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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

МОЯ  КАРЬЕРА



Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

2

Дорогие  коллеги!

Хотя на дворе лето и наступает сезон от3
пусков, но во многих педагогических коллекти3
вах по3прежнему самой злободневной остаётся
одна тема – Федеральный государственный обра3
зовательный стандарт. Многие педагоги пыта3
ются разобраться, в полной ли мере соответ3
ствуют ему УМК различных образовательных
систем. Эта тема горячо обсуждается и на про3
ходящих в разных городах конференциях, и от3
туда попадает на страницы нашего журнала.
ФГОС начального общего образования диктует
определённые требования к педагогам. Словно
откликаясь на них, учителя с радостью делятся
накопленным практическим опытом: как и для
чего надо развивать метапознавательные навы3
ки у детей младшего школьного возраста, как 
с помощью компьютерных технологий на уроках
информатики научить ребят рисовать, искать
ин3формацию и конструировать мультфильмы.
Многие педагоги стремятся не только разви3
вать у детей личностные качества, предметные
умения и универсальные учебные действия, но и
преподают школьникам уроки взаимодействия 
с миром взрослых. Одни через уроки краеведения
прививают ребятам любовь к родному краю. 
Другие, озаботившись тем, что их воспитанни3
ки едят на завтрак, придумали увлекательную 
и познавательную игру3путешествие «Все каши
в гости к нам!».
А в целом все авторы этого номера по3разному гово3
рят об одном: как педагог может усовершенство3
вать свою профессиональную деятельность на бла3
го ребёнка. Читайте! Анализируйте опыт коллег.
Используйте то, что придётся вам по душе.
Удачи

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



тельной системы «Школа 2100». По
теме «Реализация стандартов второго
поколения в развивающей системе
«Школа 2100» говорили доктор педа�
гогических наук, доцент Е.В. Бунеева
(«Русский язык», «Литературное чте�
ние»), кандидат биологических наук,
доцент А.А. Вахрушев («Окружа�
ющий мир»), методист учебно�мето�
дического Центра «Школа 2100» 
С.А. Козлова («Математика»).

Авторы учебников Образователь�
ной системы «Школа 2100» кандидат
педагогических наук, доцент кафед�
ры методики преподавания русского
языка филологического факультета
Московского государственного педа�
гогического университета Л.Ю. Ко3
миссарова («Русский язык») и канди�
дат педагогических наук, доцент ка�
федры риторики и культуры речи
Московского государственного педа�
гогического университета З.И. Курце3
ва («Риторика») выступили с докла�
дом «Реализация принципа не�
прерывности и преемственности 
образования на примере курсов рус�
ского языка и риторики».

Как сообщила в своём докладе декан
факультета начального образования
КГПУ им. К.Э. Циолковского, док�
тор педагогических наук, профессор 
Н.Ю. Штрекер, в работе факультета
реализуются приоритетные направле�
ния подготовки студентов педагогиче�
ских вузов, которые определены Обра�
зовательной системой «Школа 2100».
В частности, было отмечено:

1) широкое внедрение в содержа�
ние курсов педагогики, психологии 
и предметных методик концепций и
технологий Образовательной систе�
мы «Школа 2100»;

2) качественное изменение содер�
жания и технологии преподавания

15–16 апреля 2010 года на базе фа�
культета начального образования Ка�
лужского государственного педагоги�
ческого университета имени К.Э. Ци�
олковского прошла Всероссийская
научно�методическая конференция
«Модернизация профессиональной
подготовки студентов и учителей на�
чальных классов к реализации ФГОС
второго поколения в рамках Образо�
вательной системы «Школа 2100». 

Специально к началу конференции
был издан сборник материалов, в ко�
торый вошли статьи авторов Образо�
вательной системы «Школа 2100» 
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 
А.А. Вахрушева, Н.А. Исаевой, 
С.А. Козловой О.А. Родыгиной, 
О.В. Чиндиловой, преподавателей и ас�
пирантов КГПУ, педагогических кол�
леджей Калужской области, препода�
вателей Брянского государственного
университета, Воронежского государ�
ственного педагогического универси�
тета, Нижегородского государствен�
ного педагогического университета,
Нижегородской авторской академи�
ческой школы, Мурманского област�
ного института повышения квали�
фикации работников образования и
культуры, Православного Свято�Тихо�
новского университета (г. Москва).

Пленарное заседание в первый день
работы конференции открыл ректор
КГПУ им. К.Э. Циолковского, про�
фессор Ю.А. Дробышев. Далее с сооб�
щением о подготовке студентов фа�
культета начального образования
КГПУ им. К.Э. Циолковского к рабо�
те по ОС «Школа 2100» выступила 
декан факультета Н.Ю. Штрекер. 

Затем слово было передано членам
авторского коллектива Образова�
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предметных курсов в вузе, которые
должны включать не только основы
науки, но и отражать специфику пре�
подавания данного предмета в массо�
вой школе в развивающей парадигме;

3) разработку и внедрение в прак�
тику работы педагогических универ�
ситетов и педагогических колледжей
программ, учебников и учебных посо�
бий спецкурсов и спецсеминаров, на�
целенных на подготовку студентов к
осуществлению образовательного
процесса в соответствии с концепци�
ей «Школы 2100»;

4) обобщение и распространение
опыта вузов по подготовке студентов
к работе по вариативным образова�
тельным системам.

Необходимо отметить, что факуль�
тет начального образования КГПУ
им. К.Э. Циолковского осуществляет
подготовку студентов к работе по 
Образовательной системе «Школа
2100», начиная с 1996 года. За 14 лет
был накоплен опыт, позволяющий 
говорить о целесообразности выделе�
ния двух этапов данной подготовки.

1�й этап реализуется при чтении
нормативных теоретических и мето�
дических курсов и проявляется в сле�
дующем:
� даётся сопоставительный анализ

(по содержанию и объёму) лингвисти�
ческих, теоретико�литературных, ма�
тематических и других понятий,
представленных в научной литерату�
ре и в учебно�научных текстах (в пра�
вилах и определениях) школьных
учебников Образовательной системы
«Школа 2100»;
� проводится анализ упражнений

в школьных учебниках. При этом со�
относятся линии предметного и тео�
ретического анализа с заданиями, ме�
тодическими приёмами, вопросами,
представленными в методическом ап�
парате учебника и рабочих тетрадях;
� обсуждается специфика научно�

методических подходов к разработке
целей, содержания, технологии, ме�
тодических средств обучения в Обра�
зовательной системе «Школа 2100»
(в сопоставлении с другими вариатив�
ными системами обучения).

2�й этап в подготовке студентов к
реализации Образовательной систе�

мы «Школа 2100» осуществляет�
ся при чтении комплекса специ�

альных курсов (в рамках вузовского
компонента учебного плана): 
� «Теоретические основы развива�

ющего обучения русскому языку, ма�
тематике, естествознанию в Образо�
вательной системе "Школа 2100"»;
� «Методика обучения информа�

тике»;
� «Актуальные проблемы совре�

менной детской литературы»;
� «Основы литературоведческого

анализа художественного текста в на�
чальной школе»;
� «Основы истории русского 

языка»;
� «История математики» и др.
Комплекс специальных курсов

призван помочь будущим учителям
освоить теоретическую позицию в от�
ношении развивающего личностно
ориентированного образования в рам�
ках Образовательной системы «Шко�
ла 2100». Особое внимание при чте�
нии курсов уделяется анализу систе�
мообразующего понятия «Школы
2100» – «функционально грамотная
личность».

Принятие Федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов второго поколения актуализиро�
вало значимость идеи развития об�
щеучебных умений школьников при
обучении предметному содержанию.
Данная идея в ОС «Школа 2100» не
только постулируется, но и реализу�
ется на методическом уровне в
школьных учебниках. Появляется
необходимость сконцентрировать
внимание на новых аспектах анализа
школьных учебников, связанных с
выявлением развития у детей обще�
учебных умений как важнейшей со�
ставляющей умения учиться.

Преподавателями факультета раз�
работана научно обоснованная мето�
дика обучения студентов анализу 
современных школьных учебников.
В частности:

1. Разработаны теоретические ос�
нования данной методики, которые
включают: а) содержание умения
анализировать школьный учебник
(т.е. из каких промежуточных уме�
ний складывается умение анализи�
ровать школьный учебник); б) сведе�
ния о механизмах процессов понима�
ния, объяснения, интерпретации
текста.
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помощь учителям, работающим по
данной системе. В 2009/ 2010 учеб�
ном году по Образовательной системе
«Школа 2100» в г. Калуге работают
60 начальных классов, в Калужской
области – 32.

Во второй половине дня авторы 
ОС «Школа 2100» провели мастер�
классы:

1. Подходы к проектированию уро�
ка в Образовательной системе «Шко�
ла 2100» (на примере урока литера�
турного чтения) – Е.В. Бунеева.

2. Моделирование урока русского
языка в проблемно�диалогической
технологии – Л.Ю. Комиссарова. 

3. Использование проблемно�диа�
логической технологии на уроках ес�
тественно�научного цикла в началь�
ной школе – А.А. Вахрушев. 

4. Реализация стандартов второго
поколения в начальном курсе мате�
матики – С.А. Козлова. 

5. Пропедевтический курс ритори�
ки для дошкольников – З.И. Курцева. 

В работе мастер�классов участвова�
ли около 300 человек: преподаватели и
студенты факультета начального 
образования КГПУ им. К.Э. Циолков�
ского, преподаватели четырёх педаго�
гических колледжей, учителя и 
воспитатели дошкольных образова�
тельных учреждений г. Калуги и Калу�
жской области, преподаватели Брян�
ского государственного университета.

Во второй день конференции вы�
пускники факультета начального об�
разования КГПУ им. К.Э. Циолков�
ского – учителя начальных классов
проводили открытые уроки по рус�
скому языку, литературному чтению,
предмету «Окружающий мир» на ба�
зе школы�гимназии № 19 г. Калуги, в
которой программа Образовательной
системы «Школа 2100» реализуется с
1�го по 11�й класс. Уроки прошли на
высоком методическом уровне, что
было отмечено авторами учебников, 
и показали готовность педагогов к 
реализации образовательного Стан�
дарта второго поколения.

2. Экспериментально выявлены ти�
пичные затруднения студентов и учи�
телей: а) в объяснении учебных текс�
тов заданий в школьных учебниках,
нацеленных на развитие общеучебных
умений детей; б) в понимании содер�
жания текстов правил и определений.

3. С учетом выявленных затрудне�
ний студентов и учителей разработа�
на типология методических заданий
и задач, необходимых для квалифи�
цированного анализа учебников.

4. Написаны учебные пособия по
нормативным и элективным курсам,
базирующимся на материалах
школьных учебников Образователь�
ной системы «Школа 2100», напри�
мер: «Теория литературы и практика
читательской деятельности», «Исто�
рический комментарий к курсу со�
временного русского языка», кото�
рые опубликованы в центральных 
издательствах, имеют гриф УМО и 
рекомендованы для студентов вузов.

В докладе указывалось, что качест�
венные изменения затронули не толь�
ко лекционные, но и практические 
занятия. Их построение соответствует
логике усвоения студентами учебного
материала (от воспроизводящей дея�
тельности к творческой); они содер�
жат практическую работу по анализу
учебников ОС «Школа 2100», задания
по разработке фрагментов и конспек�
тов уроков, в том числе, с применени�
ем информационно�коммуникацион�
ных технологий, задания по разра�
ботке упражнений и тестов для 
учащихся, вопросы, определяющие 
формирование у студентов рефлексии
(способности определить границы
своего знания и незнания).

Основными формами проведения
занятий являются: групповая и инди�
видуальная проектная работа, экс�
пертизы�дискуссии, анализ видео�
уроков, презентации и другие спосо�
бы активизации познавательной,
учебно�исследовательской и рефлек�
сивной деятельности студентов.

Студенты также пишут курсовые 
и выпускные квалификационные ра�
боты по реализации учебно�методиче�
ских комплектов Образовательной
системы «Школа 2100» в массовой
школе. 

Ведущие специалисты факультета
осуществляют консультативную
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Конференция «Обеспечение преем�
ственности как условие получения
нового образовательного результата в
контексте принятия Федерального
государственного стандарта» состоя�
лась 6 апреля 2010 года в городе Вла�
димире. Она была проведена совмест�
но Владимирским государственным
гуманитарным университетом, де�
партаментом образования Админист�
рации Владимирской области, об�
ластным институтом повышения 
квалификации работников образова�
ния и Межрегиональной обществен�
ной организацией содействия разви�
тию образовательной программы
«Школа 2100».

В конференции приняли участие
преподаватели кафедр и факультетов
ВГГУ; сотрудники департамента обра�
зования Администрации Владимир�
ской области и областного института
повышения квалификации работ�
ников образования; представители
управления образования Админист�
рации г. Владимира и городского ин�
формационно�методического центра;
методисты отделов образования горо�
дов и районов области; специалисты
центра экспертизы образовательной
деятельности; руководители образо�
вательных учреждений, педагоги
дошкольного образования и учителя
начальных классов школ Владимир�
ского региона, работающие по УМК ОС
«Школа 2100»; преподаватели Вла�
димирского и Покровского педагоги�

ческих колледжей; студенты фа�
культета педагогики и методики

начального образования ВГГУ. Рабо�
та конференции вызвала живой инте�
рес педагогической общественности.

Конференцию открыла проректор
по научной работе, международным и
общественным связям ВГГУ, доктор
филол. наук, профессор Н.В. Юдина.
Она подчеркнула актуальность этого
события и отметила, что переход на
новые стандарты школы первой сту�
пени вызывает необходимость по�но�
вому осуществлять подготовку сту�
дентов к будущей профессиональной
деятельности. Обеспечение преем�
ственности как условие получения
нового образовательного результата
достигается в первую очередь через
реализацию инновационных техно�
логий, разработанных и апробиро�
ванных коллективом авторов Образо�
вательной системы «Школа 2100»,
внедряемых в современный образова�
тельный процесс. Это способствует
развитию личности ребёнка на требу�
емом новыми стандартами уровне.
Овладение этими технологиями по�
может будущим специалистам, полу�
чающим квалификацию учителя на�
чальных классов, осуществлять ком�
петентностный подход к организации
образовательного процесса в совре�
менной школе.

Участники пленарного заседания в
своих докладах очертили круг вопро�
сов относительно перспективы ис�
пользования опыта различных педа�
гогических коллективов, работаю�
щих по УМК Образовательной систе�
мы «Школа 2100». Они также указа�
ли на возможность его применения не
только на этапе перехода на новый
Федеральный государственный стан�
дарт и его апробации в современной
начальной школе, но и на последу�
ющих этапах подготовки будущих
специалистов. 

Авторы учебников Образователь�
ной системы «Школа 2100» доктор
пед. наук, доцент Е.В. Бунеева и кан�
дидат биол. наук, доцент А.А. Вахру�
шев в своём выступлении подробно
осветили аспекты реализации нового
Федерального государственного обра�
зовательного стандарта в рамках 
Образовательной системы «Школа
2100», где принцип преемственности
рассматривается как необходимое 
условие получения нового образова�
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расширение присутствия УМК «Шко�
ла 2100» в образовательных учрежде�
ниях Владимирского региона воз�
можно в том случае, если здесь в этом
регионе будет функционировать орга�
низация, оказывающая квалифици�
рованную консультацию и професси�
ональную переподготовку в работе по
этой системе. Эту позицию высказала
учитель начальных классов МОУ
«СОШ № 16» (уже не первый год 
работающая по этой системе) 
Э.К. Шошина.

Её позицию поддержали коллеги –
учителя начальных классов из МОУ
«СОШ № 15 с углубленным изучени�
ем отдельных предметов» г. Гусь�
Хрустальный Е.А. Коробкова и 
С.В. Калашникова. Кроме того, они
высказали пожелание о создании 
научно�методического центра в виде
регионального отделения Образова�
тельной системы «Школа 2100» при
Межрегиональной общественной ор�
ганизации содействия развитию этой
системы. 

В основной части конференции
опытом своей работы по УМК Образо�
вательной системы «Школа 2100» 
делились педагоги�практики. Пре�
подаватель�методист дисциплин 
естественно�научного цикла, доцент
кафедры педагогики и методики на�
чального образования Н.А. Степано3
ва, раскрывая некоторые методиче�
ские особенности построения учебни�
ков «Окружающий мир», рассказала
о возможности вести урок таким об�
разом, чтобы разбудить в ученике
желание учиться и расти как лич�
ность, способная мыслить самостоя�
тельно. Как отметила доцент Степа�
нова, разнообразные вариативные 
задания, предлагаемые автором, и
способ их подачи на страницах учеб�
ника позволяют выстраивать парт�
нёрские отношения между учителем и
учеником, учат ребёнка думать, твор�
чески подходить к решению постав�
ленных вопросов. Учителю в этом 
случае отводится роль проводника,
консультанта, оппонента, а не только
наставника в привычном понимании
этого слова. Его задача – разбудить в
ребёнке любовь к познанию и привить
желание к самосовершенствованию.

Учитель начальных классов МОУ
«Прогимназия № 73» г. Владимира

тельного результата – формирования
универсальных учебных действий и
их проявления на разных этапах об�
разовательного пути человека.

Они рассказали о научно�методи�
ческих подходах в организации этого
процесса и возможностях использова�
ния таких педагогических техноло�
гий, как технология проблемного ди�
алога, технология продуктивного
чтения и технология оценивания об�
разовательных достижений.

В докладе заведующего кафедрой
педагогики и методики начального об�
разования ВГГУ Ю.П. Истратова
были рассмотрены перспективы под�
готовки студентов Владимирского го�
сударственного гуманитарного уни�
верситета к работе по ОС «Школа
2100». Он отметил целый ряд досто�
инств научно�методических разра�
боток авторов этой системы, позво�
ляющих комплексно подходить к 
вопросу одновременного перехода 
на стандарты нового поколения как 
в начальной школе, так и в вузе. Как
заметил Ю.П. Истратов, это даст 
возможность создавать организацион�
но�управленческие и научно�методиче�
ские условия осуществления учебно�
воспитательного процесса. Их реализа�
ция будет способствовать обеспечению
качественной подготовки студентов к
профессиональной деятельности.

О работе образовательных учреж�
дений г. Владимира и Владимирской
области по учебно�методическому
комплексу Образовательной системы
«Школа 2100» рассказала методист
кабинета начального образования
Владимирского института повыше�
ния квалификации работников обра�
зования Т.И. Индюкова. Она под�
черкнула, что, хотя сегодня только
три четверти образовательных уч�
реждений региона работают по УМК
этой системы, именно за этой систе�
мой будущее.

Пленарное заседание завершилось
открытой дискуссией участников
конференции. Учителя�практики и
методисты определили круг проблем,
касающихся нежелания ряда педаго�
гов в силу возрастных особенностей и
определённых стереотипов прини�
мать идеи, выдвигаемые авторами

Образовательной системы «Школа
2100». Также было отмечено, что
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На секции «Подходы к развитию
универсальных учебных действий
учащихся. Использование результа�
тов совместного эксперимента РАО
"Школы 2100" по преемственности 
в практике работы школ» её руково�
дитель А.А. Вахрушев обозначил 
содержательные характеристики
универсальных учебных действий
учащихся, которые им необходимы
для полноценного самостоятельного
функционирования в постоянно 
меняющемся мире. Именно эти
действия позволяют человеку быст�
ро адаптироваться к происходящим
в обществе изменениям. Результаты
совместного эксперимента РАО и
«Школы 2100» по преемственности 
в практике работы школ свидетель�
ствуют о том, что эта система в пол�
ной мере реализует требования
ФГОС.

Ход конференции освещался сред�
ствами массовой информации. По за�
вершении работы конференции её
участники единогласно приняли ре�
золюцию, текст которой приводится
ниже.

Резолюция
региональной научно�методической

конференции
«Обеспечение преемственности
как условие получения нового
образовательного результата

в контексте принятия Федерального
государственного стандарта».
г. Владимир 6 апреля 2010 г.

Участники конференции, конста�
тируя создание во Владимирской об�
ласти организационно�управленче�
ских и научно�методических условий
для работы по Образовательной си�
стеме «Школа 2100», выступают за её
целенаправленное комплексное и
систематическое использование в об�
разовательных учреждениях всех ви�
дов – от дошкольных образователь�
ных учреждений до разных ступеней
общеобразовательной школы и раз�
личных уровней профессионального
педагогического образования.

Важнейшим основанием для широ�
кого применения в педагогической
практике образовательных учрежде�
ний области инновационных дости�
жений коллектива авторов Образова�

Т.В. Насильникова в своём выступле�
нии обобщила тринадцатилетний
опыт работы по ОС «Школа 2100» с
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. На примере 
знакомства с темой «Семья» на уро�
ках «Окружающий мир» по учебни�
кам А.А.Вахрушева, она продемон�
стрировала методические приёмы 
организации работы по данной теме
(начиная с группы младших до�
школьников и заканчивая четверо�
классниками начальной школы),
провела подробный анализ результа�
тов, получаемых детьми на разных
этапах её изучения. 

Доцент кафедры педагогики и 
методики начального образования
Н.В. Белякова выступила на конфе�
ренции в качестве родителя, чьи де�
ти, учатся по ОС «Школа 2100», в том
числе и в прогимназии. По мнению
Н.В. Беляковой, эта система позволя�
ет ученику максимально раскрыться
в личностном плане, стать более са�
мостоятельным и ответственным,
творчески подходить к решению вста�
ющих перед ним задач и, несмотря на
большой объём информации, не пе�
регружаться ею, а сохраняя интерес 
и активность, стремиться к расшире�
нию своих знаний и умений.

Педагогические условия, создан�
ные в прогимназии творческим 
коллективом единомышленников,
позволяют находить индивидуаль�
ный подход к каждому ученику, что
предусматривается новой философи�
ей образования на разных ступенях
(от дошкольного к школьному) и де�
лает её оптимальной для перехода 
на стандарты нового поколения.

Работа секции «Развитие умений
чтения и работы с информацией в
русле требований ФГОСа», возглав�
ляемой доктором пед. наук Е.В. Буне3
евой, способствовала знакомству
участников конференции с техноло�
гией проблемного диалога и техноло�
гией работы с текстом в начальной
школе. Мастер�класс Е.В. Бунеевой
не только создал положительный
эмоциональный настрой у присут�
ствующих, но представил методиче�
ские рекомендации по использова�
нию всех видов текстовой информа�

ции, получаемой читателем при
знакомстве с произведением. 
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тельной системы «Школа 2100», их
научно�исследовательских и опыт�
ных методических рекомендаций
служит реализация создателями це�
лостного учебно�методического комп�
лекса, принципа преемственности по
разным видам деятельности до�
школьников и по всем общеобразова�
тельным предметам, изучаемым на
разных ступенях школьного обуче�
ния. Все эти предпосылки в настоя�
щее время вполне позволяют осуще�
ствить перенос апробированных
«Школой 2100» учебно�методиче�
ских комплексов, педагогических
средств, приёмов и методов работы,
образовательных технологий в прак�
тику повседневной деятельности об�
разовательных учреждений региона.

В этой связи конференция считает
необходимым:

1. Создание на базе кафедр факуль�
тета педагогики и методики началь�
ного образования Владимирского го�
сударственного гуманитарного уни�
верситета регионального отделения
«Образовательной системы «Школа
2100» при Межрегиональной общест�
венной организации содействия раз�
витию этой системы. (Руководитель –
доцент кафедры педагогики и мето�
дики начального образования Беля�
кова Н.В.).

2. Включение в перспективные
планы научной и научно�методиче�
ской деятельности кафедр факульте�
та отдельной строкой комплекса ме�
роприятий научно�теоретического и
опытно�экспериментального харак�
тера для продвижения Образователь�
ной системы «Школа 2100» в 
регионе.

3. Включение вопросов теории и
методики Образовательной системы
«Школа 2100» кафедрами факульте�
та педагогики и методики начального
образования при разработке УМК для
студентов по стандартам нового поко�
ления.

4. Обеспечение для расширения на�
учно�методического кругозора и про�
фессиональной компетентности сту�
дентов факультета педагогики и ме�
тодики начального образования
ВГГУ возможности выбора будущими
выпускниками спецкурса по углуб�

лённому изучению педагогиче�
ских технологий Образователь�

ной системы «Школа 2100», таких
как, например:
� Технология проблемного диало�

га в школе первой ступени;
� Технология формирования типа

правильной читательской деятель�
ности в начальных классах;
� Технология оценивания образо�

вательных достижений младших
школьников и др.

5. Обращение с ходатайством перед
управлением образования Админист�
рации г. Владимира о создании на ба�
зе МОУ «Прогимназия № 73» г. Вла�
димира научно�методического центра
по обобщению и распространению
опыта всех коллективов, работающих
по УМК Образовательной системы
«Школа 2100».

6. Увеличение числа образователь�
ных учреждений области, использу�
ющих учебно�методические комплек�
сы Образовательной системы «Школа
2100» (совместно с органами управле�
ния образованием городов и районов
области) посредством информацион�
но�методической, разъяснительно�
пропагандистской и консультатив�
ной работы с администрацией школ,
руководителями методических объ�
единений, учителями и родителями.

7. Обеспечение своевременного ре�
шения вопросов подготовки и пере�
подготовки специалистов, работа�
ющих по данной образовательной
системе.

8. Освещение в региональных сред�
ствах массовой информации, а также
в журнале «Начальная школа плюс
До и После» достижений и перспек�
тив развития данной системы во Вла�
димирском регионе.
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В данной статье можно найти ответы на 
вопросы «как?» и «зачем?» развивать метапо�
знавательные навыки у детей младшего
школьного возраста.

Ключевые слова: метапознавательные навы�
ки, развитие, младший школьный возраст, 
методика.

В современных условиях развития
общества постоянно возрастает объ�
ём знаний, подлежащих усвоению, 
усложняется содержание учебного
материала и повышаются требования
к качеству обучения. В результате 
мало кто из учащихся начальной
школы учится сам, не прибегая к по�
мощи родителей, нередко дети на них
перекладывают функцию планирова�
ния и решения задач, сохраняя за 
собой роль «исполнителя». 

Но современному информационно�
му обществу нужны люди, которые
умеют самостоятельно принимать
решения, ставить перед собой реаль�
ные цели и достигать их, способны
отвечать за свои действия, организо�
вывать себя и свою деятельность,
проявлять инициативу,  брать ответ�
ственность за свою деятельность,
своевременно и адекватно решать
практические и теоретические зада�
чи в различных областях жизни. По�
тому в современных условиях акту�
альным становится проблема разви�
тия метапознавательных навыков
младших школьников**.

Как показали исследования отече�
ственных и зарубежных авторов в об�
ласти метапознания, уровень разви�
тия метапознавательных навыков

влияет на академические успехи уча�
щихся, качество усвоения ими ин�
формации, эффективность решения
проблем (M. Pressley). Учащиеся, 
которые демонстрируют высокий
уровень развития метапознаватель�
ных навыков, соответственно имеют
высокий интеллектуальный уровень
(В.Д. Шадриков, M. Veerman), пока�
зывают лучшие результаты на конт�
рольных работах, хорошо управляют
своим поведением, способны пра�
вильно оценить, насколько удовле�
творительно решена та или иная
проблема, определить приоритетные
жизненные задачи (D. Scruggs) и луч�
ше подготовлены к меняющимся 
условиям жизни (М. Vlachou и 
F. Buchel). В отличие от них учащи�
еся с низким уровнем развития ме�
тапознавательных навыков часто 
заканчивают чтение какого�либо от�
рывка, даже не осознавая, что прочи�
тали. Порой они испытывают труд�
ности в планировании и постановке
целей, не в состоянии описать ту
часть работы, которую не поняли, с
трудом сосредотачивают внимание на
важном (M. Harris). 

Метапознавательные навыки со�
здают фундамент, на котором отраба�
тываются специальные предметные
навыки и умения, так как они, по
мнению E. Thorndike, «подготавлива�
ют» ум для усвоения любых знаний.
Однако уровень современного образо�
вания, по мнению M. Carpenter, не
способствует развитию метапозна�
вательных навыков. По мнению 
А.К. Громцевой, это связано с тем, что
учитель выступает как организатор
всего процесса учения, тогда как уче�
ники привыкают к жёсткой регламен�
тации познавательной деятельности и
слабо подготовлены к самостоятель�
ной организации процесса. В насто�
ящее время в рамках метакогнитив�
ной модели обучения существует це�
лый ряд программ, направленных на
развитие метапознавательных навы�
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О развитии
метапознавательных навыков

младших школьников*

Е. П. Позднякова 

* Тема диссертационного исследования – «Развитие метапознавательных навыков 
младших школьников средствами интерактивного взаимодействия». Научный руко�
водитель – доктор пед. наук, профессор А.Ф. Аменд.
** Метапознавательные навыки младших школьников – это общеучебные навыки (пла�
нирования деятельности, самооценки, рефлексии, формулировки вопросов), предостав�
ляющие возможность каждому младшему школьнику управлять своей познавательной
деятельностью [1, с. 139].



ков. Правда, в основном они реализу�
ются за рубежом в высшей школе.

Наблюдается очевидное противоре�
чие между социальным заказом на
осуществление развития метапозна�
вательных навыков младших школь�
ников и недостаточной разработан�
ностью путей и средств их развития.

Для разрешения возникшего про�
тиворечия мы разработали методику,
позволяющую развивать метапозна�
вательные навыки у младших школь�
ников средствами интерактивного
взаимодействия. Они включают в се�
бя совокупность форм, методов и
средств интерактивного взаимодей�
ствия, реализуемых на основе страте�
гий сотрудничества и соперничества. 

Эта методика предполагает поэтап�
ное развитие метапознавательных на�
выков у младших школьников в усло�
виях систематической работы учите�
ля начальных классов, которая может
осуществляться, как в специально 
отведённое время на уроках, так и в
рамках факультатива. Она предпола�
гает четыре этапа: информационный,
содержательный, операционный и
контрольно�аналитический. 

На информационном этапе проис�
ходит поиск и изучение релевантной
информации. Учителю необходимо
изучить особенности и закономерно�
сти развития метапознавательных
навыков, состав метапознавательных
знаний, метапознавательные страте�
гии. К примеру, ознакомительный
этап в развитии метапознавательного
навыка предполагает изучение млад�
шими школьниками определённых
метапознавательных знаний, в част�
ности, касающихся собственных ин�
дивидуальных интеллектуальных 
качеств (особенности памяти, мыш�
ления и т.д.). 

Аналитический этап характери�
зуется сознательностью в выполне�
нии последовательных действий, при
этом наблюдается неумелое осуще�
ствление определённых шагов в при�
менении метапознавательного навы�
ка. Стандартизирующий этап на�
правлен на повышение качества 
выполнения действий, входящих в
метапознавательный навык. Ситуа3
тивный этап предполагает гибкое

использование метапознаватель�
ных навыков, как в учебной дея�

тельности, так и для решения жиз�
ненных проблем. Владение данной
информацией поможет учителю пла�
нировать работу по развитию мета�
познавательных навыков младших
школьников.

На содержательном этапе опреде�
ляются цель и задачи каждого заня�
тия, содержательный минимум теоре�
тического и практического материала
и т.п. Принимая во внимание точку
зрения A.R. Perkins и B. Salomon, со�
гласно которой метапознавательные
навыки можно развивать на базе ка�
кой�либо области знаний [2], мы отоб�
рали такие предметные области, как
математика, русский язык, окружа�
ющий мир и др. И все задания разбили
на четыре модуля: задания, направ�
ленные на развития навыка формули�
рования вопросов; навыка планирова�
ния своей деятельности; навыка реф�
лексии и навыка самооценки. Отсюда
вывод: результатом содержательного
этапа является определение целевого и
содержательного наполнения занятий.

Операционный этап методики
включает подбор и реализацию форм,
методов, средств и стратегий разви�
тия метапознавательных навыков
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Они дают возможность младшим
школьникам проявить активность,
творчество, самостоятельность, изоб�
ретательность, затейливость.

Контрольно3аналитический этап
методики предполагает диагностику
уровня развития метапознаватель�
ных навыков младших школьников,
а также определение хода коррекци�
онных мероприятий (в том случае, ес�
ли коррекция необходима). Степень
необходимости коррекционной рабо�
ты определяется по степени достиже�
ния уровня развития метапознава�
тельных навыков. 

Эффективность описанной методи�
ки получила экспериментальное
подтверждение на примере началь�
ной школы МОУ СОШ № 41 г. Челя�
бинска факультативного курса «Ле�
сенка успеха». Было доказано, что
разработанная методика не только
развивает метапознавательные на�
выки младших школьников, но и 
способствует изменению отношения
младших школьников к процессам
познания и самопознания, помогает
младшим школьникам быть успеш�
ными как в жизни, так и в учёбе, гиб�
ко адаптироваться в условиях инфор�
мационного общества.
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младших школьников, наиболее це�
лесообразных для организации ин�
терактивного взаимодействия.

Основными формами развития ме�
тапознавательных навыков младших
школьников являются групповая и
индивидуальная формы, а также ра�
бота в малой группе. К примеру,
групповая форма обеспечивает высо�
кую активность младших школьни�
ков, обусловленную наличием единой
цели и общей мотивации. При этом
каждый школьник принимает на се�
бя ответственность за результат. Ин�
дивидуальная форма используется
для внутреннего поиска, осознания и
открытий в самом себе. Работа в ма�
лой группе создаёт комфортные усло�
вия для младших школьников: уча�
щиеся держатся более свободно, уве�
ренно, исчезают психологические
барьеры, мнения каждого учитыва�
ются и ценятся группой, между
участниками учебного процесса уста�
навливается тесный психологиче�
ский контакт. 

С нашей точки зрения, развитию
метапознавательных навыков у млад�
ших школьников могут способство�
вать различные группы методов, в
частности, дискуссионные, игровые,
тренинговые и др., которые позво�
ляют младшим школьникам более
активно включаться в процесс непо�
средственного (здесь и теперь) усвое�
ния и использования знаний, повы�
шать мотивацию к процессам позна�
ния и самопознания. Они позволяют
младшим школьникам мыслить не�
ординарно, по�своему видеть проб�
лемную ситуацию, выходы из неё,
обосновывать свои позиции и жиз�
ненные ценности.

В разработанной методике исполь�
зуются идеальные (средства нагляд�
ности, произведения искусства и
иные достижения культуры, компью�
терные программы и др.) и матери�
альные (текстовый материал, техни�
ческие средства обучения, аудиови�
зуальный материал и др.) средства 
развития метапознавательных навы�
ков младших школьников.

Необходимо отметить, что интер�
активное взаимодействие строится на
основе стратегий сотрудничества (ак�

тивная помощь друг другу) и 
соперничества (конкуренция).
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Действующая программа началь�
ной школы требует, чтобы дети про�
являли самостоятельность в решении
текстовых задач. Потому так важно,
начиная с первого класса, приобщать
к этому школьников. Каждый ученик
должен уметь кратко записать усло�
вие задачи, при необходимости про�
иллюстрировать его с помощью ри�
сунка или чертежа, обосновать каж�
дый свой шаг в анализе задачи и её 
решении и в итоге проверить пра�
вильность решения.

Однако, как показывает практика,
требования программы зачастую вы�
полняются далеко не полностью, что
приводит к серьёзным недочётам в
знаниях и навыках учащихся. Одной
из причин такого состояния дел явля�
ется недостаточное внимание учителя
к формированию у учащихся навы�
ков контроля за правильностью реше�
ния задачи. 

Каждая памятка по организации
решения задачи заканчивается
пунктом: «Проверь решение зада�
чи», но большинство учителей про�
сто перечитывают решение задачи и
правильный ответ. Это говорит о
том, что многие педагоги не до конца
понимают, что означает понятие
«проверка задачи». А между тем
проверить решение задачи – это зна�
чит установить, правильно оно или
ошибочно. 

В начальных классах используют�
ся различные способы проверки ре�
шения задачи, и программа по мате�
матике для начальных классов наце�
лена на то, чтобы все учащиеся ими
обязательно овладели.

Проверка позволяет не только убе�
диться в правильности решения зада�
чи, но и способствует более глубоко�

му, осмысленному пониманию её
математического содержания,

осознанию связей между величина�
ми, представленными в ней. Органи�
зация проверки правильности реше�
ния задачи – процесс трудоёмкий, и
ему необходимо учить детей, начиная
с дошкольного возраста. 

В методике преподавания матема�
тики в начальных классах под редак�
цией М.А. Бантовой указаны 4 спосо�
ба проверки:

– решение задачи другим способом;
– составление и решение обратной

задачи;
– установление соответствия меж�

ду числами, полученными в резуль�
тате решения задачи, и данными 
числами;

– прикидка ответа.
Однако, организуя проверку реше�

ния задачи, учитель должен помнить,
что не все способы применимы к лю�
бой задаче. Рассмотрим, какие из
указанных способов можно использо�
вать в работе с простыми задачами. 

Составление и решение обратной
задачи. Составить обратную задачу –
значит преобразовать данную задачу
таким образом, чтобы искомое число
данной задачи стало данным числом,
а одно из данных чисел стало иско�
мым. 

Вот пример задачи из 1�го класса: 
«В одной вазе 20 яблок, в другой 
10 груш. Сколько фруктов в двух 
вазах?»

Решение: 20 + 10 = 30 (ф.)
Ответ: 30 фруктов.
Предлагаем детям считать число

яблок в первой вазе неизвестным, а
число фруктов известным. В резуль�
тате школьники составляют новую
задачу: «В одной вазе лежали яблоки,
в другой – 10 груш. В двух вазах лежа3
ло 30 фруктов. Сколько яблок лежало
в вазе?»
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грузовиков работало на стройке ма3
газина?»

Решение: 12 – 2 = 10 (гр.)
Ответ: на стройке магазина работа�

ло 10 грузовиков.
Проверим, будет ли выполняться

условие задачи, если считать, что на
стройке магазина работало 10 грузо�
виков. В условии задачи сказано, что
на стройке школы работало 12 грузо�
виков, а на стройке магазина – 10. 
10 меньше 12, что соответствует усло�
вию задачи. Узнаём, на сколько мень�
ше грузовиков работало на стройке
магазина, чем на стройке школы. Для
этого из большего числа вычтем мень�
шее: 12 – 10 = 2.

Получается, что на стройке магази�
на работало на 2 грузовика меньше,
чем на стройке школы, что соответ�
ствует условию задачи. Значит, зада�
ча решена правильно.

Установление соответствия иско�
мого числа области своих значений.
Особенность этого способа состоит в
том, что до решения задачи устанав�
ливается область значений искомого
числа, то есть больше или меньше од�
ного из данных чисел должно быть
искомое число. 

После решения задачи делается вы�
вод, соответствует ли полученный ре�
зультат установленной области значе�
ний. Если он не соответствует установ�
ленным границам, значит, задача 
решена неправильно. Однако этот спо�
соб проверки помогает заметить оши�
бочность решения, но не позволяет 
утверждать, что задача решена пра�
вильно, как в предыдущих способах
проверки. Поэтому он является допол�
нительным и не исключает других спо�
собов проверки решения задач. 

Рассмотрим этот способ проверки
на примере такой задачи: «В вазе 
лежало 10 яблок. За обедом из вазы
взяли 3 яблока. Сколько яблок оста3
лось в вазе?»

Педагог из беседы с детьми выясня�
ет, осталось ли после обеда яблок в 
вазе больше или меньше. Далее, ана�
лизируя условие задачи, высказыва�
ется предположение, что яблок оста�
лось меньше, так как часть съели за
обедом. После решения задачи, учи�
тель обращает внимание детей на то,
что в ответе получили число меньше,
чем 10 (чем было раньше). 

Решение: 30 – 10 = 20 (яб.)
Ответ: 20 яблок.
Педагог обращает внимание детей

на то, что в ответе мы получили число,
которое было известно в первой зада�
че, и объясняет, что таким способом
мы проверили первую задачу. И зна�
чит, она была решена правильно.

