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ННаашш жжууррннаалл –– ддлляя ммооллооддыыхх ууччииттееллеейй
ии ттеехх ппееддааггооггоовв,, ккооттооррыыее ррааззддеелляяюютт

ииддееии  ввааррииааттииввннооггоо
ррааззввииввааюющщееггоо ооббррааззоовваанниияя..

ДДооррооггииее  ккооллллееггии!!

То, что знания в готовом виде уже не переда4
ет ученикам ни один уважающий себя педагог,
стало, к нашей общей радости и гордости, 
очевидным. Сегодня, приходя на урок к своему
коллеге, вы уже заранее можете быть уверены,
что увидите хотя бы попытки организовать
ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь ууччееннииккоовв –
будь это 14й класс, 114й или группа в ДОУ. 
Наверняка и вы сами, готовясь к очередному
уроку, к родительскому собранию, педсовету,
заседанию методобъединения и т.д., думаете
прежде всего о том, как создать проблемную
ситуацию, актуализировать знания, подвести
к выдвижению гипотез, вместе «открыть» 
новое…

Надеемся, что материалы номера журнала,
который вы сейчас держите в руках, помогут
вам в этом. К ппррооббллееммннооммуу  ддииааллооггуу с учениками
и начальной, и основной школы обращаются
многие наши авторы. Предлагаем вам поду4
мать, как использовать эту перспективную
технологию на уроках и во внеурочной работе.
Удачи!

ИИссккррееннннее вваашш
РРууссттээмм ННииккооллааееввиичч ББууннеееевв
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Познавательные интересы
младших школьников

Н.Г. Капустина

Развитие познавательных интере�

сов ребенка в процессе его обучения в

младших классах – один из важней�

ших факторов успешности учения,

причем не только в начальной, но и в

основной школе. Все усилия педагога

сформировать у детей какое�либо

представление или понятие обречено

на неуспех, если учеников не удалось

заинтересовать предметом рассужде�

ний. 

Интерес как явление изучается ря�

дом наук. В психолого�педагогических

исследованиях познавательный инте�

рес определяется как потребность ре�

бенка в знаниях, ориентирующих его в

окружающей действительности. Под

влиянием познавательного интереса

дети стараются найти новые стороны в

предмете, привлекающем их внима�

ние, пытаются установить более глу�

бокие связи и отношения между раз�

личными явлениями.

Интересы как таковые имеют 

универсальное значение в детской

жизни, поскольку, по выражению 

Л.С. Выготского, лежат в основе всего

культурного и психического развития

ребенка. Интерес отвечает за лично�

стный способ включения субъекта в

деятельность, формируя его отноше�

ние к этой деятельности и социаль�

ную позицию. Он обусловливает та�

кой характер отражения объективной

действительности, который ориенти�

рует ребенка на определенное, изби�

рательное отношение к существу�

ющим обстоятельствам.

Интерес направляет познаватель�

ную деятельность детей. Подчерк�

нем, что речь идет именно о познава�

тельном интересе, который не связан

ни с внешней привлекательнос�

тью задания («Спасем трех по�

росят»), ни с интересной формой его

подачи («Лисичка принесла вам зада�

ние», «Ответ мы найдем в грибке под

дубом»).

Само слово «интерес», по одной из

версий, происходит от латинского

interesse, что означает «иметь важное

значение». Интерес, возникающий в

сознании, предшествует познанию

объекта. Таким образом, интерес яв�

ляется не только внешним условием

важности воспринимаемого, но и внут�

ренним принципом отбора материала

при восприятии.

Психолого�педагогическими иссле�

дованиями установлено, что без разви�

тия познавательного интереса раз�

витие мышления ребенка было бы 

серьезно нарушено. Взаимоотношения

между интересом и функциями мыш�

ления так обширны, что отсутствие 

аффективной поддержки со стороны

интереса угрожает развитию интел�

лекта не в меньшей степени, чем раз�

рушение тканей мозга, считает амери�

канский психолог, автор известных

книг по интеллектуальному развитию

детей Глен Доман. Отечественные пси�

хологи, соглашаясь с данным утверж�

дением, подчеркивают, что интеллек�

туальная активность ребенка в целом

направляется и подчеркивается инте�

ресом – именно он оказывает влияние

на направленность внимания и мыслей. 

Физиологической основой познава�

тельного интереса, по утверждению

И.П. Павлова, является безусловный

ориентировочный (исследователь�

ский) рефлекс. Однако интерес сам по

себе как особое образование не суще�
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ствует. В этом заключается сложность

его изучения. Само содержание поня�

тия «познавательный интерес» пред�

ставляется исследователями по�раз�

ному: от  целостных динамических

тенденций, определяющих структуру

наших реакций (Л.С. Выготский, 

В.А. Крутецкий), до избирательного

отношения (А.Г. Ковалев, О.Н. Михай�

лова и др.) и мотива (Л.И. Божович, 

Н.Г. Морозова).

Теория дифференциальных эмо�

ций определяет интерес как одну из

фундаментальных эмоций, которая

является доминирующим мотиваци�

онным состоянием в повседневной 

деятельности нормального человека,

одним из основных компонентов мо�

тивации. 

Несмотря на разные подходы к 

определению познавательного инте�

реса, попытки определить его психо�

логическую природу приводят иссле�

дователей к выводу, что это – ин�
тегральное образование личности,

включающее в себя интеллектуаль�

ный, эмоциональный и волевой 

компоненты. Под интеллектуальным
компонентом подразумевается ак�

тивность по отношению к источникам

информации и к возможным сферам

деятельности, активное оперирова�

ние приобретенными знаниями и

умениями и стремление передать 

их другим детям. Под эмоциональ�
ным – положительное предпочти�

тельное отношение к объектам и 

явлениям действительности, а также

внешние эмоциональные реакции

(оживленность, выразительность 

речи, мимики). 

Подходы к выделению уровней
развития познавательного интереса

практически едины. Рассматривают

следующие ступени: любопытство,

любознательность, познавательный

интерес, теоретический интерес. 

Г.И. Щукина определяет их как 

последовательные стадии развития,

особенность которых заключается в

том, что один уровень не сменяет

другой последовательно. Они 

сосуществуют, но для каждой

возрастной ступени характерно свое

соотношение этих уровней.

В исследованиях выделяются сле�

дующие показатели развития позна�
вательного интереса детей: появле�

ние вопросов; стремление наблюдать,

длительно рассматривать объект,

выяснять свойства и особенности 

интересующих ребенка предметов и

явлений; эмоционально�познава�

тельная активность, проявляющаяся

в беседах, в обсуждении увиденного

со сверстниками и взрослыми.

Исследования, посвященные вопро�

сам познавательного интереса, основа�

ны на личностно�деятельностном под�

ходе и раскрывают ряд важнейших

особенностей этого феномена.

1. Его носителем может быть только

человек.

2. Его проявления направлены на

различные сферы человеческой дея�

тельности.

3. Он не является имманентно при�

сущим человеку от рождения, а фор�

мируется в социальных условиях 

его существования. Как подчеркивал

Л.С. Выготский, интересы ребенка воз�

никают из контакта с окружающим

миром; особенное влияние на их раз�

витие оказывает воздействие окружа�

ющих людей. 

К факторам социализации интере�

сов ребенка относят социально�эконо�

мические условия, отношение семьи к

занятиям и увлечениям ее членов,

предоставление ребенку свободы для

игры, фантазии, перехода от реально�

го мира к воображаемому. Все это ока�

зывает решающее влияние на разви�

тие способности ребенка к пережива�

нию интереса.

4. Интересы можно и, более того,

необходимо формировать.

Перечислим основные правила, ко�

торыми может руководствоваться

учитель, формируя познавательные
интересы детей:

– необходимо постепенно перехо�

дить от естественных интересов к при�

виваемым;

– объект, предлагаемый детям для

изучения, не должен быть для них 
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ни совершенно новым, ни уже хорошо

известным;

– материал целесообразно распола�

гать по концентрам, «группировать его

вокруг одного стержня» (Л.С. Выгот�

ский).

Любознательность и элементар�

ный познавательный интерес не 

являются врожденными качествами

личности, а любопытство само по себе

есть не что иное, как реакция на 

новизну, и отличается большей ре�

флекторностью, чем любознатель�

ность, а тем более – познавательный

интерес. Однако миновать стадию

любопытства в развитии интереса

невозможно. Поскольку в силу возра�

стных возможностей сформировать

теоретический интерес у младших

школьников проблематично, то пра�

вомерно поставить задачу выведения

их интереса на уровень элементарно�

го познавательного.

Для его пробуждения и развития

существенное значение имеет содер�
жание знаний. Общий путь воспи�

тания познавательного интереса у 

детей – от интереса к внешним каче�

ствам, свойствам предметов и явле�

ний окружающего мира к проникно�

вению в их сущность и обнаружению

связей и отношений, существующих

между ними. 

Педагогический коллектив гимна�

зии № 9 г. Шадринска предпринял 

попытку изучить уровень развития

познавательных интересов младших

школьников и определить, оказывает

ли программа обучения влияние на

развитие познавательных интересов

детей. С этой целью были использова�

ны такие методики, как «Составь рас�

писание уроков», «Закончи предложе�

ние "Если бы у меня была волшебная

палочка…"». В опросе участвовали 5

классов начальной школы – со второго

по четвертый. Один класс работал по

Образовательной системе «Школа

2100», другие – по программе развива�

ющего обучения Л.В. Занкова. Всего

было обследовано 112 человек. 

Общие тенденции составления

расписания были следующими.

Количество уроков в день ребята

предлагали довести до 9! Из 112 рас�

писаний только одно содержало физ�

культуру и информатику, в остальных

было представлено больше четырех

предметов. Расписаний, состоявших

из одного, двух или трех предметов,

было 9% от общего количества. На не�

деле уроки распределялись неравно�

мерно – в понедельник и пятницу их

было больше, в субботу – как правило,

2–3. 12 человек выразили пожелание

учиться и в субботу и в воскресенье, да

еще и по 7–9 уроков.

Вопреки ожиданиям учителей, ли�

дерами по количеству упоминаний

стали уроки математики, информати�

ки, изобразительного искусства, ино�

странного и русского языка, труда и 

динамический час. Оправдались про�

гнозы учителей в определении аутсай�

деров. Ими оказались чтение, естест�

вознание, история.
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ру, много денег, много игрушек, бас�

сейн возле дома – и «Как бы сделать

так, чтобы»: не засоряли реки и приро�

ду, не было воров, бомжей, грабителей,

террористов, беспризорников, инвали�

дов, родители не ругались, не бросали

своих детей.

От второго к четвертому классу же�

лания становятся все менее ориенти�

рованными на себя и все более – на со�

циальное окружение. Так, в третьем

классе у детей появляются желания,

«чтобы учительница получала больше

денег», «чтобы добро всегда побежда�

ло зло», «чтобы не было войны», «что�

бы все были счастливы», «чтобы у бед�

ных появились деньги и дома» и т.п.,

чего не отмечается во вторых классах.

В четвертом классе желания подобно�

го типа становятся преобладающими:

«жизнь превратить в сказку», «чтобы

все были здоровы», «никто не умирал»

и т.п., о желании иметь что�либо не вы�

сказывается практически никто.

Впрочем, одно из таких желаний было:

«иметь контейнер мороженого, для 

того чтобы всем раздать».

Как и следовало ожидать, кроме по�

знавательных интересов это задание

позволило выявить личностные про�

блемы младших школьников. Так, во

втором классе было высказано совер�

шенно неожиданное для ребенка же�

лание: «умереть». Выяснилось, что и

ребенку, и его родителям требовалась

психолого�психиатрическая помощь.

О болезненном переживании деть�

ми семейных ситуаций свидетельст�

вует и пожелание, чтобы родители не

ругались и не бросали своих детей.

Кроме того, желания «чтобы мама

жила вечно», «мама и папа не боле�

ли», «дедушка и бабушка ожили»,

«люди не умирали», «чтобы у моей 

семьи была бесконечная жизнь» 

свидетельствуют о том, что дети

«сражаются» со своими страхами. По

А. Захарову, страх смерти близких

является характерным для этого воз�

растного периода.

Вероятно, в младшем школьном

возрасте формируются предпосылки

политического мышления (как извест�

В инструкции к заданию детям

предлагалось включить в расписание

не только традиционные уроки, но и

нетрадиционные. Последние оказа�

лись двух видов: нетрадиционные для

начальной школы и нетрадиционные

вообще для школьного расписания. Из

нетрадиционных уроков первого вида

встретились алгебра, геометрия, фи�

зика, химия, кулинария, ботаника, 

биология. Из нетрадиционных уроков

второго вида в расписание попали: 

бисероплетение, футбол, «урок вой�

ны», «урок, как ходить на войну и

брать в плен», «урок дарения подар�

ков», «урок хождения по городу»,

«урок отвождения нас домой», «урок

киданья подушками», «театральный

урок».

Интересно отметить, что дети, обу�

чавшиеся по Образовательной системе

«Школа 2100», в своих расписаниях

выставляли больше предметов, как

традиционных, так и нетрадиционных

первой группы. Эти школьники не

предлагали ввести «уроки гулянья»

или «уроки войны». Кстати, уровень

мотивации учения у этих детей ока�

зался намного выше, чем у остальных.

Для его определения использовалась

анкета Н. Лускановой. По итогам ее 

обработки оказалось, что 45% третье�

классников, обучающихся по ОС

«Школа 2100», имеют высокую школь�

ную мотивацию и познавательную ак�

тивность, остальные – нормальную,

дезадаптированных учащихся нет. 

В то же время в других классах высо�

кая школьная мотивация на третьем

году обучения встречалась крайне

редко, преобладающее большинство

детей характеризуются положитель�

ным отношением к школе, но школа

привлекает их главным образом вне�

учебными сторонами, а кроме того,

есть дезадаптированные учащиеся.

Анализ предложений, законченных

младшими школьниками, показал, что

у детей существуют желания от впол�

не конкретных до абстрактных. Пер�

вые можно условно разделить на 

«Я хотел бы иметь»: особняк, соба�

ку, попугая, компьютер, кварти�

6
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но, о последнем принято говорить

только в связи с подростковым возрас�

том). В третьих классах появляются

такие пожелания: «заставил бы, чтобы

англичане отдали Березовского»,

«Россия бы процветала», «я стала бы

как Путин». Любопытно, что подобные

высказывания встретились только у

школьников, обучающихся по ОС

«Школа 2100».

Настораживает тот факт, что со

второго по четвертый класс все дети

хотят учиться хорошо, но не хотят

прикладывать к этому каких�либо

усилий: они выражают пожелания,

«чтобы у меня был робот, чтобы он хо�

дил за меня в школу», «делал уроки и

прибирался по дому кто�нибудь за ме�

ня», «ручки писали за меня и делали

уроки». Таким образом, на поверх�

ность выходит один из воспитатель�

ных просчетов взрослых – как педаго�

гов, так и родителей: мы не учим детей
испытывать радость от преодоления
трудностей, а ведь именно это качест�

во необходимо, чтобы жить в постоян�

но меняющемся мире.

Итак, обобщая вышесказанное,

можно сделать следующие выводы. 

В процессе развивающего обучения 

у младших школьников складываются

познавательные интересы на уровне
любознательности. Это соответствует

научным представлениям о возраст�

ных нормах развития познавательного

интереса. Познавательные интересы

младших школьников характеризу�

ются чрезвычайной широтой. Область

интересов позволяет судить о лично�

сти ребенка и о самом процессе ее

формирования.

Можно сделать еще один вывод, 

который бесспорен в отношении на�

шей гимназии, но для более высокого

уровня обобщения нуждается в спе�

циальном психолого�педагогическом 

исследовании: познавательные инте�

ресы успешнее формируются у детей,

обучающихся по системе «Школа

2100». Данная система обучения со�

держит в себе большие потенциаль�

ные возможности как для форми�

рования познавательных интере�

сов, так и, шире, для формирования

мировоззрения младших школьников.

В заключение хотелось бы обра�

тить внимание на одно обстоятельст�

во, связанное с выполнением задания

«Закончи предложение». У нас вызы�

вают большую тревогу пусть не час�

то, но все же встречающиеся «уроки

войны». Парадокс: с одной стороны,

мы постоянно повторяем слово «толе�

рантность» и приветствуем програм�

мы «Культуры мира»; с другой сторо�

ны, дети со второго по четвертый

класс все чаще высказывают мысль

убить (далее следует указание на

«врага»). Чуть ниже те же дети меч�

тают, «чтобы не было войны» и «что�

бы все дружили». Это кажущееся

противоречие разрешается на самом

деле просто. Вопреки нашим утверж�

дениям дети не стали агрессивнее.

Только мы, взрослые, учим их выхо�

дить из любой ситуации с помощью

одной модели – убийства: циничное

высказывание «нет человека – нет

проблемы» стало лозунгом нашего

времени, на который дети ориенти�

руются в жизни. Но это уже пробле�

ма, требующая отдельного обсужде�

ния.
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Могут ли младшие школьники ус�

пешно и результативно заниматься

исследовательской деятельностью?

Не играть в ученых, а действительно

разрабатывать актуальные, связан�

ные с содержанием школьного обра�

зования (и не только с ним) темы:

строить гипотезы, планировать ис�
следовательскую деятельность, экс�
периментировать, собирать и обраба�
тывать информацию, делать выводы?

Если целенаправленно заниматься

с детьми, проявляющими интерес к

творчеству в науке, – могут. И это 

доказывают успешные выступления

ребят на научно�практических кон�

ференциях «Перспективный проект»,

которые в течение уже нескольких

лет проводит Центр исследователь�

ской деятельности учащихся «Пер�

спектива» при городской гимназии

«Дмитров». Если выступления с до�

кладами старшеклассников – картина

вполне естественная, то появление 

на трибуне учеников 2–3�х классов

воспринимается пока неоднозначно.

Непривычно видеть в роли исследо�

вателей 8–10�летних детей. Но непри�

вычно – не значит противоестествен�

но. Напротив – организация иссле�

довательской деятельности детей

младшего школьного возраста (как 

одна из форм работы с одаренными

учащимися) дает очевидные плоды.

Младшеклассники из авторского гим�

назического класса дмитровской шко�

лы № 1 уже дважды были активны�

ми участниками конференций нарав�

не со старшими школьниками. Это

стало возможным в результате прове�

дения в жизнь экспериментального

проекта – создания на базе начально�

го класса творческих исследователь�

ских групп учащихся.

Блок внебазовых предметов допол�

нительного образования, положенный

в основу проекта, представлен дис�

циплинами гуманитарного цикла – ис�

торией, мифологией, краеведением и

основами православия*. Объединен�

ные вместе, эти дисциплины действи�

тельно способствуют выработке опре�

деленного типа мировоззрения, субъ�

ективного восприятия и осмысления

нетрадиционного для массовой школы

материала и предполагают большую

свободу в творческом самовыражении,

что реализуется, в первую очередь, в

реферативной, проектной и исследо�
вательской деятельности детей.

Особенно широкие возможности

для всех видов творчества и собствен�

но исследования предоставляет курс
краеведения, который преподается по

авторской программе и пособиям

«Дмитров. Историческое краеведение»

и «Дмитровский район. Этнографиче�

ское краеведение». Эти книги создава�

лись в буквальном смысле в соавтор�

стве с учениками, и методический 

аппарат их направлен на стимулиро�

вание познавательной деятельности,

самовыражение, исследования. Мате�

риал предлагается детям таким обра�

зом, что каждая из тем курса может

быть углублена и развита учениками,

индивидуализирована, дополнена све�

дениями, не только добытыми само�

стоятельно из различных источников,

но и почерпнутыми из личного, пусть 

и небольшого опыта.

Творческие исследовательские

группы (в дальнейшем ТИГ) стали

следующим этапом краеведческого 

образования в начальной школе. Они

объединяют учащихся, интересу�

ющихся вопросами истории своей 

малой родины, этнографией, мифоло�

гией, основами православия, и суще�

ствуют уже почти три года.

Исследовательская деятельность
младших школьников

А.В. Аркадьева

8

* См. статьи А.В. Аркадьевой в нашем журнале: «Авторский гимназический

класс» (1999, № 2), «Авторский курс краеведения» (1999, № 6), «Авторский курс

мифологии» (2001, № 3).



Руководство деятельностью ТИГ

требует от учителя не только отлично�

го знания предмета и соответству�

ющих коммуникативных качеств, но и

умения создавать проблемные ситуа�

ции, разрабатывать стратегию разре�

шения проблемы, обладания чертами

ученого�исследователя.

ТИГ функционируют на следующих

условиях:

– набор детей в группу происходит

по двум критериям – по желанию 

ребенка и в соответствии с его потен�

циальными возможностями (при при�

оритете первого из этих критериев);

– группы могут делиться на под�

группы, исходя из тематики работ, 

выбранных форм исследовательской

деятельности, организации коллек�

тивной и индивидуальной работы, 

соавторства и т.п. Возможно форми�

рование разновозрастных групп;

– большая наполняемость группы

нежелательна, напротив, следует

стремиться к большей индивидуали�

зации работы ввиду того, что иссле�

довательская деятельность ориенти�

рована на учащихся с повышенным

интеллектуальным фоном и предпо�

лагает значительный удельный вес

личного общения их с научным руко�

водителем;

– крайне желательно предметно 

определить исследование темы по 

одному�двум направлениям, исходя 

из интересов и возможностей участни�

ков деятельности;

– важно заранее выбрать рацио�

нальную методику исследования и

объединить в группу преподавателей

школы, которые могут при необходи�

мости оказать консультационную по�

мощь;

– следует определить критерий

промежуточного и итогового выявле�

ния результативности исследователь�

ской деятельности;

– полезно предусмотреть создание

условий для расширения и пролонга�

ции исследовательской деятельности

в случае ее успеха;

– необходимо привлечь к ис�

следовательской деятельности

школьников внимание прессы с целью

заручиться помощью заинтересован�

ных лиц, организаций, а также полу�

чить профессиональные консультации

и пр.

Эксперимент по научно�исследова�
тельской деятельности школьников
включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап, когда

ТИГ формируются исходя из наблю�

дений преподавателей и рекоменда�

ций психологов, с учетом пожеланий

учащихся: проводятся анкетирование,

собеседования с психологами, презен�

тация новой формы работы с учащи�

мися в классах и пр. Учителя разраба�

тывают авторские программы, в кото�

рых отражают содержание, формы и

методику работы и аппарат отслежи�

вания экспериментальной работы на

базе своего предмета.

2. Начальный этап, когда ТИГ при�

ступает к работе: оттачивается ее спе�

цифика, окончательно отбираются ме�

тоды исследования, рациональные

формы проведения занятий.

3. Результативный этап, когда груп�

пы представляют промежуточные ре�

зультаты исследовательской деятель�

ности в масштабе мероприятия

школьного уровня: участие в конфе�

ренции, защита реферата, выступле�

ние с докладом, выпуск стенгазеты,

книги�рукописи, проекта и т.п., учас�

тие в школьной, районной предметной

олимпиаде.

4. Итоговый этап, когда учащиеся

оформляют работу, проведенную в те�

чение учебного года, учителя подводят

итоги и готовят документацию по ходу

экспериментальной работы.

Занятия групп должны быть вне�

сены в факультативно�кружковую

часть школьного расписания и распо�

лагаться таким образом, чтобы уча�

щиеся могли посещать их системати�

чески. Кроме того, необходимо преду�

смотреть консультационное время для

индивидуального общения с научным

руководителем.

Формы проведения занятий раз�

личны и избираются исходя из специ�

фики исследовательской либо твор�
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ческой работы: это могут быть лек�

ции, экскурсии, экспедиции, семина�

ры, лабораторные и практические 

работы, библиотечные часы, консуль�

тации и пр.

Оформление результатов исследо�

вательской деятельности допускает

любые варианты, являясь объектом

творчества детей и руководителя: за�

щита реферата, проекта, участие в 

научно�практической конференции,

концерт, подготовка видеофильма, 

выступление с докладом на уроке, вы�

пуск стенгазеты, организация класс�

ного музея, написание рукописи, пуб�

ликация в прессе и т.д.

Экспериментальная работа в дмит�

ровской школе № 1, основанная на 

вышеприведенных положениях, уже

дала первые положительные резуль�

таты: младшеклассники представили

и аргументированно защитили ряд 

серьезных работ в области краеве�

дения.

Второклассник Антон Климов, про�

анализировав данные о найденных на

территории Дмитровского района кла�

дах, сделал вывод о периодах эконо�

мического расцвета нашего края и его

районировании. Его одноклассница

Полина Дементьева изучила историю

городского герба, провела социологи�

ческий опрос в разных группах насе�

ления с целью установить уровень ос�

ведомленности земляков о городской

символике и предложила пути попу�

ляризации знаний о ней в разных воз�

растных группах.

Работа третьеклассницы Кати

Брянцевой по местной топонимике 

обратила на себя внимание местных

краеведов: девочка собрала сведения 

о происхождении 150 географических

названий Дмитровского края, выделив

группы финно�угорских, балтских,

славянских, церковных, общеистори�

ческих, советских топонимов.

Братья Максим и Илья Кукины –

увлеченные натуралисты. Методами

их аналитико�исследовательской ра�

боты стали собственные наблюдения 

в природе, изучение егерских и

охотоведческих отчетов. В ре�

зультате приложением к докладу о со�

временном состоянии фауны края,

тенденциях ее развития стали собст�

венноручно выполненная юными ис�

следователями зоологическая карта

Дмитровского района, дающая пред�

ставление об основных ареалах рассе�

ления представителей животного ми�

ра, и диаграмма, содержащая инфор�

мацию о динамике поголовья зверей и

птиц в 2002–2004 гг. Основу работы со�

ставили зарисовки�сочинения о мест�

ных представителях фауны, допол�

ненные фотографиями, макетами,

коллекциями птичьих гнезд и перьев.

Маша Ильина подготовила рефе�

рат, обобщив знания на стыке несколь�

ких дисциплин – основ православия,

краеведения, мифологии. Девочка рас�

смотрела суть, истоки и обрядность

православного праздника Святой 

Троицы с различных точек зрения –

истории возникновения, народных

традиций, проявления двоеверческих

аспектов, уделила внимание отраже�

нию понимания триединства Бога в

иконописи, провела параллель боже�

ства в трех ипостасях с аналогами 

в других религиях и культах, отмети�

ла современные тенденции развития

праздничной обрядовой культуры 

в сельской местности Дмитровского

района.

Не менее интересны и другие рабо�

ты: о Дмитровском участке канала

Москва–Волга, о дмитровских местно�

чтимых святынях, о происхождении

названий улиц родного города, об 

археологических раскопках в Дмитро�

ве последних двух лет… Все эти рабо�

ты имеют немалую практическую 

ценность – они представляют собой

полезный материал для уроков, явля�

ются источником информации для

проведения таких мероприятий, как

предметные недели, конференции, а

творческие работы в различных обла�

стях искусства становятся прекрасны�

ми элементами декоративного оформ�

ления классов и холлов школы.

Важно и то, что, защищая свои ра�

боты, учащиеся начальных классов

приобщаются к основам ораторского
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искусства, приобретают опыт выступ�

лений с весьма авторитетной трибуны,

коей по праву можно считать конфе�

ренции в гимназии «Дмитров». Именно

здесь дети учатся защите и оппониро�

ванию, слушают доклады старше�

классников, видят критерии оценки

работ.

Мне часто приходится слышать

мнение коллег, что младших школьни�

ков надо выделять в особые возраст�

ные группы, дабы они выступали «на

равных» с конкурентами. Может быть,

в области точных наук это и имеет

смысл, но в гуманитарном направле�

нии младшеклассникам такая форма,

по�моему, не нужна. Напротив, кон�

такт со старшими ребятами идет на

пользу ученикам начальной школы,

расширяя для них горизонты возмож�

ного в знаниях и интересах.

Моей главной педагогической идеей

была и будет мысль: уча, не опускать�

ААллллаа  ВВааллееррииееввннаа  ААррккааддььеевваа – учитель 
авторского гимназического начального клас4
са, заслуженный учитель РФ, зам. директо4
ра по научно4экспериментальной работе
школы № 1, г. Дмитров Московской обл.

ся до уровня детского понимания, а

поднимать детей на уровень мышле�

ния взрослого. Направленность автор�

ского класса – академизм в преподава�

нии гуманитарных дисциплин, сотруд�

ничество учеников и учителя на ниве

творческого исследования – лучшая

форма реализации этой идеи, и успех

моих учеников утверждает меня в ее

правоте.

ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

¿‚ÚÓÒÍËÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚¿‚ÚÓÒÍËÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
´ÿÍÓÎ‡ 2100ª´ÿÍÓÎ‡ 2100ª

подготовлена комплексная

«Программа развития и воспитания дошкольников
в Образовательной системе "Школа 2100"» («Детский сад–2100»),

которая охватывает все стороны деятельности ДОУ
и решает проблему преемственности с начальной школой.

Программа опубликована в книге «Образовательная система "Школа 2100".
Сборник программ: дошкольная подготовка, начальная школа, основная

и старшая школа». – М.: Баласс, 2004.

В рамках Программы
в издательстве «Баласс» вышли следующие пособия:

1. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. «Это я». Пособие для старших дошкольников 
к курсу «Познаю себя» (тетрадь) и методические рекомендации для педагогов.

2. Наглядные пособия (карточки) к занятиям по окружающему миру и развитию 
речи в ДОУ (составители: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова).

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

http://www.mtu�net.ru/balass               E�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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после чего наступает этап «контроля

и оценки». Однако для того, чтобы ус�

пешно отрабатывать новый матери�

ал, учителю необходимо уметь точно
и пошагово определять, что детям
понятно, а что непонятно на каждом
шаге учебной работы. Без такой по�

шаговой ориентации учительское

действие не может быть метко адре�

сованным. Постоянная обратная

связь позволяет учителю гибко стро�

ить обучающую стратегию, приспо�

сабливая ее к реальной ситуации,

складывающейся в классе на каждом

повороте урока.

