�
тойчивы. Для них характерна извест�
ная ситуативность: дети с интересом
могут слушать рассказ учителя, но
этот интерес исчезает вместе с окон�
чанием рассказа. Такого рода интере�
сы можно характеризовать как эпизо�
дические.

Побуждение к действию всегда ис�
ходит от потребности, а объект, кото�
рый служит её удовлетворению, опре�
деляет лишь характер и направление
деятельности. Одна и та же потреб�
ность может воплощаться в разных
объектах, а в одном и том же объекте
могут воплощаться самые разнообраз�
ные взаимодействующие, переплета�
ющиеся, а иногда и противоречащие
друг другу потребности. Например,
отметка в качестве мотива учебной 
деятельности может воплощать в себе
и потребность в одобрении учителя, 
и потребность быть на уровне своей
собственной самооценки, и стремле�
ние завоевать авторитет товарищей, и
желание облегчить себе поступление 
в высшее учебное заведение, и многие
другие потребности. Отсюда ясно, что
внешние объекты могут стимулиро�
вать активность человека лишь пото�
му, что они отвечают имеющейся у 
него потребности или способны актуа�
лизировать ту, которую они удовлет�
воряли в предшествующем опыте че�
ловека.

На уроках математики в началь�
ных классах учитель с целью раз�
вития мотивационного компонента
познавательной самостоятельности
может организовывать работу в груп�
пах, взаимопроверку выполненных
заданий. Работа на уроке проходит в
форме беседы. На листе рабочей тет�
ради каждого ученика обязательно
присутствуют картинки, которые
также способствуют развитию моти�
вационного компонента познаватель�
ной самостоятельности.

Например:

Учитель: Опиши ситуацию, которая
изображена на рисунке. 

Ученик: Гусеница и муравей увидели
яблоко. Им надо до него доползти.

Учитель: Кто раньше начал движение,
кто позже? 

Ученик: Они вместе поползли.

При анализе ситуации важно обра�
тить внимание детей на то, что хоть
двигаться они начнут в одно и то же
время, но траектория их пути может
быть различной. 

Учитель: Какую задачу можно соста�
вить по этим картинкам?

Ребята с удовольствием фантазиру�
ют, составляя свои задачи. При этом в
работу включаются даже те ученики,
которые, как правило, работают не
очень активно по различным причи�
нам, боятся неверных ответов или ин�
дивидуальный темп работы которых
отличается от темпа работы всего
класса. 

Ученики предлагали сюжеты:
«Муравей и гусеница устроили сорев�
нование – кто быстрее доползёт до яб�
лока»; «Турист потерял в лесу ябло�
ко, муравей и гусеница одновременно
заметили его и захотели съесть». 

Учитель обобщает ситуации и вы�
бирает следующую: «Муравей и гусе�
ница соревновались, кто быстрее до�
берётся до яблока».

Учитель: Сколько минут потребова�

лось каждому, чтоб добраться до ябло�

ка? На сколько минут больше потребова�

лось гусенице? Можно ли ответить на эту

вопросы по картинке?

Ученик: Нет.

Ещё одним компонентом познава�
тельной самостоятельности является
волевой компонент – способность
младших школьников проявлять
умственные усилия, трудолюбие,
усидчивость, терпение, желание ока�
зывать помощь другим. Прежде всего
поведение и деятельность ребёнка
должны осуществляться в соответ�
ствии с его собственным желанием:
он должен действовать не под пря�
мым нажимом или из страха наказа�
ния, а потому, что ему хочется сде�
лать так, как предлагает ему взрос�
лый; например, ребёнку можно 
объяснить важность и необходимость 
какой�то работы, или сделать её инте�
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ресной, увлекательной, или же пока�
зать, как он, выполнив её, обрадует
родителей. Это требование хорошо
сформулировал в своё время Жан
Жак Руссо. По его словам, ребёнок
должен делать то, что он хочет, но хо�
теть он должен то, что хочет воспита�
тель. Из бесед с родителями удалось
выяснить, что многие из них стали
отмечать повышение интереса к уро�
кам математики. Самих же родите�
лей тоже заинтересовала новая форма
работы, в которой они не могли по�
мочь ребёнку так, как они привыкли
это делать – репродуктивно. Особенно
запомнилась беседа с мамой Саши,
которая рассказала, как девочка учи�
ла маму решать задачи, рисуя схему
задачи. 

По отношению к младшему школь�
нику возникает специальная задача
воспитания произвольности. А меж�
ду тем многие родители и даже учите�
ля такой задачи не ставят. Они счита�
ют, что раз ребёнок стал школьником,
он должен справляться со своими обя�
занностями, если же он не справляет�
ся, взрослые пользуются различными
способами принуждения и даже нака�
занием. Однако такой способ воздей�
ствия является не только ошибочным,
но даже вредным. Не воспитав у детей
умения самостоятельно регулировать
своё поведение и свои психические
процессы, нельзя от них этого умения
требовать. Ведь ни один разумный пе�
дагог никогда не накажет ученика 
за неумение решать задачи, если сам
он его этому не учил. 

Возникновению желания активно
работать очень помогает ориентация
ребёнка на определённый нравствен�
ный образец. Таким образцом может
стать и любой из окружающих его
взрослых (мать, отец, учитель), и тот
или иной герой современности, и 
понравившийся ему персонаж худо�
жественного произведения. Иногда за
образец берутся те или иные качества
личности: смелость, честность, на�
ходчивость и т.д. Стремясь походить
на такой образец, ребёнок старается в
своей повседневной жизни проявить
эти хорошие качества. Очень важно,
чтобы в жизни ребёнка были ситуа�
ции, в которых он действительно мо�

жет проявить самостоятельность,
ответственность.

Именно при правильной организа�
ции всей жизни и деятельности ре�
бёнка и происходит слияние нрав�
ственных чувств и привычек со зна�
нием моральных норм и требований,
столь необходимое для формирова�
ния высших форм волевого поведе�
ния. 

На уроке ученик должен проявить
умственные усилия для решения 
поставленных задач и поиска ответов
на различные вопросы, усидчивость
при выполнении однообразной и про�
должительной работы, целенаправ�
ленность восприятия, внимания, на�
блюдения, памяти. Так одновременно
с общим психическим развитием
младшего школьника развивается и
его воля.

В процессе воспитания воли у уче�
ников младших классов необходимо
учитывать возрастные волевые осо�
бенности детей. Так, младший
школьник ещё не способен к длитель�
ным волевым усилиям, особенно при
выполнении однообразных заданий.
Отсюда понятна необходимость по�
стоянно разнообразить деятельность
младшего школьника. Важным фак�
тором в воспитании воли у школьни�
ка является совместная работа в кол�
лективе. 

Управляющие параметры воспита�
ния воли могут быть весьма разнооб�
разными, но все они включают соблю�
дение следующих условий. Предло�
женная работа, поставленная перед
учеником задача должны быть испол�
нены. Всякий раз, когда исполнение
снова и снова откладывается, воля ре�
бёнка дезорганизуется. В процессе ра�
боты ученик систематически преодо�
левает трудности и препятствия, это
тренирует и закаляет волю ребёнка.

Говоря о воспитании воли, не сле�
дует забывать, что успешное выпол�
нение деятельности зависит не только
от формирования тех или иных воле�
вых качеств, но и от наличия соответ�
ствующих навыков как условий ре�
ального выполнения намеченного,
достижения поставленных целей. Не�
достаточно только искренне желать
чего�то – нужно уметь это делать. 

Таким образом, синергетический
подход открывает для учителя воз�
можность успешного использования
управляющих параметров развития
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каждого из трёх компонентов позна�
вательной самостоятельности на уро�
ках математики. 
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знакомятся с измерением отрезков,
что позволяет установить связь между
отрезком и числом. Знакомство с изме�
рением отрезков позволяет наглядно
иллюстрировать представления о нату�
ральном числе, десятичной системе
счисления (сантиметр – единица, де�
циметр – сотня, километр – тысяча), об
операциях над числами (масштабная
линейка как числовой луч, как счёт�
ный прибор). Геометрические фигуры
используются также при изучении 
долей единицы.

Как отмечается в методических ру�
ководствах для учителей, введение
элементов геометрии в начальной
школе носит пропедевтический ха�
рактер. Изложение первых геометри�
ческих сведений не копирует собой
систематического курса геометрии,
где основное внимание уделяется до�
казательству теорем и установлению
логической связи между ними. На�
глядная геометрия представляет со�
бой систему многочисленных и разно�
образных демонстраций (демонстри�
руются подвижные модели отрезков,
углы, треугольники и другие фигуры
и т.п.), систему упражнений в черче�
нии и моделировании геометрических
форм из различных материалов. Эти
упражнения сопровождаются вычис�
лениями, связанными с изучением
свойств геометрических фигур: сто�
рон, углов, периметров, площадей.
Всё это способствует выработке у детей
умений конструировать, преобразовы�
вать фигуры, формирует у них интерес
к различным построениям.

В 1�м классе я использовала эле�
менты геометрического материала
сразу на двух уроках: математики и
технологии. На уроках математики
дети познакомились с геометрически�
ми фигурами. Мы считали треуголь�
ники, квадраты, круги, овалы, пря�
моугольники. Сравнивали, чем они
похожи и чем отличаются. Чертили
отрезки, учились их сравнивать. На�
учились быстро чертить квадраты,
прямоугольники и треугольники. 

На уроках технологии дети с удо�
вольствием составляли различные
композиции из геометрических фи�
гур. Во многом нам помогли трафа�
ретные линейки, которые родители
приобрели для всего класса. Благода�
ря им времени на изготовление эле�

Алёна Ивановна Болотова – аспирант 
кафедры математики и методики её пре8
подавания в начальной школе Московского
городского педагогического университета,
г. Москва.

Использование геометрического
материала в начальной школе

С.А. Филиппова

Геометрический материал в про�
грамме начальной школы не выделяет�
ся в самостоятельный раздел, он вклю�
чается в программу каждого года 
обучения и тесно связан с другими раз�
делами математики и прежде всего с
арифметикой. В основе этой связи ле�
жит возможность установления отно�
шений между числами и геометриче�
ской фигурой, что позволяет исполь�
зовать фигуры при формировании 
понятий числа, свойств чисел и опера�
ций над ними и, наоборот, использо�
вать числа для изучения свойств гео�
метрических фигур. Так, на первом го�
ду обучения геометрические фигуры и
тела применяются в качестве объектов
для пересчитывания (как счётный ма�
териал). Позже такими объектами
должны стать элементы фигур (сторо�

ны, углы, вершины многоугольни�
ков). В первом классе учащиеся
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М. : ВАКО, 2004; Волкова С.И., Пчёл8
кина О.Л. Математика и кон�
струирование : Рабочая тетрадь (1, 2,
3, 4 классы); Волкова С.И. Методиче�
ское пособие к курсу «Математика и
конструирование» (1–4 классы). – 
М. : Просвещение, 2004; Белоши8
стая А.В. Наглядная геометрия.

Большую помощь в подборе мате�
риала мне оказывает Интернет. Там
можно найти множество разработок с
использованием геометрического ма�
териала.

Начиная со 2�го класса я стала вес�
ти уроки математики и конструиро�
вания как факультативный курс. 
Дети с удовольствием работают на
этих уроках. Хочу показать один 
из таких уроков.

Тема урока «Треугольник».

Упражнение 1.
Материал: набор фигур или рису�

нок на доске.

Задание: найти лишнюю фигуру и
объяснить свой выбор. При объясне�
нии фиксируются признаки фигур:
количество сторон и углов.

Упражнение 2.
Материал:

Задание: закрасить

– зелёным цветом
– красным цветом

Упражнение 3.
Материал: счётные палочки, кар�

точки с рисунками фигур.

Задание: сложи фигуру из палочек.

ментов для аппликации у нас уходи�
ло мало, поэтому мы могли состав�
лять сложные фигуры. У детей были
тетради по технологии, в которых они
выполняли домашнее задание. Вот
некоторые из них:

Материалы для уроков я брала из
книг: Жильцова Т.В., Обухова Л.А. 

Поурочные разработки по нагляд�
ной геометрии (1–4 классы). – 

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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только сказочных героев мы не при�
думывали!

На уроках я использую также гра�
фические диктанты, задания для ко�
пирования по клеточкам данной фи�
гуры, задания на внимание, развитие
зрительной памяти, мышления, вооб�
ражения. Программу и уроки при�
шлось составлять исходя из возмож�
ностей класса. Для каждого урока
приходится записывать детям в тет�
ради задания, а на это уходит много
времени. Я попробовала использовать
готовые рабочие тетради, но они не
совсем подходят к тому материалу,
который хочется дать детям.

Я стараюсь учитывать возрастные
особенности детей, и поэтому матери�
ал представляется в форме интерес�
ных заданий, сказочных путешест�
вий в страну Геометрия, дидактиче�
ских игр, игровых ситуаций. На 
уроках использую стихи, сказки,
считалки, загадки, ребусы и т.д.

Надеюсь, что мы и в 3�м, и в 4�м
классе продолжим эту работу, и мои
дети придут в 5�й класс, имея более
широкое представление о геометрии,
фигурах и работе с ними, чем это
можно дать на уроке математике по
существующей программе.

Упражнение 4.
Материал:

Вывод: длина любой стороны тре�
угольника меньше суммы длин двух
других сторон.

Упражнение 5.
Материал:

Задание: дострой каждую ломаную
до треугольника.

Упражнение 6. 
Задание: выполни аппликацию.

Домашнее задание. 
1. Каждый из данных треугольни�

ков дострой до квадрата.

2. Начерти два прямоугольника 
со сторонами 4 см и 2 см. Первый
прямоугольник раздели на 2 равных
квадрата одним отрезком, второй –
на 2 равных треугольника. Раскрась
полученные фигуры разными цве�
тами.

Дети с удовольствием работают с
трафаретной линейкой. Каких

Длина стороны 1 2 3

2 + 3 1 + 3 1 + 2Сумма длин двух дру�
гих сторон
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Педагогическая система – явление
развивающееся. Практика работы
учителя обогатилась новой Образова�
тельной системой «Школа 2100».
Наш лицей ориентирован на гумани�
тарное образование, целью которого
является развитие творческих спо�
собностей обучающихся. Учитель, ра�
ботающий в таком учреждении, ста�
вит перед собой задачу повышения
качества образования, для этого необ�
ходимо постоянно повышать свой
профессиональный уровень. Этого
можно достигнуть разными способа�
ми, среди них – выбор УМК.

С 2008 г. я сделала свой выбор: пре�
подавание русского языка и литера�
туры я осуществляю в 5�м и 6�м клас�
сах на основе ОС «Школа 2100», пото�
му что дети обучались уже по этой
программе в начальной школе. Сле�
довательно, одна из задач, стоящих
передо мной, учителем русского язы�
ка и литературы, – сохранить преем�
ственность в системе обучения рус�
скому языку.

Не скрою, что освоение самой сис�
темы «Школа 2100», погружение в
технологии, апробация учебника –
это непростая работа. Сложность, по
моему мнению, заключается в том,
что от учителя требуется соблюдение
предложенных технологий. Тексты,
включённые в учебник, достаточно
объёмны, задания построены таким
образом, что ответ на них требует от
ученика умения мыслить, творчески
подходить к решению проблем, зало�
женных в заданиях учебника, само�
стоятельно увидеть эту проблему,
уметь её комментировать и аргумен�
тировать свою точку зрения. Одним
словом, я учусь вместе с детьми.

Но на этом сложном пути, который
мы вместе проходим, есть источ�

ники радости и вдохновения.

Во�первых, на мой взгляд, очень
хорош подбор текстов в учебнике рус�
ского языка, на основе которого идёт
погружение в мир произведений, изу�
чаемых и на уроках литературы 
(В. Каверин «Два капитана», Н. Го�
голь «Ночь перед Рождеством», 
М. Метерлинк «Синяя птица» и др.)

Во�вторых, задания к упражнени�
ям сформулированы в аспекте диало�
гичности, проблемности (см. приме�
ры в таблице на с. 58).

В�третьих, выполнение заданий
требует от ученика не только знания
предметного содержания, но и владе�
ния общеучебными умениями: рабо�
тать с текстом, выделять главное и су�
щественное в языковом понятии,
факте, явлении, оценивать свои обра�
зовательные достижения  и др.

В�четвёртых, работа по этому учеб�
нику воспитывает у обучающихся от�
ветственность, умение правильно
оценить свой потенциал: ученику да�
но право самому выбрать задания для
самостоятельной работы.

Конечно же, перечень положитель�
ных возможностей можно продол�
жить, и, очевидно, мы будем откры�
вать их всё больше по мере погруже�
ния в учебники русского языка и 
литературы.

Новое не только рождает интерес,
но и требует определённой подготов�
ки в освоении той концепции, кото�
рая заложена авторами. Это прежде
всего освоение основных приёмов
данной технологии:

1. Побуждающий от проблемной
ситуации диалог.

2. Подводящий к теме диалог.
3. Сообщение темы с мотивиру�

ющим приёмом.
4. Побуждающий к выдвижению и

проверке гипотез диалог.
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5. Подводящий к знанию диалог.
Хочу подробнее остановиться на

проблемно�диалогической техноло�
гии, пожалуй самой яркой в Образо�
вательной системе «Школа 2100».
Эта технология помогает учителю уй�
ти от традиционной, в основе которой
лежит РЕПРОДУКЦИЯ знаний, к
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОТКРЫ�
ТИЮ этих знаний. Это технология
развивающего образования: она по�
могает самому обучающемуся сфор�
мулировать тему, пошагово продви�
гает к открытию, помогает ему разре�
шить возникшие противоречия и 
осмыслить языковые понятия.

Проблемно�диалогическая техно�
логия – верный помощник в работе
учителя, потенциал для профессио�

нального роста: она учит, как 
поставить учебные задачи, ка�

кие приёмы выбрать для создания
проблемной ситуации, как побудить
к осознанию противоречий.

Однако чтобы эта технология рабо�
тала на результат, необходимо овла�
деть комплексом тех приёмов, кото�
рые положены в её основу. А для это�
го надо знать содержание материала,
чувствовать класс, чтобы определить,
как преподнести ту или иную тему.