Получается, что для успешной про�
верки решения задачи способом со�
ставления обратной задачи необходи�
мо осуществить ряд последователь�
ных действий:
� подставить найденное число в ре�

шённую задачу;
� выделить новое искомое в дан�

ной задаче;
� составить новую задачу по отно�

шению к данной;
� решить составленную задачу; 
� соотнести полученный результат

с тем, которое мы исключили, то есть
приняли за искомое.

Если при этом числовые значения
окажутся одинаковыми, то можно го�
ворить о правильности решения зада�
чи. Задач, обратных данной, можно
составить столько, сколько данных
чисел находится в исходной задаче.

Установление соответствия между
числами, полученными в результате
решения задачи, и данными числа�
ми. Этот способ многие учителя пони�
мают по�разному. В методике матема�
тики под редакцией М.А. Бантовой
сказано, что при проверке решения за�
дачи этим способом необходимо вы�
полнить арифметические действия
над числами, которые получатся в от�
вете на вопрос задачи. Если при этом
получатся числа, данные в условии за�
дачи, тогда задача решена правильно.

Этот способ используется, в основ�
ном, для проверки решения состав�
ных задач. Правда, некоторые мето�
дисты называют указанный способ
как соотнесение полученного резуль�
тата и условия задачи. Ценность его в
том, что рассуждения всегда ведутся
по тексту задачи и потому различны
для разных задач. Кроме того, такие
рассуждения доступны детям. В этом
смысле проверку можно применять и
к простым задачам.

Вот ещё одна задача из 1�го класса:
«На стройке школы работало 12 гру3

зовиков, а на стройке магазина
на 2 грузовика меньше. Сколько
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Умение решать текстовые задачи
является одним из основных показа�
телей уровня математического разви�
тия, глубины усвоения младшим
школьником учебного материала. 

Первый этап работы над задачей –
это знакомство с ней. Он предусмат�
ривает отдельные элементы анализа.
Цель: выделение «ведущего» отноше�
ния среди множества других, уста�
новление связей данных и искомого.
На первый взгляд в этом нет ничего
сложного, но в действительности у
учащихся нередко формируется при�
вычка выхватывать отдельное слово
из контекста задачи в качестве опор�
ного, без осознания конкретного со�
держания. Это порой приводит к
ошибочным решениям. 

Для устранения этого недостатка
используются различные методиче�
ские приёмы: представление жизнен�
ной ситуации, которая описана в за�
даче; мысленное участие в ней; дроб�
ление текста на смысловые части;
отбрасывание несущественных слов в
условии и др. Однако, для того чтобы
каждый ученик смог выделить все 
отношения при первичном анализе
задачи, их нужно увидеть. Именно
поэтому одним из основных приёмов
является моделирование – именно
оно помогает ученику не только по�
нять задачу, но и самому найти раци�
ональный способ её решения.

Как считает Л.М. Фридман, «проб�
лема моделирования в учебной дея�
тельности имеет два аспекта: оно слу�
жит, во�первых, тем содержанием,
которое должно быть усвоено учащи�
мися в результате учебной деятель�
ности, тем способом познания, кото�
рым они должны овладеть, и, во�вто�
рых, одним из основных учебных
средств, с помощью которого только и
возможно формирование полноцен�
ной учебной деятельности» [5]. 

Учебная деятельность при решении
текстовых задач складывается из ряда
умственных действий. Их формирова�
ние у детей, по Л.В. Гальперину, осу�
ществляется эффективно, если перво�
начально оно происходит на основе
внешних материальных действий с
предметами, а затем превращается во
внутренние умственные процессы.

Таким образом, действия прежде
всего отрабатываются в плане

внешних операций с вещами, далее
они сначала проговариваются в плане
громкой речи, а потом представляют�
ся в плане внутренней речи, произно�
симой про себя, и, наконец, сворачива�
ются и уходят во внутренний план.
Учитель должен строить свои уроки по
обучению школьников решению текс�
товых задач, учитывая эти этапы фор�
мирования умственных действий.

В действительности же часто в про�
цессе анализа задачи учитель, а вмес�
те с ним и ученики, используют лишь
краткую запись или готовые схемы.
Тогда как создание модели на глазах
у детей или самими учащимися при�
меняется крайне редко. Нередко пе�
дагоги при фронтальном анализе и
решении задачи ограничиваются пра�
вильными ответами двух�трех учени�
ков, а остальные просто записывают
за ними готовые решения без глубо�
кого их осмысления.

Можно ли каждого школьника на�
учить самостоятельно решать? Наш
опыт убеждает, что это вполне воз�
можно. Для этого следует, прежде
всего, улучшить методику организа�
ции первичного восприятия и анали�
за задачи, чтобы обеспечить ученику
осознанный доказательный выбор
арифметического действия. 

На этом этапе главное понять зада�
чу, то есть  уяснить, о чём она, что в
ней известно, что нужно узнать, как
связаны между собой данные, каковы
отношения между данными и иско�
мым. Для этого там, где возможно,
следует применять метод «моделиро�
вание» и обучать ему детей.

Что понимается под моделировани�
ем текстовой задачи? В широком
смысле слова это замена действий с
реальными предметами действиями с
их уменьшенными образцами, моде�
лями, муляжами, макетами, а также
их графическими заменителями: ри�
сунками, чертежами, схемами. В ро�
ли моделей выступают не конкретные
предметы, о которых идёт речь в зада�
че, а их обобщённые заменители: кру�
ги, квадраты, отрезки, точки. Модель
помогает увидеть задачу в целом,
уточнить содержание отношений
между данными и искомым.

Предметное и графическое модели�
рование математической ситуации
при решении текстовых задач давно
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Модель помогает не только вы�
явить заданные отношения, но и уви�
деть новые, не отражённые в тексте
задачи. Поясним это на примере.

Задача 2. «В школьном математи3
ческом кружке 18 человек. В танце3
вальном кружке на 12 учеников боль3
ше, чем в математическом, а в спор3
тивном на 5 учеников меньше, чем в
танцевальном. Сколько учеников в
спортивном кружке?»

Дети предложили следующую мо�
дель:

Матем. кр.  

Танц. кр.  

Спорт. кр.  

На основе этой модели было найде�
но решение:

(18 + 12) – 5 = 25 (чел.).
Некоторые ученики, анализируя

модель, увидели в ней новые отноше�
ния между количеством учащихся в
математическом и спортивном круж�
ках, а именно что в спортивном детей
больше, чем в математическом, и 
определили, на сколько больше. В ре�
зультате был найден новый способ 
решения: 18 + (12 – 5) = 25 (чел.).

Учитель должен помнить, что од�
ного составления моделей к задачам
недостаточно. Следует предлагать
ученикам и обратные задания на со�
ставление текста задачи по модели.
Такие задания способствуют разви�
тию творческого мышления.

Для формирования умения решать
задачи используются следующие за�
дания:

– постановка вопросов к условию;
– составление условия по данному

вопросу;
– подбор числовых данных или их

изменение;
– составление задач по аналогии;
– составление задач по данному ре�

шению;
– составление обратных задач.
На одной и той же модели через её

преобразование можно рассматри�
вать одновременно прямые и обрат�
ные задачи, что позволяет более глу�
боко и осознанно выявить связи меж�
ду данными и искомым.

Следует включать и предлагать 
учащимся задачи с излишними и не�

применяется в школьной практике,
но без должной системы и последова�
тельности. Правда, этот приём реже
используется в 3–4�х классах, так
как многие учителя ошибочно пола�
гают, что наглядность уместна только
на начальном этапе обучения, а с раз�
витием у детей абстрактного мышле�
ния она теряет своё значение. 

По мнению В.В. Давыдова, «учеб�
ные модели составляют внутреннее
необходимое звено усвоения теорети�
ческих знаний и обобщённых спосо�
бов действия» [1]. Модели ясно пока�
зывают отношения, скрытые в реаль�
ной ситуации многими частными 
несущественными признаками. Это
позволяет сформировать у учащихся
общий способ решения целого класса
частных задач. Именно поэтому мы
считаем, что моделирование может
стать основой для решения текстовых
задач, особенно в поисках учащимися
разных способов решения.

Рассмотрим конкретный пример.
Задача 1. «Группа экскурсантов раз3
местилась в двух катерах по 16 чело3
век в каждом и в двух лодках по 4 че3
ловека в каждой. Сколько всего чело3
век было в группе?»

При решении задачи у некоторых
учащихся возникли затруднения, и
тогда учитель предложил им соста�
вить схематический рисунок.

– Как мы обозначим на рисунке ка�
тер? (Прямоугольником.)

– Сколько изобразим прямоуголь�
ников? (Два.)

– Какие это прямоугольники?
(Одинаковые, так как в задаче гово3
рится о двух одинаковых катерах.)

– Как мы обозначим лодку?
Поступили разные предложения.

Остановились на квадратах. 
Получилась такая схема:

16 ч.           4 ч.

16 ч.           4 ч.

– Что теперь нужно узнать?
(Сколько людей в катерах и лодках
вместе.)

Данная схема даже без дополни�
тельного разбора помогла детям са�
мостоятельно увидеть и записать два
способа решения:

16 х 2 + 4 х 2 = 40 (чел.)
и (16 + 4) х 2 = 40 (чел.).

16

18 чел.

на 12 чел. больше

на 5 чел. меньше



2. Заказ № 1884

достающими данными, нестандарт�
ные задачи. Задача 3. «На двух пол3
ках одинаковое количество книг. 
С первой полки переложили на вторую
4 книги. На сколько книг стало боль3
ше на второй полке, чем на первой?»

При решении этой задачи мы ис�
пользовали такую модель:

4 кн.

4 кн.
По ней было найдено верное реше�

ние:
4 + 4 = 8 (кн.).
Наши наблюдения и анализ прове�

дённого экспериментального обучения
в школах Шуи и Кохмы, беседы с учи�
телями и учащимися позволяют сде�
лать вывод, что графическое моделиро�
вание делает текстовую задачу более
понятной, обеспечивает её качествен�
ный анализ, обоснованный выбор необ�
ходимого арифметического действия,
повышает активность и гибкость мыс�
лительной деятельности учащихся.
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В начальных классах школы за�
кладываются основы грамотного
письма. Что входит в это понятие?
Во�первых, усвоение всех букв в пись�
менном и устном виде, то есть алфа�
вита и основ каллиграфии. Во�вто�
рых, обозначение буквами и их соче�
таниями всех звуков речи (точнее,
фонем), другими словами, графика,
её правила и тонкости. В�третьих, 
усвоение орфографии и пунктуации –
системы правил их применения, про�
верка орфограмм и пунктограмм с по�
мощью правил на основе понимания
значений слов, грамматических форм
и текста.

В общей системе обучения млад�
ших школьников русскому языку
особое место занимает начальный
курс пунктуации, который является
основой для последующего развития
пунктуационных знаний и умений.
Раннее знакомство учащихся с пунк�
туацией, несомненно, может помочь в
решении следующих задач:
� создании прочной основы для

формирования у школьников пункту�
ационных знаний и умений;
� формировании умения видеть за

знаком смысл высказывания, пра�
вильно воспринимать, осознавать и
интонационно верно его воспроизво�
дить;
� приобретении учащимися навы�

ка использовать знаки препинания в
своих письменных работах для точно�
го выражения мыслей и чувств.

Как показывает школьная практи�
ка, традиционно в начальных клас�
сах изучают четыре знака препина�
ния: точка, вопросительный и вос3
клицательный знаки и несколько
случаев постановки запятой на осно�
ве смысла и интонации предложений,
а также понимания их структуры. 
В действительности школьникам не�
обходимо знание правил оформления
прямой речи (кавычки, тире), а так�

Обучение младших школьников
пунктуации на уроках русского языка

Г.И. Гулевич 
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ча голосом ощущения неопределён�
ности. Известны интонации перечи3
слительная, выделительная, проти3
вопоставительная, интонация неза3
конченности или, наоборот, закон3
ченности мысли.

Как показывает опыт, для того что�
бы понять интонационную основу
пунктуации, школьникам следует
уделять больше внимания урокам
декламации и сценическим выступ�
лениям. Интонация хорошо выраба�
тывается в процессе чтения вслух.

При обучении школьников пункту�
ации нередко наблюдаются следу�
ющие ситуации. 

1) Пунктуация рассматривается
слишком узко (только в плане право�
писания) и изучается попутно с син�
таксисом. И потому во многих случа�
ях знаки препинания в начальной
школе рассматриваются только при�
менительно к предложению. 

2) Обучение строится на запомина�
нии грамматического правила. Пра�
вило заучивается не для более совер�
шенной передачи мысли, а для
оформления уже изложенной мысли,
написанного предложения. В подоб�
ном случае умение поставить знак в
готовом тексте или предложении –
это лишь одна сторона обучения
пунктуации. Другая, более важная
сторона обучения пунктуации – при�
витие прочных навыков правильной
расстановки знаков препинания при
письменном изложении собственных
мыслей. Но из�за того, что младшие
школьники ещё не владеют знаниями
о знаках препинания и правилах их
использования, практика обучения
сдерживает развитие их письменной
речи. 

3) При выполнении заданий по
пунктуации основной акцент делает�
ся лишь на умение правильно ставить
знаки препинания. При этом нередко
игнорируется умение «читать» и со�
относить их со смыслом высказыва�
ния. 

4) Нередко наблюдаются трудно�
сти, возникающие при организации
работы с теми знаками препинания,
изучение которых не предусмотрено
программой.

К сожалению, в школьной практи�
ке наиболее распространённым приё�
мом работы со знаками препинания

же правильного использования мно3
готочия и скобок. С этими знаками
они постоянно встречаются в процес�
се чтения книг и в определённой сте�
пени понимают причину их употреб�
ления. 

Но нельзя забывать, что к числу
пунктуационных знаков относятся
деление текста на абзацы и соответ�
ствующий отступ в начале строки, а
также близки по функции к пунктуа�
ции различные шрифтовые выделе�
ния, подчёркивания, приёмы распо�
ложения текста на странице. Лишь у
некоторой части школьников посте�
пенно формируется пунктуационное
чутьё, подобно чутью орфографиче�
скому.

Пунктуация между тем имеет свои
принципы, важные для построения
методики обучения. 

1. Структурно�синтаксический
принцип, согласно которому знаки
препинания участвуют в конструиро�
вании предложения и текста. Точка –
это сигнал конца предложения, запя3
тая разделяет однородные члены,
выделяет обращение, отделяет прида�
точное предложение от главного.
Свои структурно�синтаксические
функции выполняют двоеточие, ти3
ре, кавычки, скобки, знак абзаца,
шрифтовые различия и другие знаки.

2. Синтаксический принцип – ему
отводится первое место в основной
школе, где изучается полный курс
синтаксиса. В начальной школе он
представлен лишь несколькими об�
щими темами.

3. Смысловой принцип предпола�
гает оформление знаками препина�
ния мысли пишущего, её оттенков:
незаконченность и неопределённость
фиксирует многоточие; тире подчёр�
кивает противопоставление или рез�
кий переход от одного события к дру�
гому; кавычками выделяется речь
действующих персонажей. 

4. Интонационный принцип подра�
зумевает использование пунктуации
как средства передачи оттенков голо�
са, для создания выразительности ре�
чи. Согласно этому принципу, точка
отражает интонацию законченности
мысли, конца предложения с после�
дующей паузой. Свою роль играют

вопросительная и восклицатель3
ная интонации, а также переда�
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является их расстановка и наблюде�
ние над интонацией. Гораздо реже
при изучении пунктуации использу�
ется моделирование, также не нахо�
дят широкого применения такие 
приёмы, как дидактические игры,
графические диктанты, анализ пунк�
туационных ошибок, которые млад�
шие школьники допускают при вы�
полнении различных видов письмен�
ных заданий.

Между тем большие возможности
для формирования правильных пунк�
туационных умений у младших
школьников предоставляет Образова�
тельная система «Школа 2100».
Программа Р.Н. Бунеева и Е.В. Буне�
евой чётко и последовательно опреде�
ляет уровень пунктуационных уме�
ний от класса к классу. Работая по
ней, учитель нацеливается на систе�
матическое формирование у детей
пунктуационных знаний и умений. 

Благодаря этому, выпускники на�
чальной школы овладевают базовыми
знаниями и умениями по пунктуации.
Они умеют пунктуационно правильно
оформлять на письме простое предло�
жение: ставить знаки завершения, за�
пятую между однородными членами в
изученных случаях (без союзов, с сою�
зами и, а, но), запятую в сложном
предложении из двух частей (без сою�
зов, с союзами а, и, но), выстраивать
предложения с прямой речью (слова
автора плюс прямая речь).

Вниманию своих коллег предлагаю
фрагмент урока русского языка в 4�м
классе.

Предложение. Текст.
Тема урока: Знаки препинания в

простом предложении, в сложном
предложении и в предложении с пря�
мой речью.

Цель урока: Развитие у учащихся
пунктуационных умений при написа�
нии простых предложений с однород�
ными членами, сложных предложе�
ний, предложений с прямой речью.

Задачи: 
1) обобщить знания учащихся по

изученному материалу;
2) развивать умение отличать прос�

тое предложение от сложного, слова
автора – от прямой речи;

3) систематизировать знания, ка�
сающиеся постановки знаков
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препинания в предложениях изучен�
ного вида;

4) развивать внимание, мышление
(операции анализа, синтеза), культу�
ру речи;

5) прививать навыки взаимоконт�
роля и самоконтроля.

Ход урока:
1) Организационный момент.
2) Актуализация знаний.
– Дома вы составляли предложе�

ния о зиме. У каждого ряда было своё
задание. (13й ряд должен был исполь3
зовать только сложные предложе3
ния; 23й ряд – простые предложения с
однородными членами предложения;
33й ряд – предложения с прямой
речью.)

– Обменяйтесь тетрадями с соседом
по парте и прочтите предложение со�
седа. (Взаимопроверка.)

Заслушиваем 1–2 человек с каждо�
го ряда. Определяем самое яркое, кра�
сивое предложение или текст.

– При выполнении домашнего за�
дания вам понадобились знания по
расстановке знаков препинания.
Вспомните какие?

– Как отличить простое предложе�
ние от сложного?

– Как могут соединяться части
сложного предложения? Какие союзы
вы знаете? Используя схему на доске,
расскажите о постановке запятой в
сложном предложении, в простом
предложении с однородными членами.

– Какой вид предложения не пред�
ставлен в схеме на доске? (Предложе3
ние с прямой речью.) Начертите эту
схему. (А: «П». «П», – а.)

3) Формулирование темы урока.
– Отгадав загадки, сформулируйте

тему урока.
«Вечно думая над смыслом, изо�

гнулся коромыслом». (?)
«Загораживает путь, предлагает

отдохнуть». (Точка.)
«Выйдет на дорожку, всем подста�

вит ножку». (Запятая.)
– Чем будем заниматься на уроке?
4) Закрепление изученного.
А) Работа над цитатой. (На доске –

цитата: «Неясность слова есть при�
знак неясности мысли» (Л.Н. Тол�
стой).

– Прочитайте предложение на до�
ске. Кто автор этих слов? Как пони�
маете слова Л.Н. Толстого?
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– Кто из вас хотел бы научиться
мыслить ясно, чётко? 

– Как по�другому можно назвать
это предложение? (Цитата.)

– Какое предложение можно соста�
вить, используя эту цитату? (Предло3
жение с прямой речью.) Составьте
предложения и запишите:

1�й вариант – слова автора в начале
предложения;

2�й вариант – прямая речь в начале
предложения. (На доске работают 2
ученика.)

Проверяется выполненная ребята�
ми работа. Проводится самооценка.

Б) Графический диктант. (На доске
выполняют работу 2 ученика.)

– Запишите только схему предло�
жения. (Каждое предложение зачи�
тываю 2 раза).
� Скрипнула тяжелая дверь, и на�

ши путешественники оказались в
просторной комнате.
� «Какая ты, Чернушка, смеш�

ная!» – сказал Алёша.
� А за тучами гуляют солнце, звёз�

ды и луна.
� Владимир Мономах наставлял

детей: «Что умеете хорошего, того 
не забывайте, а чего не умеете, тому
учитесь».

– Сверьте свою работу и работу ва�
ших товарищей с эталоном. Оцените
свою работу по шкале. Какие предло�
жения вызвали затруднение при со�
ставлении схемы?
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Вся жизнь человека регулируется
системой норм, которые в свою оче�
редь определяются экономической и
социальной структурой общества.
Особое место среди них занимают
нормы морали. Они закрепляются в
опыте людей и в книгах, которые есть
не что иное, как «опыт, написанный и
брошенный в общее употребление».

Почему так ЖАЛКО, РАДОСТНО,
ОБИДНО или, напротив, ТОРЖЕСТ�
ВЕННО, ВОЗВЫШЕННО бывает на
душе от произнесённого стихотворе�
ния или прослушанной сказки, рас�
сказа? Ребёнок сначала не осознаёт,
но постепенно, переживая то или
иное состояние, усваивает главное –
нравственные понятия и чувства. 

Развивать в детях нравственные
чувства – это значит формировать у
них способность радоваться и огор�
чаться, восхищаться и гордиться,
стыдиться или страдать – словом, ис�
пытывать определённые ощущения,
вызванные поступками собственны�
ми и чужими, оценивать их, исходя
из освоенных представлений и поня�
тий о нормах нравственности. Нрав�
ственная норма тогда только стано�
вится достоянием личности, когда
она воспринимается не только умом,
но и чувством. 

Выразительное чтение является
инструментом развития чувств ребён�
ка. Литературные произведение мож�
но прочитать вслух так, что оно не 
оставит в душе ребёнка никакого сле�
да, а можно так, что у ребёнка забле�
стят глаза, рот приоткроется от изум�
ления, малыш затаит дыхание и бу�
дет весь во власти охвативших его
чувств. Такое прочтение действует
глубже и вернее, чем любые рассуж�
дения о литературном произведении
и его героях. Ведь процесс обучения

Воспитание нравственных чувств
младших школьников через овладение

выразительным чтением

А.М. Миловзорова, 
Е.В. Тиунова

Галина Ивановна Гулевич – учитель на3
чальных классов школы № 37, г. Кеме3

рово.
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чтению в начальных классах строит�
ся на воспроизведении, анализе и
восприятии детьми литературы.

Детские книги знакомят ребёнка с
ситуациями, которых он, как прави�
ло, пока не переживал и которые, 
казалось бы, должны пополнять его
ограниченный личный опыт опытом,
накопленным человечеством. «Не па�
дай духом, не умирай раньше смер�
ти!» – убеждает своего маленького 
читателя Л. Пантелеев сказкой «Две
лягушки». «Вперёд, без страха и сом�
нения! Знай, что в битвах, не робея,
побеждает трёх один», – вторит ему
В. Бианки, рассказывая историю про
свирепую собаку Клеопатру и малень�
кого бельчонка, который испугал 
лису («Бешеный бельчонок»). Но про�
изведения литературы только ориен�
тируют учителя на эмоциональное
развитие детей, тогда как от самого
учителя, используемых им методов и
приёмов во многом зависит то, какие
чувства будут испытывать учащиеся
на уроках литературы при работе с
книгой. 

Читая детям литературное произ�
ведение, учитель пытается передать
его эмоционально�образное содержа�
ние и стремится пробудить в школь�
никах ответную реакцию, вызвать
нравственные чувства: сострадание,
сочувствие, удовольствие, радость и
т.д. После выразительного чтения де�
ти начинают испытывать желание 
поделиться своими ощущениями и
впечатлениями. Кроме того, вырази�
тельное чтение учителя становится
образцом чтения для детей и облегча�
ет им понимание текста.

Нередко учителя оправдывают своё
невыразительное чтение, говоря: «Я не
актёр». Да, учитель не актёр, но он
профессионал, и потому он обязан
владеть и техникой речи (дыхание,
голос, дикция, соблюдение орфоэпи�
ческих норм), и интонацией (гром�
кость, паузы, темпоритм, мелодика,
тон, тембр), и неязыковыми сред3
ствами выразительности (жесты,
мимика, поза).
Подготовка учителя к выразительно�

му чтению произведения
Слушая чтение, мы стремимся

максимально погрузиться в само про�
изведение. В этот момент интен�

сивно работают чувства и вооб�

ражение. Как советует В. Аксёнов,
«...нужно не только понять и почув�
ствовать автора, но непременно его
полюбить, только тогда можно взять
на себя право дополнять его замысел
своим отношением, своими активны�
ми суждениями, без которых никогда
не возникнет то внутреннее волнение,
та страстность, которая определяет
творческие возможности исполните�
ля и без которой не существует насто�
ящее искусство».

После знакомства с произведением
происходит анализ текста по следу�
ющему плану:

1. выбрав произведение, читаем 
биографию автора (важны любые ме�
лочи, касающиеся его жизни и твор�
чества);

2. определяем жанр, тему и идею
произведения;

3. читаем текст про себя, стремясь
выделить главную мысль (чем хотим
взволновать слушателей, что хотим
передать, какие чувства пробудить);

4. выделяем элементы компози�
ции.

Известно, что эмоциональное воз�
действие достигается не путём усво�
ения выводов, а путём повышения
интеллектуальной и эмоциональной
активности учащихся. Немаловаж�
ную роль в этом играет и выразитель�
ное чтение учителя.

Обучение детей
выразительному чтению

Читать выразительно самому учи�
телю и учить детей выразительному
чтению – не одно и то же. Методика
обучения основана на принципе: чи�
тать – значит проникать в смысл про�
изведения, в образ слова.

Мы часто гонимся за выработкой
скорости чтения у учащихся и упус�
каем из виду такой важный момент,
как понимание образного содержа�
ния слова. При таком подходе у детей
нередко развивается навык механи�
ческого чтения. 

Опыт работы с детьми позволяет
сделать вывод: параллельно с работой
по технике чтения необходимо разви�
вать навыки и умения выразительной
речи и чтения. Эту работу надо начи�
нать ещё в букварный период и учить
детей владеть технической стороной
речи: дыханием, голосом, дикцией. 
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кий вздох, произнести плавно и про�
тяжно поочерёдно согласные звуки:
[ммм, ллл, ннн...]. Произносить 3 ра�
за: тихо, погромче и громко. Можно в
обратном порядке.

Упражнение № 2. Исходное положе�
ние такое же. К согласным звукам [м,
л, н] поочерёдно прибавляются глас�
ные [и, э, а, о, у, ы]. Произносить плав�
но, протяжно, как бы припевая: [мми,
ммэ, мма, ммо, мму, ммы; лли, ллэ...].

Эти упражнения надо делать с по�
степенным усилением голоса: снача�
ла тихо, затем громче, громко – а по�
том, наоборот, с постепенным ослаб�
лением голоса.

Упражнение № 3. Исходное положе�
ние, как и прежде. Надо произносить
звуки [ми, мэ… му, мы], делая при
этом короткие паузы между ними.
Сначала следует произносить их равно�
мерно, затем убыстряя или замедляя
произношение.

ДИКЦИЯ. Условием чёткой и яс�
ной дикции является правильная ар�
тикуляция, обеспечивающая упругое
движение речи. Работу над ней надо
начинать с артикуляционной гимна�
стики ещё в букварный период.

Вот примеры упражнений, кото�
рые необходимо выполнять перед 
зеркалом:

1. Открыть рот, высунуть язык,
поднять его вверх, затем опустить
вниз.

2. Открыть рот, кончик языка под�
нять к верхним зубам, потом опус�
тить вниз, повернуть вправо, влево и
кругом.

Для дикции очень важны упражне�
ния на произнесение отдельных зву�
ков и звукосочетаний. Существует
много упражнений для формирова�
ния у детей речевого слуха и хорошей
дикции, в том числе работа со скоро�
говорками.

«Скороговорку, – учил К.С. Ста�
ниславский, – надо вырабатывать че�
рез очень медленную, преувеличенно
чёткую речь. От долгого и многократ�
ного повторения одних и тех же слов
речевой аппарат налаживается на�
столько, что приучается выполнять
ту же самую работу в быстром темпе».

Со скороговорками работать надо
так:

1) сначала скороговорка внима�
тельно прочитывается про себя; 

ДЫХАНИЕ. Детей необходимо
учить правильно использовать дыха�
ние в речи: экономно и равномерно
расходовать воздух, своевременно и
незаметно пополнять его запас (на па�
узах). Правильное дыхание – это ды�
хание свободное (лишённое напряже�
ния), частое (но не учащённое!), неза�
метное, автоматически подчинённое
воле чтеца. При таком дыхании воз�
дух заполняет все лёгкие, грудная
клетка расширяется вверх и в сторо�
ны, брюшной пресс выдвигается впе�
рёд, стенки живота подтягиваются
кверху, диафрагма опускается, плечи
не поднимаются. Поэтому с детьми
надо проводить разнообразные игры
на тренировку дыхания. Например,
такие:

«Цветочный магазин». Исходное
положение стоя. Делая вдох, нужно
представить себе, что вы нюхаете цве�
ток. При этом живот выдвигается
вперёд, рёбра расширяются, низ жи�
вота произвольно подтягивается. Вы�
дох медленный, плавный. Упражне�
ние повторяется 3–4 раза.

«Свеча». Нужно взять узкую по�
лоску бумаги и, представив себе, что
это свеча, дуть на неё. Выдыхаемая
струя воздуха должна быть без рез�
ких колебаний; бумажка контроли�
рует ровность выдоха.

«Поймай комара». Ребёнок делает
вдох, разводя руки в стороны, потом,
постепенно выдвигая их вперёд ладо�
нями друг к другу, делает выдох. На
расстоянии вытянутых рук находит�
ся «комар», его надо «прихлопнуть
ладонями» так, чтобы не спугнуть.
Медленно выдыхая воздух, дети не�
прерывно произносят звук «з�з�з...».

И таких упражнений�игр можно
придумать много.

ГОЛОС. Умение правильно пользо�
ваться дыханием определяет способ�
ность управлять голосом. Большое
значение для выразительного чтения
имеет звонкий, приятного тембра,
гибкий, достаточно громкий послуш�
ный голос. Оптимальным является
голос средней силы и высоты, так как
его можно легко понижать и повы�
шать, сделать тихим или громким.
Однако голос, как и дыхание, следует
развивать. 

Упражнение № 1. Сесть, голову
держать прямо. Сделав глубо�
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2) затем произносится беззвучно с
подчёркнуто чёткой артикуляцией;

3) потом произносится медленно
шёпотом, тихо, громче и, наконец,
громко и быстро.

Чтобы текст скороговорок прогова�
ривался не механически, а осмыслен�
но, и для усиления игровой составля�
ющей задания, скороговорку следует
произносить с определённым эмоцио�
нальным намерением, например:
удивить, порадовать, пошутить, осу�
дить, предостеречь.

ИНТОНАЦИЯ. Необходимо отме�
тить, что только интонация организу�
ет успешную речь. С её помощью
предложениям может придаваться
значение вопроса, побуждения,
просьбы, сообщения. Интонация по�
зволяет передавать эмоционально�
смысловые оттенки текста, отноше�
ние к описываемому (иронию, уваже�
ние, гордость, нежность и т.п.).

Именно интонация передаёт под�
линное состояние читающего: его 
побуждения, желания, видения,
мысли, душевное переживавание.
Выделяются следующие компоненты
интонации: сила голоса (громкость и
логическое ударение), пауза (логиче�
ская и психологическая), темп и ритм
(темпоритм), мелодика (эмоциональ�
ный тон).

Знакомство с логическим ударени3
ем надо начинать с первых же предло�
жений, стихов.

Девочка увидела ёжика. Девочка
увидела ёжика. Девочка увидела
ёжика.

Надо ориентировать детей прочи�
тать предложение так, чтобы было
понятно: кто увидел ёжика? что сде�
лала девочка? кого увидела девочка?

«Логическое ударение, – писал
К.С. Станиславский, – указательный
палец, отмечающий самое главное
слово во фразе или предложении! 
В выделяемом слове скрыта душа,
внутренняя сущность, главные мо�
менты подтекста!»

Система заданий при выразитель�
ном чтении всегда нацелена на то,
чтобы пробудить в детях эмоциональ�
ные чувства. Возьмём стихотворение
В. Маяковского «Что такое хорошо и
что такое плохо». Останавливаем

внимание детей на тех отрывках,
где есть контрастные образы:
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– Подготовьтесь читать вслух о
мальчике, которого поэт называет
«дрянной драчун». Как вы думаете,
чем возмущается поэт? Прочитайте
это место так, чтобы было видно, что
вы сами возмущаетесь поступком
драчуна.

Если бьёт дрянной драчун
Слабого мальчишку, 
Я такого не хочу 
Даже вставить в книжку.

Словарь настроений
В работе над выразительным чте�

нием очень помогает словарь настрое�
ний. Он есть у каждого ученика. По�
сле того, как учитель выразительно
прочитает произведение (например,
М. Пришвин «Осеннее утро»), дети
выкладывают на парту карточки со
словами, обозначающими настрое�
ние, которое они ощущали во время
чтения произведения. К примеру, у
детей появляются карточки со слова�
ми: «весёлое», «радостное». Анали�
зируя произведение, мы приближа�
емся к вопросу: а какие чувства испы�
тал сам автор в это счастливое время
года? И записываем на доске другие
слова, отражающие настроение авто�
ра (В.Ю. Сверидова, Литературное
чтение, 2�й класс):

весёлое удивление
радостное любование
счастливое возбуждение
После такой работы дети читают

текст намного выразительней, стара�
ясь через чтение передать и своё лич�
ное настроение, и настроение автора.

Словесное рисование картин
Обучать выразительному чтению

нужно на основе глубокого анализа
произведения, передавая его главную
мысль, понимание его идеи. Для этого
мы применяем приём словесного рисо�
вания картин. Иллюстрации помога�
ют детям живо представить то, о чём
написано в книге, а значит, ярче пере�
жить и глубже понять читаемое 
и заново осмыслить прочитанное. Ког�
да в книге нет иллюстраций, прибе�
гаем к словесному рисованию картин:

а) выделяем эпизод для словесного
рисования;

б) рисуем словами место, где проис�
ходит событие (здесь я использую
приём акцентного вычитывания);

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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О чём мечтает каждый из нас, со�
трудников детской библиотеки? О том,
чтобы к нам приходило больше детей,
которые искренне любят книгу, бе�
режно с ней обращаются, читают не
только развлекательную, но и позна�
вательную литературу, а также про�
изведения наших великих класси�
ков. Главное – чтобы дети понимали,
о чём читают, чтобы литературные
образы не наводили на них скуку, а
пробуждали самые лучшие чувства.

Однако маленькие читатели (да и
большие, что скрывать) не всегда бы�
вают такими, какими нам хочется их
видеть. И очень важно вовремя под�
держать их интерес к чтению, макси�
мально раскрыть творческий потен�
циал. Какие игры и упражнения по�
могут в осуществлении этих задач?

Покажем ребятам вот такого неви�
данного зверя и попросим дать ему
название:

Ответы не всегда радуют ориги�
нальностью: чаще всего дети говорят,
что это слонокрокодило(и т.д.)потам,
т.е. пытаются одним словом пере�
числить всех животных, элементы 
которых присутствуют на рисунке.
Наконец, кто�то произносит: «Это
крокодилослоноверблюдогемот». Хо�
тя окончание  изменилось – ход мыс�
лей остался прежним. Чему тут удив�
ляться, если любимыми журналами
детей стали комиксы? Просматривай

Агриппина Михайловна Миловзорова,
Елена Викторовна Тиунова – учителя на3
чальных классов МОУ НОШ № 43, г. Ниж3

ний Тагил, Свердловская обл.

Чтение – дело творческое
(Мастер;класс по работе с дошкольниками

и младшими школьниками)

Г.В. Соболева

в) изображаем действующих лиц;
г) добавляем необходимые детали.
Этот приём помогает развивать у

детей воссоздающее воображение чи�
тателей, без которого просто не может
быть выразительного чтения.

Конкурсное прочтение текста
Очень интересен приём конкурсного

многочтения. Один и тот же отрывок
читается несколькими учениками, а
остальные дети и учитель оценивают,
кто лучше справился с поставленной
задачей: здесь важно добиться «сво�
его» чтения, «своей» интонации, вы�
ражения своих чувств. Прося детей
читать выразительно, нужно разъяс�
нить им, как подготовиться к вырази�
тельному чтению. Я составила для 
детей памятку:

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ

1. Внимательно прочитай текст. Пред/

ставь себе то, о чём прочитал.

2. Определи своё отношение к событи/

ям, героям, описаниям картин природы.

3. Реши, что будешь сообщать при чте/

нии слушателям, что они должны понять.

4. Продумай и выбери интонационные

средства, тон, темп чтения, пометь паузы,

логические ударения.

5. Прочитай сначала текст для себя

вслух. Проверь ещё раз, со всем ли согла/

сен. Не забудь, что ты произносишь текст

перед слушателями и общаешься с ними.
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одну картинку за другой… Да там ещё
выноски есть: «Ой!» – это значит
страшно. Или: «Ха�ха!» – стало быть,
тут очень смешно. А скажите, пожа�
луйста, может ли какой�нибудь ко�
микс передать красоту строчек:

Льётся свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона?

Попробуем по�другому сформули�
ровать вопрос: «Ребята, ПРИДУ�
МАЙТЕ название этому зверю. Толь�
ко не перечисляйте то, что я вижу са�
ма, – это скучно». 

И тут начинается: 
– Альфомегозавр�13!
– Чучупустер, Камнеед Лебедян�

ский! (Интересно, почему он Лебе�
дянский?) 

– Карамбурог…
Как будто бы включился фонтан�

чик.
Следующий вопрос: «Ребята, а где

живёт этот зверь?»
– В Африке! 
– Под землёй! (А вот это интересно!)
– На планете Роботов! (Опять робо�

ты… Ну что ж, здорово, что на плане�
ту Роботов заселили хоть какое�то
живое существо.)

– А чем этот зверь питается?
– Кусочками метеоритов! 
– Молодец! Раз зверь живёт где�то в

космосе, стало быть, и еда у него
должна быть космическая.

– Цветами!
– Ты же сказала, что он живёт под

землёй, а какие там цветы? Там нет
солнышка.

Но Маша отступать не хочет:
– Это специальные подземные цве�

ты, они растут в пещерах и у них си�
ние листочки.

К. Чуковский говорил, что каждый
ребёнок талантлив, но ему надо по�
мочь раскрыться. Всё же это ещё ре�
бёнок. И не нужно ждать от него ка�
кого�то готового изобретения или,
как в данном случае, литературного
произведения. Подтолкнём его:

– Во что любит играть ваш зверь? 
С кем он дружит? Где гуляет?

Незаметно игра вовлекает детей в
бурное общение, таким образом помо�
гая решению ещё одной задачи – раз�
витию коммуникабельности. Миша

говорит, что этот зверь любит иг�
рать в футбол, на что Юля, обыч�

но замкнутая девочка, вдруг очень
эмоционально возражает: «Он не мо�
жет играть в футбол! Он же в ногах за�
путается! Вон у него их как много, и
все разные!»

Вот теперь самое время озвучить
то, что дети сами насочиняли. Соби�
раем воедино ребячьи ответы и чита�
ем им сказку:

«На планете Альфа�чихтавра жил
был омегорог�13 Вася. У него были
друзья, такие же омегороги Саша и
Петя и омегорожка Люська. Они час�
то собирались в кратере потухшего
вулкана и играли во все игры, кроме
футбола. Иногда они отправлялись
погулять в открытый космос и лако�
мились метеоритами» и т.д.

В заключение не забудем сказать:
– Ребята, вы настоящие сказочни�

ки! Ответив на мои вопросы, вы сочи�
нили каждый свою историю. Приду�
майте ей название и расскажите эту
историю своим мамам, папам, бабуш�
кам и дедушкам!

Хорошо бы ещё, чтобы слушатели
не отмахнулись от ребёнка и вырази�
ли ему своё одобрение.

Малышей не стоит перегружать, и
разговора про выдуманного зверя на
один раз вполне достаточно. Зато 
теперь, читая знакомые строки

Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей,

каждый ребёнок будет представлять
своё Лукоморье со своими невидан�
ными зверями и сказка оживёт.