Способы и средства построения та�

кой обратной связи называются

встроенной диагностикой, предме�

том которой является детское пони�
мание нового понятия. Встроенная в

урок диагностика (в отличие от само�

стоятельной работы, проводимой в

конце изучения темы) позволяет учи�

телю выверять каждое свое обучаю�

щее действие и чутко реагировать на

малейшие признаки непонимания об�

суждаемого материала. Иными сло�

вами, встроенная диагностика явля�

ется инструментом учительского са�

моконтроля и самооценки, необходи�

мой для того, чтобы корректировать

свои замыслы относительно конкрет�

ных условий их реализации: 

того, что происходит именно в этом

классе в эту минуту.

Разумеется, любой учитель с боль�

шей или меньшей чуткостью реагиру�

ет на события урока, улавливает кос�

венные свидетельства понимания/

непонимания нового материала, пере�

страивает исходный план урока, обна�

руживая у детей явное непонимание

или неожиданно глубокое понимание.

В большинстве случаев эта диагности�

ка осуществляется учителем интуи�

Часть 1. Учебное действие оценки
при введении нового понятия

Любой психолог и педагог знает, что

человеческое мышление предметно,

что оно складывается и обнаружива�

ется только в реальном действии и

взаимодействии. Урок (в отличие от

ситуации тестирования) является той

предметно определенной реальностью

детского действия и взаимодействия,

где мышление каждого ребенка рас�

крывается во всей полноте своих воз�

можностей и ограничений. Для тех,

кто умеет «читать» события урока,

они становятся самым действенным

средством диагностики и коррекции

детских возможностей учиться. Одна�

ко «чтение» и интерпретация событий

урока на языке диагностики индиви�

дуальных особенностей ребенка и

класса – это специальный навык, ко�

торому не учат ни педагогов, ни пси�

хологов. Между тем интерпретации

событий урока надо учиться специ�

ально – так же, как, к примеру, интер�

претации детского рисунка.

Что дает встроенная в урок
диагностика учителю и психологу?

Традиционно после уроков, на ко�

торых «вводится новый материал»,

следует череда уроков «отработки и

закрепления»** умений и навыков,

Урок как инструмент психолого2
педагогической диагностики*

Г.А. Цукерман,
Ю.И. Суховерша
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* Работа по анализу поисковой активности учеников на уроке выполнена при фи�

нансовой поддержке фонда РГНФ, грант № 03�06�00446а.

** Язык традиционной педагогики использован здесь нарочито: для данного об�

суждения важно не то, как вводится новое понятие – в готовом виде или через

организацию поисковых действий самих детей, самостоятельно открывающих

новое знание. Сейчас нам важно то, как учитель узнает о самых первых резуль�

татах введения нового знания: о том, что понял и чего не понял каждый ребенок

в классе. (Здесь и далее примеч. авт.)



Контрольно�оценочное звено
учебной деятельности

«В пределах начального этапа обу�

чения формирование контроля и

оценки представляет основную зада�

чу. Можно сказать, что если в этот 

период дети полноценно освоят дей�

ствия контроля и оценки, то дальней�

шее формирование учебной деятель�

ности будет происходить без особого

труда» [6, с. 250–251]. Д.Б. Эльконин

не преувеличил значение контрольно�

оценочного звена учебной деятельно�

сти: его становление существенно 

определяет направление развития

младшего школьника, появление ре�

флексивного вектора в его сознании 

и деятельности. 

Контроль и оценка входят в состав

учебной деятельности, но разительно

отличаются от других учебных дейст�

вий и по своей природе, и по способу

формирования. На любом уроке ребе�

нок учится что�то делать с изучаемым

предметом: преобразует его, модели�

рует его существенные свойства и т.д.

Вместе с тем ребенок учится контро�

лировать и оценивать все эти предмет�

ные действия.

Подчеркнем: контроль и оценка –

это действия с действиями, а не дейст�

вия с предметами. От того, как ребенок

овладевает действиями и мыслями о

действиях и мыслях (а не только о

предметах), зависит его рефлексивное

развитие. Иными словами, от судьбы

контрольно�оценочной части учебной

деятельности существенно зависит ее

развивающий эффект, ее направлен�

ность на рефлексивное развитие ре�

бенка. Что же такое контроль и оценка

в учебной деятельности?

Вспомним классические формули�

ровки В.В. Давыдова, не устаревшие

несмотря на частое цитирование:

«Контроль заключается в определе�

нии соответствия других учебных

действий* условиям и требованиям

учебной задачи. Он помогает учени�

тивно. Именно поэтому начинающих

педагогов трудно научить тому, что

составляет первооснову профессии –

ПОНИМАТЬ ДЕТЕЙ, видеть и слы�

шать, что именно сейчас понял и чего

недопонимает этот ребенок, т.е. «про�
читывать» любое действие ученика
глазами диагноста. Однако у педагоги�

ческого искусства понимать детей есть

не только интуитивные, но и рацио�

нальные основания, которым можно и

должно учить будущих и практику�

ющих педагогов. В этой статье обсуж�

дается умение педагога строить взаи�

модействие с детьми, которые пришли

сегодня на урок, а не с тем идеальным

учеником, который на страницах ме�

тодической разработки к данному уро�

ку дает запланированные ответы на

запланированные вопросы.

Для психолога встроенная в урок 

диагностика – незаменимый инстру�

мент для измерения всех компонентов

учебной деятельности ребенка и ее 

новообразований. Урок не может быть

заменен никаким другим методом 

диагностики потому, что обнаружить

сформированность отдельных компо�

нентов учебной деятельности у млад�

ших школьников возможно лишь в том

случае, когда индивидуальное действие

ребенка является частью совместно

распределенного действия класса, ру�

ководимого учителем. Редкий школь�

ный психолог умеет интерпретировать

события урока в терминах диагностики

или проектировать вместе с учителем

такие уроки, которые позволят опреде�

лять, насколько класс и отдельные уче�

ники в каждый период обучения владе�

ют теми или иными учебными действи�

ями. Между тем урок для психолога не

менее информативен, чем, к примеру,

детские рисунки или ответы на во�

просы стандартизированных тестов.

Но, повторимся, урок надо научиться 

«читать». Ниже будет приведен образец

урока как инструмента диагностики 

одного, но ключевого для начальной

школы учебного действия оценки.

ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
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* Речь идет о действиях преобразования и моделирования, направленных на

предметное содержание задачи. Контроль и оценка направлены на эти действия.



ку, меняя операционный состав дей�

ствий, выявлять их связь с теми или

иными особенностями условий зада�

чи и получаемого результата. Благо�

даря этому контроль обеспечивает

нужную полноту операционного со�

става действий и правильность их

выполнения.

Действие оценки позволяет опре�

делить, усвоен или не усвоен (и в ка�

кой степени) общий способ решения

данной учебной задачи, соответству�

ет или нет (и в какой мере) результат

учебных действий их конечной цели.

Вместе с тем оценка – это не простая

констатация этих моментов, а содер�

жательное, качественное рассмотре�

ние результата усвоения (общего

способа действия и соответствующе�

го ему понятия) в его сопоставлении 

с целью. Именно оценка "сообщает"

школьникам о том, решена или не 

решена ими данная учебная задача»

[1, с. 163].

В.В. Репкин различает два вида кон�

трольно�оценочных действий:

1. Контроль�внимание направлен на

исполнительскую часть действия и

обеспечивает соответствие действия

его ориентировочной основе, «плану»

предстоящего действия. Этот вид кон�

троля необходим и достаточен для

правильного решения задач, связан�

ных с применением усвоенных знаний. 

2. Рефлексивный контроль направ�

лен на ориентировочную основу дей�

ствия, на его «план». Задача этого вида

контроля – проверить, соответствует

ли этот план предстоящего действия

фактическим условиям задачи. Ре�

флексивный контроль необходим тог�

да, когда человек сталкивается с но�

вой задачей, требующей перестройки

прежнего способа действия. 

Пробуя применить старый способ

действия к новым ситуациям, мы за�

частую не достигаем желаемого ре�

зультата. В поисках причин неудачи 

мы вынуждены пересматривать сам

способ действия. Поиск и опробование

нового и/или преобразование прежнего

способа действия, построение нового

плана, новой ориентировочной основы

действия – вот область становления и

бытования рефлексивного контроля. 

«От того, какими действиями кон�

троля овладел ученик, зависит не

только успешность учебной деятель�

ности, осуществляемой им в данный

момент, но и ее направленность в бу�

дущем: 

• будет ли она направлена на поиск

новых, более совершенных способов

действия,

• ограничится ли усвоением новых

частных фактов и соответствующих

им приемов работы

• или вообще не будет связана с 

какой�нибудь осознанной целью. 

Вот почему формирование действий

контроля – одна из главных задач в

процессе формирования учебной дея�

тельности» [1, с. 218–219].

Задача этой статьи – вооружить

учителя и школьного психолога таким

методом «чтения» событий урока, 

который позволяет планировать каж�
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дый следующий шаг обучения с ори�
ентацией на зону ближайшего разви�
тия оценочной самостоятельности
этого ребенка и этого класса, а не

только на план урока, предлагаемый в

методическом пособии. Прощупыва�

ние, испытание ближайших возмож�

ностей детей, создание инструментов

для такого опробования, точная интер�

претация диагностических результа�

тов каждой пробы – вот что будет

предметом нашего обсуждения.

Учебное действие оценки
при введении нового понятия

Для того чтобы показать, как учи�

тель определяет, что сегодня происхо�

дит в головах его учеников, проанали�

зируем фрагменты уроков Натальи

Лазаревны Табачниковой – искусней�

шего мастера встроенной в урок диа�

гностики. В ее первом классе учатся 

25 детей – 11 девочек и 14 мальчиков.

Когда эти дети пришли в школу, им

было от 6 лет 8 месяцев до 7 лет 8 ме�

сяцев. Дети учатся в школе уже чет�

вертый месяц. Расшифровка уроков

сделана по видеозаписи*. Здесь будут

рассмотрены ключевые эпизоды двух

уроков математики, взятых из начала

и конца темы «Числовая прямая».

Каждый из этих эпизодов занимает

5–7 минут урока.

Вчера на уроке математики перво�

классники впервые построили число�

вую прямую. Эта геометрическая кон�

струкция возникла в результате ре�

ального измерения величин как гра�

фическое описание самого процесса

откладывания мерки [2, 3]. К концу

первого урока учителю казалось, что

дети понимают способ построения чис�

ловой прямой, т.е. за «картинкой» 

(рис. 1) они видят действия, ее поро�

дившие. Сначала были заключены три

договора. 1. На прямой линии была вы�

брана точка, от которой откладывает�

ся мерка. Эту точку назвали «Нача�

лом» (отмеривания) и обозначили бук�

вой Н.  2. Условились, что числовая ось

будет направлена влево. 3. Договори�

лись о длине мерки. От точки Н отло�

жили первую мерку, поставили цифру

1, которая обозначает: «отложена одна

мерка» и т.д.

Сегодняшний урок построен как

урок диагностики: задания спланиро�

ваны так, чтобы учитель имел возмож�

ность определить, что дети в самом 
деле думают о числовой прямой. Куль�

минацией такого урока является пере�

ход от задачи, решаемой известным 

детям способом, к задаче недоопреде�

ленной**. Именно на этом переходе

удается установить, какова ориентиро�

вочная основа действия ребенка с но�

вым понятием: учитывает ли ребенок

все условия, необходимые для совер�

шения действия, отделяет ли он суще�

ственные условия от несущественных.

Об этом можно судить по тому, как 

ребенок, сталкиваясь с недоопределен�

ной задачей, запрашивает условия, 

недостающие для ее решения. Рассмот�

рим соответствующий эпизод урока.

На рис. 2 представлены условия

двух задач (№ 1 и 2), которые дети

только что успешно решили: нашли

«Начало», направление и мерку, ори�

ентируясь на цифры, нанесенные на

числовую ось. Сейчас им предлагается

почти то же самое (задача № 3). Но

между задачами № 1–2 и № 3 лежит

пропасть, разделяющая возможность

и невозможность действовать точно,

однозначно и доказательно, действо�

вать по законам построения числовой
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* Подробности этих уроков представлены в видеопособии «Урок в развивающем

обучении. Часть 2. Оценка как учебное действие ребенка», а также в коммента�

рии к этому видеопособию [5].

** На детском языке нерешаемые и недоопределенные задачи называются ло�

вушками. Этим словом дети называют любое задание учителя, которое нельзя

выполнить буквально. Так, в случае недоопределенной задачи на вопрос следу�

ет отвечать вопросом, запрашивая недостающие условия.

Рис. 1. Числовая прямая

ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
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7. Даня: Потому что мы не знаем, в 
какую сторону и какая мерка.

8. Яша (с места): И где «Начало».
9. Н.Л.: И где «Начало», мы еще не зна8

ем. Согласен с Яшей?
10. Даня: Да.

Даня демонстрирует ясное знание о

своем незнании. Учитель�диагност 

мудро НЕ настаивает на точности и

развернутости формулировок. Данино

детское «мы не знаем, в какую сторо�

ну» не исправляется на терминологи�

чески более правильное «мы не знаем

направления этой числовой прямой»*.

А главное – Данино «мы не знаем» ни�

как не оценивается. Ребенку позволе�

но не знать (более того, умное незна�

ние в этом классе ценится выше, чем

мнимое знание). Но, может быть, кто�

то знает? Учитель жестом просит Да�

ню и Таню вернуться на место и вновь

обращается к классу.

11. Н.Л.: Встаньте все дети, кто считает,
что здесь НЕ ловушка**. (Несколько де*
тей встают.) Пожалуйста, Вика и Миша.

12. Миша (у доски): Мы решили, что…
ловушка, потому что неизвестно, здесь
или здесь цифру 1 ставить (показывает на
рисунке вправо и влево от цифры 2).

13. Голоса: Плюс!.. Минус!
14. Н.Л. (обняв Мишу за плечи): Я про8

сила встать тех, у кого...
15. Хор: У кого НЕ ловушка.
16. Н.Л.: НЕ ловушка. (Мише и Вике)

Вы согласны с Даней и Таней. Да? Спасибо.
(Дети возвращаются на места.)

Незапланированный и весьма за�

нятный инцидент. Как многие нор�

мальные первоклассники (по счастью,

не все, о чем свидетельствует реплика

15), Миша и Вика прослушали вопрос

учителя (реплика 11), они отвечали 

на вопрос задачи (реплики 1–3). Отве�

чали по�своему, не так, как Даня 

прямой, а не потому, что «я так хочу».

Если ребенок может отделять извест�

ное от неизвестного, видит те условия

задачи, которые необходимо опреде�

лить, то это значит, что у него начали

складываться основы учебной само�
стоятельности: этот ученик знает, че�

го он не знает. На языке учебной дея�

тельности это означает, что у ребенка

начало формироваться учебное дейст�
вие оценки.

1. Н.Л.: Новое задание (рисует на доске
условия задачи № 3). Я задумала число8
вую ось. Здесь у меня стоит число 2. Раз у
меня здесь стоит 2, догадаться… Про что
мы должны догадаться? 

2. Голоса: Про мерку... Направление...
«Начало»...

3. Н.Л.: Я разрешаю вам посоветовать8
ся и догадаться, какая у меня была мерка,
где мое «Начало», какое направление. 

Пока дети договариваются, как решать
задачу, и делают записи в тетрадях, учитель
ходит по классу и наблюдает, не вмешива8
ясь в работу групп. Постепенно группы за8
канчивают работу. Многие поднимают знак
ловушки: сложенную из пальчиков букву Л.
Первыми знак ловушки подняли Таня и 
Даня. Их учитель и приглашает к доске.

4. Даня (у доски): Мы решили, что...
ловушка.

5. Голоса: Да!.. Правильно!.. Минус.
6. Н.Л. (классу): Подождите, пожалуй8

ста. Почему вы так решили?

16

* Напоминаем: это второй урок по теме «Числовая прямая». Новое понятие едва

освоено на уровне предметного действия. Его еще рано переводить в вербальный

план.

** На языке этого класса «Это НЕ ловушка» означает «Эта задача решается. 

Я знаю, как ее решить».

Рис. 2. Новая задача (№ 3) в сравнении с за4
дачами, только что решенными (№ 1 и 2)

2

Задача № 3

Задача № 1

Задача № 2

2 1
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(ср. реплики 7 и 12). Учитель вновь не 

высказывает никаких оценочных суж�

дений. Мнение этой пары сопоставле�

но с мнением предыдущей пары, но 

не рассматривается как верное или

неверное. 

17. Н.Л.: Итак, еще раз. Встали те, у ко8
го НЕ ловушка. Ваня и Дина, мне очень ин8
тересно, как вы это сделали. 

18. Ваня: Мы решили, что направление
идет в ту сторону. (Ваня показывает на*
право, Дина рисует стрелку вправо.)

19. Голоса: А почему не в эту? (Неко*
торые дети указывают в противополож*
ную сторону. В классе нарастает воз*
буждение.)

20. Н.Л.: Слушаем дальше. Они так ре8
шили.

21. Крики: Нет!.. Я не согласен!
22. Н.Л.: Дина, повернись, пожалуйста,

к классу: уже есть несогласие.
23. Матвей (вскакивает из*за парты):

Почему направление туда (жест вправо),
а не сюда (жест влево)?

24. Федя (с места): Потому что там
(жест вправо) больше места. (В классе
поднимается гвалт. Многие дети одно*
временно высказывают свои мнения.)

25. Н.Л. (обнимая Ваню, но обращаясь
к разбушевавшемуся классу): Может
быть, они могут ТОЧНО доказать, что на8
правление – направо. (Ваня и Дина мол*
чат. Учитель обращается к Мите и Инне,
которые выразили согласие с Диной и
Ваней). А вы куда выбрали направление?

26. Митя (он и Инна спешат к доске): Ту8
да (показывает направо). Потому что вот
тут (указывает влево от цифры 2) мы поде8
лили на три клеточки и поставили единицу.

27. Инна (указывает вправо от циф*
ры 2): Потому что здесь больше места 
и можно больше цифр написать!

28. Митя (указывает на соответству*
ющие места на числовой оси): Вот тут 3,
тут 4…

29. Матвей и Яша (одновременно
вскакивают с мест и поднимают свои те*
тради): А у меня маленькое расстояние!..
А у меня вот сколько!.. (В классе стано*
вится шумно. Многие дети возражают.
Каждый выкрикивает свое. Друг друга
уже не слушают.)

30. Н.Л. (четверым детям, стоящим 
у доски): Вас убедили?

31. Четверо: Нет!

С точки зрения традиционной педа�

гогики поведение учителя в этой бур�

ной сцене удивительно непедагогично:

этот шум, эти выкрики, эти вскакива�

ния с мест так и хочется немедленно

дисциплинировать. Однако ничего по�

добного не происходит. В этот кульми�

национный момент урока, от которого

существенно зависит судьба склады�

вающегося у детей понятия «числовая

прямая», главная функция учителя –

организовать обмен мнениями, дать

детям возможность высказаться, 

услышать самому, что они думают о

числовой прямой, и помочь спорщикам

услышать друг друга. Учитель�диа�

гност принципиально НЕ работает с

предметом обсуждения, он работает

только с предметными позициями
спорящих*.

Какой алгоритм стоит за этой ис�

кусной работой?

1. Выслушать одну точку зрения

(реплики 4–12).

2. Не оценивать ее (реплики 9, 16).

3. Заметить несогласных и предо�

ставить им слово (реплики 17, 25).

4. Не оценивать ответы (реплики 20,

25, 30).

5. Вмешиваться только тогда, когда

собеседники перестают друг друга

слышать. Восстанавливать коммуни�

кацию (реплики 22, 30).

6. Увидев, что спор зашел в тупик и

новых аргументов не появилось, при�

17 2/05

* Работа с чувствами спорящих происходит параллельно – на невербальном

уровне. Приобнять за плечи ребенка, на которого оппоненты слишком сильно да�

вят, пригласить на помощь других детей, как только спорщик примолк, видя, что

его аргументация не срабатывает, – всю эту эмоциональную поддержку учитель

осуществляет незаметно для детей, а часто и для самого себя – неосознанно, не�

преднамеренно.



остановить его. В паузе могут возник�

нуть новые повороты мысли.

Учителю�диагносту в этой сцене от�

крывается новое знание о своих уче�

никах. Подлинное владение понятием

«числовая прямая» (как и любым дру�

гим понятием) раскрывается на ре�

флексивном уровне, когда человек по�

нимает, что с помощью этого понятия

сделать можно, а чего сделать нельзя.

Ставя задачу, требующую выхода на

рефлексивный уровень действия, учи�

тель наблюдает за тем, как класс рас�

кололся на две группы: на тех, кто 

понял, в каких границах можно дейст�

вовать в логике понятия «числовая

прямая», и на тех, кто этого не видит.

Только учитель понимает, что эти

две группы детей сейчас решают две

разные задачи. Одни решают постав�

ленную задачу: найти все характерис�

тики числовой прямой, если известно,

где стоит число 2. Эта задача не

имеет решения, ее условия надо

доопределить. Другие дети решают

свою собственную задачу: нарисовать

«правильную» числовую прямую, 

используя заготовку на доске. И эта

задача, действительно, решается не�

сколькими способами: можно произ�

вольно выбрать разное направление,

разную мерку. Понимая, что спорщики

не замечают, что обсуждают решение

разных задач, учитель делает послед�

ние попытки помочь собеседникам

прийти к взаимопониманию, ничего им

не подсказывая. 

Пока мальчики бушевали, Инна нарисо8
вала на доске все, что надо для «настоя8
щей» числовой прямой (рис. 3). Глядя на
Иннины старания, учитель пробует апелли8
ровать к ее собственной, никак не пере8
страивающейся концепции числовой пря8
мой: «хорошо, когда много цифр поме8
щается».

32. Н.Л.: Если вы хотите больше цифр
уместить, то какую надо брать мерку?

33. Голоса: Маленькую… Одну кле8
точку.

34. Н.Л.: А могла быть мерка в одну
клеточку?

35. Голоса: Могла.
36. Н.Л.: А почему у вас такая мерка?
37. Инна: Мы так решили.
38. Класс (взрываясь): А мы решили

по8другому. А нам захотелось одну кле8
точку! А нам ОЧЕНЬ захотелось!!!

Спор снова зашел в тупик. Учителю

не удалось сделать его более конст�

руктивным, разорвать порочный круг

детской перебранки: «Мы решили

так!» – «Мы решили иначе!». Попытки

помочь собеседникам, ничего им не

подсказывая, не удались. Учитель, 

Рис. 3. «Мы так решили!»
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лам. Учителю остается только похва�

лить детей за усилия (реплика 43) и не

требовать непосильного ни от детей,

ни от себя. 

Следующая – последняя сценка

этого урока необычна и для этого учи�

теля, и для системы Д.Б. Эльконина –

В.В. Давыдова. Учитель подсказывает:

для решения этой задачи необходимо

ввести дополнительное условие. Под�

сказка заведомо останется непонятой

значительной частью класса, она де�

лается не для того, чтобы разрешить

спор, привести класс к полному взаи�

мопониманию (пониманию всей полно�

ты ориентировки действий с числовой

осью). Последний эпизод (подсказка)

нужен для того, чтобы у детей не воз�

никло ощущения тупика, тщетности

усилий, чтобы они ушли с этого урока

победителями. Но если понимание и

взаимопонимание построить не удает�

ся, то игры в демократию неуместны.

Поэтому, получив нужный ответ (реп�

лики 45, 47), учитель не интересуется

другими мнениями, хотя точно знает,

что в классе они присутствуют. Если

сейчас спросить: «Кто думает иначе?»,

логическое противоречие опять пре�

вратится в противостояние: «Я хочу

так!» – «А я хочу иначе!».

44. Н.Л.: Может ли одна двойка расска8
зать, какую именно я выбрала мерку? 

45. Голоса: Нет!
46. Н.Л.: Направление?
47. Хор: Нет!
48. Н.Л.: Кто сейчас добавит что8то и

всем все станет ясно? Но что8то одно! Иди,
Митя.

49. Митя наносит на числовую ось на 
доске цифру 3 (рис. 4).

не занимающий позицию диагноста,

должен признать свое поражение.

Учитель�диагност не оценивает си�

туацию личностно, как свою слабость

и неудачу. Ему хорошо известно, что

вспышка рефлексии, которая могла

бы высветить для спорщиков суть

разногласия (пока каждая сторона 

видит лишь собственную правоту),

еще не подготовлена. Сейчас никто в

классе не в состоянии увидеть одно�

временно обе стороны противоречия

между произвольностью первона�

чального выбора («Начала», направ�

ления и мерки) и жесткой детермини�

рованностью каждого следующего

шага действия. В такой ситуации бес�

полезно помогать: чтобы принять и

использовать помощь, надо уже прой�

ти половину пути навстречу помога�

ющему. Следующий эпизод еще раз 

демонстрирует учителю�диагносту,

что сейчас взаимопонимание возник�

нуть не может.

39. Н.Л.: Вы так ЗАХОТЕЛИ или вам
двойка подсказала?

40. Инна: Двойка подсказала.
41. Н.Л.: Двойка подсказала?! А чем

она подсказала?
42. Поднимается страшный шум, из

которого можно вычленить отдельные
реплики: А нам ЗАХОТЕЛОСЬ одну кле8
точку!.. А нам ОЧЕНЬ захотелось!!! 

43. Н.Л.: Спасибо. Вы интересно реши8
ли. Все сели. (Четверо «оппозиционе*
ров» отправляются на свои места. Учи*
тель обращается к взвинченному клас*
су.) Некоторые дети стараются объяс8
нить, но им так хочется, что ничего не
слышно…

Учитель задал вопрос, в котором

сконцентрирована суть разгоревшего�

ся спора: вы действуете по собствен�

ному произволу или по условиям зада�

чи (реплика 39)? Вопрос остается не�

услышанным. Следовательно, сегодня,

на этом уроке преждевременно ре�

шать задачу, требующую одновремен�

ного удерживания обеих точек зрения.

Полный анализ условий такой за�

дачи пока еще никому не по си�
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Рис. 4. Доопределение задачи № 3: доба4
вить одно и только одно условие так,
чтобы нерешаемую задачу превратить 
в решаемую
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ной и той же картины: одной и той же

системы предметных действий и/или

их символического описания. Но там,

где дети видят предмет обсуждения

по�разному (а точнее, глядя на один и

тот же объект, видят разные предме�

ты), взаимопонимание строится по�

верхностно, без обращения к основа�

ниям каждой точки зрения. Так, в по�

следнем эпизоде развернулся страст�

ный, но неконструктивный спор о том,

что можно, а чего нельзя делать про�

извольно с заданной числовой прямой.

Суть разногласия, на которую намека�

ли вопросы учителя (реплики 32, 39,

41), так и не стала предметом обсуж�

дения. Иными словами – складыва�
ющееся предметное действие еще не
стало позиционным.
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(Продолжение следует)

50. Н.Л.: Теперь всем будет ясно?! 
(Дети энергично кивают.) Спускаемся 
в столовую. 

Произошел ли какой�то сдвиг в 

понимании всей полноты условий дей�

ствия с числовой прямой? Про весь

класс пока ничего сказать нельзя: нет

данных. Что можно сказать про Митю?

Несколько минут назад этот мальчик

защищал версию «Я так действую 

потому, что мне хочется написать 

побольше цифр» (реплики 26, 28). 

В последней сцене именно Митя (вы�

бор учителя не случаен!) начинает

действовать иначе: доопределяет за�

дачу. Не стоит гадать, что помогло 

Мите увидеть ситуацию по�новому:

однообразные, но весьма темпера�

ментные аргументы противников его

версии или легкие намеки учителя.

Понятно одно: Митино представление

о числовой прямой начало меняться.

По тому, какой способ доопределения

задачи выбрал Митя (рис. 4), можно

чисто гипотетически реконструиро�

вать направление его мысли. Задачу

№ 3, вызвавшую столько споров, он

превратил в знакомые задачи (рис. 2).

Ни о какой гибкости способа действия

с новым понятием пока что речи нет.

Но вспомним: за плечами у этого уче�

ника и у этого класса всего два урока

работы с числовой прямой.

Зафиксируем трудности детей в 

начале освоения нового понятия. 

1. Для многих детей трудна задача

на оценку своих возможностей дейст�

вовать с числовой прямой. Умея дейст�

вовать, они еще не умеют оценить, что

возможно, а что невозможно сделать в

заданных условиях. (Об этом свиде�

тельствует вязкий, не достигающий

цели спор в рассмотренном эпизоде

урока.) Иными словами – складыва�
ющееся предметное действие еще не
стало рефлексивным.

2. Практически для всех детей недо�

ступно понимание оснований действия

другого, если они не совпадают с осно�

ваниями собственных действий. Точка

зрения другого понятна и прозрач�

на, когда обсуждаются детали од�
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На современном этапе развития пе�

дагогической науки и практики одной

из самых актуальных является про�

блема построения таких технологий

обучения, которые были бы ориенти�

рованы не только на формирование у

школьников знаний, умений и навы�

ков, но и на развитие детей. При этом

особое внимание мы считаем необхо�

димым уделять формированию эле�

ментарных геометрических представ�

лений у младших школьников, так как

«в программах и учебниках для млад�

ших классов по математике, если гово�

рить о геометрии, не учитывается ни

умственное развитие ребенка, ни его

возрастные особенности, ни его инте�

рес к геометрической деятельности в

этом возрасте, ни богатый геометриче�

ский опыт детей» (И.Ф. Шарыгин).

Знакомство с геометрическими фи�

гурами и телами происходит на пер�

вых же уроках, где эти фигуры ис�

пользуются в качестве объектов счета

предметов. В дальнейшем, согласно

программе того или иного года обуче�

ния, даются описания или простейшие

определения геометрических понятий.

Каждое геометрическое понятие

должно быть правильно воспринято и

осмысленно усвоено на уроке всеми

учащимися. Одним из эффективных

средств для достижения этой цели яв�

ляется использование проблемного

подхода, который заключается в со�

здании перед учащимися проблемных

ситуаций, их осознании, принятии и

разрешении в процессе взаимодейст�

вия учителя и учащихся при макси�

мальной самостоятельности по�

следних.

