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Íàø æóðíàë – äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé
è òåõ ïåäàãîãîâ, êòî ðàçäåëÿåò èäåè

âàðèàòèâíîãî
ðàçâèâàþùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Äîðîãèå êîëëåãè!
То, что нужно заниматься ãðàæäàíñêèì

è ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì детей, не
встречает возражений ни у педагогов, ни у родите0
лей. Хотя сегодня эта задача является, может
быть, одной из самых сложных, так как воспользо0
ваться богатым опытом воспитательной рабо0
ты, накопленным в школах СССР, без осмысления
его с позиций современных реалий не только труд0
но, но и опасно: можно получить обратный 
эффект.

В чем же îòëè÷èå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ и каковы
его реалии, делающие воспитательный процесс в
школе столь непростым?

1. Наши дети существуют в крайне агрессивном 
информационном пространстве, использующем
все возможности современной техники. В боль0
шинстве случаев им навязываются чуждые россий0
ской традиции ценности. Здесь страшна не сама 
информация, а отсутствие у наших детей имму0
нитета к ней.

2. Отсутствие сегодня в России  четко опреде0
ляемой социокультурной среды затрудняет 
формирование социального запроса общества. Более
того, никогда ранее у нас так не расходились 
родители с педагогами в понимании, что такое 
современное воспитание. Хотя, если разбираться 
спокойнее, то несложно найти общие точки сопри0
косновения.

3. В условиях плюрализма мнений в обществе
вряд ли разумно предлагать детям ту или иную
нравственную категорию как аксиому. Сегодня она
должна быть выращена в ребенке и им личностно
присвоена. А добиться этого значительно сложнее,
чем читать нравоучительные лекции.

4. Остро стоит вопрос сочетания националь0
ного и общечеловеческого воспитания сегодняшних
детей.

Наверное, можно еще долго продолжать список 
проблем, связанных с гражданским и патриотиче0
ским воспитанием. Этот номер журнала – 
продолжение попытки разобраться, кто виноват 
и ÷òî äåëàòü. Очень советую начать чтение 
со статьи  академика РАО А.А. Леонтьева, а даль0
ше давайте думать…

Èñêðåííå âàø –
Ðóñòýì Íèêîëàåâè÷ Áóíååâ

2



ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание!
Хотим сообщить всем друзьям�читателям и авторам

нашего журнала, что с июля 2002 г. (с № 7)
«Начальная школа: плюс–минус»

будет называться

«Начальная школа плюс До и После».«Начальная школа плюс До и После».

Считаем, что это название более точно отражает
сложившееся содержание и характер журнала:

мы будем по�прежнему публиковать материалы
по проблемам образования  и воспитания в начальной школе

и по вопросам преемственности между дошкольной
подготовкой и начальной школой, между начальной

и основной школой.

Обещаем, что так же оперативно будем информировать
Вас по всем актуальным вопросам образования,

помогать разбираться в государственных документах,
предлагать практические разработки уроков и т.д.

Концептуально наше издание по�прежнему останется
журналом для специалистов,

разделяющих идеи вариативного образования.

Учредителями журнала «Начальная школа плюс До и После»
являются:

Министерство образования РФ,
Российская Академия образования

и Московский психолого�социальный институт.
Сохраняются Ученый совет, редакция и редколлегия журнала.

Подписной индекс
журнала «Начальная школа плюс До и После»

в каталоге «Роспечать»:

для РФ – 48990,
для других государств – 48991.

Итак, в июле мы все встречаемся в журнале
«Начальная школа плюс До и После».

Ученый совет, редакция
и редколлегия журнала
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Понятие национального образова%
ния уже около двух веков разрабаты%
вается в мировой педагогике – от 
И.Г. Фихте и К.Д. Ушинского до 
С.И. Гессена. Смысл этого понятия в
том, что образование в той или иной
стране, у того или иного народа 
не может не нести на себе печать 
данной нации, не может не отражать
специфические ценности народа. 
И патриотическое воспитание есть то 
в системе образования, что прямо об(
ращает ум и сердце ученика к этим 
национальным ценностям. Вопрос –
как и зачем это делается.

Воспитание вообще есть управля%
емая система процессов взаимодей%
ствия общества и личности, обеспе%
чивающая, с одной стороны, самораз%
витие и самореализацию этой лично%
сти, с другой – соответствие этого 
саморазвития ценностям и интересам
общества. Его цель – выращивание 
в человеке определенных свойств
личности – личностных смыслов, 
установок и т.д. Добиться этой цели
только путем каких%то специальных
«воспитательных» акций невозмож%
но, как невозможно противопоста%
вить друг другу обучение и воспита%
ние: они в этом, как и в других смыс%
лах, неразрывны.

Есть предметы, которые прямо%
таки ориентированы на решение задач
воспитания – это, например, окружа%
ющий мир (в начальной школе), исто%
рия, литература. Это касается и пат%
риотического воспитания. Но это по%
следнее не может отождествляться с
воспитанием в духе государственни%
чества, а тем более с военно%патриоти%
ческим воспитанием. Покажем это на
материале истории. 

Говоря об истории России,
нельзя смешивать два подхо%

да. Первый из них – подход с позиций
Российского государства. Но прошли
времена, когда исторические сочине%
ния, адресованные прежде всего обще%
ству, направленные на воспитание 
у него исторического самосознания,
назывались, как у Н.М. Карамзина, –
«История государства Российского».
Второй подход – это как раз и есть
подход с позиций российского 
общества.

Государство не тождественно обще%
ству. Оно есть орган общества, система
властных структур, формируемая об%
ществом для целей управления эконо%
мическими, политическими, социаль%
ными процессами, происходящими в
этом обществе. В тоталитарном обще%
стве это управление есть прямое ма%
нипулирование обществом со стороны
государства, чаще всего в интересах
не самого общества, а узкой правящей
группы. В демократическом обществе
это – разумное регулирование жизни
общества компетентными управлен%
цами, способными и предвидеть раз%
витие политических, экономических,
социальных процессов, и вмешиваться
в них в интересах общества.

Сильное государство отвечает по%
требностям общества, если не строит%
ся по известному принципу «сила
есть – ума не надо». То, в чем нужда%
ется сегодняшняя Россия, – не просто
сильное, а к тому же умное и компе%
тентное государство, способное обес%
печить благосостояние, безопасность,
социальную и психологическую ком%
фортность всем своим гражданам, за%
щитить их права, обеспечить поступа%
тельное развитие экономики и интег%

4

Патриотическое воспитание
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
рацию России в мировое сообщество –
естественно, при условии понимания и
последовательного отстаивания наци%
ональных интересов.

История государства – это история
управления государством. Это толь%
ко часть национальной истории, при%
чем не самая главная. Основная, важ%
нейшая часть истории России скла%
дывается из описания (и раскрытия
взаимосвязи) тех процессов, которые
происходили и происходят в россий%
ском обществе и делают нас тем, что
мы есть. Конечно, в истории россий%
ского общества могут и должны най%
ти себе место и исторические деяния
российских монархов, и правительст%
венные реформы в политической, ад%
министративной или экономической
сфере – но только постольку, по%
скольку все эти действия отражают%
ся на материальной и духовной 
жизни народа, общества, нации: при%
водят к укреплению национальной
безопасности, к улучшению жизни
народа, к повышению его материаль%
ного благосостояния, духовного,
культурного, образовательного уров%
ня, к обеспечению интеграции раз%
ных классов и сословий, племен 
и народов в единое целое, которое мы
называем россиянами.

История общества – это не только
перечисление внешних исторических
событий, отразившихся на судьбах об%
щества. Это и история культуры обще%
ства, включая сюда и образование. Это
и история общественной и научной
мысли, история национального само%
сознания российского народа, россий%
ского общества. Это и история склады%
вания и осознания, принятия обще%
ством общероссийских и этнических,
национальных духовных и культур%
ных ценностей, включая в число этих
ценностей и родной язык.

И патриотическое воспитательное
содержание курса отечественной ис%
тории – это прежде всего обращение к
этим ценностям с тем, чтобы они стали
личностными ценностями учащихся.

Это выращивание в школьни(
ках национального самосо(

знания – и исторического самосозна%
ния как его неотъемлемой части.

При этом следует иметь в виду, что
национальные ценности ни в коей мере
не противопоставлены ценностям об%
щечеловеческим. В сегодняшней пуб%
лицистике идет ожесточенная борьба
вокруг «общечеловеческих ценнос%
тей». Одни обрушиваются на них, 
противопоставляя им ценности нацио%
нальные. Другие, напротив, видят
стержень духовного развития россий%
ского общества во все большем приоб%
щении к этим общечеловеческим цен%
ностям. Оба спорящих лагеря исходят
обычно из одной и той же совершенно
ошибочной идеи – а именно из того,
что «общечеловеческие» ценности 
исключают национальные, и наоборот. 

Прежде всего зафиксируем: нет
ценностей общечеловеческих в стро%
гом смысле. Видение человека и мира
у разных народов различно, а иногда
даже в чем%то и противоположно. На%
пример, в христианской (протестант%
ской) этике одной из центральных яв%
ляется идея деятельной активности
человека в мире (усвоенная и класси%
ческой немецкой философией в лице
Гегеля и Маркса), в то время как для
буддизма основополагающей является
как раз противоположная идея – идея
недеяния. Тому же протестантизму с
его проповедью самоценности личнос%
ти противостоит конфуцианство с его
культом государства.

Что же тогда мы называем общече(
ловеческими ценностями? Это те цен%
ности, которые позволяют носителям
разных национальных культур, раз%
ных религий и идеологий найти «об%
щий язык», те ценности, которые
позволяют людям вне зависимости от
их происхождения и их самоиденти%
фикации с той или иной культурой
ставить общие цели и обеспечивать их
совместное достижение, решать над%
национальные, порой и глобальные
проблемы таким образом, чтобы это
решение было оптимальным для всех.
Это те ценности, которые делают воз%
можным баланс интересов личности,
народа и человечества, в конечном
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счете – их выживание и поступатель%
ное развитие в нашем общем, таком, в
сущности, небольшом мире. Пример
такой ценности – благополучие и вос(
питание детей. Нет такого этноса и та%
кого общества, где бы эта задача так
или иначе не решалась. Именно нали%
чие таких «общечеловеческих» ценно%
стей поддерживает на земле мир, со%
трудничество, единство мировой на%
уки, взаимовлияние культур. И они не
противостоят национальным ценнос%
тям, а входят в их систему благодаря
тому, что эта система национальных
ценностей не привносилась извне, а
естественно складывалась, обычно
долго и мучительно, в течение всей
культурной истории народа. Именно
поэтому в системе ценностей русского
этноса христианские ценности зани%
мают столь заметное место – так сло%
жилась история русского народа; но
ими эта система не ограничивается.
Точно так же совершенно естественно,
что в ходе многовекового противостоя%
ния агрессии с Востока (татаро%монго%
лы) и Запада (немецкие рыцарские ор%
дена, Польско%Литовское государство,
Германия, наполеоновская Франция) в
русском национальном сознании заня%
ли столь большое место ценности, 
связанные с патриотизмом в его, так
сказать, военном, оборонительном из%
мерении (большая часть войн, которые
вела Россия с другими государствами,
были не агрессивно%наступательными,

а оборонительными). Сама история 
не способствовала пацифистскому 
настрою русского национального 
сознания.

Итак, патриотическое воспитание
не противостоит воспитанию в духе
общечеловеческих ценностей. Напро%
тив. Как писал в середине ХIХ века из%
вестный публицист Н.В. Станкевич,
«чего хлопочут люди о народности?
Надобно стремиться к человеческому,
свое будет поневоле...». Близкую
мысль высказывал замечательный пе%
дагог С.И. Гессен: «...только в меру осу%
ществления народом общечеловечес%
ких ценностей становится он индиви%
дуальностью, занимающей свое особое
незаменимое место в общечеловечес%
кой культуре, т.е. становится нацией». 

Именно этот подход лежит в основе
программы воспитания толерантнос%
ти, принятой по инициативе Прези%
дента РФ В.В. Путина и реализуемой
сейчас в российском образовании. Это
тот же подход, который сформулиро%
ван в Законе РФ «Об образовании» и
отразился в известной нашему чита%
телю Образовательной системе «Шко%
ла 2100».

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Ëåîíòüåâ – доктор
психол. наук, профессор МГУ им. М.В. Ломо0
носова, доктор филол. наук, академик РАО.
Научный руководитель Образовательной
системы «Школа 2100».
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Об этом думает каждый учитель,
но предпочитает не обсуждать, что0
бы не травить душу. Так спортсмен
не любит вспоминать о проигранном
соревновании.

При одном упоминании про «это»
управленцы всех мастей и рангов
морщатся, как от зубной боли, пото0
му что «это» мешает им играть в их
любимые игрушки – «программно0це0
левое управление» и «управление по
конечным результатам».

Но именно этого ждет от школы
общество, именно оно составляет ес0
ли не цель, то ценность и смысл на0
шей деятельности.

Я говорю î âîñïèòàíèè.

Аксиомы
Люди не рождаются злодеями и

праведниками – они становятся таки%
ми, какими мы их воспитываем. И мно%
гие беды, которые грозят безопасности
нашего общества, – коррупция, кри%
минализация подростковой и моло%
дежной среды, рост экстремизма и на%
силия во всех формах, вплоть до на%
рождающегося фашизма, в своем ге%
незисе имеют «человеческий фактор»:
все это делают люди, которых мы вос%
питали. 

Разумеется, «воспитание» – про%
цесс многофакторный и во многом не%
управляемый, но когда я говорю «мы»,
то имею в виду прежде всего педаго%
гов, т.е. людей, чья профессиональная
подготовка и профессиональная дея%
тельность направлены в первую оче%
редь на воспитание подрастающего
поколения.

За последнее десятилетие образова%
ние, в том числе и школьное, во многом

утратило свою воспитательную со%
ставляющую, и из школы в большин%
стве своем выходят хорошо обучен%
ные, но не воспитанные люди: в ситуа%
ции нравственного и гражданского вы%
бора они проявляют отсутствие тех
качеств, которые формируются толь%
ко в результате целенаправленной и
последовательной педагогической де%
ятельности.

Но природа вообще и человеческая
природа в частности не терпят пусто%
ты: там, где не сформировано челове%
колюбие – вырастает жестокость; ре%
бенок, не прошедший школу коллек%
тивизма, не сумеет отличить коллек%
тив от стаи и часто оказывается втяну%
тым в потенциально криминальные
группы, даже не осознавая этого; тот,
кто не освоил опыт нравственного ста%
новления, – изначально, по определе%
нию потенциально безнравственный
человек; выпускник школы, в созна%
нии которого не сформировано пред%
ставление о человеческой жизни как
наивысшей, базовой ценности, может,
не задумываясь, посягнуть на нее ради
каких%либо других, «периферийных»,
т.е. определяемых возрастом и жиз%
ненными обстоятельствами, ценнос%
тей. Эти люди и представляют сегодня
главную опасность для общества, да в
конечном счете и для самих себя.

Абсолютное зло
С горечью приходится констатиро%

вать, что эти, казалось бы, банальные
истины, которые десятилетие назад со%
ставляли основу профессиональной де%
ятельности педагогов и являлись пред%
метом пристального внимания общест%
ва и государства, сегодня приходится
открывать вновь, потому что образова%
тельные институты не только не справ%
ляются с задачами воспитания, но час%
то и просто игнорируют их. Те немно%
гие, кто по%прежнему пытается не
только обучать основам наук, но и «се%
ять разумное, доброе, вечное», не толь%
ко остаются один на один с проблемами
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воспитания, но и ведут в одиночку са%
мый настоящий бой за неокрепшие ду%
ши. С кем? Прежде всего со средствами
массовой информации. Война эта не
прекращается ни на минуту (стоит по%
смотреть программу телевидения на
неделю). И если говорить о результатах
(рост бездуховности, цинизма, жесто%
кости в подростковой и в молодежной
среде), то эту борьбу школа проигрыва%
ет. А значит, проигрывает общество.

А что же школа?
Что школа может противопоставить

тому потоку грязи и лжи, цинизма и
безнравственности, насилия и китча,
который ежедневно обрушивается на
головы наших детей с телеэкрана, и
может ли воспитатель опускать руки в
отчаянии перед бездушием и жестоко%
стью нынешних медиамагнатов ? 

