
СОДЕРЖАНИЕ

Н.В. Бибикова
Развитие креативности детей

в начальной школе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Е.А. Тебенькова
Общечеловеческие ценности

как универсальный язык

в работе с детьми и семьями  . . . . . . . . . . . . . . 7

Н.Г. Тагильцева
Уроки музыки и уроки по предмету

«Основы религиозных культур

и светской этики»: пути взаимодействия  . . . .11

И.Н. Секачёва
Нравственное воспитание

младших школьников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Г.Н. Мусс
Роль творческих конкурсов

в системе патриотического воспитания

младших школьников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

И.Т. Сагдиева
Формы организации познавательной

деятельности младших школьников  . . . . . . . .22

И.Ю. Клокова
Поэты и поэзия при изучении событий

прошлого  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Е.В. Тулаева
Воспитательный потенциал

школьных традиций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

И.И. Целищева, И.Б. Румянцева
Развитие гибкости мышления у учащихся

начальных классов с использованием

комбинаторных заданий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Н.В. Пиликина
Освоение первоклассниками приёмов

организации своей деятельности

на уроках математики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

И.С. Назметдинова, Е.А. Кисть
Диалоги в младшем школьном возрасте:

типы, варианты реплик . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Н.Т. Семёнова
Духовно(нравственное воспитание

учащихся посредством предмета

«Основы религиозных культур

и светской этики»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ЛИЧНОСТЬ.  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.  РАЗВИТИЕ

НА ТЕМУ НОМЕРА

В.М. Акименко
Особенности обучения грамоте детей

в группах предшкольной подготовки  . . . . . 49

Л.С. Бушуева, А.Т. Бикбаува
Коррекция специфических нарушений

письма первоклассников

при обучении грамоте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Е.И. Рогалёва
Как не подложить свинью ребёнку,

или О «детских болезнях» учебной

фразеографии и их профилактике  . . . . . . . . 60

А.В. Миронов
ФГТ и ФГОС: преемственность

дошкольного и школьного образования  . . . 65

Б.В. Куприянов
«Две большие разницы»
(Дополнительное образование

и внеурочная деятельность)  . . . . . . . . . . . . . . 68

Е.Ю. Волчегорская, Е.А. Леонова,
С.Н. Фортыгина
Электронная модель содержания

начального образования как эффективный

инструмент конструирования

рабочей программы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Ангелина Павловна Еремеева
(к 75(летнему юбилею)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Е.Г. Ожогова, Н.П. Мурзина
Успешность профессионального

педагогического общения с родителями

(Семинар(тренинг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

С.А. Арапова
Особенности обучения иностранному

языку в современных условиях  . . . . . . . . . . . 87

Ю.А. Городецкая
Интеграция как основа художественно(

эстетического воспитания школьников  . . . . 91

Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА  И ПРАКТИКА

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ



2

Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие коллеги!

Давайте выстроим несложную логическую цепоч5
ку. Развитие 5 это всегда движение. Движение всегда
имеет направление. Значит, направление движению
можно (и, подчеркнём, нужно) задавать, а не пу5
скать дело на самотёк. К чему бы такие рассужде5
ния, спросите вы. Разумеется, по поводу.

Мы сегодня говорим о создании условий для гармо5
ничного развития личности ребёнка и о нашей зада5
че вырастить человека, осознающего себя граждани5
ном огромной прекрасной страны, совестливого,
честного, любящего людей, развитого и физически, 
и интеллектуально, и духовно, ибо одно без другого –
признак не развитой, а ущербной личности. 

Роль школы при этом если не огромна, то очень ве5
лика, и результаты личностного развития детей
обеспечиваются не только на уроках, но и во внеуроч5
ной деятельности, чему посвящены многие из публику5
емых статей. Впрочем, отдавая должное образова5
тельным учреждениям, не стоит забывать о семье 
ребёнка, оказывающей на него мощное влияние. Как 
известно, родители способны и помогать школе, и ме5
шать ей. Школа, включая родителей в образователь5
ный процесс, способна получить превосходные резуль5
таты личностного развития учеников. Как это мож5
но сделать, вы узнаете из статей наших авторов. 

Однако не всё так безоблачно, как хотелось бы. 
В реальности дело образования подстерегают многие
трудности и даже неприятности, о которых зара5
нее не думают те люди, которые принимают 
решения. Один из авторов предлагает задуматься
над непростой ситуацией, сложившейся в современ5
ной школе в связи с проведением различных реформ.
Разделяя беспокойство автора, приглашаем вас к 
обсуждению. Мы предлагаем вам задуматься не
столько об истоках, сколько о путях её преодоления.
Расскажите, что делаете вы для получения положи5
тельных результатов личностного развития детей.

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



1. Первая группа условий ориенти�
рована на самого ребёнка (субъект
развития и саморазвития) и его осо�
бенности.

1.1. Психофизиологические осо�
бенности (ведущие репрезентативные
системы). 

Известно, что люди различаются
по способностям зрительного, слухо�
вого восприятия, по психомоторным
характеристикам. Эти различия про�
являются в детстве, трудно поддают�
ся изменению, даже при специальной
педагогической работе. 

Неповторимость индивидуального
опыта каждого человека предопре�
деляет своеобразие его восприятия 
мира. Это объясняется существен�
ными различиями в восприятии ин�
формации, в способе мышления, 
поведении. Следовательно, для по�
вышения эффективности педагоги�
ческого процесса необходимо учиты�
вать эти различия на практике, пре�
подавать в наиболее доступном для
учащихся виде, т.е. используя имен�
но ту модальность, на основе кото�
рой ученик осуществляет репре�
зентацию мира. Логично предполо�
жить, что именно полимодальный
подход будет воздействовать не
только на повышение уровня акаде�
мической успеваемости, но и на раз�
витие креативности как общей спо�
собности к творчеству. 

1.2. Врождённые особенности лич�
ности как условия развития способ�
ностей и, в частности, креативности.

В педагогической работе необходи�
мо учитывать, что врождённые осо�
бенности (в том числе задатки) оказы�
вают большое влияние на процесс
развития и в значительной мере пре�
допределяют контуры будущих до�

В число приоритетных стратегий
модернизации современного образо�
вания входит направленность на 
развитие творческого потенциала
школьников как определяющего ус�
ловия гибкой адаптации к реалиям
социума. Известно, что младший
школьный возраст является наиболее
сензитивным периодом для развития
многих способностей личности,
включая общую способность к твор�
честву – креативность. В младшем
школьном возрасте складываются
благоприятные предпосылки для
присвоения креативных образцов и
преобразования собственного опыта
творческой деятельности как важно�
го источника личностного роста и 
саморазвития. 

Развитие креативности детей рас�
сматривается в рамках педагогиче�
ского процесса, поскольку именно в
нём может быть создан ресурс для
обогащения субъектного опыта уча�
щегося. Условием перехода от под�
ражания к самостоятельному твор�
честву является личностная иденти�
фикация с образцом креативного
мышления и поведения, а также от�
ветственность субъекта за собствен�
ные изменения в направлении разви�
тия креативности. Результат такой
работы можно наблюдать в творче�
ской деятельности, организованной
по инициативе самого ученика. 

Прежде чем мы рассмотрим усло�
вия развития креативности детей,
подчеркнём, что выделенные условия
могут быть названы педагогическими
в том случае, если они целенаправ�
ленно включены в педагогический
процесс, учитываются при организа�
ции педагогического взаимодействия
с целью решения определённых учеб�

ных, воспитательных и развива�
ющих задач.
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держательное и технологическое
обеспечение данного процесса (про�
граммы, методы, средства, формы,
процедуры, направленные на разви�
тие креативности).

Оба выделенных направления обес�
печиваются следующими педагоги�
ческими условиями.

2.1. Организация педагогического
взаимодействия как свободы твор�
чества (создание позитивных образ�
цов творческого мышления, пове�
дения, отношений; креативность 
учителя; ослабление регламентиро�
ванного, принятие и поддержка твор�
ческого поведения). 

Говоря о свободе творчества, учё�
ные и педагоги�практики расходятся
во мнении в одном аспекте этой про�
блемы: свобода и дисциплина (твор�
чество и исполнительность). Мы раз�
деляем позицию Э. Ландау, которая
считает, что если поощряются креа�
тивное мышление ребёнка и его уче�
ние по собственной инициативе, если
приветствуются различные подходы
к проблеме и манипуляции с объекта�
ми и идеями, если ребёнка учат са�
мостоятельному, а не групповому
мышлению и толерантности к новым
идеям, то особых проблем, связанных
с установлением и поддержанием
дисциплины, не возникает. Ведь дис�
циплина будет соблюдаться сама со�
бой, когда ученику предоставится
возможность креативного поведения,
т.е. проявления его индивидуально�
сти и уникальности [1]. 

Как известно, для младших школь�
ников особенно велик авторитет учите�
ля, свойственно стремление подражать
ему, «доверчивая исполнительность».
Поэтому креативность учителя – необ�
ходимое условие для успешного про�
хождения ребёнком стадии подража�
ния в своём восхождении к творческо�
му самораскрытию.

2.2. Работа учителя в зоне ближай�
шего развития креативности ребёнка
(педагогические усилия, направлен�
ные на идентификацию актуального
состояния креативности, создание
мотивации творческого саморазви�
тия, продвижение в зону ближайшего
развития и др.).

Выделенные теоретические поло�
жения были взяты за основу в про�
цессе проектирования зоны ближай�

стижений. Специальные педагогиче�
ские технологии могут поправить
многое, но не всё, – подчёркивает
А.И. Савенков [4]. В реальном про�
цессе развития креативности трудно
разделить влияние социального и
природного факторов.

1.3. Возрастные особенности и свя�
занные с ними сензитивные периоды
развития креативности. 

По важности их следует поставить
в один ряд с индивидуальными. По�
этому для детей, склонных к образно�
му типу восприятия, стимулирование
преимущественно формально�логи�
ческого мышления препятствует раз�
витию творческих способностей, да и
само формирование вербальной креа�
тивности в младшем школьном воз�
расте во многом основывается на 
образном плане. В целом известная
синтетичность детского восприятия,
лёгкость сцепления чувственных дан�
ных разных модальностей обуслов�
ливают присущую ребёнку свободу
образных и понятийных ассоциаций
(Н.С. Лейтес) [3, с. 68]. 

Потребности и способность к твор�
ческому труду развиваются у детей
как минимум с пяти лет. С возрастом
креативность приобретает специфи�
ческие черты и характерную предмет�
ную направленность.

Итак, в становлении личности ис�
следователи выделяют сензитивные
периоды – как свойственное опре�
делённому возрасту оптимальное со�
четание условий для развития опре�
делённых психических свойств и 
процессов. Преждевременное или 
запаздывающее по отношению к это�
му периоду педагогическое воздей�
ствие оказывается недостаточно эф�
фективным и неблагоприятно сказы�
вается на развитии личности.

2. Вторая группа условий связа�
на с целенаправленной педагогиче�
ской деятельностью учителя по 
развитию креативности младших
школьников. 

Выделим два направления такой
работы. Во�первых, это направлен�
ность педагогической деятельности
на развитие креативности, организа�
ция педагогического пространства
(психологического и физического)

согласно целям творческого раз�
вития детей. Во�вторых, это со�
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шего развития креативности как
важного педагогического условия.
Кредо креативной философии воспи�
тания – ориентация на будущее, а не
только на прошлый опыт, что позво�
ляет с помощью современных дан�
ных сообщить направленность зна�
ниям ребёнка.

2.3. Организация безопасного
творческого пространства (довери�
тельные отношения в классе, пози�
тивные ожидания, создание ситуа�
ций успеха; материальные условия
для творческой деятельности и др.).

Очевидно, что личность воспитыва�
ется личностью. Следовательно, ло�
гично предположить особую роль пе�
дагога в развитии креативности млад�
ших школьников. 

Педагог на занятиях – равноправ�
ный партнёр, «фасилитатор». Как 
показано в работах Л.Д. Лебедевой,
вмешательство учителя в творчество
ребёнка, группы, класса нередко сни�
жает психологический и творческий
эффекты занятия, особенно в случае
авторитарного стиля взаимодей�
ствия. При гуманистической пози�
ции быстрее устанавливаются отно�
шения доверия, взаимного принятия
[2, с. 25].

Благодаря механизму взаимоотра�
жения (зеркальности) можно воспи�
тывать у ребёнка необходимые каче�
ства, которые взрослый сам проявля�
ет по отношению к нему. Значит, 
проявление учителем, родителями
креативности, т.е. ведущая роль дру�
гих людей на ранних этапах разви�
тия, – ещё одно условие развития
данной способности у детей. 

В работе с классом недопустимы
искусственная инфантилизация от�
ношений, насмешки, снисходитель�
ность, стремление к внешней занима�
тельности. Предпочтительны вырази�
тельность лица, речи, артистизм, 
чёткость мимики, жестов, пожатие
руки, психологические «поглажива�
ния» – взаимопонимание, доверие,
готовность к творческому взаимодей�
ствию.

Итак, взрослый (учитель, родите�
ли) разделяет с каждым ребёнком 
ответственность за его творческое
развитие. Таким образом, построение

«помогающих» отношений – одно
из условий эффективности раз�

вития креативности младших школь�
ников.

В творческом процессе
– неприемлемы команды, указа�

ния, требования, принуждение;
– приветствуется поиск способов

творческого самовыражения; 
– принимаются все продукты твор�

ческой деятельности независимо от
их содержания, формы, эстетичности
вида;

– принят запрет на сравнительные
и оценивающие суждения, отметки,
критику, наказания. 

Подчеркнём приоритетность усло�
вий создания безопасного (в физиче�
ском и психологическом смыслах)
творческого пространства, развития
отношений открытости и доверия. 

3. Третья группа условий связана 
с социальной ситуацией как услови�
ем развития креативности ребёнка.

3.1. Социальное окружение (среда
развития).

Социальная ситуация обладает
двухуровневым характером: базо�
вым, который определяет главное 
содержание развития, и уровнем по�
степенных, пошаговых изменений,
накопление которых и приводит в
конце концов к преобразованию базо�
вого уровня и всей ситуации в целом.
Для развития креативности имеет
значение социальное подкрепление
творческого поведения личности;
ожидания значимых взрослых (ожи�
дания достижений, успеха, позитив�
ное родительское раннее программи�
рование).

Среда и условия представляют со�
бой физическое окружение, коллек�
тив, стимуляторы и барьеры в твор�
ческой деятельности и т.д. Среда 
играет исключительную роль в фор�
мировании и проявлении творческой
личности. Социальная ситуация раз�
вития приобретает вполне конкрет�
ный характер благодаря повторя�
ющимся нормативным ситуациям, а
также возникающим в их контексте
новым ситуациям, обусловлива�
ющим отдельные шаги в развитии 
ребёнка.

3.2. Семейная ситуация развития.
В социальной ситуации особое мес�

то в развитии креативности ребёнка
принадлежит такому фактору, как
позитивные условия семейной среды.

НА ТЕМУ НОМЕРА
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лизации в сознании взрослых
проблемы развития креатив�
ности младших школьников.
Итак, нами выделены и тео�
ретически обоснованы три
группы психолого�педагоги�
ческих условий развития кре�
ативности у детей. Проиллю�
стрируем сказанное посред�
ством метода графического
моделирования (см. схему).

В заключение подчеркнём,
что признание роли психоло�
го�педагогических условий, в
которых развивается креа�
тивность ребёнка (включая
социально�педагогические и
организационно�педагоги�
ческие условия), свидетель�
ствует о необходимости со�
здания специализированных
методов диагностики, выяв�
ления критериев и уровней

развития креативности, а также раз�
работки и апробации эксперимен�
тальных программ. 

Литература
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2. Лебедева, Л.Д. Практика арт�терапии :
подходы, диагностика, система занятий / 
Л.Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2003.

3. Лейтес, Н.С. Возрастная одарённость
школьников : учеб. пос. для вузов / Н.С. Лей�
тес. – М. : Академия, 2000. 

4. Савенков, А.И. Одарённые дети в детском
саду и школе : учеб. пос. для вузов / А.И. Са�
венков. – М. : Академия, 2000.

В их числе: внимание к ребёнку; 
формирование мотивации как доми�
нанты творческой деятельности; по�
ложительное подкрепление нестерео�
типного поведения, различных про�
явлений творчества; эмоциональная
и психологическая поддержка креа�
тивной активности; креативность са�
мих родителей как образца для под�
ражания, с которым ребёнок может
идентифицироваться; ожидания ро�
дителей по отношению к ребёнку
(ожидания достижений, успеха, по�
зитивное раннее родительское про�
граммирование). 

Заметим, что названные выше ха�
рактеристики – безусловное приня�
тие креативности ребёнка, позитив�
ное отношение к процессу и продукту
его творческой деятельности – явля�
ются специфическими и непосред�
ственно влияют на конечный резуль�
тат. Это связано с тем фактом, что,
как правило, поведенческие характе�
ристики «креативных» детей (отсут�
ствие внимания к условностям и 
авторитетам, независимость в сужде�
ниях, чувство юмора, яркий темпера�
мент, отсутствие порядка и органи�
зованности в обыденных делах) 
нередко вызывают отрицательное 
отношение преподавателей, родите�
лей, окружающих. 

Следовательно, логично выделить
самостоятельную задачу актуа�

Надежда Вячеславовна Бибикова – канд.
пед. наук, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин Московского педагогического го5
сударственного университета (филиал в 
г. Ульяновске), г. Ульяновск.
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В последние годы в социальной по�
литике государства и в обществе на�
метилась устойчивая тенденция уси�
ления внимания к семье, ценностям,
лежащим в её основе. Например, был
объявлен Год семьи, появился гимн
семьи, расширился спектр праздни�
ков, касающихся семьи и отношений
в ней:

21 января – Международный день
объятий;

8 марта – Международный жен�
ский день;

15 мая – Международный день
семьи;

1 июня – День защиты детей;
6 июля – День поцелуев;
8 июля – День святых Петра и Фев�

ронии, Всероссийский день семьи,
любви и верности;

27 ноября – День Матери.
Согласно Концепции духовно�

нравственного воспитания и разви�
тия гражданина России (далее –
Концепция) духовно�нравственное
воспитание – это педагогически 
организованный процесс постепен�
ного расширения и укрепления цен�
ностно�смысловой сферы личности
посредством осознанного и последо�
вательного принятия ею ценностей:

– семейной жизни;
– культурно�регионального сооб�

щества;
– культуры своего народа, компо�

нентом которой может быть система
ценностей одной из традиционных
российских религий;

– российской гражданской нации;
– мирового сообщества [1].
Принятие ценности семьи опреде�

ляет начальный и поэтому ключевой
этап духовно�нравственного развития

обучающихся – формирование се�
мейной культуры.

Семейная культура – это:
– осознание безусловной ценности

семьи как первоосновы принадлеж�
ности к народу, Отечеству;

– понимание и поддержка таких
нравственных устоев семьи, как лю�
бовь, взаимопомощь, почитание ро�
дителей, забота о младших и стар�
ших;

– бережное отношение к жизни че�
ловека, забота о продолжении рода.

В области формирования семейной
культуры определены следующие за�
дачи:

– формирование отношения к
семье как основе российского обще�
ства;

– формирование у младшего
школьника почтительного отноше�
ния к родителям, осознанного, забот�
ливого отношения к старшим и млад�
шим;

– знакомство учащихся с культур�
но�историческими и этническими
традициями российской семьи [2].

Образовательное учреждение при
разработке собственной программы
воспитания и социализации школь�
ников может вводить в неё формиро�
вание ценностей, не вошедших в
имеющийся перечень, не противоре�
чащих указанным в Концепции и
способствующих более полному ра�
скрытию национального воспита�
тельного идеала [2].

С 2007 г. в СОШ № 3 г. Шумихи
Курганской области действует инно�
вационная площадка по проблеме
«Создание гуманно развивающей
среды в общеобразовательной шко�
ле». В рамках программы, которая
принята для решения этой пробле�
мы, на первой ступени образования
выстраивается система преподава�
ния, основанная на духовно�нрав�
ственном развитии младших школь�
ников и включающая формирование
у них таких общечеловеческих цен�
ностей, как мир, любовь, ненасилие,
праведное (т.е. нравственное) пове�
дение, истина. 

Общечеловеческие ценности (в ас�
пекте личности) – это то, что дейст�
вительно важно для людей, что имеет
непреходящую значимость для каж�
дого человека, независимо от его по�
ла, расы, гражданства, социального
положения и т. д.

НА ТЕМУ НОМЕРА
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Ответим на вполне резонные вопро�
сы: почему мы воспитываем детей в
духе общечеловеческих ценностей,
почему из их числа мы выбрали имен�
но эти пять и какое отношение они
имеют к семье?

Во�первых, нормативно�правовой
основой выделения общечеловече�
ских ценностей в начальном образо�
вании являются Закон об образова�
нии (ст. 2, п. 1), Федеральный государ�
ственный образовательный стандарт
начального общего образования и
Концепция духовно�нравственного
воспитания и развития гражданина
России. Общечеловеческие ценности
имеют большое значение для всех лю�
дей, поскольку они отвечают (долж�
ны отвечать) нуждам, интересам, по�
требностям каждого человека, в том
числе членам семьи ребёнка.

Во�вторых, образование должно
помочь человеку сформировать ха�
рактер, в идеале – благородный (по
Ш.А. Амонашвили). Чтобы воспи�
тать благородный характер, необхо�
димо научить ребёнка следовать в
жизни таким общечеловеческим цен�
ностям, как истина, праведное (нрав�
ственное) поведение, мир, любовь и
ненасилие. Этим ценностям соответ�
ствуют определённые аспекты лич�
ности: праведное (нравственное) по�
ведение – физический аспект, мир –
эмоциональный, истина – интеллек�
туальный, любовь – нравственный, 
ненасилие – духовный [3].

В�третьих, выбранные нами обще�
человеческие ценности гармониру�
ют с ценностью «Семья», которая,
согласно Концепции, включает лю�
бовь и верность, здоровье, достаток,
почитание родителей, заботу о стар�
ших и младших, о продолжении 
рода [1].

Благодаря поддержке Шумихин�
ского районного отдела образования,
содействию директора школы Ирины
Алексеевны Пелиной и усилиям твор�
ческой команды педагогов началь�
ных классов под руководством Свет�
ланы Ивановны Баженовой в СОШ 
№ 3 выстроена система преподава�
ния, нацеленная на формирование 
общечеловеческих ценностей и вклю�
чающая кружки для детей, работу 

с родителями и педагогами (см.
таблицу на с. 9).
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Принятие общечеловеческих цен�
ностей детьми возможно, если, во�
первых, они целенаправленно и сис�
темно изучают общечеловеческие
ценно�сти в школе; во�вторых, эти
ценности понимаются и принимают�
ся в семье ребёнка.

С целью создания обоих условий в
содержании работы кружка «Радуга
любви» особо выделена тема «Учимся
любить свою семью» [4]. Деятельность
учащихся на занятиях предполагает
формирование основ нравственных от�
ношений в семье, а домашние задания
ориентированы на вовлечение родите�
лей в воспитательный процесс, орга�
низацию практики нравственного
(праведного) поведения в семье и реф�
лексию чувств и переживаний как 
родителей, так и детей.

Комплекс домашних заданий по
теме «Учимся любить свою семью».

1. Что такое семья.

Посмотри вместе с родными семей�

ные альбомы, попроси показать семей�

ные реликвии и рассказать о них. Напиши

рассказ (или сделай рисунок) о своих

впечатлениях от беседы с родными. Рас�

скажи, какие традиции есть в вашей

семье. 

2. Учимся почитать родителей и

выражать им свою любовь.

В течение недели говори своим близ�

ким, что ты любишь их, и подтверждай

свои слова добрыми делами. Как родные

к этому относились? Запиши в дневник.

Нарисуй чувства, которые ты испытывал.

3. Учимся быть благодарными.

Потренируй силу своей благодарно�

сти: принимая всё хорошее, что делают

для тебя родные, благодари их за это.

4. Учимся делать и дарить подарки.

Подбери с помощью учителя необхо�

димый для изготовления подарка мате�

риал, вспомни способы его обработки,

которые ты изучил на уроках труда, и

приступай к самому главному: пред�

ставь, как сильно ты любишь того, кому

хочешь вручить свою поделку, и с этим

чувством создавай подарок, который бу�

дет воплощением твоей любви. Закончи

подарок дома и подари его с любовью.

Запиши в дневнике, что ты чувствовал,

когда вручал подарок, что у тебя получи�

лось, что в следующий раз надо сделать

(сказать) по�другому.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Система преподавания с опорой на формирование общечеловеческих ценностей
в начальной школе

СИСТЕМА  ПРЕПОДАВАНИЯ  НА  ОСНОВЕ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ

Цель: содействие духовно�нравственному развитию младших школьников

Задачи: управление, методическое обеспечение и педагогическое содействие формированию
семейной культуры обучающихся и привлечению родителей к воспитательному процессу

Основные направ�
ления модерни�
зации начального
образования

Основные направ�
ления воспитания
и социализации

Кружок «Общечеловече�
ские ценности», 1�й класс
(33 ч. – 1 ч./нед.)

Деятельность педагога: це�
леполагание, проектиро�
вание, организационная,
коммуникативная, ориента�
ционная работа

Кружок «Радуга
любви», 2–4�й клас�
сы (34 ч. – 1 ч./нед.)

Учитель начальных
классов

«Основы религиоз�
ной культуры и свет�
ской этики», 4�й класс
(34 ч. – 1 ч./нед.)

Деятельность обучающихся: художествен�
но�творческая, коммуникативная, трудовая,
познавательная, ценностно�ориентацион�
ная, рефлексивная

повышения родительской культуры:
– родительское собрание, родительская кон�
ференция; 
– организационно�деятельностная и психоло�
гическая игра; 
– собрание�диспут, родительский лекторий;
– «семейная гостиная», «встреча за круглым
столом»;
– вечер вопросов и ответов, семинар; 
– педагогический практикум, тренинг для роди�
телей; 
– семейный клуб

вовлечения родителей в воспитательный про�
цесс:
– совместное с детьми выполнение домашних
заданий, проектов (социальных, экологиче�
ских); 
– подготовка и проведение праздников, выста�
вок, вечеров, экскурсий, акций служения, ми�
лосердия;
– семейный лагерь летнего/выходного дня

Программа духовно�
нравственного вос�
питания и социали�
зации, 1–4�й классы

Структура личности и закономерности её развития

Официальные до�
кументы (ФГОС,
Концепция)

Социокультурная
среда

Образовательные
условия школы

Общечеловеческие и национальные
ценности

Содержание воспитания

Работа с родителями

Принципы:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу�
ры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания

Формы

Содержание  работы  на  основе  общечеловеческих  ценностей 

– Ненасилие в семье;
– поддержание мира в семье; 
– психология любви к ребёнку (мужу, жене); 
– истинная миссия женщины (мужчины) в семье; 
– семейное воспитание: праведное (нравственное) поведение
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вающие игры на базе муниципально�
го городского лагеря, а также воск�
ресные/летние семейные лагеря, в 
основе деятельности которых нахо�
дятся общечеловеческие ценности.

Таким образом, система преподава�
ния, формирующая общечеловече�
ские ценности в начальной школе,
создана и продолжает развиваться,
переходя на следующие ступени обра�
зования, вовлекая в своё поле всё
большее количество семей, осваивая
новые формы работы с ними. Полу�
ченный опыт, мы надеемся, представ�
ляет интерес для всех школ, которые
ищут в условиях перехода на ФГОС
второго поколения инновационные
способы построения воспитательной
системы в начальной школе.
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5. Мысли – подарки 

Каждое утро и вечером посылай «мыс�

ленные подарки» родным, друзьям, осо�

бенно тем, кто нуждается в утешении,

поддержке [4].

В основной общеобразовательной
школе с. Каменное Шумихинского
района кружки ведутся в рамках ра�
боты семейных клубов «Очаг», «Здо�
ровячок», «ЭКОдом». Этот опыт
представляет интерес для школ сель�
ской глубинки, где нет учреждений
дополнительного образования детей,
где школа – единственный культур�
ный центр, а духовный уровень основ�
ной массы жителей весьма невысок.

Кроме занятий кружка, в рамках
внеурочной деятельности организу�
ются конкурсы с участием родителей
«Таланты семьи», осуществляется
работа над детско�взрослыми соци�
альными и экологическими проекта�
ми, над дизайном территорий (дво�
ров, классов, рекреаций и т.п.) «Кра�
сота своими руками».

В качестве одного из самых дей�
ственных факторов духовно�нрав�
ственного развития младших школь�
ников в Примерной программе вос�
пи�тания и социализации названа 
педагогическая культура родителей
[2]. Уклад семейной жизни представ�
ляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада
жизни учащегося. В силу этого повы�
шение педагогической культуры ро�
дителей рассматривается как одно 
из важнейших направлений работы
школы. В этом направлении с роди�
телями проводятся мероприятия, в
основе которых лежит овладение 
общечеловеческими ценностями. На�
пример, с целью профилактики соци�
ального и семейного неблагополучия
разработаны беседы на темы: ненаси�
лие в семье; поддержание мира в
семье; психология любви к ребёнку
(мужу); истинная миссия женщины
(мужчины) в семье; семейное воспи�
тание: праведное (нравственное) по�
ведение.

В перспективе планируется прово�
дить городские научно�практические
конференции (семинары) педагогов и
родителей по актуальным проблемам

воспитания детей, отношениям в
семье, полевые социально�разви�
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ственнее, терпимее к другим людям.
Произведения искусства настраива�
ют на сочувствие и сопереживание
ближнему, формируют веру в высшие
силы справедливости и добра, иными
словами, в них раскрываются те же
идеалы, которые проповедуют все ми�
ровые религии. Поэтому для проведе�
ния уроков учителя используют бога�
тый художественный материал – про�
изведения искусства, помогающие
донести до детей основные идеи со�
держания ОРКСЭ.

Процесс внедрения предмета ОРКСЭ
в школу, как показывает практика, ча�
ще всего осуществляется учителями
истории и начальных классов. Они не
всегда учитывают возможности уроков
предметной области «Искусство» по
причине незнания того художествен�
ного материала, который используется
ведущими их учителями. Между тем
освоенные в прошлом или планиру�
емые к освоению в будущем произведе�
ния изобразительного искусства, лите�
ратуры и музыки могут более полно
раскрыть и наглядно показать любому
ребёнку основу какого�либо нравствен�
ного понятия, смысл религиозной
притчи, идею того или иного церковно�
го обряда. В связи с этим эффективным
путём преподавания предмета ОРКСЭ
будет его интеграция с предметной 
областью «Искусство» на уровне ис�
пользования определённых художе�
ственных произведений.

Сегодня на различных сайтах Ин�
тернета, в методических пособиях и
рекомендациях учителям ОРКСЭ
предлагаются разработки уроков тех
или иных модулей. Однако они редко
включают хорошо освоенный детьми
на уроках изобразительного искусства
и музыки художественный материал,
который может иметь воспитательный
эффект на уроках ОРКСЭ. Анализ со�
держания этих уроков, а также вклю�
чённых в них произведений позволяет
говорить о том, что самый невостребо�
ванный вид искусства в рассматрива�
емых случаях – музыка.

В настоящей статье представлены
возможности данного вида искусства
с опорой на программу по музыке
Д.Б. Кабалевского, которая широко
используется в школах России. Рас�
кроем направления реализации взаи�
мосвязи между уроками музыки и

Уроки музыки и уроки по предмету
«Основы религиозных культур 

и светской этики»:
пути взаимодействия

Н.Г. Тагильцева

НА ТЕМУ НОМЕРА

Подошёл к концу эксперимент по
внедрению предмета «Основы рели�
гиозных культур и светской эти�
ки» (далее ОРКСЭ) в школах различ�
ных регионов Российской Федерации.
С 2012/2013 учебного года этот пред�
мет стал обязательным в общеобразо�
вательных школах и в связи с этим
активно ведётся подготовка учителей
к его преподаванию. И хотя содержа�
ние предмета ОРКСЭ уже прошло
серьёзную апробацию, всё�таки у учи�
телей�практиков, авторов учебников
по данному предмету, учёных, пред�
ставителей духовенства возникает
много вопросов о принципах его препо�
давания для школьников 4–5�х клас�
сов, логике изложения материала,
построению учебных модулей и т.п.

При всём разнообразии этих вопро�
сов среди них выделяется один, с пози�
цией по которому соглашаются учите�
ля, исследователи и методисты, – пре�
подавание данного предмета должно
производиться на культурологических
основаниях. Опираясь на этот прин�
цип, учитель находит эффективные
пути для достижения целей и задач
уроков по различным модулям курса
ОРКСЭ. Реализация положения о веду�
щем культурологическом принципе
преподавания курса на практике до�
стигается путём использования произ�
ведений разных видов искусства, свя�
занных с духовной тематикой.

Известно, что искусство – это стер�
жень духовной культуры человече�
ства, а его универсальная ценностная
составляющая, красота, эмоциональ�
ность и нравственность воздействуют

на человека таким образом, что он
становится духовно богаче, нрав�
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В таких темах модуля «Основы свет�
ской этики», как «Моральный долг»,
«Свобода и моральный выбор челове�
ка», учитель после проведения беседы
с учащимися или работы с учебником
может задать вопросы, которые стиму�
лируют детей на поиск примеров про�
изведений музыкального искусства,
адекватных теме урока. Если ответы
на эти вопросы вызовут затруднение,
то учитель может предложить прослу�
шать произведения, которые уже бы�
ли освоены детьми. Это небольшие
фрагменты из предсмертной арии 
Сусанина из оперы М.И. Глинки
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»),
которую ученики слушали на уроках
музыки во 2�м классе, или арии Куту�
зова из оперы «Война и мир» С.С. Про�
кофьева, которую школьники прослу�
шивали в третьей четверти 4�го клас�
са. Короткие определения содержания
этих произведений могут быть эпигра�
фами урока, а размышления учащих�
ся по поводу прозвучавших музыкаль�
ных отрывков приведут к более глубо�
кому освоению темы урока ОРКСЭ.
Фрагменты тем этих арий, так же как
и на уроках музыки, могут пропевать�
ся детьми со словами и без слов – вока�
лизом. Пропетые с определённым от�
ношением, в определённом эмоцио�
нальном тоне, они могут дать ребёнку
возможность не только осознать, но и
прочувствовать глубину и красоту по�
ступков героев, которые совершали
подвиги во имя Отечества.

Художественными эпиграфами к
урокам на темы «Нравственный образ
богатыря», «Любовь и уважение к
Отечеству» (модуль «Основы светской
этики») могут быть хорошо известные
школьникам музыкальные произведе�
ния: фрагменты Второй симфонии
А.П. Бородина («Богатырская»), Чет�
вёртой симфонии П.И. Чайковского
(финал, в котором звучит русская на�
родная песня «Во поле берёза стоя�
ла…») или симфонической поэмы 
Л.К. Книппера (главная тема – «По�
люшко�поле»).

Второй путь реализации взаимо�
связи содержания уроков музыки и
уроков ОРКСЭ – «переинтонирова�
ние» смысла уже известного школь�
никам музыкального произведения.
В силу ряда причин в программе по
музыке Д.Б. Кабалевского некоторые

уроками определённых модулей кур�
са ОРКСЭ. Для осуществления этой
взаимосвязи учителями�немузыкан�
тами, включающимися в препода�
вание ОРКСЭ, рекомендуется озна�
комление, в частности, с работами 
И.В. Кошминой [1, 2]. Они дадут учи�
телю возможность познакомиться с
неизвестными им музыковедческими
фактами и получить методические
рекомендации по включению произ�
ведений русской православной духов�
ной музыки в уроки по «Основам 
православной культуры», «Основам
светской этики», «Основам мировых
религий». В проектировании уроков
по этим модулям, которые, как пока�
зывает статистика, являются самыми
востребованными у учащихся и их 
родителей, хорошим подспорьем мо�
гут быть произведения, включённые
в программу по музыке для общеобра�
зовательных школ. Целесообразность
использования музыкального мате�
риала на уроках ОРКСЭ не требует 
доказательств. Музыка может послу�
жить основанием для духовного раз�
вития ребёнка, на что ещё в середине
ХХ в. обратил внимание Д.Б. Каба�
левский, сформулировавший цель
музыкального образования – воспи�
тание музыкальной культуры как
части духовной культуры ребёнка.

Пути реализации взаимосвязи уро�
ков ОРКСЭ и музыки могут быть раз�
личными. Мы представляем те, кото�
рые вытекают из закономерностей
преподавания в школе музыки и це�
лесообразности её использования на
уроках ОРКСЭ. Это

– стимулирование учителем ребён�
ка на восстановлении в памяти музы�
кального произведения, соотносяще�
гося по содержанию с темой урока 
определённого модуля курса ОРКСЭ;

– «переинтонирование» учителем
содержания музыкального произве�
дения, уже освоенного детьми на уро�
ках музыки в начальной школе; 

– включение в урок ОРКСЭ музы�
кальных произведений, которые
только ещё будут изучаться школь�
никами на уроках музыки в 5–7�х
классах. 

