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В ОКЕАНЕ СВЕТА

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ



Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие  коллеги!

Очередной новый учебный год начался. Поздрав4
ляю вас, желаю творческих сил, энергии, удачи.

Тема первого номера в этом учебном году 
чрезвычайно актуальна. Дело в том, что ситу4
ация, сложившаяся сегодня в нашем школьном
образовании, несколько парадоксальна: «Закон
об образовании» обязывает каждую школу
иметь собственную образовательную програм4
му, практически у любого ОУ есть своя про4
грамма развития, но нет образовательной 
программы. О специфике, содержании этого 
документа, его основных составляющих, а так4
же о реализации на практике образовательной
программы школы в своих статьях размышля4
ют авторы этого номера.

Надеюсь, вас заинтересуют также материа4
лы по проблемам оценивания образовательных
результатов.

Обращаю ваше внимание на то, что мы начи4
наем серию публикаций, касающихся Федерально4
го государственного образовательного стандар4
та, который находится в стадии разработки 
и активно обсуждается.

Предлагаем вам статью А.А. Вахрушева о го4
товности Образовательной системы «Школа
2100» к реализации новых стандартов.

Еще раз с началом учебного года и удачи!

Искренне ваш

Рустэм Николаевич Бунеев
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С момента принятия в 1992 году

«Закона об образовании» образова�

тельная программа образовательного

учреждения (далее – ОУ) стала для

всех субъектов образовательного про�

цесса документом, который дает

представление о содержании деятель�

ности конкретного ОУ, направленной

на реализацию заявленных им целей.

Однако и спустя 16 лет проблемы,

связанные с составлением и реализа�
цией образовательной программы об�
щеобразовательного учреждения и

конкретного учителя, остаются в цент�

ре внимания педагогов, руководителей

ОУ, методистов и пр. 

В первую очередь этот интерес объяс�

няется обязательностью данного доку�

мента. Сложилась странная ситуация:

сегодня руководитель практически

каждого детского сада, каждой школы

может продемонстрировать программу

развития своего ОУ, но далеко не все из

них готовы представить образователь�

ную программу. Вместе с тем, согласно

пункту 5 статьи 14 «Закона об образо�

вании» «содержание образования в

конкретном образовательном учрежде�

нии определяется образовательной
программой (образовательными про�
граммами), утверждаемой и реализу�

емой этим образовательным учрежде�

нием самостоятельно».

Обращаем внимание на то, что дан�

ная статья Закона не только фиксиру�

ет обязательность для ОУ образова�
тельной программы, но и дает возмож�

ность образовательному учреждению

реализовывать не одну образователь�
ную программу.

Вторая причина возрастающего ин�

тереса к вопросам составления и реали�

зации образовательной программы –

повышение значимости процедур ат�
тестации и государственной аккреди�
тации образовательных учреждений.

В соответствии с приказом Министер�

ства общего и профессионального обра�

зования РФ от 22 мая 1998 г. № 1327 

в ходе аттестации и государственной

аккредитации образовательных уч�

реждений устанавливается, как ОУ ис�

полняет требования государственного

образовательного стандарта в части

обязательного минимума содержания

основных образовательных программ;

рассматривается уровень реализуемых

образовательных программ и их на�

правленность (п. 10, 22 «Положения о

порядке аттестации и государственной

аккредитации образовательных уч�

реждений»). Кроме того, сегодня мы

наблюдаем поиск новых форм и путей

аттестации педагогов. Так очевидно,

что в рамках реализации ПНПО отби�

раются процедуры аттестации педаго�

гов на основе экспертизы их образова�

тельных программ. Справедливость

этого утверждения подтвердим цита�

той из «Приоритетных направлений

развития образовательной системы

Российской Федерации», одобренных

на заседании Правительства РФ 9 де�

кабря 2004 г. (протокол № 47, раздел

I): «Для развития современной систе�

мы непрерывного профессионального

образования необходимо … создать ус�

ловия для распространения общест�

венно�профессиональных механизмов

аттестации и аккредитации образова�

тельных программ». 

Образовательная программа
как важнейшая содержательная
составляющая образовательного

процесса

О.В. Чиндилова

НА ТЕМУ НОМЕРА

9/083



Третья причина – разночтение в пе�

дагогической теории и практике поня�
тий примерная образовательная про4
грамма, образовательная программа,
программа развития, учебная про4
грамма. ПНП «Образование» в массо�

вую практику ввел еще одно понятие –

инновационная образовательная про4
грамма. В соответствии со ст. 9 «Зако�

на об образовании», образовательная

программа – нормативно�управленче�

ский документ, определяющий «содер�

жание образования определенных

уровня и направленности» (здесь и 

далее цитируется по тексту «Закона об

образовании» с изменениями и допол�

нениями, вступившими в силу с

16.12.2007). 

Попробуем развести понятия основ4
ная общеобразовательная программа
и образовательная программа ОУ 

(педагога).

Примерные основные общеобразо�

вательные программы дошкольного

и общего образования разрабатывают�

ся на федеральном уровне и обеспечи�

вают реализацию федерального госу�

дарственного образовательного стан�

дарта. Эти программы обеспечивают

возможность учитывать тип и вид 

образовательного учреждения, образо�

вательные потребности и запросы обу�

чающихся, воспитанников: «5.1.

Уполномоченные федеральные госуда�

рственные органы обеспечивают разра�

ботку на основе федеральных государ�

ственных образовательных стандартов

или федеральных государственных

требований примерных основных об�

разовательных программ с учетом их

уровня и направленности (ст. 14 п. 5.1

«Закона об образовании», пункт вве�

ден Федеральным законом от

01.12.2007 № 309�ФЗ)».

Примерные основные образователь�

ные программы с учетом их уровня и

направленности могут включать в себя

базисный учебный план, примерные

программы учебных курсов, предме�

тов, дисциплин (модулей) и другие ма�

териалы, «обеспечивающие духовно�

нравственное развитие, воспитание и

качество подготовки обучающих�

ся» – см. ст. 9.6 «Закона об образова�

нии».

Образовательная программа в

имеющем государственную аккреди�

тацию ОУ разрабатывается на базе 

соответствующих примерных основ�

ных образовательных программ. Она

должна обеспечивать достижение обу�

чающимися (воспитанниками) ре�

зультатов освоения основных образо�

вательных программ, установленных

соответствующими федеральными го�

сударственными образовательными

стандартами. 

Образовательная программа ОУ раз�

рабатывается на определенный срок и

подлежит обновлению в связи с изме�

нениями внутренних и внешних по от�

ношению к образовательному учреж�

дению условий.

Поскольку образовательная про�

грамма ОУ представляет собой доку�

мент, который определяет только 
содержание образования в конкрет�
ном учреждении и способы, пути его
реализации, нецелесообразно вклю�

чать в нее материалы и разделы, дуб�

лирующие устав ОУ, программу раз�

вития и годовой план работы школы.

Кроме того, так как разрабатывать 

образовательную программу должно

каждое образовательное учреждение,

этот документ не должен быть пере�

гружен теоретическими и экспери�

ментальными материалами. В состав
программы, помимо концептуальной
части, в которой уточняются цели и

задачи деятельности конкретного

ОУ, должны войти учебный план,

разрабатываемый общеобразователь�

ным учреждением самостоятельно в

соответствии с базисным учебным

планом, рабочие программы учеб�
ных курсов. Важно помнить, что «ор�

ганизация образовательного процесса

в образовательном учреждении осу�

ществляется в соответствии с образо�

вательными программами и расписа�

ниями занятий. Органы государ�

ственной власти, органы управления

образованием и органы местного са�

моуправления не вправе изменять

учебный план и учебный график
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гражданского образовательного уч�

реждения после их утверждения, за

исключением случаев, предусмотрен�

ных законодательством Российской

Федерации» (ст. 15 «Закона об обра�

зовании»).

Наибольшую сложность у админи�

страции ОУ при разработке образова�

тельной программы вызывает поясни�
тельная записка к учебному плану и
концептуальная часть программы, ко�

торая определяет не столько конкрет�

ные цели образовательного процесса,

сколько общее назначение школы, и в

этом качестве предполагает ответы 

на вопросы:

1) на чьи и какие именно образова�

тельные потребности школа ориенти�

рует свою деятельность;

2) на какой контингент учащих�

ся рассчитана образовательная про�

грамма;

3) какой уровень образовательных

услуг берется гарантировать школа;

4) как содержание пунктов 1, 2 и 3

повлияли на выбор учебников, УМК,

реализуемых в образовательном про�

цессе;

5) что школа может предложить,

кроме основных образовательных ус�

луг (дополнительная образовательная

программа) и пр.

Данный раздел обычно включает

два основных компонента: «модель 
выпускника» I, II, III ступеней обра�

зования как ожидаемый результат

деятельности всех субъектов обра�

зовательного процесса и собствен�
но концепция как необходимое усло�

вие реализации «модели выпуск�

ника».

При создании «модели выпускни�

ка» ее следует рассматривать как

обобщенный социальный заказ, учи�

тывающий специфику конкретного

образовательного учреждения, а саму

разработку «модели выпускника»

правильнее начинать с самого высоко�

го (III ступени обучения) уровня реа�

лизации образовательной программы,

затем на ее основе строить модели 

выпускников предшествующих ступе�

ней обучения (II и I). 

В заключение предлагаем руково�

дителям ОУ примерные вопросы для

анализа успешности образовательной

программы: 

1. Наблюдается ли рост образова�

тельных результатов учащихся, по 

каким критериям он оценивается?

2. Способствуют ли учебные занятия

умственному и личностному развитию

учащихся? Какие данные об этом сви�

детельствуют?

3. Каким образом происходит зна�

комство родителей с образовательной

программой ОУ? 

4. Снижается ли число опасений 

и тревог родителей по поводу учебы 

их детей?

5. Снижается ли число претензий

родителей к школе?

6. Как влияют учебная нагрузка и

принятый режим на утомляемость 

и здоровье детей, какие показатели

при этом учитываются?

7. Какая часть педагогического кол�

лектива полагает разработанную обра�

зовательную программу эффективной,

а ее реализацию – влияющей на обра�

зовательный процесс?

8. Соответствует ли профессиональ�

ная подготовка преподавателей уров�

ню образовательной программы?

9. Обеспечивается ли реально воз�

можность для обучающихся и их роди�

телей выбора уровня, направления,

формы обучения?

НА ТЕМУ НОМЕРА

9/085

Ольга Васильевна Чиндилова – канд.
пед. наук, доцент кафедры начального и
дошкольного образования АПК и ППРО, 
г. Москва.



Одной из острейших проблем совре�

менной школы стала проблема органи�

зации системы контроля. Причин тому

несколько.

1. Формируется общероссийская

система оценки качества образования

(ОСОКО), в которой различается три

уровня. Первый – это независимая

оценка индивидуальных достижений

обучающихся, выпускников (через

сложившуюся систему олимпиад, кон�

курсов, соревнований). Второй – это

оценка образовательного учреждения,

включающая в первую очередь оценку

качества образования учащихся, ко�

торое оно обеспечивает. Третий уро�

вень – это оценка качества образова�

ния, которое обеспечивает система на

муниципальном (районные, городские

контрольные акты), региональном (об�

ластные контрольные работы), феде�

ральном (факты централизованного

(общероссийского) тестирования уча�

щихся 4�х классов, ЕГЭ в 9–11�х клас�

сах) уровнях [2]. Увеличение частот�

ности контрольных актов вызывает 

негодование в педагогической и роди�

тельской среде, утомляет учеников.

2. Реформа Российской системы об�

разования сопровождается вариатив�

ностью содержания: наличием не�

скольких целостных учебно�методи�

ческих комплектов (УМК), комплектов

и программ по отдельным предметам.

Рушится сложенная десятилетиями

стройная система внутришкольного

контроля за знаниями учащихся. 

В условиях унитарного образования

контрольные акты осуществлялись по

образовательным параллелям в одно и

то же время, по одним и тем же измери�

телям. Результаты контрольных

работ сравнивались между собой и сле�

довали выводы о качестве знаний уча�

щихся в том или ином классе, у того

или иного учителя. Сегодня такой под�

ход к контролю невозможен, т.к. зна�

ния отражены в вариативных учебни�

ках в разной последовательности сог�

ласно концепции авторских коллекти�

вов, представлению авторов о механиз�

мах развития учащихся.

3. Постоянная обновляемость УМК

и стремление педагогов (администра�

ции) выбирать все новые учебные

комплекты отвлекает от решения на�

зревших общепедагогических проблем

(в т.ч. и проблемы контроля).

Попробуем дать ответ на поставлен�

ные вопросы и представить свою точку

зрения на систему контроля за качест�

вом образования в современной вариа�

тивной начальной школе на примере

языковых курсов – русского языка и

литературного чтения.

Мы разделяем позицию С.Е. Шишо�

ва и В.А. Кальней [6] в том, что качест�
во образования – неоднозначный тер�

мин для понимания его разными ауди�

ториями. Родители, например, могут

соотносить качество образования с раз�

витием индивидуальности их детей.

Для учащихся оно, несомненно, свя�

зывается с внутришкольным клима�

том (с образовательной средой), в то

время как для бизнеса и промышлен�

ности соотносится с жизненной пози4
цией, умениями и навыками, знания4
ми выпускников. Таким образом, по

мнению тех же авторов, под «каче�

ством образования можно понимать 

степень удовлетворения ожиданий

различных участников процесса обра�

зования от предоставляемых образова�

тельным учреждением образователь�

ных услуг или степень достижения

поставленных в образовании целей и

задач» [6, с. 175].

На наш взгляд, в этом определении

налицо три составляющие:

1. Поставленные в образовании,
как отрасли производства, цели и за4
дачи. Они обозначены в Федеральном

компоненте государственного стандар�

та общего образования. Цели (остано�

6
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вимся только на некоторых, значимых

для освещения проблематики статьи):

развитие личности школьника, его

творческих способностей, интереса к

учению, формирование желания и

умения учиться; освоение системы зна�

ний, умений и навыков, опыта осуще�

ствления разнообразных видов дея�

тельности; сохранение и поддержка
индивидуальности ребенка.

2. Система предоставляемых обра4
зовательным учреждением образова4
тельных услуг, которые в свою оче�

редь необходимо изучать. Результаты

исследований ложатся в основу кон�

цепции школы и Образовательной
программы. Сообразно потребностям

родителей и учащихся, концепции

школы целенаправленно выбираются

вариативные программы. Понятно,

что школа, где начальное, основное,

старшее звено связано одними целями

и задачами, делает выбор в пользу

УМК, которые воплощают целостные

вариативные системы, а содержание

образования представлено для всех

ступеней. Это УМК системы Элькони�

на – Давыдова, УМК Образовательной

системы «Школа 2100», начинает на�

рабатываться содержание основного

образования в системе Л.В. Занкова, в

УМК «Гармония» (научный руководи�

тель Н.Б. Истомина). К сожалению,

практика показывает, что в школах

еще нет опыта осознанного выбора об�

разовательного УМК, равно как и опы�

та создания собственных образователь�

ных программ.

Разработку и реализацию Образо�

вательной программы можно рассмат�

ривать в качестве процесса согласова�

ния государственных образователь�

ных стандартов, социального заказа

конкретному образовательному уч�

реждению и его педагогических воз�

можностей.

3. Именно этот процесс согласова�

ния и составляет суть третьей состав�

ляющей качества образования, кото�

рую мы формулируем как степень 
достижения качества образователь4
ных услуг в конкретном образова4

тельном учреждении, отвеча4

ющую требованиям Федерального
стандарта общего образования.

Соотнесению с положениями Феде�

рального государственного стандарта

будет подвержена «модель» выпуск�

ника.

Под моделью выпускника понимает�

ся предполагаемый результат совмест�

ной деятельности образовательного 

учреждения, семьи и самого ученика,

характеризующий их представления о

наиболее важных качествах личности,

которыми должен овладеть выпускник

той или иной ступени образования.

Пример модели выпускника началь�

ной школы можно найти в Концепции

содержания непрерывного образова�

ния (дошкольное и начальное звено).

Портрет выпускника должны пред�

ставлять и авторы вариативных про�

грамм. Так, с портретом выпускника

Образовательной системы «Школа

2100» (функционально�грамотной

личностью) можно ознакомиться в

сборниках материалов «Образователь�

ная система «Школа 2100» [3, 

с. 65–69;  4, с. 62–63].

Соотнесение достижений учащихся

конкретной школы с требованиями

Федерального государственного стан�

дарта происходит в процессе контроля.

Таким образом, система контроля яв�

ляется составной частью (раздел 6) 

Образовательной программы школы.

На уровне каждого конкретного обра�

зовательного учреждения разрабатыва�

ется своя система показателей для оцен�

ки эффективности реализуемой образо�

вательной программы (табл. 1, с. 10).

Так, в плане развития личности
школьника упор в Стандарте общего

образования делается на развитие его

творческих способностей, интереса к

учению, формирование желания и

умения учиться. Это и есть показатели

развития, занесем их во вторую колон�

ку таблицы 1.

Попробуем далее заполнить колонку

2 по направлению «Обучение», где 

отразим показатели обучения (или

обученности). Среди них есть как изве�

стные, так и малознакомые и даже 

незнакомые понятия.
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В соответствии с требованиями к

знаниям и умениям составляются

проверочные и контрольные работы,

где акцент необходимо делать на 

выявлении качества сформирован�

ных умений, т.е. проверять не знание
правил, а умение их применять. По

мнению А.А. Штеца, «в целом рос�

сийское образование носит явный

академический или теоретико ориен�

тированный характер» [7, с. 69].

Именно это обстоятельство не позво�

ляет российским школьникам пока�

зывать высокие результаты в между�

народных исследованиях РISА, не

учитывать которые отечественное об�

разование сегодня просто не имеет

права, это неизбежно приведет к зна�

чительному снижению его конкурен�

тоспособности.

Становится очевидным ответ на во�

прос практиков: «А как строить систе�

му контроля, если дети учатся по раз�

ным вариативным программам, ведь

знания в них даются разные и не в од�

но и то же время?». Если контроль

выстроить по умениям, то вариатив�

ность программ перестанет быть ост�

рой проблемой. Так, согласно любой

вариативной программе уже в первом

классе ученик должен уметь состав�

лять предложения из слов; отличать

текст от набора предложений; состав�

лять небольшой текст (3–4 предложе�

ния) на заданную тему; записывать его

с помощью учителя; правильно списы�

вать слова, предложения, текст; прове�

рять написанное, сравнивая с образ�

цом и многое другое.

Новым для большинства остается

вопрос формирования предметных

компетентностей, а следовательно, и

контроля за их формированием.

Разведем понятия «компетент�
ность» и «компетенция». Единого

взгляда на сущность этих понятий нет.

Нам близка позиция Т.В. Абрамовой,

Н.Г. Корнещук, Ш.Г. Рубина [1], кото�

рые трактуют компетентность как вы�

раженную способность применять свои

знания и умения. Компетентность про�

является в готовности к осуществле�

нию какой�либо деятельности в конк�

ретных проблемных ситуациях. По�

нятно, что без знаний и умений готов�

ность не формируется. Компетенция –
это способность человека реализовы�

вать на практике свою компетентность

через обобщенные способы действий,

обеспечивающие продуктивное выпол�

нение деятельности. Компетенции

есть некоторые внутренние, потенци�

альные, сокрытые психологические

новообразования, которые затем вы�

являются в компетентностях человека

как актуальных, деятельностных про�

явлениях.

Содержание коммуникативной ком�

петентности прописано в программах

по русскому языку в разделе «Речевая

деятельность». Качество сформиро�

ванных видов речевой деятельности

(слушания, чтения, говорения, пись�

ма) и следует подвергать контролю в

системе от класса к классу.

Целью современной начальной шко�

лы в области литературного чтения

становится направленность на литера�

турное развитие, в процессе которого у

младших школьников формируется

читательская компетентность. На ос�

новании определения Т.Г. Рамзаевой

можно выделить три критерия литера�

турного развития, которые мы и занес�

ли в таблицу 1. В соответствии с крите�

риями подбираются методы и средства

контроля.

Особого внимания требует следу�

ющий вид контроля – контроль за
формированием ключевых компетен�
ций. Он «заключается в оценке уровня 

развития тех способностей и тех ком�

понентов мышления и понимания, 

которые не привязаны к предметным

навыкам и знаниям, а являются обще�

учебными» [1, с. 68]. В настоящее 

время учителя активно изучают мето�

дический аппарат вариативных учеб�

ников с целью обнаружения в них 

системы работы с общеучебными уме�

ниями. Наш анализ УМК показывает

отсутствие таковой в большинстве из

них. Некоторые авторы пытаются сей�

час эту проблему решить, но, к сожале�

нию, не внедряя систему в учебник, 

а предлагая дополнительные посо�



компетентности. Но поскольку работа

ребенком выполняется самостоятель�

но, то успешность ее напрямую зави�

сит от формирования у него общеучеб�

ных умений (компетенций). Таким об�

разом, в компетентностной работе мы

имеем возможность оценить сформи�

рованность у школьника предметных

знаний, умений и общеучебных компе�

тенций, где предметное знание и уме�

ние (компетентность) помогают выя�

вить проблемы в формировании компе�

тенций. Наша точка зрения совпадает

с исследованиями В.А. Кальней и др.,

которые утверждают, что «понятие
компетенции относится к области уме�
ний. Нужно различать компетенцию и

умение. Умение – это действие в спе�

цифической ситуации. Это проявление

компетенции или способности, более

общей подготовленности к действию.

Однако только умения поддаются на�

блюдению. Компетенции – это харак�

теристики, которые можно извлечь из

наблюдений за действиями, за умения�

ми. Таким образом, умения представ�

ляются как компетенция в действии».

Совершенно новым для педагогиче�

ского восприятия и деятельности яв�

ляется вопрос формирования универ�
сальных умений и их контроля. Струк�

турные компоненты учебной деятель�

ности и составляют суть универсаль�

ных умений, которые могут свидетель�

ствовать о результатах изменения в

процессе образования самого субъекта.

Проблема обеспечения учителя педаго�

гическими средствами контроля за

формированием универсальных уме�

ний в массовой школе требует сегодня

своего решения.

Понятно, что создание предлагаемой

системы контроля – процесс трудоем�

кий и без помощи науки трудноразре�

шимый. Однако такие помощники у

школы есть. Это авторы вариативных

учебных комплектов, где в той или

иной мере присутствует система конт�

роля. Поэтому школа должна научить�

ся выбирать тот УМК, который в наи�

большей степени будет отвечать ее 

педагогическим взглядам, запросам, в

том числе и в системе контроля.

бия, что кратно усложняет работу 

педагогов.

Отсутствие же стройной системы

общеучебных умений (компетенций)

в учебниках затрудняет их формиро�

вание, и, что не менее важно, тормо�

зит процесс формирования ученика

как субъекта деятельности.

Сравним позиции объекта и субъек�

та в деятельности.

«Объект» – принимает от учителя

без колебания цель деятельности 

и инструкции к ее выполнению;

действует точно по образцу; решает ти�

повые задачи по заученному алгорит�

му; не различает задачи практические

и учебные; старается дословно запом�

нить и воспроизвести правило, закон,

факты; контроль и оценку своей дея�

тельности не совершает сам.

«Субъект» – самостоятельно ставит

перед собой цели, осознает их; предпо�

лагает возможные пути построения ал�

горитма решения учебной задачи, мо�

жет перевести практическую задачу в

учебную; владеет приемами решения

нестандартных задач; любую задачу

может решить творчески; осуществля�

ет самоконтроль и самооценку.

Как утверждают некоторые ученые,

«пока речь идет о знаниях, учебных

планах и программах, поощряется

преподавательская логика (где ученик

выступает в качестве объекта). Как

только речь заходит о компетенциях,

мы неизбежно оказываемся на стороне

учащегося, призванного овладевать

ими или развивать их (в этом случае

ученик выступает в качестве субъекта

деятельности). Вот почему такое боль�

шое внимание сейчас уделяется фор�

мированию компетентностей и компе�

тенций» [6, с. 83].

На протяжении 2007–2008 гг. со�

трудники нашей кафедры вели экспе�

римент по апробации системы компе�
тентностных работ.

Нестандартность ситуации в наших

компетентностных работах задается

художественным авторским текстом и

системой учебных задач, для решения

которых ученик должен проявить

свою литературную и языковую
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Показатели

Творческие

способности

Интерес к учению

Желание учиться

Умение учиться

Наличие знаний

Наличие предмет$

ных умений

Наличие предмет$

ных компетентно$

стей в области 

русского языка –

речевое развитие,

коммуникативная

компетентность

В литературном

чтении – литера$

турное развитие

или читательская

компетентность

Критерии

Берем из про$

граммы по клас$

сам

Берем из про$

граммы по клас$

сам

Виды речевой 

деятельности:

слушание, гово$

рение, чтение,

письмо (каждый

критерий распи$

сывается на осно$

ве программы по

классам)

1. Способность к

п о л н о ц е н н о м у

восприятию про$

изведения:

– сопереживает

героям;

– сопереживает

автору;

– видит динамику

эмоций;

– воспроизводит

в воображении

прочитанное;

– размышляет над

мотивами, обсто$

Средства контроля, формы,
методики

Текущий контроль:

– устный и письменный 

опрос,

– проверка домашних зада$

ний.

Тематический контроль:

– проверочные работы. Для

их проведения во многих ва$

риативных программах есть

специальные тетради на пе$

чатной основе, либо тексты

проверочных работ даются

авторами программ в мето$

дических рекомендациях;

– словарный диктант;

– списывание с граммати$

ческим заданием.

Формы итогового контро�

ля: контрольное списыва$

ние, контрольные диктанты,

контрольное изложение,

итоговая контрольная рабо$

та/тест.

В конце 4$го класса жела$

тельно проводить контроль$

ные акты по материалу стан$

дарта (одна работа) и по

программному материалу

(другая работа).

Чтение незнакомого текста

и методика составления 5

вопросов к нему (для выяв$

ления актуального уровня

литературного развития).

Чтение текста учителем, ме$

тодика задавания вопросов

ученику (для выявления бли$

жайшего уровня литератур$

ного развития)

Периодичность.
Сроки

выполнения

Постоянно

Планируются 

учителем

По итогам изу$

чения каждой

темы, их количе$

ство определя$

ется количест$

вом крупных тем

в каждом клас$

се.

За четверть, по$

лугодие, год

Таблица 1

Система контроля за качеством образования ученика (на примере начальной школы)
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ленные личностные качества (самосто�

ятельность; стремление к познанию;

умение жить среди людей). Эти пока�

затели мы записываем в колонку 2 таб�

лицы 1 в направление «воспитание») и

сформировать (развить) систему обще�

учебных умений (компетенций). Цель

«Школы 2100» – формирование функ�

циональной грамотности – совпадает 

НА ТЕМУ НОМЕРА

Попробуем заполнить таблицу 1 на

основе концепции Образовательной

системы «Школа 2100». Особое внима�

ние обратим на средства контроля, на

их системность, непрерывность и пре�

емственность.

Итак, цель системы – вырастить

функционально грамотную личность,

т.е. воспитать у человека опреде�

9/0811

О
б

у
ч

е
н

и
е

В
о

с
п

и
та

н
и

е

Наличие общих

учебных умений,

навыков и спосо$

бов деятельности

(компетенций) в:

– познавательной

деятельности;

– речевой;

– работе с инфор$

мацией;

– области органи$

зации деятельно$

сти

Наличие универ$

сальных учебных

умений

ятельствами, пос$

тупками героев;

– оценивает геро$

ев;

– определяет ав$

торскую позицию;

– осваивает идею

произведения.

2. Наличие уме$

ний анализиро$

вать прочитанное.

3. Развитие лите$

ратурного творче$

ства

Наличие способ$

ности (компетен$

ции) человека ре$

ализовывать на

практике свою

компетентность

(языковую и лите$

ратурную)

С ф о р м и р о в а н $

ность целостного

акта учебной дея$

тельности.

Умения:

– ставить цель;

– строить план; 

– подбирать

средства, спосо$

бы;

– получать ре$

зультат;

– оценивать его;

– анализировать,

рефлексировать

В тетрадях по литературно$

му чтению, в учебниках пос$

ле текстов есть задания для

контроля.

Чтение вслух и понимание

незнакомого текста.

Чтение про себя, понимание

и анализ незнакомого текс$

та.

Выразительное чтение вслух

подготовленного текста.

Сочинение сказок, стихов,

рассказов, загадок и т.д.

Компетентностные конт$

рольные работы

1 раз в четверть,

начиная со 2$го

класса



мирования компетенций расписана по

классам и предложена учителю и уче�

нику для совместной работы. В «Днев�

никах...» же в конце каждого учебного

года предлагаются таблицы для диаг�

ностики качества сформированных 

общеучебных умений. Поскольку об�

щеучебные умения сформулированы

диагностично, то на их основе любой

учитель может построить контрольное

задание. Возьмем, например, группу

интеллектуальных умений. Динамика

их формирования этих умений в 

начальной школе отражена в табл. 2.

Курсивом обозначены контролиру�

емые умения, поскольку их ученик 

может осуществлять самостоятельно.

Общеучебные умения в «Школе 2100»

учитываются при выстраивании пред�

метного содержания, при разработке

заданий в учебниках.

Контроль за обученностью (за усвое�

нием предметных знаний и умений)

также предлагается осуществлять в

системе. Но прежде необходимо по�

нять, что каждый учебный предмет в

«Школе 2100» – это не набор знаний, а

система умений по использованию

предметного содержания. Предметные

умения разделены на группы в соот�

ветствии с тем, какой именно класс

жизненных задач они помогают ре�

шать человеку. Эти группы и есть цели

изучения предмета.

«В ходе обучения ученик продвига�

ется в освоении каждой группы уме�

ний – предметной линии развития

личности» [4, с. 65]. Предметные ли�

нии (а с ними знания и умения) занесе�

ны в Таблицы требований по предме�

там и классам. Предметные линии в

сумме и составляют предметные ком�

петентности. В соответствии с табли�

цами требований выстроена система

самостоятельных, проверочных и

контрольных работ, которая занесена

в тетради для самостоятельных и про�

верочных работ, на электронные носи�

тели. Отметки, оценки по результатам

этих контрольных актов заносятся в

таблицы требований. Используя Таб�

лицы требований, мы вписали пред�

метные линии в колонку 2 таблицы 3 

с целями российской начальной шко�

лы, обозначенными в государственном

стандарте, так как термин «функцио�

нальная грамотность» отражает обще�

учебную компетенцию [7, с. 69]. Имен�

но эту цель мы запишем в таблицу в

направление «развитие». Она техноло�

гично реализуется посредством «Днев�

ников школьника», где общеучебные

умения (компетенции) представлены в

виде системы организационных, ин�

теллектуальных, оценочных, комму�

никативных умений. Динамика фор�

Умения

Отличать новое от уже известного с

помощью учителя

Ориентироваться в учебнике

Находить ответы на вопросы, ис�

пользуя учебник, свой жизненный

опыт и знания, полученные на уроке

Делать выводы на уроке вместе с

учителем

Сравнивать и группировать пред�

меты

Подробно пересказывать небольшие

тексты, называть их тему

Понимать, что тебе нужна дополни$

тельная информация

Искать и находить нужную информа�

цию в разных источниках

Наблюдать и делать самостоятель�

ные выводы

Составлять простой план небольшо�

го текста�повествования

Самостоятельно предполагать, какие

знания нужны для решения учебной

задачи

Отбирать источники информации

среди предложенных учителем сло�

варей, энциклопедий, справочников

Находить информацию в виде текста,

таблицы, схемы

Сравнивать и группировать факты и

явления

Определять причины явлений, собы�

тий

Делать выводы на основе обобщения

знаний

Представлять информацию в виде

текста, таблицы, схемы

Класс

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

Таблица 2
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НА ТЕМУ НОМЕРА

Показатели

Система общеучебных

умений (ключевых компе$

тенций): организационных;

интеллектуальных; оценоч$

ных; коммуникативных

Наличие знаний

Наличие предметных уме$

ний

Наличие предметных ком$

петентностей (формируют$

ся посредством содержа$

тельно$целевых линий раз$

вития личности средства$

ми предмета)

С
ф

е
р

ы
 (

н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

я
)

п
р

е
о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

р
е

б
е

н
ка

Р
а

з
в

и
ти

е
О

б
у

ч
е

н
и

е
Критерии

Критерии прописаны в

«Дневниках школьника» по

классам

Перечень знаний по пред$

метам и классам прописан 

в программах, в «Дневниках

школьника»

Перечень умений дан в 

Таблицах требования. Так, 

в области русского языка

диагностике могут подвер$

гаться

– речевые умения;

– учебно$языковые;

– правописные.

Содержание этих умений

прописано в таблицах по

классам. Именно это со$

держание становится для

учителя и ученика критери$

ем сформированности вы$

шеуказанных групп умений

Русский язык:

– правильно пользуется

речью в различных ситуа$

циях;

– использует в общении

знания о языке;

– пишет безошибочно в со$

ответствии с изученными

правилами;

– создает тексты для пере$

дачи другим своих мыслей. 

Литература:

– осмысленно читает и по$

лучает удовольствие от 

литературы как искусства

слова;

– определяет и объясняет

свое отношение к прочитан$

ному;

Средства контроля,
методики

В «Дневниках школьника»

Тетради для проверочных и

самостоятельных работ.

Тетради по чтению (в том

числе и раздел «Самосто$

ятельные и проверочные 

работы»). Работа с «Дневни$

ком школьника», с разделом

«Что я узнал в этом учебном

году». Заполнение таблиц

требований по классам

Тетради для проверочных и

самостоятельных работ.

Тетради по каллиграфии.

Заполнение Таблиц требо$

ваний по классам. Работа с

«Дневником школьника», с

разделом «Предметные

умения»

Методические рекоменда$

ции по проведению итого$

вых контрольных работ и

проверке литературных

умений.

Итоговые тесты на элект$

ронном носителе

Таблица 3

Система контроля за качеством образования ученика в Образовательной системе

«Школа 2100» (на примере начальной школы)
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Наличие универсальных

учебных умений

– Вырастить человека са$

мостоятельного

– Познающего

– Умеющего жить среди

людей

В
о

с
п

и
та

н
и

е
О

б
у

ч
е

н
и

е

– узнает о литературе, пи$

сателях, книгах, чтобы вы$

бирать то, что интересно

Сформированность цело$

стного акта учебной дея$

тельности – цикла техноло$

гии «открытия» новых зна$

ний

– Способен достичь успеха,

реализовать свои интересы

и возможности;

– умеет искать и находить

решение в нестандартной

ситуации;

– способен быть самостоя$

тельным в ситуации выбора

и принятия решения;

– умеет отвечать за свои 

решения;

– способен нести ответ$

ственность за себя и своих

близких

– Обладает приемами уче$

ния;

– готов к постоянному са$

мообразованию;

– обладает сформирован$

ной целостной картиной

мира;

– обладает набором компе$

тенций, как ключевых, так и

по различным отраслям

знаний;

– владеет современными

информационными техно$

логиями

– Легко адаптируется в лю$

бом социуме, умеет актив$

но влиять на него;

– обладает толерант$

ностью, т.е. понимает, что

жизнь среди людей – это

постоянный поиск компро$

миссов и необходимо ис$

кать общие решения;

– хорошо владеет устной и

письменной речью как

средством взаимодействия

между людьми и до$

стижения поставленных 

задач;

– умеет соотносить 

и координировать свои

действия с действиями дру$

гих людей;

– умеет сознательно

действовать в границах

норматива, выбирая опти$

мальные условия
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в направление «наличие предметных

компетентностей».

Для решения проблемы контроля за

формированием универсальных учеб�

ных умений в Образовательной систе�

ме «Школа 2100» есть, на наш взгляд,

все необходимое. Во�первых, структу�

ра учебной деятельности, в процессе

которой ученики «открывают» зна�

ния. Во�вторых, пошаговая техноло�

гия движения ученика от проблемы к

ее разрешению – проблемно�диалоги�

ческое обучение. Не вызывает сомне�

ния тот факт, что при правильном и

постоянном использовании проблем�

но�диалогической технологии у учени�

ка формируются учебные умения са�

мостоятельного продвижения к цели.