А ведь мы действительно сдаем свои
позиции одну за другой. Выхолащива%
ние понятия воспитания из Закона об
образовании и образовательных стан%
дартах (о чем многократно писали раз%
личные педагогические издания) по су%
ти превращает образование в обуче(
ние. Все чаще раздающиеся в педагоги%
ческой среде (и не только в ней) выска%
зывания о том, что «ребята сами разбе%
рутся, что хорошо, а что плохо», что
«воспитывает сама жизнь» и т.п., оста%
вим на совести непрофессионалов. Не
хочется повторять банальности, но как
еще напомнить, что ни хорошая на%
следственность, ни благополучная (?)
среда не заменят хорошего воспитания.

Точно так же считаю не очень эф%
фективным перекладывание этой за%
дачи на плечи семьи. Во%первых, по%
тому, что большинству российских 
семей сейчас не до воспитания: роди%
тели заняты куда более прозаически%
ми проблемами (элементарным вы%
живанием), во%вторых, много ли се%
мей могут сегодня справиться с этой
задачей, если профессионалы само%
устранились? Сказал же один взрос%
леющий сын своему отцу: «Чему ты
можешь меня научить, если ты никог%

да не был молод в мире, в кото%
ром молод я!»

В стране существуют десятки ин%
ститутов и лабораторий, занимаю%
щихся проблемами воспитания, а шко%
лы не знают, что с ним, с этим самым
воспитанием, делать. Ждут не только
научной полемики и «разнообразия
мнений», а теоретически аргументи%
рованного и законодательно закреп%
ленного руководства к действию. Ан,
нет! Это%де возвращение к советской
тоталитарной школе, а у нас на дворе
демократия и свобода выбора!

Мы до бесконечности обсуждаем
различные концепции и модели воспи%
тания, мы уже констатируем, что в
России складываются различные об%
разовательные практики, мы даже на%
звания им придумали: «когнитивная»,
«развивающая», «воспитательная»,
«самоопределения», «эмоционально%
ценностная»… Все это подается как 
реализация одного из принципов ре%
формирования образования – «вариа%
тивность». Но обратите внимание,
«воспитательная» практика идет «че(
рез запятую», наряду с прочими! Вот и
появляются директора лицеев, гимна%
зий и школ, которые в открытую гово%
рят: «Мне не до воспитания: у нас ком%
плекс "Школа – вуз"!», а учителя, ра%
ботающие в таких образовательных
учреждениях, уже вовсю гордо имену%
ют себя «преподавателями». Ну как
же, если школа – это всего лишь сту%
пенька в вуз, то все должно быть, как в
вузе: кафедры и преподаватели. Это
было бы просто смешно, если не учи%
тывать одно обстоятельство: всеми си%
лами такая школа открещивается от
воспитания. Ведь кто такой «препода(
ватель» в школе? Это «педагог» минус
«воспитатель». 

А если принять во внимание такое
нововведение Министерства образо%
вания, как Единый государственный
экзамен в форме тестирования, то о
целенаправленном воспитании и раз%
витии ученика в процессе обучения
можно забыть – все усилия школы бу%
дут направлены на подготовку учени%
ков к сдаче этого экзамена. Торжест%
вуй, вуз, и прощай, гуманистическая
педагогика.
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Ну, так, может, стоит самоустра%
ниться от воспитания и честно сказать,
что школа не может и не должна за(
ниматься решением социальных про(
блем, впрочем, как и решением психо(
эмоциональных проблем молодежи;
ее единственная цель – усвоение все(
ми учениками определенного ком(
плекса знаний и умений в соответст(
вии с требованиями государственных
стандартов? (Ведь появилось же в 70%е
годы в США педагогическое движение
«Назад к основам» – как раз под таким
манифестом!)

Впрочем, можно понять и ученых, и
чиновников. Воспитание такое дело,
что ни педагогическая наука, ни Ми%
нистерство, ни самая распрекрасная
школа сами по себе с ним не справятся,
особенно сегодня. Кто поможет? 

Может быть, Государственная ду%
ма приняла бы какой%нибудь «юве%
нальный» закон, защищающий несо%
вершеннолетних от агрессии СМИ?
Может быть, наш президент догада%
ется, что все его усилия по построе%
нию крепкого государства и цивили%
зованного общества будут тщетны,
пока в стране действует мощная «пя(
тая колонна», развращающая еще не
окрепшие души будущих граждан
этого самого общества? А может, са%
ми телевизионные и газетные началь%
ники опомнятся, соберутся вечерком
после работы да скажут друг другу:
«Что творим, ребята? Всех денег все
равно не заработаешь, пора и о душе
подумать».

Впрочем, все это из области ненауч%
ной фантастики. А вот что действи%
тельно реально, так это стремление го%
сударства взять под контроль такую
важную характеристику современно(
го образования, как его качество. Во
всяком случае, именно так заявлено в
одном из самых последних и самых 
важных документов о модернизации
образования, представленном в Госсо%
вете в августе этого года. Только преж%
де необходимо разобраться, что же
подразумевается под таким многообе%

щающим словосочетанием: «ка%
чество образования».

Для чего существует школа?
В анализе содержания понятия

«качество образования» достаточно
отчетливо выявляются его составляю(
щие: философско(историческая, свя%
занная с определением результатов
образования в различных образова%
тельных концепциях, методологичес(
кая, направляющая внимание иссле%
дователя на изучение содержания по%
нятия как «качества результата» и
«качества процесса», и управленчес(
кая, акцентирующая внимание на оп%
ределении критериев и измерителей
достижений качества образования. 

Результаты образовательной дея%
тельности – лишь завершающий эле%
мент той структуры, системообразую%
щим компонентом которой являются
цели образования. А они, как известно,
в различных социально%образователь%
ных ситуациях различны, и прежде
чем декларировать, к каким резуль(
татам должна стремиться школа и по
каким критериям следует оценивать
ее деятельность, следует ответить на
вопрос: «Для чего существует шко(
ла?». Ответ не должен иметь двойного
или тройного прочтения, так как на
одинаково эффективное и обучение, и
воспитание, и развитие ребенка у мас%
совой школы сегодня нет ни сил, ни
средств. Надо определиться с приори%
тетами.

До недавнего времени (а точнее, до
принятия Концепции модернизации
развития образования в России в авгу%
сте – декабре 2001 г.) на страницах 
печати активно обсуждалось сразу не%
сколько прогнозных вариантов разви(
тия образования в России.

1. Продолжение гуманистической
тенденции в образовании, связанной с
индивидуализацией образования, с
удовлетворением образовательных
запросов конкретной личности.

2. Максимальное сохранение высо%
кого уровня общего среднего массового
образования с опорой на концепцию
единой российской школы и общих для
всех образовательных стандартов.

3. Поддержка инновационных про%
ектов и образовательных инициатив,
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обеспечивающих прорыв к новому об%
щественному укладу в России: образо%
вание как средство формирования но%
вого общественного сознания, новых
ценностей и смыслов.

Что касается собственно воспита%
ния, то, как считают аналитики, иссле%
дующие данные подходы в развитии
образования, либерально(гуманисти(
ческий вариант развития отрицает
какую(либо единую идеологию вос(
питания в условиях расслоения обще(
ства. Предполагается грамотная соци%
ализация ребенка не «вообще в обще%
стве», а в конкретной ценностно%рефе%
рентной группе (этнической, социаль%
ной, профессиональной) с параллель%
ным формированием «терпимости и
принятия по отношению к представи%
телям других этносов, наций, религий,
носителям других позиций и ценнос%
тей».

Ну, что касается наций, религий и
этносов – допустим. Во всяком случае,
сама цель вызывает уважение, хотя
большего прекраснодушия в решении
проблемы в раздираемой противоре%
чиями многоэтнической, многонацио%
нальной, поликонфессиональной стра%
не трудно представить.

Но вот «терпимость» по отношению
к носителям других позиций и ценнос%
тей… Это каких ценностей? Уж не тех
ли, что определяются лозунгом на%
чального этапа развития рыночных
отношений: «Боливар не выдержит
двоих»?

И потом, такой либерально%демо%
кратический вариант, имеющий в сво%
ей основе благородные идеи гуманис%
тической педагогики и психологии, а
поэтому отрицающий саму идею госу%
дарственных стандартов в образова%
нии, невольно превращает образова(
ние в сферу услуг, где качество обра%
зования будет определяться в немалой
степени родительским кошельком и
благотворительными пожертвования%
ми, и вряд ли найдется много желаю%
щих вкладывать деньги в воспитание:
обучили бы дитя, чтоб на работу смог

устроиться, – и на том спасибо!
Второй вариант, отрицая

жесткую идеологию, тем не менее
предполагает восстановление обще(
ственной системы воспитания. Среди
его приоритетных линий называются
патриотизм, уважение к старшим,
уважение к закону. Предполагается
создание единой государственной вос%
питательной системы, в которой учи%
тель, являясь государственным слу%
жащим, обязан решать поставленные
государством задачи в области воспи%
тания. Кстати, Концепция модерниза%
ции образования, о которой говорилось
выше, фактически декларирует имен%
но этот путь, открытым текстом заяв%
ляя о воспитании как о приоритете в
образовании. В ней, в частности, наме%
чается разработка комплекса мер по
борьбе с беспризорностью и социаль%
ным сиротством, актуализация опыта
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, суво%
ровских, нахимовских, летных, море%
ходных и других училищ.

Третий вариант развития образова%
ния при решении проблем воспитания
и социальной защиты декларирует те%
зис о наблюдающемся сегодня онтоло%
гическом кризисе, суть которого состо%
ит в разрыве и отчуждении между 
поколениями по всем смыслообразу%
ющим линиям общественной жизни 
(помните: «Чему ты можешь меня на%
учить…»). Конструктивным подходом
к решению проблемы по третьему 
сценарию является создание вокруг
образования «дружественных обще(
ственных сред» и, соответственно, по%
явление множества различных моло%
дежных организаций, поддержива%
емых представителями разных про%
фессионально деятельностных групп
населения (военные, экологи, музы%
канты, художники и т. п.).

На наш взгляд, это типичный образ%
чик подмены понятий: вместо форми%
рования базовых ценностей – клубы
по интересам! Да, и потом, в том много%
образии социальных интересов и
групп, их выражающих, которым ха%
рактеризуется сегодня наше обще%
ство, не исключено, что различные ре%
лигиозные секты, криминальные груп%
пировки и национал%патриотические 
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организации проявят активный инте%
рес к созданию таких «дружественных
общественных сред», и практика пока%
зывает, что справляются они с этой за%
дачей весьма эффективно.

Вывод. Выбор путей развития обра%
зования в России, существовавший
как гипотеза еще совсем недавно, сего%
дня сужается до второго варианта: го(
сударство возвращается в школу.

Что есть «качество образования»?
Второй аспект проблемы качества

образования заключается в том, что
наряду с результатами образования,
которые легко подвергаются элемен%
тарному разложению (конкретизации)
в ходе поэтапного критериального
контроля (к таким относятся в первую
очередь знания и умения), есть еще те,
которые в полной мере проявляются
только после окончания школы и не%
редко вообще вне сферы образования
и потому не могут быть точно зафик%
сированы в ходе образовательного
процесса. Речь идет прежде всего о
воспитании.

Значит ли это, что воспитание сего%
дня не может являться планируемым
результатом педагогической деятель%
ности не только из%за наличия огром%
ного числа случайных неуправляемых
факторов, но также и ввиду его протя%
женности во времени и отсутствия
точных параметров, критериев, пока%
зателей его достижения?

Думается, это не так. Ведь качество
образования – это не только качество
результата, но и качество процесса. 
А параметры процесса обучения (от
содержательно%целевого и потребно%
стно%мотивационного до инструмен%
тально%технологического), направлен%
ные на формирование тех или иных
сторон личности, отечественная и ми%
ровая дидактика давно сформулиро%
вала, а педагогическая практика (в том
числе и советской школы) успешно 
апробировала.

Результаты такого обучения хоро%
шо известны: массовый героизм 

в Великой Отечественной вой%
не, трудовой подвиг народа в

ходе послевоенного восстановления
страны, целина, Магнитка и Братск,
патриотизм и интернационализм…
Это и есть те самые отдаленные и с
трудом диагностируемые, но все же
достижимые результаты образова%
ния, которые наряду с прочими фак%
торами (экономическими, политичес%
кими, военными) могут обеспечить 
безопасность страны.

Вывод. Качество образования как
процесса есть качество условий, про%
ектируемых и создаваемых в обуче%
нии в соответствии с целями воспита%
ния, развития и самоопределения уче%
ников. И эти условия могут и должны
подвергаться критериальному контро%
лю как на этапе проектирования, так и
непосредственно при организации
обучения.

Возвращение к «воспитывающему»
обучению

Если принять складывающуюся 
сегодня новую социально%образова%
тельную ситуацию как объективные
условия, в которых школа обязана вы%
полнять свою воспитывающую функ%
цию, то очевидно, что наиболее эф%
фективным инструментом для этого
становится процесс обучения. Точнее,
то, что раньше называлось «воспиты%
вающее обучение». Я не случайно беру
это словосочетание в кавычки: к сожа%
лению, оно сейчас все больше и больше
становится достоянием истории педа%
гогики, нежели основной характерис%
тикой современной школы. 

И теория, и технология воспитыва%
ющего и развивающего обучения до%
статочно полно разработаны педагоги%
ческой наукой и апробированы в педа%
гогической практике. В сегодняшней
школе эта работа может идти в двух
направлениях. Первое. Внедрение но(
вых образовательных технологий, 
направленных на формирование кон%
кретных компетенций выпускника
школы (социальной, межкультурной,
информационной, коммуникативной,
образовательной). В качестве таких
технологий могут выступать: педагоги%
ческие мастерские, проектное обуче%
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Школа, урок, учитель, по сути, оста%
ются теми редкими (если не уникаль%
ными) явлениями нашей жизни, стал%
киваясь с которыми ученик не просто
встречается с культурными образцами
(как, например, в театре или музее), но
активно взаимодействует с ними, осу%
ществляя свою ведущую деятельность.
Это дает уроку, учителю уникальный
шанс реализовывать свою воспитыва%
ющую функцию несравнимо более эф%
фективно, нежели на специальных
«воспитательных» мероприятиях.

Во(вторых, как мы уже отмечали
выше, содержание образования само
является отражением социокультур(
ного опыта. Между тысячелетним
опытом человечества в той или иной
сфере познания и учеником стоит ре%
альный носитель этого опыта – учи%
тель. И может так случиться, что тако%
го эффективного посредника ученик
больше не встретит за всю свою после%
дующую жизнь.

Каждый из вас наверняка сталки%
вался с такой ситуацией, когда при
встрече выпускников одни вспомина%
ют уроки химии (физики или литера%
туры) как самые яркие впечатления от
своей школьной жизни, а другие не
могут говорить о них без отвращения.
А ведь в обоих случаях обучение шло
по одной и той же учебной программе.

Все дело в том, что в учебной про%
грамме заложены, как правило, только
два компонента социокультурного
опыта – знания и способы деятельнос%
ти; остальное (опыт творчества и опыт
сопереживания, опыт формирования
ценностей) остается на усмотрение
учителя. Без активного освоения этих
элементов человеческого опыта вхож%
дение ученика в культуру остается
весьма проблематичным.

И еще один оттенок в этой «краске»
урока. Культурно не само знание (оно
может устареть или никогда в жизни
не пригодиться), а опыт познания, а
значит, не только и не столько цвет
штор в классе или грамотная речь
учителя и даже не блестяще отобран%
ный учебный материал, а само постро(
ение урока, его технология, раскрыва%

ние, модульное и проблемно%модуль%
ное обучение, коллективная мыследея%
тельность, обучение как исследование,
эвристическое обучение, продуктив%
ное обучение и т.п. Именно там помимо
знаний и умений формируются такие
качества, как способность брать ответ%
ственность на себя, работать в группе,
регулировать конфликты, понимать и
принимать различия между людьми
(культурные, этнические, религиоз%
ные, психологические и другие), само%
стоятельность, умение ставить цели и
планировать собственную деятель%
ность, развивается потребность и спо%
собность к самообразованию. При це%
ленаправленном отборе содержания
эти технологии в определенной степе%
ни косвенным образом могут решать и
другие задачи воспитания.

Но так как в развитии отечественно%
го образования не исключен вариант
дальнейшей его технократизации, свя%
занной с целенаправленной подготов%
кой к достижению легко управляемых
и оцениваемых результатов обучения
(знания и умения), то широкое внедре%
ние перечисленных технологий обуче%
ния становится проблематичным. 
В этом случае решение обсуждаемой
проблемы следует искать в совершен(
ствовании «традиционного» урока.
Это второе направление.