Первый путь – стимулирование
школьников к воспроизведению (по�
вторению) идейного смысла пройден�

ного на уроке музыки материала.
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произведения преподносятся детям в
«общем виде». Освоение полной вер�
сии этих музыкальных произведе�
ний, с одной стороны, станет для
школьников открытием факта обра�
щения русских композиторов к ду�
ховным, религиозным истокам, а с
другой, – может послужить стимулом
для углублённого изучения той или
иной темы курса ОРКСЭ, например
модуля «Основы православной куль�
туры». Следует отметить, что уроки
этого модуля обязательно должны
включать примеры русской право�
славной музыки – произведения ком�
позиторов�классиков и даже фраг�
менты обиходного пения. Ни один
православный праздник, ни одна пра�
вославная служба в храме не обходят�
ся без использования в них хорового
пения, на что указывают сами дети 
на уроках данного модуля.

«Переинтонирование» позволяет
ребёнку услышать музыкальные про�
изведения как бы заново и осознать их
духовные основы, о которых не сооб�
щалось на уроках музыки. Так, напри�
мер, на уроках модуля «Основы пра�
вославной культуры» учитель может
повторить прослушивание фрагмента
первой части Третьего фортепианного
концерта С.В. Рахманинова, главную
тему которого дети не только слушали
на уроках музыки, но и пели как вока�
лиз. Между тем именно главная тема
концерта служит примером использо�
вания композитором интонаций ста�
ринной церковной музыки. И хотя сам
С.В. Рахманинов утверждал, что это
оригинальная мелодия, всё�таки её
интонационной основой, как указыва�
ют музыковеды, является знаменный
распев. Однако на уроках музыки Тре�
тий концерт преподносится школьни�
кам как пример взаимосвязи его тем с
русской народной протяжной песней.
На уроках же ОРКСЭ эта музыка мо�
жет быть показана в другом ракурсе –
как взаимосвязь музыки духовной и
академической, часто проявлявшейся
в творчестве С.В. Рахманинова. По�
этому Третий фортепианный концерт
этого композитора может выступать
«музыкальным рядом» урока «Куль�
тура и религия».

Примером «переинтонирования»
музыкального произведения мо�

жет быть знаменитый «Вокализ» 
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С.В. Рахманинова. В начале 4�го клас�
са школьники слушают это произведе�
ние, которое включено в урок музыки
в качестве образца произведения без
слов. На уроке ОРКСЭ этот вокализ мо�
жет быть преподнесён как музыка по�
каяния, на что указывается во многих
работах искусствоведов. Поэтому дан�
ное произведение учитель может
включить в содержание урока «Мило�
сердие и сострадание» (модуль «Осно�
вы православной культуры»).

В конце 3�го и начале 4�го классов
на уроках музыки идёт подготовка
учащихся к освоению философски
глубокого произведения Н.Я. Мясков�
ского – Шестой симфонии. Дети слу�
шают и исполняют песни Великой
французской буржуазной револю�
ции – «Карманьола» и «Вперёд», ис�
пользуемые композитором в этой
симфонии. Поэтому её представляют
ученикам как произведение радо�
стное, оптимистичное, полное рево�
люционного задора и энергии. Но для
детей остаётся неизвестным тот факт,
что в финале этой симфонии звучит
хор, исполняющий старинный рас�
кольничий напев «О расставании 
души с телом», являющийся духов�
ным песнопением�плачем. Эта суро�
вая, драматичная тема звучит не�
сколько раз то в оркестре, то в хоре.
Что означает её включение в симфо�
нию? Почему композитор после бра�
вурной революционной музыки обра�
щается к музыке духовной? Почему 
в симфонии звучит хор? И почему
именно этим духовным песнопением
оканчивается симфония? Ответы на
эти вопросы можно поискать в слова�
рях, музыкальных энциклопедиях,
наконец, в Интернете, что позволит
детям самим «переинтонировать»
смысл произведения, которое они
уже слушали, а некоторые фрагмен�
ты исполняли (пели) на уроках музы�
ки. Размышление о жизни и смерти
может быть уместным на уроке
«Культура и религия». Хоровое ис�
полнение финала симфонии, в кото�
ром звучит суровый напев духовного
стиха, может быть прослушан, на�
пример, на уроке «Православие о 
Божием суде».

Третий путь реализации взаимосвя�
зи уроков музыки и ОРКСЭ – включе�
ние в их содержание музыкальных

НА ТЕМУ НОМЕРА



С.В. Рахманинова, вступление к кото�
рой предвосхищает колокольный звон.
Характер этого звона, исходя из вступ�
ления и главной темы концерта, дети
могут определить сами – как призыв,
как торжественный набат. Примером
использования колокольности в не�
большом музыкальном произведении
может служить прелюдия № 4 (соч. 16)
А.Н. Скрябина, которую ученики бу�
дут слушать в первой четверти 6�го
класса. Она может быть представлена
на уроке ОРКСЭ как пример погре�
бального колокольного звона. Перед
учащимися можно поставить задачу на
нахождение эпитетов ударам колоко�
ла, которые прерывают главную мело�
дию, воплощающую «образ страдания
и покорности судьбе» [3, с. 95]. Опира�
ясь на эмоциональное впечатление от
этого произведения, учащиеся могут
определить, что в нём звучат колокола
скорби, которые со�провождали пра�
вославных в последний путь. Эти про�
изведения, наряду с уже прослушан�
ными школьниками (например, хор
«Славься!» М.И. Глинки из оперы
«Иван Сусанин»), могут служить при�
мером значения колокола для всей
жизни православного христианина. 
В связи с этим названные музыкаль�
ные произведения могут быть вклю�
чены в содержание уроков на темы 
«Православный храм», «Культура и
религия», «Православные праздни�
ки» модуля «Основы православной
культуры».
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произведений, которые будут изучать�
ся в 5–7�х классах, вытекает из одного
из главных методов школьного урока
музыки – «забегание вперёд и возвра�
щение назад к пройденному» (Д.Б. Ка�
балевский). Этот метод определяется в
педагогике как метод перспективы и
ретроспективы. Он же с успехом может
быть использован учителем при проек�
тировании и проведении уроков раз�
личных модулей ОРКСЭ с привлечени�
ем ещё не изученного музыкального
материала. Так, во второй четверти 
5�го класса школьники будут слушать
и даже исполнять знаменитый фраг�
мент из «Реквиема» В.А. Моцарта –
«Лакримоза». На уроках ОРКСЭ эту
часть «Реквиема» можно продемон�
стрировать учащимся при изучении те�
мы «Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды» (модуль «Основы мировых ре�
лигиозных культур»). Печальные пла�
чущие интонации этого произведения
помогут детям эмоционально осознать
значимость обряда, связанного со
смертью человека и его оплакиванием
близкими.

Ещё одним примером использова�
ния метода перспективы и ретроспек�
тивы может послужить фрагмент эпи�
зода вражеского нашествия из Седь�
мой симфонии Д.Д. Шостаковича. 
Это произведение будет осваиваться
школьниками только в 6�м классе.
Главная тема этого эпизода – марш 
с жёсткими, повторяющимися интона�
циями, может быть включена в содер�
жание уроков на темы «Добро и зло»,
«Любовь и уважение к Отечеству» (мо�
дуль «Основы светской этики»).

Многие православные праздники,
отмечаемые на Руси, невозможно
представить без колокольного звона.
Колокола как исконно русский атри�
бут православного обряда являются
центральными образами крупных му�
зыкальных произведений (примером
может служить знаменитая поэма
С.В. Рахманинова «Колокола»), а ко�
локольность музыкальных интона�
ций прослеживается в различных по
содержанию, объёмных и совсем не�
больших музыкальных произведени�
ях русских композиторов. 

На уроках музыки во второй четвер�
ти 5�го класса учащиеся будут слушать

первую часть Второго концерта 
для фортепиано с оркестром 

Наталия Григорьевна Тагильцева – док5
тор пед. наук, профессор, зав. кафедрой му5
зыкального образования Уральского госу5
дарственного педагогического университе5
та, г. Екатеринбург.
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мируют младшего школьника о нор�
мах поведения, принятого в общест�
ве, но и дают представления о послед�
ствиях нарушения этих норм или со�
вершения какого�либо поступка.

Перед общеобразовательной шко�
лой ставится задача подготовки ответ�
ственного гражданина, способного 
самостоятельно оценивать происходя�
щее и строить свою деятельность в со�
ответствии с интересами окружающих
его людей. Значение и функция на�
чальной школы в системе непрерывно�
го образования определяется не толь�
ко преемственностью её с другими
звеньями образования, но и неповто�
римой ценностью этого этапа станов�
ления и развития личности ребёнка.

Основной функцией начального об�
разования является формирование
интеллектуальных, эмоциональных,
деловых, коммуникативных способ�
ностей учащихся к активно�деятель�
но�стному взаимодействию с окружа�
ющим миром. Решение главных за�
дач обучения должно обеспечивать
формирование личностного отноше�
ния к окружающим, овладение эти�
ческими, эстетическими и нравствен�
ными нормами.

В научное обоснование обновления
содержания образования начальной
ступени положена современная идея
развивающего обучения. Оно нацеле�
но на формирование умений и на�
выков субъекта учебной деятельно�
сти, позволяющих создать картину
собственного видения мира в соответ�
ствии со своими индивидуально�воз�
растными особенностями. Для обес�
печения педагогических условий для
нравственного воспитания младших
школьников в процессе учебной дея�
тельности от учителя требуется не
только знание предметов начальных
классов и методики их преподавания,
но и умение направить свою деятель�
ность на нравственное воспитание в
ходе учебного процесса. 

Ещё В.А. Сухомлинский писал:
«Никто не учит маленького человека:
"Будь равнодушным к людям, ломай
деревья, попирай красоту, выше всего
ставь своё личное". Всё дело в одной, в
очень важной закономерности нрав�
ственного воспитания. Если человека
учат добру, учат умело, умно, настой�
чиво, требовательно, в результате бу�

В аспекте реализации образова�
тельной инициативы «Наша новая
школа» одной из приоритетных задач
является нравственное воспитание
школьников. Оно же актуально для
всех образовательных учреждений
при переходе на Федеральные госу�
дарственные образовательные стан�
дарты (ФГОС).

Во все века люди высоко ценили
нравственную воспитанность. Глубо�
кие социально�экономические преоб�
разования, происходящие в совре�
менном обществе, заставляют нас
размышлять о будущем России, о её
молодёжи. В настоящее время нрав�
ственные ориентиры смяты, подрас�
тающее поколение обвиняют в безду�
ховности, безверии, агрессивности.
Поэтому актуальность проблемы вос�
питания младших школьников свя�
зана по крайней мере с четырьмя 
положениями.

Во�первых, наше общество нужда�
ется в подготовке широко образован�
ных, высоконравственных людей, об�
ладающих не только знаниями, но и
прекрасными чертами личности.

Во�вторых, в современном мире ре�
бёнок живёт и развивается, окружён�
ный множеством разнообразных ис�
точников сильного воздействия на не�
го как позитивного, так и негативного
характера. Эти источники ежедневно
обрушиваются на неокрепший интел�
лект и чувства ребёнка, на его форми�
рующуюся сферу нравственности.

В�третьих, само по себе образова�
ние не гарантирует высокого уровня
нравственной воспитанности, так как
воспитанность – это качество лично�
сти, определяющее в повседневном
поведении человека его отношение к
другим людям на основе уважения 
и доброжелательности.

В�четвёртых, вооружение нрав�
ственными знаниями важно и по�

тому, что они не только инфор�
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игры. Так ребёнок учится считаться с
другими, получает уроки справедли�
вости, честности, правдивости. «Каков
ребёнок в игре, таков во многом он 
будет в работе, когда вырастет», – гово�
рил А.С. Макаренко.

2. Невозможность долго заниматься
монотонной деятельностью. Как утве�
рждают психологи, дети 6–7�летнего
возраста не могут удерживать внима�
ние на одном предмете более 7–10 ми�
нут. Затем они начинают отвлекаться,
переключаются на другие предметы,
поэтому во время занятий необходима
частая смена видов деятельности.

3. Недостаточная чёткость нрав�
ственных представлений в связи с не�
большим жизненным опытом.

4. Может существовать противоре�
чие между знанием, «как нужно», и
его практическим применением (это
касается этикета, правил хорошего 
тона, общения). Не всегда знание мо�
ральных норм и правил поведения со�
ответствует реальным действиям ре�
бёнка. Особенно часто такое несовпаде�
ние наблюдается в ситуациях, когда
этические нормы приходят в противо�
речие с личными желаниями ребёнка.

5. Неравномерность применения
вежливого общения со взрослыми и
сверстниками (в быту и дома, в школе
и на улице).

В своей работе я постоянно обраща�
юсь к опыту великих педагогов. По�
зволю себе привести обширную цита�
ту из наследия В.А. Сухомлинского,
который утверждал: 

«В практической работе нравствен�
ному воспитанию наш педагогиче�
ский коллектив видит, прежде все�
го, формирование общечеловеческих
норм нравственности. В младшем воз�
расте, когда душа очень податлива к
эмоциональным воздействиям, мы
раскрываем перед детьми общечело�
веческие нормы нравственности,
учим их азбуке морали:

1. Ты живешь среди людей. Не за�
бывай, что каждый твой поступок,
каждое твоё желание отражается на
окружающих тебя людях. Знай, что
существует граница между тем, что те�
бе хочется, и тем, что можно. Прове�
ряй свои поступки вопросом к самому
себе: не делаешь ли ты зла, неудобства
людям? Делай всё так, чтобы людям,
окружающим тебя, было хорошо.

дет добро. Учат злу (очень редко, но
бывает и так), в результате будет зло.
Не учат ни добру, ни злу – всё равно 
будет зло, потому что и человеком его
надо сделать» [4, с. 201]. Учёный счи�
тал, что «незыблемая основа нрав�
ственного убеждения закладывается в
детстве и раннем отрочестве, когда 
добро и зло, честь и бесчестие, справед�
ливость и несправедливость доступны
пониманию ребёнка лишь при условии
яркой наглядности, очевидности мо�
рального смысла того, что он видит, 
делает, наблюдает» [Там же, с. 170].

В своей педагогической деятельно�
сти я стараюсь избегать прямого на�
учения школьников, создаю условия
для расширения и углубления их нрав�
ственного опыта, для развития нрав�
ственного сознания и самосознания:

1) при выполнении учебных зада�
ний учащиеся действуют целенаправ�
ленно;

2) действия учащихся приобретают
осознанный характер;

3) учащиеся используют приобре�
тённый опыт для решения учебных
задач.

Формирование морального облика
протекает в процессе многогранной
деятельности детей (играх, учёбе), в
тех отношениях, в которые они всту�
пают в различных ситуациях со свои�
ми сверстниками, с детьми младше
себя и с взрослыми. Нравственное
воспитание нацелено на выработку
преданного отношения к труду. Под�
черкну, что процесс нравственного
воспитания – динамичный и творче�
ский: учитель постоянно должен вно�
сить в него коррективы, направлен�
ные на его совершенствование.

Работая над проблемами нравствен�
ной воспитанности младших школь�
ников, надо учитывать их возрастные
и психологические особенности.

1. Склонность к игре. В условиях 
игровых отношений ребёнок добро�
вольно упражняется, осваивает норма�
тивное поведение. В играх более, чем
где�либо, от ребёнка требуется умение
соблюдать правила. Их нарушение де�
ти подмечают с особой остротой и бес�
компромиссно выражают своё осужде�
ние нарушителю. Если ребёнок не под�
чинится мнению большинства, то ему

придётся выслушать много непри�
ятных слов, а может, и выйти из
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2. Ты пользуешься благами, со�
зданными другими людьми. Люди де�
лают тебе счастье детства. Плати им
за это добром.

3. Все блага и радости жизни созда�
ются трудом. Без труда нельзя честно
жить.

4. Будь добрым и чутким к людям.
Помогай слабым и беззащитным. По�
могай товарищу в беде. Не причиняй
людям зла. Уважай и почитай мать и
отца – они дали тебе жизнь, они воспи�
тывают тебя, они хотят, чтобы ты стал
честным гражданином, человеком с
добрым сердцем и чистой душой.

5. Будь неравнодушен к злу. Бо�
рись против зла, обмана, несправед�
ливости. Будь непримиримым к то�
му, кто стремится жить за счёт дру�
гих людей, причиняет зло другим 
людям, обкрадывает общество. Тако�
ва азбука нравственной культуры, 
овладевая которой дети постигают
сущность добра и зла, чести и бесче�
стия, справедливости и несправедли�
вости» [3, с. 161–165].

«Азбука нравственной культуры»
В.А. Сухомлинского в течение всего
периода обучения является памяткой
для поведения учащихся и руковод�
ством для педагогической деятельно�
сти учителя. Поступив в школу, 
ребёнок переходит от «житейского»
усвоения окружающей действитель�
ности, в том числе и морально�нрав�
ственных норм, существующих в об�
ществе, к научному и целенаправлен�
ному изучению мира. Это происходит
на уроках чтения, русского языка,
природоведения и т.д. Значение такого
же целенаправленного обучения имеет
и оценочная деятельность учителя в
процессе уроков, его беседы с детьми,
внеклассная работа и т.п. Развитие
мышления, овладение разными спосо�
бами работы с учебным материалом
оказывают прямое влияние на усво�
ение детьми нравственных знаний.

Формирование нравственности
происходит в школе на всех уроках. 
В этом отношении нет главных и не�
главных предметов. Воспитывают 
содержание, методы и организация
обучения, а также учитель, его лич�
ность, знания, убеждения и, главное,
та атмосфера, которая складывается

на уроке, стиль отношений педа�
гога и детей, детей между собой.

Воспитывает себя и сам ученик, прев�
ращаясь из объекта в субъект воспи�
тания. Воспитывать должен весь про�
цесс обучения на уроке, а не только
так называемые воспитательные мо�
менты.

Важным источником накопления
нравственных знаний выступает зна�
комство школьников с окружающей
средой: туристические походы, экс�
курсии по городу, на производство.

Экскурсии я провожу для учащих�
ся моего класса в течение всего учеб�
ного года с различными целями. Для
того чтобы экскурсия была нрав�
ственно ценной, создаю положитель�
ный эмоциональный настрой, распре�
деляю между школьниками задания,
которые следует выполнить при под�
готовке к экскурсии и её проведении.

Своеобразной школой нравственно�
го воспитания являются экскурсии на
природу. Они проводятся с учащимися
различных возрастных групп. Такие
экскурсии дают учителю возможность
воспитывать у школьников чувство 
хозяев Родины, учить их бережному
отношению к её достоянию – природе.

Знания школьников о нравствен�
ных нормах, полученные на уроках,
собственные жизненные наблюдения
нередко бывают разрозненными и не�
полными. Поэтому требуется специ�
альная работа, связанная с обобщени�
ем полученных знаний. С этой целью
применяю на уроках разные формы
работы: это может быть рассказ учи�
теля, этическая беседа. Её особен�
ность заключается в том, что это ме�
тод привлечения самих ребят к выра�
ботке у них правильных оценок и
суждений о нравственных поступках.
В беседу можно включать инсцени�
ровки, чтение отрывков из художе�
ственных произведений, деклама�
цию. При этом нельзя забывать, что в
этической беседе должен преобладать
живой обмен мнениями, диалог.

В качестве исходного материала, на
котором изучался нравственный опыт
младших школьников, были выбраны
такие моральные нормы, как «ответ�
ственность» и «доброжелательность»,
которые чрезвычайно актуальны на
современном этапе жизни общества.
Для этого учебные задания с нрав�
ственной точки зрения подвергались
взаимоанализу и взаимооценке.
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Доброжелательность формирова�
лась в ходе организации и взаимопомо�
щи учащихся при выполнении учеб�
ных заданий. Наличие этого качества
систематически определялось учите�
лем путём анализа и оценки взаимоот�
ношений между учащимися во время
выполнения ими учебных заданий.

При анализе нравственного опыта
первоклассников, проводившемся в
начале учебного года, опрошенные
(22 человека) разделились на три
группы – дети с низким (34%), сред�
ним (55%) и высоким (11%) уровнем
нравственного опыта.

В конце учебного года динамика рос�
та нравственности у учащихся была
очевидна. На низком уровне оказались
14%, на среднем уровне – 23%, на вы�
соком уровне стало 63%. Системати�
ческое приобщение детей к нравствен�
ным знаниям в учебном процессе и во
внеклассной работе говорит о том, что
уровень нравственного воспитания
достаточно высокий. Однако теорети�
ческие знания ещё преобладают над
практическими умениями, поэтому 
работу по формированию нравствен�
ности необходимо продолжать. Наши
ученики станут высоконравственными
личностями – вежливыми, вниматель�
ными к другим людям, научатся бе�
режно относиться к труду и любить
свою Родину. Не это ли главная воспи�
тательная цель работы учителя?
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Перемены, происходящие в совре�
менном российском социуме, отрази�
лись на всех сферах его жизнедеятель�
ности. Перед обществом возникла
проблема – определение приоритетов
и иерархии целей воспитания. Соци�
ально�педагогические исследования
констатируют, что государство сфор�
мулировало заказ на духовно�нрав�
ственное становление детей и молодё�
жи на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей. Так, в
Концепции духовно�нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России говорится, что
«общеобразовательные учреждения
должны воспитывать гражданина и
патриота… взаимодействовать и со�
трудничать с семьями обучающихся,
другими субъектами социализации,
опираясь на национальные тради�
ции» [1, с. 6].

В этом аспекте актуализируется
роль начальной школы как одного из
социальных институтов, имеющих
высокий потенциал для создания пе�
дагогических условий воспитания
патриотизма подрастающего поколе�
ния. Патриотическое воспитание эф�
фективно осуществляется в ходе целе�
направленной организации младших
школьников: деятельности, общения,
отношений. Эти стороны жизни детей
представляют собой богатую почву
для формирования патриотизма.

В данной статье раскрыты педаго�
гические аспекты использования
творческих конкурсов в системе пат�
риотического воспитания учащихся
начальных классов.

Организация и проведение творче�
ских конкурсов входят в число значи�
мых условий патриотического воспи�
тания. При этом следует исходить из
позиции, что творчество – это про�
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соотношение обязательного и добро�
вольного начал; инициатива.

Планируя проведение творческого
конкурса, не следует забывать об объ�
ективности, сопоставимости резуль�
татов. В условиях соревновательно�
сти и творчества сделать это порой
очень сложно. Чаще всего критерия�
ми оценки становятся соответствие
тематике конкурса, степень раскры�
тия темы; вокальные (танцевальные,
языковые и др. – в зависимости от
специфики конкурса) способности
участников; выразительность, образ�
ность, эмоциональность, оригиналь�
ность и др.

Обратимся к примерам и раскроем
содержание конкурсов патриотиче�
ского направления подробнее.

Конкурс фото, видео. Творческие
объединения школьников (кино�, фо�
то�, видеостудии) при правильной ор�
ганизации их деятельности могут
внести немалый вклад в патриотиче�
ское воспитание подрастающего по�
коления. Результатом такой работы 
может стать галерея портретов участ�
ников и ветеранов Великой Отече�
ственной войны, тружеников тыла,
героев войны в Афганистане, Чечне;
выпускников школы, несущих воен�
ную службу в рядах Российской Ар�
мии, учащихся военных училищ; ро�
дителей�военных. Объектами юных
фотохудожников могут быть и мемо�
риалы, памятники; ордена и медали;
архивные документы; праздничные
мероприятия, посвящённые датам 
военной истории, и т.п.

Можно организовать конкурс дет�
ских любительских видеофильмов.
Любой фильм – это синтез литерату�
ры, изобразительного искусства, те�
атра, музыки. Тематика должна быть
соответствующей: «Ратные страницы
истории Отечества», «Воинские ди�
настии», «Мой край в истории моей
страны», «Мой ровесник из 41�го»,
«Герои�земляки», «Военная история
в лицах» и др. 

Конкурсы рисунков, плакатов,
стенных газет. Изобразительное ис�
кусство крайне значимо для форми�
рования патриота. У любого народа в
нём можно проследить общие темы и
мотивы: осмысление жизни и смерти,
защита Родины, героические лично�
сти, воспитание в труде и т.п.

цесс, связанный с открытием субъек�
тивно нового знания, с преобразова�
нием действительности, которому
присуще неразрывное единство вооб�
ражения и мышления. Детское твор�
чество имеет личностный характер 
и потому должно быть насыщено яр�
кими, положительными эмоциями.
Особое значение в деле воспитания
приобретает искусство, так как оно
неназойливо, считаясь с реалиями
времени, становится источником по�
стижения общечеловеческих ценно�
стей. Важно акцентировать внимание
учащихся на то, что их работы – дань
памяти и уважения к героям живым
и погибшим.

Творческие конкурсы весьма раз�
нообразны по форме: это могут быть
фотовыставки; конкурсы рисунков,
плакатов, стенных газет, сочинений,
стихотворений; выставки прикладно�
го творчества (лепка, конструирова�
ние, моделирование, вышивание и
др.); предметные (изучение окружа�
ющего мира, литература и др.) олим�
пиады; презентации проектных работ
и т.д. 

Содержательно творческие конкур�
сы могут отражать события военной
истории, победы русских войск в раз�
личных сражениях, имевших для
страны судьбоносное значение (Дни
воинской славы России); историю де�
ревни, района, родного города; судь�
бы героев войны, труда, изобретате�
лей, людей искусства, науки и т.п.;
военные традиции и обычаи местно�
сти, учреждения; изобретения в об�
ласти науки и техники, изменившие
ход истории, и др.

Спецификой любого конкурса, в
том числе и творческого, является то,
что он опирается на естественные
склонности ребёнка к лидерству, со�
перничеству. Активность участников
стимулируется путём создания усло�
вий, когда каждый из них стремится
максимально проявить свои способ�
ности и добиться лучших, по сравне�
нию с другими, результатов. 

К творческим конкурсам предъяв�
ляется ряд требований: ориентация
на всех школьников и на каждого в
отдельности; учёт возрастных особен�
ностей учащихся; единство формы и

содержания; привлекательность
дела; гласность; взаимопомощь;
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соответствия тематике конкурса, оце�
нивается идея фотографии, видео�
фильма, рисунка или плаката, каче�
ство их исполнения, композиционное
и цветовое решение, оригинальность,
авторский замысел. Важно, чтобы
оценка творчества была социально
оформлена, представлена учителям,
учащимся разных классов и родите�
лям. Это могут быть сменные выстав�
ки, «уголки славы», публикации в
школьной газете.

Конкурс сочинений, стихотворе�
ний. Они позволяют сформировать
активную гражданскую позицию
подрастающего поколения, воспитать
чувство гордости за свою Родину;
раскрыть духовные и нравственные
истоки патриотизма; расширить зна�
ния в области истории края, малой
Родины, своей семьи и прославлен�
ных земляков; показать значение и
сущность Великой Победы в войне
1941–1945 гг.

Методика организации и проведе�
ния конкурса сочинений, стихотворе�
ний патриотической направленности
такова. 

1. Определение темы, цели, задач
конкурса. Посредством конкурсов на
темы «Отечеству любимому слу�
жить», «И гордо реет флаг держав�
ный», «Слава России – истоки тради�
ций» и др. формируется понимание
Отечества как непреходящей ценно�
сти. В основе организации таких кон�
курсов лежат задачи по поддержанию
и развитию детского творчества, со�
зданию положительных стимулов
для саморазвития подрастающего по�
коления, закреплению положитель�
ного отношения к военной истории
страны. 

2. Разработка Положения о прове�
дении соответствующего конкурса.

3. Актуализация у участников кон�
курса знаний о сущности того или
иного творческого произведения.
Так, сочинения различаются по жан�
ру, типу создаваемого текста или спо�
собу выражения мыслей (описание,
повествование, рассуждение), по ха�
рактеру психологической опоры (зри�
тельно�слуховая с привлечением
собственного опыта, наблюдательно�
сти, воображения), по организации
материала (логическая, хронологи�
ческая, пространственная, причинно�

Младшие школьники проявляют
большой интерес к родам войск и
флоту, военной технике, различным
видам стрелкового оружия. Такие ис�
торические события, как Ледовое по�
боище, Бородинское сражение и т.п.,
неизменно служат источниками дет�
ского творчества и образцами для
патриотического воспитания подра�
стающего поколения. Дети изобража�
ют самолёты и вертолёты, корабли и
подводные лодки, пушки и пехотин�
цев в наступлении. При этом реко�
мендуем учителям, воспитателям 
показать учащимся на наглядных
примерах особенности изображения
родов войск в разные исторические
периоды, акцентировать внимание
школьников на коллективном харак�
тере защитников Родины. 

Такие календарные даты, как День
защитников Отечества, День Победы
советского народа в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг., также
становятся основной идеологической
подоплёкой для проведения конкур�
сов рисунков, плакатов, стенных га�
зет. Выбор сюжетов должен соответ�
ствовать тематике: «Бой на безымян�
ной высоте», «В разведке», «Вечный
огонь», «Мой героический дед», «Ар�
мия на защите мира» и др.

Методика организации и проведе�
ния конкурса фото�, видеоработ
школьников и конкурса рисунков,
плакатов, стенных газет достаточно
близки. Они включают в себя следу�
ющие этапы.

1. Разработка Положения о прове�
дении соответствующего конкурса,
которое, как правило, содержит:

а) общие положения (цель, задачи;
этапы, сроки их проведения; направ�
ления; правила конкурсного отбора;
состав конкурсной комиссии);

б) предоставление работ, их рас�
смотрение конкурсной комиссией
(требования к работе; критерии оцен�
ки; условия отстранения от участия в
конкурсе);

в) награждение победителей.
2. Выполнение работы. Оно может

занимать от одного до нескольких
дней или даже недель (это зависит от
темы, уровня конкурса, возраста
участников, характера творческого

продукта и многого другого).
3. Подведение итогов. Помимо
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жениями, чуждыми литературному
языку, отсутствие просторечия, диа�
лектизмов, жаргонных выражений.
Приветствуется изложение учащими�
ся своих переживаний, суждений о
готовности автора (его сверстников,
вымышленных героев, персонажей
литературного произведения, кино�
фильма и т.д.) с оружием в руках 
защищать Отечество; собственных
мыслей о суровых испытаниях, мо�
ральных и физических нагрузках,
выпавших на долю солдат времён Ве�
ликой Отечественной войны, войны в
Афганистане и т.д.; об опасных ситу�
ациях боя; о проявлении людьми пси�
хологической устойчивости, самооб�
ладания, мужества и отваги. Поло�
жительно отмечается творческий
подход автора, его самобытность.

Конкурс инсценированной военно�
патриотической песни. Среди других
видов искусства музыка занимает
особое место, так как развивает эмо�
ционально�нравственную отзывчи�
вость школьников. Музыка способна
воздействовать на чувства, настрое�
ния ребёнка, преобразовывать его 
духовный мир. В ходе подготовки к
конкурсу и выступления на нём у
учащихся вырабатывается уважи�
тельное отношение к чувствам других
людей, к содержанию музыкального
произведения патриотической на�
правленности, что становится мощ�
ным средством формирования их 
мировоззрения, активной жизненной
позиции.

При этом следует помнить, что вос�
питательный потенциал музыкальных
произведений возрастает, если озна�
комление с ними осуществляется на
основе собственной деятельности
школьников. Исходя из этого, в работе
с детьми необходимо добиваться, что�
бы они были не только активными слу�
шателями и зрителями, но и исполни�
телями, чтобы включались в работу по
подготовке к творческим конкурсам. 
В этом плане эффективны массовые
формы организации внеурочной вос�
питательной деятельности. 

Говоря о защитниках Родины,
нельзя оставлять без внимания тему
Великой Победы в войне 1941–1945 гг.
Необходимо раскрыть величие подви�
га советского солдата, знакомя детей
с песнями тех времён. Можно предло�

следственная, образно�эмоциональ�
ная), по целевому заданию (использо�
вание текста�образца, определённого
лексического и грамматического ма�
териала). Композиция сочинения
должна быть продуманной и чёткой.
Все основные мысли в нём необходи�
мо тщательно обосновывать.

За главные составляющие поэти�
ческого текста обычно принимают его
смысловую наполненность, а также
композиционное построение. В кон�
курсном произведении должно быть
отчётливо выражен поэтический
смысл, а образы должны вызывать
устойчивые ассоциации, понятные,
простые в восприятии и, самое глав�
ное, соответствующие тематике кон�
курса.

4. Выполнение работы, уточнение
её временных рамок. Содержатель�
ную часть и поэтического произведе�
ния, и прозы должны составить по�
двиги героев (ветеранов и участников
Великой Отечественной войны, бое�
вых действий, военной службы); зна�
менательные исторические события,
принесшие России славу страны�по�
бедительницы. В сочинениях или
стихотворениях должно быть отраже�
но уважение к солдатам, как павшим
на полях сражений, так и ныне живу�
щим, понятие долга, чести, патрио�
тизма, достоинства личности. 

5. Допускается перед участием в
конкурсе сориентировать учащихся
на некоторые литературные произве�
дения соответствующей тематики
(чем младше участники, тем деталь�
нее их следует проконсультировать).
Учащимся начальной школы могут
быть предложены такие произве�
дения, как «Крылом к крылу», «Во�
лодька – партизанский сын» А. Пер�
венцева, «Капитан Гастелло» А. Беля�
ева, «Штурм рейхстага» Б. Горбатова,
«Кортик» А. Рыбакова, «Что ты сде�
лал хорошего» Л. Татьяничевой,
«Большое сердце» В. Лавренёва,
«Последний день Матвея Кузьмина»
Б. Полевого, «Василий Тёркин» 
А. Твардовского и др. 

6. Подведение итогов. Конкурсная
комиссия ориентируется на такие
критериальные показатели, как соот�
ветствие тематике, точность слово�

употребления, чистота речи, её
незасорённость словами и выра�
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жить школьникам в зависимости от
возраста прослушать и выучить песни
«Если завтра война» (муз. братьев
Покрасс, сл. В. Лебедева�Кумача),
«Марш защитников Москвы» (муз. 
Б. Мокроусова, сл. А. Суркова), «Не�
сокрушимая и легендарная» (муз. 
Г. Мовсесяна, сл. Р. Рождественско�
го), «Священная война» (муз. 
А. Александрова, сл. В. Лебедева�Ку�
мача), «Три танкиста» (муз. братьев
Покрасс, сл. Б. Ласкина) и др.

Фестивали хорового искусства
«Песня, рождённая в боях», «Пою те�
бе, моё Отечество», фестиваль патрио�
тической песни «Любовь и Родина
едины» могут сочетать в себе как
обычный вокал, так и инсценировку. 

Методика работы по подготовке и
проведению конкурса инсценирован�
ной военно�патриотической песни:

1. Разработка Положения о кон�
курсе.

2. Работу над песней надо начать с
определения темы, поскольку в каж�
дом произведении заключена своя
мысль, которая делает данное произ�
ведение непохожим на остальные.

3. Выделение основной сюжетной
линии, решение вопроса о количестве
действующих лиц. 

4. Отбор выразительных средств,
костюмов, антуража. С этой целью
необходимо изучить музыкальное
произведение, его жанр (лирическая
песня, марш и т.д.), историческую
эпоху, представленную в содержании
произведения. Каждому из исполни�
телей сообразно его роли подбирается
костюм.

5. Подготовка декораций и других
атрибутов. Поскольку в конкурсе
инсценированной военно�патриоти�
ческой песни участвуют сразу не�
сколько классов параллели или шко�
лы, следует учитывать, что декора�
ции должны легко монтироваться и
перемещаться.

6. Текст песни нельзя изменять.
Проблему обычно вызывает использо�
вание символики, образности, ведь
школьникам предстоит с помощью
невербальных средств (позы, жестов,
мимики) передать не только смысл,
но и идею военно�патриотической
песни. 

7. Длительность инсценировки
обычно соответствует длитель�

ности самой песни, однако она не
должна превышать 10 минут. 

Таким образом, организация и про�
ведение творческих конкурсов – это
не только процесс образования каче�
ственно нового продукта деятельно�
сти младших школьников, развития
их фантазии и художественного вку�
са, но и одно из значимых условий
патриотического воспитания.
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Формы организации познавательной
деятельности младших школьников

И.Т. Сагдиева

Системно�деятельностный подход,
который лежит в основе реализации
основной образовательной програм�
мы начального общего образования,
предполагает личностное и познава�
тельное развитие обучающегося. Ре�
гиональное содержание образования
может выступить эффективным сред�
ством активизации познавательной
деятельности школьников в процессе
внеурочной деятельности. На опыте
педагогов Республики Татарстан
можно выделить следующие формы
внеурочной работы с этнокультур�
ным содержанием.

Школьное научное сообщество
«Юный исследователь». Цель дея�
тельности сообщества – формирова�



ние у учащихся умений работать с
разнообразными источниками ин�
формации о родном крае, приобрете�
ние навыков экспериментальной ра�
боты. Создание активной жизненной
среды, в которой развивается ребё�
нок, формирование союза единомыш�
ленников – учителей, учащихся и их
родителей – позволяет воспитанни�
кам самоутверждаться и самореали�
зовываться.

Деятельность учащихся важно
включить во взаимодействие с 
другими сообществами. Так, в инфор�
мационной системе «Электронное об�
разование в Республике Татарстан»
раздел «Ученику» (http://edu.tatar.
ru/student) является виртуальной
интерактивной площадкой для уча�
щихся. Здесь, согласно предметному
разделению, размещены виртуаль�
ные факультативы, в которые могут
вступить учащиеся общеобразова�
тельных учреждений разных регио�
нов, национальных республик. Ре�
зультаты исследовательской работы
реализуются в таких инновационных
видах и формах деятельности, как се�
тевое взаимодействие в дистанцион�
ных играх (дистанционные интеллек�
туальные, деловые и ролевые игры в
режимах on�line), защита проектов 
(в режиме off�line), интеллектуаль�
ный марафон, предметные олимпиа�
ды и вечера, конференции, диспуты,
тренинги, эксперименты, экспресс�
исследования, коллективные путеше�
ствия и т.д.