В�третьих, по утверждению авторов,

«развитие организационных умений в

основной школе как раз и осуществля�

ется через использование учителями�

предметниками проблемно�диалоги�

ческой технологии» [4, с. 69]. Поэтому

разумно предположить, что на стадии

основной и старшей школы должны

быть некие контрольные акты для про�

верки качества сформированных уни�

версальных учебных умений. Жела�

тельно (и мы обращаем внимание авто�

ров «Школы 2100» на эту просьбу),

чтобы и этот вид контроля был пред�

ставлен ученикам в виде дидактиче�

ского средства, а учителям в виде 

методического пособия.

Итак, система контроля – составная

часть образовательной программы

школы. Образовательная программа

школы создается с учетом потребнос�

тей родителей, детей и педагогиче�

ских предпочтений коллектива. Вари�

ативные учебно�методические комп�

лекты помогают реализовывать (если

их в школе несколько) или являются

средством реализации (если за основу

берется одна образовательная систе�

ма, например «Школа 2100») обра�

зовательной программы школы. 

В первом случае система контроля за

качеством образования учащихся со�

ставляется школой, во втором – на 

основе системы контроля предпочита�

емого УМК.
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ным восприятием себя или начина�

ющаяся школьная дезадаптация 3).

Данный мониторинг также позволя�

ет администрации школы

– увидеть весь образовательный про�

цесс, проанализировать общую эффек�

тивность педагогической деятельности;

– обозначить конкретные проблемы,

нуждающиеся в педагогической кор�

ректировке (например, повышенная

нагрузка, завышенные требования

учителей и т.д.);

– снять озабоченность по ряду конк�

ретных вопросов: у учащихся 5�го

класса, где за 5 лет поменялись три

классных руководителя; у 8�го класса,

считавшегося сложным; у бывшего

«сильного» 7�го класса, где стиль рабо�

ты классного руководителя не соответ�

ствовал личностным особенностям

учащихся.

Именно школа может и должна

стать великолепным реабилитацион�

ным пространством для детей, выпол�

нять профилактическую функцию по

предотвращению ряда опасных ситуа�

ций в социальной среде.

Хочется особо отметить, что по неко�

торым выделенным параметрам пока�

затели удовлетворенности школьни�

ков образовательной средой доходили

до 90%. Например, отношение учите�

лей к ученикам как положительное

оценивалось в пределах 80%. На таком

же уровне оценивалось влияние шко�

лы на развитие интеллектуальных

способностей учащихся. Какой достой�

ный ответ огульным критикам нашей

системы образования! Учителя могут и

работают именно для развития детей.

В то же время выявилась тревожная

тенденция, что именно педагоги менее

защищены от недоброжелательных

взаимоотношений: им приходится вы�

держивать психологическое напряже�

ние от общения с учениками, с их ро�

дителями, а порой и с коллегами. И это

говорит о необходимости создавать в

обществе положительное умонастрое�

ние, лояльное к учителям, влияющее

на условия их работы.

Но было бы нечестно замалчивать

школьные проблемы.

I. Комплексный мониторинг психо�
логически безопасной образователь�
ной среды.

На современном этапе развития об�

щества «психологическое здоровье»

становится ключевым понятием для

школьной психологической службы в

плане создания комфортной школьной

среды, свободной от психологического

насилия, профилактики возникнове�

ния негативных эмоциональных пере�

живаний ребенка в учебном процессе.

В текущем учебном году Центр диаг�

ностики и консультирования г. Росто�

ва�на�Дону разработал программу мо�

ниторинга образовательной среды и

провел пилотажные исследования в

некоторых школах города. Результаты

анкетирования позволяют выявить,

насколько школьная среда комфортна

для учащихся в различных своих ас�

пектах, начиная от освещенности по�

мещений, их удобства и заканчивая

системой взаимоотношений в классе и

школьной атмосферой. Насколько уче�

ник чувствует себя защищенным от

психологического давления со сторо�

ны учителей или одноклассников?

Разработанная программа мониторин�

га оказалась эффективной, она востре�

бована школьными психологами и ад�

министрацией.

С ее помощью выявлена большая

группа детей с зачатками негативных

эмоциональных состояний, которые не

стали еще причиной их неадекватного

поведения. Это позволило школьным

психологам скорректировать группу

риска и установить причины возник�

новения такого состояния (проблемы

во взаимоотношениях 1, личностные

проблемы 2, связанные с негатив�
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II. Парадоксы современного образо�
вания.

Как пишут известные педагоги, для

реального развития образования надо

идти не от учебного материала и даже

не от технологий, а от ребенка, и мы

должны быть психологически и педа�

гогически грамотными по отношению

к нему.

Школьная среда, в которой пребы�

вает ребенок (а иногда это семь уроков

в день), должна быть гармоничной для

ученика, для этого надо правильно и

качественно организовать познание,

общение, деятельность ребенка в ком�

фортных, здоровьесберегающих усло�

виях.

Оценить, насколько удачно школа

справляется с такой задачей и как это

влияет на самочувствие и эмоциональ�

ное благополучие учащихся, помогает

разработанный психологическим

Центром диагностики и консультиро�

вания г. Ростова�на�Дону комплекс�
ный мониторинг образовательной сре�
ды. Разрабатывался он применительно

к следующим категориям:

1. СРЕДА (условия пребывания в

школе; ключевые понятия – уют, ком�

форт):

– соблюдение физиолого�гигиени�

ческих требований к условиям обуче�

ния как основа сохранения здоровья

школьников;

– влияние особенностей школьного

режима и учебных требований на здо�

ровье учеников;

– «школьная атмосфера» как отра�

жение особенностей организации обра�

зовательного пространства школы.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ключевые по�

нятия – интересная, творческая):

– качественный урок как основа

учебной мотивации;

– конструктивная внеурочная дея�

тельность.

3. ОБЩЕНИЕ (ключевые понятия –

конструктивные отношения, умение

сотрудничать):

– взаимоотношения «учитель–уче�

ник»;

– психологический климат в 

классе.

4. «Я�ОБРАЗ» ЛИЧНОСТИ УЧЕНИ�

КА (личностное и эмоциональное бла�

гополучие):

– нормальное психологическое са�

мочувствие ученика в школе, выража�

ющееся в желании ее посещать;

– нормальная самооценка;

– принятие роли ученика;

– принятие системы предлагаемых

школой ценностей.

Результаты проведенного в пяти

школах города мониторинга показали,

что, кроме плюсов или минусов образо�

вательного пространства конкретных

школ, существует ряд общих проблем,

которые отражают специфику нашей

системы образования в целом и реше�

ние которых поставит образование на

качественно иную ступень.

Начнем с хорошо известной всем

школьной нагрузки. Мониторинг

подтвердил: она высока. К 9�му классу

83% опрошенных это отметили, толь�

ко 56% признали, что учебные требо�

вания реально выполнимы. Более 70%

детей устают в школе, у половины уча�

щихся утомление сказывается на фи�

зиологическом уровне, а более трети

всех учащихся не справляются с учеб�

ной нагрузкой.

Но почему устают дети?
Наш мониторинг показал, что к 

9�му классу интерес к школе падает с

80% до 55%, а вместе с этим снижает�

ся и учебная мотивация: только 30%

девятиклассников обладают внутрен�

ней мотивацией к учению, т.е. учатся

сами, остальные же исключительно

под давлением родителей и педагогов.

Почему падает интерес? Причин 

может быть несколько.

1. Когда то, что изучается, понятно
ребенку, это становится ему интерес�
но. Следует искать передовые методы

обучения, соответствующие психофи�

зиологическим особенностям детей, и

думать над проблемой, чему реально

необходимо учить наших детей.

Ведь данные мониторинга показали,

что дети хотят обучаться жизненно

необходимым навыкам, особенно это

заметно в 8–9�м классах и особенно 

это важно для наших «трудных» 
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детей. Есть широкое поле внеклассных

мероприятий, социальных проектов и

других форм работы для проявления

активности ребенка. Например, уче�

ник может узнать что�то его интересу�

ющее через научно�исследовательскую

деятельность. Важно только чтобы она

не стала способом формального пере�

писывания книг. Так, на ежегодной

конференции Донской Академии наук

юных исследователей в марте 2008 го�

да прозвучал интересный доклад о реа�

лити�шоу и его влиянии на зрителей.

Ученица с опорой на проведенное ис�

следование доказала, что те ученики,

которые смотрят подобные передачи,

хуже успевают по предметам. Она 

стала активным агитатором своих

сверстников против просмотров таких

передач.

2. На данном примере видно, что

девочке интересно учиться, потому

что она занимается творческой дея�
тельностью. К сожалению, результа�

ты мониторинга сигнализируют об

обратном: учащиеся оценивают

школьную атмосферу как однообраз�

ную, а не творческую. Дети очень 

активны по своей природе, и поэтому

для них никогда не бывает «много

творчества», главное, чтобы это за�

трагивало их душу, будило вообра�

жение, было наполнено смыслом. 

Поэтому проектная деятельность, са�

моуправление, школьные газеты,

творческие конкурсы, КВНы помога�

ют школьнику реализовать свой твор�

ческий потенциал.

3. Для подростков ключевое поня�

тие – справедливость. Всегда ли мы на
самом деле справедливы к своим уче4
никам? Мониторинг показал, что

школьные требования дети считают

для себя в принципе выполнимыми

(критерий оценен в 6,7 балла из 10 воз�

можных), но не всегда справедливыми

(5,7 балла из 10 возможных). Для это�

го есть основания. Например, школь�

ным расписанием удовлетворены го�

раздо больше учителя, чем ученики (в

среднем удовлетворенность расписа�

нием учителей – 81%, учащихся –

56%).

Сфера взаимоотношений очень важ�

на для развития ребенка, становления

его личности. Мониторинг выявил две

неожиданные проблемы, связанные с

личностным развитием ребенка. Пер�

вая проблема имеет отношение к вос�

приятию ребенком самого себя, вторая

касается сферы взаимоотношений.

Мы отметили, что процент детей с

низкой самооценкой растет очень зна�

чительно от 5�го к 9�му классу. Дети к

9�му классу становятся менее уверен�

ными в себе, менее счастливыми. Они

меньше себе нравятся и чаще испыты�

вают чувство вины, чем, например, пя�

тиклассники или шестиклассники.

Сама роль ученика недостаточно

принимается детьми. Если 10 лет на�

зад, выполняя задание написать 10

слов в ответ на вопрос «Кто я?»,

60–80% детей писали «я – ученик», то

сегодня лишь 40% школьников осо�

знают себя учениками, то есть психо�

логически готовы выполнять школь�

ные требования. В чем причина такого

психологического феномена? Также

среди предложенных 10 качеств само�

оценки только 2 отразили тенденцию 

к неуклонному снижению от 5 к 9�му

классу – это «трудолюбие» и «послу�

шание». Снижение уровня трудолю�

бия – это отражение снижения учеб�

ной мотивации. Послушание же – это

качество, которое изначально лежит в

основе учения: ты – учитель, я – уче�

ник, я тебя слушаю. Особенно сильное

снижение уровня послушания мы от�

мечали именно в тех классах, которые 

самими учителями признавались

«трудными». Но что же первично: не�

желание слушать, учиться, основан�

ное на снижении интереса к учебе и

низком трудолюбии, идущее от ребен�

ка, или этот фактор является реакцией

протеста на предлагаемые методы обу�

чения, не соответствующие возраст�

ным психологическим особенностям

детей, т.е. причина в школьных мето�

дах обучения? Предлагаем вам пораз�

мышлять над этим явлением. Но диа�

грамма показывает прочную зависи�

мость между этими двумя качествами

школьников (см. диаграмму 1).
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Диаграмма 1

Нежелание и неумение слушать дру�

гого приводит к неумению выстраи�

вать взаимоотношения, т.е. к пробле�

мам в общении. И оказывается, что

именно классный руководитель сгла�

живает противоречия во взаимоотно�

шениях между учениками и учителя�

ми�предметниками (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2

Без доброй «второй мамы» ученик

остается один на один со своими

школьными проблемами. В результа�

те такой фактор, как сплоченность

класса, по оценкам проведенного мо�

ниторинга, оказался на весьма низ�

ком уровне развития. Скорее всего, в

школе не всегда придают значение

групповой сплоченности, поэтому она

стихийна, не развиваются взаимодей�

ствие, сотрудничество и взаимопони�
мание, что особенно важно для на�

ших «сложных» детей. Результаты

мониторинговых исследований

показывают, что такой параметр

групповой сплоченности, как общие
правила, нормы поведения, является

самым низким. Нет сомнений, что

учителя говорят учащимся об этом,

но важен не разговор сам по себе, а то,

чтобы дети приняли эти правила. Вот

пример из опыта одной школы, где

была разработана собственная конс�

титуция, т.е. нормы и правила пове�

дения для учеников, учителей и роди�

телей. Как и положено, перед голосо�

ванием шло обсуждение на классных

часах и через школьную газету, 

вносились поправки, проводились

школьные дебаты. У конституции

были свои сторонники и противники.

Шли жаркие споры. Однако в ходе

этой работы, которая длилась целую

четверть, дети узнали, что такое пра�

ва и обязанности, что не бывает 

одних прав без обязанностей – это

несправедливо. Что права учеников

не должны нарушать прав учителей.

И в результате, когда конституция

была принята, эти правила и нормы

поведения стали реально действу�

ющими.

Жизнь подводит нас к необходимос�

ти действительно учить ребенка не

только конкретным предметам, но и

навыкам взаимодействия, сотрудниче�

ства, общения. Значит, надо поста�

раться создать такую школьную среду,

которая бы помогала ребенку приобре�

тать подобные навыки. И прав вели�

кий Эйнштейн, заявивший однажды,

что целью школ должно быть в первую

очередь воспитание гармоничной лич�

ности, а не специалиста. Создав ком�

фортную образовательную среду, мож�

но реально решить проблему гармо�

ничного развития детей в школе.
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Согласно современному определе�

нию качества образования, его состав�

ляющими наряду с предметными зна�

ниями и умениями являются надпред�

метные умения (или общеучебные).

Более того, согласно государственным

образовательным стандартам, главное

в изучении учебного предмета – это не

набор знаний, а система умений по ис�

пользованию предметного содержа�

ния. Поэтому столь актуальной явля�

ется проблема общеучебных умений:

во�первых, их классификация в соот�

ветствии с современными подходами,

во�вторых, разработка методов и прие�

мов их формирования, в�третьих, ди�

агностика измерения уровня сформи�

рованности и оценки. 

Материалы по теме «Общеучебные

умения», подготовленные авторским

коллективом Образовательной систе�

мы «Школа 2100», способствуют тому,

чтобы функционально грамотная лич�

ность с «красивого плаката» стала «ре�

ально достижимой целью» [1, 2].

Важно, что каждая из выделенных

четырех групп умений: организацион�

ные, интеллектуальные, оценочные и

коммуникативные – в разработанной

классификации представлена в разви�

тии – от начальной школы до основной

и старшей. Так, например, если на 

выходе из первого класса, почти на по�

роге школы, умение добывать новые

знания (информацию) из различных

источников и разными способами

должно быть сформировано на уровне

«уметь находить ответы на вопросы,

используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную

на уроке», то на выходе из старшей

школы выпускник должен уметь «со�

поставлять, отбирать и проверять ин�

формацию, полученную из различных

источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по самосто�

ятельно выбранной образовательной

траектории». 

Таким образом, каждое умение

«выращивается» на протяжении обу�

чения, от класса к классу, и этот рост 

зафиксирован в классификации,

представленной в виде программы

развития общеучебных умений. Она

ориентирует, направляет педагога в

деле формирования надпредметных

умений, координирует, согласует де�

ятельность педагогического коллек�

тива в названном направлении.

Именно в этой области работа учите�

лей всегда была наиболее хаотичной,

разнонаправленной, сложно было го�

ворить о непрерывности, преемствен�

ности как между начальной, основ�

ной и старшей ступенями, так и в 

деятельности учителей, работающих

в одном классе.

Вопрос технологий (а это, как изве�

стно, прежде всего совокупность 

методов и приемов), обеспечивающих

развивающий эффект обучения, был,

по сути, решен системой «Школа

2100» изначально, в момент ее воз�

никновения. Именно технологии, ба�

зовые для системы, – технология

проблемно�диалогического обучения,

формирования типа правильной чита�

тельской деятельности и технология

оценивания – являются основным

средством формирования общеучеб�

ных умений.

Разработка системы диагностики и

оценки уровня сформированности

надпредметных умений – дело бли�

жайшего будущего.

Чтобы активизировать и упорядо�

чить работу по формированию обще�

учебных умений, в нашей школе 

после выхода названных материалов

была проведена научно�практическая

конференция по теме: «Развитие 

общеучебных умений – путь к функ�

ционально грамотной личности». 
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Ее цель не только презентация мате�

риала из сборника «Образовательная

система «Школа 2100» – качествен�

ное образование для всех», но и ана�

лиз собственного опыта решения

проблемы.

Программа конференции включала

пять выступлений по следующим 

темам:

1. Формирование общеучебных уме�

ний – компетентностей – путь к функ�

ционально грамотной личности.

НА ТЕМУ НОМЕРА

Таблица 1

Технология формирования типа правильной
читательской деятельности (основные этапы

урока и деятельность детей)

I. Работа с текстом до чтения.

Антиципация (прогнозирование содержания

текста по заглавию, иллюстрациям и группе

ключевых слов).

II. Работа с текстом во время чтения.

1. Первичное чтение.

Самостоятельное чтение, выражение реак$

ции на текст, проверка своих прогнозов о со$

держании и героях, рефлексия по поводу не$

совпадения.

2. Перечитывание текста.

Ответы на вопросы учителя с опорой на текст,

аргументация своей точки зрения.

Чтение подтекста произведения, постановка

вопросов к автору.

Деление текста на смысловые части. Состав$

ление плана.

III. Работа с текстом после чтения.

Выдвижение гипотез, формулирование аргу$

ментов и контраргументов. Корректировка

своей точки зрения.

Участие в коллективной дискуссии.

IV. Подведение итогов урока.

Оценка и рефлексия собственной и коллек$

тивной деятельности.

Формируемые коммуникативные умения

Понимать

Понимать точку зрения автора, используя 

ознакомительное чтение.

Понимать

Самостоятельно использовать различные 

виды чтения, приемы слушания.

Доносить свою позицию

Оформлять свою мысль в устной и письмен$

ной речи. Высказывать свою точку зрения.

Доносить свою позицию

При необходимости отстаивать свою точку

зрения, аргументируя ее.

Понимать

Вести диалог с автором, ставить вопросы к

тексту и искать ответы на них. Отвечать раз$

вернуто, используя элементы пересказа.

Слушать других.

Понимать

Выделять главное, составлять план.

Доносить свою позицию

Отстаивая свою позицию, приводить аргу$

менты, подтверждая их фактами. В дискуссии

уметь выдвинуть контраргументы, перефра$

зировать свою мысль (владение механизмом

эквивалентных замен).

Договариваться с людьми

Выполнять различные роли в группе, сотрудни$

чать в совместном решении проблемы. Уважи$

тельно относиться к позиции другого, пытаться

договариваться. Самостоятельно организовы$

вать учебное взаимодействие в группе.

Предвидеть последствия коллективных ре$

шений.

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции

и договариваться с людьми иных позиций.

Доносить свою позицию

Учиться критично относиться к своему мне$

нию, с достоинством признавать ошибоч$

ность своего мнения и корректировать его.
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2. Развитие организационных уме�

ний через использование на уроках

технологии проблемно�диалогическо�

го обучения.

3. Формирование коммуникатив�

ных умений через использование на

уроках технологии формирования ти�

па правильной читательской деятель�

ности и технологии проблемно�диало�

гического обучения.

4. Новый школьный дневник как

средство, способствующее формирова�

нию предметных и надпредметных

умений. 

5. Особенности формирования оце�

ночных умений. 

На следующий после конференции

день учителя были приглашены

на открытые уроки, где демонстриро�

вались возможности использования

базовых технологий в развитии обще�

учебных умений. Ниже предлагается

фрагмент выступления одного из до�

кладчиков.

Учитель русского языка и литера�

туры А.А. Пашкина, выступая по во�

просу «Формирование коммуника�

тивных умений через использование

на уроках технологии формирования

типа правильной читательской дея�

тельности и технологии проблемно�

диалогического обучения», в пре�

зентации прибегла к любопытной 

иллюстрации, наложив на технологи�

ческие рамки (обеих технологий) 

таблицу с перечнем коммуникатив�
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Таблица 2

Проблемно$диалогическое обучение
(основные этапы урока и деятельность детей)

I. Постановка проблемы.

Слушание, наблюдение, ответы на вопросы

учителя, выполнение данного задания, выяв$

ление и осознание противоречия.

II. Поиск решения.

Выдвижение и проверка гипотез.

III. Выражение решения.

Выражение нового знания в доступной 

форме.

IV. Реализация продукта.

Публичное представление продукта учителю

и классу.

Формируемые коммуникативные умения

Понимать

Слушать других, понимать поставленную 

задачу.

Доносить свою позицию

Оформлять свою мысль, высказывать свою

точку зрения.

Понимать

Понимать позицию другого, различать в его

речи: мнения, доказательства, гипотезы.

Доносить свою позицию

В дискуссии уметь выдвинуть контраргу$

менты.

Договариваться

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции,

договариваться с людьми иных позиций;

сотрудничать в совместном решении пробле$

мы, учиться уважительно относиться к пози$

ции другого.

Понимать

Уметь выделять главное, составлять план.

Доносить свою позицию

Выражать собственное мнение,отстаивать

свою точку зрения, приводить аргументы,

подтверждая их фактами.

При необходимости корректно убеждать дру$

гих в правоте своей позиции, признавать

ошибочность своего мнения и корректиро$

вать его.

Договариваться

Толерантно строить отношения с людьми

иных позиций и находить компромиссы.
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ных умений. Вот что из этого получи�

лось (табл. 1 и 2).

Точно такую же работу можно 

проделать и по другим группам 

умений. Совершенно очевидно, что

при систематическом использовании

вышеназванных технологий обще�

учебные умения будут формировать�

ся от класса к классу, последователь�

но, целенаправленно, а значит, и 

успешно.
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Николай Михайлович Степанов – учи4
тель русского языка и литературы школы
№ 5, г. Стрежевой, Томская обл.

ППППооооззззддддррррааааввввлллляяяяеееемммм    ннннаааашшшшиииихххх    ааааввввттттоооорррроооовввв!!!!
В июле 2008 г. опубликован Приказ Министерства образова$

ния и науки РФ № 197, в котором названы фамилии победите$
лей конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями 2008 года.

В списке победителей мы с удовольствием увидели коллег –
авторов нашего журнала:

Ольгу Викторовну Пронину

(прогимназия № 1759, г. Москва),

Екатерину Михайловну Островскую

(многопрофильная гимназия № 1506, г. Москва),

Валентину Владимировну Смирнову

(Моргаушская средняя школа, Чувашская Республика),

Ольгу Александровну Родыгину

(школа № 2, г. Лобня, Московская обл.).

Поздравляем учителей$победителей с высокой оценкой 
их профессиональной деятельности, желаем здоровья и 
творчества!

Ó÷åíûé ñîâåò,
ðåäàêöèÿ è ðåäêîëëåãèÿ

æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà ïëþñ Äî è Ïîñëå»



Экспериментальная площадка «Еди�

ный развивающий мир» была органи�

зована в г. Петрозаводске на базе МОУ

«Средняя общеобразовательная школа

№48» в 2002 г. и действовала в течение

5 лет. Целью, которую ставили перед

собой педагоги экспериментальной

площадки, было создание единой 

развивающей среды (детский сад –

школа) в образовательно�воспитатель�

ном комплексе микрорайона Перевал�

ка. Эксперимент объединил различные

образовательные учреждения округа:

среднюю школу № 48, ДОУ № 110,

детскую школу искусств, шесть спор�

тивных школ, детский дом творчества.

К 2001 г. на фоне демографического

спада количество обучающихся в об�

щеобразовательных учреждениях

микрорайона уменьшилось, многие

родители стремились отдать ребенка в

лицей или гимназию за пределами ок�

руга. Для педагогического коллектива

остро встала проблема сохранения

школы, возникла идея создания экспе�

риментальной площадки. Творческая

группа учителей изучила социальный

заказ родителей, имеющих детей 6–10

лет, выявила требования к общеобра�

зовательному учреждению, качеству

образовательных услуг.

Характерной проблемой общеобра�

зовательной школы является построе�
ние образовательного пространства
таким образом, чтобы учитывались

потребности учащихся, их родителей и

социума, обеспечивалось развитие

всесторонних интересов детей, а сама

школа превращалась в социокультур�

ное объединение. Не секрет, что в та�

кую школу приходит немало социаль�

но запущенных детей из «трудных» 

семей, вместе с тем сегодня об�

щество диктует потребность в вы�

пускнике школы как в человеке, спо�

собном к развитию себя как личности;

готовом к культурному взаимодей�

ствию во всем многообразии социаль�

ных отношений с людьми и природой.

Экспериментальная площадка

«Единый развивающий мир» предпо�

лагала построение такого непрерывно�

го развивающего образовательного

пространства, в котором дети смогут

вырасти творческими, мобильными и

активными личностями. Дети, с трех�

летнего возраста попадая в развива�

ющую среду детского сада № 110, про�

должают свое начальное образование в

той же развивающей Образовательной

системе «Школа 2100», по которой 

работает и средняя школа.

Были определены следующие цели
эксперимента:

– создание преемственной развива�

ющей среды между всеми образова�

тельными учреждениями, базиру�

ющейся на подходах непрерывного 

вариативного личностно�развивающе�

го образования;

– организация школы полного дня 

с 1�го по 7�й класс, что позволяло рас�

ширить интересы и развивать познава�

тельную мотивацию детей;

– адаптация Образовательной систе�

мы «Школа 2100» к региональным и

местным условиям.

Были поставлены следующие зада�
чи на 5 лет экспериментальной дея�

тельности:

– изучение особенностей адаптации

детей в образовательной среде при ис�

пользовании Образовательной систе�

мы «Школа 2100»;

– исследование условий школы пол�

ного дня для создания положительного

психологического климата в образова�

тельном учреждении;

– диагностирование удовлетворен�

ности социального заказа родителей и

учащихся;

– изучение результатов первого эта�

па эксперимента в виде проблемно ори�

ентированного анализа;

– создание преподавателями (воспи�

тателями) картотеки методических

разработок;
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– описание результатов диагности�

ки развития личности каждого ребен�

ка в экспериментальной группе;

– разработка модели «Школа –

комплекс полного дня» на основании

диагностического блока.

Эксперимент предполагалось про�

вести в три этапа:

1) адаптационно�аналитический (с

изучением результатов этого этапа в

виде проблемно ориентированного 

анализа);

2) коррекционный;

3) обобщающий;

Остановимся кратко на содержании

работы.

Первый этап (2002–2003 г.).

1. Разработано Положение об экспе�

рименте (утверждалось на городском

Экспертном совете).

2. Получен статус городской экспе�

риментальной площадки (разрешено

открытие четырех классов в МОУ

«СОШ № 48» и групп МДОУ № 110 по

системе «Школа 2100»).

3. Проведены курсы по развивающе�

му образованию для педагогических

работников дошкольного учреждения

и учителей начальной школы.

Для овладения содержанием и тех�

нологиями были проведены следу�

ющие мероприятия:

– тренинг «Осознание профессио�

нальной деятельности преподавателя»;

– семинары и лекции по проблемам

«Психология развития личности ре�

бенка», «Основные психологические

характеристики возраста»;

– курсовая подготовка воспитателей

и учителей по Образовательной систе�

ме «Школа 2100».

В это же время проводилась сопро�

вождающая педагогическая и психо�

логическая диагностика развития лич�

ности ребенка в рамках выделенных

возрастных параметров.

На первом этапе эксперимента сот�

рудники кафедры педагогики и пси�

хологии Института повышения ква�

лификации работников образования

Республики Карелия проводили кон�

сультации для учителей и воспитате�

лей по подбору методических

средств. В течение года два раза в ме�

сяц за «круглым столом» собирались

воспитатели детского сада и учителя

школы. Обсуждались различные во�

просы обучения и воспитания в экспе�

риментальных группах и классах, в

первую очередь проблемы преем�

ственности между звеньями развива�

ющего образования.

Контроль деятельности эксперимен�

тальной площадки осуществлялся в

ходе психолого�педагогического мони�

торинга развития личности ребенка в

соответствии с возрастными нормами

и индивидуальными особенностями

зоны ближайшего развития детей.

Этим занимались психологи в детском

саду и в школе, а консультировали их

научные руководители эксперимен�

тальной площадки Г.В. Поснова

(КГПУ), Е.В. Хаяйнен (ГОУ ИПКРО

РК). Было предложено, чтобы на кон�

сультации, лекции, тренинги, курсы

приходили не только учителя, работа�

ющие в экспериментальных классах,

но и педагоги, работающие по другим

учебным программам.

Второй этап эксперимента

(2003–2005 г.)

Главным направлением работы на

этом этапе стало осуществление пре�
емственности в образовательном про�
цессе. С этой целью в подготовитель�

ной группе детского сада, в 1�м и 5�м

классах школы проводилось психоло�

гическое обследование детей в начале

и конце учебного года.

Одной из важных задач было диаг�

ностирование удовлетворенности со�

циального заказа родителей. Педагоги

совместно с психологом 2 раза в год

проводили анкетирование родителей с

целью изучения их мнения по различ�

ным направлениям эксперимента.

Методическое объединение (научно�

практическая лаборатория) по Образо�

вательной системе «Школа 2100» про�

должило свою работу в нескольких

профессиональных объединениях пе�

дагогов.

Творческая микрогруппа учителей

начальной школы решала следующие

задачи: 
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вательной системе «Школа 2100», уве�

личилось с 4 до 15.

Особенно значимым участком экспе�

риментальной работы стало создание

школы полного дня (ШПД), где каж�

дый ребенок, независимо от возмож�

ностей семьи, смог бы реализовать

свой потенциал в различных меропри�

ятиях и занятиях по интересам в

кружковой, факультативной, творче�

ской и спортивной работе. С этой

целью в эксперимент были вовлечены

педагоги «Детской школы искусств»,

Дома творчества № 2, детско�юноше�

ских спортивных школ. В отличие от

обычной группы продленного дня

ШПД предполагала введение большого

числа дополнительных развивающих

занятий по выбору детей. Психолога�

ми доказано, что творческие занятия

не только интересны, но и полезны –

они уменьшают усталость учащихся. 

Режим работы ШПД включал не

только самоподготовку, оздоровитель�

ные прогулки, 3�разовое питание, но и

развивающие занятия (хоровое пение,

хореография, игра на музыкальных

инструментах, театр, фольклор, изоб�

разительное искусство); спортивно�

оздоровительные секции (художе�

ственная гимнастика, настольный 

теннис, гимнастика у�шу, хоккей, фут�

бол, волейбол, спортивные игры); ин�

формационные курсы (иностранный

язык, краеведение, информатика); 

досуговую деятельность (работу над

проектами, экскурсии, походы и т.п.). 

Воспитателям школы полного дня

представилась возможность реализо�

вать свои программы по комплексному

воспитанию.

Раз в четверть проводились «круг�

лые столы» с педагогами дополнитель�

ного образования по планированию

совместной деятельности, корректи�

ровке режима дня учащихся, объема

нагрузок, раз в месяц – заседания ме�

тодобъединения воспитателей ШПД в

технологии «рефлексивного круга».

Благодаря ШПД ученики сдру�

жились, стали более активными, раск�

репощенными. Они с удовольствием

принимают участие в концертах, твор�

– изучение особенностей адаптации

детей в образовательной среде при ис�

пользовании программы «Школа

2100»;

– знакомство с технологией проект�

ной деятельности и внедрение ее в

учебный процесс.

Творческая микрогруппа воспитате�

лей школы работала над проблемами:

– создание положительного психо�

логического климата в условиях шко�

лы полного дня;

– создание единой программы вос�

питательной деятельности школы

продленного дня.

Творческая группа педагогов 5–6�х

экспериментальных классов (учителя

русского языка и литературы, матема�

тики, истории, биологии, географии)

работала по проблеме адаптации содер�

жания УМК «Школа 2100» к условиям

школы.

Творческая группа воспитателей

МДОУ № 110 разрабатывала систему

педагогического сопровождения адап�

тации Комплексной программы «Дет�

ский сад 2100» в технологии «рефлек�

сивного круга».

В 2002–2007 гг. на базе средней

школы № 48 проходили семинары,

курсы, конференции, встречи разного

уровня по обмену опытом организации

процесса обучения по Образовательной

системе «Школа 2100», например,

лекции на тему «Концепция развития

школы», «Меры педагогического воз�

действия», семинар «Проектная дея�

тельность». В 2003/2004 учебном году

экспериментальная площадка получи�

ла статус федеральной. Были проведе�

ны практико ориентированные семи�

нары «Метод проектов. Датский вари�

ант», «Курс "Краеведение в начальной

школе"» и др., фестиваль «Весенняя

мозаика». 

Вошли в практику встречи с автора�

ми УМК Образовательной системы

«Школа 2100» и Комплексной про�

граммы «Детский сад 2100». На кур�

сах повышения квалификации про�

шли обучение более 80 учителей и 60

воспитателей. За пять лет количества

классов, работающих по Образо�
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ческих конкурсах, викторинах, спор�

тивных соревнованиях. Ребята, обуча�

ющиеся по системе «Школа 2100», 

являются победителями или входят в

десятку сильнейших на предметных

городских олимпиадах, конференциях

молодых исследователей «Шаг в буду�

щее», «Малая Академия».

Несмотря на достигнутые результа�

ты, существуют проблемы в координа�

ции совместной деятельности учите�

лей, воспитателей и педагогов допол�

нительного образования. Возникает

необходимость более частых встреч в

форме «круглых столов» и «рефлек�

сивных кругов» (организация совмест�

ных мероприятий, регулирование объ�

ема домашних заданий в некоторые

дни, корректировка совместных пла�

нов). Существует проблема преем�

ственности в обучении на ступени 

основного общего образования по тех�

нологиям, применяемым в Образова�

тельной системе «Школа 2100» (не все

педагоги, работающие в 5–9�х клас�

сах, в полной мере владеют технологи�

ей проблемно�диалогического обуче�

ния, методами проектной деятельнос�

ти, педагогических мастерских и др.).

Необходимо решить проблемы, свя�

занные с повышением эффективности

урока (распределение учебного време�

ни, структурирование и выбор формы

урока, подбор учебного материала).

Вместе с тем одна из важных задач –

интеграция дополнительного и основ�

ного образования в период эксперимен�

та – решена полностью. Наша работа 

по дальнейшему совершенствованию

взаимодействия в рамках эксперимен�

тальной площадки «Единый развива�

ющий мир» продолжается.
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НА ТЕМУ НОМЕРА

О.М. Парамонова – зам. директора по
научно4методической работе МОУ СОШ 
№ 48, г. Петрозаводск, Республика Ка4
релия.

ВВннииммааннииее!!  ННооввииннккаа!!
В издательстве «Баласс» вышел сборник методических материалов

«Предшкольное образование
(образование детей старшего дошкольного возраста)»

В новом сборнике:

✦ концепция предшкольного образования в Образовательной системе «Школа 2100»;

✦ формы организации и общие подходы к содержанию предшкольного образования;

✦ карты программных требований;

✦ диагностика речевого и познавательного развития детей;

✦ методические рекомендации к проведению занятий:

– по развитию речи;

– по ознакомлению с художественной литературой;

– по введению в математику;

– по ознакомлению с окружающим миром.

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

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

http://www.school2100.ru E�mail:balass.izd@mtu�net.ru



Широкое внедрение в школьную

практику альтернативных педагоги�

ческих систем, современных техноло�

гий, авторских программ, концепций,

учебников оказало огромное влияние

на принятие учителями новой пара�

дигмы образования.

Технологии личностно, деятельно�

стно ориентированного образования

существенно повышают эффектив�

ность процесса обучения. 

В современных концепциях про�

грамм начального образования в каче�

стве основной, главной и определя�

ющей его цели называется развитие

личности младшего школьника. Сле�

довательно, изучение результативно�

сти образования должно быть направ�

лено на оценку достижений школьни�

ков в развитии своей личности. Усвое�

ние детьми знаний, умений и навыков

становится средством достижения этой

цели.