Современный урок является фено(
меном культуры как минимум в трех
плоскостях. Во(первых, само прост%
ранство класса, внешний вид учителя
и детей, их речь, стиль общения долж%
ны являть собой образцы современной
культуры. Этот аспект урока стано%
вится тем важнее, чем реже сталкива%
ются ученики с подобными проявлени%
ями культуры в повседневной жизни.
К сожалению, следует признать, что
сегодняшний семейный быт, стиль и
манеры поведения взрослых и сверст%
ников, речевой фон, формы общения –
все то, с чем большинство наших детей
не просто сталкивается ежедневно, но
что на самом деле является своеобраз%
ной «развивающей» и «воспитываю%

щей» средой, – не может не вну%
шать ужас воспитателю.
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ющая генезис знания, превращающая
ученика на короткий период урока в
исследователя – вот главные прояв(
ления культуры на уроке.

Уже стало педагогической аксиомой
положение о том, что школа, период
ученичества для ученика – это не под(
готовка к жизни, а сама жизнь, ее са(
мый значительный в плане самоопре(
деления и самоактуализации этап. Но
массовая практика свидетельствует 
о том, что в жизни ребенка, особенно
подростка и старшего школьника, его
бытие четко подразделяется на две,
существующие относительно незави%
симо, не влияющие друг на друга час%
ти – школа и жизнь. Школьный «от%
личник» часто становится изгоем во
дворе, и наоборот, уличный лидер на
уроке чувствует себя аутсайдером. Но
и тот и другой самые яркие, самые
значительные эпизоды своей жизни
проживают и переживают после того,
как заканчиваются уроки.

Между тем, возвращаясь к характе%
ристикам современного урока, следует
вспомнить, что столь модное сегодня
понятие – «личностно ориентирован(
ное обучение» – по сути своей означает
опору на личный (жизненный и учеб(
ный) опыт ученика, актуализацию,
развитие и рефлексию этого опыта.
Это единственный путь превращения
урока во фрагмент жизни ученика.

Заключение
Лет тридцать назад Римский клуб

провозгласил тезис о том, что глубина
осознания проблемы во многом опреде%
ляет характер постановки и способы
решения возникающих задач. Пробле(
мы безопасности страны – это вызов
существующей системе образования;
непонимание или недооценка значения
этой связи приводит к методологичес%
ким ошибкам в разработке стратегии
образования, когда во главу угла ста%
вятся проблемы, в основе которых ле%
жат противоречия самой системы или
проблемы тех структур, для которых
сфера образования выполняет роль ре%

сурсного обеспечения: экономи%
ка или высшая школа.

Тогда во всех последующих элемен%
тах этой стратегии, будь то выбор при%
оритетных целей (обучение, воспита%
ние, развитие), элементов содержания
(знания, способы деятельности, ценно%
стные отношения), направлений в под%
готовке кадров (педагог%антропотех%
ник или «преподаватель%предметник»)
начинают преобладать направления,
которые носят сугубо прагматический,
технократический характер.

Мало заявить, что «образовательная
политика выходит за ведомственно%от%
раслевые барьеры и приобретает об%
щенациональный характер». Необхо%
димо способствовать созданию вокруг
школы нравственно здоровых «дру%
жественных сред», имеющих реальные
возможности помогать школе в выпол%
нении ее защитной (если речь идет о
безопасности страны) миссии. И глав%
ной из таких дружественных для шко%
лы сред должны стать отечественные
средства массовой информации.

Мало провозгласить в качестве ос%
новного направления модернизации 
образования «достижение нового его ка%
чества, соответствующего потребнос%
тям общества и мировым стандартам
качества». Необходимо открыто и ясно
заявить о приоритетах государства в
том комплексе планируемых результа%
тов образования, которые определяют
это качество. Подготовка в вуз и созда%
ние условий для полноценного воспита%
ния ребенка в школе – это, к сожале%
нию, сегодня не всегда совпадающие 
результаты образования. Нельзя пре%
вращать школу в сферу услуг, у нее
свои задачи, связанные прежде всего 
с воспитанием Гражданина и Человека.
Именно эти цели в наибольшей степени
отвечают интересам государства в сфе%
ре национальной безопасности.
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Воспитание патриотизма и граж0
данственности сопряжено с трудно0
стями во всякое время, потому что
инстинкт самосохранения, саможа0
ления, заботы о собственном удоб0
стве всегда побуждал и побуждает
человека озаботиться личными ин0
тересами отъединенного, индивиду0
ального существования. Однако осо0
бенно трудно заниматься этим во
времена, когда сама жизнь, кажется,
сопротивляется стремлению тру0
диться на благо Родины и общества,
коль скоро создается такое впечат0
ление, что ни Родина, ни общество в
этих жертвенных порывах не нуж0
даются. Возмущаясь заполонившим
наше общество культом насилия,
эгоизма, доведенного до абсурда прин0
ципа «человек человеку волк», мы не
должны забывать, что этот всепро0

никающий культ, столь раз0
рушительно действующий

на ребенка, подростка, отражает те
законы, по которым принуждено
жить общество, ежедневно и со всей
жестокостью напоминающее, что
жить для Родины, для других, для об0
щества – это значит жить вопреки
собственным интересам, и потому
учитель, который, не боясь пока0
заться несовременным, по0своему
идет наперекор этой стихии, совер0
шает своего рода подвиг, имеющий
высшее оправдание. В эгоистическом
обществе, обществе наживы, человек,
как он ни трудись, создает дом на пе0
ске, потому что дом этот не стоит
на твердой почве, обретение кото0
рой, однако, возможно, но возможно в
первую очередь только благодаря воз0
рождению исторического сознания –
сначала индивидуального, а потом и
общественного, коллективного.

«Блажен, кто посетил сей мир в его
минуты роковые», – сказал Ф. Тютчев,
и в этой, по%видимому, противоречи%
вой фразе (потому что какое же, ка%
жется, блаженство можно обрести в
эпоху катастроф?) содержится вели%
кая истина: именно эпохи великих ис%
пытаний и являются тем «моментом
истины», когда человек понимает, что
великие бедствия «роковых минут»
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Без знания отечественной истории
нет гражданственности

З.Н. Кулакова,
О.Р. Газизова

Те, кто учился в школе два%три десятилетия назад, прекрасно помнят, 
какое значение имело тогда воспитание подрастающего поколения в духе
гражданственности и патриотизма, притом не «вообще», а с совершенно оп%
ределенным эпитетом – в духе советской гражданственности и патриотизма.
В этом деле был накоплен огромный опыт, складывавшийся в течение многих
десятилетий. Строительство коммунистического будущего должно было опи%
раться на крепкий идеологический фундамент, в основание которого и были
заложены те самые советские гражданственность и патриотизм.

Разрушение коммунистической государственности и – как следствие –
идеологии привело и к разрушению либо отторжению и многих понятий, 
лежавших в их основании. Общество, провозгласившее своим идеалом демо%
кратию, словно маятник, качнулось в сторону от «советской» гражданственно%
сти, и в результате некоторое время пришлось обходиться вообще без этого
понятия. Однако закон маятника с непреложностью возвращает нас к идеям и
понятиям, которые были связаны не только с историей СССР, но и с историей
России, и эта связь не просто глубока – она неразрывна. Хрестоматийные 
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позволяют ему увидеть себя связан%
ным с историей своей страны, ее неис%
числимых поколений, давая ему воз%
можность понять, что его путь был
подготовлен историей, у которой он
должен учиться, чтобы быть ее до%
стойным.

Одной из этих великих «роковых
минут», растянувшихся на несколько
лет, была Великая Отечественная вой%
на, в начале которой, в июле 1941 года,
мы, студенты, рывшие противотанко%
вые рвы под Смоленском, стали свиде%
телями и участниками нашего отступ%
ления, во время которого мы чудом
спаслись. Когда 21–22 июля полчища
немецких самолетов летели на Моск%
ву, создавалось такое впечатление,
что от столицы уже ничего не осталось.
В Москве же, куда мы вернулись 
1 августа, мы увидели, что ее жители
разделились на две части: одни бежа%
ли, а другие обивали пороги военкома%
тов, несмотря на то что они были людь%
ми преклонного возраста. Но разве не
такое же состояние охватило русское
общество во время войны 1812 года,
описанной Л.Н. Толстым в «Войне и
мире»? Не случайно именно тогда 
герои русской истории, к какой бы 

эпохе они ни относились, стали
восприниматься как герои%

современники, а гражданский дух сно%
ва стал восприниматься как традици%
онный дух русского народа. И этот 
дух взыграл по%настоящему, став 
тем заслоном, о который разбилось 
нашествие – разбилось благодаря
стойкости людей, которые никогда
раньше не держали в руках оружия.

Вспоминая эти события, на уроках
мы с ребятами читали и обсуждали по%
весть Бориса Васильева «А зори здесь
тихие…», по которой был снят замеча%
тельный фильм. И задавались вопро%
сом, были ли героями совсем юные де%
вушки, почти девочки, которые, ка%
жется, не принимали никаких значи%
тельных решений, а просто, «как все»,
добровольно пошли на фронт. Но ведь
эта добровольность – это та степень
гражданского развития человека, ког%
да им уже не надо руководить, когда
высокое гражданское и нравственное
начало оказывается в нем самодвижу%
щим. И правда этой гражданственнос%
ти, подлинной гражданственности, в
том, что она полна присущих человеку
страхов и колебаний, без которых в че%
ловеке не было бы правды.

Обращаясь к опыту другой русской –
русско%турецкой – войны XIX века, мы
видим ту же самую «диалектику геро%
изма» в «Севастопольских рассказах»
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некрасовские строки «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обя%
зан» неожиданно приобрели новое и весьма актуальное звучание. Не случайна
и акция московского правительства по принятию программы патриотического
воспитания в столице – в рамках ее, в частности, уже готовятся к выпуску 
издания по истории Отечества, предназначенные для детей и юношества.

Решив посвятить один из номеров нашего журнала проблемам воспитания
гражданственности и патриотизма, мы обратились с вопросами к заслуженно%
му учителю РСФСР Зинаиде Николаевне Кулаковой, педагогу%словеснику и
историку, чей трудовой стаж в школе отсчитывается с 1944 г. История страны
с 30%х годов XX в. и по сей день – для нее не страницы учебника, а живой опыт
целого поколения и воспоминания, которых множество хранит ее феноме%
нальная память.

Запись беседы с З.Н. Кулаковой осуществила ее ученица О.Р. Газизова, 
филолог и журналист.

От редакции



Толстого, суровая и горькая правда
которых представляется еще более от%
четливой на фоне фальшивого патрио%
тизма современной Толстому офици%
альной прессы, идиллически воспе%
вавшей подвиги «христолюбивых вои%
нов», не издавших «ни одного стона, ни
одного ропота», не испустивших «ни
одной слезы».

Одним из документов, полемичес%
ких документов нашего самосознания
является датированное 19 октября
1836 года письмо А.С. Пушкина 
П.Я. Чаадаеву в ответ на «Философи%
ческие письма» последнего. И «Фило%
софические письма», и, особенно, от%
вет Пушкина звучат необыкновенно
современно, поскольку и сейчас нам
то и дело напоминают о том, что Рос%
сия «не доросла» до понимания евро%
пейских ценностей и далеко еще не
достойна быть «частью Европы» и что
право это она должна еще очень долго
заслуживать. Вот и Чаадаев, хотя и
движимый, в отличие от наших ны%
нешних «западников», болью за свое
отечество, отрицал величие истории
России по сравнению с остальными
странами Западной Европы. Да, гово%
рил Пушкин, «схизма отделила нас от
остальной Европы», но зато «у нас бы%
ло особое назначение»: именно Рос%
сия, ее необъятные просторы погло%

тили монгольское нашествие, и
именно русские своим муче%

ничеством спасли
только зародившую%
ся европейскую ци%
вилизацию (в другом
месте у Чаадаева
«католическую циви%
лизацию»), что выну%
дило нас вести совер%
шенно особое суще%
ствование, и потому
Пушкин «решитель%
но не мог согласить%
ся» с тем, что России
уготована историчес%
кая ничтожность.

То же важное исто%
рическое основание
имеет и патриотичес%

кая тема у Александра Блока, кото%
рый, создав цикл стихотворений «На
поле Куликовом», исходил из своего
глубокого знания истории, русского
фольклора. Однако та история, кото%
рую знал и воплощал Блок, была жи%
вой историей, историей в нас, по%
скольку речь идет не только о том, что
когда%то давно Русь обрела единство
(по словам летописи, на поле Кулико%
во пришли рати разных княжеств –
княжества Владимирского, княжест%
ва Московского, княжества Белозер%
ского, а после победы ушла единая
русская рать), но и о том, что история
(и особенно в том виде, в котором она
воплощена в литературе) способству%
ет тому, что это сознание единства
всякий раз, стоит ему обрести ощуще%
ние своей причастности к целому, воз%
никает в каждом человеке. А потому
слова Блока о том, что битва на поле
Куликовом – это «символическое со%
бытие, которому суждено повторять%
ся», относятся не только к отечествен%
ной истории, поскольку обретение на%
ционального самосознания произошло
и в Полтавской битве 1709 года, когда
русским противостоял Карл XII, обла%
давший лучшим в Европе войском, и в
Отечественной войне 1812 года, когда
в очередной раз восторжествовала
традиция единения и сопротивления 
захватчикам. Нет, «суждено повто%
ряться» не только истории, но и тем,
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индивидуальным для каждого, ситуа%
циям, когда человек восстает против
той разобщенности, которую он, в си%
лу своего природного эгоизма, носит в
себе и осознает себя частью великого
целого, к которому он принадлежит.

Если же говорить о воспитании пат%
риотизма у детей младших классов, то
я бы посоветовала обратиться к тем
произведениям советской литерату%
ры, где осознание своей причастности
к истории, великой силы интернацио%
нализма, воспитание гражданственно%
сти и патриотизма совершается в ду%
ше ребенка как бы неприметным обра%
зом, «без позы и фразы». К числу та%
ких рассказов относится в первую оче%
редь «Голубая чашка» А. Гайдара и
«Валдайские колокольцы» М.С. Ефе%
това, где речь идет не столько о войне,
сколько о воспитании человека на ос%
нове его глубокой привязанности к ро%
дине. Или, например, «Стальное ко%
лечко» К. Паустовского, где, хотя и го%
ворится о войне, самой войны нет, но
она ощущается, возникает в сознании
маленькой девочки. При этом коммен%
тарии учителя абсолютно необходимы,
но ребенок должен идти от текста, от
его непосредственного восприятия.

Но не только героический период
нашей истории дает нам материал для
воспитания патриотизма. Это и борьба
с беспризорностью, о которой идет
речь в «Педагогической поэме» 
А.С. Макаренко – в книге, которая в
наши дни обретает особую и, пожалуй,
даже зловещую актуальность, когда
обществом брошены на произвол судь%
бы многие тысячи бездомных детей,
причем к числу беспризорных стоило
бы отнести и детей из семей, казалось
бы, вполне благополучных, но оттого
еще более несчастных в разобщенном
и разобщающем обществе потребле%
ния. В «Педагогической поэме» речь
идет не о героизме военном, но о том,
как в результате приобщения к труду
воспитывается настоящая граждан%
ственность.

Говоря о приобщении к истории че%
рез литературу, надо помнить и

о воспитательном значении

Книги книг, Библии, которую в свет%
ской школе мы воспринимаем не как
религиозный текст, а как произведе%
ние мировой литературы, имеющее ог%
ромное воспитательное значение, ко%
торое вполне воспринимает даже ребе%
нок из начальной школы. Так, проводя
урок в последнем классе начальной
школы, я предложила детям сравнить
заповеди, полученные Моисем на горе
Синай, и заповеди Христа, данные в
Нагорной проповеди. В Ветхом Завете,
например, запрещалось красть, а в Но%
вом – желать чужого. И ребята пра%
вильно уловили разницу, поняв, что
человечество в своем нравственном са%
мосознании развивается, идет вперед,
поскольку всякий дурной поступок яв%
ляется следствием дурного помысла и
потому, стало быть, борьбу с мировым
злом надо начинать с борьбы с самим
собой. Библия как произведение лите%
ратуры и истории учит нас тому, что
понятие ближнего расширяется, охва%
тывая собой не только родственников
по крови, но и всех людей, включая
своих врагов. Вполне воспринимается
детьми и захватывающая история Ио%
сифа Прекрасного, который, посвятив
себя самосовершенствованию, прошел
путь от человека грешного почти к свя%
тому. Можно сказать, что его история –
один из первых опытов создания
образа положительного героя!