Выбор способа создания проблем�
ной ситуации зависит в первую оче�

редь от приема раскрытия содержания

понятий, от уровня их изучения и от

педагогического мастерства учителя.

Немалое значение имеют также по�

знавательные, эмоционально�волевые,

мотивационно�потребностные особен�

ности учащихся. Особенно важно, что�

бы предлагаемый материал находился

в зоне ближайшего развития ученика,

так как, по мнению крупнейшего спе�

циалиста по проблемным ситуациям в

мышлении и обучении А.М. Матюшки�

на, «процесс мышления возникает

лишь при определенной степени рассо�

гласования между усвоенными и усва�

иваемыми знаниями, соответствую�

щей некоторой единице, определяемой

творческими возможностями и уров�

нем развития субъекта. Собственно,

только в этом относительно узком диа�

пазоне рассогласования и возможен

процесс мышления, приводящий к вы�

явлению неизвестного в возникающей

проблемной ситуации» [3].

Опираясь на эти требования, учи�

тель при планировании урока должен

разумно сочетать наглядность, про�

блемные вопросы и задания, проблем�

ный диалог, чтобы каждый ученик

включился в самостоятельную поис�

ковую деятельность по решению про�

блем и «открытию понятий».

Использование проблемного диало�
га на уроках математики, как и другие

формы обучения, требует от его участ�

ников определенного опыта. Для вве�

дения учащихся в ситуацию диалога

рекомендуем учителям использовать

такие элементы, как:
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– диагностика готовности учащихся

к диалогическому общению;

– наличие базовых знаний, комму�

никативного опыта;

– установка на самоизложение и

восприятие иных точек зрения;

– поиск опорных мотивов, т.е. тех

волнующих учащихся начальных

классов вопросов и проблем, благодаря

которым может сложиться собствен�

ное осмысление изучаемого материа�

ла;

– переработка учебного материала в

систему проблемно�конфликтных во�

просов и заданий (задач);

– проработка различных возмож�

ных вариантов развития сюжетных

линий диалога;

– проектирование способов взаимо�

действия младших школьников, их

участия в дискуссии, их возможных

ролей;

– гипотетическое выявление зон

импровизации, т.е. таких суждений в

диалоге, которые трудно заранее пре�

дусмотреть.

Особое значение для диалогическо�

го общения имеет умение учителя за�

давать вопросы.

Как мы знаем, вопросы могут фор�

мулироваться по�разному. Сравним

несколько вариантов постановки во�

проса, которые требуют от ученика

начальных классов знаний понятия

«равнобедренный треугольник»:

1) Что такое равнобедренный тре�

угольник?

2) Какой треугольник называется

равнобедренным?

3) Какие условия необходимы, что�

бы треугольник был равнобедренным?

4) На каком основании можно сде�

лать вывод, что треугольник является

равнобедренным?

Первые два варианта мы называем

репродуктивными вопросами, так как

ответы на них предполагают только

воспроизведение определения равно�

бедренного треугольника, а третий и

четвертый вопросы, названные нами

проблемными, стимулируют ребенка к

размышлению, анализу, выбору вари�

антов ответа, доказательству, а также

дают возможность другим ученикам

участвовать в дискуссии.

Выделим некоторые требования,

которые помогут учителям в овладе�

нии умением задавать ученикам кор�

ректные вопросы.

1. Вопросы должны быть поставле�

ны ясно и четко.

2. Поиск ответа должен вызвать у

ученика определенное умственное

усилие и желание высказать собствен�

ное мнение.

3. Вопросы того или иного этапа уро�

ка должны быть выстроены в строгой

последовательности и соответствовать

определенной системе.

4. Ценность вопроса возрастает, ког�
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
да он сопровождается эмоциональной

окраской или наглядным материалом.

Поясним сказанное на примере 

ознакомления учеников начальных

классов с понятиями «круг» и «окруж�

ность», когда учитель задает классу

репродуктивные и проблемные вопро�

сы, выстроенные в строгой логической

последовательности.

На доске нарисованы различные

фигуры (см. рис. 1).

Вопросы и задания ученикам:

1) Какие из нарисованных на доске

фигур можно назвать линиями? (Все.)
2) Уточните, какие из нарисованных

на доске линий являются ломаными, а

какие – кривыми? (2, 4 – ломаные ли4
нии; 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – кривые.)

3) Разделите кривые линии на две

группы: замкнутые и незамкнутые.

Какие фигуры окажутся в первой

группе, а какие – во второй? (Замкну4
тые кривые линии – 3, 6, 7, 8; незамк4
нутые – 1, 5, 9.)

4) В фигурах 3, 6, 8, которые являют�

ся замкнутыми кривыми линиями,

расставлены точки. Можно ли утверж�

дать, что расстояния от точки О до то�

чек А, В, С, D в каждой фигуре одина�

ковые? (В фигуре 6 расстояния от
точки О до точек А, В, С, D не одина4
ковые, а в фигурах 3 и 8 – одинаковые.)

5) К доске приглашаются три учени�

ка, которым предстоит убедить класс в

том, что расстояния от точки О до то�

чек А, В, С, D в фигурах 3 и 8 одинако�

вые, а в фигуре 6 – разные, измерив

эти расстояния при помощи линейки

или циркуля.

6) Остальные ученики класса срав�

нивают фигуры 6 и 8. (Сходство: за4
мкнутые кривые линии имеют внут4
ри точку, отмеченную буквой О, на
самих замкнутых кривых линиях
отмечены точки А, В, С, D. Отличия:
расстояния от точки О до точек А,
В, С, D в фигуре 6 – разные, в фигуре 8
– одинаковые.)

7) Как вы думаете, почему фигура 8

является окружностью, а фигура 6 не

является окружностью? (Потому что
в фигуре 8 расстояния от точки

О до точек А, В, С, D, а также

всех остальных ее точек одинаковые,
а в фигуре 6 – разные.)

8) Назовите существенные призна�

ки окружности. (Это кривая замкну4
тая линия; расстояния от точки О,
называемой центром, до всех точек
на окружности одинаковые.)

9) Можно ли назвать окружностями

фигуры 5, 7, 9? (Нет. Фигуры 9 и 5 не
являются замкнутыми кривыми, а
фигура 7 не имеет центра, расстоя4
ния от которого до всех точек фигу4
ры были бы одинаковыми.)

10) Чем отличаются окружности 3 и

8? (Расстоянием от точки О до то4
чек на окружности.)

11) Если мы отметим любую другую

точку на окружности 8 и измерим рас�

стояние от точки О – центра окружно�

сти – до данной точки, оно будет оди�

наковым с расстоянием от точки О до

точек А, В, С, D? (Да.)
12) Расстояние от центра окружно�

сти О до любой точки на окружности

называется радиусом и обычно обо�

значается латинской буквой R.

Используя циркуль, постройте в 

тетрадях две окружности с одинако�

вым радиусом, равным 2 см.

13) Закрасьте ту часть тетрадного

листа, которая ограничена первой ок�

ружностью. (Пока ученики выполняют

это задание, учитель вывешивает на

доске большой лист бумаги с таким же

рисунком, как у учеников.)

14) Как вы думаете, чем можно объ�

яснить, что первая фигура называется

кругом, а не окружностью? (Первая фи4
гура закрашена, т.е. ей принадлежат
все точки, находящиеся внутри этой
фигуры, и она называется кругом.)

16) Чем отличается круг от окруж�

ности?

17) Послушайте стихотворение и

постарайтесь разрешить спор, возник�

ший между кругом и окружностью:
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предложить ученикам на том же уроке

по теме «Круг и окружность»:

1. Не нарушая закономерностей, на�

рисуй радиусы в последних окружно�

стях.

2. Работа в парах.
Ученики, сидящие за одной партой,

составляют «словесный портрет» кру�

га и окружности и читают друг другу.

3. Как чертили в старину.
Ученикам предлагается предста�

вить, что они попали в далекое про�

шлое и им нужно нарисовать окруж�

ность при условии, что циркуль еще не

изобрели.

4. Математическое исследование.
Ученикам предлагается выступить

в роли ученых исследователей. Нужно

соединить отрезком две точки окруж�

ности таким образом, чтобы данный

отрезок проходил и через центр ок�

ружности. Написать выражение, по

которому можно найти длину этого 

отрезка, если известен радиус окруж�

ности.

5. Составь загадку о круге, об 

окружности.

6. Геометрические орнаменты (рис. 4).

а) Раскрась цветными карандашами

орнаменты.

б) Придумай свой орнамент, где 

использовались бы круги, окружности

или их части.

7. Рассмотри пары окружностей и

начерти такие же. Как они расположе�

Встретились окружность

с кругом,

Спорить стали вот о чем:

Кто главнее всех в округе?

Кто сначала, кто потом?

Круг сказал, что он главнее:

«Я большой и, посмотри,

Весь заполнен в середине,

И по краю, и внутри».

Тут воскликнула окружность:

«Жить не сможешь без меня!

Я не просто загогулька –

А граница я твоя!»

Долго спорили фигуры,

Кто из них кого главней,

И соседей опросили,

И знакомых, и друзей.

Но закончить этот спор

Не смогли и до сих пор,

В чью же пользу и без ссор

Разрешится этот спор?

(Ученики высказывают свои мнения

о том, какую фигуру они считают

«главнее».)

17) Какие знакомые вам предметы

имеют форму круга, а какие – форму

окружности?

Итак, мы продемонстрировали вам,

как на этапе знакомства с новыми гео�

метрическими понятиями можно ис�

пользовать в основном проблемные во�

просы и задания. Их выполнение

должно осуществляться в ходе совме�

стной деятельности учителя и уча�

щихся, в процессе анализа и сопостав�

ления различных суждений, точек

зрения, выделяющих существенные

признаки изучаемых геометрических

фигур.

Очень важное значение при изуче�

нии элементов геометрии мы отводим

также заданиям, направленным на

воспроизведение знаний и их приме�

нение. На этом этапе по мере возмож�

ности следует заменить репродуктив�
ные задания на творческие, эвристи�
ческие. Именно такие проблемные 

задания творческого характера помо�

гают ученикам осмыслить учебный

материал, закрепить полученные зна�

ния, научиться применять их в новой

ситуации. Приведем несколько 

таких заданий, которые можно
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буется немалое время, поэтому можно

предложить закончить их дома или

даже выполнить дома полностью.

Составляя и включая в свои уроки

подобные проблемные задания, учи�

тель должен иметь в виду то обстоя�

тельство, что мыслительная актив�

ность ученика определяется не только

характером и содержанием задания,

но и индивидуальными творческими

возможностями ученика и его подго�

товкой.

Широко используются в начальных

классах и другие проблемные задания

с геометрическим материалом, кото�

рые развивают у младших школьни�

ков воображение, речь и мышление,

формируют практические умения и

навыки. Это задания на:

– классификацию геометрических

фигур;

– деление фигур на части;

– составление геометрических фи�

гур заданной формы из других геомет�

рических фигур;

– вычленение фигур и тел на черте�

же сложной конфигурации;

– распознавание знакомых фигур и

тел в окружающей обстановке;

– определение геометрических

форм предметов и их частей и др.

Использование проблемного под�

хода при изучении геометрического 

материала создает благоприятные 

условия для развития у младших

школьников познавательных интере�

сов, формирует у них стремление 

к размышлению, самостоятельному

творчеству и способствует созна�

тельному усвоению геометрических

понятий.

ны относительно друг друга? Обозначь

буквами общие точки окружностей.

8. Начерти окружность и прямую.

Как они могут располагаться относи�

тельно друг друга? Начерти различ�

ные случаи.

9. На окружности отметили три точ�

ки и соединили их отрезками. Начерти

такую фигуру. У тебя получился тре�

угольник, вписанный в окружность.

Все его вершины лежат на окружнос�

ти. Начерти вписанный в окружность

четырехугольник, пятиугольник.

10. Можно ли провести окружность

с центром в точке О так, чтобы она

проходила через точки А, В, С, D?

11. Конкурс рисунков.
Класс делится на группы. Каждой

из них предлагается «оживить» опре�

деленную геометрическую фигуру, за�

красив ее и превратив тем самым в

цветной рисунок, представляющий со�

бой какой�либо образ. Готовые работы

дети комментируют, обсуждают.

12. Сад окружностей и кругов.
С помощью кругов и окружностей

ученики должны нарисовать сказоч�

ный сад.

На выполнение некоторых из

этих творческих заданий потре�

ЛЛииддиияя  ЛЛееооннииддооввннаа  ННииккооллаауу – канд. пед.
наук, доцент кафедры педагогики и методи4
ки начального обучения факультета педаго4
гики и психологии Приднестровского госу4
дарственного университета им. Т.Г. Шев4
ченко, г. Тирасполь, Республика Молдова.
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Идти в процессе обучения «от уче�

ников» – это значит организовывать и

направлять коллективный поиск ре�

шения, подхватывая нужную мысль,

высказанную детьми в ходе обсужде�

ния. Чтобы пробудить самостоятель�

ную мысль учеников, ставлю перед

ними вопросы в общем виде. Напри�

мер: «Что вы можете сказать о числе

9?», «Расскажите все, что вы знаете об

этой букве». Это дает возможность:

а) выявить, на что способны учени�

ки, в том числе и «слабые», в таких ви�

дах учебной деятельности, как наблю�

дения или практические действия;

б) помочь менее продвинутым уче�

никам через ответы хорошо успева�

ющих.

Приведу несколько примеров зада�
ний, которые я предлагаю детям на

уроках по разным предметам.

Урок русского языка во 2�м классе,

тема «Состав слова».

Даны слова: город, лесник, снежок,
городок, пригород, вылет, лес.

Учитель вступает в диалог с детьми.

Учитель: Что вы можете сказать о

данных словах?

Дети: Это имена существительные.

Учитель: А что вы еще заметили?

Дети: Среди них есть однокорен�

ные, односложные, двусложные, трех�

сложные, разные по составу.

Учитель: Сгруппируйте их по раз�

ным признакам.

Дети группируют однокоренные

слова (город, пригород, городок; лес4
ник, лес) и т.д.

Учитель: Если можно, добавьте в

каждую группу по два слова, чтобы

они были «лишними». Разберите слова

по составу. Выпишите «лишние» сло�

ва, образуйте с каждым из них группу

слов, объединенных каким�либо при�

знаком.

Эти задания требуют от учащихся

совершения различных мыслитель�

ных операций: обобщения, классифи�

кации, рассуждения, перехода от кон�

кретного к абстрактному и от абст�

рактного к конкретному.

Очень важно, чтобы каждый ребе�

нок осознанно относился к процессу

Сегодня очень важна готовность 

человека действовать инициативно и

творчески при любых обстоятельст�

вах – этот социальный запрос соответ�

ствует потребностям ребенка быть 

самостоятельным, знать и уметь ис�

пользовать свои возможности. Глав�

ная цель моей работы с детьми – раз�

витие их умственных способностей,

т.е. умений наблюдать, сравнивать,

анализировать, обобщать, делать вы�

воды, находить закономерности.

Такой подход к деятельности уче�

ников определяет характер знаний,

которые предлагаю им я, учитель: они

должны служить пищей для ума. Не�

обходимо давать детям такие знания,

которые требуют от учеников раз�

мышления – какое правило объединя�

ет несколько заданий; чем задачи и

примеры сегодняшнего урока отлича�

ются от выполненных накануне; чей

план из написанных на доске более

удачный; на какие группы разделить

примеры, прежде чем их решить, и т.п.

Я убеждена – процесс познания

идет «от учеников». Например, в са�

мом начале урока дети получают зада�

ние: 12 · 3. С такими заданиями они

еще не встречались. Эффект неожи�

данности включает ориентировочно�

исследовательскую реакцию. Каждый

ребенок идет к решению своим путем.

Одни предлагают начать выполнять

задание на внетабличное умножение,

перемножая десятки, другие предпо�

читают начинать умножение с единиц,

третьи используют сложение. Рассма�

триваем вместе с детьми разные спо�

собы решения. Ученики сами опреде�

лят, какое из них рациональнее, сде�

лают выводы о том, что этот пример на

внетабличное умножение решает�

ся с применением таблицы.
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своего обучения и в состоянии был

оценить: что он знал, а что нового ему

открылось в изучаемом предмете, рас�

сказе, явлении. Над этим мы тоже

много работаем вместе с детьми.

Так, знакомясь на уроке чтения
с содержанием отрывка из сказки 

С. Маршака «Двенадцать месяцев»,

дети сначала и не заметили, какой 

из братьев�месяцев оказался самым

строгим к Падчерице. Лишь затем, 

видя ее приветливость и трудолюбие,

и этот братец стал снисходительным и

добрым к ней. А почему? Дети нашли 

в тексте слова, характеризующие

каждого героя, а затем сделали вывод.

Когда мы инсценировали эту сказку,

ребята старались голосом и жестами

показать характер каждого героя и его

отношение к другим персонажам. Та�

ким образом дети начинают осозна�

вать процесс перечитывания произве�

дений как открытие нового в них.

Умение сознательно мыслить про�

буждает решение задач различными
способами. Выработка привычки к по�

иску другого варианта решения играет

большую роль в будущей научной и

творческой деятельности моих учени�

ков. Поэтому на уроках я систематиче�

ски предлагаю детям решить задачи

различными способами. Ребятам этот

вид работы очень нравится. Стараюсь

подбирать для них нестандартные за�

дания:

1. «Ошибки�невидимки».
Ничего не зачеркивая, сделай ошиб�

ку «невидимой». Дай разные варианты

ответов.

10 < 10
10 < 100
10 < 10 + 5

15 – 10 < 10

Цель: развитие логического мышле�

ния, внимания, сообразительности. 

Форма работы:
1) индивидуальная,

2) в парах,

3) фронтальная.

Результат: развитие интереса к

предмету, умения сравнивать, анали�

зировать.

2. «Анаграмма».
Поменяй местами буквы в перепу�

танных словах и получишь слова, 

относящиеся к предмету «Окружа�

ющий мир». Запиши их. Найди лиш�

нее слово.

ш ь ы м – мышь
с ь р ы – рысь
ц а я з – заяц
т д я л е – дятел

Цель: развитие воображения, уме�

ния наблюдать, сравнивать, анализи�

ровать.

Форма работы:
1) индивидуальная,

2) в парах,

3) фронтальная.

Результат: рост уровня учебно�по�

знавательной деятельности учащихся,

развитие логического мышления.

3. «Логический ряд».
Найди недостающее число. Запиши

закономерность, по которой ты нашел

это число.

9, 7, 12, 10, 15, 13, … (18)

I способ: поочередно осуществляем

действия – сложение и вычитание, т.е.

вычитаем 2, прибавляем 5.

II способ: осуществляем действие

сложения – прибавляем 3 через число:

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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8 = 7
8 = 7 + 1

15 – 8 = 7

6 + 3 = 10
6 + 3 = 10 – 1

1 + 6 + 3 = 10



На занятиях передо мной стоит еще

одна очень важная задача – создание

особой атмосферы доверия, доброже�

лательности, теплоты, в которой дети

чувствуют себя уверено и спокойно. 

Я не стараюсь критиковать или по�

правлять их, а хвалю – даже за самую

маленькую удачу, за каждое верно

найденное слово, за старание и трудо�

любие. Поощрение со стороны учите�

ля – это признание способностей 

ребенка, оно стимулирует его к даль�

нейшему творчеству.
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Цель: развитие наблюдательности,

умения сравнивать, анализировать.

Форма работы:
1) индивидуальная,

2) в парах,

3) фронтальная.

Результат: осознанность действий

со стороны самого ученика, развитие

логического мышления.

Подобные задания способствуют

развитию умственных способностей,

так как они побуждают и направляют

мысли учащихся, требуют от детей са�

мостоятельного решения познаватель�

ных задач. А разные формы работы

(индивидуальная, в парах, фронталь�

ная) помогают сделать эти задания до�

ступными, отвечающими уровню под�

готовки каждого ученика.
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Начну с примера из реальной жиз�

ни. Дочь моей приятельницы (восьми�

классница) спрашивает:

– Мама, а как правильно написать:

палесос или полесос?

Других вариантов написания хоро�

шо всем знакомого слова даже не воз�

никает! Ну, почему ребенок, русский,

владеющий разговорной речью, не за�

думывается о том, что он пишет и как

надо писать? Ведь чтобы разрешить

орфографическую задачу, которую он

сам же сумел поставить, надо только

подумать, от какого слова происходит

«искомое». Раз пылесос – значит, он

«сосет пыль». И ответ готов! Но наш

среднестатистический ученик не готов

к этому, он не задумывается, он не

умеет думать, не приучен!

У меня, как и у каждого практику�

ющего словесника, есть немало подоб�

ных «перлов» в копилке. Вот, напри�

мер, пишем под диктовку слово детсад.

На доске появляется запись: дедсад.

Вызванный к доске ученик спокойно

кладет на место мел. Останавливаю.

Обращаюсь к классу: посмотрите на до�

ску! Сообразительные начинают улы�

баться (но их так мало!). Остальные не�

доумевают: куда смотреть? Они не 
понимают, в чем дело! И только когда 

я подчеркиваю в слове дедсад букву,

некоторые (но опять�таки не все) дела�

ют открытие: там же надо писать Т! 

И только с третьей попытки, когда

спрашиваешь самых безнадежных: кто

же ходит в детсад – дети или деды? – 

начинают улыбаться все – поняли!

Где же, на каком этапе, когда мы

упускаем эту работу, почему мы не

учим детей думать? Как сделать так,

чтобы наша работа опережала их еще

не сделанные ошибки?

В учебниках по традиционной мето�

дике очень правильно говорится,

что на каждом уроке русского

языка постоянно должен звучать во�

прос: почему? Но очень часто этим по4
чему? мы стараемся только объяснить

какое�то правило, то или иное написа�

ние, но никак не смысл слова, не его

лексическое значение и при этом не

учим думать, от какого слова оно обра�

зовано и что обозначает. Вот одно из

типичных написаний: начёвка. Спра�

шиваю ученика: от какого слова обра�

зовано это существительное? Следует

незамедлительный ответ: от слова

ночь. Так в чем же дело? Или: реско4
вать. От какого слова? Риск. Ну, так и

пиши! Но почему ребенок не думает

сам, а начинает размышлять только

после наводящих вопросов? И как сыг�

рать на опережение?

Мне кажется, что надо находить

возможность на каждом уроке разби�

рать 2–3 таких слова, из числа наибо�

лее употребительных, объяснять их,

записывать, запоминать. А потом, на

следующих уроках, возвращаться к

ним, многократно «прокручивая» в па�

мяти детей одно и то же. Здесь уже

подключается и непроизвольная па�

мять. Если делать это регулярно, ре�

зультат не заставит себя ждать.

Есть в моей практике и такой вид

работы: «Различай пары слов!» Мы бе�

рем для наблюдения пары слов, кото�

рые различаются только одной буквой.

Таких пар можно набрать много. При�

веду несколько примеров:

спишите – спешите
обижать – обежать
посидеть – поседеть
проживал – прожевал
развивается – развевается

полоскать – поласкать
посветить – посвятить
умолять – умалять
старожил – сторожил
запивать – запевать

бал – балл
увидать – увядать
лезть – лесть
послать – постлать

При работе с этими парами подби�

раются словосочетания, из которых
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явственно проступает их смысл. Заня�

тие это увлекательное и очень полез�

ное. С особым энтузиазмом разбирает�

ся пара послать – постлать. Как пра�

вило, в начале работы вариант предла�

гается только один – послать. После

того как мы разбираем разницу, ребята

начинают смеяться над тем, что они са�

ми только что «послали» ковер на пол.

И крепко запоминают: слово постлать
образовано от слова стелить. Значит,

ковер надо постлать на пол.

На следующих уроках, возвраща�

ясь к этим парам, предлагаю их с дру�

гими приставками, например: услать
в магазин – устлать гнездо пухом,
выслать из страны – выстлать дос4
ками, заслать шпиона в страну – за4
стлать пол половиками и т.д. И тут

дети начинают думать сами. А это и

есть наша стратегическая задача. По�

вторюсь: снова и снова необходим воз�

врат к пройденному и заучивание на

основе уже объясненного и понятого.

Далеко не случайна многовековая учи�

тельская поговорка «Повторение –

мать учения». Да и новых способов

учить, кажется, больше нет. Все они

давно известны, просто не всегда вы�

полняются нами как надо.

Хочется поделиться еще одним спо�

собом учить детей думать, наблюдать,

формулировать мысль. Этот вид рабо�

ты я называю «Распространите фра�

зу». Детям дается короткая фраза, на�

пример: Цветок распустился. Надо

эту фразу распространить: либо опи�

сать распустившийся цветок, либо

рассказать о каких�то событиях, про�

изошедших вокруг него, либо сочи�

нить историю, с ним связанную, но

так, чтобы она была достоверной и в

нее можно было бы поверить. Эти тре�

бования касаются смыслового оформ�

ления фразы. Есть требования и к сти�

левому ее оформлению. Например,

рассматриваем так называемый «тро�

екратный повтор» и инверсию (пере�

становку слов). Читаем для сравнения

фразы, в которых нет повторов, и фра�

зы, где они есть, указываем разницу,

слушаем, как это звучит, затем 

переделываем фразу в соответ�

ствии с замечаниями и снова слушаем.

Исходная фраза может находиться в

любом месте текста – в его начале, 

в середине или в конце.

Работа строится так: сначала дети

«получают» фразу, обдумывают ее, по�

том пишут и читают вслух, выносят

плоды своего творчества на суд слуша�

телей. А уж те придираются ко всему:

и к смыслу, и к стилю, ищут повторы,

находят инверсию и восторгаются ею.

Поначалу эта работа удается не

многим, но постепенно ученики втяги�

ваются в работу, начинают «обсасы�

вать» исходную фразу со всех сторон,

и с каждым разом качество описаний

улучшается. Ребята увлекаются, при�

думывают, фантазируют, мобилизуя

весь свой словарный запас, и у некото�

рых из них рождаются настоящие 

шедевры. Приведу два варианта рас�

пространения фразы Свеча догорала,

чтобы показать разный подход к теме.

Церковная свеча, поставленная мною
за упокой душ близких мне людей, мед8
ленно и тихо догорала...

Воск свечи, словно слеза, быстро ска8
тывался по ней. И каждая его капелька 
несла в себе воспоминания о счастливых
днях, проведенных с этими людьми, каж8
дая капелька заставляла меня задумывать8
ся о жизни моей, о том, что упустила я,
прожив свои 15 лет. В этих восковых сле8
зах я словно видела лица людей, которые
меня успокаивали, ставили на нужную ли8
нию жизни...

Я долго смотрела на горящую свечу и
чувствовала, какое душевное спокойствие
обретала я, как душа моя очищалась, как
начала я новую жизнь...

Л. Пузырева

(Подчеркнуты инверсия – переста�

новка слов и троекратный повтор.)

А вот другой вариант распростране�

ния этой же фразы:

Свеча догорала... И только тусклый
свет ее придавал этой комнате какую8то
таинственность, загадочность, необыч8
ность. Воск свечи крупными градинками
капал на резной подсвечник. Казалось, что
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со щек прекрасной девушки скатывались
слезинки – последнее воспоминание о
прошедшей первой любви...

Вот так же, как и свеча, догорали ее по8
следние надежды. И от этого еще тяжелее
было на душе ее. Она сравнивала себя с
этой свечой, которая так невечна! Но пусть
недолог ее век, она очень нужна кому8то,
и свет, исходящий от нее, прекрасен, не8
обходим, нужен людям.

Э. Шафиева

Можете сами убедиться, как по�

разному решили свою задачу мои 

ученицы. Но в том и другом варианте

есть троекратные повторы и инверсия. 

А как от этого выигрывает текст!

После того как первый автор выра�

зительно прочитал свою миниатюру, в

классе установилась тишина. Все заду�

мались над услышанным. А это значит,

что эти строки затронули всех, заста�

вили слушателей сопереживать. Мне

кажется, что именно в такие моменты и

проявляется родство душ. Дети пере�

живают такие глубокие чувства, каких

у них еще не было в жизни, задумыва�

ются о многом, о чем�то еще неясном,

но обязательно светлом и хорошем. 

А на моих глазах выступают слезы, и 

в душе оживает радость: они думают!

Самые удачные тексты собраны у ме�

ня в специальном альбоме, который на�

зывается «Маленькие шедевры». Ино�

гда ребята пишут стихами, что тоже 

о многом говорит. Это замечательно!

Пусть эти стихи несовершенны. Но ведь

за их сочинение берутся тогда, когда

есть потребность души выразить себя в

поэтических строчках. Стало быть, на�

ши дети не столь уж безнадежны, как

нам порой кажется. Просто надо найти

путь к их душам и скрытым талантам,

создать условия для проявления их

творческих порывов, надо дать им воз�

можность высказаться и почувствовать

себя автором сначала фразы, потом –

хорошего сочинения, а потом и автором

своей собственной судьбы, которая за�

висит от самого человека.
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того – появилось ощущение, что мой

открытый урок находится на грани

провала. Я даже хотела взять другую

тему, но подумала и решила: пусть все

будет так, как должно быть! Коллеги,

услышав о теме моего урока, стали со�

чувствовать еще больше:

– Ну и тему ты выбрала! – говорили

одни. – «Кто во что верит?» Это прямо

как «Кто во что горазд»!

– Звучит, как тема передачи «Боль�

шая стирка», – иронизировали другие.

А я начала вживаться в тему урока.

Внимательно прочитала текст учебни�

ка, заглянула в тетрадь с заданиями.

Что ж, тема действительно попалась

непростая. Трудно было представить,

как изложить материал, создать про�

блемную ситуацию и вообще доступно

объяснить детям такие понятия, как

«язычество», «религия», «атеизм»,

«церковь», «священнослужители»...

Мне не хотелось буквально следо�

вать рекомендациям из методической

литературы. Необходимо было найти

что�то свое, яркое, близкое моим уче�

никам. И потом, всегда «роднее» и 

успешнее тот урок, который создается

самостоятельно. Как же заинтересо�

вать ребят такой темой? Как создать

мотив для работы на уроке, чтобы 

у них возникла потребность получить

ответ на вопрос – кто во что верит? 