Достижения школьников в разви�

тии своей личности – это знания; уси�

лия, затраченные на их приобретение;

организация своего учения. Это не

столько объем приобретенных знаний,

сколько отношение учащегося к пред�

мету, его стремления, его собственные

оценки возможностей продвижения,

уровень ожиданий, то есть перспекти�

вы, связанные с изучением данного

учебного предмета. Результат, полу�

ченный школьником, сравнивается с

его же прошлыми результатами, что

позволяет выявить динамику общего и

интеллектуального развития. 

Такой подход к оценке учебных дос�

тижений позволяет активизиро�

вать внутренний потенциал обуча�

ющихся через определение их успехов

в индивидуальном развитии, формиру�

ет понимание необходимости исполь�

зовать любой вид деятельности для 

саморазвития.

При оценке учебных достижений

применяются и общепринятые стан�

дарты, чтобы определить уровень осво�

ения программы по тому или иному

учебному предмету и овладеть адекват�

ной самооценкой своих способностей,

проявляющихся при изучении разных

учебных предметов.

Объективность оценки обеспечива�

ется установлением критериев, ориен�

тирующих в оценке учебных достиже�

ний.

Эти критерии условно можно разде�

лить на три группы:

1) предметно�содержательные (пол�

нота, обобщенность, системность, пра�

вильность, осмысленность знаний и

др.);

2) содержательно�деятельностные

(прочность, действенность знаний,

мыслительные операции, специаль�

ные предметные, интеллектуальные,

общеучебные и другие внепредметные

умения);

3) индивидуальные, личностные

(активность, самостоятельность, само�

оценка, критичность, мотивация уче�

ния и другие свойства личности, ха�

рактеризующие мотивационную, эмо�

циональную, волевую сферы, сферу 

саморегуляции и др.).

Критериально ориентированная

оценка учебных достижений школь�

ников – это система, построенная с

учетом принципов личностно�дея�
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ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

тельностного обучения. Ее внедрение

в педагогическую практику требует

соответствующего методического

сопровождения, о котором пойдет

речь далее. Но прежде необходимо

уточнить противоречие между суще�

ствующей системой оценки и систе�

мой оценки учебных достижений

школьников по определенным кри�

териям.

Для этого рассмотрим соотношение

цель – результат в современных обра�

зовательных системах и предмет оцен�

ки в школьной практике (см. табл.).

Как видим, в существующей школь�

ной практике основным предметом

оценки являются лишь предметные

знания и умения школьников.

Изучение оценочной практики педа�

гогов позволило выявить следующее: 
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Образовательная
система

Система

общего

развития

Л.В. Занкова

Система РО

Д.Б. Эльконина–

В.В. Давыдова

Система РО

«Школа 2100»

УМК «Гармония»

УМК «Начальная

школа XXI века» 

ОС «Перспек$

тивная началь$

ная школа» 

УМК «Планета

знаний»

Цель

Оптимальное общее разви$

тие всех учащихся

Формирование учебной дея$

тельности, усвоение спосо$

бов воспроизводства теоре$

тических знаний

Выращивание функциональ$

но$грамотной личности (раз$

витие личности через культу$

ру в деятельности)

Развитие ребенка в процес$

се усвоения знаний, умений

и навыков. Формирование

понятий и общих способов

действий (осознание при$

чинно$следственных связей,

закономерностей и зависи$

мостей в рамках содержания

каждого учебного предмета)

Общее развитие ребенка,

формирование компонентов

учебной деятельности, вос$

полнение его духовной и

эмоциональной культуры

Оптимальное развитие каж$

дого ребенка на основе пе$

дагогической поддержки его

индивидуальности

Развитие младших школьни$

ков, формирование обще$

учебных умений и навыков,

развитие творческих спо$

собностей ребенка в различ$

ных видах и формах деятель$

ности

Результат

Развитие психической дея$

тельности школьника: дея$

тельности наблюдения, мыс$

лительной деятельности,

практических действий, эмо$

ционально$волевых особен$

ностей. Базовые теоретиче$

ские знания по предметам

Сформированность учебной

деятельности (умения учить$

ся).Сформированность тео$

ретических понятий

Продвижение ученика в раз$

витии (овладение новыми

возможностями – «цепочка$

ми» взаимосвязанных зна$

ний и умений по предметам).

Базовые теоретические зна$

ния по предметам

Сформированность общих

способов действий.

Базовые теоретические зна$

ния по предметам

Сформированность компо$

нентов учебной деятельнос$

ти. Базовые теоретические

знания по предметам

Развитие индивидуальности

ребенка. Базовые теорети$

ческие знания по предметам

Проявления самостоятель$

ности и инициативности,

развитие творческих способ$

ностей ребенка в различных

видах и формах деятельно$

сти. Базовые теоретические

знания по предметам

Предмет оценки

Базовые знания

по предметам

Базовые знания

по предметам

Базовые знания

по предметам

Базовые знания

по предметам

Базовые знания

по предметам

Базовые знания

по предметам

Базовые знания

по предметам



≈ 80% педагогов используют «тра�

диционную» систему оценки знаний,

умений и навыков;

≈ 15% педагогов используют оценку

учебных достижений школьников, но

при этом испытывают затруднения;

≈ 5% педагогов успешно реализуют

оценку учебных достижений школь�

ников. 

Причины «непопулярности» оцен�

ки учебных достижений школьников 

в следующем:

– учителя и управленцы не поддер�

живают идею такой оценки по ряду

объективных и субъективных причин:

неготовность к изменению (разруше�

нию) привычной оценочной практики;

многие учителя не владеют методика�

ми оценки; психологически не готовы

к переменам;

– опасение возникновения значи�

тельных перегрузок учителей и уча�

щихся при изучении «новой» системы

оценки, что может вызвать ряд нега�

тивных последствий (увеличение вре�

мени на оценочные процедуры может

повлечь уменьшение активного време�

ни обучения);

– дефицит методического обеспече�

ния;

– неготовность системы повышения

квалификации к реализации новой

технологии оценки учебных достиже�

ний школьников;

– незнание способов определения

критериев как ориентиров оцени�

вания.

В то же время большинство педаго�

гов понимают, что «традиционная»

система знаний, умений и навыков

школьников не соответствует требо�

ваниям личностно�деятельностного

обучения. А использование в педаго�

гической практике оценки учебных

достижений школьников на основе

индивидуально ориентированных

критериев обеспечит личностно�дея�

тельностный подход и повысит досто�

верность при изучении результатив�

ности обучения. 

Таким образом, противоречие меж�

ду существующей оценочной практи�

кой и системой оценки результа�

та, выраженного в учебных достиже�

ниях школьника, в его личностном 

развитии, актуализирует проблему

внедрения (реализации) и ме�

тодического сопровождения этого

процесса.

Цель данной системы оценивания –

формирование и развитие компетент�

ности педагога в критериально ориен�

тированной оценке учебных достиже�

ний школьников, что обеспечит повы�

шение достоверности при изучении 

результативности обучения. 

При этом возможны:

– дополнение старой системы;

– перестройка всей системы;

– изменение установки, которая за�

тем ведет к изменению практики.

С позиции личностно�деятельност�

ного образования логично избрать пос�

леднее, поскольку в рамках этой пара�

дигмы внедрение определяется как 

управляемый процесс на уровне его

осознания.

Традиционно система повышения

квалификации в процессе введения

новшества ставила перед собой следу�

ющие задачи:

– организовать методическое сопро�

вождение;

– сломать стереотипы традицион�

ных способов обучения и воспитания;

– создать условия для успешного ос�

воения нового.

В условиях личностно�деятельност�

ного подхода это прежде всего созда�

ние условий для успешного освоения

нового и возможности учителю саморе�

ализоваться в этом процессе.

На уровне системы повышения
квалификации можно выделить сле�

дующие этапы критериально ориен�

тированной оценки учебных достиже�

ний школьников в педагогической

практике:

– изучение оценочной практики;

– разработка форм повышения ква�

лификации учителей;

– изучение педагогического опыта

внедрения критериально ориентиро�

ванной оценки учебных достижений

школьников в педагогическую прак�

тику;
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– анкетирование, собеседование с

учителями, анализ состояния качества

образования (уровень обученности,

воспитанности и общего развития уча�

щихся);

– «пилотная» стадия; «пробное»

внедрение критериально ориентиро�

ванной оценки учебных достижений

школьников по группам школ;

– изучение успешного опыта учите�

лями и руководителями;

– создание необходимого справочно�

информационного банка;

– организация и проведение научно�

практической конференции по итогам

работы;

– публикации и другие формы рас�

пространения опыта;

– организация мониторинга;

– участие в разработке решений о

распространении критериально ориен�

тированной оценки учебных достиже�

ний школьников.

На уровне школы алгоритм реали�

зации можно представить в таком 

виде:

– анализ состояния оценочной прак�

тики и сопоставление данных с требо�

ваниями критериально ориентирован�

ной оценки учебных достижений

школьников;

– поиск педагогических идей, содер�

жания образования, соответствующих

задачам школы и ее возможностям;

– разработка комплексной програм�

мы;

– учебно�методическое обеспечение;

– методическая, психологическая,

организационная подготовка участни�

ков процесса;

– установление связей с методиче�

ской службой системы повышения

квалификации;

– создание банка передового опыта;

– мониторинг качества образования

учащихся школы и профессионально�

го роста педагогов.

Формами разработки содержания и

методического сопровождения данно�

го процесса в системе повышения 

квалификации являются:

– курсы,

– факультативы,

– экспериментальные площадки,

– стажировка на базе опорной 

школы,

– проблемные семинары для учи�

телей, заместителей директоров и 

методистов,

– творческие группы и др.

Работа здесь строится на закономер�

ностях и принципах обучения взрос�

лых людей.

Цель деятельности методиста – 

создание условий для успешного

внедрения нового и обеспечение воз�

можности самореализации учителя 

в этом процессе. Эффективность 

такой деятельности обеспечивается

совокупностью педагогических усло�

вий: целостностью, комплексностью

и си�стемностью; многофактор�

ностью и непрерывным характером;

гуманистической основой. А показа�

тель ее результативности – это само�

определение педагога на реализацию

критериально ориентированной

оценки учебных достижений школь�

ников и его компетентностью в этом

процессе.
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поколения еще не внедрены в жизнь,

но уже из пунктов закона и апробируе�

мых примерных вариантов ясны их

главные особенности, их сущностная

основа и отличие от стандартов перво�

го поколения.

Новые стандарты нацелены на реше�

ние тех проблем, которые в рамках

прежних стандартов не получили

должного развития (формирование

российской идентичности как ценно�

стная основа для построения новых

стандартов, возвращение школе наря�

ду с обучением и воспитывающей роли

и др.). Но они по�другому решают и

многие проблемы, стоящие перед обра�

зованием. Позволим себе начать имен�

но с такого сравнения. 

Новый стандарт,
как и Образовательная система

«Школа 2100», нацелен на смену
образовательной парадигмы

Государственный стандарт 2004 г.

ориентировал образование не только

на усвоение учащимися определенной

суммы знаний, но и на развитие его

личности. В то же время Федеральный

государственный стандарт второго по�

коления нацеливает на смену образо�

вательной парадигмы (цели): вместо

передачи суммы знаний – развитие
личности учащегося на основе освое�
ния способов деятельности. 

Эта идея очень близка учителям, ра�

ботающим по Образовательной систе�

ме «Школа 2100». Еще с 1996 года, с

момента создания под руководством

академика А.А. Леонтьева Образова�

тельной программы «Школа 2100», ею

Проблемный вопрос: Что придется

менять в своей работе учителям Обра�

зовательной системы «Школа 2100» с

внедрением нового Федерального госу�

дарственного образовательного стан�

дарта второго поколения?

С заменой единого образования в

СССР вариативным образованием в

России возникла проблема сохранения

единого образовательного простран�

ства страны. Эту задачу должен был

решить стандарт первого поколения.

Однако создать документ, удовлетво�

ряющий всех его пользователей – об�

щественность, родителей, педагогов,

учащихся, – не удалось. 

Для решения этой задачи потребова�

лось пересмотреть роль стандартов, уй�

ти от идеи перечисления в нем всех

единиц информации в сторону идеи оп�

ределения целевых ориентиров образо�

вания, описания его результатов и ус�

ловий их осуществления. Эту роль, по�

видимому, сыграет разрабатываемый в

настоящее время стандарт второго по�

коления. 

В соответствии с Федеральным зако�

ном от 1 декабря 2007 года № 309�Ф3

«О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Фе�

дерации в части изменения понятия и

структуры государственного образова�

тельного стандарта» наше образование

получило законодательную основу для

настоящих полноценных юридически

корректных Федеральных государ�

ственных образовательных стандар�

тов. И хотя эти стандарты второго

Готовность Образовательной
системы «Школа 2100»

к реализации нового Федерального
государственного образовательного

стандарта

А.А. Вахрушев
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была провозглашена новая цель обра�

зования. Вместо господствующей в те

времена идеи приобретения системы

прочных фундаментальных знаний,

образовательная программа провоз�

гласила идею функционально грамот�
ной личности, «которая способна ис�

пользовать все постоянно приобрета�

емые в течение жизни знания, умения

и навыки для решения максимально

широкого диапазона жизненных задач

в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных

отношений. Это человек, ориентиру�

ющийся в мире и действующий в соот�

ветствии с общественными ценностя�

ми, ожиданиями и интересами». В про�

тивовес идее приоритета знаний мы

всегда рассматривали знания и умения

как средство развития личности. И не

случайно в решении бюро Президиума

РАО от 16 ноября 2005 года в качестве

важнейшего достижения Образователь�

ной системы «Школа 2100» было отме�

чено, что «авторскому коллективу
«Школа 2100» удалось создать совре�
менную личностно ориентированную
образовательную систему для массо�
вой школы». Мы гордимся тем, что и 

на государственном уровне позже была

поставлена именно эта цель. 

Главное – не знания, а умение
их добывать и ими пользоваться

Стандарт 2004 года включал в себя

обязательный минимум содержания

основных образовательных программ,

который определял содержание, тема�

тику уроков и требования к уровню

подготовки оканчивающих начальную

школу, на основе которых конструиро�

вались контрольно�измерительные ма�

териалы. Но так уж повелось в рос�

сийской школе, что главное внимание

в триаде «знания–умения–навыки»

всегда уделялось знаниям, поэтому

стандарт воспринимался прежде всего

как перечень знаний, которые должны

были освоить ученики. Такому стан�

дарту соответствовали тексты боль�

шинства учебников, в которых содер�

жались все необходимые для запо�

минания знания. Закрепление

уместно было выполнять с помощью

репродуктивных заданий, а контроль

– с помощью простых тестов, проверя�

ющих фактические знания. Поэтому

наши школьники и занимали послед�

ние позиции в рейтинге международ�

ных исследований уровня образования

(PISA). Этот же результат зафиксиро�

вал и проводимый с 2001 по 2004 г.

широкомасштабный эксперимент по

совершенствованию содержания и

структуры общего образования. Лишь

в 2006 г. результаты наших 10�летних

выпускников начальной школы соот�

ветствовали статусу великой страны

(1�е место в мире в рамках междуна�

родных исследований PIRLS).

В чем же новизна стандарта второго

поколения? В нем мы не найдем переч�

ня информационных единиц, обяза�

тельных для изучения по определенно�

му предмету в том или ином классе.

Это прерогатива школ, учителей, авто�

ров, то есть всего профессионального

педагогического сообщества. А вот

требования к результатам освоения
основных общеобразовательных про�
грамм – один из трех компонентов Фе�

дерального государственного образова�

тельного стандарта, формулирующих

целевые установки общего образова�

ния – важны для всех пользователей

системы образования. Поэтому и явля�

ются они главной частью Федерально�

го государственного стандарта второго

поколения и подлежат общественному

обсуждению. 

Внимательно изучая подготовлен�

ные в рамках создания нового стандар�

та предложения разработчиков, не�

вольно обнаруживаешь существенное

отличие нового стандарта – акцент на
умения применять знания, на знания
как средство развития личности. По�

этому формулировки в математике,

например, нацелены не на узнавание и

называние пространственных фигур, 

а на умение находить эти фигуры в 

окружающем мире и работать с ними.

В связи с этим на уроках окружающе�

го мира предлагается не столько усво�

ить конкретные знания, как было

раньше, сколько научить работать с

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

9/0833



Цель школы – не только знания
В стандарте 2004 года говорится о

важности не только предметных, но и

общеучебных умений, но этот тезис, к

сожалению, остается только деклара�

цией. Контрольно�измерительные ма�

териалы как в рамках всего учебного

процесса, так и в рамках ЕГЭ не изме�

нились, они по�прежнему в основном

проверяют фактические знания. 

Новый стандарт тоже нацелен не

только на предметные результаты

(знания и умения, опыт творческой

деятельности и др.), но и про�

возглашает важность метапредмет�

ных результатов (способов деятель�

ности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных

жизненных ситуациях), а также 

личностных результатов (системы

ценностных ориентаций, интересов,

мотивации и т.п.). В рамках первых

попыток построения системы таких

метапредметных результатов мы

встречаемся с новыми терминами. Но

внимательное сравнение позволяет

увидеть знакомые ориентиры систе�

мы общеучебных умений, которую

Образовательная система «Школа

2100» внедряет уже многие годы и 

даже специально для подобных целей

создала свои «Дневники школьни�

ков» (табл. 2). 

Каждый из перечисленных мета�

предметных результатов будет достиг�

«популярными естественно�научными

текстами, с рисунками, таблицами и

простейшими схемами с целью отбора 

источников, поиска и извлечения ин�

формации для создания собственных

устных или письменных текстов, отве�

тов на вопросы, аргументацию своей

точки зрения».

Это прекрасно согласуется с идеями

Образовательной системы «Школа

2100». Не случайно в отличие от мно�

гих других систем мы постоянно под�

черкиваем важность продуктивных 

заданий, их роль в выращивании

функционально грамотной личности.

Сравните примеры заданий из учебни�

ков по разным предметам с традицион�

ными (табл. 1). Все приведенные при�

меры нацелены не на закрепление 

знаний, а на обучение детей их само�

стоятельному применению не только в

школе. При этом знание перестает

быть результатом и становится сред�

ством развития личности. Так, трудно

представить себе школьника, уверенно

отвечающего на вопросы по общество�

знанию и не имеющего своей ценност�

ной основы. Невозможно качественно

отвечать на вопросы по естествозна�

нию и не освоить умение наблюдать за

окружающим миром и делать самосто�

ятельные умозаключения. Недоста�

точно формулировать грамотно прави�

ла русского языка, если ты не научил�

ся их использовать в повседневной

практике.

Традиционные задания

Назовите прогрессивные силы, участвовав$

шие в восстании Пугачева.

Перечислите основные особенности мускула$

туры птиц.

Перечислите имена существительные, кото$

рые относятся к 1$му, 2$му и 3$му склонению.

Таблица 1

Продуктивные задания – главное средство достижения нового результата

в образовании

Задания в учебниках «Школы 2100»

Представь, что ты – человек XXI века – оказал$

ся в числе соратников Пугачева. За какие

действия восставших ты бы испытывал угры$

зения совести? Свое мнение объясни.

(История, 7 кл.) 

Сравните рыбу и курицу на тарелке. У кого 

из них мускулатура прочнее прикреплена к

скелету? С чем, на ваш взгляд, это связано?

(Биология, 7 кл.) 

Что нужно сделать, чтобы определить, к како$

му склонению относится имя существитель$

ное? (Русский язык, 4 кл.)
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нут только в том случае, если дети и

учитель будут постоянно двигаться к

нему. Но, к сожалению, внимание пе�

дагогов постоянно отвлекается на те�

кущие потребности, на подготовку к

уроку по тому или иному предмету.

Выход прост: для достижений новых

результатов учителя должны исполь�

зовать такие технологии проведения

уроков, которые на выходе давали бы

эти результаты. В качестве примера

выращивания организационных об�

щеучебных умений служит использу�

емая в Образовательной системе

«Школа 2100» технология проблемно�

го диалога, с помощью которой

школьники регулярно на каждом уро�

ке учатся ставить цель, составлять

план ее достижения, осуществлять 

поиск решения, рефлексировать ре�

зультаты своей деятельности. Для

формирования коммуникативных об�

щеучебных умений служит техноло�

гия работы с текстом. Таким образом,

учитель, работающий по учебникам

Образовательной системы «Школа

2100», имеет возможность достигать

новых целей образования, действуя

привычно, просто качественно прово�

дя уроки с использованием принятых

в этой системе технологий.

В рамках Образовательной систе�

мы «Школа 2100» для достижения

нового образовательного результата

не только выстроена система 

общеучебных умений, не только ис�

пользуются технологии, позволя�

ющие эффективно их развивать, но и

сформирован понятный алгоритм ре�

ализации заявленных целей. Его ил�

люстрацией может служить схемати�

ческий рисунок «пирамиды успеха»,

позволяющей на основе системы про�

дуктивных заданий в каждом из

учебников достичь целей каждого

предмета, а с их помощью обеспечить

метапредметные результаты и, в ко�

нечном итоге, достичь цели образова�

ния – вырастить функционально гра�

мотную личность.

Как Образовательная система

«Школа 2100» предлагает сделать цель,

определенную ФГОСом,

реально достижимой

Так, например, в новых учебниках

«Окружающий мир» все задания раз�

личаются по цвету первой буквы. 

Каждое из них позволяет достичь ка�

кой�либо из двух основных целей пред�

мета: научить объяснять мир и объяс�

нять свое отношение к миру. Первая

цель формирует интеллектуальные 

общеучебные умения, вторая – оценоч�

ные. Таким образом, учитель на каж�

дом уроке, выбирая те или иные зада�

ния, получает возможность самостоя�

тельно шаг за шагом конструировать

результат своей деятельности по выра�

щиванию функционально грамотной

личности. 
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Таблица 2

Сравнение подходов к выделению

метапредметных результатов в рамках

разработки материалов нового

стандарта и в Образовательной системе

«Школа 2100»

Оценочные

Организационные

Интеллектуальные

Коммуникативные

организационные
интеллектуальные

оценочные
коммуникативные

Функционально
грамотная личность

Общеучебные умения
(компетенции)

Цели изучения предметов как линии развития
личности средствами предметов

Учебные задания,
развивающие предметные умения



ной программы в каждой школе, так

как успешно решает проблемы преем�

ственности и создания в школе един�

ства подходов в обучении, развитии и

воспитании на разных ступенях обра�

зования. Это приводит к построению

единой развивающей образовательной

среды школы, обеспечивающей новый

образовательный результат. Не слу�

чайно РАО рекомендует «активно 
использовать успешный опыт Образо�
вательной системы "Школа 2100" в
решении задач модернизации рос�
сийского образования». 

В качестве примера результативно�

сти деятельности Образовательной си�

стемы «Школа 2100» приведем сравне�

ние портрета выпускника из нового

стандарта (ФГОС) с портретом выпуск�

ника Образовательной системы «Школа

2100», полученного несколько лет назад

в исследованиях психологов (табл. 3).

Результаты говорят сами за себя.

Образование – это не только обучение 
и развитие, но и воспитание

Еще одна особенность Федерального

государственного стандарта второго

поколения – его нацеленность на реше�

ние не только задач обучения и разви�

тия, но и задач воспитания. Особенно

важно, чтобы школа сыграла свою 

ведущую роль в качестве объединя�

ющей основы для формирования мно�

гонационального российского общест�

ва. В новом базисном образовательном

плане предусмотрены часы не только

для учебной, но и внеучебной работы, 

направленной на воспитание граждан

нашей страны.

Для полноценной организации вос�

питательного процесса вся жизнь шко�

лы должна быть построена на одних и

тех же принципах, так как воспитывает

не только учебная деятельность на уро�

ках, но и система взаимоотношений пе�

дагога с учениками, характер оценива�

ния результатов труда школьников, вза�

имоотношения с одноклассниками,

внеклассная жизнь. Но все это требует

создания единой образовательной про�

граммы, действующей в каждой школе. 

Образовательная система «Школа

2100» дает прекрасные возможности

для создания такой образователь�
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Федеральный государственный
образовательный стандарт

Патриот, носитель ценностей гражданского

общества, осознающий свою сопричастность

к судьбам Родины.

Уважающий ценности иных культур, конфес$

сий и мировоззрений, осознающий глобаль$

ные проблемы современности, свою роль в их

решении.

Креативный, мотивированный к познанию и

творчеству, обучению и самообучению на про$

тяжении всей жизни.

Уважающий других людей, готовый сотрудни$

чать с ними для достижения совместного ре$

зультата.

Осознающий себя личностью, способный при$

нимать самостоятельные решения и нести за

них ответственность.

Таблица 3

Сравнение портрета выпускника в новом ФГОСе и в Образовательной системе

«Школа 2100» 

Образовательная система «Школа 2100»

Инициативный

Искренний, доброжелательно настроенный к

миру, к людям.

Умеет использовать свои знания и умения 

в реальных жизненных ситуациях.

Желает активно высказывать свою точку 

зрения, аргументировать ее.

Любознательный.

Умеет организовывать свои дела, решая раз$

личные проблемы.

Умеет результативно мыслить, добывать ин$

формацию и работать с ней.

Может оценивать свои и чужие поступки, 

занимать свою позицию.

Умеет общаться с разными людьми, договари$

ваться с ними, делая что$то сообща.



Беседа девятая

«Коротко да ясно, оттого и прекрасно»,
или

Поговорим о понимании главного
в тексте

В нашем разговоре о понимании

текста мы подошли к самому важному

и в то же время самому сложному – вы�

делению главного в тексте. Любому чи�

тателю знакома такая ситуация, когда,

пытаясь выразить суть прочитанного

текста, он убеждается в справедливо�

сти тютчевского: «Мысль изреченная

есть ложь». Глубокое художественное

произведение невозможно «вычер�

пать» до конца, поэтому и остается впе�

чатление, что формулировка его смыс�

ла полностью не отражает все заложен�

ное в нем автором. Нужно ли требовать

такую формулировку от начинающего

читателя, тем более что выполнение

дидактической задачи выделить глав�

ное в тексте всегда вызывает затрудне�

ния у ребенка? И что должно стать ито�
гом работы над пониманием текста?

Попробуем в этом разобраться.

В работах лингвистов отмечается,

что для текста характерна цельность,

центростремительность, подчинен�

ность всех элементов главному. В нау�

ке «смысловое ядро», «средоточие

текста» называют концептом. Для 

создателя текста это – «любимая

мысль» (А.С. Пушкин), для читателя

это может быть «сумма идей, понятий,

впечатлений и образов, сливающихся

в один образ, который залегает в душе

словно облако» (В.Г. Короленко).

Исследователи понимания текста

термином «концепт» обозначают фор�

мирование в сознании читающего та�

кого представления о смысле текста,

которое служит пониманию содержа�

ния и отвлечено от непосредственного

развития повествования (А.А. Бруд�

ный). Мы договорились под термином

«концепт текста», или концептуальная

информация, понимать систему взгля�

дов, мыслей и чувств автора, которая

нашла отражение в тексте и может

быть «вычерпана» читателем в процес�

се работы над пониманием текста.

Если между центром текста, его

«смысловым ядром» и представлением

о главном в тексте, которое формиру�

ется в сознании читателя, есть одно�

значное соответствие, то текст понят

читателем. Но концепт не всегда осо�

знается читателем, не всегда выводит�

ся из «тени» сознания. Это заметил ос�

нователь библиопсихологии Н.А. Ру�

бакин. Он писал, что до читательского

сознания доходит лишь самая верши�

на айсберга – такого «общего впечатле�

ния» (идеи произведения), которое

выступает из подсознания в область

более или менее светлого сознания.

По отношению к художественному

тексту не всегда возможно однознач�

ное понимание, так как в этом случае

мы пытаемся, по словам Ю.М. Лотма�

на, многомерную модель измерить од�

номерной, и приходим к тому, что

«мысль изреченная есть ложь». Вариа�

тивность понимания художественного

произведения позволяет увидеть его

глубину. Разные интерпретации худо�

жественного текста могут быть обус�

ловлены полнотой «вычерпывания»

фактуальной информации, обнаруже�

нием подтекста, акцентированием

внимания на разных сторонах концеп�

туальной информации, соотнесением

концепта с современным контекстом.

И все же важно отметить, что понима�

ние, каким бы поливариантным (мно�

говариантным) оно ни было, остается в

рамках текста. Читатель, по образно�

му выражению писателя Андрея Бито�

ва, подобен музыканту, играющему по

нотам. Можно по�разному расставить

акценты, но, как гласит народная муд�
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рость, «из песни слова не выкинешь»,

то есть текст управляет пониманием и

ведет читателя к главному – своему

«смысловому ядру».

Понимание концепта текста – слож�

ная читательская задача. В работах

психологов показано, что понимание

текста с точки зрения автора, то есть

осуществление «смыслового синтеза»,

проводится лишь 5–6% читателей. Час�

тично сознают концепт, проводя «ин�

формационный анализ», 37%. Осталь�

ные 57% читателей понимают текст 

«от себя», то есть имеет место «нулевой

синтез» (по данным О.Д. Кузьменко�

Наумовой). Существенное различие 

авторского и читательского понимания

концепта получило название эффект

«смысловых ножниц».

Рассмотрим, как обстоит дело с пони�

манием концепта текста у школьников.

Американские психологи провели

такой эксперимент. Они предложили

детям самостоятельно выполнить хо�

рошо известное задание – прочитав

текст, выделить в нем основную

мысль. При этом учитель вышел из

класса, а другой взрослый (психолог)

занимался в стороне каким�то делом,

незаметно наблюдая за детьми. То, что

он увидел, получило образное назва�

ние «аллергическая реакция на зада�

ние». Многие дети отвлекались, суети�

лись, выходили из комнаты, перекла�

дывали вещи и т.п., а к выполнению

задания не приступали.

Оказывается, подобные психологи�

ческие барьеры при выполнении зада�

ния найти концепт текста возникают и

у взрослых. Причину такого поведе�

ния психологи объясняют трудностью

задания.

Проверить, является ли задание по

выделению концепта текста сложным

для учителя, позволил небольшой экс�

перимент. Студентам выпускного кур�

са педагогического вуза был предло�

жен рассказ Иосифа Дика «Красные

яблоки». Испытуемым нужно было 

ознакомиться с текстом, а затем оха�

рактеризовать смысл названия и выра�

зить своими словами замысел автора

(концепт текста). Степень пони�

мания текста оценивалась по умению

определить его концепт, увидеть сим�

воличность названия.

Напомним, что в рассказе идет речь

о двух товарищах, которые, наблюдая

из окна, как скользят люди на ледяной

дорожке, затеяли игру «упадет – не

упадет». «Веселая» игра продолжа�

лась до тех пор, пока не упала, рассы�

пав на снегу красные яблоки, женщи�

на, похожая на маму одного из друзей.

Прекратив игру, мальчик поссорился с

ничего не понявшим товарищем, а до�

ма, встречая вернувшуюся с работы

маму, впервые позаботился о ней.

В этом тексте основой мыслью, по

мнению экспертов, является одна из

заповедей христианской морали: «Воз�

люби ближнего своего, как самого се�

бя». В концепт данного текста могут

также войти мысли о том, что часто че�

ловек задумывается о нравственности

своих поступков, когда с ним или его

близкими случается беда; о необходи�

мости ценить родного человека; о рав�

нодушии, сочувствии и соучастии и

т.д. Особенность рассказа в том, что пе�

речисленные выше мысли вытекают из

анализа сюжета, лежат на поверхнос�

ти. Основная идея требует большего

обобщения, глубины анализа.

Название текста может быть проана�

лизировано с разных позиций. С одной

стороны, с красными яблоками связа�

на кульминация сюжета, после кото�

рой происходит перелом в сознании и

действиях одного из героев. С другой –

название в определенной степени сим�

волично: рассыпавшиеся на снегу

красные яблоки как сигнал опасности,

тревоги, знак прозрения, стыда и т.п.

Анализ студенческих работ показал,

что большинство будущих педагогов

выделяют в качестве идеи, определив�

шей замысел автора, отдельные мысли,

которые «вычитываются» из текста

(около 50% студентов). Наиболее рас�

пространенная из них – «нельзя сме�

яться над чужим несчастьем». К пони�

манию идеи, обобщенного смысла 

текста приходит 12,5%. У более трети

опрошенных студентов выявилось не�

умение вычленить и коротко сформу�
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ущерб пониманию текста. Так, по дан�

ным Н.Н. Светловской, остаются безу�

частными к прочитанному более 20%

бегло читающих детей. Ребенок не за�

думывается о том, что читает, и поэто�

му беспомощен в выделении концепта.

Когда перед ним ставится задача выде�

лить главное, он начинает пересказы�

вать текст, стараясь в этом «переводе

текста на свой язык» нащупать идею.

Иногда это помогает. В целом процесс,

в ходе которого ребенок по крупицам

ищет смысл текста, чтобы выразить

его в связном высказывании, по образ�

ному выражению американского пси�

холога М. Коула, «напоминает попыт�

ки сложить из черепков вазу под стру�

ей воды»*.

Становится ясно, что способам усво�

ения и выражения мыслей, заложен�

ных в тексте, как и другим приемам

понимания, нужно специально обу�

чать. Постепенно от текстов, в кото�

рых главная мысль выражена напря�

мую, следует переходить к таким, где

ее нужно вывести, обобщив прочитан�

ное, и выразить своими словами.

Выделение концепта является ито�

гом всей работы над пониманием,

включающей внимание к слову, веде�

ние диалога с текстом, активизацию во�

ображения и памяти, о чем рассказыва�

лось в наших беседах. Показателями

понимания концепта считают его выра�

жение в речевом плане и транспониру�

емость, то есть возможность переноса в

аналогичную ситуацию. Первым кри�

терием мы пользуемся, задавая де�

тям традиционные вопросы: «Какова

главная мысль текста?», «Что самое

главное хотел сказать своим читателям

автор?» и т.п. Если речь идет о высоко�

художественном тексте, то нельзя не

согласиться с мнением многих методис�

тов, которые призывают отказаться от

лобовых вопросов типа: «Чему учит это

произведение?». Ответ на этот вопрос

«объемные, богатые, разнонаправлен�

ные впечатления от текста "раз�

глаживает", выпрямляет, упрощает,

лировать концепт. В их работах содер�

жится лишь краткий пересказ сюжета.

Анализируя название текста, 35,8%

будущих педагогов осознали его сим�

воличность. Примерно столько же сту�

дентов не смогли аргументированно

ответить на вопрос, в чем смысл назва�

ния. Остальные (28,4%) указали на то,

что название текста связано с кульми�

национным моментом сюжета.

Приведенные данные говорят о том,

что выделение концепта текста –

действительно сложная задача не толь�

ко для ребенка, но и для взрослого.

Что же вызывает затруднения? Уче�

ные считают так: чтобы вывести основ�

ную идею текста, мозгу нужно прило�

жить дополнительные усилия, провести

вторичную обработку того, что воспри�

нимается. Этот процесс требует време�

ни, интеллектуальных и духовных уси�

лий, специальной установки.

На уроке процесс синтеза смысла

(«выделения главной мысли», в при�

вычной педагогической терминоло�

гии) организует и направляет учитель,

предлагая детям наводящие вопросы

или задания. Продвижение к смыслу

текста идет в коллективном обсужде�

нии. В подобной работе участвует, 

как правило, небольшая часть класса.

В итоге далеко не все школьники на

уроке приходят к выделению главного

самостоятельно. В этом можно убе�

диться, спросив о том, какова основ�

ная мысль текста, после детального

разбора произведения. Как правило,

ответить на этот вопрос могут 5–6 че�

ловек. Остальные получают концепт

текста в готовом, «расшифрованном»

виде. Очевидно, что при самостоятель�

ной работе с текстом задание на выде�

ление основных мыслей у большин�

ства детей, скорее всего, вызовет упо�

мянутую «аллергическую реакцию».

Очень часто встречается такая ситу�

ация, когда у ребенка читает только

«глаз», а не «ум и сердце». Кстати, пе�

чальную роль в этом сыграла погоня 

за высокой техникой чтения порой в
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обескровливает» (Т.С. Троицкая). Вто�

рой критерий мы используем, предла�

гая детям соотнести прочитанный текст

с другими (например, пословицами) и

подобрать подобный по смыслу или

придумать свою историю, в которой

прослеживалась бы похожая мысль.

Перейдем к условиям, соблюдение

которых помогает в формировании

умения выделять концепт текста*.