И еще раз подчеркну: знание лите%
ратуры немыслимо без знания исто%
рии, и потому надо бы еще раз поднять
вопрос об интеграции предметов. В ча%
стности, «Историю государства Рос%
сийского» Н.М. Карамзина как книгу,
проникнутую великим гуманизмом,
стоит фрагментарно изучать и в на%
чальной, и в средней школе, и в стар%
ших классах, когда у ученика должно
сформироваться целостное представ%
ление об истории и литературе.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Çèíàèäà Íèêîëàåâíà Êóëàêîâà –
преподаватель0методист школы № 201,
заслуженный учитель РСФСР.

Îëüãà Ðàøèäîâíà Ãàçèçîâà – филолог, 
г. Москва.
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В декабре 2001 года в Центральной
городской детской библиотеке им. 
А.С. Пушкина (С.%Петербург) состоя%
лась презентация энциклопедии 
И.Н. Тимофеевой «Что и как читать
Вашему ребенку от года до десяти»
(СПб., 2000), адресованной родителям.
И не только им. Ее с не меньшим инте%
ресом и пользой для себя прочтут и
воспитатели дошкольных учрежде%
ний, и учителя начальной школы, ибо в
ней дан перечень лучших детских книг
более чем из 300 названий и раскрыто
их содержание применительно к ду%
ховным потребностям детей и задачам
воспитания. Энциклопедия создана в
Российской национальной библиотеке.

Как и сама детская литература,
принадлежащая перу талантливых
писателей, так и эта книга – явление
многогранное. Она затрагивает разные
сферы сознания читателя и действует
на него всесторонне. Среди множества
аспектов книги все же нетрудно заме%
тить проходящую красной нитью тему
воспитания детей в любви к Отече%
ству. Цель настоящей статьи – просле%
дить за этой нитью и одновременно 
познакомить читателей журнала 
с неординарной книгой, которая пред%
лагает систему патриотического 
воспитания младших школьников,
разработанную в традициях русской
национальной педагогики, у истоков
которой стоял К.Д. Ушинский.

Первое издание этой книги под за%
главием «Что читать моим детям» 
вышло более сорока лет тому назад и
было тепло встречено К.И. Чуковским,
который похвалил ее со щедростью ве%
ликого человека, отметив, что она
«прелестна и написана с простотой,

доступной лишь мастеру», и добавил:
«При внешней легкости книга серьез%
на, в ее подтексте чувствуется боль%
шая культура»*. Нынешнее издание
сохранило эти достоинства, обогатив
их опытом прожитой жизни.

Книга И.Н. Тимофеевой принадле%
жит к жанру популярных художе%
ственных энциклопедий: перед нами
не только путеводитель по книгам, но и
эссе и воспоминания человека с огром%
ным читательским и жизненным опы%
том и еще – размышления педагога.
Можно сказать и более определенно:
эта книга отражает мировоззрение ав%
тора, который сознательно с первых
же страниц выстраивает свою шкалу
ценностей, где воспитанию детей в
любви к Отечеству принадлежит цент%
ральное место. Автор присоединяется
к психологам, которые считают патри%
отические чувства врожденными, дан%
ными человеку от природы. «Для радо%
сти бытия дети, подростки, юноши
жаждут любить Родину, гордиться ею,
чувствовать свою сопричастность к ее
славе и очень огорчаются, когда слы%
шат хулу своей стране. Потребность
детского сердца любить свою страну и
свой народ совпадает с задачами вос%
питания – растить гражданина России,
ее защитника и работника». А вот как
И.Н. Тимофеева говорит о путях для
достижения этой цели: «Растить детей
гражданами и высоконравственными
людьми – значит передавать им духов%
ный опыт отцов, дедов, прадедов. Без
традиций – не народ, а просто населе%
ние... История показывает, что наша
страна не однажды попадала в ката%
клизмы, но каждый раз возрождалась,
как птица Феникс из пепла, благодаря
тому, что сохраняла душу народную.
Все народы мира воспитывают у детей
национальное самосознание и нацио%
нальное достоинство, любовь к Родине,
внушая уважение к своей истории, 
литературе, культуре. Мы не исключе%
ние. Еще К.Д. Ушинский советовал рас%
тить детей на произведениях русского

Растить детей в любви к Отечеству
(По материалам энциклопедии

«Что и как читать Вашему ребенку...»)
И.И. Тихомирова
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народного творчества, с помощью кото%
рого ребенок познает язык и мораль
своего народа». И еще: «Национальное
достоинство и патриотические чувства
не отрицают, а наоборот предполагают
уважение и симпатию к другим наро%
дам. С детства ребенок должен 
уверовать в дружелюбие папы и мамы 
к людям всех национальностей».

Эта концепция реализуется на
большом массиве литературы, кото%
рая систематизирована по жанрам в
разделах: «Стихи», «Книжки%кар%
тинки», «Сказки», «Великие книги
глазами детей», «Мифы. Легенды.
Сказания», «Рассказы и повести»,
«Научно%познавательная литерату%
ра». Произведения, питающие в дет%
ском сердце любовь к своей стране,
есть во всех жанрах. Для зарождения
этого чувства очень важны самые
первые, еще на бессознательном
уровне, впечатления.

«С чего начинается Родина?», –
спрашивает известная песня. И отве%
чает: «С той песни, что пела нам мать».
Вот почему так важна поэзия, помога%
ющая ребенку овладевать родным
языком, сначала в младенчестве («На%
родная поэзия для детей»), затем – в
дошкольные годы, когда малыш, играя
звуком, словом, стихом, постигает тон%
кости родного языка, его оттенки, зву%
чание, музыку («Стиховое воспита%
ние»). Дальнейшее познание красоты и
выразительности русского языка свя%
зано с поэзией о природе («Стихи о
природе России»), воспринимаемой
как гимн родной стране:

Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,

Златые игры первых лет
И первых лет уроки,

Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая,

Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя.

(В. Жуковский)
Энциклопедия подобно хрестоматии

содержит много отрывков из произве%
дений (стихи, строки, строчки), но в от%

личие от хрестоматии дает не
только тексты, но и показыва%

ет, как донести до ребенка тот или
другой художественный образ. Напри%
мер, предлагает сравнивать стихи,
одинаковые по сюжету, но разные по
настроению, а потому и по звучанию
(А. Пушкин «Зимняя дорога» и А. Фет
«Чудная картина»). Так, небольшими
порциями, постоянно, к месту и ко вре%
мени вводят в духовный мир детей
классиков русской поэзии. Мощный
толчок речевому, а следовательно, ду%
ховному и социальному развитию дает
детская поэзия. А. Барто, Е. Благини%
на, Б. Заходер, С. Михалков, И. Токма%
кова и другие поэты, развивая ум и
сердце, а тем самым и язык, дают ре%
бенку опыт и средства для самопозна%
ния, самовыражения, сопереживания
и человеческой коммуникабельности,
общения. Когда%то замечательный пи%
сатель М. Пришвин говорил, что бе%
речь природу – значит беречь Родину.
Перефразируя это высказывание,
скажем, что беречь русский язык – это
тоже беречь Родину, потому что куль%
тура речи – бесценное достояние на%
ции, а язык человека выражает его от%
ношение к миру и людям. Надо ли до%
казывать, как важно разговаривать с
ребятами на эти темы?

К первым художественным впечат%
лениям, хранимым всю жизнь, отно%

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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сятся и книжные иллюстрации. 
Малыш, еще не умеющий читать, уже
любуется красочными рисунками 
Ю. Васнецова, которые несут на себе
отпечаток стиля русского лубка –
древнего искусства нашего народа. 
В России уже более столетия сущест%
вует прекрасная традиция художест%
венной детской книги, поднявшая ее
на уровень большого искусства и обес%
печившая ей приоритет в мире. Бога%
тое и многогранное творчество А. Бе%
нуа, Ю. Васнецова, В. Конашевича, 
В. Лебедева, Т. Мавриной, А. Пахомо%
ва, Е. Рогачева, Е. Чарушина и других
русских художников является нашим
национальным достоянием. Увы, сего%
дня дети вырастают, не зная этих ху%
дожников. И большинству они скучны,
неинтересны. Оно и понятно. С мла%
денчества ребенок растет на рисунках
Диснея, видя их вокруг себя в «муль%
тиках», книжках, игрушках, в быту. В
результате у него складывается стой%
кий стереотип. Гротескно%карикатур%
ные изображения кричащих цветов
кажутся ему единственно желанными,
а реализм при всем его разнообразии –
серым, унылым. Однако дело не только
в стереотипе, но и в том, что господст%
во одного диснеевского стиля не разви%

вает у детей тонкости восприятия, 
которого требует искусство. Они не 
видят ни оттенков цвета, ни тонкости
рисунка, ни красоты линий. Ну может
ли малыш, у которого мишка – фиоле%
товый, собачка – красная, а кошка –
зеленая (что само по себе и неплохо!),
порадоваться серенькому котенку, 
пушистую шкурку которого В. Лебе%
дев нарисовал так, что ее хочется 
погладить. Великий американец с его
эксцентричным стилем вечно будет
радовать детей, но им для развития
нужны многообразные художествен%
ные впечатления. И еще: одно дело
Дисней, а другое – эпигоны, которые
довели его выдающееся художествен%
ное открытие до абсурда и лишили 
гуманности. Яркий пример тому –
японский телесериал о Покемонах.

Энциклопедия И.Н. Тимофеевой по%
может учителю воспитывать у ребят
любовь к русскому изобразительному
искусству. В главах «Художники рус%
ской детской книги» и «Рассказы и
сказки в картинках», кроме уже 
упоминавшихся мастеров, речь идет 
о В. Сутееве и наших мультипликато%
рах. Особенно интересен очерк о 
В. Котеночкине, где прослеживаются
мотивы русских народных сказок в его
телесериале «Ну, погоди!».

Большую ценность представляет и
глава «Книги по искусству», в которой
рассказано об уникальном явлении на%
шей детской литературы, не имеющем
аналогов в мире. Это искусствоведчес%
кие книжки%картинки, выпускаемые
издательством «Малыш» с целью на%
учить ребенка воспринимать живо%
пись, скульптуру, графику. Назовем
книги, близкие к теме нашего разгово%
ра: Е.О. Каменева «Как петух попал на
крышу» (М., 1980) и Е.И. Осетров
«Красота ненаглядная» (М., 1985) – обе
книги посвящены русскому народному
творчеству и рассказывают о знаме%
нитых на весь мир художественных
промыслах: о мастерах из Палеха, о
хохломской росписи деревянной посу%
ды, о вятских кружевах, дымковских
игрушках и др. Книга Н.Ф. Шаниной
«Я люблю родную землю» (М., 1983)
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рассказывает о знаменитых русских
пейзажистах и их картинах, об А. Сав%
расове, И. Левитане, И. Шишкине.
Книга Н.П. Кончаловской «Деревянные
сказки» (М., 1989) – рассказ о скульп%
торе С. Коненкове и его работах по де%
реву. Особо отметим книги о живописи,
посвященные защитникам Отечества:
Е.В. Завадская «За землю русскую»
(М., 1987) – о художнике П. Корине и
его знаменитом триптихе «Александр
Невский»; Л.С. Кудрявцева «Богатыри
земли русской» (М., 1981) – о художни%
ке Викторе Васнецове и его картине
«Богатыри»; Н.М. Каспэ «Прибыл на
каникулы» (М., 1981) – о художнике 
Ф. Решетникове и его картинах, посвя%
щенных ребятам%суворовцам.

В детской литературе много хоро%
ших книг, которые питают детское
сердце любовью и благодарностью к
защитникам Отечества. Остановимся
на тех, которые желательно, чтобы де%
ти прочли под руководством учителя.

Русская народная сказка
«Никита Кожемяка»

Вопросы, по которым ребенок легко
перескажет сказку и воспримет ее
идею – какая это радость быть защит%
ником родной земли:

1. Почему Никиту звали Кожемя%
кой? (Он выделывал, мял кожи.)

2. Почему Никита сначала не согла%
шался воевать со Змеем? (Он не сол0
дат, не воин, а потому боялся, что не
одолеет чудовище.)

3. Почему Никита пошел на Змея?
(К нему пришли девочки0сиротки,
плачут: «Дяденька Никита, пожалей
нас! Подрастем мы, и всех нас по оче0
реди Змей поедать станет». Жалко
стало Никите сиротинок. «Ладно, не
плачьте. Пойду попробую».)

4. Почему Никита, сразив Змея, от%
казался от награды? («Не ради награды
я со Змеем бился, а людей пожалел».)

5. Какими словами заканчивается
сказка? («Слава про Никиту далеко
пошла. И сложили про него сказки –
всем людям на размышление».)

Поразмышляем и мы с ребя%
тами. А все%таки у Никиты

есть награда – это радость, что он за%
щитил людей, спас их, и за то его все
полюбили. Поясним эту мысль на при%
мерах из детской жизни: как приятно,
когда ты не струсил, защитил малыша
от драчунов, и все тебя за это уважа%
ют! Ребенок так устроен, что всегда
жаждет похвал за свои добрые дела, а
иначе теряет к ним интерес.

Русские былины
Опираясь на советы К. Чуковского, 

в том числе касающиеся патриотичес%
кого воспитания, И.Н. Тимофеева
предлагает рано вводить в круг дет%
ского чтения былины, отражающие
наш национальный характер.

Былины – это песни, и читать их на%
до напевно, сочетая пересказ с чтением
отдельных стихов, эпических, лиричес%
ких, юмористических (в былинах много
юмора!), передавая красоту их образов
и гуманность содержания. В русских
былинах нет подробностей в описании
убийств. Но зато подробно и любовно
описывается братание и дружество:

«Не хочу с тобой сражаться.
Я хочу с тобой побрататься».

В русских былинах, как замечает ав%
тор, нет упоения кровью, даже там, где
бой описан в деталях. Интересно в этом
плане описание сражения Ильи Му%
ромца с Добрыней Никитичем, который
нагрубил ему при первой встрече. 
Четыре раза съезжались богатыри и
бились сначала палицами, потом сабля%
ми, потом копьями. Оружие не выдер%
живало, ломалось, но они друг друга
даже не ранили. Наконец схватились
врукопашную. На третий день Илья
Муромец положил на обе лопатки Доб%
рыню и «вынул%выдернул из ножен бу%
латный нож», но не убил противника:
пожалел его бедную мать, вдову.

Комментируя былины, автор подчер%
кивает, что русские богатыри – бессре%
бреники: раздавали злато%серебро 
нищей братии и сиротам бесприютным.
«Мужики могутные», они люди ласко%
вые, даже нежные. Илья Муромец 
называл своего коня Бурушка Косма%
тенький. Русские богатыри ценили свою
честь и никогда не били безоружных 
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и пленных. Все это дает основание для
вывода, что былины – великолепное
средство воспитания мужского харак%
тера, сочетающего в себе щедрость и
силу, доброту и отвагу.

Сказки К. Паустовского
Сказки К. Паустовского дышат лю%

бовью к России, а потому он трепетно и
задушевно рассказывает о ее защитни%
ках – солдатах и офицерах. В сказке
«Дремучий медведь» общий любимец
пастушок Петя%младший – сын погиб%
шего солдата. В сказке «Стальное ко%
лечко» Варюше подарили волшебное
колечко саперы, которых она угостила
дедушкиной махоркой. Сказка «По%
хождение жука%носорога» – о солдате
Петре, который так любил своего сы%
нишку Степу, что всю войну хранил его
подарок – жука, который на фронте
стал солдатским любимцем и даже спас
от вражеской пули своего хозяина...

В сказках К. Паустовского нет вол%
шебников, а волшебной силой пред%
стает природа: морозы, дожди, мете%
ли, птицы, звери. Вся природа, мило%
сердная и карающая, вторгается в
жизнь людей, награждая добрых и на%
казывая злых. Так фантастическое пе%
реплетается с реальным.