Какие приемы работы выбрать, в ка�

кой последовательности их приме�

нить, чтобы в итоге ученики сформу�

лировали вывод урока и желательно

сами? Какой наглядный материал ис�

пользовать? Как организовать смену

видов деятельности?..

Эти и еще многие другие вопросы я

поставила перед собой в начале рабо�

ты. Стала составлять конспект урока

как сценарий спектакля. Выделила ос�

новные этапы, затем стала думать, ка�

ким содержанием их наполнить. Ока�

залось, что материала слишком много,

Третий год в нашей школе обучение

в начальных классах ведется по Обра�

зовательной системе «Школа 2100».

Учителя активно занимаются на кур�

сах, часто выезжают в другие школы,

посещают открытые уроки, принима�

ют участие в их анализе, консульти�

руются с авторами учебников – т.е.

старательно набираются опыта в ра�

боте по новой системе. Это очень инте�

ресно и полезно.

И вот впервые семинар по окружа�

ющему миру был организован в нашей

школе. Администрация предложила

мне принять участие в его работе и по�

казать урок истории* в 4�м классе. Для

меня это предложение было большой

честью, но и в то же время огромной

ответственностью, так как я понимала,

что на уроке будут присутствовать и

авторы учебников, и методист, и учи�

теля из разных школ г. Москвы.

Следовательно, я должна буду не

просто дать детям новое знание, но и

поделиться опытом работы, показать

технологию урока, заинтересовать

учителей, дать образец урока истории.

Я впервые готовилась к уроку такого

уровня, поэтому были и сомнения, и

переживания, и опасения. Вместе с

тем мне было интересно попробовать

свои силы, проверить и свою готов�

ность, и готовность моих учеников к

такому уроку�экзамену.

Вот в таком настроении я начала

подготовку к уроку. Первое, что необ�

ходимо было сделать, – выбрать тему.

По планированию выпадал урок 23 –

«Кто во что верит?». Эта тема никаких

ярких эмоций у меня не вызвала, хуже
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«Кто во что верит?»
(Урок истории в 42м классе) 

И.В. Ситникова

* Речь идет о предмете «Окружающий мир» – блок «Обществознание» (учебник

«Человек и человечество»). Этот историко�обществоведческий материал коллеги

упорно продолжают называть «историей», что не совсем верно, хотя, возможно, и

удобнее. В частности, в данном случае речь идет об уроке, содержащем материал

обществоведческих наук – религоведения и этики. (Примеч. Д.Д. Данилова.)



уроке важно привлечь внимание гостей,

чтобы всем стало интересно.

Поэтому этап актуализации знаний
проходил в форме ток�шоу «Глас чело�

вечества»: в студию пришло звуковое

письмо – песня «Черный кот» (слуша�

ли мы только первый куплет и припев).

Вместе с учениками мы обсуждали, ве�

рить ли в то, что «не повезет, если чер�

ный кот дорогу перейдет», и вообще,

верить в приметы или нет. Дети были

включены в диалог, опирались на свой

жизненный опыт, приводили примеры,

высказывали разные мнения.

Чтобы выйти на тему религии и 

детям это было бы несложно понять, 

я «пригласила в студию» двух поспо�

ривших учеников (шестиклассников из

моего предыдущего выпуска). Они в яр�

ком диалоге, взятом из учебника, спо�

рили на тему «Существует ли Бог?»:

– А где, по�твоему, Бог живет? Ведь

не на небе же! В верхних слоях атмо�

сферы очень холодно. А в космосе во�

обще никто жить не может.

– А бабушка Тамара мне говорила,

что Бог у каждого в душе живет!

Моим ученикам, которые с большой

заинтересованностью слушали диа�

лог, предлагалось разрешить этот

спор и определить, кто прав (уже в

этот момент урока я поняла, что дети

приняли ситуацию, у них появился

мотив действия и они хотят участво�

вать в обсуждении создавшейся про�

блемы).

Проблемный диалог строился так:

– Ребята, кто прав в этом споре?

– Можно считать, что права Анюта?

– Можно согласиться с Илюшей?

– Какие еще мнения у вас есть?

– Заметьте, на мои вопросы вы дали

разные ответы…

– Какой вопрос у вас возникает?

В этот момент урока дети долж�

ны были сформулировать проблему. 

В принципе, они готовы были это сде�

лать, только нужно было дать им по�

больше времени на осознание про�

блемного вопроса. Но на открытом

уроке дорога каждая минута, поэтому

я помогла детям, и мы вместе вышли

на центральный вопрос:

объяснения получаются сложные, а

иллюстрировать особенно нечего. Сло�

вом, оптимизма не прибавлялось.

Я еще раз медленно, подробно про�

читала весь материал урока, поставив

перед собой цель самой хорошо изу�

чить основные понятия. Помогла мне в

этом информация из методички под

рубрикой «К сведению учителя»: я ра�

зобралась в способах восприятия ми�

ра, в сущности понятий «религия» и

«атеизм». Из всего объема полученной

информации выделила главные мыс�

ли, выводы, записала их на отдельных

листах.

Приведу примеры нескольких та�

ких записей:

Основная задача урока – осмысление
того, что единое человечество состоит из
людей религиозного и атеистического ти8
пов мировоззрения.

Два основных понятия: вера – внутрен8
нее принятие человеком чего8либо как до8
стоверного (религиозное восприятие ми8
ра); атеизм – неприятие религиозных
представлений о мире. Эти понятия необ8
ходимо развести.

Главный вопрос урока: «Могут ли все
люди думать одинаково?».

Вывод урока: во что верить, а во что
нет, каждый человек решает сам, главные
его подсказчики – разум и совесть.

Я постепенно стала сживаться с те�

мой урока, она уже не казалась мне

безликой и неинтересной, многие

трудности отступили. Я даже стала

чувствовать необходимость, значи�

мость этой темы. Я поняла, что мне

обязательно нужно помочь моим уче�

никам разобраться в том, как им вос�

принимать окружающий мир, во что

верить, а во что нет.

В ходе подготовки урока хорошей

моральной поддержкой для меня по�

служила консультация автора учеб�

ника по истории Дмитрия Даимовича

Данилова. Появилась уверенность в

том, что я все делаю правильно. Те�

перь подробнее опишу, что же у меня

получилось в итоге.

Начало урока должно быть «ярким

пятном», вызывающим интерес у

детей. Ну и, конечно, на открытом

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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ки вспоминали и заполняли схемы в

тетради, я – на доске (к нарисованной

схеме прикрепляла напечатанные

таблички). Работа велась коллективно.

Результат см. на схеме 1.

Мы соединили во втором «лепестке»

понятия «граждане» и «государство»,

так как это наиболее правильный ва�

риант оформления знаний о человече�

стве: граждане являются частью лю�

бого государства.

– Ребята, посмотрите на главный

вопрос нашего урока и предположите,

что можно записать в третьем «лепе�

стке» схемы.

– На какие множества можно разде�

лить людей относительно веры? (Одни
верят, другие – нет.)

(Здесь я опиралась на знания детей

о множествах, полученные на уроках

информатики.)

– Вспомните, во что с древних вре�

мен верят люди. (В Бога, в разных бо4
гов...) Таких людей называют религи�

озными. Следовательно, вера в Бога –

это религия.

У детей уже имелись знания о ми�

ровых религиях. Следующим важным

шагом на уроке было найти общее во

всех религиях:

– Религий много, все они разные, но

есть что�то похожее во всех религиях

мира. Что же это?

Ученики «добывали» это знание из

учебника, самостоятельно работая с

группой рисунков «Кому и как молят�

ся жители Земли» (с. 55). Общее, что

– Могут ли Илюша и Анюта думать

одинаково?

А так как мы на прошлых уроках

начали говорить о едином человече�

стве, обо всех людях, то вопрос обоб�

щили и записали на доске:

– Могут ли все люди думать одина�

ково?

В течение всего урока мы постоянно

возвращались к этому вопросу, выслу�

шивали мнения, изменяли их, делали

выводы.

Трудно, но очень важно создать на

уроке проблемную ситуацию. Она

становится своеобразным стержнем

урока, помогающим выстроить весь

учебный материал, прийти к нужным

выводам.

На этапе открытия новых знаний
мы опирались на уже изученную ин�

формацию:

– Ребята, что нам надо знать, чтобы

решить проблему?

– Что мы уже знаем о многоликом

человечестве с прошлых уроков?

Времени на повторение было немно�

го, и оформить уже известный мате�

риал надо было компактно, но нагляд�

но. В рабочей тетради к учебнику «Че�

ловек и человечество» есть очень

удобная схема «Единое человечество»,

которую я и использовала на данном

этапе. Только я взяла для работы 

схему из урока 22 (с. 43 , № 99), где

третий «лепесток» был пустым, его 

дети должны были заполнять в про�

цессе открытия нового знания. Учени�

Негроидная раса

Европеоидная раса

Монголоидная раса

Единое человечество

Граждане разных государств

Схема 1
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ли без особого труда – «люди неверу�

ющие». Только необходимо было на�

учно назвать ее. Поэтому следующим

видом деятельности учеников стало

самостоятельное чтение абзаца учеб�

ника, где состоялось знакомство с 

понятием «атеисты».

На завершающем этапе работы

получилась схема 2.

Мы собрали все знания воедино, и

схема прекрасно это показывала. (Так

что я зря переживала из�за недоста�

точной наглядности.) И эта же схема

подвела нас к следующим важным во�

просам:

– Кто прав в своих взглядах на 

мир – верующие или атеисты? Оправ�

даны ли жестокие споры между ними?

Если все люди такие разные, что не

могут думать одинаково, как же им

тогда жить вместе в мире и согласии 

на одной планете?

Мои дорогие, любимые ученики

просто замечательно ответили на эти

вопросы, рассудив по совести, по спра�

ведливости:

– И те и другие правы.

– Эти люди могут жить вместе,

пусть только не пристают друг к дру�

гу, не ссорятся.

– Пусть каждый остается при своем

мнении.

– Надо, чтобы люди уважали мне�

ния друг друга, даже если они с чем�то

не согласны.

– Если человек во что�то верит, не

будем его осуждать.

выделили дети на этих рисунках, – 

вера разных людей в сверхъестест�

венные силы; совершение обрядов 

шаманами, колдунами, жрецами; по�

клонение богам в специально отведен�

ных для этого местах. (Меня порадова�

ло то, что дети затратили на эту 

работу не много времени: им помогли

знания, полученные ранее, и таким об�

разом осуществилась связь уроков 

истории.)

Результат работы по рисункам мы

отразили на доске в виде ключевых

слов�понятий на табличках:

Религия = вера в Бога

Обряды

Священнослужители

Храмы

Церковь

Итогом этой работы был вывод:

– В разных местах Земли люди 

думают по�разному. Но есть нечто

объединяющее их – это вера. Значит,

мы можем собрать этих людей в одну

группу, множество.

Дети сами сформулировали его на�

звание – «верующие разных религий»,

записали новое знание в схему�

«цветок».

Следующую группу – множество в

едином человечестве – дети выдели�

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Схема 2

Негроидная раса

Европеоидная раса

Монголоидная раса

Единое человечество

Граждане разных государств

Верующие различных религий

Атеисты

35 2/05



– Теперь я знаю, кто такие атеисты.

И для меня, и для детей урок про�

шел легко, динамично, результативно.

Впрочем, скажу об одном казусе.

Только после окончания урока я увиде�

ла на доске большую белую полосу 

бумаги, которой была закрыта тема

(«Кто во что верит?»). Ни я, ни дети в 

течение урока не обратили на нее ника�

кого внимания. После я поняла: это про�

изошло потому, что центральный, 

проблемный вопрос урока «Могут ли все

люди думать одинаково?» заменил нам

тему, точнее, он и стал нашей темой.

По окончании урока состоялось его

коллективное обсуждение, анализ. 

Я, конечно, волновалась, ожидая, что

услышу массу замечаний, что мне

укажут на недочеты. Хотя, признаюсь,

мое личное впечатление от урока было

положительным, оптимистичным. Это

ощущение передалось мне и от учени�

ков тоже. Как же радостно, приятно

было мне услышать от своих коллег –

учителей, авторов, администрации –

слова признания и благодарности за

интересный урок. Рецензенты отмети�

ли хорошую спланированность, ре�

зультативность, научность урока. Был

также отмечен высокий уровень 

рассуждений детей, полнота их речи,

умение спорить, делать выводы. 

(А учились мы этому на многих уроках

и на «истории» особенно.)

Я совсем не жалею, что согласилась

участвовать в работе семинара. Ощу�

щение того, что я все делаю правильно,

добиваюсь хороших результатов, во

сто крат сильнее всех сомнений и пере�

живаний, возникающих при подготов�

ке урока. Это ощущение дает положи�

тельный заряд энергии, и с новой 

силой хочется работать, открывать с

детьми знания, самосовершенство�

ваться.

И главный вывод урока дети сфор�

мулировали сами (без моей помощи,

без учебника):

– Во что верить, а во что нет, каж�

дый человек решает сам.

(Этот факт был прямым доказа�

тельством того, что я добилась постав�

ленной на уроке цели, мои ученики

приняли и поняли новый материал.)

Смысл еще одного понятия – «сво�

бода совести» – тоже не пришлось

долго объяснять:

– Ребята, а что же подскажет чело�

веку, как правильно думать, посту�

пать, во что верить?

И тут же я услышала ответ:

– Совесть человека, его душа.

Мысленно я сказала «спасибо»

опять же предыдущим урокам истории

(обществознания) из разделов «Чело�

век и его внутренний мир» и «Человек

и мир людей» (урок 12), а также уро�

кам чтения, где мы неоднократно об�

суждали характеры и поступки героев

и разбирались с понятиями «совесть»,

«мораль». И как же вообще хорошо, что

многие темы разных предметов в Об�

разовательной системе «Школа 2100»

связаны, взаимопроникают, интегри�

руются. Это очень помогает учителю в

работе, а детям позволяет знания, по�

лученные на одном уроке, применять

на других уроках тоже.

На этапе применения новых зна�
ний ученики работали в группах по 4

человека.

– Как полученные знания могут

пригодиться вам в жизни?

Ребята работали с письмом от Васи

(см. тетрадь на с. 46, № 107). На основе

полученной информации мои ученики

исправили все ошибки в письме, пыта�

лись дать советы и Васе, и старушке 

со старичком, и сами себе. (Не скрою,

мне очень приятно было слушать их от�

веты, рассуждения, советы друг другу.)

На итоговый вопрос урока «Что 

нового вы узнали о едином человече�

стве?» опять была дана масса объем�

ных ответов, что говорило о полном 

усвоении всех введенных на этом 

уроке понятий. Один из учеников

ответил так:
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обеспечения содержательной преем�

ственности, создав УМК, но необхо�

дима согласованная деятельность 

педагогов обеих ступеней по реализа�

ции преемственности в рамках от�

дельных предметов. Хотелось бы 

поделиться с коллегами опытом, на�

работанным нашей школой и мной

лично в рамках экспериментальной

площадки по внедрению ОС «Школа

2100». 

В ходе многочисленных практиче�

ских семинаров было выявлено не�

сколько наиболее явных проблем и

противоречий в организации преемст�

венности.

Мы часто слышим взаимные упре�

ки, которыми обмениваются учителя

начальной и средней школы. «Вы не

научили», – говорят одни. «А вы не

умеете использовать то, что мы зало�

жили», – парируют другие.

Проблема преемственности сущест�

вует не первый год. Созданы экспери�

ментальные площадки, разработаны

специальные программы, но создать в

рамках каждой школы условия для

обеспечения преемственности не все�

гда удается.

Авторы Образовательной системы

«Школа 2100» многое сделали для

Преемственность
в реализации основных принципов

Образовательной системы
«Школа 2100»

в преподавании истории в 52м классе

А.А. Николаева

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Проблемы комплектования. Учитель средней школы работает в нескольких классах, состо8
ящих из учеников разного уровня подготовки, иногда по разным образовательным систе8
мам и технологиям. Распределение классов в среднем звене часто зависит от нагрузки 
учителя, а не от его готовности и меняется в течение срока обучения.

Учителя средней школы зачастую не знают особенностей технологий и методик, приме8
нявшихся в начальной школе, не используют уже сформированные у учащихся умения 
и навыки.

Разные учителя8предметники предъявляют к учащимся различные требования.

В начальной школе
Чаще используется диалог «учитель–уче8
ник».
Традиционна излишняя опека со стороны
учителя, что снижает уровень самостоя8
тельности учеников.

Отметки часто являются только итогом
проделанной работы, в текущей работе
может использоваться устное оценивание.

Утвердилось понимание, что важнее разви8
вать умения.

В среднем звене
Требуется больше монологической речи.

Быстрый темп обучения и возросший объ8
ем содержания требуют от учащихся 
большей самостоятельности (возникает 
перегрузка).
Накопляемость текущих отметок часто 
становится необходимым условием работы
(что иногда приводит к снижению положи8
тельной мотивации к учебе).
Сильна традиция ставить на первое место
накопление знаний (фактического мате8
риала).
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Определив основные проблемы, мы

попытались спроектировать и пред�

ставить мероприятия по преодолению

этих проблем, сразу же сделав по�

правку на то, что большинство из на�

меченных нами мер требует поддерж�

ки администрации школы.

1. Распределить преподавательский

состав для 5�го класса как можно

раньше, желательно к III четверти 

4�го класса. 

2. Организовать взаимопосещение

уроков учителями начального и сред�

него звена как в пассивной форме, так

и в активной, когда учителя начальной

школы проводят уроки в среднем зве�

не и наоборот. 

3. Проводить родительские собра�

ния в 4�м классе с участием учителей,

которые будут работать в 5�м классе.

4. Проводить совместные психолого�

педагогические консилиумы, обуча�

ющие и практические семинары, тре�

нинги, в ходе которых должны быть

выработаны общие требования к уча�

щимся, скоординирована работа учи�

телей.

5. Внедрять единый подход к реали�

зации технологий обучения (проблем�

но�диалогическая, личностно�дея�

тельностная, проектная технология),

простраивать предметные линии раз�

вития от начальной школы к среднему

звену, что должно облегчить учащим�

ся переход от эмпирического восприя�

тия к теоретическому мышлению.

6. Совместно проектировать уроки.

В ходе совместной деятельности

формируются единые подходы и тре�

бования к образовательному процессу.

В результате снимается большая

часть взаимных претензий, обогаща�

ется педагогическая копилка каждого

учителя. Хочу более подробно ос�

тановиться на обеспечении един�
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ства в реализации образовательных

технологий.

Учитель начальной школы – и исто�

рик, и биолог, и филолог, и математик

в одном лице. Цель пропедевтических

курсов – подготовить учеников к вос�

приятию новых предметов, познако�

мить с их содержанием. Это не всегда

понимают учителя�предметники,

ожидающие от учеников начальной

школы, прошедших пропедевтиче�

ский курс, сформированных предмет�

ных умений. Да, ученики знакомятся с

исторической картой, лентой времени

с историческими понятиями, но осо�

знание понятий, умение применять

эти знания должны формироваться в

среднем звене, в 5�м классе. Так же

важно знать, что в начальной школе у

ребят формируется навык правильной

читательской деятельности по отно�

шению к художественным текстам, а

аналогичный навык применительно к

научным и учебным текстам только

начинает формироваться. Учитель 

начальных классов развивает у сво�

их учеников основные общеучебные 

умения, мыслительные операции, а

также умения организованной дея�

тельности – рефлексии: целеполага�

ние, выдвижение гипотез, планиро�

вание деятельности, отбор средств 

(знаний) для решения задач, решение

задач, самоконтроль, самоанализ, са�

мооценка. Важно продолжить разви�

тие этих умений на базе предметных

знаний и технологий на более высоком

уровне в среднем звене.

Хорошим ориентиром стал для 

учителей, «принимающих» 5�й класс,

дневник достижений школьника (3–

4�й классы), где прописаны общеучеб�

ные умения, предметные знания и на�

выки, наличия которых мы вправе ожи�

дать у выпускников начальной школы.

Учитель воспринимает учеников как детей,
основная задача которых – делать всё, как
скажет учитель, что снижает их самооцен8
ку, одновременно теряются навыки, полу8
ченные в начальной школе.
Уже в 58м классе требуется теоретическое
восприятие понятий.

Учитель воспринимает своих выпускников
как сформировавшихся, много умеющих
учеников, имеющих чувство собственного
достоинства и самоуважения.

У детей формируется эмпирическое вос8
приятие предметных знаний.



же основой правильного формирова�

ния мыслительной деятельности вооб�

ще (теория поэтапного формирования

умственной деятельности П.Я. Гальпе�

рина) и развития памяти и теоретиче�

ского мышления в частности. Исполь�

зование  знакомых приемов позволяет

предотвратить возникновение у детей

чувства страха перед сложным, новым

объемным материалом, снизить тре�

вожность, включить естественные 

механизмы, уже сформированные в

начальной школе, и помочь применить

их в новой ситуации. 

Использование элементов указан�

ной технологии на уроках истории

можно свести в таблицу.

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Задача учителя, работающего в 5�х

классах, – организовать переход от

эмпирического восприятия к новой

для учеников деятельности – теорети�

ческому  мышлению, причем не отка�

зываясь от знакомых ребятам при�

емов, технологий, а постепенно пере�

водя их на другой уровень сложности.

Подробное изучение технологии фор�

мирования правильного типа чита�

тельской деятельности, используемой

в начальной школе, дает учителю ис�

тории инструмент, с помощью которо�

го можно обеспечить этот переход. Де�

ло в том, что основные механизмы по�

нимания, которые используются в

указанной технологии, являются так�

Когда и как применяю

В заключение урока,
на этапе подготовки к
пониманию домашне8
го задания.

В начале урока, если
не было задания на
опережающее чте8
ние. 

Планирование дея8
тельности по откры8
тию новых знаний.

Постановка пробле8
мы, поиск решения,
использование в каче8
стве аргумента.

С а м о с т о я т е л ь н о е
опережающее чтение
дома. 

Цель применения

Мотивация опережа8
ющего чтения. Сни8
жение тревожности
перед большим объе8
мом материала.

Работа с заглавием
параграфа может
стать приемом поста8
новки проблемы, вы8
движения гипотезы,
приемом историче8
ского прогнозирова8
ния.

Работа с названием
пунктов параграфа
может стать вариан8
том планирования эта8
пов работы с содер8
жанием.

Работа с иллюстрация8
ми может стать при8
емом постановки про8
блемы, выдвижения
гипотезы, приемом
исторического про8
гнозирования  

Способность соотнес8
ти качество первично8
го восприятия с содер8
жанием последующей
работы.

Элемент технологии

Антиципация чте8
ния.

Работа с иллюстра8
циями, картами,
схемами.

Первичное чтение
текста про себя.

П е р е ч и т ы в а н и е
текста (вдумчивое
чтение) про себя

дома.

Операция

Организация подго8
товки учащихся к чте8
нию текста, прогнози8
рование его содержа8
ния тематической и
эмоциональной на8
правленности.

Работа с дополнитель8
ными источниками ин8
формации, умение
извлекать информа8
цию из рисунка, кар8
ты, схемы.

Наличие первичной
эмоциональной реак8
ции на текст, ее адек8
ватность, проверка
своих предположений
о содержании, ре8
флексия.
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Необходимо постоянно актуализи�

ровать умения учащихся, полученные

в процессе обучения  правильной чита�

тельской деятельности, чтобы избе�

жать их угасания. В организации ПДУ

используется умение зафиксировать

затруднение или удивление, выразить

его в речи, самостоятельно сформули�

ровать тему, проблему урока. Важно

также использовать целый ряд уме�

ний, приобретенных учениками в на�

чальной школе: умения работать само�

стоятельно, в группах, в парах, с ис�

пользованием освоенного ранее инст�

рументария. Умение анализировать

свои знания (знаю – не знаю). Умение

задавать вопросы разной смысло�

вой направленности, умение

кратко и емко комментировать, ста�

вить обобщающие вопросы к тексту –

все эти умения могут быть направлены

на организацию открытия нового зна�

ния. Тем более что каждый урок исто�

рии – это, как правило, урок с множе�

ственным фактическим знанием, когда

возникает потребность в выделении

концепта текста (совокупности глав�

ных смыслов) или в выделении основ�

ной идеи, обобщении и классификации

полученной информации. Умение про�

верять свои предположения, опреде�

лять, какой информации оказалось не�

достаточно. Выразительное чтение

текста вслух способствует созданию

эмоционального настроя, включению

воображения, осознанию исторической
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Актуализация знания
при постановке про8
блемы. 
В организации различ8
ных этапов урока, в
ходе открытия знания,
в ходе решения про8
блемных задач.

Организация про8
блемной ситуации. 
Выдвижение гипотез.
Открытие нового зна8
ния.

Планирование дея8
тельности. Создание
внешней опоры (схе8
мы, алгоритма, табли8
цы).

Организация понима8
ния в коммуникации, в
диалоге. 
Рефлексия.
Творческие задания.

Развитие умения ста8
вить аналитические во8
просы разной смыс8
ловой направленнос8
ти, соотношение фак8
туальных и подтексто8
вых вопросов со свои8
ми возможностями и
т.д.

Постановка пробле8
мы.

Сворачивание внут8
реннего плана дейст8
вия, комбинирование
имеющихся умений и
навыков, самостоя8
тельный перенос уме8
ний и навыков из од8
ной сферы деятельно8
сти в другую.

С а м о с т о я т е л ь н о е
применение нового
знания, применение
знания в новой ситуа8
ции.

Перечитывание тек8
ста (вдумчивое чте8
ние).
Чтение вслух в клас8
се по цепочке.
Чтение про себя при
работе в группе, ин8
дивидуально.
Работа с учебным
текстом, выделе8
ние его особеннос8
тей.

Концептуальная бе8
седа (проблемный
диалог).

Компрессия.

Функциональная за8
мена.

Понимание материа8
ла, осознанное при8
своение знания.

Участие в коллектив8
ной дискуссии, выдви8
жение гипотез, фор8
мулирование аргу8
ментов и контраргу8
ментов.

Структурирование
знания. Выделение ос8
новной идеи текста,
ключевых слов, при8
чинно8следственных
связей. 

Осознанное присвое8
ние и творческое ос8
мысление нового зна8
ния. 
Обогащение пред8
метного словаря уче8
ника, расширение
кругозора.



ситуации, воображаемому перемеще�

нию во времени и погружению в эпоху,

созданию ситуаций нравственного и

гражданского самоопределения. Уме�

ние по прочитанному тексту дать 

характеристику личности писателя

переносится в среднюю школу как

умение дать характеристику истори�

ческой личности. Умение отвечать раз�

вернуто, с использованием элементов

пересказа, перерастает в умение аргу�

ментировать свой ответ. Умение кор�

ректировать, изменять свою точку зре�

ния дает основу для формирования 

толерантности мышления. Эффекти�

вен прием выделения ключевых слов

для определения смысла текста, доку�

мента, понятия. Этот прием также мо�

жет быть использован для операции

выделения знакомого и нового знания.

Использование приемов эффектив�

ной организации восприятия на раз�

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ных этапах открытия нового знания,

включающих естественные механизмы

памяти, через понимание материала

(т.е. механизм компрессии и функцио�

нальной замены) с использованием

внешней опоры (схемы, таблицы, алго�

ритма, памятки, рисунка и т.д.) в пра�

вильной последовательности, способст�

вует реализации поставленных целей.

Данное предположение подтверждает�

ся теорией П.Я. Гальперина, который

утверждает, что правильно организо�

ванное формирование мыслительных

операций создает внутренний план

действий, который легко сворачивает�

ся, модернизируется и становится 

опорой для самоанализа, рефлексии,

самооценки (компрессия), а также ба�

зой для творческого осмысления, само�

стоятельного применения, создания

нового способа деятельности (функцио�

нальная замена).

Организация освое8
ния знания с исполь8
зованием внешней
опоры.

Организация при8
менения знания,
развитие  умений.

Этап формирования
умственных действий

Ознакомление с соста8
вом будущего действия.

Выполнение заданного
действия во внешней
форме в практическом
плане.

Перенесение в план ре8
чевого действия с опо8
рой.

Перенесение в план ре8
чевого действия без опо8
ры.

Первый уровень
формирования

умственных действий

Введение алгоритма
действия с фиксаци8
ей во внешней опо8
ре (под запись).

Проговаривание ал8
горитма (понятия,
плана) вслух за учи8
телем. Выполнение
действий совместно
с учителем.

Самостоятельное
проговаривание ал8
горитма (понятия,
плана) вслух. Выпол8
нение действий в
классе без помощи
учителя, но с воз8
можностью пользо8
ваться опорой.

Самостоятельное
проговаривание ал8
горитма (понятия,
плана) вслух. Выпол8
нение действий без
помощи учителя.

Творческий уровень

Совместное или са8
мостоятельное со8
здание новой опоры
(алгоритма, плана,
схемы понятия), мо8
дернизация старой
опоры.

Умение читать но8
вую схему, опору.
Способность кон8
тролировать свою
деятельность с про8
говариванием соот8
ветствующего этапа
деятельности.

Способность само8
стоятельно приме8
нить умение в каче8
ственно новой ситу8
ации.
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Покажем, как можно формировать

у пятиклассников исторический алго�

ритм.

Есть у меня шестерка слуг,

Удалых, молодых,

И все, что вижу я вокруг,

Я узнаю от них.