Чтобы научиться выделять главное,

ребенок должен осознавать, что эта

цель стоит перед ним при каждом вза�

имодействии с текстом. Представим

детям данную учебную задачу в образ�

ной форме:

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

В каждом параграфе, в каждом

рассказе,

В сказке и песне, даже во фразе –

Ты только вдумайся, только

всмотрись –

Кроется самая главная мысль.

Она не всегда открывается сразу.

Строчка за строчкой, фраза

за фразой –

Ты только вдумайся, только

всмотрись –

Откроется самая главная мысль.

(С. Бондаренко)

Важнейшим моментом, приближа�

ющим к пониманию концепта, явля�

ется «вычерпывание» смысла из каж�

дого слова, словосочетания, предло�

жения и более крупных смысловых

единиц, а также их монтажа. Обра�

тимся к примеру. Детям, обучающим�

ся в 1–2 классах, предложили следу�

ющий текст:

ЯБЛОКО

С возу яблоко упало

и, как водится, пропало,

потому что не попало

ни в повидло,

ни в компот.

Хорошо, что не попало,

превосходно, что пропало,

расчудесно, что упало,

видишь – яблоня растет!

(В. Леваневский)

После чтения ребят попросили отве�

тить на вопрос: «Что случилось с ябло�

ком?» Вот какие ответы дала большая

часть школьников: «Оно упало (на зем4
лю, на пол, с дерева, в компот); укати4
лось; пропало; сгнило; засохло; попало
в корзину; разбилось на куски; его съе4
ли; утащил еж; стало лежать под яб4
лоней» и т.п. Очевидно, что дети текст

не поняли, и причиной непонимания

явилось, прежде всего, невнимание к

слову. Лишь некоторые из них уточни�

ли значение слова «воз». Образное вы�

ражение «Что с возу упало, то пропа�

ло» дети «не опознали» (а может быть,

оно им не знакомо) и, соответственно,

не обратили внимания на вводные сло�

ва «как водится». У школьников не

возник важный вопрос: Почему все

описанное в первой части стихотворе�

ния «хорошо», «превосходно», «расчу�

десно»? Ключевые слова в последней

строке «видишь – яблоня растет», ве�

роятно, также не были осознаны, а 

следовательно, оказалась незаполнен�

ной текстовая «скважина». В итоге

невнимательное отношение к словам –

незнакомцам, ключикам, образам – и

их связи в тексте привело к непонима�

нию главного. (Кстати, данное стихо�

творение вызвало затруднения и у

школьников постарше: даже некото�

рые восьмиклассники не смогли отве�

тить на поставленный вопрос.)

Еще одним из условий обучения

«вычерпыванию» смысла текста явля�

ется его постоянное прогнозирование

на всех уровнях – от слова или слово�

сочетания до целого текста.

В качестве примера покажем детям

возможности прогнозирования при ра�

боте над концептом, читая рассказ 

Д. Лунича. Будем читать и заполнять

пропуски в тексте.
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ЧЕТЫРЕ ДЕВОЧКИ

Идет мама по улице и ведет за руку 

четырех маленьких девочек.

Мама говорит:

– Куплю большую сумку.

Четыре девочки говорят:

– И еще четыре маленькие сумочки!

Мама говорит:

– Куплю большой гребень.

Четыре девочки говорят:

– И... !

Мама говорит:

– Куплю большой платок.

…

– И... !

Мама говорит:

– А еще куплю большую щетку, пол

мыть.

…

Прогнозируя по ходу чтения на уров�

не отдельных предложений, к оконча�

нию текста мы подойдем с двумя веро�

ятными прогнозами по поводу того, что

ответят девочки на слова мамы. В зави�

симости от итогового прогноза сформи�

руется концепт текста. Если девочки

скажут: «И четыре маленькие щеточ�

ки», то текст получится о маминых 

помощницах. Если закончить текст:

«А четыре девочки промолчали», то

концепт будет другой (на самом деле

текст заканчивается именно так). На

этом простом примере можно показать

детям, что часто именно окончание

текста определяет его смысл.

Мы уже говорили о том, что, рас�

суждая о смысле текста, читатель 

пытается с естественного языка пе�

рейти на «семантический» (термин

Ю.Д. Апресяна). Чтобы помочь ребен�

ку перевести понимание с языка обра�

зов на язык мысли, можно использо�

вать несколько приемов.

Один из них – составление по тексту

«телеграммы». Суть телеграммы, как

способа передачи информации, в выде�

лении и очень короткой формулировке

главного. В телеграмме «дорого» каж�

дое слово. Составить телеграмму по

тексту – значит в одном предложении

точно сформулировать главное в текс�

те. Это может быть как краткая форму�

лировка фактуальной информа�

ции или темы (о чем и что говорится в

тексте), так и концептуальной (основ�

ная идея, скрытая мысль). В ходе вы�

полнения этого задания при уточнении

формулировки идет кропотливая рабо�

та над словом, а именно подбор ключе�

вых слов для выражения мысли и ис�

ключение слов, не несущих существен�

ной смысловой нагрузки. Этот прием

целесообразно использовать при рабо�

те с познавательными или художест�

венными текстами, в которых концепт

просматривается довольно отчетливо.

Другое задание – постановка к текс�

ту «хорошего вопроса», ответом на ко�

торый будет формулировка одного из

текстовых смыслов. (Это задание пред�

лагалось детям в упомянутых исследо�

ваниях американских психологов).

«Хороший вопрос», как правило, зада�

ет на уроке учитель или учебник. В то

же время важно, чтобы такие вопросы

учились задавать дети. Если для них

постановка вопросов к тексту – при�

вычное дело, то и выполнение подобно�

го задания будет доступно.

Потренируемся в постановке такого

вопроса и обосновании ответа на него

на шуточном стихотворении Олега

Григорьева:

ПОСЛЕ УРОКОВ

Домашний Пышкин и дикий

Клоков

Дрались портфелями после

уроков.

Когда вступили в бой

рукопашный,

Домашний стал диким, а дикий – 

домашним.

Вопрос: кто вышел победителем в

этом «сражении»?

Ответ на этот вопрос покажет, по�

нятно ли читателю стихотворение

(правильно ли восприняты сигналы

текста и осуществлен переход к 

смыслу).

Победил Пышкин, так как в руко�

пашной схватке он оказался сильнее.

Этот вывод следует из анализа образов

героев и событий. Один герой – забияка

Клоков, который характеризуется авто�

ром как «дикий». «Домашний Пыш�
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же «новому», повзрослевшему Алеше: 

теперь он «старался быть послушным,

добрым, скромным и прилежным».

На протяжении всего повествования

из сопереживания герою возникают

чувства, которые сменяют друг друга.

Это разные чувства: грусть, тоска оди�

ночества; жалость, отчаяние; любо�

пытство, удивление; тревога, страх;

стыд, в котором смешались чувство ви�

ны и боязнь быть отвергнутым; раска�

яние. Чувства рождаются не только

при чтении ярких эпизодов, таких как 

спасение Чернушки или наказание

Алеши. Важно, чтобы дети обратили

внимание на детали, понимание кото�

рых позволяет сопереживать не менее

остро. Вспомним, например, описание

забора, которым была огорожена тер�

ритория пансиона. В заборе были 

многочисленные дырочки от гвоздей.

Однако не знавшему об этом Алеше 

казалось, что «какая�нибудь добрая

волшебница нарочно для него провер�

тела эти дырочки. Он все ожидал, что

когда�нибудь эта волшебница явится в

переулке и сквозь дырочку подаст ему

игрушки, или талисман, или письмецо

от папеньки или маменьки, от кото�

рых не получал он давно уже никакого

известия». Этот эпизод вызывает 

щемящее чувство сопереживания дет4
скому одиночеству, которое «надеет�

ся» на чудо.

Так как переживания Алеши близ�

ки ребенку, то, обсуждая концепт дан�

ного произведения, дети задавали друг

другу вопросы, эмоционально окра�

шенные:

– Будь вы на месте Алеши, какое бы

желание загадали? (Большинство от�

ветили так: чтобы родители верну�

лись.)

– Мог бы спасти Чернушку «новый»

Алеша?

– Какое чувство заполнило его ду�

шу, сломало хорошее? (Дети пришли 

к выводу, что это – гордыня.)

– Почему Алешу жалко?

В концепт произведения вошли раз�

мышления о преданности и предатель�

стве; о цене поспешности при приня�

тии ответственного решения; о том,

кин» в воображении представляется спо�

койным, миролюбивым, его трудно вы�

вести из себя. Но уж если это случилось,

то противостоять его физической силе

(ведь он – «Пышкин») в единоборстве 

нелегко, он усмирит любого забияку.

А теперь поговорим о том, как по�

дойти к концепту объемного художест�

венного произведения.

Выдающийся отечественный психо�

лог Л.С. Выготский говорил о том, что

«художественный текст по природе

своей направлен на то, чтобы возбу�

дить в людях мысли и эмоции». Рас�

смотрим, какие чувства и мысли рож�

дает «волшебная повесть для детей»

«Черная курица, или Подземные жи�

тели» А. Погорельского, произведение

сложное и очень глубокое.

В понимании концепта текста важ�

на роль образа. Без усиления образа ре�

шение задачи по выделению смысла

текста для многих детей оказывается

невозможным. Психологи установили,

что вначале он необходим ребенку для

выделения и краткого формулирова�

ния мысли, потом используется для

иллюстрации, уточнения, углубления

сформулированной мысли.

Образ главного героя Алеши рожда�

ется из анализа его внешнего облика,

поступков и их мотивов, особенностей

речи. Образ Алеши интересен своей ди�

намикой. В начале повествования Але�

ша один, после получения волшебного

подарка (семечка, которое давало зна�

ния без всяких усилий) из подземного

королевства – совершенно другой, в

эпилоге – опять изменившийся:

� из правдивого, совестливого он

превращается в лживого, лицемерного;

� из доброго и милого – в гордого и

надменного;

� из скромного – в самонадеянного и

эгоистичного;

� из умненького и трудолюбивого –

в праздного, неспособного работать;

� из ласкового, всеми любимого – 

в презираемого;

� из способного к самопожертвова�

нию – в предающего близкого друга.

В конце повествования происходит

возвращение к прежнему, но все
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что путь взросления часто проходит

через испытания; что блага, доставши�

еся без усилий, портят человека; что за

все сделанное в жизни приходится от�

вечать; что один из самых больших че�

ловеческих грехов – гордыня. Дети не

прошли мимо пословицы, вложенной

автором в уста героя, чье имя вошло в

название произведения – Черной ку�

рицы. Пословица «Пороки входят в

дверь, а выходят через щелочку», вы�

звала размышления о том, что «в жиз�

ни не все так, как в сказке», что порой

«приходится выбирать широкую доро�

гу или узкий путь, после которого

трудно опять выйти на правильную

тропинку». Мысль автора, выражен�

ная в данной пословице, показалась

детям особенно современной.

Подведем итоги. Мы рассмотрели

несколько групп приемов, использова�

ние которых при чтении является 

необходимым и достаточным условием

(как показал длительный психолого�

педагогический эксперимент) форми�

рования умения понимать текст. В на�

ших заключительных беседах остано�

вимся на критериях сформированнос�

ти данного умения и особенностях 

обучения пониманию текста самых 

маленьких, начинающих читателей.

Домашнее задание.
В прошлый раз мы предложили вам

поразмышлять о пословице. В качест�

ве примера приведем одно из возмож�

ных рассуждений: «Пословицы – это

знаки каких�то жизненных или мыс�

лимых ситуаций. Причем они модели�

руют ситуации с помощью наглядных

и всем понятных образов. Они всегда

были современны, и в наш информаци�

онный век пословицы привлекательны

своей краткостью, образностью и точ�

ностью выражения мысли. К ним 

наблюдается всплеск интереса, стрем�

ление обыграть в соответствии с совре�

менной ситуацией, наполнить новым

смыслом.

Евгений Баратынский в своем сти�

хотворении «Старательно мы наблюда�

ем свет...» обратил внимание на то, что

в течение жизни человек открывает

для себя (кто�то в большей, кто�то

в меньшей степени) мудрость, накоп�

ленную всем человечеством. Жизнен�

ный опыт помогает нам становиться

мудрее, то есть постигать смыслы, точ�

но и образно отраженные в пословицах

и поговорках».

А теперь новое домашнее задание.

1. Познакомьтесь со следующим

текстом.

В старину любители книг заказывали

небольшие, чуть побольше почтовой мар$

ки, листки с рисунками – экслибрисы. Они

обозначали, что книга принадлежит тако$

му$то человеку. Рисунок выражал идею,

которая близка и мила владельцу книги.

Наверху или внизу, под рисунком, была

надпись: «Из книг такого$то».

Четырнадцатилетний мальчик попро$

сил художника сделать ему экслибрис. Ху$

дожник согласился, но сказал: «Только те$

му для рисунка ты мне дай сам». Мальчик

ответил: «Нарисуйте так: море, широкое

море. Плывет корабль, груженный книга$

ми, – гора книг. А на борту корабля как его

девиз слово "Мало!"». (По А. Арго)

Предложите ученикам раскрыть

смысл заданной мальчиком темы для

рисунка, а затем изобразить свой экс�

либрис, который передал бы отноше�

ние ребенка к книге. Детям, безуслов�

но, будет интересен и ваш личный 

экслибрис.

2. Многие стихотворения С.М. Бон�

даренко, одной из авторов текстов зна�

менитой когда�то передачи «Радио�

няня», стали веселыми песенками.

Может быть, и вам захочется поло�

жить стихи на музыку и превратить ее

стихотворение о главной мысли в пе�

сенку�напоминалку о том, что выделе�

ние главного в тексте – важная задача.

Надеемся, эта песенка облегчит вашим

ученикам путь к вершине текста – его

«самой главной мысли».
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Концентрация внимания первоклас�

сников на гласных звуках в начале ос�

новного периода обучения фонемному

анализу не означает, что согласные в

работе отсутствуют. Просто они вво�

дятся чуть позже, когда понимание

гласных достаточно закрепится в со�

знании учеников. Появление первых

букв согласных звуков целесообразно

приурочить к слоговому анализу

(пункт 2.3 технологического плана**). 

На протяжении определенного вре�

мени школьники выполняют упраж�

нения, направленные на овладение

очередной буквой (в нашем примере

это буквы н, с, к, т), называя соответ�

ствующие звуки «другими» в целях

предупреждения смешения двух похо�

жих терминов. Обучение детей будет

более успешным, если в период адапта�

ции к новой интеллектуальной дея�

тельности подавать им учебный мате�

риал постепенно, пошагово, спокойно

дожидаясь, чтобы предыдущее звено

было правильно понято и относитель�

но усвоено.

Первой буквой согласного звука (по

выбранной нами для примера частот�

ности В.Г. Горецкого и др.) является н.

Дети анализируют звук [н], учатся пи�

сать букву и т.д. В ходе урока встает

вопрос о помещении этой буквы в таб�

лицу букв и звуков. В ходе беседы вы�

ясняется, что это не гласный звук, сле�

довательно, надо написать букву в дру�

гую часть таблицы. Учитель показыва�

ет, куда именно. 

На следующих уроках происходит

знакомство с буквой с. Учитель просит

детей поместить ее в соседний блок.

Когда приходит черед буквы к, пе�

ред детьми ставится задача постарать�

ся самим понять, куда следует ее впи�

сать – к букве н или к букве с. После

сравнительного анализа звуков [к] –

[н], [к] – [с], который проходит при ак�

тивном участии учителя, потому что

ученики, еще не умея кратко произно�

сить согласный звук, добавляют к не�

му выраженный призвук гласного, от�

чего глухой звучит, как звонкий, уста�

навливается, что место этой буквы 

рядом с буквой с. Следующую букву 

т они разместят рядом с буквами с, к,

а букву л – рядом с буквой н и т.д.

Так в процессе накопления букв

«других» звуков ученики опосредован�

но начинают усваивать понятие о звон�

кости�глухости. Каждую последу�

ющую букву согласного звука они 

после сравнительного анализа будут

самостоятельно помещать в ту или

иную графу таблицы. Учителю оста�

нется только определить удобный мо�

мент для постановки вопроса: «Почему

вы поместили букву именно в эту часть

таблицы, а не в соседнюю?» Сравнив

между собой согласные звуки, чтобы

понять, что объединяет звуки каждой

группы, т.е. обобщив все сведения и

выделив в них общий признак, учени�

ки с помощью учителя назовут одну

группу звонкими, а другую – глухими. 

Но это произойдет позже, а пока 

надо познакомить детей с термином

«согласный звук».
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а перед гласными [а], [о], [ы] – твер�

дый.

На предыдущих уроках, когда уче�

ники знакомились с буквами гласных

звуков, они по указанию учителя внес�

ли эти буквы в разные столбики табли�

цы, но в то время не уточнялось, поче�

му надо делать именно так. Учитель

возвращает детей к таблице:

– Теперь вам понятно, почему буква

и написана отдельно?

– Так как же мы назовем «другие»

звуки? Их вон уже сколько накопи�

лось, а скоро будет еще больше.

Получается, что мягкие «другие»

звуки соглашаются стоять рядом со

звуком/буквой и, а твердые – с осталь�

ными. Назовем «другие» звуки соглас�

ными! Позже, в ходе знакомства с бук�

вами я, е, ё, ю, это понимание будет 

углубляться.

2. Закрепление понятия «соглас�
ный звук». 

Далее дети, объединившись в груп�

пы, выполняют устные упражнения на

закрепление термина «согласные зву�

ки». Именно устные! Перед тем как

познакомить детей с цветовым обозна�

чением согласных в схемах, следует

упрочить в их сознании новый термин,

чтобы они к нему хоть немного при�

выкли.

Задания могут быть следующими.

1. Скажите, какой звук «живет» в

этой букве – гласный или согласный?

(Учитель поочередно показывает бук�

вы а, р, г, о, и, ц и т.д. Дети отвечают.

Здесь могут быть использованы и еще

не знакомые детям буквы. В этом слу�

чае они должны ориентироваться на

буквы гласных, которые им известны:

р – это не буква гласного, значит, бук�

ва согласного.)

2. Послушайте группу звуков (или

слово). Назовите согласные звуки.

3. Назовите второй согласный звук в

группе (или слове).

4. Послушайте слово. Какого звука в

нем не хватает – гласного или соглас�

ного? (Учитель произносит: тарека
(тарелка), сткан (стакан), влючила
(включила) и т.п. В случае затрудне�

ний данное слово следует вставить в

1. Знакомство с термином «соглас�
ный звук».

В каждом конкретном классе время

для реализации этого пункта плана

учитель также выбирает самостоятель�

но. Есть два варианта реализации.

1.1. По ходу урока, познакомив уче�

ников с очередной буквой и проведя

все формы работы с ней, учитель пред�

лагает выбрать из кассы и поставить

на доску все буквы, с которыми дети

познакомились в классе, а потом раз�

делить их на группы. В результате по�

лучатся группа букв гласных звуков и

группа букв согласных звуков.

– Ребята, вы поняли, почему Владик

поделил буквы именно так? (Одна

группа – буквы гласных звуков, а вто�

рая – буквы «других» звуков, не глас�

ных.)

Поскольку группа букв «других»

звуков, произносимых с преградой во

рту, все увеличивается, возникла необ�

ходимость дать им название. Учитель

сначала обращается к ученикам, мо�

жет быть, кто�то из них уже знает, что

эти звуки называются согласными. Ес�

ли нет, то скажет учитель.

Коллективно дети делают вывод:

звуки, которые мы произносим, а во

рту при этом что�нибудь мешает, язык

или губы, – это согласные звуки. 

1.2. Можно соединить знакомство с

термином «согласные звуки» и зна�

комство с понятием об их мягкости и

твердости. Учитель предлагает учени�

кам написать слоги, например ка, ко,
ку, ки, и послушать, одинаковый ли

звук «живет» в букве к. В результате

сравнения дети придут к выводу, что

перед буквой и звук буквы к становит�

ся мягким, значит, в ней «живут» два

звука [к] и [к
,
]. Следует проверка зву�

ков, которые «живут» в ранее изучен�

ных буквах. Выясняется, что и там

есть мягкий и твердый звуки. 

После анализа еще нескольких сло�

гов и слов учитель подведет детей сна�

чала к первому выводу: после мягких

«других» звуков пишется буква и, а

после твердых – а, о, ы. Потом – ко вто�

рому: если в слове есть [и], то перед

ним стоит мягкий «другой» звук,

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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согласного, а другой – с мягкого*. Ес�

ли дети, распределяя предметы между

друзьями, будут ориентироваться на

мягкость–твердость не самого предме�

та, а первого звука в его названии, зна�

чит, учитель достиг своей цели.

5. Усвоение понятий «глухие и звон�
кие согласные», «парные согласные».

5.1. Как уже было сказано выше, в

процессе распределения букв соглас�

ных звуков в графы таблицы дети

опосредованно, практическим путем

знакомятся с явлением звонкости–

глухости. Важно в ходе этой работы

научить детей, во�первых, кратко про�

износить согласные звуки с минималь�

ным призвуком гласного, во�вторых,

хорошо чувствовать включение и вы�

ключение голоса. Другими словами, 

необходима достаточно длительная

подготовительная работа, более тща�

тельная, чем при усвоении мягко�

сти–твердости, потому что первокласс�

ники очень слабо чувствуют работу 

голосовых связок, а неизбежное при�

сутствие призвука [э] затрудняет опре�

деление звонкости–глухости. Труд�

ность увеличивает также исполь�

зование ориентиров «произносится 

голосом», «произносится без голоса»,

поскольку работа голосовых связок

еще плохо осознается первоклассника�

ми, да и выражения похожи. Более 

целесообразно соотносить это явление 

с двумя совершенно разными словами

«голосом» и «шепотом».

5.2. Так же постепенно, в ходе изу�

чения букв по букварю, сравнивая 

согласные звуки, ученики заполнят и

самый нижний блок таблицы буквами

парных звуков. Начнется заполнение

тогда, когда придет черед знакомства с

первой буквой звонкого парного со�

гласного, в нашем примере это буква в.

Установив, что при чтении этой буквы

шепотом звук [в] превращается в звук

[ф], дети впишут ее еще и в нижний

блок (место покажет учитель). Затем

последует анализ звуков всех уже из�

вестных детям букв и будет установле�

словосочетание или предложение: та4
река с кашей, сткан с молоком, мама
влючила телевизор.)

5. Рассмотрите слово (слова). Выде�

лены буквы гласных или согласных

звуков? (На доске или карточках напи�

сано: РуБаШКа. вЕрЕвОчкА. МиШКа

ПоДПРыГНуЛ. ОстОрОжнО вЕтЕр 

Из кАлИткИ вЫшЕл. Слова подбира�

ются в соответствии с известными 

детям буквами.)

3. Графическое обозначение соглас�
ных звуков в схемах.

Учитель организует анализ двух

слов, например носы и носи. На доске и

в тетрадях ученики чертят их звуко�

вые схемы одну под другой и обознача�

ют гласные звуки. Обе схемы будут

выглядеть одинаково, разница в звуча�

нии в них не отражена. Значит, можно

подумать, что это две схемы одного и

того же слова. Напрашивается вывод:

твердые и мягкие согласные надо обо�

значать по�разному. 

Учитель показывает детям два

кружка, один темно�синего цвета, а

другой – нежно�зеленого, и старается

направить ассоциации учеников в

нужное русло. После выбора цвета

кружки соответствующих звуков в

схемах раскрашиваются синим и зеле�

ным цветами, а затем сведения о зву�

ках заносятся в таблицу букв и звуков.

��

4. Упражнения в различении мяг�
ких и твердых согласных, их правиль�
ном произнесении.

Цель упражнений – учить детей пе�

реключать внимание со смыслового об�

раза, который возникает при восприя�

тии сюжета, на внешнюю звуковую

сторону слова. Для этого можно ис�

пользовать сказку о двух друзьях Тюле

и Томе: один любит предметы, назва�

ния которых начинаются с твердого
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но, что звуки [с], [к], [т] при чтении

букв голосом превращаются в звуки

[з], [г], [д], а для этих звуков, как и для

звука [ф], существуют другие буквы.

Они будут вписаны в таблицу после их

изучения. Так в практической работе

ученики столкнутся с еще одним явле�

нием и отразят его в таблице: 

На одном из последующих уроков,

когда составится первая пара звуков 

(в нашем примере это произойдет при

изучении буквы г), учитель поможет

ученикам назвать эти звуки парными

согласными.

6. Знакомство с буквами я, е, ё, ю.
Одним из действий фонемного ана�

лиза, имеющего скорее отрицатель�

ный эффект, чем положительный, яв�

ляется слишком раннее выделение

двух звуков, обозначаемых одной бук�

вой. Об этом детям сообщается уже в

дошкольном возрасте, если они посе�

щали детский сад. Долгое время я за�

давала учителям, обучающимся на

курсах повышения квалификации,

вопрос, зачем это надо знать детям, и

не слышала ничего вразумительного.

Помаявшись в поисках ответа, учите�

ля, наконец, в сердцах говорили: ну,

во всех контрольных работах есть та�

кое задание, значит, мы обязаны этому

учить! Вместе с тем, все они отмечали,

что у значительной части учеников

знание о дифтонгах порождает ошибки

типа йула, йяблоко, поюут. Так зачем

и кому нужно это знание?

А оно нужно! Но в должное время и в

должном месте, а именно при изучении

разделительных знаков. Их написание

в слове как раз и базируется на умении

слышать звук [j] после согласного перед

гласным. Но поскольку это умение фор�

мируется задолго до изучения раздели�

тельного мягкого (и тем более твердого)

знака, оно никак не работает на данную

орфограмму. Разве мало учеников пи�

шут вюга, осеню, подехал? Вот и полу�

чается, что «дорога ложка к обеду».

Итак, остановимся на том, что зна�

ния о двух звуках уместны лишь

при изучении орфограммы «раздели�

тельный мягкий знак». Именно к ней

мы и должны вести учеников в данном

блоке фонемного анализа.

Поскольку знакомство с буквами я, е,
ё, ю происходит раньше, чем с раздели�

тельным мягким знаком, сначала они

рассматриваются как способ обозначе�

ния мягкости согласных на письме, то

есть «работают» пока на другую орфо�

грамму. Сначала в используемом нами

порядке изучения букв следуют буквы

ю, я. Дети учатся их писать, не делая

фонемного анализа. Поясню, почему.

Взрослый (часто уже в дошкольном

детстве), показывая ребенку букву ю,

называет ее, то есть формирует связь

между графическим и звуковым обра�

зами. Названный звуковой образ вкупе

с произносительным образом отклады�

вается в памяти в тесной связке с бук�

вой. Когда наступает время написать

слово юбка, ребенок произносит [jу] 

и его память выдает соответствующий

знак ю. Концентрируя его внимание на

дифтонге, мы разрушаем этот образ,

членим его на отдельные звуки, тем 

самым усложняя выбор буквы.

Читая эти буквы в слогах ля, ня, мю,
лю, дети, опираясь на мягкость впере�

ди стоящего согласного, более отчетли�

во понимают, почему ю надо вписать в

таблицу напротив у, а букву я напро�

тив буквы а.

Фонемный анализ присутствует

лишь в таком виде: 

1. Начертите звуковую схему слова

(например: салют, бирюза, прятки,
тянут, куплю). Обозначьте мягкие и

твердые согласные. Впишите буквы

гласных звуков.

2. Спишите слова. Вместо точек

вставьте букву а или я.

Л…мки, л…пки, м…рка, спр...чь,
т...нет, р...нка.

Кот...т..., пол...нк..., з...р...дка,
спр…т...ли.

При выполнении упражнения уче�

ники проговаривают оба варианта лам4
ка – лямка и выбирают правильный.

3. Рассмотрите схему. Обозначьте

мягкость или твердость согласных 

звуков.
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При выполнении этого и следующе�

го упражнения дети работают не с

конкретными словами, а с абстрактны�

ми моделями, опираясь на формальное

правило соответствия согласного звука

и букв гласных второго ряда.

������ �����

я       у      и                        а     ю

Во второй схеме последний соглас�

ный либо должен остаться незакрашен�

ным, либо надо подобрать к схеме сло�

во, произнести его и послушать звук.

4. Впишите в схему буквы гласных

звуков.

� � � � � �
В положенное время, перед изуче�

нием разделительного мягкого знака,

ученики знакомятся с дифтонговой

природой букв я, е, ё, ю.

7. Наблюдение звуков, обозначен�
ных буквами я–а, ю–у, ё–о, е–э в нача�
ле слова.

На доске написаны пары слов:

ялик юнга ёкать Ева
Алик Унга окать Эва

После уточнения значений слов:

ялик – широкая двух� или четырехве�

сельная лодка; ёкать – вздрагивать от

сильного чувства (сердце ёкнуло от ра4
дости); окать – говорить, четко произ�

нося звук [о]; юнга – молодой матрос,

ученик на корабле; Унга – река и посе�

лок на полуострове Аляска – учитель

организует наблюдение артикуляции

при чтении первых букв. Сделав вывод

о том, что в этих буквах слышится звук

[j], учитель обыгрывает с учениками

сказку о том, как короткий и колючий

звук [j] подружился со звуками [а], [у],

[о], [э], стал с ними петь песенки, отче�

го царица Фонетика разрешила им

жить вместе в буквах я, е, ю, е.
При выполнении упражнений уче�

никам дается задание вставлять по

очереди обе буквы, произносить полу�

чающееся слово и слушать, как оно

звучит. И только после этого выбирать

правильный вариант.

а–я Лечебные пи…вки.

(пи[а]вки – пи[jа]вки)

Пи…нино и ро…ль.

Дальний ма…к. Цветет фи…лка. 

Здесь также не следует слишком ак�

центировать внимание учеников на

том, что в буквах два звука, часто со�

ставлять звуковые схемы, указывая

буквально пальцем: смотрите, здесь

два звука! Ведь наша главная задача не

столько дать знания о количестве зву�

ков, сколько научить детей реагиро�

вать на присутствие [j] и обозначать

этот факт соответствующим знаком.

8. Знакомство с разделительным ь.
Ученики находят в предложениях и

сравнивают похожие слова, например,

Коля – колья, олени – оленьи. Они про�

говаривают эти слова «для себя», мед�

ленно, протягивая каждый звук, вслу�

шиваясь в звучание последних слогов

и выделяя звук [j]. 

В результате делается вывод: слово

«Коля» произносится плавно, а когда

говорим «колья», человек как бы спо�

тыкается на звуке [j], и там слышится

не [л
,
а], а [л

,
jа ]. 

После вывода следует объемный блок

упражнений на обучение четкому про�

изнесению слов с разделительным ь и

без него, чтобы закрепить реакцию де�

тей на звук [j]: лисья шуба, песня дрозда,
метёт метель, вьёт гнездо. Без этого

умения риск ошибки достаточно высок.

При выполнении упражнений на

вписывание в слова разделительного ь
ученики должны произносить каждое

слово два раза: лис[т
,
а] – лис[т

,
jа],

са[л
,
у]т – со[л

,
jу]т – и выбирать пра�

вильный вариант. И так до тех пор, 

пока не исчезнет опасность ошибки.

Фонемный анализ – очень важная и

нужная операция письма, но учителю

всегда следует помнить, что она ценна

не сама по себе, а только внутри реше�

ния какой�либо графоорфографиче�

ской задачи. Пора отказаться от гипер�

трофированного увлечения слуховой

работой.
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Сегодня в методических рекомен�

дациях к логопедической работе не

всегда учитываются психофизиологи�

ческие особенности многих детей с

дисграфией: низкое внимание, непол�

ноценная слухоречевая память, не�

достаточный уровень развития абст�

рактного мышления, гиперактив�

ность детей. Существенно помогают в

логопедической работе и дополняют

представления логопедов о дисграфии

и методах ее преодоления исследова�

ния специалистов смежных профес�

сий [1, 2, 3]. Выделяют ряд причин

возникновения дисграфии: наруше�

ния неврологического характера, аф�

фективные потрясения, недостаток

знаний у ребенка, недостаточность

его моторного развития [4, 5].

Группы риска детей, предрасполо�

женных к дисграфии, – это леворукие

дети, скрытые левши, дети с задерж�

кой развития устной речи, дети с синд�

ромом дефицита внимания и гиперак�

тивности.

Анализ научно�методического мате�

риала и практический опыт работы 

показал, что, несмотря на массу пуб�

ликаций, еще недостаточно полно

раскрыт вопрос профилактики нару�

шений письменной речи, его освеще�

ние носит фрагментарный характер.

Многолетние наблюдения свидетель�

ствуют о том, что почти у всех детей,

обращающихся к специалистам по 

поводу неполноценной речи, очень

плохо развита ручная моторика: ребе�

нок не может выполнить изолирован�

ные движения пальцами рук, движе�

ния его пальцев замедленные и нелов�

кие. За этой неловкостью нередко

скрываются слабо выраженные паре�

зы рук, не замеченные родителями, но

требующие неотложного внимания.

Поэтому очень важно «привести в по�

рядок» ручную моторику ребенка в

раннем дошкольном возрасте.

Для развития тонкой ручной коор�

динации важно, чтобы ребенок систе�

матически занимался разнообразными

видами ручной деятельности. Это 

рисование, аппликация, лепка, выкла�

дывание узоров из мозаики, конструи�

рование из некрупных деталей. Полез�

ным и увлекательным занятием явля�

ется рукоделие: шитье, вышивание,

вязание, макраме. Развитию тонких

движений руки способствуют физиче�

ские упражнения, основанные на хва�

тательных движениях и развивающие

силу кисти. У ребенка к старшему дош�

кольному возрасту не должно быть зат�

руднений в застегивании пуговиц, 

завязывании узелков и шнурков на

обуви.

Дети должны овладеть следующими

знаниями, умениями и навыками:

1) ориентироваться на сенсорные

эталоны;

2) узнавать предметы по заданным

признакам;

3) сравнивать предметы по внешним

признакам;

4) классифицировать предметы по

форме, цвету, величине, назначению;

5) практически определять призна�

ки и свойства явлений;

6) ориентироваться в пространстве и

времени;

7) опосредовать свою деятельность

речью.

Программа профилактики
оптической и моторной дисграфии

у дошкольников и младших
школьников

1. Выполнение действий и движе�

ний по инструкции, согласованность

действий и движений разных частей

тела (поворот – бросок, наклон – по�

ворот).

2. Восприятие пространства:

– на собственном теле (правая нога –
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левая рука; использование прищепок,

резинок);

– расположение предметов в про�

странстве (справа – слева, верх – низ);

– движение в заданном направле�

нии.

3. Пространственная ориенти�

ровка на листе бумаги: центр, верх,

низ, левая, правая сторона; располо�

жение фишек (геометрических фигур)

по речевой инструкции, перемещение

их по листу бумаги; составление ком�

позиций на листе из полосок, геомет�

рических фигур.

4. Развитие и координация движе�

ний кисти рук и пальцев:

– упражнения по удержанию ручки,

карандаша; пальчиковая гимнастика;

– координация рук и глаз (нанизы�

вание бус, завязывание узелков, бан�

тиков);

– рисование, обводка, штриховка 

по трафарету;

– работа с бумагой (сгибание) и нож�

ницами (вырезание).

5. Восприятие времени: сутки, час�

ти суток – через графические модели,

смена временных представлений: се�

годня, завтра, вчера.

6. Тактильно�двигательное вос�

приятие: определение на ощупь –

плоскостные и объемные фигуры, 

определение их величины – работа 

с пластилином.

7. Кинестетическое и кинетиче�

ское развитие: формирование ощуще�

ний от различных поз и движений 

тела – верхних и нижних конечностей,

головы; выполнение упражнений по

изменению положения разных частей

тела; имитация повадок различных

зверей; игра на музыкальных инстру�

ментах.

8. Восприятие формы, величины,

цвета, конструирование предме�

тов: геометрические плоскостные

фигуры; выделение признака формы,

классификация предметов и их изо�

бражений по форме (круглые, квад�

ратные и т.д.); сопоставление двух

предметов по ширине, высоте, тол�

щине, длине и их обозначение сло�

вом; различение и выделение 

основных цветов; конструирование

из геометрических фигур и разрезно�

го материала.

9. Развитие слухового и зритель�

ного восприятия и памяти: различе�

ние звуков окружающей среды (стук,

гудение, жужжание; музыкальных

инструментов; речевых и неречевых

звуков, подражание им); обследование

предметов из 2–3 деталей, нахождение

отличительных признаков, лишних

предметов. Упражнения по профилак�

тике и коррекции зрения.