Клуб «Юный краевед». Цель клуб�
ной деятельности – вовлечение
школьников в поисково�исследова�
тельскую работу, предполагающую
их активное включение в изучение
истории своей страны, родного края,
города, села, школы. В школах на ос�
нове поисковой деятельности учащи�
еся собирают материал и оформляют
музеи или историко�краеведческие
уголки, проводят тематические экс�
курсии, встречи, организуют выстав�
ки экспонатов и другие мероприятия
на базе музея, в ходе которых изуча�
ются традиции, культурно�бытовые
особенности народа. Клубная дея�
тельность также позволяет организо�
вать литературные и историко�крае�

ведческие экспедиции, отряды
юных следопытов, этнографи�

ческие туры. Школьную краеведче�
скую деятельность учащихся следует
включить во взаимодействие с рабо�
той местных музеев, библиотек и т.д.

С развитием информационных тех�
нологий, массовых коммуникаций
появилась возможность создавать но�
вые образовательные ресурсы. В Рес�
публике Татарстан накоплен доста�
точно большой опыт организации
школьных виртуальных музеев, где
используется качественно иной под�
ход к организации поисково�исследо�
вательской деятельности учащихся.
Например, учащиеся гимназии № 1 
г. Казани активно участвуют в про�
цессе создания виртуального музея,
создают базу данных по музейным
материалам, размещают свои крае�
ведческие работы в открытом доступе
в сети Интернет и др.

Фольклорное объединение «Народ�
ные истоки». Основная цель про�
граммы этого объединения – приоб�
щение учащихся к культуре своего
народа, музыкальному и танцеваль�
ному творчеству, изобразительному и
декоративно�прикладному искусству,
знакомство с мифами, легендами, ко�
лыбельными песнями, с традицион�
ными и обрядовыми праздниками, на�
родными играми. Данная программа
основана на изучении различных
жанров фольклора, танцев, легенд,
обрядов и мифов, что развивает в ре�
бёнке способность видеть и слышать,
чувствовать и понимать, какой смысл
народ вкладывал в свой фольклор из
поколения в поколение.

Отметим опыт организации фольк�
лорной деятельности МБОУ «Осинов�
ская гимназия» Зеленодольского
района Республики Татарстан. В рам�
ках объединения дети знакомятся с
тем, как в народном творчестве отра�
жаются лучшие черты национально�
го характера; узнают, что обря�
довые праздники тесно связаны с 
трудом и важнейшими сторонами об�
щественной жизни, так как в них от�
ражены тончайшие наблюдения лю�
дей за характерными особенностями
времён года, погодными изменения�
ми, поведением птиц, животных, 
насекомых, растений. Например, Са�
бантуй – любимейший праздник та�
тарского народа, одновременно древ�
ний и новый, праздник труда, в кото�
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отделываются платья, платки, фарту�
ки, салфетки, полотенца и другие
текстильные изделия. Эта же фабри�
ка специализируется на художе�
ственной росписи тканей по мотивам
народного цветочного орнамента.
Знаменитая узорная обувь татар, ко�
торая выпускается Арским производ�
ственным объединением националь�
ной обуви, как в прошлом, так и сей�
час славится далеко за пределами 
Татарстана, высоко оценивается на
всесоюзных и международных вы�
ставках. Это объединение изготавли�
вает туфли, ичиги, сапожки.

Пропаганда быта, образа жизни на�
рода осуществляется в школах через
мастерские «Домашний труд». В ходе
исследования темы о декоративном
оформлении утвари и жилища дети
приходят к выводу, что татарскому
народу всегда было свойственно
стремление украсить свой быт, вне�
сти в повседневную жизнь красоч�
ность. Народ украшал жилище, пред�
меты быта, одежду красивыми узора�
ми. Дому придавали уют вышитые 
занавески, полотенца, скатерти, сал�
фетки, покрывала, узорчатые вой�
лочные ковры (киез) – ими устилали
нары (сакэ), пол; домотканые узор�
ные занавески в старину разделяли
сельские жилища на отдельные поло�
вины.

Дети убеждаются, что народный
орнамент применяется и сегодня в
оформлении одежды и обуви, декори�
рует многие изделия современного
быта (диванные подушки из цветной
кожи, женские сумочки, войлочные
ковры, вышитые тамбурными швом
полотенца, скатерти, покрывала и
др.) и что орнаментированные вещи,
как и в далёком прошлом, радуют лю�
дей, украшают их жизнь.

Результатом деятельности мастер�
ских становится оформление интерье�
ра класса (например, кабинета изо�
бразительного искусства и техноло�
гии) или школы в целом на основе 
экспозиции из предметов народного
быта и произведений национального
искусства, участие в детских фольк�
лорно�этнографических фестивалях и
конкурсах, ярмарках, выставках, бла�
готворительных творческих акциях. 

Большой опыт по развитию позна�
вательного интереса к театральной

ром сливаются воедино красивые
обычаи народа, его песни, пляски, 
обряды; Навруз – древнейший земле�
дельческий праздник, происхожде�
ние которого связано с земледельче�
ским календарём; Сюмбеля – празд�
ник урожая; Нардуган – праздник
пробуждения природы и торжества
жизни и др. Активно задействовано в
этом процессе и старшее поколение –
родители, бабушки, дедушки, кото�
рые любят свою культуру, занимают�
ся каким�либо видом народного ис�
кусства.

В Татарстане на протяжении не�
скольких лет во многих школах ус�
пешно функционируют кружки
«Наследие народа». Цель их про�
граммы – изучение региональных
промыслов, изделий народных масте�
ров, развитие познавательного потен�
циала личности ребёнка. Учащиеся 
в рамках кружка знакомятся с разно�
образием и своеобразием националь�
ной домашней утвари (кувшины, 
чаши, блюда, подносы, крупные тол�
стостенные сосуды с двумя верти�
кальными ручками из керамики),
способами её производства. Старин�
ные гончарные поселения были в
районе Пестрецов, Елабуги и Кугано�
ра. Татарские гончары использовали
различные технические и художе�
ственные приёмы, что позволяло 
им мастерить самобытную посуду. 
В программу также включено изуче�
ние стекольного производства. Цвет�
ные стёкла являются основой при 
создании мозаичных стен, которыми
традиционно было принято украшать
мечети. 

В Республике Татарстан имелось
несколько предприятий народных
промыслов. Алексеевская фабрика
художественного ткачества произво�
дила хлопчатобумажные изделия:
скатерти, головные платки, ткани
для занавесей с использованием мо�
тивов татарского орнаментального
искусства. Мастерская при Сабин�
ском районном промкомбинате вы�
пускала ювелирные украшения с на�
циональным орнаментом. Издревле
высоким мастерством отличались зо�
лотые, серебряные и медные изделия,
создаваемые татарскими ювелирами.

На казанской фабрике «Швей�
ник» национальной вышивкой
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деятельности, созданию атмосферы
радости детского творчества, сотруд�
ничества накоплен коллективом гим�
назии № 16 г. Казани. В кукольном
театре «Мой театр» учащиеся приоб�
щаются к фольклору, обрядам, обы�
чаям родного народа, изучают нацио�
нальную одежду, способы её украше�
ния. С этой целью кукол одевают в на�
циональные мужские и женские кос�
тюмы, показывают изображения от�
дельных предметов народного ко�
стюма (сапоги�ичиги, женские узор�
ные туфли, калфак, тюбетейка, кам�
зол, фартук, платье и др.). Дети обра�
щают внимание на то, что одежда 
украшалась красивой вышивкой. По
праздникам и в особо торжественных
случаях женщины надевали голов�
ной убор – калфак, мужчины – тюбе�
тейку, расшитые бисером, жемчугом,
серебряной и золотой канителью.
Традиционной у казанцев была
«танья» – полусферическая вытяну�
тая кверху шапка на тканой основе,
украшенная золотом и драгоценными
камнями. Национальная обувь рас�
шивалась золотом и жемчугом.

В рамках театра дети изготавлива�
ют (индивидуально или коллективно)
национальные куклы, сувениры, ук�
рашения и др. Итоги этой деятельно�
сти презентуются на фольклорных
праздниках и национальных пред�
ставлениях. 

Гимназия № 17 г. Казани включи�
ла в программу воспитания формиро�
вание уважения к национальным об�
рядам, традициям татарского народа,
бережного отношения к материаль�
ным и духовным богатствам Родины.
Здесь работает студия «Националь�
ная кухня», цель которой – изучение
особенностей татарской кухни, спосо�
бов приготовления национальных
блюд. На занятиях в студии дети при�
общаются к основам правильного и
сбалансированного питания, узнают
о пользе национальной кухни, знако�
мятся с правилами здорового образа
жизни, основными гигиеническими
правилами, социальными нормами и
традициями заботы о людях. Всё это
позволяет школьникам развивать их
творческие способности, проявлять
индивидуальность, фантазию. Прак�

тикуются такие формы занятий,
как встречи с лучшими кулина�

рами города (села), выполнение про�
ектных работ, проведение выставок,
экскурсий на предприятия обще�
ственного питания, дней националь�
ных кухонь.

В республике организация вне�
урочной деятельности построена на
основе тесного взаимодействия школ
с учреждениями дополнительного об�
разования детей и учреждениями
культуры – центрами детского твор�
чества, клубами по месту житель�
ства, спортивными и музыкальными
школами, библиотеками, театрами,
музеями.

В МБОУ «Татарская гимназия 
№ 27» г. Казани хореографы в Школе
искусства («Народные танцы»), обу�
чая детей одному из самых популяр�
ных видов искусства – танцу, вносят
свой неоценимый вклад в познава�
тельное и творческое развитие учени�
ков. Дети изучают обычаи и манеры
исполнения танцев народов мира,
жизнь и творчество выдающихся 
танцоров и балетмейстеров, проводят
исследовательскую работу по поиску
материалов о творческой деятельно�
сти народных ансамблей танца. Ко�
стюмы и музыкальные инструменты
также являются источниками для
изучения материальной и духовной
культуры народа. Образцы народной
хореографии восстанавливают соб�
ственные этнические связи ребёнка,
воспитывают этническую толерант�
ность.

Таким образом, обращение к на�
родной культуре, прикосновение к
национальным традициям является
мощным стимулом творческого и по�
знавательного развития ребёнка. На�
учившись любить свою малую Роди�
ну и сохранять её традиционную
культуру, школьники республики
оказываются готовыми к межкуль�
турному взаимодействию. Ведь по�
нять и принять других может лишь
тот человек, который уважает и пони�
мает этническую самобытность
собственного народа.
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Ещё в первой половине XIX в. ди�
ректор Петербургского немецкого
училища Готлиб фон Шуберт предло�
жил рифмическую обобщительную
методику, суть которой заключалась
в том, что факты истории рифмовали
и, распевая, заучивали.

Сегодня синтез поэзии и истории
позволяет учителю создать у млад�
ших школьников яркие, точные исто�
рические представления, повышает
интерес к изучаемой теме, делает уро�
ки живыми и запоминающимися. Ис�
торические картины и образы, звуча�
щие в стихах, производят глубокое
впечатление и заставляют работать
воображение, усиливают мотивацию
к учебной деятельности, что помогает

провести урок на высоком эмо�
циональном уровне.

3. Региональные особенности управления со�
держанием дошкольного и общего образования :
Рекомендации по разработке основных образо�
вательных программ / Под общ. ред. Р.Г. Чура�
ковой. – М. : Академкнига ; Учебник, 2011.

4. Фокеева, И.М. Национально�региональ�
ный компонент исторического образования /
И.М. Фокеева. – Казань : Тарих, 2009.

5. Харисов, Ф.Ф. Национально�региональ�
ный компонент стандарта общего среднего об�
разования / Ф.Ф. Харисов. – М. : Педагогика,
2009.

6. Шарафутдинов, Д.Р. Традиционная куль�
тура татарского народа XIX – начала XXI в. /
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Поэтические произведения могут
служить своего рода целевыми уста�
новками и применяются на всех ди�
дактических этапах урока. Предва�
ряя содержание темы, стихотворный
эпиграф ориентирует класс на вос�
приятие и успешное усвоение нового
материала.

Приведём пример стихотворения,
непосредственно связанного с темой
урока. Она может быть с лёгкостью
определена самими учениками.

Первый москвич
Стоял он у обрыва,
У самой встречи рек,
Стоял, и, может, рекам 
Дивился человек…
Он ставил сруб. Усталый,
Ложился слушать бор,
Кладя в траву сырую
Под голову топор.
И светлой ночью снилось,
Что тут, где шум сосны,
Поднялся Кремль зубчатый...
А предок верил в сны.
Он в сон, как в явь поверил,
В тот вещий светлый час,
Сквозь мрак восьми столетий
Он, может, видел нас.
Трава росой блестела,
Светлела синева,
Щепой сосновой пахло...
Так началась Москва.

(С. Щипачёв)

Использование стихотворений эф�
фективно при изучении нового мате�
риала. Поэтический текст может стать
естественным продолжением рассказа
учителя, и в нужный момент учитель
как бы усиливает собственный рас�
сказ. Стихотворение или отрывок из
него должен быть небольшим, цело�
стным, впечатляющим. Стихи на сю�
жеты из истории могут стать и само�
стоятельным источником знаний.
Например, при изучении Полтавской
битвы учащимся раздаётся текст сол�
датской песни «Дело было под Полта�
вой», учащиеся рассказывают о роли и
участии Петра I в сражении, об огром�
ном риске для его жизни: одна пуля
пробила шляпу, вторая впилась в сед�
ло, третья ударила в крест на груди.

Литературу и изобразительное ис�
кусство невозможно отделить друг от
друга, поэтому поэтические произве�
дения, безусловно, будут органичны



А он сидит в своих палатах,
Державу сжав одной рукой…

(Иван Грозный. Отрывок из
стихотворения Е. Воробьёвой)

2. Годунов Борис правит пятый
год,

Он лицом красив, он чернобород.
Он силён, Борис, и здоров,

плечист.
Он хитёр, Борис, да умён�речист.
Он у власти встал с очень давних

пор, 
И его всегда ненавидел двор…
Годунов Борис правит пятый год,
С каждым годом Русь всё бедней

живёт.
Веры нет царю, ни его уму,
Да ещё к тому ж не везёт ему.
То озимый всход злой мороз

побьёт,
То в разгар жнивья все дождём

зальёт.
(Н. Кончаловская)

Определённую сложность вызыва�
ет у младших школьников изучение
исторической хронологии. Примене�
ние игровых приёмов, стихотворных
строчек всегда даёт положительные
результаты, учащиеся лучше чув�
ствуют изучаемое время, быстрее за�
поминают даты. 

При опросе, закреплении материа�
ла можно использовать слайды с за�
даниями, осуществлять индивиду�
альную работу с карточками. Приве�
дём примеры таких заданий.

1. В какой город ты попал(а)? 
В какой век и год?

1) В тот день у проруби молодки
Смеялись, вёдрами звеня;
У ребятишек шло катанье
На разметённом окском льду,
Когда на поле, под … ,
Батый привёл свою орду. 

(Рязань, XIII в., 1237 г.)

2) Там, куда садится солнце,
Неспокойно в этот час.
Ведь задумали ливонцы
Наши земли взять у нас. 

(Новгород, XIII в., 1242 г.)

Узнай событие, назови дату.

1) А когда на востоке забрезжил
рассвет,

Поредела завеса тумана,

и необходимы при работе с художе�
ственной, событийной картиной.
Примеры таких сочетаний:

1) картина А.М. Васнецова «По�
стройка первых стен в 1156 году» и
стихотворение С. Щипачёва «Первый
москвич»;

2) учебная картина «Ледовое по�
боище» и отрывок из поэмы К. Симо�
нова «Ледовое побоище»;

3) картина А.М. Васнецова «Кремль
при Дмитрии Донском» и отрывок из
книги Н. Кончаловской «Наша древ�
няя столица», посвящённый строи�
тельству Кремля;

4) картина М. Авилова «Поединок
Пересвета с Челубеем» и отрывок из
произведения Н. Старшинова «Там,
за Непрядвой, за Доном…»;

5) картина В. Серова «Пётр Вели�
кий» и отрывок из поэмы А.С. Пуш�
кина «Медный всадник» о строитель�
стве Санкт�Петербурга.

Можно усложнить задание и пред�
ложить учащимся выбрать из предло�
женных поэтических произведений
то, которое больше всего подходит к
описанию картины. Например, при
изучении темы «Великая Отечествен�
ная война. Битва за Москву» уча�
щимся предлагается картина А. Дей�
неки «Вечер. Патриаршие пруды» 
из серии «Москва военная» и стихи
«Родина», «Подошла война к Под�
московью…» Е. Храмова, «Парад в 
41�м» Ю. Друниной, «Столица» 
М. Кульчицкого. Учащиеся сами 
выбирают стихотворение, которое
точнее подходит к описанию кар�
тины.

Содружество истории, изобрази�
тельного искусства и поэзии будет
очень удачным и продуктивным, так
как специфика искусства, его худо�
жественная природа как нельзя луч�
ше отвечает личностным потребно�
стям младших школьников.

Большую ценность для учителя мо�
гут представлять художественные
тексты, которые содержат рельефные
портретные характеристики истори�
ческих личностей.

1. Как взгляд суров,
как губы сжаты,

В морщинах притаилась злость,
Для всех вокруг он зверь

проклятый, 
Так много крови пролилось.

27 11/12

НА ТЕМУ НОМЕРА



Отсель грозить мы будем шведу, 
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу…

(Пётр I)

Итак, изучение истории с помощью
поэзии возможно! Поэтические про�
изведения стимулируют познаватель�
ный интерес, разряжают психологи�
ческую обстановку при опросе, пере�
ключают и мобилизуют внимание 
учащихся на протяжении всего уро�
ка. Введение поэтического материала
сопровождается вопросами и задани�
ями, которые решают развивающие
задачи и формируют навыки крити�
ческого мышления, способствуют
осознанию и более глубокому воспри�
ятию изученного материала. Поэти�
ческие образы способствуют форми�
рованию надпредметных умений и
навыков, как то: работа с различны�
ми источниками, анализ литератур�
ного материала, развитие речи, вни�
мания, мышления, памяти. Погру�
жение в творчество поэтов прививает
любовь не только к истории, но и к
поэзии. Пробуждая фантазию, обога�
щая мир чувств, эмоций детей, учите�
ля таким образом создают условия,
при которых дети стремятся к творче�
ству, испытывают потребность рабо�
тать с художественной литературой и
узнавать новое, начинают сами пи�
сать стихи.
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На другом берегу вдруг увидел
Ахмет

Рать московского князя Ивана.
День прошёл. Ночь прошла.
День да ночь. День да ночь…
И покуда шатры не увязли

в снегах,
Не завыла морозная вьюга,
Всё стояли два стана на двух

берегах,
Не решаясь, напасть друг

на друга.
Встал на Угре�реке зимний лёд,

прочный лёд,
Голод с холодом верх забирают.
На Москву через лёд хан Ахмет 

не идёт,
Рог орды отступленье играет...

(Стояние на Угре 1480 г.)

2) И вновь отступление пели
Печально и хрипло рожки.
В беснующейся метели
Смешавшиеся полки,
Ломая незыблемость линий, 
По скользким мосткам переправ 
Уходят от нарвской твердыни, 
Обозы и пушки отдав…

(Северная война,
поражение под Нарвой 1700 г.)

3. Узнай героя.

1) «Ты, знаешь ли, витязь,
ужасную весть? –

В рязанские стены вломились
татары!

Там сильные долго сшибались
удары,

Там долго сражались с насилием
честь,

Но всё победили Батыевы рати:
Наш град – пепелище, и князь

наш убит!» –
… бледный гонец говорит…

(Евпатий Коловрат)

2) На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним

широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел. И думал он:
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Школа – это не здание, не кабинеты.
Школа – это возвышенный дух, мечта,

идея, которые увлекают сразу троих:
учителя, ученика, родителя.

Л.А. Кассиль

Традиции, традиционный… Как
часто мы произносим эти слова, не
очень�то вдумываясь в их значение и
смысл. В самом деле, что же такое
«традиция»? 

Толковый словарь В. Даля говорит,
что это «преданье, всё, что устно пе�
решло от одного поколенья на другие.
Традиционные обычаи… искони 
условно принятые» [1, с. 425]. Сло�
варь С.И. Ожегова даёт более совре�
менное определение, не упоминая об
устной передаче традиций: это «то,
что унаследовано от предшеству�
ющих поколений (например, идеи,
взгляды, вкусы, образ действий, обы�
чаи). <…> Обычай, установившийся
порядок в поведении, в быту» [3, 
с. 805].

Испокон веков общество, в котором
сохранялись традиции, было более
сильным и стабильным. Сегодня, ког�
да идеологические устои размыты, а
многие традиции утрачены или забы�
ты, проблема школьных традиций
становится чрезвычайно актуальной.

Школа – это часть общества. Шко�
ла без традиций – это мёртвое здание,
в котором отбывают томительные ча�
сы обучения. Школа с традициями –
это и клуб, и семья, это место, где 
дети получают не только научные
знания, но и знания о себе, о мире, об
обществе, о возможностях самореали�
зации. Традиции позволяют нала�
дить эмоциональный контакт между
учениками, учениками и педагогами,
педагогами и родителями и даже
между педагогами. 

Школьные традиции следует рас�
сматривать как обычаи, порядки,

правила, прочно установивши�

еся в школе, оберегаемые коллекти�
вом, передаваемые от одного поколе�
ния учеников и педагогов к другим
поколениям. Традицией становится
то, что получило поддержку коллек�
тива, что принято не по приказу
«сверху», а по желанию «снизу»; то,
чем гордятся, что носит не разовый, а
систематический характер. Не слу�
чайно великий педагог А.С. Макарен�
ко говорил: «Воспитать традиции,
сохранить их – чрезвычайно важная
задача воспитательной работы. Шко�
ла, в которой нет традиций, не может
быть хорошей школой, и лучшие
школы, которые я наблюдал, это
школы, которые накопили тради�
ции» [2].

Существуют различные типы тра�
диций, в каждом из которых заложен
свой воспитательный потенциал.
Главные из них – это общешкольные
традиции и традиции первичного
коллектива. Они способствуют спло�
чению воедино всех классных кол�
лективов, а также воспитывают
чувство гордости за свой класс, за
свою школу.

В нашей школе накоплено много
полезных и добрых традиций, воз�
никших вместе со школой в 1989 г. 
и поддерживаемых до настоящего
времени. Одной из основных тради�
ций является самоуправление школь�
ников. Начиналось оно с Совета дру�
жины у пионеров и комитета комсо�
мола у старшеклассников. Теперь 
это Совет школьников, Содружество
параллелей. Кроме того, проходят
ежегодные выборы школьного Прези�
дента. С изменением названий не из�
менилась идея самоуправления, по�
зволяющая активным ребятам само�
реализовываться, получать первый
опыт организации общественной
жизни, учиться ответственности за
порученное дело.

Традиционным стало участие уче�
ников�кадетов в праздновании Дня
Победы в городе. Они стоят в почет�
ном карауле у Вечного огня, участ�
вуют в возложении венков к моги�
лам воинских захоронений. Это по�
чётно, ответственно, воспитывает
молодёжь в духе патриотизма. Та�
кая традиция позволяет воспиты�
вать уважение к истории Родины, 
к ветеранам.
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ждёт интересное событие, дети живут
этой «завтрашней радостью», ожида�
нием успеха и самореализации. На�
пример, с большим энтузиазмом дети
готовились к участию в школьной
«Минуте славы». Они придумывали
танцы, костюмы, репетировали после
уроков и на переменах. В подготовку
включились и родители. Это меро�
приятие объединило всех, равнодуш�
ных не осталось, поэтому и праздник
прошёл на высоком уровне.

Как уже было замечено, приобще�
ние к школьным традициям выраста�
ет в первичных коллективах. Эти тра�
диции не так масштабны, но они иг�
рают большую роль в становлении
коллектива. Их можно назвать тра�
дициями микроклимата: они помога�
ют создать атмосферу доброжелатель�
ного отношения к людям, заботы и
помощи окружающим, общей радо�
сти и общих проблем. Праздники в
начальной школе отличаются тща�
тельной подготовкой с привлечением
родителей, всегда интересны и позна�
вательны. Участвуя в празднике, ре�
бёнок имеет возможность проявить
свой талант, способности, преодолеть
комплексы, получить положитель�
ные эмоции, найти друзей. 

Для меня и моих воспитанников
участие в городских и областных кон�
курсах тоже стало традицией. Ребята
подрастают, совершенствуют свой
опыт, и результаты в виде призовых
мест непременно придут. Наши тра�
диционные праздники и мероприя�
тия способствуют формированию в
детях ответственности, организован�
ности, самостоятельности, дисципли�
нированности, их сближению. Тради�
ция поздравления с днём рождения,
День матери, праздник «Здравствуй,
школа», Международный женский
день, День защитника Отечества,
День Победы, поездки по родному
краю – эти классные традиции влия�
ют не только на поступки, но и затра�
гивают внутренние струнки детской
души. И когда приходит время рас�
ставаться, я вижу, что мои ученики
стали самостоятельнее, имеют своё
мнение, проявляют активность. В та�
кие моменты понимаешь, как важно
не только учить, но и воспитывать 
детей. Посеянные семена обязательно
дадут хорошие всходы. Для ребят не

Жизнь школы насыщена интерес�
ными праздниками и мероприятия�
ми, большинство из которых стали
традиционными. Это линейки: День
знаний, День защитника Отечества,
«Пришла пора проститься с партой
школьной», «Ура! Ура! Летняя по�
ра!»; праздники: День учителя, «По�
следний звонок», «Выпускной вечер»,
«Осенний бал», Новый Год, «Во славу
Отечества», «Свет женщины», «Этот
День Победы»; месячники граждан�
ской обороны, «Внимание, дети!»; те�
матические недели «Мы за здоровый
образ жизни», «Полиция и дети», де�
када семейного воспитания. Помимо
этого проводятся тематические дни.
Традиционно к памятным датам или
по итогам различных акций выпуска�
ются стенгазеты. Есть в школе и не�
давние, но уже хорошо себя зареко�
мендовавшие традиции – фестиваль
талантов, конкурсы мастеров.

Следует отметить, что в школьных
праздниках и делах присутствуют 
устойчивые традиционные элементы,
объединенные в блоки. Их наличие
способствует эффективности прово�
димых мероприятий и усиливает эмо�
циональное впечатление от них. Что�
бы школьные традиции не потеряли
своей привлекательности, в них необ�
ходимо вносить что�то новое, ориги�
нальное, современное. Для этого мы
стали использовать компьютерные
презентации с анимацией, видеосю�
жеты, которые оживили праздники,
сделали их более эмоциональными.
Газета «Наша жизнь» приобрела со�
временный печатный вид.

Сохраняя школьные традиции, мы
тем не менее стараемся разнообразить
некоторые их моменты. Например, в
прошлом учебном году в рамках тема�
тического мероприятия «Овеянные
славой флаг наш и герб» прошёл кон�
курс чтецов, а в этом учебном году –
конкурс рисунков с последующей 
организацией выставки.

К традициям школы следует отне�
сти и систему поощрений, которые
стимулируют познавательную, твор�
ческую активность детей, их стремле�
ние делать добрые дела, рождают же�
лание двигаться вперёд. Поощрения
получают и родители, активно уча�

ствующие в учебно�воспитатель�
ном процессе. Зная о том, что их
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будет проблемой влиться в большой
коллектив старшеклассников, стать
продолжателями школьных тради�
ций.

Подводя итог всему сказанному,
отмечу, что традиции – это показа�
тель прочности и стабильности бы�
тия, устойчивости окружающего ми�
ра. Конечно, необходимо учитывать
современные изменения в образе жиз�
ни и мировоззрении учеников и их
родителей. Одни школьные традиции
будут уходить, другие приходить, но
неизменными останутся их соответ�
ствие духу школы и помощь в воспи�
тании подрастающего поколения.
Школьные традиции несут в себе 
огромный воспитательный потенци�
ал, и, как сказал К.Д. Ушинский:
«Воспитание, не проникнутое тради�
цией, не может воспитать сильных
характеров».
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Наш педагогический опыт неод�
нократно убеждал нас, что при изуче�
нии математики наиболее успешны�
ми оказываются те учащиеся, кото�
рые умеют применять свои знания,
умения и навыки в нестандартных
ситуациях, перестраивают привыч�
ные способы действия, учитывают
другие точки зрения, т.е. обладают
гибкостью мышления. Гибкость –
один из важнейших компонентов
творческого мышления. Её обычно
определяют как быструю смену спо�
собов решения, лёгкую перестройку
интерпретации ситуаций. Люди, об�
ладающие гибкостью мышления,
предлагают сразу несколько вариан�
тов решений, комбинируя и варьируя
известные элементы задачи.

В президентской инициативе «На�
ша новая школа» ключевой характе�
ристикой современного непрерывного
образования названо формирование
творческих компетенций. Изменение
образовательных приоритетов долж�
но повлечь за собой и изменение 
в организации процесса обучения, в
частности в организации процесса обу�
чения математике в начальной школе.
Овладение знаниями, умениями и на�
выками должно стать средством раз�
вития школьников. Проблемам разра�
ботки средств развития творческого
мышления посвящены исследования
Ю.В. Громыко, Л.А. Венгера, В.В. Да�
выдова, А.В. Запорожца, П.Я. Гальпе�
рина, Н.Н. Поддьякова, И.С. Якима�
нской и др.

Развитие творческих способностей
учащихся на уроках математики, не�

сомненно, осуществляется и тради�
ционными методами обучения, но

нельзя недооценивать и использование
внеурочных форм работы с детьми.
Федеральный государственный образо�
вательный стандарт начального обще�
го образования (2009 г.) предусматри�
вает обязательную организацию внеу�
рочной деятельности по ряду на�
правлений развития личности. Одно 
из них – общеинтеллектуальное на�
правление. Оно с успехом может быть
реализовано через систему внеуроч�
ных коррекционно�развивающих за�
нятий, направленных прежде всего на
развитие такого компонента творче�
ского мышления, как гибкость. Основ�
ным средством этого развития высту�
пает выполнение комбинаторных зада�
ний разных видов.

Нами разработана технология раз�
вития гибкости мышления детей
средствами выполнения комбинатор�
ных заданий. Она апробирована 
воспитателями ДОУ, учителями на�
чальных классов школ Ивановской
области, а также студентами в ходе
педагогических практик. Технология
предусматривает соблюдение следу�
ющих принципов обучения детей 
элементам комбинаторики: 

– психологическое содержание
обучения составляет стратегия разви�
тия гибкости мышления детей (следо�
вание этапам её формирования);

– учёт процесса интериоризации
(первоначальное выполнение зада�
ний детьми в практической деятель�
ности, затем перенесение практиче�
ских действий через речевые в план
умственных действий);

– тесная связь содержания комби�
наторных заданий с основным со�
держанием начального курса мате�
матики в соответствии с образова�
тельными стандартами для детей
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цвета. Педагог знакомит детей с пра�
вилами игры: в круге с красной 
окружностью можно помещать фигу�
ры красного цвета, в круге с белой 
окружностью – все круглые фигуры.
Играющие по очереди прикрепляют
одну из фигур набора на место в кру�
гах в соответствии с правилами игры.
В ходе её дети отвечают на вопрос 
педагога «Почему ты выбрал именно
это место?», подчёркивая выделен�
ные признаки.

В начале игры педагог выясняет у
детей, какие фигуры они будут по�
мещать в области I, II, III и IV. В об�
ласть I они должны помещать фигу�
ры красного цвета, не являющиеся
круглыми; в область II – все круг�
лые фигуры, не являющиеся крас�
ными; в область III (пересекающу�
юся часть окружностей) – фигуры,
обладающие сразу двумя свойства�
ми: круглые и красные; и в область
IV – фигуры, не являющиеся ни
красными, ни круглыми, т.е. все 
остальные фигуры.

2. Десять кругов положили следу�

ющим образом:

Переложите 6 кругов так, чтобы рас�

положение стало таким:

Найдите несколько способов реше�

ния.
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дошкольного и младшего школьного
возраста; 

– последовательное использование
метода перебора с целью обучения 
рациональным приёмам системати�
ческого перебора и как основы для
введения в дальнейшем комбинатор�
ных правил и формул. 

Комбинаторные задания – это зада�
ния, которые допускают не одно воз�
можное решение, а несколько. Слож�
ность комбинаторных задач заключа�
ется в том, что часто при их решении
приходится рассматривать все воз�
можные случаи перебора, учитывая
повторяющиеся комбинации. Пока�
жем на примере нескольких занятий
для детей младшего школьного воз�
раста, как можно организовать вне�
урочную деятельность на разных 
этапах работы, постепенно и после�
довательно «сворачивая» внешние
действия с предметами во внутрен�
ние, на основе логических рассуж�
дений детей.

Занятие 1.
Цели:
– формировать у детей умение

сравнивать геометрические объекты
по двум признакам, классифициро�
вать их по разным основаниям;

– развивать умение располагать 
геометрические фигуры на плоскости
разными способами;

– развивать владение действием
моделирования.

Оборудование: набор геометриче�
ских фигур, среди которых есть фигу�
ры красного цвета и круги; у каждого
ребёнка 10 кругов.

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
На доске изображены две пересека�

ющиеся окружности красного и бело�
го цветов*.

У детей на партах находятся набо�
ры геометрических фигур, среди ко�
торых есть круги и фигуры красного
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* По техническим причинам мы не можем воспроизвести указанные авторами цвета. –
Примеч. ред.
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4. Восемь солдат охраняют склад с

оружием и стоят, как показано на рисунке:

Пришло распоряжение: охрану уси�

лить и расставить по три солдата с каж�

дой стороны, но число сторожей при

этом не менять. Как это сделать?

Ответ:

Занятие 2.
Цели:
– формировать у детей умение срав�

нивать геометрические объекты по
двум признакам, классифицировать
их по разным основаниям;

– развивать владение действием
моделирования.

Оборудование: набор геометриче�
ских фигур, среди которых есть
квадратные фигуры и зелёные фигу�
ры; у каждого ребёнка 10 одинако�
вых кругов. 

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
Процедура игры аналогична игре 

с обручами, проводившейся на заня�
тии 1. Изменяется задание: в круге с
красной окружностью можно поме�
щать все квадратные фигуры, в круге
с белой окружностью – все зелёные
фигуры.

2. Десять кругов положили следу�

ющим образом:

3. Дан расчерченный на клетки боль�

шой квадрат, две ячейки которого запол�

нены:

Нарисуйте в остальных клетках либо

круг, либо треугольник, либо квадрат так,

чтобы в каждой строчке и в каждом стол�

бике были различные фигуры.

Возможные варианты ответа:
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Переложите 4 круга так, чтобы распо�

ложение стало таким:

Найдите несколько способов реше�

ния.

Решение:

3. Петя выше Саши, а Саша ниже Ко�

ли. Покажите с помощью отрезков все

возможные случаи.

Ответ:
П. С. К.     П. С. К.     П. С. К.

4. Закончите заполнение квадрата

буквами Ч, У, К, Е, Г так, чтобы в каждом

горизонтальном ряду, в каждом верти�

кальном ряду и на каждой диагонали

присутствовали все эти буквы по одному

разу.
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Решение:

Занятие 3.
Цели:
– формировать у детей умение срав�

нивать геометрические объекты по
двум признакам, классифицировать
их по разным основаниям;

– развивать комбинаторные уме�
ния и гибкость мышления.

Оборудование: набор геометриче�
ских фигур, среди которых есть фигу�
ры жёлтого цвета и треугольники; 
у каждого ребёнка по 10 одинаковых
кругов; на каждой парте 5 кругов, 
5 треугольников, 5 квадратов.

Ход занятия.
1. Игра с обручами.
Процедура игры аналогична игре,

проводившейся на занятии 1. Дети
получают задание: в круге с красной
окружностью можно помещать все
жёлтые фигуры, а в круге с белой 
окружностью – все треугольные.

2. Десять кругов положили следу�

ющим образом:

Переложите 3 круга так, чтобы распо�

ложение стало таким:
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Решение:

3. Завершите заполнение квадрата

буквами Т, А, Б, У, Н так, чтобы в каждом

горизонтальном, каждом вертикальном

ряду и на каждой диагонали присутство�

вали все эти буквы по одному разу.

Один из возможных ответов:

4. У вас есть геометрические фигурки:

треугольники, круги, квадраты. Сделайте

для дошкольников карточки для игры в

геометрическое домино.

Решение:

(Продолжение следует)

При поступлении в школу 6–7�лет�
ний ребёнок обладает минимумом
знаний и умений по организации 
своей деятельности в урочное время. 
Эта проблема стала актуальной в 
современной начальной школе. 
В Федеральном государственном
стандарте начального общего образо�
вания разработана программа фор�
мирования универсальных учебных
действий, которые позволяют пер�
воклассникам осваивать систему ор�
ганизации своей деятельности.

«Важнейшей задачей современной
системы образования является фор�
мирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьни�
кам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствова�
нию» [4].