Именно с этого стихотворения 

Р. Киплинга я начинаю первый урок 

в 5�м классе, на котором знакомлю 

ребят со своими помощниками – эври�

стическими вопросами. Вместе с ребя�

тами мы узнаём, называем и фиксиру�

ем  на доске вопросы, которые помогут

нам извлекать из учебного текста, до�

кумента, рисунка или исторической

карты информацию о событиях и по�

нятиях: Кто? Что? Как? (Каким об4
разом?) Где? Зачем? Отчего? Почему?
Расширяем этот список исходя из осо�

знания предмета: С какой целью? Чем
закончилось событие (каков итог)?
Что было сначала? Что было потом?
(Воссоздание хода событий, определе�

ние места события в общем ходе исто�

рии, выделение причинно�следствен�

ных связей.) Прием постановки вопро�

сов разной смысловой направленности

знаком ребятам, он использовался на

уроках формирования типа правиль�

ной читательской деятельности. Сле�

довательно, стоит создать условия для

переноса развитого общеучебного

умения в новую предметную среду – 

Эти этапы могут быть организованы

в ходе одного урока или растянуты во

времени в рамках темы или курса в за�

висимости от уровня сложности поня�

тия (действия) и уровня способностей

и возрастных особенностей учащихся.

В этом случае должны быть задей�

ствованы все виды восприятия: ауди�

альное (во внешнем и внутреннем пла�

не речи), визуальное (опоры, схемы),

моторика (фиксирование алгоритма,

памятки в ходе освоения способов дея�

тельности). Внешние опоры – памятки,

схемы, алгоритмы – становятся осно�

вой для  восприятия новых понятий,

их усложнения на следующих этапах

обучения. 

Основываясь на этом методе, можно

в ходе изучения истории в 5�м классе

сформировать у учащихся основу для

планирования деятельности по откры�

тию нового исторического знания (алго�

ритм описания, анализа исторического

понятия) как предметное умение. Воз�

можно органичное включение перечис�

ленных этапов в структуру любого уро�

ка, в том числе проблемно�диалогиче�

ского. Это позволяет решить одну из

важных проблем в обучении истории –

применение проблемно�диалогической

технологии в условиях, когда каждый

урок – урок открытия нового знания, и

нет времени на уроки рефлексии или

уроки формирования и отработки

умений и навыков.
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Организация фор8
мирования навыка.

Переход на новый
творческий уровень.

Перенесение в план вну8
тренней речи.

Выполнение действия в
плане внутренней речи,
сознательный контроль и
переход на уровень уме8
ний.

Сворачивание ВПД, до8
ведение до автоматизма.

Проговаривание ал8
горитма про себя.
Выполнение дейст8
вий самостоятельно
в классе и дома.

Самостоятельное
решение задачи
аналогично решен8
ным ранее, реше8
ние задач с новыми
условиями.
Модернизация алго8
ритма.

Самоанализ, ре8
флексия, самоконт8
роль, коррекция де8
ятельности.

Самостоятельная деятельность – творческая деятельность.
Основа для самоуправления, саморазвития. 
Самостоятельная комбинация различных умений, открытие нового
способа действия в знакомой ситуации.



легко создать опору с помощью при�

ема антиципации по аналогии с техно�

логией формирования приемов пра�

виль�ной читательской деятельности,

выделив ключевые элементы: назва�

ние карты (дата), условные обозначе�

ния, соотношение карт одной террито�

рии, но разных исторических перио�

дов, старые и современные названия

географических объектов и стран и т.д.

Задания же с лентой времени следует

регулярно включать в план урока.

В ходе изучения темы «Первобыт�

ное общество» у ребят складывается

понимание влияния природно�клима�

тических условий на занятия людей,

на уровень развития хозяйства – эти

данные фиксируются как перечень

факторов (см. таблицу в тетради «Ис�

тория Древнего мира», 5�й класс): гео�

графическое положение, реки и моря,

климат, почвы, растительный и жи�

вотный мир, полезные ископаемые – 

и становятся опорой для анализа при�

родных условий развития хозяйства

при изучении каждой новой страны,

цивилизации.

В дальнейшем на основе этой табли�

цы мы сравниваем условия, выделяем

общие признаки и отличия, определя�

ем их влияние на уровень развития 

общества и хозяйства, делаем истори�

ческие прогнозы, т.е. таким образом

создаются условия для применения

известного инструментария в новых

условиях, включается механизм

функциональной замены, приобрета�

ются навыки обобщения и классифи�

кации, самостоятельного осознания

понятий.

В основное понятие курса – «циви�

лизация» (стадиальный и локальный

подходы) – органично включены по�

нятия «производящее хозяйство»,

«земледельческие цивилизации», «го�

сударство», «классы», «культура»,

«религия», «письменность», «наука»,

«города», «товарное производство»,

«торговля», «народ» и т.д. Поэтому в

ходе освоения нового знания по теме

«Цивилизация» в начале года учитель

дает ученикам общую опору в виде 

рисунка, где выделены основные при�

и мы получаем опору предметного

умения: последовательное описание

исторического события. Фиксируя на

доске и в тетради в виде плана или

схемы�памятки эти вопросы, мы начи�

наем создавать систему внешних опор

(а затем – внутреннего плана дейст�

вий, или ВНП) для развития и форми�

рования предметных умений и навы�

ков. Этот прием ранее неоднократно

использовался, его эффективность до�

казали в своих работах Шаталов

(опорные конспекты), Шацкий и дру�

гие педагоги�практики. Сочетание

предметных технологий (направлен�

ных на развитие умений) с проблемно�

диалогической технологией (направ�

ленной на открытие знаний) способно

помочь нам решить проблему нехват�

ки урочного времени в преподавании

истории, когда каждому уроку соот�

ветствует новая тема, объем фактиче�

ского материала очень велик и необхо�

димо организовать передачу множест�

венного (а не единичного, как это часто

бывает на уроках математики или 

чтения) знания.

Проанализировав материал курса

«История Древнего мира» и соотнеся

его с теми предметными умениями по

применению исторических понятий,

которыми должны овладеть учащие�

ся, я выделила уроки, на которых рас�

крытие темы может сочетаться с фор�

мированием опорного знания, и рас�

пределила их в системе тематического

планирования.

В моем случае в ходе совместного

планирования уроков истории в на�

чальной школе у ребят уже сложился

навык чтения исторической карты и

работы с лентой времени, так как эти

навыки включены в стандарт началь�

ной школы. Если же они не сформиро�

ваны, то необходимо уделить им вни�

мание на первых уроках в 5�м классе.

Важно, чтобы дети поняли: историче�

ская карта – это исторический источ�

ник, и научились извлекать из нее

нужную информацию. Дети должны

знать, чем историческая карта отли�

чается от физической или полити�

ческой, а что у них общего. Здесь

43 2/05

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ



знаки цивилизации (см. рисунок во

введении к учебнику «Российская 

история», 6�й класс (А.А. Данилов, 

Д.Д. Данилов, В.А. Клоков, С.В. Тырин).

На примере Древнего Египта мы про�

рабатываем каждый признак, созда�

вая дополнительные опоры (признаки

государства, религиозные представле�

ния как отражение миропонимания,

уровень развития культуры, письмен�

ность как признак цивилизации). На

заключительном уроке на этапе ре�

флексии, в ходе совместной деятель�

ности на основании расширенной, 

модернизированной опоры происхо�

дит закрепление понятия «цивилиза�

ция», более того – признаки этого 

понятия становятся пунктами плана

его описания.

Переход к изучению новой цивили�

зации «Междуречье» можно начать с

проблемной задачи: «Найдите на исто�

рической карте места древних циви�

лизаций, которые мы будем изучать

дальше. Аргументируйте ваше пред�

положение». Данная задача одновре�

менно является побуждающей для 

актуализации признаков цивилизации

и в то же время является заданием на

применение знаний, на умение пользо�

ваться исторической картой. Кроме

того, потребуется умение аргументи�

ровать свои гипотезы и предположе�

ния. Одновременно у ребят появляется

основа для планирования деятельно�

сти по открытию нового знания: «Раз

мы будем изучать цивилизацию, мы

должны будем рассмотреть ее по 

основным пунктам опоры (призна�

кам)». В дальнейшем ребята смогут

привлекать эту опору уже без прого�

варивания, и таким образом произой�

дет сворачивание ВПД (компрессия).

Но это случится только после неодно�

кратного обращения к внешней опоре

в разных ситуациях.

В ходе изучения курса нужно пери�

одически «озвучивать» признаки ци�

вилизации для актуализации знания 

у ребят с разным уровнем учебных

способностей, особенно при переходе

на более сложный уровень. Например:

сравнение цивилизаций Египта и Гре�

ции, восточных и античных (западных

цивилизаций), объединение ряда ци�

вилизаций по ключевому признаку

(речные цивилизации).

При изучении государства опору не�

обходимо создавать, актуализируя те

знания об этом понятии, которые уче�

ники получили в начальной школе.

Предлагая выделить основные призна�

ки понятия, я фиксирую их на доске,

при этом пользуюсь теми словами, ко�

торые звучат в ответах учеников, но с

помощью подводящих вопросов прошу
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их находить более точную замену, 

вводя научную терминологию. Затем, в

ходе проблемного диалога, мы выделя�

ем обязательные (главные) признаки

(присущие всем государствам). Опре�

деляем основную последовательность

выделения признаков. Важно или не

важно ее соблюдать? Зависит ли от это�

го результат? Далее на основе опоры

даем характеристику государственно�

му строю Древнего Египта. Потом еще

раз отрабатываем умение находить

признаки понятия в тексте учебника,

т.е. организую деятельность с опорой во

внешнем плане. Все ли признаки госу�

дарства существовали в Древнем Егип�

те? Если о законах ничего не говорится,

значит ли это, что их не было? Если их

не было, то было ли государство? 

В ходе рефлексии еще раз фик�

сирую этапы нашей совместной дея�

тельности: что мы делали в начале

урока? – Знакомились с понятием 

«государство».         > Что мы сделали

потом? – Выделили признаки поня�

тия           > Затем? – Определили важ�

ные (основные, обязательные) при�

знаки        >Далее? – Определили их

последовательность         > Зачем нам

это было нужно? – Мы описывали 

государство Древнего Египта и по 

этим признакам смогли доказать, что

оно существовало.          >Что у нас по�

лучилось? – План описания государ�

ства.          >Для чего он нам может еще

пригодиться? – Сравнивать разные го�

сударства.          >Ребята, план описа�

ния каких понятий мы с вами уже зна�

ем? – Цивилизации, природно�клима�

тические условия, религиозные пред�

ставления.          >Скажите, что общего

было в нашей деятельности по состав�

лению этих планов? – Выделение су�

щественных признаков понятия, опре�

деление последовательности их описа�

ния (важно или не важно).          >Как

мы выделяли признаки? – По опреде�

лению, по личному опыту, по тексту

учебника. – Как мы их проверяли? –

Сравнивали с текстом учебника. 

>Для чего нам нужна опора? – 

Чтобы легче запоминать, сравни�

вать, понимать, описывать.

При изучении следующих госу�

дарств ребята уже самостоятельно 

используют эту опору в различных 

ситуациях. При изучении Древней

Греции опора расширится такими 

понятиями формы правления, как 

монархия и республика.

В процессе изучения Ассирии, Ва�

вилона, Персии будет введено понятие

«держава», эпохи Александра Маке�

донского, Рима – «империя». При этом

ребята уже  владеют алгоритмом ра�

боты с понятием и могут сами созда�

вать опоры, схемы�рисунки.

Полнота описания, логика построе�

ния ответа может быть отслежена по

данной опоре – она становится инст�

рументом для взаимоконтроля, взаи�

мооценивания и, что более важно, 

самоконтроля и самооценивания.

Происходит формирование осмыс�

ленного механизма самоконтроля, 

базирующегося на сформированном

ВПД, обеспечивающем не только фор�

мирование навыков, но и способность к

дальнейшему самостоятельному раз�

витию. Чем раньше начинается про�

цесс управляемого формирования

ВПД, тем легче у ребенка протекает

процесс обучения, тем короче этапы

закрепления навыков (тренировки, от�

работки, доведения до автоматизма).

Внешние опоры – как вводимые 

учителем, так и созданные в совмест�

ной деятельности – способствуют 

более глубокому запоминанию и осо�

знанию понятий, их эффективному

применению.
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зочной истории. (Учитель читает по�

следний абзац.)

Жили8были муж и жена. Люди они были
неплохие, но не любили слушать других –
всегда прерывали и кричали: «Знаем, зна8
ем!» Однажды проходил мимо их дома
человек с халатом в руках. Муж и спраши8
вает его:

– Почему ты не надеваешь халат?
Прохожий отвечает:
– Если надеть халат и застегнуть на одну

пуговицу, то поднимаешься на метр от
земли, если на две пуговицы – выше дере8
вьев, если на три – совсем в небо улетишь.

Муж, вместо того чтобы спросить, как
назад воротиться, закричал, по обыкнове8
нию:

– Знаю, знаю!
Схватил халат, надел, застегнул на все

пуговицы и полетел в небо. А жена за ним
по земле бежит и кричит, хвастается:

– Смотрите, смотрите все вверх! Мой
муж летит!

Так она бежала, пока не упала в речку.
Ведь она все смотрела в небо, а не себе
под ноги.

Вот и получилось, что муж бесследно
пропал в небе, а жена – в реке.

А если ты, как эти муж и жена, не бу8
дешь дослушивать до конца то, что тебе
говорят, с тобой могут случиться еще худ8
шие неприятности.

(Корейская сказка «Знаем, знаем!».
Переложение В. Одоевского)

II. Риторическая задача с опорой 
на свой опыт, самооценка.

Учитель:

– Всегда ли вы выслушиваете до

конца то, что говорят? Может быть, с

вами происходили какие�нибудь не�

приятности, недоразумения от неуме�

ния дослушать говорящего до конца?

Расскажите, как это было.

III. Риторический анализ.
Учитель:

– Рассмотрите рисунок. Определи�

те, кто заинтересованно слушает рас�

сказ экскурсовода, а кто – нет. Какие

несловесные средства помогли вам

сделать этот вывод?

– Сделайте вывод о значении несло�

весных средств при слушании.

В приводимой ниже разработке
урока по риторике для 54го класса на
тему «Кто и как слушает» учитель
реализует про4блемно4диалогический
подход к обучению: школьники само4
стоятельно открывают новое (спо4
собы слушания), формулируют тему
урока, опираются на свой жизненный
опыт, выполняют риторические за4
дания практической направленнос4
ти, тренируются в оценке и само4
оценке. На этом уроке развиваются
общеучебные умения, связанные со
слушанием; ученики осознают значе4
ние слушания для эффективного об4
щения, что помогает повысить куль4
туру своего речевого поведения. В раз4
работке использованы материалы
главы «Учимся слушать» («Школьная
риторика», 54й класс, ч. 1 /Под ред.
Т.А. Ладыженской).

От редакции
НН..ВВ..  ЛЛааддыыжжееннссккааяя

Задачи урока: познакомить с раз�

личными способами слушания, на�

у�чить различать их; показать зависи�

мость способа слушания от ситуации

общения.

Ход урока.
I. Проверка домашнего задания.
1. Учитель:

– Какова разница между значения�

ми слов слышать – слушать – вни4
мать? Свой ответ подтвердите приме�

рами.

2. Риторический анализ.
Учитель:

– Давайте познакомимся с корей�

ской народной сказкой и ответим на

вопросы: в чем ее смысл? Какую

проблему она содержит? А теперь

послушайте строки, в которых 

содержится вывод из этой ска�
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IV. Речевая разминка.
1. Дыхательные упражнения:
– Я расскажу вам докучную сказ�

ку. Слушайте внимательно и запо�

минайте.

Жил8был царь, у царя был двор, на дво8
ре был кол, на колу – мочало; не начать ли
сказку сначала?

Подготовьтесь к произнесению этой

сказки на одном выдохе. Глубоко вдох�

ните. На выдохе рассказывайте сказку

как можно дольше.

2. Интонационные задания:
– Произнесите пословицы о слуша�

нии по�разному.

а) В ситуации, когда вы хвалите 

хорошего слушателя:

Красна речь слушанием.
б) Когда вы хотите ненавязчиво по�

советовать, чтобы ваш собеседник

лучше слушал:

Слушай больше, а говори меньше.

– Кто лучше выполнил задание?

V. Самостоятельный анализ схемы
учениками, открытие нового.

– Что нового вы узнали о слушании?

– Запишите тему нашего урока.

(«Кто и как слушает».)

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Слушать можно по-разному:

Молча, не перебивая

Перебивая говорящего

Кто и как слушает

Сопереживая, показы8
вая, что ты испытыва8
ешь те же чувства.

Повторяя самое глав8
ное или какую8то часть
высказывания, чтобы
проверить, правильно
ли ты понял.

Показывая, что ты все
понимаешь. Свое мне8
ние ты выразишь, ког8
да придет твоя оче8
редь говорить.

Переспрашивая то, что
не понял.
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– Одинаково ли ведут себя собесед�

ники? Докажите это, прочитав словес�

ную характеристику каждого из слу�

шателей.

– Составьте в тетради опорную 

схему о двух способах слушания.

Слушать можно

Молча, не перебивая         Перебивая говорящего

– Какие несловесные средства
можно использовать, чтобы не пере�

бивать собеседника и в то же время 

показать свое отношение к тому, что

он говорит? 

VI. Риторическая задача.
Учитель:

– В каких случаях можно перебивать

собеседника? Приведите примеры.

– Подумайте и ответьте, как (и по�

чему) – перебивая или не перебивая –

вы будете слушать:

а) объяснения учителя на уроке;

б) подругу или друга, если они 

делятся своими впечатлениями от

просмотренного фильма;

в) маму одноклассника, если вы 

договариваетесь о встрече в незнако�

мом месте;

г) друга или подругу, если они изла�

гают план ваших совместных дейст�

вий.

Запишите свои ответы на каждый

вопрос.

VII. Подведение итогов. Домашнее
задание.

– Сформулируйте самостоятельно

правила общения для собеседников.

– Найдите правила для собеседни�

ков на с. 124 учебника. Что бы вы доба�

вили к ним? Запишите памятку для

себя: «Я учусь слушать».
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!НОВИНКА!
Издательство «Баласс» выпустило новое пособие в серии
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«Cистема работы со старшими дошкольниками
с задержкой психического развития

в условиях дошкольного образовательного учреждения».

Программно8методическое пособие под редакцией
Т.Г. Неретиной.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».

Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.
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Третий этап работы направлен на

воспитание у учеников навыков ана�

лиза и синтеза звукового и слогового

состава слов. Педагог предлагает де�

тям следующие задания:

1. Выделить заданный звук из ряда

сначала резко контрастных, а позже –

близких по акустическим и артикуля�

ционным признакам.

Маяк
В ходе игры участники могут за�

жечь свой «маяк» (показать кружок

красного цвета) тогда, когда услышат

среди произносимых ведущим звуков

гласные. Ошибки фиксируются, под�

считываются. Выигрывает тот «смот�

ритель маяка», который не сделает ни

одной ошибки. 

Колокольчики
Ведущий произносит ряд звуков,

заранее договорившись с детьми, что

реагировать звуком колокольчика они

будут только на произнесение звонких

согласных звуков. Выигрывает тот,

кто безошибочно выполнит игровое за�

дание. 

2. Выделить заданный звук на фоне

слова (сначала выделяются гласные

звуки, находящиеся в сильной пози�

ции, т.е. в начале и середине слова под

ударением, затем – согласные: взрыв�

ные в конце, а щелевые – в начале 

слова).

49 2/05

Не ошибись!
Ведущий называет различные сло�

ва, а игроки должны хлопнуть себя по

коленям тогда, когда встретится слово

с тем или иным звуком. Выигрывает

тот, кто не сделает ни одной ошибки

(или сделает их меньше других детей). 

Какой звук слышим?
Для этой игры необходимо, чтобы у

каждого из детей была цветная сиг�

нальная карточка (флажок). Педагог

произносит звук, а дети, в зависимо�

сти от того, какой звук – гласный или

согласный – они слышат в начале сло�

ва, поднимают (или не поднимают)

карточки. Если педагог заранее приго�

товит для каждого ребенка комплект

из трех карточек (флажков) красного,

синего и зеленого цвета, то при выде�

лении гласных звуков в начале слова

дети «сигналят» красными флажками,

при выделении твердых и мягких со�

гласных – соответственно синими и

зелеными.

Выигрывает тот, кто ни разу не

ошибся.

3. Найти общий звук в словах.

Общий звук
Ведущий игры (педагог) предлагает

детям определить, какой звук наибо�

лее часто повторяется в том или ином

стихотворном отрывке, например:

а) Класть в карман

Братишка рад

Все, что видит,

Все подряд.

Развитие слухового восприятия
и внимания, слухоречевой памяти,

фонематического слуха детей
и коррекция их недостатков*

(Статья 3)

О.А. Степанова
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Чье предложение длиннее?
В этой игре каждому из детей пред�

лагается составить предложение так,

чтобы все слова в нем начинались на

один и тот же заданный ведущим звук.

Выигрывает тот, кто правильно соста�

вит самое длинное предложение. 

Все слова со звуком …
Ведущий предлагает детям принять

участие в коллективном составлении

рассказа с «секретом» – все слова в

нем должны содержать звук [с] (или

какой�либо другой). Например: «Свет�

ло�синий самокат, весело поскрипы�

вая колесами, совершал свое круго�

светное путешествие. Сверху светило

ясное солнышко, со всех сторон шеп�

тались лесные осинки. Путешество�

вать самокату нравилось...». 

5. Различать в словах звуки, сход�

ные по акустическим или артикуляци�

онным признакам.

Разложи картинки
Ведущий предлагает детям прослу�

шать и запомнить ряд слов, а затем в

строгом соответствии с прозвучавши�

ми словами выставить на наборном по�

лотне картинки**, например:

сом – дом – лом;
мак – рак – лак;
кот – кит – кит – кот;
крыша – крыса – крыса – крыша – крыса;
коза – коса – коса – коса – коза и т.д.

Повтори – не ошибись
Ведущий предлагает игрокам как

можно точнее повторить за ним ряды

слов, например:

сом – ком;
том – дом;
рак – мак – лак;
лом – ком – ром; 
мышка – мишка – мишка – мышка:
мушка – Муська – мушка – Муська;

Есть в кармане

И конфета,

И коробка для крючков,

И старинная монета,

И четырнадцать значков…

Брата спрашивает Ирка:

– А когда в нем будет дырка?

б) Разноцветная метель,

Красных листьев карусель.

В желтых платьях – все деревья, 

А в зеленом – только ель.

в) Каждый шорох

Мыши слышат,

Но мышонок 

Не поймет:

– Почему все время «Тише!»

Говорят большие мыши?

Ведь в нору

Не влезет кот!*

4. С помощью изобразительного ма�

териала назвать или самостоятельно

придумать слова с определенным 

звуком.

Картинка�помощница
Педагог предлагает детям рассмо�

треть картинку и назвать все изобра�

женные на ней предметы, в названии

которых есть звук [р]. Победителем

признается тот игрок, чье слово – 

название предмета прозвучало по�

следним. 

Придумай слова со звуком...
В этой игре от детей требуется при�

думать как можно больше слов, в со�

став которых входил бы названный 

ведущим звук. Победителями в игре

могут считаться те игроки, которые: 

– придумали наибольшее количе�

ство слов с заданным звуком;

– придумали самые интересные

слова с заданным звуком;

– придумали слова, в которых за�

данный звук встречается два или 

даже три раза!
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кошка – мошка – ложка – мошка;
рама – лама – Кама – дама;
Паша – Маша – Даша – Саша и т.д.

6. Определить в названном педаго�

гом слове первый, последний звук, по�

зицию заданного звука в слове (нача�

ло, середина, конец слова).

Загадки*

Суть игры заключается в том, чтобы

не только отгадать загадку, но и пра�

вильно выделить в слове�отгадке пер�

вый звук. Каждый правильный ответ

поощряется фишкой, после окончания

игры по количеству фишек определя�

ется победитель.

Не река. Но здесь живут 

Разные рыбешки.

Дом стеклянный. Свет. Уют.

И еда есть – крошки.

(Аквариум)
Он вздыхает 

Очень тяжко –

Так бедняжка

Растолстел, 

Что зеленую

Тельняшку

На себя 

С трудом надел.

(Арбуз)

Города, моря найдем,

Горы, части света.

Умещается на нем 

Целая планета.

(Глобус)

Дети, мамы, папы

Носят только шляпы.

(Грибы)

Испугается – бежит, 

Остановится – дрожит.

(Заяц)

Растет она в земле,

Известна в целом мире.

Частенько на столе 

Красуется в мундире.

(Картошка)

Он не любит 

Свет дневной,

Проживает 

Под землей,

Землю роет, 

Роет, роет – 

Каждый день 

Метро он строит.

(Крот)

Остроносо и черно

В землю брошено зерно.

А теперь над этим местом

Солнца круг и зерен двести.

(Подсолнух)

Что за облако – ловушка:

Скрылась в нем вся деревушка.

(Туман)

С виду кроха,

Но – силен,

Озорует слишком,

Лишь родился,

Сразу он

Свой сломал

Домишко.

(Цыпленок)

Что сказать о ней? Трусишка.

Тихо жить старается.

Костяной надежной крышкой 

С детства укрывается.

(Черепаха)

Цепочка
Первый игрок (педагог или ребенок)

называет слово, следующий игрок

подбирает свое слово, где начальным

звуком будет последний звук преды�

дущего слова. Игру продолжает тре�

тий ребенок и т.д. Повторять слова, на�

званные другими игроками, нельзя.

Главная задача игры – не разорвать

цепочку; игрок, допустивший ошибку,

по окончании игры платит фант (на�
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ки, определить позицию заданного

звука в слове и в соответствии с ней

разложить картинки в три ряда: в

первый ряд – картинки с заданным

звуком в начале слова, во второй – в

середине, в третий – в конце слова.

Вторая команда выполняет анало�

гичное задание на выделение другого

звука в другом наборе картинок.

Побеждает команда, первой безо�

шибочно выполнившая задание. 

7. Сгруппировать картинки в зави�

симости от количества звуков в их на�

званиях, подобрать слова с заданным

количеством звуков; выполнить пол�

ный звуковой анализ слова.

Построим пирамиду
Для игры потребуется подготовить

рисунок пирамиды из квадратов (в

нижней части каждого квадрата –

кармашек для вкладывания картинок;

в основании пирамиды – пять квадра�

тов, выше – четыре, потом три и два,

заканчивается пирамида треугольной

верхушкой); предметные картинки

тех же размеров, что и квадраты 

пирамиды.

Педагог предлагает детям постро�

ить пирамиду из картинок. Он объяс�

няет, что в основании пирамиды

должны быть помещены картинки с

изображениями предметов, названия

которых состоят из пяти звуков, 

следующий ряд пирамиды�картинки

с предметами, названия которых 

имеют четыре звука, и т.д.

Педагог вызывает детей поочеред�

но. Выбирается любая картинка, от�

четливо произносится слово, опреде�

ляется количество звуков в нем. Если

картинка подходит – она вставляется

в соответствующий кармашек пира�

миды. 

Сколько точек – столько звуков
Для игры требуется кубик, на гра�

нях которого расположено разное ко�

личество точек (две, три, четыре, пять,

шесть, ноль). Дети по очереди бросают

кубик и называют слова, количество

звуков в которых равно количеству

пример, придумывает несколько слов

на заданный звук).

Где спрятался звук?
У педагога – набор предметных 

картинок; у каждого из детей – кар�

точка, разделенная на три квадрата, 

и фишка.

Педагог показывает предметную

картинку, дети называют изображен�

ный на ней предмет. Далее каждый из

игроков на своей карточке фишкой 

закрывает один из трех квадратов в

зависимости от того, где находится

звук – в начале, середине или в конце

слова. Игрок, неправильно выполнив�

ший задание, платит фант. 

Каждому – свое место
У каждого игрока – набор предмет�

ных картинок и три карточки, разде�

ленные на три квадрата. На первой

карточке закрашен первый квадрат,

на второй – второй, на третей – тре�

тий. 

Педагог предлагает игрокам рассор�

тировать картинки, положив их под

той или иной карточкой в зависимости

от места заданного звука в слове (в на�

чале, середине или в конце). Выигры�

вает тот, кто первым правильно распо�

ложит все картинки. 

Подбери слово
Перед началом игры дети делятся

на две команды. Первой команде пред�

лагается придумать любое слово и

четко произнести его. Дети из второй

команды должны подобрать слово, на�

чинающееся с последнего звука на�

званного слова, и т.д. За каждый не�

верный ответ команде начисляются

штрафные баллы. По окончании игры

они подсчитываются и определяется

команда�победительница. 

Вариант. Игра продолжается до

первой ошибки, после чего объявляет�

ся команда�победительница.

Разложи картинки по рядам
Дети делятся на две команды. Игро�

кам первой команды предлагается

рассмотреть предметные картин�
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точек на верхней грани кубика. В том

случае, если выпадает ноль, игрок

пропускает ход и передает кубик сле�

дующему игроку. За каждый невер�

ный ответ игрок платит фант. 

Подумай, не ошибись
Взрослый предлагает игрокам двух

или трех команд выполнить несколько

заданий, по результатам выполнения

которых определяется команда�побе�

дитель.

– Назовите как можно больше слов,

которые начинаются на последний

звук слова «стол».

– Перечислите птиц, в названии ко�

торых был бы последний звук слова

«сыр».

– Подберите и назовите такие сло�

ва, в которых первым был бы звук [к],

а последним – [ш].

– Составьте такое предложение, в

котором все слова начинались бы со

звука [м].

– Придумайте собаке такую кличку,

чтобы второй звук в ней был [у], а по�

следний – [к].

– Найдите в комнате предметы, в

названии которых второй звук – [у].

– Отгадайте, название какой ягоды

начинается на звук [м], а заканчивает�

ся на [а].

– Назовите слова, у которых второй

слог КА.

– Как зовут кошку, если последний

звук ее клички [а]?

– Чем угощали гостей, если в назва�

нии каждого блюда есть звук [р]?

– Кто назовет больше слов, которые

заканчиваются на ОРТ?

– Кто назовет больше слов, которые

начинаются с первого звука слова

«лес»? И т.д.

8. Определить количество слогов в

заданном педагогом слове, последова�

тельно назвать первый и последу�

ющие слоги; сгруппировать картинки

в зависимости от количества слогов 

в названиях изображенных на них

предметов.