10. Изображение различных пред�

метов:

– исполненных с помощью «штри�

ха». Требования к рисунку штрихом:

� формат – бумажный альбомный

лист;

� шероховатая текстура бумаги;

� простой карандаш, шариковая

ручка, гелиевые ручки, цветные ка�

рандаши;

� перьевые ручки с тушью;

� индивидуальная форма занятий;

– «волшебный грибок»;

– дорисуй по точкам;

– рисование животных через геомет�

рические фигуры.

11. Раскраски, прописи по подго�

товке к письму.

Раскраски как этап работы по подго�

товке к письму появляются в старшей

группе:

– раскраски по лексическим темам

(прочнее усваивается лексический ма�

териал);

– раскраски с кодированием цвета

(рисунок разделен линиями);

– раскраски с заданиями (дорисо�

вать грибок, цветок и т.д.);

– дорисовывание деталей (части ма�

шин, одежды);

– зеркальное дорисовывание (два

цыпленка бегущих навстречу друг

другу);

– дорисовывание половинки рисун�

ка (с осью симметрии);

– раскраска с заданием (только

раскрасить фрукты);

– раскраски с дорисовыванием

(часть рисунка сделана пунктиром или

точками).
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12. Рисунки по клеточкам:

– продолжение строчки до конца.

Сначала простые рисунки в одну кле�

точку, затем 2х2;

– продолжение орнамента;

– зеркальное срисовывание по кле�

точкам по лексическим темам;

– дорисовывание по клеточкам 2�й

половины рисунка;

– графические диктанты;

– графические примеры (треуголь�

ник сверху плюс треугольник снизу –

получилась елочка);

– кодирование букв;

– восстановление орнамента.

13. Плетение в 3 пряди на шнур�

ках, веревочках, нитках, на полосках

серпантина и синтетической тесьме из

цветочного магазина (для коврика,

куклы из соломы и ниток, браслета,

шнурка для волос, пояска для куклы,

уздечки для лошади, веревочки для 

санок, машин и т.д.).

14. Пантомимические фигуры.

15. Тренировка артикуляционного

аппарата и пальчиков, сочетая уп�

ражнения артгимнастики и движения

кистей рук – развиваем координацию

движений органов артаппарата и мел�

кой моторики, распределяем внима�

ние, саморегуляцию. Вначале учимся

сочетать движения органов артикуля�

ции с движением одной руки, посте�

пенно переходим на движения двух

рук. Необходимым условием является

точность.

16. Формирование тактильно�дви�

гательного восприятия:

– лепка (глина, пластилин, тесто);

– аппликация (бумага, ткань, пух,

вата, фольга и т.д.);

– оригами;

– игры с крупной и мелкой мозаи�

кой;

– конструкторы;

– массаж (мячи, валики, бумага):

� «сухой душ» – шатер из лент, 

веревочек, пластмассовых палочек

(трогать их, перебирать, касаться 

лицом – стимулирует тактильное

ощущение, помогает восприятию

пространства и своего тела в этом

пространстве);

� игровые панно из съемных дета�

лей – грибок, елка с игрушками на

кнопках, пуговицах, липучках (дети

испытывают различные тактильные

ощущения, познавая качество матери�

ала через упражнения в моделирова�

нии пространственных отношений);

� игры с «шершавой» бумагой –

цифры, буквы;

� массажные щетки, рукавички,

массажные валики, электромасса�

жеры;

� предметы�заместители (прищепки);

� развитие способностей к запоми�

нанию, автоматизации и воспроизве�

дению серии различных движений 

(по типу пробы Хеда);

� графический диктант.

17. Пальчиковая гимнастика по�

вышает тактильную чувствитель�

ность.

Таким образом, гармоничное соче�

тание разнообразных форм, разме�

ров, фактур, цвета, качества предме�

тов позволяет детям освоить новые

ощущения, создают эмоциональный

настрой, развивают тактильную

чувствительность.

Успешность и эффективность кор�

рекционной работы во многом опреде�

ляет системность ее проведения: в учеб�

ном процессе – логопедом и педагогом;

в повседневной жизни – родителями.

По мнению профессора 

Н.Н. Бернштейна, в акте письма идет

«прилаживание» к пространству: ква�

лифицированная хватка и держание

орудия письма, реализация движения

кончика пера по поверхности бумаги

вдоль действительных или вообража�

емых линеек и т.п.

Профилактическая работа должна

проводиться всеми специалистами и

педагогами, родителями. Необходимо

разъяснять ее важность родителям,

обучать их специальным приемам раз�

вития детей. Еще на диагностическом

этапе следует прогнозировать объем

помощи, на которую способны родите�

ли, их готовность к сотрудничеству.

Профилактика и коррекция дисгра�

фии чаще всего возможны только при

условии систематических ежедневных
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занятий дома в течение длительного

периода времени. Многие родители 

не меньше ребенка нуждаются в под�

держке и поощрении, поскольку успе�

хи появляются не сразу. В семьях, 

где не приходится рассчитывать на 

помощь, следует выбирать формы и

методы внесемейной коррекции (спе�

циализированные детские сады, шко�

лы). Конечная цель коррекции ребен�

ка с дисграфией – повышение его адап�

тационных возможностей. 

Дисграфия представляет собой не

какое�то самостоятельное нарушение,

а является одним из наиболее поздних

и как бы «завершающих» симптомов

серьезного и довольно сложного синд�

рома, сопровождающего ребенка с мо�

мента его рождения.
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Повышенная социально�психологи�

ческая напряженность – характерная

черта современного общества. Не явля�

ется в этом отношении исключением и

школа. В ее жизни, как в зеркале, 

отражаются все социальные противо�

речия, вызванные усилением социаль�

ного расслоения, взаимодействием в

условиях многонациональности и по�

ликультурности, возрастанием коли�

чества конфликтов в различных сфе�

рах жизни современного общества. Да

и сам педагогический процесс проти�

воречив по своей природе: его теорети�

ческие и практические задачи вступа�

ют в противоречие с уровнем обучен�

ности, воспитанности и развитости,

опытом учащихся. Конфликт является

естественной характеристикой педаго�

гического процесса, движущей силой

развития. Однако среди педагогов до

сих пор распространено отрицательное

отношение к конфликтам, стремление

избавляться от них любой ценой. Не�

редко их действия в конфликтных си�

туациях вместо желанного избавления

от проблемы приводят к возникнове�

нию новых, более острых и разруши�

тельных конфликтов. Такое положе�

ние можно понять, но нельзя принять,

ведь в современной педагогической 

науке конфликт в учебно�воспитатель�
ном процессе рассматривается уже не

только как объект регулирования, но и

как педагогическое средство – в каче�
стве метода воспитания и обучения,
развития (Б.Т. Лихачев, Н.Е. Щурко�

ва, Б.И. Хасан). 

Обратимся к практике. Учитель

просит ученика переписать небрежно

выполненную работу и неожиданно

встречает сопротивление: «Не буду – и

так хорошо!» [3, с. 43]. Каковы даль�

нейшие действия учителя? Вариант

первый – традиционный: немедленно

подавить сопротивление: «Как можно

возражать учителю?»; «Немедленно

перепиши!»; «Я вынужден поставить

"два"». Как показывают социологи�

ческие исследования, разрешение

конфликтов между учителем и учени�

ками чаще всего производится репрес�

сивными, административными мето�

дами: «66,7% учителей пресекают

конфликты с учащимися путем нало�

жения на них различных санкций (са�

мостоятельно, с помощью родителей,

через администрацию)» [2, с. 63]. Ва�

риант второй: «Не хочется? Чрезвы�

чайно заняты сейчас чем�то важным?

Или не уважаете свой труд? Или не це�

ните то, что сделали собственными

усилиями?» [3, с. 44]. Какой вариант

предпочтительнее? Первый вариант

может спровоцировать еще больший

протест со стороны ребенка: «Все рав�

но не буду!», «Ставьте "два"!» и т.п., 

и в таком случае конфликт пойдет по

разрушительному пути: задание не вы�

полнено, взаимоотношения испорче�

ны… Второй же вариант порождает

продуктивный внутренний конфликт,

ставит ребенка в ситуацию развития и

в знак уважения своей личности, свое�

го авторского «Я» он соглашается пе�

реписать работу. 

Комментируя эффективность второ�

го варианта, заметим, что ситуацию
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веден из сферы познавательной в сфе�

ру межличностную, что недопустимо в

педагогическом взаимодействии.

Представим более конструктивный 

вариант развития ситуации. Итак,

есть уже два взгляда на творчество по�

эта: учительницы и ученицы. Перехо�

дим к дискуссии: аргументируем свои

позиции и приглашаем высказаться

остальных учащихся. Будьте коррект�

ны, подтверждайте свою точку зрения

фактами, иллюстрируйте отрывками

из произведений, учите этому уча�

щихся. Если есть возможность, пред�

ложите им прочитать какое�либо про�

изведение дополнительно (пусть это

будет ваше любимое произведение

данного автора) и подготовиться к 

обсуждению на следующем уроке. 

Таким образом расширяем их пред�

метные знания. За счет возбуждения

интеллектуального любопытства про�

исходит усиление мотивации учения.

Подготовка к следующему уроку по�

требует от учащегося и актуализации

волевых состояний настойчивости, 

целеустремленности. В ходе обсужде�

ния участники дискуссии получают

представление об объективном конф�

ликте, учатся подбирать аргументы,

вычленять проблему, кратко и точно

излагать свою позицию и формулиро�

вать вопросы, адекватно восприни�

мать чужую точку зрения, совершен�

ствуются коммуникативные умения,

приобретается чувство уверенности в

себе. Обсуждая проблему, оппонентам

необходимо сдерживать отрицатель�

ные эмоции, оставаться в рамках кор�

ректного ведения дискуссии, придер�

живаться определенных правил – так

формируются навыки управления сво�

ими эмоциями, состояниями, поведе�

нием, привычка нести ответствен�

ность за свои слова, актуализируется

тенденция обострения делового конф�

ликта и избегания эмоционального.

На заключительном этапе дискус�

сии постарайтесь подвести детей к по�

ниманию таких фактов, как многооб�

разие творчества поэта, неодинаковое

эмоциональное воздействие одного ли�

тературного произведения на разных

обучения можно рассматривать как

продуктивный внутриличностный

конфликт, где, например, существует

разрыв между имеющимися у ребенка

знаниями и необходимыми для реше�

ния поставленной задачи [5, с. 80]. Та�

кая трактовка отвечает положениям

психологии о наличии не только дест�

руктивных, но и конструктивных
функций внутриличностных конфлик�
тов. Их позитивный эффект в следу�

ющем: усиливается привлекатель�

ность еще недоступной цели; наличие

препятствия способствует мобилиза�

ции сил и средств для его преодоления,

усиливается мотивация; внутрилично�

стный конфликт способствует адапта�

ции и самореализации личности в

сложных условиях; усложняет психи�

ческую жизнь, способствует ее перехо�

ду на новые уровни функционирова�

ния; оптимальный внутриличностный

конфликт является основой мораль�

ного развития; позитивно разрешен�

ные конфликты закаляют характер,

формируют решительность, устойчи�

вость поведения, способствуют ста�

новлению стабильной направленно�

сти личности; может способствовать

формированию адекватной самооцен�

ки, что в свою очередь помогает само�

познанию и самореализации личности

[1, с. 304–305]. Значение внутрилично�

стных конфликтов в психической жиз�

ни человека определяется тем, что в

нем «изменяются прежние и формиру�

ются новые отношения личности; из�

меняется сама структура личности» и

таким образом «развитие и разрешение

конфликта представляет собой острую

форму развития личности» [4, с. 105].

Еще один пример. «На уроке лите�

ратуры изучалось творчество В.В. Ма�

яковского. Одна из учениц не согласи�

лась с точкой зрения учительницы на

творчество поэта. Учительница в ответ

сказала, что девушка слишком много

о себе возомнила, что она не имела

права говорить что�то против точки

зрения учителя» (из анкет студентов).

Как видно из описания, учителем упу�

щен развивающий потенциал ситуа�

ции, более того, конфликт пере�
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– в экзистенциальной – развивают�

ся способности уважения к себе и к лю�

дям, навыки социального взаимодей�

ствия. 

Таким образом, конфликт обладает

широким спектром развивающих воз�

можностей, а условием их успешной

реализации является знание учителем

педагогических возможностей конф�

ликтной ситуации, умение переводить

ее в обучающую, развивающую, пре�

дупреждать переход делового конф�

ликта в сферу межличностных взаимо�

отношений.
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людей, право каждого на свою точку

зрения. Это потребует от учеников

умений критически оценить свои и чу�

жие суждения, увидеть проблему с

разных сторон, отказаться от стереоти�

пов и творчески подойти к ее решению,

а совместный творческий поиск реше�

ния позволит преодолеть существу�

ющие барьеры и эмоциональную пред�

взятость. 

Благодаря практике конструктив�

ного разрешения интеллектуальных

конфликтов учащиеся приобретают

опыт, необходимый для эффективного

разрешения конфликтов интересов со

сверстниками, формируется позитив�

ное отношение к конфликту как источ�

нику прогресса.

Участие в дискуссии потребует акту�

ализации ряда психических свойств и

качеств учащегося и будет способство�

вать развитию основных сфер его 

индивидуальности:

– в интеллектуальной сфере – разви�

вается творческое мышление, гиб�

кость, критичность, самостоятель�

ность ума, внимание, восприятие,

мыслительные навыки анализа и 

синтеза, познавательные умения; фор�

мируются предметные знания;

– в мотивационной – стимулируют�

ся познавательный интерес, стремле�

ние к познавательному общению, 

сотрудничеству, формируются пози�

тивное отношение к конфликту как 

источнику прогресса, тенденции

обострения делового конфликта и из�

бегания эмоционального; 

– в эмоциональной – формируют�

ся навыки управления своими

чувствами;

– в волевой – развиваются уверен�

ность в себе, настойчивость, целеуст�

ремленность; воспитывается привыч�

ка нести ответственность за свои слова; 

– в сфере саморегуляции – формиру�

ются добросовестность, навыки конт�

роля и управления своим состоянием и

поведением;

– в предметно�практической сфере

формируются коммуникативные уме�

ния, позитивный опыт разрешения

конфликтов; 

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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Отличительной чертой современно�

го этапа развития системы образова�

ния является качественная модерниза�

ция всех основных ее компонентов, в

том числе с использованием современ�

ных информационных и телекоммуни�

кационных технологий (ИКТ).

Применение ИКТ тесно связано с

развитием компьютерных сетей, в

частности школьных локальных се�

тей. С приходом в школы Интернета

необходимость их построения стали

понимать все участники образователь�

ного процесса. Использование локаль�

ных компьютерных сетей в школе 

показывает, что информатизация об�

разовательного процесса идет в ногу со

временем. В большинстве школ ло�

кальная компьютерная сеть не только

доставляет Интернет конечному поль�

зователю, но и организует многочис�

ленные локальные службы, начиная

от WEB, FTP**, Jabber*** и почтово�

го**** сервера, заканчивая VoIP*****

телефонией и организацией учебного

телевидения******. 

Цифровой образовательный видео�

ресурс (ЦОВР), формирующий у уче�

ников и учителей особую логику

мышления, развивающий умения 

отбора, анализа, систематизации и

работы с большими объемами инфор�

мации, является наиболее востребо�

ванным сервисом локальной сети.

Учебно�образовательный телеканал

функционирует как своеобразная

«телевизионная хрестоматия», ис�

пользующаяся в разнообразных 

учебных, воспитательных и образо�

вательных целях. При этом канал 

работает не «вместо учителя», а

«вместе с учителем», доставляя не�

посредственно в локальную компью�

терную сеть большой объем дополни�

тельного материала, который может

использоваться как во время уроков,

так и во внеурочное время. Канал

служит для педагогов источником 

методического материала и площад�

кой для обмена опытом обучения в

средней школе.

Учебно�образовательный канал вы�

полняет несколько функций:

1) образовательную – трансляция

программ для дополнительного обра�

зования;

2) учебную – размещение программ

федерального учебного плана среднего

общего образования;

3) воспитательную – создание про�

грамм, ориентированных на формиро�

вание гражданского общества и граж�

данской ответственности;

4) досуговую – размещение в эфире

гуманитарных телевизионных продук�

тов высокого качества;
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Цифровые образовательные
видеоресурсы в школе*

А.А. Шмырёв

* Тема диссертации «Методика конструирования систем задач для межпред�

метного кружка по информатике и физике (радиотехнике)». Научный руково�

дитель – доктор пед. наук, профессор Т.К. Смыковская (Волгоградский госу�

дарственный педагогический университет).

** TopServer – Apache + PHP + MySQL + PERL + SQLite + FTP в одном пакете

(http://topserver.ru/).

*** Ejabberd is a Jabber/XMPP instant messaging server (http://www.

ejabberd.im/).

****Courier Mail Server – почта в вашей сети (http://courierms.narod.ru/).

***** 3CX мини�АТС для Windows – программная мини�АТС

(http://www.3cx.ru/).

****** SkyCast 2.5 – трансляция спутникового потока цифрового вещания

MPEG�II в локальную сеть для возможности просмотра и записи спутниковых

каналов (http://netcast.ourwork.com.ua/).



насчитывает более 150 видеоуроков

по основным разделам школьной

программы. 

Проект создания ЦОВР
«Наше Образовательное Телевидение»

1. Введение в проблему.
Один из способов формирования

познавательного интереса учащихся –

применение в школе аудиовизуаль�

ных средств обучения и воспитания,

к которым относятся экранно�звуко�

вые пособия, теле� и радиопередачи.

Аудиовизуальные средства, оказывая

эмоциональное воздействие, пробуж�

дают интерес к изучаемому вопросу,

развивают внимание, творческое во�

ображение, наблюдательность, па�

мять и логическое мышление уча�

щихся. В настоящее время пер�

сональные компьютеры являются 

основным техническим средством

обучения и практически вытеснили

не только устаревшие киноаппараты

и видеомагнитофоны, но и современ�

ные DVD�плейеры. Школьные компь�

ютерные сети дают возможность по�

лучить необходимый видеоматериал

непосредственно со школьного серве�

ра. С другой стороны, образователь�

ный видеоресурс представлен в циф�

ровом варианте, что позволяет при

помощи программ видеомонтажа соз�

дать уникальный материал для конк�

ретного урока. К сожалению, цифро�

вые образовательные видеоматериа�

лы трудно тиражировать в больших

объемах***, поэтому школьные

мультимедийные библиотеки очень

слабо развиты. Еще одна сторона

проблемы – долговременность разра�

ботки мультимедийных видеоматери�

алов. Таким образом, единственный

способ пополнения образовательной

5) методическую – трансляция про�

грамм, ориентированных на педагоги�

ческое сообщество. 

Таким образом, организация пото�

кового видео� и аудиоматериала в

школьной локальной сети помогает

обеспечить непрерывность процесса

образования и способствует созданию

единого информационного образова�

тельного пространства учебного заве�

дения. Однако, несмотря на очевид�

ные преимущества цифрового образо�

вательного видеоматериала перед

другими цифровыми ресурсами,

ЦОВР в настоящее время существует

лишь в отдельных школах. Как пока�

зала практика, цифровой образова�

тельный видео� и аудиоресурс не по�

лучил в школах широкого распрост�

ранения в силу своих специфических

особенностей:

– большая информационная ем�

кость видеоматериала*;

– широкое распространение в учеб�

ных заведениях «проблемных» ло�

кальных компьютерных сетей**;

– ограниченность знаний у участни�

ков образовательного процесса в облас�

ти цифрового потокового телевидения

(радиовещания);

– устоявшееся мнение о дороговизне

аппаратуры для трансляции цифрово�

го видеопотока в сеть.

В средней общеобразовательной

школе № 4 г. Мичуринска в процес�

се реализации проекта «НОТ – На�

ше Образовательное Телевидение» 

успешно преодолены эти противоре�

чия. С сентября 2007 г. осуществля�

ется трансляция учебно�образова�

тельного канала «Школьник ТВ» в

компьютерную сеть и идет создание

банка цифровых образовательных 

ресурсов. В настоящее время банк

ЦОВР имеет 180 Гб информации и
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НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

* Например, телеканал «Школьник ТВ» имеет средний цифровой спутнико�

вый поток – 3,4 Mб/с, т.е. 45 минут видео занимают ~1,2 Гб информации.

** При наличии в сети 10 Мб сетевой карты или Wi�Fi точки мультикастовый

поток дает 100% загрузку сети.

*** DVD�диск вмещает всего три 40�минутных урока, поэтому, например, для

тиражирования нашего банка ЦОВР требуется 50 дисков. Причем это банк,

собранный только за полгода. 



среды школы – это получение ЦОВР 

с различных спутников.

2. Цель проекта.
Создание и накопление банка циф�

ровых образовательных видеоресур�

сов, обеспечение непрерывности и 

индивидуализации образования.

3. Техническое обоснование.
Для доставки «картинки» телека�

нала до любого участника образова�

тельного процесса в муниципальном

учреждении создается система прие�

ма программ «Нашего Образователь�

ного Телевидения» (НОТ). Образова�

тельное телевидение предусматривает

трансляцию в школьную локальную

компьютерную сеть цифрового видео

и аудиопотока с нескольких спутни�

ков*. Для разгрузки локальной сети и

в связи с ограниченным количеством

персональных компьютеров в школе

для создания НОТ не применяется

мультикаст, а вещание осуществляет�

ся по протоколу http с распределени�

ем потоков по различным компьютер�

ным портам. Программа IP�TV Player

(screenshot), установленная на каж�

дом школьном компьютере, использу�

ется учителями и учениками для 

приема и записи цифрового образова�

тельного потока и для дальнейшего

создания банка цифровых образова�

тельных ресурсов. В целях макси�

мального упрощения и удешевления

проекта предусмотрен отказ от доро�

гих видеосерверов и применение для

трансляции только одного компьюте�

ра (сервера), оснащенного бесплат�

ным программным обеспечением и

DVD�устройствами приема спутнико�

вого телевидения**.
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с двух спутников.

** Полное описание установки и настройки сервера для трансляции цифрово�

го аудиовидеопотока в локальную сеть находится на сайте МОУ СОШ № 4 

по адресу: http://sc4.edu.mhost.ru/not.zip



единица выступает в своей функцио�

нальной роли. Использование текста 

в качестве учебного материала от�

крывает большие возможности для

языкового, речевого, интеллектуаль�

ного развития учащихся не только на

уроках развития речи, но и при изуче�

нии, закреплении большинства тем 

и разделов курса русского языка. 

Предлагаемые в настоящей статье

письменные текстовые упражнения

направлены на совершенствование

мышления и речи младших школьни�

ков и используются на этапе закрепле�
ния изученного учебного материала.

Например, при изучении темы «Пар�

ные согласные» учащимся можно пред�

ложить выполнить следующее тексто�

вое упражнение. Два небольших текста

записываются последовательно один за

другим без выделения каждого. Под

ними дается дополнительная запись. 

Кружатся в воздухе снежные пу4
шинки. Одна красивее другой падает
на землю! Вот цветок с шестью лепес4
точками! Вот звездочка с шестью лу4
чами! На узкой тропке появилась
кошка Мурка. У кошки гладкая
шерсть. Ярко горят ее зеленые глазки!
Сама кошка рыжая. Только грудка и
лапки белые. Она ловко поточила свои
цепкие когти о деревце.

Письменные упражнения занимают

важное место в теории и практике обу�

чения русскому языку в начальной

школе. Их основная цель – прочное

закрепление в сознании ученика зна�

ний, полученных на уроке, развитие

мышления и одновременно становле�

ние навыка письма. С помощью уп�

ражнений ученики овладевают мето�

дом работы, у них вырабатывается

правильный, чистый и точный литера�

турный язык, развиваются умения са�

мостоятельно применять приобретен�

ные знания на практике, развивать 

и располагать мысли в логической 

последовательности.

Значительная роль в процессе обуче�

ния русскому языку принадлежит

письменным текстовым упражнени�

ям. Под текстовым упражнением по�

нимается упражнение, учебным мате�

риалом для которого выступает текст

как результат речевой деятельности

(А.Ю. Купалова, Т.А. Ладыженская,

М.Р. Львов, Е.И. Никитина). Лингвис�

тической основой выполнения тексто�

вых упражнений в начальной школе

служат современная теория текста, те�

ория речевой деятельности, синтаксис

текста. Выполнение этих упражнений

обычно требует от учащихся решения

языковой задачи или проблемы той

или иной степени сложности. 

В отличие от фонетических, лекси�

ческих, грамматических упражнений

текстовые обладают тем преимущест�

вом, что в них изучаемая языковая
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Письменные текстовые упражнения
на этапе закрепления

изученного учебного материала*

О.И. Смирнова

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

* Тема диссертации «Полифункциональные текстовые упражнения как сред�

ство совершенствования речемыслительной деятельности младших школьни�

ков в процессе обучения русскому языку». Научный руководитель – доктор

пед. наук, профессор Г.А. Бакулина.
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использовать в качестве первых пред�

ложений.) Назовите признаки, по ко�

торым можно объединить предложе�

ния в тексты.

Сыплет осенний дождь. В тихом
лесу ни звука. И вдруг осеннюю тиши4
ну нарушает бормотание тетерева. 
С грустью откликается певчий дрозд.
Это прощальные песни птиц.

Весна идет. Потекли веселые ру4
чейки. Вода залила тропинки. Вот
цветы. Над ними летают шмели. Ве4
село кричат скворцы.

Задание 2. Запишите тот текст, в ко�

тором наибольшее количество слов с

изучаемой орфограммой.

Задание 3. Сравните слова, отвеча�

ющие на вопрос что? в записанном

тексте.

Интересно можно построить работу

с деформированными текстами, кото�

рые достаточно часто встречаются в

учебно�методических комплектах.

Например, каждое предложение буду�

щего текста записывается с новой

строки.

Словно гром гремит!
Лев – царь зверей!
Грозно ревет свирепый лев.
Задание 1. Послушайте вниматель�

но предложения. Постарайтесь запом�

нить указания и выполнить названные

действия. Переставьте предложения

таким образом, чтобы между двумя из

них было предложение со словом, обо�

значающим признак предмета. (Меж�

ду двумя предложениями надо вста�

вить Грозно ревет свирепый лев, так

как в нем есть слово, обозначающее

признак предмета, – свирепый.)

Задание 2. Из слов текста, обознача�

ющих предмет, выделите одно по двум

признакам одновременно. (Это слово

царь – односложное, количество зву�

ков меньше, чем количество букв.) 

Задание 3. Укажите главные члены

в предложении, в котором есть слова,

обозначающие предмет, признак пред�

мета и действие предмета.

Можно предложить другой вариант

выполнения текстового упражнения,

связав его с изученным на уроке орфо�

графическим правилом. Предложения

Задание 1. Ознакомьтесь с записью

на доске и сформулируйте задание к

упражнению. (Из этой записи надо 

составить два текста.) Запишите тот

текст, в котором есть слова, соответ�

ствующие теме урока. (На узкой троп�

ке появилась кошка Мурка. У кошки
гладкая шерсть. Ярко горят ее зеле4
ные глазки! Сама кошка рыжая. Толь4
ко грудка и лапки белые. Она ловко по4
точила свои цепкие когти о деревце.)
Назовите признаки, по которым мож�

но определить границы текстов.

Задание 2. Назовите слова с парной

согласной, учитывая место нахожде�

ние проверяемой буквы в алфавите.

(Ловко, деревце, когти, грудка, глазки,
узкой, тропке, лапки, цепкие, шерсть,
кошка.)

Задание 3. В каком слове по одному

признаку звуков должно быть больше,

по другому – меньше, а в целом – их

одинаковое количество? (Появилась.)
На следующих уроках задание посте�

пенно усложняется: предложения двух

текстов записываются вперемешку. На

первом этапе включения этих упражне�

ний учитель может выделять первые

предложения обоих текстов. Остальные

предложения определяются по смыслу.

Например, при закреплении темы «Бе�

зударные гласные в корне, проверяе�

мые ударением» дети могут работать с

таким текстовым упражнением:

Это прощальные песни птиц.
Вода залила тропинки.
1. Сыплет осенний дождь.

Вот цветы.
И вдруг осеннюю тишину наруша4

ет бормотание тетерева.
Над ними летают шмели.
Потекли веселые ручейки.
В тихом лесу ни звука.
Весело кричат скворцы.
С грустью откликается певчий

дрозд.
1. Весна идет.

Задание 1. Прочитайте запись. Об�

ратите внимание на выделенные пред�

ложения и сформулируйте задание к

упражнению. (Надо восстановить два

текста – 1) об осени и 2) о весне. Выде�

ленные предложения необходимо
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записываются учителем в измененной

последовательности. 

С помощью звуков они привлекают
внимание друг друга.

Свистом они встречают друг друга.
Самки для деток нежно «воркуют».
Во время опасности взрослые особи

громко кричат.
Умеют каланы свистеть.
После сытной еды детеныши отды4

хают.
Издают крики и проголодавшиеся

детеныши.
Звуки помогают каланам общаться.
Задание 1. Прочитайте предложе�

ния. Вспомните тему урока («Правопи�

сание безударных гласных, проверя�

емых ударением»). По теме урока в 

соответствии с правилом сформули�

руйте задание к упражнению, преду�

сматривающее группировку предло�

жений парами. (Необходимо записать

предложения парами, учитывая их

смысл и наличие слов с проверяемыми

безударными гласными. В первом

предложении каждой пары должно

быть проверяемое слово, во втором –

проверочное.) 

Задание 2. Составьте пары слов по

этому принципу, используя из текста

слова, к которым не были подобраны

проверочные. (Помогают – помочь,
привлекают – привлечь, встречают –
встреча, отдыхают – отдых, изда4
ют – издать, проголодавшиеся – го4
лод, голодный.)

Задание 3. В каких словах написа�

ние согласных букв не соответствует

их произношению? (Общаться, встре4
чают, проголодавшиеся, отдыхают.)

Принцип восстановления предложе�

ний деформированного текста можно

связать с порядком следования букв

изученного на уроке словарного слова.

Так, предложения текста записывают�

ся в измененном порядке. В качестве

дополнительной записи используется

словарное слово (например, свобода).

Учащиеся должны написать предло�

жения, ориентируясь на первые буквы

первых слов в каждом предложении

так, чтобы в результате получилось

словарное слово (свобода).

Для человека эти гиганты – неза4
менимые помощники в работе.

Охотятся на слонов из4за их бив4
ней.

Общаются слоны с помощью хобота
и звуков.

Слоны – самые большие животные
суши.

А любимое занятие слонов – купа4
ние.

Бивни – это драгоценная слоновая
кость.

В зрелом возрасте их рост может
достичь четырех метров.

Задание 1. Прочитайте предложения

и дополнительную запись. Ориентиру�

ясь на первые буквы первых слов пред�

ложений, запишите предложения в той

последовательности, в которой следуют

буквы в словарном слове свобода.)

Задание 2. Найдите предложения, в

которых подлежащее и сказуемое вы�

ражены одной частью речи. (Слоны –
самые большие животные суши. Для
человека эти гиганты – незаменимые
помощники в работе. А любимое заня4
тие слонов – купание. Бивни – это
драгоценная слоновая кость.)

Задание 3. Назовите слово, противо�

положное по звонкости – глухости сло�

ву «суша», являющееся ему синони�

мом. (Земля.)

Далее вводятся текстовые упражне�

ния, в которых необходимо восстано�

вить порядок следования абзацев и

ввести предложение по смыслу. Пред�

ложения текста записываются в пра�

вильной последовательности. Наруша�

ется порядок следования абзацев.

Предложение, которое нужно вста�

вить, записывается рядом. 

За что енота прозвали полоскуном?
Ростом он с лисицу. На морде «маска» –
черные полосы. Хвост с четырьмя –
шестью темными полосами. Повадки 
у этого зверька очень интересные. 
Он моет, полощет, трет все, что 
хочет съесть, и даже несъедобные пред4
меты. Живет енот4полоскун в Амери4
ке. Это самый известный из енотов. 
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Задание 1. Прочитайте текст, в ко�

тором изменен порядок следования аб�

зацев и дополнительного предложе�

ния. Установите правильный порядок

абзацев. В один из них введите допол�

нительное предложение. 

Задание 2. Назовите самые малочис�

ленные группы слов с одинаковой 

орфограммой. (Жи, заглавная буква 

в названии географических объектов, 

ь в середине слова).

Задание 3. Сформулируйте свои до�

полнительные задания к полученному

тексту. (В каких словах звуков боль�

ше, чем букв? Назовите предложение,

в котором местоимение он стоит в ро�

дительном падеже.)

Включение в урок на этапе закреп�

ления изученного учебного материала

подобных текстовых упражнений спо�

собствует совершенствованию мышле�

ния, увеличению объема слуховой и

зрительной памяти, актуализации и

расширению лингвистических знаний

из различных разделов русского языка

(фонетики, морфологии, лексики, син�

таксиса). Это в свою очередь значи�

тельно увеличивает объем накоплен�

ных учащимися знаний и умений, раз�

вивает личность ученика, повышает

качество обучения русскому языку в

целом.
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Одним из важнейших качеств совре�

менного школьника является умение

учиться, быть активным субъектом

учебной деятельности. В связи с этим

ключевой компетенцией младшего

школьника можно считать ком�

петенцию «учебная самостоятель�

ность», которая основывается на реф�

лексивных навыках, учитывает инди�

видуальные особенности младших

школьников и опирается на общеучеб�

ные умения и навыки. 

Анализ существующего опыта раз�

вития самостоятельности младшего

школьника в учебном процессе позво�

ляет выделить основные элементы со�

держательной основы самостоятель�

ности [5, с. 73]. В качестве данных 

элементов рассмотрим следующие на�

выки сознательной самоорганизации:

1) целеопределение – выделение це�

ли деятельности;

Олеся Игоревна Смирнова – преподава4
тель кафедры методики начального образо4
вания Глазовского государственного педа4
гогического института им. В.Г. Короленко,
г. Глазов, Республика Удмуртия.

Развитие навыков сознательной
самоорганизации младших школьников

(Уроки русского языка
по системе «Школа 2100»)

И.А. Помыкалова
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урока русского языка по системе

«Школа 2100» в 1�м классе по теме

«Правила переноса» [4, с. 150]. 

Учитель: Отгадайте загадку (на дос�

ке записана загадка о березе).

Ученики: Береза.

Учитель: Запишу отгадку на доске

(продолжает запись, но слово на доске

не помещается). Что же мне делать, 

ребята?

Ученики: Перенести.

Учитель: Помогите мне перенести

слово береза, поработайте в парах.

(Ученики работают в парах на 

листах.)

Учитель: Давайте посмотрим как

вы перенесли слово береза (рассматри�

вают разные варианты: бе4реза, бере4за,
берез4а, бер4еза). Задание было одно, а

выполнили вы его по�разному. Почему

так получилось?

Ученики: Мы не знаем правила.

Учитель: Значит, какая тема наше�

го урока?

Ученики: Перенос слов.

Учитель: А какие цели стоят перед

нами?

Ученики: Узнать правила переноса

слов. 

Таким образом, определение учащи�

мися цели учебной деятельности не та�

кая простая задача, как может пока�

заться на первый взгляд. Здесь необхо�

дим творческий подход, широкий

взгляд на вещи, активность мысли�

тельной деятельности учеников.

Итак, работа по развитию такого на�

выка, как целеопределение, начинает�

ся с постановки учителем ряда вопро�

сов, направляющих мысль ученика в

нужное русло: какова цель данного за�

дания? Для чего ты выполняешь это

задание? Для чего автор учебника за�

дает этот вопрос? Почему именно этот

вопрос выбран для работы?

Фронтальная работа с классом и от�

веты учеников на заданные вопросы

помогут педагогу скорректировать

свою деятельность на этапе целеопре�

деления. Далее задача учителя сводит�

ся к отбору учеников, наиболее твор�

чески проявляющих себя в этом виде

работы. Потом целесообразно разде�

2) планирование – определение пла�

на, по которому будет осуществляться

данная деятельность;

3) выполнение запланированных

действий – умение, следуя плану, осу�

ществить учебную деятельность;

4) рефлексивная деятельность – са�

моконтроль и самооценка. 