Концепция развития универсаль�
ных учебных действий (УУД) разра�
ботана на основе системно�деятельно�
стного подхода (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
А.Г. Асмолов) группой авторов: 
А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской,
И.А. Володарской, О.А. Караба�
новой, Н.Г. Салминой и С.В. Молча�
новым под руководством А.Г. Асмо�
лова.

По мнению А.Г. Асмолова, в соста�
ве основных видов УУД, заданных
ключевыми целями общего образова�
ния, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 2) регулятивный
(включающий также действия са�
морегуляции); 3) познавательный; 
4) коммуникативный.

Регулятивные действия и обеспе�
чивают организацию учащимся своей
учебной деятельности. Это

– целеполагание как постановка
учебной задачи на основе соотнесе�
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ния того, что уже известно и усво�
ено учащимся, и того, что ещё неиз�
вестно;

– планирование – определение по�
следовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата;
составление плана и последователь�
ности действий;

– прогнозирование – предвосхище�
ние результата и уровня усвоения
знаний, его временных характери�
стик;

– контроль в форме сличения спо�
соба действия и его результата с за�
данным эталоном с целью обнару�
жения отклонений и отличий от эта�
лона;

– коррекция – внесение необходи�
мых дополнений и корректив в план 
и способ действия в случае расхожде�
ния эталона, реального действия и
его результата;

– оценка – выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание каче�
ства и уровня усвоения;

– саморегуляция как способность к
мобилизации сил и энергии, к волево�
му усилию (к выбору в ситуации мо�
тивационного конфликта) и к преодо�
лению препятствий [1].

В Образовательной системе (ОС)
«Школа 2100» накоплен опыт форми�
рования УУД. В материалах по про�
екту стандарта 2004 г. было сказано,
что приоритетом начального общего
образования является формирование
общеучебных умений и навыков, уро�
вень освоения которых в значитель�
ной мере предопределяет успешность
всего последующего обучения. В соот�
ветствии с указанными приоритета�
ми обучения в материалах ОС «Шко�
ла 2100» в качестве основного способа
достижения цели образования – вы�
ращивания функционально грамот�
ной личности – рассматривается фор�
мирование и развитие общеучебных
умений. 

Внимательное изучение перечня
общеучебных умений ОС «Школа
2100» и сопоставление его с УУД по
материалам Федерального государ�
ственного образовательного стандар�
та начального общего образования
позволяет сделать вывод о том, что

фактически в документах «Шко�
лы 2100» были приведены пе�

речни УУД, а принятая в 2004 г. тер�
минология отражала требования про�
екта стандарта [3].

Ранее в ОС «Школа 2100» регуля�
тивные умения назывались организа�
ционными. Теперь они, в соответствии
со стандартами второго поколения,
рассматриваются как регулятивные. 

Регулятивные УУД в ОС «Школа
2100» предполагают, что ребёнок 
научится

– определять и формулировать
цель деятельности, составлять план
действий по решению проблемы (за�
дачи);

– определять цель учебной деятель�
ности с помощью учителя и самостоя�
тельно, искать средства её осуще�
ствления; 

– обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с учите�
лем, выбирать тему проекта с по�
мощью учителя;

– составлять план выполнения за�
дач, решения проблем творческого и
поискового характера, выполнения
проекта совместно с учителем;

– осуществлять действия по реали�
зации намеченного плана;

– работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при необходимо�
сти, исправлять ошибки с помощью
учителя;

– работая по составленному плану,
использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справоч�
ная литература, сложные приборы,
средства ИКТ);

– извлекать информацию, ориенти�
роваться в системе знаний и осозна�
вать необходимость нового знания,
делать предварительный отбор источ�
ников информации для поиска нового
знания, добывать новые знания (ин�
формацию) из различных источников
и разными способами;

– самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для реше�
ния предметной учебной задачи, со�
стоящей из нескольких шагов;

– самостоятельно отбирать для 
решения предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопе�
дии, справочники, электронные
диски;

– сопоставлять и отбирать инфор�
мацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
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– Сегодня на уроке мы с вами не
просто будем считать и решать – мы
отправимся путешествовать и возь�
мём с собой сказочного героя. Отга�
дайте загадку: круглый, румяный, в
печке печён, на окошке стужён. Кто
это?.. Верно, колобок.

Скок да скок, скок да скок,
покатился колобок,

Круглый да румяный,
прямо на поляну.

2. Актуализация знаний. Устный
счёт.

– Катится, катится колобок, а
навстречу ему заяц.

«Колобок, – косой сказал, –
Если выполнишь заданье,
Я тебя без наказанья
В путь�дорожку отпущу
И морковкой угощу!»

Давайте поможем колобку выпол�
нить зайкины задания.

Дети работают в тетрадях, записы�
вают самостоятельно только ответы.
Двое детей работают у доски.

Задача 1.

Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок�сосед.
На пенёк зайчата сели
И по две морковки съели.
Кто считать, ребята, ловок:
Сколько съедено морковок?

Задача 2.

Четыре зайца шли из школы,
И вдруг на них напали пчёлы.
Два быстро ноги унесли,
А сколько к доктору пошли?

– Ребята, мы выполнили зайкино
задание, а что нужно теперь сделать?
Правильно – проверить.

Дети рассказывают, как решали
каждую задачу. На слайде по мере
этих рассказов появляются ответы.
Двое ребят у доски проверяют реше�
ния с помощью учителя.

– Посмотрите каждый на свою ра�
боту. Согласны, что задание выполне�
но? Я предлагаю вам оценить его,
сравнив с правильным вариантом. На
полях закрасьте зелёным цветом кру�
жок, кто правильно, без ошибок вы�
полнил оба задания. Ученики, кото�
рые выполнили эти задания с одной
ошибкой – жёлтым, ну а кто не спра�

справочники, электронные диски,
Интернет) [2].

Уроки математики являются од�
ним из средств развития регулятив�
ных УУД в ОС «Школа 2100». В про�
цессе изучения курса «Математика»
в 1�м классе должны быть сформиро�
ваны регулятивные УУД, владея ко�
торыми школьники смогут:

– определять и формулировать
цель деятельности на уроке с по�
мощью учителя;

– проговаривать последователь�
ность своих действий на уроке;

– высказывать своё предположение
(версию) на основе работы с иллю�
страцией учебника;

– работать по предложенному учи�
телем плану.

Средством формирования этих
действий служит технология про�
блемного диалога на этапе изучения
нового материала. Кроме того, в этот
перечень входят умения:

– определять, верно ли выполнено
задание;

– совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих
действий служит технология оцени�
вания образовательных достижений
(учебных успехов) [3].

Рассмотрим формирование регу�
лятивных УУД на основе материа�
лов сайта «Открытый урок», где
описывается урок математики в 1�м
классе по ОС «Школа 2100», кото�
рый был дан учителем И.В. Рыкуно�
вой [5]. Приведём фрагмент этого
урока.

Тема урока «Число и цифра 0.
Свойства сложения и вычитания с 
нулём».

Ход урока.
1. Самоопределение к деятельно�

сти (организационный момент).

Долгожданный дан звонок,
Начинается урок!

Учитель:
– Ребята составьте из разбросан�

ных букв слово… Правильно, это 
математика. А для чего нужно 
знать математику? Кто из вас же�
лает сегодня узнать что�то новое по

математике?
Ответы детей.
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вился – красным. Что можно посове�
товать тем детям, которые не справи�
лись с заданием?

Сформированность регулятивных
УУД у учащихся 1�го класса позволит
построить систему организации деть�
ми своей деятельности на уроках 
математики и других дисциплин в 
начальной школе. 
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Изучению речевого развития до�
школьников и школьников основной
школы посвящено большое количе�
ство исследований, однако анализу
речи младших школьников уделяет�
ся гораздо меньше внимания. Иссле�
дования речи детей этого возраста
строятся, как правило, на анализе
письменной речи, устной связной ре�
чи (монолога). В контексте введения
и реализации Федеральных государ�
ственных стандартов начального об�
щего образования (ФГОС НОО), где
особое внимание уделяется формиро�
ванию коммуникативных универ�
сальных учебных действий (УУД),
нас интересует состояние устной речи
детей. Для неё первостепенное значе�
ние имеет дальнейшее совершенство�
вание методики, которая допускает
различные варианты ответов на во�
просы, поставленные учителем или
самими учащимися в ходе беседы,
обеспечивающей неоспоримую связь
между диалогом и порождением связ�
ных высказываний различных степе�
ней на основе диалога.

Дети овладевают диалогической
речью в раннем возрасте, так как диа�
лог – это первенствующая форма 
речевых контактов. Затем речевая
деятельность «окружающих людей
формирует у них известные представ�
ления о диалогической форме. Ребё�
нок приходит в школу с уже сложив�
шимся навыком речи. Этот навык
приобретается им под влиянием...
потребности высказаться... под влия�
нием окружающей среды» [2, с. 188]. 

В начальной школе происходит об�
ращение к «текстовому» диалогу, ког�
да дети разыгрывают сценки, читают
диалоги по ролям для формирования
навыков выразительного чтения,
учатся воспринимать диалогические
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тексты на слух, определяя границы
реплик героев, воспроизводят при пе�
ресказах образцы диалогов, осознают
их типологические особенности и при
необходимости конструируют соб�
ственные высказывания с использова�
нием диалогических форм.

Анализ исследований, посвящён�
ных изучению детской речи, показал,
что отдельных работ, которые рас�
смотривали бы и изучали типы диа�
логов в младшем школьном возрасте,
практически нет, хотя в каждом ис�
следовании упоминается данная
проблема. 

Нами было проведено эксперимен�
тальное наблюдение за возникающи�
ми на уроках и во внеурочное время
диалогами среди учеников 1�х клас�
сов средних общеобразовательных
школ, лицеев и гимназий г. Астраха�
ни. Наблюдение проводилось и при
опытном обучении, что значительно
дополнило и скорректировало дан�
ную ниже таблицу (с. 41–42). Запись
диалогов велась на магнитофонную
ленту и способом стенографии. Всего
было зафиксировано 392 диалога раз�
ной тематики. Последующая рас�
шифровка и предварительная класси�
фикация позволили нам определить и
представить выявленные нами типы
диалогов, а также варианты исход�
ных и реагирующих реплик, которые
чаще всего встречаются в детском 
общении. Единичные случаи исполь�
зования того или иного типа диалога
нами не учитывались. Расположение
типажей не связано с частотностью
их употребления.

Как подтвердило наше исследова�
ние, споры – это самый распростра�
нённый вид диалогической речи в пе�
риод привыкания детей к школе и
адаптации в ней. Совместная учебная
деятельность, новое окружение, но�
вые обязанности – всё непривычно
для ребёнка. Конфликты возникают в
основном из�за неприятия действий
одноклассников, что выражается в
диалогах.

В экспериментальных классах уже
в первом полугодии 1�го класса появ�
ляются учебные диалоги�обсуждения
при выполнении совместных заданий,
упражнений. Мы отметили, что при

парном выполнении задания оба
собеседника стараются подать

идеи для выполнения и иногда согла�
шаются друг с другом, а иногда и нет.

Приведём примеры учебных диало�
гов в экспериментальных классах.

1. Витя: 5 звуков.
Лена: Так не всего же.
Витя: А, гласных?!
Лена: Считай: у, ю, и.
Витя: Подожди, звуки надо.
Лена: Ой… (произносит слово).
Витя: Кажется, 2.
Лена: Давай ты говори... 
Витя: Да, 2, ведь ю – й'у.

2. – Это слово ель.
– А вот и нет, – ел.
– Да смотри, значок.
– Это плохо стёрто.
– Да нет, значок, давай спросим...

3. Саша: Второе длиннее.
Витя: Считай лучше, одинаковы. 
Саша: Смотри, в первом – 2 буквы,

а во втором – 3.
Витя: Смотри на схемы: 3 и 3 –

одинаковы.
Саша: Но спрашивают, какое слово

длиннее.
Витя: Они одинаковы. 
Саша: Нет, второе по буквам длин�

нее... по буквенному составу второе
слово длиннее.

4. Саша: Я лечу в Москву.
Витя: Ой, ты что?! Лучше: Я лечу

больных.
Саша: Почему лечу?! А, понял, по�

нял. Здесь и так, и так можно.

Диалоги�обсуждения возникают
при совместном, коллективном или
групповом выполнении каких�то
действий, заданий. Здесь проявляют�
ся и знания учениками предмета об�
суждения, и возможности контроли�
ровать друг друга, и внимательнее
относиться к репликам собеседника,
и корректировать совместный ответ
при принятии взаимоприемлемого
решения. Опишем диалоги, которые
происходят в этих случаях.

5. Учитель: Спишите предложения
аккуратно, без ошибок. Будьте вни�
мательны.

На доске:
Собака Бобик стоит накрыльце.

Ребята вышли излеса.

Вкласс вошёл учитель.

Таня (тянет руку): Там непра�
вильно.
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№
п/п

Диалоги в детской аудитории
I.

  
Т

И
П

  
Д

И
А

Л
О

ГА

Взрослый (родители, учитель)

Спор
1) протест
2) –
3) просьба
4) исследование
5) самоутверждение
6) –
7) –

8) социально�политический

9) мировоззренческий

10) пересказ спора
11) –
12) женские хлопоты

Обсуждение
1) исследование
2) размышление
3) рассуждение

Учебный
1) обсуждение
2) размышление
3) исследование
4) спор

1. Чаще вопросительные

1) реплики�вопросы
2) обращения

2. Повествовательные (ин�
формативные)
1) сообщения о событиях,
поступках, явлениях 
2) выражение своего отно�
шения к фактам действи�
тельности

3. Реже побудительные
1) побуждение к действию
2) выражение желания пре�
кратить или предотвратить
то или иное действие (в том
числе речевое)
3) побуждение к подаче ин�
формации

1. Согласие

2. Несогласие

3. –

4. Просьба повторить,
разъяснить

5. Отказ дать запрашива8
емую информацию

6. Подтверждение сказан8
ного (практически всегда в
учебном процессе, даже ес�
ли в исходной реплике
взрослого допущена наме�
ренная ошибка, неточность)

7. Присоединение к ска8
занному

Младший
по возрасту

Спор
1) –
2) ссора
3) просьба
4) –
5) –
6) –
7) –

8) –

9) мировоззренческий

10) –
11) мерцающий
12) женские хлопоты

Обсуждение
1) –
2) –
3) рассуждение

1) –
2) –
3) –
4) –
5) –

1. Реже вопроситель8
ные
1) +
2) +

2. Повествовательные
(информативные)
1) +

2) +

3. Побудительные
1) +
2) +

3) +

1. Редкое согласие

2. +

3. –

4. –

5. +

6. Очень редко

7. –

Сверстник

Спор
1) протест
2) ссора
3) просьба
4) исследование
5) самоутверждение
6) соперничество
7) мальчиковый геро�
изм
8) социально�полити�
ческий
9) мировоззренческий
10) пересказ спора
11) мерцающий
12) женские хлопоты

Обсуждение
1) исследование
2) размышление
3) рассуждение

Учебный
1) обсуждение
2) размышление
3) исследование
4) спор

1. Вопросительные

1) +
2) +

2. Повествователь8
ные (информативные)
1) +

2) +

3. Побудительные
1) +
2) +

3) +

1. Согласие

2. +

3. Контрпредложе8
ние

4. –

5. +

6. +

7. +

Собеседник

I

II

III

По начально�
му речевому
действию
(исходные
реплики уча�
щихся)

Р е а г и р у �
ющие реп�
лики уча�
щихся

II
. 

 В
А

Р
И

А
Н

Т
Ы

  
И

С
Х

О
Д

Н
Ы

Х
  

Р
Е

П
Л

И
К
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Вова: Всё правильно. Пиши!
Таня: Там ошибки, смотрите...
Учитель: Всё написано аккуратно,

вам нужно без ошибок переписать в
тетрадь.

Таня хитро улыбается, начинает
писать.

Витя: А ошибки исправлять?
Вова: Какие ошибки? Не мешайте

писать!
Витя: На доске написано непра�

вильно.
Учитель: Да нет, всё правильно.
Витя: Неправильно.
Учитель: Правильно...
Дети (Вите): Докажи!
Витя: «На крыльце, из леса, в

класс» надо писать раздельно.
Учитель: Почему же? Смотрите,

как красиво написано.
Витя: Но это приставки, значит

раздельно (недоумевает).
Таня (приходит на помощь): Ты

прав, что раздельно, но это предлоги,
и нужно доказать, вставить слово
между предлогом и словами... словом.

Витя (продолжая): «На золотом
крыльце», между предлогом и словом
«крыльце» можно вставить слово, зна�
чит, пиши раздельно. «Из тёмного ле�
са». «В наш класс, в соседний класс»...

6. Задание выполняется попарно с
предварительным обсуждением.

Распределите слова в два столбика. 

В первый поместите слова, состоя�

щие из 2 слогов; во второй – слова,
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состоящие из 3 слогов. Оставшиеся сло�

ва запишите в строчку, разделив для 

переноса.

Конь, уголь, бумага, бык, карандаш,

заяц, петух, ребята, одежда, медведица,

ель, корова, пенал, класс, язык.

Дима: Давай сразу и в первый, и во
второй.

Лена: Сначала карандашом отме�
тим. Конь – один слог...

Дима: Один не нужен, вот у5голь,
ставь первый столбик, бу5ма5га – вто�
рой.

Лена: Теперь я: ка5ран5даш – вто�
рой, за5яц – первый (и т.д.).

Записывают слова в столбики.
Дима: Оставшиеся списывай, по�

том разделим.
Лена: Давай сразу. Конь не делит�

ся, бык тоже не делится...
Дима: Кла5сс...
Лена: Ты что, нельзя одну букву от�

рывать.
Дима: Так здесь две.
Лена: Всё равно нельзя.
Дима: Да почему? Слушай: кла5сс.
Лена: Ну, здесь это... один глас�

ный, значит, один только слог, по�
нял?

Дима: А как же делить?
Лена: Не знаю. Т.С., а здесь не 

делится.
Т.С.: Что не делится?
Лена: Оставшиеся слова разделить

для переноса нельзя.
Инна: Класс можно: кла5сс.

8. –

9. Отрицание сказанного
(возражение, поправка)

10. Выражение личного
отношения  к сообщаемой
информации 

11. –

12. Запрашивание допол8
нительной информации
(переспрос; уточняющий
вопрос; вопрос, требующий
добавочных сведений)

13. Встречный вопрос

8. –

9. +

10. +

11. Побуждение к
действию в связи с 
сообщённой инфор8
мацией либо стрем8
ление предотвратить
действие (совет, за�
прещение, предостере�
жение)

12. –

13. +

8. Дополнение к ска8
занному

9. +

10. + 

11. +

12. +

13. +

II
I.
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Лена: Нет, Инна, это ошибка, в сло�
ве всего один гласный, значит, и слог
один, переносить это слово нельзя.

Дети: Да, не делится. Нельзя пере�
носить.

Т.С.: Молодцы, это было задание�
ловушка, и вы с ним справились.

Подобные задания�ловушки дава�
лись после изучения темы, на уроках
повторения (обобщения).

В контрольных классах в первом
полугодии как таковых учебных диа�
логов практически нет, дети трудно
адаптируются в школе и на уроках
чаще отмалчиваются, хотя бытовые
диалоги, которые они ведут, ни в чём
не уступают диалогам детей из экспе�
риментальных классов. Приведём
примеры учебных диалогов, записан�
ных нами в контрольных классах (за�
дания ученики получали такие же,
как и в экспериментальных классах).

1. Коля: Гласные – это какие?
Миша: Ну вот: у, и… А одинако�

вые?
Коля: Не знаю.

2. – Ну что там? ЙЭ�ЭЛ.
– Давай вместе смотреть (читает). 
– Там значок, надо мягко. Й

,
ЭЛ

,
–

это ель!

3. Нина: Давай буквы считать.
Серёжа: Это звуки.
Нина: По 3 звука.
Серёжа: Значит, одинаковы.
Нина: А какое же длиннее?
Серёжа пожимает плечами.

4. – У меня мама лечу делает. 
– Чего?
– Ну в банки на зиму.
– Здесь не леча.
– А что?
– Когда в самолёте едешь. Я лечу 

к дедушке.

5. Учитель: Спишите с доски пред�
ложения аккуратно и без ошибок.

На доске:

Собака Бобик стоит накрыльце.

Ребята вышли излеса.

Вкласс вошёл учитель.

Дети старательно выводят буквы,
доходят до первого слова�ловушки.
Половина класса продолжает акку�
ратно списывать так, как написано на

доске. Другие сомневаются. Неу�
веренно поднимается рука.

Миша: А здесь... ошибка.
Серёжа: «На крыльце», кажется,

отдельно.
Миша: Да, отдельно, «на царском

крыльце».
Зоя: Ну вот...
Нина: А я уже вместе написала.
Коля: Думать надо...
Серёжа: Надо сначала прочитать

предложение, а потом списывать.
Внимательно читают предложения.
Зоя (неуверенно): «Излеса»... на�

до… «из тёмного леса»... надо отдель�
но писать... прис… предлог со сло�
вом…

Серёжа (продолжая): Потому что
можно вставить между «из» и «леса»
ещё слово.

6. Задание, в котором требуется
распределить слова по столбикам,
точно такое же, как и для экспери�
ментального класса, и также выпол�
няется попарно с предварительным
обсуждением.

Коля: Ты говори, я пишу.
Таня: Конь, его не надо, у5голь – 

2 слога, бу5ма5га – 3, бык – его тоже 
не надо. Теперь ты.

Коля: Каран5даш, нет… ка5ран5
даш – 3, за5яц, пе5тух...

Таня: Подожди, второй, второй.
Коля: Первый, по два слога.
Таня: Ой!
Разделив слова в два столбика, де�

ти выписывают оставшиеся: конь,
бык, класс, ель.

При совместном обсуждении нахо�
дят ошибки.

В контрольных классах обсужде�
ния заданий перед их выполнением
не наблюдалось, каждый ребёнок был
один на один с заданием. Реплики
согласия – несогласия возникали при
проверке, диалогов между детьми,
прямого обращения друг к другу не
было, общение осуществлялось через
посредство учителя.

В контрольном классе мы отметили
отсутствие учебного сотрудничества
детей друг с другом, и это понятно:
дети не знают, что это такое. Общение
здесь осуществляется по схеме:
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Соответственно этому общению
выстраиваются и диалоги.

В экспериментальных классах и
дети, и учитель – равноправные «со�
творители» урока. «Уже в начальной
школе формы учебного сотрудниче�
ства должны быть обязательно допол�
нены учебными взаимоотношениями
самих детей» [3, с. 79]. «Общение и
совместная деятельность со сверстни�
ками позволяют детям присвоить по�
лученные от взрослых цели и образ�
цы действий. Сверстники укрепляют
друг в друге чувство самостоятельно�
сти, независимости.

В общении со сверстниками откры�
вается идея и практика равноправия»
[Там же, с. 32]. Здесь и схема обще�
ния иная:

Подчеркнём, что приблизиться к
этой идиллии непросто – в это вложен
большой труд и учителя, и учеников. 

Ученик непосредственно обращает�
ся к ученику, соглашается с ним, ис�
правляет его или не соглашается, но
они взаимодействуют друг с другом.
В соответствии с требованиями ФГОС
обучение детей должно строиться на
коммуникативно�познавательной ос�
нове: необходимо воспитывать у
младших школьников правила взаи�
модействия и общения [4, с. 108].
Именно общение со сверстниками
создаёт благоприятные «условия для
развития творческого самобытного
начала в ребёнке» [3, с. 30], развития
мышления, речи. Учитель при этом
воспринимается как сотоварищ, собе�
седник, с которым можно поспорить,
в чём�то его убедить, в чём�то с ним
согласиться. 

Как показал анализ, в эксперимен�
тальных классах учебные диалоги в
первом полугодии более сдержанны,
во втором – более обширны, дети пы�
таются обсуждать задания, вспоми�
нать правила, совместно выполнять
упражнения. Очень тревожными в
этих классах являются диалоги не�
приятия (протесты), которые возни�

кают в тех случаях, когда у детей
что�то не получается (встреча�

ются подобные диалоги и в контроль�
ных классах).

Некоторые дети подвержены эмо�
циональным всплескам раздраже�
ния, и учителю нужно проявить не�
дюжинное терпение и мгновенную
находчивость, чтобы хотя бы частич�
но погасить раздражительность ре�
бёнка. «Душевная комфортность
нужна ребёнку. Если этого не будет,
ребёнок становится неуправляемым.
Ребятам�первоклассникам необходи�
мы подтверждения заботы и любви
взрослых через соответствующие про�
явления – демонстрацию хорошего к
ним отношения» [1, с. 111–112]. Дети
выступают за справедливость в поощ�
рениях и наказаниях (около 46% ди�
алогов), а малейшая несправедли�
вость приводит к нежеланию идти в
школу (10% диалогов в первом полу�
годии). 

Младшие школьники в бытовых
диалогах рассуждают о семье, взаи�
моотношениях в ней, о любви, о же�
нитьбе (30%); пытаются узнавать
друг друга, устанавливать отноше�
ния, отстаивать своё положение
(43%); разъясняют известные им цен�
ности, события, явления, сообщают о
своих наблюдениях учителю или друг
другу, в этих диалогах отражаются и
семейные позиции по тем или иным
вопросам и др. (около 70% диалогов).

Речевое оформление диалогов пер�
воклассников экспериментальных и
контрольных классов остаётся при�
мерно на одном уровне. До 80% со�
ставляют диалоги�споры, в которых
половина приходится на ссоры, их
отличает разный фон раздражитель�
ности. Эмоциональной окрашен�
ностью пронизаны споры с наличием
доказательства правоты (50%). Во
2–3�х классах характер диалога�спо�
ра меняется, теперь в центре нахо�
дится отстаивание собственного мне�
ния, которое происходит самыми
разными способами – от примитивно�
го («да» – «нет») до доказательно
оформленного, со множеством аргу�
ментов (в большей степени это прояв�
ляется в экспериментальных клас�
сах) (63%), хотя тематика диалогов
остаётся практически прежней. До�
бавляются темы кружковых заня�
тий, спортивных секций, музыкаль�
ных, художественных и танцеваль�
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ных школ, компьютерных интересов
(76%). Таким образом, интерес к ди�
алогической речи у детей не ослабе�
вает, а следовательно, необходимо
воспользоваться этим в плане форми�
рования коммуникативных УУД в
образовательном процессе при реали�
зации требований ФГОС НОО. 

Итак, в результате наблюдений 
за диалогической речью младших
школьников нами выявлены: 

1) типы диалогов: диалог�спор и 
его 12 вариантов, диалог�обсужде�
ние – 3 разновидности, учебный диа�
лог – 4 вида. Наименьшим по частот�
ности употребления является учеб�
ный диалог, который в настоящее
время в связи с введением ФГОС НОО
стал использоваться на уроках в шко�
ле с целью реализации требований
новых стандартов; его виды, приве�
дённые в таблице, обнаружены нами
в экспериментальном обучении; 

2) варианты реплик диалога: ис�
ходных – 3 разновидности и реагиру�
ющих – 13 разновидностей;

3) определена необходимость раз�
вития диалогической речи как осно�
вы формирования коммуникативных
УУД в связи с требованиями ФГОС
НОО.
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Уроки по предмету «Основы рели�
гиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) призваны способствовать 
более тесному взаимодействию семьи 
и школы в вопросах воспитания, ока�
занию своевременной и квалифици�
рованной поддержки в непростых 
ситуациях нравственного выбора и
общественного самоопределения. 

Что такое человек? В чём смысл
жизни? Почему надо следовать добру
и избегать зла? Как правильно строить
отношения с другими людьми? Поче�
му нравственная личность созидает 
и живёт насыщенной внутренней
жизнью, а безнравственная разрушает
и умирает в духовном смысле? Над
этими вопросами школьники раз�
мышляют на уроках ОРКСЭ. Однако
разработок к ним пока недостаточно и
педагоги испытывают определённые
трудности. В какой технологии разра�
ботать урок? Какова будет его струк�
тура? Какие формы и методы приме�
нить? Напомним, что каждый урок –
это урок авторский. Только от заинте�
ресованности и творчества педагога 
зависит его качество.

В настоящей работе урок рассмат�
ривается в соответствии с технологи�
ей проблемно�диалогического обуче�
ния. Предмет «Основы православной
культуры и светской этики». Модуль
«Основы православной культуры».
Урок № 7 по теме «Христос и Его
крест» разработан на основе учебника
для 4�го класса [3].

На этапе актуализации знаний ре�
комендуем использовать один из ос�
новных методов постановки учебной
проблемы: побуждающий от про�
блемной ситуации диалог, в ходе ко�
торого ученики сами осознают проти�
воречие и формируют проблему. 

Духовно=нравственное воспитание
учащихся посредством предмета
«Основы религиозных культур

и светской этики»

Н.Т. Семёнова

Ирина Сайрановна Назметдинова – канд.
пед. наук, доцент кафедры современного
русского языка Астраханского государ5
ственного университета;
Елена Александровна Кисть – учитель на5
чальных классов МБОУ «Лицей № 1», 

г. Астрахань.
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в области знаний: 
– знакомство c представлениями

православных христиан о земной
жизни Христа;

– введение ключевых понятий «Бо�
гочеловек», «Боговоплощение», зна�
комство с символикой креста;

в области умений и навыков:
– развитие коммуникативных уме�

ний в процессе групповой работы –
дети договариваются относительно
совместной деятельности, разделяют
ответственность в процессе коллек�
тивного труда, определяют затрудне�
ния в командной работе;

– развитие навыков работы с ин�
формацией.

Для достижения поставленных це�
лей и задач используются подводя�
щий от проблемы диалог, текст учеб�
ника, парная и коллективная формы
работы, дополнительный материал,
подготовленный учителем.

I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и цели урока.
III. Актуализация знаний и поста�

новка проблемы.
Задачи этого этапа: выяснить име�

ющиеся у детей знания, необходимые
для изучения новой темы; создать
проблемную ситуацию – мотив для
изучения нового материала.

Учитель (У.): Как православные
христиане понимают слово Бог?

Дети (Д.): Творец, который создал
весь мир и человеческий род. 

У.: Библия подчёркивает, что Бог
невидим. У Него нет тела и нет гра�
ниц, но на иконах мы видим изобра�
жения Бога�Отца в виде старца,
Христа. (Противоречие.) Какой про�
блемный вопрос возникает?

Д.: Как Бог стал Человеком?

IV. Совместное «открытие» знаний. 
1. 1�й смысловой отрывок. Чтение.

Работа с текстом.
У.: Найдите в тексте ответ на этот

вопрос.
Д.: Бог соединил с Собой человече�

ское тело и человеческую душу.
У.: Как одним словом заменить это

предложение? 
Д.: Вочеловечился.
У.: Для чего, по убеждению христи�

ан, Бог стал человеком?
Д.: Потому что Бог есть любовь. Он

создал людей и любит их.

На этапе совместного «открытия»
знаний учащиеся обращаются к учеб�
нику и в диалоге находят ответ на
вопрос. При работе со смысловым от�
рывком «Символика креста» исполь�
зуется групповая форма работы. 
В каждой группе распределены роли:
командир (он чтец и докладчик), ана�
литик, критик, секретарь. Цель – ре�
шить групповые задачи или воздей�
ствовать на мнения участников в про�
цессе общения. Использование этого
метода позволяет уточнить личные
точки зрения, повысить интерес уче�
ников к теме.

Для более сильного эмоционально�
го впечатления на фоне музыки были
представлены иконы и картины на 
тему «Распятие Иисуса Христа».
Подробно проанализирована икона
работы Дионисия.

На этапе применения совместных
знаний дети приходят к выводу, что в
реальной жизни тоже есть люди, спо�
собные страдать ради благополучия
других.

На этапе контроля дети работают
по группам: 1�я группа – тестирова�
ние на компьютере (диск [4]); 
2�я группа – парная работа над поня�
тиями.

На последнем этапе урока – этапе
рефлексии дети осмысливают свои
внутренние ощущения.

Ход урока.
Тема урока «Христос и Его крест». 
Цель урока: познакомить учащих�

ся c представлениями православных
христиан о земной жизни Иисуса
Христа.

Задачи урока:
в области ценностей:
– развитие чувства сопереживания;
– развитие умения взаимодейство�

вать с окружающим миром людей и
природы в соответствии с нормами
христианской морали;

– развитие понимания того, что
добро, любовь, человечность, сочув�
ствие должны стать нормами нашей
жизни; 

в области опыта:
– развитие умения высказывать

свои версии (гипотезы) решения
проблемы и проверять их правиль�
ность с помощью учебника;

– совершенствование опыта пар�
ной, групповой работы;
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У.: Как христиане объясняют слово
воплощение? 

Д.: Воплощение – от слова плоть.
Всё, что свойственно Богу, осталось 
с Ним, но в результате воплощения
Он родился как человек.

2. Дополнительный материал. 
Более 2000 лет назад Бог стал Бого�

человеком и стал именоваться Иису�
сом Христом. Первое прижизненное
изображение Христа (30�е годы от
Р.Х.) возникло чудесным образом:
Он, умыв лицо, отёрся чистым пла�
том (убрусом), непостижимым обра�
зом вода, пропитавшая ткань, пре�
вратилась в краски, и на ткани воз�
никло изображение Божественного
лика. В Восточной Церкви существует
предание о «Нерукотворном образе»
Спасителя. Согласно ему, посланный
Эдесским царём Авгарем художник
несколько раз безуспешно пытался 
зарисовать лик Спасителя. Когда
Христос, подозвав художника, прило�
жил его полотно к Своему лицу, на 
полотне запечатлелся Его лик. Полу�
чив от художника это изображение,
царь Авгарь исцелился от проказы. 

3. 2�й смысловой отрывок.
У.: Христос – как человек – радо�

вался и страдал и вошёл в мир челове�
ческой смерти. Для Бога это невоз�
можно, но Он претерпел смерть.
(Противоречие.) Какой возникает
следующий вопрос?

Д.: Почему Христос не уклонился
от казни?

У.: Прочитайте смысловой отрывок
«Голгофа» и найдите ответ на этот
вопрос.

4. 3�й смысловой отрывок.
У.: На прошлом уроке мы говорили

о том, что Христос пришёл в мир не
для того, чтобы подчинять и наказы�
вать людей, а для того чтобы послу�
жить им, спасти их. Некоторые люди
сочли это оскорблением своей веры в
Бога. Они объявили Его преступни�
ком и стали добиваться Его казни.
Один из 12 учеников Христа Иуда Ис�
кариот предал Его за 30 серебряных
монет и целованием выдал своего
учителя. Почему же Он ни ангелам,
ни апостолам не позволил защитить
себя? (Противоречие.)

Чтение смыслового отрывка
«Жертва Христа».

Д.: Если бы Он переубедил этих

людей, то встреча жизни и смерти не
состоялась бы и смерть не была бы
сокрушена в самой своей глубине. 

У.: Попробуйте объяснить это свои�
ми словами.

Д.: Смерть не была бы побеждена.
Это было нужно для того, чтобы хрис�
тиане после смерти попадали в
Царствие Небесное, где их ждёт ра�
достное бессмертие. Поэтому Иисус
безропотно принял казнь.

5. Рассматривание картины В. Ка�
тарбинского «Христос в ожидании
ареста», сообщение необходимой для
её понимания информации.

У.: Перед арестом Христос отпра�
вился в загородный сад в сопровожде�
нии трёх учеников – Петра, Иакова и
Иоанна. Он пошёл в глубь сада и, по�
вергшись на землю, молился Своему
Отцу до кровавого пота о том, чтобы
Его миновала предстоящая чаша
страданий. Однако Ему предстояло
пройти их до конца, и настал час при�
нять свою судьбу. На другой день по�
сле ареста, вместе с двумя разбойни�
ками Иисус был отведён на гору Гол�
гофу и там распят на кресте.

Стоял полдень. Вдруг солнце по�
меркло, и тьма на целых три часа
распространилась по земле. Муки
Иисуса Христа были настолько невы�
носимы, что Он воззвал к Отцу: 
«Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты 
меня оставил!» Потом, видя, что всё
исполнилось по ветхозаветным про�
рочествам, Он воскликнул: «Сверши�
лось, Отче Мой, в руки Твои передаю
дух Мой», – и скончался.

Последовали страшные знамения:
завеса в храме разорвались надвое,
сотряслась земля, распались камни.
Потрясённый этим, римский сотник
Логгин воскликнул: «Воистину Он
был Сын Божий!»

6. 4�й смысловой отрывок. Симво�
лика креста.

Групповая дискуссия. Составление
вопросов к смысловому отрывку. 
Взаимообъяснение понятий.

V. Применение новых знаний. 
1. Связь с художественной литера�

турой.
У.: Герой какого литературного

произведения проявляет такую же
любовь к окружающим и такое само�
пожертвование ради них, которое
сравнимо только с любовью к людям
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Иисуса Христа, который жестоко
пострадал за них?

Д.: Герой рассказа Н.С. Лескова
«Дурачок».

У.: Какова главная мысль этого рас�
сказа? (Помогает детям сформули5
ровать вывод, обобщая их ответы.)

Вывод: главная мысль рассказа
заключается в том, что праведники
остаются непонятыми при жизни.
Изображённая писателем личность
может служить примером для подра�
жания другим людям. И если все хоть
немного приблизятся к этому идеалу,
то окружающий мир покажется на�
много прекраснее и людям будет луч�
ше жить на свете.