Поделюсь опытом проведения уро�
ка в 6�м классе по теме «Грамматиче�
ское значение "признак предмета"».
Данная тема включена в раздел «Сло�
ва со значением признака» с акцентом
на умение использовать имя прилага�
тельное в языке и речи. На первом
уроке (§ 28) учащиеся повторили лек�
сическое значение слова, лексические
группы существительных и глаголов,
что стало основой для понимания лек�
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Разделы, темы

Лексическое богатство
русского языка

Имя существительное
как часть речи и как
член предложения

Местоимение�сущест�
вительное как часть
речи и как член
предложения

Глагол как часть речи
и как член предложения

Имя прилагательное
в языке и речи

Причастие в языке
и речи

Задания

Упр.10, с. 7 (Какова главная мысль текста? Что ты можешь добавить 
к своему выводу о богатстве русского языка?)
Упр. 19, с. 11 (Тебе предстоит прочитать текст на тему «Из истории фра�
зеологизмов». О чём, по твоему мнению, в нём будет рассказываться?
Перед чтением запиши вопросы, на которые ты надеешься получить 
ответы в тексте.)
Упр. 29, с. 15 (О каких трёх пластах заимствованной лексики идёт речь
в тексте?)

Упр. 56, с. 25 (Распредели все слова текста по частям речи и запиши 
их группами в начальной форме. Можно ли предположить, сколько
групп получится?)
Упр. 77, с. 36 (Определи тип текста, приведи доказательства правиль�
ности своего выбора.)
Упр. 93, с. 44 (Что ты заметил, когда подчёркивал члены предложения,
выраженные именами существительными? Какой вывод можно сде�
лать?)

Упр. 107, с. 51 (Сделай вывод: какова синтаксическая роль местоиме�
ний�существительных?)
Упр. 110, с. 52 (Составь и запиши предложения с вопросительными
местоимениями кто, что и с относительными местоимениями кто, что.
Можно ли сразу предположить, одинаковыми ли будут предложения 
по цели высказывания и по составу?)

Упр. 124, с. 59 (Определи тип текста, аргументируй свой ответ.)
Упр. 135, с. 64 (Прочитай стихотворение. Какие чувства испытывает 
герой? Слова какой части речи помогают выразить эти чувства? Какую
часть речи ты использовал, когда называл эти чувства?)

Упр. 249, с. 113 (Найди имена прилагательные в тексте и определи, 
какую роль они играют в создании общей картины.)
Упр. 304, с. 134 (Какой это тип текста? В каком стиле он написан? 
Попробуй продолжить текст.)
Упр. 319, с. 140 (Прочитай текст в рамке. Какую новую информацию 
ты получил? Перескажи текст, используя свои примеры. Начни так: …)

Упр. 502, с. 216 (Прочитай текст. Как ты думаешь, является ли прича�
стием выделенное слово? Обоснуй свой ответ.)
Упр. 526, с. 224 (В словосочетаниях какого столбика слова связаны 
согласованием? В каких формах причастие согласуется с существи�
тельным?)
Упр. 555, с. 234 (Прочитай тексты и сравни их. В каком стиле они напи�
саны? Какой вывод ты можешь сделать?)



большому окну полюбоваться снежной
пустыней. Ночь была такая ясная, что
видно было всё, точно днём, а мороз
был такой сильный, что прозрачное
стекло покрылось от него нежным и 
тонким узором, который был похож на
тончайшие ветви, на стремительные
звёзды и стрелы.

(Н.Д.Телешов «Белая цапля»)

– Откуда этот отрывок?

4. Формулирование темы урока.
Учащиеся выделяют на доске име�

на прилагательные.
– Какова роль прилагательных в

тексте? (Для ответа на этот вопрос 
давайте исключим все прилагатель�
ные (появляется слайд этого же текс�
та без выделенных детьми прилага�
тельных).

– Давайте назовём не просто прила�
гательные, а словосочетания прила�
гательное + существительное (учи�
тель обозначает на доске связь).

– Как называется эта связь?
– У нас столько прилагательных, а

все ли они одинаковы по своему лек�
сическому значению? Попробуем их
сгруппировать. Сколько групп полу�
чилось?

– Как изменяются имена прилага�
тельные?

– Так о чём мы будем говорить на
сегодняшнем уроке?

Запись темы урока на доске и в 
тетради.

5. Сталкивание мнений учащихся
вопросом или практическим зада�
нием.

ШАГ 1. Выявить житейское пред�
ставление обучающихся вопросом
или практическим заданием «на
ошибку». Слайды на доске:

ШАГ 2. Предъявить факт сообще�
нием.

– У нас всё получилось? (Нет.)
– Почему? (Нет согласован8

ности.)

сического значения имени прилага�
тельного на этапе подведения итогов
урока.

Материал § 29 «Грамматическое
значение "признак предмета"» под�
водит учащихся к  усвоению отличи�
тельных особенностей имени прила�
гательного на основе сопоставления с
грамматическими признаками дру�
гих частей речи.

Основными этапами данного урока
являются:

1) проверка домашнего задания;
2) формулирование темы урока;
3) работа по теме урока;
4) подведение итогов урока.
Проиллюстрируем наполнение

этих этапов конкретным содержа�
нием на основе проблемно�диалоги�
ческой технологии, которая пред�
ставляет собой сочетание приёма
создания проблемной ситуации и
специальных вопросов, стимулиру�
ющих учеников к осознанию проти�
воречия и формулированию учебной
проблемы.

Тема урока «Грамматическое зна�
чение "признак предмета"».

Ход урока.
1. Проверка домашнего задания –

упр. 252 (текст читается с объяснени�
ем орфограмм и пунктограмм).

2. Фронтальный опрос (после пра�
вильных ответов на интерактивной
доске в качестве проверки демонстри�
руются слайды):

– Имя прилагательное как часть
речи – что мы о нём знаем?

– Как вы думаете, почему мы рас�
сматриваем имя прилагательное пос�
ле раздела «Количественные имена
числительные» и перед разделом
«Порядковые имена числительные»?

– Что называется лексическим зна�
чением слова и где мы можем его 
найти?

– В какой части слова содержится
его основное лексическое значение?

– Какие лексические группы имён
существительных и глаголов вы мо�
жете назвать?

3. Чтение текста, записанного на
доске.

Однажды, когда стояла морозная,
лунная ночь, Изольда подошла к

5/1059

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

 

 

 



Белая, беловатая, беленькая, бе�
лизна.

Твёрдый, твёрдого, твёрдые, твёрдо�
каменный.

Стальной, золотой, медный, весёлый.

7. Подведение итогов урока.
Запись ключевых слов урока: имя

прилагательное, грамматическое
значение, признак предмета, форма
слова, окончание.

8. Домашнее задание.
Упр. 256 – описание пейзажа с ис�

пользованием прилагательных с раз�
личным лексическим значением.
Графически показать формы прила�
гательных и существительных.

– В чём? (В грамматическом зна8
чении.) 

ШАГ 3. Как правильно?
Чтение правильных вариантов,

исправление вариантов на доске.
– Какое общее значение? (Грамма8

тическое.)
– Что является показателем формы

имён прилагательных? (Окончание.)

6. Работа по теме урока. 
Упр. 254 – по заданию (закрепля�

ем знания о роли прилагательных в
тексте, отрабатываем умения обна�
руживать и обозначать окончания
имён прилагательных, изменять
форму прилагательных; развитию
речи способствует обсуждение осо�
бенностей стиля данного текста и 
его типа).

Работа с интерактивной доской 
(использование медиатеки по теме
урока).

Тест на доске на определение лиш�
него слова в строчке (по типу упр.
255):

Елена Михайловна Глагола – учитель рус8
ского языка и литературы МАОУ 
«Лицей № 27 им. А.В. Суворова», г. Ростов8
на8Дону.

В издательстве «Баласс»В издательстве «Баласс»
выпущено пособие серии

«Методическая библиотека учителя начальных классов»

«Беседы о чтении,

или Как научить детей понимать текст»
(автор О.В. Соболева)

Пособие знакомит с системой обучения младших школьников 
пониманию текста. На примере текстов из учебников 
Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой «Литературное чтение» пособие
отвечает на вопросы:

✓ Что нужно понимать в тексте?

✓ Какие приемы помогают пониманию?

✓ Как работать с текстом на уроке?

✓ Как провести диагностику понимания? и др.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (495) 368�70�54, 672�23�12, 672�23�34.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

http://www.school2100.ru            E�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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учебниках? Не пропускают ли важ�
нейшие звенья в организации проб�
лемного диалога? Уместно ли на всех
уроках проблемное изучение матери�
ала? Как осуществляется задуманное
на практике? На эти и многие другие
вопросы, раскрывающие тонкости
урока совместного открытия знаний,
и должно было дать ответ семинар�
ское занятие.

Цель семинара – повышение про�
фессионального мастерства педагогов
по организации проблемного обуче�
ния в начальной школе.

Задачи: 1) раскрыть преимущества
и универсальность технологии проб�
лемного обучения; 2) продемонстри�
ровать конкретные педагогические
приёмы, методы и задания, а также
алгоритм подготовки проблемного
урока; 3) обсудить особенности реали�
зации технологии проблемного урока
на разных предметах: математика,
окружающий мир, русский язык; 
4) мотивировать педагогов к повыше�
нию своей профессиональной компе�
тентности.

Оборудование.
Семинар предполагал работу в

группах, поэтому пространство клас�
сной комнаты было организовано сле�
дующим образом.

Для каждого участника были под�
готовлены комплект учебников ОС
«Школа 2100», план проведения се�
минара, анкета, памятки, тест. 

Особое внимание было уделено
электронным образовательным ре�
сурсам: 1) подготовлена мультиме�
дийная презентация, которая не
только иллюстрировала выступле�
ния, помогая выделить основные тео�
ретические положения, но и влияла
на активность участников, вызывая

Учить педагогов района и коорди�
нировать их действия – задача мето�
дистов системы повышения квали�
фикации и районных методобъ�
единений. Одно из приоритетных
направлений этой работы – освоение
и применение инновационных тех�
нологий образования. Здесь исполь�
зуются различные формы работы,
которые в конечном счёте сводятся 
к тому, чтобы учителя могли не
только проявить себя, но и принести
в свою школу часть того профессио�
нального мастерства, которое рож�
дает совместная работа.

Предлагаем читателям журнала
материалы районного семинара
«Технология проблемно�диалогиче�
ского обучения в Образовательной
системе "Школа 2100", проведённого
в МОУ "Средняя общеобразователь�
ная школа № 9" г. Ртищево Саратов�
ской области».

Тема семинара была выбрана не
случайно. Постепенно уходит в про�
шлое традиционная школа – школа
объяснения, всё активнее заявляет о
себе школа развития. Её важнейшей
составляющей является проблемное
обучение. Курсовая подготовка, кото�
рую прошли 60 учителей начальной
школы города и района в 2008 г. бла�
годаря СарИПКиПРО, дала понять,
что проблемное обучение – это серьёз�
но и надолго. Обсуждение, состояв�
шееся в рамках «круглого стола» в
последний день курсовой подготовки,
показало: проблемное обучение – не
только сегодняшний, но и завтраш�
ний день нашего образования. 

Многие учителя работают проблем�
но и растят думающих и активных
учеников. Но всегда ли в системе? Ра�
ционально ли используют своё время

на подготовку урока? Видят ли
возможности, заложенные в
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их на размышления, дискуссию; поз�
воляла проверить себя; 2) составлена
подборка видеофрагментов из не�
скольких уроков, иллюстрирующая
этапы проблемного диалога, позво�
лившая не только сэкономить время,
но и сосредоточиться на демонстра�
ции и анализе приёмов, способов по�
становки и разрешения проблемной
ситуации.

Этапы и содержание работы.

I. Открытие семинара.

Уважаемые коллеги!
Разрешите наш семинар начать с

притчи.

Жил мудрец, который знал всё. Один
человек захотел доказать, что мудрец
знает не всё. Зажав в ладонях бабочку,
он спросил: «Скажи, мудрец, какая ба�
бочка у меня в руках: мёртвая или жи�
вая?» А сам думает: «Скажет живая – я её
умерщвлю, скажет мёртвая – выпущу».
Мудрец, подумав, ответил: «Всё в твоих
руках». 

Действительно, в наших (педаго�
гов) руках развитие личности
� любознательной, интересующей�

ся, активно познающей мир; 
� умеющей учиться, способной к

организации собственной деятельно�
сти; 
� уважающей и принимающей цен�

ности семьи и общества, историю и
культуру каждого народа; 
� доброжелательной, умеющей слу�

шать и слышать партнёра, уважа�
ющей своё и чужое мнение; 
� готовой самостоятельно действо�

вать и отвечать за свои поступки. 

Возникает вопрос: какими методи�
ками и технологиями необходимо
владеть современному педагогу для
развития личности – ученика, дума�
ющего, самостоятельного, умеющего
жить среди людей?

Опрос, проведённый в ходе подго�
товки к семинару, показал, что мно�
гие учителя нашего района уже име�
ют в своём арсенале технологию 
проблемно�диалогического обучения,
однако есть целый ряд вопросов и
проблем, вызывающих трудности.
Всегда ли используют эту технологию
системно? Рационально ли тратят

своё время на подготовку урока?
Видят ли возможности, зало�

женные в учебниках? Не пропускают
ли важнейшие звенья в организации
проблемного диалога? Уместно ли на
всех уроках проблемное изучение ма�
териала? Как осуществляется заду�
манное на практике? На эти и многие
другие вопросы, раскрывающие тон�
кости урока открытия знания вместе
с детьми, призвано дать ответ сегод�
няшнее семинарское занятие «Техно�
логия проблемно�диалогического
обучения в Образовательной системе
"Школа 2100"».

II. Свободная дискуссия «Диалог
или монолог?»

1. Целеполагание. Постановка
проблемного вопроса «Диалог или
монолог?»

Поскольку мнение каждого из
участников семинара для нас важно,
разрешите в начале серьезного разго�
вора опереться на эти знания и опыт,
предложив поразмышлять над вопро�
сами анкеты. В течение 5 минут Вы
самостоятельно или разделившись на
группы (письменно или устно – каж�
дый решит для себя) готовите ответы
на перечисленные вопросы, озвучить
их Вы сможете в ходе работы на семи�
наре.

1) Знакомы ли Вам термины «проб�
лемный урок» и «традиционный
урок»? Сформулируйте цель каждого.

2) Подумайте, проблемный или
традиционный урок предпочтитель�
нее проводить в начальной школе.
Какому уроку отдадите предпочте�
ние Вы? 

3) Попробуйте назвать несколько
преимуществ проблемного урока пе�
ред традиционным.

4) В чём главное отличие проблем�
ного и традиционного урока?

5) С чего должен начинаться проб�
лемный урок?

Надеемся, что анкета позволила
Вам погрузиться в тему семинара,
настроила на конструктивный разго�
вор, обмен опытом работы, приятное
общение. 

Каковы ключевые слова анкеты,
над которой Вы работали?

Отметьте вопросы, которые вызы�
вают затруднения или на которые 
Вы пока не можете дать ответа. Вы
сможете вернуться к ним при подве�
дении итогов работы семинара.
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Знаете ли Вы типы проблемных си�
туаций? 

Назовите приёмы их создания. При
необходимости вы можете обратиться
к таблице «Приёмы создания проб�
лемной ситуации».

Таблица 1

По мере выявления приёмов учите�
ля приводят примеры из конкретных
уроков, обсуждают правомерность их
использования при изучении опреде�
лённой темы. Таким образом, теоре�
тические положения подтверждают�
ся практикой.

Итак, проблемная ситуация созда�
на: школьники столкнулись с проти�
воречием и испытывают острое
чувство удивления или затруднения.
От проблемной ситуации надо
перейти к учебной проблеме. Её мож�
но поставить тремя методами (слайд
«Методы постановки учебной про�
блемы»).

– Что такое подводящий диалог?
– Что такое побуждающий диалог?
– Как вы понимаете слова «сооб�

щить тему мотивирующим приё�
мом»?

Ответы и рассуждения участников
семинара демонстрируют степень
владения ими теоретическими знани�
ями. По ходу дискуссии учителя
школы, принимающие гостей, кор�
ректируют и уточняют формулиров�
ки, дают пояснения, подтверждают
сказанное примерами.

Материал для уточнения

Подводящий диалог – система по�
сильных ученику вопросов и заданий, 

Сравнивая проблемный и традици�
онный уроки, какому из них Вы отда�
ли предпочтение? Почему?

Удалось ли Вам назвать преимуще�
ства проблемного урока? (Ответы пе�
дагогов фиксируются на доске.)

Выполнив следующее задание, мы
сможем дополнить полученный в хо�
де обсуждения перечень преиму�
ществ проблемного урока перед тра�
диционным. 

Вставьте в предложения подходя�
щие слова:

1) Дети больше думают, чаще го8
ворят и, следовательно, активнее
формируются их мышление и речь 
на … (уроке).

2) Ученики осуществляют твор8
ческую деятельность и, значит, 
обретают творческие способности
на … (уроке).

3) Школьники имеют возмож8
ность отстаивать собственную по8
зицию, рисковать, проявлять иници8
ативу, в результате чего вырабаты8
вается бойцовский характер на …
(уроке).

4) Главным на современном уроке
должен стать … (монолог или диа8
лог?)

Учёные пришли к выводу, что на
сегодняшний день проблемно�диало�
гическое обучение – единственная
технология, обеспечивающая трой�
ной эффект обучения: более качест�
венное усвоение знаний, мощное 
развитие интеллекта и творче�
ских способностей, воспитание ак�
тивной личности. Следовательно, ес�
ли учитель желает получить такой
тройной эффект, он должен осваивать
проблемно�диалогическую техноло�
гию.

2. Поиск решения проблемы.
Как Вы думаете, с чего начинается

проблемный урок? (С возникновения
проблемной ситуации, т.е. столкнове�
ния с противоречием. При этом ис�
следователь испытывает острое
чувство удивления или затруднения,
которое буквально заставляет его вы�
полнить вполне конкретную мысли�
тельную работу: осознать противоре�
чие и сформулировать вопрос.)

Первое звено творчества – поста�
новка проблемы. Её начало – со�

здание проблемной ситуации.
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Тип
проблемной

ситуации

С удивлением

С затруднением

Приёмы создания проблем�
ной ситуации

1. Одновременно предъ�
явить противоречивые фак�
ты, теории или точки зре�
ния.
2. Столкнуть разные мнения
учеников вопросом или
практическим заданием.
3. Предъявить научный факт
через сообщение, экспери�
мент или наглядность.