Данные элементы представляют со�

держательную сторону компетенции

«учебная самостоятельность» млад�

ших школьников. В школьной прак�

тике эти элементы выступают как

надпредметные умения, которые назы�

вают общеучебными. Рассмотрим каж�

дый элемент с точки зрения его приме�

нения в курсе русского языка.

1. Целеопределение.
В соответствии с требованиями ди�

дактики и педагогического стандарта

учитель всегда должен формулировать

цель урока. Но в большинстве случаев

это цель для учителя, а не для учени�

ка. Такая ситуация характерна для пе�

дагогики «субъект�объектных» отно�

шений, где ученик является объектом

обучения и воспитания. И серьезная

проблема заключается в том, что по�

становка заданий, при которой ученик

становится субъектом учебной дея�

тельности, до сих пор затруднена [1, 

с. 103].

Когда мы говорим о постановке це�

ли учителем, то имеем в виду процесс

целеполагания. Приняв цель учебной

деятельности, ученик начинает вы�

ступать в качестве субъекта учебной

деятельности, и здесь речь идет о це�

леопределении. При этом перед уче�

ником встают вопросы: что, как и 

когда ему надо делать, чтобы достичь

результата. Ученик должен представ�

лять компонентный состав учебной

деятельности, способы выполнения

действий и их последовательность.

Здесь задача учителя – помочь ребен�

ку увидеть цель задания. Очень важно

научить ребенка видеть цель в пер�

спективе, то есть не только конкрет�

ный смысл данного задания, а более

общую цель, к которой приведет вы�

полнение данного упражнения. Рас�

смотрим этот этап на примере
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лирующие их умственную деятель�

ность: с чего ты начнешь работу? Что

будешь делать сначала? Что предпри�

мешь дальше? Чего не хватает в твоем

плане? Что бы ты к нему добавил? 

Поможет ли тебе этот план успешно

выполнить работу? [5, с. 75].

Так учащиеся постепенно учатся

выполнять данный вид работы само�

стоятельно, доводя свои действия до 

автоматизма. Время от времени целе�

сообразно просить одного или несколь�

ких учеников представить свой план

учебной деятельности перед выполне�

нием какой�либо работы, чтобы учени�

ки не думали, что составление плана –

это формальное требование.

Приведем пример данного этапа 

работы на примере урока по русскому

языку в 4�м классе: предупредитель�

ный диктант со зрительной подготов�

кой.

Учитель: Сегодня на уроке мы бу�

дем писать диктант на тему «Безудар�

ные гласные в окончаниях прилага�

тельных» [3, с. 66].

Ученики: Давайте вместе составим

план нашей учебной деятельности на

этом уроке.

Учащиеся с помощью педагога со�

ставляют план урока: чтение текста с

доски; нахождение слов с орфограм�

мой – безударной гласной в окончани�

ях прилагательных; нахождение слов

с другими знакомыми орфограммами;

объяснение написания слов с орфо�

граммами; повторное чтение текста;

объяснение расстановки запятых; са�

мостоятельное чтение текста; письмо

под диктовку. 

Кроме того, развитие компетенции

«учебная самостоятельность» осуще�

ствляется непосредственно при орга�

низации и проведении самостоятель�

ных работ. На начальном этапе 

учитель помогает учащимся при со�

ставлении алгоритма работы и при ее

выполнении. Постепенно эти действия

доводятся до автоматизма и не требуют

вмешательства учителя. 

Вся работа учащихся строго струк�

турирована и разбита на этапы, чтобы

избежать лишних вопросов во время

лить детей на группы, введя в каждую

группу выбранных учеников. Это по�

может учащимся работать на равных и

считать, что их ответы – результат

коллективной работы группы. Посте�

пенно количество таких учащихся уве�

личивается, что позволит ввести но�

вую форму работы – парную. Наиболее

слабые ученики работают в парах с 

наиболее успешными, что помогает 

им сконцентрироваться на вопросе 

целеопределения и активизирует их

умственную деятельность. Для совсем

слабых учеников предназначена инди�

видуальная работа с учителем, кото�

рый лично помогает ученику опреде�

лить цель задания.

Это позволяет учащимся не только

осознать цели в процессе их проговари�

вания, но и проявить творческие спо�

собности, формулируя и изменяя фор�

мулировки целей по своему вкусу. 

Цели урока, выбранные учащимися,

могут быть выписаны на доску, и в 

ходе урока учитель опирается на них

при объяснении нового материала или

организации самостоятельной работы.

2. Планирование.
Планирование учебной деятельнос�

ти – важный шаг на пути развития

компетенции «учебная самостоятель�

ность». Этот этап в работе дисципли�

нирует учеников, активизирует их

внимание, помогает им собраться [2, 

с. 32]. Здесь можно предложить уча�

щимся алгоритм составления плана
деятельности, например такой: прочи�

тай внимательно задание; подумай и

раздели задания по уровням сложнос�

ти для себя; обдумай способ выполне�

ния каждого задания; выполняй зада�

ния, начиная с самых простых для 

тебя; проверь каждое задание, внима�

тельно перечитав его; мысленно оцени

свою работу.

Работу над этим этапом целесообраз�

но проводить под руководством педаго�

га, который объясняет учащимся важ�

ность этапа планирования не только в

учебной, но и в любой другой деятель�

ности. При коллективном составлении

плана деятельности эффективно зада�

вать учащимся вопросы, стиму�
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рующими собой высокий, средний и

низкий уровень.

Учитель: Какие вопросы у вас воз�

никли при подготовке к самостоятель�

ной работе? Если вопросов нет, тогда

приступаем к ее выполнению.

4. Рефлексия (самоконтроль и само�
оценка).

После окончания работы учитель со�

бирает тетради. Проверка проводится

в два этапа:

1) отсроченный контроль: работа

проверяется без выставления отметки.

Учитель красной пастой помечает на

полях количество ошибок, допущен�

ных в работе, не исправляя при этом

саму ошибку. Затем тетради возвраща�

ются ученикам, которые сами ищут и

исправляют свои ошибки.

2) окончательный контроль: выстав�

ляется отметка на той же линеечной

шкале, где ставят отметку ученики.

Дальше проводится общий анализ и

корректировка самостоятельной рабо�

ты. Учитель подводит итоги: что полу�

чилось, что не получилось, кто спра�

вился с работой, где допущено наиболь�

шее количество ошибок. Желательно,

чтобы каждый ученик осознал, где и

почему допустил ошибку. Поэтому де�

тям необходимо разграничить возмож�

ные ошибки:

– знаниевые – ошибки, связанные с

пробелом в знаниях ученика по данной

теме;

– ошибки в оформлении работы –

орфографические, грамматические,

неверная расстановка нумерации и

т.д.;

– ошибки, допущенные из�за невни�

мательности ребенка, – описки, про�

пуски и т.д.

Осознание детьми своих ошибок

приводит к наиболее эффективному их

устранению. После анализа и коррек�

тировки знаний ученики возвращают�

ся к предварительной оценке своей ра�

боты (человечек на лесенке). Теперь

человечек ставится повторно. Если

месторасположение человечков совпа�

ло, значит, ребенок адекватно оцени�

вает уровень своих знаний и умений.

Однако практика показывает, что

самой самостоятельной работы и 

усилить познавательный интерес уча�

щихся.

3. Выполнение деятельности.
Выполнение учебной деятельности

по русскому языку ведет к формирова�

нию коммуникационной компетент�

ности учащихся, развитию грамотнос�

ти и орфографической зоркости. Это

непосредственное выполнение самой

работы, которое во многом будет зави�

сеть от подготовки и организации

предварительной работы (целеопреде�

ления, планирования, эмоционально�

го настроя на работу). Данный этап –

непосредственно самостоятельная ра�

бота учащихся – одна из форм урока.

Рассмотрим подробнее организацию и

порядок проведения самостоятельной

работы в начальных классах на приме�

ре урока русского языка в 1�м классе

по системе «Школа 2100». 

Учитель: Сегодня на уроке мы бу�

дем писать самостоятельную работу по

теме «Правила переноса» [4, с. 150].

Давайте определим цели этого урока.

Ученики: Повторить изученный ма�

териал по теме «Правила переноса»;

проверить знания по этой теме; уточ�

нить и обобщить полученные знания.

Учитель: Молодцы. Давайте соста�

вим план работы.

Ученики: 1) Читаем все задания са�

мостоятельной работы;

2) выставляем себе предваритель�

ную отметку (рисуем человечка на 

лесенке).

Этот человечек символизирует собой

определенную оценку. Если человечек

нарисован на верхней ступени лесен�

ки, то ребенок оценивает свою работу

высоко; если на средней – сомневает�

ся, сможет ли он выполнить работу без

ошибок; если на нижней – считает, что

не сможет справиться с данным видом

работы;

3) ставим цифры по порядку и вы�

полняем каждое задание;

4) проверяем еще раз всю работу;

5) оцениваем работу и выставляем

себе оценку по линеечной шкале. Это

вертикальная линия с тремя горизон�

тальными делениями, символизи�

9/0865

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ



адекватная самооценка очень редко

встречается у учащихся начальных

классов, чаще она либо заниженная,

либо завышенная. Предложенная ор�

ганизация работы не только способ�

ствует эффективному развитию компе�

тенции «учебная самостоятельность»

младших школьников, но и корректи�

рует их самооценку. 
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оказывают очень большое влияние на

быстроту и прочность запоминания.

Поэтому дети так живо учат песни,

стихи, сказки, которые вызывают яр�

кие образы и сильные переживания.

При активизации и запоминании

слов на этапе восприятия учитель мо�

жет предложить следующие приемы:

1) проговорить вслух негромко по

слогам каждое слово (для учащихся с

моторной памятью);

2) молча посмотреть на слово, про�

читывая про себя по слогам; потом 

закрыть глаза, чтобы представить его 

написанным; снова открыть глаза и

проверить себя (для учащихся со зри�

тельной памятью);

3) проговаривать слово по слогам 

соседу по парте или послушать, как

слово проговаривает сосед (для уча�

щихся со слуховой памятью).

Фактически первый способ запоми�

нания предполагает сочетание трех

факторов: зрения (ребенок видит сло�

во), моторики (слова проговаривают�

ся), слуха (ребенок слышит то, что

проговаривает).

В начальных классах особую труд�

ность для практического усвоения 

вызывает написание слов с непроверя�

емыми орфограмми, то есть слов, кото�

рые требуют индивидуального запоми�

нания, поскольку при работе с ними

обычно упор делается на память, а не на 

воображение, чувства и мысли ребенка.

Еще до школы дети уже умеют запо�

минать произвольно, однако это уме�

ние несовершенно. Так, первоклас�

сник часто не помнит, что было задано

на дом, хотя легко и быстро запомина�

ет то, что интересно, что вызывает

сильные чувства. Именно они

Ирина Александровна Помыкалова –
аспирантка Педагогического университе4
та кафедры педагогики и психологии
детства, г. Челябинск.

Использование мнемических приемов
в словарно@орфографической работе

в начальной школе
(Из опыта работы)

Е.И. Брагина
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Приеду завтра,

Привезу завтрак,

На завтрак – рак,

Кричи: «Ура!»

Трудные учить слова

Помогает нам игра!

Придуманная фраза и хорошо зву�

чит, и легко представляется.

Комбинированный метод – это од�

новременное использование при запо�

минании  слова из орфографического

словаря, графических и звуковых ас�

социаций.

Проиллюстрируем примером рабо�

ты со словом петух:

1. Детям предлагается загадка: «На

заборе сидит, утром рано голосит, про�

сыпаться всем велит». Они называют

отгадку.

2. Учащиеся проговаривают слово

петух орфоэпически (так, как гово�

рится, произносится слово), определя�

ют ударный и безударный слог.

3. В тетради они записывают слово,

пропустив орфограмму (опасное 

место).

При таком подходе повышается са�

мостоятельность ребенка в постановке

и решении орфографической задачи,

работа опирается на эмоциональный

вид памяти ( ученику интересно узнать,

какая буква должна быть в «окошке»).

4. Далее ученики узнают из устного

сообщения о происхождении слова, о

его связях с реализациями, то есть по�

лучают небольшую этимологическую

справку как дополнительное средство к

мнемическим приемам: «Все знают пе�

туха, непременного персонажа многих

сказок и басен, поговорок и загадок.

Славится петух важностью походки и

задиристостью характера. Недаром го�

ворят: важный, как петух… Но главное,

чем славится петух, это своим пением. 

Петух – своеобразные поющие часы. 

С петухами (на рассвете) люди просыпа�

лись. С петухами (на закате) ложились

спать. Сигналом служил петушиный

крик. За способность громко и звонко

петь и прозвали петуха петухом…»

Учитель задает вопрос: «Какую же

букву, как подсказывает последняя

фраза, надо писать в первом слоге?»

На этапе введения нового слова ра�

бота, с нашей точки зрения, должна

включать в себя такое предъявление

слова, при котором ученики могли бы

самостоятельно ставить орфографи�

ческую задачу и по возможности ре�

шать ее, а не анализировать слово, дан�

ное учителем в готовом виде.

В словарно�орфографическую рабо�

ту необходимо включать считалки,

скороговорки, различные рифмовки

слов, так как они, вызывая положи�

тельное эмоциональное отношение де�

тей, способствуют более эффективному

и быстрому заучиванию слов с непро�

веряемыми орфограммами.

Поскольку проблема по формирова�

нию навыка  правописания непроверя�

емых орфограмм в настоящее время

весьма актуальна, нами выбрана тема

по самообразованию: «Использование

мнемических приемов в словарно�

орфографической работе в начальной

школе». Остановимся подробно на

каждом.

Психологами И. Митюхиным, 

И. Рыбниковой выделены наиболее

эффективные методы организации

мнемической деятельности детей

младшего школьного возраста при 

усвоении слов с непроверяемыми 

орфограммами: метод графических
ассоциаций, метод звуковых (фоне�
тических) ассоциаций, комбиниро�
ванный метод.

При применении метода графиче�

ских ассоциаций составляется рису�

нок, обозначающий само слово, и в нем

обыгрывается запоминаемая буква.

Рисунок с четко выражаемой запоми�

наемой буквой должен хорошо запоми�

наться и легко вспоминаться, в про�

тивном случае буква при вспоминании

теряется. Самостоятельное придумы�

вание детьми подобных рисунков спо�

собствует развитию у них фантазии и

образного мышления.

Метод звуковых ассоциаций пред�

почтителен в тех случаях, когда

обыгрываемая фраза из созвучия и

«словарного» слова особенно удачна,

то есть хорошо звучит и легко пред�

ставляется:
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Нам кажется, что интересная и по�

нятная этимологическая справка, как

дополнительное средство к мнемиче�

ским приемам, помогает эффективному

запоминанию орфографического облика

слова, ведь она активизирует слуховую,

ассоциативную, смысловую память.

Правильность ответа на вопрос о

непроверяемой букве в слове петух
дети проверяют по орфографическому

словарю, и это тоже, с нашей точки

зрения, развивает самостоятельность

учащихся в решении орфографиче�

ской задачи, в самоконтроле и само�

проверке, в запоминании слова посред�

ством зрительной памяти.

5. Проговаривание слова петух ор�

фографически (то есть так, как пишет�

ся слово) – следующий этап. Здесь

включается в работу зрительная, ре�

чедвигательная, слуховая память в

комплексе, поскольку ребенок видит

слово, проговаривает его и слышит 

то, что проговаривает.

6. Вставка в «окошко» нужной бук�

вы: Е.

7. Повторное чтение слова орфогра�

фически, после чего слово закрывается

и под орфографическую самодиктовку

каждым учеником записывается, а за�

тем запись сверяется с образцом.

8. Для закрепления написания сло�

ва используется мнемический прием:

Петуха спросили дети:

«Отчего зовут Вас Петей?»

Петушок ответил детям:

«Хорошо умею петь я!»

(Можно использовать и рисунок).

В процессе работы со словарными

словами рождается детское творчест�

во. Дети сами придумывают «подсказ�

ки�запоминалки» в индивидуальных

словариках.

Предоставляем слово ученикам:

Как�то Мише дал отец

Преогромный огурец!

Ого�го, какой большой!

Ох, и вкусный! Хорошо!

Смотрит Миша на него:

Он похож на букву «О»!

И теперь, конечно, Миша

С буквой «О» его напишет.

Оля съела на обед

10 вкусненьких котлет.

На котлету «О» похожа.

«О» в ОБЕДЕ пишем тоже.

(Кучумов Александр)

Я вырос на лесной опушке.

Мое ядро мало для пушки.

Я прячусь в торт и внутрь

конфет.

Разбей скорлупки – там ответ.

Солнышко на О похоже,

О в погоде пишем тоже.

Рябины ягоды, друзья,

Похожи тут на букву Я.

Карандаш мы подточили,

Букву «А» в нем получили.

(Шаламова Юлия)

Чтобы слово не зубрить,

Попусту не мучиться,

Сочиняем мы подсказки!

Все у нас получится.

Литература
1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фроло4

ва Л.А. Орфографическая тетрадь по рус�

скому языку, 2 класс.

2. Савельева Л.»Система изучения не�

проверяемых написаний в начальной шко�

ле». – СПб., 2001.

3. Митюхин И., Рыбникова И. «Как раз�

вивать хорошую память и запоминать циф�

ры». – М.�Р. и ПОЛ, 2003.

4. Волина В. «Этимологический сло�

варь». – М., 1998.

5. Канакина В. «Работа над трудными

словами в начальных классах. – М., 1991.

6. Бакулина Т. «Новый подход к словар�

но�орфографической работе на уроках 

русского языка // Начальная школа». –

2000. – № 3.

68

Е.И. Брагина – учитель начальных
классов МОУ «Белая СОШ», п. Средний,
Усольский р4н, Иркутская обл.



УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Меня как учителя начальной шко�

лы всегда волновал вопрос: «Как сфор�

мировать у ребенка целостное пред�

ставление об окружающем мире?»

Ответ на этот вопрос я нашла в ин�

теграции учебных предметов и воспи�

тательной работе.

Интеграция нужна и возможна в на�

чальной школе. Во�первых, учителя

начальных классов ведут большинство

учебных предметов и вполне могут пе�

рейти к целостному обучению и воспи�

танию, проведению интегрированных

уроков.

Во�вторых, у младших школьни�

ков большие потенциальные возмож�

ности для интеллектуального разви�

тия. Они могут мыслить обобщенно,

если их этому учить. Нам позволяет

это сделать программа развивающего

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Да�

выдова. Интегрировать предметы на�

чинаем с первого класса: ИЗО – чте�

ние – письмо, математика – труд –

ИЗО. Иногда бывают интегрирован�

ные уроки целый день, а в 3–4�х клас�

сах – неделю. В 1�м классе при 

закреплении изучения какой�либо

буквы берется лист рассыпной пропи�

си (составлены автором), каждый раз

новый, чтобы поддержать интерес у

детей. Лист разделен на две части. На

одной стороне – рисунок�предмет из

сказки или музыкальный инструмент

(матрешка, балалайка, сарафан и

др.), другая половина листа разделе�

на пополам по горизонтали. Верхняя

часть разлинована по письму, ниж�

няя по математике. На них пишу 

задания ученикам непосредственно

перед уроком. Желательно учиты�

вать индивидуальные особенности,

проблемы ребенка. На уроке ИЗО

с детьми проводится беседа, напри�

мер о матрешке. Потом ребенок за�

штриховывает рисунок, а рядом ри�

сует свой. При составлении задач 

на математике дети используют зна�

ния об этих предметах. Но это толь�

ко первые шаги. Как вести работу 

по созданию интегрированных уро�

ков в дальнейшем? Предлагаю такой

путь.

1. Выделить в программе по каждо�

му предмету сходные или единые

темы, продумать общее и различное в

раскрытии этих тем; связи, противо�

поставления; серьезное сопоставление;

обсуждение и анализ.

Это потребует перестройки последо�

вательности и почасовой «разбивки»

программы.

2. Определить, как будет прохо�

дить интеграция: эпизодически; на

определенном этапе обучения (тема,

раздел).

3. Затем можно планировать пол�

ную интеграцию (автором пока не ис�

пользуется), что позволит установить

смысловое соответствие при централь�

ной идее, просматривающейся по все�

му объему учебного материала каждо�

го предмета; даст свободу объединения

тем, перераспределения часов внутри

общего курса.

В интеграции преподавания воз�

можны различные уровни: от прове�

дения отдельных разовых уроков 

различных типов до создания интегри�

рованных курсов.

Интегрированные уроки планиру�

ются при составлении рабочей про�

граммы. В основе многих уроков 

лежит принцип краеведения, это объе�

диняет темы, предметы. У детей возни�

кает чувство любви к своей маленькой

родине, гордость за нее и желание 

узнавать как можно больше свой край.

Интегрированные уроки могут быть

одним из нестандартных и в то же 

время не травмирующих детей методов

проверки глубины знаний, поскольку

именно здесь видны области, требу�

ющие доработки.

Приведем примеры интегрирован�

ных уроков. Чаще всего это обобща�
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ющие уроки. Желательно проводить

два урока подряд, чтобы более под�

робно и глубоко изучить тему. Иногда

дети и учитель к таким занятиям 

готовятся за неделю. Например, при

подготовке к уроку по природоведе�

нию по теме «Лес – природное сооб�

щество» дети собирали материал в 

отдельную тетрадь. Они записывали 

в нее пословицы, поговорки, стихи 

о лесе, а также составляли описание

одного растения и одного животного,

эти знания и умения они использова�

ли и на уроках литературы и русского

языка. В результате детям было инте�

ресно не только на самом уроке при�

родоведения.

Очень интересно прошли уроки по

внеклассному чтению и истории «Пер�

вопечатные книги на Руси» по книге

В.Г. Яна «Никита и Микитка». Этот

урок помогали готовить библиотекарь

школы и учитель истории. Здесь ис�

пользовалась музыка М.П. Мусоргско�

го и иллюстрации картин А.А. Васне�

цова. Все было органично взаимосвя�

зано, и дети расширили представление

о школе XVI века, о первопечатнике

Иване Федорове и о многом другом.

(Разработка урока дается ниже.)

Урок по повести Сент�Экзюпери

«Маленький принц» в 3�м классе по�

могает в воспитательной работе, а

урок математики в 4�м классе по теме

«Решение задач» стал заочной экс�

курсией по нашему городу. Дети зара�

нее составили различные задачи о

предприятиях нашего города, о чис�

ленности населения, о площади и о

многом другом. На уроке звучала 

музыка П.И. Чайковского и стихи 

о нашем городе.

Интегрированные уроки ИЗО и тру�

дового обучения способствуют прояв�

лению творческого интереса учащихся

к работе, прочному усвоению знаний,

активизации их мыслительной дея�

тельности, формированию эстетиче�

ского вкуса и нравственных качеств.

Здесь осуществляется связь с музы�

кой, литературой и историей. Все зада�

ния носят ярко выраженный творче�

ский характер.

В последнее время в нашей стране и

за рубежом активно обсуждается проб�

лема интегрированных курсов взамен

предметного обучения. Таким образом

мы избавимся от перегрузки учащих�

ся, устранения одночасовых предме�

тов, а главное – создадим у них целост�

ное представление о мире, гуманисти�

ческое мировоззрение, синтезирующее

мышление.

Интегрированные уроки создают си�

туации для опережающего обучения,

когда ребенок на наглядном примере

видит цель, задачи и результат дея�

тельности.

Педагогическая практика и много�

летний опыт работы показывают, что

интеграция учебного материала спо�

собствует развитию творческого мыш�

ления учащихся, позволяет им приме�

нять полученные знания в реальных

условиях, являясь одним из сущест�

венных факторов воспитания культу�

ры, важным средством формирования

личностных качеств, направленных на

доброе отношение к природе, людям,

труду, жизни.

Остановимся подробнее на одном из

уроков по литературе и истории.

Интегрированный урок по литературе
и истории

Тема: «Первопечатные книги на 

Руси».

Ход урока.
Звучит запись: звон колоколов.

I. – Сегодня на уроке мы совершим

путешествие в XVI век. Мы побываем в

Москве, в школе того времени и в пер�

вой печатной мастерской для того, что�

бы лучше представлять и узнать 

время, богатое важными событиями

для Руси.

Мы расширим свое представление

через художественное произведение

Василия Григорьевича Яна «Никита

и Микитка», музыку Модеста Петро�

вича Мусорского и картины худож�

ника Апполинария Михайловича

Васнецова.

Мы прочитали произведение Яна. 

В каком жанре оно написано? (В жанре

исторического рассказа.)

70



УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
– Как вы понимаете термин 

исторический рассказ? (Небольшое

произведение, с точки зрения исто�

рии – небольшой промежуток време�

ни 1,5 года.)

– Художественное произведение, в

основе которого лежат исторические

события прошлого времени, а действу�

ющими лицами являются историче4
ские личности.

II. – Какое время описано в расска�

зе? (XVI век.)

– Где происходят основные собы�

тия? (В Москве.)

III. – Какой была Москва XVI века?

Прочитайте описание (с. 4, 13, 14,

20*). Дополните своими словами. (Рас�

сказ ученицы.)

– Художник�живописец Апполина�

рий Михайлович Васнецов (брат Вик�

тора Михайловича Васнецова) так

изображал древнюю Москву (демон�

страция картин на доске). Он создавал

исторические пейзажи, изображая

Москву такой, какой она была не�

сколько столетий назад, чаще всего 

в XV–XVII веках – во времена царей

Ивана Грозного и Алексея Михайлови�

ча. Рассматривать его картины очень

интересно.

– Соотнесите текст с изображением

на картинах.

– Какие исторические личности есть

в рассказе?

– Царь Иван Грозный (на с. 19 обра�

тите внимание на скульптуру Анто�

кольского); опричник Борис Годунов

(с. 15).

IV. Самой значимой фигурой в XVI

веке был первый русский царь – 

Иван IV. После его смерти подданные,

уже не боясь страшного гнева, забыли

все жестокое и помнили только одни

славные дела его. Три покоренных 

татарских царства – Казанское, Астра�

ханское и Сибирское, новая книга 

законов – «Судебные», новые учрежде�

ния по делам церковным и граждан�

ским, новые училища для образования

народа, множество новых городов,

многочисленное стрелецкое войско,

выгодная торговля русских с иност�

ранными государствами, богатство и

пышность, оттого происходившие при

дворе и в народе, первые печатные

книги, царь�пушка да царь�колокол,

краса Московского Кремля, народный

храм Василия Блаженного. Поэтому

неудивительно, что назвали Ивана IV

не Мучителем, как звали его при 

жизни, а только Грозным.

V. – Какой приказ издал Иван IV по

рассказу? (с. 8) Что говорится в при�

казе?

– Для чего нужно было книжное

обучение? (с. 80)

– Как выглядела школа? (с. 43)

– Кто обучался в ней? (Мальчики.)

Кто обучал? (Дьяк.)

– Что интересного, необычного узна�

ли об обучении в XVI веке? (Указки, 

с. 34, школьный козел, буквари руко�

писные.)

VI. Пословицы и поговорки об уче�

нии и книгах.

– Книгу чаще кто не бережет, тако�

вой души своей не стережет. (с. 45)

– С этим законом «буки» вы одоле�

ете хитрость науки. (с. 46)

– Краса воина – меч острый, кораб�

ля – ветрило, а мужа государственного

�знание книжное. (с. 60)

– Чтение книжное – добро великое.

(с. 60)

– От отца и матери иди, так не в

один, а в оба гляди. (с. 10)

– Корень ученья горек, а плоды его

сладки. (с. 34)

VII. – Кто был первопечатником в

России? (Иван Федоров.)

– Еще одна историческая личность

Иван Федоров. (с. 56)

– Кто повелел открыть типографию

(печатный двор) в Москве? (Иван Гроз�

ный.)

– Где она находилась? (Около стены

Китай�города.)

– Какую первую книгу он выпус�

тил? («Апостол».) Когда? (1 марта

1564 года. 440 лет.) Кто такие апосто�

лы? (Ученики Христа.) Опишите ее.

(Книга заключена в тяжелый пере�
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плет из досок, обтянутых кожей. Чет�

кий шрифт, красивые заставки в виде

трав, веток, шишек, листов. 534 стра�

ницы, 2 года печатали, ни одной

ошибки.)

– Прочитайте в учебнике истории 

(с. 49–50.)

– Какими ремеслами должен был

владеть Иван Федоров, чтобы изгото�

вить печатный станок? (Рисунок стан�

ка на с. 54.)

– А как печатали на нем, расскажет

Никита.

Рассказ ученика: Книги печатали

так. На доски набирался текст из от�

дельных металлических букв. Эти дос�

ки клали на станок, смазывали крас�

кой и накладывали на них бумагу. 

Деревянный винт прижимал бумагу 

к доске.

– Книги распространяли знания.

Они имели очень большое значение

для развития страны.

VIII. Физкультурная минутка.
– Послушайте отрывок из оперы

М.П. Мусоргского «Хованщина» –

«Рассвет на Москве�реке». Что пред�

ставили?

– Как вы понимаете слово «рас�

свет»?

– А что имел в виду композитор на

самом деле, расскажет Андрей.

Рассказ ученика: Композитор Мо�

дест Петрович Мусоргский в опере

«Хованщина» во вступлении нарисо�

вал картину рассвета над Москвой. Он

думал при этом о картине гораздо бо�

лее широкой: о рассвете в жизни всего

русского государства. Мелодия посте�

пенно разворачивается, «светлеет», а

глухие, отдаленные звуки колоколов

московских церквей возвещают о на�

ступлении утра.

IX. Стихи Натальи Кончаловской

«Наша древняя столица» (Дети читают

по очереди.)

X. Итог урока.
– Как повлияло появление печат�

ного станка на развитие книжного 

дела?

– Каково значение начала книгопе�

чатания в России и для жителей мос�

ковского государства? (с. 58.)

– Ярослав Мудрый: «Народ от книг

этих большое знание получит».

Слова из летописи:

Это ведь реки,
Напояющие вселенную,
Это источник мудрости;
В книгах ведь неизмеримая глубина;
Ими мы в печали утешаемся...

– Заслушаем отзывы детей о расска�

зе Яна «Никита и Микитка», которые

вы писали на прошлом уроке. (Слуша�

ем работы несколькихучеников.)

– Что вам хочется сказать об уроке?

XI. Подведение итогов.
XII. Домашнее задание по выбору:
1) рассказ о первопечатнике Иване

Федорове;

2) рассказ о Москве XVI века от име�

ни иноземного купца, приехавшего в

столицу по делам.

Обратите внимание на книжную

выставку: серия «Страницы истории

нашей Родины». Вы прочтете их с

большим интересом.

Литература
1. Большая советская энциклопедия.

Том 7 (о Васнецове А.М.).

2. Кончаловская Н.П. – М.: Детская ли�

тература, 1972.

3. Учебник истории Е.В. Саплиной.

4. Ян В.Г. Никита и Микитка. – М.:

Детская литература, 1979.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Сегодня жизнь диктует нам новые,

более жесткие требования к органи�

зации учебного процесса в школе, к

умению работать с информацией. Не�

обходимо, чтобы у школьника фор�

мировалось аналитическое мышле�

ние, а не автоматическое запомина�

ние и воспроизведение материала.

Поэтому учить работать с текстом

нужно уже в начальной школы. При

этом следует ставить и решать такие

задачи: обязательная мотивация

учебной деятельности для повыше�

ния интереса к процессу обучения и

активного восприятия учебного мате�

риала; формирование навыков рабо�

ты с готовыми текстами и написания

текстов разного вида; развитие спо�

собностей к самостоятельной анали�

тической и оценочной работе с раз�

личной информацией; формирование

коммуникативных умений.

Ребенок, работая с текстом, учится

понимать, осмысливать информацию,

соотносить ее с собственным опытом,

отсеивать ненужное, делать выводы.

Тексты могут быть как художест�

венные (на уроках русского языка и

литературы), так и деловые, а также

научные статьи (на уроках истории и

природоведения).

При работе с текстом я использую

следующие приемы:

– чтение�суммирование в парах;

– чтение с остановками;

– парная «мозговая атака»;

– таблица «Знаю, узнал, хочу 

узнать»;

– работа с вопросником;

– написание творческих работ;

– создание викторины на основе изу�

ченного материала, кроссвордов;

– уголки;

– кластер.

Прием «Чтение�суммирование в
парах» можно использовать как для

объяснения нового материала, так и

для закрепления изученного. Лучше

этот прием применять в 3–4�х клас�

сах. Детям в классе предлагаются

несколько разных текстов по теме

(или один и тот же текст нескольким

парам учеников). Например, при изу�

чении темы «Принятие христиан�

ства» дается несколько текстов, рас�

сказывающих о данном событии.

Каждая пара изучает свой текст, на

большом листе фиксирует его содер�

жание, затем перед всем классом

воспроизводит содержание текста с

опорой на свои пометки. Остальные

дети могут задавать уточняющие во�

просы. После прослушивания всех

вариантов текста делается коллек�

тивный вывод.

Другой прием – «Работу с вопросни�
ком» – применяю при введении нового

материала на этапе самостоятельной

работы с учебником. Детям предлага�

ется ряд вопросов к тексту, на которые

они должны найти ответы. Причем

вопросы и ответы даются не только в

прямой форме, но и в косвенной, тре�

бующей анализа и рассуждения, опо�

ры на собственный опыт. После 

самостоятельного поиска обязательно

проводится фронтальная проверка

правильности и точности найденных

ответов, отсеивания лишнего.

К приему «Знаю, узнал, хочу 
узнать» обращаюсь как на стадии 

объяснения нового материала, так и 

на стадии закрепления. Например,

при изучении темы «Водоемы нашего

края» дети самостоятельно составляют

таблицу, где пишут, что знали о расте�

ниях и животных водоемов, что узна�

ли нового и что хотели бы узнать. Рабо�

та с этим приемом часто выходит за

рамки одного урока. Графа «Хочу 

узнать» в таблице дает повод к поиску

новой информации, работе с дополни�

тельной литературой.

Формирование
аналитического мышления

у учащихся начальных классов:
приемы работы с текстом

Т.И. Таркина
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Прием «Кластер» тоже можно ис�

пользовать при решении разных задач

урока: для определения границы зна�

ний, для подведения итогов урока, в

процессе формулирования вывода о

предмете сообщения. Например, при

изучении темы «Лес – природное сооб�

щество» этот прием применяется на

уроках дважды. Сначала дети в груп�

пах создают кластер, опираясь на

собственный опыт. Затем идет введе�

ние нового материала, работа с учебни�

ком, а дальше детям предлагается до�

полнить кластер самостоятельно с по�

мощью учебного текста.

Прием «Уголки» – можно использо�

вать на уроках истории. Например,

при изучении темы «Необычный царь»

класс делится на две группы. Одна го�

ворит о пользе правления Петра I, дру�

гая – об отрицательных сторонах прав�

ления. Предварительно на дом детям

предлагаются, помимо учебной инфор�

мации, дополнительные тексты для

чтения. Данный прием используется 

в конце изучения темы (2–3�й урок). 

В конце урока делается совместный

вывод. Такой прием учит детей диало�

гу, культуре общения.

Прием «Написание творческих ра�
бот» хорошо зарекомендовал себя на

этапе закрепления изученного матери�

ала. Например, детям предлагается на�

писать о Батыевом нашествии от име�

ни русского мальчика из города Ко�

зельска.

К приему «Создание викторины» об�

ращаюсь после изучения темы или не�

скольких тем. Дети самостоятельно,

пользуясь учебными текстами, готовят

вопросы для викторины, потом объ�

единяются в несколько групп и прово�

дится соревнование. Иногда каждая

группа выбирает лучшего – «знатока»,

а потом весь класс задает «знатокам»

вопросы.

Применение данных приемов на

уроках чтения, истории, природове�

дения позволяет получить очень хо�

роший результат, поскольку исполь�

зуются разные источники информа�

ции, задействованы различные виды

памяти и восприятия. Письмен�

ное фиксирование информации поз�

воляет лучше запомнить изученный

материал.

Работая с текстом таким образом,

дети могут выделить нужную инфор�

мацию, составить текст самостоятель�

но, доказать свою точку зрения.

О том, как я включаю в работу один

из приемов – таблицу «Знаю, узнал,

хочу узнать», расскажу подробнее на

примере урока русского языка в 3�м
классе. Урок разработан по програм�

ме развивающего обучения (система

Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова) с ис�

пользованием учебника русского язы�

ка В. Репкина, Е. Восторговой. На

уроке применяются приемы крити�

ческого мышления, которые в сочета�

нии с технологиями развивающего

обучения помогают повышать инте�

рес учащихся к учебному материалу.