Задача библиотекаря – приобщить
ребёнка к книге. Сначала малыши
воспринимают яркие книжки как 
новые игрушки. Следующий этап –
познакомить подросших читателей с
Его Величеством Словом. Подбирают�
ся иллюстрации на определённую те�
му, например, собаки – герои извест�
ных литературных произведений,
при этом, если по книге был создан
мультфильм, не стоит использовать в
качестве иллюстраций кадры из него. 

Дети должны узнать, кто изобра�
жён на картинках. Затем надо помочь
им сделать вывод о том, что художник
создал зримый образ после того, как
внимательно прочитал произведение
и понял характер персонажа по описа�
нию, которое дал автор. Вот какова
сила художественного слова! 
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просты и, как кажется, давно извест�
ны, но очень скоро вы убедитесь, на�
сколько они эффективны. Составлена
книга в порядке возрастающей слож�
ности. Вначале идут простые задания,
с которыми ребёнок легко справится.
Постепенно они усложняются, но уже
приобретённый опыт позволит малы�
шу решить и более трудные задачи. 

В своей книге Ю. Гатанов пишет:
«История человечества знает множе�
ство случаев, когда воображение че�
ловека поистине творило чудеса. Зи�
мой, в лютые морозы, одинокие пут�
ники представляли себя на жарком
пляже и поэтому не только не замер�
зали, но даже были способны высу�
шивать на теле мокрую одежду. 

Хорошо развитое воображение – это
воображение, которым можно управ�
лять и использовать его возможности
для достижения своей цели. Так, на�
пример, одна парфюмерная фирма
смогла добиться большого успеха,
когда её сотрудники представили, что
каждый из них стал волосом на голо�
ве. Если я – волос, подумал каждый
из них, то чего бы я хотел? Конечно,
быть чистым, здоровым, без перхоти,
красиво выглядеть и пахнуть хоро�
шим шампунем. Следовательно, мне
нужно полноценное витаминизиро�
ванное питание, гигиенический уход
и т.д. Люди с неразвитым воображе�
нием, которым трудно вообразить 
окружающий мир иным, преобразо�
вывать действительность, предста�
вить себе что�то необычное, скучны и
шаблонны в своих фантазиях».

Предлагаем детям выполнить неко�
торые упражнения из этой книги.
� Представь, что ты – язык во рту.

Что ты чувствуешь? Чего бы тебе хо�
телось?
� Опиши, какой на ощупь мамин

смех.
� Какого цвета твоё настроение?
� Какого цвета вообще бывает на�

строение? 
Когда мы говорим «грамотный чи�

татель», мы имеем в виду человека,
который чувствует, понимает и вос�
принимает то, что он читает. Многим
известны замечательные сказки клас�
сика английской детской литературы
Дональда Биссета. Но часто дети гово�
рят, что его сказки непонятны. Как
может вокзал отправиться к бабушке

Если показать изображение кота
Матроскина, выполненное художни�
ком В. Чижиковым, то далеко не все
дети узнают его, потому что привык�
ли к мультипликационному образу. 
А разве не может Матроскин быть
именно таким? Э. Успенский не даёт в
своём произведении точного описа�
ния внешности кота, зато замечатель�
но рисует его характер: экономный,
хозяйственный, мастеровой (даже
крестиком вышивает)... Здесь мы 
касаемся другой важной темы: инди�
видуальности восприятия. Каждый
человек представляет своего Матрос�
кина. Сравните иллюстрации разных
изданий книги «Дядя Фёдор, пёс и
кот» и вы увидите, как отличаются 
в них персонажи. 

А теперь дадим детям новое зада�
ние: описать любимого героя так, что�
бы остальные его узнали. У малышей
это порой получается очень забавно.
Вспоминается, как в небезызвестной
телепередаче «Устами младенца»
мальчик описывал тюбетейку: «Ну,
это такая маленькая, круглая… без
рукавов…».

Кстати, из наиболее удачных опи�
саний можно составить викторину,
подчеркнув, что её создателями стали
сами ребята. 

Для малышей это задание можно
сделать более лёгким, но не менее
творческим. Так, на занятии клуба
раннего литературного развития 
«Росточек» по творчеству поэтессы 
И. Токмаковой малышам предлага�
лось рассмотреть иллюстрации худож�
ника Л. Токмакова к циклу «Деревья»
и сказать, на что или на кого похожи,
например, ели. Ответы нас порадова�
ли: дети увидели старушек в платках,
ракету, свечу, церковь. Но помните:
дошколята быстро устают, им нужно
подвигаться. На занятии по творчест�
ву А.С. Пушкина они кружились, как
снежинки, «завывали ветром», «наго�
няли тучи», а потом «полегли» на ко�
вёр, как белый снег на поля. И это здо�
рово: значит, малыши не только слы�
шат, они уже чувствуют слово.

Тем, кто работает с детьми в библи�
отеке, детском саду, а также учите�
лям начальных классов, хорошо бы
иметь под рукой книгу Юрия Гатано�

ва «Развиваю воображение» [1].
Приведённые в ней упражнения

26



«Холодильнику стало стыдно, и он 
покраснел». Автор отдал дискету 
с набранной сказкой знакомому с
просьбой красиво отформатировать 
и распечатать текст. На следующий
день знакомый вернул дискету со сло�
вами: «Извини, я немного поправил.
Считаю, что так будет вернее: "Холо�
дильнику стало стыдно, и он покрас�
нел, но не весь, а сигнальной лампоч�
кой�светодиодом, которая расположе�
на на верхней панели морозильной 
камеры"». А вы как считаете, интерес�
на ли будет такая поправка детям?

А следующий пример очень трога�
тельный. Мама рассказывает про 
сына, которому читала стихотворе�
ние «Обидчивая кружка»:

Обижалась кружка:
«У вазочки два ушка, 
У чайника есть носик,
А сахарница носит
С шариком берет!
Мне ж не досталось ничего,
Лишь ушко, да и то одно,
Второго даже нет». 

«Слышу, сын с кем�то разговарива�
ет, хотя дома, кроме нас, никого не бы�
ло. Захожу в кухню и вижу, как он
гладит кружку и уговаривает её: "Ты
не обижайся, что у тебя одно ушко, за�
то у тебя рисунок красивый…"» Такая
реакция ребёнка дорогого стоит. И как
прав был С. Маршак, когда сказал:
«Именно на них, на чутких, облада�
ющих творческим воображением чи�
тателей, и рассчитывает автор, когда
напрягает все свои душевные силы в
поисках нужного слова». А теперь мы
можем задать себе вопрос: «Что это
было – врождённая чувствительность
ребёнка или результат каждодневных
занятий мамы по развитию личности
вообще и творческих способностей в
частности?» Возможно, и то и другое.

Развитие творческих способностей
идёт уже в раннем возрасте. Луч�
ше всего это выражается в игре. 
Наш земляк, замечательный педагог
С. Шмаков писал: «Детские игры
окупаются золотом самой высокой
пробы, ибо воспитывают, развивают
в ребёнке целостно милосердие и па�
мять, честность и внимание, трудо�
любие и воображение, интеллект и
фантазию, справедливость и наблю�
дательность – словом, всё, что со�

пить чай? Или день рождения – пла�
кать в кустах, потому что про него за�
были? Конечно, маленьким читателям
нужно помочь. Пусть они опишут этот
загадочный персонаж, нарисуют его
портрет или, скорее, характер. Навер�
ное, забытый день рождения груст�
ный, хоть и нарядный, в бантиках. На
вопрос, большой он или маленький,
один мальчик ответил, что это зависит
от возраста того, кто его забыл. Ну что
ж, логично. А другой возразил, что он
может быть только маленьким, пото�
му что большой не будет плакать в кус�
тах. Примечательно, что после сов�
местного прочтения и обсуждения
сказки «Забытый день рождения» де�
ти заинтересовались всей книгой и
брали её читать.

Кстати, о книгах. Мы, сотрудники
отдела, работающего с дошкольника�
ми и младшими школьниками, немно�
го завидуем современным детям: нам
бы в наше время такое многоцветье
книг! Красивые, с объёмными облож�
ками на поролоне, они могут пищать,
свистеть, мигать и т.д. Они интересны
и подходят малышам. Но во всём надо
знать меру! Встречались ли вам книги
со вставленными в рисунки подвиж�
ными глазками? Когда эти глазки
принадлежат птице или рыбе – куда
ни шло, но когда людям – получаются
монстры. Мама 3,5�летней Лизы рас�
сказывала, как дочь, показывая паль�
цем на такую картинку, закричала:
«Мама, посмотри: у мальчика с девоч�
кой глазки болят!» Мы не раз убежда�
лись в том, что наши дети талантливы
и изобретательны. Играют 6�летние
мальчишки. Собрав несколько, по их
мнению, подходящих книг, решают:
«А это будут специальные пугатель�
ные книги. Для врагов!» Так может
быть, развивая детскую фантазию, не
стоит делать это посредством подоб�
ных «пугательных» изданий?

Важно отметить, что работать с
детьми должны люди творческие,
способные смотреть на мир не только
глазами умудрённого опытом взрос�
лого человека, но и глазами ребёнка. 

Приведём характерный пример. 
В одной авторской сказке Хозяин руга�
ет свой Холодильник за то, что тот
ночью, тайно, открывает дверцу и от�

даёт своему другу коту Ваське всю
колбасу. Там есть такая фраза:
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ставляет богатство человеческой
личности» [6]. 

Все дети с увлечением играют, и 
игры бывают разные. Приведённые
ниже творческие игры будут интерес�
ны и детям старшего возраста.

1. «Изобретения». 
Каждый участник вытягивает две

карточки с изображениями разных
предметов, из которых нужно создать
одно изобретение, например: вешал�
ка и пила – вешалкопила, то есть пи�
ла, на которую можно повесить паль�
то. Изобретение можно нарисовать, а
затем защитить. Самому остроумно�
му изобретателю выдаётся патент. 

2. «Общее и различное». 
Предлагается сравнить два «не�

сравниваемых» предмета, например:
роза и бык, стул и телевизор.

3. «Диалог предметов». 
Один из участников игры становит�

ся, например, носками, а другой –
кроссовками (или телевизором и те�
лефоном, холодильником и колбасой
и т.д.). Пусть попробуют найти об�
щую тему для разговора.

Дети любят творческое общение.
Их фантазия неиссякаема. Давайте
поможем каждому ребёнку открыть
свою страну чудес!
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В наш век с его безумно стреми�
тельным ритмом многие люди часто
вынуждены питаться быстро, на хо�
ду, бутербродами и чипсами, заменяя
себе полноценное питание и нанося
тем самым вред своему здоровью.

Как считают специалисты, для
поддержания здоровья на должном
уровне людям необходимо увеличить
потребление клетчатки. Одним из
важнейших её источников являются
злаки, из которых готовят крупу 
для каш.

В рамках программы «Разговор о
правильном питании» среди учени�
ков 2–3�го классов было проведено
анкетирование:

1. Любишь ли ты кашу? Почему?
2. Какие каши ты знаешь?
3. Какая каша твоя самая люби3

мая?
4. Зачем нужно есть кашу?
Анализ анкет показал:
1) Большинство детей любят каши.
2) У многих ребят любимая каша

манная.
3) Из всего разнообразия каш дети

в основном называют манную, рисо�
вую и гречневую.

4) Многие дети затрудняются объ�
яснить, в чём польза каши.

Проанализировав детские анкеты,
мы решили устроить познавательную
игру�путешествие под названием
«Все каши в гости к нам!», в ходе ко�
торой дети смогли бы узнать и о мно�
гообразии видов каш, и об их пользе
для нашего организма. Если дети
получат интересную и полезную ин�
формацию об истории и ценности
каш, то это положительным образом
отразиться на качестве их питания.
Регулярно кушая различные каши,

Галина Валентиновна Соболева – заведу3
ющая сектором отдела обслуживания 
читателей дошкольного и младшего школь3
ного возраста Липецкой областной дет3

ской библиотеки, г.  Липецк.
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� карта маршрута для каждой
группы;
� иллюстрации зерновых культур,

8 нарисованных горшочков, рецепты
каш;
� горшочек сваренной манной ка�

ши и украшение для неё (орехи,
фрукты, варенье), 1 стакан риса, 2
столовые ложки; 
� каша (в качестве угощения для

всех участников в конце игры);
� музыкальное оформление;
� мультимедийное оборудование

для презентации в формате Microsoft
Power Point.

Действующие лица: 
Машенька
Бабушка
Тётушка Крупа
8 ребят старшеклассников («жите�

ли города»).
Прежде всего для проведения игры

необходимо оборудовать 8 «стан�
ций», по которым пройдёт путешест�
вие, а именно:

1. речка Гречка;

2. Кукурузная площадь;

3. Овсяный переулок;

4. Рисовая улица;

5. аллея Просо;

6. Ячменное озеро;

7. бульвар Ржи;

8. Пшеничный проспект.

На каждой «станции» ребят будут
встречать «жители городка». На эти
роли надо пригласить старшеклас�
сников. Их задача – рассказывать о
разных видах каш, убеждать в необ�
ходимости здорового питания; дать
полезные сведения о злаках; прове�
сти весёлый конкурс или игру по теме
«каши».

Уходя с каждой «станции», дети
получат рецепт приготовления каши
и в конце игры соберут все 8 полезных
рецептов каш для здорового питания.
Каждой группе надо разработать
маршрутную карту – без неё группы
могут пересекаться в пути и мешать
друг другу. Необходимо также зара�
нее договориться о времени. Ребятам
для пребывания на одной «станции»
может быть отведено до 8 минут, для
перехода на другую – 2 минуты. 

Игра начинается и заканчивается в
одном месте. После начала игры ребя�
та делятся на 8 равных групп. Все

школьники смогут получать полез�
ные, необходимые организму вещест�
ва, которые будут способствовать 
росту, укреплению и сохранению 
здоровья. Каши защитят детей от 
болезней, сделают их сильными,
крепкими, помогут успешнее учиться
в школе.

Чаще всего игры для детей млад�
шего школьного возраста проводятся
в классной комнате, где ребята «путе�
шествуют», сидя на своих местах. Ре�
же детям предлагается спектакль на
заданную тему, поставленный сила�
ми учащихся. Малыши занимают
свои места в зрительном зале и на�
блюдают за происходящими на сцене
событиями. Мы же выбрали нетради�
ционную форму, которую назвали
«Игра – путешествие». 

Главным отличительным её приз�
наком является то, что действие раз�
ворачивается на нескольких площад�
ках, находящихся на определённом
расстоянии друг от друга. Дети не�
большими группами двигаются из од�
ного места в другое, и в каждой точке
своего путешествия участвуют в ма�
леньком представлении. Из пассивно�
го зрителя ребята превращаются в 
активного участника событий, могут
проявить воображение в большей 
степени.

Цели игры:
– закрепить и обобщить знания

учащихся о злаковых культурах и
крупах;

– сформировать у детей представ�
ление о каше как об обязательном
компоненте ежедневного утреннего
меню;

– развить знания учащихся о здо�
ровом правильном питании;

– познакомить ребят с народными
традициями, связанными с зерновы�
ми культурами; 

– дать исторические сведения о спо�
собах и рецептах приготовления каш;

– воспитать у детей вкус, культуру
питания, привить им здоровый образ
жизни. 

Оборудование: 
� оформление для сцены (включа�

ет название праздника, нарисован�
ную печку, стол, на котором стоит та�
релка с кашей, стул и скатерть; 

� таблички с названиями «стан�
ций»;
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группы идут разными маршрутами,
но каждая должна посетить 8 стан�
ций и выполнить все предложенные
задания. 

После прохождения «станций» все
группы возвращаются в зал, где начи�
нается заключительный этап «Игры�
путешествия». Каждая группа делит�
ся своими впечатлениями от путеше�
ствия и рассказывает, что полезного
они узнали о кашах. 

Игра заканчивается тем, что всех
участников игры Тётушка Крупа уго�
щает вкусной и полезной кашей.

(На сцене появляются Маша и её
бабушка. Они садятся за стол. Сзади
них находится русская печка. Ба3
бушка достаёт ухватом горшочек 
с кашей и ставит его на стол. Рас3
кладывает кашу по тарелкам. Ма3
ша начинает капризничать).

Маша: Что на завтрак?
Снова каша!

Бабушка: Ох, не любит её Маша.
Набивает полный рот,
А в живот всё не идёт. 
Что же делать? Как же быть?
Без неё ведь не прожить:
Ловкость, силу придаёт.
Так что, отправляйся в рот!
Но руками Маша машет...

Маша: Не хочу я кашу вашу!
(Появляется Тётушка Крупа).
Тётушка Крупа: Здравствуй, Ма�

ша! Здравствуйте, ребята! Я Тётушка
Крупа.

Машенька, ну так нельзя!
Нужно кушать, поправляться.
Витамином запасаться!

– А их много именно в кашах. На
Руси слово «каша» входит в обиход
уже с XII века. Слово «каша» проис�
ходит от древнего «каш», что означа�
ет «дробить, тереть». Готовую кашу
подают в глиняном горшочке. На нём
должна быть нарисована волнистая
полоса, символизирующая бесконеч�
ность жизни. Сейчас каши варят в
кастрюлях с толстым дном, подают
на тарелках с кусочком масла. Каши
приготавливались из ячменя, овса,
ржи, пшеницы, проса, гречихи, риса
на воде или молоке. Они могли быть
сварены из цельного зерна, крупы –
дроблёного зерна или муки. При этом
их готовили «крутыми», то есть гус�
тыми, «размазнями» – полужидкими
или в виде похлёбок, вместо супа. 

Трудно сыскать другое блюдо в рус�
ской кухне, которое так часто упо�
миналось бы в сказках, былинах и
пословицах. Каша – непременный ат�
рибут пиров, символ богатства и бла�
гополучия, да и свадебный пир в
Древней Руси называли кашей. Ка�
шу любили цари и простые люди.
Русская каша известна даже в Пари�
же. Приготовление каш – большое
искусство. В древние времена этим
занимался специальный человек –
кашевар. Каши могли употребляться
с коровьим молоком или раститель�
ным маслом, медовой сытой, квасом,
ягодами, жареным луком и т.д. На
праздничный стол ставили обычно
три каши: пшённую, гречневую и яч�
менную. 

– Дам я тебе, Машенька, волшеб�
ный горшочек и отправлю�ка я тебя
вместе с ребятами путешествовать в
Город Каш.

А вы, ребята,
На команды поделитесь
В путь�дорожку снарядитесь.

Кто заданья выполняет,
Тот рецепты получает.
А чтобы вы не заблудились –
Вот вам в дорогу карта.
Аппетит нагулять!
Слушайте внимательно!
Запоминайте старательно!
А я вас буду ждать�поджидать
Да кашу волшебную варить!
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Во саду ли, в огороде
Каши там везде живут.
Мы сегодня при народе
Их собрали в зале тут.
Там откроют вам секреты:
Как здоровье сохранить,
Как сварить крупу нам эту,
В кашу зёрна превратить!

Далее даётся подробное описание
заданий для 12й «станции» Города
Каш.

«Ячменное озеро»
– Какой злак вызревает даже за По�

лярным кругом? (Ячмень)
Ячмень успевает вызревать даже за

Полярным кругом. По своей пита�
тельности он превосходит пшеницу,
овёс и рожь. В его зерне содержится
много крахмала и белка, причём
очень ценного. В Древней Греции яч�
мень служил наградой на праздники.
(Мера ячменного зерна и венок из 
его колосьев).

Ячмень житом зовётся, значит:
жить, жизнь. Ячмень был символом
домовитости и семейного очага. На
свадьбах жениха и невесту осыпали
зерном ячменя. Ячменная каша вари�
лась с глубокой древности по всей
России как в деревнях, так и в горо�
дах и подавалась в основном в будние
дни.

Из ячменя получают ячневую и
перловую крупу. Перловку называют
«мужицким рисом», а ячневую крупу
вообще плохо знают, а ведь это люби�
мые каши Петра I: «Это родная, не
итальянская пища!». 

Конкурс «Кашевары»

Дети переносят крупу в ложке из
пакета в кастрюлю, стараясь не про�
сыпать ни зёрнышка. В конце они по�
лучают рецепт каши и наклеивают
его на волшебный горшочек. Все
группы возвращаются в зал.

Маша:
Так много интересного узнала о 

кашах.
Где мой волшебный горшочек 

каши?
Дай�ка мне, бабушка, ложку!
(Берёт ложку и начинает есть 

кашу.) 

Эта ложка мне для силы,
Эта – чтобы быть красивой

Эта – чтобы умной быть,
Что ещё мне не забыть?
Ложку, чтобы не болела,
Чтобы делать всё умела.
Вроде я про всё сказала.
Да и каши стало мало!
Ароматная каша густая,
Пять минут и тарелка пустая!

Тётушка Крупа: Вот и вернулись
мои путешественники! Вижу, что гор�
шочки ваши полны вкусных рецеп�
тов! Да и Машенька наша всю кашку
съела. Умница! За время путешест�
вия вы много увидели и узнали. А что
запомнили, это мы сейчас проверим. 

(Презентация каши).

На столе дымится каша,
Где большая ложка наша?
С кашей будем мы дружить,
Лет до ста мы будем жить!

– Молодцы! Теперь каждый из вас
дома сможет приготовить вкусную
полезную кашу и угостить родителей
и друзей. Пусть ваш завтрак всегда
будет вкусным и полезным! А теперь
прошу всех к столу! Пока вы путе�
шествовали, у меня сварилась каша.
(Всех участников «Игры3путешест3
вия» Тётушка Крупа угощает ка3
шей).
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Освоение основных понятий ин�
форматики проходит успешнее, если
используются задания в заниматель�
ной форме.

Обычно «занимательное» понима�
ется как увлекательное, интересное,
притягивающее к себе благодаря не�
обычности, нетрадиционности формы
или содержания, положительно влия�
ющих на эмоциональный настрой 
аудитории.

Количество занимательных задач
велико. Выделим четыре типа, при�
меняемые в обучении информатике в
начальной школе: задачи�рисунки,
логические мини�задачи, задачи�
шутки и задачи с неполным услови�
ем. В настоящее время в качестве
средства обучения в основном приме�
няются задачи двух последних типов.

Задачи�рисунки представляют со�
бой изображения (в том числе схема�
тические) каких�либо объектов, сде�
ланные в необычных ракурсах, то
есть с тех сторон, с которых мы видим 
данные объекты наименее часто. При
решении такой задачи учитель задаёт
аудитории вопросы типа «Что изобра�
жено на рисунке?», «С какой стороны
изображён предмет?» либо вопросы 
о принадлежности данного объекта
кому или чему�либо.

Если младшие школьники затруд�
няются сразу дать правильный ответ,

то их следует подвести к нему через
систему наводящих подсказок, кото�
рые могут быть предложены как 
словесно, так и в виде рисунков. Уче�
ники сами могут задавать учителю
наводящие вопросы, из ответов на 
которые можно собрать достаточное
количество полезной информации.

К логическим мини�задачам отно�
сятся короткие по формулировке за�
дачи, состоящие из единственного
предложения�вопроса, где ключевые
(как кажется на первый взгляд) дан�
ные явно или неявно уводят в сторону
от правильного ответа.

На задачи со скрытой некоррект�
ностью поставленных вопросов отве�
ты можно дать лишь при определён�
ном уровне знания материала. Такие
вопросы провоцируются диалогом,
ведущимся в неуточнённом контекс�
те, и в них либо заложена ложная 
посылка, либо для ответа требуется
некоторая дополнительная информа�
ция, либо когда неправильно исполь�
зовано вопросительное слово, либо
когда в вопросе присутствует шутка,
которую обучаемые должны распо�
знать и дать адекватный ответ.

В задачах�шутках допускаются
ответы шутливого характера, не не�
сущие в себе конкретной информа�
ции, но такие ответы не должны пе�
реходить грань дозволенного в обще�
нии учителя с учеником, поэтому
здесь требуется особая осторож�
ность. Задача�шутка может состоять
из серии вопросов, часть из которых
поставлена корректно («правиль�
ные»), а один вопрос поставлен не�
корректно (не обязательно послед�
ний по счёту).

Обобщим принцип решения задач�
шуток в виде табл. 1.

Тип вопроса

В вопросе содержится ложная посылка

Вопрос с недостаточной информацией

Неправильно использовано вопросное
слово

В вопросе содержится шутка

В вопросе явно содержится правиль/
ный ответ

Количество и качество ответов

Единственный ответ отрицательного характера

Из/за отсутствия полной информации однозначный от/
вет без получения дополнительной информации дать
затруднительно

Несколько различных по смыслу правильных ответов

Один правдоподобный или шутливый ответ

Единственный ответ, содержащийся в вопросе

Таблица 1

Занимательные задания
по информатике в начальной школе

И.С. Хирьянова
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3. Заказ № 1884

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Часто учащимся трудно различать

задачи второго и третьего типа. В этом
случае младшие школьники дают от�
веты не машинально, а задумываясь
над вопросом, учатся различать кор�
ректно и некорректно поставленные
вопросы, глубже проникают в суть
ситуации.

Предлагая задачи с неполным 
условием, учитель описывает некую
реальную ситуацию, где часть исход�
ных данных неизвестна. Задавая учи�
телю наводящие вопросы, учащиеся
должны найти недостающие звенья
решения. При этом вопросы ставятся
так, чтобы учитель мог дать на них

либо односложные («Да»/«Нет»), 
либо нейтральные («Вопрос задан не�
корректно», «Неважно» и т.п.) отве�
ты. Ориентируясь на них, дети долж�
ны определить и объяснить описан�
ную в задаче ситуацию. 

Особенности и преимущества зани�
мательных задач приведены в табл. 2. 

Решать занимательные задачи мож�
но как на уроке, так и во внеурочное
время; их можно включать в процесс
обучения практически на любом этапе
урока любого типа (табл. 3). На каж�
дом уроке решать занимательные зада�
чи нецелесообразно, а количество та�
ких задач не должно превышать 1–2.

Тип задач

Задачи/
рисунки

Логические
мини/
задачи

Задачи/
шутки

Логические
задачи
с неполным
условием

Особенности задач

Несоответствие ис/
тинных размеров
предмета размерам
изображения. Напри/
мер, на рисунке дис/
кета такого же разме/
ра, что и сканер

Данные, приводимые
в условии задачи, яв/
но или неявно уводят
в сторону от правиль/
ного ответа

В формулировке за/
дачи содержится из/
быточная или недо/
статочная информа/
ция либо сам ответ в
явном виде

Ответ знает только
учитель, иначе задача
становится неакту/
альной

Расширение возможностей
учителя

Формирование умений ви/
деть предметы в необыч/
ных ракурсах, развитие
творческих способностей,
наглядно/образного мыш/
ления, пространственного
и плоскостного восприя/
тия предметов, организа/
ция совместной коллек/
тивной деятельности

Непосредственная про/
верка знаний и глубины
понимания материала (по/
верхностно/полно/слабо),
активизация учебной дея/
тельности

Опосредованная проверка
знаний и глубины понима/
ния материала, снятие
эмоционального напряже/
ния

Формирование умений от/
личать главное от второ/
степенного, опосредован/
ная активизация учебной
деятельности, организа/
ция совместной коллек/
тивной деятельности

Результат для ученика

Умение глубже проникать в суть
явлений, правильно ставить во/
просы и анализировать ответы;
развитие интуиции, исследова/
тельских навыков, зрительного
внимания, абстрактного мышле/
ния

Умение отделять главное от вто/
ростепенного, различать суще/
ственные и несущественные
свойства объектов

Эмоциональная разрядка, раз/
витие фантазии и чувства юмо/
ра, умение различать корректно
и некорректно поставленные
вопросы, ориентироваться в них,
правильно устанавливать полно/
ту исходных данных и выявлять
недостающие данные, устанав/
ливать противоречие, факт ис/
тинности или ложности высказы/
вания, возможность существо/
вания объекта с заданными
свойствами

Умение слушать друг друга, соот/
носить свои интересы с интере/
сами коллектива, ставить разум/
ные вопросы, устанавливать свя/
зи между различными сторонами
явления или процесса, выстраи/
вать причинно/следственные от/
ношения, привлекать дополни/
тельные источники информации
и методы исследования, осу/
ществлять анализ и поиск неиз/
вестного в случае неявной по/
становки вопроса, развитие фан/
тазии, гибкости ума, речи

Таблица 2
Занимательные задачи
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Во внеурочное время заниматель�
ные задачи полезно использовать в
качестве конкурсных заданий на
КВН или вечерах информатики; не�
которые задачи можно также вклю�
чить в кружковую работу. Выбор ко�
личества и уровня сложности задач
предоставляется учителю.

Приведём примеры заниматель�
ных заданий:

Компьютерные добавлялки

1.  Оглянись, дружок, вокруг!
Вот … – верный друг.
Он всегда тебе поможет:
Сложит, вычтет и умножит.

2. Наверху машины всей
Размещается … – 
Словно смелый капитан, –
А на нём горит … .

3. Ну а рядом – главный блок:
Там бежит электроток 
К самым важным микросхемам. 
Этот блок зовут … .

4. В упаковке, как конфета, 
Быстро вертится … 
Там записаны программы 
И для папы, и для мамы! 

5. Это вот – … .
Вот где пальцам физкультура 
И гимнастика нужны: 
Пальцы прыгать там должны! 

6. А вот это …, братцы, 
Тут нам надо разобраться, 

Для чего же этот ящик? 
Он в себя бумагу втащит,
И сейчас же буквы, точки, 
Запятые – строчка к строчке – 
Напечатает в момент. 
Очень нужный инструмент!

7. В зоопарке есть зайчишка,
У компьютера есть… .
Эта … не простая, 
Эта … вот какая: 
Скромный серый коробок, 
Длинный тонкий проводок, 
Ну а на коробке – 
Две или три кнопки.

Слова с компьютерной начинкой
Пользуясь подсказками в скобках,

отгадайте слова, а также те компью�
терные термины, которыми они «на�
чинены».

1. ЗАР_________ (вознаграждение
за труд).

2. _______СЫ (популярный про�
дукт из картофеля).

3. ______ ОМФОРТ (неудобство,
тревога, беспокойство).

4. О______АТЕЛЬ (житель).

5. _________МОНЕ (небольшой ко�
шелёк).

6. ________________________НО
(заготовка для Буратино).

7. ВПЕ________ЛЕНИЕ (мнение,
сложившееся после знакомства).

8. Я_________О (фрукт). 

Тип задач

Задачи/рисунки

Логические мини/
задачи, задачи/шут/
ки

Задачи с неполным
условием

Тип урока

Усвоение новых знаний

Комбинированный

Усвоение новых знаний

Обобщение и систематизация зна/
ний

Проверка, оценка и коррекция зна/
ний, умений и навыков

Комбинированный

Повторение материала

Комбинированный

Этапы урока

Мотивация изучения темы

Актуализация знаний, коррекция
опорных знаний

Первичное применение приобре/
тённых знаний

Актуализация и закрепление зна/
ний, применение приобретённых
знаний на практике

Выполнение отдельных заданий в
составе самостоятельных или конт/
рольных работ

Закрепление знаний, коррекция
опорных знаний и т.д.

Применение знаний в стандартных
и нестандартных условиях, закреп/
ление знаний

Усвоение соответствующей систе/
мы знаний, закрепление знаний 
и т.д.

Таблица 3

Применение занимательных задач на уроках информатики
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Компьютерные анаграммы

Собери из двух частей компьютер�
ный термин. Первая буква в термине
тебе известна.

1. РОК + СУП → К__________ (си�
стемный блок).

2. СОК + РАБ → С________ (про�
цесс рождения ПК�комплектующих).

3. МИ + ОН + РОТ → М________
(внешнее устройство ПК).

4. КОЖА + РОД → Д___________
(магнитное информационное кольцо).

Компьютерные ребусы

1. 

КА       НЕР
Ответ: сканер.

2. 

Ответ: монитор.

3.

Ответ: курсор.

Литература

1. Босова, Л.Л. Занимательные задачи по 
информатике / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 
Ю.Г. Коломенская. – М. : БИНОМ. Лаборато�
рия знаний, 2005.

2. Зубрилин, А.А. Викторины по информати�
ке / А.А. Зубрилин // Информатика в школе :
Приложение к журналу «Информатика и обра�
зование». – 2005. – № 2.

3. Зубрилин А.А. Занимательные задачи на
уроках информатики / А.А. Зубрилин // Ин�
форматика в школе : Приложение к журналу
«Информатика и образование». – 2004. – № 5.

В статье приводится помодульное
поурочное планирование с условием
использования конкретных компью�
терных программ. Перечень опера�
ций, осваиваемых школьниками в
других компьютерных программах,
может отличаться от изложенного в
данном планировании.

Модуль
«Знакомство с компьютером» (4 часа)

Урок 1. Введение. Материальные и
информационные технологии.

Урок 2. Компьютеры вокруг нас.
Техника безопасности и правила по�
ведения в компьютерном классе. 
Основные устройства компьютера.

Урок 3. Компьютерные програм�
мы. Операционная система.

Урок 4. Работа с программами
«Калькулятор» и «Блокнот». Оценка
результатов по теме «Знакомство с
компьютером».

Модуль «Создание рисунков»
на примере использования

программы «TuxPaint» (5 часов)

Урок 1. Компьютерная графика.
Графические редакторы. Обсуждение
заданий в ситуациях. Выбор проекта.

Урок 2. Основные операции при 
рисовании. Инструменты. Отмена
действия. Текст. Штамп. Магия.

Урок 3. Редактирование рисунка.
Штампы. Текст на рисунке. Созда�
ние рисунка с фоном. Печать ри�
сунка.

Урок 4. Работа над проектом «Мой
рисунок на компьютере» (начало ра�
боты). Обсуждение и просмотр эски�

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

,,

, ,,
МусорР

Ирина Сергеевна Хирьянова – учитель
МОУ «Гимназия № 159», г. Омск.
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Поурочное планирование курса
«Информатика и ИКТ»

(3–4;й классы)*

Е.М. Островская

* По учебнику А.В. Горячева «Информатика
и ИКТ» – технологический (компьютерный)
компонент.



зов. Фон и передний план. Создание
рисунка.

Урок 5. Работа над проектом «Мой
рисунок на компьютере» (продолже�
ние работы). Редактирование рисун�
ка, добавление объектов, печать ри�
сунка.

Модуль «Создание мультфильмов
и живых картинок» на примере

использования программы
«Конструктор мультфильмов
"Мульти�Пульти"» (9 часов*)

Урок 1. Компьютерные мульт�
фильмы. Примеры мультфильмов.
Обсуждение заданий в ситуациях.
Выбор проекта. Программа «Мульти�
Пульти». Меню. Понятие фона, пред�
мета, актёра, звука, музыки, речи,
титров. Загрузка и просмотр мульт�
фильмов.

Урок 2. Программа «Мульти�Пуль�
ти». Окна программы. Порядок
действий при создании простого
мультфильма. Ресурсы программы:
коллекция фонов, предметов, актё�
ров. Действия актёра. Смена
действия актёра.

Урок 3. Компьютерная анимация.
Одновременные действия двух и бо�
лее актёров. Сюжет. Создание мульт�
фильма. Работа с титрами (операции
с текстом). Сохранение мультфильма.
Проблемы и их решение.

Урок 4. Редактирование (создание)
мультфильма�тренажёра. Операции с
актёрами и предметами. Операции 
с фильмом. Удаление кадров. Опера�
ции со звуком.

Урок 5. Редактирование мульт�
фильма�тренажёра. Операции с 
фоном. Операции с музыкой. Запись
речи. Сохранение и просмотр филь�
ма как видеофильма (в формате 
avi).

Урок 6. Работа над собственным
мультфильмом (начало). Сюжет. Сце�
нарий. Фон. Предметы. Актёры.

Урок 7. Работа над собственным
мультфильмом (продолжение). Ани�
мация актёров, предметов, фона. Ре�
дактирование мультфильма.

Урок 8. Работа над собственным
мультфильмом (окончание). Работа с
музыкой, звуками, титрами. Озвучи�
вание мультфильма.

Урок 9. Фестиваль мультфильмов.
Просмотр м/ф и выбор лауреатов.

Модуль «Создание проектов домов
и дизайн помещений» на примере

использования программы
«Дизайнер интерьеров "Floor

Plan3D"» (8 часов)

Урок 1. Архитектура. Компьютер�
ное проектирование. Обсуждение за�
даний в ситуациях. Выбор проекта.
План и объёмная модель. Программа
«Floor Plan3D». Главное меню. Про�
смотр готовых проектов. 

Урок 2. Программа «Floor Plan3D».
Из чего состоит дом и что в нём нахо�
дится? Эскиз дома. Порядок действий
при создании проекта дома. Окна
программы. Меню окна. Создаём сте�
ны, окна, двери и крышу. Режим
«Модель». Сохранение проекта.

Урок 3. Загрузка проекта. Работа
с проектом. Добавление предметов
интерьера. Коллекция ресурсов: сте�
ны, двери, крыши, окна. Бытовая
техника. Мебель. Электрооборудо�
вание. Сохранение тренировочного
проекта.

Урок 4. Редактирование проекта.
Удаление объектов. Операции с про�
ектом. Объёмное изображение (мо�
дель). Камера и работа с ней. Осмотр
изнутри и снаружи. 

Урок 5. Создание собственного про�
екта (начало). Эскиз. План. Второй
этаж и лестницы. Текстура материа�
ла. Сохранение файла.

Урок 6. Создание собственно�
го проекта (продолжение). Работа 
с конструкцией дома и интерье�
ром. 

Урок 7. Создание собственного про�
екта (окончание). Работа с интерье�
ром. Редактирование проекта. 

Урок 8**. Представление создан�
ных проектов. Обсуждение. Голосова�
ние и выбор лучших проектов по 
категориям.
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* Если вы не хотите разрывать изучение данного модуля каникулами, его изучение 
может проходить в 3�й четверти.
** Если вы решили изучать данный модуль во второй четверти, то последний урок может
быть перенесён на начало третьей четверти.



Модуль «Создание компьютерных
игр» на примере использования

программы «Конструктор игр
"Незнайка на луне"» (6 часов)

Урок 1. Компьютерные игры. Виды
игр. Обсуждение заданий в ситуаци�
ях. Выбор проекта. Правила игры.
Логические игры. Играем в логиче�
ские игры.

Урок 2. Конструктор игр. Ме�
ню. Режимы работы программы:
конструирование (создание) игры и
прохождение игры. Окна програм�
мы. Пример готовой игры. Команды
и клавиши управления в игре. За�
грузка готовой игры. 

Урок 3. Ресурсы программы: кол�
лекции уровней, препятствий, про�
тивников, ловушек и бонусов. При�
мер создания простой игры. Опера�
ции в режиме конструирования игры.
Операции с предметами. Сохранение
игры.

Урок 4. Создание игр�тренажёров и
трудных игр. Создание игры�трена�
жёра. Редактирование игры. Про�
хождение чужой игры.

Урок 5. Создание трудной игры или
игры для соревнований по выбранной
или самостоятельно придуманной си�
туации. Редактирование и сохране�
ние игры. Анализ игры. Установка
громкости звука и музыки. Перенос
файла игры на другой компьютер.

Урок 6. Проведение соревнования
игроков (используются созданные
трудные игры и игры для соревнова�
ний). 

Модуль «Файлы и папки (каталоги)»
(2 часа)

Урок 1. Техника безопасности и
правила поведения в компьютерном
классе. Файлы и папки.

Урок 2. Операции над файлами и
папками.

Модуль «Создание текстов»
на примере использования

программ «Word Pad», «MS Word»
или им подобных (9 часов)

Урок 1. Компьютерное письмо.
Применение компьютера для созда�
ния текстовых документов различ�
ных видов. Демонстрация примеров.

Обсуждение заданий в ситуациях.
Выбор проекта.

Урок 2. Компьютерные программы
для создания текстов. Клавиатура.
Правила компьютерного письма.

Урок 3. Работа с текстовым редак�
тором. Меню. Операции при создании
текстов. Набор текста. Ввод заглав�
ных букв. Ввод букв латинского и
русского алфавита.