2. Работа с иллюстративным мате�
риалом.

У.: Сюжет «Распятие Иисуса Хрис�
та» – один из самых трагических в
христианской культуре. Многие ико�
нописцы и художники обращались к
этой теме.

Просмотр слайдов с репродукция�
ми икон и картин в сопровождении
музыки.

Анализ иконы работы Дионисия
«Распятие». 

У.: На иконе изображена крестная
смерть Иисуса Христа, великая жерт�
ва, принесённая Им ради спасения
людей во имя искупления их грехов.
Какие персонажи изображены на
этой иконе?

Справа от креста стоит плачущий
Иоанн Богослов, за ним сотник Лог�
гин, уверовавший в Христа как в Сына
Божия. Слева стоит Матерь Божия, за
ней святые жёны (женщины). Богоро�
дица в тёмных одеждах. Её поза, лицо
выражают безутешную скорбь. Фигу�
ры в этой иконе тонкие, вытянутые,
как будто совсем бестелесные, плавно
изгибающиеся, как стебли диковин�
ных растений. Иконописец тем самым
даёт нам понять, что в человеке глав�
ное – духовное начало, а не плотское, и
красота заключена прежде всего в духе
человека. Распятие – крест с телом
Христа – вздымается от земли в небо,
заполняя пространство иконы. Это
уже не орудие казни, а духовный мост,
соединяющий землю с Царствием 
Небесным.

Какие цвета использует Дионисий?
(Ответы детей.)

Несмотря на трагическое собы�

тие, запечатлённое на иконе, её 
торжественный, просветлённый строй
утверждает победу жизни над
смертью, как будто предсказывая, что
вслед за Распятием грядёт светлое
Воскресение Христово. Эта икона по
праву считается одним из самых со�
вершенных произведений Дионисия.

VI. Контроль за усвоением знаний. 
VII. Подведение итогов работы.

Рефлексия.
Рекомендуется использовать фор�

мулировки «Я знаю, что…», «Я хотел
бы узнать…», «Мне больше всего…».

Выводы.
1. На что были направлены вся

жизнь и учение Спасителя? 
Вся жизнь и учение Спасителя бы�

ли направлены на то, чтобы заложить
новые духовные начала в человече�
скую жизнь: чистую веру, живую 
любовь к Богу и ближним, стремле�
ние к нравственному. 

2. На чём основывается вера пра5
вославных христиан?

Бог, движимый любовью к челове�
честву, сходит в этот мир, чтобы спас�
ти людей от вечной погибели, от запу�
танности, отчуждённости от Бога,
вернуть радость и смысл бытия.

VIII. Домашнее задание.
Рассмотри крест, нарисуй его, объ�

ясни каждую составляющую его до�
щечку.
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Исследователи отмечают, что с
каждым годом среди поступающих в
начальные классы увеличивается
число детей с различными отклоне�
ниями в развитии, что препятствует
формированию их полноценной учеб�
ной деятельности в контексте разви�
вающего образования. Поэтому обу�
чение в группах предшкольной под�
готовки даёт детям возможность 
достичь необходимого и достаточного
уровня подготовки к школе. Возраст
6–7 лет является сензитивным перио�
дом, когда дети особенно чувстви�
тельны к любому воздействию и спо�
собны к развитию, которое недости�
жимо в другом возрасте. Если не 
использовать этот период для разви�
тия, то в будущем ребёнок вряд ли 
будет хорошо учиться и добьётся 
успехов во взрослой жизни. От того,
как ребёнок подготовлен к школе
всем предшествующим периодом
дошкольного развития, будет зави�
сеть и успешность его адаптации,
вхождения в новый режим, его пси�
хологическое самочувствие.

Однако задача предшкольной под�
готовки – не форсировать изучение
программы 1�го класса, а обратить
особое внимание на развитие тех ка�
честв личности, тех психических
процессов и тех видов деятельности,
которые определяют становление 
устойчивых познавательных интере�
сов детей и успешное обучение их в
школе. Поэтому нужно разумно от�
нестись к обучению дошкольников и
не превращать его в натаскивание на
материал 1�го класса. Обучение детей
предшкольного возраста должно
строиться не в жёсткой предметной
логике, не по урочной школьной си�
стеме, а проходить в режиме детса�

довских занятий, которые преду�
сматривают наряду с обучением

проведение игровой, театрализован�
ной, конструктивной, изобразитель�
ной, музыкальной и других видов 
деятельности. В связи с этим внима�
ние педагогов должно акцентиро�
ваться на следующих принципах ра�
боты с детьми:

– уход от жёстко регламентирован�
ного обучения школьного типа;

– обеспечение двигательной актив�
ности детей в различных формах;

– использование многообразных
форм организации обучения, включа�
ющих разные специфически детские
виды деятельности;

– обеспечение взаимосвязи заня�
тий с повседневной жизнью детей, их
самостоятельной деятельностью (иг�
ровой, художественной, конструк�
тивной и др.);

– создание развивающей предмет�
ной среды, функционально модели�
рующей содержание детской деятель�
ности и инициирующей её;

– широкое использование методов,
активизирующих мышление, вообра�
жение и поисковую деятельность де�
тей; введение в обучение элементов
проблемности, задач открытого типа,
имеющих разные варианты решений;

– широкое использование игровых
приёмов, игрушек; создание эмоцио�
нально значимых для детей ситуа�
ций;

– формирование детского сообще�
ства, обеспечивающего каждому ре�
бёнку чувство комфортности и успеш�
ности.

Успехи в овладении грамотой во
многом зависят от готовности орга�
низма к систематическому обучению,
готовности психических процессов и
готовности личности.

Анализ психофизического статуса
детей, посещающих группы пред�
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вовательный рассказ, рассказ�рас�
суждение. Особое внимание уделено
подготовке к изучению русского язы�
ка в школе, обучению чтению и подго�
товке руки к письму, а также разви�
тию словесного творчества.

При обучении грамоте можно ис�
пользовать такие методические при�
ёмы, как «глобальное чтение», «ин�
туитивное чтение», «сочинение сти�
хотворений», «письмо горохом»,
«глобальное письмо» и др. Использо�
вание этих приёмов основано на зако�
номерностях психофизического раз�
вития ребёнка. У дошкольников
больше развито правое полушарие
мозга, и им легче запоминать чтение
всего слова целиком (они как бы фо�
тографируют слово), чем следовать
многочисленным правилам. Логиче�
ское мышление на этом этапе ещё 
мало развито. Суть «глобального чте�
ния» заключается в том, что звуча�
щее слово и его написание предъяв�
ляются ребёнку много раз (слово зву�
чит на диске, написано в учебнике и
на карточках). Дети, которые научи�
лись читать таким методом, быстро
овладевают чтением предложений,
они редко делают орфографические
ошибки.

Важным моментом является также
обучение детей звуковому анализу
слов. Это умение формируется как
особый мыслительный процесс, в хо�
де которого дети должны последова�
тельно и правильно называть в словах
звуки, количество звуков в слове, да�
вать характеристику звука (гласный,
согласный, согласный твёрдый, мяг�
кий и т.д.), уметь производить пол�
ный звуковой анализ слов, «узна�
вать» заданный или самостоятельно
выделенный звук в других словах
(например, в таких, где он может на�
ходиться в разных позициях, в том
числе и в структуре «слияние»).

Далее ребёнок узнаёт, что речь со�
стоит из предложений. Само понятие
«предложение» воспринимается и 
осваивается чисто практически: «По�
слушай такое предложение...». С по�
мощью взрослого ребёнок делает важ�
ное «открытие» – предложение состо�
ит из слов, их может быть два, три и
больше (пока не следует давать для
анализа слишком длинные предложе�
ния или, наоборот, состоящие из од�

школьной подготовки, позволяет 
выделить основные направления ра�
боты, которые необходимо учесть в
процессе подготовки к обучению 
грамоте:

– уточнение (коррекция) правиль�
ного звукопроизношения;

– совершенствование фонематиче�
ского восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза; 

– развитие внимания к морфологи�
ческому составу слов, изменению
слов и их сочетанию в предложениях;

– развитие словарного запаса детей
путём привлечения внимания к спо�
собам словообразования, к эмоцио�
нально�оценочному значению слов;

– развитие связной речи (диалоги,
игры, пересказы, …);

– развитие воображения, памяти,
произвольного внимания, мышле�
ния;

– развитие зрительно�простран�
ственных представлений;

– развитие мелкой моторики.
При организации разнообразной

познавательной деятельности, разви�
тии мелкой моторики, зрительно�
пространственных представлений
сохраняется ведущая роль игровой
деятельности. Игра – основная форма
организации детской жизни, позво�
ляющая ребёнку наиболее полно про�
явить собственную активность, реа�
лизовать себя. На специально органи�
зованных физкультминутках широко
используются разные виды игр (ди�
дактические, развивающие, нацио�
нальные, двигательные, сюжетно�ро�
левые, игры с правилами и т.д ). При
организации физкультминуток мож�
но рекомендовать кинезитерапию,
японскую методику пальцевого мас�
сажа, су�джок терапию, аурикулоте�
рапию и др.

В процессе занятий в предшколь�
ном классе необходимо сформировать
у ребёнка ряд индивидуальных ка�
честв, наиболее важных для начала
школьного обучения, – это учебно�
значимые качества, которые и опреде�
ляют содержание работы. В связи с
этим занятия по развитию речи и обу�
чению грамоте направлены на фор�
мирование фонематического восприя�
тия, на обогащение активного словаря

ребёнка, связной речи, формиро�
вание умений составлять повест�
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ного слова). Самыми доступными по
структуре предложениями являются
такие, в которых подлежащее выра�
жено именем существительным (ре�
же – личным местоимением), а сказу�
емое – глаголом (Птицы летают.
Они поют). Порядок слов преимуще�
ственно прямой, когда подлежащее
стоит перед сказуемым (Травка зеле5
неет). Однако можно дать для анали�
за предложения, которые имеют об�
ратный порядок слов (Скоро придёт
весна. Прилетят птицы). Постепен�
но для анализа нужно вводить вопро�
сительные предложения (Откуда
прилетят птицы?) и побудительные
(Плыви, мой кораблик!).

Следующий этап занятий – состав�
ление схематического изображения
предложения. Его модель строится
при помощи горизонтальной черты
(слово) и знака (точка, восклицатель�
ный и вопросительный знаки). На�
пример:

Пришла осень. __ __ .
Воздух стал прохладным. __ __ __ .
Спрятались от холода насекомые.

__ _ __ __ .
Куда собираются птицы? __ __ __ ?

Затем необходимо научить детей
делить слова на слоги. Для этого сна�
чала подбираются слова, состоящие
из двух слогов типа: ма5ма, ли5па, 
се5но, мо5ре. Потом предложите слова
типа мо5роз, кни5га, гри5бы, кра5си5во
и т.д.

Полезным и интересным видом ра�
боты, связанным со слогоделением,
является проговаривание по слогам
считалочек. Детям очень нравится та�
кая работа, особенно в процессе по�
движной игры, инсценировки. Ребё�
нок, выполняя соответствующие дви�
жения, проговаривает считалочку:

Мы де�ли�ли а�пель�син.
Мно�го нас, а он о�дин.
Э�та доль�ка для е�жа.
Э�та доль�ка для стри�жа.
Э�та доль�ка для у�тят.
Э�та доль�ка для ко�тят.
Э�та доль�ка для бо�бра.
А для вол�ка – ко�жу�ра.
Он сер�дит на нас – бе�да!
Раз�бе�гай�тесь кто ку�да!

Развитие речи теснейшим обра�
зом связано с формированием

мышления и воображения ребёнка.
Если самостоятельная речь у детей
старшего дошкольного возраста нахо�
дится на высоком уровне развития, то
они в общении со взрослыми и свер�
стниками проявляют умение слушать
и понимать обращённую к ним речь,
поддерживать диалог, отвечать на
вопросы и самостоятельно их зада�
вать. Умение составлять простейшие,
но интересные по смысловой нагруз�
ке и содержанию рассказы, грамма�
тически и фонетически правиль�
но строить фразы, композиционно
оформлять их содержание способ�
ствует овладению монологической
речью, что имеет первостепенное зна�
чение для полноценной подготовки
ребёнка к школьному обучению. Кро�
ме того, в дошкольном возрасте 
постоянно увеличивается словарный
запас ребёнка, но его качественное
преобразование целиком опосредова�
но участием взрослых. Поэтому цель
занятий по развитию речи – форми�
рование качественной стороны рече�
вой деятельности детей в процессе 
общения.

В ходе предшкольной подготовки
большое внимание уделяется обуче�
нию чтению. Оно должно быть непри�
нуждённым, организовываться на бо�
лее высоком уровне, с учётом возрос�
ших интеллектуальных и речевых
возможностей детей и носить разви�
вающий характер. Содержание раз�
вивающего обучения грамоте прин�
ципиально отличается от традицион�
ного. Ребёнку не просто показывают
способы чтения и письма, которые
ему необходимо воспроизвести, – он
эти способы должен «открыть», ис�
следуя звуковую материю родного
языка. Именно благодаря этому рез�
ко изменяется ситуация обучения
грамоте, особенно для детей, которые
приходят в школу, хотя бы немного
умея читать. Однако звуковая мате�
рия языка, с которой сталкиваются
дети при развивающем обучении, для
читающего ученика так же нова и не�
известна, как и для нечитающего.
Разгадывание её секретов, поиск
средств и способов моделирования
звучащего слова – дело, уравнива�
ющее и увлекающее всех детей, неза�
висимо от их предшествующей подго�
товки.

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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предпосылки письменной речи, и,
что самое главное, участие в таких 
играх стимулирует собственно рече�
вую активность ребёнка. Однако ни в
коем случае игровая деятельность не
должна подменяться речевой и по�
давлять эмоции ребёнка. Если в про�
цессе общения мы забываем о его 
эмоциональной стороне и делаем речь
самоцелью, то потребность ребёнка в
общении постепенно угасает, а сама
речь перестаёт быть опорой мысли и
чувства. Поэтому, используя линг�
вистические игры как средство орга�
низации общения и совместной дея�
тельности, сотворчества ребёнка и
взрослого, необходимо внимательно
следить за настроением ребёнка, вы�
являть и учитывать его речевые воз�
можности. Там, где ребёнок не может
найти подходящего слова, разреша�
ется сочетать речевые и неречевые
средства общения – жесты, мимику,
пластику.

Старший дошкольный возраст ха�
рактеризуется активным усвоением
речевых конструкций разного типа, в
том числе монолога, и параллельно с
развитием связной речи происходит
совершенствование её грамматическо�
го строя и осознание смысловой сторо�
ны слова. Лингвистические игры под�
бираются исходя из этих особенностей
детей и, конечно, цели каждого от�
дельного занятия.

Для активизации речевого разви�
тия следует использовать на заня�
тиях упражнения и игры, которые 
направлены на развитие звуковой
культуры и связности речи, формиро�
вание её грамматического строя, обо�
гащение словарного запаса. Несмотря
на то что все задачи речевого разви�
тия тесно связаны между собой, линг�
вистические игры и упражнения
можно условно разделить на группы
по направленности на решение ка�
кой�то одной главной задачи.

I. Игры на развитие звуковой куль�
туры речи.

В эту группу входят игры и упраж�
нения на развитие фонематического
слуха, умение правильно определить
место звука в слове, словосочетании,
предложении либо подобрать слова с
заданным звуком. Сюда же относятся
игры и упражнения на определение
количества слогов в слове и на разви�

Понятие готовности к овладению
чтением и письмом не исчерпывается
развитием всех сторон устной речи
ребёнка, а включает также созрева�
ние некоторых неречевых функций (в
частности, зрительно�пространствен�
ных представлений). Исходным в ра�
боте по развитию пространственных
ориентировок является осознание
детьми схемы собственного тела (пра�
вая – левая рука, нога, глаз, ухо). Да�
лее у ребёнка нужно развить ориента�
цию на картинке (что находится ввер�
ху – внизу, справа – слева). Потом
подключаются действия с предмета�
ми (поставь кубик под стол, на стол,
держи над столом; поставь кубик
справа – слева от шара и т.п.). Ребё�
нок должен различать любые предме�
ты по цвету, а также по признаку
(большой – маленький, толстый –
тонкий, узкий – широкий, высокий –
низкий). Большую помощь в раз�
витии зрительно�пространственных
представлений окажут игры с мозаи�
кой, с разрезанными картинками,
пазлами. Очень полезна работа с
пластилином, глиной, тестом; рас�
краска картинок карандашами, осо�
бенно заштриховка мелких деталей.
Такая профилактическая работа по�
может ребёнку подготовиться к чёт�
кому зрительному восприятию и пра�
вильному написанию букв.

Активизировать речевое развитие
помогает вовлечение детей в игровую
деятельность. Речь ребёнка формиру�
ется поэтапно, и на каждом возраст�
ном этапе решаются свои задачи рече�
вого развития. На занятиях по разви�
тию речи и обучению дошкольников
грамоте необходимо использовать
лингвистические игры во всём их
многообразии, так как они способ�
ствуют становлению различных сто�
рон речевой деятельности. Именно
благодаря им у ребёнка происходит
становление культуры речи и обще�
ния: формируется интонационно�ди�
намическая выразительность речи, 
её темпоритмические качества, чёт�
кость произношения слов, правиль�
ность ударения в слове, грамотность,
ясность, умение формулировать свою
мысль, чтобы быть понятыми други�
ми; развиваются диалогическая и мо�

нологическая речь; обогащается
словарный запас; формируются
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тие умения подобрать слова с задан�
ным количеством слогов.

1. Игра «Подбери слово».
Цель – развитие фонематического

слуха или умение определять количе5
ство слогов в слове.

Нужно подобрать слово с заданным
звуком в начале, середине, конце сло�
ва; с заданным количеством слогов;
по схеме и т.д. Данная игра использу�
ется тогда, когда нужно организовать
детей на восприятие новой темы или
просто заинтересовать их. Например,
учитель говорит: «Дети, нам пришла
посылка, но, чтобы её открыть, нуж�
но сказать слово – пароль. Сегодня
оно начинается со звука [м] или [м

,
].

Только нужно, чтобы все назвали па�
роль правильно», – и дети будут изо
всех сил стараться найти нужное сло�
во. При этом необходимо учитывать
один момент: если учитель заметит,
что кто�то из детей в силу каких�то
причин не может подобрать слово, то
нужно ненавязчиво прийти на по�
мощь этому ребёнку, и желательно,
чтобы помощь исходила от детей.

2. Игра «Строим дорожку».
Цель – развитие фонематического

слуха.
Дети садятся в круг. Кому�то из

них вручается мяч и даётся задание
назвать любое слово. Затем мяч пере�
ходит к следующему игроку. Он дол�
жен подобрать слово, которое начина�
ется с последнего звука предыдущего
слова, и так далее, пока не дойдут до
первого игрока. В этой игре на первом
этапе учитель активно помогает де�
тям правильно произнести слово
(вместе с ним), чётко выделяя по�
следний звук в слове. На следующем
этапе учитель следит, чтобы дети чёт�
ко проговаривали слово и выделяли
последний звук. К концу обучения у
детей вырабатывается навык чёткого
произнесения слова и выделения 
последнего звука, а учитель является
наблюдателем�контролёром, который
организует процесс игры и помогает
лишь в редких случаях.

3. Игра «Ловушка».
Цель – развитие умения слышать

в слове определённый звук.
Учитель предлагает детям «от�

крыть ловушки», т.е. поставить руки
локтями на парту, параллельно

друг другу, расправив ладошки,

которые и служат «ловушками». Он
даёт задание: если дети услышат в
слове тот или иной звук, то «ловуш�
ки» нужно захлопнуть, т.е. хлопнуть
в ладоши. Слова подбираются учите�
лем в зависимости от темы занятия.

4. Игра «Поймай слог».
Цель – развитие слухового внима5

ния и его быстроты.
Учитель «бросает» детям слог, а

они должны «превратить» его в сло�
во, например: па – папа, парк и т.д.,
ма – мама, машина и т.д., ку – кукла,
курица и т.д., ар – арбуз, армия и т.д.

5. Игровое упражнение «Раздели
правильно».

Цель – развитие умения делить
слова на слоги.

Учитель говорит детям, что сейчас
мы будем делить слово на слоги. Для
этого наши руки превратятся на вре�
мя в «топорики». Далее нужно произ�
нести слово правильно, при этом хло�
пая в ладоши и считая, сколько раз
хлопнули, – столько в слове и слогов.

6. Игра «Посели в домик».
Цель – развитие умения опреде5

лить слоговую структуру слова.
Учитель приглашает в гости к де�

тям слова и предлагает поселить их в
разных домиках. При этом он обра�
щает внимание детей на то, что в од�
ном домике – окно из одной створки,
а во втором – из двух. Чтобы понять,
какому слову, прибывшему в гости,
какой домик предназначен, нужно
определить, сколько в этом слове сло�
гов. Если один слог, то селим гостя 
в домик, где окно с одной створкой.
Если два слога, то в домик, где окно 
с двумя створками. Для усложнения
игры можно пригласить гостей на 
новоселье и расселить их по такому
же принципу.

(Продолжение следует)
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следующих действий: прослушать
предложение; определить количество
слов в нём; проанализировать схему
предложения; вспомнить правило о
раздельном написании слов; записать
предложение, опираясь на нагляд�
ную схему; проверить написание слов
в предложении. 

III. Развитие произвольной регу�
ляции анализа и синтеза текста тре�
бует, во�первых, передачи звукового
состава слова, во�вторых, раздельно�
го написания слов в предложении и,
в�третьих, обозначения границ пред�
ложения. При письме под диктовку
дети должны использовать следу�
ющий алгоритм: 1) составление схе�
мы текста с обозначением границ
предложений; 2) прослушивание
предложений с последующей за�
писью; 3) проверка написанного текс�
та с опорой на схему; 4) проверка
обозначения границ каждого предло�
жения.

IV. Развитие языкового анализа и
синтеза предполагает постепенный
переход от анализа и сличения круп�
ных языковых единиц к более мел�
ким и состоит из нескольких этапов.

1. Развитию навыков анализа и
синтеза текста способствует использо�
вание схем предложений, выделение
предложений и составление текста. 

2. Развитие навыков анализа и
синтеза предложений предполагает
умение выделять слова в предложе�
нии и составлять предложение из
слов. В работе применяются схемы,
обозначающие количество слов в
предложении.

3. Для развития навыков слогово�
го анализа и синтеза необходимо
учить детей делить слово на слоги,
составлять слово из слогов. Детям,
пропускающим в словах буквы, слоги
и вставляющим лишние буквы, необ�
ходимо предлагать различные дидак�
тические игры со звуками, слого�зву�
ковые схемы слов.

4. Развитие звукового анализа и
синтеза предполагает формирование
навыков фонематического анализа.
Работа начинается с выделения звука
на фоне слога, слова; определения
места звука в слове; определение ко�
личества и последовательности зву�
ков в слове, их места по отношению 
к другим звукам. 

Сегодня в начальной школе коли�
чество детей с трудностями обучения
письму и нарушениями письма по са�
мым общим подсчётам составляет
25–30%. Чтобы разобраться в причи�
нах этих трудностей и помочь детям,
учителю необходимо знать типоло�
гию специфических нарушений пись�
ма и механизм их возникновения.

Письмо, как и любая деятельность,
требует планирования, составления 
и удержания программы действий,
контроля над её выполнением. 
В функциональную систему письма
входят: 1) программирование, регу�
ляция и контроль акта письма; 2) пе�
реработка слухоречевой информа�
ции; 3) переработка кинестетиче�
ской информации; 4) переработка
зрительной информации; 5) перера�
ботка полимодальной информации;
6) серийная организация движений;
7) избирательная активация.

Нами было проведено изучение
специфических нарушений письма у
первоклассников. Качественный ана�
лиз письменных работ показал, что
при письме под диктовку учащиеся
допустили ошибки разного типа
(табл. 1). Наиболее распространённы�
ми из них были: смешения графиче�
ски сходных букв; ошибки обозначе�
ния границ предложений; вставки
букв, пропуски букв и слогов; ошиб�
ки обозначения границ слов. 

I. Развитию программирования, ре�
гуляции и контроля фонематиче�
ского и слогового анализа и синтеза
способствует использование различ�
ных дидактических игр со звуками,
которые требуют принятия и удержа�
ния определённой программы дей�
ствий при написании слога, слова. 

II. Развитие произвольной регуля�
ции анализа и синтеза предложе�

ний предполагает осуществление
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V. Для развития фонематического
восприятия необходимо уделять вни�
мание дифференциации оппозицион�
ных согласных звуков. На первом
этапе с опорой на зрительное, слу�
ховое, кинестетическое восприятие
уточняется артикуляторный и слухо�
вой образ каждого из смешиваемых
звуков. Работа над звуком начинает�
ся с уточнения признаков изолиро�
ванного звука и предполагает посте�
пенное усложнение речевого материа�
ла в следующей последовательности:
выделение звука на фоне других зву�
ков; выделение звука в слоге, в слове,
в предложении и в тексте.

Уточнение акустических и артику�
ляционных признаков каждого из
смешиваемой пары звуков целесооб�
разно начинать с глухих согласных,
так как они обладают более чётким
акустическим эффектом. При диффе�
ренциации парных глухих и звонких
согласных следует начинать работу 
с щелевых звуков [ш]�[ж], [с]�[з], 
[ф]�[в], поскольку возможность дли�

тельного произнесения этих со�
гласных облегчает ребёнку на

первоначальном этапе возможность
выделения их признаков. На втором
этапе проводится сопоставление сме�
шиваемых звуков в артикуляцион�
ном и слуховом плане. 

VI. Развитие кинестетического
анализа следует проводить как в ар�
тикуляционном, так и в мануальном
плане, уточняя схемы графических
движений письма.

VII. Для развития слухоречевой
памяти необходимо использовать со�
ответствующие приёмы.

1. Обучение произвольному запоми�
нанию, сохранению и воспроизве�
дению слов, предложений, коротких
стихотворений с конкретным значени�
ем. Детей необходимо обучить мнемо�
нической технике, облегчающей запо�
минание: 1) при запоминании слов
сосчитай их, чтобы затем проверить,
все ли слова ты запомнил; 2) подумай,
что общего между этими словами;
представляй предметы, которые обо�
значают эти слова; 3) на бумаге за�
шифруй каждое слово каким�нибудь
значком; 4) при запоминании предло�
жения подумай, какая мысль в нём 
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Типы ошибок

1) Смешения букв, обозначающих парные глухие и звонкие со�
гласные; 2) вставки букв

1) Пропуски букв гласных; 2) пропуски слогов

1) Смешения графически сходных букв; 2) вставки букв

1) Нарушения обозначения границ предложения; 2) аграмматизмы

1) Пропуски букв гласных; 2) пропуски слогов

1) Смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно�
акустическим признакам звуки; 2) зеркальное написание букв

Смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно�
акустическим признакам звуки

1) Пропуски слогов; 2) смешения графически сходных букв

1) Пропуски букв гласных и согласных; 2) замена букв гласных 
при обозначении мягкости предшествующих согласных

1) Вставки букв; 2) замена букв гласных при обозначении мягко�
сти предшествующих согласных

1) Смешения графически сходных букв; 2) пропуски букв соглас�
ных звуков

Замена букв гласных при обозначении мягкости предшествующих
согласных

1) Пропуски букв гласных и согласных; 2) пропуски слогов

Нарушения обозначения границ предложения

Пропуски слогов

Фамилия, имя

Алифанова Маша

Ахмадеев Тимур

Васильева Влада

Галыгина Полина

Жандармов Данил

Жуков Вася

Иванов Тима

Кривошейко Ваня

Крылова Ева

Лапшин Андрей

Петренко Тимофей

Резнюк Маша

Сайфукова Сабина

Стефанюк Саша 

Трубицина Женя

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Таблица 1
Специфические ошибки, допущенные первоклассниками при письме под диктовку



содержится; 5) повтори слово или
предложение про себя, чтобы прове�
рить правильность запоминания.

2. Обучение произвольному запоми�
нанию, сохранению и воспроизведе�
нию устно или письменно небольших
текстов сюжетного, а затем и опи�
сательного характера. Учащиеся овла�
девают техникой запоминания текста,
которая предполагает осмысление
текста, выделение в нём значимых час�
тей, определение последовательности
этих частей и их логической связи; 
составление наглядного плана текста; 
запоминание ключевых слов.

VIII. Для развития слухомоторных
координаций необходимо формирова�
ние эффективного взаимодействия
слуховых и моторных функций. Де�
ти должны выполнять ритмические
действия по слуховому образцу и по
речевой инструкции. 

IX. Развитие зрительного восприя�
тия включает несколько последова�
тельных этапов.

1. Идентификация чёрно�белых,
контурных, схематических изображе�
ний предметов и сравнение их с реаль�
ными изображениями. Этому способ�
ствует задание на сопоставление обра�
зов печатных и рукописных букв. 

2. Перцептивное моделирование –
воссоздание целостного образа из час�
тей. Наиболее простыми формами за�
даний являются складывание изобра�
жений из симметричных частей, на�
хождение половинок симметричных
объектов среди нескольких (располо�
женных обычным образом и развёрну�
тых на 30 , 90 , 180 ). Более сложной
формой упражнений является состав�
ление целого из 3–20 частей. На дан�
ном этапе работы следует по�
степенно переходить от воссоздания
образов знакомых предметов к воссоз�
данию элементов печатных и рукопис�
ных букв. Начинать такую работу це�
лесообразно с букв, имеющих две оси
симметрии (О о, Н н, X х, Ж ж). Затем
необходимо обратиться к буквам, име�
ющим вертикальную ось симметрии
(Л л, Ш ш, М м), горизонтальную ось
симметрии (3 з, С с, К к, Э э, Ю ю, 
Е е) и, наконец, несимметричным (Б б,
Г г, Д д, Я я, У у).

3. Опознание «зашумлённых»
изображений. «Зашумление» со�

стоит в перечёркивании изобра�

жений, наложении контурных изоб�
ражений друг на друга, расположе�
нии изображений на сложном фоне. 

X. Развитие зрительной памяти
предполагает работу по обучению
произвольному запоминанию, сохра�
нению и воспроизведению (устно или
письменно) зрительно предъявля�
емой информации. Оно включает не�
сколько этапов.

1. Обучение зрительному запоми�
нанию нескольких предметов или
изображений. 

2. Обучение зрительному запомина�
нию и воспроизведению букв, слогов,
слов. Для закрепления зрительного
представления о букве используются
дополнительные мнемонические приё�
мы: совмещение буквы и реального
предмета, вербализация образов букв с
помощью коротких двустиший. Мож�
но предложить учащимся самостоя�
тельно разработать приёмы запомина�
ния букв, попросив «дорисовать» бук�
ву до какого�нибудь предмета.

3. Обучение зрительному запомина�
нию невербализуемых изображений. 

XI. Развитие зрительно�простран�
ственных функций включает следу�
ющие этапы.

1. Уточнение представлений детей о
схеме собственного тела. Учитель про�
водит работу по дифференциации пра�
вой и левой частей тела. Возможно
применение дополнительных приёмов,
облегчающих ребёнку ориентировку,
например повязки с буквами Л и П на
каждую руку. Школьники должны на�
учиться: а) совершать различные
действия правой, левой рукой; б) со�
относить другие части тела с правой,
левой рукой; в) выполнять по ин�
струкции сложные действия, требу�
ющие одновременного участия правой
и левой сторон тела; г) усвоить речевые
обозначения сторон собственного тела. 

2. Развитие ориентировки в окру�
жающем пространстве на вертикаль�
ной плоскости. Детей учат различать
правую и левую стороны в простран�
стве; ориентироваться в схеме тела
стоящего напротив человека; в про�
странственном расположении и по�
следовательности предметов. Важно 
обучить детей правильной стратегии
сканирования перцептивного поля:
сверху вниз, слева направо и против
часовой стрелки, поскольку именно
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Ошибки

1) Смешения букв,
обозначающих пар�
ные глухие и звонкие
согласные; 2) вставки
букв

1) Пропуски букв глас�
ных; 2) пропуски сло�
гов

1) Смешения графи�
чески сходных букв; 
2) вставки букв

1) Нарушения обозна�
чения границ предло�
жения; 2) аграмма�
тизмы

1) Пропуски букв глас�
ных; 2) пропуски сло�
гов

1) Смешения букв,
обозначающих близ�
кие по артикуляцион�
но�акустическим при�
знакам звуки; 2) зер�
кальное написание
букв

Смешения букв, обо�
значающих близкие
по артикуляционно�
акустическим призна�
кам звуки

Виды упражнений

1) Дидактические игры со
звуками, слого�звуковые
схемы слов;
2) упражнения на запоми�
нание слов, предложений,
коротких стихотворений

1) Дидактические игры со
звуками; 
2) слого�звуковые схемы
слов

1) Упражнения на трени�
ровку регуляции направ�
ления, амплитуды и пере�
ключения движений;
2) ритмические действия
по слуховому образцу и по
речевой инструкции;
3) сопоставление образов
печатных и рукописных
букв, опознание «зашум�
лённых» изображений;
4) упражнения на запоми�
нание и на дифференциа�
цию образа буквы

1) Схемы предложений,
памятки, алгоритм дей�
ствий;
2) дидактические игры со
звуками; слого�звуковые
схемы слов

1) Дидактические игры со
звуками; 
2) слого�звуковые схемы
слов

1) Слого�звуковые схемы
слов;
2) упражнения на запоми�
нание слов, предложений,
коротких стихотворений;
3) сопоставление образов
печатных и рукописных
букв, опознание «зашум�
лённых» изображений;
4) использование при�
ёмов на ориентировку в
пространстве, в тетрад�
ном листе;
5) упражнение на запоми�
нание и на дифференциа�
цию образа буквы

1) Слого�звуковые схемы
слов;
2) упражнения на запоми�
нание слов, предложений,
коротких стихотворений

Умения

1) Развитие навыков сло�
гового анализа и синтеза,
фонематического анализа
и фонематического вос�
приятия; 2) обучение про�
извольному запомина�
нию, сохранению и вос�
произведению слов, пред�
ложений, стихов

Развитие навыков слого�
вого анализа и синтеза

1) Развитие серийной ор�
ганизации движений рук;
2) развитие навыков сло�
гового анализа и синтеза;
3) развитие слухомотор�
ных координаций;
4) развитие зрительного
восприятия

1) Развитие программиро�
вания, регуляции и конт�
роля акта письма;
2) развитие навыков ана�
лиза и синтеза

Развитие навыков слого�
вого анализа и синтеза

1) Формирование навыков
фонематического анали�
за;
2) обучение произвольно�
му запоминанию, сохра�
нению и воспроизве�
дению устно или письмен�
но слов, предложений, 
коротких стихотворений 
с конкретным значением;
3) развитие зрительного
восприятия;
4) развитие зрительно�
пространственных функ�
ций

1) Формирование навыков
фонематического анали�
за;
2) обучение произвольно�
му запоминанию, сохра�
нению и воспроизведе�
нию слов, предложений,
стихов

Фамилия,
имя

Алифанова
Маша

Ахмадеев
Тимур

Васильева
Влада

Галыгина
Полина

Жандармов
Данил

Жуков Вася

Иванов
Тима

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Таблица 2
Программа коррекции специфических нарушений письма у первоклассников
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1) Пропуски слогов; 
2) смешения графи�
чески сходных букв

1) Пропуски букв 
гласных и согласных; 
2) замена букв глас�
ных при обозначении
мягкости предшеству�
ющих согласных

1) Вставки букв; 2) за�
мена букв гласных при
обозначении мягко�
сти предшествующих
согласных

1) Смешения графи�
чески сходных букв; 
2) пропуски букв со�
гласных 

Замена букв гласных
при обозначении мяг�
кости предшествую�
щих согласных

1) Пропуски букв глас�
ных и согласных; 
2) пропуски слогов

Нарушения обозначе�
ния границ предложе�
ния

Пропуски слогов

1) Упражнения на трени�
ровку регуляции направ�
ления, амплитуды и пере�
ключения движений руки;
2) ритмические действия
по слуховому образцу и по
речевой инструкции;
3) сопоставление образов
печатных и рукописных
букв, опознание «зашум�
лённых» изображений;
4) упражнение на запоми�
нание и на дифференциа�
цию образа буквы

1) Дидактические игры со
звуками, слого�звуковые
схемы слов;
2) упражнения на запоми�
нание слов, предложений,
коротких стихотворений

1) Дидактические игры со
звуками; слого�звуковые
схемы слов;
2) упражнения на запоми�
нание слов, предложений,
коротких стихотворений

1) Графические упражне�
ния на тренировку регуля�
ции направления, ампли�
туды и переключения дви�
жений руки;
2) ритмические действия
по слуховому образцу и по
речевой инструкции;
3) сопоставление образов
печатных и рукописных
букв, опознание «зашум�
лённых» изображений;
4) упражнение на запоми�
нание и дифференциацию
образа буквы

Упражнения на запомина�
ние слов, предложений,
коротких стихотворений

Дидактические игры со
звуками, слого�звуковые
схемы слов

1) Использование схем
предложений, памяток,
алгоритма действий;
2) дидактические игры со
звуками, слого�звуковые
схемы слов

Дидактические игры со
звуками, слого�звуковые
схемы слов

1) Развитие серийной ор�
ганизации движений рук;
2) развитие навыков сло�
гового анализа и синтеза;
3) развитие слухомотор�
ных координаций;
4) развитие зрительного
восприятия

1) Развитие навыков сло�
гового анализа и синтеза;
2) обучение произвольно�
му запоминанию, сохра�
нению и воспроизве�
дению устно или письмен�
но слов, предложений, 
коротких стихотворений 
с конкретным значением

1) Развитие навыков сло�
гового анализа и синтеза;
2) обучение произвольно�
му запоминанию, сохра�
нению и воспроизве�
дению слов, предложе�
ний, стихотворений

1) Развитие серийной ор�
ганизации движений рук; 
2) развитие слухомотор�
ных координаций;
3) развитие зрительного
восприятия

Обучение произвольному
запоминанию, сохране�
нию и воспроизведению
слов, предложений, сти�
хотворений

Развитие навыков слого�
вого анализа и синтеза

1) Развитие программиро�
вания, регуляции и конт�
роля акта письма;
2) развитие навыков ана�
лиза и синтеза

Развитие навыков слого�
вого анализа и синтеза

Кривошейко
Ваня

Крылова Ева

Лапшин 
Андрей

Петренко 
Тимофей

Резнюк
Маша

Сайфукова
Сабина

Стефанюк 
Саша 

Трубицина 
Женя

8

9

10

11

12

13

14

15

58



УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
такие направления зрительного сле�
жения и движений руки характерны
для русского письма. Для облегчения
ориентировки в пространстве приме�
няются вспомогательные приёмы,
например расположение букв Л и П
в левом и правом углах доски. 