Описания природы обычно трудны
детям, но в сказках Паустовского они
воспринимаются легко, потому что
связаны с сюжетом. Ну, разве забу%
дешь про дятла, про колючки ежеви%
ки, про зверей, рыб и птиц, которые
каждый по%своему защитил от медве%
дя пастушка Петю. И разве пропус%
тишь описание весеннего леса, если
оно связано с ожиданием чуда; Варя
надела колечко на безымянный палец,
чтобы случилась большущая радость.
И правда, вышла она на опушку леса 
и видит: «Расцвели подснежники и
чуть%чуть качались, кивали заре, 
и каждый цветок позванивал...». После
этого хотела Варюша надеть персте%
нек на указательный палец, чтобы по%
видать мир со всеми его чудесами, но
передумала: «Успею. Нигде на белом

свете не может быть так хоро%
шо. Не зря ведь дед Кузьма го%

ворит, что наша земля истинный рай 
и нету другой такой хорошей земли 
на белом свете». Почаще обращайтесь
к прекрасной прозе К. Паустовского.
Писатель щедро делится с детьми 
чувством восторга перед родной 
природой, родной землей.

Рассказ А. Гайдара «Чук и Гек»
Это рассказ о Родине, написанный 

более полувека назад. С тех пор изме%
нилось название и границы нашего 
государства, изменился обществен%
ный строй, но осталась незыблемой
любовь к Отечеству.

Вопросы для беседы:
1. Почему Чук и Гек вместе с мамой

поехали к папе? Где он работал, поче%
му не мог приехать домой? (Он был ге0
ологом и в тайге искал для страны,
возможно, нефть или газ. До войны
даже в больших городах газа не было.)

2. Что мальчики видели по дороге, с
какими людьми познакомились?

3. Почему папа не встретил жену и
сыновей? (Осудим братьев за то, что
утаили телеграмму, но не будем
этот вопрос делать главным.)

4. Как герои рассказа встречали Но%
вый год? Что такое счастье? («Это каж0
дый понимал по0своему. Но все вместе
люди знали и понимали, что надо че0
стно жить, много трудиться и креп0
ко любить и беречь свою страну...»)

У Гайдара страна, естественно, на%
зывается Советской Родиной, что тре%
бует пояснений: как называлась наша
Родина прежде, как она называется
теперь. Что такое СНГ? Материал на
эту тему можно найти в «Справочнике
дошкольника», о котором мы скажем в
конце статьи. Такую беседу лучше
провести заранее, чтобы не разрушать
целостность восприятия текста.

Особую поэтическую прелесть сооб%
щают рассказу фантазии Гека, его сны
и песни, на что тоже надо обратить
внимание детей, вспомнив, например,
как вагоны разговаривают с паровозом
(«Первый. Вперед, товарищ! Путь да%
лек, перед тобой во мраке лег. Второй.
Светите ярче, фонари, до самой утрен%
ней зари! Третий. Гори, огонь; труби,
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гудок! Крутись, колеса, на Восток.
Четвертый. Тогда закончим разговор,
когда домчим до Синих гор»).

Рассказы Р. Погодина
Для детей, героев книг Р. Погодина,

нравственным ориентиром являются
люди, беззаветно любящие свою стра%
ну. Они отстояли ее от фашистов и
трудятся на ее благо.

Кешка, герой повести «Кирпичные
острова», мечтая об отце, подолгу смот%
рел на фотографии военных в книгах.
«Вот такого бы отца», – шептал он,
вглядываясь в бесстрашные лица пар%
тизан и солдат. Для Кешки и его друзей
именно эти люди – нравственный авто%
ритет, по которым они судят о других
(«Как я с ним познакомился», «Просто
шторм», «Кирпичные острова»).

В «Книжке про Гришку» нерв пове%
ствования – духовное взросление шес%
тилетнего мальчика. Его отец, в годы
войны сын полка, беспокоится, что у
Гришки, мальчика тихого и мечтатель%
ного, слабая «становая ось» (характер и
жизнестойкость), а потому отвозит его в
деревню к однополчанину дяде Феде.
Он%то и помогает Гришкиному взросле%
нию, о чем рассказано с неподражаемы%
ми остроумием и блеском: действитель%
ность перемежается с фантастикой, от%
чего отвлеченные понятия становятся
конкретными. Так, чтобы сказать ре%
бенку о пользе самодисциплины, Р. По%
годин придумал гайку, которую «под%
кручивали внутри себя» дядя Федя и
его друзья. Они воевали, учились, рабо%
тали. А дядя Вася «не подкручивал гай%
ку» и прожил жизнь впустую.

Повесть так содержательна, что да%
ет много поводов для бесед. Вот один
из них. Что значит подкручивать свою
гайку? Про каких детей говорят, что
они разболтались, развинтились?

Нравственные устои в книгах Р. По%
година имеют еще один источник – это
народная мудрость и опыт, которые
олицетворяют деревенские старики:
дед Савельев, бабка Вера, старенькая
Лизавета Антоновна («Откуда идут

тучи», «Максим и Маруська»,
«Что у Сеньки было» и др.).

Владимир Высоцкий
в детском чтении

В. Высоцкий не писал для детей, но
его поэзия как нельзя больше отвечает
психологии и потребностям души рас%
тущего человека. Она полезна всем де%
тям, потому что и у мальчиков, и у де%
вочек надо воспитывать крылатость
души. Но для мальчиков эта поэзия
просто необходима, потому что пока%
зывает им внутренний мир состоявше%
гося как личность мужчины.

На младших отделениях детских
библиотек Петербурга проводят про%
слушивания песен В. Высоцкого о Ве%
ликой Отечественной войне. Чувства
героя песни «Он не вернулся из боя»
близки и понятны детям: солдат горю%
ет о своем погибшем друге. Понятны
ребятам и образы стихотворения: «По%
чему все не так? Вроде – все как все%
гда: то же небо – опять голубое, тот же
лес, тот же воздух и та же вода... Толь%
ко он не вернулся из боя».

А с какой остротой и грустью вос%
принимается строчка «Для меня будто
ветром задуло костер, когда он не вер%
нулся из боя...»! Гибель солдата и пе%
чаль его друга подчеркиваются по кон%
трасту пробуждением природы:

Нынче вырвалась словно из плена весна,
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» –

а в ответ – тишина...
Он вчера не вернулся из боя.
Детскому мироощущению с его чув%

ством бессмертия созвучны и такие
строки:

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде, –
И деревья стоят голубые.

Исторические рассказы и повести
С. Алексеева

Этот писатель создал целую библи%
отеку детских книг по отечественной
истории. Назовем книги, посвященные
защитникам Отечества: о Петре Вели%
ком («Небывалое бывает»), о военных
походах Суворова («Рассказы о Суво%
рове и русских солдатах»), о войне с
Наполеоном в 1812 году («Птица%сла%

23 4/02



ва») и, наконец, о Великой Отечествен%
ной войне («Богатырские фамилии»).

«Богатырские фамилии» – это увле%
кательная детская энциклопедия о ве%
личайшей заслуге нашего народа пе%
ред человечеством в борьбе против
фашизма. Эти знания как воздух нуж%
ны ребятам для формирования у них
национального самосознания и нацио%
нального достоинства. В зарубежных
книгах большое внимание уделяется
приоритетам, и их авторы рассказы%
вают маленьким американцам, англи%
чанам, немцам, французам о вкладе их
соотечественников в мировую исто%
рию, науку, культуру. И это правильно
и благородно. И нам надо поступать
так же. Грустно и обидно, когда встре%
чаешь подростков, которые ничего не
знают о великом подвиге своего наро%
да, не знают героических имен Зои 
Космодемьянской, Олега Кошевого,
Александра Матросова.

Учителю желательно иметь эту
книгу в своей домашней библиотеке,
чтобы постепенно, шаг за шагом рас%
сказывать ребятам о сражениях, пол%
ководцах, офицерах и солдатах, о ге%
роях и подвигах, о крепкой и высокой
дружбе разных народов нашей стра%
ны, что и обеспечило победу.

Знакомя детей с историческими
личностями, С. Алексеев вместе с тем
создает и обобщенный образ солдата,
близкий по характеру к Василию Тер%
кину – герою поэмы А. Твардовского.
Солдат – защитник своего народа, и
дети дарят ему свою любовь. В книге
много света и шуток, что не мешает по%
казу трагедий войны. Причем, говоря о
гибели героев, С. Алексеев умеет не
ранить ребенка. У разъезда Дубосеко%
во солдаты не пропустили фашист%
ские танки и погибли. «Разъезд Дубо%
секово – для каждого русского сердца
дорогое, святое место». Ребенок вос%
принимает эти слова так, будто герои
слышат их, и утешается этим: извест%
но, что дети, даже подростки, в подсо%
знании «бессмертны».

Заканчивая разговор о художе%
ственной литературе, надо сказать,
что есть и хорошие научно%познава%
тельные книги по истории для млад%
шего возраста. Но это уже тема другой
статьи. Однако об одной все же скажу:
С.В. Новиков. Справочник дошкольни%
ка. История / Художники В. Ахапкин
и Н. Пирогова. – М., 1998.

В книге показана вся история Оте%
чества от зарождения русского госу%
дарства до наших дней. А заканчива%
ется книга обращением к ребенку, в
котором говорится о задачах, стоящих
перед нашей страной, и о том, что 
Родина «ожидает твоего вклада в эти
великие свершения». «Будь достоин ее
славной истории, той истории, кото%
рую творил весь наш народ, совершая
великие подвиги во имя защиты и про%
цветания России». На этой высокой 
ноте и закончу свою статью.

Энциклопедию «Что и как читать Ва0
шему ребенку от года до десяти» И.Н. Ти0
мофеевой можно выписать наложенным
платежом по адресу: 191069 С.0Петер0
бург, Садовая ул., 18. Издательство РНБ.

Èðàèäà Èâàíîâíà Òèõîìèðîâà – канд.
пед. наук, доцент С.0Петербургского гос.
университета культуры и искусств.
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тивно%патриотические игры «Зарни%
ца» и «Зарничка», а весной и осенью –
массовые походы по местам боев, в ко%
торых ежегодно участвует от 600 до
1000 человек; регулярно проходят
встречи с ветеранами войны и труда,
конкурсы патриотических песен и
стихов, рисунков и сочинений.

Большую роль в этой работе играет
школьный музей истории. Его созда%
ние было начато в 1962 г., а в 1964 г. от%
крылась первая экспозиция, которая
постоянно пополнялась и расширя%
лась. В 1970 г. музей стал победителем
смотра школьных музеев страны. В
1980 г. он был признан «Отличным
школьным музеем», в 1984 г. удостоен
звания «Народный музей».

С переездом в 1988 г. в новое зда%
ние школы была создана новая экспо%
зиция. Теперь музей занимает поме%
щение в 260 кв. м. В нем имеется «Зал
боевой и трудовой славы» с портрета%
ми Героев Советского Союза и Социа%
листического Труда, а также портре%
тами 120 погибших воспитанников
школы.

В разделах экспозиции «Район и
школа с конца XIX века до 1941 года»,
«Район и школа в годы войны», «Район
и школа с 1945 по 2000 год» имеются
материалы о многих интересных собы%
тиях в жизни школы и района, о заме%
чательных людях, воспитанных 
школой, о том, чем богата история
Дмитровского края и школы за по%
следние 125 лет.

Наша школа – старейшая в городе.
Она была основана в 1876 г. старания%
ми земства как женская гимназия. Ин%
тересно, что первые женские гимназии

Широко и торжественно отметила
наша страна 60%летие битвы под
Москвой, положившей начало разгро%
ма германского фашизма. Страна че%
ствовала немногих оставшихся в жи%
вых героев той славной битвы. И вновь
на встречах с юным поколением в их
рассказах о войне звучали слова о бес%
примерном мужестве и стойкости сол%
дат, об их любви к Родине и готовности
ради нее пойти на подвиг и на смерть.
Так они были воспитаны. И выстояли!
Их мужество и патриотизм, верность
Родине спасли ее.

Воспитание патриотов, мужествен%
ных людей, преданных Родине, требу%
ет постоянной работы, каждодневных
усилий семьи, школы и общества.

Всем нам полюбилась песня «С чего
начинается Родина?». В ней есть про%
стые, но замечательные слова о том,
что Родина начинается «со старой от%
цовской буденновки, что где%то в шка%
фу мы нашли...». И действительно, 
Родина начинается для молодых и с
буденновки, и с выцветшей от време%
ни, продырявленной вражескими пу%
лями дедовской гимнастерки, бережно
хранимой в семье, и с кирки строите%
лей крупнейших строек страны, с 
палатки первых целинников и с дедов%
ских орденов, с традиций старших 
поколений.

Но следование традициям само со%
бой не приходит, не передается по на%
следству. Чтобы человек был готов 
к мужественному поступку, к подвигу,
к верному служению Родине, его надо
к этому долго и настойчиво готовить.

Дмитровская школа № 1 в значи%
тельной степени сохранила систему
воспитания гражданственности и пат%

риотизма. Каждое лето в лагере
при школе проводятся спор%
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открылись именно в 70%е годы XIX в. 
в Москве, Петербурге, Казани и еще в
2–3 губернских городах, и среди них, 
в первой десятке на всю огромную
Россию, появилась женская гимназия
в захолустном Дмитрове, где прожи%
вало всего 2,5 тыс. жителей.

Музей открывает широкие возмож%
ности для воспитания в детях граж%
данственности и патриотизма, любви 
к Родине. Он таит огромные резервы
повышения эффективности патриоти%
ческого воспитания, заключающиеся в
материалах, накопленных и собран%
ных за все время существования 
музея. Он не просто знакомит учащих%
ся с теми или иными событиями, фак%
тами, он раскрывает славную историю
родной школы, страны через судьбы
конкретных людей.

«Материалы музея ведут нас сквозь
всю историю, зримо, ощутимо, глубоко
посвящают в героическое прошлое. 
В арсенале музея целый мир великих
событий, высоких помыслов, идей, 
подвигов, самоотверженности. Все это
остается в мыслях и чувствах школь%
ников и посетителей» (из отзыва груп%
пы работников Мособлоно и МОИУУ
от 16.12.81 г.).

За прошедшие годы музей посетило
более 105 тыс. человек – учеников и
учителей, студентов и преподавате%
лей, методистов и руководителей 
народного образования различных
рангов со всей страны. Нередко посе%
щают его и воспитанники старших
групп детских садов, часто наведыва%
ются ученики начальных классов
школ Дмитровского района, ну а уче%
ники школы № 1, конечно, стали его
завсегдатаями.

Когда первоклассники впервые по%
падают в музей, их сразу же манят к
себе вещевые экспонаты. Они готовы
бесконечно переходить от витрины к
витрине и неустанно задавать один
вопрос: «А это что?». Поэтому первая
экскурсия посвящается именно ве%
щевым памятникам прошлого – 
«Вещи рассказывают». Ребята с удо%

вольствием слушают рассказ о 
каждом экспонате.

Археологические находки дают
представление о некоторых орудиях
труда из камня и кости, об образцах
глиняных изделий ручной 
работы – в экспозиции представлены
фрагменты древних сосудов, светиль%
ник, пряслице, – об их назначении.
Затем дети знакомятся с изделиями
из дерева, господствовавшими в до%
машнем обиходе дмитровчан вплоть
до 1917 г. (и даже позже): веретеном,
гребнем от прялки, скальницей (при%
способлением для намотки ниток на
катушки), ложкой и половником,
вальком и рубелем (это праотцы сти%
ральной машины и утюга), лаптями и
брусочницей (назначение последней с
трудом узнаваемо), деревянной посу%
дой – солонкой, табакеркой, банкой 
с крышкой для сыпучих продуктов.

В соседней витрине ребята знакомят%
ся с орудиями труда и предметами быта
из металла: разными по назначению то%
порами, ножницами для стрижки овец и
для разрезания жести, образцами зам%
ков и ключей, коромысловыми весами и
безменами, серпами и цапалками (ору%
диями для рыхления гряд).

В центральной витрине выставлены
образцы старинных фарфоровых и
стеклянных изделий, бронзового и чу%
гунного художественного литья, дру%
гих предметов быта, которые принад%
лежали семьям зажиточных, богатых
горожан.

Влияние научно%технического про%
гресса на быт после 1917 г. юные посе%
тители увидят на примерах развития
фотодела в Дмитрове. Вот самодель%
ный деревянный ящик – увеличитель
из ателье, рядом самодельное устрой%
ство для подсветки, а вот и заводские
увеличители, первые фотоаппараты, а
дальше – «ФЭД», «Зоркий», «Зенит»,
пользовавшиеся большой популярнос%
тью среди любителей.

Телефонный коммутатор соседству%
ет с коллекцией телефонов – от первых
до современных. Здесь же представле%
ны образцы счетной техники: счеты,
арифмометры, калькуляторы. Можно
воочию увидеть, как обрудован сель%
ский радиоузел. Все вызывает живой
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интерес ребят к главной деятельности
человека – к труду, они получают пер%
вые и, что очень важно, наглядные по%
знания о постепенном развитии произ%
водства и быта, о движении вперед.