Урок 4. Операции при создании
текстов. Создание, сохранение и от�
крытие текстовых документов.

Урок 5. Меню. Панели инструмен�
тов (стандартная, форматирование).
Ввод простейшего текста. Сохране�
ние файла.

Урок 6. Редактирование текста.
Удаление, копирование, вставка, пе�
ренос.

Урок 7. Форматирование (оформле�
ние) текста. Шрифт и его параметры.
Организация текста.

Урок 8*. Работа над собственными
проектами (начало работы).

Урок 9. Работа над собственными
проектами (продолжение работы).
Печать текстовых документов.

Модуль «Создание печатных
публикаций» на примере

использования программы «MS
Word» или ей подобных (6 часов)

Урок 1. Понятие «печатная публи�
кация». Примеры публикаций. Про�
граммы для создания публикаций.
Обсуждение заданий в ситуациях.
Выбор проекта.

Урок 2. Иллюстрации в публика�
циях. Рисунки. Фотографии. 

Урок 3. Схемы в публикациях.
Урок 4. Таблицы в публикациях.
Урок 5. Работа над собственными

проектами (начало работы). Обсужде�
ние и просмотр планов. 

Урок 6. Работа над собственными
проектами (продолжение работы). Ре�
дактирование текста, добавление
объектов, печать публикации.

Модуль «Создание электронных
публикаций» на примере
использования программ

«MS Power Point» или подобных ей
(9 часов)
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

* Если вы решили изучать данный модуль в первой четверти, то последние два урока
могут быть перенесены на начало второй четверти.



Урок 1. Понятие «электронная
публикация». Примеры электронных
публикаций. Программы для созда�
ния электронных публикаций. Об�
суждение заданий в ситуациях. Вы�
бор проекта.

Урок 2. Программа «MS Power
Point». Понятие «презентация». По�
нятие «слайд». Окно программы. Ме�
ню. Создание слайда. Заголовок.
Фон. Текст. Рисунок. Сохранение
презентации.

Урок 3. Последовательность
действий при создании электронной
презентации. Схема презентации. Ги�
перссылки. Создание учебной презен�
тации с использованием готового ма�
териала. Смена слайдов. Сохранение
учебной презентации.

Урок 4. Анимация на слайде.
Вставка музыки и звука в электрон�
ную публикацию. 

Урок 5. Вставка анимации и видео
в электронную публикацию. Анализ
материалов для творческой работы.

Урок 6. Создание собственного про�
екта (начало). Создание слайдов.
Ввод текста на слайде. Сохранение
файла.

Урок 7. Создание собственного про�
екта (продолжение). Вставка рисун�
ков, видео, анимации. 

Урок 8. Создание собственного про�
екта (окончание). Смена слайдов. Ре�
дактирование презентации. 

Урок 9. Представление созданных
проектов. Обсуждение содержания и
дизайна.

Модуль «Поиск информации»*
(7 часов)

Если школа не имеет доступа в Ин�
тернет, то можно учиться работать с
программами для поиска докумен�
тов, писем и других файлов на
собственном компьютере.

Урок 1. Источники информации
для компьютерного поиска. Способы
компьютерного поиска информации.
Обсуждение заданий в ситуациях.
Выбор проекта.

Урок 2. Поиск информации на
жёстком диске и компакт дисках.

Урок 3. Поиск информации в
электронных энциклопедиях и слова�
рях.

Урок 4. Интернет. Поисковые сис�
темы. Поисковые запросы. Уточне�
ние запросов. Сохранение результа�
тов поиска.

Урок 5. Поиск изображений и их
сохранение. Разработка схемы сохра�
нения информации.

Урок 6. Поиск информации для
выбранного задания. Анализ инфор�
мации. Сохранение информации.

Урок 7. Представление результатов
поиска. Пример использования ре�
зультатов поиска. Работа над
собственными проектами.
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* Этот модуль можно изучать до создания электронных публикаций, так как умения
поиска информации могут оказаться необходимыми при создании презентаций по
предметам.

Екатерина Михайловна Островская –
учитель информатики Многопрофильной
гимназии № 1506, соавтор пособий к курсу
«Информатика и ИКТ» Образовательной
системы «Школа 2100», г. Москва.



У Людмилы Юрьевны Комиссаровой юбилей

Юбилейная дата – это всегда и праздник, 

и повод осмыслить, оценить самое важное 

из того, что сделано в профессии.

Людмила Юрьевна Комиссарова уже более

20 лет работает на кафедре методики препо/

давания русского языка в Московском педа/

гогическом государственном университете. 

В 1988 г. её, учительницу московской школы

№ 777, пригласил на работу заведующий 

кафедрой доктор педагогических наук,

профессор М.Т. Баранов. Под его научным

руководством Людмила Юрьевна в 1995 году

успешно защитила кандидатскую диссерта/

цию на тему «Методика работы с опознава/

тельными признаками орфограмм на уроках

русского языка в 5–7/х классах», в 2000 году

ей было присвоено учёное звание доцента. В 1996–2001 гг. Л.Ю. Комиссарова –

член Федерального экспертного совета МО РФ (секция русского языка); член

редколлегии нашего журнала с момента его основания. Читает на дневном отде/

лении филологического факультета МПГУ и в МИОО лекционный курс «Методика

преподавания русского языка» и курсы по выбору «Современные проблемы 

обучения орфографии»; «Русское правописание: становление и современное

состояние»; «Методика преподавания орфографии (традиции и новаторство)»;

«Обучение орфографии в школе: история, теория, практика». Основные методи/

ческие интересы: история методики преподавания русского языка, методика

обучения орфографии в начальной, основной и старшей школе; школьный учеб/

ник. Всего Л.Ю. Комиссаровой опубликовано более 90 научных и научно/методи/

ческих работ, в том числе семь учебников по русскому языку для основной и

старшей школы.

Уже около 15 лет Людмила Юрьевна активно участвует в работе авторского

коллектива и Учебно/методического центра Образовательной системы «Школа

2100». В соавторстве с Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, И.В. Текучёвой ею написа/

ны учебники нового поколения «Русский язык» для 5–11/х классов, которые вхо/

дят в Федеральный перечень учебников.

Людмила Юрьевна – автор пособий «Дидактический материал» по русскому

языку для учащихся 2–5/х классов, методических рекомендаций для учителей 

начальных классов и основной школы, работающих по Образовательной системе

«Школа 2100», и ряда других пособий. Она много времени и сил отдаёт учите/

лям: проводит в Москве и регионах лекции, семинары/практикумы, мастер/клас/

сы по методике преподавания русского языка, которые пользуются неизменным

успехом у педагогов. Серьёзная научная школа: лингвистическая и методиче/

ская, широкая эрудиция, высочайший профессионализм, обаяние личности, ин/

теллигентность – составляющие этого успеха.

С юбилеем, уважаемая Людмила Юрьевна! Вас поздравляют вместе с нами

многочисленные выпускники МПГУ и нынешние студенты, педагоги/практики 

и коллеги. Здоровья Вам, вдохновения и неиссякаемого творчества!

Учёный совет, редколлегия и редакция журнала

Авторы и методисты Образовательной системы «Школа 2100»
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животное или растение. Подсказки
были такие:

– Дует слабый ветерок – дерево
слегка шелестит листьями. Дует
сильный ветер – дерево раскачивает3
ся и гнётся.

– Семечко прорастает, проклады3
вая себе путь через почву. Постепен3
но оно превращается во взрослое 
растение, и на нём распускаются
цветы.

– Ползают муравьи, «совещают3
ся», помогают друг другу тащить
груз.

– Прожорливая гусеница бабочки
грызёт зелёные листья. Затем она
становится неподвижной спящей 
куколкой3коконом, и, наконец, из 
куколки вылетает бабочка.

– Лесная птица перелетает с де3
рева на дерево и с помощью клюва и
коготков достаёт насекомых из
трещинок в коре деревьев.

В рамках каждого клуба, представ�
ленного в отделе, проводились заня�
тия по экологии. Например, в пресс�
студии «Журнальный столик» про�
шел театрализованный обзор «Нас в
любое время года учит умная приро�
да». Спектакль был сделан по страни�
цам журналов «Тошка», «Свирель»,
«Юный натуралист», «Муравейник».
Не только для детей, но и для нас ста�
ло открытием, что у улитки 25 тысяч
«зубов», а у льва в кисточке хвоста
есть коготь. Кстати, журналы – хоро�
шее подспорье в этой работе. В них
всегда можно найти нужный матери�
ал для составления викторин. 

Но есть одно правило, которому мы
всегда стараемся следовать: дети
должны удивляться. Если у человека
нет этой способности, ему становится
скучно жить. Викторина – это не
просто вопросы и ответы, а расшире�

Забота об экологии – тема не столь�
ко модная, сколько наболевшая. 
И говорить об этом с детьми надо с
самого раннего возраста. В младшем

отделе Липецкой областной детской
библиотеки эта работа ведётся с до�
школьниками в клубе раннего лите�
ратурного развития «Росточек», где
проводится цикл занятий экологи�
ческого характера. 

Какие тайны скрывает от нас при�
рода? Об этом детям рассказывал 
Лесовичок на занятиях по произведе�
ниям Ю. Дмитриева, Н. Сладкова, 
В. Бианки. На занятии по стихам 
И. Токмаковой дети отправились в
«лес», да не простой, а тот, который
«вырастал» на их глазах вместе с чте�
нием стихов из цикла «Деревья» (на
стол выставлялись макеты деревьев). 

На одном из занятий – «Я шагаю по
лужайке» – мы объясняли детям не�
обходимость соблюдения правил по�
ведения в лесу, на лугу, на прогулке в
парке. Лучше всего это сделать, при�
звав на помощь воображение ребят:
«Давайте представим, что к нам в гос�
ти пришли знакомые. Съели всё 
угощение, а остатки еды, пакеты,
банки�склянки разбросали по комна�
те. Затем сорвали для букета все на�
ши красивые комнатные цветы. Бе�
гая по квартире, случайно сломали
кактус, который мы выращивали
много лет. А потом включили на всю
мощность магнитофон, чтобы мы по�
слушали их любимые песни. В ре�
зультате наша непонятливая кошка
почему�то забилась в самый дальний
угол комнаты». Дети хорошо понима�
ют, что порой именно так люди ведут
себя на природе. И даже малыши спо�
собны сделать выводы из этого рас�
сказа. Занятие включало игру: дети

должны были по определённой
подсказке изобразить какое�то
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ние сознания детей. И не так уж важ�
но, знают ли школьники ответ на
трудный вопрос или нет. Если они бу�
дут думать, предлагать свои вариан�
ты, а потом узнают, откроют для себя
что�то новое и уже никогда не забу�
дут. Например, что какой�то зверь
может «заготавливать консервы» или
для чего использует свои ноги бабоч�
ка «адмирал».

Регулярно в нашей библиотеке
проходят экологические дни. Каж�
дый посвящён одной конкретной те�
ме. К примеру, на «Дне воды» ребята
читали стихи обо всем, что связано с
водой в нашей жизни, а библиотека�
ри показывали фокусы. Дети ушли с
подарками – маленькими бутылочка�
ми «Живой воды».

В «День Земли» состоялись беседа
«Земля�кормилица», викторина «Чем
богата наша Земля». Нам хотелось
показать детям, что жизнь есть не
только на поверхности земли, поэто�
му мы сделали червячницу. Это –
простое сооружение из двух пласти�
ковых бутылок разного объёма,
вставленных одна в другую, и смеси
песка, торфа и листьев, которая засы�
пана между стенками бутылок. Через
прозрачные стенки можно было на�
блюдать за передвижениями дожде�
вых червей. Конечно, вместе с детьми
после мероприятия мы выпустили
червей на свободу.

В «День воздуха» мы оформили
выставку «Великий невидимка». Во
время беседы о воздухе ребята пыта�
лись найти ответы на вопросы: «Как
увидеть невидимку?», «Как услы�
шать невидимку?», «Как потрогать
невидимку?» (Надавить на мячик,
воздушный шарик.), «Как понюхать
невидимку?».

На «День леса» были подготовлены
две выставки: экологическая «Леса –
лёгкие Земли» и выставка, посвя�
щённая произведениям художествен�
ной литературы, в названии которых
упоминаются слова «лес», «лесной».
В рамках этого Дня прошли конкурс
рисунков о лесе и большая викторина
«Почему у слона большие уши?» с
награждением победителей.

Специально на экологическую те�
му мы готовили различные темати�

ческие выставки:
� «Люди, пожалуйста, будьте

добрее к лесу, к деревьям, к природе 
живой!»;
� «Оглянись на красоту»;
� «Встречай с любовью птичьи

стаи»;
� «На болоте и в лесу живность

мелкую спасу»;
� «Нету краше и родней наших

рощ, лугов, полей»;
� «От нас природа тайн своих не

прячет, но учит быть внимательнее 
к ней». 

Готовили наши сотрудники и вы�
ставку «А знаете ли вы, что...». На
ней дети с помощью теста могли про�
верить свои знания о природе, а затем
повысить свой уровень, прочитав
предложенные на выставке книги.
Вопросы теста были составлены по
тексту этих произведений. Выставка�
викторина «Заходи в зелёный дом,
тайны ты увидишь в нём» предлагала
детям, используя экспонируемые
книги, письменно ответить на вопро�
сы, которые были представлены там
же, на выставке. Ребёнок, наиболее
точно и полно ответивший, получил
приз – хорошую книгу о природе.

Надо сказать, что стимулирование
активности с помощью призов вообще
даёт хорошие результаты. Иногда мы
специально во время викторины не
раскрываем ответы, а предлагаем де�
тям самим их найти. И объявляем, что
самый быстрый получит приз. Ребята
развивают необыкновенную деятель�
ность, книги в абонементе просто сме�
таются с полок, и через один�два дня
кто�нибудь непременно приходит с от�
ветом.

Одна из любимых наших форм ра�
боты – кукольные спектакли. Их у
нас несколько, для ребят разного воз�
раста. Для дошкольников – «Каждой
былинке – брат» и «По лесным тро�
пинкам»; «Будем друзьями приро�
ды»– для учащихся 1–2�х классов;
«Советы мудрой травницы» и «Чудо�
чудное, диво�дивное – русская берё�
зонька» – для 3–4�х классов. 

Вашему вниманию мы предлагаем
сценарий спектакля «Происшествие
на лесной поляне», который предна�
значен для учеников 2–3�х классов.

Происшествие на лесной поляне
Действующие лица: Варвара – во�

рона; Вася Сидоров; Квакус – лягуш�
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могите! Хулиган Васька Сидоров ра�
зоряет наши муравейники! Спас...

Тук3Тук Туков: Алло! Алло! Пове�
сили трубку.... Но раз говорили о му�
равейниках, то это были муравьи.
Нужно помочь!

(Звонок.)
Ах, вот ещё звонок! Добрый день!
Голос: Это «Лесные голоса»? 

Я хочу сделать заявление. Мы отка�
зываемся расти в этом лесу!

Тук3Тук Туков: А вы, простите,
кто?

Голос: Я – боровик, председатель
Общества грибов.

Тук3Тук Туков: А каковы причины
вашего отказа у нас расти?

Голос: Ученик 3�го класса Сидоров
идёт по лесу и сбивает с мухоморов
шляпки! Безобразие! Мы выступаем в
защиту мухоморов!

Тук3Тук Туков: Уважаемые
друзья, в нашей передаче произошли
изменения. Мы немедленно свяжем�
ся с нашими специальными кор�
респондентами на месте событий.
Слушаем Цветочную поляну.

Варвара: На связи кар�респондент
Вар�рвар�ра Лесная. Я нахожусь на
месте событий. На поляне большие р�
разр�рушения. Миллионы мур�равьёв
остались без кр�рова. Сор�рваны и бр�
рошены цветы, занесённые в кар�
Красную книгу. Подстр�релен из р�ро�
гатки вор�робей, ему оказывается пер�
рвая помощь. Существует р�реальная
угр�роза того, что муравьи погибнут,
не успев восстановить свои дома до
пер�рвых замор�розков, а цветы исчез�
нут, так и не дав семян. Тук�тук?

Тук3Тук Туков: У вас есть какие�
либо сведения о виновнике трагедии?

Варвара: К сожалению, воробей на�
ходится без сознания и не может ни�
чего нам рассказать, но, судя по выре�
занной на берёзе надписи «Здесь был
Вася», это был хулиган Сидоров. 
Сейчас он направляется к лесному
ручью. Тук�тук?

Тук3Тук Туков: Спасибо, Варвара.
Мы срочно свяжемся с нашим коррес�
пондентом с Речного берега Квакусом
Большеротым. Квакус?

Квакус: Квашмар! Ужасная квар�
тина! Повсюду на берегу мусор: бро�
шенные бумажки от кванфет, разби�
тая о корень дерева бутылка из�под
«Кваки�колы»! В воде валяется поли�

ка; Опушкин – поэт; Сигнал – пёс;
Тук�тук Туков – дятел.

Оборудование:
� Микрофон
� Звонок
� Пакет с «мусором»
� Верёвка 30–40 см
Декорации: Лесной ручей. Лесная

поляна.
Дятел в радиостудии. 
Тук3Тук Туков:

Львы, орлы и удавы,
Мхи, деревья и травы,
Всё живое, что есть на планете,
Обращается разом
К вам, имеющим разум
Взрослым людям
И маленьким детям:
«Нам чистый воздух нужен
И чистый водоём.
Спасите наши души!
Иначе мы умрём!»

Внимание! Внимание! Вас привет�
ствует программа «Лесные голоса»! 
В студии постоянный ведущий Тук�
тук Туков. Только что я прочёл сти�
хотворение, призывающее нас лю�
бить и защищать природу. Его ав�
тор – поэт Первоцвет Опушкин. Се�
годня он наш гость. 

Опушкин: Здравствуйте, дорогие
мои друзья!

Тук3Тук Туков: Наша передача
посвящена вопросам экологии, в свя�
зи с чем мы объявляем конкурс на
лучшую фотографию нашего леса. За�
печатлите самые красивые места и
присылайте свои работы по адресу:
Заповедный лес, Зелёное радио, про�
грамма «Лесные голоса». Победитель
получит приз! А теперь слово нашему
гостю.

Опушкин: Кто любит собак
Или прочих животных,
Серьёзных котят
И щенков беззаботных,
Кто может любить
И козла, и осла,
Природе вовек тот
Не сделает зла.

Тук3Тук Туков: Совершенно с вами
согласен! А для наших радиослушате�
лей – вопрос: чем же отличается ко�
зёл от осла? Звоните в студию по теле�
фону:11�11�11.

(Звонок.)
А вот и первый звонок! Алло!

Голос (кричит): Помогите! По�
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этиленовый пакет, в который заплыл
малёк кварася и никак не может вы�
браться несмотря на все усилия реч�
ных спасателей! Ваш кварреспондент
едва не погиб – в меня бросили ква�
мень. Речному берегу срочно нужна
помощь! Тук�тук?

Тук3Тук Туков: К вам уже отправля�
ется спасатель – пёс Сигнал. Он будет у
вас в самое ближайшее время, остано�
вит хулигана Сидорова и заставит ис�
править то зло, которое он причинил.

Опушкин: Я иду с ним.
Всем, кто попал в испытанье

суровое,
Пусть помощью будет доброе

слово. 
Сигнал: Р�Гав! Пошли! 
Опушкин: 

В лесу родилась ёлочка,
И пусть в лесу растёт –
Никто её не срубит,
Домой не унесёт.
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой живёт,
Лисичка с серым волком
Его там не найдёт.
А летом к этой ёлочке
Мы в гости в лес пойдём,
Грибочки с земляникою
Под ёлочкой найдём.
В лесу родилась ёлочка,
И пусть в лесу растёт,
И браконьер в машине
Её не увезёт.

Сигнал: Браконьер.... Этот Сидо�
ров – хуже браконьера. Маленький
ещё, а сколько всего перепортил! Вот
его следы – и собачий нюх не требует�
ся, чтобы заметить: сломанные ветки,
раздавленные ягоды...

Опушкин: А вот здесь он мох раско�
вырял...

Сигнал: Где? Р�Ах!
Опушкин: Что?! Лапу поранил?

Гвоздём? Давай, перевяжу! Ну, Сидо�
ров, погоди!

Собаки ходят босиком
Повсюду и всегда.
Со мною пёс один знаком,
Его зовут Сигнал.

Он лапу наколол гвоздём
И очень захромал.
Он мне махал хвостом,
Когда я лапу бинтовал.

Собаки ходят босиком
В жару и в холода.

Они шагают босиком
По стёклам и гвоздям.
А люди гвозди и стекло
Бросают тут и там.

Сигнал просил вам передать,
Что ходит босиком.

Сигнал: Р�Да!
(Слышится крик: «Спасите! По3

могите!»)
Кому�то нужна помощь! Быстрее!

Следы привели сюда, а здесь никого
нет!

Голос: Здесь я! Я в яму провалился
и никак не вылезу! Меня муравьи ку�
сают! 

Сигнал: Странно! Муравьи просто
так никого не кусают. А как зовут 
тебя, мил�человек?

Голос: Вася Сидоров! Ой, вытащите
меня скорее! 

Сигнал (поэту): Сидоров! Тот 
самый! 

Опушкин: Да, тот, который лес
обидел!

Сигнал: Хоть я и спасатель, но его
вытаскивать мне совсем не хочется.
Пусть там остаётся!

Опушкин: Да, так ему и надо!
Голос: За что?! Гулял, никого не

трогал!..
Сигнал: Лес просто так никого не

наказывает! Если ты в яму попал,
значит, вред природе причинил! 
Ну�ка, вспомни, что сегодня в лесу 
делал? 

Голос: Ой, сначала вытащите! Меня
муравьи кусают!

Сигнал: Ничего, крепче наука за�
помнится! Думаешь, берёзе не больно
было, когда ты ей кору ножом резал?
А воробей? Только�только в себя при�
ходить начал! 

Голос: Я у него прощения попрошу! 
Сигнал: Ну что, Опушкин, будем

его вытаскивать? 
Опушкин: Бросай ему верёвку,

пусть вылезает.
Сигнал (бросает верёвку): Опля!

Лови! Хватайся, а мы тебя тащить бу�
дем! (Тащат, вместе: «Э3эх! У3ух!»)

Третьеклассник, а тяжеленный,
как восьмиклассник, который спор�
том не занимается!

Опушкин: Придётся кого�нибудь
на помощь звать!

Голос: Подождите! Подождите!
Сейчас! Сейчас я легче стану! (Слы3
шится стук.) Всё! Тащите!
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Опушкин и Сигнал: Опля! (Выта3
скивают.)

Сигнал: Ты что там, за корягу заце�
пился, что ли? 

Опушкин: 
Так горек был его удел,
Что он мгновенно похудел!

Вася: Да не похудел я! У меня 
полные карманы камешков были.... 
А потом я их вытащил и сразу мень�
ше весить стал...

Опушкин: А зачем тебе камешки в
карманах?

Вася (опустив голову): Я это... 
Я ими из рогатки стрелял.... Но я их
все�все до одного выбросил! И рогатку
тоже! Вон, посмотрите, она в яме 
осталась!

Сигнал: Р�р! Ух, как бы я его укусил! 
Опушкин: 

Не кусай его, Сигнал,
Свою вину он осознал.
Не будет из рогатки он стрелять,
А птицам станет помогать!

Вася: Конечно, буду помогать!
Только я не знаю как... 

Сигнал: Как обижать, знаешь, а
как помогать – нет? Ладно уж, под�
скажем.

Опушкин: Ребята, а как можно по�
мочь птицам?

(Ответы детей: подкармливать птиц
зимой, строить скворечники, не шу�
меть в лесу, когда птицы высиживают
птенцов, не разорять гнёзд и т.п.)

Опушкин: 
У леса за пазухой тысячи птиц:
Звонких зарянок, славных

синиц.
На ветках деревьев любят

селиться
Весёлые певчие птицы!
Но где же деревьев столько

найти?
Не успевают они подрасти!
Чтобы пернатым быо где жить,
Дерево должен и ты посадить!

Сигнал: А некоторые не только не
сажают деревья, а наоборот, губят их,
ножичками кору режут!

Вася: Что же мне теперь делать?
Как исправить?

Сигнал: Думать надо, прежде чем
гадости делать! Ведь в ранку на коре
могут попасть вредные микробы, и
дерево погибнет! 

Вася: Да понял я! И ножик вы�
брошу! 

Сигнал: А вот выбрасывать его не
надо. Он тебе пригодится, чтобы гри�
бы собирать.

Вася: А зачем? Разве нельзя гриб
просто из земли выдернуть?

Сигнал: Выдернуть нельзя!
Вася: А почему?
Опушкин: Пусть ребята скажут.
(Ответы детей: если гриб выдер�

нуть, а не срезать, то можно повре�
дить грибницу, и на этом месте грибы
расти не будут.)

Раздаётся сигнал рации.
Голос дятла: Сигнал! На связи сту�

дия! Вы нас слышите?
Сигнал: Гав! Слышим!
Тук3Тук Туков: Мы ждём ваших

сообщений! Как идёт операция по
спасению леса?

Сигнал: Всё нормально. Возвраща�
емся с Сидоровым, по пути помогаем
лесу.

Тук3Тук Туков: Срочно отправляй�
тесь к ручью! В пакете задыхается 
малёк!

Сигнал: Всё понял! Направляемся
к ручью. (Обращаясь к Васе.) А всё
ты! Ох, покусать бы тебя!

Опушкин: Бутылки, опилки,
Бумажки, пакеты...
Неужто один
Сотворил ты всё это?

Сигнал: Он! Дурное дело нехитрое!
Вон в камышах зелёный бумажный
самолётик застрял. А на нём написа�
но: «Тетрадь ученика 3 класса Сидо�
рова Василия». Гав! Где? Где этот бе�
зобразник? Сбежал?

Вася: Нет! Я не сбежал! Я малька
спасаю! Сейчас! (Появляется Вася с
пакетом). Плыви, малёк! Я больше
не буду бросать в воду пакеты и бу�
тылки.

Опушкин: А самолётики?
Вася: Ничего не буду бросать! Сей�

час я весь мусор соберу и уничтожу!
Эх, жаль, спичек нет! А то бы я костёр
развёл и мусор бы сжёг...

Сигнал: Какие спички?! Ты что?!
Ребята, вы тоже считаете, что надо в
лесу развести костер?

(Ответы детей.)
Вася: Ну, тогда я эти пакеты и бу�

тылки вот сюда, под кустик, зако�
паю. Можно?

Опушкин: Ребята, у вас разрешите
узнать,
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фотографий нашего леса и рисунков о
природе. Присылайте их к нам в ре�
дакцию или приносите в областную
детскую библиотеку, а компетентное
жюри подведёт итоги. А теперь наши
корреспонденты хотят сказать не�
сколько слов нашим слушателям. 

Варвара: Хорошие страны вдали за
морями, Но самая лучшая – рядыш�
ком с нами. 

Квакус: Туда дошагать очень прос�
то пешком. В кедах,

Варвара: В ботинках 
Квакус: И босиком... 
Варвара: Там свищут дрозды.
Квакус: Там в коричневой кепке

Над мохом привстал подосиновик
крепкий. 

Варвара: Там шмель щеголяет в
мохнатой рубашке. 

Квакус: И тёплое солнышко пахнет
ромашкой. 

Варвара: Там тихая речка по ка�
мешкам вьётся... Лишь в этой стране
хорошо нам живётся. 

Квакус: Лишь эта страна лучше
всякого края, и все потому, что она
нам

Вместе: Родная! Давайте будем 
беречь её!
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Можно ли мусор под куст
закопать?

(Ответы детей, которые должны
объяснить Васе, что мусор необходи�
мо забрать из леса и выбросить в по�
ложенном месте.)

Сигнал: Так. Ручей очистили,
малька спасли. Теперь вспоминай,
кого ты ещё в лесу обидел. А вы ему
подскажите, ребята.

(Ответы детей: Он обидел муравьёв.)
Вася: Да�а! А они вон как куса�

ются!..
Опушкин: А ты их сам не трогай,

Иди своей дорогой!
Вася: Да какая от них польза?
Сигнал: Ребята, давайте объясним

Васе, какая от муравьёв польза!
(Ответы детей: муравьи уничтожа�

ют огромное количество вредных на�
секомых, без муравьёв лес может по�
гибнуть).

Опушкин: 
Обычный рыжий муравей
Среди букашек всех сильней,
И гусениц потащит он,
Как настоящий чемпион!

(Сигнал рации.)
Голос дятла: Сигнал! Сигнал! До�

ложите обстановку! Наши слушатели
волнуются за судьбу леса, а учитель�
ница 3�го класса про Сидорова спра�
шивает!

Сигнал: Докладываю: в лесу и у
ручья беспорядки устранены. Малёк
спасён Сидоровым. Сидоров спасён
нами. Оружие в виде рогатки он бро�
сил в яму и обещал никогда его в руки
не брать.

Вася (кричит): Обещаю! Обещаю,
что буду правильно вести себя в лесу
и помогать птицам, зверям и растени�
ям! Слышите меня?

Тук3Тук Туков: Слышим! Связь ра�
ботает нормально!

Вася: Ой, пойдёмте скорее! Я рас�
скажу всем своим друзьям, как нуж�
но заботиться о лесе.

(Все уходят, появляется Тук3тук
Туков в студии.)

Тук3Тук Туков: Ну вот, всё хорошо,
что хорошо кончается. В студию воз�
вратились... 

Квакус: Ква�респондент Квакус. 
Варвара: Кар�респондент Вар�рвар�

ра Лесная.
Тук3Тук Туков: А я теперь уже

смело могу объявить конкурс
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развитие обучающихся в процессе ту�
ристско�краеведческой деятельно�
сти» (Законы и правила туристов),
«Что должен уметь и знать юный ту�
рист�краевед» (Правила безопасно�
сти), «Организация туристско�крае�
ведческой деятельности». И включа�
ла в себя следующие учебные задачи:
� изучение основ краеведения и 

азбуки туристско�бытовых и санитар�
но�гигиенических навыков; 
� организация туристского быта; 
� приобретение навыков ориенти�

рования на местности; 
� формирование физкультурно�ту�

ристских знаний, умений и навыков;
� общее укрепление здоровья; 
� овладение техникой преодоления

естественных и искусственных пре�
пятствий во время экскурсий на при�
роду, туристических прогулок, похо�
дов выходного дня. 

Известно, что традиционными фор�
мами организации туристско�крае�
ведческой деятельности являются:
экскурсии, прогулки, походы, круж�
ки, клубы, викторины, семинары,
уроки с использованием краеведче�
ских материалов.

Для повышения интереса и познава�
тельной активности детей, их творче�
ской самостоятельности на занятиях
клуба мы предлагали задания для про�
ведения обучающимися наблюдений,
исследований, обобщений и выводов.
Устраивали экскурсии по городу с по�
сещением музея военной истории, гео�
логического музея, музея�заповедни�
ка «Томская писаница», музея изобра�
зительного искусства, краеведческого
музея. Организовывали походы детей
за город с целью научить ориентиро�
ваться на местности, для знакомства с
правилами поведения туристов на
природе, умения ставить палатку, раз�
жигать костёр, чистить картошку,
оказывать помощь товарищам. «Нель�
зя воспитать мужественного человека,
если не поставить его в такие условия,
когда бы он мог проявить мужество»
(А.С.Макаренко). Во время походов
все участники проходили тренировоч�
ную подготовку, получали индивиду�
альные задания, выполняли турист�
ские обязанности.

С целью предотвращения несчаст�
ных случаев в туристических похо�
дах мы учили детей соблюдать прави�

Лучшей в мире дорогой
должна быть дорога в школу.

В.А. Сухомлинский

Учебно�воспитательный процесс
требует от ученика начальной школы
в основном умственного напряжения,
в то время как биологическая сущ�
ность ребёнка направлена на актив�
ную деятельность и непосредственное
познание окружающего его социаль�
ного мира.

В этом учебном году в МОУ «Гим�
назия № 1» города Кемерово была ор�
ганизована оздоровительно�познава�
тельная деятельность средствами ту�
ризма – на базе обучающихся 3�х
классов был создан туристско�крае�
ведческий клуб «Знатоки родного
края». Деятельность клуба ориенти�
рована на развитие двигательной,
творческой, познавательной и эмоци�
ональной сферы ребёнка в непосред�
ственном контакте с окружающей
природной и социальной средой.

В задачи клуба входило:
� сплочение коллектива детей;
� вовлечение обучающихся в поис�

ково�исследовательскую деятель�
ность средствами туризма; 
� развитие творческой и исполни�

тельской активности детей в процессе
освоения местного краеведческого
материала; 
� формирование эмоционального

опыта детей; 
� установление связи между теоре�

тическими знаниями о родном крае и
реальной жизнью; 
� воспитание интереса к истории,

любви к родному краю, стремления к
защите природы;
� развитие патриотических чувств. 
Мы составили специальную про�

грамму для клуба «Знатоки родного
края». Она состояла из трёх ос�

новных разделов: «Всестороннее
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3�й: – Откуда идёт девочка? И как
поёт пеночка?

4�й: – Мы всё по книжкам узнаём.
Расспросим у родных.

5�й: – На прогулку мы пойдём. До
многих тайн дойдём своим умом!

6�й: – Дойдём?!!! 
7�й: – Дойдём!!!!!!! 
Ведущий: – Знатоки – любопытный

народ: всё узнают, всех расспраши�
вают.

Скажите, ребята, у кого вы в пер�
вую очередь знания получаете?

Знатоки: – У пап, у мам, родных и
других взрослых!

Ведущий: – Откуда ещё? 
Знатоки: – Из книг!!!
Ведущий: – Наши знатоки не толь�

ко много знают, но и многое делают.
Расскажите, знатоки, про свои дела. 

1�й знаток: – На уроках города мы
много говорим о нашем городе, райо�
не, о своих улицах; мы составили бе�
зопасный план дороги домой; ходили
на экскурсии, в поход.

Ведущий: – Молодцы, ребята! Ду�
маю, вы станете хорошими знатока�
ми! Ребята, давайте дадим слово на�
шему главному знатоку школы.

Главный знаток: – Вы меня назва�
ли главным знатоком. А почему? Нет,
не потому, что я всё знаю. Ни один че�
ловек не может всё знать. Меня назва�
ли главным знатоком потому, что я
многое хочу узнать. И мы, и взрослые,
и ваши учителя, и родители – все то�
же знатоки, потому что всё, что знаем
и ещё узнаем, передаём вам, значит –
выполняем главный девиз знатоков:
«Узнаю сам – расскажу друзьям!».
Вручаю этот девиз вам. Следуйте ему.

Ведущий: – А вы, ребята, не только
знатоки, но знатоки�туристы. Давай�
те подумаем, кто такие туристы? ( Это
те, кто ходит в походы.)

1�й знаток: – В поход идти – не
просто гулять по лесу. Перед походом
надо много поработать: сшить мешо�
чек и положить туда посуду. Посуда у
настоящих туристов не гремит.

2�й знаток: – Ещё нужно правильно
уложить и надеть рюкзак.

3�й знаток: – Не просто сделать
планшет. Знаете для чего он нам
нужен? А чтобы в лесу или на экскур�
сии всё записывать. 

4�й знаток: – А про законы забыли?
5�й знаток: – Не забыли. И девиз

ла техники безопасности прогулок и
походов – и не из�под палки, а в силу
осознания их необходимости. Знако�
мили их с правилами поведения
юных туристов на экскурсиях и в 
туристических походах, спортивно�
туристических состязаниях, соревно�
ваниях, играх. 

Мы создали свои законы жизни
юных знатоков�туристов. «Знатоки» –
потому что мы хотим многое узнать.
Наш девиз: «Узнаю сам – расскажу
друзьям!». 

Наши школьники изучали вопро�
сы краеведения, проводили исследо�
вательскую работу – собирали инфор�
мацию, составляли гербарий, гото�
вили дидактический материал для
уроков, оформляли фото� и видеоот�
чёты, участвовали в научных конфе�
ренциях по краеведению.

Приобщение школьников к иссле�
довательской работе формирует у них
чувство любви и заботливого отноше�
ния к природе, способствует разви�
тию экологического мышления и 
профориентации.

Подготовительная работа проводи�
лась весь сентябрь. А в начале октяб�
ря состоялся праздник «Посвящение
в знатоки�туристы», на котором каж�
дому члену клуба «Знатоки родного
края» были вручены УДОСТОВЕРЕ�
НИЯ ТУРИСТОВ.

Предлагаем вам сценарий этого
посвящения.

Посвящение в знатоки2туристы

Играет музыка. Входят ученики.
Торжественное настроение.

Ведущий (учитель): Школа – нача�
ло всех начал. Здесь, в школе, начи�
нается профессиональная жизнь че�
ловека любой специальности: врача и
учителя, инженера и космонавта. Ни
один профессор, ни один академик не
обошёл школу, все они сначала были
первоклассниками, второклассника�
ми, десятиклассниками. Хорошо
быть школьником! А ученики млад�
ших классов нашей школы не просто
школьники, а ещё и знатоки�тури�
сты. Вы знаете, кого мы называем
знатоками?

Знатоки: Мы знатоки! Мы знатоки!
1�й: – Мы всё хотим узнать!

2�й: – Откуда вырос колос? Отку�
да слышен голос? 
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знаем. Девиз знатоков: «Узнаю сам –
расскажу друзьям!».

Законы юных туристов. Это своеоб�
разный кодекс туристкой чести. На�
до, чтобы ребята не только помнили
эти законы, но и глубоко вникли в их
содержание, считали своим долгом,
честью их выполнение.

1. Нельзя понять смысл туризма, сидя

дома.

2. Дорогу осилит идущий.

3. Туристы ходят цепочкой – бараны

табуном.

4. Если ты устал, помоги товарищу – 

и тебе станет легче.

5. Каким бы маленьким ни был остав/

шийся кусочек хлеба – в походе его 

делят на всех.

6. Взятую у товарища вещь верни в 

те же руки.

7. Плохой поход бывает у плохих 

туристов.

8. Успех похода полностью зависит 

от его подготовки.

9. Наш девиз – «Не ныть!». Не ныть, 

если холодно, если голодно, если подго/

рела каша.

10. Пошёл в поход – не бойся, боишь/

ся – не ходи.

11. Если на полпути ты понял, что

идёшь не в ту сторону, – не упрямься,

вернись.

12. Семеро одного ждут.

13. Незаписанное наблюдение – поте/

рянный клад!

14. Путешественник – это тот, кто 

людям добро несёт. Кто топчет, ломает,

жжёт – презренным бродягой слывёт.

15. В походе ничего личного нет. Твои

ноги и ты сам принадлежишь группе. 

Если у тебя заболел «твой» живот – боле/

ет вся группа. Если ты не можешь идти –

сидит вся группа.

Игра «Что взять в поход?». За 3–5
минут каждая команда составляет
список вещей, необходимых туристу
в походе. Выигрывает та команда,
чей список будет наиболее полным.

Игра «Турист и словосочетания».
На отдельных полосках бумаги напи�
саны слова. Составь из них 12 слово�
сочетаний, относящихся к туристско�
му быту (а можно и записать).

Ответы конкурса «Турист и слово�
сочетания»

1. котелок походный, 2. нож ост3
рый, 3. лес густой, 4. костёр жар3

кий, 5. друг надёжный, 6. тропа

извилистая, 7. рюкзак тяжёлый, 
8. аптечка медицинская, 9. маршрут
трудный, 10. команда дружная, 
11. песня весёлая, 12. палатка уют3
ная.

Конкурс «Живой компас». Команда
из 5–10 человек выстраивается в ли�
нейку. Договариваемся условно: (дос�
ка�север, окно�запад, дверь�восток,
шкаф�юг). По команде ведущего игро�
ки должны правильно определить сто�
рону света и стать к ней лицом.

Конкурс «Голоса животных». Каж�
дый турист – следопыт. Он должен
знать голоса животных, научиться их
имитировать. Определи, какие голоса
подают животные. 