3. Развитие ориентировки в окру�
жающем пространстве на горизон�
тальной плоскости. Особое внимание
нужно уделять развитию ориентиров�
ки в тетрадном листе: освоению поня�
тий «верхняя строка», «следующая
строка», «начало, середина и конец
строки», «верхняя и нижняя линия
строки». Для облегчения ориентации
учащихся в пространстве тетрадного
листа на начальных этапах работы
учитель может выделять начало стро�
ки каким�либо цветом.

4. Определение пространственных
соотношений элементов графических
изображений и букв. 

XII. Развитие зрительно�мотор�
ных координаций включает несколь�
ко этапов.

1. Выработка совместных движе�
ний взгляда и руки в направлениях
сверху вниз, слева направо, против
часовой строчки. 

2. Формирование умения «удержи�
вать» строку при письме. Школьники
должны не только ориентироваться
на строке (различать верхнюю и ниж�
нюю линии строки, пространство над
и под строкой), но и осуществлять
графические движения на границах
строки. Для того чтобы привлечь вни�
мание учащихся к необходимости
учитывать при письме границы стро�
ки, учитель может предложить детям
подумать, на что похожа строка (на
дорогу, на поезд, на трубу и т.п.) и вы�
полнить ряд упражнений.

3. Формирование устойчивого сте�
реотипа написания буквы. Боль�
шинство элементов рукописных букв
русского алфавита пишутся в направ�
лении сверху вниз, слева направо,
против часовой стрелки. Для пра�
вильного написания букв необходимо
совмещение движений руки и взгля�
да в этих направлениях. 

XIII. Последовательность работы
по развитию фонематического вос�
приятия строится по уже описанной

схеме. На первом этапе уточняет�
ся артикуляторный и слуховой

образ каждого из смешиваемых зву�
ков. Целесообразно в большей степе�
ни использовать зрительное и слухо�
вое восприятие. Для каждого гласно�
го подбирается графическая схема,
напоминающая положение органов
артикуляции при произнесении 
этого звука. На втором этапе про�
водится сопоставление смешива�
емых звуков. 

На основании проведённого иссле�
дования мы составили программу
коррекции специфических ошибок
письма (табл. 2), где представлены: 
1) умения, которые необходимо фор�
мировать у детей с различными нару�
шениями письма, и 2) виды упраж�
нений, способствующих коррекции
этих нарушений. 
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«Не подкладывайте детям сви�
нью!» – так и хочется сказать некото�
рым авторам, а также редакторам
фразеологических словарей для
младших школьников в ответ на их
фразеографические опусы. Не мудр�
ствуя лукаво, некоторые лексикогра�
фы пользуются очень простыми «ре�
цептами». 

На примере словарной статьи
«Подложить свинью» раскроем «тех�
нологию приготовления» «Большого
фразеологического словаря для де�
тей» [3], которая состоит из шести
шагов.

1. Открыть «Фразеологический
словарь русского языка» под редак�
цией А.И. Молоткова [4] на с. 306.

2. Переписать дефиницию фразео�
логизма подложить свинью: «Под�
страивать втихомолку какую�либо
неприятность, гадость».

3. Оттуда же переписать очень
«современный», имеющий «познава�
тельное» и «воспитательное» значе�
ние, а также «адекватный возраст�
ным особенностям детей младшего
школьного возраста» контекст: «Ес�
ли Николай Ваныч видит, что друго�
му эту плавку выпускать, – обяза�
тельно свинью подложит» (В.Ф. По�
пов «Сталь и шлак»).

4. В историко�этимологическом
словаре «Русская фразеология» [1]
познакомиться с четырьмя этимоло�
гическими версиями происхождения
данного фразеологизма, выбрать са�
мую неправдоподобную и включить
её в издание для детей в следующем
виде: «В мусульманском мире свинья

считается нечистым животным и
Коран запрещает есть её мясо.

Угостить мусульманина обманным
путём свиным блюдом означает нане�
сти ему жестокое оскорбление. Таким
образом, выражение "подложить
свинью" стало синонимом намерен�
ных плохих действий по отношению
к кому�либо».

5. Нарисовать красочный сюжет�
ный рисунок: гуси и утки, стоящие на
берегу пруда, с недоумением смотрят
на огромную грязную свинью, лежа�
щую в водоёме.

6. Сделать аналогичным образом
ещё 200 словарных статей, назвать
получившийся продукт словарём�
игрой и пустить большим тиражом в
продажу.

Казалось бы, всё благополучно и
всех устраивает – и автора, и издате�
лей, только за лексикографию как
«технику и искусство составления
словарей» (Х. Касарес) обидно. 

Пренебрежительное отношение
«авторов�потрошителей» (как образ�
но называют составителей таких фра�
зеологических словарей для детей [5])
к теории фразеологии и фразеогра�
фии приводит к нарушению высочай�
ших требований, предъявляемых сов�
ременной лингвистической на�
укой и педагогической практикой к
фразеографическим разработкам для
детей младшего школьного возраста,
ведь «составление словарей для млад�
ших школьников не может быть осу�
ществлено без предварительной раз�
работки психолингвистической и
лексикографической методик» [2, 
с. 35]. 

Как сделать так, чтобы ребёнок
утолил жажду познания языка не 
из фразеологического «копытца», а
из родника? Скромной попыткой от�
вета на этот вопрос стало конструиро�

60

Как не подложить свинью ребёнку,
или

О «детских болезнях» учебной
фразеографии и их профилактике

Е.И. Рогалёва



В качестве примера приведём сло�
варную статью «Подложить свинью».

ПОДЛОЖИ
,

ТЬ СВИНЬЮ
,

(кому)
Незаметно помешать, тайно и ко�

варно навредить кому�либо.

(Значок рубрики «Справочная эти5
мологическая служба».) Фразеоло�
гизм подложить свинью связан с
древней народной игрой «в свинки».
Она очень похожа на игру в городки,
только вместо длинной палки здесь
используется короткая деревянная
чурка. Такие чурки и называли в не�
которых областях России «свинка�
ми». Чтобы помешать игроку выиг�
рать, ему вредили, подкладывая не�
подходящую для удара «свинку».

(Значок рубрики «Фразеологиче5
ский наблюдательный пункт».)
Найди и подчеркни в рассказе фразе�
ологизм, которому посвящена данная
словарная статья. Выдели маркером в
тексте отрывок, который раскрывает
смысл фразеологизма – как Алек�
сандр Невский подложил свинью не�
мецким рыцарям.

История о том,
как Александр Невский подложил

свинью немецким рыцарям

Это памятник Александру Невско�
му и русским воинам на горе Соколи�
ха, что недалеко от Пскова и Чудско�
го озера. (Фотография памятника.)

В 1242 году здесь состоялось Ледо�
вое побоище, в котором князь Алек�
сандр Невский вместе со своим вой�
ском одержал победу над немецкими
рыцарями. Здесь во всём блеске про�
явился его талант полководца. 

Обычно немецкие рыцари перед бо�
ем строились тупым клином, «ка�
баньей головой» (см. рис. 1а). Остриё
и стороны «кабаньей головы» состав�
ляли закованные в железо рыцари на
конях. Внутри «кабаньей головы»
стояли пешие воины. В бою клин
мощным ударом рассекал строй про�
тивника, дробил его на части и обра�
щал в бегство. Далее пешие воины
преследовали и уничтожали убега�
ющих.

Имея сведения о враге, Александр
Невский решил подложить ему
свинью и построил свои полки следу�
ющим образом. В центре поставил

вание сотрудниками Эксперимен�
тальной лаборатории учебной лекси�
кографии Псковского университета
(научный руководитель профессор
Т.Г. Никитина) «Фразеологического
словаря�практикума», учитывающе�
го все современные требования к про�
цессу обучения, развития и воспита�
ния детей от 6 до 12 лет. В игровой ин�
терактивной форме словарные статьи
представляют историю происхожде�
ния и особенности употребления в 
речи наиболее ценных в культуроло�
гическом плане и коммуникативно
значимых фразеологизмов. Интел�
лектуально�речевое развитие, здо�
ровьесбережение, психодиагностика
и социализация ребёнка – такие зада�
чи решаются здесь в ходе учебной
репрезентации фразеологизмов.

С учётом новых задач учебной ре�
презентации фразеологизма каждая
словарная статья состоит из традици�
онных для лексикографии парамет�
рических зон, а также новых ком�
понентов словарной статьи, как то: 
1) заголовочный фразеологизм с его
вариантами, словами�сопроводителя�
ми и указанием синтаксической ва�
лентности глагола, дефиниция, ком�
ментирование эмотивно�оценочных
коннотаций; 2) историко�этимологи�
ческий комментарий в виде лаконич�
ного текста�исследования, представ�
ленный рубрикой «Справочная 
этимологическая служба»; 3) текст�
резюме о развитии фразеологическо�
го значения; 4) специально скон�
струированные тексты�иллюстрации
(рубрика под условным названием
«Фразеологический наблюдательный
пункт»); 5) тексты�задания с учебны�
ми речевыми ситуациями («Речевая
лаборатория»); 6) приложения, обра�
зующие рубрику «Фразеологическая
переменка» (сюда включены «Минут�
ка здоровья», «Творческая мастер�
ская», «Детский фольклор», «Смехо�
терапия»).

Интерактивность словарной статьи
создаётся и за счёт занимательной фа�
булы, которую «достраивает» сам чи�
татель, различных игровых «стиму�
ляторов» и предоставления ребёнку
свободы в выборе объёма осваиваемой
информации (рубрика «Для самых

любознательных» и цветовое вы�
деление опорной информации). 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
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срединный полк. Он состоял из горо�
жан и крестьян, вооружённых лука�
ми, копьями, топорами, а то и просто
ножами. Справа и слева от срединно�
го полка сосредоточились основные
силы – конница, вооружённая меча�
ми и копьями. На всадниках были ру�
бахи�кольчуги, головы их покрывали
остроконечные шлемы, в руках были
крепкие щиты. 

Как и предполагал Александр
Невский, срединный полк не выдер�
жал удара. Рыцарский клин, пробив�
шись сквозь срединный полк, оказал�
ся на берегу озера.

Рис. 1

В это время с боков ударила конни�
ца (см. рис. 1б), а с тыла – отборная
дружина Александра Невского. Нем�
цы оказались в западне. 

Весенний подтаявший лёд не вы�
держал тяжести сражающихся, на�
чал трещать и ломаться. Русские вои�
ны стаскивали рыцарей с коней
крючьями и волокли по льду. Многие
рыцари утонули в озере вместе со 
своими тяжёлыми доспехами. 

Таким образом, рыцарский строй
«кабанья голова» был полностью 
раздавлен «русскими клещами». Так
Александр Невский подложил сви�
нью немецким рыцарям.

(Значок рубрики «Речевая лабора5
тория».) Ты – сказочник (сказочни�
ца) и знаешь все сказки на свете. По�
этому тебе известно, что сказочный
герой, который подкладывает кому�
то свинью, рано или поздно будет 
наказан. А тот, кому подложили
свинью, – не должен падать духом.
Нужно просто понять, что для тебя

это испытание на прочность и по�
пытаться найти выход из сло�

жившейся ситуации. Составь диалог
со сказочными героями, вставляя
вместо точек фразеологизм подло5
жить свинью в нужной грамматиче�
ской форме, и помоги им поверить в
собственные силы. 

Сказочник: Ну и что ты, Иван�ца�
ревич, сидишь на пенёчке и горю�
ешь? Ведь тебе нужно Василису
Прекрасную спасать!

Иван5царевич: Да я не знаю, что 
делать. В магазине волшебных вещей
мне (…). Вместо волшебного клубоч�
ка, который должен дорогу показы�
вать, подсунули простой моток ниток.

Сказочник: А что, без клубочка
совсем никак? Тебе в какую сторону
идти�то?

Иван5царевич: На север.
Сказочник: Видишь в небе созвез�

дие Малой Медведицы, или Малого
Ковша? Его ручка заканчивается
звездой под названием Полярная.
Она всегда указывает точное направ�
ление на север.

Рис. 2

Иван5царевич: Вот же как бывает!
Мне (…), зато теперь я узнал что�то
новое. Спасибо! 

Сказочник: А ты что, Настенька,
плачешь? 

Настенька: Мне дедушка Морозко
подарил скатерть�самобранку, а ма�
чеха со своей дочкой заменили её на
обычную. Через пять минут ко мне
гости из всех сказок приедут, чтобы
отметить моё возвращение. Чем я их
угощать�то буду?

Сказочник: Да, хорошую они тебе
(…). Но не расстраивайся. Ведь гости
у тебя – сказочные. В качестве вкус�
ных блюд предложи им фразеологиз�
мы. А какие – сама реши.
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Образец5подсказка: «В сказке 
С.Т. Аксакова "Аленький цвето�
чек"сёстры подложили свинью На�
стеньке. В то время, когда младшей
дочери купца надо было возвращать�
ся к зверю лесному, чуду морскому,
они задумали дело хитрое и недоброе:
взяли да все часы в доме целым часом
назад поставили». 

Задание. Прочитай, как школьный
психолог беседует с Колей Нехороше�
вым. Вставь вместо точек фразеоло�
гизм подложить свинью в нужной
грамматической форме.

Психолог: На что жалуешься, 
Коля?

Коля: Понимаете, в последнее вре�
мя я просто места себе не нахожу: не
сплю, нервничаю.

Психолог: А ты случайно никому
(…) ?

Коля: С этого всё и началось. Сна�
чала я позавидовал Димке Иванову,
что он все контрольные очень быстро
решает. За пять минут до звонка я его
отвлёк и спрятал листок с его рабо�
той. Так он только засмеялся и до
конца урока успел сделать ещё два 
варианта. Потом я решил (…) девчон�
кам. Во время их танца на школьном
конкурсе отключил музыку. А они 
не растерялись и давай сами петь. 
Так им первое место дали.

Психолог: А теперь что?
Коля: Теперь я один. Со мной никто

не дружит. Очень жалею. И зачем я
им (…)?

Психолог: Хорошо, что ты это по�
нял. Я думаю, и ребята тебя поймут.
Попроси у них прощения и активно
включайся в общие дела. 

Задание. Вставь из бегущей строки
нужные слова в следующее предло�
жение, и ты выведешь важное прави�
ло человеческих отношений: 

Подкладывая свинью … , ты в первую

очередь подкладываешь её … .

Бегущая строка: себе, другому.

(Значок рубрики «Смехотера5
пия».) Рубрика «Смехотерапия»
приглашает тебя на праздник. Здесь
люди могут подкладывать друг другу
свинью, но только без злого умысла,
по�доброму. Это – 1 апреля, День 
смеха. 

Настенька: Спасибо за совет.
Действительно, иногда умная беседа
бывает приятнее любых угощений.

Иван5дурак: Здравствуй, сказоч�
ник! Не поможешь ли и мне? Что с
этой гребёнкой делать? Баба�яга мне
в очередной раз (…). Сказала: если
бросишь её назад, дремучий лес под�
нимется. Так я уже вот три часа бро�
саю. И где лес? А я на Новый год всем
детишкам ёлки обещал привезти.

Сказочник: Ясно. Оказалась у тебя
самая обыкновенная расчёска. Ты бы
за это время, пока её кидал, знаешь,
сколько ёлочек мог посадить? Они бы
быстро выросли – как в сказке.

Иван5дурак: Спасибо за дельное
предложение!

Задание. Рассмотри иллюстрации
(рис. 3, 4). Вспомни сказки и переска�
жи их кратко, употребив фразеоло�
гизм подложить свинью. (Смотри об�
разец�подсказку и рис. 5.)
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Давай начнём собирать коллекцию
добрых розыгрышей, которые нико�
му не навредят и никого не обидят.
Например, на шкаф в классе ставится
небольшая коробка. В ней должен
быть открывающийся верх и не долж�
но быть дна. Снаружи приклеивается
яркая, заметная издалека надпись,
например: «Ответы к контрольной
работе», «Вкуснятина». Коробка за�
полняется конфетти. Тот, кому хотят
подложить свинью, входит в класс,
видит коробку с заманчивым назва�
нием, и что он делает? Конечно же,
снимает её со шкафа. А коробка�то
без дна! Ура, салют!!!

Вот адрес, по которому ты можешь
присылать свои добрые розыгрыши:
dety�frazeologiya@ya.ru Действуй!
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предмет создания предпосылок для
реализации преемственности до�
школьного и школьного образова�
ния. Интерес этот двоякий. С одной
стороны, принцип преемственности
образования между ДОУ и начальной
школой ещё длительное время надо
будет реализовывать при ныне дей�
ствующих документах; с другой, –
следует ожидать, что при разработке
ФГОС для дошкольного образования
многие положения (идеи) ныне
действующего ФГТ могут перейти в
ФГОС. И здесь важно сохранить всё
положительное (в плане преемствен�
ности), что было наработано, и не до�
пустить повторения тех недостатков,
которые имеют место в настоящее
время.

Вначале рассмотрим, насколько и
как ФГТ и ФГОС нацеливают испол�
нителей (субъектов) образовательного
процесса на реализацию принципа
преемственности. Установка на преем�
ственность заложена в ФГОС, где гово�
рится, что системно�деятельностный
подход, лежащий в основе стандарта,
предполагает «обеспечение преем�
ственности дошкольного, начального
общего, основного и среднего (полно�
го) общего образования» [2]. В ФГТ 
тоже есть аспект, который непосред�
ственно подводит к преемственно�
сти, – это «формирование предпосы�
лок учебной деятельности» [3]. Здесь
подразумевается необходимость под�
готовки дошкольников к переходу от
игры как ведущей деятельности до�
школьников к учебной деятельности,
присущей младшим школьникам. Сам
же термин «преемственность» нигде 
в ФГТ не используется.

Рассмотрим, насколько преем�
ственны названные документы по 

В настоящее время назрела необхо�
димость введения Федеральных госу�
дарственных образовательных стан�
дартов (ФГОС) не только в начальную
и среднюю общеобразовательную
школу, но и в дошкольное образова�
ние. С этой инициативой выступила,
в частности, Общественная палата
Москвы по образованию. Она внесла
предложения�поправки в законопро�
ект «Об образовании в РФ», каса�
ющиеся дошкольного образования
[1]. В качестве одного из доводов в
пользу данной инициативы указыва�
ется, что отсутствие федеральных
требований выводит дошкольное об�
разование из�под контроля и, соответ�
ственно, в дальнейшем вся ответ�
ственность за образование подраста�
ющего поколения перекладывается
на школу. Но, главное, с введением
ФГОС дошкольное образование ре�
ально включалось бы в систему обще�
го образования. При этом уже на
уровне этих нормативных докумен�
тов могли бы быть заложены предпо�
сылки реализации принципа преем�
ственности дошкольного и школьно�
го образования.

Однако даже в случае, если соот�
ветствующие поправки в Закон об
образовании будут утверждены (бу�
дем на это надеяться) и он в таком
виде будет принят, последует период
разработки и обсуждения проектов
ФГОС. Судя по предыдущему опыту
принятия ФГОС для начальной и ос�
новной школы, это займёт несколько
лет. В любом случае дошкольные об�
разовательные учреждения (ДОУ)
достаточно долго будут продолжать
работать по ныне действующим фе�
деральным государственным требо�
ваниям (ФГТ).

В этой связи представляет инте�
рес сравнение ФГТ и ФГОС на
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отношению к целям, содержанию 
образования.

Общие цели образования в анали�
зируемых документах сформулирова�
ны следующим образом: 

в ФГТ – формирование общей куль�
туры, развитие физических, интел�
лектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих соци�
альную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошколь�
ного возраста, коррекция недостат�
ков в физическом и (или) психиче�
ском развитии детей;

в ФГОС НОО – воспитание и разви�
тие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного обще�
ства, инновационной экономики, за�
дачам построения демократического
гражданского общества на основе то�
лерантности, диалога культур и ува�
жения многонационального, поли�
культурного и поликонфессиональ�
ного состава российского общества.

Терминологически лишь один ас�
пект целей – «развитие» присутству�
ет в обоих документах. Понятие
«формирование общей культуры» в
ФГТ настолько общо, что не может
нести никакой организационной на�
грузки и неспособно что�либо регла�
ментировать. Что же касается других
целей, то и они не идентичны. Оче�
видно, что такое понятийное и тер�
минологическое несоответствие не
нацеливает педагогов на реализацию
преемственности на последующих
этапах формирования содержания об�
разования.

Собственно содержание образова�
ния (перечень знаний, умений, эмо�
ционально�ценностных отношений) в
названных документах не приводит�
ся. Называются лишь образователь�
ные (ФГТ) и предметные (ФГОС) об�
ласти. Приводим их перечень:

ФГТ: «Физическая культура»,
«Здоровье», «Безопасность», «Социа�
лизация, «Труд», «Познание», «Ком�
муникация», «Чтение художествен�
ной литературы», «Художественное
творчество», «Музыка»;

ФГОС: «Филология (язык, литера�
турное чтение, иностранный язык)»,
«Математика и информатика», «Об�

ществознание и естествознание»
(«Окружающий мир»), «Основы

духовно�нравственной культуры на�
родов России», «Искусство (музыка,
ИЗО)», «Технология», «Физиче�
ская культура».

Преемственность прослеживается
в названиях таких образовательных
областей, как «Физическая культу�
ра», «Чтение художественной лите�
ратуры и литературное чтение» и
«Музыка». В опредёленной степени
преемственными можно считать и об�
ласти «Труд» в ФГТ и «Технология» в
ФГОС. По остальным позициям ана�
логия образовательных областей не
прослеживается. (Мы не рассматри�
ваем здесь вопрос о том, хорошо это
или не очень, а просто констатируем
факт.)

В ФГТ сформулированы цели обра�
зовательных областей. В ФГОС тер�
мин «цели» для предметных областей
отсутствует. Там функцию целей вы�
полняют требования к освоению ос�
новной образовательной программы,
которые подразделяются на лично�
стные, метапредметные и предмет�
ные. Этот факт структурного и терми�
нологического несоответствия целе�
вых установок в ФГТ и ФГОС опять
же значительно затрудняет реали�
зацию принципа преемственности. 
И это в первую очередь касается важ�
нейшего направления образования –
формирования и развития метапред�
метных умений (универсальных
учебных действий – УУД), которые
заданы в ФГОС и не обозначены 
в ФГТ.

Некоторые замечания по результа�
там сопоставительного анализа целе�
вых установок по образовательным
областям:

1. Цели образовательных областей
ФГТ по сравнению с ФГОС сформули�
рованы более компактно, обобщённо.
Под эти цели можно подогнать самое
различное содержание, что, с одной
стороны, представляет почти неогра�
ниченные возможности для постро�
ения преемственного с начальной 
школой содержания, с другой – дела�
ет этот процесс никак не регламенти�
руемым.

2. Обращает на себя внимание
встречающееся несоответствие обо�
значенных позиций по некоторым
преемственным линиям; например,
если цель «развитие интереса» для
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обобщения, классификации… установ�
ление причинно�следственных свя�
зей…».

Как видим, при имеющемся совпа�
дении некоторых позиций в анализи�
руемых документах их сопоставление
на предмет преемственности затруд�
нено. Задачи одной образовательной
области ФГТ «Познание» соответ�
ствуют не только различным образо�
вательным областям, но и некоторым
личностным и метапредметным тре�
бованиям, обозначенным в ФГОС.
Это, конечно же, затрудняет исполь�
зование данных документов для реа�
лизации принципа преемственности
при последующей организации содер�
жания образования дошкольников и
младших школьников.

Мы попытались сопоставить лишь
некоторые элементы двух норматив�
ных документов, регламентирующих
в настоящее время дошкольное и на�
чальное школьное образование, с точ�
ки зрения их нацеленности на реали�
зацию принципа преемственности об�
разования. 

Основной вывод: ФГТ и ФГОС не�
равнозначны по содержанию и струк�
туре. Не идентичен и понятийно�тер�
минологический аппарат (близкие
понятия порой обозначены разными
терминами). Очевидно, что это не 
может способствовать построению
преемственного содержания образо�
вания. Сейчас вопрос о преемствен�
ности решается главным образом ав�
торами образовательных программ.
Перспективными в этом плане явля�
ются «сквозные» программы, охва�
тывающие и дошкольное, и началь�
ное школьное образование. Одной из
таких программ, построенных на
принципе непрерывности и преем�
ственности, является программа Об�
разовательной системы «Школа
2100», но таких программ пока не�
много. Однако и подобного рода про�
граммы, если они составлены без со�
ответствующего «руководящего нача�
ла» (в форме ФГОС), могут не вполне
соответствовать современным науч�
ным представлениям о содержании 
и организации образования.

Выход из создавшейся ситуации
назван выше – это введение соответ�
ствующих поправок в «Закон об обра�
зовании в РФ», разработка и внедре�

дошкольников встречается довольно
часто, то для младших школьников
этот целевой аспект не нашёл отра�
жения.

3. В целях ФГТ отсутствует мате�
матическая составляющая, явля�
ющаяся важнейшей сквозной линией
на последующих этапах образования,
но зато более широко представлена
экологическая составляющая. Если
применительно к дошкольникам речь
идёт о предпосылках формирования
экологического сознания, то у школь�
ников предлагается формировать
лишь экологическую грамотность,
т.е., по сути, говорится только о фор�
мировании экологических знаний.

В рассматриваемых документах
приводятся задачи реализации со�
держания образовательных (пред�
метных) областей. Перечень задач
весьма обширен. Рассмотрим в этом
плане лишь одну образовательную 
область, обозначенную в ФГТ, – «По�
знание» и одну обозначенную там 
задачу: развитие познавательно�ис�
следовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности. Соб�
ственно познавательно�исследова�
тельская и конструктивная состав�
ляющая в задачах ФГОС также отра�
жена в «Технологии» и отчасти в
«Филологии».

Кроме того, в требованиях ФГОС к
освоению «Окружающего мира» ука�
зано «освоение доступных способов
изучения природы и общества (на�
блюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация… развитие
навыков устанавливать причинно�
следственные связи)» [2]. Освоение
названных и других способов (методов)
познания мира невозможно без вклю�
чения школьников в познавательско�
исследовательскую деятельность. По�
знавательно�исследовательская линия
прослеживается и в требованиях к ме�
тапредметным результатам. Целый
ряд познавательных УУД, обозначен�
ных там, направлен на реализацию
этой линии: «освоение способов реше�
ния проблем творческого поискового
характера; использование знаково�
символических средств представления
информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов… 

овладение логическими действия�
ми сравнения, анализа, синтеза,
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ние ФГОС дошкольного образования,
согласованного с ФГОС последующих
ступеней общего образования.
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Летают мухи низко –
Ответственный момент.
По всей земле Российской
Идёт эксперимент...

Г. Васильев

В общении людей, так или иначе
причастных к образованию (родите�
ли, учителя, учащиеся, учёные, мето�
дисты, чиновники от образования),
всплывают, потом пропадают и снова
всплывают отдельные слова, словосо�
четания и даже фразы. Каждый но�
вый виток преобразований воспита�
ния и обучения служит толчком для

новой волны понятий. Преобразо�
вания последних лет и введение
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«Две большие разницы»
(Дополнительное образование
и внеурочная деятельность)

Б.В. Куприянов

нового стандарта образования застави�
ло вспомнить такой термин, как «вне�
урочная деятельность». Сам по себе
подход, когда определение строится от
противного, далёк от совершенства.
Давайте определим, что такое коза, че�
рез отрицание – «некоровное» живот�
ное. Нелепо. Тем не менее монополизм
школы, «учебности» и урока породи�
ли «внешкольное воспитание», «вне�
учебные занятия», «внеурочную дея�
тельность». Недостаток определения
от противного состоит ещё и в том, что
если школа, учёба и урок очерчены в
нашем сознании достаточно чётко, то
их антиподы имеют весьма аморфные
очертания, включающие разнородные
явления и объекты. 

Однако вернёмся к людям, прича�
стным к образованию в силу профес�
сионального или родительского выбо�
ра. Так вот, в их головах, за очень не�
большим исключением, никак не
улягутся слова и словосочетания по�
следних двух десятков лет, например
весьма распространённое «дополни�
тельное образование детей».

Опираясь на существующие доку�
менты и собственные размышления,
попробуем разобраться в сути этого 
понятия. Возвращение в лексикон 
образования словосочетания «вне�
урочная деятельность» (попросту –
«внеурочка») связана с новыми образо�
вательными стандартами для общеоб�
разовательной школы. В соответствии
с Федеральным государственным обра�
зовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) ос�
новная образовательная программа 
начального общего образования реали�
зуется образовательным учреждением,
в том числе и через внеурочную дея�
тельность.

Авторы замечательного пособия
«Внеурочная деятельность: методи�
ческий конструктор» Д.В. Григорьев
и П.В. Степанов дают такое опреде�
ление: «Внеурочная деятельность
школьников объединяет все виды 
деятельности школьников (кроме
учебной деятельности на уроке), в ко�
торых возможно и целесообразно ре�
шение задач их воспитания и социа�
лизации». Другими словами, вне�
урочная деятельность – это система
занятий школьника, где педагогами
решаются задачи воспитания. Конеч�



но, в идеале из этих отдельных заня�
тий, формализованных во благо их
выделения – оформления, должна по�
лучиться целостная общественная
жизнь ученика в школе, интересная,
насыщенная.

Понятно, что узаконить школьное
воспитание, выделив его как отдель�
ную сферу (отдельная работа предпо�
лагает отдельную оплату), можно бы�
ло только в рамках образовательной
программы. Здесь хотя и небезнадёж�
но, но всё же в очередной раз возни�
кает ситуация, когда слова мстят. 
В сознании многих людей слово «обра�
зование» магически связано с обуче�
нием, а содержание образования по 
традиции воспринимается как зна�
ния, умения и навыки, которым учат.
Отсюда происходят первые «две боль�
шие разницы»: различия между на�
званием «внеурочная» и ассоциацией
этой «внеурочки» как части образова�
ния – обучения, между воспитатель�
ной сущностью, закладываемой разра�
ботчиками, и её прочтением теми, кто
осуществляет массовую практику. Ил�
люстрирует вышесказанное пример: в
некоем очень хорошем лицее внеуроч�
ную деятельность организуют как уро�
ки шахмат (фактически заменив её 
дополнительным образованием).

О финансировании и не только

– Семён Маркович, как вы думаете, 
чем жена отличается от картины?

– Жора, вот что я вам скажу: 
таки жена – не Джоконда, её нужно 
не разглядывать, а финансировать.

(Одесский анекдот)

По отношению к внеурочной дея�
тельности позиция государства не�
сколько раз менялась. Идеолог новых
стандартов А.М. Кондаков в одном из
выступлений прямо сказал, что вве�
дение внеурочной деятельности и 
оплаты за её организацию было при�
звано повысить зарплату учителям
начальных классов. Поэтому перво�
начально «внеурочка» была включе�
на в инвариантную часть стандарта, 
а, следовательно, расходы брал на се�
бя федеральный центр. Однако вне�
урочную деятельность «отправили» в

вариативную часть стандарта, а
ответственность за финансиро�
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вание возложили на субъектов 
федерации. Вот тут всё и началось.
Вследствие неравномерности финан�
совых возможностей российских ре�
гионов отношение к финансовому
обеспечению внеурочной части стан�
дарта было различным.

Можно условно выделить три груп�
пы регионов. Первые (регионы�доно�
ры) в сложившейся ситуации объяви�
ли, что готовы профинансировать
внеурочную деятельность в полном
объёме – 10 часов (как и предусмат�
ривает ФГОС). Вторые (менее состоя�
тельные или более экономные субъ�
екты) провозгласили частичное фи�
нансирование из своих бюджетов
(скажем, 5 или 6 часов), на остальную
часть найти средства были призваны
муниципалитеты и сами образова�
тельные учреждения. И, наконец,
третьи (дотационные регионы), не
имея свободных средств, полностью
переложили решение этого вопроса
на плечи школ и муниципальных ор�
ганов управления образования.

Там, где введение «внеурочки»
предполагает финансовые вливания,
школы не видят большой необходи�
мости с кем�либо делиться. При этом
ситуация зачастую связана с тем, что
существующие в образовательном уч�
реждении программы дополнитель�
ного образования перелицовываются
под «внеурочку». Понятно, как в
примере с шахматами, что степень
«перелицевания» может существенно
варьироваться: от смены названия и
формального статуса программы до
серьёзной переработки.

Впрочем, многие небогатые рос�
сийские муниципалитеты, внима�
тельно изучив свои бюджеты, всерьёз
призадумались о том, как обеспечить
финансирование внеурочной деятель�
ности. В качестве решения этой про�
блемы была предложена идея об ис�
пользовании возможностей учрежде�
ний дополнительного образования 
детей (ДОД). Более того, сами учреж�
дения задумались, определяя ресурс�
ный потенциал внеурочного элемента
ФГОС. Расчёт был таков: стандарт –
вещь практически священная, а если
взять, да и включиться в его реализа�
цию, можно лишний раз доказать
своё значение для всей системы обра�
зования.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ



мися можно заниматься как в рам�
ках дополнительной образователь�
ной программы, так и в системе вне�
урочной деятельности. Различия со�
стоят в целях, акцентах при отборе
содержания, форм и способов органи�
зации занятий. Школьный театр во
внеурочной деятельности является
средством знакомства с социальным
взаимодействием: играя роли, уча�
щиеся лучше понимают, как обща�
ются люди (в качестве субъектов об�
щественных отношений), каковы
способы решения коммуникативных
задач. Школьный театр как объеди�
нение дополнительного образования
в большей степени ориентирован на
знакомство с театральным искус�
ством, даёт возможность попробовать
себя в качестве актёра, режиссёра,
декоратора, гримёра и т.д. Конечно,
есть то общее, что объединяет по�раз�
ному позиционированные школьные
театры – эмоциональное и коммуни�
кативное развитие воспитанника, об�
щекультурное просвещение, содей�
ствие раскрепощению, но, как гово�
рится, почувствуйте разницу.

Лукавые, потому что бедные?

Это промысел божий – такие дела, 
Жить не так, как другие, негоже.
Научи меня, боже,

чтоб лукавить могла,
Научи, научи, научи меня тоже.

В. Долина 

Однако тенденция упрощения ока�
залась не самой опасной. Дело в том,
что существенной преградой высту�
пила существующая нормативно�
правовая база. Представим, что уч�
реждения ДОД договорились со 
школами и начали реализовывать
программы внеурочной деятельно�
сти, и тут стоп! Если внеурочная 
деятельность – часть общеобразова�
тельной программы, то у «внешколь�
ников» должна быть лицензия на 
общеобразовательную деятельность.
А лицензий у подавляющего больши�
нства учреждений ДОД нет, у них ли�
цензия только на свои, дополнитель�
ные образовательные программы.
Следовательно, при всём желании
муниципалитеты не могут заставить
внешкольные учреждения реализо�

Некоторые муниципалитеты изда�
ли распоряжения, в которых

– обязали учреждения ДОД подго�
товить предложения о программах
внеурочной деятельности (в основу
которых следовало бы положить име�
ющиеся дополнительные образова�
тельные программы);

– закрепили за каждым учрежде�
нием ДОД перечень школ, которые
будут обслуживаться в сфере «вне�
урочки»;

– поручили заключить договоры
между учреждениями общего и до�
полнительного образования.

«Внешкольники» сформулировали
свои предложения, школы сделали
выбор, но при внимательном изуче�
нии вопроса нашлись непреодолимые
препятствия. Как осознали вдумчи�
вые руководители внешкольных об�
разовательных учреждений, переход
на реализацию программ внеурочной
деятельности несёт для учреждений
ДОД опасность упрощения содержа�
ния образования.