Молчанка
Карточки с цифрами 1, 2, 3 у каждо�

го ученика.

Перед началом игры из числа уча�

стников выбирается помощник веду�

щего – «наблюдатель». Затем педагог

называет слово, а дети поднимают

карточку с цифрой, соответствующей

количеству звуков в данном слове.

(Подбор слов может быть как произ�

вольным, так и тематическим.) За не�

верные ответы «наблюдатель» разда�

ет ученикам штрафные фишки. За

каждую фишку по окончании игры

необходимо выполнить то или иное 

задание. 

Найди «вкусное» слово
Педагог говорит: «Мы сегодня будем

отмечать день рождения куклы Ната�

ши. Накроем стол к чаю, поставим 

побольше лакомств. Но, выбирая ла�

комства, помните, что их названия

должны состоять только из двух или

трех слогов».

Дети предлагают двухсложные и

трехсложные слова – названия раз�

ных сладких блюд. Повторять то, что

названо другими, нельзя.

Победителем игры считается уче�
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ник, назвавший слово�угощение по�

следним.

Кто в каком домике будет жить?
Игру можно провести в форме со�

ревнования команд. Перед началом 

игры педагог рисует на доске три 

домика, в которых будут жить разные

животные. В первом домике – те, 

названия которых состоят из одного

слога, во втором – из двух слогов, в

третьем – из трех. Каждое названное

командой животное обозначается ус�

ловным значком в соответствующем

домике. Дважды повторять названия

животных нельзя. 

Выигрывает та команда, которая

придумает правильно и больше дру�

гих слов�названий животных. 

Цветочный магазин
Игровой материал – открытки с

изображением цветов, которые вы�

ставляются на наборном полотне. Это

«цветочный магазин», а цветные фиш�

ки в руках у детей – это «деньги». Пе�

дагог объясняет, что каждый может

купить для себя цветы, только необхо�

димо правильно рассчитаться с про�

давцом (его роль исполняет сам педа�

гог или кто�то из детей), т.е. отдать 

за каждый цветок столько фишек�

«монет», сколько слогов в слове – на�

звании цветка. Покупать цветы нужно

по очереди. 

Выигрывает тот, кому удастся 

«купить» наибольшее количество

цветов. 

Слог – шаг
Ведущий (педагог или кто�то из 

детей) дает каждому игроку задание:

«Сделай два шага вперед!», «Сделай

три шага вперед!», «Сделай шаг впе�

ред!». Игрок доложен подобрать слово,

в котором столько слогов, сколько 

шагов ему предложено сделать, и чет�

ко произнести его по слогам так, чтобы

каждому шагу соответствовал один

слог.

Игровой жетон вручается правиль�

но «прошагавшему» слово. 

Продолжай!

Игра проводится во внеклассное

время с небольшой группой детей.

У педагога в руках мяч. Произнеся

какой�либо слог, он бросает мяч одно�

му из игроков и говорит: «Продол�

жай!». Получивший мяч называет сле�

дующий слог так, чтобы получилось

целое слово. Затем уже он, называя

начало слова – первый слог, бросает

мяч другому игроку и т.д.

Игрок, замешкавшийся с ответом

или ответивший неправильно, платит

фант.

Найди свой круг
На перемене или на прогулке педа�

гог предлагает детям начертить три

круга. В первый круг становятся те де�

ти, в именах которых ударение падает

на первый слог, во второй – те, в име�

нах которых ударение на втором слоге,

в третий – ударение на третьем слоге.

Педагог предлагает подумать, как

можно изменить имена, чтобы дети

могли перейти из одного круга в дру�

гой (Люда – Людмила, Галя – Галина,

Саша – Александр и т.д.). 

Победителем называется тот, кто

смог предложить большее число вари�

антов изменения своего имени и неод�

нократно побывать в разных кругах. 

Кто быстрее?
На доске в два�три столбика написа�

ны слова (по количеству рядов�команд).

Игроки каждой команды по одному

выходят к доске и в своем столбике на�

против каждого слова отмечают циф�

рой количество слогов. За каждый

правильный ответ команда получает

очко. Дополнительные очки могут на�

считываться за найденные у соперни�

ков ошибки. 

9. Добавлять разные звуки, слоги к

одному и тому же исходному слогу,

чтобы каждый раз получались новые

слова.

Полсловечка за тобой!
Педагог, обращаясь по порядку к

каждому ученику, произносит первый

слог двухсложного слова. Ученик дол�
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жен его закончить, назвав второй слог.

Если он не может подобрать слово, то

выбывает из игры, а слово заканчивает

другой игрок. Назвав два или более

словам, начинающихся данным слогом,

он может выручить выбывшего из иг�

ры товарища и снова ввести его в игру. 

Выигрывает тот, кто больше всех

выручил друзей. 

10. Придумать (с опорой на картин�

ки или самостоятельно) слова с задан�

ным количеством слогов, прочитать

«рассыпавшиеся» слова.

Сортировка слов
У каждого ученика – карточки с

трехсложными словами и схемы –

указатели ударения. 

Детям предлагается разложить

карточки с написанными на них слова�

ми на три группы: 

– с ударением на первом слоге;

– с ударением на втором слоге;

– с ударением на третьем слоге.

Выигрывает тот, кто первый пра�

вильно разложит все свои карточки.

Составь слово
Дети составляют слова из предло�

женных педагогом слогов. Слоги могут

быть представлены, например, в виде

шаров или цветов, которые надо со�

брать в один пучок или букет. 

Путаница
Создается игровая ситуация – Бу�

ратино неправильно составил из сло�

гов слова, например:

ба8ры
ва8со
за8ко
ба8со8ка
ро8во8на и т.д.

Детям предлагается исправить

ошибки и правильно составить слова

из предложенных слогов.

Выигрывает тот, кто предложит

большее число правильных вариантов

составления слов. 

Сложи имена
У каждого игрока – конверт с на�

бором слогов: Ва, Све, Ге, То, Пе,

Лю, Ро, Са, ля, та, на, ня, тя, ба, ма, ша.

Каждый игрок составляет из слогов,

находящихся в его конверте, имена де�

тей. Детям следует напомнить, что

слог, начинающийся с большой (про�

писной) буквы, ставится в начале сло�

ва. Выигрывает тот, кто первым и без

ошибок составит из имеющихся у него

слогов имена. 

Слоговая цепочка
Начиная игру, педагог записывает

на доске двухсложное слово по слогам

(например, ок4но). Далее игроки по

очереди подбирают слова так, чтобы

каждое слово начиналось с последнего

слога предыдущего (ок4но, но4ра, 
ра4на, на4вес…). Выигравшим считает�

ся тот, кто последним закончил цепоч�

ку и больше всех назвал слов. 

11. Установить соотношение между

звуковым и знаковым составом слов.

Найди картинку к схеме
Ведущий предлагает детям устано�

вить соответствие между словами –

названиями предметов, изображен�

ных на картинках, и соответствующи�

ми схемами слов. Это игровое задание

может быть предложено детям как

фронтально, так и индивидуально. По

окончании игры подводится итог – кто

точнее и быстрее всех установил соот�

ветствие схем и картинок. 

***
Проведенная в указанной последо�

вательности работа с детьми создает

условия для успешного усвоения ими

грамоты. В свою очередь, это будет

способствовать уточнению у них пред�

ставлений о звуковом составе языка и

содействовать закреплению навыков

фонематического анализа и синтеза.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Проблема развития математиче�

ских способностей детей младшего

возраста – одна из наименее разрабо�

танных на сегодня дидактических и

методических проблем обучения мате�

матике в начальных классах. Крайняя

разнородность взглядов на само поня�

тие «математические способности»

приводит к тому, что до сих пор отсут�

ствуют сколько�нибудь концептуаль�

но обоснованные методики, что в свою

очередь порождает сложности в рабо�

те учителей. Возможно, именно поэто�

му не только среди родителей, но и

среди большинства педагогов распро�

странено почти фатальное отношение

к математике в жизни ребенка: мате�

матические способности либо даны,

либо не даны, и тут уж ничего не 

поделаешь!

В современной психологии призна�

ется, что способности в значительной

степени обусловлены задатками че�

ловека, его внутренним индивидуаль�

но�психологическим потенциалом.

Словарь психологических терминов

определяет способности следующим

образом: это качества личности, оп�

ределяющие успешность овладения

той или иной деятельностью и совер�

шенствование в ней. Там же отмече�

но, что способности тесно связаны с

фи�зиологическими особенностями

индивида (и именно в этом смысле

люди не равны). В известной моногра�

фии В.А. Крутецкого отмечается, что

математические способности – это

индивидуально�психологические осо�

бенности человека, помогающие

ему при прочих равных услови�

ях относительно быстрее, лучше и

глубже овладевать знаниями, умени�

ями и навыками в области математи�

ки [5]. В том же смысле трактует 

понятие способностей и известный

специалист в области дошкольной

психологии О.М. Дьяченко, рассмат�

ривая способности как некоторые

психические свойства, обусловлива�

ющие возможности человека в тех

или иных видах деятельности [1].

Безусловно, способности обусловле�

ны индивидуальными различиями

психики человека, в основе которых

лежат генетические комбинации био�

логических (нейрофизиологических)

компонентов. Однако пока еще нет до�

казательств того, что те или иные

свойства нервных тканей напрямую

влияют на проявление или отсутствие

у человека тех или иных способностей.

Более того, целенаправленная ком�

пенсация неблагоприятных природ�

ных задатков может привести к фор�

мированию личности, обладающей яр�

ко выраженными способностями, чему

в истории есть немало примеров. Ма�

тематические способности относятся к

группе так называемых специальных
способностей (как и музыкальные,

изобразительные и др.). Для их прояв�

ления и дальнейшего развития требу�

ется усвоение определенного запаса

знаний и наличие определенных уме�

ний, в том числе и умения применять

имеющиеся знания в мыслительной

деятельности.

Математика является одним из тех

предметов, где индивидуальные осо�

бенности психики ребенка (внимание,

восприятие, память, мышление, вооб�

ражение) имеют решающее значение

для его усвоения. За важными харак�

теристиками поведения, за успешно�

стью (или неуспешностью) учебной

деятельности часто скрываются те

или иные природные динамические

особенности личности. Нередко они

порождают и различия в знаниях – 

их глубине, прочности, обобщенности.

По этим качествам знаний, относя�

щимся – наряду с ценностными ори�

ентациями, убеждениями, навыками –
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дельности, под которыми понимается

и темперамент, и характер, и задатки,

и соматическая организация личности

в целом, и ряд других факторов, ока�

зывают существенное (а может быть,

даже определяющее) влияние на фор�

мирование и развитие математическо�

го стиля мышления ребенка. Послед�

нее является необходимым условием

сохранения природного потенциала

(задатков) ребенка в математике и его

дальнейшего развития в ярко выра�

женные математические способности. 

Можно говорить о возможности

формирования «лаконизма» речи,

«скрупулезной точности символики»,

«четкой расчлененности хода аргу�

ментации» и т.п. [6] – все это формиру�

ется с методической точки зрения, 

хотя и является непростой методиче�

ской задачей. Однако вряд ли возмож�

но с одинаковой успешностью форми�

ровать у всех детей гибкость, широту

и глубину мышления, а также совер�

шенно специфическую способность

«мыслить такими образами, которые

непонятны и невидимы для тех, кто

видит лишь голые символы» [3].

Опытные учителя�предметники хо�

рошо знают, что математические спо�

собности – «товар штучный», и если не

заниматься математически одарен�

ным ребенком индивидуально (под�

черкнем: индивидуально, а не в рам�

ках кружка или факультатива), то эти

способности могут и не развиться

дальше. Именно поэтому часто бывает,

что выделяющийся своими способно�

стями и возможностями первоклас�

сник к третьему классу «выравнивает�

ся», а в пятом и вовсе перестает отли�

чаться от других детей. Учителя в

этом случае склонны полагать, что

способности ребенка были не особенно

«выдающимися» и исчерпали себя.

Так ли это?

Исследования психологов (Н.С. Лей�

теса, Г. Мелхорна и др.) показывают,

что могут быть два разных типа воз�
растного умственного развития:

1. «Ранний подъем» (в дошкольном

или младшем школьном возрасте) – он

обусловлен наличием ярких природ�

к содержательной стороне психиче�

ской жизни человека, обычно судят 

об одаренности детей. 

Индивидуальность и одаренность –

вещи взаимосвязанные. Исследовате�

ли, занимавшиеся проблемами мате�

матических способностей, формиро�

вания и развития математического

мышления (А.Н. Колмогоров, В.А. Кру�

тецкий, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова,

И.В. Дубровина, К.А. Рыбников и др.),

при всей разнородности высказывае�

мых мнений, отмечают прежде всего

специфические особенности мышле�

ния математически способного ребенка

(а также профессионального матема�

тика), в частности гибкость мышле�
ния, т.е. нешаблонность, неординар�

ность, умение варьировать способы 

решения познавательной проблемы, 

с легкостостью переходить от одного

пути решения к другому, выходить за

пределы привычного способа деятель�

ности и находить новые варианты 

решения проблемы при измененных

условиях [1]. Очевидно, что эти особен�

ности мышления напрямую зависят 

от особой организованности памяти
(свободных и связанных ассоциаций),

воображения и восприятия.

Исследователи выделяют такие по�

нятия, как глубина мышления, т.е.

умение проникать в сущность каждого

изучаемого факта и явления, видеть

их взаимосвязи с другими фактами и

явлениями, выявлять специфические,

скрытые особенности в изучаемом 

материале [4], а также целенаправ�
ленность мышления, сочетающаяся с

его широтой, т.е. способностью к фор�

мированию обобщенных способов дей�

ствий, умением охватить проблему 

целиком, не упуская деталей. Психо�

логический анализ этих категорий 

показывает, что в их основе должна

лежать специально сформированная

или природная склонность к струк�

турному подходу к проблеме и пре�

дельно высокая устойчивость, концен�

трация и большой объем внимания.

Таким образом, индивидуальные

различия психики и особенности

личности каждого ученика в от�
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ных способностей и задатков соответст�

вующего типа. В дальнейшем может

произойти закрепление и обогащение

умственных достоинств, что служит 

базой для становления выдающихся

умственных способностей. При этом 

биографические данные свидетельст�

вуют, что почти все ученые, проявив�

шие себя до 20 лет, были математиками.

2. «Замедленный и растянутый

подъем», т.е. постепенное накопление

потенциала способностей. Отсутствие

ранних достижений в этом случае не

означает, что предпосылки больших

или выдающихся способностей не вы�

явятся в дальнейшем. Таким возмож�

ным «подъемом» является возраст 

16–17 лет, когда фактором «интеллек�

туального взрыва» служит социальная

переориентация личности, направля�

ющая ее активность в это русло. Одна�

ко такой «подъем» может произойти и

в более зрелые годы.

Для учителя начальных классов 

наиболее актуальной является про�

блема «раннего подъема», приходяща�

яся на возраст 6–9 лет. Не секрет, что

один такой ребенок в классе, облада�

ющий ярко выраженными способно�

стями и к тому же сильным типом

нервной системы, в буквальном смыс�

ле слова, «никому из детей и рта 

открыть на уроке не дает». И в резуль�

тате, вместо того чтобы максимально

стимулировать и развивать маленько�

го «вундеркинда», учитель заставляет

его молчать (!) и «держать свои гени�

альные мысли при себе, пока не спро�

сят». Ведь в классе еще 25 других, 

не настолько сообразительных детей!

Такое «притормаживание», если оно

приобретает систематический харак�

тер, как раз и может привести к тому,

что через 3–4 года ребенок «выравни�

вается» со сверстниками. А поскольку

математические способности относят�

ся к группе «ранних способностей», 

то именно математически способные

дети будут «потеряны» в процессе 

этого «притормаживания» и «вырав�

нивания».

Психологические исследования

(Н.С. Лейтеса, А.И. Савенкова,

М.А. Холодной и др.) показали, что, хо�

тя развитие учебных способностей и

творческой одаренности у детей с раз�

личными типологическими особенно�

стями нервной системы протекает 

по�разному, равно высокой степени

развития этих способностей могут 

добиться (достичь) дети с противопо�

ложными характеристиками нервной

системы. Учителю, возможно, полез�

нее ориентироваться не на типологи�

ческие особенности нервной системы

детей, а на некоторые общие особен�
ности способных и талантливых де�
тей, которые отмечают большинство

исследователей этой проблемы. Рас�

смотрим их подробнее.

Разные авторы (В.А. Крутецкий,

С.И. Савенков, Н.С. Лейтес и др.) выде�

ляют различные «комплекты» общих

особенностей способных детей в рам�

ках тех видов деятельности, в которых

эти способности исследовались (мате�

матика, музыка, живопись и т.п.). 

В связи с этим учителю удобнее опи�

раться на некоторые чисто процессу�

альные характеристики деятельности

способных детей, которые, как показы�

вает сопоставление ряда специальных

психологических и педагогических ис�

следований по этой теме, оказываются

едиными для детей с различными 

видами способностей и одаренности.

Отмечается, что большинству способ�
ных детей свойственны:

1. Повышенная склонность к умст�

венным действиям и положительный

эмоциональный отклик на любую но�

вую умственную нагрузку. Эти дети не

знают, что такое скука, – у них всегда

есть занятие. Некоторые психологи

вообще трактуют эту черту как воз�

растной фактор одаренности.

2. Постоянная потребность в возоб�

новлении и усложнении умственной

нагрузки, что влечет за собой постоян�

ное повышение уровня достижений.

Если способного ребенка не нагру�

жать, то он сам находит себе нагрузку

и может абсолютно «сам по себе» 

осваивать шахматы, музыкальный 

инструмент, радиодело, изучать эн�

циклопедии и справочники, читать
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Эти материалы должны предостав�

лять ребенку свободу выбора темпа

обучения, объема материала для «ра�

зовой» проработки, но в то же время

должны нести и регулирующую функ�

цию, поскольку речь не идет об абсо�

лютно «свободном полете». Такова

специфика математики как учебного

предмета. Подобный материал должен

быть построен на основе дозируемо�

сти, последовательности, преемствен�

ности и адекватности подачи матема�

тического содержания. Однако регла�

ментацию в его изучении следует 

отменить, т.е. отменить принцип по�

урочности, реализованный сегодня 

абсолютно во всех учебных пособиях

по математике для начальных классов.

Очевидно, что с дидактической точки

зрения способные дети нуждаются,

как минимум, в обеспечении опти�
мального темпа продвижения в со�
держании и оптимального объема
учебной нагрузки. Причем оптималь�

ного для себя, для своих способностей,

т.е. более высокого, чем для обычных

детей.

Способный ребенок требует посто�

янного усложнения умственной на�

грузки, имеет устойчивую тягу к 

саморегуляции своей деятельности 

и повышенную работоспособность, ко�

торые он в обычных условиях массово�

го обучения не может реализовать. 

специальную литературу, сочинять

романы и т.д.

3. Стремление к самостоятельному

выбору дел и планированию своей 

деятельности. Способный ребенок час�

то имеет обо всем свое мнение, упорно

отстаивает неограниченную инициа�

тиву своей деятельности, обладает 

высокой (и при этом почти всегда

адекватной) самооценкой и весьма 

настойчив в самоутверждении в вы�

бранной области.

4. Совершенная саморегуляция. Ре�

бенок способен на полную мобилиза�

цию сил для достижения цели; может

неоднократно возобновлять умствен�

ные усилия, стремясь добиться по�

ставленной цели; имеет как бы «изна�

чальную» установку на преодоление

любых трудностей, а неудачи его толь�

ко «раззадоривают», заставляя с за�

видным упорством стремиться их пре�

одолеть.

5. Повышенная работоспособность.

Длительные интеллектуальные на�

грузки не утомляют ребенка – наобо�

рот, он чувствует себя хорошо именно

в ситуации наличия проблемы, требу�

ющей решения. Чисто инстинктивно

он умеет использовать все резервы

своей психики и своего мозга, моби�

лизуя и переключая их в нужный 

момент.

Эти общие процессуальные харак�

теристики деятельности способных

детей, признаваемые психологами

статистически значимыми, не прису�

щи какому�то одному типу нервной

системы человека. Учет этих характе�

ристик в каждодневной педагогиче�

ской практике позволяет говорить 

о возможности построения системы 
педагогических принципов организа�

ции работы со способными к матема�

тике детьми в начальных классах.

Сформулируем эти принципы:

1. Отсутствие регламентации пред�
метной активности. Данный принцип

требует разработки специальных обу�

чающих методических материалов по

математике, конструирующих содер�

жание с учетом проблемности, ва�

риативности, личной значимости.
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вать трудности, не вырабатывается

«иммунитет» к неудачам, чем в боль�

шой мере объясняется массовый 

«обвал» успеваемости таких детей

при переходе из начального в сред�

нее звено.

3. Принцип диалогического взаимо�
действия и социального подкрепле�
ния. С педагогической позиции очевид�

но, что способный ребенок в наиболь�

шей степени нуждается в диалогиче�

ском инструктивном стиле отношений

с учителем, требующем большей 

информативности и обоснованности

выдвигаемых требований со стороны

учителя, субъект�субъектного взаимо�

действия, демократизации педагоги�

ческого общения. Инструктивный

стиль, в противоположность импера�

тивному, господствующему в началь�

ной школе, предполагает апеллирова�

ние к личности ученика, учет его инди�

видуальных особенностей и ориента�

цию на них. Такой стиль отношений, в

свою очередь, способствует развитию 

в детях независимости, инициативно�

сти и творческих потенций, что отме�

чается многими педагогами�исследо�

вателями (Ш.А. Амонашвили, Б.Т. Ли�

хачевым и др.).

4. Принцип зеркала, или, как гово�

рят математики, принцип симметрич�

ности, безусловно, является идеаль�

ным завершением системы принципов

работы со способным ребенком по ма�

тематике. Психологи формулируют

его следующим образом: «наличие 

образца креативного поведения взрос�

лого как организующего начала твор�

ческого развития ребенка» (С.Г. Глу�

хова, М.И. Кошенова, Е.Е. Кравцова и

др). Иными словами, если учитель по�

дает пример творческой математиче�

ской деятельности, ребенок «впитыва�

ет» и «отражает» эту «творческость» в

большой мере. В математическом раз�

витии, пожалуй, более, чем в других

областях знаний, наличие способного 

к математике взрослого рядом со 

способным к математике ребенком 

является значимо влияющим факто�

ром развития математических способ�

ностей.

С достаточной уверенностью беремся

утверждать, что в школе эти дети 

отнюдь не являются «благополучны�

ми» учениками, поскольку их учебная

деятельность постоянно проходит не 

в зоне ближайшего развития, а далеко

позади этой зоны! Таким образом, в

отношении этих учеников (вольно или

невольно) постоянно нарушается ос�

новной принцип дидактики развива�

ющей педагогики, который требует

обучения ребенка с учетом зоны его

ближайшего развития. Отсюда оче�

видным является второй принцип:

2. Обеспечение содержательной на�
грузки в зоне ближайшего развития.
Этот принцип, общий для любой сис�

темы развивающего обучения, кажет�

ся неоригинальным в данном контекс�

те, однако соблюдение именно этого

принципа является сегодня наиболее

проблемным для учителя начальных

классов в области математического об�

разования способных детей. Работа со

способными детьми в начальных клас�

сах – ничуть не менее «больная» про�

блема, чем работа с неуспевающими

учениками. Меньшая ее популярность

в специальных педагогических и мето�

дических изданиях объясняется тем,

что она меньше «бросается в глаза»,

так как двоечник Вася – вечный ис�

точник неприятностей для учителя, а

то, что Петина пятерка и вполовину не

отражает его возможностей, знает

только учитель (и то не всегда) да Пе�

тины родители (если они занимаются

этим вопросом специально). Постоян�

ная «недогрузка» способного ребенка

(а то, что является нормой для всех, –

это для способного ребенка недогруз�

ка) будет приводить к недостаточной

стимуляции развития способностей и

в итоге – к возможному угасанию этих

способностей как невостребованных в

учебной деятельности (ведущей в этот

период жизни ребенка). 

Есть и более серьезное и неприят�

ное следствие вышеозначенной ситу�

ации: способному ребенку слишком

легко учиться на начальном этапе, и

в результате у него недостаточно

формируется умение преодоле�
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радь с заданиями для развития математи�

ческих способностей. 1 класс. – М., 2004.

3. Колмогоров А.Н. О профессии мате�

матика. – М., 1959.

4. Колягин Ю.М. Учись решать зада�

чи. – М., 1979.

5. Крутецкий В.А. Психология матема�

тических способностей школьников. – М.,

1968.

6. Хинчин А.Я. Педагогические статьи. –

М., 1963.

Однако для того, чтобы учитель

массовой школы мог успешно справ�

ляться с организацией работы со спо�

собным ребенком по математике, недо�

статочно обозначить педагогические

аспекты проблемы. Как показала

тридцатилетняя практика реализации

системы развивающего обучения, для

того, чтобы эта проблема могла быть

решена в условиях массовой началь�

ной школы, необходимо конкретное и

принципиально новое методическое

обеспечение, в полном виде представ�

ленное учителю.

Создание специальных методиче�

ских материалов по математике для

работы со способными детьми – это

единственно возможный в перспекти�

ве способ реализации принципа инди�

видуализации обучения в отношении

этих детей в условиях обучения цело�

го класса. В следующей статье мы

предполагаем представить учителям

опыт создания подобных материалов и

обсудить опыт работы с ними.

Литература
1. Белошистая А.В. Обучение матема�

тике с учетом индивидуальных особенно�

АА..  ВВ..  ББееллоошшииссттааяя – доктор пед. наук,
профессор кафедры педагогики и техноло4
гии начального образования Мурманского
педагогического университета;

ЕЕ..ГГ..  ККооззллоовваа – учитель начальных классов
высшей категории школы4гимназии № 4,
победитель областного конкурса «Учитель
года» в 2004 г., г. Мурманск.

Внимание!Внимание!
Авторский коллектив и учебно8методический центр «Школа 2100»

напоминают о наличии сайта «Школа 2100» в Интернете.

В содержание сайта входят:

✦ подробная информация об авторах Образовательной системы
«Школа 2100»;

✦ информация о программах, учебниках и методических рекомендациях,
выходящих в издательстве «Баласс»;

✦ наиболее актуальные статьи из журнала
«Начальная школа плюс До и После» («Начальная школа: плюс–минус»);

✦ информация о курсах повышения квалификации в Москве и регионах
и многое другое.

✦ Целый блок посвящен ответам на вопросы, которые адресованы
авторам Образовательной системы «Школа 2100».

Содержание сайта часто обновляется. Заглядывайте к нам! Мы вам рады.

Адрес сайта: wwwwww..sscchhooooll22110000..rruu
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Теоретическое содержание
понятия «действие»

В деятельностном подходе к анали�

зу психических явлений, который раз�

рабатывался А.Н. Леонтьевым, цент�

ральным объяснительным понятием

выступает «действие». Содержание

теоретического понятия «действие» в

отечественной психологии исходно

складывалось в рамках исследований

Л.С. Выготского. Между понятиями

«значение» Л.С. Выготского и «дейст�
вие» А.Н. Леонтьева существует науч�

но�теоретическая преемственность.

Положение Л.С. Выготского о том, что

формирование сознания и произволь�

ных форм поведения, способностей

оперировать значениями, обобщения�

ми, понятиями есть продукт речевого

общения ребенка в условиях его дея�

тельности по отношению к окружа�

ющей предметной действительности, в

работах А.Н. Леонтьева конкретизи�

руется и частично оборачивается: зна�

чения, обобщения, понятия в сознании

ребенка – продукт овладения различ�

ными формами человеческих дейст�

вий и деятельностей по отношению к

объективной действительности, кото�

рые реализуются в условиях речевого

(языкового) общения.

Психические явления получили

объяснение через генезис ориентиро�

вочной части внешних предметных

действий; у человека – через генезис и

интериоризацию изначально разде�

ленных между людьми, опосредован�

ных орудиями и знаками ориентиро�

вочных компонентов внешних практи�

ческих предметных действий. Так ис�

ходные гипотезы Л.С. Выготского по�

лучили новый, более глубокий уровень

обоснования, а культурно�историчес�

кий подход приобрел больший объяс�

нительный потенциал.

Отметим, что в психологической ли�

тературе до настоящего времени часто

смешиваются два разных понятия, ко�

торые фиксируются термином «дейст�

вие». Во�первых, эмпирическое (опи�

сательное) понятие, где действия рас�

сматриваются как процесс получения

субъектом какого�либо конкретного

результата в конкретной предметной

ситуации. Во�вторых, теоретическое

(объяснительное) понятие, где дейст�

вие выступает как гипотетический

предмет («квазиобъект», «идеальный

объект», «конструкт»), которому при�

писывается ряд абстрактных свойств

и функций. Такое смешение ведет ко

многим недоразумениям в понимании

теоретической сущности содержания

деятельностного подхода к анализу 

и объяснению психических явлений. 

В связи с этим возникает необходи�

мость выделения и четкой формули�

ровки структурных и функциональ�

ных характеристик объяснительного

понятия «действие».

1. Действие предметно – оно на�

правлено на предмет (материальный

или представляемый) и подчинено 

определенной цели, которая зависит от

потребностей и мотивов субъекта и его

предметного окружения (актуального,

наличного или представляемого, кото�

рое требуется обнаружить, достичь

или создать в ходе деятельности).

2. Предмет (цель) и мотив действия

не совпадают между собой.
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веческой культурой, орудиями и зна�

ками формы, приобретая разделен�

ный с другими людьми надситуатив�

ный, произвольный, преднамеренный

и осознаваемый характер.

• Внешние практические действия

как активные, протекающие в матери�

альной вещественной среде процессы

могут преобразовываться в действия

«идеальные», протекающие в умст�

венном плане сознания, – в умствен�

ные действия.

• Путем автоматизации действие

может преобразовываться в предмет�

но�практическую или умственную

операцию, которая в последующем вы�

ступает в качестве способа выполне�

ния других, более сложных действий.