Конкурс загадок (про туристов и
всё, что может встретиться им в лесу).

Конкурс «Весёлые истории» (кон�
курс сценок).

Каждая команда придумывает и ра�
зыгрывает сценку из жизни туристов.

(«Встреча с медведем», «Как мы ва�
рили кашу», «Однажды мы заблуди�
лись»).

Ведущий: – Нам остаётся только
поздравить вас, ребята, с успешно
пройденными испытаниями и вру�
чить вам удостоверения туристов. 

Теперь вы – знатоки�туристы. Ва�
ши папы и мамы приготовили вам
снаряжение (вручают рюкзаки со
снаряжением). А теперь споём вместе
туристическую песню.

Познавательный туризм очень ва�
жен для школы, так как в его основе
лежит самостоятельность школьни�
ков, которая составляет базу, фунда�
мент, на котором успешнее идёт про�
цесс обучения и воспитания. В ре�
зультате туристско�краеведческой
деятельности учеников 3�х классов
между учителем и членами клуба
появляется взаимодоверие, отноше�
ния детей между собой и со взрослы�
ми становятся богаче и содержатель�
нее, строятся на обоюдном уважении,
дети получают удовольствие от обще�
ния, радуются получаемым знаниям,
учатся свободно рассуждать о том, че�
му научились. А главное – так закла�
дывается основа для формирования
ребёнка как высоконравственной
личности. Занятия туризмом и крае�
ведением помогают ученикам вклю�
чаться в творческую работу, жизнь
ребят становится более эмоциональ�
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ной и содержательной – и, как след�
ствие, более счастливой.

Отзывы членов клуба убеждают в
том, что у ребят формируется эмоцио�
нально�положительное отношение к
тем местам, где они родились и жи�
вут, развивается умение видеть и 
понимать красоту окружающей жиз�
ни, желание узнать больше об особен�
ностях своего края, его природы, 
истории. Слова В.А. Сухомлинского 
«Лучшей в мире дорогой должна
быть дорога в школу» нашли своё
подтверждение в отзывах ребят:

«Ощущения в нашей школе просто
замечательные! У нас организован
клуб туристов. Было даже посвяще�
ние в туристы! Мы ходим в походы. 
В туристическом клубе мы обсужда�
ем законы туристов, говорим о защи�
те природы и животных» (Гаврилова
Ксения). 

«Мне больше всего нравится хо�
дить в походы! А впрочем, мне всё
нравится! Я очень люблю нашу шко�
лу, наш класс, моих друзей!» (Дени3
сенко Анжелика). 

«В школе мои любимые уроки ма�
тематика и краеведение...» (Вереща3
ко Данила). 

«… И самое главное, что мне в шко�
ле всё нравится!» (Давыдова Дарья).
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Тихая моя родина!
я ничего не забыл
с каждой избою и тучею,
с громом, готовым упасть,
чувствую самую жгучую,
самую смертную связь.

Николай Рубцов

Родной край, малая родина, место,
где человек появился на свет, сделал
первые шаги, произнёс первые слова,
увидел солнце, небо, землю, первую
травинку, цветок, дерево, животное, –
это понятие у каждого своё. Именно
оно связывает человека с местом и
людьми, близкими ему от рождения.

Все мы родом из детства. Наши
знания об окружающем мире начи�
наются оттуда, и сердечные привя�
занности – тоже. У глагола «любить»
не может быть повелительного на�
клонения, потому что в возникнове�
нии любви властно одно только серд�
це. Оно выбирает, что ему любить.
Можно приказать кому�либо что�то
сделать, но приказать любить нельзя
даже рабу. 

Для того чтобы у школьника по�
явилась любовь к родине, надо актив�
но воздействовать на его чувства.
Только тогда любовь к родному краю
родится у него внутри, как отклик на
всё то доброе и родное, что связано у
него с его малой родиной.

Современная школа – очень слож�
ный организм, и важно, чтобы все
элементы этой системы работали
чётко и слаженно. В последнее время
много говорят о том, что школа пред�
лагает учащимся массу ненужных
знаний, не давая при этом необходи�
мого минимума информации. И в ка�
честве примера приводят краеведе�
ние, учебную дисциплину, которая
вызывает немало споров. При этом в
спорах нередко забывают, что имен�
но этот предмет способствует воспи�
танию и духовному становлению
ученика как личности, Человека и
Гражданина. 

Краеведение в начальной школе

Н. И. Гайворонская

ВОСПИТАНИЕ



сти за свою страну. Познание своего
края как части Родины соответствует
принципу «от частного к общему».
Местный материал доступен ребёнку
для освоения, он позволяет на кон�
кретных примерах объяснить ему
достижения всего человечества, рас�
крыть преемственность культурных
традиций и определить место его
края в отечественной и мировой 
истории.

Развивающий потенциал краеведе�
ния необычайно велик. Ученик, от�
крывающий для себя новые, неиз�
вестные ему стороны в историческом
развитии своей малой родины,
чувствует себя первопроходцем, пио�
нером. Незаметно, в ходе обучения
ученик начинает расти как гражда�
нин: он приобретает такие качества,
как национальная гордость, непри�
миримость к врагам, способность
жертвовать собой ради блага Родины.

Урок по краеведению в младших
классах школы может и должен быть
эмоционально окрашен. На уроке
учителю следует быть «тёплым»: доб�
рым, положительно принимающим
ребёнка таким, какой он есть, акцен�
тирующем внимание на хорошем, а
не дурном жизненном опыте.

По своей сути школьное краеведе�
ние представляет собой всестороннее
изучение под руководством учителя
природных, социально�экономиче�
ских и исторических условий родного
края. Важность этой задачи зафикси�
рована в целом ряде документов, в
частности, в Законе Российской Фе�
дерации «Об образовании», один из
целевых ориентиров которого на�
правлен на защиту национальных
культур и региональных культурных
традиций. 

А в проекте «Национальной докт�
рины образования в Российской Фе�
дерации» подчёркивается, что систе�
ма образования призвана обеспечить
«историческую преемственность по�
колений, сохранение, распростране�
ние и развитие национальной культу�
ры, воспитание бережного отноше�
ния к историческому и культурному
наследию народов России; воспита�
ние патриотов России, граждан пра�
вового демократического, социально�
го государства, уважающих права и
свободы личности, обладающих высо�

Как мне кажется, прежде чем ре�
шать, надо ли изучать краеведение в
школе, следует разобраться в сущно�
сти этого предмета. Термины «регио�
новедение», «краеведение», «градо�
ведение», а также «москвоведение»,
«петербурговедение» часто использу�
ются как синонимы. Хотя объекты
изучения этих дисциплин сильно 
отличаются друг от друга. 

Понятие «регионоведение» подра�
зумевает изучение обширных тер�
риторий, объединённых рядом пара�
метров (например, Азиатский, Си�
бирский, Балтийский регионы).
«Градоведение» сужает рамки позна�
ния мира до понятия «города» как
средоточия технических, научных,
культурных достижений человечест�
ва. «Москвоведение» и «петербурго�
ведение», как следует из названия,
подразумевают изучение конкретно�
го города: его истории, экономики и
перспектив развития. Тогда как тер�
мин «краеведение», возникший в на�
чале XX века, указывает на то, что
объектом изучения становится край
как территория, близкая человеку,
которую он может увидеть, исследо�
вать, изучить.

Краеведение помогает ребёнку по�
нять свою связь с окружающим ми�
ром, для того чтобы эффективно с
ним взаимодействовать. Осознать
значимость наследия родного края в
своей жизни, в жизни близких лю�
дей, в общей судьбе народов России.
Оно учит школьников интересоваться
своим краем, разбираться в пробле�
мах окружающего мира и самостоя�
тельно находить пути их решения. 

Краеведение играет большую роль
в нравственном становлении лично�
сти. Ребёнок понимающий, какое
место занимает его родной край в ис�
тории России, безусловно, ощущает
гордость за свою землю, за себя; у уче�
ника повышается самооценка, появ�
ляется желание и стремление просла�
вить свой край и свою Родину. Так ре�
ализуется основная цель краеведе�
ния – помощь в духовно�ценностной
ориентации учащихся в их жизнен�
ном пространстве, социальная адапта�
ция к окружающей действительности.

Изучение краеведения в школе,
особенно в начальной, способству�

ет воспитанию в ребёнке гордо�
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кой нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпи�
мость». 

Работа учителя, ведущего занятия
по краеведению, предусматривает ре�
шение следующих основных задач:

в области образования
� расширение и углубление зна�

ний учащихся по истории, биологии,
географии, литературе, ОБЖ, физ�
культуре;
� приобретение знаний, умений и

навыков в краеведческой работе;
в области воспитания:
� содействие гармоничному разви�

тию личности школьника;
� совершенствование духовных и

физических потребностей;
� формирование жизненной само�

стоятельности и деловых качеств;
� гуманное отношение к окружа�

ющей среде;
� воспитание патриотизма, любви

к родному краю;
� создание условий для социаль�

ной адаптации и профессионального
самоопределения.

Содержание, организационные
формы и методы школьного краеведе�
ния определяются целями и задачами
учебно�воспитательного процесса,
требованиями учебных программ,
особенностями исторического про�
шлого, конкретными природными и
социально�экономическими условия�
ми родного края. Школьное краеведе�
ние как система включает в себя ряд
отдельных направлений: географи�
ческое, историческое, литературное,
природоведческое и т.д. Все струк�
турные элементы общешкольного
краеведения тесно связаны между со�
бой как по своему содержанию, так и
по форме организации и методам про�
ведения.

Каждое направление школьного
краеведения обусловлено конкретны�
ми задачами, стоящими перед тем
или иным учебным предметом, имеет
собственный объект изучения, от�
дельную самостоятельную систему
краеведческой работы в школе. При
этом практически нельзя предста�
вить одно направление работы без
другого.

Составными частями школьного
краеведения является учебная

программа и внеклассная крае�

ведческая работа. Невозможно воспи�
тывать и учить ребёнка в отрыве от
окружающей его действительности.
Потому одной из важнейших задач
становится знакомство детей с тради�
циями, историей и культурой родно�
го края. 

Годы летят быстро, на смену одно�
му поколению учеников приходит но�
вое. И то, каким будет будущее нашей
страны, зависит только от нас. Нам,
гражданам России, выпало строить
свою жизнь в неординарных услови�
ях переходного периода, и жизнь
каждого из нас неразрывно связана с
понятием Родины. 

История города Боброва, как и
многих других малых городов Рос�
сии, – пример беззаветного служения
народа своей стране, государству,
своей малой Родине. И каждый чело�
век вправе гордиться сопричаст�
ностью к достижениям своих земля�
ков. Я же считаю свой родной город
историческим центром русского госу�
дарства, выстоявшим и выдержав�
шим с честью все испытания, данные
ему судьбою.

Потому я и считаю, что краеведение
как предмет должно обязательно при�
сутствовать в школьной программе.
На примерах своих великих земляков
ученик убеждается в необходимости
воспитывать в себе такие качества,
как твёрдая воля, решительность,
стойкость, мужество.

Краеведение – это и уроки гражда�
новедения, помогающие ученику
сформировать свою систему ценно�
стей, в которой на одном из первых
мест стоит патриотизм. А он начина�
ется с любви к своей малой родине.

Наталия Гайворонская – учитель началь3
ных классов МОУ Бобровская СОШ № 1, 
г. Бобров, Воронежская область.
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Свою статью мы хотим начать со
слов благодарности коллегам из
«Школы 2100», творящим Добро:
спасибо вам за опосредованный
опыт, которым вы делитесь в жур�
нале «Начальная школа плюс До и
После», за сборники материалов кон3
ференций, на основе которых совер�
шаются студенческие открытия и 
речевая активность студентов реали�
зуется в творческих проектах, за 
желание расти в профессиональном
плане (как студенту, так и преподава�
телю) – за всё, что сделал и делает 
авторский коллектив этой Образова�
тельной системы. 

Будущие учителя начальных клас�
сов социально�педагогического фа�
культета Брянского госуниверситета,
опираясь на основные положения
стандартов, овладевают технологией
правильной читательской деятель�
ности и проблемного диалога, начи�
ная с «Теории литературы и прак�
тики читательской деятельности»:
студенты III курса конспектируют 
работы Г.Г. Граник, Л.А. Концевой, 
С.М. Бондаренко «Когда книга учит»,
Н.Н. Светловской и Т.С. Пиче�оол
«Детская книга и детское чтение»,
программы Р.Н. Бунеева и Е.В. Буне�
евой «Чтение и начальное литератур�
ное образование», книгу О.В. Соболе�
вой «Беседы о чтении» и вступают
при этом в диалог с авторами. 

Вот строки из читательского
«Дневника профессионально�твор�
ческого роста» О. Поповой, начатого в
сентябре с чтения «Писем о добром и
прекрасном» Д.С. Лихачёва (Письмо
двадцать второе «Любите читать!»):
«Почему телевизор частично вытес�
няет сейчас книгу? Да потому что те�
левизор заставляет вас, не торопясь,
просмотреть какую�то передачу,

сесть поудобнее, чтобы вам ничего
не мешало, он вас отвлекает от

забот, он вам диктует – как смотреть
и что смотреть». Прочитала и вспом3
нила летние дни, проведённые на мо3
ре. Сразу же мысленно задала вопрос 
автору по поводу того, как он мог
угадать мои мысли. Условий смот3
реть телевизор не было. Но как мне
захотелось читать! Я с жадностью
прочитала всё, что было у соседей, а
потом мысленно возвращалась к ге3
роям, авторам, беседовала с ними,
размышляла о прочитанном и меч3
тала о книге, которую (может
быть?!) напишу». 

А вот более поздние записи:
«12.11.2009 г. Я пришла в ужас от
того, что не умею читать. Раньше
было ощущение дискомфорта (про3
пускаю слова, отрывки с описанием
природы), а сейчас понимаю, откуда
эта «неуютная жидкая лунность».
«17.11.2009 г. Спасибо Н.Н. Светлов3
ской, ставшей моим невидимым
спутником и консультантом».
«21.11.2009 г. Сейчас с карандашом в
руках прорабатываю статьи О.В. Со3
болевой, нахожу знакомый рассказ
И. Дика «Красные яблоки» и пони3
маю, что Вы, Н.П., не случайно чита3
ли его на лекции – до сих пор ощуще3
ние тревоги за человека, попавшего 
в беду».

Состояние реальности, непосред�
ственного присутствия личности вы�
зывает заинтересованность в другом
человеке, лучше понимается его 
уникальность и самоценность, про�
исходит взаимоусиление и взаимо�
дополнение, возникает общность 
переживаний, инкорпорированность
(включение) в общую ценностно�
смысловую сферу. Чтобы не быть 
голословными, расскажем о встречах
с будущими коллегами на семинарах

Диалог – основа психологической
комфортности в образовательном

пространстве вуза

Н.П. Волчёнкова
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4) быть активным участником, а не
сторонним наблюдателем.

Оформление доски: запись темы,
цели и эпиграфа занятия, презента�
ции выступлений, цитаты из произ�
ведений К.Г. Паустовского.

«Формулирование проблемы – это часто
более существенно, чем её разрешение» 

Альберт Эйнштейн

Ход занятия

1. Чтение темы занятия и прогно�
зирование

О заявленных темах выступлений
студентам курса неизвестно, но каж�
дый из них, зная тему семинара, про�
читывает цель образования для себя и
корректирует её: принимать учас3
тие в диалоге по темам, которые бу3
дут представлены моими коллегами
(цель многих участников), обсужде3
ние тех вопросов, которые будут
предложены другими участниками
занятия (А. Лустина); ответить на
вопрос, какие стороны личности раз3
вивает современное образование и
как образование влияет на деятель3
ность этой личности (Е. Черкасова);
постараться понять, оправдан ли
объём информации, который даётся
сейчас детям в начальной школе 
(О. Недостоева), посмотреть на рабо3
ту своих коллег, анализируя их
труд, почерпнуть как можно больше
информации, полезной для себя, для
своего образования (Т. Павлютенко�
ва); проявить, реализовать себя на
занятии, взять для себя что3то но3
вое, интересное (О. Кузнецова);
учиться говорить по существу о
предмете речи и слушать своих кол3
лег (Н. Карташова, О. Чернявская, 
Е. Сыроежкина, С. Куцакина); попро3
бовать себя в роли активного участ3
ника – держать речь на высоте: де3
лать её правильной, точной, богатой
(К. Чижикова); осознавать себя носи3
телем родного языка, делясь инте3
ресной информацией, найденной в
УМК по литературному чтению,
связанной с развитием речи (И. Доб�
родей, М. Павлова); донести до слу3
шателей красоту художественного
слова («Песня о Соколе» М. Горько�
го), поставить проблему: «Безум3
ству храбрых поём мы славу!»; 
обсудим, что за этим стоит, слу3
шать своих коллег и высказывать

и практикумах, яркие страницы 
которых превращаются в творческие
проекты (индивидуальные или кол�
лективные). Поводом послужил ви�
деоурок «Сочинение по репродукции
картины В.М. Васнецова «Иван�царе�
вич на Сером Волке» замечательного
методиста, педагога, мастера слова и
речи Н.А. Асташова. 

Итак, 15 декабря 2009 г. со студен�
тами IV курса мы провели открытое
занятие на тему «Человек – цель и
ценность образования», предвари�
тельно сформулировав цель (на осно�
ве проблем, обозначенных в ходе
предшествовавших занятий): поиск
ответа на вопрос, в чём состоит проб�
лема человека и его образования в
современном обществе. 

Форма занятия – внешний диалог
(он происходит между реальными ли�
цами, его содержание зависит от
внешних обстоятельств – времени,
места, темы, цели – и обусловлено ха�
рактером каждого из собеседников) в
трёх его разновидностях: диалог�по�
знание (цель – прояснение личностью
представлений о целостности позна�
ваемого ею предмета, субъекта), диа�
лог�общение (цель – установление
эмоционального контакта и ценност�
но�смысловых отношений) и диалог�
деятельность (цель – конструктивное
сотрудничество, продуктивное со�
творчество). 

Условие проведения всех занятий –
смена авторитарной жёсткой моноло�
говой позиции на доверительную от�
крытую диалоговую позицию, когда
педагог эмоционально открыт, искре�
нен, не боится и готов изменить ситу�
ацию на занятии в пользу студента;
слышит разное, обнажает разное
(мысли, позиции, переживания); по�
нимает и организует разное (понима�
ние студентами проблем, рефлексию,
самоанализ, рефлексирует сам); даёт
возможность будущему педагогу вли�
ять на то, что происходит на занятии.

Задания до занятия:
1) каждому студенту продумать и

сформулировать цель своего образо�
вания на СПФ (на доске цели оформ�
лены отдельным блоком);

2) найти своё время и место в диа�
логе (тема сформулирована участни�

ками самостоятельно);
3) подготовить презентации;

МОЯ КАРЬЕРА
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собственное мнение (Н. Бегунова, 
Е. Ефременко); познакомить сокурс3
ников с анализом произведения на
примере рассказа А.П. Чехова «Вань3
ка», почувствовать красоту художе3
ственного слова и его эстетическую
ценность (Ю. Габьева, Е. Федорен�
ко); поиск пути решения проблемы,
связанной с устной и письменной
формой пересказа младшими школь3
никами (О. Ображей); развитие речи
через творческую деятельность, пе3
редача положительного эмоциональ3
ного настроя слушателям (Н. Шеве�
лёва); понимание текста на визуаль3
ном уровне, передача настроения слу3
шателям через картины, поднятие
настроения присутствующим на 
занятии (М. Тропина); презентация
творческих работ (иллюстраций)
по разным темам курса и диалог с
гостями открытого занятия (Е. Ио�
нина); реализация умения произно3
сить слова благодарности за твор3
ческое общение в процессе подготов3
ки и инсценирования отрывка из рас3
сказа А.П. Чехова «Дома» (Н. Боро�
дулина, Э. Шарафханова).

Умение формулировать цели, зада�
чи всегда превращается в проблему
(особенно при создании проекта уро�
ка), поэтому мы предлагаем состав�
лять картотеку с содержанием этих
понятий из всех УМК. Приятно было
услышать от студентов слова благо�
дарности Р.Н. Бунееву, Е.В. Буне�
евой и О.В. Прониной за формулиро�
вание первостепенной задачи в обуче�
нии русскому языку – развитие у де3
тей патриотического чувства по
отношению к родному языку: любви
и интереса к нему, осознания его кра3
соты и эстетической ценности, гор3
дости и уважения к языку как части
русской национальной культуры. 

2. Диалог (диалог�познание, диа�
лог�общение, диалог�деятельность).

Н.П. Волчёнкова (далее – В.): Цель
нашей встречи – поиск ответа на во�
прос, в чём состоит проблема челове�
ка и его образования в современном
обществе, использование возможнос�
ти реализовать себя: поделиться с
коллегами своими открытиями в про�
цессе самостоятельной работы (вы�
полнение заданий из пособия по мето�

дике совершенствования речевой
деятельности младших школь�

ников), вступить в диалог с коллегой,
проложив «речевой мостик». 

А. Лустина взяла на себя смелость
вернуться к проблеме, разрешение
которой вызывало особую трудность:
«Развитие речи младших школьни�
ков – проблема профессиональной
компетенции учителя». Студенты
вспомнили такие понятия, как про�
фессионально�педагогические компе�
тенции в области развития речи, ре�
чевое мастерство педагога (основа его
компетентности), формирование про�
фессиональных компетенций в курсе
развития речи.

А. Козлова вступила в диалог, об�
ратив внимание на самостоятельную
работу по принципу минимакса, пе�
редала свои ощущения от процесса
выполнения заданий, вспомнила, с
каким вдохновением читали свои 
работы Е. Ионина, О. Клименкова, 
М. Тропина, Н. Бегунова, и убедилась
в том, что основой самообразования 
и саморазвития личности является
самостоятельная деятельность.

В.: Самостоятельность – это вдох�
новение. 

Слайд: «Это строго рабочее состо3
яние, но у него есть своя поэтическая
окраска, свой поэтический под3
текст. Вдохновение входит в нас,
как сияющее летнее утро, только
что сбросившее туманы тихой ночи,
забрызганное росой, с зарослями
влажной листвы. Оно осторожно ды3
шит нам в лицо своей целебной про3
хладой» [4, с. 43].

В.: А может, это запах моря? 
Н. Бегунова, Е. Ефременко произ�

несли утвердительное «Да!» и про�
шли к столу для рассказа о своём 
открытии, сделанном во время подго�
товки к занятию по развитию речи
учащихся на лексическом уровне – у
них возник диалог�общение по пово�
ду толкования слова «безумство» (за�
чем это знать детям младшего школь�
ного возраста? Почему учителю на�
чальных классов нужно обращаться 
к творчеству писателя М. Горького?),
но… студенты получают текст «Песни
о Соколе», начинается молчаливое
чтение, а потом медленное по ролям.
Обязательно нужно выразительно
прочитать в группе весь текст (учи�
тывая все компоненты навыка чте�
ния). «Безумству храбрых поём мы
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песню!» – выступление посвящено
Человеку, желающему стать учите�
лем.

– Что значит юность и наш макси�
мализм? – произносит М. Тропина.
Она показывает журнал «Юность» и
продолжает: – Образ юности остаёт�
ся неизменным на все времена, глав�
ное – творить добро.

Студентка читает стихотворение
Жамидина «Без огня»:

Я в дом к тебе вошёл,
Ты с жалостью сказал:
«Как жаль, что пуст мой стол», –
И заглянул в казан.
Водой казан залил,
Забыв лишь об одном:
Разжечь огонь забыл
Под полным казаном…
Ты сладко речи пел, 
Меня в душе кляня…
Но твой казан вскипел –
От злости – без огня!..

В.: «Зло появляется на свет вместе 
с рождением человека, а добро при�
обретается в течение всей жизни»
(В.Д. Шадриков). Если сердце чело�
века переполнено добром, его уста
будут произносить только добрые
слова. И наоборот: если сердце чело�
века переполняет зло, добра не жди�
те. Под этими словами я подписыва�
юсь! Я считаю, что учителю всегда
необходимо думать о речи малень�
ких граждан России. А каково ваше
мнение?

М. Павлова, И. Добродей: Здесь дис�
куссия неуместна. УМК много – речь
одна. Задания по развитию речи в УМК
по литературному чтению – основа
формирования личности говорящей.

Выступление студентов – импрови�
зированный диалог: с чего начался
поиск смысла изученного по методи�
ке литературного чтения, как приме�
нить эти знания на занятиях по раз�
витию речи, может ли студент про�
явить свою компетентность.

В.: Да, именно на этих занятиях мы
приходили к мысли о том, что все ху�
дожественные произведения (о собы�
тиях, фактах биографии, природе) –
это уроки очеловечивания человека.
Я не оговорилась, используя такое
словосочетание. 

Слайд: «Природа будет действо�
вать на нас только тогда, когда

мы внесём в ощущение её своё 
человеческое начало, когда наше ду3
шевное состояние, наша любовь, на3
ша радость или печаль придут в пол3
ное соответствие с ней и нельзя уже
будет отделить свежесть утра от
света любимых глаз, мерный шум ле3
са от размышлений о прожитой жиз3
ни» [4, с. 220]. 

В середине первого часа занятия
произошёл перелом: поднятая рука –
желание высказаться, улыбка – от�
сутствие страха («зона комфорта» –
больше нет преграды).

О. Клименкова рассказывает о про�
екте по сказке Е. Пермяка «Некраси�
вая ёлка»: от мотива – к личностной
значимости понимания ценности об�
разования (развитие личности педа�
гога в ходе профессиональной дея�
тельности).

Теория о тексте, о развитии связ�
ной речи младших школьников была
продемонстрирована на практиче�
ском уровне (занятие по плану), но
работа не прекратилась, М. Тропина
включилась в творческий диалог – и
сказка ожила: ключевые мысли про�
изведения превратились в языковую
картину мира.

С. Куцакина, Е. Черкасова подари�
ли структурную схему текста К. Па�
устовского «Корзина с еловыми шиш�
ками»; коммуникативно�смысловой
анализ помог собственному видению
содержания, идеи, авторского замыс�
ла. Прослушивание музыки Э. Грига
с закрытыми глазами завершилось
подарком – еловой шишкой.

В.: Именно с этого произведения у
нас начались занятия по методике ли�
тературного чтения. Ваше первичное
восприятие было похоже на проявле�
ние наивного реализма младшего
школьника, а сегодня – интерпрета�
ция замысла художника слова в сти�
хотворной форме:

– Ну, что ты подаришь
сегодня мне?

(Сомненья в душе скачут
мышками.)

– Корзину с еловыми шишками, –
Шепнёшь, появляясь в окне…
– Смешно. Что за глупость

придумал ты?
(Улыбка. Смеются глаза.)
На шишках, как счастье, роса
От света земной красоты.
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«Понять другого человека – зна�
чит понять себя».

«Раньше думала, что человек –
тайна за семью печатями в совре3
менном обществе. Только здесь и сей3
час понимаю: образовательное
пространство заполняется челове3
колюбием».

«Как хорошо, что на занятиях
постоянно создавались проблемные
ситуации (были мы готовы к заня3
тию или нет). А мини3контрольные
после изучения модуля состояли из
слов3ключиков: «Трудно» (тема, во3
прос), «Причины появления трудно3
стей», «Выход из сложившейся ситу3
ации», «Пожелания» (себе, препода3
вателю)». 

«Вы заставляете нас постоянно
думать. Помните, когда на III курсе
на доске появилась запись: «Всегда
ли свято мнение чужое? Иль надобно
иметь своё?» – мы поняли её тогда,
когда Вы попросили открыть тет3
радь на печатной основе к учебнику
Р.Н. и Е.В. Бунеевых и прочитать
тему к уроку 60 «Учусь читать худо3
жественную прозу». Ох уж эта «Кос3
точка» Л. Толстого!».

IV. Эмоциональное состояние в 
течение диалога длиной в студенче�
скую жизнь.

«Когда делаешь что3то сам, лучше
понимаешь и ориентируешься. Но со3
вет преподавателя – маяк, с ним не
собьёшься» (Е. Ефременко).

«Сначала было непонятно, труд3
но: обилие материала – что же с ним
делать? Сейчас больше уверенности
в себе: глаза боятся – руки делают»
(Н. Бегунова).

«Спасибо за то, что не жалеете на
нас сил, времени, а помогаете, пони3
маете, поддерживаете и прощаете»
(О. Клименкова).

«Моё образовательное простран3
ство похоже на белое поле (где звёз3
дочки3снежинки записали самое для
меня важное словами3образами), на
весенний ветер (который шепчет
ласковые речи, но не всё разберёшь),
на летний знойный день (период сес3
сии жаркий, даже если мороз около 30
градусов), на щедрую осень (когда
столько знаний, и они на вес золо3
та)» (А. Лустина). 

VI. Приглашение на выставку «За
нас проекты наши говорят» (сочине�

– Родная, тебе от души подарю я
Янтарной смолы тепло,
Смотри, как вокруг светло.
Ты чувствуешь вкус поцелуя?
Ещё я тебе подарю
Зелёную свежесть хвои,
И жизнь без щемящей боли,
И на восходе зарю.

(С. Куцакина)

Е. Ионина хочет поделиться откры�
тиями: рассказать о собственном ис�
следовании, иллюстрировании про�
изведений А.П. Чехова в детских
книгах и учебниках по литературно�
му чтению и представить собственные
рисунки. Однокурсники аплодирова�
ли её таланту и смелости: не в этом ли
заключается цель, ценность человека
и его образования? 

Н. Бородулина, Э. Шарафханова,
Н. Шевелёва, К. Чижикова, Н. Карта�
шова, Е. Федоренко преподнесли
сюрприз своим коллегам: инсцени�
ровку рассказа А.П. Чехова «Дома».
Она была великолепна: исполнители
серьёзны и величественны, их речь –
грамотная, правильная, выразитель�
ная. Спасибо вам, друзья!

Слайд: «… Наше творчество пред3
назначается для того, чтобы красо3
та земли, призыв к борьбе за счастье,
радость и свободу, широта человече3
ского сердца и сила разума преоблада3
ли над тьмой и сверкали, как незахо3
дящее солнце» [4, с. 19]. 

Две темы сложно вписывались в
разговор – о пересказе и изложении.

О. Ображей готовила спецвопрос к
экзамену по развитию устной речи на
репродуктивном уровне с таким усло�
вием: вести сеанс одновременной 
игры, то есть вступить в диалог с 
авторами статей и учебников, линг�
вистами, психологами, оформляя
мысли как беседу. 

Вторую тему «Изложение – это лег�
ко или сложно?» Н. Карташова и 
Е. Сыроежкина разыграли как фраг�
мент разработки урока на педпракти�
ке. Так хотелось рассказать всё и сра�
зу! Благодушное настроение помогло
слушателям проверить свои знания и
поверить в собственные силы. 

III. Заполнение «белых пятен»
«проблемного поля образования 

будущих специалистов XXI 
века».
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Всем сейчас трудно! В стране кри�
зис, сокращения, проблемы… Можно
найти тысячу причин, чтобы оправ�
дать свои поступки, бездействие или
лень. А можно, несмотря ни на какие
преграды или возникшие трудности,
идти вперёд, искать и находить,
учиться, расти и стараться не допу�
стить даже попытки сдаться.

Вот и в педагогическом мире наше�
го города по�прежнему происходят

интересные события, работают
педагогические мастерские,

ния на основе прочитанного произве�
дения из учебников по литературно�
му чтению).

Внутренний диалог происходит
благодаря тому, что в результате 
общения с автором у человека про�
буждается осознание своего «Я».
Происходит встреча с самим собой,
приводящая в итоге к самопознанию,
внутреннему обновлению.
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Нина Петровна Волчёнкова – канд. пед.
наук, доцент кафедры русского языка и ме3
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Учишь других – учись сам!

Е.С. Бабушкина

конференции, форумы. Педагоги на�
шего города никогда не упустят воз�
можности чему�либо научиться, по�
делиться опытом с другими учителя�
ми да и просто получить удовольствие
от общения с коллегами.

«Однажды собрались вместе люди,
чтобы решить, кто из них достоин
права называться самым лучшим.
Вышел первый. И спел он песню о
любви, счастье и мире. Его голос по�
разил всех. И все решили, что ОН 
самый лучший. И вышел второй. 
Он подарил людям свой танец. Не
произнеся ни слова, он в танце рас�
сказал о том, как рождается и умира�
ет любовь. И решили все, что ОН 
самый лучший. Потом выходили дру�
гие. Они пели, и танцевали, и слагали
стихи. И каждый был достоин права
называться самым лучшим. Но был
среди этих людей ещё один человек.
Все знали, что умеет он и петь, и тан�
цевать, и слагать стихи. 

Но не стал он этого делать. За него
это сделали его ученики. Один спел
так, что ветер замер в облаках, слу�
шая его. Другой рассказал притчу, и
прослезились даже седые и мудрые
горы, повидавшие всё на своём веку. 

Третий начал танцевать – и все, кто
смотрел на него, не смогли удержать�
ся и вместе с ним пустились в пляс. 
И тогда решили все, что ОН – Учи�
тель – достоин называться самым
лучшим. Непросто научиться петь,
танцевать, рисовать – любить мир, но
ещё труднее научить этому других. 
И если Ты смог это сделать, значит,
выполнил самую главную цель своей
жизни».

«Учишь других – учись сам» – под
таким девизом прошёл ставший уже
доброй традицией Муниципальный
педагогический марафон «"Школа
2100": внедрение, практика, опыт».
Это не только конкурс педагогическо�
го мастерства и демонстрация высо�
кого профессионализма наших педа�
гогов, но и показатель того, что имен�
но он, учитель – тот, кто никогда 
не остановится на достигнутом, кто
непрестанно ищет новые горизонты,
обогащается новыми знаниями.

Программа состоявшегося марафо�
на была насыщенной и разнообраз�
ной. Об этом позаботились организа�
торы данного мероприятия – творче�
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ская команда педагогов МОУ «СОШ
№ 4» во главе с заместителем дирек�
тора по начальному образованию 
М.В. Емельяненко, руководителем
ММО учителей начальных классов 
ОП «Школы 2100» О.Н. Кауновой, ме�
тодистом Центра обеспечения и разви�
тия образования О.Н. Бекешко. Как
гимн, звучали слова из песни в твор�
ческом выступлении наших коллег:

… Давайте жить во всём
Друг другу помогая,
Тем более что жизнь
Короткая такая.

Трогательное выступление уча�
щихся начальной школы МОУ «СОШ 
№ 36» никого не оставило равнодуш�
ным. Капитан корабля и его замеча�
тельные матросы пожелали Образо�
вательной системе «Школа 2100»
дальнейшего успешного плаванья,
ну а себе – попутного ветра и хоро�
шей погоды на нашем общем школь�
ном корабле!

Интересной показалась новая форма
обобщения педагогического опыта –
«Методические россыпи уроков и за�
нятий», где педагоги классов и групп
детского сада продемонстрировали не
только великолепные знания в раз�
личных областях, но и показали луч�
шее, что есть у каждого педагога –
своих учеников. На мини�занятиях
ребята осваивали работу кладоиска�
телей, выступали в роли первопечат�
ников, оказывали медицинскую по�
мощь. И надо сказать, у них это 
получалось мастерски! 

Очень продуктивной оказалась и
работа в секциях. Вопросов было мно�
го, сообща искали на них ответы,
вместе радовались и, конечно, сетова�
ли на то, что ещё так много проблем в
нашем образовании. Это и нехватка
часов, и недостаточно обеспеченная
материальная база, и сокращение
ставок и надтарифных фондов. Но
главным было не это! 

Педагоги обобщали опыт работы,
демонстрировали интересные приё�
мы и методы, делились своими нара�
ботками и авторскими изюминками. 

После выступления в одной из сек�
ций моя коллега призналась, что по�
лучила огромное удовольствие от сво�

ей работы и работы своих коллег.
Марафон сделал своё дело: не�

смотря ни на какие преграды или
трудности, мы идём вперёд, ищем, и
находим, учимся, растём и не допус�
каем даже попытки сдаться. И пусть
так будет всегда!

В дополнение хочу предложить
вниманию коллег разработку урока
по математике в 3�м классе – «Что
нам стоит дом построить...».

Подобные уроки проводятся в кон�
це четверти или года и позволяют вы�
делить для систематизации и обобще�
ния узловые вопросы программы, 
усвоение которых предопределяет 
овладение предметом.

Развитие надпредметных умений и
навыков осуществляется на всех эта�
пах урока, начиная с темы и заканчи�
вая рефлексией: умение обобщать, 
делать выводы, анализировать, стро�
ить предположения и работать по
инструкции.

Обобщая и систематизируя мате�
матические знания в ходе строитель�
ства дома, дети пришли к выводу о
значимости этих знаний в жизнен�
ных условиях и умения применить 
их на практике.

Важным моментом урока является
доказательство того, что дом – это есть
первая социальная среда обитания 
человека, где он ещё ребёнком полу�
чает первый жизненный опыт о важ�
ности, значимости и ценности челове�
ка, роли общения между людьми.

Что нам стоит, дом построить...
Для кого воздвигли стены?
Трудно это иль легко? 
Для кого построен дом?
Что для этого нам надо? 
Для кого цветут ромашки
Возле дома под окном?
И вообще, начать с чего? 

Первым делом – план составить,    
Так зачем же нужен  дом?
Дальше – выбрать материал,
Чтобы люди жили в нём.
Взять строителей отличных, 
Чтоб все счастливы в нём были,
Чтобы каждый дело знал. 
И друг друга все любили!

Тема: «Что нам стоит дом постро�
ить…» 

Цели:
– закрепить навык табличного и

внетабличного умножения и деления;
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приобрести навык решения состав�
ных задач на нахождение части и це�
лого, нахождение площади фигур;

– сформировать у детей знания о
строительных материалах и профес�
сиях;

– развить надпредметные навыки
учебной деятельности: умения обоб�
щать, делать выводы и предположе�
ния, анализировать, приводить дока�
зательства;

– развить познавательный интерес
и творческую активность;

– развить устную речь;
– воспитывать чувство взаимопо�

мощи и коллективизма, умение 
работать в группах, быть толерант�
ными.

Оборудование:
– задания для мастерских;
– геометрические (объёмные) фигу�

ры;
– карточки с названиями профес�

сий;
– рисунок дерева и листочки зелё�

ного и жёлтого цвета;
– форма у ребят – бейсболки, джин�

сы, рубашки;
– текст с задачей;
– мультимедийные средства;
– строительная каска, мастерок,

перчатки;
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
– Ребята, как вы думаете, почему

сегодня в классе всё не так, как всег�
да? Ваша одежда, музыка, новые
предметы? Как вы думаете, что мы се�
годня будем делать?

– Да мы будем строить дом! Как вы
думаете, знания какой науки нам се�
годня будут необходимы? 

– Прочитайте тему урока: «Что нам
стоит дом построить…». А почему
после названия темы стоит многото�
чие? Как бы вы продолжили тему на�
шего урока?

– Если вы будете сегодня внима�
тельны, трудолюбивы и дружны, то к
концу урока мы вместе точно будем
знать её окончание. Вы согласны?

– Как вы думаете, легко или трудно
строить дом? Что нужно для того,
чтобы построить дом? И опять нам не�
обходима математика!

– Давайте отправимся в рабочие
мастерские, чтобы решить

именно эти вопросы. Разобьёмся на 
3 группы. Те, кто любит смотреть на
красивые дома, отправятся в мастер�
скую «архитекторов». «Архитекто�
ры» будут производить расчёты, вы�
числяя площадь дома.

Кто любит сам собирать макеты
своими руками, идёт в мастерскую
«строителей». «Строители» с по�
мощью расчётов узнают, из какого
материала будет наш дом. 

А тех, кто любит слушать интерес�
ные рассказы о строителях или о до�
мах, приглашаю в мастерскую
«организаторов». Они расшифруют и
найдут названия строительных про�
фессий (группы разбиты по ведуще3
му каналу восприятия).