4. Дать практическое зада�
ние, не выполнимое вооб�
ще.
5. Дать практическое зада�
ние, не сходное с предыду�
щим.
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которые шаг за шагом приводят его 
к осознанию темы урока. Последний 
вопрос обязательно должен быть на
обобщение, а ответом на него станет
формулировка темы урока.

Побуждающий диалог заключается
в подаче учителем отдельных стимули�
рующих реплик, вопросов и т.д., кото�
рые помогают школьникам осознать
противоречие и сформулировать учеб�
ную проблему, затем приводят к выдви�
жению школьниками гипотез и их про�
верке.

К мотивирующим приёмам можно
отнести приёмы, условно называемые
«яркое пятно» и «актуальность».

– В чём состоит коренное отличие
перечисленных способов? 

В той мыслительной работе, кото�
рую выполняют ученики, и, следова�
тельно, в развивающем эффекте. Ес�
ли учитель побуждает ребят осознать
противоречие и сформулировать
проблему – осуществляются подлин�
но творческие действия. В результате
развиваются творческие способности
и речь. Подводящий диалог активи�
зирует (а значит, и развивает) логи�
ческое мышление и речь.

– Есть ли сходство? В чём оно 
заключается?

Принципиальное сходство: каж�
дый из способов завершается инте�
ресной классу учебной проблемой.
Ребята хотят искать ответ на вопрос,
который поставили сами. Ученики
стремятся изучать тему, которую они
лично сформулировали или которой
их умело заинтересовал учитель. Лю�
бым из путей учитель вызывает у
школьников интерес к тому новому
материалу, который предстоит изу�
чить сегодня. 

Вывод: таким образом, все три ме�
тода постановки проблемы обеспечи�
вают учебную мотивацию.

Итак, ПРОБЛЕМА ПОСТАВЛЕНА,
далее следует поиск решения, кото�
рый приводит к открытию нового зна�
ния. 

Затем следуют этапы применения
новых знаний, закрепления и повто�
рения… Чем же заканчивается проб�
лемный урок?

Творческим воспроизведением, ко�
торое обеспечивается продуктивны�
ми заданиями. Выполняя такое зада�

ние, каждый ученик должен са�
мостоятельно выразить получен�

ное на уроке знание и представить
свой результат классу. 

3. Выражение решения.
Слайд «Типы продуктивных зада�

ний». 
Есть три типа продуктивных зада�

ний: на формулирование (темы или
вопросов), опорный сигнал (символ,
схема, таблица) и художественный
образ (метафора, загадка, стихотворе�
ние).

Таблица 2

4. Обобщение сказанного. Подведе�
ние итогов дискуссии.

III. Педагогическая мастерская
«Предметная специфика проблемно�
го диалога».

1. Технология проблемного диало�
га на уроках математики.

Педагогическую мастерскую от�
крыла А.П. Ялунина, учитель первой
категории, призёр районного конкур�
са «Учитель года», педагог�тьютор по
ОС «Школа 2100», работает по дан�
ной программе 4 года.

Сначала Алина Павловна останови�
лась на особенностях технологии
проблемного диалога на уроках мате�
матики, затем дала мастер�класс по
теме: «Число четыре, цифра 4» (1�й
класс).
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Типы
продуктивных

заданий

Формулирование
темы

Формулирование
вопросов

Опорный сигнал

Художественный
образ

Особенности применения

Даётся сразу после введе�
ния нового материала, ко�
гда учебная проблема по�
явилась как вопрос

Смысл задания: «Опросите
друг друга». Задавание
вопросов лучше приберечь
на конец урока. С него
можно начать следующий
урок, повторив таким обра�
зом пройденное

Задания на опору лучше
выполнять перед практи�
ческой частью урока, перед
решением задач и выпол�
нением упражнений. В тру�
доёмких случаях даётся на
дом, а в классе намечаются
пути его выполнения. Кри�
терий – точность выраже�
ния нового знания

Такие задания даются на
дом. Они не являются обя�
зательными для каждого и
выполняются по желанию



2. Технология проблемного диало�
га на уроках окружающего мира.

Об особенностях проблемного диа�
лога на уроках курса «Окружающий
мир» рассказала Т.А. Елистратова,
учитель высшей категории, руково�
дитель ШМО, работает по ОС «Школа
2100» 3 года.

Затем участники семинара в ходе
практической работы выделили осо�
бенности курса «Окружающий мир»
через линии развития учащихся сред�
ствами предмета.

Завершилось выступление про�
смотром видеофрагмента урока в 3�м
классе по теме «Вставай, страна ог�
ромная…» и его анализом. 

Отмечено, что проблемная ситуа�
ция была поставлена приёмом № 1,
далее развернулся побуждающий ди�
алог, который привёл к формулиро�
ванию темы, поиску решения пробле�
мы (почему День Победы – «праздник
со слезами на глазах»?), охарактери�
зовали этап выражения решения
проблемы.

Далее Н.В. Смирнова, учитель выс�
шей категории, призёр районного
конкурса «Учитель года» (работает
по ОС «Школа 2100» 8 лет), раскрыла
особенности реализации проблемно�
диалогической технологии на уроках
природоведческого раздела «Окружа�
ющего мира». Был показан видео�
фрагмент урока�исследования «Как
человек использует свойства воды»,
просмотр которого завершился об�
суждением по следующим направле�
ниям: 1) Какие этапы проблемного
урока наблюдали? На каком из них
были выдвинуты гипотезы? 2) Какой
тип диалога имел место на уроке?
Развитию каких умений он способ�
ствовал? 3) Как построен заверша�
ющий этап урока?

IV. Практикум «Проектируем
проблемный урок».

В ходе практической групповой ра�
боты участники семинара разработа�
ли и защитили модели урока русско�
го языка во 2�м классе по теме «При�
знаки текста». 

Этапы урока, предложенные каж�
дой группой, сравнивались с позиций

проблемного обучения, выбирал�
ся лучший вариант. Вариатив�

ность составленных моделей позволи�
ла глубоко проанализировать каж�
дый шаг учителя при подготовке к
уроку открытия новых знаний.

Затем участники посмотрели ви�
деофрагмент урока во 2�м классе по
той же теме, проведённого учителем
начальных классов Н.Н. Старцевой.
После просмотра был организован
анализ по следующим параметрам: 
1) было ли подведение к проблеме; 
2) проведена ли постановка пробле�
мы; 3) организован ли поиск реше�
ния; 4) участие детей в формулирова�
нии темы урока; 5) участие детей в 
целеполагании; 6) формирование
функциональной грамотности уча�
щихся на уроке.

V. Подведение итогов семинара
(рефлексия).

На данном этапе участникам семи�
нара были предложены задания для
самоконтроля и самоанализа. Тест
«Проверяем понимание» был при�
зван помочь всем желающим прове�
рить, насколько усвоено основное со�
держание семинара. (Тест «Проверя�
ем понимание» [1, с. 152–153].)

Он позволил участникам быстро
проверить работу и определить уро�
вень владения теоретическим и прак�
тическим материалом по вопросу ор�
ганизации проблемного обучения в
начальной школе.

Семинар завершился обменом мне�
ний, заполнением бланка рефлексии
и обсуждением выводов.

1. Для меня оказалась профессио�
нально новой информация о _______
_______________________________

2. Затрудняюсь при проведении
________________________________

3. Хочу получить ответ на следу�
ющие вопросы __________________
_______________________________

Рефлексия деятельности показала,
что участие в семинаре помогло учи�
телям осознать особенности своей 
нынешней педагогической деятель�
ности и наметить пути профессио�
нального роста, вывести в своём 
роде «формулу успеха», ведь они убе�
дились в том, что проблемно�диалоги�
ческая технология создаёт ситуацию
успеха, радости, удовлетворения,
способствует формированию у ребён�
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ка положительной самооценки и ком�
фортного психологического состоя�
ния, что служит стимулом для даль�
нейших действий. 

Выводы участников семинара:
1. Необходимо активнее использо�

вать проблемно�диалогическую техно�
логию для развития личности ребён�
ка, его познавательных способностей,
ключевых компетентностей, разви�
вать методический навык конструиро�
вания проблемного урока.

2. С целью предотвращения функ�
циональной неграмотности педаго�
гов в вопросах использования в 
образовательном процессе техно�
логии проблемно�диалогического
обучения следует обсуждать данные
вопросы на заседаниях методиче�
ских объединений и педагогических
советов школ.
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Маленькая повесть «Кошачья са�
натория» (1924, отд. изд. 1928) 
написана уже по эмигрантским впе�
чатлениям. Действие её происходит 
в Риме, где тогда проживал автор, а
героями являются бродячие кошки.
Успех этого произведения у детей
обусловлен тем, что, во�первых, в
образах кошек здесь ярко изобража�
ются узнаваемые человеческие типы,
снабжённые к тому же выразитель�
ными речевыми характеристиками.
Автор – любитель живности – прояв�
ляет тонкое знание повадок домаш�
них кошек. Всё это приводит к тому,
что читатель�ребёнок от души сочув�
ствует приключениям энергичного и
свободолюбивого кота Бэппо. Однако
повесть содержит и аллегорический
смысл, очевидный лишь для взросло�
го читателя. Организованный на
деньги сердобольной богатой амери�
канки приют для бродячих живот�
ных и есть аллегория определённого
человеческого сообщества – русской
эмиграции. Жизнь здесь размерен�
ная, безопасная и сытая. Правда, есть
и карикатурная, но от этого не менее
строгая иерархия, и определённые
строгие правила поведения в этом
карликовом мире. Большинство сми�
рилось с этой искусственной жизнью
и только доживает свой сытый век,
предаваясь воспоминаниям:

«– А вы заметили, – нарушая тяго�
стную паузу, сказал белый, пуши�
стый, словно пушок для пудр, кот… –
Вы заметили, у нас завелись здесь по�
левые мыши.

– Полевые? – переспросила жёлто�
бурая молодая кошка, приоткрыв ле�
вый глаз. – Как же, знаю… Коричне�
вые шубки, брюшко посветлее… Умо�

рительные. Когда я жила на вилле
Торлония, – с гордостью протянула
она, – там у нас их было невыносимо
много… Садовник наш всё, бывало,
бранился: они ему какие�то гадости
натворили в оранжерее. И всё на меня
ворчал… Не буду же я каких�то поле�
вых мышей ловить. Фи. Я, которую
кормили каждый день сливками и го�
лубиными крылышками…»

Главный герой повести ощущает
эту сытую жизнь как неполноцен�
ную, жизнь вполсилы, и задумывает
побег. В финале повести он идёт
навстречу, быть может, тяготам и
опасностям, но это будет самосто�
ятельная, трудовая жизнь, в которой
можно найти главное – независи�
мость.

Самым удачным произведением
для детей эмигрантского периода 
стала повесть Саши Чёрного «Днев�
ник фокса Микки» (1927), свидетель�
ствовавшая о вживании россиян в
чуждую среду зарубежья. Перед чи�
тателем проходит несколько бытовых
эпизодов из жизни рядовой семьи
русских эмигрантов во Франции. По�
весть написана в виде дневника соба�
ки. Обычно в качестве литературных
предшественников героя повести 
называют Холстомера Л.Н. Толстого
или Каштанку А.П. Чехова, что не 
совсем верно. Животное�автор днев�
ника изображено, пожалуй, лишь
Э.Т.А. Гофманом в романе «Житей�
ские воззрения кота Мурра», и было
это аж в 1822 г. и никогда детским
чтением не являлось.

Два главных героя повести отно�
сятся к типу излюбленных персона�

* Окончание. Начало см. в № 4 за 2010 год.

В ОКЕАНЕ СВЕТА

Саша Чёрный
(Александр Михайлович Гликберг)*

В.А. Карпов



стодушного даёт писателю возмож�
ность представить ряд прекрасных
зарисовок людских нравов. Вот ку�
рортная зарисовка: «Сниматься они
тоже любят. Я сам видал. Одни ле�
жали на песке. Над ними стояли на
коленках другие. А ещё над ними
стояли третьи в лодке. Называется:
группа… Внизу фотограф воткнул в
песок табличку с названием нашего
курорта. И вот нижняя дама, кото�
рую табличка немножко заслонила,
передвинула её тихонько к другой
даме, чтобы её заслонить, а себя 
открыть… А та передвинула назад. 
А первая опять к ней. Ух, какие у
них были злющие глаза!»

Повесть имела огромный успех,
выдержала несколько изданий под�
ряд. Одно из них было весьма роскош�
но исполнено, вышло ограниченным
тиражом и было предназначено для
состоятельных покупателей. На вы�
рученные деньги писатель купил ма�
ленький домик в Провансе, на берегу
Средиземного моря, где и провёл с
супругой и любимым фоксом Микки
последние годы жизни.

Следует упомянуть и о вершинном
достижении Саши Чёрного в прозаи�
ческих жанрах – сборнике «Солдат�
ские сказки». Произведения, соста�
вившие сборник, публиковались с
1928 г. Первое отдельное издание 
состоялось после смерти автора – в
1933 г. Оговоримся, что эта книга не
предназначалась для детского чте�
ния, но при известной адаптации
многие тексты этого сборника вполне
могут быть предложены детям.

«Солдатские сказки» Саши Чёрно�
го – случай высвобождения мощного
творческого заряда, накапливавшего�
ся много лет. Это те самые годы, что
А.М. Гликберг прослужил в россий�
ской армии рядовым солдатом. Так
что солдатский быт, нравы, язык,
фольклор он изучил в совершенстве.
Сборник достаточно разнороден в
жанровом отношении: здесь присут�
ствуют солдатские байки («Кабы я
был царём», «Кому за махоркой ид�
ти»), волшебные сказки («Королева –
золотые пятки», «Солдат и русалка»
и др.), социально�бытовые сказки
(«Антигной», «С колокольчиком» и

жей Саши Чёрного – маленькая де�
вочка и её собачка. Автор постоянно
подчёркивает сходство в их поведе�
нии, реакциях и устремлениях. Вот
самое начало повести: «Моя хозяйка
Зина больше похожа на фокса, чем
на девочку: визжит, прыгает, ловит
руками мяч (ртом она не умеет) и
грызёт сахар, совсем как собачонка.
Всё думаю – нет ли у неё хвостика?
Ходит она всегда в своих девочки�
ных попонках; а в ванную комнату
меня не пускает, – уж я бы подсмот�
рел». Собака, как ей и положено,
платит хозяйке искренней предан�
ностью. Однако эмоциональное со�
стояние Микки изображается не
только в тонах щенячьего восторга.
Он может быть грустен (глава «Я
один»), напуган (глава «Проклятый
пароход») и т.п., но никогда – ску�
чен. В нём есть что�то от настоящей
собаки – хотя бы физиология и пове�
дение. Вместе с тем это и образ 
человека особого типа. Такая лите�
ратурная форма даёт возможность
достигнуть интересного художест�
венного эффекта – изобразить мир
глазами простодушного. Пёс в роли
героя и есть блестяще реализован�
ный подобный тип. Он наблюдает и
описывает повседневную жизнь из�
нутри (как рядовой, невзрослый
член семьи) и в то же самое время –
со стороны (как представитель иной
«расы» – домашних собак).

В повести масса проницательных
наблюдений за бытовой жизнью лю�
дей как чуждой, оригинальной,
нуждающейся в растолковании:
«Когда щенок устроит совсем�совсем
маленькую лужицу на полу, – его
тычут в неё носом; когда же то же 
самое сделает Зинин младший бра�
тишка, пелёнку вешают на верёвоч�
ку, а его целуют в пятку… Тыкать,
так всех!»

В таком жанре обычно создаются
книги путевых заметок о жизни и
обычаях далёких экзотических на�
родов. Здесь тоже своего рода репор�
таж, но для него выбран другой ра�
курс: «репортёр» делится впечатле�
ниями из�под стола, сидя на руках

хозяйки, от кухонной собачьей
миски. К тому же позиция про�
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лей, пережил в своей стране шумную
славу, затем – изгнание; фашисты
постарались лишить его посмертного
успокоения, а соотечественники –
стереть память о нём как об «измен�
нике родины». К счастью, справед�
ливость восстановлена, и в конце 
ХХ в. имя Саши Чёрного заняло своё
достойное место в ряду самых блес�
тящих русских писателей столетия.
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др.). Особый интерес представляет
имитация народной переделки лите�
ратурного текста – озорной пере�
сказ солдатом�балагуром поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Демон», из чего
получается сказка «Кавказский
чёрт». 

Данные литературные сказки
построены в соответствии с основ�
ными канонами жанровых разновид�
ностей народной сказки при сугубо
оригинальных авторских сюжетах
(некоторые из них даже включают ре�
алии Первой мировой войны: напри�
мер, «Бестелесная команда» или
«Сумбур�трава»). Главный же отпе�
чаток фольклорной традиции – цент�
ральная фигура героя�солдата. Как и
в народной сказке, герой Саши Чёр�
ного обладает смекалкой, весёлым и
неунывающим характером, он удал,
справедлив и бескорыстен.

Сказки эти переполнены искромёт�
ным юмором, правда зачастую по�
солдатски солоноватым. Однако пи�
сателю, обладающему безупречным
вкусом, удаётся не скатиться к по�
шлости. Главное достоинство «Сол�
датских сказок», на наш взгляд, в
том, что сборник можно рассматри�
вать как сокровищницу сочного, ис�
тинно народного русского языка.
Пословицы (Час в сутки и дятлы 
веселятся), поговорки (Губу на ло8
коть, слюнка по сапогам), прибаут�
ки (Дрожки без колёс, в оглоблях 
пёс, – вертись, как юла, вкруг овсяно8
го кола) и прочие речевые красоты
здесь – в изобилии.

Это было последнее крупное произ�
ведение писателя. 5 августа 1932 г.
писатель участвовал в тушении лес�
ного пожара неподалёку от своего 
дома и в тот же день скончался от 
сердечного приступа. По легенде,
преданный хозяину пёс Микки не 
выдержал разлуки и умер в тот же
день. А.М. Гликберг был похоронен
на кладбище посёлка Лаванду. Одна�
ко в годы Второй мировой войны не�
мецкие фашисты уничтожили моги�
лу писателя.