Внеурочная деятельность имеет в
основе своей задачи воспитания, а 
в узком смысле – мотивационно�цен�
ностный аспект вхождения ученика в
сферу социальных отношений. Авто�
ры концепции внеурочной деятель�
ности обозначают педагогические ре�
зультаты следующим образом: это

– приобретение школьником соци�
ального знания (знания об обществен�
ных нормах, об устройстве общества,
о социально одобряемых и неодобря�
емых формах поведения в обществе 
и т.д.);

– получение школьником опыта
переживания и позитивного отноше�
ния к базовым ценностям общества;

– получение школьником опыта са�
мостоятельного общественного дей�
ствия.

Дополнительное образование детей
предполагает включение ребёнка в те
или иные виды предметной деятель�
ности для развития мотивации к по�
знанию и творчеству. Для дополни�
тельного образования освоение пред�
метного содержания самоценно (эти
занятия могут стать для воспитанни�
ка прообразом профессии или хобби),
а для внеурочной деятельности пред�

метность не обязательна. При�
ведём пример. Театром с учащи�
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ШКОЛЬНИКИ. Образовательные
учреждения активнее возьмутся за
занятость учащихся, усилится конт�
роль, но при этом может пострадать
принцип добровольности участия.
Возможно, удастся не перегрузить
учащихся.

РОДИТЕЛИ. Родители, озабочен�
ные развитием, образованием своего
ребёнка, теперь будут фактически 
реализовывать ФГОС, преодолевая
организационные накладки центра�
лизованных внеурочных – внешколь�
ных занятий. Родители, заинтересо�
ванные в том, чтобы во время работы
за детьми присматривали, будут до�
вольны. Им спокойнее, когда ребёнок
до вечера находится в здании школы
(«куда привели утром, оттуда и забра�
ли вечером»). Родители, которым всё
равно, особого различия не почув�
ствуют.

Главный минус «лукавого сцена�
рия» состоит в подмене: хотели инте�
ресную жизнь в школе, а получили
занятия в учреждениях ДОД. Но тен�
денция полной победы обучения над
школьной жизнью становится всё
ощутимее. Например, из жизни шко�
лы уходят новогодние праздники
(«ёлки»), вместо них учеников млад�
ших классов отведут в центр ДОД или
музыкальное училище, а подростков
и старшеклассников – в молодёжный
клуб, где студенты или взрослые ор�
ганизуют анимационные мероприя�
тия. Как отнестись к тому, что таин�
ство школьной ёлки с царственными
старшеклассниками, инициативны�
ми учениками средних классов и
только�только посвящаемыми в тра�
диции школы малышами уходит в
прошлое? Школьная жизнь учащего�
ся и потребление им анимационной
услуги – «две большие разницы», и
это ещё предстоит осознать.

вывать программы внеурочной дея�
тельности в школах. Школы, конеч�
но, могут принимать на работу педа�
гогов дополнительного образования,
но тогда им надо платить, а вся за�
думка была в экономии.

Большинство школ из небогатых
регионов, оставшись один на один с
необходимостью выполнять ФГОС,
обязали учителей начальных клас�
сов, учителей физкультуры, ИЗО, 
музыки, школьных педагогов допол�
нительного образования проводить
внеурочную деятельность с перво�
классниками (теми, кто уже учится
по новым стандартам). Администра�
ция школ тратит на финансирование
«внеурочки» свой надтарифный
фонд, стимулирующие надбавки, уре�
зая возможности материального сти�
мулирования работников. Пока в фи�
нансирование включены только 1�е
классы, расходы сопоставимы с воз�
можностями муниципальных обще�
образовательных учреждений, а ко�
гда по ФГОС будут учиться 2�е, а 
потом 3�и классы, денег может не 
хватить.

Существует «лукавый сценарий»
на грани фола – принять решение 
о том, чтобы засчитывать образо�
вательный результат, полученный
школьником в учреждении ДОД, за
результат внеурочной деятельности.
Иначе говоря, можно принять реше�
ние считать коровье молоко козьим.
Конечно, этот «лукавый сценарий»
многих выручит.

ШКОЛА. Требования ФГОС юри�
дически будут реализованы, школь�
ник получит необходимый объём вне�
урочных занятий без существенных
затрат из школьного фонда. Школы,
не имеющие материальной базы для
реализации программ внеурочной 
деятельности, вздохнут с облегчени�
ем. Придётся, правда, вести достаточ�
но сложную «бухгалтерию» учёта за�
нятости каждого ученика, возрастёт 
бюрократия. Это – минус.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. Шко�
ла обеспечит посещение школьника�
ми занятий в кружках, студиях, 
секциях, клубах и т.д., т.е. наполняе�
мость будет гарантирована, а педаго�

гам может стать чуть полегче
удерживать детей.
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Электронная модель содержания
начального образования

как эффективный инструмент
конструирования рабочей программы

Е.Ю. Волчегорская,
Е.А. Леонова,

С.Н. Фортыгина 

Помочь учителю оперативно ис�

кать и быстро обрабатывать, долго�

временно и компактно хранить ин�

формацию в процессе конструирова�

ния содержания учебного предмета

позволяет компьютер – интеллекту�

альный помощник XXI в. Современ�

ная информационно�образовательная

среда предлагает большое количество

разнообразного программного обеспе�

чения. Это автоматизированные базы

данных («Школа», «Электронный

дневник», «Система "Школьный ме�

неджмент"» и т.п.), компьютерные

обучающие программы («Интерак�

тивные карты для начальной школы

+ 1С: Конструктор интерактивных

карт», «Комплект электронных учеб�

ных материалов для начальной шко�

лы» и т.п.), а также программы, 

позволяющие осуществлять адми�

нистрирование учебного процесса

(«АРМ Директор», «АРМ Завуч»,

«Расписание», «Тарификация», «Уп�

равление школой», «Net�School»,

«Сетевой город», «Школьный офис»,

«Школьная Инфосистема» и т.п.).

Эти компьютерные программы по�

зволяют хранить, накапливать и 

предоставлять необходимую инфор�

мацию для учеников, учителей, роди�

телей и администрации школы: уча�

щиеся могут получать домашние 

задания, находясь на любом расстоя�

нии от школы и учителей, просматри�

вать свои электронные дневники и

расписание; учителя могут планиро�

вать учебно�образовательный процесс

и контролировать знания учащихся;

родители могут отслеживать посеща�

емость и успеваемость своего ребён�

ка, общаться с преподавателями; 

администрация школы получает воз�

можность автоматизировать делопро�

изводство, документооборот и учеб�

ное планирование.

В отличие от большинства перечис�

ленных программ «Электронная 

модель содержания образования»

(ЭМСО) позволяет учителю видеть

структуру содержания образования,

получать основную информацию о 

Современная начальная школа 

работает по Федеральному государ�

ственному образовательному стандар�

ту (далее ФГОС), предъявляющему

совокупность требований к результа�

там, структуре и условиям реализа�

ции основной образовательной про�

граммы начального общего образова�

ния (далее ООП НОО) [2]. Данные 

требования выступают содержатель�

ной и критериальной основой для

разработки учителем рабочих про�

грамм учебных предметов.

Рабочая программа – это индиви�

дуальный инструмент педагога, ори�

ентированный на использование наи�

более эффективных для конкретного

класса форм, методов и приёмов ор�

ганизации образовательного процес�

са в соответствии с целями ФГОС.

Важно отметить, что в процессе раз�

работки рабочей программы учите�

лю необходимо ознакомиться со

стандартом и всеми сопровожда�

ющими его методическими материа�

лами, такими как «Планируемые 

результаты начального общего обра�

зования», «Как проектировать уни�

версальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к

мысли», «Концепция духовно�нрав�

ственного развития и воспитания

личности гражданина России» и т.д.

Безусловно, работа со всеми перечис�

ленными документами является

кропотливой, трудоёмкой и тре�

бующей затрат времени.
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Рис. 2.  Соотнесение учебного предмета с примерной программой

содержании учебного предмета, до�

бавлять в ФГОС компоненты основ�

ной образовательной программы об�

разовательного учреждения (в том

случае, если они различаются), в диа�

логовом режиме получать помощь и

методическую консультацию [1]. 

ЭМСО входит в состав программного

комплекса МС�ИОС 2010 (разработка

компании ООО «МатросСофт»), кото�

рый также включает программы мо�

ниторинга здоровья, психологическо�

го мониторинга и компьютерную

программу формирования основной

образовательной программы школы.

ЭМСО содержит следующие вклад�

ки�компоненты: «Содержание учеб�

ных предметов», «Универсальные

учебные действия», «Требования

стандарта», «Планирование (учебные

планы, тематическое планирова�

ние)», «Образовательные системы».

При этом все компоненты взаимосвя�

заны между собой и педагог может

фиксировать установленные связи в

виде документа в электронном или

распечатанном виде.

Рассмотрим возможности исполь�

зования ЭМСО как инструмента

конструирования учителем рабочей

программы на примере учебного

предмета «Музыка» в рамках Образо�

вательной системы «Школа 2100». 

В первую очередь учитель может

ознакомиться с основными раздела�

ми, подразделами и темами, которые

включает данный учебный предмет

(учебник музыки Л.В. Школяр, 

В.О. Усачёвой) (рис. 1).

Учитель также получает возмож�

ность сравнить содержание любого

учебного предмета с примерной про�

граммой ФГОС НОО, зайдя в диалого�

вое окно «Связь с примерной про�

граммой». Так, например, в процессе

конструирования рабочей программы

по музыке учитель с помощью ЭМСО

может выявить темы примерной про�

граммы, не нашедшие прямого отра�

жения в программе Образовательной

системы «Школа 2100» (рис. 2).

Такое соотнесение тем программы

учебного предмета «Музыка» с при�

мерной программой по музыке позво�

ляет педагогу определиться с полно�

той реализации требований ФГОС.

Компьютерная программа показыва�

ет, какие темы не нашли отражения в

программе учебного предмета образо�

вательной системы, и наоборот, введя

необходимые алгоритмы поиска, учи�

тель увидит возможное расширение

требований стандарта.

Для учителя очень важно опреде�

лить связь между темой и универсаль�

ными учебными действиями (УУД),
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так как одним из приоритетных на�

правлений, обозначенных в стандарте

второго поколения, является целост�

ное развитие личности ребёнка в про�

цессе образования, что обеспечивает�

ся прежде всего через формирование

УУД: регулятивных, познаватель�

ных, коммуникативных и лично�

стных результатов [2].
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Перечень УУД, формируемых в 18м классе на уроках музыки

Темы

Внутренняя музыка

Родная речь

Мелодия жизни

Путешествие во времени
и пространстве

Счастье, ты где?

Цели формирования УУД

Личностные действия: 
– формирование чувства прекрасного и эстетического на основе 
знакомства с мировой художественной культурой.

Логические познавательные действия:
– формирование умения рассуждать в форме связи простых сужде�
ний об объекте, его строении, свойствах и связях

Личностные действия: 
– формирование чувства прекрасного и эстетического на основе зна�
комства с мировой художественной культурой;
– формирование осознанных устойчивых эстетических предпочтений
и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– формирование компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности.

Логические познавательные действия:
– формирование умения строить рассуждения в форме связи про�
стых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.

Регулятивные действия:
– формирование умения планировать своё действие в соответствии с
поставленной целью

Личностные действия:
– формирование ориентации в нравственном содержании и смысле
поступков как собственных, так и окружающих людей;
– формирование эмпатии как понимания чувств других людей и сопе�
реживание им.

Знаково�символические познавательные действия:
– формирование умения строить речевое высказывание в устной и
письменной формах.

Логические познавательные действия:
– формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий.

Общеучебные познавательные действия:
– формирование умения осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной формах

Личностные действия:
– формирование основ гражданской идентичности личности в форме
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гор�
дости за свою Родину;
– формирование компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности;
– формирование осознанных устойчивых эстетических предпочтений
и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни

Логические познавательные действия:
– формирование умения устанавливать аналогии;
– формирование умения проводить сравнения, сериации и класси�
фикации по заданным критериям;
– формирование умения строить логическое рассуждение, включа�
ющее установление причинно�следственных связей

ЭМСО даёт учителю возможность

получить в автоматическом режиме

сведения о том, какие именно УУД

формируются в рамках любого учеб�

ного предмета, в том числе и на уро�

ках музыки. Рассмотрим на примере

тем 1�го класса, какие цели формиро�

вания УУД могут быть сформулиро�

ваны учителем в течение учебного 



Кроме того, ЭМСО помогает учи�

телю создать тематическое планиро�

вание по любому учебному предме�

ту любой авторской программы на�

чальной школы, в том числе и по 

музыке (рис. 4).

Для учителя спроектированный те�

матический план может быть пред�

ставлен в удобной для него форме в

виде таблицы (рис. 5), которая вклю�

чает название темы, количество ча�

сов, отводимое на её изучение, содер�

жание курса, результаты освоения

учебной программы, характеристику

деятельности учащихся и результаты

освоения УУД, а также практические

и контрольные работы. Полученный

тематический план учитель сможет

распечатать или сохранить в виде 

документа Word. 

Отследить обоснованность и логич�

ность построения рабочей программы

позволяет раздел «Учебный план»,

который предполагает автоматизиро�

ванный процесс анализа рабочей

программы с точки зрения полноты

содержания и его соответствия

возрастным особенностям младших

школьников.

года на этих уроках (см. таблицу 

на с. 75).

Такая таблица может быть автома�

тически получена по любой теме по

запросу учителя. В свою очередь она

позволит ему отобрать необходимые

методы, формы и средства обучения

школьников. В качестве примера

приведём рис. 3.

При составлении рабочей про�

граммы важное место занимают пла�

нируемые результаты освоения ос�

новной образовательной программы.

ЭМСО включает в себя специальный

раздел «Планируемые результаты»,

который показывает, как та или

иная дисциплина обеспечивает вы�

полнение требований ФГОС и как

она связана с формированием тех

или иных УУД. Данный раздел так�

же раскрывает те базовые предмет�

ные знания, которые должны быть

достигнуты при изучении каждой

темы учебного предмета. ЭМСО

представляет их перечень в автома�

тическом режиме в виде документа,

который учитель сможет распеча�

тать или сохранить в формате

Word. 
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Рис. 3.  Отчёт по теме урока «Путешествие во времени и пространстве»
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На данной вкладке отражается со�

став содержания учебного предмета

«Музыка» и распределение дидакти�

ческих единиц по годам основной сту�

пени обучения, с указанием часов в

том или ином классе. В ЭМСО пред�

ставлена вся необходимая информа�

ция по учебному плану, включая 

пояснительную записку.

Таким образом, «Электронная мо�

дель содержания образования» слу�

жит эффективным инструментом в

процессе конструирования учителем

рабочей программы. 
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Рис. 5.  Фрагмент учебного плана по предмету «Музыка»
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Ангелина Павловна Еремеева
(к 75�летнему юбилею)

22 октября исполнилось 75 лет 

Ангелине Павловне Еремеевой, из�

вестному учёному�методисту, спе�

циалисту в области теории и практи�

ки преподавания русского языка,

доктору педагогических наук, про�

фессору кафедры методики препо�

давания русского языка Московско�

го педагогического государственно�

го университета.

А.П. Еремеева родилась в 1937 г. в

городе Угличе Ярославской обла�с�

ти. С отличием окончила Углич�

ское педагогическое училище, а в

1960 г. – историко�филологический

факультет Ярославского государ�

ственного педагогического институ�

та им. К.Д. Ушинского, несколько

лет учительствовала в школах Кеме�

ровской и Архангельской областей. 

В 1965–1968 гг. А.П. Еремеева учи�

лась в аспирантуре Московского об�

ластного педагогического института

им. Н.К. Крупской, подготовила и в

1969 г. успешно защитила кандида�

тскую диссертацию «Совершенствование речи учащихся в связи с изучением

однородных членов предложения» под научным руководством доктора фило�

логических наук, профессора Р.А. Конькова. В том же году молодого перспек�

тивного учёного пригласили вести научно�исследовательскую работу в НИИ

школ МНО РСФСР. Именно в НИИ школ сформировался круг основных науч�

но�методических интересов А.П. Еремеевой: теория и практика 

речевой деятельности учащихся, грамматика и развитие речи, методика пре�

подавания морфологии и синтаксиса. В 70–80�е годы XX в. учёный плодо�

творно разрабатывает направление, связанное с речевой деятельностью

школьников: создаёт монографию «Развитие речи учащихся при изучении

предложений с однородными членами» (1974 г.), пишет в соавторстве учеб�

ные пособия «Развитие речи учащихся при изучении синтаксиса» (1977 г.),

«Актуальные проблемы развития речи учащихся» (1980 г.), «Повторение и

обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку» (1983 г.), публи�

кует ряд научно�методических статей в журнале «Русский язык в школе», 

актуальность проблематики и практическая ориентированность которых 

делает имя А.П. Еремеевой широко известным в учительской среде («Грам�

матико�стилистический анализ предложений с обобщающими словами»,

«Обогащение речи учащихся в процессе работы над сложносочиненными и

бессоюзными предложениями», «Языковая подготовка к сочинению в 8 клас�

се», «Изучение грамматических категорий существительного» и др.).
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В 1986–1988 гг. А.П. Еремеева работает на курсах русского языка в 

Венгрии, Польше, Болгарии.

С 1988 г. по настоящее время Ангелина Павловна трудится на кафедре ме�

тодики преподавания русского языка в МПГИ им. В.И. Ленина (ныне – МПГУ). 

В 1989 г. ей было присвоено учёное звание доцента. В 1991 г. А.П. Еремеева 

защитила докторскую диссертацию «Формирование речевой деятельности

учащихся в процессе изучения русского (родного) языка», в 1993 г. ей при�

своено ученое звание профессора.

А.П. Еремеева является соавтором федеральных учебников русского язы�

ка для 5–9�х классов общеобразовательных учреждений под научной редак�

цией профессора В.В. Бабайцевой (1�е издание – в 1992 г.), при её участии

подготовлен учебник для студентов педагогических вузов «Теория и практика

обучения русскому языку» под научной редакцией профессора Р.Б. Сабатко�

ева. Теоретические положения проведенных А.П. Еремеевой исследований

(более ста научных работ) составляют основу для решения актуальных проб�

лем современной методики обучения русскому языку.

Научная школа, созданная профессором А.П. Еремеевой («Совершенство�

вание речевой деятельности учащихся средней школы»), исследует природу

речевой деятельности учащихся, роль языка и языковых кодификаций в раз�

витии творческих способностей детей. Под руководством А.П. Еремеевой

подготовлены и защищены три докторские и шесть кандидатских диссерта�

ций, многие ученики профессора стали ведущими специалистами в области

методики преподавания русского языка. Как активного оппонента и рецен�

зента докторских и кандидатских исследований Ангелину Павловну характе�

ризует удивительная способность видеть и оценивать стратегии предлага�

емых методических идей. А.П. Еремеева является членом Диссертационных

советов МПГУ и МГОУ, заместителем заведующего кафедры методики пре�

подавания русского языка по научной работе.

Много сил Ангелина Павловна отдаёт преподавательской деятельности:

разрабатывает программы новых дисциплин для бакалавров и магистрантов,

читает лекции, курсы по выбору, ведёт практические занятия, руководит 

педагогической практикой студентов. 

Многогранный труд А.П. Еремеевой отмечен наградами: значком «Отлич�

ник народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран труда».

Ангелину Павловну отличает широкая эрудиция, высочайший профессио�

нализм, преданность методической науке, она – мудрый педагог, видный учё�

ный и вместе с тем скромный обаятельный человек.

Одной из первых А.П. Еремеева откликнулась на вышедший в 1999 г. учеб�

ник русского языка для 5�го класса Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комис�

саровой, И.В. Текучевой (под научной редакцией А.А. Леонтьева), методичес�

ки талантливо проанализировала учебник нового поколения и дала высокую

оценку труду коллектива авторов. 

С юбилеем Вас, глубокоуважаемая Ангелина Павловна! От всей души 

желаем Вам крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии!

Коллектив кафедры методики преподавания русского языка МПГУ
Редколлегия и редакция журнала «Начальная школа плюс До и После»
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В статье представлен план проведения семи�
нара�тренинга для педагогов с целью преодоле�
ния затруднений в общении с родителями, в
том числе и в конфликтных ситуациях. Пред�
ложены ситуации взаимодействия педагогов и
родителей для анализа и для разработки мето�
дических рекомендаций выхода из них. 

Ключевые слова: взаимодействие, неэффек�
тивное и эффективное слушание, рефлексив�
ное и нерефлексивное слушание, перефразиро�
вание, резюмирование, правила общения, пра�
вила поведения в конфликтных ситуациях,
правила постановки вопросов, правила комп�
лиментарности и конструктивной критики.

Взаимодействие педагога с родите�
лями на этапе подготовки ребёнка к
школе и его адаптации в школе – это
совместная деятельность педагога и
родителей, направленная на создание
благоприятного психологического
климата в образовательном учрежде�
нии и эмоционального благополучия
ребёнка, что способствует его каче�
ственной подготовке к обучению и эф�
фективной адаптации в школе. Для
создания таких условий необходимо
повышать квалификацию педагогов 
в области педагогического общения.
С этой целью можно проводить на ба�
зе образовательных учреждений се�
минары�тренинги для ознакомления
педагогов с результативными при�
ёмами и правилами успешного обще�
ния и выработки навыков позитивно�
го педагогического взаимодействия с
родителями и детьми.

Семинар проводится в несколько
этапов и включает приёмы и техни�
ки эффективного общения и слуша�
ния, регулирования поведения в 
конфликтных ситуациях, анализ си�
туаций общения педагогов с родите�

лями, игровое моделирование,
рефлексию участников.

Этап I. Приветствие и ознакомле�
ние участников семинара с его целью
(3–5 минут).

Этап включает знакомство с основ�
ными правилами, приёмами и неко�
торыми техниками успешного про�
фессионального общения, что помо�
жет не только наладить отношения с
родителями учеников и воспитанни�
ков, но и будет способствовать повы�
шению эффективности повседневного
общения.

Цель семинара – обеспечение го�
товности педагогов использовать в
профессиональной деятельности эф�
фективные приёмы и правила успеш�
ного общения в процессе взаимодей�
ствия с родителями.

Этап II. Знакомство с техникой 
нерефлексивного и рефлексивного
слушания и овладение ею.

Беседа с педагогами начинается с
обсуждения важного правила успеш�
ного общения – эффективного слуша�
ния. В процессе межличностного об�
щения особое значение имеет не
столько умение правильно и долго го�
ворить, сколько умение слушать и
слышать своего собеседника. Древ�
негреческий писатель и историк Плу�
тарх (ок. 45 – ок. 127 гг. н.э.) отме�
чал, что нужно научиться слушать и
тогда можно извлечь пользу даже из
речей тех, кто говорит плохо. 

Специалисты различают эффек�
тивное и неэффективное слушание.
Неэффективное слушание не обеспе�
чивает правильного понимания слов,
чувств собеседника и обсуждаемой
проблемы, а также не способствует
установлению доверительных отно�
шений между партнёрами по обще�
нию. Эффективное слушание, наобо�
рот, способствует пониманию обсуж�

Успешность
профессионального педагогического

общения с родителями
(Семинар=тренинг)

Е.Г. Ожогова, 
Н.П. Мурзина

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
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даемой проблемы и приводит к её ре�
шению. Выделяются два вида эффек�
тивного слушания: нерефлексивное и
рефлексивное.

Нерефлексивное слушание – это
умение «внимательно молчать», не
вмешиваясь в речь собеседника и не
вставляя в неё свои замечания и ком�
ментарии. Внимательное молчание
предполагает слушание с использова�
нием невербальных средств – кивков,
мимических реакций и контакта
взглядами. Помимо этого использу�
ются речевые приёмы: «Угу», «Да�
да», «Да – я согласен», «Да – я пони�
маю» и т.п. Слушание этого вида по�
лезно тогда, когда ваш собеседник
проявляет какие�то чувства (напри�
мер, гнев), хочет обсудить волну�
ющий его вопрос или желает выска�
зать свою точку зрения.

Рефлексивное слушание – это про�
цесс расшифровки смысла сообщений
и установления активной обратной
связи с говорящим. Оно позволяет
устранить преграды, искажения в
процессе общения и помогает понять
смысл и содержание высказываний
собеседника.

В психологии выделяются четыре
основных приёма рефлексивного слу�
шания. 

1. Выяснение представляет собой
прямое обращение к говорящему за
уточнениями при помощи фраз: «Я
не понял», «Пожалуйста, уточните
это» и т.п., способствующее лучшему
пониманию.

2. Отражение чувств. В этом слу�
чае особое внимание обращается на
отражение слушающим эмоциональ�
ного состояния говорящего при помо�
щи фраз: «Вы немного расстроены»,
«Очевидно, Вы чувствуете...» и т.п.
Отражая чувства собеседника, мы по�
казываем ему, что понимаем его со�
стояние. Данный приём предполагает
использование механизма восприя�
тия – эмпатии. 

3. Перефразирование, т.е. соб�
ственная формулировка сообщения
говорящего для проверки точности
понимания. При этом используются
фразы: «Если я Вас правильно по�
нял...», «Другими словами, Вы счи�
таете...», «По Вашему мнению...» и

т.п., которые показывают говоря�
щему, что его слушают и пони�

мают. В случае неправильного пони�
мания этот приём помогает вовремя
исправить непонимание. 

4. Резюмирование, т.е. подведе�
ние итогов основных идей, чувств го�
ворящего. Этот приём уместен при
длительных беседах, при заверше�
нии разговора. Используются фразы
типа: «Итак, Вы считаете, что...»,
«Если подвести итог сказанному,
то...» и т.п.

Кроме того, всегда необходимо
помнить об ошибках, которые подсте�
регают тех, кто слушает, и стараться
избегать их. Поэтому нельзя: 

– перебивать собеседника;
– заострять внимание на особенно�

стях партнёра по общению;
– делать поспешные выводы и тем

самым возводить преграды для обще�
ния;

– поспешно возражать, не дослу�
шав собеседника до конца;

– давать непрошеные советы.
В психологии существует множе�

ство приёмов повышения эффектив�
ности общения, которые принято на�
зывать техниками общения. Рассмот�
рим некоторые из них.

1. «Имя собственное». Этот приём
основан на частом произнесении
вслух имени и отчества партнёра по
общению, что вызывает у него поло�
жительные эмоции, нейтрализует
или уменьшает его сопротивление и
демонстрирует расположение к собе�
седнику.

2. «Золотые слова», или искус�
ство делать комплименты. Это позво�
ляет настроить собеседника на со�
трудничество, вызвать у него положи�
тельные эмоции и создать атмосферу
доверия и взаимоуважения.

3. «Зеркало отношений» преду�
сматривает доброжелательное выра�
жение лица и улыбку во время разго�
вора, что способствует положительно�
му настрою, демонстрирует уважение
к партнёру по общению и создаёт у не�
го чувство уверенности.

4. Приём «Терпеливый слуша?
тель» означает терпеливое и внима�
тельное выслушивание проблем парт�
нёра. В результате удовлетворяется
важнейшая потребность в самоутвер�
ждении, что ведёт к возникновению у
участников общения положительных
эмоций и доверительности.
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5. Приём «Диалог». Старайтесь не
монополизировать речь, т.е. не пре�
вращайте беседу в монолог.

Правила эффективного общения
Эти простые правила помогут со�

здать и сохранить спокойную, взаи�
моуважительную и доброжелатель�
ную атмосферу в общении с любым
человеком.

1. Проявляйте искренний интерес
и уважение к личности собеседника.

2. Постарайтесь увидеть, понять и
оценить достоинства человека, с ко�
торым вы общаетесь. Выразите это
словами ободрения и похвалы.

3. Будьте открыты, благожелатель�
ны, позитивны и приветливы.

4. Обращайтесь к человеку по име�
ни и отчеству.

5. Будьте терпимы к чужому мне�
нию. Не осуждайте других людей.
Старайтесь понять мотивы, побуж�
дающие их поступать так, а не ина�
че. Не допускайте раздражения и
критики.

6. Постарайтесь понять круг инте�
ресов собеседника. Старайтесь вести
беседу с учётом его индивидуальных
особенностей, вкусов, желаний. Гово�
рите с человеком на понятном ему
языке.

7. Умейте поставить себя на место
другого человека, чтобы понять его.

8. Дайте возможность другому 
человеку выговориться. Научитесь
быть внимательным слушателем.

9. Указывая на очевидные ошибки
другого человека, начинайте разго�
вор с подчёркивания его достоинств
и положительных качеств. Делайте
акцент не на личностных особенно�
стях человека, а на фактах или явле�
ниях. 

10. Никогда не критикуйте челове�
ка при посторонних, чтобы не уни�
зить и не уязвить его самолюбие.

Помните, что никакие советы и
правила не помогут, если вы не буде�
те проявлять искренность и доброже�
лательность в общении.

Затем слушателям предлагается
выполнить упражнение, которое на�
зывается «Три разговора». Цель 
его – отработать технику рефлексив�
ного и нерефлексивного слушания.

Участники семинара разбиваются
на пары, где один выступает в

роли родителя, а второй – в роли пе�
дагога. Им нужно проиграть одну си�
туацию в трёх вариантах разговора. 

Ситуация. Вечером мама забира5
ет ребёнка из детского сада. Обраща5
ется к воспитателю: 

– Валентина Петровна, до школы
осталось 6 месяцев, а мне кажется,
что Максимка к школе совершенно
не готов. Он неусидчивый, не может
сосредоточиться во время занятий
по письму и чтению, пишет отвра5
тительно, всё вкривь и вкось, буквы
не запоминает. Я просто в отчая5
нии. Вы занимаетесь с детьми подго5
товкой к школе? Моя соседка гово5
рит, что её девочка и пишет, и чита5
ет, и задачки решает, а мой лентяй
ничего не хочет делать, только бы 
в машинки играл. Что делать?

Разговор 1. Один из участников об�
щения (не имеет значения, родитель
или педагог) рассказывает о своей
проблеме, а другой проявляет к его
рассказу полное равнодушие. При
этом нужно демонстрировать мини�
мум вербальной и невербальной ак�
тивности.

Разговор 2. Один из участников
рассказывает о своей проблеме. Вто�
рой должен в процессе общения ис�
пользовать технику нерефлексивного
слушания, т.е. внимательно молчать,
используя при этом невербальные
средства – кивки, мимические реак�
ции и контакт глаз. Помимо этого 
могут использоваться упоминавши�
еся выше речевые приёмы.

Разговор 3. Один из участников
рассказывает о своей проблеме. Вто�
рой должен в процессе общения ис�
пользовать технику рефлексивного
слушания. Он должен в полной мере
использовать приёмы «Выяснение»,
«Отражение чувств», «Перефразиро�
вание» и «Резюмирование».

Затем участники меняются роля�
ми. Упражнение завершается группо�
вой рефлексией, в ходе которой выяс�
няется:

1) эмоциональное состояние участ�
ников общения;

2) какие конкретные рекоменда�
ции можно дать родителям;

3) какое мероприятие можно про�
вести с родителями, чтобы снять тре�
вогу по поводу готовности детей к
школе. 
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го. Не останавливайтесь на первом
приемлемом варианте, их должно
быть найдено много, чтобы выбрать
лучший (альтернатива). При этом
всегда помните, что искать следует
взаимоприемлемые варианты реше�
ния, т.е. вы и партнёр по общению
должны быть взаимно удовлетворены
конечным результатом. 

5. Дайте партнёру возможность
«сохранить лицо». Не позволяйте се�
бе распускаться, отвечать агрессией
на агрессию и задевать достоинства
партнёра – он этого не простит, даже
если уступит нажиму. Не затрагивай�
те его личность, а давайте оценку
только действиям и поступкам. На�
пример, можно сказать: «Вы уже
дважды не выполнили своё обеща�
ние», но нельзя говорить: «Вы – не�
обязательный человек».

6. Не бойтесь извиниться, если
чувствуете свою вину. К извинениям
способны уверенные в себе, зрелые
люди, это обезоруживает партнёра и
вызывает у него уважение и доверие 
к вам.

7. Ничего не надо доказывать. 
В конфликте никто никогда и никому
ничего не сможет доказать, так как
отрицательные эмоции блокируют
способность понимать и соглашаться
с «врагом». Человек в этот момент не
думает, его рациональная часть от�
ключается, а поэтому попытки что�
либо доказывать – пустая трата вре�
мени и бесполезное занятие.

8. Замолчите первым. Если так по�
лучилось, что вы не заметили, как
«втянулись» в конфликт (по наблю�
дениям 80% конфликтов возникает
помимо желания их участников), 
попытайтесь сделать единственно
правильное действие – замолчите. Не
от собеседника�«противника» требуй�
те: «Замолчи», «Прекрати», – а от 
себя. Однако ваше молчание не долж�
но быть обидным для партнёра и не
должно быть окрашено злорадством 
и вызовом.

9. Не характеризуйте состояние 
оппонента. Избегайте словесной
констатации его отрицательного эмо�
ционального состояния: «Что ты
злишься, нервничаешь?», «Чего ты
бесишься?» – такие «успокоители»
только укрепляют и усиливают 
конфликт.

Важно обратить внимание участни�
ков семинара на состояние партнёра
во время всех трёх разговоров, на то,
при каком разговоре удалось достичь
лучшего взаимопонимания и ком�
фортного общения. Кроме того, пред�
лагается подумать, как можно офор�
мить рекомендации в уголке для 
родителей или на сайте «Для родите�
лей будущих первоклассников».

Этап III. Знакомство с основными
правилами поведения в конфликт�
ных ситуациях и овладение ими.

Педагогам предлагается высказать
свои позиции и соображения, как
правильно себя вести в конфликтных
ситуациях. В профессионально�педа�
гогическом общении конфликты воз�
никают довольно часто и одно из важ�
ных коммуникативных умений педа�
гога состоит в умении своевременно
их предотвращать.

Правила поведения в конфликтных
ситуациях

В ходе конфликта у человека доми�
нируют эмоции, что ведёт к аффекту,
когда человек не отвечает за свои сло�
ва и действия. Специалисты в области
конфликтологии разработали кодекс
поведения в таких случаях. Вот неко�
торые из правил.

1. Дайте партнёру возможность вы�
разить негативные эмоции. Если
партнёр раздражён и агрессивен (пе�
реполнен отрицательными эмоция�
ми), договориться с ним трудно, а 
зачастую невозможно, поэтому поста�
райтесь помочь ему снизить внутрен�
нее напряжение. Во время его «взры�
ва» рекомендуется вести себя спокой�
но, уверенно, но не высокомерно.

2. Сбивайте агрессию неожиданны�
ми приёмами. Например, задайте
вопрос совсем о другом, но значимом
для партнёра деле или доверительно
попросите у него совета.

3. Не давайте партнёру отрицатель�
ных оценок, а говорите о своих
чувствах. Не говорите: «Вы меня об�
манываете», лучше звучит: «Я чув�
ствую себя обманутым».

4. Предложите оппоненту выска�
зать свои соображения по разреше�
нию возникшей проблемы и свои ва�
рианты решения. Не надо искать ви�

новных и объяснять создавшееся
положение. Ищите выход из не�
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10. Независимо от результата раз�
решения противоречия старайтесь не
разрушать отношения. Выразите своё
уважение и расположение партнёру и
выскажите согласие по поводу воз�
никших трудностей. Если вы сохра�
ните отношения и дадите партнёру
возможность «сохранить лицо», вы
не потеряете его в будущем.

Чтобы избежать конфликтов, важ�
но помнить о том, чего нельзя делать
или говорить.

Нельзя:
1. Критически оценивать партнёра.
2. Приписывать ему низменные

или плохие намерения.
3. Демонстрировать своё превос�

ходство.
4. Обвинять и приписывать ответ�

ственность только партнёру.
5. Игнорировать интересы партнё�

ра по общению.
6. Видеть ситуацию только со своей

позиции.
7. Уменьшать заслуги партнёра и

его вклад в общее дело.
8. Преувеличивать свои заслуги.
9. Раздражаться, кричать и напа�

дать. 
10. Задевать «болевые точки» и

уязвимые места партнёра.
11. Предъявлять партнёру множе�

ство претензий.
В конфликтной ситуации всегда

нужно помнить о «золотом правиле»
нравственности: поступай так, как 
ты хотел бы, чтобы поступили с 
тобой; а также о соблюдении вежли�
вости и тактичности в разговоре. 

Далее предлагается рассмотреть
правила в ситуациях, когда родители
настроены агрессивно.

Общие правила поведения
в условиях конфликта

В общении с конфликтующими с
педагогом родителями рекомендует�
ся соблюдать несколько важных 
правил. 

1. Проявлять выдержку, такт, ос�
торожность.

2. Не дать вовлечь себя в конфликт
или усугубить его.

3. Дать возможность собеседнику
выговориться, излить всё наболев�
шее, высказаться до конца. 

4. Не спешить с выводами и обе�
щаниями, не «рубить сплеча».

5. Проверить все факты и заявле�
ния.

6. Осмыслить ситуацию. Проана�
лизировать причины. Оценить раск�
лад сил.

7. Выявить и обсудить все приемле�
мые варианты конструктивного раз�
решения проблемы.