В результате у ребенка формируется

умение работать в паре, группе и са�

мостоятельно по заданному алгорит�

му, он учится оценивать и анализиро�

вать свою деятельность, овладевает

навыками контроля. Все это позволя�

ет сформировать у детей навыки учеб�

ного сотрудничества.

Тема урока «Буква Ь после шипя�

щих на конце слов, называющих пред�

меты и действия».

Задачи:
– подвести детей к выводу, что мяг�

кий знак после шипящих пишется в

словах женского рода единственного

числа, называющих предметы;

– продолжить работу над словами 

с непроверяемой орфограммой;

– развивать речь;

– продолжить работу по формирова�

нию учебной деятельности;

– продолжить работу по развитию

критического мышления.

Ход урока.
1. Словарная работа.
Запись под диктовку слов: вместе,

вокруг, восток, герой, горох, дорога,
желтый, завтрак, земляника, карти4
на, картофель, квартира. (Диктую по

3 слова.)

Взаимопроверка  в парах по сло�

варю.
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– Когда же в словах, называющих

предметы, после шипящих пишет�

ся Ь?

7. Рефлексия.
Задания в группах.

– Попробуйте показать на модели

наш вывод.

Результаты работы каждой группы

выносятся на доску. Обсуждение.

8. Упражнение: определение нали�

чия в словах Ь.

Слова диктует учитель.

– Самостоятельно определите нали�

чие Ь и запишите слова в два столбика:

ночь, смотришь, врач, калач, кирпич,
мышь, вещь, сторож, мяч, лечь, речь,
грач, ёж, печь.

Проверка устно.

9. Рефлексия.

– Если вы не поняли, как опреде�

лять, пишется ли Ь после шипящих,

на полях тетради поставьте «–». Если

поняли, но еще немного сомневаетесь,

то «+». Если поняли очень хорошо, 

обведите «+» в кружок.

– Поднимите руки, у кого «–» , «+»,  

+ .

10. Запись орфограммы в орфогра�

фическую тетрадь.

11. Домашнее задание: упр. 129,

орф. № 7.

Татьяна Ивановна Таркина – учитель
МОУ «Белоярская средняя школа № 1», 
п. Белый Яр, Томская обл.

2. Прочтите на доске словосоче�

тания: печь блины, взрослая дочь, 
тугой мяч.

– Какая орфограмма есть во всех

этих словосочетаниях? (Выслушива�

ются ответы детей, делается вывод.)

3. Сделайте ( на черновике) таблицу:

Знаю Хочу узнать Узнал

– Заполните 1�й столбец самостоя�

тельно, задавая себе вопросы.

– Что я знаю об орфограмме

«мягкий знак после шипящих»? 

– Что я встречал непонятного про

эту орфограмму и хотел бы узнать?

(Выслушиваются варианты ответов

детей.)

Заполнение 2�го столбца таблицы 

в группах. Обсуждение написанного.

Фиксация на доске всех вариантов 

ответов.

Знаю: Ь пишется на конце слов, 

называющих действия, после ши�

пящих.

Хочу узнать: как пишется Ь на 

конце слов, называющих предметы.

4. Давайте вернемся еще раз к слово�

сочетаниям на доске.

– Как вы думаете, что может слу�

жить причиной разного написания?

(Выслушиваются все предположения и

выносятся на доску.)

– Давайте проверим, действительно

ли род, число и падеж могут влиять на

написание слов.

5. Запишите словосочетания в тет�

радь и проверьте самостоятельно рабо�

ту окончаний.

– Что заметили? (Фиксация вариан�

тов ответов на доске.)

– Давайте проверим, всегда ли это

так, действительно ли род может вли�

ять на написание Ь.

6. Проверка вывода. Со с. 181 учеб�

ника выписать слова в 3 столбика: 

ж.р. ед.ч.; м.р. ед.ч.; ж.р. мн.ч. (Кол�

лективная работа, один ученик у 

доски.)

– Можем ли мы сказать, что только

род влияет на написание Ь?
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Образовательная система «Школа

2100» заинтересовала, прежде всего,

своей целью – формированием функци�

онально грамотной личности и техноло�

гиями работы: проблемно�диалогиче�

ским обучением, технологией формиро�

вания правильного типа читательской

деятельности, проектной технологией.

Эти подходы совершенно точно совпа�

дали с моим личным видением процесса

обучения, поэтому с большим удоволь�

ствием я начала работу по учебникам

«Школы 2100» в 5�м классе.

В начальной школе мои пятиклас�

сники тоже обучались по «Школе

2100», следовательно, они уже, если

можно так сказать, были приучены к

формам и методам работы, предлага�

емым этой  системой. В 5�й класс ребя�

та пришли с очень хорошими резуль�

татами. Важно было не снизить их, 

а сохранить и преумножить.

Естественно, я подробно изучила

технологии Образовательной системы

«Школа 2100» и стала применять их на

уроках и во внеурочной деятельности.

Исходя из своего опыта, могу ска�

зать, что проектирование – очень хоро�

ший инструмент для формирования

функционально грамотной личности,

развития творческих способностей ре�

бенка, совершенствования таких ка�

честв, как самостоятельность, ориги�

нальность мышления, независимость.

Кроме того, через проектную техноло�

гию происходит формирование и раз�

витие личностных качеств – умение 

работать сообща, способность быть 

полноправным членом коллектива,

быть терпимым к своим товарищам,

выстраивать деловые отношения.

И еще один аргумент в пользу проектов:

многие проекты, разрабатываемые уче�

никами, заинтересовали и родителей,

которые тоже включились в работу, а

это оказало благотворное влияние на

укрепление семейных отношений.

Темы для проектов мы выбирали со�

обща. Я предложила несколько тем, так

как многим детям было еще трудно 

определить для себя направление дея�

тельности, часть ребят сами сформули�

ровали для себя тему проекта. Таким

образом, класс разделился на несколь�

ко групп, соответственно темам проек�

тов: «Спортсмены нашего города», «Па�

мятники нашего города», «Русские

праздники», «Достоинство Белорецка

(о выдающихся людях нашего города)»,

«История стрелкового тира» (эту тему

выбрали мальчики, которые занимают�

ся спортивной стрельбой). По своей

природе проекты, как правило, связа�

ны с несколькими учебными предмета�

ми. Наши проекты практически все бы�

ли связаны с историей, краеведением.

В технологии проектирования

очень важным является «координиро�

ванное выполнение взаимосвязанных

действий», поэтому вместе с ученика�

ми наметили этапы и направления 

работы над проектом.

1. Составить группы, выбрать руко�

водителя.

2. Распределить обязанности между

членами группы по следующим на�

правлениям:

– исследователь;

– фотограф;

– журналист;

– библиограф;

– оформитель.
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3. Наметить направления работы:

а) освещение данной темы в литера�

туре, составление библиографического

списка (цель – собрать и систематизи�

ровать имеющийся по теме материал в

газетах, журналах, книгах);

б) поисковая работа (цель – найти

нужную информацию в других источни�

ках: музее, архиве). Встречи с интерес�

ными людьми, интервью, репортажи;

в) сбор наглядного материала (цель –

отображение темы проекта в фотогра�

фиях, рисунках, различных электрон�

ных носителях);

г) анализ собранной информации;

д) оформление творческого проекта.

Проекты разрабатывались в течение

2,5 месяца. За это время ребята попро�

бовали себя в одной из профессий: 

фотографа, журналиста, кто�то впер�

вые открыл для себя профессию 

библиографа. Кроме того, каждый

школьник овладел методом поиска и

анализа информации, научился ста�

вить конкретную цель и достигать ее, 

а также пополнил запас знаний по 

истории города. И еще один немало�

важный момент: в ходе работы над

проектами происходило общение,

обыкновенное человеческое общение,

которое, как говорят некоторые иссле�

дователи, современным школьникам

довольно трудно выстроить.

Демонстрировались проекты в кон�

це учебного года. Каждая группа

представила свое детище, рассказала 

о том, как оно создавалось. Формат 

работ был самым разнообразным.

Строгих требований к оформлению не

предусматривалось, поэтому проекты

представлялись в виде стенгазеты,

папки, книжки�раскладушки.

Специфика проектов заключается в

том, что в отличие от учебных задач

они способствуют свободному раскры�

тию возможностей, способностей ре�

бенка. И это действительно так. Конеч�

но, проекты получились далеко не 

идеальными, но дети попробовали свои

силы. Ребят хвалили за то, что у них

получилось, и все вместе думали над

тем, что можно было бы сделать по�

другому. Главное, появился интерес –

а что будем делать дальше? Многих я

увидела совершенно с другой стороны:

обычно молчаливые на уроках, здесь

они были самыми активными.
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Одним из приоритетных направле�

ний работы детского сада № 88 «Улыб�

ка» г. Белгорода является художест�

венно�эстетическое воспитание. Его

эффективность во многом определяет�

ся использованием всех средств эсте�

тического цикла: музыки, художест�

венной литературы, художественной

деятельности, хореографии и т.д. 

В основу интегрированных занятий

положены принципы взаимосвязи,

сопряженности тем. Например, содер�

жание литературных, музыкальных,

художественных произведений подби�

рается с учетом сезонных изменений 

в природе.

Интегрированные занятия прово�

дятся систематически как итоговые

или обобщающие. Они включают не�

сколько видов деятельности: слуша�

ние музыки, музицирование, чтение

стихотворений, танец, пение, художе�

ственную деятельность, игру и т.д. 

Каждому такому занятию предшест�

вует большая подготовка, ведь его со�

держание, продуктивная творческая

работа детей требуют целого ряда на�

выков, умений, знаний; базируются на

образах, представлениях, впечатлени�

ях, полученных от живого наблюдения

природы, чтения литературных произ�

ведений на музыкальных занятиях,

экскурсиях в музеи города и т.д. В про�

цессе подготовки к интегрированным

занятиям у ребенка развиваются на�

блюдательность, эстетическое воспри�

ятие и эмоции, художественный вкус,

творческие способности, умение дос�

тупными средствами самостоятельно

создавать красивое. Назначение подго�

товительной работы в том, чтобы

пробудить у ребенка чувства, подгото�

вить к поиску новых способов

действий, помочь представить полнее

воображаемую ситуацию.

Предлагаем опыт подготовительной

работы к занятию «Музыкальная пуш�

киниана». Предварительно дети зна�

комятся с творчеством великого рус�

ского поэта А.С. Пушкина. Вместе с

воспитателем читают его сказки, за�

учивают наизусть отрывки стихотво�

рений, делают инсценировки, рассмат�

ривают книги. На примере двух и бо�

лее книг можно обсудить, как одно и то

же произведение иллюстрируют раз�

ные художники, проанализировать об�

разы сказочных героев. На музыкаль�

ных занятиях педагог разучивает с

детьми русские народные песни «Где

был Иванушка», «Во саду ли в огоро�

де». Кульминацией интегрированного

занятия является большая коллектив�

ная творческая работа детей «Три чу�

да», выполненная в технике коллажа.

Так как на самом занятии этой работе

отводится не более десяти минут, то ее

нужно тщательно подготовить. Зара�

нее с детьми на занятиях по изобрази�

тельной деятельности создается фон.

На нем изображается море, песчаный

берег и белокаменный дворец, выпол�

ненный в технике бумажной пласти�

ки. Этой теме посвящается отдельное

занятие, на котором дети знакомят�

ся с древней архитектурой, ведь и 

А.С. Пушкин, хорошо зная русскую

архитектуру, отводил ей в сказках 

значительную смысловую роль. 

Первое чудо по сюжету сказки «О

царе Салтане» – белка. На занятии по
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
На интегрированном занятии ребя�

там предлагается вырезать нарисован�

ных ими сказочных героев и наклеить

на панно. 

Расскажем еще об одной подготови�

тельной работе на примере интегриро�

ванного занятия «Все о вальсе». Снача�

ла закрепляются знания о ранней вес�

не, в этой связи дети вспоминают уже

знакомые музыкальные произведе�

ния, играют в оркестре вальс�шутку 

Д. Шостаковича, танцуют вальс, кото�

рому обучались на хореографии. На 

занятии многократно повторяется и

закрепляется изучаемый материал о

музыкальном жанре – вальсе и живо�

писном жанре – пейзаже. В третьей

части занятия дети передают свои впе�

чатления о весне, выполняя коллаж 

на общем листе. 

Фон, вырезки из детских рисунков,

декорированный природный материал

подготовлены детьми на занятиях по

изобразительной деятельности. Этой

работе посвящается цикл занятий, на

которых рассматриваются и анали�

зируются работы художников�пейза�

жистов, посвященные ранней вес�

не: А.М. Грицая «Подснежники», 

И.И. Левитана «Весна. Большая во�

да», «Март», И.Э. Грабаря «Мартов�

ский снег», А.К. Саврасова «Грачи

прилетели».

На прогулках дети под руковод�

ством воспитателя наблюдают за ве�

сенними изменениями в природе: цве�

том неба, солнца, тающего снега, 

пробуждением деревьев и кустов от

зимнего сна, прилетом птиц из теплых

стран. Рисуют весенние пейзажи по

наблюдениям и представлению, ис�

пользуя различные техники. Большое

внимание при этом уделяется цвету

как средству выразительности. Педа�

гог объясняет детям, что художники с

помощью красок стараются рассказать

о своем настроении. Живописцы знают

секреты красок, и это помогает им при

создании картины. Холодные тона –

свежие, спокойные, иногда унылые.

Приглушенные тона звучат нежно,

мягко. Теплые – веселые, громкие, ра�

достные, звонкие. Рассматривая гам�

изобразительной деятельности рас�

сматриваются картинки, фотографии

животного, обращается внимание на

пластичность тела зверька, повадки,

поведение в природе, анализируется

сказочный образ. Для работы детям

предлагается несколько техник изо�

бражения белки по выбору: традици�

онные (рисование контура простым 

карандашом и закрашивание гуашью),

нетрадиционные (с использованием

воска, оттиск мятой бумагой и т.д.).

Образы получаются яркие, вырази�

тельные, веселые.

Второе чудо – тридцать три богаты�

ря. Вместе с детьми проводится беседа

по содержанию репродукций В. Васне�

цова «Богатыри», «Витязь на рас�

путье», П. Корина «Александр Нев�

ский». При этом особое внимание обра�

щается на богатырскую удаль и стать

защитников отечества. В. Васнецов,

создавая свою картину «Богатыри»,

опирался на описание образов богаты�

рей в былинах: мудрый и суровый

Илья Муромец, находчивый и сдер�

жанный Добрыня Никитич, веселый и

остроумный Алеша Попович. Дети

вспоминают сказки, в которых глав�

ный герой – добрый богатырь – сра�

жается со злыми силами. В сказке 

А.С. Пушкина витязей тридцать три и

все они «как на подбор», но разные по

характеру. Зачитывается отрывок из

произведения, анализируются образы

богатырей и дядьки Черномора, затем

они изображаются цветными каранда�

шами. Больше всего эта работа нравит�

ся мальчикам, они увлеченно, с азар�

том изображают персонажей, вжива�

ясь в образ.

Третье чудо – Царевна�лебедь. По

репродукции В. Васнецова дети срав�

нивают сказочный образ, созданный

художником, с изображением реаль�

ной и стилизованной птицы. Рассмат�

риваются гжельские произведения де�

коративно�прикладного искусства, об�

ращается внимание на особенности их

цветового оформления. Изображая

птицу, дети учатся приемам работы гу�

ашью и получению разнообразных от�

тенков голубого цвета.
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му цветовых оттенков на репродукци�

ях художников�пейзажистов, дети

закрепляют знания о колорите – систе�

ме цветовых сочетаний, важнейшем

средстве эмоциональной выразитель�

ности.

В работе также используется при�

родный материал. Парящих под звуки

весны в небе птиц дети мастерят из 

чешуек шишек и раскрашенной бума�

ги, в лучи солнца превращаются сухие

листья, раскрашенные гуашью, в лепе�

стки цветов – ракушки и каштаны, 

декорированные узором из объемных

контуров.

Подготовительная работа к занятию

«Музыкальные лады» направлена на

развитие у детей умения различать

цветовые, музыкальные оттенки, при�

давая тем самым выразительность соз�

даваемым образам. В практической

творческой деятельности детям пред�

лагается составить две контрастные по

колориту работы: «Букет цветов» для

Мажора и Минора. Дети уже знакомы

с понятием «колорит», знают теплые и

холодные цвета. На подготовительных

занятиях анализируются произведе�

ния искусства, иллюстрации к сказ�

кам с изображением сказочных героев,

при этом акцентируется внимание на

контрастности образов, на средствах

передачи выразительности: красках,

деталях одежды, окружающей обста�

новке и т.д. Фон для работы выполнен

детьми пастелью, подобраны оттенки

теплых цветов для мажорного букета и

холодных для минорного. Заготовки

для цветов выполнены в технике «мо�

нотипия». На интегрированном заня�

тии детям предлагается придать бума�

ге форму цветка (смять раскрашенный

лист) и приклеить на подходящий по

колориту фон. Эта работа занимает

немного времени, но точно и емко

обобщает представления детей о том,

что цветовые оттенки как в музыке,

так и в живописи несут особую эмоци�

ональную нагрузку, передают настрое�

ние, вызывают ассоциации.

Таким образом, подготовительная

работа к интегрированным занятиям

обеспечивает организованное

восприятие, осмысление и прочувство�

вание ребенком образного смысла про�

изведений различных видов искус�

ства, помогает ощутить себя творцом,

способным тонко чувствовать красоту

искусства. В творческих заданиях 

дети самостоятельно комбинируют,

импровизируют, создают новое произ�

ведение.

На интегрированных занятиях ре�

бята учатся видеть прекрасное в окру�

жающей жизни, в произведениях ис�

кусства, эмоционально раскрываются,

что способствует усвоению ими пред�

ставлений о музыке, литературе, при�

роде, искусстве и т.д.

В качестве примера приведем интег�

рированное занятие эстетического

цикла «Музыкальная пушкиниана»

для детей старшего дошкольного воз�

раста (подготовлено Н.В. Сергеевой и

А.Ю. Агачкиной, сотрудниками ДОУ

№ 88 г. Белгорода).

Программное содержание занятия:

1) развивать эмоционально�эстети�

ческую отзывчивость при сравнитель�

ном восприятии музыкальных, худо�

жественных, поэтических произведе�

ний;

2) учить замечать выразительные

средства, использованные при созда�

нии художественного образа в музыке,

живописи, поэзии;

3) формировать творческие проявле�

ния при создании художественного об�

раза.

Репертуар: опера Н.А. Римского�

Корсакова «Сказка о царе Салтане»,

русская народная песня «Где был Ива�

нушка?», хор «Девицы�красавицы» 

из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чай�

ковского, «Вальс» А.С. Грибоедова.

Оборудование: игрушка�шмель,

картинки к сказке, репродукции кар�

тин, детские музыкальные инструмен�

ты (металлофон, треугольники, коло�

кольчики), мольберт, фон для коллек�

тивной работы, детские рисунки, кис�

ти, клей, ножницы.

Звучит тема города Леденцов из ант�

ракта «Три чуда» к опере Римского�

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

В зал входят дети.
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Исполнение детьми песни «Где был

Иванушка?».

М.р.: Одну из таких песен, которая

очень напоминает народную, мы сей�

час послушаем. Композитор П.И. Чай�

ковский сочинил по роману Пушкина

«Евгений Онегин» оперу, и стихи 

поэта зазвучали в обрамлении прек�

расной музыки. Песня, которую вы

услышите сейчас, называется «Деви�

цы�красавицы». Девушки собирают

ягоды и поют о том, как весело и шум�

но они любят играть. Чайковский при�

думал мелодию, очень напомина�

ющую народную – бесхитростную, 

благозвучную, светлую.

После прослушивания фрагмента

музыкальный руководитель вместе с

детьми разбирает выразительные осо�

бенности музыки.

М.р. (подходит к карте): Следу�

ющий пункт нашего путешествия на�

зывается «Нянины сказки».

Ребенок: Няню А.С. Пушкина звали

Арина Родионовна. Она не только нян�

чилась с маленьким Сашей, но и рас�

сказывала ему сказки, пела песни, а

потом, когда он стал взрослым, коро�

тала с поэтом долгие зимние вечера в

ссылке, в селе Михайловском.

М.р.: Своей няне Пушкин посвятил

несколько стихотворений, в которых

он ласково называет ее своей подругой,

голубкой, а в стихотворении «Сон» ве�

личает мамушкой.

Звучит «Вальс» А.С. Грибоедова, на

его фоне читается стихотворение.

Ребенок:

Ах! Умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье,

С усердием перекрестит меня

И шепотом рассказывать мне станет

О мертвецах, о подвигах Бовы...

От ужаса не шелохнусь, бывало.

Едва дыша, прижмусь под одеяло,

Не чувствуя ни ног, ни головы.

М.р.: Ой, ребята, шмель у меня в

руках прямо бьется и гудит. Навер�

ное, он чувствует, что мы приближа�

емся к его сказке. Как она называет�

ся? И следующим пунктом нашей

Музыкальный руководитель
(М.р.): Добрый день, ребята! Я рада

вновь видеть вас. Волшебная музыка

привела нас сегодня на эту встречу.

Волшебная она потому, что придумана

композитором Н.А. Римским�Корса�

ковым к одной из самых удивитель�

ных сказок, которую, наверное, вы все

хорошо знаете. Послушайте ее начало:

«Три девицы под окном пряли поздно

вечерком...» Кто может сказать, как 

называется эта сказка и кто ее герои?

(Ответы детей.) Написал эту сказку 

великий русский поэт А.С. Пушкин. 

У меня есть книга со сказками Пушки�

на и удивительными рисунками. Давай�

те поставим ее на эту подставку. А еще

наша встреча посвящена знакомству с

новой музыкой. Многие композиторы

любили произведения А.С. Пушкина 

и сочиняли на его стихи прекрасную 

музыку. А чтобы нам было интереснее

узнавать музыкальные произведения и

стихи, на которые они были написаны,

я предлагаю во время нашего путешест�

вия использовать карту волшебной

страны (педагог показывает карту), 

а сопровождать по этой карте нас будет

волшебный шмель. Вспомните, из 

какой он сказки. Кто из героев превра�

щался в шмеля? (Ответы детей.) Тогда

крибле, крабле, бумс!

Музыкальный руководитель делает

волшебные пассы руками. Звучит 

пьеса «Полет шмеля». Педагог пока�

зывает изображение шмеля и прикреп�

ляет его на 1�й пункт карты – «Народ�

ная музыка».

М.р.: Давайте начнем наше путеше�

ствие по этой музыкальной стране с

рассказа о том, что Пушкин любил

слушать русские народные песни.

Ребенок: Александр Сергеевич спе�

циально приезжал на народные ярмар�

ки, чтобы слушать, как там поют. Он

старался запоминать и записывать

песни, которые звучали на шумных гу�

ляниях. Вот почему многие стихи са�

мого поэта так похожи на подлинные

народные песни.

М.р.: Ребята, давайте исполним рус�

скую народную песню «Где был Ива�

нушка?»
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карты будут «Три чуда» (педагог кре�

пит шмеля в указанной точке). Оперу

на сюжет этой сказки написал вели�

кий русский композитор Н.А. Рим�

ский�Корсаков. В его произведении

весь сюжет сохранен точно таким,

как его придумал поэт. Композитор

сочинил удивительные музыкальные

темы для того, чтобы показать всех

героев сказки. Одна из самых знаме�

нитых называется «Три чуда». Ребя�

та, вспомните, какие чудеса дарит

Царевна�лебедь. (Ответы детей.) Пер�

вое – Белочка. Какую песенку поет

она в сказке?

Ядра равные кладет

И с присвисточкой поет

При честном, при всем народе:

«Во саду ли, в огороде»...

– Кто хочет спеть начало этой пе�

сенки?

Исполняется русская народная пес�

ня «Во саду ли, в огороде».

М.р.: Спасибо, а теперь я предлагаю

вам послушать эту же песенку в иной

интерпретации. Мы ее сыграем на му�

зыкальных инструментах.

Инструментальная импровизация

на тему русской народной песни «Во

саду ли, в огороде».

М.р.: Какой получилась наша музы�

ка? Какой характер она приобрела?

Как вы думаете, какое настроение бы�

ло у Белочки? (Ответы детей.) Замеча�

тельно! А теперь назовите второе чудо

в этой сказке. Кто из вас может вспом�

нить строки из сказки, где автор рису�

ет нам богатырей?

Музыкальный руководитель пока�

зывает иллюстрацию, ребенок читает

отрывок:

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

М.р.: Каким было последнее чудо в

этой сказке? Да, сказочная лебедь�пти�

ца превратилась в прекрасную царев�

ну: «Месяц под косой блестит, а во лбу

звезда горит» (педагог показывает ил�

люстрацию). Мы послушаем музыку к

этому чуду. Сначала композитор помо�

жет представить нам образ птицы,

плывущей по волнам: звуки оркестра

будут рисовать всплески воды, кото�

рую стряхивает с себя лебедь. А потом

мы услышим, как мелодия станет по�

хожей на привольную русскую песню:

это момент, где птица�лебедь обернет�

ся прекрасной девушкой.

Звучит фрагмент «Царевна�ле�

бедь» из оперы Н.А. Римского�Корса�

кова, а затем педагог вместе с детьми

разбирает выразительные особеннос�

ти музыки.

М.р.: Наше путешествие подошло к

концу. Мы перелистали страницы

сказок А.С. Пушкина и познакоми�

лись с музыкой, написанной русскими

композиторами к этим сказкам. А сей�

час я предлагаю закончить наши твор�

ческие работы по «Сказке о царе Сал�

тане…». Пусть каждый из вас изгото�

вит того героя, который ему больше

всех понравился, вырежет и наклеит

его вот на это панно.

Дети вырезают силуэты героев сказ�

ки и составляют коллаж «Три чуда».

М.р.: Вот и подошла к концу наша

встреча. Но мы не прощаемся с музы�

кой, мы скажем ей «до свидания», а

это значит – до новой встречи!
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К музыкальным игрушкам�инстру�

ментам относятся игрушки, похожие

по звуку, форме и изображению на

музыкальные инструменты: детские

металлофоны, барабаны, гармошки,

дудочки, музыкальные шкатулки.

Их можно рассматривать и как музы�

кальные инструменты, повторяющие

по форме настоящие, и как игрушки

для детей.

В основе изготовления игрушек�са�

моделок лежит художественный

труд, через который ребенок учится

преобразовывать всевозможные мате�

риалы. Игрушки�самоделки дети 

могут изготовлять из разных матери�

алов: неоформленных (бумага, кар�

тон, нитки, ткани и т.д.); полу�

оформленных (коробки, пробки, пу�

говицы, пластмассовые бутылки и

т.д.); природных (шишки, желуди,

ветки, глина и т.д.). Создание таких

игрушек сообща требует от детей

сформированных навыков коллек�

тивной творческой деятельности, вза�

имопомощи. Сделанный творческий

продукт – музыкальная игрушка –

вызывает у дошкольников желание

на нем поиграть. Если таких игрушек

изготовлено много, то дети пытаются

объединиться в музыкальный ор�

кестр. Но для игры в оркестре на 

самодельных музыкальных игруш�

ках нужны слаженность, понимание

замыслов друг друга и определенная

взаимопомощь. Дети должны вы�

брать тот или иной инструмент, спла�

нировать игру на нем, распределить

инструменты между всеми участни�

ками оркестра и играть, согласно 

выработанному ими общему плану

исполнения.

В совместной досуговой деятельнос�

ти и происходит формирование многих

полезных качеств маленькой личнос�

ти, а самое главное – чувства коллек�

тивизма, столь нужного в дальнейшей

школьной жизни.

В коллективной деятельности, кото�

рая способствует нравственному раз�

витию детей, воспитываются чувства

долга, ответственности, общественной

активности и взаимопомощи. В дет�

ском дошкольном учреждении коллек�

тивная художественная деятельность

воспитанников осуществляется не

только в процессе обязательных музы�

кальных занятий, занятий по изобра�

зительному искусству, лепке, ритмике

и т.п., но и во время досуга.

В системе дошкольного образова�

тельного учреждения деятельность,

реализуемая в свободное время, опре�

деляется как культурно�досуговая

(М.Б. Зацепина). Виды ее весьма раз�

нообразны: отдых, развлечение, твор�

чество и др. Среди них выделяются те,

что связаны с музыкальным воспита�

нием: игры, праздники, концерты,

викторины. Чаще всего эти виды дея�

тельности эффективно осуществляют�

ся в коллективе.

Из множества творческих продук�

тов дошкольников (рисунки, поделки,

музыкальная импровизация, инсцени�

рование сказки и т.д.) хочется отме�

тить самодельную игрушку и такую 

ее разновидность, как самодельную
музыкальную игрушку. Она изготов�

лялась для ребенка взрослыми или в

совместной творческой деятельности 

и потому имела особую ценность. Иг�

рушки, музыкальные инструменты,

сделанные своими руками, пробужда�

ли у детей интерес к творчеству, при�

общали к национальной музыкальной

культуре – попевкам, песням и т.д. 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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Как свидетельствуют эксперимен�

тальные исследования, в последние 

годы увеличилось число тревожных

детей, отличающихся повышенным

беспокойством, неуверенностью, эмо�

циональной неустойчивостью. В каче�

стве центральной, «базовой» причины

тревожности детей едва ли не всеми 

исследователями данной проблемы в

настоящее время рассматриваются от�

ношения между матерью и ребенком. 

Наше исследование проводилось в

Муниципальном оздоровительном об�

разовательном учреждении санаторно�

го типа для детей, нуждающихся в

длительном лечении, а именно в «Са�

наторно�лесной школе «Полянка» 

Балашихинского района. Были при�

влечены дети�дошкольники 5–6 лет 

в количестве 60 человек, а также 

их матери. Работа проводилась в 

3  этапа.

На первом этапе исследования ана�

лизировалась психологическая лите�

ратура, были отобраны методики ис�

следования тревожности в дошколь�

ном возрасте, методики исследования

типа воспитания и родительского от�

ношения к ребенку.

На втором этапе исследовался уро�

вень тревожности дошкольников. Ра�

бота проводилась в индивидуальном

порядке. Также выявлялся характер

родительского отношения и тип семей�

ного воспитания.

На третьем этапе полученные дан�

ные подвергались количественной и

качественной обработке с помощью ме�

тодов статистики. Устанавливались

взаимосвязи между особенностями ма�

теринского отношения и проявления�

ми тревожности дошкольников.

Татьяна Николаевна Девятова – гл.
специалист отдела культуры админист4
рации Железнодорожного р4на г. Екатерин4
бурга.
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имеют высокий уровень тревожности

(40%) по данному тесту.

Особенно тревожными по своему со�

держанию для детей были ситуации

агрессии (98%), выговора со стороны

родителей и взрослых (95%), одиноче�

ства (87%).

На последнем этапе анализировался

характер взаимосвязи детско�мате�

ринских отношений и тревожности

дошкольников. Нами был прове�

ден анализ полученных данных с 

помощью методов статистической об�

работки результатов. Анализ корреля�

ционных взаимосвязей в рамках мето�

дики АСВ Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юс�

тицкого установил, что наиболее тесно

связаны с проявлениями тревожности

следующие показатели: «гипопротек�

ция» (0.50–0.50), «чрезмерность 

требований�запретов» (0.60–0.61),

«строгость санкций» (0.39–0.42), 

«неустойчивость стиля воспитания»

(0.45–0.42), «чрезмерность требова�

ний�обязанностей» (0.51–0.48), «вы�

несение конфликта между супругами 

в сферу воспитания» (0.51–0.54). Все

данные детско�материнских отноше�

ний, личностных нарушений родите�

лей максимально взаимосвязаны с тре�

вожностью у дошкольников. Наиболее

тесно коррелирует «фобия утраты 

ребенка» (0.67–0.68).

Анализ корреляционных взаимо�

связей по методике PARI обнаружил

тесные взаимосвязи детской тревож�

ности с показателями блоков «излиш�

няя эмоциональная дистанция с ребен�

ком» (0.51–0.53) и «излишняя кон�

центрация на ребенке» (0.51–0.53).

В связи с полученными результата�

ми следует дать оценку психологиче�
ской взаимосвязи между особенностя�
ми отношений матери и ребенка как
фактора влияния на уровень детской
тревожности в старшем дошкольном
возрасте.

Шкала «чрезмерность требований�

запретов» по методике АСВ может ле�

жать в основе типа негармонического

воспитания «доминирующая гипер�

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Исследования типа воспитания и от�

ношения матери к ребенку проводи�

лись по опроснику для родителей

«Анализ семейных взаимоотношений»

АСВ Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстиц�

кого и с помощью методики PARI.

Результаты показали, что по мето�

дике АСВ наиболее типичными по сте�

пени выраженности являются «гипер�

протекция» (22%), «минимальность

санкций» (28%), «недостаточность

требований�обязанностей ребенка»

(28%), «чрезмерность требований�зап�

ретов» (30%) и «игнорирование по�

требностей ребенка» (30%).

Выявлены с помощью методики

АСВ наиболее типичные психологи�

ческие причины отклонений в семей�

ном воспитании (личностные пробле�

мы родителей, решаемые за счет 

ребенка): «проекция на ребенка

собственных нежелаемых качеств»

(23%), «предпочтение женских ка�

честв» (22%), «предпочтение детских

качеств» (20%), «фобия утраты ребен�

ка» (18%).

Проведенное с помощью методики

PARI исследование материнского от�

ношения к ребенку определило, что

наиболее характерным являются пока�

затели «оптимальный эмоциональный

контакт» (78%) и «излишняя концент�

рация на ребенке» (67%).

Изучение отношения матери к се�

мейной роли по данной методике выя�

вило, что показатели «зависимость и

несамостоятельность матери» (84%),

«ограниченность интересов женщины

рамками семьи» (77%) и «сверхавто�

ритет родителей» (73%) самые суще�

ственные.

Для исследования уровня тревож�

ности дошкольников мы использовали

тест тревожности M. Дорки, В. Амен,

Р. Тэммл. 

Результаты свидетельствуют о том,

что детей с низким уровнем тревож�

ности в исследуемой группе нет. 

У основной части обнаружен средний

уровень тревожности (60%). Достато�

чно большое количество детей
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протекция». В этой ситуации ребен�

ку «все нельзя». Ему предъявляется

огромное количество требований, огра�

ничивающих его свободу и самостоя�

тельность. У стеничных детей такое

воспитание форсирует возникновение

реакций оппозиции и эмансипации, у

менее стеничных предопределяет раз�

витие черт сенситивной и тревожно�

мнительной (психастенической) ак�

центуаций. 

«Гипопротекция» по методике АСВ,

равно как и «Излишняя эмоциональ�

ная дистанция» по методике PARI, по�

казывает, что ребенок оказывается 

на периферии внимания родителя, до 

него «не доходят руки», за него берут�

ся лишь время от времени, когда 

случается что�то серьезное. Ребенок

постоянно ощущает свою отвержен�

ность и отчужденность, что способ�

ствует возникновению тревожных со�

стояний, глубоких психоэмоциональ�

ных переживаний.

Шкала «чрезмерность требований�

обязанностей» по методике АСВ лежит

в основе типа негармоничного воспита�

ния – «повышенная моральная ответ�

ственность». Требования к ребенку в

этом случае очень велики, непомерны,

не соответствуют его возможностям и

не только не содействуют полноценно�

му развитию его личности, но напро�

тив, представляют риск психотравма�

тизации, постоянного напряжения и

страха «несоответствия».

Шкала «чрезмерность санкций» по

методике АСВ (тип воспитания «жес�

токое обращение») характерна для 

родителей, склонных к применению

строгих санкций даже за незначитель�

ные нарушения поведения. При подоб�

ном стиле воспитания ребенок растет 

в постоянном страхе быть наказан�

ным, что способствует развитию неуве�

ренности в поведении, тревожности и

невротизации в целом.

Следующая шкала – «неустойчи�

вость стиля воспитания». Под таким

воспитанием понимают резкую смену

стиля родительских приемов с

переходом от очень строгого к либе�

ральному и затем переход от значи�

тельного внимания к эмоционально�

му отвержению. Подобный стиль вос�

питания сильно травмирует психику 

ребенка, вызывая глубокие эмоцио�

нальные переживания и постоянное

чувство тревоги.