Саша Чёрный, выдающийся писа�
тель Серебряного века русской 

литературы, один из крупней�
ших русских детских писате�

В ОКЕАНЕ СВЕТА
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В настоящее время в процессе ре�
формирования школы наиболее акту�
альным становится вопрос о качест�
венной подготовке учителей. Прежде
всего это касается вузов, готовящих
специалистов для работы в школе. 
В подготовке учителей педагоги пы�
таются учитывать все необходимые
требования, выдвигаемые практи�
кой: знакомят с процессом обучения
и воспитания, методами и формами
работы и т.д. Но, к сожалению, при
этом практически не учитывают опыт
предыдущих поколений в данном
вопросе. Поэтому вызывает интерес
попытка решения этой проблемы ду�
ховным ведомством во Владимирской
и Костромской губерниях (типичных
регионах Центральной России) во
второй половине XIX – начале XX в.

В данный период в ведении
Священного Синода находились два
типа начальных школ: церковно�при�
ходские (одноклассные и двухклас�
сные) и школы грамоты. Первые нача�
ли быстро распространяться по стране
с утверждения 13 июня 1884 года
«Правил о церковно�приходских шко�
лах», вторые – после выхода 4 мая
1891 года циркуляра «О школах гра�
мотности». За 5 лет официального 
существования церковно�приходских
школ их численность возросла до 
19 195, за 10 лет – до 32 119, за 25 лет –
до 401 951 [1].

Проблему обеспечения церковных
школ хорошо подготовленными спе�
циалистами духовное ведомство ре�
шало в нескольких направлениях: 
готовило к учительской деятельности
в духовных семинариях, в женских
епархиальных училищах, открывало
школы с педагогической подготовкой

(второклассные школы и церков�
но�учительские школы).

Лучшими учителями, по мнению
епархиального начальства, счита�
лись выпускники духовных семина�
рий, будущие священники, в чьих 
руках и будет находиться дело про�
свещения народа. Подготовить их к
педагогической деятельности помога�
ли созданные при данных учебных 
заведениях образцовые школы. Во
Владимирской губернии образцовая
церковно�приходская школа была
открыта при духовной семинарии 
г. Владимира в 1886 г. Воспитанники 
V и VI классов семинарии знакоми�
лись с практикой ведения уроков по
разным предметам (Закону Божию,
русскому языку, чтению, письму,
арифметике, пению). Каждый день
уроки в образцовой школе посещали
8 человек. В течение трёх недель на
занятиях бывали 172 семинариста.
Этот трёхнедельный курс повторялся
весь год [6]. В Костроме с 1887 г. су�
ществовала подобная образцовая
школа при духовной семинарии.

К педагогической деятельности го�
товили и в женских епархиальных
училищах. Выпускницы этих учебных
заведений во Владимирской губернии
стояли на втором месте «по многочис�
ленности в церковных школах». Они,
по мнению местного церковно�школь�
ного управления, «отличались усерди�
ем», «не тяготились суровыми услови�
ями жизни народной учительницы» и
были бы лучшими учителями, если бы
женские епархиальные училища дава�
ли «широкое и прочное образование».

Представляет интерес многолетний
опыт подготовки к учительской дея�
тельности в Костромском епархиаль�
ном женском училище. В этом учеб�
ном заведении педагогическая подго�
товка носила преимущественно прак�
тический характер на протяжении
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создавались одноклассные церковно�
приходские школы. Практические
уроки во второклассных школах пре�
обладали над теоретическими.

Ежедневно 1–2 ученика старшего
отделения находились в образцовой
школе, наблюдая за уроками учите�
лей. Иногда по поручению преподава�
теля занимались с детьми. Все воспи�
танники второклассных школ 3–4 
раза в неделю посещали уроки учите�
лей, а затем «разбирали» их на уро�
ках дидактики. Преподаватель объ�
яснял своим подопечным «употребле�
ние» учителями образцовых школ
приёмов обучения. В течение всего
учебного года учащиеся старшего от�
деления (4–5 раз в неделю) поочерёд�
но давали «часовые практические
уроки» в образцовой школе с двумя
или тремя группами. Конспект урока
составлялся заранее и просматривал�
ся преподавателем. Пробные уроки
также рецензировали на теоретиче�
ских занятиях. Если проведённый
урок был неудачным, то практиканту
разрешалось дать ещё несколько.

Как и в женских епархиальных
училищах, воспитанники второклас�
сных школ несли дежурство в образ�
цовой школе. Дежурные записывали
свои наблюдения, помогали учителю
«в надзоре за учениками», а иногда
проводили самостоятельно уроки. Де�
журство вводилось с целью всесто�
роннего знакомства со школьной
жизнью будущих педагогов [8].

После полного курса обучения во
второклассной школе воспитанники
проходили два года практики.

Лучшие ученики после окончания
второклассной школы могли сдать
экзамен на звание учителя церковно�
приходской школы или продолжить
образование в церковно�учительской
школе.

Церковно�учительские школы го�
товили только к педагогической дея�
тельности в начальной школе. Курс
обучения был 3 года. Для практиче�
ской подготовки при них устраива�
лись двухклассные церковнопри�
ходские школы. Во Владимирской 
губернии такое учебное заведение от�
сутствовало. Выпускники второклас�
сных школ (мальчики) поступали в
Хреновскую церковно�учительскую
школу Костромской губернии, так

двух лет. В 7�м классе воспитанницы
проходили практику в образцовой на�
чальной школе, а в 8�м классе – в пер�
вых трёх классах училища. Каждый
день в образцовую школу направля�
лись две дежурные ученицы. Одна са�
мостоятельно занималась с первым 
отделением школы, а другая присут�
ствовала на уроках своей сокурсницы,
«вела запись» их содержания и давала
оценку. Записи второй дежурной уче�
ницы (через неделю!) просматривала и
оценивала преподаватель дидактики.
Кроме этого, в образцовой школе по
одному уроку в неделю давали ещё три
практикантки. Темы уроков сообща�
лись им за три дня до проведения. Для
подготовки к уроку практикантке да�
вался свободный от посещения заня�
тий день. Разработанный конспект
урока просматривала учительница 
дидактики. Затем следовал сам урок.
На нём присутствовали преподава�
тельница дидактики, воспитательни�
ца и сокурсницы. Последние вели за�
писи в тетрадях, выражая своё мнение
о достоинствах и недостатках урока.
Одна из сокурсниц (дававшая преды�
дущий урок) была «ответственным
критиком» (рецензентом). По прове�
дённым урокам составлялся общий 
отчёт с отзывами учениц и преподава�
тельницы дидактики. Они хранились
в делах училища [7].

Учительский персонал для началь�
ных школ низшего типа готовили
второклассные школы. Они давали
законченное образование в духе цер�
ковных школ и педагогическую под�
готовку для работы в школах грамо�
ты. Во Владимирской губернии их
было 7, а в Костромской – 13.

В них принимались молодые люди
и девушки от 13 до 17 лет, окончив�
шие курс одноклассных школ и вы�
державшие проверочные испытания.
Курс обучения составлял 3 года. Пре�
подавались во второклассных школах
Закон Божий, церковно�славянский
язык, русский язык, арифметика, ге�
ография, сведения о телах и явлениях
природы, начальные сведения по ги�
гиене. Старшему отделению читалась
элементарная дидактика. Для прак�
тического ознакомления с приёмами
начального обучения при них, как и

при духовных семинариях, жен�
ских епархиальных училищах,
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как Владимирская епархия была
«приписана» к ней. Девочки могли
продолжить обучение в аналогичной
школе в Нижнем Новгороде.

В Хреновской церковно�учитель�
ской школе практическая подготовка
была организована следующим обра�
зом. В первое учебное полугодие воспи�
танники 2�го и 3�го классов лишь посе�
щали (4 раза в неделю) уроки в 
образцовой школе, оставаясь пассив�
ными наблюдателями. Во второе полу�
годие давали пробные занятия в прису�
тствии заведующего школой, препода�
вателя предмета. Проведённые уроки,
как и в практике других учебных заве�
дений, «подвергались разбору» [9].

Наиболее подготовленными к педа�
гогической деятельности были выпу�
скники духовных семинарий и цер�
ковно�учительских школ. Первые
смотрели на учительство как на пере�
ходную ступень к должности при�
ходского священника, вторых было
недостаточно для церковных школ.
Поэтому в школах работали лица, не
имевшие среднего образования и спе�
циальной педагогической подготов�
ки. Училищный при Священном 
Синоде Совет «устранял» данный не�
достаток путём устройства курсов 
для «учащих» церковных школ.

В России педагогические курсы
широкое распространение получили с
1897 г., во Владимирской и Костром�
ской губерниях – с 1898 г. [10]. 
В двух указанных губерниях курсы
устраивались в летнее (реже – осен�
нее) время и длились 2 недели – 1 ме�
сяц (кратковременные) или 1–1,5 ме�
сяца (обычные). На них допускались
вольнослушатели из числа учителей
церковноприходских, земских школ
и школ грамот, народных училищ, а
также кандидаты на учительские
должности. Ежедневно проходило 7
уроков (5 утром и 2 вечером).

Программа курсов в зависимости от
потребностей церковно�школьного де�
ла изменялась. Во Владимирской гу�
бернии она первоначально состояла из
двух блоков: занятий по церковному
пению, которым отводилось 2/3 учеб�
ного времени, и систематического кур�
са методики обучения предметам од�
ноклассной церковно�приходской

школы (Закона Божия, русского
языка, счисления, церковно�сла�

вянского чтения, чистописания). 
С 1906 г. в программу внесли общеоб�
разовательный элемент: беседы по пе�
дагогической психологии, истории но�
вейшей русской литера�туры, гигиене
и богословию [11]. В Костромской гу�
бернии программа существенно не ме�
нялась. Она включала методику обуче�
ния предметам курса одноклассной
церковно�приходской школы, препо�
давание пения и других предметов,
как, например, гимнастику и военный
строй, пчеловодство и т.д. [12]

На педагогических курсах во Влади�
мирской губернии занятия по методи�
ке обучения предметов одноклассной
церковно�приходской школы были те�
оретического и практического плана.
На курсах в 1898 г. на первом месте
стояли теоретические занятия, а на
последующих – практические. Для
проведения практических занятий на
курсах организовывалась начальная
школа с тремя отделениями. Первые
уроки были образцовыми и давались
преподавателями курсов. Затем проб�
ные занятия вели курсисты. Для этого,
например, на церковно�учительских
курсах в 1899 г. составлялось особое
расписание, где на все учебные дни
назначались практиканты и указыва�
лись предметы, по которым они будут
давать уроки. Каждый из курсистов
составлял подробный конспект урока
(ход, методические приёмы, самостоя�
тельные работы в группах, не занятых
с учителем); конспект обсуждался все�
ми слушателями. На уроке практикан�
та присутствовали его сокурсники, из
числа которых выбирались два рецен�
зента. После проведения урока шёл его
практический разбор. Сначала выска�
зывался сам практикант, далее – ре�
цензенты. В заключение преподава�
тель обобщал замечания, оценивал их
справедливость и дополнял своими.
Выпускных «испытаний» по методике
преподавания предметов не было. Слу�
шателям курсов также предоставля�
лось право «предлагать на разрешение
преподавателей» все затруднения, воз�
никавшие у них в ходе работы в школе.

Устройство курсов имело большое
значение для повышения квалифика�
ции педагогических кадров. По сло�
вам владимирского епархиального
наблюдателя В.Г. Добронравова, они
«приводили в систему знания учите�
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лей, совершенствовали их опыт,
вместе с тем объединяли и сближали
в деле народного образования. После
курсов учителя работали с большей
энергией и уверенностью». «Благо�
творное влияние курсов» на работу
учителей отмечали наблюдатели, как
епархиальный, так и уездные, Кост�
ромской губернии [13].

Церковно�школьное управление гу�
берний по возможности командирова�
ло учителей на курсы, устраива�
емые местным земством или духов�
ным ведомством других губерний. 
В 1911 г. всем желающим учителям
восточных уездов было разрешено
Костромским епархиальным училищ�
ным советом «слушание» земских
курсов. Этот же совет командировал
учителей в Москву: в 1898 г. – на 
педагогические курсы, в 1901 г. (10
человек) – на курсы по церковному
пению, естествознанию и сельскому
хозяйству, в 1913 г. (2 человека) – на
курсы пения и т.д. [14]. Владимир�
ский епархиальный училищный со�
вет действовал в том же направлении,
направляя учителей на педагогиче�
ские курсы: в 1896 г. – в Нижний Нов�
город, в 1897 г. – в Москву и т.д. [15].

Опыт духовного ведомства в подго�
товке учителей для начальных школ
обращает на себя внимание тем, что
уделяет достаточно много времени
практическим занятиям. Именно это�
го и не хватает в курсах наших вузов.
Создание подобных школ при учебных
заведениях невозможно, но тесное со�
трудничество вузов и школ в решении
проблемы подготовки квалифициро�
ванного специалиста необходимо.

Литература

1. Церковные ведомости. 1896. № 47. 
С. 1743; Владимирские епархиальные ведомо�
сти (далее – ВЕВ). 1909. № 41. С. 679.

2. ВЕВ. 1904. № 13. С. 376.
3. Отчёт Костромского епархиального учи�

лищного совета о состоянии церковно�при�
ходских школ и школ грамоты Костромской
епархии в 1895/96 уч. году. – Кострома, 
1897. – С. 37–41.

4. ВЕВ. 1904. № 13. С. 400.
5. Балдин, К.Е. Земские школы Ивановско�

го края : (Конец XIX– начало XX века). / 
К.Е. Балдин, В.В. Иванов. – Иваново, 
2000. – С. 79.

6. ВЕВ. 1886. № 4. С. 81–95.
7. Отчёт о состоянии Костромского епархи�

ального женского училища в учебно�вос�
питательном отношении за 1915/16

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

5/1073

Юрий Анатольевич Иванов – доктор ист.
наук, профессор, заведующий кафедрой оте8
чественной и зарубежной истории Шуйско8
го государственного педагогического уни8
верситета;
Татьяна Александровна Красницкая –
канд. ист. наук, доцент кафедры отечест8
венной и зарубежной истории Шуйского 
государственного педагогического универ8
ситета, г. Шуя, Ивановская обл.



чивать печатное слово, а восприятие
текста на слух и его понимание (изв�
лечение смысла, содержания). Фор�
мирование навыка чтения – задача
начального образования, в то время
как понимание текста – качество чи�
тателя, с одной стороны, несущее на
себе возрастную специфику, с другой
стороны, развивающееся (за редким
исключением) только в условиях спе�
циально организованной читатель�
ской деятельности (семейные чтения,
совместные чтения, занятия по чте�
нию и т.п.). Недооценка подобной дея�
тельности на ступени дошкольного об�
разования нередко приводит к тому,
что в школу приходит ребёнок, вроде
бы умеющий читать (то есть владе�
ющий в той или иной степени техни�
кой чтения, умеющий артикулиро�
вать написанное), но уже потерянный
для чтения (читать не любит, прочи�
танное не может объяснить, истолко�
вать, оценить, соотнести с чем�либо).

Приобщение ребёнка к чтению,
книге, на наш взгляд, позволяет зало�
жить базовую основу его общей куль�
туры и потому рассматривается нами
как одна из основных задач художе�
ственно�эстетического воспитания
дошкольника. 

С другой стороны, именно чтение
художественной литературы высту�
пает на дошкольном этапе как эффек�
тивное средство познавательно�рече�
вого развития ребёнка, помогает ему
быстро и заинтересованно познавать
окружающий мир, впитывать и про�
живать огромное количество впечат�
лений, учит перенимать нормы пове�
дения окружающих, подражать, в
том числе и героям книг. Важно заме�
тить, что задачи, решаемые на заня�
тиях по чтению художественной ли�
тературы, требуют от воспитателя ор�

В статье рассматриваются подходы к пони�
манию чтения художественной литературы
старшими дошкольниками. Предложенная
трактовка читательской деятельности до�
школьников соответствует новым федераль�
ным государственным требованиям к структу�
ре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Ключевые слова: читательская деятель�
ность, старшие дошкольники, эмоциональная
сфера, осмысление содержания, творческое и
воссоздающее воображение.

Федеральные государственные тре�
бования к структуре основной об�
щеобразовательной программы до�
школьного образования, утверждён�
ные 23 ноября 2009 г. (приказ 
Министерства образования и науки
РФ № 655), устанавливают нормы и
положения, обязательные при реали�
зации на ступени дошкольного обра�
зования. В частности, ФГТ указыва�
ют на необходимость включения в 
образование дошкольников такой
предметной области, как «Чтение 
художественной литературы».

Содержание этой области должно
быть направлено на достижение цели
формирования интереса и потребно�
сти в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач: 

– формирование целостной карти�
ны мира, в том числе первичных цен�
ностных представлений; 

– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искус�

ству, в том числе развитие художест�
венного восприятия и эстетического
вкуса. 

Подобное представление о целевой
направленности чтения художествен�
ной литературы дошкольниками пол�
ностью коррелируется с задачами
программы по чтению, входящей в
Комплексную программу «Детский
сад 2100».

При этом под чтением дошкольни�
ков мы понимаем не умение озву�
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ганизации совместной с детьми худо�
жественно�речевой деятельности,
ведь чтение для дошкольников – это
прежде всего общение, общение с
книгой и другими (в том числе взрос�
лыми) читателями. 

Именно совместное решение задач
художественно�эстетического воспи�
тания и познавательно�речевого раз�
вития дошкольников в процессе 
чтения художественной литературы
позволяет нам говорить о художест�
венно�речевой деятельности до�
школьников. При этом в содержание
этой деятельности мы включаем: 

– совместное рассматривание ил�
люстраций к новому и уже знакомо�
му произведению;

– предшествующее чтению рас�
сматривание новой книги, прогнози�
рование содержания будущего чте�
ния: «О ком эта сказка? Кто такой?..
Кто к кому в гости пришёл?» и т.п.;

– многократное чтение, рассказы�
вание в разных условиях (воспита�
тель читает – дети затем рассматрива�
ют картинки; воспитатель читает –
дети одновременно рассматривают
картинки; воспитатель читает – дети
выполняют определённые действия;
воспитатель рассказывает текст и од�
новременно его разыгрывает с игруш�
ками);

– совместное обсуждение услышан�
ного, прочитанного, диалог с детьми
(в центре обсуждения – нравственные
и иные проблемы, затронутые в про�
изведении, выразительность текста,
особенности его звучания и исполне�
ния, необычность сюжета и пр.);

– декламация, чтение наизусть ин�
дивидуально, в паре, в группе;

– «оживление» иллюстрации, про�
игрывание сцены;

– свободное рассказывание, пере�
сказы с использованием иллюстра�
ций и иных зрительных опор;

– озвучивание, иллюстрирование,
конструирование и проч.;

– ролевые, творческие, литератур�
ные игры и др.