– Чтобы справиться с заданием вам
необходимо выбрать бригадира в сво�
ей мастерской; чётко выполнять
инструкции в заданиях; время вы�
полнения 10 мин. Вы готовы потру�
диться?

3. Закрепление.
А) Работа в группах.
Мастерская № 1 «АРХИТЕКТО�

РЫ» (визуалы). Нахождение  площа�
ди участка (см. Приложение).

Мастерская № 2 «СТРОИТЕЛИ»
(кинестетики). Закрепление навыка
табличного и внетабличного умноже�
ния и деления (см. Приложение).

Мастерская № 3 «ОРГАНИЗАТО�
РЫ» (аудиалы). Упражнение в уст�
ном счёте.

Дети расходятся по мастерским
(см. Приложение).

Совместно подводим итог данной
работы: 1. Наш дом поместится, пото�
му что... 2. Наш дом будет из дерева,
потому… 3. Для строительства нужны
профессии (на доске записан текст за�
дачи, у ребят есть запись данной зада�
чи на листочках).

Б) Физминутка.
Проверяем, что сделано.
– А теперь дадим слово мастер�

ским.
В) Решение составной задачи с не�

достающими данными.
– Я недавно побывала в дачном по�

сёлке, где строятся новые дома, и
придумала задачу: «В дачном посёлке
строили дома. На первой улице пост�
роили 9 домов, на второй в 2 раза
больше, чем на первой. А на третьей
столько, сколько на первой и второй
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улице вместе. Сколько всего семей бу�
дет жить в этих домах?»

– Какие будут предложения? Поче�
му? Докажите! Можно ли её сделать
правильной? Какой это вид задачи?

4. Домашнее задание.
– Сколько же всего домов будет на

дачном участке, вы узнаете, решив
задачу дома. Текст задачи я для вас
оставлю. И ещё попробуйте создать
собственный дизайнерский проект
своего собственного дачного дома. 
А потом мы организуем выставку
проектов.

– У нас замечательный дом полу�
чился! При помощи каких знаний
нам удалось выполнить такую труд�
ную работу – построить дом?

5. Выводы и обобщение.
А) Работа с деформированной по�

словицей.
– О доме есть много народных по�

словиц. Вот одна их них: «Красна 
изба не углами, а….» ( деньгами, 
мебелью, пирогами). Выберите пра�
вильный вариант. Почему так гово�
рят? Какие люди будут жить в на�
шем доме?

Б) Самостоятельная работа.
– Отличный дом мы с вами по�

строили. Справились с задачей. Но
осталась незаконченной одна рабо�
та. Это тема нашего урока. Выпол�
нив последнее задание, каждый из
вас узнает окончание темы нашего
урока. Кто справится, поднимает
знак «победы».

6. Итог урока. 

«ЧТО нам стоит дом построить.
ВАЖНО, кто в нём будет жить!»

Дети делают вывод: 
– Конечно, люди! В доме должны

жить гостеприимные, добрые, любя�
щие, заботливые люди.

7. Рефлексия.
– А ещё в народе говорят: «За

свою жизнь, человек должен постро�
ить дом, воспитать сына и посадить
дерево. Дом мы с вами построили,
сына вам предстоит воспитать в бу�
дущем, а вот дерево мы посадим
прямо сейчас» (наклеиваем листоч�
ки на импровизированное дерево).
Если вам понравилось сегодня стро�
ить дом – листочек зелёный, если 

в чём�то затруднялись – жёлтый.
Спасибо за урок!

Приложения:

Мастерская № 1 «СТРОИТЕЛИ».
Ваша задача такова: «У нас есть

участок земли, длина которого 20 м,
ширина 8 м. Наш дом, который мы
будем строить, показан на чертеже.
Хватит ли места, чтобы дом наш по�
местить на данном участке? Что ещё
можно разместить на оставшемся
участке? Для чего это нужно? Какую
площадь займут ваши новые построй�
ки? Начинайте свой ответ со слов:
«Мы решили, что …».

Мастерская № 2 «АРХИТЕКТО�
РЫ».

Ваша задача такова: «Перед вами
«волшебный мешочек». С закрыты�
ми глазами вы будете ощупывать гео�
метрические фигуры, лежащие в ме�
шочке, и определять материал, из ко�
торого сделана фигура. Угадав, доста�
ёте фигуру и решаете пример, запи�
санный на ней. Когда вы решите все
примеры, то составьте полученные
результаты  в порядке убывания. Вы
получите название материала, из ко�
торого будет наш дом. Чем хорош
данный материал? Докажите! Какие
ещё строительные материалы исполь�
зуют для строительства дома? Начи�
найте свой ответ со слов: «Мы реши�
ли, что …».

Мастерская № 3 – «ОРГАНИЗАТО�
РЫ».

Ваша задача: выберите бригадира.
Он будет читать вам примеры, а вы
решать (математический диктант).
Решив все примеры, по полученным
ответам вы найдёте в классе карточ�
ки. Карточки снимайте по одной. На
них записаны названия разных про�
фессий. Выберите только те профес�
сии, которые нужны при строитель�
стве дома. А может быть, вы знаете
другие нужные в строительстве дома
профессии? Запишите их! Начинай�
те свой ответ со слов: «Мы решили,
что …»

Елена Сергеевна Бабушкина – учитель на3
чальных классов МОУ «Начальная школа –
Детский сад № 1», г. Ангарск, Иркутская
область.
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Развитие творческой деятельности
будущих педагогов

начального образования
на занятиях по технологии

И.А. Зотова

выков, необходимых для развития
творческой деятельности младших
школьников, связанной с конструи�
рованием, проектированием и про�
гнозированием целей обучения, мето�
дов, средств и технологий обучения;

3) овладение умением управлять
собственным психическим состо�
янием.

Мы считаем, что формирование и
развитие творческой деятельности
студентов в процессе их профессио�
нальной подготовки возможно, если
будут соблюдены следующие усло�
вия:

1) построение обучения как поэтап�
ного процесса подготовки студентов к
развитию творческой деятельности
младших школьников, который
включает формирование у самих сту�
дентов положительного отношения к
нестандартным ситуациям, развитие
умений и способностей в учебно�твор�
ческой деятельности, которая вклю�
чает диалогизацию обучения, про�
блемный подход к решению теорети�
ческих и практических вопросов,
участие в проблемно�творческих се�
минарах, решение учебно�творческих
задач, написание курсовых и выпуск�
ных квалификационных работ;

2) осуществление межпредметных
связей, создание интегративных кур�
сов творческой направленности;

3) обеспечение единства дидакти�
ческой, общетеоретической, методи�
ческой и специальной подготовки
студентов к осуществлению собствен�
ной творческой деятельности и разви�
тию творческой деятельности у млад�
ших школьников;

4) разнообразие исследовательской
и самостоятельной работы студентов.

Важна как теоретическая, так и
практическая подготовка будущих
педагогов. В качестве примера со�
шлёмся на наш опыт развития твор�
ческой деятельности студентов на за�
нятиях по художественной обработке
разных материалов. На начальном
этапе обучения мы выяснили, какие
знания о народном и декоративно�
прикладном искусстве имеются у вто�
рокурсников, с какими видами худо�
жественных промыслов они знакомы. 

Студентов попросили определить,
какие виды работ доступны учащим�
ся начальных классов и какие мате�

Проблема развития творческой де�
ятельности студентов сегодня приоб�
ретает особую значимость, и связано
это прежде всего с преобразованием
системы отечественного образования.
Одна из главных задач начальной
школы сегодня заключается в разви�
тии у младших школьников творче�
ских способностей как основы их
личности. Заметим: формировать
творческую личность может только
учитель, способный передать опыт
творческой деятельности детям, а
следовательно, понимающий сущ�
ность творческого процесса, владе�
ющий его методами и приёмами. 

Анализ педагогической практики
свидетельствует, что студенты педа�
гогических вузов, равно как и многие
учителя, не способны в полной мере
развивать творческие силы учащихся
(на это указывают в своих работах
Е.П. Белозерцев, В.К. Дьяченко,
В.И. Загвязинский, В.А. Кан�Калик,
Н.В. Кухарев, И.П. Раченко и др.), не
могут создать оптимальных условий
для творческой деятельности, для
формирования и развития творче�
ской активности своих учеников
[1–5]. Поэтому мы считаем, что в про�
цессе профессиональной подготовки
студентов необходимо формировать
их творческую активность, вовлекать
в творческую деятельность. 

Под профессиональной подготов�
кой студентов к педагогической дея�
тельности мы понимаем:

1) образование у них определённых
отношений, установок, опыта, мас�
терства и свойств личности, которые
необходимы для творческой деятель�
ности учителей;

2) приобретение ими определён�
ной суммы знаний, умений, на�
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обработке волокнистых материа�
лов» и др.);

3) адаптирование научной и спе�
циальной литературы для учащихся
начальной школы (с целью исполь�
зования данного материала при со�
ставлении конспектов уроков, при
подготовке докладов и написании
рефератов и курсовых работ);

4) изготовление графических и на�
туральных наглядных пособий к за�
нятиям и урокам по технологии;

5) изготовление карточек с задани�
ями для учащихся начальной школы
с целью проверки и уточнения во вре�
мя педагогической практики уровня
знаний и умений учащихся по техно�
логии, а также для определения уров�
ня школьной мотивации, степени 
выраженности познавательной и
творческой активности младших
школьников; 

6) составление для детей кроссвор�
дов, чайнвордов, ребусов, подбор и
придумывание дидактических игр,
загадок, стихов и познавательных
сказок;

7) разработка внеклассного меро�
приятия по технологии и его защита
перед студентами других курсов;

8) составление конспектов уроков
(с использованием нетрадиционных
видов проведения урока, коллектив�
ной формы организации практиче�
ской деятельности учащихся, меж�
предметных связей);

8) апробация разработанных уро�
ков (или их фрагментов) на коллок�
виуме или во время педагогической
практики.

Рассмотрим фрагменты уроков тех�
нологии в 1�м классе, разработанные
и апробированные студентами во вре�
мя педагогической практики. 

Тема урока: «Аппликация
из засушенных листьев»

На уроке была использована ин�
дивидуальная форма организации
работы учащихся, осуществлялась
интеграция с уроками чтения и 
окружающего мира, а для развития
познавательной активности детей
было предложено большое количест�
во наглядного материала, задейство�
ван фланелёграф. 

После того как дети вспомнили, ка�
кой природный материал они собира�

риалы дети могут самостоятельно  об�
рабатывать на уроках технологии.
Результаты опроса показали, что у
студентов имеются недостаточные
знания по данному вопросу. В ходе
обучения будущим педагогам были
прочитаны лекции, проведены семи�
нарские и лабораторные занятия,
коллоквиумы, экскурсии, организо�
ваны посещения уроков и внеклас�
сных занятий учителей начальных
классов школ г. Владимира. 

В процессе занятий по художест�
венной обработке разных материа�
лов студенты получили знания:

– о современных технологиях про�
изводства; 

– о видах и основных физических,
механических, технологических
свойствах материалов, используемых
на уроках технологии в начальных
классах; 

– о технологиях обработки данных
материалов; 

– об основных элементах графиче�
ской грамоты; 

– об особенностях отдельных ви�
дов народного и декоративно�при�
кладного искусства, их месте и роли 
в эстетическом воспитании и твор�
ческом развитии младших школь�
ников; 

– о структуре трудовой деятельно�
сти человека: моделировании, плани�
ровании, оснащении рабочего места,
проведении технологических опера�
ций, осуществлении самоконтроля и
соблюдении правил техники безопас�
ности.

Студенты получают знания и за�
крепляют умения не только во время
аудиторных занятий, но и во время 
самостоятельной работы, выполне�
ния творческих заданий и проектов.
Поэтому будущим учителям были
предложены следующие виды зада�
ний:

1) подбор литературы, конспекти�
рование и аннотирование статей по
определённой теме;

2) подготовка сообщений и до�
кладов (например: «Конструирова�
ние из природных материалов как
средство развития творческих спо�
собностей младших школьников»,
«Развитие дизайнерского мышле�

ния младших школьников на 
занятиях по художественной
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ли на экскурсии, студент�учитель (в
дальнейшем – просто учитель) пред�
ложил детям отгадать загадку: 

Живёт в норке, 
Грызёт корки. 
Небольшие ножки,
Боится кошки.

– Правильно, это мышь. Вот о ней
мы сегодня и поговорим. Вспомните,
героиней каких сказок была мышка.
(Учитель прикрепляет к доске ил3
люстрации к сказкам «Теремок»,
«Репка», «Курочка3ряба»). В каких
из этих сказок мышка была главным
действующим лицом? Почему? 

Затем учитель предлагает детям
разыграть сказку «Репка» на флане�
лёграфе. После этого дети рассматри�
вают портреты главной героини сказ�
ки – мышки, выполненные в технике
аппликации из засушенных листьев,
а затем ищут черты сходства и отли�
чия на портретах, подбирают необхо�
димые осенние листья для своей рабо�
ты, выполняют аппликацию. В конце
урока проводится выставка работ
учащихся. 

Три урока были проведены по теме
«Лепка из объёмных геометриче�
ских тел». Приведём фрагменты этих
уроков.

Тема урока: «Работа с пластилином.
Лепка из объёмных геометрических

тел»

На уроке была использована груп�
повая форма организации работы
учащихся, осуществлялись межпред�
метные связи с уроками математики
и чтения, что способствовало разви�
тию познавательной активности
младших школьников. 

Урок начался с рассматривания ил�
люстрации, на которой изображены
животные: волк, лиса, заяц, мышь,
лягушка, гусеница.

– Ребята, кто здесь изображён?
(Животные.) 

– Как вы думаете, они больше по�
хожи на настоящих животных – тех,
которые встречаются в природе, или
на сказочных? Почему вы так думае�
те? Как вы считаете, кто из живот�
ных, изображённых на данной кар�
тинке, может быть лишним? Почему?

Одни дети ответили, что гусеница
и лягушка – лишние, так как, в

отличие от других животных, они не
звери. Другие дети ответили, что
лишняя – гусеница, так как она не
является героем сказки «Теремок». 

– В какой ещё сказке мы можем
встретить этих героев? (В сказке «Ко3
лобок») А кто не будет героем этой
сказки? (Гусеница и мышка.)

– Каких героев�животных не хва�
тает для сказок «Теремок» и «Коло�
бок»? (Медведя.)

На доске появляется теремок (учи3
тель прикрепляет картинку с нари3
сованным на ней сказочным домом).

– Сегодня на уроке мы будем рабо�
тать в группах по пять человек. Изго�
товим героев для сказки «Теремок» –
Мышку, Лягушку, Зайца, Волка и
Лису – из объёмных геометрических
тел. Рассмотрите рисунки этих ска�
зочных героев и образцы изделий. Из
какого материала изготовлены герои
сказки? (Из пластилина.) 

– Из каких геометрических фигур
(геометрических тел) они вылепле�
ны? Назовите их. 

– Да, для выполнения сказочных
персонажей нам понадобится сначала
слепить объёмные геометрические 
тела: шар, цилиндр и конус. Сравни�
те изображение Зайца и Лисы – чем
они похожи и чем отличаются? Для
каких частей животных нужны оди�
наковые геометрические тела, а для
каких разные? 

Затем дети распределяют работу в
группах и изготавливают фигурки
животных. В конце урока проводится
выставка работ. Учитель просит де�
тей вспомнить загадки и стихи об
этих животных.

Второй урок по данной теме был
творческим: каждый ученик приду�
мывал образ медведя и изготавливал
фигурку этого животного из объём�
ных геометрических тел по собствен�
ному замыслу. На этом уроке были
использованы загадки и стихи о мед�
веде, большое количество иллюстра�
ций к сказкам, герои которых – мед�
веди. Дети предлагали разные вари�
анты использования геометрических
тел для изготовления той или иной
части медведя, обосновывая свои
предложения. После обсуждения де�
ти приступили к лепке недостающего
сказочного героя. Таким образом, у
каждой группы учащихся были изго�
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Для развития творческой деятель�
ности и ребенка, и взрослого важно,
чтобы результат деятельности совпал
с замыслом (целью) и мотивацией.
Рассмотрим это на примере. Студен�
ты факультета педагогики и методи�
ки начального образования ВГГУ
каждый год проводят новогодний
праздник для детей своих сокурсни�
ков, преподавателей и сотрудников
университета.

В качестве подарков для детей сту�
денты своими руками изготавливают
мягкие игрушки. Конечно, будущие
учителя очень волнуются, когда Дед
Мороз со Снегурочкой вручают детям
готовые игрушки, но когда видят ра�
дость детей, то понимают, что их
ожидания оправдались: подарки по�
лучились такими, какими были заду�
маны: красивыми, аккуратно выпол�
ненными – не стыдно подарить де�
тям. Таким образом, совпали и цель,
и результаты деятельности, и мотив. 

Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что творчество есть
развитие, которое реализуется в 
формах человеческой деятельности.
В творческой деятельности проявля�
ются эмоциональные, мотивацион�
ные, волевые и интеллектуальные
компоненты личности человека,
практические знания и умения. Твор�
ческая деятельность отличается про�
дуктивным характером. 

В процессе этой деятельности сту�
денты, являясь её активными субъ�
ектами, преодолевают в соответствии
с поставленной целью конкретные
противоречия, для разрешения кото�
рых они должны самостоятельно при�
менить имеющиеся у них знания,
умения и навыки в новой нестандарт�
ной ситуации при создании нового
оригинального продукта. При этом
уровни проявления творческой дея�
тельности зависят от присущих сту�
денту качеств, его индивидуальных
особенностей, а также от внешних 
условий, организуемых преподавате�
лем.
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товлены персонажи для настольного
кукольного театра.

Третьим по той же теме был прове�
ден здоровьесберегающий урок на
улице в зимнее время. На нём снова
была использована групповая форма
работы, осуществлялись межпред�
метные связи с уроками чтения, 
окружающего мира, математики и
изобразительного искусства. 

В начале урока дети изучали свой�
ства снега и льда, а затем лепили 
сказочных персонажей из объёмных
геометрических тел из снега, распи�
сывали их с помощью красок. По�
скольку урок проводился перед Но�
вым годом, то и слепили первоклас�
сники Деда Мороза, Снегурочку, 
Снеговика, Зайца. В конце урока дети
отвечали на вопросы «Полезны ли
уроки, проводимые на открытом воз�
духе? Почему?». Студенты также 
выполняли задания, которые могут
быть предложены и учащимся на�
чальных классов для развития их
творческой деятельности:

1) изготовление коллекций разных
материалов, творчески оформлен�
ных; 

2) ведение словариков, куда запи�
сываются термины, даются их опре�
деления, выполняются рисунки или
наклеиваются иллюстрации, подхо�
дящие к данному термину, например:
«Пэчворк – лоскутное шитьё, старин�
ный вид народного творчества, рас�
пространённый во многих странах.
Название, производное от англий�
ских слов patch – «заплатка» и work –
«работа», полностью отражает сущ�
ность данного рукоделия», ниже
приклеиваются иллюстрации, на ко�
торых изображены изделия, выпол�
ненные в данной технике;

3) выполнение проектов на закры�
тые темы или по желанию учащихся
(на основе пройденного материала,
например: «Возможности использо�
вания лоскутков ткани и остатков во�
локнистых материалов для изготов�
ления украшений, подарочных упа�
ковок и новогодних сувениров»). 

Во время выполнения вышеопи�
санных видов самостоятельной рабо�
ты происходит не «разучивание» сту�
дентами учебного материала, а его

творческое освоение и примене�
ние.
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В статье раскрывается тема функциониро�
вания малокомплектной (малочисленной)
школы в условиях настоящего времени. Её ак�
туальность обусловлена многообразием сель�
ских населённых пунктов, характерных для
нашей страны, а также комплексным подхо�
дом к трудовому воспитанию младших школь�
ников в малокомплектных школах. 

Ключевые слова: малокомплектность, комп�
лексный подход, профессионализм учителя,
трудовое воспитание на селе. 

Сельская российская школа боль�
шей частью – школа малокомплект�
ная, то есть в ней «мало классов�
комплектов – не более одного в парал�
лели» [5]. «Малочисленная школа –

это такая малокомплектка, в 
которой наполняемость классов�
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малокомплектной школы

З.К. Гаджибекова
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комплектов существенно ниже нор�
мы (25 человек)» [Там же]. В разных
регионах называются разные нижние
границы этой нормы: где�то 10 чело�
век в классе, где�то – 15. 

Но, помимо малочисленности, у
малокомплектной школы есть и дру�
гие особенности: специфика условий
маленького села, узкий круг обще�
ния, своеобразие социального окру�
жения, профессиональное «одиноче�
ство» учителей начальных классов,
одновременные занятия с двумя, тре�
мя классами. 

До 70�х годов прошлого века тер�
мин «малокомплектная» применялся
к начальной школе, в которой учащи�
еся двух – четырёх классов объединя�
лись в один класс�комплект, если об�
щее количество учеников в них не
превышало 15 человек. С классом�
комплектом работал один учитель.
Позже к малокомплектным начали
относить неполные основные и
основные школы с малой наполня�
емостью классов. В настоящее время
такие школы порой дифференциру�
ют, как «школы с малой наполня�
емостью», «малые школы», «мало�
численные школы». 

Согласно российской педагогиче�
ской энциклопедии, малокомплект�
ная школа – это «школа без парал�
лельных классов, с малым контин�
гентом учащихся» [7]. Впрочем, её
характеризует не только отсутствие
параллельных классов и объединение
начальных классов в один или два
класса�комплекта, но и другие суще�
ственные признаки: разобщённость
территории школьного микрорайона,
недостаточное оснащение школ со�
временным оборудованием, малочис�
ленность учительского коллектива,
многопрофильность преподавания,
низкий образовательный ценз роди�
телей учащихся.  

В Дагестане функционирует свы�
ше 1 400 сельских школ, из них более 
400 – начальные малокомплектные.
В республике немало сельских школ,
где на начальной ступени обучается
чуть больше 10 человек, а в основной
школе – не 100, а, например, 115 уче�
ников. Такие школы уже не относят
к «малокомплектным» и «малочис�
ленным», несмотря на то что они об�
ладают всеми признаками малокомп�

Ирина Александровна Зотова – старший
преподаватель кафедры начального образо3
вания естественно3научного цикла, фа3
культет педагогики и методики начально3
го образования Владимирского государ3
ственного гуманитарного университета, 
г. Владимир.
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малокомплектной школы». Он наце�
лен на органичное взаимодействие
всех компонентов системы и профес�
сионально�педагогическую подготов�
ку учителя к указанной педагогиче�
ской деятельности.

Предлагаемая модель подготовки
учителя начальных классов мало�
комплектной школы включает в себя
систему специальных профессио�
нальных знаний и умений. В контекс�
те новой социально�экономической
действительности она обеспечивает
выполнение нетрадиционных педаго�
гических функций и помогает реше�
нию задачи совместного – школой и
семьёй – воспитательного воздей�
ствия на младшего школьника в про�
цессе его посильного участия в раз�
личных видах семейной хозяйствен�
но�трудовой деятельности.

Комплексная подготовка учителя к
трудовому воспитанию младших
школьников включает в себя следу�
ющие аспекты: 
� преемственность положительно�

го исторического опыта высшей педа�
гогической и общеобразовательной
школы; 
� современные социально�эконо�

мические реалии; 
� государственную образователь�

ную политику; 
� систему требований к содержа�

тельной и процессуальной сторонам
подготовки учителя к указанной 
педагогической деятельности.

Анализ учебных предметов и педа�
гогических практик комплекса под�
готовки учителя начальных классов 
к трудовому воспитанию младших
школьников в малокомплектной
школе свидетельствует о том, что на
указанный процесс реальное воздей�
ствие оказывают определённые нор�
мативные дисциплины. Рассмотрим
содержание некоторых из них с точки
зрения их влияния на подготов�
ку учителя соответствующего типа. 
В центре нашего внимания – про�
граммные темы и разделы психолого�
педагогического блока дисциплин, в
которых заложен ключевой компо�
нент указанной подготовки.

В курсе психологии рассматрива�
ются общие вопросы взаимосвязи
психологического развития и дея�
тельности как основного средства

лектности. Получается, что процент
малокомплектных школ в республи�
ке превышает данные официальной
статистики. 

Условия малокомплектной школы
требуют от учителя специальной под�
готовки к проводимой воспитатель�
ной работе. Но сегодня очень остро
стоит проблема вузовской подготовки
учителей начальных классов. Кадро�
вые сложности в сельской школе на�
чались еще в 70�х годах прошлого ве�
ка, когда специалисты впервые заго�
ворили о значительном отставании
сельского образования от городского.
Оказалось, что педагогические вузы
слабо готовят студентов к работе
именно в малокомплектной сельской
школе, не знакомят их со специфи�
кой этих школ и типичными пробле�
мами, с которыми учителя могут
столкнуться в организации воспита�
тельной работы. К тому же и в учеб�
ных программах и в самих учебниках
и учебных пособиях не заложен объ�
ём знаний, необходимый для работы
в данном типе школ.

Между тем подготовка будущего
учителя к трудовому воспитанию
младших школьников в малоком�
плектной школе должна носить
комплексный характер и учитывать
следующие педагогические аспекты:
� общенаучный (закономерности

природы, естественно�научные и тех�
нико�экономические основы техноло�
гий, изучаемых в I–IV классах);
� специальный (конструктивно�со�

держательный, конструктивно�мате�
риальный компоненты построения
педагогического процесса трудового
воспитания и социализации лично�
сти младшего школьника в различ�
ных видах совместной с родителя�
ми хозяйственно�трудовой деятель�
ности); 
� психолого3педагогический; 
� методический (содержание,

формы и методы трудового обучения
и воспитания в новых социально�эко�
номических условиях) и другие ас�
пекты. 

С этой точки зрения наиболее пол�
ным и эффективным представляется
специально разработанный курс
«Педагогическая подготовка учите�

ля к трудовому воспитанию млад�
ших школьников в условиях 
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подготовки детей к жизни и труду, а
также развитие личностных качеств,
в том числе становление самостоя�
тельности и трудолюбия. Изучая раз�
дел возрастной и педагогической 
психологии, студенты получают уг�
лублённые знания, касающиеся пси�
хологических особенностей детей
младшего школьного возраста: моти�
вов их поведения, эмоциональной
сферы, самосознания, мышления и
учебной деятельности.

Курс «Педагогика» рассматривает
базовые теории воспитания и разви�
тия личности; в нём раскрываются
закономерности и методы воспита�
ния, а также теория и практика 
воспитания в коллективе. Студенты
знакомятся с актуальными для ма�
локомплектной школы проблемами
воспитания (формирование мировоз�
зрения; умственное, нравственное,
трудовое, правовое, этическое, эко�
логическое воспитание и физическое
развитие в специфических условиях
малокомплектной школы). Здесь же
даются основы трудового воспита�
ния и профориентации, основные
принципы единой и трудовой шко�
лы, формы связи воспитания с про�
изводительным сельскохозяйствен�
ным трудом.

В процессе обучения в вузе сту�
денты учатся планировать процесс
развития и трудового воспитания
как отдельной личности, так и всего
разновозрастного коллектива; уста�
навливать средства трудового воспи�
тания и выбирать их форму, адек�
ватную возрастным и индивидуаль�
ным особенностям школьников и 
условиям малокомплектных школ;
реализовывать намеченные воспи�
тательные задачи на практике; 
анализировать полученные резуль�
таты; совершенствовать процесс
трудового воспитания на основе 
изучения и использования передо�
вого педагогического опыта и дости�
жений науки.

На наш взгляд, имеющиеся про�
граммы психолого�педагогического
блока не предполагают достаточно
глубокое изучение образовательных и
воспитательных возможностей трудо�
вой деятельности младших школьни�

ков в условиях малокомплектной
школы. 

Вместе с тем изучение таких тем,
как «Теория и методика воспитания
младших школьников», «Преем�
ственность воспитания детей до�
школьного и младшего школьного
возраста», «Воспитательная работа с
коллективом детей», «Методы орга�
низации воспитательного процесса в
начальных классах», «Диагностика
воспитательной деятельности в на�
чальной школе» может помочь в
раскрытии роли коллективного труда
в формировании ученического кол�
лектива, определении основ трудово�
го воспитания и профессиональной
ориентации, развитии мотивации
младших школьников к трудовой де�
ятельности, понимании особенностей
формирования коллектива учащихся
в трудовой деятельности и специфи�
ки трудового воспитания детей в 
малокомплектной школе.

К сожалению, в указанных темах
слабо отражены вопросы отношений,
возникающих в процессе труда, и
проблемы трудового воспитания
младших школьников в условиях 
малокомплектной школы.

Восполнить недостаток информа�
ции может помочь разработанный и
предлагаемый нами специальный
курс «Профессионально�педагогиче�
ская подготовка учителя начальных
классов к трудовому воспитанию
младших школьников в условиях 
малокомплектной школы». 

Структура этого спецкурса вклю�
чает в себя три раздела. Первый 
углубляет знания учителей о теорети�
ческих основах гармоничного разви�
тия личности, в том числе трудового
воспитания и основах организации
труда младших школьников. Вто�
рой – направлен на совершенствова�
ние эстетической, экологической и
технологической подготовки учителя
через раскрытие образовательных и
воспитательных возможностей труда.
Указанные компоненты призваны
усилить экологическое, нравствен�
ное, технологическое, экономическое
образование и воспитание младших
школьников. Третий раздел програм�
мных тем ориентирован на совершен�
ствование методической подготовки
учителя: развитие умений и навыков,
необходимых для эффективного пла�
нирования и осуществления процесса
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трудового воспитания младших
школьников. В спецкурсе заложено
использование различных форм орга�
низации его изучения, представлена
тематика семинарских занятий, лабо�
раторных работ, рефератов и список
рекомендуемой литературы.

В программной теме «Трудовое вос3
питание младших школьников в 
малокомплектной школе как со3
циально3педагогическая проблема»
раскрываются профессионально зна�
чимые качества педагога и его новые
воспитательные функции, обуслов�
ленные переменами в народном хо�
зяйстве, созданием различных форм
собственности. Здесь же описывают�
ся общие и частные задачи курса,
роль и значение спецкурса в подго�
товке учителя начальных классов 
к профессиональной деятельности в
условиях малокомплектной школы,
даётся анализ учебной и научной 
литературы по трудовому воспита�
нию учащихся.

Тема «Образовательный и воспи3
тательный потенциал труда млад3
ших школьников малокомплектной
школы» представляет трудовое вос�
питание детей в малокомплектной
школе как органичную часть общей
системы воспитания подрастающего
поколения. Будущие учителя началь�
ных классов сельских школ разби�
раются в проблемах трудового воспи�
тания младших школьников на 
современном этапе, определяют вза�
имосвязь трудового воспитания с ду�
ховным развитием личности.

Тема «Принципы трудового воспи3
тания в малокомплектной школе»
представляет трудовое воспитание
младших школьников малокомп�
лектной школы в системе общего вос�
питания подрастающего поколения и
подготовки их к труду. Она раскрыва�
ет принципы трудового воспитания,
которые необходимо освоить учителю
начальных классов малокомплект�
ной школы, описывает общие прин�
ципы воспитания младших школьни�
ков: общественную направленность
трудового воспитания в сельской
местности; личностный подход; учёт
индивидуальных и возрастных осо�
бенностей воспитания.

Тема «Сущность процесса трудо3
вого воспитания младших

школьников малокомплектной шко3
лы» знакомит студентов с важнейши�
ми компонентами процесса трудового
воспитания младших школьников в
сельской местности: трудовой дея�
тельностью младших учащихся; на�
учными знаниями, необходимыми
для их трудовой деятельности; меж�
личностным общением в трудовом
коллективе. Будущих специалистов
учат тому, как организовать трудо�
вую деятельность младших школь�
ников на уроках труда в школьных
мастерских и пришкольном участке,
необходимости соблюдения учёта воз�
растных особенностей и индивиду�
альных интересов и склонностей уча�
щихся начальных классов к опреде�
лённому виду труда.

Благодаря теме «Методы и сред3
ства трудового воспитания уча3
щихся начальных классов малоком3
плектной школы» студенты получат
знания о методах, приёмах и сред�
ствах, характеризующих трудовую
деятельность в условиях малоком�
плектной школы. Они овладеют ме�
тодами и приёмами стимулирования
трудовой деятельности и формирова�
ния общественно�трудовых отноше�
ний, а также разберутся в условиях
успешного применения методов тру�
дового воспитания в начальных
классах.

Наконец, тема «Организационно3
педагогическая работа с родителями
по трудовому воспитанию младших
школьников в семье» научит будущих
педагогов основным формам взаимо�
действия с семьёй в области трудового
воспитания учащихся начальных
классов. В ней описываются принци�
пы и формы индивидуальной работы
с родителями с соблюдением учёта
количественного и качественного со�
става семьи учащихся. Раскрывается
единство целей и задач, которые
призваны решать семья и сельская
школа по воспитанию подрастающего
поколения, а также роль учителя в
координации воспитательных воз�
действий малокомплектной школы,
семьи и общественности.

Таким образом, предлагаемый на�
ми специальный курс даёт наиболее
полное представление о видах и со�
держании трудовой деятельности де�
тей младшего школьного возраста в
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Спросил Молоток у Моря:
«Отчего камни на твоём берегу такие
гладкие? А я свои, сколько ни бью, –

всё острые и колючие…»
«А я их ласкаю!» – ответило Море.

Притча

Каждый педагог болеет душой за
результаты своей педагогической де�
ятельности, размышляет о том, как
помочь своим воспитанникам понять
себя и выстроить свою жизнь в согла�
сии с совестью и с пользой для окру�
жающих.

Вот и мне хочется, чтобы мои вы�
пускники стали умными, добрыми,
воспитанными, смогли находить 
достойный выход из любой ситуации,
научились понимать и чувствовать 
ценностное содержание жизни.

Нельзя не согласиться с мнением
Л.С. Выготского, утверждающего,
что «Человек, в сущности, воспиты�
вает себя сам… С научной точки зре�
ния невозможно, чтобы один человек
воспитывал другого». Иными слова�
ми, педагог не может сделать воспи�
туемого ни хуже, ни лучше – он 
может лишь до некоторой степени
создать условия, чтобы студент сам
захотел стать таким, каким это ви�
дится педагогу. 

Учитель – это всего лишь помощ�
ник, советчик, воспитатель ещё не�
окрепших юных сердец, защитник,
стремящийся уберечь своих воспи�
танников в водовороте студенческой
жизни. Он не архитектор, не инже�
нер, не начальник человеческих душ.
Если педагог хочет, чтобы его воспи�
танники стали хорошими людьми,
ему необходимо делать всё, чтобы
студенты хотели стать такими, чтобы
они находили удовольствие в хоро�
ших, нравственных поступках и что�
бы ради будущей жизни и профессио�
нальной деятельности они усвоили
известную истину: воспитывать –
значит создавать все условия, что3
бы дети становились хорошими.

Залина Кадировна Гаджибекова – аспи3
рантка кафедры теории и методики про3
фессионального образования, г. Махачкала,

Республика Дагестан.

Помочь понять себя

Т.А. Бартенева

условиях малокомплектной школы,
его образовательных и воспитатель�
ных возможностях; сущности и осо�
бенностях процесса трудового воспи�
тания подрастающего поколения на
современном этапе развития россий�
ского общества; принципах, методах,
средствах трудового воспитания уча�
щихся начальных классов малокомп�
лектной школы; особенностях трудо�
вого воспитания сельских школьни�
ков, организационно�педагогической
работе с родителями младших школь�
ников в сельском социуме.
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Но воспитывать следует не поведе�
ние, а мотивы, то есть внутренние на�
мерения, не сознание, а потребност�
но�мотивационную сферу студента.
Воспитанный человек – тот, кому и в
голову не придёт мысль опоздать,
солгать, вырвать страницу из библио�
течной книги, ударить, украсть, как
бы ни была трудна жизненная ситуа�
ция. В его психике просто нет таких
установок, таких способов выхода из
трудной ситуации.

Студента не надо переделывать.
Его надо принимать таким, каков он
есть. Искать в нём задатки, развивать
способности, демонстрировать его та�
ланты, в первую очередь ему самому.
Ибо удивиться, насколько он хорош,
красив и талантлив, должен, прежде
всего, сам воспитанник. Самое глав�
ное, что ребёнок должен приобрести
ещё в период школьного ученичест�
ва, – это чувство собственного досто�
инства, веру в себя, понимание, что
он многое знает, умеет и на многое
способен. Человек перестаёт чего�то
хотеть, когда думает, что он не мо3
жет ничего добиться и ни на что не
способен. Только добро порождает
добро. Так нам завещал замечатель�
ный педагог В.А. Сухомлинский.

Многолетняя работа со студентами
убедила меня в том, что традицион�
ными нотациями и назиданиями ни�
чего не достигнешь. Достичь взаимо�
понимания лучше всего помогают за�
душевные индивидуальные беседы,
собственный пример, вера в положи�
тельные качества каждого человека.
Поэтому я стараюсь меньше ругать
своих подопечных, больше хвалить
их и объяснять, как можно предупре�
дить или исправить ту или иную
ошибку.

Большим подспорьем в воспита�
тельной работе служат афоризмы,
притчи и метафоры, представляющие
собой мощный инструмент обучения.
Их сила в том, что они создают вокруг
человека ауру психологической за�
щищённости, позволяют увидеть по�
зитивные перспективы в своей жиз�
ни, укрепить веру и надежду, найти
внутри себя жизненные ресурсы.
Можно часами излагать своё мнение
по какому�либо поводу, но его никто

не запомнит или просто не обра�
тит на него внимания. Но стоит

вставить в речь уместную остроум�
ную фразу, – и собеседник немедлен�
но отреагирует на ваше замечание,
живо включится в разговор и надолго
запомним беседу. 

Пытаясь систематизировать свою
работу, чтобы уйти от спонтанного ув�
лечения афоризмами, я попросила
всех преподавателей, работающих в
группе, которую я курирую, помочь
мне провести небольшое исследова�
ние. Ежедневно на каждом учебном
занятии они записывали на доске тот
или иной афоризм культурно�нрав�
ственного содержания из предложен�
ного мною списка, ничего не поясняя
и не навязывая студентам своего мне�
ния. Эта работа продолжалась почти
два месяца. Вначале студенты удив�
лялись, пытались выяснить причину
столь частого предъявления им мыс�
лей великих людей. Затем многие из
них стали записывать предложенные
мудрые мысли, хотя никто не побуж�
дал их к этому. 

Весьма любопытны и значимы вы�
сказывания студентов в проведённом
впоследствии анкетировании о влия�
нии на них предложенных фраз:
«Повлияли в хорошую сторону»,
«Заставили задуматься», «Вызвали
интерес», «Они подходят к разным
жизненным ситуациям» и др.

Возможные формы использования
афоризмов, метафор и притч в дея�
тельности педагога достаточно много�
образны и ограничены только его
собственной фантазией. Их можно
рассказать в качестве примера во вре�
мя свободного общения; использовать
в качестве эпиграфа к беседе; приме�
нить как средство короткого отдыха,
релаксации во время учебного заня�
тия; для организации дебатов или
дискуссии; можно написать на от�
крытке и подарить студенту, тем 
самым отметив и закрепив его успех;
рассказать в начале родительского
собрания, формируя атмосферу вза�
имного доверия и способствуя уста�
новлению контакта, и т. п. 

Когда мы подсказываем воспиту�
емому афоризм «в нужное время, в
нужном месте», мы тем самым под�
талкиваем его к «означиванию» свое�
го чувства, переживания или к реше�
нию какой�либо проблемы. Афоризм
может стать нравственной опорой.
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В статье рассказывается о работе со студен�
тами магистерского уровня для системы до�
школьного образования. Они осваивают новую
научную область – субъектно�образующий ме�
неджмент, предполагающий реализацию меха�
низмов актуализации субъектного потенциала
личности.

Ключевые слова: субъектно�образующий
менеджмент, магистерский уровень професси�
ональной подготовки.