Еще одним достаточно выраженным

отклонением в воспитании является

«фобия утраты ребенка» по методике

АСВ и «излишняя концентрация на

ребенке» по методике PARI. Данные

показатели характеризуются повы�

шенной неуверенностью, боязнью

ошибиться, преувеличенными пред�

ставлениями о «хрупкости» ребенка,

его болезненности и т.д. Отношение 

родителей формируется под воздей�

ствием страха утраты. С одной сторо�

ны, ребенок растет крайне боязливым

и неуверенным в себе, эмоционально

слабым и сильно зависимым от мнения

родителей. С другой – подобный стиль

воспитания может способствовать фор�

мированию неадекватно завышенной

самооценки. Это ведет к социальной

неадаптированности ребенка, возник�

новению состояний тревожности и

страха в ситуациях конкурентности,

расширения круга общения и т.д.

Таким образом, на основании полу�

ченных данных мы можем сделать 

вывод о том, что особенности взаимо�

отношений между матерью и ребенком 

являются существенным фактором

влияния на уровень детской тревож�

ности в старшем дошкольном возрасте.
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детства. Воспитателю необходимо

знать, как развивается общение, какие

его виды и формы характерны для де�

тей разного возраста, как определить

уровень развития общения и компен�

сировать возможные недостатки.

Второй аспект – влияние общения
на развитие личности ребенка. Рабо�

тая с детьми, важно представлять, как

через общение можно развивать моти�

вы и смыслы детских действий, созна�

ние и самосознание, инициативность и

произвольность и т.п.

Отечественный психолог М.И. Лиси�

на рассматривала общение ребенка со

взрослым как своеобразную деятель�

ность, предметом которой является

другой человек. Подобно всякой дру�

гой деятельности, общение направлено

на удовлетворение особой потребности.

Потребность в общении нельзя свести к

другим нуждам человека (например, в

пище, в безопасности и т.п.). Психоло�

гическая сущность потребности в обще�

нии состоит в стремлении к познанию

самого себя и других людей.

Такое познание идет по двум путям.

Первый путь заключается в том, что че�

ловек стремится узнать и оценить свои

отдельные качества и способности (что

умеет, знает). Сделать это он может

только с помощью других людей, срав�

нивая себя с ними и выясняя, как они

оценивают его, человек формирует са�

мооценку, познает и оценивает других.

Второй путь заключается в соедине�

нии, в приобщенности к другим лю�

дям. Переживая определенную связь с

другим человеком (любовь, дружбу,

уважение), мы как бы проникаем в его

сущность, и здесь стремление к позна�

нию удовлетворяется через соедине�

ние, приобщенность.

Если первый путь познания предпо�

лагает отстраненный, объективный

анализ отдельных качеств – их обнару�

жение, оценку и сравнение, то второй

направлен на познание «изнутри», на

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Общение, как личное, так и деловое,

является необходимой частью челове�

ческой жизни, важнейшим видом отно�

шений с другими людьми. Вечным и

главным регулятором этих отношений

выступают этические нормы, в которых

выражены наши представления о добре

и зле, справедливости и несправедли�

вости, правильности и неправильности

поступков людей. И каждый из нас так

или иначе, сознательно или стихийно

опирается на эти представления.

Золотое правило этики общения

гласит: «Относитесь к другому так, как

вы хотели бы, чтобы относились к вам».

Общение ребенка�дошкольника со

взрослым имеет исключительное зна�

чение для ребенка на всех этапах

детства, но особенно важным оно явля�

ется в первые семь лет жизни, когда

закладываются все основы личности и

деятельности растущего человека. Не�

которые думают, что налаживать кон�

такты с ребенком, пытаться понять его

и формировать его хорошие качества –

задача родителей. Но это не так. Неред�

ки случаи, когда в силу неблагополуч�

ной обстановки в семье самым значи�

мым и любимым взрослым становится

воспитатель детского сада. Да и для 

детей, растущих в хороших семьях, от�

ношение воспитателя и характер обще�

ния с ним существенны, так как отра�

жаются на их развитии и настроении.

Проблема общения дошкольника со

взрослым имеет два аспекта.

Первый аспект – развитие самого
общения на протяжении дошкольного
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переживание общности себя и другого

в целостности и единстве.

Помимо потребности, которая опре�

деляется характером отношения к дру�

гому, общение всякий раз имеет опре�

деленные мотивы, ради которых оно

происходит. М.И. Лисина выделила

три группы качеств и соответственно

три основные категории мотивов обще�

ния – деловые, познавательные и лич�

ностные.

Деловые мотивы выражаются в спо�

собности к сотрудничеству, к игре, к

общей активности. Познавательные

возникают в процессе удовлетворения

потребности в новых впечатлениях, в

познании нового. Взрослый при этом

выступает как источник новой инфор�

мации и в то же время как слушатель,

способный понять и оценить. Третья

категория мотивов характерна только

для общения как самостоятельного ви�

да деятельности. Общение побуждает�

ся самим человеком, его личностью.

Таким образом, общение занимает 

ведущее место в педагогической дея�

тельности, поэтому мы считаем, что 

будущие педагоги должны быть комму�

никативно компетентны, т.е. их комму�

никативное поведение должно соответ�

ствовать данной ситуации. Коммуника�

ция эффективна, если она достигает 

своих целей; коммуникация соответ�

ствует ситуации, если она ожидаема в

данной ситуации. Таким образом, необ�

ходимость анализа общения педагога с

ребенком как фактора, влияющего на

эффективность обучения и воспитания,

установление степени положительного

влияния – актуальные проблемы педа�

гогики, определившие тему нашего ис�

следования: «Влияние речевого обще�

ния будущего педагога на ребенка».

Цель исследования – определить

причину дефицита коммуникативных

умений и навыков между педагогом и

ребенком «группы педагогического

риска». Выявить специфические проб�

лемы речевого общения, влияющие на

развитие дошкольника.

Дети педагогического риска – это 

дети без классических форм аномалий

развития, имеющие по различным

Светлана Анатольевна Шатрова – ст.
преподаватель кафедры педагогики до4
школьного образования факультета кор4
рекционной и социальной педагогики Вол4
гоградского государственного педагогиче4
ского университета.

причинам биологического или социаль�

ного свойства парциальные недостатки,

которые затрудняют обучение и воспи�

тание в обычных условиях и провоци�

руют риск школьной дезадаптации.

Выбирая общение объектом иссле�

дования, мы осознаем, что в современ�

ных условиях оно приобретает иное

качество. Развиваются новые инфор�

мационные технологии, создающие

специфическую среду, возрастает роль

диалога при решении любых задач.

Педагогическое общение как осоз�

нанное, целенаправленное и управля�

емое общение педагога с ребенком в за�

висимости от личных качеств педагога

может иметь различную направлен�

ность и быть по�разному организовано.

Каждая форма общения характери�

зуется по ряду параметров, из которых

главными являются время возникно�

вения, содержание коммуникативной

потребности, ведущие мотивы, основ�

ные операции и место общения в систе�

ме общей жизнедеятельности ребенка.

Ранние формы общения во многом

определяют дальнейшее развитие и

влияют на личность человека, на его

отношение к окружающим людям, к

себе, к миру. Если у ребенка недоста�

точно сформирована способность к об�

щению в детстве, то в дальнейшем у 

него могут возникнуть межличност�

ные и внутриличностные конфликты,

и корректировать их очень сложно, 

а иногда невозможно.
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Реализация национального проекта

«Образование» требует от общества глу�

бокого осмысления реальной ситуации

и перспектив развития российской сис�

темы образования. С одной стороны, мы

понимаем важность интеграции в миро�

вое образовательное пространство, а с

другой – нам необходимо сохранить са�

мобытность отечественной педагогики,

и это побуждает нас обратиться к опыту

наших великих предшественников.

Педагогические поиски Л.Н. Тол�

стого привлекают современных иссле�

дователей актуальностью взглядов на

проблемы обучения и воспитания под�

растающего поколения. Желание на�

учить детей творчески мыслить, фор�

мировать их духовные потребности и

нравственные качества заставляет нас,

как и много лет назад Льва Николаеви�

ча, задуматься о путях и средствах мо�

дернизации образовательной системы

и искать новые подходы и методы.

В конце XIX–начале XX в. россий�

ское образование переживало пору

своего расцвета, и в то же время на его

состоянии сказывались потрясения,

происходившие в обществе. И в наше

время экономическое и социальное раз�

витие большинства стран оказывается

напрямую связано с качеством образо�

вания эффективностью. 

Сейчас наблюдается переориентация

результата образования с понятий «под�

готовленность», «образованность», «об�

щая культура», «воспитанность» на 

понятия «компетенция», «компетент�

ность» обучающихся. Так, в Концепции

развития образования РФ применитель�

но к общему образованию отмечается,

что «общеобразовательная школа долж�

на формировать новую систему

универсальных знаний, умений, навы�

ков, а также опыт самостоятельной дея�

тельности и личной ответственности

обучающихся». 

Ответ на вопрос, как это сделать

можно найти в педагогическом насле�

дии Л.Н. Толстого. Сообщение уча�

щимся широкого круга знаний и разви�

тие творческих сил ребенка, его иници�

ативы и самостоятельности – такова 

основная задача толстовской школы. 

Свои педагогические позиции писа�

тель высказывал в публицистических

работах. С 1861 года он издавал специ�

альный педагогический журнал «Ясная

Поляна», в котором выступал с крити�

кой традиционной школы, заявляя, что

– учителя не имеют права принуди�

тельно воспитывать детей в духе при�

нятых принципов;

– в основу образования должна быть

положена свобода выбора учащими�

ся – чему и как они хотят учиться;

– дело учителя – следовать природе

ребенка и развивать его.

В своих статьях Л.Н. Толстой уделя�

ет большое внимание обоснованию

принципа свободы в воспитании и обра�

зовании детей. В яснополянской школе

педагогический процесс основывался

на уважении личности ребенка, разви�

тии его активности и самостоятельнос�

ти. «Ребенок воплощает в себе идеал

нравственной чистоты и неиспорчен�

ности, а потому и недопустимо грубое

вмешательство взрослых в духовный

мир личности ребенка» [2, с. 38]. Сво�

бодное воспитание Толстой понимал в

1860�х годах как процесс самопроиз�

вольного раскрытия высоких нрав�

ственных качеств, изначально прису�
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Важной предпосылкой прочного 

усвоения знаний Толстой считал фак�

тор наличия у школьника понимания

целей знаний, что  оживляет ум учени�

ка, мобилизует его волю и силы на пре�

одоление трудностей учения и дости�

жение его высших результатов. «Ни

один человек и ребенок не был бы в 

силах учиться, – писал он, – нежели

бы будущность его учения представля�

лась ему только искусством писать или

считать... Для того чтобы ученик мог

отдаться весь учителю, нужно открыть

ему одну сторону того покрова, кото�

рый скрывал от него всю прелесть того

мира мысли,  в который должно ввести

его ученье. Только находясь под посто�

янным обаянием этого впереди его бле�

щущего света, ученик  в состоянии так

работать над собой, как того мы от него

требуем» [2, с. 56].

Исходной психолого�педагогической

позицией Толстого была опора на при�

родное стремление ребенка к знаниям.

«Желание учиться в детях так сильно, –

отмечал он, – что для удовлетворения

этого желания они подчиняются мно�

гим трудным условиям и простят много

недостатков» [2, с. 42]. Это стремление

является драгоценнейшим естественно�

педагогическим условием, которое учи�

телю необходимо всячески оберегать от

разрушения и потерь. 

Могучим средством достижения со�

знательных и прочных знаний Толстой

считал наглядность. Она должна обес�

печивать яркое эмоциональное запо�

минание ребенком живых образов,

возбуждать детское воображение,

творческую фантазию, стремление к

глубокому познанию вещей, явлений.

Поэтому Толстой признавал средства�

ми наглядности сами реальные пред�

меты, окружающую ребенка действи�

тельность и пополнение впечатлений о

ней через повседневные наблюдения в

быту, в детских играх и, конечно же,

целенаправленно – через школьные

опыты, эксперименты, экскурсии.

Бесполезно, считал Толстой, на опре�

деленном уровне развития ребенка

предъявлять ему изображения предме�

тов, с которыми он никогда не встре�

щих детям, обогащение их сознания

при осторожной помощи педагога, кото�

рый не имеет права «принудительно»

влиять на формирование взглядов де�

тей. Современная «технология прикос�

новения», которая  реализует субъект�

субъектные отношения между учителем

и учеником, основанные на гуманном

отношении, имеет общую концептуаль�

ную базу с педагогикой Толстого.

Толстой�педагог велик тем, что бо�

лее глубко и всесторонне, нежели его

предшественники, современники или

последователи, понял необходимость

изучения внутреннего мира ребенка,

его желаний и интересов. Помещая в

центр своей педагогической концеп�

ции личность ребенка, Толстой вы�

страивает вокруг нее систему дидакти�

ческих принципов (см. таблицу).

Важное место Толстой отводит прин�

ципу сознательности и активно�

сти. Обучение, как он утверждал, –

многосторонний процесс, а не только

воздействие лишь на интеллект ребен�

ка. Это процесс активного, сознательно�

го и творческого, а не механического 

усвоения детьми сообщаемых им в шко�

ле знаний и навыков. В основе успешно�

го обучения Толстой назвал соблюдение

двух дидактических требований: 

«1) чтобы то, чему учат ученика, бы�

ло понятно и занимательно;

2) чтобы душевные силы его были в

самых выгодных условиях». 

Лучший прием для достижения до�

ступности обучения, как полагал Тол�

стой, – это накопление учащимися воз�

можно большего количества конкрет�

ных сведений и фактов, в отличие от

традиционного сообщения им отвле�

ченно�абстрактных истин (сейчас мы

бы сказали, что это практико ориенти�

рованное обучение). Вот как он форму�

лирует данное положение в своем педа�

гогическом труде «Общие замечания

для учителя»:  «Давайте ученику как

можно больше сведений и вызывайте

его на наибольшее число наблюдений

по всем отраслям знания, но как мож�

но меньше сообщайте ему общих выво�

дов, определений и всякой терминоло�

гии» [2, с. 34].

90



чался и не имеет к ним никакого отно�

шения. Значительное место среди  ме�

тодов обучения, активизирующих

учебный процесс, занимает «рассказ�

рассказывание». Толстой строил такой

рассказ по интересному сюжету,

образно описывал переживания и пос�

тупки действующих лиц, увлекая де�

тей и заставляя их сопереживать геро�

ям повествования. Безусловно, не каж�

дый педагог, даже опытный, может

осуществить данный метод на уроке.
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Проблема и способ ее решения
в формулировке Л.Н. Толстого

1. Образование на деле и в книге не может

быть насильственно и должно доставлять нас$

лаждение учащимся. Обучение – это процесс

активного, сознательного и творческого, а не

механического усвоения детьми сообщаемых

им в школе знаний и навыков

2. Если ученик в школе не научился сам ничего

творить, то и в жизни он всегда будет только

подражать, копировать

3. Необходимое условие для нормального ин$

теллектуального развития ребенка – система$

тическое обращение педагога к впечатлениям и

образам реальной действительности, сложив$

шимся в процессе жизненного опыта ребенка, к

так называемой внутренней наглядности

4. Создание «ситуации затруднения» как сред$

ства активизации мыслительной деятельности

учащихся, когда путем комбинирования изве$

стного предполагается нахождение нового

5. Нехорошо, когда учитель слишком длинно и

сложно объясняет то, что уже понятно и изве$

стно ученику

6. Детям свойственны образность, кон$

кретность мышления, непосредственность и 

искренность в выражении мыслей и чувств

7. Наглядность в обучении должна быть при$

менена так, чтобы обеспечить яркое, эмо$

циональное запоминание ребенком живых 

образов, возбудить детское воображение,

творческую фантазию, стремление к глубоко$

му познанию вещей, явлений

8. Использование учебного материала и

средств наглядности должно осуществляться

при соблюдении меры, места, постепенного

усложнения и разнообразия форм: 1) то, чему

учат ученика, должно быть понятно и занима$

тельно; 2) «чтобы душевные силы его были в

самых выгодных условиях»

9. Постоянное изучение особенностей своих

питомцев, интерес к индивидуальности ученика

10. Рассуждение о «школьном состоянии ду$

ши», когда учащиеся вынуждены подавлять в

себе «все высшие способности для развития

только тех, которые совпадают со школьным

состоянием страха, напряжения памяти и вни$

мания»

11. Стремление к гармоническому развитию

всех сил и способностей каждого ребенка

Педагогические идеи Л.Н. Толстого и принципы современной педагогики

Современные формулировки принципов
и педагогических подходов

Принцип сознательности и активности обуче$

ния

Принцип самостоятельного и деятельностного

подхода в обучении

Принцип связи обучения с жизнью (принцип

связи теории с практикой)

Принцип проблемного обучения

Обучение в зоне ближайшего развития 

Принцип природосообразности, учет возраст$

ных особенностей учащихся 

Принцип наглядности 

Принцип доступности и последовательности

обучения (от простого к сложному)

Индивидуальный подход в обучении 

Принцип психологической комфортности, сня$

тие всех стрессообразующих факторов учеб$

ного процесса (здоровьесберегающий подход

в обучении)

Личностно ориентированный подход 



Иногда Толстой в процессе обучения

создавал «ситуацию затруднения» как

средство активизации мыслительной

деятельности учащихся, причем созда�

вались такие условия, при которых пу�

тем комбинирования известного пред�

полагалось нахождение нового. Тол�

стой был прав, когда требовал гибкости

применения методов обучения. Всякий

метод, заявлял он, плох, если приучает

учащихся к простой восприимчивости

или пассивности, и хорош, если воз�

буждает в них самостоятельность. 

Известно, что в активизации учеб�

ной работы большое значение имеет

индивидуальный подход к учащимся.

Л.Н. Толстой постоянно изучал осо�

бенности своих питомцев, различал

каждую черту их индивидуальности.

Толстой обладал исключительным та�

лантом педагогической наблюдатель�

ности. Он изумительно точно раскрыл

такие характерные для психологии де�

тей черты, как непосредственность, об�

разность, конкретность их мышления,

непосредственность и искренность в

выражении мыслей и чувств.

Лев Николаевич предлагал учите�

лям смело становиться на путь экспе�

риментирования, что должно было

содействовать развитию педагогики

как науки. «Не философскими откро�

вениями в наше время может подви�

нуться наука Педагогика, но терпели�

выми и упорными повсеместными опы�

тами...» [2, с. 71]. Разве не актуально

это для современной педагогики?

Рассмотрим преемственность педа�

гогических идей  Л.Н. Толстого в кон�

цепции современного образования. Ин�

тересен опыт работы средней школы 

№ 31 г. Тулы, где коллектив реализует

педагогическую технологию «Школа

индивидуального выбора» [1]. Модель

школы – это один из возможных путей

реализации гениальной идеи Льва Ни�

колаевича, а именно: построение обра�

зовательного процесса на основе свобо�

ды выбора учебного материала.

Школьный компонент позволяет

ученику выбирать содержание, объем,

глубину, форму и темп образования, а

учителю – реализовать потенциал

личности. Мотивы выбора ЗИВов (за�

нятия индивидуального выбора) у

каждого ученика свои. Он получает

возможность сформировать психоло�

гические и социальные установки на

самостоятельный выбор пути, способа

учения, утвердить привычку к осу�

ществлению самообразования. Опыт

показывает, что большей популяр�

ностью пользуются курсы, имеющие

практическую направленность (напри�

мер, народные ремесла, дизайн, осно�

вы здорового образа жизни, самолече�

ния, психологии семейной жизни, 

общения и т.п.). Эта модель педагоги�

ческого процесса пока не является мас�

совой, однако все больше учебных 

заведений используют такой опыт. 

Анализ литературы, практические

наблюдения показывают, что со�

временная дидактическая система 

опирается на педагогические идеи 

Л.Н. Толстого:

– избегайте двух крайностей – не го�

ворите о том, чего ученик не может по�

нять, и о том, что он уже хорошо знает;

– давайте ученику как можно боль�

ше сведений по всем отраслям знаний,

но как можно меньше сообщайте ему

общих правил, выводов, определений

и всякой терминологии;

– главный критерий оценивания –

не усвоенные знания, а охота к учебе.

Эти идеи в настоящее время реали�

зуются в контексте личностно ориен�

тированной педагогики.

Литература
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В ОКЕАНЕ СВЕТА

Особое внимание Л.Н. Толстой пред�

лагает обращать на упражнения в

предлогах: «Одну из главных труднос�

тей для правильного чтения и написа�

ния на русском языке составляют

предлоги.

Всякий ученик при чтении прогла�

тывает короткие предлоги, как о, у, с,
к, в, и от этого теряет смысл читаемого;

а при писании – соединяет предлоги 

с теми словами, какие стоят после».

Для избежания подобных ошибок

предлагаются упражнения – тексты, в

которых предлоги выделены жирным

шрифтом. При чтении рекомендуется

обращать внимание ученика на то, что

«коротенькие слова – о, в, к и т. п. – та�

кие же особенные слова, как и самые

длинные», а при письме – «от приме�

нения того или другого предлога – раз�

лично изменяются последующие сло�

ва. Для этой цели нужно дать ученику

много примеров на каждый из приме�

няемых предлогов, и главное – заста�

вить его самого составлять изречения

на заданные предлоги. Например: ска�

жи мне что�нибудь, где было бы слово

на, или к, или с, и т.п.».

Относительно последней рекоменда�

ции, связанной с применением знаний

в самостоятельном составлении изре�

чений, необходимо заметить, что прак�

тически каждое новое умение, осваи�

ваемое учеником, в методической сис�

теме Л.Н. Толстого завершается обяза�

тельным его включением в творческую

деятельность – в созидаемую учеником

речь. На это указывал и сам педагог,

признавая, что «писание составляет в

Яснополянской школе главный способ

изучения языка» [3, с. 191].

В качестве специальных упражне�

ний в языке Л.Н. Толстой предлагал:

1) составление периодов из задан�

ных слов, например, из слов Николай,
дрова, учиться ученики могут соста�

вить «Ежели бы Николай не рубил дро�

ва, то пришел бы учиться» или «Нико�

лай хорошо дрова рубил, надо у него

поучиться» и т.п.;

2) сочинение стихов на заданный

размер;

3) игра – угадывание слов, которая

проводится таким образом: задается

какое�нибудь слово – сначала сущест�

вительное, потом прилагательное и 

т. п., – один ученик выходит за дверь,

а остальные составляют фразы с задан�

ным словом; затем выходивший уга�

дывает это слово.

«Все эти упражнения, – определяет

Л.Н. Толстой, – имеют одну общую

цель: убедить ученика в том, что сло�

во есть слово, имеющее свои непоко�

лебимые законы, изменения, оконча�

ния и соотношения между этими

окончаниями, – убеждение, которое

долго не приходит им в голову и кото�

рое необходимо прежде грамматики»

[3, с. 189].

Но для того чтобы ученик при обуче�

нии грамоте смог выступать речедеяте�

лем, успешно овладевающим литера�

турным языком, и сам язык «Азбуки»,

как и всех книжек для детей, по убеж�

дению Л.Н. Толстого, должен перера�

батываться по определенным общим

правилам [2, с. 130–134].

1. Язык должен быть понятный,
народный и умышленно не испещрен4
ный словами местного наречия. Далее 

Л.Н. Толстой уточняет: «Язык должен

быть не только понятный или просто�

народный, но язык должен быть хоро�

ший. Красота или, скорее, доброта

языка может быть рассматриваема в

двух отношениях. В отношении самих

слов употребляемых и в отношении их

сочетания». В отборе слов методист со�

ветует «употреблять хорошие сильные

слова» вместо «неточных, неясных,

необразных слов».

9/0893

Л.Н. Толстой:
методика обучения грамоте

(«Азбука» 1872 года)*

А.А. Штец

* Продолжение публикации серии статей. Начало см. в № 3, 4, 5, 7, 8 за 2008 г.



В выборе сочетаний слов «мало ска�

зать – нужны понятные короткие

предложения, нужен просто хороший

мастерской язык, которым отпечаты�

вает простолюдин (простонародье) все,

что ему нужно сказать. Длинный, 

закрученный период, со вставочными

и вводными предложениями <…> не

только не есть красота, но он почти

всегда скрывает слабость мысли и всег�

да неясность мысли».

2. Содержание должно быть до4
ступно, неотвлеченно. И в этом обще�

известном для методистов правиле

Л.Н. Толстой выделяет главное: «Со�

держание может быть какое хотите.

Но не должно быть болтовни заместо

дела, не должно набором слов скры�

вать пустоту содержания». Для автора

«Азбуки» содержание чтения опреде�

лялось в первую очередь расширением

жизненного кругозора учеников, осво�

ением ими нравственных основ и го�

товностью к трудовой жизни. Други�

ми словами, неотвлеченность содержа�

ния – это его связь с жизнью, во всем

разнообразии и богатстве ее проявле�

ний. Отсюда ярко выраженный энцик�

лопедический характер «Азбуки»: на�

ряду с текстами о жизни народа она

включала рассказы о других странах и

народах («Эскимосы», «Как в городе

Париже починили дом», «Китайская

царица Силинчи» и т.п.), об экзотиче�

ских животных «Обезьяна», «Слон» и

т.п.), о природных явлениях («Море»,

«От скорости сила», «Куда девается 

вода из моря?») и т.д.

Вместе с тем, по убеждению Л.Н.

Толстого, содержание книг для народа

может быть доступным, если оно опре�

деляется не искусственно кем�то для

народа, да еще написанное «каким�то

не русским языком, а вновь изобретен�

ным языком, будто народным язы�

ком»: «Единственные же книги, по�

нятные для народа и по его вкусу, суть

книги, писанные не для народа, а из

народа, а именно сказки, пословицы,

сборники песен, легенд, стихов, зага�

док <…> и все, без исключения, памят�

ники древней литературы. Я заметил,

что дети имеют более охоты, чем

взрослые, к чтению такого рода книг;

они перечитывают их по нескольку

раз, заучивают наизусть, с наслажде�

нием уносят на дом и в играх и разгово�

рах дают друг другу прозвища из древ�

них былин и песен» [2, с. 158]. Поэто�

му «Азбука» необычайно насыщена

текстами «из народа» в соответству�

ющей литературной обработке. Как

видим, и в содержании чтения абсо�

лютно четко прослеживается общая

позиция педагога�гуманиста идти от

ребенка, опираясь на его внутренние

потребности.

3. Не должно слишком стараться
быть поучительным, а дидактика
должна скрываться под заниматель4
ностью формы. Подразумевая под «ди�

дактикой» мораль, Л.Н. Толстой нас�

таивает: «Я не согласен, чтобы дети не

любили мораль, они любят мораль, но

только умную, а не глупую» [4, т. 8, 

с. 281]. Под «глупой моралью» име�

лась в виду сентиментальная нраво�

учительность, которая допускалась во

многих известных педагогу букварях,

как, например, в «Русской азбуке» 

И. Черникова: «Не бейте собаку кну�

том, не то укусит; а ты, Лиза, отойди с

куклой в сторону; видишь, как братья

шалят!». И в самом деле братья Лизи�

ны шалили: они посадили большую

куклу на спину дворовому барбосу и

хотели, чтобы он возил ее, погоняя его

кнутом, как лошадь» [5, с. 30].

В «Азбуке» Л.Н. Толстого большин�

ство тестов моралистичны, но в отли�

чие от приведенного примера их нази�

дательность ненавязчива, она вытекает

из самого повествования и, как прави�

ло, в афористичной форме. Например,

как в рассказе о волке: «Волк съел ов�

цу; охотники поймали волка и стали

бить. Волк сказал: «Напрасно вы меня

бьете: я не виноват, что сер; меня таким

Бог сделал». А охотники сказали: 

«Не за то бьют волка, что сер, 
а за то, что овцу съел».

В подобных концовках выражается

система ценностей, которая по сущест�

ву определяет жизненные смыслы лич�

ности ученика. Это уважение к честно�

му труду и презрение к праздной жиз�
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ни; это идеи торжества добра, справед�

ливости и взаимопомощи; идеи любви

к ближнему, преодоления эгоизма и

отвращения ко злу в любых его прояв�

лениях и т.д. Как отмечал один из ре�

цензентов «Азбуки», рассказы, вошед�

шие в учебник, «составлены живо, с

тем мастерством, которое отличает все,

что пишет граф Л.Н. Толстой; притом

в них есть важное педагогическое до�

стоинство: они не суют навязчиво дет�

скому пониманию ту или иную истину

морали или то или другое научное све�

дение, но они наводят детей на эти 

истины и понятия, что всего важнее.

Он предоставляет детям делать вывод

самим, он ничем не стесняет самостоя�

тельность их суждения, не подсказы�

вает, хорошо ли это или дурно, не гово�

рит: милые дети, вот это от того�то и от

того�то, но пробуждает в них желание

узнать, почему это так» [2].

Глубокую оценку «Азбуке» дал со�

временник Л.Н. Толстого, крупный

ученый и педагог, неоднократно 

апробировавший «Азбуку» в школе,

С.А. Рачинский: «Ни в одной евро�

пейской литературе ничего подобного

не существует. Мы, кажется, забыва�

ем, что гр. Л.Н. Толстой – величайший

из ныне живущих писателей, не толь�

ко в России, но и в целом мире. Этот ве�

ликий писатель посвятил несколько

лет своей жизни сельской школе, мно�

го учил в ней и многому в ней научил�

ся. Его детские книги (пригодные для

детей всех сословий) – не плод художе�

ственной прихоти, а жизненное дело,

совершенное с глубочайшим внимани�

ем ко всем его практическим подроб�

ностям, с высокою простотою и смире�

нием. Во многих своих очерках и мел�

ких рассказах он доходит до чисто

пушкинской трезвости и силы» [1]. 

С теми или иными различиями, но в

целом именно такую оценку получала

литературная сторона «Азбуки» прак�

тически у всех исследователей творче�

ства Л.Н. Толстого.

Таким образом, сформулированные

великим писателем�педагогом общие

правила в отношении детской книги

могут расцениваться как собст�

венно методические принципы содер�

жания обучения грамоте и, следова�

тельно, определенной аксиологично�

сти образовательной среды. Опираясь

на эпистемическую сторону русского

языка как носителя многовековой

культуры народа, Л.Н. Толстой целе�

направленно перерабатывает его в 

доступную для ребенка литературную

форму и таким образом обеспечивает

общекультурное развитие школьника.

Не случайно, работая над «Азбукой»,

великий педагог стремился к тому,

чтобы по ней могли «учиться два поко�

ления русских всех детей от царских

до мужицких» [4, т. 61, с. 269], чтобы

в ней было воплощено действительно

народное бессословное образование. 

С этой точки зрения попытки некото�

рых исследователей представить «Аз�

буку» как учебник по обучению грамо�

те, который был предназначен только

для крестьянских детей, кажутся со�

вершенно беспочвенными.
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В ОКЕАНЕ СВЕТА



I. Ознакомительные курсы.
1. 23–28 марта 2009 г. «Содержание и технология работы по комплекту Образовательной

системы "Школа 2100" в основной школе», 72 ч., для учителей4предметников и методистов.
Запланированы группы: № 1 – русский язык 5–11 кл., литература 5–9 кл., риторика 5–11 кл.
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева, 
Т.А. Ладыженская и др.); № 2 – история 5–9 кл. (авторы Д.Д. Данилов и др.); 
№ 3 – естествознание, биология, география 5–9 кл. (авторы А.А. Вахрушев и др.); № 4 – химия
8–10 кл. (авторы Е.В. Савинкина и др.).

2. 23–28 марта 2009 г. «Реализация принципа преемственности в курсе риторики для 
начальной и средней школы» (авторы Т.А. Ладыженская и др.), 72 ч., для преподаватель4
ского состава ИПК и ИУУ, педколледжей, методистов, учителей начальной, основной 
и старшей школы.

3. 23–28 марта 2009 г. «Организация учебного процесса по Образовательной системе
"Школа 2100" в начальной и основной школе», 72 ч., для замдиректоров по учебной работе
школ4методических центров и базовых площадок ОС «Школа 2100».

4. 27 мая–6 июня 2009 г. «Дошкольное и предшкольное образование в Образовательной
системе "Школа 2100"» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Т.Р. Кислова, 
Т.А. Ладыженская, З.И. Курцева; А.А. Вахрушев; М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.А. Ку�
ревина), 72 ч., для заведующих, старших воспитателей и преподавателей ДОУ.

5. 8–20 июня 2009 г. «Содержание и технология работы по УМК "Школа 2100" в
начальных классах» (авторский коллектив: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 
Д.Д. Данилов, С.А. Козлова, О.А. Куревина, А.В. Горячев и др.): группа № 1 – учителя,
обучающиеся на наших курсах впервые (1–4 классы); группа № 2 – учителя, уже
проходившие ранее ознакомительные курсы (1–4 классы).

II. Углубленные курсы подготовки региональных методистов�консультантов по учебни�
кам Образовательной системы «Школа 2100» с правом распространения методики на регио�
нальном уровне «Содержание и технология работы по учебникам Образовательной системы
"Школа 2100" в начальной школе», две сессии (весенние и осенние каникулы), 144 ч. 

Требования для зачисления на углубленные курсы: методическая работа в регионе, желание и способ�
ность работать с аудиторией, опыт работы по учебникам «Школы 2100» не менее 4 лет, прохождение 
ознакомительных курсов. Для зачисления на углубленные курсы слушатель присылает краткое резюме
о себе. Содержание резюме (объем – 1 страница печатного текста): фамилия, имя, отчество (полностью);
возраст; место работы; должность; домашний адрес с индексом; телефоны: домашний и служебный;
сколько лет работаете по «Школе 2100», по комплекту или отдельным учебникам; был ли выпуск; какие
ознакомительные курсы закончили, где и когда; какие результаты своей работы по «Школе 2100» счита�
ете наиболее значимыми; какую работу уже проводите в регионе, какие профессиональные, в том числе
методические проблемы хотели бы решить, обучаясь на углубленных курсах. Дата, личная подпись. 
Резюме принимаются до 1 марта 2009 года. Зачисленные получают вызов на углубленные курсы. 

III. Курсы�консультации в АПК и ППРО:
сентябрь–май 2008–2009 г., (годичные): 1) 72 ч., группы учителей начальной школы

(1 и 2–4 классы) по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру, занятия 
2 раза в месяц с 15.00; 2) 72 ч., группы учителей начальной школы (1, 2, 3, 4 классы) 
по математике, занятия 1 раз в месяц по понедельникам в АПК и ППРО РФ;

сентябрь–декабрь 2008 г., 72 ч. и январь–май 2009 г. 72 ч. (полугодичные), группа 
дошкольных педагогов (дошкольное и предшкольное образование в ОС «Школа 2100»), 
занятия 4 раза в месяц с 15.00 по средам в АПК и ППРО РФ.

Группы на курсы�консультации формируются в сентябре и декабре. Стоимость всех 
курсов – 1000 рублей. По окончании курсов слушателям выдается удостоверение о повыше�
нии квалификации в Академии ПК и ППРО РФ. 

IV. 6–7 ноября 2008 г. состоится XII Всероссийская конференция региональных предста�
вителей по проблемам развития Образовательной системы «Школа 2100».

V. Авторский коллектив «Школы 2100» совместно с МИОО проводит курсы повышения
квалификации по комплекту Образовательной системы «Школа 2100» для учителей началь�
ной школы (1–4 кл.) г. Москвы. Занятия будут проходить с сентября 2008 г. по январь 
2009 г. (72 ч.), каждую пятницу с 15.00 по адресу: ул. Тимирязевская, д. 34 (м. Савеловская),
тел. 977�70�65.  Курсы проходят на бюджетной основе. По окончании курсов слушателям 
выдается удостоверение о повышении квалификации МИОО. 

На все курсы и консультации справки и запись по тел. (факсу): (495) 368�42�86 
или по адресу: 111123, Москва, а/я 2 («Школа 2100»). E�mail: balass.izd@mtu�net.ru.

Уважаемые коллеги!

Авторский коллектив Образовательной системы
«Школа 2100» совместно с Академией ПК и ППРО РФ
проводит в 2008/2009 уч. году курсы повышения
квалификации в г. Москве.