Частое и регулярное чтение лите�
ратурных текстов, умелое их сочета�
ние с жизненными наблюдениями, с
различными видами детской деятель�
ности способствует постижению ре�

бёнком окружающего мира, учит
его понимать и любить прекрас�

ное, закладывает основы нравствен�
ности человеческой личности. 

Понимание и осознанность как ве�
дущие показатели качества чтения
всегда были в центре внимания оте�
чественной методики. Так, ещё 
К.Д. Ушинский афористично заме�
тил: «Читать – это ещё ничего не зна�
чит; что читать и как понимать про�
читанное – вот в чём главное дело».
«Технике восприятия необходимо
учить», – писал основатель отечест�
венной теории речевой деятельности
A. A. Леонтьев. 

Конечно, полноценное чтение –
сложный и многогранный процесс,
предполагающий решение таких по�
знавательных и коммуникативных за�
дач, как понимание (общее, полное и
критическое), поиск конкретной ин�
формации, самоконтроль, восстанов�
ление широкого контекста, интерпре�
тация, комментирование текста и др.
В деятельности чтения участвуют 
механизмы восприятия, узнавания,
сличения, понимания, осмысления,
антиципации, рефлексии и др. И, бе�
зусловно, следует очень осторожно
обозначить область возможностей по�
нимания текста детьми дошкольного
возраста, даже если речь идёт о стар�
ших дошкольниках. Поэтому, на наш
взгляд, усилия сегодня нужно сосре�
доточить не на том, что могут и что
должны уметь читатели�дошкольни�
ки, а на том, какие условия необходи�
мо создать для их полноценного чита�
тельского развития и становления.

Программа и пособия по чтению
художественной литературы в Комп�
лексной программе «Детский сад
2100» решают в первую очередь зада�
чу введения дошкольника в чита�
тельскую деятельность. 

При организации чтения художе�
ственной литературы необходимо
учитывать, что в читательскую дея�
тельность человека любого возраста
включаются четыре сферы: эмоцио�
нальная, сфера воссоздающего и
творческого воображения, сфера ос�
мысления содержания, реакция на
художественную форму. 

Самая развитая сфера читатель�
ской деятельности у детей дошколь�
ного возраста – осмысление содержа�
ния, которое, однако, даже у старших
дошкольников нередко находится на
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наивно�реалистическом уровне. Ме�
тодика чтения предлагает воспитате�
лю богатый выбор приёмов работы с
текстом, связанных с этой сферой:
рассказ о герое, событии; обсуждение
поступка героя, выборочный пере�
сказ; постановка вопросов к тексту, 
ответы на вопросы и др.

Реакция на художественную форму
у большинства детей дошкольного воз�
раста отсутствует. Дошкольнику, как
правило, нравится читать (вос�
принимать) всё, независимо от литера�
турного рода и жанра. Поэтому важно
не переусердствовать в читательском
развитии детей: например, помочь ре�
бёнку почувствовать стихотворную
форму на уровне ритма, возможно –
рифмы, но не заниматься даже со стар�
шими дошкольниками анализом–
«препарированием» стихотворных
произведений, беседами о прочитан�
ном, толкованием поэтиче�ского слова�
ря и т.п. Необходимо, чтобы в первую
очередь ребёнок «проиграл» стихотво�
рение на уровне формы (ритма) и «про�
жил» его на эмоциональном уровне.

Вообще во время чтения эмоцио�
нальная сфера задействована у стар�
ших дошкольников достаточно ак�
тивно, но эмоции читателей в этом
возрасте не носят эстетического ха�
рактера, они порождаются наложе�
нием на текст собственного жизнен�
ного опыта. На развитие этой сферы
могут «работать» такие приёмы, как
выразительное чтение, совместное
скандирование («чтение»), сопо�
ставление литературного произведе�
ния с другими видами искусства,
оживление личных впечатлений по
ассоциации с текстом и др.

Сфера воображения чрезвычайно
важна для формирования ребёнка�
читателя. Проблема, стоящая перед
взрослым читателем, сводится к ре�
шению вопроса: как переключить ре�
бёнка с воссоздающего воображения
на творческое воображение. Развитию
именно творческого воображения спо�
собствуют такие задания, как рисова�
ние (иллюстрирование), составление
диафильма, комикса по тексту; твор�
ческий пересказ; изготовление карт,
схем, макетов; костюмов, инсцениро�
вание и др. Включать творческое во�

ображение детей можно уже в про�
цессе первичного чтения текста,

когда по слову, детали, иной свёрну�
той текстовой информации читатель
прогнозирует, что случится дальше,
как будут развиваться события, чем
может закончиться этот эпизод,
часть, всё произведение. 

Итак, сущность понимания худо�
жественного текста старшими до�
школьниками состоит в том, что ма�
ленький читатель приближается к 
разгадке идеи произведения, замысла 
автора через «прочувствование» эмо�
ционального строя произведения, че�
рез максимально возможную включён�
ность в его содержание с помощью во�
ображения и осмысления содержания.
Безусловно, понимание – очень лич�
ный, субъективный процесс, который
даже в дошкольном возрасте основы�
вается на представлениях ребёнка о
мире и нравственных нормах. Научить
пониманию очень сложно, тем не 
менее можно и нужно создать для это�
го благоприятные условия. Для этого
каждому взрослому, занимающемуся
чтением с дошкольниками, необходи�
мо попытаться сначала понять при�
роду их читательской деятельности, 
а затем найти пути эффективного раз�
вития современного читателя. 
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Рассматриваются вопросы конструирова�
ния содержания физкультурных занятий с
детьми старшего дошкольного возраста на ос�
нове личностно ориентированного подхода.
Предлагается модель физкультурного занятия,
описывается содержание его основных частей,
раскрывается технология его реализации. Осо�
бый акцент делается на особенностях организа�
ции и содержания игрового занятия и занятия,
построенного на свободном выборе движений
детьми. Предлагается схема анализа физкуль�
турного занятия на основе личностно ориенти�
рованного подхода. 

Ключевые слова: физкультурное занятия на
основе личностно ориентированного подхода,
содержание и технология проведения физкуль�
турного занятия, игровые физкультурные за�
нятия, подвижные игры, игры�эстафеты, ана�
лиз физкультурного занятия. 

Физкультурно�спортивная деятель�
ность, как и любая другая педагоги�
ческая деятельность, основывается 
на взаимодействии педагога и детей. 
В свете современных требований в
процессе физкультурно�спортивной
деятельности необходимо выстраи�
вать личностно ориентированное взаи�
модействие с детьми, т.е. взаимодей�
ствие, которое будет ориентировано 
на формирование у ребёнка субъ�
ектной позиции по отношению к этой
деятельности (когда ребёнок способен
осознавать поставленную цель, подби�
рать средства для её достижения, ана�
лизировать полученный результат),
будет способствовать развитию его
двигательных возможностей и лично�
стных качеств (активности, инициа�
тивности, самостоятельности, креа�
тивности и др.). Если в процессе 
самостоятельной двигательной дея�
тельности ребёнок старшего до�
школьного возраста способен быть

субъектом собственной деятельности
(он выбирает себе занятие в соответ�
ствии с собственной потребностью в
двигательной активности; от педагога
требуется грамотное проектирование
предметно�пространственной среды,
способствующей развитию двигатель�
ных способностей каждого ребёнка),
то в процессе специально организован�
ного обучения (физкультурных заня�
тий), когда деятельность педагога в
первую очередь направлена на реали�
зацию программного содержания,
сложнее предусмотреть удовлетворе�
ние интересов, потребностей каждого
ребёнка в двигательной деятельности,
создать условия для приращения ин�
дивидуального двигательного опыта
каждому ребёнку, развития его лично�
стных качеств, т.е. реализовать лич�
ностно ориентированный подход во
взаимодействии с детьми.

Мы разработали модель физкуль�
турного занятия на основе личностно
ориентированного подхода во взаимо�
действии педагога с детьми, сущность
которого заключается в содействии
становлению ребёнка старшего до�
школьного возраста как субъекта
собственной двигательной деятель�
ности (см. схему на с. 78).

Содержание вводной части физ�
культурного занятия может включать
в себя циклические движения, упраж�
нения для развития двигательных ка�
честв, корригирующие упражнения
для профилактики состояния опорно�
двигательной и дыхательной систем
организма, задания для развития дви�
гательного воображения и двигатель�
ного творчества. Содержание основной
части занятия может включать обще�
развивающие упражнения, основные
движения, спортивные игры, упраж�
нения для развития двигательных ка�
честв, подвижные игры с усложнением
правил игры, задания для развития
двигательного воображения и двига�
тельного творчества детей. Содержа�
ние заключительной части занятия
может включать игровые упражнения
и упражнения для психоэмоциональ�
ной разгрузки, релаксационные уп�
ражнения, корригирующие упражне�

Модель физкультурного занятия
со старшими дошкольниками

на основе личностно
ориентированного подхода*

Т.В. Хабарова

* Тема диссертации «Развитие двигательных способностей детей старшего дошкольного
возраста в процессе физкультурно�спортивной деятельности в условиях Крайнего Севе�
ра». Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор В.И. Прокопенко.
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ния, задания для развития двигатель�
ного воображения и двигательного
творчества. 

Технология проведения физкуль�
турного занятия на основе личностно
ориентированного подхода по предла�
гаемой модели включает: мотивацию
деятельности, постановку цели дви�
гательной деятельности, планирова�

ние деятельности во вводной части 
занятия; выполнение дифференци�
рованных двигательных заданий в 
соответствии с уровнем физической
подготовленности, интересами и по�
требностями детей в основной части
занятия; рефлексию детьми собствен�
ной двигательной деятельности,
оценку собственного эмоционального

78

Цель: развитие двигательных способностей (двигательных умений,
навыков и физических качеств) и личностных качеств детей

(самостоятельности, активности, креативности и др.)

Структура
занятия

Вводная
часть

Основная
часть

Заключительная
часть

Циклические движения,
упражнения для развития
двигательных качеств,
корригирующие упражне�
ния для профилактики
состояния опорно�двига�
тельной и дыхательной
систем организма, зада�
ния для развития двига�
тельного воображения и
двигательного творчества
детей

Общеразвивающие уп�
ражнения, основные дви�
жения, спортивные игры,
упражнения для развития
двигательных качеств,
подвижные игры (в том
числе и национальные) с
усложнением, задания
для развития двигатель�
ного воображения и дви�
гательного творчества де�
тей

Игровые упражнения для
п с и х о э м о ц и о н а л ь н о й
разгрузки, релаксацион�
ные упражнения, корриги�
рующие упражнения, за�
дания для развития дви�
гательного воображения
и двигательного творче�
ства детей

Результат: субъектная позиция ребёнка по отношению к двигательной деятельности,
развитые двигательные умения, физические и личностные качества

Мотивация деятель�
ности, постановка це�
ли двигательной дея�
тельности, планиро�
вание деятельности

Выполнение диффе�
ренцированных дви�
гательных заданий в
соответствии с состо�
янием здоровья де�
тей, уровнем их физи�
ческой подготовлен�
ности, их интересами
и потребностями

Рефлексия детьми
собственной двига�
тельной деятельно�
сти, оценка собствен�
ного эмоционального
состояния

Создание
ситуаций
успеха

Создание си�
туаций выбора
(задания, обо�
р у д о в а н и я ,
партнёра
и др.)

Актуализация
личного
опыта детей

Использование
карточек�схем

Использование
музыкального
сопровождения

Поощрение
придумывания
разных
вариантов
упражнений

Содержание

Технология

Технология, способствующая содействию станов�
ления ребёнка как субъекта собственной двига�
тельной деятельности (формирование умений 
ставить цель предстоящей деятельности на заня�
тии, планировать деятельность и анализировать
результат)

Модель физкультурного занятия на основе личностно ориентированного подхода
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состояния в заключительной части 
занятия. Кроме того, в процессе про�
ведения физкультурного занятия (в
любой из его частей) педагогом ис�
пользуются следующие методы: со�
здание ситуации успеха для детей;
создание ситуации выбора (задания,
партнёра, оборудования); актуализа�
ция личного опыта детей; использова�
ние карточек�схем при выполнении
двигательных заданий; использова�
ние музыкального сопровождения;
поощрение придумывания разных 
вариантов упражнений; усложнение
правил подвижной игры и др.

Любое физкультурное занятие на
основе личностно ориентированного
взаимодействия педагога с детьми
ориентировано на удовлетворение ин�
тересов и потребностей детей в движе�
нии, на развитие индивидуального
двигательного потенциала каждого
ребёнка. Среди физкультурных заня�
тий, ориентированных на личность
ребёнка и способствующих развитию
двигательных способностей детей и
их личностному развитию, мы особо
выделяем игровые физкультурные за�
нятия (на основе подвижных игр и
игр�эстафет) и занятия, построенные
на свободном выборе движений деть�
ми. Каждый вид занятий мы рекомен�
дуем проводить в старших группах по
одному разу в месяц, в подготовитель�
ных группах по два раза в месяц.

Содержание и проведение физкуль�
турных занятий на основе подвиж�
ных игр имеет свои особенности. Под�
бираются знакомые детям подвижные
игры разной интенсивности (низкой,
средней и высокой), которые прово�
дятся последовательно (сначала игра
средней интенсивности, затем высо�
кой интенсивности, затем снова сред�
ней, а по окончании занятия прово�
дится игра низкой степени интенсив�
ности). Педагог изначально подбирает
по три игры с мячом низкой, средней
и высокой интенсивности (всего 9
игр). Далее продумываются задания,
которые могут быть предложены де�
тям для осуществления выбора одного
из трёх вариантов каждой игры (раз�
ной степени интенсивности). Это мо�
жет быть показ трёх предметов, обо�
значающих содержание той или иной

игры, это могут быть карточки�
схемы с зашифрованными назва�

ниями игр и т.д. Детям на занятии
предлагается выбрать один из предло�
женных вариантов игры (сначала
средней степени интенсивности). По�
сле осуществления выбора вспомина�
ются правила игры и начинается иг�
ра. Количество повторов одной игры
может быть 1–2 раза, но при каждом
повторе правила игры усложняются
(например, вводится второй водящий,
усложняются движения и т.п.). Затем
детям предлагается выбор одной из
трёх игр высокой степени интенсив�
ности, снова проводится игра, услож�
няются (по необходимости) правила
игры и т.д. В конце занятия можно
также предложить детям выбрать
один из вариантов игры низкой степе�
ни интенсивности, но возможно пред�
ложить дыхательные упражнения
или релаксационные упражнения для
восстановления энергии. В содержа�
нии физкультурного занятия на осно�
ве игр�эстафет также включаются иг�
ры, связанные с содержанием того
блока, который осваивают в данный
момент дети (игры�эстафеты, как это
принято, подбираются педагогом).
Все компоненты физкультурного за�
нятия на основе личностно ориенти�
рованного взаимодействия педагога с
детьми реализуются и на данных 
видах занятий (мотивация детей к 
деятельности, рефлексия собственной
деятельности, создание ситуации 
успеха для детей на занятии, создание
ситуации выбора и т.д.).

Физкультурное занятие, построен�
ное на свободном выборе детьми дви�
жений, так же, как и занятие на осно�
ве подвижных игр, имеет свои особен�
ности содержания и проведения. На
таком занятии ребёнку предоставляет�
ся право выбора задания, партнёра по
деятельности, оборудования, с кото�
рым он будет действовать, способа 
выполнения и степени сложности зада�
ния и т.д. Структура и содержание 
занятия такого вида следующие. Сна�
чала под музыкальное сопровождение
детям предлагаются циклические дви�
жения с выполнением заданий, упраж�
нений разной интенсивности (во время
ходьбы, бега предлагаются упражне�
ния для разных групп мышц, что поз�
воляет объединить общеразвивающие
упражнения с данными циклическими
движениями). Далее дети распределя�



ются на команды по 2–4 человека (ко�
личество команд зависит от размеров
зала и имеющегося оборудования).
Распределение детей возможно по сим�
патиям, по любому другому признаку
(на усмотрение детей и педагога). Каж�
дой команде предлагаются карточки�
задания (их количество зависит от ко�
личества команд и рассматривается с
тем, чтобы каждая команда имела воз�
можность выбрать задание, которое
ещё никто не делал; например, если
команд четыре, то каждой из них пред�
лагается по четыре карточки�задания).
Дети договариваются между собой, ка�
кое из заданий они будут выполнять,
что из физкультурного оборудования
для этого необходимо, самостоятельно
подбирают себе оборудование (иногда
получаются целые полосы препят�
ствий) и выполняют задание (поточ�
ным способом или все вместе). Количе�
ство повторов, усложнение содержа�
ния задания зависят от самих детей, их
двигательных возможностей; педагог

может включаться в деятельность
детей, стимулировать усложне�

ние выполнения заданий. После вы�
полнения своих заданий по сигналу
взрослого команды убирают оборудо�
вание, которое было ими использова�
но, и меняются местами, при этом им
снова предоставляется выбор задания,
подбор оборудования и т.п. 

Для анализа физкультурного заня�
тия, сконструированного на основе
личностно ориентированного взаимо�
действия и способствующего разви�
тию ребёнка как субъекта собствен�
ной двигательной деятельности, мы
разработали схему анализа (см. таб�
лицу), которая позволяет педагогу
проектировать содержание занятия,
направленного на развитие двига�
тельных способностей детей и их лич�
ностных качеств.