После обсуждения правил участни�
кам семинара предлагается провести
анализ педагогических ситуаций:

Разговор с матерью дошкольника
(за основу берётся предыдущая ситуа�
ция, но с иным финалом). Вечером
мама забирает ребёнка из детского
сада. Обращается к воспитателю:

– Валентина Петровна, до школы
осталось 6 месяцев, а мне кажется,
что Максимка к школе совершенно
не готов. Он неусидчивый, не может
сосредоточиться во время занятий
по письму и чтению, пишет отвра5
тительно, всё вкривь и вкось, буквы
не запоминает. Я просто в отчая5
нии. Вы занимаетесь с детьми подго5
товкой к школе? Моя соседка гово5
рит, что её девочка и пишет, и чита5
ет, и задачки решает, а мой лентяй
ничего не хочет делать, только бы в
машинки играл. Я смотрю расписа5
ние занятий и не вижу, чтобы вы 
готовили детей к школе. Я пойду 
жаловаться в департамент образо5
вания! Что это за безобразие – одни 
игры, физкультура, лепка да рисова5
ние, а письма и чтения вообще нет.

Разговор с отцом первоклассни?
ка. Учитель разговаривает с папой
ученика. Мальчик часто приходит в
школу не подготовленным к урокам,
тетради у него неопрятные, он дер5
зит, игнорирует школьную дисцип5
лину. Во время урока может, напри5
мер, встать и без разрешения выйти
из класса. Его отец, доктор наук, 
руководитель одной из крупнейших
проблемных лабораторий, в ответ
на советы педагога говорит:

– Поймите, у меня ответствен5
ная работа, она имеет государствен5
ное значение. У меня нет времени 
заниматься сыном. Я его отправляю
в школу, воспитывайте его вы! Это
же ваша обязанность!

Когда учитель замечает, что вос5
питывать можно только совмест5
ными усилиями школы и семьи, в
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том числе и самого папы, он опять
возражает:

– Я делаю всё, что от меня зави5
сит. У нас большая библиотека, маль5
чик имеет компьютер, много занима5
ется по Интернету, а красиво пи5
сать ему не нужно, всё равно будет на
компьютере печатать текст.

Отец долго перечисляет, что
именно в доме, как он полагает, вос5
питывает его сына. Он считает это
главным, а на беспокойство учителя
по поводу поведения сына взирает 
с усмешкой.

Вопросы для анализа и принятия
правильного решения: 

1. Проанализируйте ситуацию.
Оцените позицию педагога и родите�
ля, определите мотивы их поведения. 

2. Какую позицию вы бы заняли в
этом разговоре, если бы оказались 
на месте педагога? Какие аргументы
в пользу своей точки зрения могли бы
привести?

3. Сформулируйте аргументы для
родителей, подумайте, как их можно
оформить, составив тест, какие ме�
роприятия можно провести, чтобы
снять проблему и предупредить даль�
нейшие нежелательные ситуации в
общении с родителями.

Этап IV. Знакомство с правилами
комплиментарности и конструктив�
ной критики и овладение ими. 

Комплимент – это лёгкое преувели�
чение достоинств собеседника.

Правила комплимента
1. Комплимент должен быть иск�

ренним. Называйте человека, которо�
му хотите сказать комплимент, по
имени или по имени и отчеству.

2. Комплимент должен строиться
на фактической основе.

3. Комплимент по возможности
должен быть кратким.

4. Сосредоточьте внимание на внут�
ренних, душевных качествах собесед�
ника.

5. В комплименте важно обратить
внимание не на очевидные, а на скры�
тые достоинства собеседника.

6. Комплимент должен быть кон�
кретным, а не общим.

7. Комплимент не должен содер�
жать поучений и скрытой кри�

тики.

8. В комплименте не должно быть
двусмысленных оборотов.

9. Комплимент без эмпатии – несо�
вершенен.

10. В комплименте важно учиты�
вать возрастные и половые особенно�
сти партнёра.

11. Комплиментарность требует
тренировки.

12. При высказывании комплимен�
та важно быть доброжелательным и
улыбаться партнёру по общению.

Ситуации для игрового моделиро�
вания: сформулируйте комплименты
родителям во время разговора на при�
мере предыдущих ситуаций.

Правила конструктивной критики
1. Старайтесь терпеливо выслу�

шать собеседника.
2. Сохраняйте ровный тон.
3. Прежде чем критиковать, найди�

те, за что похвалить, и похвалите.
4. Критикуйте поступки, а не чело�

века.
5. Не критикуйте при свидетелях.
6. Помогите критикуемому «сохра�

нить лицо».

Ситуации для игрового моделиро�
вания: сформулируйте предложения
конструктивной критики родителей
во время разговора на примере преды�
дущих ситуаций.

Чтобы направить беседу с родите�
лями в нужное русло, важно научить�
ся задавать вопросы на понимание и
уточнение позиции собеседника.

Правила постановки вопросов
1. Вопрос должен быть коррект�

ным.
2. Вопрос должен быть простым

для понимания. 
3. Вопрос должен быть конкрет�

ным, кратким, понятным и простым
по конструкции.

4. Вопрос должен указывать время,
место и контекст, которые необходи�
мо учитывать при ответе.

5. В вопросах не следует употреб�
лять слова с двойным значением.

6. При необходимости конкретиза�
ции ответа в вопрос можно ввести
краткое предисловие.

7. Формулировка вопроса и его
смысл должны учитывать личный
опыт партнёра в той области, на кото�
рую направлен вопрос.
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В статье рассматриваются современные под�
ходы к обучению иностранному языку в школе
в соответствии с новой образовательной пара�
дигмой. Излагаются основные требования
стандартов нового поколения к результатам 
педагогического процесса и задачи, которые
необходимо решать в условиях постоянно рас�
ширяющегося информационного поля. 

Ключевые слова: новая образовательная па�
радигма, межкультурная коммуникация,
принцип поликультурности, деятельностный
подход, мультимедийно опосредованная обра�
зовательная среда.

Динамика развития объективной
реальности, глобализация мирового
сообщества предъявляют новые тре�
бования к современному образова�
нию. Оно не только должно выпол�
нять традиционную функцию переда�
чи социального опыта, но в большей
степени готовить будущих граждан
страны к жизни в быстро меняющем�
ся мире.

В настоящее время наблюдается
переход системы языкового образо�
вания к новой гуманистической обра�
зовательной парадигме. Очевидно
усиление тенденции к междисципли�
нарности, экологизации, межкуль�
турной коммуникации, интеграции 
в мировое информационное простра�
нство, что в свою очередь обусловли�
вает возрастание роли иностранного
языка как учебной дисциплины.

По определению Е.Н. Солововой,
под новой парадигмой иноязычного
образования подразумевается образо�
вание «в духе мира, диалога культур
для поиска комплексного решения
проблем гуманистической личности,

* Тема диссертации «Формирование мульти�
медийно опосредованной иноязычной комму�
никативной компетенции школьников». На�
учный руководитель – доктор пед. наук, про�
фессор К.Э. Безукладников.

Ситуации для игрового моделиро�
вания: сформулируйте вопросы на 
понимание, уточнение позиции ро�
дителей во время разговора на приме�
ре предыдущих ситуаций. Вопросы
должны подтолкнуть родителей к
осознанию наличия проблемы, преж�
де всего в их отношениях с детьми.

Таким образом, указанные выше
формы работы с педагогами помогают
им правильно выстраивать взаимо�
действие с родителями, демонстриру�
ют образцы эффективного общения
родителей с детьми.
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определённым уровнем коммуника�
тивной компетентности, которая ле�
жит в основе всех прочих компетент�
ностей поликультурной личности.
Уровень развития коммуникативной
компетентности – это степень, в кото�
рой поликультурная личность готова
и способна осуществлять межкуль�
турную коммуникацию [5]. По убеж�
дению В.В. Сафоновой, развитие
коммуникативной компетенции се�
годня является главной целью поли�
лингвального и поликультурного
личностно ориентированного образо�
вания и отражает мировую тенден�
цию развития языкового образова�
ния [6].

Авторами�разработчиками Феде�
рального государственного образова�
тельного стандарта (ФГОС) признан
системно�деятельностный подход,
являющийся основополагающим для
формирования полилингвальной и
поликультурной личности. Он на�
правлен на развитие личности через
формирование совокупности универ�
сальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться,
под которым А.Г. Асмолов понимает
«способность личности к саморазви�
тию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присво�
ения нового социального опыта» [1]. 

Деятельностный подход руковод�
ствуется положением о том, что 
психологические способности чело�
века – результат преобразования
внешней предметной деятельности
во внутреннюю психическую дея�
тельность путём последовательных
преобразований. В новой деятельно�
стной парадигме образования в цент�
ре внимания находится ученик с его
неповторимой индивидуальностью,
потребностями, способностями и
возможностями. Учитель – органи�
затор, консультант, обеспечива�
ющий педагогическое сопровожде�
ние его деятельности [3].

В соответствии с требованиями но�
вых образовательных стандартов для
достижения результата нужны обнов�
ления как в содержании образова�
ния, так и в технологии преподава�
ния иностранного языка с опорой на
самостоятельную познавательную ак�
тивность учащихся с целью приобре�

уважающей права человека и его 
основные свободы, осознающей гло�
бальную взаимосвязь между народа�
ми и нациями и содействующей взаи�
мопониманию, терпимости и дружбы
между народами, расовыми и рели�
гиозными группами, готовыми к
участию в решении проблем своего
общества, своей страны и мира в це�
лом» [7]. 

Таким образом, возрастающая
роль предмета «Иностранный язык»
лежит в контексте коммуникативной
подготовки к межкультурному обще�
нию как в условиях непосредствен�
ной межличностной коммуникации,
так и коммуникации в широком
смысле этого слова.

Н.Д. Гальскова полагает, что меж�
культурное языковое образование,
основанное на принципах поликуль�
турности, обеспечивает социальную
мобильность и является инструмен�
том творческого развития активной
самостоятельной личности, осозна�
ющей себя гражданином собственной
страны, а также субъектом динамич�
ной поликультурной и полилингваль�
ной среды современной цивилизации
[4]. При этом, как отмечает И.И. Ха�
леева, в процессе межкультурного
взаимодействия участники его не
только демонстрируют свои нацио�
нальные привычки и культурные
традиции, но также должны учиты�
вать особенности культуры и соци�
ального поведения другой стороны
[8]. Следовательно, по своей направ�
ленности, целям и содержанию язы�
ковое образование XXI в. ориентиро�
вано на свободное поликультурное,
полилингвальное развитие языковой
личности.

А.Н. Шамов рассматривает языко�
вую личность как целостную струк�
турированную систему, в которой
выделяет три уровня: вербально�
семантический (владение языковы�
ми единицами), когнитивный (поня�
тия, идеи, концепты, отражающие
картину мира) и прагматический 
(цели, мотивы, намерения человека)
[9]. Условием формирования поли�
лингвальной и поликультурной лич�
ности в поликультурном коммуника�

тивном пространстве современ�
ного мира является овладение 
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ного подхода уже доказана практи�
кой, однако можно предположить,
что мультимедийные средства обуче�
ния обладают большим потенциалом,
чем те, которые используются сейчас.
Наблюдается характерная тенденция
использования ИКТ лишь в качестве
новой формы иллюстративного мето�
да. Между тем Интернет обладает
уникальными возможностями. Зада�
ча школы – научить детей использо�
вать сетевые ресурсы.

Работа в Интернете – это прежде
всего чтение и осмысление информа�
ции, структурированной на гипер�
текстовой основе. При работе с гипер�
текстом учащиеся старшей школы
могут столкнуться с рядом проблем,
связанных с особенностями формати�
рования материала и стиля его изло�
жения на сайте. При чтении инфор�
мации в электронном варианте не
исключены ошибки, характерные
для восприятия обычного печатного
текста. Они могут быть связаны с
композиционно�смысловой структу�
рой аутентичного текста, трудностью
выделения главной мысли, неумени�
ем ориентироваться в деталях, дога�
дываться о значении незнакомых
слов, понимать многозначную лекси�
ку, распознавать грамматические
средства, обладающие полифункцио�
нальностью.

Что касается мультимедийных
средств обучения, то они представля�
ют собой интерактивный способ пода�
чи аудиовизуальной информации с
помощью современных технических
средств, объединяя текст, звук, фото,
видео в одном цифровом формате. Всё
это создаёт условия для повышения
эффективности обучения иностранно�
му языку, презентует качественную
имитацию реальности и языковой
среды, улучшает восприятие аутен�
тичной языковой информации за счёт
активизации сферы эмоций и чувств
и может быть использовано на любой
ступени обучения.

Впрочем следует заметить, что обу�
чение иноязычной речи в мультиме�
дийно опосредованной образователь�
ной среде пока носит несистемный ха�
рактер. Можно выделить целый ряд
ошибок, снижающих эффективность
учебного процесса с применением

тения способности ориентироваться в
потоке информации, разнообразии
точек зрения и взглядов. Необходимо
научить школьников видеть слож�
ность и многовариантность ситуаций,
формулировать и решать проблемы в
процессе дискуссии, в ходе коллек�
тивной работы.

Реализация требований ФГОС не�
возможна без интенсификации и ин�
дивидуализации обучения. Совер�
шенствование образовательных тех�
нологий происходит в направлении
от учения, основанного на запомина�
нии информации, к интеллектуаль�
ному развитию и умению применять
усвоенное на практике.

Не менее важным условием модер�
низации образования является более
интенсивное использование мульти�
медийных технологий. По мнению
профессора К.Э. Безукладникова,
применение этих технологий суще�
ственно изменяет традиционное ког�
нитивно ориентированное обучение.
Компьютеризация и технологизация
образования значительно расширяют
интеллектуальную деятельность обу�
чаемых, стимулируют развитие учеб�
ной самостоятельности, способности
к самореализации и самообразова�
нию [2].

Коммуникативно�информацион�
ная среда Интернет становится важ�
ной характеристикой современной
культуры, что нельзя не учитывать в
практике преподавания английского
языка в школе. Вместе с тем образо�
вательные возможности мультиме�
дийно опосредованного пространства
Интернет используются в недостаточ�
ной мере. Это обусловлено рядом объ�
ективных причин, связанных с тех�
ническими возможностями того или
иного учебного заведения. Как бы то
ни было, но современный учитель по�
нимает, что дети, входящие в класс,
порой ощущают себя инопланетяна�
ми, перенесёнными из пространства
формата 3�4D в плоскую реальность
учебного кабинета.

Использование информационно�
коммуникативных технологий (ИКТ)
позволяет расширить границы клас�
са, создать атмосферу иноязычной

среды, окунуться в культуру дру�
гих стран. Эффективность дан�

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

11/1289



2. Безукладников, К.Э. Лингводидактиче�
ские компетенции : концепция формирова�
ния / К.Э. Безукладников ; ПГПУ. – Пермь,
2011.

3. Бим, И.Л. Что мешает повышению ре�
зультативности обучения иностранным язы�
кам? / И.Л. Бим // Иностранные языки в шко�
ле. – 2007. – № 4. 

4. Гальскова, Н.Д. Теория обучения ино�
странным языкам : лингводидактика и методи�
ка / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М. : Академия,
2005.

5. Крузе, Б.А. Структура и содержание муль�
тимедиакомпетентности будущего учителя /
Б.А. Крузе // Современные технологии в про�
фессионально�педагогическом образовании :
мат. Всерос. науч.�практ. конф. ; Перм. гос.
пед. ун�т. – Пермь, 2008. 

6. Сафонова, В.В. Коммуникативная кон�
цепция : современные подходы к многоуров�
невому описанию в методических целях / 
В.В. Сафонова. – М. : НИЦ «Еврошкола»,
2004. 

7. Соловова, Е.Н. Методика обучения ино�
странным языкам : базовый курс лекций / 
Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002.

8. Халеева, И.И. Европейский языковой
портфель для России / И.И. Халеева. – МГЛУ
«Златоуст», 2002.

9. Шамов, А.Н. Когнитивная парадигма в
обучении лексической стороне иноязычной ре�
чи : монография / А.Н. Шамов. – Н. Новгород :
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2009. 

мультимедийных средств: случай�
ность их появления в контексте рабо�
ты над темой, циклом; несоответствие
выбранного материала и способов его
подачи дидактическим целям урока;
избыточность пассивного восприятия
при отсутствии деятельности.

Для обучения иностранному языку
особую ценность представляют обра�
зовательные сайты, располагающие
качественными аутентичными аудио�
материалами, начиная от скорогово�
рок, стихов и песен для начальной
школы и заканчивая видеороликами,
новостными программами и подкас�
тами, посвящёнными актуальным со�
бытиям и проблемам, интересующим
старших школьников, а также элект�
ронными версиями книг и журналов.

Среди наиболее полезных, на наш
взгляд, сайтов для начальной школы
можно выделить, например, starfall,
english�4kids, teachingenglish.org.uk,
school.discoveryeducation., english�
club, kidsoap, eslkidslab, kids`pages.
На средней ступени обучения незаме�
нимы englishraven, National Geo�
graphic, BBC�Skillwise, soundseng�
lish, booksshouldbefree, kidstorieson�
line. Данные ресурсы эффективны
при формировании УУД, для разви�
тия навыков аудирования, говоре�
ния, чтения и письма. Аудио� и ви�
деоматериалы могут использоваться
как на этапе введения нового матери�
ала, так и для его отработки и закреп�
ления.

Компьютер даёт учителю новые воз�
можности, позволяя вместе с детьми
получать удовольствие от увлекатель�
ного процесса познания, с помощью
новейших технологий погружает в 
яркий красочный мир «живого» анг�
лийского языка.

Задача учителя сегодня – совер�
шенствовать процесс обучения с при�
менением современных информаци�
онных технологий. Необходимо най�
ти эффективные способы интеграции
мультимедийных технологий в обра�
зовательный процесс.
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мония между личным и обще�
ственным, коллективным и индиви�
дуальным.

Приобщение детей к миру прекрас�
ного в сфере жизни и искусства осу�
ществляется посредством ознакомле�
ния их с художественными произве�
дениями, особое место среди которых
занимают музыка, литература, театр,
хореография, фольклор, изобрази�
тельное искусство, народно�приклад�
ное творчество. Эстетическое воспи�
тание невозможно без приобщения к
мировой сокровищнице художествен�
ной культуры.

Представленная ниже программа
«Развитие эстетических способностей
посредством стимулирования позна�
вательной деятельности школьни�
ков», мы надеемся, будет интересна
педагогам начальной школы.

Главная задача этой программы –
приобщить школьников к самостоя�
тельной деятельности по созданию
художественно�организованного про�
странства. При этом предлагается 
не только восприятие чисто внеш�
него единства составляющих про�
странств, но и создание целостной 
художественно�организованной сре�
ды в зависимости от потребностей
конкретного человека. Художе�
ственная организация среды рас�
сматривается как процесс, объеди�
няющий в себе изобразительное 
искусство, музыку, литературу, ис�
торию в преломлении через компози�
ционное структурное преобразова�
ние внутреннего пространства и
внешнего окружения человека. Дру�
гим важным моментом программы
является освоение истории родного
края, этнического прошлого своего
народа, что позволит сохранить
культурную среду, которая создава�
лась предками в тесном единстве с
фольклором, со всей жизнью и укла�
дом народа, его культурой.

Рассмотрим содержание програм�
мы более подробно.

Цель программы – раскрепощение
личности, развитие универсальных

В статье рассматривается значение програм�
мы «Развитие эстетических способностей по�
средством стимулирования познавательной 
деятельности школьников» в развитии лично�
сти учащегося, его эстетических способностей.
Основная цель программы – раскрепощение
личности, развитие универсальных способно�
стей ребёнка. Основной стержень программы –
моделирование образа через различные грани
его воплощения. Ведущий принцип построе�
ния содержания программы – педагогически
организованный процесс общения, который
рассматривается в широком смысле как явле�
ние культуры.

Ключевые слова: эстетические способности,
познавательная деятельность, интеграция ис�
кусств, моделирование образа, импровизация,
развитие воображения.

Эстетическое воспитание начина�
ется с создания определённого запа�
са элементарных эстетических впе�
чатлений, без которых не могут 
возникнуть склонность и интерес к
эстетически значимым предметам 
и явлениям, их звуковым, колори�
стическим качествам. На основе 
полученных впечатлений и знаний
эстетическое воспитание формиру�
ет разносторонние способности 
эмоционально�чувственной жизни 
и ценностного отношения к миру. 
В процессе эстетического воспита�
ния формируются индивидуаль�
ные эстетические творческие спо�
собности.

Эстетическая культура личности
снимает противоречие между чув�
ствами и разумом, эмоциями и интел�
лектом, материальным и духовным,
объективным и субъективным. В про�
цессе всестороннего эстетического
развития личности достигается гар�

Интеграция как основа
художественно=эстетического

воспитания школьников*

Ю.А. Городецкая

* Тема диссертации «Интегративно�гуманитарный подход как основа эстетического вос�
питания школьников в условиях региональной системы дополнительного образования».
Научный консультант – доктор пед. наук, профессор Б.А. Тахохов.
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способностей человека (воображения,
ассоциативно�образного мышления,
эмоциональной отзывчивости) на ос�
нове интеграции искусств.

Задачи программы:
1) общее развитие личности, спо�

собной к многомерному восприятию
мира и обладающей широким диапа�
зоном способностей;

2) моделирование образа через раз�
нообразные грани его воплощения –
движение, звучание, изображение,
темпоритм, взаимодействие;

3) духовное обогащение личности,
развитие её универсальности через
прямое и косвенное общение;

4) освоение индивидуального про�
странства (как внешнего, так и внут�
реннего пространства души) и освое�
ние игрового пространства (взаимо�
действие с партнёрами в процессе 
общения).

Виды деятельности:
1) движение – освоение индивиду�

ального пространства (внешнего и
внутреннего) через музыкально�игро�
вые импровизации;

2) звучание – звуковые ассоциации
по произведениям изобразительного
искусства, озвучивание народных
сказок;

3) изображение – ассоциации, ин�
дивидуальные и групповые этюды по
произведениям изобразительного ис�
кусства, перевод изображения в му�
зыкально�пластический ряд;

4) темпоритм – движение под му�
зыку (индивидуальные и коллектив�
ные импровизации), исполнение сти�
хотворных текстов и монологов, по�
строенных на смене ритма, этюды 
по произведениям изобразительного
искусства;

5) взаимодействие – ассоциации по
произведениям изобразительного ис�
кусства; диалоги внутри картин; 
сочинение внутренних монологов 
по картинам; моделирование натюр�
мортов; музыкально�игровые импро�
визации, направленные на общение,
составление фраз, четверостиший 
по отдельным словам; шарады, 
пантомима на основе сюжетов басен
И.А. Крылова.

I. Блок техники эффективной тре�
нировки интеллекта.

Для успешного обучения школь�

ников, для понимания и усвоения
учебного материала должны быть
сформулированы три составляющие
мышления:

1) высокий уровень элементарных
мыслительных операций (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, вы�
деления существенного и др.);

2) высокий уровень активности,
раскованности мышления, проявля�
ющийся в продуцировании большого
количества различных идей, предло�
жении нескольких вариантов реше�
ния проблем;

3) высокий уровень организован�
ности и целенаправленности мышле�
ния, проявляющийся в ориентации
на выделение существенного в явле�
ниях, в использовании обобщённых
схем анализа явления.

Высокий уровень произвольности
внимания, его высокая устойчивость,
достаточный объём и распределение,
а также высокий уровень развития
восприятия и памяти необходимы
для успешной учебной деятельности
обучаемых.

Существует три основных способа
запоминания: рациональный (логи�
ческий, смысловой), механический и
мнемотехнический. Рациональный –
наиболее эффективный способ запо�
минания, при использовании которо�
го применяется логическая память.
Тренировать её – значит тренировать
интеллект, углублять и расширять
свои знания.

Программа.
1. Формы проявления внимания.
2. Типы внимания.
3. Параметры внимания.
4. Законы памяти.
5. Приёмы и методы рационально�

го запоминания.
6. Способы алгоритмизации запо�

минания.
7. Способы запоминания стихотво�

рений.
8. Запоминание названий и терми�

нов.
9. Запоминание иностранных слов.
10. Техника припоминания.
11. Главный закон повторения.
12. Мотивация познавательной 

деятельности.
II. Блок освоения игрового про�

странства.
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Программа.
Моделирование образа в процессе

общения.
1. Упражнение «Равномерно за�

нять класс» (ходить, бегать, пры�
гать; делать то же самое, читая сти�
хи, выполняя арифметические дей�
ствия и т.д.).

2. Упражнение «Круг» (точная пе�
редача по кругу звуков и слов в соче�
тании с движением). Музыкальный
материал: С. Рахманинов «Итальян�
ская полька».

3. Упражнение «Повтори позу».
Вариант: работа по рельефам и мно�
гофигурным композициям произве�
дений живописи, графики и скульп�
туры. Иллюстративный материал:
К. Петров�Водкин «Берег» (1908), 
А. Дейнека «Лыжники» (1931).

4. Разговор через стекло.
5. Самостоятельные этюды «Ожив�

ление витрины», «Детская игруш�
ка», «Хозяйственные товары»,
«Овощной магазин», «Мебель»,
«Книги» и т.п.

6. Упражнение «Ожившие натюр�
морты» (перевод изображения в дви�
жение�действие). Иллюстративный
материал: К. Петров�Водкин «Скрип�
ка» (1918), К. Моне «Натюрморт с
пирогами» (1882), Р. Фальк «Бутыл�
ки и кувшин» (1912).

7. Групповые этюды�импровиза�
ции на освоение пространства в про�
цессе общения: «В джунглях», «Не�
весомость», «В пустыне» и т.д.

8. Этюды�импровизации по произве�
дениям изобразительного искусства.

9. Освоение «планетарного» про�
странства полотен К. Петрова�Водки�
на, М. Шагала и др.

10. Подготовка монолога на «тара�
барском языке».

11. Групповые упражнения на об�
щение типа «Плетение венка», «Зим�
ние узоры» и т.д.

12. Диалог с воображаемым обид�
чиком.

13. Диалог с картиной. Иллюстра�
тивный материал: Л. да Винчи «Мона
Лиза» («Джоконда») (1503), И. Крам�
ской «Неизвестная» (1883), В. Ван Гог
«Автопортрет» (1887).

14. Выполнение парных этюдов на
противоположные по смыслу за�

дачи (понятия «наступление» и

«оборона»). Варианты: обвинить – 
оправдать, упросить – отказать, вы�
пытать – скрыть.

15. «Озвучивание» русской народ�
ной сказки «Зимовье зверей».

16. Сочинение диалогов по карти�
нам. Иллюстративный материал: 
О. Ренуар «Девушки в чёрном»
(1885), В. Ван Гог «Арльские дамы»
(1888), В. Серов «Дети» (1899), 
В. Попков «А.С. Пушкин и 
А.П. Керн» (1974).

Моделирование образа на основе
литературного сюжета.

Работа над баснями И.А. Крылова.
1. Чтение басен И.А. Крылова
а) от лица разных героев;
б) в стиле комедии, трагедии, сказ�

ки и т.д.;
в) с разных позиций: льстеца и

угодника, как смешной анекдот, с
иронией по отношению к морали и со�
держанию.

2. Исполнение басен без слов.
3. Постановка басен в стиле коме�

дии, трагедии, психологический дра�
мы, детектива.

Моделирование образа на основе
импровизации в условиях заданной
темы.

1. Этюды�импровизации на осво�
ение игрового пространства.

2. Сочинение и исполнение этюдов
на тему «Художник и его произведе�
ния».

3. Освоение пространства архетип�
ной живописи М.К. Чюрлёниса.

4. Рисование друг друга (вариант�
ность видения: все рисуют одного и
того же человека). Иллюстративный
материал: М. Матюшкин «Движение
в пространстве» (1917–1918), Л. По�
пова «Динамическое построение»
(1919), О. Эльдаров «Четыре цвета
времени» (1973), А. Голубкина «Ту�
ман» (1899), Г. Мур «Руки» («Мать 
и дитя») (1980), С. Конёнков «Руки 
серафима» (1916).

III. Блок освоения индивидуально�
го пространства.

Программа.
Погружение в эмоциональный мир

движения (освоение внешнего про�
странства).

1. Упражнение «Я – музыка».
2. Игры в ассоциации («Кто на что

похож?»).
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Моделирование образа через изоб�
ражение.

1. Этюды на подражание (различ�
ные типы походки человека и живот�
ных), этюды на физическое состояние
(маленький ребёнок, хромой, неук�
люжий человек и т.д.). Музыкальный
материал: К. Сен�Санс «Карнавал 
животных».

2. Фантазирование по натюрмор�
там (ассоциации с характером и обли�
ком человека). Иллюстративный 
материал: И. Хруцкий «Цветы и пло�
ды» (1839), И. Грабарь «Хризанте�
мы» (1905) и др.

3. Упражнение «Несуществующее
животное».

4. «Жизнь вещи»: чайник со свист�
ком и т.д.

5. Упражнение «Лицо – поза» 
(определение позы человека по выра�
жению его лица).

Моделирование образа через тем�
поритм.

1. Простукивание ритма. 12 рит�
мов человеческих состояний.

2. Упражнение «Разговор рит�
мом».

3. Перевод стихотворной формы в
ритмическое движение (К. Чуков�
ский «Муха�Цокотуха», «Мойдо�
дыр»).

4. Коллективные действия, осно�
ванные на ритме (первобытные танцы
вокруг огня, разгон туч, …).

5. Чтение одного стихотворения в
разном ритме.

6. Создание внутренних монологов
по произведениям изобразительного
искусства.

Моделирование образа на основе
заданных действий, чувств и ощуще�
ний.

1. Разминка – иллюстрация пере�
дачи чувств и ощущений.

2. Упражнение «Я – радость, гнев,
отчаяние, страх, жалоба, любовь, не�
терпение».

3. Сколько настроений можно сыг�
рать около стула?

4. Изображение эмоциональных
смыслов произведений изобразитель�
ного искусства. Иллюстрированный
материал: К. Петров�Водкин «Скрип�
ка» (1918), Р. Берень «Виолончелист�
ка» (1928).

3. Музыкально�игровые импрови�
зации.

4. Рисование под музыку (язык
подсознательных жестов по принци�
пу кинофикации). Музыкальный ма�
териал: А. Вивальди «Времена года»,
Х. Эллер «Пьеса для флейты и фор�
тепьяно».

Моделирование образа через зву�
чание.

1. Индивидуальные танцы без му�
зыкального сопровождения.

2. Рассказ�фантазия на тему музы�
кального сопровождения.

3. Звукоподражание:
а) животные (этюды);
б) голоса рыб, лягушек;
в) птицы (этюды «Ночной лес»,

«Весна в лесу»);
г) насекомые (этюды «Пчелиная

семья», «Тайга»);
д) машины и механизмы (этюд «На

стройке»);
е) бытовые звуки (скрип двери, фо�

наря, шелест бумаги, телефонный
звонок, звонок в дверь, закипающий
чайник);

ж) природные звуки (шелест листь�
ев, шум морских волн, вой ветра,
шум дождя, гром и т.д.);

з) музыкальные инструменты (ги�
тара, дудочка, скрипка и т.д.).

4. Шумовые загадки (горная река,
ночной город, космос, улица, завод 
и т.д.).

5. Озвучивание картин (близкие и
далёкие ассоциации). Иллюстратив�
ный материал: А. Бенуа «Прогулка
карася» (1906), И. Машков «Зимний
пейзаж» (1914), П. Кузнецов «Мо�
сковский пейзаж» (1930).

Моделирование образа через зву�
чание.

1. Перевод звука в движение (уп�
ражнение «Я – флейта, орган» и т.д.
по ассоциации «Я – арбуз, яблоко,
лимон» и т.д.).

2. Упражнение «Что как звучит?»
(нужно подобрать к заданному
инструменту похожий «по звуча�
нию» предмет, плод, растение, жи�
вотное).

3. Звучание алфавита в пластике.
4. Фантазирование по портретам.
5. Этюды на подражание: речь

(картавая, шепелявая, в нос, с
иностранным акцентом и т.д.).
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конструировать новые автомобили.
Образное мышление необходимо и в
науке.

Программа.
I. Воображение и изображение.
1. Создание образов на основе ося�

зания.
2. Сходство и различие.
3. Симметрия.
4. Знаки и символы.
5. Образы в культуре народов.
II. Воображение на плоскости и в

пространстве.
1. Перспектива.
2. Пространственное воображение.
III. Слова и воображение.
1. Создание образа по словесному

описанию.
2. Аналогии и ассоциации.

В течение года материал програм�
мы может распределяться следу�
ющим образом.

Сентябрь – освоение прикладных
методов тренировки памяти, позво�
ляющих организовать эффективное
запоминание учебной информации.

Октябрь – развитие интеллектуаль�
ных способностей на основе оригиналь�
ных игровых тренингов, стимулиру�
ющих познавательную деятельность
воспитанников творческого объеди�
нения.

Ноябрь – игровой тренинг для раз�
вития восприятия и наблюдатель�
ности.

Декабрь – упражнения для трени�
ровки и развития внимания.

Январь – особенности памяти, её
диагностика, игровой тренинг для
развития памяти.

Февраль – диагностика степени
сформированности мыслительных
процессов, задания и упражнения для
развития логического мышления.

Март – освоение игрового простран�
ства через моделирование образа,
комплекс интеллектуальных игр.

Апрель – освоение индивидуально�
го пространства, моделирование об�
раза на основе импровизации в усло�
виях заданного пространства.

Май – развитие воображения, тре�
нинг мышления, интеллектуальные
игры и задания.

Система занятий построена таким
образом, чтобы обучаемые умели

5. Индивидуальные этюды на вы�
полнение отдельных задач типа уго�
ворить, переубедить, попросить,
пригрозить, приласкать и т.д.

6. Перевод на язык действия чувств
человека. Придумывание и разыгры�
вание этюдов, где могли бы быть
изображены следующие чувства:
гнев, страх, робость, злость, горе, от�
чаяние, радость и т.д.

7. Перевод на язык действия ощу�
щений человека. Придумывание и ра�
зыгрывание этюдов, где могли бы
быть следующие ощущения и ситуа�
ции:

а) жарко, холодно, мокро;
б) зуб болит, обжёгся, обрезался;
в) спать хочется, есть хочется,

страшно.
8. Придумывание и разыгрывание

этюдов на основе заданных действий:
а) стирать бельё, встать на стул;
б) заплакать, убаюкивать, прятать;
в) написать записку, зажечь спич�

ку и т.д.
Моделирование образа на основе

импровизации в условиях заданного
пространства.

1. Индивидуальные этюды�импро�
визации по произведениям изобрази�
тельного искусства. Иллюстратив�
ный материал: А. Майоль «Скован�
ная свобода» (1901–1905), С. Конён�
ков «Заря» (1917), Э.А. Бурдель
«Сафо» (1925).

2. Этюды�фантазии на освоение
пространства по произведениям рус�
ской поэзии. Литературный матери�
ал: М. Цветаева, А. Белый, В. Брюсов
и т.д.

3. Упражнения на развитие ассоци�
ативно�образного мышления: работа
с самостоятельно выполненными «ав�
топортретами в объёме» (ассоциации
с характером и обликом человека, че�
ловек и пространство).

4. Изображение в цвете простран�
ства, отражённого в поэзии М. Цвета�
евой, А. Белого и других поэтов.

Блок развития воображения.
Воображение позволяет придумы�

вать новые архитектурные формы,
находить дизайнерские решения,
создавать прекрасные модели одеж�
ды, обуви, писать картины, разби�

вать необычные парки, сочинять
фантастические киноистории,
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Success of a professional pedagogical
communication with parents (workshop�
training)

Plan of carrying out a seminar�training for
teachers on purpose of overcoming complications
while communicating with parents, including
conflict situations, is being offered in the article.
Situations of interaction between teachers and
parents are being offered in order to analyze and
work out methodical recommendations on escap�
ing them.

Keywords: interaction, non�effective and
effective listening, reflective and non�reflec�
tive listening, paraphrasing, summarization,
communication rules, rules of behavior in con�
flict situations, rules of setting a question,
rules of complementarity and constructive cri�
ticism. 
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Features of teaching a foreign language
in modern conditions

The article deals with modern approaches
towards teaching a foreign language in school

according to new educational paradigm.
Main requirements of new generation

standards towards pedagogical process and
issues needed to be solved in conditions of con�
stantly extending information field are being
stated.

Keywords: new educational paradigm, cross�
cultural communication, multi�culture principle,
activity�based approach, multimedia�based edu�
cational environment.

Arapova Svetlana Andreevna – English lan5
guage teacher at gymnasium № 33, Perm.

Integration as a basis of scholars' artistic�
aesthetic upbringing

Meaning of program "Development of aesthet�
ic abilities by means of stimulating research
activity of scholars" in personality development
and aesthetical abilities is being considered in the
article. Main goal of this program is emancipa�
tion of a personality, development of child's mul�
tipurpose skills. Main root of this program is
modeling an image through different edges of its
realization. Main principle of program's content
construction is organized pedagogical process of
communication, which is being considered in a
wide sense as a cultural phenomenon.

Keywords: aesthetic abilities, research activi�
ty, arts integration, modeling of an image, deve�
lopment of imagination.

Gorodetskaya Julia A. – Candidate of
Pedagogy, senior tutor at "Public Science"
Cathedra at Financial University of Russian
Federation Government, Vladikavkaz branch,
Vladikavkaz, North Osetia Republic – Alania.

Summary

действовать в различных типах
пространства; могли самостоятельно
решать творческие задачи, ориги�
нально мыслить, предлагать нестан�
дартные решения; быть раскованны�
ми в творчестве, не бояться нового и
неожиданного.
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