Система многоуровневого высшего
профессионального образования пре�
доставляет вузам возможность гото�
вить студентов к решению особо акту�
альных профессиональных задач,
предполагающих наличие у обуча�
ющихся основ высшего образования
и исследовательских навыков. На ба�
зе факультета дошкольного образова�
ния Челябинского государственного
педагогического университета при
поддержке Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации
была проведена разработка научно�
методического обеспечения совершен�
ствования структуры и содержания
высшего образования по направле�
нию «Педагогика. Менеджмент в 
сфере дошкольного образования». 
В данной статье представлены первые
результаты работы над отбором со�
держания и методы подготовки сту�
дентов магистерского уровня к иссле�
дованию возможностей моделирова�
ния процессов внедрения в сферу 
дошкольного образования ресурсного
подхода к кадровой работе.

Концепция ресурсного управления
в сфере дошкольного образования
потребовала проведения исследова�

Татьяна Алексеевна Бартенева – препода3
ватель Бутурлиновского педагогического
училища, г. Бутурлиновка, Воронежская 

область.

Предъявляя опыт, накопленный че�
ловечеством и заключённый в слове,
педагог даёт воспитаннику инстру�
мент управления собственным пове�
дением и оценки действий окружаю�
щих с позиции нравственности.

Используя афоризмы великих лю�
дей, студенты обогащают своё созна�
ние и интеллект, развивают вообра�
жение, воспитывают философский
взгляд на жизнь и события, которые
происходят вокруг, пытаются избе�
жать множества ошибок, следуя опы�
ту мудрецов, переданному нам в сжа�
той форме.
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ний особенностей педагогического и
административного персонала совре�
менных дошкольных образователь�
ных учреждений. Выявленные эм�
пирическим путём [1] проблемы по�
ставили перед нами задачу найти 
способы повышения эффективности
образовательных учреждений за счёт
внутренних резервов, в том числе 
развития кадрового менеджмента.

Концепция ресурсного управления
персоналом основывается на том, что
сегодня от каждого педагога требует�
ся повышение осознанной активно�
сти, активизация смыслопорожде�
ния, преодоление натуральных форм
проживания себя в профессии, в т.ч.
осознание и принятие противоречий
хода (этапа) своей профессионализа�
ции в современных социально�эконо�
мических условиях как специфиче�
ской задачи, для разрешения которой
необходимо инициировать и реализо�
вать процессы профессионально�лич�
ностного саморазвития. При этом
предполагается серьёзная работа са�
мосознания по согласованию «внеш�
него�внутреннего» (поскольку внеш�
няя среда интенсивно меняется), а 
затем всё большая обращённость са�
мосознания к согласованию «внут�
реннего�внутреннего», то есть при�
влечение собственного профессио�
нально�психологического потенциа�
ла для выбора и принятия новых
норм и ценностей, решения проблем
универсализации и специализации в
труде в новых условиях. Современно�
му педагогу также требуются навыки
освоения проектирования идеальных
форм совместной деятельности [3],
уменьшения неопределённости ситу�
ации за счёт структурирования её
элементов путём своеобразной поста�
новки себя в психологический центр
ситуации [2] и др.

В ходе исследований нам удалось:
– выявить продуктивные теоре3

тико3методологические подходы к
осмыслению субъектно�образующего
менеджмента (среди которых особое
место заняли: метасистемный прин�
цип и субъектный подход к понима�
нию управленческой деятельности);

– разработать модель субъектно3об3
разующего менеджмента в образова�

нии, отражающую совокупность
внешних и внутренних механиз�

мов актуализации руководителем
субъектного потенциала педагогиче�
ского персонала;

– открыть эмпирическим путём
своеобразие актуализации субъект3
ного потенциала педагогического
персонала в зависимости от разного
уровня проявленности внешних и
внутренних механизмов в менедж�
менте [1].

Всё это позволило нам перейти к
моделированию содержания и мето�
дов подготовки студентов магистер�
ского уровня к реализации субъектно�
образующего кадрового менеджмента
в сфере дошкольного образования.

Прежде всего хотелось бы отметить
тот факт, что студенты приобщаются
к анализу современной управленче�
ской, психологической литературы.
Это позволяет, с одной стороны, кон�
статировать увеличивающийся в 
последние годы исследовательский
интерес к проблеме развития ресурса
педагогического персонала, в том
числе в связи с реализующимися мо�
дернизационными процессами, с дру�
гой стороны, отсутствие исследова�
ний, рассматривающих вопросы о 
самой сущности, технологии постро�
ения ресурсного подхода в управле�
нии персоналом. Фиксирование этого
противоречия приводит к тому, что 
у обучающихся возникает чувство 
ответственности за освоение способов
решения особо актуальных професси�
ональных задач, что помогает им 
формировать план дальнейшей са�
мостоятельной образовательной дея�
тельности.

В ходе теоретических исследова�
ний студенты убеждаются в том, что
сегодня человеческий фактор призна�
ется разномасштабной и многоуров�
невой реальностью. В качестве пред�
мета обсуждения мы используем
стержневое образование личности пе�
дагога – его субъектный потенциал,
представляющий собой сложную це�
лостность, синтез и интеграцию пси�
хических процессов, свойств в ре�
сурс, обеспечивающий активность че�
ловека как субъекта, имеющий две
формы существования – актуальную
и потенциальную, возможную при
определённых условиях. В образова�
тельном процессе формируется уста�
новка на построение субъектно�обра�
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зующего менеджмента с опорой на
объяснительные принципы и катего�
рии психологии, обеспечивающие
развитие представлений теории 
управления и управленческой прак�
тики о способах наращивания управ�
ляющей системой субъектных
свойств работников, занятых в субъ�
ектно�субъектном виде труда, а так�
же о методах изучения подобной раз�
новидности управленческой деятель�
ности. Студенты подводятся к выводу
о том, что субъектно�образующий
подход в управлении персоналом
имеет в качестве своего предмета 
механизмы субъектогенеза, целе�
направленное воздействие на кото�
рые позволяет достичь позитивного
изменения реальных объектов через
актуализацию их субъектного потен�
циала.

Важным считаем усвоение студен�
тами идеи о субъектно�образующем
менеджменте как части целостной
системы управленческого воздей�
ствия, «строящегося» с максималь�
ной степенью адекватности законо�
мерностям и механизмам регулятив�
ной и саморегулятивной функции
психики, а также о соответствии
конкретных методов субъектно�обра�
зующего менеджмента этическим
требованиям преднамеренного изме�
нения, гуманности.

В общем виде содержание субъект�
но�образующего менеджмента в кад�
ровой работе ДОУ рассматривается в
образовательном процессе как теория
и практика решения задач развития
ресурсов персонала на основе:

– применения функций управле�
ния, включающих развитие органи�
зационной культуры со свойствами,
отражающими принципы субъекто�
генеза, создание рефлексивных
структур объекта управления и ис�
полнение руководителем психотехно�
логической функции. Данные функ�
ции рассматриваются как продукт
взаимодействия системы индивиду�
альной управленческой деятельности
с другими управленческими деятель�
ностями многих иных субъектов в
структуре совместной деятельности.
В результате реализации этих функ�
ций традиционная управляющая

программа обогащается иннова�
ционными составляющими (про�

явление субъектности у работников
как стратегический ориентир управ�
ляющей системы; уточнение с пози�
ций механизмов актуализации субъ�
ектного потенциала как горизонталь�
ной (разделение функций), так и 
вертикальной (разделение ролей)
структуры организации; соотнесён�
ность управленческих практик с со�
временными образовательными тех�
нологиями; с механизмами актуали�
зации субъектного потенциала и др.);

– применения методов и средств,
обеспечивающих реализацию функ�
ций, направленных на содействие
субъектам в становлении их субъект�
ного потенциала, и предполагающих
актуализацию механизмов субъекто�
генеза;

– проявления руководителем не�
обходимых для успешного осущест�
вления субъектно�образующего ме�
неджмента особенностей ценностно�
смысловой сферы, выступающих
внутренними механизмами актуа�
лизации субъектного потенциала
персонала.

Итак, важным фактором качест�
венной подготовки магистров являет�
ся полноценная проработка ими ука�
занного выше, сложного по своей
природе функционального состава
управленческой деятельности. Рас�
смотрим некоторые из применяемых
нами в образовательном процессе
технологий.

МОЯ КАРЬЕРА
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Организация опытнической прора3
ботки материала позволяет студен�
там освоить операционально�техно�
логические характеристики каждой
функции. Так, создание рефлексив�
ных структур объекта управления
представлено организационно�психо�
логическими механизмами, направ�
ленными на исполнение руководите�
лем демаскировочной, инверсионной,
смыслообразующей задачи. 

Практические занятия ориентиро�
ваны на выработку у студентов:

– опыта преобразования прямых
управленческих воздействий в коопе�
рационно�партнёрскую систему об�
ратных связей; 

– опыта перевоплощения студента
как будущего руководителя, а также
его «сотрудников» в роли, расширя�
ющие и обогащающие внешние и
внутренние контакты и создающие
возможности для осмысления себя в
новых персонификациях; 

– опыта организации переоценки
на этой основе обязанностей, возмож�
ностей, желаний и стремлений в ме�
няющихся ситуациях партнёрского
взаимодействия; 

– опыта переструктурирования 
управленческих отношений участни�
ков совместной деятельности по дол�
говременным интересам и конечным
результатам с делегированием пол�
номочий «сверху вниз» и «снизу
вверх»; 

– переакцентировку «руководите�
ля» и «сотрудников» организации с
одной системы управленческих цен�
ностей на другую, которая закрепля�
ет новый способ мышления и поведе�
ния в «коммуникативном простран�
стве». 

Таким образом студенты убеждают�
ся в том, что субъектный и деятель�
ностный подход являются продук�
тивными методологическими осно�
ваниями для построения ресурсного
управления.

Полноценная профессиональная
подготовка магистерского уровня
предполагает важность подключения
студентов к инновационным проек3
там непосредственно в образователь�
ной практике. В наших исследова�
ниях студенты приняли участие в

проведении экспериментальной
верификации описанной выше

модели актуализации руководителем
субъектного потенциала педагогиче�
ского персонала дошкольных образо�
вательных учреждений. В ходе раз�
вёрнутого в восьми образовательных
организациях формирующего экспе�
римента была доказана обусловлен�
ность специфичности субъектного 
потенциала персонала уровнем про�
явленности внешних и внутренних
механизмов актуализации субъект�
ного потенциала в профессионально�
управленческой деятельности. 

Сложные практические задачи, с
которыми магистры сталкиваются
при реализации проектов, требуют 
от них серьёзной научной рефлексии
хода и результатов проводимых ис�
следований. Самостоятельно подоб�
ранные схемы исследования и полу�
ченные таким способом данные ста�
новятся не только самостоятельно 
добытым знанием, но и фактором раз�
вития у студентов широкой номенк�
латуры компетентностей.

Положительным образовательным
опытом стало и участие студентов�
магистров в разработке и реализации
программы исследования успешно�
сти управленческой деятельности 
с помощью ассессмент�центра как 
одного из современных методов оце�
нивания качества управленческой 
деятельности. Студенты в составе
группы опытных руководителей об�
разовательных учреждений выполня�
ли роль наблюдателей, оценивающих
результаты одного или нескольких
участников – реальных руководите�
лей образовательных учреждений –
согласно установленным экспертами
правилам и на основе предварительно
определённых показателей (требова�
ний к управленческим кадрам). 

Уже на этапе профессиональной
подготовки студенты приобрели опыт
участия в сложной диагностической
работе, предполагающей комплекс�
ное использование нескольких совре�
менных оценочных процедур, кото�
рые имитируют реальную деятель�
ность с целью максимального её 
воспроизведения; систематичность
регистрации – оценку одних и тех же
поведенческих признаков различны�
ми методами; разделение во времени
процесса наблюдения и процесса вы�
несения оценочных суждений; неза�
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поднимает проблему менеджмента
образовательной организации. В реа�
лизуемом на дошкольном факультете
ЧГПУ проекте основой ресурсного 
управления педагогическим персона�
лом дошкольной образовательной 
организации признан субъектно�об�
разующий менеджмент, предполага�
ющий наращивание управляющей
системой субъектных свойств работ�
ников посредством: 1) формирования
организационной культуры с задан�
ными свойствами, 2) создания реф�
лексивных структур объекта управ�
ления и 3) исполнения психотехно�
логической функции. Вместе с тем 
основные методы и средства реализа�
ции субъектно�образующего менедж�
мента предполагают актуализацию
механизмов субъектогенеза. Качест�
венную подготовку студентов магис�
терского уровня мы связываем с опо�
рой в образовательном процессе на
научную рефлексию как теоретиче�
ской, так и опытно�эксперименталь�
ной проработки способов решения 
актуальных задач совершенствова�
ния управленческой практики в сфе�
ре дошкольного образования, в том
числе в процессе подключения сту�
дентов к реализации процессов мо�
дернизации отрасли.
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висимость отдельных наблюдений
друг от друга; предварительное обуче�
ние наблюдателей. Погружение в тех�
нологию ассессмент�центра с его вы�
сокой социальной и прогностической
валидностью даёт возможность обу�
чающимся значительно повысить
свои квалификационные характери�
стики в области управления персона�
лом и исследования управленческих
систем.

Результаты, полученные времен�
ными научно�исследовательскими
коллективами, в состав которых вво�
дятся и студенты, обсуждались на
Международной научно�практиче�
ской конференции «Профессиональ�
ная подготовка выпускников к рынку
труда: проблемы и пути решения» 
(г. Тюмень, 2008 г.), III международ�
ной научно�практической конферен�
ции «Мир детства и образование» 
(г. Магнитогорск, 2009 г.). Некото�
рые результаты вошли в проект «Ис�
следование механизмов снижения,
компенсации и контроля модерниза�
ционных рисков в сфере образова�
ния», реализуемый при поддержке
РГНФ. Таким образом, студенты�ма�
гистры уже на этапе профессиональ�
ной подготовки оказались причаст�
ными к определению ориентиров для
совершенствования управленческой
деятельности в сфере дошкольного
образования на современном этапе 
общественного развития, а также к
выбору маршрута, который был бы
нацелен на увеличение ресурсов
конкретных образовательных орга�
низаций. 

Участие в реальной научно�иссле�
довательской деятельности, с одной
стороны, убеждает студентов в эф�
фективности обсуждаемого состава
управленческого содействия педаго�
гам в актуализации их субъектного
потенциала, с другой стороны, обес�
печивает современную углубленную
профессиональную подготовку в из�
бранном направлении.

Таким образом, совершенствова�
ние высшего образования на много�
уровневой основе предполагает поста�
новку новых актуальных вопросов о
профессиональной деятельности –
предмете подготовки. И магистер�

ская подготовка руководителей в 
сфере дошкольного образования
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Говоря о восприятии произведений
искусства слова, мы имеем в виду не
восприятие в гносеологическом смыс�
ле, а осознание литературного произ�
ведения, различая при этом восприя�
тие первичное и вторичное, являюще�
еся результатом осознания. Осознание
художественного произведения в свою
очередь не означает пассивно�механи�
ческого, отражательного, созерца�
тельного освоения образного содержа�
ния искусства.

Полноценное восприятие любого
явления искусства, в том числе и ху�
дожественного текста, – сложный
творческий процесс, опосредованный
всем жизненным, эстетическим и
эмоциональным опытом ребёнка. 

Именно восприятие художествен�
ного текста с позиций акмеологиче�
ского подхода может многое сказать
педагогу, родителю о личности ребён�
ка, его отношении к действительно�
сти и искусству, особенностях миро�
восприятия и духовного мира.

Восприятие, кроме того, даёт
взрослым представление о читатель�
ских возможностях ребёнка, позво�
ляет вывить результативность той
или иной формы организации процес�
са чтения, эффективность выбранных
приёмов развития ребёнка.

На всех возрастных этапах разви�
тия ребёнка чтение художественного
текста способно выступать в своей
сущностной специфике как особая
форма духовно�практической дея�
тельности человека, в которой проис�
ходит его личностно�смысловое само�
определение (формируются ценност�
ные ориентации, мировоззрение и
миропонимание, самооценка и само�
сознание), развиваются способность 
к самореализации, потребность в со�

В данной статье с педагогических позиций
рассматривается проблема восприятия текста
художественного произведения старшими
дошкольниками (6–7 лет) и младшими школь�
никами (6–10 лет). 

Ключевые слова: восприятие текста, текст
художественного произведения, этапы детства,
восприятие как деятельность.

Современная педагогика даёт до�
школьному и начальному школьному
образованию одновременно две разно�
направленные по сути установки:
подготовить ребёнка к будущей жиз�
ни и создать условия для полноценно�
го проживания детства.

Очевидно, что решение этих «про�
тиворечивых» задач возможно, если
ступени образования (дошкольный,
начальный школьный и последу�
ющие возрасты) будут рассматри�
ваться как различные этапы детства 
с характерными для каждого из них
типами ведущей деятельности.

Безусловно, что на каждом из этих
этапов чтение художественной лите�
ратуры имеет свою сущностную спе�
цифику. Это означает, в частности, и
то, что полноценное восприятие худо�
жественного текста не есть характе�
ристика только взрослого художест�
венно образованного человека. Для
каждого этапа детства существует
своя форма полноценного прожи�
вания словесного произведения ис�
кусства, свой способ общения, «дей�
ствия» с этим произведением, полно�
ценные для данного возраста. При 
таком подходе полнота читательских
переживаний, полноценность воз�
растной читательской активности
выступают необходимым условием
дальнейшего развития ребёнка�чита�
теля, обеспечивают его переход на 

новый возрастной этап восприя�
тия художественного текста.
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циональной реакции на художествен�
ный текст. Эстетическая эмоция –
большая ценность, и художественная
литература даёт благодатную почву
для взращивания подобных эмоций.
Но если в дошкольном возрасте и в
начальной школе педагог «разучит»
ребёнка чувствовать, доверия к лите�
ратурному произведению уже не вер�
нуть.

Деятельностный компонент позво�
ляет на практике обеспечить связи
ведущих видов деятельности смеж�
ных возрастных периодов. Важно
посмотреть на чтение как на процесс
общения читателя с художественным
текстом и выявить, как смена веду�
щей деятельности повлияет на орга�
низацию этого общения. Однако не
менее важны и другие аспекты: какой
характер носит деятельность взросло�
го читателя и ребёнка�читателя в 
процессе чтения�общения, как соот�
носятся деятельность взрослого и ре�
бёнка, при каких условиях можно 
добиться их эффективного взаимо�
действия и т.п.

Деятельностный компонент имеет
прямое отношение к процессу воспри�
ятия художественного текста читате�
лями на разных этапах детства.

Сложный процесс восприятия сле�
дует рассматривать как звено в еди�
ной динамической цепи: замысел 
писателя – создание произведения –
художественное произведение – вос�
приятие его читателем, что позволяет
говорить о сотворчестве писателя и
читателя. Именно таким образом тол�
куется понятие «восприятие искус�
ства» в большинстве исследований
литературоведов, педагогов и психо�
логов (Б.С. Мейлах, В.Ф. Асмус,
М.М. Бахтин, А.М. Левидов). В мето�
дике (В.В. Голубков, Н.И. Кудряшёв, 
Н.О. Корст, О.И. Никифорова, 
Н.Д. Молдавская, З.И. Романовская,
В.Г. Маранцман, Т.Д. Полозова, 
О.Ю. Богданова и др.) под восприяти�
ем произведений искусства понима�
ется деятельность, в которой синтези�
руются различные процессы как
мышления, памяти, воображения,
так и эмоциональной сферы ребёнка.

Вместе с тем общеизвестно (со�
шлёмся на многочисленные научные
исследования и опыт педагогов�прак�
тиков), что многие выпускники шко�

хранении и передаче опыта, накоп�
ленного человечеством.

Динамичное развитие современ�
ных детей требует от педагогов особо�
го внимания к проблеме преемствен�
ности, обеспечения непрерывной свя�
зи эмоционального, деятельностного,
содержательного, коммуникативно�
го, педоцентрического и других ком�
понентов читательского становления.

Содержательный компонент тре�
бует обозначить принципы отбора 
содержания чтения, соблюдение ко�
торых позволит ребёнку�читателю
достичь правильного соотношения
между знаниями о себе и об окружа�
ющем мире. Так, особенности воспри�
ятия художественного текста детьми
дошкольного возраста таковы, что с
помощью книги, переживая и прожи�
вая прочитанное, ребёнок постепенно
открывает мир во всех его взаимосвя�
зях и взаимозависимостях, постигает
жизнь и людей. Принцип целостной
картины мира (А.А. Леонтьев) пред�
полагает, что конкретные знания ре�
бёнка о предметном и социальном ми�
ре занимают своё определённое место.
Оставаясь необходимым источником
знания, восприятие обеспечивает че�
ловеку целостность мировоззрения, в
фундаменте которого лежат как науч�
ная картина мира, так и вненаучное
представление о нём. Мир следует
постигать и мыслью, и сердцем.
Лишь совокупность научной и «сер�
дечной» картины мира даёт достой�
ное человека отображение мира в его
сознании и сможет быть надёжной 
основой для поведения. 

При определении круга детского
чтения взрослым необходимо также
руководствоваться и принципом все�
стороннего развития ребёнка: соци�
ально�личностного, художественно�
эстетического, познавательно�речево�
го, коммуникативного. Вместе с тем
важно, чтобы и воспитатель, и учи�
тель начальных классов, и словес�
ник, работающий в 5–6�х классах,
видели и перспективу в дальнейшем
содержании чтения.

Эмоциональный компонент преем�
ственности означает необходимость
развития и сохранения в условиях
взросления ребёнка�читателя, пере�

хода из периода до�верия в период
скептицизма и не�верия его эмо�
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тельского восприятия художествен�
ного текста. 

Существует несколько основных
приёмов изучения восприятия ребён�
ком прочитанного: выяснение пред�
варительных впечатлений о прочи�
танном, сопоставление первоначаль�
ных впечатлений с теми, которые
формируются на итоговом этапе и пр. 

Вместе с тем известны и специаль�
ные методики активизации чита�
тельского восприятия, учитывающие
специфику возраста ребёнка. Так, из�
вестный методист прошлого века
Н.И. Кудряшёв разработал метод
творческого чтения. Целью его явля�
ется активизация художественного
восприятия и до знакомства с текстом
произведения, и после чтения. Мето�
дические приёмы, обеспечивающие
реализацию метода творческого чте�
ния (выразительное чтение, коммен�
тированное чтение, беседа, творче�
ские задания по личным впечатлени�
ям, постановка на уроке учебной
проблемы) и виды деятельности детей
(чтение, заучивание, слушание, со�
ставление планов, рассказывание,
создание отзывов, рассматривание
иллюстраций), названные учёным,
ориентированы в первую очередь на
школьников. Большое внимание учё�
ный уделял выразительному чтению,
развитию культуры восприятия и
чтения стихов, и художественной
прозы; «включению» воображения и
эмоциональной сферы при слушании
чтения взрослого.

Вместе с тем очевидно, что в целом
речь идёт именно о первой ступени
читательского развития и что многие
из этих приёмов сегодня будут акту�
альны при работе со старшими до�
школьниками. 

Метод творческого чтения показан
в сочетании с другими методами, во�
площёнными в различных приёмах и
видах деятельности детей. Так, в сво�
их работах Н.И. Кудряшёв ссылается
на классика отечественной методики
М.А. Рыбникову, которая рекомендо�
вала к использованию следующие
приёмы: 1) непосредственное наблю�
дение картины сегодняшнего дня и
сравнение (сопоставление) его по жи�
вым впечатлениям с днём вчераш�
ним; 2) чтение известных стихотворе�
ний с целью воссоздания в детском

лы так и остаются на дошкольном на�
ивно�реалистическом уровне воспри�
ятия художественного текста или
воспринимают словесные произведе�
ния искусства неэмоционально и
шаблонно, не выходя на уровень сопе�
реживания автору и осмысления его
художественной позиции. Причин
этому много: стереотипы дошкольно�
го образования, когда чтение художе�
ственной литературы сводится к
аморфному понятию «ознакомление с
художественной литературой»; суще�
ствующие школьные программы,
ориентирующие учителя на изучение
курсов истории литературы, теории
литературы, даже – «человековеде�
ния» и игнорирующие такую цель ли�
тературного образования, как выра�
щивание грамотного, компетентного
читателя; шаблонность мышления
части учителей, озабоченных про�
хождением программы и привыкших
к тому, что читать надо только отече�
ственную литературу в хронологиче�
ской последовательности, а в началь�
ной школе обязательно в соответ�
ствии с природным и историческим
календарём и т.п.

С позиции деятельностного компо�
нента преемственности выращивание
грамотного читателя (сквозная обра�
зовательная цель в ОС «Школа 2100»)
требует не только отказа от подобных
шаблонов, но и решения ещё одной
проблемы – обеспечения подлинного
и полноценного восприятия художе�
ственного текста, «переживания»
произведения искусства читателями
разных возрастов, соотнесённого с за�
кономерностями перехода ребёнка с
одного возрастного этапа на другой.
По сути это проблема «оснащения»
воспитателя, учителя средствами це�
ленаправленного читательского раз�
вития ребёнка, проблема разработки
эффективных методик развития и
воспитания читателя, учитывающих
специфику читательского развития
на разных этапах детства и особенно –
при переходах с одного этапа на 
другой.

Только возрасто� и природосооб�
разные методики и технологии могут
помочь читателю, «застрявшему» в
своём развитии на уровне наивного

реалиста, постепенно выйти на
более сложные уровни чита�
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воображении картин, нарисованных
поэтами; 3) описание прогулки и пр.
Таким образом педагог ведёт детей от
непосредственных жизненных впе�
чатлений, от активизации образов 
памяти к восприятию образов, со�
зданных поэтами. 

Вместе с тем заметим, что совре�
менная методика предлагает и иные
пути решения проблемы, ориентиро�
ванные на современного ребёнка�
читателя, учитывающие то, что 
Д.И. Фельдштейн назвал исключи�
тельной динамичностью: «динамич�
ность переходов ребёнка от одной сто�
роны деятельности к другой в резуль�
тате быстрого насыщения, быстрого
накопления в детских возрастах соот�
ветствующего опыта и усвоения си�
стемы отношений, требующих реали�
зации в противоположной стороне 
деятельности».
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ности ребёнка в процессе сотрудничества и об�
щения в детском сообществе, а также роль
изобразительной деятельности в развитии ду�
ховных потребностей и художественного вос�
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В период дошкольного детства в 
ребёнке закладываются основы лич�
ности взрослого человека, его мотива�
ционно�волевая и интеллектуальная
сфера, духовные потребности и худо�
жественный вкус. Психическое раз�
витие ребёнка, согласно Л.С. Выгот�
скому, определяется его социальной
ситуацией, системой его взаимоотно�
шений со взрослыми и сверстниками.
А та, в свою очередь, зависит от про�
цесса живого взаимодействия ребён�
ка с окружением.

Переход из одного возрастного пе�
риода в другой меняет социальную
ситуацию развития. Условия, создан�
ные для дошкольника, не могут удов�
летворить потребности школьника.

Ребёнок с момента рождения сразу
включается в общественные отноше�
ния, более того, чем он младше, тем бо�
лее социальным существом является.
Трудно представить жизнь младенца
без ухода за ним со стороны взрослых.
Многое будет зависеть от того, как 
будут складываться его отношения с
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социумом, проходить его социализа�
ция и адаптация в обществе.

В условиях, когда каждое новое по�
коление заново обретает духовное на�
следие общества, необходимо искать
нестандартные способы освоения 
окружающего мира. В этом смысле
изобразительная деятельность пре�
доставляет большие возможность ре�
бёнку познавать окружающий мир, в
том числе, через отношения с людьми,
а также в образах, знаках, символах. 

Самовыражение в изобразительной
деятельности выступает средством
формирования культуры межлично�
стных отношений как индивидуаль�
ного поведения ребёнка, направлен�
ного на установление благоприятных
отношений со сверстниками и педаго�
гом. Одним из таких оптимальных
способов взаимодействия является
сотрудничество, которое в полной ме�
ре проявляется на занятиях изобра�
зительным искусством.

В образовательном процессе со3
трудничество было рассмотрено в
трудах передовых отечественных пе�
дагогов и психологов Ш.А. Амона�
швили, Л.С. Выготского, В.В. Давы�
дова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Элькони�
на и в практической деятельности 
А.С. Макаренко, А.В. Сухомлинского
и многих других. Сотрудничество
предполагает активность со стоны
всех участников образовательного
процесса. При такой организации
обучения вопросы дисциплины не яв�
ляются краеугольными – основой
выступает содержание образования, а
активность субъекта в образователь�
ном процессе проявляется через его
индивидуальность, когнитивную,
эмоционально�аффективную, воле�
вую сферу, моторную и коммуника�
тивную изменчивость (динамику).

Сотрудничество представляет со�
бой гуманистическую идею совмест�
ной развивающей деятельности
взрослого и детей. Ребёнок в этом слу�
чае становится субъектом образова�
тельного процесса, тогда как на вос�
питателя ложится обязанность про�
никнуть в духовный мир детей, умело
вовлечь их в развивающую деятель�
ность. Сотрудничество и общение в
образовательном процессе предпола�

гает способность к установлению
конструктивных межличност�

ных отношений, как у детей, так и 
у педагога.

Результатом сотрудничества и по�
ложительных межличностных отно�
шений детей друг с другом и педаго�
гом станет аффилиативная потреб�
ность (потребность в общении) и 
базальное доверие к жизни (потреб�
ность в эмоционально�когнитивной
стабильности).

Общение дошкольников, в отличие
от взрослых, чаще всего происходит не
самостоятельно – оно сопутствует раз�
личным видам деятельности. С деть�
ми, начиная с раннего возраста, необ�
ходимо проводить занятия и дидакти�
ческие упражнения, направленные на
развитие предметной деятельности,
речи, движений (в том числе и мелкой
моторики), и тем самым знакомить их
с окружающим миром. 

Хочется особо отметить ту лёг�
кость, с какой дети раннего возраста
усваивают информацию, получаемую
от взрослых. Знания, умения и навы�
ки, приобретённые в раннем возрас�
те, являются наиболее прочными и
составляют базисную основу для
дальнейшего обучения. 

Изобразительная деятельность воз�
никает на основе предметной и предпо�
лагает конкретную исследовательскую
направленность. Первые действия с
изобразительным материалом можно
определить как одно из частных прояв�
лений предметной деятельности. Они
носят характер манипулятивных и
имеют неспецифическое назначение –
исследовать пишущий предмет. 

Позже, к 2–3 годам, изобразитель�
ная деятельность начинает реализо�
вывать игровые мотивы детей, у неё
появляется замысел, пусть ещё не со�
вершенный, меняющийся под влия�
нием случайно возникшей у ребёнка
новой ассоциации, но по своей сути
игровой. Ребёнок стремится изобра�
зить интересные для него предметы,
явления и передать свои впечатления
от них. Правда, в отличие от игры и
общения, где нет необходимости про�
являть ручную умелость, в изобрази�
тельной деятельности надо уметь 
управлять карандашом и координи�
ровать свои действия. 

Занимаясь изобразительной дея�
тельностью, ребёнок освобождается
от нервного напряжения, которое,
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как правило, всегда сопровождает
обучение. В этом заключается особая
терапевтическая функция изобрази�
тельного искусства. Оно оказывает
сильнейшее воздействие на правое
полушарие головного мозга, отвеча�
ющее за образное мышление, что де�
лает упомянутую деятельность неза�
менимой для развития общих и спе�
циальных способностей ребёнка. 

Для детей младшего дошкольного
возраста (от 2 до 4 лет) мы предлагаем
различные увлекательные игровые
упражнения. 

Одно из них называется «Дождь».
Оно позволяет развивать технику изоб�
разительной деятельности, в частно�
сти, учит ребёнка закрашивать каран�
дашом, не выходя за контуры рисунка,
придерживаясь определённой ампли�
туды и размаха штрихов. Детям пред�
лагается зарисовать некоторые пред�
меты, одни из которых как бы «нахо�
дятся под дождём», другие – «под 
зонтиком». Ребёнок должен закрасить
рисунок, оставив незакрашенными
предметы «под зонтом». В этом упраж�
нении важно объяснить детям способ
закрашивания: что карандаш движет�
ся сверху вниз или слева направо, при�
тормаживая у края контура, что в сере�
дине рисунка штрихи длиннее и нано�
сятся быстрее и без просветов. 

Другое упражнение – «Самолёты
за облаками» – учит детей регулиро�
вать силу нажима на карандаш. В од�
ном случае малыш закрашивает толь�
ко контур самолёта, «попавшего» в
зону невидимости, за тучу – в этом
случае нажим на карандаш должен
быть сильным, к тому же ребёнок
учится делать штриховку, не выходя,
в данном примере, за контур облака.
На другом рисунке самолёт уже «вы�
летел» из тучи и виден отчётливо, –
здесь нажим должен быть слабым.
Контуры самолетов и облаков рисует
педагог, и они должны быть идентич�
ны. В упражнение можно внести иг�
ровой мотив. Для этого надо два полу�
чившихся рисунка наложить друг на
друга и склеить сверху, затем взять
карандаш и аккуратно завернуть его
в бумагу первого рисунка, снизу
вверх, второй оставить без измене�
ний, а после энергичным движение

развернуть первый рисунок. Воз�
никает эффект изменения ри�

сунка, элемент, моделирующий
мультипликацию («ожившая кар�
тинка»). Только для этого бумага не
должна быть слишком плотной. 

Упражнение «Угадай, на что похо�
же» помогает детям улучшить техни�
ку рисунка, увлечь их самим процес�
сом изобразительной деятельности и
обучить навыкам взаимодействия.
Один ребёнок рисует задуманное им
изображение, а другие дети пытаются
угадать, что он такое создаёт.

Другое игровое упражнение – «До�
рисуй, чтобы стало похоже» – также
способствует развитию техники ри�
сунка у малыша. Ребёнок дорисовы�
вает изображение, частично подго�
товленное взрослым.

Игровые упражнения помогают
дошкольникам легче усваивать тех�
нику изображения, развивают руч�
ную умелость, дети приобретают на�
выки изобразительной грамоты,
учатся взаимодействовать с партнёра�
ми по деятельности.

Педагогу важно только учитывать
возрастные особенности своих воспи�
танников. В работе с малышами глав�
ное постараться привить им интерес к
изобразительной деятельности, пока�
зать возможности различных изобра�
зительных материалов и научить
удерживать карандаш в руке. 

Вместе с тем мы рекомендовали бы
ограничивать художественный мате�
риал и использовать в большей степени
фломастеры, нежели карандаши. 
А также различные мелки, в частнос�
ти, восковые. Данные материалы лег�
ко оставляют след на бумаге и дают
возможность ребёнку держать руку без
напряжения. Это обеспечивает относи�
тельную выразительность контуров
рисунка, несмотря на недостатки ука�
занных изобразительных материалов:
фломастеры имеют едкий цвет, без 
оттенков, а мелки очень мягкие и 
ломаются. 

Восковые мелки вообще очень 
интересный материал, и их можно
использовать и с детьми старшего
возраста, в отличие от фломастеров,
которые могут применяться при ри�
совании лишь с младшими детьми.
Мелки оставляют на бумаге широ�
кую фактурную линию с просветами.
Даже при слабом нажиме мелок ос�
тавляет толстую линию на бумаге.
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письмом (показывает красиво
оформленный конверт, достаёт
письмо).

Побуждайте детей задавать вопро�
сы, от кого могло прийти письмо...

– Это письмо от Колобка. Он пи�
шет, что в сказочной стране давно нет
солнышка, и поэтому он грустит.

– Смотрите, какой он нам нарисо�
вал рисунок (тот же рисунок, с ко3
торым будут работать дети). Чего
в нём не хватает? (Ответы детей.)
Как помочь Колобку?

– Правильно, надо наклеить сол�
нышко на обозначенное карандашом
место. С помощью чего надо клеить?
(Ответы детей.)

– Вот у нас есть клей. Почему клей
волшебный? (Ответы детей.) Чем
клеить, чтобы не испачкать руки?
Помните Королеву�Кисточку? А у неё
есть младшая сестрёнка, Принцесса,
она специально предназначена для
клея.

– Посмотрите, какая у неё грубая
щетина (показывает кисточку каж3
дому ребенку). Ей очень удобно нано�
сить клей на бумагу (показывает
приёмы наклеивания).

– Посмотрите на рисунок Колобка.
Мы наклеили солнышко. А где же
сам Колобок? Его тоже надо наклеить
(надо попросить одного ребёнка пока3
зать приёмы наклеивания).

– Вот, какие мы молодцы, развесе�
лили Колобка! Мы исправили его ри�
сунок, сделали ярким и красивым.
Какого цвета солнышко? А какого
цвета Колобок? Чем же они отлича�
ются? (круг для солнца – большого 
диаметра, а круг для колобка – ма3
ленького диаметра).

– Теперь и вы также исправьте ри�
сунок Колобка, работая за своими
столами. Мы положим ваши рисунки
в конверт и отправим их в волшебную
страну. В стране Колобка опять заси�
яет солнце, и он перестанет грустить.

Дети садятся за столы, на которых
приготовлено всё необходимое. Педа�
гог следит за аккуратностью детей,
помогает индивидуально осваивать
приёмы наклеивания. Потом все ри�
сунки детей надо поместить в кон�
верт.

На следующем занятии можно нари�
совать природные явления, которые
дети наблюдали на прогулке: как моро�

Мелок словно бы является продолже�
нием руки ребёнка и действие не тре�
бует длительного обучения. Для за�
нятия с детьми раннего возраста
можно использовать мел, которым
обычно рисуют на асфальте или
школьной доске. 

Использование различных матери�
алов на занятиях по изобразительной
деятельности с детьми дошкольного
возраста широко и достаточно поучи�
тельно представлено в трудах всемир�
но известного отечественного учёного
Т.С. Комаровой.

Такой приём, как сотворчество в
работе с детьми младшего дошколь�
ного возраста позволяет представить
рисунок, аппликацию, поделку более
эффектно. Воспитатель рисует рису�
нок, а ребёнку предлагается его
«оживить», подрисовать детали.
Приведём пример подобного занятия.

Конспект занятия по аппликации
«Волшебный клей»

Задачи занятия. Познакомить де�
тей с новыми материалами: клей,
кисть для клея, цветная бумага. На�
учить приёмам наклеивания бумаги
на обозначенный контур. Приучать 
к аккуратности.

Задачи развития общения. Ввести
в активный словарь обозначение цве�
та «жёлтый» и размера «маленький»,
«большой». Прививать интерес к
изобразительной деятельности, жела�
ние высказываться и отвечать на во�
просы. Учить задавать вопросы и слу�
шать педагога, не перебивая и терпе�
ливо ожидая своей очереди.

Предварительная работа: чтение
русской народной сказки в обработке
К. Ушинского «Колобок», рассматри�
вание книжных иллюстраций.

Материалы: белый картон (1/2
листа) с нанесённым на него каран�
дашным рисунком (солнышко, тро�
пинка и колобок), контейнер с клеем
для бумаги, кисть для клея, салфетка
из ткани, небольшой кусочек клеён�
ки, кружки разного диаметра из
цветной бумаги жёлтого цвета. 

Ход занятия:
– Дети, посмотрите, светит ли се�

годня солнышко? (Ответы детей.)
– Когда я шла сегодня к нам в са�

дик, я заглянула в почтовый
ящик и получила конверт с
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сит дождь, идёт снег, падают листья
или следы, оставленные зайцем на 
снегу, детьми – на мокром асфальте… 

Бумага, на которой рисуют дети,
может быть любого цвета, но это
должна быть бумага средней плотно�
сти или картон. Кроме того, с детьми
можно выполнить одно увлекатель�
ное упражнение. Дети рисуют на
цветном картоне пальцами, исполь�
зуя акварель или гуашь белого цвета.
Забавным получается отпечаток
следа маленькой человеческой ноги,
если к листу бумаги приложить кула�
чок, а затем подрисовать пальцы ног.