Анализ содержательной части занятия:

Вид занятия

Обучающая цель занятия

Соответствие подбора упражнений в ходьбе, беге, комплексе общеразвивающих упражнений
движениям, проводимым в основной части занятия

Дифференциация двигательных заданий в основной части занятия (в зависимости от уровня
физической подготовленности детей, пола)

Работа педагога над качеством выполнения детьми движений

Выбор подвижной игры детьми, усложнение правил игры (в зависимости от количества 
повторов)

Анализ развивающих компонентов занятия:

Мотивация детей на освоение содержания занятия

Постановка цели деятельности детьми, планирование деятельности

Создание ситуаций успеха

Ситуации, способствующие проявлению двигательного воображения и двигательного 
творчества у детей на занятии

Рефлексия детьми собственной деятельности

Анализ эффективности физкультурного занятия:

Оценка частоты сердечных сокращений у ребёнка с высоким (средним, низким) уровнем двига�
тельной активности (высоким (средним, низким) уровнем физической подготовленности)

Тренировочный эффект физкультурного занятия для детей с разным уровнем двигательной 
активности (физической подготовленности)

Оценка моторной плотности физкультурного занятия для ребёнка с высоким (средним, низким)
уровнем двигательной активности (высоким (средним, низким) уровнем физической подготов�
ленности)

Наличие внешних признаков утомления у детей

Схема анализа физкультурного занятия

Татьяна Валерьяновна Хабарова – стар8
ший преподаватель кафедры дошкольного
образования Республиканского института
развития образования и переподготовки
кадров, г. Сыктывкар, Республика Коми.
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6. Заказ № 1119

В статье рассматриваются личностные ха�
рактеристики и показатели успешности учеб�
ной деятельности у учеников, обучающихся у
педагогов средне�высокого уровня эмоциональ�
ного выгорания. Создана типология учеников,
обучающихся у данных педагогов. Анализиру�
ются личностные характеристики учеников
начальных классов: самоотношение, школьная
тревожность, школьная мотивация.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание,
типологический подход, младший школьник.

Разрушение ценностных основ
жизни российского общества в целом
и, как следствие, российского образо�
вания привело к глубочайшему кри�
зису, выход из которого возможен
только на пути обретения новых цен�
ностей. Одно из последствий данного
явления – увеличение количества пе�
дагогов, подверженных синдрому
эмоционального выгорания.

Н.В. Гришина считает, что лицам с
высокой степенью выгорания свой�
ственны негативные переживания,
связанные с утратой ощущения смыс�
ла своей профессиональной деятель�
ности. Например, «отчаяние из�за от�
сутствия результата», «работа впус�
тую», равнодушие и непонимание 
окружающих приводят к обесценива�
нию усилий и потере веры в смысл
жизни. Возникновение подобных пе�
реживаний бесцельности и бессмыс�
ленности начинает определять общую
жизненную ситуацию человека, вы�
зывая в особо тяжелых случаях эк�
зистенциальный невроз [2, 4].

Синдром профессионального выго�
рания К. Маслак и С. Джексон опре�
деляют как трёхмерный конструкт,
включающий в себя: эмоциональное
истощение, деперсонализацию и ре�
дуцирование личных достижений [2].

Особенности мировоззрения и мо�
дели поведения педагога высокого

уровня выгорания будут воспри�
ниматься его учениками и вли�

ять на их личностное развитие. По 
определению С.П. Пронина, профес�
сионально деформированные педа�
гоги школы воспроизводят себе 
подобных «деформированных выпуск�
ников» [7].

Особенно актуальна данная проб�
лема для учеников начальных клас�
сов. С.В. Субботин указывал на то,
что для этой категории учащихся при
оценивании учителя характерны сле�
дующие особенности: недифференци�
рованность, малый объём характе�
ристик деятельности и личности,
фиксирование особенностей поведе�
ния учителя, недостаточное внима�
ние к особенностям личности, «эф�
фект ореола», низкая критичность [8,
с. 32]. В результате недостаточной
сформированности фильтров воспри�
ятия неизбежно будет происходить
копирование образцов поведения
учителя высокого уровня выгорания.

В свете вышесказанного выявление
особенностей формирования личност�
ных характеристик и характеристик
учебной деятельности у учеников на�
чальных классов, обучающихся у пе�
дагогов, подверженных синдрому 
выгорания, приобретает большое
практическое значение. Результаты
исследования могут быть использова�
ны при проведении профилактиче�
ских и коррекционных психологи�
ческих мероприятий. Задача исследо�
вания заключалась в поиске наиболее
продуктивных направлений психоло�
го�педагогической работы с ученика�
ми педагогов средне�высокого уровня
профессионального выгорания.

Поскольку тенденции, свойства 
и закономерности, существующие
только в границах определённого ти�
па, при совокупном (общем) анализе
могут не проявиться, в исследовании
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была использована процедура типо�
логизации, основанная на кластер�
ном анализе.

Ведущей идеей типологического
подхода является положение о том,
что тип личности есть целостное обра�
зование, не сводимое к комбинации
отдельных личностных переменных
(А.А. Баранов [1]). Типологический
подход обеспечивает возможность пе�
реноса фокуса научного поиска от
абстрактно�теоретической конструк�
ции личности и её характеристик
(черт, проявлений) к анализу реаль�
ных типов личности, обладающих
разной направленностью, противоре�
чивостью и сложностью личностной
композиции.

В исследовании принимал участие
891 ученик 3–4�го классов, обуча�
ющихся у педагогов средне�высокого
уровня выгорания. Принадлежность
педагогов к данной категории была
выявлена по результатам тестирова�
ния по методике MBI (вариант для пе�
дагогов и учителей), разработанной
К. Маслак и С. Джексон (1986), в
адаптации Н.Е. Водопьяновой [2].
Для выявления личностных характе�
ристик учеников были использованы
следующие психодиагностические
методики: тест школьной тревожно�
сти Филлипса, диагностика школь�
ной мотивации учащихся начальных
классов (В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов,
Н.П. Фетискин), субъективное шка�
лирование по типу методики иссле�
дования самооценки Дембо – Рубин�
штейн.

Преобразование первичных статис�
тик при кластеризации педагогов про�
исходило статистическим методом 
k�means. В результате были выделены
3 кластера (типа) лиц, обучающихся 
у педагогов средне�высокого уровня
профессионального выгорания.

К 1�му типу принадлежат дети, у
которых в результате тестирования
по методике школьной тревожности
Филлипса были выявлены наиболее
высокие показатели по факторам «об�
щая тревожность в школе» и «пробле�
мы и страхи в отношениях с учителя�
ми». Показатели самоотношения у
этих учеников колеблются в средне�
низких пределах.

Проблемы и страхи в отношениях
с учителями приводят к школь�

ной дезадаптации ученика, ощуще�
нию собственной неуспешности. Пос�
тоянное ожидание возможной неуда�
чи способствует развитию тревожнос�
ти как личностной характеристики.

С другой стороны, негативная
оценка ученика со стороны педагога,
являющегося для ученика в этом воз�
расте непререкаемым авторитетом,
способствует развитию низкой само�
оценки. Это приводит к развитию у
школьников тревожности как лично�
стной черты. Поэтому данный тип мо�
жет быть назван «тревожно�неуве�
ренный».

Ко 2�му типу отнесены ученики,
характеризующиеся повышенными
показателями по факторам школьной
тревожности: «переживания соци�
ального стресса»; «фрустрация по�
требности в достижении успеха»;
«низкая физиологическая сопротив�
ляемость стрессу»; «проблемы и стра�
хи в отношениях с учителями». Для
этих учеников свойственны низкие
показатели самоотношения по харак�
теристике «много друзей – мало 
друзей», что свидетельствует о труд�
ностях в развитии социальных кон�
тактов у детей данного типа. Дети
данного типа характеризуются также
наиболее низкими показателями
уровня школьной мотивации и уров�
ня просоциального поведения. Отече�
ственные психологи, такие как 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн,
Д.Б. Эльконин, отмечали, что веду�
щей деятельностью младшего школь�
ника является учебная деятельность
[3, 5, 6, 9]. Изменения в личностных
характеристиках детей данного типа
свидетельствуют о нарушении про�
цесса социализации. Поэтому дан�
ный тип получил название «социаль�
но�дезадаптированный». 

Для представителей 3�го типа ха�
рактерны следующие повышенные 
показатели уровня школьной тревож�
ности: «страх самовыражения»,
«страх ситуации проверки знаний»,
«страх не соответствовать ожиданиям
окружающих». Именно на почве не�
достаточных коммуникативных навы�
ков и развиваются страхи данной ка�
тегории детей. Данный тип учеников
может быть назван «осторожным».
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В статье приводятся результаты исследова�
ния компонентов корпоративной культуры
класса у детей младшего школьного возраста.
Выделены классы с различным уровнем сфор�
мированности корпоративной культуры. Опи�
сана программа формирования корпоративной
культуры класса.

Ключевые слова: корпоративная культура
класса, функции и компоненты корпоративной
культуры, формирование коллектива класса.

Современная российская школа как
сложная развивающая система не мо�
жет оставаться в рамках устарева�
ющих ценностей, традиций, норм и

У «выгоревшего» педагога возни�
кает чувство опустошённости, эмоци�
онального перенапряжения и исчер�
панности своих эмоциональных ре�
сурсов. Чтобы сохранить себя, он
прибегает к различным механизмам
психологической защиты, у него раз�
вивается эмоциональная отстранён�
ность, холодность. Поэтому ученики
«выгоревшего» педагога испытывают
трудности в формировании опыта
эмоционального реагирования, в раз�
витии эмпатии и рефлексии, что, в
свою очередь, приводит к снижению
адекватности восприятия других лю�
дей, к низкому уровню коммуника�
тивных навыков.

Проведённое исследование позво�
ляет нам сделать следующие выводы.

1.  Применение типологического
подхода даёт возможность для более
адекватного отражения предмета
изучения, в качестве которого высту�
пает целостная организация опреде�
лённых черт или свойств личности,
обусловливающая как специфич�
ность, так и устойчивость её психи�
ческих феноменов. 

2. На основе кластерного анализа
обнаружены и описаны три типа уче�
ников, обучающихся у педагогов
средне�высокого уровня профессио�
нального выгорания: «тревожно�не�
уверенный», «социально�дезадапти�
рованный», «осторожный».

3. Результаты исследования могут
быть использованы для повыше�
ния продуктивности коррекционных
психолого�педагогических воздей�
ствий на учеников педагогов с синд�
ромом профессионального выгора�
ния, путём более точной их 
направленности на слабые места лич�
ностного развития учеников «выго�
ревших» педагогов.
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действиях, гуманных и бесчеловеч�
ных);

– регламентирующая и регулиру8
ющая (применение культуры как ин�
дикатора и регулятора поведения
учащихся, определения привычных
способов действий);

– познавательная (познание и 
усвоение корпоративной культуры,
осуществляемое на стадии адаптации
учащегося, способствует его включе�
нию в жизнь коллектива, определяет
его успешность);

– смыслообразующая (корпоратив�
ная культура влияет на мировоззре�
ние учащихся, зачастую корпоратив�
ные ценности превращаются в цен�
ности личности и коллектива либо
вступают с ними в конфликт); 

– коммуникационная (через цен�
ности, принятые в классе, нормы по�
ведения и другие элементы культуры
обеспечивается взаимопонимание
учащихся и их взаимодействие);

– функция внешней интеграции
класса и социума, внутренней интег�
рации усилий каждого учащегося в
достижении образовательных целей;

– воспроизводство лучших элемен�
тов накопленной культуры, продуци�
рование новых ценностей и их накоп�
ление.

Корпоративная культура представ�
ляет собой сложную, многокомпо�
нентную систему. А.Н. Занковский
выделяет в ней следующие компонен�
ты: мировоззрение, организационные
ценности, нормы, характеристики по�
ведения, психологический климат.
По его мнению, ни один из этих ком�
понентов в отдельности не может быть
отождествлён с культурой организа�
ции, однако в совокупности они могут
дать довольно полное представление о
ней [2]. Данные компоненты могут
быть отнесены к любым организаци�
ям, в том числе и к детским группам.

На основе анализа психолого�педа�
гогической литературы по данной те�
матике нами был выделен дополни�
тельный компонент корпоративной
культуры класса – учебная мотива�
ция. Необходимость изучения дан�
ного компонента обусловлена сле�
дующими причинами: во�первых, 
ведущей деятельностью младшего
школьника является учебная, соци�
ально�ценная по своей сути, так как

правил деятельности. Для того чтобы
школа стала действительно прогрес�
сивной системой образования, необхо�
димо новое организационное обустрой�
ство жизнедеятельности не только 
педагогических коллективов, но и
школьных объединений учащихся, на�
чиная с младших классов. В этой связи
актуальным становится вопрос о фор�
мировании корпоративной культуры
класса.

Освоение основ корпоративной
культуры должно закладываться в
детском возрасте, только тогда эти 
основы закрепляются и становятся
глубоко личностными убеждениями.
В корпоративной культуре класса
младший школьник учится воспри�
нимать моральные требования обще�
ства и осуществлять самоорганиза�
цию и саморегуляцию поведения 
сообразно с ними.

Опираясь на определение В.Р. Яс�
ницкой [3], под корпоративной куль�
турой класса мы понимаем систему
норм, представлений, убеждений и
ожиданий школьников в сфере обще�
ния и поведения в классе, отража�
ющую принятые и выработанные ими
ценности и проявляющуюся в тради�
циях, правилах; при этом важная
роль в расширении и углублении со�
циального опыта учащихся отводит�
ся педагогу.

Корпоративная культура класса
усиливает сплочённость ученического
коллектива и порождает согласован�
ность в поведении учащихся. Корпора�
тивная культура служит своеобразным
компасом для выбора детьми правиль�
ного типа поведения, необходимого
для успешной деятельности в классе.

В теоретической литературе выде�
ляется целый ряд функций корпора�
тивной культуры. Мы остановимся
только на имеющих непосредственное
отношение к нашей теме. Функции
корпоративной культуры класса [1]:

– охранная (корпоративная куль�
тура является своеобразным барье�
ром на пути проникновения нежела�
тельных норм и ценностей, характер�
ных для внешней среды);

– оценочно8нормативная (на основе
сравнения реального поведения уча�
щегося, класса с нормами культурного

поведения, с идеалами можно гово�
рить о позитивных и негативных
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результаты этой деятельности востре�
бованы обществом; во�вторых, корпо�
ративная культура класса формирует
соответствующее отношение школь�
ников к учёбе, влияет на степень
удовлетворённости учебной деятель�
ностью, на особенности организации
учебно�воспитательного процесса.

Эксперимент по изучению корпора�
тивной культуры класса проводился
на базе вторых классов МОУ СОШ № 5
и № 6 г. Когалыма Тюменской облас�
ти. В исследовании приняли участие
133 ученика. Выбор данной возраст�
ной группы обусловлен тем, что уча�
щиеся вторых классов – характерные
представители младшего школьного
возраста (первоклассники ещё только
становятся школьниками, а некото�
рые ученики третьих и в особенности
четвёртых классов нередко обнаружи�
вают черты подросткового периода). 

Для реализации задач исследова�
ния был подобран и использован
комплекс психолого�педагогической
диагностики компонентов корпора�
тивной культуры класса. Содержание
каждого компонента корпоративной
культуры изучалось с помощью не�
скольких методик (табл. 1).

Сопоставив данные по всем методи�
кам, мы получили сводные результа�
ты исследования компонентов корпо�
ративной культуры класса (табл. 2).

Обобщение результатов экспери�
мента позволило выделить классы с
разными уровнями корпоративной
культуры. 

Учащихся с высоким уровнем кор�
поративной культуры класса харак�
теризует сплоченность, слаженность,
взаимодействие (командный дух),
высокая познавательная активность,
единство в понимании задач, сто�
ящих перед ними, и в способах их 
решения; значимость школьных тра�
диций; удовлетворение совместной
работой и гордость за её результаты;
устойчиво�положительное отноше�
ние к педагогу. Принятые в классе
позитивные нормы и ценности не
только разделяются и поддерживают�
ся детьми, но и дополняются новыми,
которые продуцируются в классе. Во 
2 «А» таких учащихся 22%.

Учащиеся со средним (промежуточ�
ным) уровнем корпоративной культу�
ры класса знают о задачах и планах
коллектива, демонстрируют предан�
ность классу и готовность соответство�
вать его нормам, правилам, стандар�
там. Корпоративные ценности и пози�
тивные нормы поведения разделяются
большинством представителей этой
группы, но представления о них носят
разрозненный характер, положитель�
ное отношение к ним недостаточно 
устойчиво, ориентиры находятся на

№ п/п

1

2

3

4

5

6

Компоненты КК

Мировоззрение

Ценности

Нормы

Психологический
климат

Стили поведения

Учебная
мотивация

Методики

1. Проективная методика «Образ мира» (М.В. Зиновьева).
2. «Что важнее?» (Л.М. Фридман).
3. «Социально�психологическая самоаттестация коллектива» (Р.С. Не�
мов).
4. Тест незаконченных предложений «Мой учитель» (Ю.З. Гильбух)

1. Методика изучения ценностной сферы Н.И. Непомнящей.
2. «Ценностные ориентации» М. Рокича (в модифицированном вариан�
те)

1. Многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла в модифика�
ции Э.М. Александровской, И.Н. Гильяшевой – показатели по фактору
G (выполнение социальных норм) и Q3 (восприятие и понимание соци�
альных нормативов).
2. Методика «Выбор» (Л.М. Фридман)

1. Социометрия М.Р. Битяновой.
2. Методика «Цветопись настроения» А. Лутошкина

Многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла в модификации
Э.М. Александровской, И.Н. Гильяшевой – показатели по фактору Е
(склонность к лидерству), Н (взаимоотношения ребёнка) и Q3 (воспри�
ятие и понимание социальных нормативов)

1. Анкета Н.Г. Лускановой.
2. Рисунок на тему «Что мне нравится в школе»

Таблица 1
Методики изучения компонентов корпоративной культуры класса (КК)

у второклассников
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этапе формирования. Конфликты в
коллективе происходят из�за отсут�
ствия согласованности по поводу того,
что в настоящий момент является 
правильным, важным и действенным.
У данной группы учащихся отмечает�
ся устойчиво�положительное отноше�
ние к педагогу. Во 2 «А» классе к этой
группе относится 59,8% учащихся.