• Приобретая самостоятельный

личностный смысл для субъекта («ме�

ханизм сдвига мотива на цель»), дей�

ствие может преобразовываться в са�

мостоятельную деятельность, которая

начинает подчиняться осознаваемому

«мотиву�цели».

Психологические классификации
разнообразных действий, как правило,

основываются на трех исходных тео�
ретических основаниях, деление по

которым может частично пересекаться

и расходиться у разных авторов:

• По уровню протекания (исполне�

ния, реализации) и предмету преоб�

разования выделяются: внешние

предметно�практические действия

(манипулятивные, локомоторные,

орудийные); действия с образами и

образными представлениями (с опо�

рой и без опоры на внешние предметы

или знаково�символические средст�

ва); умственные действия над поняти�

ями, генетически и функционально

опосредованные речью, знаками, сим�

волами, которые могут приобретать

характер умственных мыслительных

операций (Гальперин, 1998, 2002).

• По содержанию познавательно�

ориентационных функций и исполни�

тельно�целевых задач в составе раз�

ных видов деятельности различают:

перцептивные и двигательные (мотор�

ные) действия; мнемонические дейст�

вия, связанные с фиксацией, сохране�

• Всякое предметное действие и

всякая цель могут рассматриваться в

объективных связях и отношениях как

объективные значения.

• Всякое предметное действие и

всякая цель приобретают для челове�

ка субъективный личностный смысл,

который определяется мотивом дея�
тельности («опредмеченной потребно�

стью»), в состав которой входит данное

действие.

3. Действие позволяет реализовать

определенные предметные взаимо�

действия, связи и отношения «орга�

низм�среда», с одной стороны, и по�

знакомиться с новыми свойствами

среды – с другой.

4. Реализация любого действия

включает совокупность познаватель�

но�ориентировочных, исполнительных

и контрольных компонентов – опера�

ций. При этом следует различать:

– приспособительные операции, ко�

торые формируются стихийно и неосо�

знанно путем приспособления движе�

ний к условиям выполнения действия;

– осознаваемые операции, которые

формируются путем автоматизации

действий, а также путем их последу�

ющего объединения в автоматизиро�

ванные динамические последователь�

ности, которые обеспечивают решение

все более сложных задач и достиже�

ние все более сложных результатов.

5. В действиях на основе ориентиро�

вочных операций порождается и раз�

вивается образ окружающего мира

путем активного «уподобления» дви�

жений органов чувств свойствам пред�

метного мира. По мере его формирова�

ния образ мира, в свою очередь, начи�

нает во многом предопределять проте�

кание действий и ориентировать их в

процессе реализации.

6. Действия, по мере совершенство�

вания и развития человека, могут пре�

образовываться в нескольких направ�

лениях:

• Как процесс, исходно зависящий

от актуальных естественных потреб�

ностей и непосредственного предмет�

ного окружения, действия могут

принимать опосредованные чело�
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совместной деятельности, направлен�

ной на удовлетворение естественных

потребностей, во множество производ�

ных типов и видов человеческих дейст�

вий с их последующим выделением в

самостоятельные виды деятельностей.

11..  ЧЧеемм  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ррааззввииттииее
ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррооццеесс44
ссее  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ччееллооввееччее44
ссккооггоо  ооббщщеессттвваа??

Деятельность – это процесс, кото�

рый развивается и структурно услож�

няется в ходе исторического развития

человечества и в котором осуществля�

ется жизнь каждого нового поколения

людей.

• Общественно�исторический опыт

исходно порождается в процессе раз�

вития человеческих деятельностей и

действий и фиксируется в форме объ�
ективных значений в продуктах мате�

риальной человеческой культуры, в

орудиях, языке, знаково�символиче�

ских средствах.

• В процессе усложнения действий

и деятельностей у каждого поколения

людей совершенствуется система зна�

чений, частичное присвоение которых

каждым человеком образует индиви�

дуальный психический образ мира.

• Психический образ мира вторично

выступает ориентировочной основой

для организации все более эффектив�

ных действий и деятельностей.

22..  ЧЧеемм  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ииссттооррии44
ччеессккии  ппееррввииччнныыее  ффооррммыы  ччееллооввееччеессккоойй
ддееяяттееллььннооссттии??

Исторически первична совместная

практическая деятельность, где име�

ется общий мотив для всех участников

деятельности и общие цели действий.

Специализация субъектов в выпол�

нении определенных действий в соста�

ве совместной деятельности ведет к

отделению общего для всех членов со�

общества мотива (предмета) деятель�

ности от конкретных целей, на кото�

рые направляются отдельные дейст�

вия, выполняемые каждым субъектом.

• Предмет, на который направляется

действие отдельного субъекта, пере�

нием и воспроизведением опыта с це�

лью более эффективного решения в

будущем разных задач; действия мыс�

лительные, связанные с установлени�

ем межпредметных связей и отноше�

ний (целеполагание, планирование и

решение задач); действия субъекта,

связанные с организацией, контролем

и коррекцией направленности актив�

ности (внимание, воля). Выделяют так�

же действия общения, знаково�симво�

лические действия и др.

• По функциональной роли действий

и операций в составе реализуемой дея�

тельности выделяют: познавательно�

ориентировочные действия и операции,

действия и операции планирования,

исполнительные и контрольно�коррек�

тировочные действия и операции.

Безусловно, это не полный «пере�

чень» содержательных характеристик

анализируемого понятия. Конкретиза�

ция теоретического содержания поня�

тия «действие» с целью последующего

объяснения конкретной области пси�

хических явлений представлена во

множестве отечественных работ в об�

ласти психологии. Хотелось бы специ�

ально отметить, что аналогичный

анализ возможен по отношению к лю�

бому из объяснительных понятий, вво�

димых в теоретическую психологию

А.Н. Леонтьевым, и необходим для 

относительно верного уяснения сути

его теоретических положений.

Теория исторического развития
психических функций человека

в ходе общественно�исторической
дифференциации различных видов

деятельностей

В работах А.Н. Леонтьева теоретиче�

ски развивается тезис об общественно�

исторических (культурно�историче�

ских) закономерностях формирования

и развития психических функций чело�

века. Содержательная конкретизация

этого тезиса представляет разработку

социально�психологической теории ис�

торического развития психических

функций человека по мере диффе�

ренциации исторически исходной
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стает совпадать с тем предметом (ре�

зультатом совместной деятельности),

который удовлетворяет потребность.

• В общественной деятельности вы�

деляются новые единицы – действия,

которые подчинены предварительно

поставленной и зафиксированной

(осознаваемой) цели.

Общение между субъектами исход�

но служит непосредственному ситуа�

тивному планированию, организации

и управлению совместной деятельно�

стью и распределению отдельных дей�

ствий между членами сообщества. Ис�

ходно практическая сторона деятель�

ности и общение составляют единый

процесс и являются слитыми.

• Позднее, по мере совершенствова�

ния и дифференциации жестовых и

речевых средств общения, от деятель�

ности отделяется собственно комму�

никативная сторона.

33..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ллииннииии  ддииффффее44
ррееннццииааццииии  ииссххоодднныыхх  ввииддоовв  ддееяяттеелльь44
ннооссттии,,  ввооззннииккааюющщииее  вв  ппррооццеессссее  ииссттоо44
ррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ччееллооввееччеессккооггоо  
ооббщщеессттвваа  ннаа  ооссннооввее  ооббщщеессттввееннннооггоо
ррааззддееллеенниияя  ттррууддаа??

Специализация субъектов в выпол�

нении отдельных действий ведет к

разделению труда и дифференциации

все новых видов человеческой дея�

тельности.

• Любое действие включает: а) этап

ориентировки и планирования; б) этап

исполнения и реализации; в) этап кон�

троля и коррекции (рефлексия).

• По мере технологического усложнения

способов организации и выполнения дейст�

вий и фиксирования их в языковых и зна�

ково�символических средствах, отдельные

операции в составе таких действий осозна�

ются и преобразуются в новые самостоя�

тельные действия.

• Субъекты начинают специализи�

роваться в выполнении различных

операций и действий при реализации

совместных видов деятельностей: 

а) операции и действия предваритель�

ной ориентировки и организации сов�

местной деятельности; б) исполни�

тельные операции и действия, 

реализующие деятельность и обеспе�

чивающие получение конкретного про�

дукта; в) действия контроля, оценки, 

распределения полученных продуктов.

• По механизму «сдвига мотива на

цель» формируются производные ви�

ды деятельностей – деятельности пла�

нирования, организации, исполнения,

контроля.

44..  ККаакк  ффооррммииррууююттссяя  ууммссттввеенннныыее
ддееййссттввиияя  ии  ууммссттввеенннныыее  ффооррммыы  ччееллоо44
ввееччеессккиихх  ддееяяттееллььннооссттеейй??

Компоненты общественной дея�

тельности, связанные с планировани�

ем, организацией и контролем, оказы�

ваются отделенными во времени и

пространстве от деятельности практи�

ческой, исполнительной. Формируется

труд умственный.

• Появляется необходимость и воз�

никают условия для того, чтобы речь

выделилась из межсубъектного обще�

ния и приобрела новые функции – 

организации индивидуальной умст�

венной деятельности.

• Новые функции речи делают не�

обязательной ее внешнюю разверну�

тую форму. 

• Речевые действия приобретают

характер внутренних средств для 

организации умственных действий

над значениями (представлениями и

понятиями) – формируется индивиду�

альный внутренний план умственной

деятельности.

• Субъект становится носителем ин�

дивидуального сознания.

55..  КК  ккааккиимм  ппооссллееддссттввиияямм  вв  ффоорр44
ммииррооввааннииии  ии  ррааззввииттииии  ччееллооввееччее44
ссккиихх  ттииппоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ппррииввооддиитт::
аа))  ррааззддееллееннииее  ооррииееннттааццииоонннноо44ппллааннии44
ррууюющщиихх  ии  ииссппооллннииттееллььнныыхх  ккооммппоо44
ннееннттоовв  ддееййссттввиийй;;  бб))  ооттддееллееннииее  уумм44
ссттввеенннныыхх  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ффооррмм  
ооррггааннииззааццииии  ии  ррееааллииззааццииии  ддееййссттввиийй
оотт  ииссххоодднноо  ввннеешшнниихх  ссооввммеессттнныыхх
ффооррмм  ооррггааннииззааццииии  ии  ррееааллииззааццииии??

Внутренние опосредованные речью

действия и операции предварительной

ориентировки и планирования практи�

ческих видов деятельности преобразу�

ЛИКБЕЗ
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особая система внешних средств, спо�

собами использования которых чело�

век должен овладеть в течение жизни.

В теоретическом подходе Л.С. Вы�

готского присутствует ряд гипотез,

объясняющих возникновение и разви�

тие сознательного уровня психической

ориентировки человека в окружа�

ющем мире:

1. В онтогенезе человека биологиче�

ское созревание и культурное разви�

тие составляют единство. Культурное
развитие человека заключается в

формировании в совместной деятель�

ности и общении высших психиче�
ских функций (ВПФ).

• ВПФ формируются путем включе�

ния в организацию естественных пси�

хических функций орудийных и зна�
ково�символических средств по мере

овладения субъектом культурно�

историческим опытом.

• ВПФ обеспечивают произволь�
ность в организации поведения и пси�

хики.

2. ВПФ производны от внешних

форм общения и деятельности. ВПФ

первоначально возникают во внешней,

разделенной с другими людьми дея�

тельности и общении и лишь затем

становятся индивидуальными и внут�

ренними – интериоризируются. Про�

цесс интериоризации заключается:

– в переходе от совместных с други�

ми людьми действий к самостоятель�

ным, индивидуальным способам их 

реализации;

– в переходе от внешних материаль�

ных форм действий к внутренним,

«идеальным» действиям над значения�

ми, которые фиксируются в знаково�

символических средствах: а) от дейст�

вий с предметами к действиям над зна�

чениями (представлениями, обобщени�

ями) с опорой на внешние материаль�

ные знаки и символы; б) от действий

над значениями с опорой на внешние

материальные знаки и символы – к

внутренним действиям над значения�

ми с опорой на внутренние способы ис�

пользования знаков и символов.

3. Знак имеет две важнейшие ха�

рактеристики: а) обозначает объек�

ются в познавательно�исследователь�

скую деятельность (в соответствии с

механизмом «сдвига мотива на цель»).

Коммуникативно�организационные

аспекты речевого общения преобразу�

ются в ряд специализированных видов

профессиональной деятельности, за�

ключающихся в речевом воздействии

на других людей: учебную, идеологи�

ческую, политическую и др.

66..  ЧЧттоо  ииззммеенняяееттссяя  вв  ооннттооггееннееттии44
ччеессккоомм  ррааззввииттииии  ччееллооввееккаа  ппоо  ммееррее  
ииссттооррииччеессккоойй  ддииффффееррееннццииааццииии  рраазз44
ллииччнныыхх  ввииддоовв  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттеелльь44
ннооссттии  ии  ннааккооппллеенниияя  ооббщщеессттввеенннноо44
ииссттооррииччеессккооггоо  ооппыыттаа??

Необходимость трансляции посто�

янно накапливаемого общественно�

исторического опыта, а также необхо�

димость включения подрастающих

поколений в общественно�необходи�

мые виды производственной деятель�

ности приводят к постепенному выде�

лению особых периодов в онтогенети�

ческом развитии человека, каждому

из которых соответствует особый вид

деятельности, обеспечивающий освое�

ние общественно�исторического опы�

та, – игровая и учебная деятельности.

Эти аспекты формирования и раз�

вития психики человека получили

развернутый теоретический анализ в

работах Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальпе�

рина, И.И. Ильясова, В.В. Давыдова. 

Теория формирования сознания
в человеческой деятельности

Культурно�исторический подход

Л.С. Выготского и деятельностный

подход А.Н. Леонтьева к объяснению

психических явлений позволяют дать

развернутую интерпретацию форми�

рования и развития функционально�

структурной организации сознания у

человека.

Центральная роль в развитии созна�

ния отводится включению в деятель�

ность человека языка и других знако�

во�символических средств. При этом

используемый в речевой деятель�

ности язык рассматривается как
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тивно существующие предметы и яв�

ления – это предметная отнесенность
знака; б) актуализирует фиксирован�

ные в сознании людей сходные пред�

ставления, обобщения, понятия – это

значение.

• Знак напоминает человеку о необ�

ходимости выполнить определенную

систему операций, в которых может

участвовать множество психических

функций.

• Благодаря знакам компоненты ак�

туальной ситуации включаются в одну

структурную систему с символически

представленными элементами буду�

щего.

• Структура значений (обобщений),

опосредованных знаково�символи�

ческими средствами, развиваясь и 

совершенствуясь в онтогенезе, обес�

печивает формирование и совершен�

ствование сознательного уровня пси�

хики человека.

4. Сознание формируется по мере

активного овладения субъектом спо�

собами использования языка, знаков 

и символов, через замещение внеш�

них практических предметных дейст�

вий речевыми действиями над значе�

ниями с их последующей интериори�

зацией.

• Слова (знаки) замещают предмет�

ные характеристики явлений и собы�

тий, фиксируя и сохраняя их значение,

что позволяет выполнять действия 

над значениями в умственном плане

(внутреннем плане сознания).

• Сознание – это динамическая

смысловая система, представляющая

собой единство аффективных и интел�

лектуальных процессов.

5. Сознание имеет системное и

смысловое строение.

• Смысловое строение сознания 

определяется характерной для данной

стадии развития структурой значе�

ний, обобщений, понятий, которые ак�

туализируются в психике человека

при использовании языковых и иных

знаково�символических средств.

• Системное строение сознания 

определяется структурными отно�

шениями между психическими

функциями (восприятия, памяти, мы�

шления и т. д.) в организации поведе�

ния и действий.

Таким образом, Л.С. Выготский уже

в 30�х годах ХХ века сформулировал

психолингвистическую функцио�
нально�генетическую теорию созна�
ния человека, которая в силу полити�

ческих и идеологических обстоя�

тельств на протяжении 40 лет остава�

лась за пределами широких дискуссий

и теоретического анализа в отечест�

венной и мировой психологии.

Следующий шаг к конкретизации

функционально�структурных состав�

ляющих сознания человека был сде�

лан А.Н. Леонтьевым в 40�х годах ХХ

века. Выдвинутая им система объяс�

нительных принципов, развивающая и

дополняющая теорию Л.С. Выготского,

кратко может быть сформулирована

как теория формирования сознания в
человеческой деятельности.

11..  ЧЧттоо  ввыыссттууппааеетт  вв  ккааччеессттввее  оосс44
ннооввнныыхх  ддееттееррммииннааннтт  ((ппррииччиинн))  ффоорр44
ммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ччееллооввееччеессккооггоо
ссооззннаанниияя??

Переход эволюционных предков че�

ловека от биологических, естествен�

ных форм существования к жизни в

обществе основан на организации сов�

местной трудовой деятельности, кото�

рая опосредована тремя основными

факторами: 

– распределением отдельных дей�

ствий между членами сообщества с

целью получения общего, значимого

для всех результата;

– применением и изготовлением

орудий как средств воздействия на

предметный мир;

– использованием и развитием язы�

ка (речи) как средства воздействия на

других людей.

Эти три взаимосвязанных фактора

выступают в процессе исторического

развития человечества необходимыми

детерминантами, обеспечивающими

зарождение и формирование сознания

человека как высшей формы психиче�

ской ориентировки.

ЛИКБЕЗ

67 2/05



22..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ффооррммыы  ии  ффууннкк44
ццииии  ссооззннаанниияя??

Исторически (и онтогенетически) со�

знание развивается от общественных

форм к индивидуальным и представ�

ляет рефлексию субъектами: а) совме�

стной деятельности; б) самих себя в

совместной деятельности; в) формиру�

ющихся в ходе деятельности пред�

ставлений и знаний об окружающем

мире.

• Сначала в совместной деятельно�

сти возникают общественные формы

сознания на основе совместных дейст�

вий, фиксируемых и организуемых с

опорой на внешние речевые (знаково�

символические) формы общения. Ис�

ходно общественные формы сознания

совпадают с сознанием образующих

сообщество субъектов, включающих�

ся в единую совместную деятельность.

• Общественное разделение труда

выступает условием для выделения

индивидуальных форм сознания. Воз�

никают индивидуальные формы со�

знания как опосредованные речью

(языком) действия во внутреннем ин�

дивидуальном умственном плане

(процесс интериоризации).

33..  ККааккииее  ооттнноошшеенниияя  ллеежжаатт  вв  оосснноо44
ввее  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ффууннкк44
ццииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ссооззннаанниияя??

Формирование и развитие функций

сознания обеспечивается путем пре�

образования совместных, предметно

направленных практических дейст�

вий в формы умственные, «идеаль�

ные» (см.: Л.С. Выготский, психологи�

ческий механизм интериоризации):

• Исходные представления о пред�

полагаемых результатах совместной

деятельности начинают соотноситься

с условиями и результатами, получа�

емыми в ходе деятельности. Такое 

соотнесение осуществляется актами

означивания – посредством жестов,

звуковых сигналов.

• Формируется предметная отне�

сенность звуковых сигналов, выделя�

ющаяся из экспрессивной (выража�

ющей органические и эмоциональ�

ные состояния) сигнализации.
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• Формируется язык, который слу�

жит: а) средством фиксирования и ор�

ганизации предметно направленных

действий; б) средством предметно от�

несенных форм общения и коммуника�

ции; в) средством фиксирования выра�

ботанных в совместной деятельности

значений; г) средством организации

мышления.

• Вещественные свойства предметов

и продуктов совместной деятельности

посредством функционирования языка

трансформируются в предметное со�

держание значений (сходных представ�

лений и понятий, воспроизводимых в

психике разных людей), освобождаясь

тем самым от своей вещественности.

• Овладение субъектом способами

использования знаков языка обеспе�

чивает: а) актуализацию (репрезента�

цию) в психике других людей соответ�

ствующих значений в процессах об�

щения и организацию на этой основе

взаимодействий; б) произвольные

формы актуализации значений субъ�

ектом в собственной психике с опорой

на внешние или внутренние способы

использования языка и знаково�сим�

волических средств.

• Благодаря отделению языковой

(знаково�символической) формы вы�

полнения действий над значениями от

первоначальной совместной внешне

предметной формы выполнения дей�

ствий становится возможной рефлек�

сия (см.: Лурия, 1979).

44..  ККааккоовваа  ффууннккццииооннааллььннааяя  ссттрруукк44
ттуурраа  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ссооззннаанниияя??

Индивидуальное сознание в разви�

том виде имеет сложную функцио�

нальную структуру, которая склады�

вается из отношений между «чувст�

венной тканью», «объективными зна�

чениями» и «личностными смыслами».

Такие функционально�структурные

отношения формируются по мере

вхождения человека в новые виды со�

циальных связей и отношений, по ме�

ре включения в новые деятельности и

овладения ими.

• «Чувственная ткань» – воспроиз�

водимые сенсорные и приобретаемые



перцептивные ориентировочно�иссле�

довательские операции и действия, 

которые переживаются субъектом в

форме субъективных образов и пред�

ставлений объективной реальности: 

а) различаются по модальности, устой�

чивости, ясности, эмоциональному 

тону; б) порождаются в процессе взаи�

модействий с предметным миром; 

в) ориентируют субъекта в объектив�

ном предметном мире и обеспечивают

условия для организации деятельности.

• Объективные значения – фикси�

рованные в языке исторически выра�

ботанные способы выполнения раз�

личных форм деятельности и дейст�

вий, которые: а) существуют объек�

тивно, выражают результаты позна�

ния объективного мира, производны от

общественной практики; б) не зависят

от индивидуальных, субъективных

предпочтений; в) усваиваются челове�

ком в ходе «распредмечивания» чело�

веческой культуры; г) характеризуют

предмет через его отношения к другим

предметам (П.Я. Гальперин).

• Личностные смыслы – пристраст�

ные, эмоционально�ценностные отно�

шения субъекта к объективным обсто�

ятельствам жизни и деятельности 

(к значениям), определяемые индиви�

дуальными мотивами: а) не имеют 

надындивидуального существования

(частично могут быть выражены субъ�

ектом посредством языка); б) выступа�

ют для субъекта в виде непосред�

ственных эмоциональных пережива�

ний, но при этом сам личностный

смысл может и не осознаваться; в) про�

изводны от реальных жизненных от�

ношений субъекта, от его индивиду�

альной практики; г) характеризуют

предмет через его отношения к инди�

видуальным мотивам (П.Я. Гальперин).

55..  ЧЧеемм  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ооттнноошшее44
нниияя  ммеежжддуу  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььнноосс44
ттььюю  ии  ооббщщеессттввеенннныымм  ииллии  ииннддииввииддуу44
ааллььнныымм  ссооззннааннииеемм??  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее
ффууннккццииии  ссооззннаанниияя  вв  жжииззннееддееяяттееллььнноо44
ссттии  ччееллооввееккаа??

Исходная чувственно�практиче�

ская, деятельностная основа как

исходных общественных, так и произ�

водных индивидуальных форм созна�

ния обычно остается скрытой от субъ�

ектов; сознание при этом субъективно

может казаться основой и причиной

деятельности.

Сознание выполняет множество

функций:

– исходно иерархически объединя�

ет и служит планированию, воспроиз�

ведению, реализации и развитию

различных видов совместных, разде�

ленных между людьми действий и 

деятельностей;

– производно обеспечивает функ�

циональную организацию индивиду�

альных и внутренних умственных

форм действий и деятельностей;

– обеспечивает надситуативные,

произвольные, преднамеренные фор�

мы организации поведения и деятель�

ности субъекта.

Сознание рассматривается Л.С. Вы�

готским и А.Н. Леонтьевым как резуль�

тат включения младенца с момента

рождения в человеческие виды дея�

тельностей и в человеческие формы 

общения, которые опосредованы чело�

веческими способами использования

орудий и языка. Сознание рассматри�

вается как особый уровень функцио�

нальной организации психики челове�

ка, который возникает на основе овла�

дения субъектом разнообразными спо�

собами использования языка, а позднее

и других знаково�символических

средств. При этом знаково�символиче�

ские средства в человеческих формах

их функционального применения, с од�

ной стороны, имеют четкую предмет�

ную отнесенность и, с другой стороны,

выступают средствами произвольной

актуализации (репрезентации) сход�

ных значений у разных людей.

(Продолжение следует)
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Одной из важнейших целей в воспи�

тательной работе с первоклассниками

является формирование коллектива

дружных, отзывчивых ребят. Решить

эту задачу помогают совместно с деть�

ми подготовленные и проведенные

праздники. Самый главный праздник

для первоклассников – «Прощание с

Азбукой». Предлагаю вниманию учи�

телей один из сценариев этого празд�

ника.

Зал украшен воздушными шарами.

На стене – красиво оформленный пла�

кат, разрисованный букетами цветов,

листьями, на которых написаны бук�

вы. На плакате слова: «Прощай, Азбу�

ка!». По периметру зала расставлены

стульчики для детей. В глубине зала –

места для гостей: родителей, друзей,

учителей.

В зал входят двое детей, останавли�

ваются посередине.

14й ученик: Народу так много, так

шумно на празднике!

24й ученик: Дайте дорогу, идут пер�

воклассники!

Под музыку дети входят в зал пара�

ми, встают полукругом.

Ведущий: Дорогие ребята, уважае�

мые родители! Вот и подошел момент

прощания с нашей первой учебной

книгой. Кажется, еще вчера вы, ребята,

переступили порог школы, пришли в

первый класс. А сегодня, посмотрите,

уважаемые родители, на своих детей –

как они изменились, выросли, поумне�

ли. Они многое узнали, многому научи�

лись. И помогла им в этом их первая

учебная книга, которая называется

«Моя любимая Азбука». Этот учебник

многих детей научил читать, а тех, кто

уже умел читать до школы, познако�

мил с буквами и звуками, с частями

слова, научил работать с текстом и

многому другому. Без этих знаний

невозможно учиться дальше.

Быстро месяцы летели,

Промелькнул декабрь, январь,

Оглянуться не успели –

А уж солнышко вернулось

В заполярный снежный край.

Дочитали до конца мы

Книжку, «Азбуку» свою,

И сегодня говорим ей дружно все:

«Благодарю!»

(Произносят хором.)
14й ученик: Мы сегодня очень рады

всем ребятам, папам, мамам. Мы при�

ветствуем гостей – дорогих учителей.

24й ученик: Всех знакомых, незна�

комых, и серьезных, и веселых первый

класс, первый класс пригласил на пра�

здник вас.

Ведущий: Сегодня мы говорим «спа�

сибо» нашей Азбуке и хотим вам пока�

зать, что нам Азбука дала, как учила

нас она.

14й ученик:
Пусть зовут нас «шестилетки»,

Пусть не ставят нам отметки,

Не ведем мы дневники,

Всё же мы – ученики!

24й ученик:
Любим чистый, светлый класс.

Это – раз!

34й ученик:
Там читаем мы слова. Это – два!

44й ученик:
Ну, а в�третьих, я Лариске

Сам пишу уже записки.

И бабуля говорит:

«Мой внучонок – вундеркинд!»

54й ученик:
Настроение у нас

Портит только тихий час,

Когда слышим мы в тиши:

«Отдыхайте, малыши!»

Прощай, Азбука!
Л.А. Эргашева
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КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
Ъ, Ы, Ь – не расстанутся никак.

Э, Ю, Я – буквы все – мои друзья.

74й ученик:
Ты эти буквы заучи,

Их три десятка с лишком,

Ведь для тебя они ключи

Ко всем хорошим книжкам.

В дорогу взять не позабудь

Ключей волшебных связку,

В любой рассказ найдешь ты путь,

Войдешь в любую сказку!

84й ученик:
Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку просить:

– Прочти, пожалуйста, прочти!

Не надо умолять сестрицу:

– Ну прочитай еще страницу!

Не надо звать, не надо ждать,

А просто взять и прочитать!

Ведущий: Покажем, ребята, как мы

научились читать. Соберите из букв

слово – имя героя одной из сказок.

Дети получают карточки или таб�

лички с буквами, из которых нужно

сложить слово БУРАТИНО.

Дети (хором читают): Буратино!

Ведущий: Вот мы благополучно и

прибыли на следующую станцию –

СКАЗОЧНУЮ (показывает плакат).

Появляется Буратино.

Буратино: Молодцы! Как я рад!

Кто не знает Буратино? Нос мой ост�

рый, нос мой длинный! Вот задам ра�

боту я деревянным башмакам. При�

глашаю вас, ребята, станцевать мой

любимый «Танец утят».

Во время танца в зале появляется

Баба�Яга.

Баба4Яга: Тихо! Что за шум здесь?

Отчего? Не пойму я ничего!

Дети (хором): Здравствуйте, ба�

бушка!

Баба4Яга: Здравствуйте, касатики!

И зачем вы здесь собрались? Вам не

лень? Лучше б дома на диванчике по�

лежали, телевизор посмотрели. Это

что? Буковки? Да что в них толку? А то

еще придумали: гласные – согласные!

(Подходит к согласным буквам, рас4
сматривает их.) Ну эти еще ничего!

Симпатичные! А эти? (Рассматрива4
ет гласные.) Ну что в них такого? Эта

64й ученик:
Ну какой же я малыш,

если я у брата

Разобрал и сам собрал

микрокалькулятор!

74й ученик:
Книгу первую мою

Берегу я и люблю.

Хоть пока и по слогам,

Я ее читаю сам –

И в конце, и в серединке

В ней красивые картинки.

Есть стихи, рассказы, песни.

С книгой жить мне интересней!

84й ученик:
Сегодня, друзья, мы здесь

собрались,

Чтоб доброе слово сказать

Тому, кто учил нас трудиться.

Вначале он буквы учил нас

читать,

Теперь мы читаем страницы.

Дети усаживаются на свои стульчи�

ки. Звучит музыка.

Ведущий: А сейчас, ребята и гости,

я приглашаю вас в волшебную стра�

ну – в Азбуку. В ней все вам знакомо,

потому что вы умеете читать. Первая

станция – АЛФАВИТОВО (показыва4
ет плакат).