Но вот юные экскурсанты входят в
зал, посвященный Великой Отечест%
венной войне. С интересом рассматри%
вают они «черную тарелку» на стене –
и вдруг узнают, что это репродуктор,
первое домашнее радио, что однажды
утром он принес в семью своих хозяев
страшную весть о начале войны, той
страшной беды, которая выпала 
на долю нашей Родины. Именно такие
репродукторы приковывали к себе
внимание всех людей целых 4 года,
около них собирались они в ожидании
вестей с фронта, и именно такие 
репродукторы объявили о долгождан%
ной победе в мае 1945 г.

А дальше видим следы минувшей
войны – снаряды и их осколки, бомбы,
патроны, штыки и каски, найденные
на местах боев. Неизменно поражает
ребят витрина, вещи в которой позво%
ляют экскурсоводу воспроизвести,
опираясь на воображение взволнован%
ных зрителей, картину обеда группы
солдат в окопе, в перерыве между боя%
ми, прерванного взрывом снаряда.

Ребятам показывают вещи, принад%
лежавшие погибшим летчикам: план%
шеты, комсомольские билеты, медали,
груду металла, в которой нелегко раз%
глядеть останки 4 сбитых самолетов.

Особый интерес вызывают у ребят
личные вещи командарма Первой
ударной армии Героя Советского Сою%
за В.И. Кузнецова, имя которого носит
наша школа, а также воспитанников
школы.

Так, через вещи, дошедшие до нас с
тех времен, ребята узнают о событиях
войны, ее героях, о страшных испыта%
ниях, которые выпали на долю народа,
и теперь для них по%иному будут зву%
чать слова об огромной цене нашей ве%
ликой Победы.

Вторая экскурсия для первоклас%
сников посвящается знакомству с 

документами. Мы так и назвали
ее – «Говорят документы».

Фотографии представляют ребятам
старый Дмитров, родную школу в мо%
мент ее зарождения в 1876 г. и в пери%
од ее перестройки в 1914–1915 гг. 
О трудностях этого периода (государ%
ство не отпустило необходимых
средств) говорят сохранившиеся про%
токолы перестроечной комиссии. Их
33. Все посвящены решению главного
вопроса – где взять средства для про%
должения перестроечных работ (стро%
ительство велось на пожертвования).

На фотографиях – учителя и учени%
цы женской гимназии, а рядом разло%
жены квитанции об уплате за обуче%
ние 25 рублей и 50 рублей (младшие и
старшие классы) в год. Поясняем 
детям, что деньги эти очень большие 
(корова стоила в то время от 5 до 9 руб%
лей, и 50% крестьян в Дмитровском
уезде не имели коров). Ясно, что 
среднее образование для девочек из
крестьянских и рабочих семей было
недоступно.

Привлекает внимание похвальный
лист, выданный ученице 2%го класса 
Л. Козловой в 1886 г., в год 10%летия
гимназии. И тогда ценились отличные
знания!

А экспозиция ведет дальше, к 1917 г.
Жизнь в стране бурлит, меняется и
школа. Она становится единой поли%
технической, бесплатной, что дает пра%
во на образование детям из народа. В
экспозиции представлено удостовере%
ние об окончании школы, учебники
разных лет. Фотографии рассказывают
о зарождении ученического само%
управления, о развитии спорта, о 
работе оборонных кружков, Дмитров%
ского аэроклуба, открывшего путь в не%
бо многим десяткам старшеклассников.

И вновь мы в зале Отечественной
войны, где наше внимание привлекает
фотография, показывающая, как на
оккупированной территории женщи%
ны с мотыгами в руках, согнувшись,
обрабатывают бескрайнее поле, а 
перед ними, подбоченившись, стоят
фашисты с видом новоявленных 
господ. Этот фотодокумент – своего
рода иллюстрация к приказу Гитлера:
две трети советских людей уничто%
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жить, а одну треть заставить работать
на Германию.

Рядом знаменитый плакат «Родина%
мать зовет!».

Вместе с детьми читаем письма лей%
тенанта Гурия Лермонтова: «Нахо%
жусь в действующей армии, на защите
столицы. Пока в городе Дмитрове. Го%
тов уничтожать фашистских гадов не
щадя своих сил и крови...». Это письмо
с фронта помечено 24 ноября 1941 г.

«Вызываю Витю и Борю на соревно%
вание учиться только на «отлично»,
как я на «отлично» уничтожаю гадов.
А итоги подведем после войны, когда я
в гости приеду...».

Гитлеровская верхушка еще кричит
о скором падении Москвы, а лейтенант
Лермонтов уверен в нашей победе, до
которой ему не суждено было дожить:
он погиб в марте 1942 г., имея 
3 ордена Боевого Красного Знамени.

Знакомятся ребята и с самым тра%
гичным документом войны – «похо%
ронкой» – со страшными словами «По%
гиб смертью храбрых», вечным напо%
минанием, что война – это смерть,
страдания.

Привлекают всеобщее внимание
комсомольский билет ученицы 9%го
класса Г. Варенцовой и лежащее ря%
дом с ним удостоверение о награжде%
нии ее медалью «За оборону Москвы».
Такую медаль получили многие стар%
шеклассники школы за свой труд в
свободное от учебы время, в помощь
фронту.

А вот еще один солдатский тре%
угольник – письмо с фронта от Влад%
лена Кондратьева, написанное им в
окопе, перед атакой, и найденное в его
кармане уже после гибели в том бою.

Очень внимательно ребята рассмат%
ривают две самодельные книжечки,
сшитые школьниками военного време%
ни из исписанных листов тетрадей, 
кусков обоев, оберточной бумаги и за%
полненных вырезками статей о подви%
гах героев на фронтах войны. Как мно%
го говорят эти книги: о трудностях
учебы, когда не хватало тетрадей,

учебников, о внимании школь%
ников к вестям с фронта, о

том, как ждали они окончания войны.
И современные дети проникаются со%
чувствием к ним, мыслью, что такое не
должно повториться.

Много в музее и других документов,
писем, извещений, наградных листов,
которые рассказывают о войне, но вот
и фотография купола Рейхстага с раз%
вевающимся полотнищем красного
знамени – Знамени Победы! Неволь%
ный вздох облегчения вырывается у
многих ребят – конец войне!

Побывав на этих первых экскурсиях,
ребята еще не раз придут в музей сами,
потом, чтобы подробнее познакомиться
с историей родной школы, больше уз%
нать о боевом пути ее воспитанников, 
о летчиках и партизанах, о замечатель%
ных людях мирных профессий.

Очень правильно, говоря о школь%
ных музеях, отметила Т. Матвеева в
статье «Нам завещано» («Правда» от
10.01.1982 г.): «В мир школы вошло но%
вое действенное и сильное средство
патриотического и нравственного вос%
питания, когда дети, непосредственно
соприкасаясь с далеким героическим
временем, несут службу памяти».

О значении народного музея нашей
школы написал в книге отзывов до%
цент ИНК и ПРНО МО В. Семенов
30.05.2000 г.: «С огромным интересом
осмотрел экспозицию школьного му%
зея, которая насчитывает колоссаль%
ное количество экспонатов. В каждом
просматривается жизнь не одного по%
коления дмитровчан, в музее отраже%
на живая история нашей страны, 
какая она есть, без прикрас. Музей
позволяет вести большую работу по
обучению и особенно по воспитанию
подрастающего поколения на тради%
циях своих предков. В этом заключа%
ется будущее возрожденной России».

Позволю себе привести еще два от%
зыва: «На своем веку видел многие,
многие школьные музеи. То, что уви%
дел в школе № 1, поразило: какой ог%
ромный, потрясающе интересный,
очень важный и нужный для воспита%
ния материал…». Такие строки оста%
вил в книге отзывов В. Реданский
24.09.1998 г.
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«Выдающийся школьный музей. За
40 лет музейной практики такого
школьного музея не доводилось уви%
деть» – зав. сектором научно%методи%
ческого отдела Центрального музея
Великой Отечественной войны (По%
клонная гора) Ф.В. Никольский,
04.11.1999 г.

Начальная школа организует с по%
мощью музея встречи с героями войны
и труда, устраивает для них прекрас%
ные концерты; ребята совершают экс%
курсии к обелиску памяти погибших
воспитанников у старого здания шко%
лы, посещают открытый 8 декабря
2001 г. «Вечный огонь». Ежегодно 
ко Дню Победы устраиваются походы
к братской могиле на Красной горе, 

где был остановлен враг, к Шпилёв%
скому переезду, где остатки окопов и
обелиск напоминают о позициях Дмит%
ровского истребительного батальона в
грозные дни ноября 1941 г.

Совершая эти походы, ребята зна%
комятся с историческими местами, ме%
стами боев, памятниками и возлагают
к ним цветы, любуются красотами
природы, отдыхают. Радуются чисто%
му, голубому, такому мирному небу
над головой, яркому солнцу.

ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Òÿãà÷åâ – учи0
тель истории, отличник просвещения, ру0
ководитель народного музея школы № 1 им.
В.И. Кузнецова г. Дмитрова Московской обл.

«Школа 2100» Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа.

По дороге к Азбуке (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) в 4%х частях.
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 4–6 лет.

Наши прописи (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) в 2%х частях. Пособие 
по подготовке к обучению письму.

Ты – словечко, я – словечко... (авт. З.И. Курцева под ред. Т.А. Ладыженской). Пособие
по риторике для детей 5–6 лет.

Здравствуй, мир! (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова) в 3%х частях. Пособие
по ознакомлению с окружающим миром для детей 3–6 лет.

Игралочка (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) в 2%х частях.

Раз – ступенька, два – ступенька... (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина)
в 2%х частях. Математика для дошкольников 3–6 лет.

Всё по полочкам (авт. А.В. Горячев, Н.В. Ключ). Пособие по информатике
для детей 5–6 лет.

Путешествие в прекрасное (авт. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева) в 3%х частях. Пособие
по курсу «Синтез искусств» для детей 3–6 лет.

Ко всем пособиям имеются подробные методические разработки занятий.

Непрерывность и преемственность в обучении
по Образовательной системе «Школа 2100» обеспечивает комплект учебников для

начальной школы тех же авторов.

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

и по телефонам: (095) 176%12%90, 176%00%14

Издательство «Баласс»
ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА 2100»
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Целевая комплексная программа
гражданско%патриотического воспи%
тания «Сыны Отечества» Южного ок%
ружного управления г. Москвы одной
из приоритетных образовательных за%
дач называет становление человека
как гражданина и патриота.

Что такое гражданско%патриотиче%
ское воспитание? Это целенаправлен%
ный процесс формирования базовых
интегративных качеств личности,
прежде всего в нравственной и дей%
ственно%практической сфере. На осно%
ве этого понимания коллектив школы
выстраивает различные педагогичес%
кие логики деятельности по граждан%
ско%патриотическому воспитанию сво%
их учащихся.

Что сделал наш педагогический
коллектив? Прежде всего составил
обобщенный образ выпускника шко(
лы № 566, опираясь на сегодняшние
требования общества к личности юно%
го гражданина. «Идеал – высшая сте%
пень сравнения». Вот что у нас получи%
лось в итоге.

Выпускник школы должен органич%
но сочетать в себе качества граждани%
на, труженика, будущего семьянина.
Его мировоззрение должно базиро%
ваться на общечеловеческих ценнос%
тях. Выпускник – гуманист, социально

активная личность, свободная
во взглядах, ориентирующая%

ся в окружающей обстановке, облада%
ющая ответственностью за свои дела и
поступки. Выпускник – патриот своей
страны, города, уважающий нацио%
нальные чувства и традиции других
людей. Выпускник – человек образо%
ванный, стремящийся к использова%
нию своих знаний с максимальной
пользой для себя и окружающих, к их
непрерывному расширению. Он умеет
сформулировать свои цели, спланиро%
вать работу, организовать ее, осуще%
ствить самоконтроль и самоанализ.
Выпускник – творческая личность,
умеющая работать в коллективе. Он
коммуникабелен, деловит, предпри%
имчив, честен в контакте с другими
людьми, реалист. Выпускник должен
быть подготовлен к будущей семейной
жизни, обладать необходимыми юри%
дическими, экономическими, сексуаль%
ными знаниями, иметь навыки ведения
домашнего хозяйства. Выпускник – 
человек физически развитый, ведущий
здоровый образ жизни. Этот перечень
был утвержден в марте 2001 г. на педа%
гогическом совете «Новые технологии
воспитательного процесса».

Команда педагогов, учащихся и их
родителей, решив следовать в этом на%
правлении, опиралась на традиции
школы, на идеи педагогики сотрудни%
чества, коллективно%творческой дея%
тельности, добропорядочных челове%
ческих отношений.

Основные педагогические техноло(
гии гражданско(патриотического
воспитания мы сформулировали сле%
дующим образом:

– самопознание и самореализация;
– творческое самовыражение;
– рефлексивные технологии;
– психокоррекция и самооздоровле%

ние;
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Гражданско@патриотическое
воспитание в нашей школе

О.В. Захарова,
О.В. Гринь,

М.В. Бодренкова

В следующей подборке материалов по теме сегодняшнего номера предлага%
ем вам познакомиться с опытом работы московской школы № 566. Вопросы
воспитания детей в духе гражданственности и патриотизма педагогический
коллектив положил в основу своей воспитательной деятельности. Педагоги, 
не отвергая уже имеющихся традиций, вместе с тем открыли множество 
новых, оригинальных приемов работы в этом направлении. Предсталяем 
некоторые из них и надеемся, что эти идеи увлекут и вас.



– имитационное моделирование;
– развитие индивидуальных твор%

ческих способностей;
– социальное проектирование.
Цель нашей работы – сделать иде%

альный образ выпускника школы 
№ 566 реальностью.

Виды деятельности, которые в свя%
зи с этим были нами намечены:

– учебные дополнительные про%
граммы о человеке и его проблемах;

– дополнительное образование и
учебные предметы по выбору;

– самообразование учащихся;
– социально%психологические тре%

нинги;
– саморазвитие мотивации дости%

жения;
– организация школьной жизни по

тематическим периодам, коллектив%
ная творческая деятельность;

– система дел, направленных на
формирование мотивации успеха;

– самостоятельная деятельность
учащихся по организации досуга;

– ролевые и деловые игры.
Авторский поиск классных воспита%

телей в составлении программ оказал%
ся поистине бесконечен. Они постоян%
но совершенствуют свое педагогичес%
кое мастерство, ищут новые подходы к
деятельности, опираются на все виды
индивидуальных, групповых, массо%
вых форм работы.

В ходе анкетирования, бесед с ребя%
тами выяснилось, что они недостаточ%
но четко, а иногда и искаженно пони%
мают смысл слов «гордость», «вежли%
вость», «ответственность», «дружба»,
«товарищество», «дом». Насторажива%
ло то, что мало кто из детей назвал
своим нравственным идеалом отца или
мать, что многие ребята уважают лю%
дей за их силу, деньги, но не отмечают
такие качества, как порядочность,
чуткость, доброта, совестливость, со%
страдание, скромность.

Вот то, что мы увидели в наших де%
тях, и нас это не могло не волновать.
Кто приходит сейчас в институты,
чтобы стать врачом, учителем, юрис%

том и т.д.? Насколько изначаль%
но нравственно будут подхо%

дить эти молодые люди к человеку?
Способны ли они строить свое отноше%
ние к окружающим людям (и к самим
себе) на высокой нравственной основе –
не унижать и не унижаться, «служить
делу, а не лицам», быть нравственно ус%
тойчивыми в любых жизненных, про%
фессиональных и личных, ситуациях?
Какими приходят в армию наши парни,
готовы ли они к большим физическим и
духовным нагрузкам, к установлению
человеческих, товарищеских отноше%
ний, отношений взаимоподдержки и
взаимовыручки? Или они не готовы
противостоять «дедовщине», сами спо%
собны унизить, оскорбить других, 
менее приспособленных? Как подготов%
лены наши девушки к материнству, к
гражданскому воспитанию будущих
детей, к передаче им общечеловечес%
ких ценностей? Способны ли они выра%
стить здоровое и физически и нравст%
венно поколение, передать ему идеи
добра и справедливости?

Какого человека мы называем
гражданином? Такого, кто требования
социума к человеку сделал требовани%
ями к самому себе и живет, учится, об%
щается с окружающими согласно этим
внутренним законам.