Школьники с низким уровнем кор�
поративной культуры класса харак�
теризуются отсутствием позитивных
общепринятых норм поведения, яс�
ного представления о ценностях и об�
щих убеждениях относительно того,
как можно достичь успеха в опреде�
лённой ситуации или в определённом
деле. У них не развиты организован�
ность, сознательная дисциплина, они
не подготовлены к совместной дея�
тельности. В классе эти ребята пас�
сивны, для них характерны неза�
щищённость, эмоциональное напря�
жение, неудовлетворённость своей 
принадлежностью к классу. Разно�
гласия, расхождения во взглядах на
важные вопросы, касающиеся жизне�
деятельности класса, в этой группе
учеников могут быть значительными.
Между отдельными учащимися и
учителем существуют неблагоприят�
ные отношения. Во 2 «А» таких 
учеников 18,2%.

Во 2 «Б» классе 19,2% детей име�
ют высокий уровень корпоративной 
культуры; 55,6% – средний; 25,2% – 
низкий. О неблагоприятном психоло�
гическом климате в классе свидетель�

ствует большое количество низкоста�
тусных членов коллектива и эмоцио�
нальное неблагополучие учащихся.
26,1% детей имеют негативный уро�
вень владения ценностями, характе�
ризующийся расплывчатостью, бес�
системностью знаний о ценностях, 
доминированием гедонистических и
материальных ценностей.

Во 2 «В» классе у 22,6% учащихся
отмечается высокий уровень корпо�
ративной культуры, у 57,5%  – сред�
ний, у 19,9% – низкий. Класс харак�
теризуется благоприятным психоло�
гическим климатом, а также боль�
шим количеством учащихся (38,4%),
имеющих высокий уровень сформи�
рованности мировоззренческих пред�
ставлений.

Во 2 «Г» классе наибольшая из об�
следованных классов доля учащихся с
высоким уровнем корпоративной
культуры – 26,1%; 57,7% школьни�
ков характеризуются средним, а
16,2% – низким уровнем корпоратив�
ной культуры. В классе благоприят�
ный психологический климат, высо�
кий показатель ценностно�ориентаци�
онного единства. Каждый четвёртый
учащийся (26,6%) имеет знания о цен�
ностях и собственные оценочные суж�
дения, умеет использовать имеющие�
ся знания в реальной жизни.

У каждого четвёртого учащегося
(24,9%) 2 «Д» класса отмечается высо�
кий уровень корпоративной культуры,
у 61,2% – средний, у 13,9% – низкий.
В классе отмечается благоприятный

Уровни КК

Компоненты
КК

Мировоззрение

Ценности

Нормы

Психологический

климат

Характеристики

поведения

Учебная

мотивация

Корпоративная

культура

2 «А»

28

23,8

19,4

39,1

5,2

16,7

22

61,5

66,7

64

31,8

79

55,6
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25
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68,2
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Таблица 2
Сводная таблица данных по изучению компонентов корпоративной культуры класса

(КК) у второклассников, %

2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 2 «Д» 2 «Е»
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– укрепление интегративности
класса через сближение ценностных
ориентаций одноклассников, разви�
тие интрагрупповой и интергруппо�
вой активности;

– развитие у детей инициативы, 
самостоятельности, ответственности
в совместной деятельности. 

Разработанная нами программа
включала 4 блока. Занятия первого
блока, личностно ориентированного,
направлены на создание у учеников
мотивации на познание самих себя и
других людей, пробуждение интереса
к внутреннему миру человека. Второй
блок направлен на сплочение учащих�
ся, формирование коммуникативных
умений, расширение знаний о чув�
ствах и эмоциях, овладение способами
позитивного взаимодействия. Третий,
поведенческий блок предполагает фор�
мирование конструктивных моделей
поведения, выработку общих норм и
принципов поведения. Последний, ин�
теграционный блок основан на системе
упражнений, ориентированных на
закрепление и вариативное использо�
вание детьми полученных знаний и
умений в различных жизненных ситу�
ациях, закрепление положительных
эмоциональных контактов и связей,
установленных в ходе занятий.

В заключение ешё раз подчеркнём,
что корпоративная культура класса
формируется не стихийно, – для это�
го требуется целенаправленное пси�
холого�педагогическое воздействие.
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психологический климат, высокий
уровень ценностно�ориентационного
единства. 26,5% детей имеют доста�
точный уровень владения ценностями,
характеризующийся наличием опреде�
лённого объёма знаний о ценностях,
умением давать им содержательную
характеристику и использовать зна�
ния в реальной жизни. 22,4% второ�
классников имеют устойчиво�положи�
тельное отношение к нормам.

Во 2 «Е» классе 24% учащихся 
характеризуются высоким уровнем
корпоративной культуры; 61,8% –
средним; 14,2% – низким. 37,9% уча�
щихся демонстрируют наличие пред�
ставлений о тех ценностях и убежде�
ниях, которые лежат в основе отноше�
ний к одноклассникам, учителю.
Класс для данной группы учащихся
является эталонным. Принятые в
классе нормы и ценности разделяют�
ся и поддерживаются детьми.

Сравнение уровней сформирован�
ности корпоративной культуры клас�
са у учащихся показало статически
значимые различия во 2 «Б» и 2 «Д»
классах по низкому уровню мировоз�
зрения ϕ*= 1,64 (p<0,05), по низкому
уровню ценностей ϕ*= 2,28 (p<0,01).
Статистически значимые различия во
2 «Б» и 2 «Е» классах обнаружились
и по низкому уровню учебной мотива�
ции ϕ*= 1,79 (p<0,03).

Результаты исследования свиде�
тельствуют о том, что во всех шести
классах преобладает промежуточ�
ный уровень корпоративной культу�
ры. И это вполне объяснимо, так как
коллективы младших школьников
находятся на этапе становления, и
корпоративная культура – связу�
ющее звено, объединяющее уча�
щихся, – начинает формироваться в
процессе целенаправленных воздей�
ствий педагога.

Нами была разработана программа
«Формирование корпоративной куль�
туры класса у младших школьников».
Задачами этой программы являлись: 

– ознакомление с сущностью поня�
тия «корпоративная культура класса»;

– сплочение классного коллектива; 
– формирование знаний о нормах и

правилах класса, культуры общения
и взаимоотношений, правилах обще�

ственного поведения и ценностях
коллективного сотрудничества; 
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Составление словарей
учащимися начальных классов*

С.И. Сабельникова

* Тема диссертации «Содержание и формы
воспитания доброречия в педагогическом
процессе начальной школы». Научный руко�
водитель – доктор психол. наук, профессор,

академик РАО Ш.А. Амонашвили.

Статья посвящена организации учебного
процесса, направленного на развитие исследо�
вательских и познавательных способностей
младших школьников и обогащение их словар�
ного запаса. Работа по составлению словарей
способствует решению различных образова�
тельных задач: привлечь внимание ребёнка к
употреблению в речи «добрых» слов; устано�
вить связь между деятельностью человека и его
речевым поведением; использовать творческий
потенциал детей для становления личности;
развивать навык работы в группе.

Данный опыт может быть использован как
учителями начальных школ, так и педагогами
центров дополнительного образования.

Ключевые слова: процесс обучения, органи�
зация детей в классе, жизненная активность
детей, образовательный процесс, обогащение
словарного запаса, составление словаря, иссле�
довательские способности.

Мы рассматриваем любой урок и
всякий педагогический процесс как
единое целое, в основе которого лежит
действительная жизнь детей. По мне�
нию Ш.А. Амонашвили, урок должен
выступать в качестве аккумулятора
жизни ребёнка, и мы, руководствуясь
этим определением, стремимся обога�
щать жизнедеятельность детей.

При построении урока, выборе
форм организации деятельности и со�
держательных тем мы стремимся учи�
тывать интересы детей, предоставля�
ем им возможность свободного выбо�
ра, право жить в сотрудничестве.

Мы принимаем во внимание тот
факт, что любой воспитательный про�
цесс предполагает природную устрем�
лённость ребёнка к проявлению
врождённых возможностей. А это
значит, что учителю необходимо в
своей работе учитывать актуальное
жизненное состояние ребёнка и, вой�
дя в позицию ребёнка, стремиться к
тому, чтобы намерения учителя и
ученика совпадали.
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В этом заключается суть целостно�
го педагогического процесса. Это так�
же и условие возникновения и под�
держания постоянной благоприятной
для создания воспитания и развития
среды сотрудничества, взаимоуваже�
ния и взаимопонимания.

Во время такого общения дети
учатся уважительно относиться друг
к другу, следят за чистотой своей ре�
чи, правильностью речевых высказы�
ваний, учатся культуре и этичности
выражений, уделяют внимание свое�
му тону и эмоциональности.

Мы посчитали целесообразным
обогащение лексики ребёнка опреде�
лёнными словами, словосочетания�
ми, речевыми высказываниями, за�
ключающими в себе смысл доброго
обращения к другим.

Одним из педагогических процес�
сов, включающим в себя набор приё�
мов и способов, является составление
словарей. Обычно такая работа дли�
лась почти всю четверть, включала
всех детей, направляла их познава�
тельную жизнь.

Составление словарей «добрых»
слов, во�первых, актуализирует тот
базовый лексический запас, который
дети уже имеют, но применяют редко;
во�вторых, акцентирует внимание де�
тей на значимости в речи таких слов;
в�третьих, заметно обогащает базовый
лексический запас новыми словами и
выражениями; в�четвёртых, развива�
ет в детях чутьё к семантике слова; 
в�пятых, стимулирует их на примене�
ние «добрых» слов в своей речи. Кро�
ме того, эта работа способствует раз�
витию в детях исследовательских спо�
собностей и любви к родному языку.

Составление словарей «добрых»
слов мы начинали с 1�го класса. 
В классе был установлен «ларец 
с сокровищами языка» (красиво
оформленная коробка). Дети или учи�
тель аккуратно записывали на лис�
точках отдельные «добрые» слова
или выражения и складывали их в
ларец. Эту работу мы проводили как
на уроках русского языка, литератур�
ного чтения, риторики, так и во вне�
урочное время.

Периодически мы рассматривали с
детьми «накопленные богатства». Осо�
бенностью этой работы было то, что 
дети готовы были делиться словами



друг с другом и применять их всюду,
чтобы не забывать о существовании не
только слов, но и соответствующих,
связанных с ними, образов и поступ�
ков. Девизом такой работы стали слова
«Чем больше делишься с другими, тем
богаче становишься сам».

Такая работа мотивировала детей к
поиску новых слов. Вместе с родите�
лями дети искали в своей речи или 
в речи окружающих их людей «доб�
рые» слова, записывали их на листке
бумаги, там же указывали своё имя
(«дарителя слова») и приносили в
класс. Потом систематизировали на�
бранные слова и «издавали» словарь.
Поскольку авторами становились
все, то каждый ученик получал не�
сколько экземпляров этой книги и 
дарил своим близким.

Ряд слов из словаря мы системати�
чески включали в работу на уроках
русского языка, литературного чте�
ния, обращали внимание детей на
употребление этих слов в литератур�
ных произведениях. Сначала это 
были так называемые «вежливые»
слова (спасибо, пожалуйста, здрав8
ствуйте...), потом слова, обознача�
ющие положительные человеческие
качества (добрый, честный, справед8
ливый...), потом «ласковые, нежные»
слова (милый, любимый, хороший...),
затем слова, выражающие общечело�
веческие ценности (истина, милосер8
дие, терпимость...) и т.д.

На этом этапе работа велась как
будто от случая к случаю, но с возрас�
тающим проявлением детского инте�
реса в дальнейшем она стала система�
тической и постоянной. Основная за�
дача данного периода состояла в том,
чтобы обратить внимание детей на
значимые для «доброй» речи слова и
на интонацию, с которой подобные
слова произносятся.

В 1�м классе детьми было собрано
около 70 слов, среди которых были
спасибо, благодарю, здравствуйте,
счастливого пути, будь здоров, добро8
та, нежность, забота, любовь, вер8
ность, мамочка, папуля и т.п.

Эта работа постепенно перетекала в
творческую коллективную деятель�
ность: во 2�м классе, когда продол�
жался сбор слов, возник вопрос об их 

систематизации по содержанию,
по алфавиту, так мы мотивиро�

вали детей на создание первого слова�
ря. По предложению детей им стал
«Словарь маминой ласки». Идея его
создания возникла во время проведе�
ния уроков по темам «Мама, мамо�
чка, мамуля» (лейтмотив «Мать – это
имя Бога на устах и в сердце малень�
ких детей» – У. Теккерей), «Поговори
со мною, мама» (лейтмотив «Сердце
матери – неиссякаемый источник 
чудес» – Ж.П. Беранже).

Сначала среди уже накопленных
слов дети отобрали только те, кото�
рые слышали от своих родителей. 
Затем этот список постепенно попол�
нялся. Была создана коллегия, кото�
рая систематизировала слова в раз�
личные группы, отслеживала попол�
нение картотеки. Сначала групп было
только две: с чем или с кем мамы
сравнивают детей и какие придумы�
вают для них ласковые имена. В даль�
нейшем таких групп становилось всё
больше. Во время работы над этим
словарём у детей возникла идея со�
ставления следующего словаря, кото�
рый называется «О сердце».

К концу второго учебного года ра�
бота над словарём была завершена.
Книжка была украшена детскими ри�
сунками, высказываниями и посло�
вицами о нежности, добре, любви к
родным. С помощью родителей книга
была напечатана в типографии. Каж�
дый получил свой авторский экземп�
ляр, и дети с радостью дарили книги
близким и родным людям.

«Словарь маминой ласки» содер�
жит 460 слов и выражений и разбит
на следующие разделы: 

– вступление «О ласке» (написано
от лица учителя);

– алфавитный словарь;
– тематические словари (отвлечён�

ные понятия, сказочные слова, несу�
ществующие слова; слова, харак�
теризующие увлечения детей; слова,
называющие детей, ласкательные 
существительные, прилагательные,
слова – названия детёнышей зверей,
ласковые имена, названия цветов,
словосочетания).

В этот сборник дети также включи�
ли стихи собственного сочинения о
маме и отвели страничку для попол�
нения словаря новыми словами. 

Успех воодушевил детей, и они сра�
зу подхватили идею о составлении
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других словарей. Наработанный опыт
помог им, и они принялись состав�
лять «Словарь добрых слов». Работа
по его выпуску была уже самостоя�
тельной. Дети распределили между
собой функции: кто набирает текст на
компьютере, кто готовит иллюстра�
ции, кто осуществляет подбор мате�
риала и т.д. Для выполнения этой ра�
боты дети увеличили сроки до 2,5 ме�
сяцев. Причём на уроках русского
языка и литературного чтения они
постоянно заполняли «шкатулку доб�
рых слов». 

Словарь был издан отдельной
книжкой. Он имел следующее содер�
жание:

– О слове (высказывания Н.В. Гого�
ля, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого).

– Доброе слово (334 прилагатель�
ных в алфавитном порядке). 

– Вечные мудрости (51 пословица о
слове в алфавитном порядке).

– Вежливые слова (стихотворения
В. Солоухина «Здравствуйте», 
Н. Красильникова «Доброе утро»,
«Вежливые слова»).

Далее давались слова в следующей
классификации:

– Доброе слово может... (28 глаго�
лов). 

– Мы с помощью слов... (30 глаго�
лов).

– Говорят... (23 устойчивых выска�
зывания).

– Слово (9 слов�сравнений, 15
родственных слов).

– Фразеологизмы (26).
Дети украсили словарь собствен�

ными рисунками и высказываниями,
стихами поэтов.

Создание словарей настолько 
увлекло ребят, что стало постоянной
их работой. 

В 3�м классе в течение 1,5 месяцев
дети составляли словарь «О сердце».
В данном случае работа проводилась
немного иначе.

Класс был разбит на группы, кото�
рые формировались по желанию 
учащихся. Каждая группа не только
выбрала себе раздел словаря для на�
полнения, но и привлекала других
ребят для обогащения своего раздела
словами и выражениями. Были опре�
делены следующие сроки: один месяц

для подбора слов и выражений,
одна неделя для оформления

словаря и одна неделя для заключи�
тельной коррекционной работы. 

Поскольку многие дети владели на�
бором текста на компьютере, мы
предложили осуществлять запись
слов в программе Microsoft Word, 
что ещё больше мотивировало детей 
к выполнению этой работы. 

Дети украсили словарь собствен�
ными рисунками и стихами о сердце.
Большое внимание они уделяли
оформлению страниц, выбору назва�
ний подзаголовков. На протяжении
всей подготовки сборника главный
редактор и члены редколлегии отчи�
тывались о проделанной работе, вы�
слушивали пожелания детей.

Мы помогли детям осуществить
компьютерную вёрстку данного сло�
варя и с помощью родителей выпус�
тили красочную книгу. Каждый уче�
ник получил электронный вариант и
книжные экземпляры словаря. 

День выпуска каждого нового сло�
варя становился праздничным днём
класса и отмечался на календаре
красным цветом.

Во время выполнения этой работы
дети активно обсуждали дальнейшее
использование словарей. Было при�
нято решение заниматься выпуском
словарей до конца 4�го класса, поль�
зоваться ими на уроках для поиска
нужных слов, для написания сочине�
ний, поздравительных открыток, для
обсуждения высказываний, изложен�
ных в словарях. Многие дети предла�
гали дарить такие словари всем своим
знакомым.

В 4�м классе работа над составлени�
ем словарей продолжалась (были за�
планированы словарь поэтических
слов; словарь устаревших и забытых
слов, которые надо вернуть в нашу
речь).

Учащимся также было предложено
составить поэтический сборник, в ко�
тором каждому отводились свои
собственные странички: поэтические
или художественно�поэтические. Каж�
дый ребёнок должен был в течение
двух месяцев найти «самое доброе, са�
мое красивое, самое светлое стихотво�
рение», которое он захочет подарить
всему классу. Можно было при жела�
нии сделать иллюстрацию к нему. Де�
ти за это время прочитали множество
стихотворений, сделали свой выбор,
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красиво записали тексты на листах 
бумаги, оформили рисунки. 

Сборник, названный детьми «Поэ�
тическая тетрадь», мы использовали
на уроках чтения. Дети учили понра�
вившиеся стихотворения, использо�
вали тексты для различных утренни�
ков, для творческой работы по рус�
скому языку и чтению.