14й ученик:
Букв сначала мы не знали,

Мамы сказки нам читали,

А теперь читаем сами,

Подружились буквы с нами!

24й ученик:
Буквы�значки, как бойцы на парад,

В четком равнении строятся в ряд.

Каждый в условленном месте стоит,

И называется все – алфавит.

Ведущий: Дети, а сколько букв в

русском алфавите? (Ответ хором:

«Тридцать три!») Давайте напомним

нашим родителям и гостям, что это за

буквы.

Несколько детей с места читают

стихи:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё – постирали мы белье.

Ж, 3, И, Й, К, Л, М – кашу манную

всю съем.

Н, О, П, Р, С, Т, У – и посуду вымою.

Ф, Х, Ц, Ч, Ш и Щ – мы поймали

два леща.
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(показывает на букву И) вроде калит�

ки, а эта (показывает на букву А) вро�

де шалаша. Вот уж без них�то навер�

няка обойтись можно, невзрачные 

какие�то.

Буратино: Ты ошибаешься, Баба�

Яга. Без гласных ни одно слово не по�

лучится. Все буквы важны. Правда,

ребята?

Дети: Да!

Баба4Яга: Ишь, умные какие! Все�

то вы знаете! А все ли умеете? Вот я

вам сейчас загадки загадаю. Если не

отгадаете – праздник отменяется. До�

говорились? Уверены в своих силах?

Не куст, а с листочками,

Не рубаха, а сшита,

Не человек, а рассказывает.

(Книга)

Крошки птички сели в ряд

И словечки говорят,

С виду черные, кривые,

От рождения немые,

А как только встанут в ряд,

Сразу все заговорят.

(Буквы)

Буратино: Знаешь, Баба�Яга, ребя�

та любую твою загадку отгадают, ведь

они учатся в школе. Так что отправ�

ляйся�ка ты назад в свой лес, нам

здесь не мешай.

Баба4Яга: Ладно, ладно, пойду пока.

До свидания, касатики, может, встре�

тимся еще. Коли будете плохо учить�

ся, обязательно загляну. (Уходит.)
Ведущий: А мы продолжаем наше

путешествие. Следующая станция –

ШКОЛЬНАЯ (показывает плакат).

Знаете ли вы, дети, что нужно брать 

с собой в школу? А это мы сейчас 

проверим.

Должен каждый ученик

В школу брать с собой ... (дневник).

Чтобы ручками писать,

Приготовим мы ... (тетрадь).

Кто альбом раскрасит ваш?

Ну, конечно, ... (карандаш).

Чтобы вдруг он не пропал,

Приготовим мы ... (пенал).

Всё верно! А теперь сыграем в игру
«Собери портфель». У меня на столе

разложено много вещей. Выберите из

них те, которые можно брать в школу,

и сделать это нужно быстрее своего

товарища.

Игра проводится под веселую му�

зыку.

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы хо�

рошо играли, а вы просто здорово бо�

лели за своих друзей! Тем временем

мы прибыли на новую станцию – ПЕ�

СЕННУЮ. Наши ребята исполнят ве�

селые частушки.

Мы частушки запоем,

Запоем мы звонко,

Затыкайте ваши уши –

Лопнут перепонки.

Начался учебный год,

Часики затикали,

Ну а нас вопрос гнетет:

Скоро ли каникулы?

Форма новая надета,

Белая рубашечка,

Полюбуйтесь на меня –

Какой я первоклашечка!

Буквы в Машиной тетради

Не стоят, как на параде,

Буквы прыгают и пляшут,

Буквы хвостиками машут.

Мы немножко пошумели –

В окнах стекла зазвенели.

Мы сказали: «Тишина!» –

В школе треснула стена.

Женя долго ранец тряс,

Чтоб найти тетрадки,

Но тетрадки каждый раз

С ним играли в прятки.

Мы частушки вам пропели,

Хорошо ли, плохо ли,

А теперь мы вас попросим,

Чтоб вы нам похлопали.

Ведущий: А теперь мы покажем вам

инсценировку сказки «Терем�тере�
мок» на школьный лад, а это значит,
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что следующая остановка – ТЕАТ�

РАЛЬНАЯ.

Выносится реквизит – домик.

Ведущий: Стоит терем�теремок,

Он не низок, не высок.

Есть замочек у него,

Видно, нет там никого.

Я замочек отомкну

И у терема спрошу:

– Кто�кто в теремочке живет?

Кто�кто в невысоком живет?

Нет ответа, всё молчит.

Теремок пустой стоит.

Вот сюда идет пенал.

Пенал: Ах, куда же я попал?

Вот так терем�теремок,

Он не низок, не высок.

Эй, замочек, отомкнись!

Кто живет здесь, отзовись!

Нет ответа, не слыхать.

Буду здесь жить�поживать!

Ведущий: Азбука потом пришла, 

Речь такую завела.

Азбука: Стоит терем�теремок,

Он не низок, не высок.

Эй, замочек, отомкнись!

Кто живет здесь, появись!

Ведущий: Вышел на порог пенал,

Азбуку к себе позвал.

Пенал: Будем мы с тобой дружить, 

Будем здесь с тобою жить!

Ведущий: Тут тетрадки прибежали,

В теремок проситься стали.

Тетради: В школе детям мы нужны, 

С вами вместе жить должны!

Ведущий: В теремочке потеснились, 

И тетрадки поместились.

Карандашики бегут –

В теремочке все их ждут,

Пенал крышку приоткрыл

И к себе их пригласил.

Появилась и пятерка,

А за нею и четверка –

Тоже к терему спешат,

В нем пожить они хотят.

Вдруг плетутся двойка

с единицей,

В теремочке просят потесниться.

Но пенал суровый на пороге снова.

Пенал: Вы не торопитесь,

Вы нам не годитесь.

Мы сюда не пустим вас,

Убирайтесь сей же час!

Двойка: Подождите, не спешите, 

Нас отсюда не гоните.

Единица: Отвернемся на минутку – 

Вы поймете нашу шутку.

(Изменяют 2 на 5, а 1 на 4.)
Все: Вот теперь мы рады вам,

Заходите в гости к нам.

Ведущий: Вот замочек щелкнул,

В портфеле все примолкли.

Ждут кого�то,

и приходит школьница ... (имя).
Школьница:

Я портфель сейчас возьму,

В свою школу с ним пойду.

Я хочу прилежной стать

И пятерки получать!

Все артисты выходят на поклон.

Ведущий: Спасибо огромное артис�

там, а у нас последняя остановка –

ПРОЩАЛЬНАЯ.

После поздравительного слова учи�

тель вручает ученикам «Удостовере�

ния читателя».

14й ученик:
Мы Азбуку прочли до корки,

У нас по чтению – пятерки!

Позади нелегкий труд

Медленного чтения.

Нам сегодня выдают

У�до�сто�ве�ре�ния!

24й ученик:
В том, что Азбуку прочли,

Полный курс наук прошли.

И теперь без передышки

Мы прочтем любые книжки.

Слово предоставляется родителям.

После поздравлений родители вруча�

ют детям подарки.

Взявшись за руки, ребята под му�

зыку покидают зал. Все направляются

в класс на праздничное чаепитие.
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Цели:
1. Подведение итогов работы над

долгосрочным проектом.

2. Формирование ученического кол�

лектива.

3. Формирование традиций класса,

мотивации учащихся на коллектив�

ную творческую деятельность.

Оборудование:
1. Горшочки с тюльпанами.

2. Фотографии этапов проекта.

3. Стенд с поделками (оригами,

аппликации, рисунки).

4. Надпись из вырезанных из бумаги

тюльпанов («Праздник тюльпанов»).

5. Сочинения детей, стихи.

6. Надписи на доске: «Сотвори кра�

соту своими руками», «Прекрасное

рядом».

Ход мероприятия.
I. Учитель (У.): Сегодня у нас пре�

зентация проекта. «Презентация» в

переводе с латинского языка означает

представление, предъявление.

Под музыку «Вальс цветов» ребята

заходят в класс и садятся по кругу (в

центре столик с тюльпанами).

Психологический круг (тренинг, на�

правленный на создание позитивных

отношений и желания высказаться).

У.: Ребята, мы довольно долгое вре�

мя были заняты очень важным делом.

Что мы делали все вместе?

Дети (Д.): Мы выращивали тюль�

паны.

У.: Вырастить тюльпан – нелегкое

дело. Сегодня мы можем показать, чего

мы добились. Назовите качества, кото�

рые помогли нам в работе.

Дети передают тюльпан по кругу и

называют различные качества: добро�

та, дружба, взаимопомощь, терпение,

забота, внимательность и т. д.

У.: Все эти слова относятся к вам

самим, ко всему классу.

II. У.: А теперь давайте вспомним,

где мы с вами побывали, с чего все на�

чалось.

Двое учеников выходят к первому
листу устного журнала, на котром

представлены тема и идея проекта и

фотографии с урока труда

Девочка и мальчик (по очереди рас4
сказывают): Мы долго думали, чем

нам удивить и порадовать наших мам.

Мы решили посадить цветы и пода�

рить им. На уроке труда мы с помо�

щью пластилина и крупы сделали из

пластмассовых баночек кашпо для

цветов. Получилось очень красиво –

ведь каждый старался, чтобы маме

понравилось. В кашпо мы положили

дренаж, на дне сделали дырки. Засы�

пали землю и вдавили в нее луковицы

тюльпанов. Сверху засыпали их мок�

рыми опилками. Затем мы поставили

свои кашпо в темное прохладное мес�

то. Так начался наш проект «Тюльпан

для мамы».

Идея: «Очень любим наших мам.

Вырастим для них тюльпан».

Второй лист устного журнала:

«Зимний сад» (с фотографиями детей

в теплице и в магазине «Зимний сад»).

У.: Нам хотелось больше узнать про

выгонку цветов, и мы пошли на экс�

курсию в теплицу. Мы увидели там ог�

ромное количество цветов, узнали, как

правильно ухаживать за ними, где их

родина. Оказывается, из косточек

фруктов мы и дома можем вырастить

яблоню, лимон, апельсин и даже 

финиковую пальму.

Чтобы вырастить тюльпан,

Нужен знаний океан.

Где растить, как поливать,

Чем землицу удобрять.

Третий лист устного журнала.
Девочка и мальчик: Нам так хоте�

лось быстрее увидеть, какой у нас 

получится цветок. На уроках рисова�

ния мы рисовали тюльпаны. На уроке

труда делали аппликацию «Тюль�

пан». И еще мы учились делать 

оригами «тюльпан», было очень

трудно, но мы старались и у нас всё

получилось!

Проект «Тюльпан для мамы»
(22й класс КРО)

Л.В. Самохвалова
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Вот цветок на тонкой ножке,

И стоит он на окошке.

В классе каждый скажет вам,

Что зовется он – тюльпан!

Четвертый лист журнала: стихи 

детей и страничка из истории цветка.

Двое учеников читают, где родина

тюльпана, когда он был завезен в Рос�

сию. Дикорастущий тюльпан занесен в

Красную книгу. На солнце этот цветок

широко раскрывает свои лепестки, а

ночью и в пасмурную погоду они плотно

сомкнуты и т.д.

Мальчик: А я придумал песенку

цветка:

Я – тюльпан, я – тюльпан.

Я расту для добрых мам.

Дети вырастят меня,

А потом подарят вам.

Девочка: 8 Марта наступает,

Дарю я мамочке цветы –

Тюльпаны, розы и ромашки,

В букете собраны они.

У.: Мы вырастили цветы, и каждый

дал тюльпанчику имя, измерял его

рост. Ребята, назовите имя своего

цветка и его высоту (по кругу).

Д.: Лесной дух – 17 см, Принц – 

15 см, Солнышко – 19 см, Огонек – 

15 см, Великан – 20 см и т.д.

У.: А теперь давайте всем расска�

жем – какой он, наш тюльпан. (Пере4
давая цветок по кругу.) Пусть каж�

дый найдет для него свое, особенное

слово.

Д.: Нежный, долгожданный, люби�

мый, душистый, стройный, очарова�

тельный, весенний, живой и т.д.

У.: На свои собственные слова мы со�

чинили песню про тюльпан. (Исполне�

ние песенки под фонограмму пианино.)

Мы решили сотворить прекрасное

своими руками, и вот оно – рядом. Не

забывайте ребята, что цветы мамам

надо дарить не только 8 Марта.

III. Вопрос: А вы знаете, как надо

дарить цветы?

У.: Сегодня мы научимся, как надо

правильно дарить цветы маме. Надо

взять цветок, подойти к маме и,

глядя ей в глаза, тихим голосом

сказать о том, как вы ее любите. 

«Дорогая мамочка! Я тебя очень 

люблю, прими от меня этот подарок».

Дети дарят цветы мамам.

У.: Ребята, а почему, даря цветы 

маме, надо глядеть в глаза? Глаза –

зеркало души! Почему добрые слова

надо говорить тихим голосом? Слова

от души говорят тихо и только для 

одного человека.

Я цветок�тюльпан возьму

И к груди его прижму.

В глаза я маме посмотрю

И тихим голосом скажу,

Как я ее люблю!

IV. У.: Ребята, а вы поняли, что

всем нам помогло в этом проекте? 

Самое главное! Что стало еще креп�

че? (Это наша дружба!) Давайте

вместе споем гимн нашего класса –

песню про дружбу:

Дружба крепкая не сломается,

Не расклеится от дождей и вьюг.

Друг в беде не бросит,

Лишнего не спросит,

Потому что он хороший,

верный друг.

ЛЛааррииссаа  ВВииттааллььееввннаа  ССааммооххввааллоовваа – учи4
тель начальных классов, г. Мончегорск
Мурманской обл.
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Вот уже несколько лет я являюсь

постоянным читателем журнала. Мне

хотелось бы поделиться с коллегами

своим опытом в области внеклассной

работы.

Все дети любят праздники, особенно

ученики начальной школы. Они задол�

го готовятся к ним, ждут их с нетерпе�

нием. Внеклассные мероприятия спла�

чивают детский коллектив, раскрыва�

ют возможности каждого ребенка –

ведь не все могут полностью проявить

себя в учебное время. На празднике

дети бывают по�настоящему откры�

тыми, раскованными. 

Особенное удовольствие доставляют

моим ученикам празднование дней

рождения, которое я провожу два раза

в год. В ноябре – праздник для детей,

родившихся летом и осенью; в марте –

для детей, родившихся зимой и весной. 

В этом учебном году я связала дни

рождения со знаками зодиака. По�мо�

ему, получилось интересно.

Зима – весна

Учитель:

– Сегодня мы с вами собрались, что�

бы поздравить наших одноклассников,

которые родились зимой и весной. 

А сколько месяцев приходится на эти

времена года?

Зиму открывает месяц декабрь. Он

же заканчивает год. В народе есть по�

словица, которую вам надо собрать из

отдельных слов.

На доске в произвольном порядке

крепятся листы, на которых написаны

слова из пословицы «Декабрь зиму на�

чинает, а год кончает».

– С этим месяцем у всех нас связано

множество чудесных воспоминаний и

впечатлений, потому что в декабре

у нас замечательный праздник –

Новый год! Но так случилось, что 

в декабре в нашем классе никто не 

родился.

Следующий зимний месяц – январь.

Про январь тоже сложено много по�

словиц. Вот одна из них (показывает

на доску, где вывешены листы со сло�

вами). Соберите ее, и вы узнаете, как

об этом месяце говорят в народе («Ян�

варь – году начало, зиме середина»).

Январь – самый суровый и холод�

ный месяц в году. Стоят трескучие мо�

розы, деревья одеты в теплые шапки и

шубки. Все вокруг усыпано снегом,

точно серебром. Снег искрится в лучах

яркого солнца. В это время появились

на свет две замечательные девочки –

Ксюша и Аня.

Они талантливы, умны

И собою хороши.

Одна театром увлекается,

Другая пеньем занимается.

И в учебе Ксюша с Аней

Тоже отличаются.

Аня пишет не спеша,

Ровно и красиво.

Как тетрадка хороша!

Аня – молодчина!

Ксюша поражает нас

Точными ответами.

Всем она помочь готова

Дельными советами.

По знаку зодиака Ксюша – Козе�

рог. Какие же черты характера ей

присущи?

Рожденные под знаком Козерога

люди критичны и пунктуальны, в ра�

боте достигают больших успехов, они

честны, надежны и верны. Это все как

будто про нашу Ксюшу.

Аня родилась под знаком Водолея.

Это знак гениев. Эти люди отличаются

острым умом, у них всегда много идей,

они обладают широкими интересами.

У них веселый характер, они очень

разговорчивы, общительны. Тоже под�

ходит к характеру нашей Ани.

Давайте поздравим девочек веселой

песенкой (по выбору детей).

Празднуем дни рождения
одноклассников

Т.В. Полковникова
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Вручение подарков.

– Третий месяц зимы – февраль.

Как же о нем говорят в народе? Давай�

те соберем еще одну пословицу.

(«Злится февраль, что ему мало дней

дано».)

Февраль – финал зимы. Ледяной

ветер гуляет в открытом поле, носится

в лесу меж голых берез и осин, забива�

ет еловые лапы снегом. Но перемены в

погоде уже чувствуются. Крепкие мо�

розы бывают в феврале только по но�

чам. Днем в затишье начинает пригре�

вать солнце. День ото дня становится

все светлее. Весна не за горами…

Февраль оказался самым богатым

на новорожденных в нашем классе. 

В феврале родились… Угадайте, кто?

Рождены в феврале

Восьмого и девятого.

И назвали двух девчушек

Тоже одинаково.

По знаку зодиака обе Даши – Водо�

леи. У них всегда много идей. Они час�

то бывают заводилами всяческих про�

каз. Они могут часами сосредоточенно

заниматься своими игрушками, но ес�

ли они разобидятся на кого�нибудь, то

об этом все узнают – так громко они

возмущаются.

Для обеих Даш сыграем сценку из

сказки Алексея Толстого «Приключе�

ния Буратино».

Дети исполняют сценку.

Вручение подарков.

– В феврале родились трое наших

мальчиков – Саша, Владик и Алеша.

Саша и Владик по знаку зодиака –

Водолеи, Алеша – Рыбы.

Для Саши и Владика к уже сказан�

ному добавим, что люди, рожденные

под этим знаком, бывают очень упря�

мы, во всем стремятся убедиться на

собственном опыте и редко слушают

чужие советы. Им безразлично обще�

ственное мнение, они хорошо знают,

чего хотят и как этого добиться.

Алеша родился под знаком Рыб.

Рыбы впечатлительны и мечтательны,

они легко ранимы, порой пугливы,

чем�то озабочены, стремятся к

одиночеству. Они больше думают, чем

делают, часто меняют свое настроение.

Они мудры и добры. У Алеши в его

день рождения двойной праздник –

это еще и День защитников Отечества.

Наверное, поэтому его мама назвала,

как легендарного русского солдата –

Алешей.

Для мальчиков мы прочитаем стихо�

творение «Какие бывают мальчишки?»

Мальчишки бывают драчливыми,

Мальчишки бывают ворчливыми,

Разболтанными, воспитанными,

Кудрявыми, рыжими, русыми,

Тощими и упитанными,

Смельчаками и трусами.

Мальчишки бывают жующими,

Свистящими и поющими, 

Играющими в прятки,

Стреляющими из рогатки.

Бывают – гоняльщики кошек,

Затем чемпионы подножек,

Охотники за косичками,

А также – без кличек

и с кличками.

Бывают мальчишки –

кричальщики,

Дразнильщики и толкальщики,

И все они без исключенья

Находят свои приключенья.

Им снятся погони и скачки,

Хоккейные клюшки и жвачки.

К тому же им снится, наверное,

Что их поведенье – примерное. 

(Михаил Пляцковский)

– Февраль зиму замыкает, новому

сезону дорогу показывает. Какому

же?.. Правильно, февраль – предвест�

ник весны. Давайте хором назовем ве�

сенние месяцы.

– Март – первый весенний месяц.

Его называют «утром весны», «утром

года», «солнечником». Солнце подни�

мается выше и светит ярче, дни стано�

вятся длиннее. Небо кажется синим�

синим. Март – месяц переменчивый:

то снегом сеет, то солнцем греет.
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В марте появилась на свет наша од�

ноклассница Саша. По знаку зодиака

Саша – Овен. Какие же черты харак�

тера присущи этому знаку?

Овны очень впечатлительны и лю�

бознательны. Они рано начинают

стремиться к независимости, отлича�

ются изобретательностью и чувстви�

тельностью. А наша Саша к тому же

еще любит музыку, хорошо поет, 

занимается в ансамбле «Русские 

потешки».

Давайте, ребята, подарим ей песню

«Если добрый ты».

1. Дождик босиком по земле прошел,

Клены по плечам хлопал. 

Если ясный день – это хорошо,

А когда наоборот, плохо.

2. Слышишь, как звенят в небе высоко

Солнечных лучей струны.

Если добрый ты, то всегда легко,

А когда наоборот – трудно.

3. С каждым поделись песенкой своей,

Рассыпая смех звучный.

Если песни петь, с ними веселей,

А когда наоборот, скучно.

Вручение подарков.

– Апрель приходит на смену марту.

Апрель – зажги снега. Апрель – месяц

воды. Он такой необыкновенный! Это

месяц возвращающихся на родину

птиц, первых цветов, распустившихся

деревьев. Торопится весна, с каждым

днем прибавляются в природе все но�

вые и новые краски. Апрель – самый

неверный месяц года. В апреле схо�

дятся весна и зима, тепло и холод. 

В апреле то целый день светит солнце,

то целый день дует холодный ветер.

Бывает, что идет дождь со снегом. 

Угадайте, кто из наших мальчиков

родился в этом месяце?

Два мальчишки�шалуна

Родились в апреле,

У них добрая душа,

Чупа�чупс в портфеле.

Оба любят посмеяться,

Поболтать, побаловаться.

Об уроке забывают –

И сидят себе, болтают.

Но когда обидит кто

Девчонку иль мальчишку,

Они спешат скорей помочь

И выгнать драчунишку.

Да, это наши друзья – Олег и Миша.

По знаку зодиака оба – Тельцы. Какие

же они?

Тельцы – верные друзья. Со своими

близкими они бывают очень мягкими,

добрыми и ласковыми. Принимают

людей такими, какие они есть, ценят

друзей. Но лучше их не сердить. Вы

согласны, что к Мише и Олегу это то�

же относится?

} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Для них дети разыгрывают сценку,

которая называется «Слон�живопи�

сец» (басня Сергея Михалкова).

От автора:
Слон�живописец написал пейзаж.

Но раньше, чем послать его

на вернисаж,

Он пригласил друзей взглянуть

на полотно:

Слон:
Что, если вдруг не удалось оно?

Автор:
Вниманием гостей художник наш

польщен!

Какую критику сейчас услышит

он?

Слон:
Не будет ли жесток звериный

суд?

Низвергнут? Или вознесут?

Автор:
Ценители пришли. Картину Слон

открыл.

Кто дальше встал, кто подошел

поближе.

«Ну что же? – начал Крокодил, – 

Пейзаж хорош! Но Нила я

не вижу…»

«Что Нила нет, в том нет большой

беды! –

Сказал Тюлень. – Но где снега?

Где льды?»

«Позвольте! – удивился Крот, –

Есть кое�что важней, чем лед!

Забыл художник огород».

«Хрю�хрю, – прохрюкала Свинья, –

Картина удалась, друзья.

Но с точки зренья нас, свиней,

Должны быть желуди на ней».

Все пожеланья принял Слон.

Опять за краски взялся он.

И всем друзьям по мере сил

Слоновьей кистью угодил,

Изобразив снега и лед,

И Нил, и дуб, и огород.

И даже лед!

Картина у Слона готова,

Друзей созвал художник снова,

И прошептали: «Ералаш!»

Мой друг, не будь таким Слоном,

Советам следуй, но с умом!

На всех друзей не угодишь,

Себе же только навредишь.

Вручение подарков.

– И вот наступил последний весен�

ний месяц. «Всех месяцев звончей ве�

селый месяц май».

Замечательное это время. Май леса

наряжает, лето в гости ожидает. Лес 

в мае словно рождается заново. Все в

нем молодое, легкое, умытое первым

теплым дождем.

Притаились в тени деревьев ланды�

ши, прячут от солнца белые крохот�

ные чашечки. Кажется, тронь одну – и

зазвучит вокруг звонкий гимн солнцу,

теплу, весне.

В это замечательное время роди�

лись Кирилл и Оля. Они по знаку зоди�

ака – Близнецы.

У Близнецов большая часть време�

ни проходит в учении. Они извлекают

пользу из всего изучаемого. Жизнь

для них редко бывает скучной и пус�

той. Им всегда нужно разнообразие. 

У них удивительная способность ме�

нять свои взгляды и поведение. Они

легко заводят дружбу, но, как прави�

ло, не поддерживают длительных кон�

тактов.

В подарок Кириллу и Оле дети 

исполняют песню Красной Шапочки

из детского фильма�сказки.

Вручение подарков.

Учитель предлагает детям образо�

вать круг и походить хороводом под

музыку. 

Вносят торт, дети загадывают за�

ветное желание и задувают свечи.

Далее в классе устраивается чаепи�

тие, проводятся различные забавные

конкурсы.

(Продолжение следует)

ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ППооллккооввннииккоовваа –
учитель гимназии № 1, г. Мурманск.
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Уважаемые коллеги!
Авторский коллектив Образовательной системы

«Школа 2100» совместно с Академией ПК и ПРО РФ
проводит в 2004/2005 учебном году курсы по следу�
ющим проблемам:

I. Ознакомительные курсы
1. 23–29 марта 2005 г. «Содержание и технология работы по комплекту Образовательной 

системы "Школа 2100" в основной школе», 72 ч. Приглашаются учителя, не проходившие озна�

комительных курсов. Запланированы группы:

№ 1 – русский язык 5–9 кл., литература 5–9 кл., риторика 5–11 кл. (авторы Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева, Т.А. Ладыженская и др.);

№ 2 – история 5–8 кл. (Д.Д. Данилов и др.);

№ 3 – естествознание, биология, география 5–7 кл. ( А.А. Вахрушев, И.В. Душина и др.);

№ 4 – информатика 5–6 кл. (А.В. Горячев и др.).

2. 23–29 марта 2005 г. Непрерывный курс риторики в начальной и основной школе.

3. 25–30 марта 2005 г. «Управление внедрением Образовательной системы "Школа 2100" 
в начальной и основной школе», 72 ч., для методистов и администрации школ.

4. «Преемственность дошкольного и начального образования в Образовательной системе
"Школа 2100"» (гуманитарный цикл – Р.Н. Бунее, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Т.Р. Кислова, 

Т.А. Ладыженская, З.И. Курцева; окружающий мир – А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Д.Д. Дани�

лов; информатика – А.В. Горячев; эстетический цикл – О.А. Куревина),72 ч., для методистов, заву�

чей и учителей начальной школы, заведующих, старших воспитателей и преподавателей ДОУ.

Группа № 1 – учителя начальных классов (1–4 классы): 2–11 июня 2005 г.
Группа № 2 – дошкольники: 3–11 июня 2005 г.
II. Углубленные курсы
Углубленные курсы подготовки региональных методистов�консультантов по учебникам Обра�

зовательной системы «Школа 2100» с правом распространения методики на региональном уров�

не для:

1) работников дошкольного образования «Организация и технология дошкольной подготовки 

в Образовательной системе "Школа 2100"» (по комплекту «Детский сад 2100»), одна сессия (осен�

ние школьные каникулы), 72 ч.;

2) учителей и методистов начальной школы «Содержание и технология работы по комплекту

учебников гуманитарного и естественнонаучного циклов Образовательной системы "Школа 2100"
в начальной школе», две сессии (весенние и осенние каникулы), 144 ч.

Формируются 2 группы: гуманитарная и естественнонаучная;

3) учителей и методистов основной школы, 72 ч., одна сессия (осенние каникулы).

Формируются группы: № 1 – русский язык и литература, № 2 – история.

Среди требований для зачисления на углубленные курсы – желание и способность работать 

с аудиторией, выпуск не менее одного класса в начальной школе или группы в ДОУ по программе

«Школа 2100», опыт работы по учебникам «Школы 2100» в основной школе (не менее 2 лет), про�

слушивание ознакомительных курсов. Для того чтобы быть зачисленным на углубленные курсы,

слушатель присылает краткое резюме о себе и видеокассету с записью двух занятий (для ДОУ);

одного урока чтения (показ работы с новым текстом «медленное чтение» для гуманитарной груп�

пы) и одного урока естествознания или обществоведения (для естественнонаучной группы) на�

чальной школы; урок литературы, русского языка или истории для основной школы.

Содержание резюме (объем – 1 страница печатного текста): фамилия, имя, отчество (полно�

стью); возраст; место работы; должность; домашний адрес с индексом; телефоны: домашний 

и служебный; сколько лет работаете по «Школе 2100», по комплекту или по отдельному учебни�

ку (пособию); был ли выпуск; какие ознакомительные курсы закончили, где и когда; какие 

результаты своей работы по «Школе 2100» считаете наиболее значимыми; какие профессиональ�

ные, в том числе методические, проблемы хотели бы решить, обучаясь на углубленных курсах.

Дата, личная подпись. Материалы принимаются до 1 октября (ДОУ, основная школа), до 1 декаб�

ря (начальная школа) текущего года. Зачисленные получают вызов на углубленные курсы.

III. Годичные курсы�консультации (1 раз в месяц) по предметам гуманитарного цикла, по окру�

жающему миру в начальной школе и для дошкольников, 72 ч. Группы формируются 

в сентябре.

Стоимость всех курсов в АПК – 300 рублей. По окончании курсов слушателям выдается удо�

стоверение о повышении квалификации в Академии ПК и ПРО.

На все курсы и консультации справки и запись по тел. (факсу):
(095) 368*42*86 или по адресу: 111123, Москва, а/я 2 («Школа 2100»). E*mail: umc@school2100.ru

IV. 25–26 марта 2005 г. состоится IX Всероссийская конференция по проблемам развития 
Образовательной системы «Школа 2100».