Отвечая самим себе на эти вопросы и
готовясь к работе с детьми, мы вместе с
тем подошли к самой острой проблеме
современности – к необходимости вве%
сти профилактику правонарушений.
Одна из больших опасностей, подсте%
регающих наших детей, – праздность
их рук и ума. Если человек не знает,
что ему делать в часы досуга, у него
«портится» голова, сердце и в конечном
итоге – все его существо. «Не хлебом
единым жив человек». Стремление к
прекрасному выделяет его из мира жи%
вотных, совершенствует и облагора%
живает его биологическую природу.

Народная мудрость гласит: «Чело%
век есть то, что он из себя сделал». 
И это касается не только души челове%
ка, но и его тела. Отношение человека
к себе, к своей физической сущности
способно существенно влиять на его
жизнь. Оно может быть источником
сильных страданий или радости, фор%
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мирует стиль жизни. Ребенок должен
стремиться физически развить, укре%
пить свое здоровье, чтобы быть спо%
собным щедро отдавать и помогать.

В школе существует программа для
детей младшего возраста «Идем доро(
гою добра», которая помогает побу%
дить в ребенке желание стать лучше,
избавиться от отрицательных черт ха%
рактера.

Первый блок программы: «У каж%
дого дерева есть свой комелек». Коме%
лек – уменьшительное от комель –
прикорневая часть ствола дерева. 
С него оно начинает расти. И у каждо%
го из нас есть свой «комелек» – это
семья, дом. «Дом родной, живу я в нем.
Это самый лучший дом!» И чем крепче
он, тем увереннее и безопаснее мы 
себя чувствуем.

В этот блок включены следующие
мероприятия:

1. Конкурс «Как не обижать взрос%
лых».

2. Конкурс «Четыре способа обрадо%
вать маму».

3. «Сюсю%мусю». Как меня зовут до%
ма и в школе.

4. Что умеют мои родители.
5. Праздник именинников.
6. Папа, мама, я – спортивная семья.
7. Итоговый праздник «Семья и

школа неразлучны».
Второй блок рассказывает о том,

что живем мы на земле российской,
которая испокон веков славится бога%
тырями и мудрецами, умельцами на%
родными, песнями задушевными, бо%
гатыми традициями. Но ныне утрати%
ли мы свои родовые корни, растеряли
накопленные дедами и прадедами на%
выки мастерства и ремесел. Зачерп%
нем же «живого тепла» народных тра%
диций, поможем друг другу творить
добро. Ведь без возрождения прошло%
го в настоящем немыслимо и само бу%
дущее.

Темы этого блока:
1. Предания старины (изучение).
2. Семейные умельцы (выставки).
3. Народные игры.

4. Загляни в бабушкин 
сундук.

5. Что бы я сделал, если бы был мэ%
ром Москвы.

6. «А как у нас говорят?»
7. Праздники весны, осени, зимы.
8. Итоговый праздник «Масленица».
Третий блок: «Приходите к нам,

друзья, будем вместе ты и я». Главная
его идея – забота. Забота об улучше%
нии окружающей жизни, о людях
близких и далеких.

Предлагаем такие темы:
1. Акция «Милосердие».
2. Круг общения «Моя помощь по 

дому».
3. «Скажи, кто твой друг».
4. Поздравительная открытка.
5. О дружбе и товариществе.
6. Рыцарский турнир.
7. Тесты и ситуации.
8. Итоговый праздник «Фестиваль

дружбы».
Заключительный, четвертый блок

программы: «Всем, кто любит родную
землю, кто не безразличен к ее 
судьбе».

В этот блок мы включили следу%
ющие виды работы:

1. Работа экологической группы.
2. Работа по озеленению.
3. Игра%путешествие «Земля – твой

дом».
4. Круг общения «Мои увлечения».
5. Турнир знатоков природы.
6. День птиц.
7. Военно%туристические навыки.
8. Итоговый праздник «День Земли».
Для учащихся среднего звена была

создана своя программа с учетом спе%
цифики этого коллектива, его подго%
товленности, интересов, возрастных
особенностей, с опорой на основопола%
гающие документы – «Конвенцию
ООН о правах ребенка» и «Всемирную
декларацию об обеспечении выжива%
ния, защиты и развития детей». Прин%
ципы, на которых была построена эта
программа, – целесообразность, есте%
ственность интересов детей, привле%
кательность намеченных к выполне%
нию дел.

Программа соответствует самой
природе детства и построена так, что
дети сами выступают в ней как творцы
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игровых действий. Программа рассчи%
тана на подростков, вступивших в
сложную стадию своего взросления –
переходный возраст, когда часто воз%
никают конфликты, непонимание в се%
мье. Учащиеся познают себя, своих
сверстников, свой коллектив, край.
Для этого проводятся тесты%курсы,
позволяющие лучше узнать самого се%
бя, сравнить себя с другими людьми,
понять особенности своего характера.
Практикуется смена поручений. Со%
здан экран участия каждого класса в
делах школы.

На данном этапе создаются игро%
вые, познавательные ситуации, на%
правленные на осмысление ребятами
основных человеческих прав и свобод,
на развитие в детях чувства собствен%
ного достоинства, терпимости.

В рамках этой программы педагоги
проводят с детьми:

– «девичьи посиделки» и «секрет%
ные сборы» для мальчиков (7%й класс);

– постановку спектаклей для млад%
ших школьников;

– обучение искусству икебаны (5%й
класс);

– конкурсы на лучшего сочинителя
математической сказки и лучшего со%
ставителя кроссвордов;

– экскурсии, во время которых ре%
бята учатся ориентироваться на мест%
ности.

Все это помогает учащимся в обога%
щении своих знаний, опыта, приобре%
тении полезных навыков.

Каждому классному воспитателю, в
соответствии с принятой программой,
предстоит научить своих воспитанни%
ков общаться друг с другом. Стараемся
приучить детей обращаться друг к
другу по именам. Проводим классные
часы «Что значит имя твое?», «Дни
личности» – по классам и общешколь%
ные.

Результаты социально%педагогиче%
ской диагностики показали, что разви%
тию гражданственности, патриотизма,
уверенности в себе, стремлению к по%
беде способствуют военно%патриоти%

ческие игры. Мы стараемся по%
строить их так, что участни%

кам необходимо быть не только физи%
чески развитыми, но и обладать ин%
теллектуальными способностями, чув%
ством гражданственности, любви к
своей малой родине.

Соревнования проводятся по следу%
ющим программам: конкурсы интел%
лектуально%этической направленнос%
ти «Гражданином быть обязан»,
«Страницы истории Отечества»,
«Москва – сердце России», «Полигон
психологических действий»; спортив%
ной направленности – «Спортивная
игра», «Народные игры», «Безопас%
ность на улицах и дорогах», «Полоса
препятствий». Расскажем о них не%
много подробнее.

Конкурс «Гражданином быть обя(
зан».

В тестовой и творческой форме уча%
стники демонстрируют понимание
нравственно%этических норм, знание
конституционного, административно%
го, уголовного и семейного права.

Конкурс «Страницы истории 
Отечества».

Участникам предлагаются задания
и вопросы, охватывающие историю
нашего Отечества с XII в. по насто%
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ящий день. Особое внимание уделяет%
ся именам и событиям, связанным с 
Великой Отечественной войной:

– деятелям культуры, отразившим
в своем творчестве военно%патриоти%
ческую тему;

– деятелям культуры, участвовав%
шим в боевых действиях;

– военачальникам, принимавшим
участие в сражениях;

– героям Великой Отечественной
войны – нашим землякам;

– отечественному вооружению, бое%
вой и специальной технике;

– отечественным боевым орденам и
наградам;

– отечественному военному искус%
ству;

– партизанам и подпольщикам, бо%
ровшимся с захватчиками;

– мемориалам и памятным местам
военной славы.

Конкурс «Безопасность на улицах и
дорогах».

Проводится в виде зачета по следу%
ющим разделам правил дорожного
движения: обязанности пешеходов,
пассажиров и велосипедистов. Завер%
шается конкурс ездой по фигурному
маршруту.

Конкурс «Народные игры».
1. «Лапта» (соревнования проводят%

ся по олимпийской системе с выбыва%
нием).

2. «Выбивалы».
3. «Дартсатлон».
Конкурс «Самозащита без ору(

жия».
Защита от захватов, от ударов ру%

ками, ногами, палками, тяжелыми
предметами.

Конкурс «Полигон психологичес(
ких действий».

Данный конкурс предполагает про%
хождение серии психологических,
творческих упражнений, конкурсов, в
процессе которых раскрываются сле%
дующие качества: верность, взаимо%
выручка, терпение, способность к
творчеству, умение взаимодейство%
вать между собой, координировать

усилия для достижения общих
для команды целей.

Ставя своей задачей усиление
гражданско%патриотического воспи%
тания юных москвичей, классные вос%
питатели более внимательно изучают
с детьми символику города Москвы.
Для этого проводятся тематические
классные часы. Один из них
посвящается Государственному гимну
Российской Федерации, который яв%
ляется официальным государствен%
ным символом страны. На уроках му%
зыки дети учат слова гимна в музы%
кальном сопровождении, так как нам
не раз приходилось убеждаться в том,
что далеко не все взрослые знают сло%
ва российского гимна. Одновременно
знакомим детей с правилами поведе%
ния при исполнении гимна.

Дети должны знать, что Государ%
ственный флаг Российской Федера%
ции представляет собой прямоуголь%
ное полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней – 
белого, средней – синего и нижней –
красного цвета. Отношение ширины
флага к его длине 2:3. Рассказываем,
где, когда и по каким случаям подни%
маются или вывешиваются государ%
ственные флаги.

Подробно рассказываем о Государ%
ственном гербе Российской Федера%
ции, который представляет собой че%
тырехугольник с закругленными ниж%
ними концами, заостренный в оконеч%
ности красный геральдический щит с
золотым двуглавым орлом, подняв%
шим вверх распущенные крылья.
Орел увенчан двумя малыми корона%
ми и над ними – одной большой коро%
ной, соединенными лентой. В правой
лапе орла – скипетр, в левой – держа%
ва. На груди орла, в красном щите, –
серебряный всадник в синем плаще на
серебряном коне, поражающий сереб%
ряным копьем черного опрокинутого
навзничь и попранного конем дракона.
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День личности в классе.
Игра «Я – личность»

Цель игры: выявить в классе лиде%
ров. Определить, кто из них состоялся
как творческая, интеллектуальная,
самостоятельная личность; создать бо%
лее дружный коллектив в классе.

Ход игры:
10й ведущий:
Нас солнца луч смешит и дразнит,
Нам нынче весело с утра,
Весна нам дарит звонкий праздник,
И главный гость на нем – игра.
20й ведущий:
Она наш друг большой и умный,
Не даст скучать и унывать.
Затеет спор веселый, шумный,
Поможет новое узнать.
10й ведущий:
Расскажет про героев книжек,
На юг, на север поведет.
С ней даже космос как%то ближе,
Она на все ответ найдет.
20й ведущий:
Она всегда так откровенно
Зовет вперед, вперед, вперед,
Мечте научит дерзновенной
И в жизнь большую поведет.
10й ведущий: Добрый день, друзья!

Мы сегодня собрались для того, чтобы
увидеть интересную, яркую личность
в нашем классе.

20й ведущий: Вы должны быть ак%
тивными, находчивыми.

10й ведущий: В основу сегодняшней
игры мы положим слова М. Горького:
«Мы должны относиться друг к другу
внимательно, должны понять, что са%
мое чудесное, самое великое создание
в мире – это человек». А каждый чело%
век – это личность.

20й ведущий: Разделитесь на 3 груп%
пы. Вам предстоит определить, кто из
вас состоялся как творческая, интеллек%
туальная, самостоятельная личность.

10й ведущий: Итак, объясняю суть
этой игры. Вы видите перед со%

бой игровое поле:

Я Л И
Ч Н О
С Т Ь

Под каждой буквой здесь зашифро%
вано задание, которое каждая команда
должна выполнить. Все, наверное, за%
метили, что, если прочитать буквы по%
очередно, получится утверждение: 
«Я – личность».

Команды сейчас будут бороться за
каждую букву таблицы, чтобы собрать
их как можно больше.

20й ведущий: А для того чтобы вы%
брать лучшую команду и самую яркую
личность в сегодняшней игре, мы при%
гласили жюри, которое будет прини%
мать участие в игре, оценивать ваши
ответы и выступления.

10й ведущий: Первую букву откры%
ваем мы, ведущие, ну а команды в тече%
ние 1 минуты должны будут выполнить
первое задание.

20й ведущий: Жюри же предстоит
решить, какой команде достанется
каждая буква из данной таблицы. Итак,
открываю букву «Я».

– «Я» – это утверждение собственной
личности: ваше собственное «Я». На вы%
полнение этого задания каждому игроку
дается 1 минута. Сейчас на листке бума%
ги вы должны охарактеризовать себя.
Пожалуйста, будьте искренними, прин%
ципиальными, критичными, но тем не
менее сумейте открыть в себе самые до%
брые качества. Например: «Я – честный,
Я – внимательный» и т.п. Вам нужно за%
писать 10 характеристик. Жюри должно
дать ответ, какой игрок лучше справил%
ся с заданием и принес первую букву
своей команде. Эта команда имеет воз%
можность открыть следующую букву.

«Л» – ловкость.
– Задание на ловкость и быстроту.

Сейчас напротив каждой команды будет
стоять судья. В одной руке у него игла, а
в другой – нить. Сейчас каждый по оче%
реди должен подбежать к нему, продеть
нить через иглу и передать эстафету
дальше. Чья команда быстрей справит%
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ся, та и получает букву «Л». Какую бук%
ву следующую вы хотите открыть?

«И» – интеллект.
– Сейчас я буду читать вам вопро%

сы, а вы должны дать на них правиль%
ные ответы. Тот, кто готов ответить,
поднимает вверх сигнальную карточ%
ку. Чья команда быстрее поднимет
карточку, та и получает право дать от%
веты, но если ваш ответ будет невер%
ным, то на данный вопрос повторно вы
уже отвечать не можете.

Обращаю внимание жюри: за каж%
дый правильный ответ команда полу%
чает 1 балл.

1. Название города на «С», «Т», «К».
2. Название животного на «С», «Т», «К».
3. Название птицы на «С», «Т», «К».
4. Название рыбы на «С», «Т», «К».
5. Предмет домашнего обихода на

«С», «Т», «К».
6. Кушанье на «С», «Т», «К».
7. Фамилия писателя на «С», «Т», «К».
8. Название сказок на «С», «Т», «К».
9. Название песни на «С», «Т», «К».
10. Имя девочки и мальчика на «С»,

«Т», «К».
– Какую следующую букву ваша

команда желает открыть?
«Ч» – человечность.
– Предлагаем решить ситуацию.

Представьте, что ваш старый, предан%
ный пес, который всегда был вашим на%
дежным другом, полностью понимает
вашу речь. И вдруг родители дарят вам

щенка. Пес обиделся, почувство%
вав себя ненужным, ведь у вас

появился новый, молодой, резвый ще%
нок. Сейчас за 1 минуту команда соста%
вит текст, с помощью которого вы
должны успокоить своего друга – пса.

Чья команда лучше справится с зада%
нием (это решит жюри), та и получит
букву «Ч» и откроет следующую букву:

«Н» – находчивость.
– Объявляем аукцион. Участники

команды поочередно называют пред%
меты, окружающие нас, названия ко%
торых начинаются с буквы «Н». Какая
команда назовет больше слов, та и вы%
играла букву «Н» и имеет право от%
крыть следующую букву.

«О» – остроумие.
– Команде дается одна минута.

Именно за это время вы должны соста%
вить остроумный, фантастический
рассказ о том, что с вами произойдет
по окончании игры.

«С» – сила.
– Представляется возможность на

деле проверить силу вашей личности.
Кто дольше «выжмет» карандаш, под%
нимая его на одном пальце вверх? Кто
дольше продержит на носу воздуш%
ный шар? Показываем силу пальцев
ног – кто дольше устоит на высоких
полупальцах (пошатывание недопус%
тимо)? У кого больше силы в легких –
кто быстрее сдует листочки со стола?

«Т» – терпение.
Выходят по одному игроку от ко%

манды. Их задача – перетянуть за ни%
точку банку с водой от одной стены
комнаты до другой.

«Ь» – многое другое.
– Мы предлагаем вам немного по%

танцевать. Но танцевать вы будете
сидя на стуле. Можно танцевать быст%
рый танец.