В 4�м классе дети вместе с родителя�
ми составляли сборник «Моя Родина –
Россия». На одной из встреч с родите�
лями я предложила им выполнить 
домашнее задание: найти для сборника
стихотворения о России. При этом по�
стараться вовлечь своих детей в эту ра�
боту: спрашивать их совета, читать им
выбранные стихи. Результатом данной
работы стал сборник, куда были вклю�
чены также стихи, сочинённые деть�
ми, и стихи, найденные родителями
вместе с детьми. Всего в сборник по�
местили 28 стихотворений, украсили
11 детскими иллюстрациями. 

В последний учебный год мы реши�
ли выпустить сборник, посвящённый
Солнечному государству (так мы на�
звали наш класс), – «Солнечный
сборник». В него мы включили «до�
кументы» Солнечного государства:
список класса и распределение детей
по департаментам, девиз, гимн, герб
и декларацию согласия, законы жиз�
ни государства. Девизом работы над
сборником стали слова «Все мы на
свете солнышкины дети!» 

Каждый ребёнок выбирал себе сле�
дующий вид работы по изучению
Солнца:

– различные изображения Солнца
в рисунках и символах;

– Солнце как небесное тело;
– Солнце как символ поклонения

Богу;
– олицетворение Солнца в художе�

ственных произведениях;
– о Солнце в песнях и стихах и т.д.
К этой работе активно подключи�

лись родители учащихся. Мама Жени
Ф. сочинила песню и стихи о Солнце,
родители Ани С. рассказали о музее
Солнца в Новосибирске и показали
фотографии, мама Саши С. сделала
красивую компьютерную музыкаль�
ную презентацию с изображением
Солнца в разное время года, Катя И. 

с мамой провели музыкальную
викторину с песнями о Солнце.

Дети сочиняли собственные стихи
и песни, подготовили праздник День
Солнца.

Работа по составлению сборника
вышла за границы поиска информа�
ции, она приняла форму широкомас�
штабной деятельности по изучению
этого «таинственного» объекта.

Некоторым детям очень понрави�
лось составлять словари и сборники.
Они начали составлять свои собствен�
ные словари в виде книжек�малюток:

– «Словарь Божьих слов» (136
слов);

– сборник «Вера, Надежда, Лю�
бовь» (24 слова);

– «Сборник газетных статей о кра�
сивых поступках людей» (14 статей);

– «Сборник сложных добрых слов»
(таких, например, как доброречие,
милосердие, благожелательность –
всего 32 слова);

– «Словарь добрых слов, исчезнув�
ших из нашего лексикона» (50 слов);

– «Словарь слов с корнем добро»
(добродушие, доброжелательность,
добродеяние, доброзвучие, доброкаче8
ственный – всего 82 слова).

Работа над составлением и издани�
ем словарей и сборников значительно 
повлияла на обогащение речи детей.
В разных ситуациях, выражая свои
чувства и отношения, они начинали
пользоваться такими редкими в дет�
ской речи словами, как благодарю,
благородно, великодушный, бескоры8
стие, доверие, заповедь, покаяться,
сострадание, человеколюбие, чут8
кость и др.

Составление словарей и сборников –
не обычная словарная работа, практи�
кующаяся учителями на уроках чте�
ния. Составление словарей ведёт детей
к целенаправленному поиску опреде�
лённой группы слов и обогащению ими
своей речи. Такую работу можно срав�
нить с волной, которая вымывает из
речи ребёнка слова�паразиты, слова,
оскверняющие речь и унижающие че�
ловеческое достоинство, и одновремен�
но чистит и возвышает детскую речь.
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Педагогические инновации
в современном шахматном

образовании*

П.В. Скачков

В статье анализируются проблемы совре�
менного детско�юношеского шахматного обра�
зования. Рассмотрены противоречия между
традиционной моделью шахматного образова�
ния и инновационным подходом при обучении
шахматной дисциплине в системе общего и до�
полнительного образования. В отечественном
шахматном образовании недостаточно теорети�
ческих исследований по выбранной тематике,
в качестве методического обеспечения исполь�
зуется тренерский опыт. 

Ключевые слова: шахматы, шахматное об�
разование, целеопределение шахматного обра�
зования, организация шахматного образова�
ния.

Шахматы гармонично сочетают в
себе элементы интеллектуальной
спортивной игры, искусства и науки.
По своей сути шахматы являются
сложной задачей переборного типа –
типичной неточной задачей с множе�
ством вариантов решения.

Учитывая прогрессивные тенден�
ции развития шахматного образо�
вания, значительный личностно и 
интеллектуально развивающий потен�
циал игры в шахматы, министр обра�
зования и науки Российской Федера�
ции А.А. Фурсенко 18.06.2008 г. 
утвердил «Комплексный план меро�
приятий по развитию дополнительно�
го образования детей в области шах�
мат в системе образования Российской
Федерации на 2008–2010 годы». 

В результате ретроспективного
анализа шахматного образования в
СССР и России выявлено наличие
серьёзных недостатков в методиче�
ском обеспечении учебно�трениро�
вочного процесса подготовки юных
шахматистов. А.Н. Костьев отмечает:
«Преподавание шахмат велось по той
схеме, которая устраивала данного

* Тема диссертации «Педагогическое сопро�
вождение подготовки шахматных тренеров в
системе повышения квалификации». Науч�
ный руководитель – доктор пед. наук, про�

фессор Г.В. Ахмеджагова.

тренера и данную ДЮСШ, спортив�
ные школы по шахматам работали
бессистемно» [3, с. 117]. В качестве
методического обеспечения, как пра�
вило, используется тренерский опыт,
а также несистематизированные ре�
комендации различных авторов, не
отвечающие современным дидакти�
ческим требованиям.

Учебный процесс в шахматных
клубах, детско�юношеских школах,
а также на уроках шахмат в обще�
образовательных учреждениях сво�
дится к передаче молодёжи спортив�
ного и творческого опыта старшего
поколения. Организация учебного
цикла носит традиционный харак�
тер. В то же время шахматная игра
не является однозначной дисципли�
ной и включает в себя спортивную, 
а также творческую составляющую,
что обусловливает следующие проб�
лемы:

– острый дефицит квалифициро�
ванных шахматных преподавателей;

– противоречия при целеопределе�
нии шахматного образования.

Шахматное образование детей в
спортивном клубе и на шахматных
уроках в общеобразовательной школе
имеет различные педагогические це�
ли. Если в специализированном спор�
тивном центре педагогическая дея�
тельность тренерского коллектива
направлена на достижение высоких
спортивных результатов учащихся,
то при массовом обучении школьни�
ков шахматной игре ставится цель
создания условий развития личности
посредством шахматной игры, что
предлагалось ещё В.А. Сухомлин�
ским: «Игра в шахматы должна вой�
ти в жизнь начальной школы как
один из элементов умственной куль�
туры» [2, с. 163]. 

Современный тренерский коллек�
тив состоит из бывших или действу�
ющих квалифицированных шахма�
тистов, обладающих педагогическими
способностями. Ученики шахматных
клубов являются объектом процесса
обучения. Основные цели педагоги�
ческой деятельности тренеров – обуче�
ние правилам шахматной игры, фор�
мирование специальных знаний и
умений, создание условий для роста
спортивной квалификации учеников.
В условиях жёсткой конкуренции
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среди молодых игроков тренеры вы�
являют самого успешного спортсме�
на, показывающего наилучшие ре�
зультаты в шахматных соревновани�
ях. При этом большинство юных
шахматистов, на начальном этапе не
сумевших продемонстрировать свои
бойцовские качества, отсекаются как
бесперспективные.

Нередко директора общеобразова�
тельных школ и родительский коми�
тет приглашают тренера из ДЮСШ
для организации шахматных уроков
или факультативных занятий. Прак�
тика показала, что в течение первого
учебного года стандартный отсев
фиксируется на уровне 70–80%. Доб�
рое намерение родителей и руковод�
ства увеличивается негативными
эмоциями и отрицательным опытом.
Школьный шахматный кружок пре�
кращает свою деятельность, а учени�
ки, прошедшие первичный отбор,
приглашаются в шахматную школу,
где продолжают заниматься шахма�
тами и готовятся к участию в сорев�
нованиях. Объективная причина 
этого – исторически сложившаяся
традиция, когда на первый план вы�
двигается установка на спортивный
результат. По признанию заслужен�
ного тренера РФ В.И. Гончарова,
«формально тренерский труд оцени�
вается по числу подготовленных
спортсменов, по их результатам, ме�
далям, рекордам. От этого зависят
звания, почести наставника, матери�
альные блага» [1, с. 14].

Спортивные шахматы – это состя�
зание интеллектов. При этом во время
отдельных партий и соревнований
детская психика подвержена запре�
дельным нагрузкам. В подготовитель�
ном цикле большинство тренеров 
вынуждены интенсифицировать про�
цесс передачи шахматных знаний
ученикам, нередко в ущерб психофи�
зиологическому здоровью детей.
Шахматный тренер должен учиты�
вать физиологические и психологи�
ческие процессы, происходящие в
детском организме и влияющие на
принятие решений. Международный
гроссмейстер, доктор психологии
Н.В. Крогиус указывает на условия
выбора в проблемных ситуациях за

шахматной доской: «Выбор хода в
значительной степени зависит от

индивидуальных особенностей лич�
ности шахматиста: опыта, знаний, ха�
рактера, темперамента, стиля мышле�
ния и т.д.» [4, с. 5]. Юные шахматисты
обладают различной устойчивостью
внимания, памяти, усвоения, воспри�
ятия и воспроизведения информации.
Все участники турниров одновремен�
но не могут быть победителями. Го�
речь поражений оказывает негативное
влияние на детей, вызывая отрица�
тельные эмоции длительного воздей�
ствия, нанося глубокие психологиче�
ские травмы, порождая чувство неуве�
ренности в своих силах, приводит к
потере интереса к спортивной состав�
ляющей шахматной игры. В результа�
те дети и их родители принимают 
решение прекратить занятия. 

Очевидно, такой подход неуместен
при организации шахматного образо�
вания в системе школьного образова�
ния. При распространении массового
обучения шахматной игре специаль�
ные знания и умения выступают в 
роли средства гармоничного разви�
тия личности, коммуникабельной,
легко адаптирующейся в любой соци�
альной среде. В этом случае тренер по
шахматной дисциплине выступает в
роли координатора, консультанта и
помощника для учащихся. Иннова�
ционные технологии, применяемые
при шахматном обучении, направле�
ны на усвоение знаний, формирова�
ние умений и навыков в процессе вза�
имоотношений и взаимодействий пе�
дагога и обучаемого как субъектов
учебной деятельности. 

Шахматы являются особым видом
интеллектуальной человеческой дея�
тельности с ярко выраженным эмоци�
ональным компонентом. Учитывая
специфику проблематики шахматно�
го образования, необходимо опреде�
лить как положительную, так и отри�
цательную роль эмоций при обучении
шахматной дисциплине: положи�
тельные эмоции, вызванные спортив�
ными успехами, повышают мотива�
цию учащихся, и наоборот, отрица�
тельные эмоции приводят к резкому
снижению мотивации, вплоть до от�
рицания шахматной игры. Соотноше�
ние между необходимыми положи�
тельными эмоциями и допустимыми
отрицательными на сегодняшний
день формально не определено и все�
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цело зависит от педагогического та�
ланта тренера. 

Современные отечественные учё�
ные, занимающиеся шахматным об�
разованием, предлагают инноваци�
онные методы искусственного отсе�
чения спортивной составляющей
шахмат: отказаться от результатив�
ных партий в течение первого года
обучения – не играть партии до кон�
ца, что позволяет исключить про�
игравших. Для компенсации отсут�
ствующих положительных эмоций,
вызываемых победами, предлагается
использовать конкурсы решения за�
дачи и этюдов: без проигравших, но с
победителями, таким образом ниве�
лируя негативное влияние отрица�
тельных эмоций. Противоположное
мнение имеет академик В.Б. Малкин,
считающий, что сильное эмоциональ�
ное напряжение «необходимо для
плодотворного творчества шахматно�
го мастера» [5, с. 11]. Исключать эмо�
циональный компонент на шахмат�
ных уроках нельзя, так как он явля�
ется одним из факторов развития
творческой интеллектуальной дея�
тельности, создаёт условия для 
развития мышления учеников. В по�
следнем случае имеет место эмо�
ционально�обусловленное поведение.
Функциональная зависимость эмо�
ций от удовлетворения потреб�
ностей определяется по следу�
ющей формуле:

Э = ƒП (Ин – Ис), 

где «Э» – эмоция – есть функция 
от потребности «П». В свою очередь 
вероятность удовлетворения потреб�
ности обусловлена разностью инфор�
маций:

Ин – информация нужная;
Ис – информация существующая.

При отсутствии удовлетворения по�
требности – выиграть шахматную пар�
тию – формируются отрицательные
эмоции и действие продолжается. При
наличии удовлетворения потребности
шахматист испытывает положитель�
ные эмоции. Действие прекращается
до начала следующей партии. 

Данная функциональная зависи�
мость позволяет объединить програм�
му действия и программу ожидаемого

результата действия (ОРД) с эмо�
ционально обусловленным пове�
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дением человека, в частности шахма�
тиста. Мотивация действий эмоцио�
нально обусловлена, при этом не име�
ет значения, какие потребности ле�
жали в основе. Это объясняет физио�
логическое состояние и эмоциональ�
ное поведение шахматистов любого
уровня, от разрядников до гроссмей�
стеров. 

Различные педагогические цели
шахматного образования в специали�
зированных шахматных школах и
шахматного образования, осущест�
вляемого в общеобразовательных 
учреждениях, формируют разные
требования к подготовленности шах�
матных тренеров�преподавателей, к
педагогическим методам, использу�
емым шахматными тренерами. Мето�
дическая литература, используемая в
ДЮСШ, неэффективна при организа�
ции «Шахматного всеобуча». При�
глашение шахматного тренера из
спортивной школы для организации
педагогического процесса в школах
может привести к отрицательным 
результатам. 

В результате анализа можно кон�
статировать, что для организации
шахматного образования в системе
общего и дополнительного образова�
ния и успешного выполнения Прика�
за Министерства науки и образования
РФ необходимо учитывать следу�
ющие факторы:

1. Система шахматного образова�
ния двухуровневая, зависит от целей
шахматного образования. 

2. Традиционная модель шахмат�
ного образования не отвечает совре�
менным требованиям. Необходимо
определить цели, реформировать ме�
тоды в структуре педагогического
процесса.

3. Педагогическая деятельность
шахматных тренеров в специализи�
рованной шахматной школе и в обще�
образовательной школе различна,
имеет глубокие противоречия.

4. Актуальна проблема корректи�
ровки методической литературы, ис�
пользуемой шахматными тренерами
в школах. 
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Enhancing students' cognitive interest in
professional training

Cognitive interest activation is only possible
when conceptual approach towards the very
studying activity is changed: from educand stu�
dent is to transform into an education specimen
who is interested in knowledge assimilation 
necessary for mastery of profession. A complex
programme regarding new (innovative) educa�
tion methods in HEI, organizing of both studying
and production practice in conformity with stu�
dents' interests, application of up�to�date infor�
mative�communicative means in education is
necessary for professional�cognitive interest
activation in students.
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Development of informative indepen�
dence among elementary schoolchildren on 
a basis of synergetic approach

Process of informative independence by
means of Maths in synergetic approach limits is
being discussed in the article. Individual cogni�
tive components are being distinguished: con�
tent�operative, volitional, motivational; control
parameters of each of those components' develop�
ment are being defined.
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Russian language textbook and methods
of its teaching at school as means of realiza�
tion of new generation State Standards

One of possible organization and content of
Russian language textbook and methods of its
teaching for HEI due to research on a new gener�
ation State Standards on all education levels.
Consideration of most important questions of
language and methods is meant to be released in
competence approach limits, and is to contribute
professional training of philologist teacher
towards new standards realization. Special atten�
tion is paid towards practical work as prime com�
ponent of paradigm action in education.
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Value attitude forming among future 
primary school teachers towards foster�
children

Importance of educational�research and peda�
gogical practice in the process of future primary
school teachers' value attitude active component
towards foster�children is being shown in the
article. Aspects of content and organization tech�
nologies of students' practice in the context of
work are being revealed.
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Qualification Increase and Retraining of
Education field workers Institute, Izhevsk,
Udmurt Republic.

Peculiarities of class corporate culture 
in elementary school

Results of research on components of primary
schoolchildren' class corporate culture are being
announced in the article. Classes with different
levels of corporate culture formation are being
outlined. Programme of class' culture formation
is being described. 
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Making of a dictionary by primary school�
children

Following article is about organization of
teaching work aimed both at the development of
research abilities and cognition of primary
schoolchildren and their vocabulary enrichment.
In addition such work as making collections by
children favours the development of different
educational tasks: attracting children's attention
to using "good" words; linking human activity
and speech; using children's creative potential to
build up personality; development of abilities to
work together. This experience can be used by
teachers of primary schools and supplementary
education teachers. 
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Pedagogical innovations in modern chess
education

Problems of modern children�teachers chess
education are being analyzed in the article.
Contradictions between traditional model of
chess education and innovative approach 
towards teaching of chess discipline in general
and additional education system are being 
considered. Native chess education lacks theore�
tical research on selected topics; coach experi�
ence is being used as methodical insurance.
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Fiction reading as one of senior preschool�
ers activity species

Approaches towards understandment of fic�
tion literature among senior preschoolers are
being considered in the article. Offered treat�
ment of preschool readers' activity corresponds
with new Federal State requirements towards
basic general education structure of preschool
education programme.
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Model of sports employment on the basis
of person�guided approach towards senior
preschoolers

Questions of sports employment contents
designing are considered on the basis of person�
guided approach with children of senior
preschool age. Model of sports employment is
offered, contents of employment basic parts are
described as well as technology of its realization.
The special accent is made on features of organi�
zation and contents of game employment and the
employment constructed on a free choice of
movements by children. The scheme of sports
employment analysis is offered on the basis of
person�guided approach in teacher�children
interaction. 
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Typology of schoolers studying under
teachers affected by emotional burnout 
syndrome

Personal characteristics and indications 
of successful educational activity among
schoolers studying under teachers with 
medium to high level of emotional burnout 
are being defined in the article. Typology of
schoolers, studying under such teachers has
been created. Personal characteristics of pri�
mary schoolchildren are being analyzed: 
self�attitude, scholastic anxiety, scholastic
motivation.
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