Вместе с интересом к изобразитель�
ному виду деятельности у детей раз�
вивается мелкая моторика, появляет�
ся тактильное восприятие.

Большую радость детям младшего
дошкольного возраста доставляет
наклеивание готовых контуров на за�
тонированый лист бумаги большого
формата. Объединение индивидуаль�
но выполненных работ в одну общую
композицию является оправданным
приёмом организации коллективной
деятельности при работе с детьми 
трёх�четырёх лет.

В процессе занятий мы стремились
показать детям, что художник, изоб�
ражая объективную реальность, си�
лой своего воображения так её преоб�
разовывает, что в рисунке отражается
его состояние, чувства, переживания.
Таким способом мы старались при�
вить детям стремление понять другого
человека, принять его точку зрения,
представить себя на его месте.

Созерцая изображение, ребёнок
включается в диалог с окружающими
людьми о художественном образе. Та�
кой диалог способствует возникнове�
нию у малыша личностного отноше�
ния к действительности, которое вы�
ражается в произведении искусства.

Светлана Вячеславовна Кахнович – канд.
пед. наук, доцент кафедры педагогики до3
школьного и начального школьного образо3
вания, Мордовский государственный педа3
гогический институт имени М. Е. Евсевь3

ева, г. Саранск, Республика Мордовия.

Характеристика искусственной
языковой развивающей среды

на занятиях английским языком
с детьми раннего возраста*

А.В. Спиридонова 

В статье поднята актуальная проблема обу�
чения иностранному языку с раннего возраста.
Наиболее эффективным способом, по мнению
автора, является искусственная языковая раз�
вивающая среда. Автор даёт понятие искус�
ственной языковой развивающей среды, рас�
крывает её компоненты. 

Ключевые слова: среда, искусственная язы�
ковая развивающая среда, модель искусствен�
ной языковой развивающей среды, компоненты
модели, активизация предметной деятельно�
сти, виды предметной деятельности, беспере�
водная коммуникация.

Изучение иностранного языка с
раннего возраста в условиях совре�
менного образования становится
чрезвычайно актуальным ввиду сле�
дующих факторов:

1) изменение экономических, по�
литических, социальных условий
жизни человечества, в результате ко�
торых курс взят на модернизацию
экономики, международное сотруд�
ничество, политический диалог;

2) выделение в рабочей программе
Евросоюза «Общее и профессиональ�
ное образование 2010» в качестве
ключевой компетенции европейца
владение двумя иностранными язы�
ками, изучение которых необходимо
начинать в раннем детстве [13];

3) распространение идеи билинг�
вального образования, так как в 
мире увеличивается число смешан�
ных браков;

4) выделение системы раннего 
развития детей (от 1 до 3 лет) само�
стоятельным элементом в современ�
ной российской модели образования.

Дети раннего возраста (1–3 года)

* Тема диссертации – «Искусственная языко�
вая развивающая среда как средство активи�
зации предметной деятельности детей ранне�
го возраста на занятиях английским язы�
ком». Научный руководитель – доктор пед.
наук, профессор А.Ф. Аменд.
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Д.Н. Асановой [4], Н.А. Малкиной
[6], Ш.А. Амонашвили, Н.Ю. Черепо�
вой [10], концепцию развивающей
среды, разработанную Л.С. Выгот�
ским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давы�
довым, Л.В. Занковым, А.Н. Леонть�
евым, Д.Б. Элькониным, В.А. Пет�
ровским [8], Л.П. Стрелковой, 
эмоционально�развивающую среду 
Л.А. Максимовой [5], опираясь на 
определение среды в толковом слова�
ре русского языка Ушакова, глася�
щее, что «среда – это совокупность
природных или социальных условий,
в которых протекает развитие и дея�
тельность человеческого общества;
социально�бытовая обстановка, в ко�
торой живёт человек, окружающие
условия; совокупность людей, свя�
занных общностью условий, обста�
новки» [11], мы предлагаем своё 
определение «искусственной языко�
вой развивающей среды» (ИЯРС),
под которым мы понимаем простран�
ство, включающее в себя совокуп�
ность компонентов: пространствен�
но�предметного, технологического,
развивающего и социального, обеспе�
чивающих активизацию предметной
деятельности детей раннего возраста
на занятиях английским языком, со�
здающих соответствующий эмоцио�
нальный настрой и способствующих
овладению навыками беспереводной
коммуникации. 

очень восприимчивы к языкам. Ис�
следования речевой деятельности де�
тей, изучавших два языка в возрасте
до трёх лет, показывают, что уровень
владения иностранным языком у них
выше, чем у людей, начавших изу�
чать иностранный язык после десяти
лет [1, 12]. Л. С. Выготский писал о
раннем двуязычии, что «… ребёнок
проделывает двойную работу при 
овладении обоими языками без вся�
кого замедления в речевом развитии
и без всякого заметного добавочного
труда, идущего на усвоение второй
формы речи» [3, с. 392]. При грамот�
но организованном обучении дети
смогут добиваться более высоких ре�
зультатов в освоении иностранных
языков. 

Искусственная языковая развива�
ющая среда (ИЯРС), на наш взгляд,
является наиболее эффективным спо�
собом обучения иностранному языку
ребёнка раннего возраста. 

В период с 2001 по 2008 г. на базе
НОУДО «Умница» и ДОУ № 402 г. Че�
лябинска была проведена опытно�
поисковая работа по созданию ИЯРС.
В исследовании приняли участие: 38
детей, 3 преподавателя английского
языка, 2 преподавателя французско�
го языка, 4 воспитателя, 3 нянечки 
и родители.

Изучив работы по исследованию
языковой среды И.А. Ореховой [7],
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Рис. 1. Модель искусственной языковой развивающей среды.



На рисунке 1 представлена наша
модель искусственной языковой раз�
вивающей среды. 

Предметно�пространственный
компонент включает в себя предме�
ты, мебель, помещение, внешнюю
обстановку. Для детей раннего воз�
раста предметы становятся источни�
ком получения знаний о мире. Основ�
ной формой мышления детей 2–3 лет
является наглядно�действенная, дру�
гими словами, ребёнок через предме�
ты учится решать возникающие проб�
лемные ситуации. Развитие предмет�
ной деятельности связано с усвоени�
ем культурных способов действия с
различными предметами [9; с. 40].
Именно поэтому все окружающие
предметы участвуют в создании язы�
ковой развивающей среды. В группе,
где проходят занятия, есть англий�
ский уголок, в котором развешаны
фотографии английских друзей, си�
дят куклы�англичане, стоят англий�
ские книжки, висит карта Велико�
британии (США или Австралии). 
Дополнительно разнообразные пред�
меты и вещества используются на за�
нятиях во время погружения: игруш�
ки, крупа, песок, шишки, большие
пуговицы, геометрические и дидак�
тические кубики и т.д. 

Технологический компонент вклю�
чает в себя содержание программы,
методы, формы, средства обучения.
Языковая среда подразумевает погру�
жение, поэтому ведущим методом

обучения является прямой метод или
«метод гувернантки». В результате
опроса пользователей интернет�фору�
мов, а также родителей билингваль�
ных семей, были отобраны 26 ситуа�
ций и наиболее употребляемые в этих
ситуациях слова и словосочетания,
составившие лексическое содержа�
ние занятий с детьми 2–3 лет. Отбор
лексики для ситуаций происходил с
учётом принципов частотности и со�
четаемости. Все ситуации макси�
мально приближены к естественным.
Некоторые из них являются режим�
ными моментами. С данными ситуа�
циями учитель работает в течение
всего года обучения, комбинируя их
друг с другом и повторяя уже изучен�
ные в зависимости от того, как дети
усваивают материал. Игры (в том
числе и пальчиковые), песенки и 
народные стихи (nursery rhymes) по�
могают создать благоприятную атмо�
сферу и воссоздать частичку англо�
язычного мира на занятии. 

Исходя из того что ведущей деятель�
ностью в данном возрасте является
предметно�практическая, все её виды
становятся самостоятельными форма�
ми обучения иноязычной деятельно�
сти на наших занятиях. Виды предмет�
ной деятельности (ПД), в процессе 
выполнения которых происходит усво�
ение ребёнком иноязычной культуры,
мы представили на рисунке 2.

Социальный компонент включает
в себя различные формы взаимодей�
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Рис. 2. Виды предметной деятельности на занятиях английским языком
с детьми двух3трёх лет.



ствия субъектов в образовательном
процессе. Эпицентром данной среды
является ребёнок как языковая лич�
ность. К концу второго года в речи де�
тей появляется всё больше упомина�
ний о себе. Ранний возраст – период,
когда ребёнок усваивает социальные
нормы, начинает контролировать
свои побуждения, стремясь ко всё
большей автономии от взрослых. 

Именно в этот период роль взрос�
лых заключается в том, чтобы помочь
ребёнку овладеть этими социальны�
ми нормами, создать развивающую
языковую среду, в которой он сможет
реализовать себя как маленькая лич�
ность. Во время погружения в процес�
се обучения участвуют не только учи�
тель и ребёнок, но и воспитатель, ня�
нечка, родители. Дети, наблюдая за
взрослыми, подражают им. На рисун�
ке 3 схематично изображены эти фор�
мы взаимодействия.

Развивающий блок включает в се�
бя задания и упражнения, в результа�
те выполнения которых дети усваива�
ют английские лексические единицы
в потоке речи, слушают английскую
речь, видят английское слово цели�
ком. Эти упражнения направлены на
развитие: 1) фонематического слуха;
2) зрительной и слуховой памяти; 
3) моторики и осязания; 4) обоняния;
5) внимания и 6) мышления. 

В течение первого года обучения
мы провели два промежуточных сре�
за и один итоговый срез в конце года.
Оценка устно�разговорных умений и
навыков определялась на основе тре�
бований, разработанных И.В. Врон�
ской [2]. Однако учитывая возраст 
детей (2–3 года), мы откорректирова�
ли параметры.

Рис. 3. Формы взаимодействия.
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Анализ данных показал, что в ре�
зультате активизации предметной 
деятельности детей раннего возраста
были сформированы следующие 
устно�разговорные навыки: 

– дети в группах № 1 и № 2 понима�
ют английскую речь, обращённую к
ним, могут активно употреблять в ре�
чи слова и словосочетания, часть
предложения�просьбы, рассказать
наизусть стихи и спеть песни, разучи�
ваемые в течение года, сопоставить
слово на карточке с картинкой или
произнести его самостоятельно;

– способности детей в группе № 3
оказались ниже. Подтвердилось наше
предположение о том, что для эффек�
тивной реализации системы обучения
детей раннего возраста английскому
языку необходимо наличие перечис�
ленных выше условий. В группе № 3
эти условия либо не были соблюдены
вовсе либо выполнялись частично. 

Таким образом, ИЯРС в значитель�
ной мере активизирует предметную
деятельность детей раннего возраста:
ребёнок в процессе выполнения
действий с предметами, участия во
всех видах предметно�практической
деятельности овладевает умениями и
навыками обращения с этими пред�
метами, усваивает английские слова,
обозначающие эти действия и пред�
меты, знакомится с культурными
традициями и привычками людей,
говорящих на другом языке (в нашем
случае англичан и американцев). 
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В статье сделаны теоретические обобщения,
касающиеся проблемы «сетевого взаимодей�
ствия» в образовании в целом и в дошкольном
образовании в частности. Обоснована актуаль�
ность кооперационно�сетевого управления,
сущность и функции которого легли в осно�
ву концептуально�функциональной модели 
управления развитием вариативного дошколь�
ного образования на муниципальном уровне.
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Разнообразие дошкольных образо�
вательных учреждений на одной тер�
ритории, реально существующее в
настоящее время, позволяет создать
единое муниципальное пространство
дошкольного образования, которое
способно удовлетворять социальные и
образовательные потребности семей,
воспитывающих детей дошкольного
возраста. Развитие муниципального
дошкольного образования в условиях
вариативности предполагает управле�
ние через стимулирование самостоя�
тельности и самоопределения муници�
пальных дошкольных образователь�
ных учреждений в реализации вариа�
тивных образовательных программ,
образовательных инициатив.

Сегодня в России, наряду с разны�
ми формами соорганизации деятель�
ности образовательных учреждений
и других социальных институтов,
стали появляться принципиально
иные, так называемые сетевые фор�
мы организации образования. Под
«сетевым образованием» подразуме�
ваются определённые педагогиче�
ские «сети», когда каждое образова�
тельное учреждение, включённое в
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сеть, получает доступ ко всем её объ�
единённым ресурсам, тем самым
усиливая свои собственные возмож�
ности. Такая «сеть» активно работа�
ет и саморегулируется при условии,
что она достаточно обогащена лич�
ными знаниями и взаимодействия�
ми, а её мощность такова, что логика
работы не «укладывается в одну 
голову». 

Сетевое образование (сетевая орга�
низация образования) представляет
собой современную педагогическую
парадигму и форму организации и 
самоорганизации образования, пер�
спективное направление кооперации
в образовательной практике. Можно
выделить следующие ключевые ха�
рактеристики сетевого образования: 

– сформирована не вертикальная,
иерархически организованная систе�
ма, а горизонтальная самоорганизу�
ющаяся сеть; 

– в сети нет организаций и «орга�
низованностей» в традиционном
смысле, первичной клеточкой объе�
динения выступает сообщество; 

– сеть представляет собой не уни�
фицированные образовательные уч�
реждения, а оригинальные модели,
авторские образовательные учрежде�
ния;

– подобная сеть строится не на по�
хожести образовательных инициа�
тив, а на возможности их вклада в
разрешение определённой социо�
культурной проблемы;

– сеть активна в распространении
инноваций; 

– сеть помогает находить законо�
мерности и проектировать различные
формы и механизмы развития образо�
вательного учреждения.

В педагогике понятие «сетевое вза�
имодействие» получило широкое
распространение в 90�х годах XX 
века. Это понятие включает в себя со�
вокупность образовательных учреж�
дений муниципалитета и их продук�
тивных связей, имеющих общие це�
ли, ресурсы для их достижения, а
также единый центр управления и
решения задач комплексного разви�
вающего сопровождения карьерного
роста педагогов в муниципальном
районе. 

Конец 1990�х и начало 2000�х го�
дов можно определить как но�

вый этап развития образования в Рос�
сии, которому А.М. Цирульников и
А.Д. Николаева дали название «ко�
операционно�сетевой» [1,2,3]. Сущ�
ностные характеристики сетевого
взаимодействия определены в рабо�
тах А.С. Леонова, М.А. Цветкова,
А.А. Пинского, А.Г. Каспаржака,
К.Г. Митрофанова, А.Г. Шепило,
Р.М. Шерайзиной и др. [4, 5, 6].

Сеть ДОУ и их сетевое взаимодей�
ствие представляет собой совокуп�
ность муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и их
продуктивные связи, имеющие об�
щие цели, ресурсы для их достиже�
ния. Обмен опытом и конкуренция
ДОУ, включённых в сеть, способству�
ют повышению качества дошкольно�
го образования, квалификации педа�
гогов дошкольного образования. 

Характеристики вариативного
дошкольного образования, теорети�
ческие основы управления определя�
ют актуальность кооперационно�сете�
вого управления дошкольным образо�
ванием на муниципальном уровне. 
За счёт сетевого взаимодействия вос�
питанники ДОУ и их родители приоб�
ретают возможность получить более
широкий спектр образовательных и
медико�социальных услуг. Благодаря
сетевому взаимодействию, деятель�
ность каждого ДОУ в отдельности и
всей системы в целом становится 
более надёжной. 

К основным принципам сетевого
взаимодействия дошкольных образо�
вательных учреждений относятся: 

– принцип самостоятельности и
сотрудничества; 

– принцип взаимозависимости и
иерархичности; 

– принцип целостности и множест�
венности; 

– принцип рефлексивности и инди�
видуализации. 

Принцип самостоятельности и со�
трудничества подразумевает такую
организацию системы взаимодей�
ствия, которая обеспечивает уни�
кальность каждого ДОУ, социально�
личностное развитие детей и педаго�
гов через продуктивное взаимодей�
ствие образовательных структур с
различными видами социальных и
культурно�образовательных прак�
тик, воспитание корпоративного духа

88



ходов к понятиям «сетевое взаимо�
действие», «кооперационно�сетевое
управление» мы разработали концеп�
туально�функциональную модель ко�
операционно�сетевого управления
развитием вариативной муниципаль�
ной системы дошкольного образова�
ния г. Снежногорска Мурманской об�
ласти. При этом особый акцент был
сделан на функции информационно�
праксиологического пространства,
которое рассматривается как иннова�
ционная структура управления,
включающая целевой компонент,
элементы муниципального дошколь�
ного образовательного пространства,
этапы становления, формы и методы
их сопровождения, а также проекти�
руемый результат (схема, с. 91). 

При разработке модели была опре�
делена организационная структура
муниципальной вариативной до�
школьной образовательной системы,
включающая в себя: 

– сеть муниципальных дошколь�
ных образовательных учреждений,
реализующих вариативные образова�
тельные программы дошкольного об�
разования; 

– муниципальную службу психоло�
го�педагогического и медико�соци�
ального сопровождения; 

– систему консультативных пунк�
тов при ДОУ; 

– информационно�методический
центр; 

– общественные структуры (муни�
ципальные органы, родительский 
комитет и общественно�государствен�
ный экспертный совет); 

– муниципальные органы управле�
ния образованием.

Опыт реализации концептуаль�
но�функциональной модели разви�
тия муниципальной вариативной 
системы дошкольного образования 
г. Снежногорска был представлен в
соответствии с функциями коопера�
ционно�сетевого управления: научно3
го, кадрового, информационно3мето3
дического обеспечения. 

Научное обеспечение связано с тео�
ретическим обоснованием и сопро�
вождением экспериментов и иннова�
ций в рамках разработанной Концеп�
ции дошкольного образования города.
Программа инновационной деятель�
ности включает в себя: 

субъектов дошкольного образования,
принятие ими ценностей муници�
пально�корпоративной культуры,
вовлечение в определение и решение
стратегических вопросов муници�
пальной дошкольной образователь�
ной системы. 

Принцип взаимозависимости и ие�
рархичности означает учёт сильных
и слабых сторон каждого ДОУ, реали�
зацию идей самоуправления, демо�
кратического лидерства и личного
участия при сохранении некоторых
положений иерархической бюрокра�
тической системы менеджмента (ие�
рархия власти и ответственности,
профессиональные знания на каждой
ступеньке иерархии и др.). В процес�
се сетевого управления управленче�
ское взаимодействие принимает вза�
имозависимый характер, который
проявляется в распределении ролей
между участниками и их актив�
ностью в принятии стратегически
важных решений. В сетевом менедж�
менте наиболее предпочтительными
являются коллегиально выработан�
ные решения, поскольку в основе их
принятия находится большой объём
разнообразной информации, учиты�
вающей различные точки зрения. Та�
кие решения хорошо принимаются
муниципальным сообществом и луч�
ше претворяются в жизнь. 

Принцип целостности и множест�
венности подразумевает создание 
условий для интегрирования поло�
жительного опыта ДОУ, стимулирует
инициативу, творчество, стремление
к успеху, оригинальным, самостоя�
тельным решениям и действиям. Реа�
лизация этого принципа позволяет
получить комплементарный (допол�
няющий) эффект, суть которого в со�
существовании двух несвязанных
элементов системы управления за
счёт использования одного и того же
материального, финансового или че�
ловеческого ресурса. 

Принцип рефлексивности и инди�
видуальности предполагает разработ�
ку системы оптимального сочетания
самооценки как самих ДОУ, так и пе�
дагогов, в основе которой лежит реа�
лизация праксиологического подхода
к управлению дошкольным образова�

нием.
На базе изложенных выше под�
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– деятельность городской творче�
ской группы по разработке регио�
нального содержания дошкольного
образования; 

– обмен опытом в рамках междуна�
родного российско�шведского проек�
та «Изменение отношения общества к
детям и подросткам с нарушениями
развития и обмен опытом по их обуче�
нию в Мурманской области»; 

– городские и областные экспери�
менты, федеральный эксперимент по
апробации «Примерной общеобразо�
вательной программы развития, об�
разования и воспитания детей стар�
шего дошкольного возраста»; 

– участие в работе областной твор�
ческой группы и международном рос�
сийско�шведском проекте по теме
«Безопасность детей дошкольного
возраста»; 

– представление педагогического
опыта в рамках деятельности город�
ской стажёрской площадки по теме
«Организационно�педагогические 
условия воспитания и развития детей
раннего возраста»; 

– участие в разработке методиче�
ских рекомендаций по итогам работы
областной творческой группы по теме
«Диагностика готовности к школе
старших дошкольников в контексте
предшкольного образования». 

Кадровое обеспечение включало
проведение мероприятий по повы�
шению квалификации педагогов и
руководителей ДОУ по приоритет�
ным направлениям развития до�
школьного образования, расширение
спектра специалистов в муниципаль�
ных дошкольных образовательных
учреждениях (педагоги�психологи,
учителя�дефектологи, социальные
педагоги, эколог, физинструктор по
плаванию, руководители изостудий и
др.). Это способствовало развитию 
вариативных образовательных услуг
в муниципальном дошкольном обра�
зовании.

Информационно3методическое
обеспечение связано с формировани�
ем муниципального информационно�
праксиологического пространства, в
котором активно взаимодействуют
педагоги и руководители ДОУ; с ко�
ординацией деятельности ДОУ ин�

формационно�методическим
центром (ИМЦ); с деятель�

ностью городских творческих групп
специалистов дошкольного образо�
вания; с работой методической ко�
миссии (объединение заместителей
руководителей ДОУ по воспитатель�
но�методической работе); с оказанием
консультационной помощи в разра�
ботке документов по организации и
совершенствованию образовательно�
го процесса в ДОУ, с проектировани�
ем вариативных образовательных
программ ДОУ; с сопровождением 
деятельности стажёрских площадок
ДОУ; с комплектованием групп педа�
гогов, требующих повышения квали�
фикации по «проблемам». 

Особую роль в информационно�ме�
тодическом обеспечении играет муни�
ципальный информационный ресурс,
который включал в себя:

– информационный блок, содержа�
щий структурированный краткий 
материал о каждом муниципальном
ДОУ, их миссии и дополнительную
информацию по использованию про�
граммного обеспечения; 

– методический блок, представ�
ленный структурированными про�
граммами дошкольного образова�
ния, дополнительными услугами,
общественно�государственными ор�
ганами управления дошкольным 
образованием, страничками для ро�
дителей; 

– корректирующе�контролиру�
ющий блок, раскрывающий диагно�
стический инструментарий опреде�
ления уровня сформированности
компетенций выпускников ДОУ в со�
ответствии с муниципальной «мо�
делью выпускника».

В качестве критерия эффектив�
ности кооперационно�сетевого управ�
ления развитием муниципальной 
вариативной системы дошкольного
образования был определён её инно�
вационно�вариативный потенциал,
рассматриваемый как совокупность
свойств, обеспечивающих эффектив�
ное решение проблем её вариативного
развития, которые не могут быть ре�
шены путём использования ранее из�
вестных (традиционных) подходов и
средств.

Кооперационно�сетевое управле�
ние муниципальной дошкольной об�
разовательной системой обеспечило
взаимопонимание и активное взаимо�
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пальном районе в современных усло�
виях, способствуя при этом творче�
скому, продуктивному характеру де�
ятельности в дошкольном образова�
нии.
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действие педагогических коллекти�
вов ДОУ в решении задач развития
дошкольников города; позволило 
создать общее поле для разных соче�
таний постоянных или временных
творческих групп ДОУ, отдельных
педагогических сообществ в решении
инновационных задач дошкольного
образования; оказало поддержку и
насыщение муниципального про�
странства новыми инициативами. 

В качестве вывода можно отме�
тить, что кооперационно�сетевое 
управление способствует развитию
вариативных форм организации до�
школьного образования в муници�
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Формирование
миссии сети вза/
имодействующих
ДОУ в муниципа/
литете

Ц Е Л Е П О Л А Г А Н И Е

Проектируемый результат

Удовлетворение существующих и формирование новых актуальных образовательных запросов
и потребностей муниципального образования в дошкольных образовательных учреждениях

Компоненты 
пространства

� организационно/
дидактический
� содержательный
� информационно/
технологический
� праксиологиче/
ский

Основные
характеристики
методов и форм
сопровождения

� информационно/
образовательный
ресурс 
� организация ин/
новационных пло/
щадок и творче/
ских групп
� диалоговые фор/
мы взаимодей/
ствия
� проектные мето/
ды
� дистанционные
формы консульта/
ции

Этапы становления муниципального
информационно#праксиологического

пространства:

I этап:
Актуализация и диагностический анализ опыта
вариативной организации дошкольного обра/
зования (составление аннотации опыта)
II этап:
Ознакомление с опытом, определение миссии
ДОУ как инновационных образовательных уч/
реждений муниципалитета (участие в город/
ском научно/практическом семинаре)
III этап:
Концептуализация инновационного опыта 
муниципального дошкольного образования и
проектирование кооперационно/сетевой орга/
низации дошкольных учреждений города
IV этап:
Комплексное развивающее сопровождение по/
исково/творческой деятельности субъектов
дошкольного образования муниципалитета
(педколлективы ДОУ, творческие группы)

М а т е р и а л ь н о /
техническое це/
левое оснащение
сред ДОУ и муни/
ципалитета

Программно/це/
левое управление
качеством вза/
имодействия ДОУ
на территории
муниципалитета

Целевая ориента/
ция на вариатив/
ную организацию
дошкольного об/
разования

Модель
муниципального дошкольного информационно#праксиологического пространства

7/1091



4. Пинский, А.А. Рекомендации по организа�
ции сетевого взаимодействия образовательных
учреждений (организаций) при введении про�
фильного обучения на старшей ступени общего
образования / А.А. Пинский, А.Г. Коспаржак,
К.Г. Митрофанов // Вестник образования. –
2004. – № 34. – С. 39–54. 

5. Шепило, А.Г. Интегративная модель сете�
вого взаимодействия учреждений городской
образовательной системы по реализации 
технологического профиля обучения старше�
классников: дисс. …канд. пед. наук / А.Г. Ше�
пило. – Великий Новгород, 2008. – 196 с.

6. Шерайзина, Р.М. Современная стратегия
управления образованием: концепции и моде�
ли; монография / Р.М. Шерайзина. – Великий
Новгород: Изд�во НовГУ им. Ярослава Мудро�
го, 2005. – 152 с.

адаптационного периода первоклас�
сников в школе. Для успешного
включения детей в новый вид дея�
тельности им необходима физиче�
ская, психологическая, познаватель�
ная, коммуникативная готовность.
Поэтому содержание адаптационной
программы предусматривает разви�
тие собственной внутренней жизни
ребёнка как фактор, обеспечива�
ющий его успешный переход к учеб�
ной деятельности на основе создания
условий сохранения и совершенство�
вания психического, физического и
нравственного здоровья учащихся. 
В основу программы положено соче�
тание различных видов деятельно�
сти (двигательной, коммуникатив�
ной, ремесленной, творческой), что
позволяет ребёнку реализовать себя
в новых для него условиях. Критери�
ем адаптации является продвижение
ребёнка в каждом из видов деятель�
ности.

Цель программы: создание макси�
мально комфортных педагогических
и социально�психологических усло�
вий, позволяющих учащимся успеш�
но функционировать и развиваться 
в новой педагогической среде (школь�
ной системе отношений).

Задачи:
1. Развить различные поведенче�

ские умения, обеспечивающие успеш�
ность включения учащихся в новый
вид деятельности.

2. Сформировать у детей желание
участвовать в индивидуальной и сов�
местной учебной деятельности.

Программа адаптационного перио�
да представлена структурно. В ней от�
ражены направления педагогической
деятельности, сформулированы зада�
чи, определён планируемый резуль�
тат, зафиксированы учебно�методи�
ческая обеспеченность и ресурсы, а
также указаны сроки и формы подве�
дения итогов. Реализация програм�
мы происходит поэтапно (в шесть эта�
пов) и захватывает по времени первое
полугодие учебного года.

Содержание программы пронизы�
вает всю образовательную деятель�
ность, является составной частью
урока и представлено системой спе�
циальных заданий и тренинговых
упражнений, занимающих 15–30%
рабочего времени урока и проводи�

Оксана Владимировна Малахова – доцент
Мурманского областного института по3
вышения квалификации работников обра3
зования и культуры, г. Мурманск.

Появление данной программы про�
диктовано необходимостью преодоле�
ния ряда трудностей, возникающих
при поступлении ребёнка в школу.
Это период активного осмысления 
окружающего мира, определения
своего места в этом мире, овладения
новым видом деятельности (учебной)
при большой доле самостоятельно�
сти, значительного расширения кру�
га общения. Ребёнок включается в 
образовательный процесс, имея опре�
делённый фундамент интеллектуаль�
ного и социального развития. На�
сколько быстро и хорошо ребёнок
приспособится к новой обстановке,
насколько успешно будет усваивать
знания, развивать свои способности и

строить новые отношения, зави�
сит от правильной организации

Программа непрерывного образования
«Детский сад – начальная школа»

Г.Г. Рудько
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мых один раз в день на любом уроке
(по усмотрению педагога) с макси�
мальной интеграцией деятельности
учащихся.

Программа адаптационного перио�
да включает следующие направления
педагогической деятельности: диа�
гностическую, аналитическую, раз�
вивающую, коррекционную, кон�
сультативную.

Одной из важнейших задач, требу�
ющих комплексного решения, явля�
ется создание единого образователь�
ного процесса, связывающего до�
школьные и школьные годы. В связи
с этим в первую очередь проводится
методическая работа. Она предпола�
гает проведение семинаров�практи�
кумов, ПМПк и «круглых столов»
для педагогов школы и детского сада,
совместных заседаний методических
объединений. Семинары проводятся
в начале и конце учебного года и
включают в себя взаимопосещения
уроков в 1�х классах и занятий в под�
готовительных группах детского са�
да. На занятиях в детском саду при�
сутствуют учителя, набирающие в
следующем учебном году и ведущие 
в этом году 1�е классы, а на уроках в 
1�х классах – воспитатели выпуск�
ников и воспитанники подготови�
тельных групп. «Круглые столы»
посвящены адаптации учащихся 1�х
классов к обучению в школе, итогам
усвоения программного материала за
учебный год, проблеме определения
уровня готовности детей к обучению 
в школе. Педагоги школы и детского
сада имеют возможность обсудить на�
сущные проблемы и скорректировать
свою дальнейшую совместную дея�
тельность. На совместных заседаниях
методобъединений проходят беседы о
творческом развитии каждого ребён�
ка; о том, как поддержать у детей ин�
терес к познанию; как найти «клю�
чик» к каждому ребёнку, опираясь на
его предыдущий жизненный опыт.

Учителями начальной школы про�
водилось детальное изучение и апро�
бация игровых технологий, которые
целесообразно использовать на пер�
вых этапах обучения в начальной
школе. Игра является основным ви�
дом деятельности дошкольников, но

и для первоклассников она оста�
ётся весьма значимой и актуаль�

ной, поэтому игра должна сопровож�
дать учебный процесс в течение пер�
вого года пребывания ребёнка в шко�
ле. Речь идёт прежде всего о развива�
ющих играх, в которых создаются 
условия для развития умственных и
творческих способностей учащихся.
Использование игровых технологий 
в 1�м классе способствует более лёг�
кой адаптации детей к школьному
обучению, то есть более быстрому
привыканию ребёнка к роли ученика.

Каждая встреча учителей и воспи�
тателей, в ходе которой обсуждаются
вопросы обеспечения непрерывности
образования в системе «детский сад –
начальная школа», даёт возможность
совершенствовать методы обучения и
улучшать качество своей работы.

Непрерывное образование в школе
реализуется в шесть этапов.

1�й этап. Работа с детскими садами.
Традиционные формы знакомства

будущих первоклассников со школой
экскурсии воспитанников подготови�
тельных групп в школу, проведение
учащимися школы концертов в дет�
ских садах, присутствие дошкольни�
ков на уроках в 1�х классах, а также
участие в совместных мероприятиях:
спортивных соревнованиях, праздни�
ках, конкурсах рисунков и стихов,
выставках поделок.

2�й этап. Работа с детьми, не посе�
щающими детский сад.

На основе Письма Министерства
общего образования РФ. от 22.07.97 г.
№ 990/14–15 «О подготовке детей к
школе» проводятся занятия с детьми,
которые не посещают детский сад,
направленные на всестороннее разви�
тие личности ребёнка в соответствии
с задачами дошкольного образова�
ния. При этом на основе наблюдений
проводится диагностико�консульта�
ционная работа, направленная на вы�
явление уровня способностей, инте�
ресов и особенностей развития ребён�
ка 5–6 лет.

Одной из форм работы с детьми в
рамках преемственности является ор�
ганизация «школы будущего перво�
классника». Можно спорить о том,
нужны или нет подобные школы, но
жизнь всё расставляет на свои места.
Появление таких школ – результат
социального заказа, связанного с воз�
растающими запросами родителей,
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желающих хорошо подготовить к
обучению детей, не посещавших дет�
ский сад, поднять общий и коммуни�
кативный уровень их развития.

Цель занятий в таких школах –
создание среды, которая способство�
вала бы общему развитию детей и
позволила бы им подняться до уровня
«школьной зрелости». При составле�
нии программ «школы будущего пер�
воклассника» были выдержаны тре�
бования к особенностям обучения 
6�летних детей. С одной стороны, за�
нятия в субботней школе похожи на
уроки, но отличаются от последних
продолжительностью (не более 30 ми�
нут), широким использованием игро�
вых технологий. Детям предлагаются
оригинальные упражнения, не дуб�
лирующие программы 1�го класса, а
лишь подготавливающие почву для
более лёгкого их усвоения в будущем.
Педагог�психолог, наблюдая за деть�
ми во время занятий, определяет
стартовые возможности каждого ре�
бёнка, консультирует родителей, да�
ёт рекомендации и советует, на что
следует обратить внимание в разви�
тии ребёнка и в подготовке к обуче�
нию в школе.

В нашей школе организована такая
работа по подготовке детей к школь�
ному обучению. Занятия проводятся
с 1 октября по 30 мая, длятся 20 ми�
нут и охватывают следующие направ�
ления: «Математическое воображе�
ние», «Развитие речи», подготовка к
обучению письму, «Мир вокруг нас».

Данные занятия чередуются с иг�
рами и занятиями художественно�

эстетического цикла по хореографии,
музыке, изобразительной деятель�
ности, человекознанию.

По субботам проводятся обязатель�
ные занятия по предметным направ�
лениям, в воскресные дни – занятия
по выбору: хореография, музыка,
изобразительная деятельность, чело�
векознание, иностранный язык.

3�й этап. Работа с родителями.
Это направление предусматривает

выход учителей будущих 1�х классов
и школьного психолога на родитель�
ские собрания в детский сад в начале
и в конце учебного года с беседами о
подготовке ребёнка к школе: «Ваш
ребёнок – будущий первоклассник»,
«Задачи детского сада и семьи в под�
готовке детей к школе», «Психоло�
гическая готовность ребёнка к шко�
ле» и др.; с информацией о том, как
готовить ребёнка к школе, не навре�
див его здоровью, о требованиях, ко�
торые будет предъявлять школа к
будущим ученикам и их родителям.
Кроме этого, родители могут полу�
чить консультации учителей и пси�
холога школы в течение учебного го�
да. Очень полезна совместная работа
учителей и воспитателей с «трудны�
ми» семьями. Выявлять такие семьи
надо тогда, когда ребёнок ещё нахо�
дится в детском саду, – этим оказы�
вается большая помощь школе.

4�й этап. Дни открытых дверей.
В апреле в школе проводится день

открытых дверей, для родителей бу�
дущих первоклассников устраивает�
ся собрание, на котором даётся ин�
формация об особенностях комплек�
тования 1�х классов, о вариантах
программ, а также происходит зна�
комство с будущими учителями.

5�й этап. Первые дни ребёнка в
школе (1–15 сентября).

Наша работа с учениками школы
будущего первоклассника в рамках
преемственности не заканчивается с
приходом детей в школу. Мы наблю�
даем за ними в течение всего первого
года обучения.

Во�первых, проводится оценка сте�
пени адаптации детей к школе: ведь
все они по�разному привыкают к но�
вой деятельности и новым социаль�
ным ролям («я – ученик», «я – школь�
ник»). Дети изначально различаются
уровнем готовности к школьному обу�
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6�й этап. Коррекционно�развива�
ющий.

На основе диагностических дан�
ных, полученных на предыдущем
этапе, через систему индивидуаль�
ных и групповых заданий прово�
дится тренинг основных психофизи�
ческих характеристик, который
обеспечивает оптимизацию познава�
тельной деятельности и поведенче�
ских реакций, формирует общеучеб�
ные умения. При этом происходит
социализация учащихся через осво�
ение ими новой роли. Занятия с
детьми, испытывающими трудности
в адаптации, проводит школьный
психолог. Это чрезвычайно важный
этап, по времени он занимает 2–2,5
месяца.

Все вышеперечисленные этапы
сопровождаются сбором и обсуждени�
ем с родителями информации об
адаптации учащихся, а также с сами�
ми детьми, с коллективом образова�
тельного учреждения.

Реализация разработанной нами
программы позволяет первоклассни�
кам успешно и безболезненно осво�
иться в школе.

С целью психологической профи�
лактики возможных трудностей ре�
бёнка на первом году обучения в шко�
ле педагогами�психологами разрабо�
тана и реализуется программа «Хочу
быть успешным», основанная на
принципах эмоционального комфор�
та, вариативности, гибкости, сотруд�
ничества. На занятиях по этой про�
грамме используются различные ме�
тоды: психогимнастические, ролевые
и дискуссионные игры, рисуночные
техники. Программа рассчитана на
30 учебных часов, по 1 часу в неделю.
По итогам работы выдаются рекомен�
дации учителям, назначаются инди�
видуальные консультации родителям
и групповые или индивидуальные 
занятия с первоклассниками.

чению. Кроме того, в классе всегда
есть ученики, не посещавшие детский
сад и имеющие трудности в общении
со сверстниками и учителями.

Во�вторых, ведётся системное от�
слеживание сформированности у пер�
воклассников мотивации к учебной
деятельности и её изменение в ре�
зультате коррекционно�развивающей
работы. Такого рода мониторинг по�
зволяет учителю лучше узнать своих
учеников, составить совместно с пси�
хологом программу развития для от�
дельных детей и класса в целом, а
значит, сформировать такой коллек�
тив, в котором комфортно чувствует
себя каждый ребёнок.

Учебные занятия начинаются с
курса «Введение в школьную жизнь»
Г.А. Цукерман. Основная задача это�
го курса – помочь первоклассникам
адаптироваться в новых условиях
школьной жизни.

Занятия нацелены на ознакомле�
ние с правилами школьника, режи�
мом дня первоклассника, знакомство
друг с другом, что способствует фор�
мированию отношений «учитель –
ученик», «ученик – ученик».

Дети в игровой форме знакомятся с
правилами работы самостоятельно, в
паре, в группе.

Для того чтобы оказать детям по�
мощь в период адаптации к школе,
была создана психологическая про�
грамма адаптационных занятий
«Здравствуй, школа», которая реали�
зуется параллельно с программой
Г.А. Цукерман. Один из блоков этой
программы – диагностический. Он
предусматривает изучение у каждого
ученика особенностей эффективно�
потребностной, произвольной, интел�
лектуальной и речевой сферы.

Для решения задач, стоящих перед
психологической службой в период
адаптации, мы используем следу�
ющие диагностические методики:
«Стандартная беседа» Нежновой, «Да
и нет», «Рисунок человека», «После�
довательность событий».

Индивидуальные психофизиологи�
ческие характеристики фиксируются
в индивидуальных картах учащихся.
Определяются дети, с которыми необ�
ходимо провести коррекционно�разви�

вающую работу по формированию
готовности к обучению в школе.
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preschool children at visual arts activity
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al needs and artistic perception of the surround�
ing reality. The creative originality of child's
personality is revealed. Forms and methods of
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