– Но вот и кончилась наша игра.
Жюри подведет итоги и назовет того,
кто оказался самой яркой личностью
сегодня. А мы с вами потанцуем все
вместе, и теперь уже не сидя, а стоя!

Слово жюри.
– Интересно, а я – личность?
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ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
«А ну(ка, мальчишки!»

Соревнования
для 1–11(х классов

I. Цели и задачи:
– проведение спортивно%оздорови%

тельной работы среди учащихся во
внеурочное время, увеличение двига%
тельного режима школьников;

– развитие у детей и подростков
двигательных качеств (ловкости, ско%
рости, быстроты и силы), командных
действий в эстафетах, воспитание вза%
имовыручки, чувства долга и помощи
товарищам в соревнованиях.

II. Программа соревнований.
1. Конкурс «Разминка».
2. Спортивные эстафеты.
3. Военизированные эстафеты.
4. Конкурс веселых эстафет – 

«Веселушки».
5. Конкурс «Хозяюшка».
6. Конкурс знатоков спорта.
7. «Капитаны – на старт!»
8. Силовой конкурс.
9. Перетягивание каната.
III. Участники соревнований.
В эстафетах и конкурсах принима%

ют участие все мальчики, учащиеся 
в данном классе и допущенные врачом
к соревнованиям, имеющие основную
медицинскую группу. Освобожденные
на данный день соревнований помога%
ют в судействе. Девочки участвуют 
в конкурсе для болельщиц и показа%
тельных выступлениях по аэробике,
спортивной и художественной гимна%
стике (подготовку осуществляет 
учитель физкультуры и тренеры
ДЮСШ).

IV. Место и время проведения.
Соревнования проводятся в спорт%

зале школы. В нашей школе эти сорев%
нования планируются на февраль –
мы приурочиваем их ко Дню защитни%
ка Отечества.

V. Награждение победителей и
призеров.

Команда – победительница сорев%
нований награждается памятным

вымпелом и грамотой, участни%
ки – сладкими призами.

VI. Подсчет очков.
За победу в каждой эстафете побе%

дитель получает 3 очка, пришедший
вторым – 2 очка, третьим – 1 очко.
(Высший балл назначается в зависи%
мости от количества команд%участ%
ниц.) Сумма баллов подсчитывается
после каждого этапа соревнований.
Общая сумма определяется после по%
следнего конкурса «Перетягивание
каната».

VII. Организационные и методиче(
ские рекомендации.

1. В состав жюри приглашаются ад%
министрация школы, ветераны войны,
представители родительского комите%
та школы, гости и ветераны спорта.

2. Перед каждыми спортивными со%
ревнованиями в параллелях, на усмот%
рение учителя физкультуры, в спор%
тивно%развлекательном шоу выступа%
ют учащиеся школы. Можно показа%
тельные номера запланировать в про%
грамме между этапами соревнований.

3. Капитаны команд самостоятельно
определяют состав участников на
каждую эстафету, замены обязатель%
ны, в соревнованиях участвуют все 
ребята.

4. Так как экипировка каждой ко%
манды в футболки одного цвета может
оказаться затруднительной, рекомен%
дуется придумать некоторые разли%
чия в спортивной форме участников,
например ввести «Орден Подвязки»:
одна команда повязывает ленты на
шее, другая – под колено, третья – 
на руку и т.д.

5. Необходимо соответственно под%
готовить к этим соревнованиям спорт%
зал: вывесить флаги России, Москвы,
приветствие участникам соревнова%
ний и жюри, развесить по залу плака%
ты по различным видам спорта, стен%
газеты, посвященные Дню защитника
Отечества, и т.п.

6. В программе соревнований указа%
ны различные эстафеты и конкурсы.
Для различных возрастных групп под%
бираются соответствующие упражне%
ния. На усмотрение учителя физкуль%
туры можно придумывать другие 
эстафеты и конкурсы (творчество пре%
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подавателя). В нашей школе програм%
ма этих соревнований каждый год ме%
няется, придумываются новые кон%
курсы и викторины. Вот уже третий
год финалом соревнований «А ну%ка,
мальчишки!» являются соревнова%
ния, проводимые муниципалитетом
«Донской» между школами № 566,
630, 639, 1263. Каждый год на муници%
пальных соревнованиях выступают
учащиеся различных возрастных
групп. И третий год подряд сборная
школы № 566 является победителем
муниципальных соревнований «А ну%
ка, мальчишки!».

7. Программа составлена так, что
дополнительной подготовки команды%
участницы не проходят. Все упражне%
ния, эстафеты, двигательные навыки
ребята изучают на уроках физической
культуры. Подготовленная бригада
судей на этапах перед каждой эстафе%
той показывает порядок выполнения
упражнений, и участники соревнова%
ний выполняют упражнения по сигна%
лу главного судьи «с листа».

Программа соревнований
«А ну(ка, мальчишки!»

1. Конкурс «Разминка».
После приветствия команд%участ%

ниц и жюри капитаны команд прово%
дят разминку. Оценивается слажен%
ность действий, правильность выпол%
нения упражнений, порядок проведе%
ния разминки (в зале звучит музыка).

2. Спортивные эстафеты:
– бег в паре, взявшись за руки, до

стойки и обратно; сцепиться со второй
парой – бег вчетвером и т.д.;

– «тачка» в паре со сменой положе%
ния в обратную сторону;

– перенос партнера на спине со сме%
ной положения в обратную сторону;

– «футбольная» – ведение мяча до
стойки и обратно, передача мяча от
ближней линии нападения площадки;

– бег в паре, взявшись за руки; ку%
вырок вперед в паре (рук не расцеп%
лять!); бег до стойки, в обратном 

направлении – кувырок назад 
в паре;

– бег до скакалки – 10 (20) прыжков
через скакалку, вращая вперед 
(назад) скакалку – бег обратно.

3. Военизированные эстафеты:
– бег в армейских сапогах 45%го раз%

мера, переползание по%пластунски по
матам, бег до стойки и обратно;

– «футбольная» в противогазе – об%
водка стоек, бег обратно с мячом в ру%
ках, передача мяча и противогаза из
рук в руки следующему участнику;

– бег в плащ%палатке до матов, из
положения лежа сбить кеглю кеглей 
(2 попытки), положить кеглю на место,
бег обратно;

– перенос «раненого» (игрушка%ма%
некен, статист), несущие – в противо%
газах, на армейских носилках до стой%
ки и обратно;

– комбинированная эстафета – пер%
вый бежит в сапогах, второй – в 
плащ%палатке, следующий – в каске 
и сапогах, следующий – в полном об%
мундировании (сапоги, каска, проти%
вогаз, плащ%палатка…), последний – с
гранатой в руке и с макетом автомата.

4. «Веселушки»:
– «обувная» – снять обувь с правой

ноги каждого участника и положить в
обруч напротив своей команды, пер%
вый бежит и выбирает из кучи кроссо%
вок обувь второго, второй – обувь тре%
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тьего и т.п., последний приносит обувь
для первого;

– «бег в обруче» – первый бежит,
держа обруч на уровне груди и нахо%
дясь внутри, до стойки и обратно, за%
тем бегут в обруче двое, трое… (участ%
вует до 5–6 человек);

– перенос кеглей (2) поочередно со
стула на стул с завязанными глазами;

– «ведение» мяча носом до стойки,
бег обратно с мячом в руках до матов,
кувырок вперед с мячом в руках и пе%
редача мяча следующему участнику;

– «наступи на шарик» – в центр за%
ла выходят по одному участнику из
каждой команды, к каждой ноге каж%
дого участника привязывают на длин%
ной нитке по воздушному шарику, по
свистку судьи надо постараться сбе%
речь свои шары, наступив на шары со%
перников, побеждает самый ловкий.

5. Конкурс «Хозяюшка»:
– «поваренок» – по определенному

количеству участников от каждой ко%
манды чистят картофель, репчатый
лук, морковь, яблоки (соблюдать тех%
нику безопасности!), соревнование
проводится как эстафета;

– «портняжка» – по два человека из
команды пришивают к лоскутку ткани
пуговицы;

– на карточке написать за одну ми%
нуту рецепт приготовления винегрета,
овсяной каши, овощного салата, одного
из первых блюд и т.п.

В конкурсах «поваренок» и «порт%
няжка» участники передают друг дру%
гу фартук и косынку как эстафетную
палочку. Оценивается не только ско%
рость выполнения задания, но и каче%
ство «домашней работы».

6. Конкурс знатоков спорта:
– каждой команде поочередно зада%

ется по вопросу из области спорта: из
раздела школьной программы, общие
вопросы по различным видам спорта,
из истории древних и современных
Олимпийских игр; за каждый пра%
вильный ответ – очко команде;

– «конкурс болельщиц» (вопросы по
тем же разделам);

– «конкурс болельщиц» –
вспомнить по двустишию или

по куплету из репертуара песен о
спорте, или военных песен, или песен 
о Москве.

7. Силовой конкурс.
От каждой команды готовятся уча%

стники для показа «и силы и мощи сво%
ей». Одни отжимаются от пола, другие
подтягиваются на перекладине. Общее
количество выполненных силовых уп%
ражнений идет в копилку команде.

8. Конкурс капитанов:
– стрельба в кубики из пневматиче%

ского пистолета;
– подтягивание на перекладине,

поднятие гири весом 16 кг, перетяги%
вание через гимнастическую палку.

9. Перетягивание каната:
– участвует определенное количе%

ство ребят (в зависимости от количе%
ства мальчиков в классе). По первому
свистку подойти к канату, по второ%
му – взять канат, по третьему – начать
перетягивание каната до определен%
ной отметки.

За все время проведения этих спор%
тивных соревнований в нашей школе 
(а проводятся они с 1985 г.) можно сде%
лать вывод, что спортивные праздники 
«А ну%ка, мальчишки!» проходят на
очень высоком уровне, ребята сорев%
нуются с большим азартом, желанием
победить, показать высокий уровень
развития ловкости, быстроты, скоро%
сти и силы.

В прошлом учебном году в нашей
школе были проведены соревнования
в 4%х возрастных категориях и муни%
ципальные соревнования среди четы%
рех школ; силами учителя физкульту%
ры М.В. Бодренковой и организатора
внеклассной работы начальной школы
А.А. Голубевой было подготовлено
спортивно%музыкальное шоу, в кото%
ром приняли участие лучшие спортс%
мены и танцоры школы; перед кажды%
ми соревнованиями с показательными
выступлениями выступали лучшие
спортсмены школы.
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Уважаемые коллеги!
В 2001/2002 уч. году курсы повышения квалификации по учебникам

Образовательной системы «Школа 2100» будут проходить не только в Москве,
но и во многих городах Российской Федерации. Мы публикуем перечень
организаций, где вы можете получить информацию об этих курсах.

Город Название организации Контактные телефоны

Великий Новгород Ин%т образ%го маркетинга
и кадровых ресурсов (81622) 32%861

Владикавказ Отдел образовательных
учреждений (8672) 33%40%92

Волгоград «Учебная и деловая книга» (8442) 33%64%87; 33%78%41
Екатеринбург ООО «Алис» (3432) 70%44%23

Иваново Ивановский обл. ИПК и ППК (0932) 38%63%44; 29%38%53

Ижевск НОУ «Дом учителя» (3412) 78%69%81; 78%47%75

Иркутск Лицей № 3 (3952) 27%87%12; 27%70%41

Йошкар%Ола Марийский институт
образования (8362) 55%02%18

Казань Мет.%образ. центр «ВИТС» (8432) 57%18%02

Киров Фирма «Книги детям» (8332) 62%65%55; 32%41%10

Котлас Городской отдел образования (81837) 4%42%87

Краснодар Фирма «Школьник» (8612) 53%58%79

Красноярск Главное управление образо%
вания администрации края (3912) 27%16%84

Красный Кут Отдел образования (84560) 2%22%08

Курск Департамент образования (0712) 22%60%53

Магнитогорск Управление образования (3511) 37%70%09

Минск (Беларусь) Национальный институт
образования (1037517) 239%50%70

Мурманск Мурманский областной ИПК (8152) 31%34%74

Набережные Челны Ин%т непрер. пед. образования (8552) 42%20%69

Нерюнгри Муницип. управл. образования (41147) 6%58%02

Новоуральск УМЦ «Развитие образования» (34370) 6%01%34
Пенза Управление образования (8412) 63%60%69

Пермь Гор. центр развития обр%ния (3422) 34%25%06
Пермский гос. пед. университет (3422) 12%68%52

Салехард Окружной ИУУ (34922) 4%99%27
Самара Фирма «Учебник» (8462) 97%21%16

Санкт%Петербург Фирма «Школьная книга» (812) 529%91%56; 528%06%52

Смоленск ИУУ (8212) 39451

Старый Оскол Городской ИУУ (0725) 22%58%93

Таганрог Школа № 26 (86344) 4%15%20

Усть%Илимск Гимназия № 1 (39535) 7%15%50; 7%15%00

Уфа УМЦ «Эдвис» (3472) 25%83%92; 25%52%01

Челябинск Инновационный центр «РОСТ» (3512) 75%31%32

Элиста Республиканский ИПК (847%22) 2%45%36; 2%48%50

Ярославль Городской ИПК (0852) 32%15%73



ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На стенде вывешены стенгазета,
фотографии и репродукции картин 
о Великой Отечественной войне. На
доске – отрывок из стихотворения 
С. Орлова:

Весь под ногами шар земной.
Дышу, живу, пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову %
Нет кровнее родни!
Не потому ли я живу,
Что умерли они?

Приглашены ветераны Великой
Отечественной войны. Они сидят сбоку
от сцены за украшенными цветами
столами.

Выступающие занимают первые
ряды зрительного зала.

I. Звучит «Рондо» И.%С. Баха (можно
использовать аудиокассету с записью,
но будет лучше, если музыкальные
произведения исполнят сами дети –
ученики музыкальных школ).

На фоне музыки выступают чтецы:
– Короткой ночью расползались тени,
В лугах на травы падала роса,
И был июнь, и было воскресенье,
И мирные блестели небеса.
И спали люди при открытых окнах,
Последние досматривая сны,
Когда земля, от первых взрывов

вздрогнув,
Лишилась этой мирной тишины. 
– Богатый урожай должно было

принести нашей Родине лето 41%го. 
А принесло кровь, пепел, страдания.
Не станут хлебом спаленные коло%
сья. Не поднимутся из братских могил 
скошенные огнем пахари. Выжжены
нивы. Оборваны мечты и надежды.

Идет страшная война. Не жаво%
ронки – пули звенят под

июньским небом. Не грибные – свинцо%
вые дожди поливают землю.

II. – Первым в ночь на 22 июня
встретил врага небольшой гарнизон
Брестской крепости. На репродукции
картины П. Кривоногова «Защитники
Брестской крепости» мы видим самый
напряженный, острый, критический
момент боя. Фашисты рассчитывали
за 30 минут покончить с русскими по%
гранзаставами. Но в течение целого
месяца с удивительным героизмом от%
стаивали крепость ее защитники.

В сопровождении гитары дети ис%
полняют песню «Облака» (музыка и
стихи Вадима Егорова).

III. – Сила и внезапность удара фа%
шистов были таковы, что ни стойкость
и героизм воинов, ни военная техника
все же не смогли в первые месяцы про%
тивостоять вражескому натиску. И в
октябре 1941 г. немецкие войска подо%
шли к Москве, оставив за собой 
сожженные города и деревни, миллио%
ны убитых, раненых, взятых в плен.

Олег Митяев «В осеннем парке 
городском» (на гитаре исполняет один
из учащихся).

IV. – Немцы под Москвой были раз%
биты. Воины не жалели жизней на 
полях сражений, партизаны громили
врага на оккупированных территори%
ях, в тылу люди день и ночь работали,
выполняя призыв «Всё для фронта,
всё для победы!». Главная битва за
сердце нашей Родины – Москву – 
была выиграна. Но впереди было еще 
4 года долгих, кровавых, изнуритель%
ных боев. Была Сталинградская битва,
были Севастополь, Малая земля, была
битва на Курской дуге. (Показать 
репродукции картин Присекина «Се%
вастопольцы», Самсонова «Бойцы 
Ленинграда», Бута «Матросы с Малой
земли».) Была блокада Ленинграда –
900 долгих дней и ночей.

На нашем вечере присутствует
Ирина Алексеевна Кедреновская, пе%
режившая блокаду Ленинграда. Ири%
на Алексеевна, Вам слово.

(Рассказ о блокаде Ленинграда.)
V. – Топить уже нечем. Мы всё сожгли.

Остались кровати и стены.
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«Не потому ли я живу,
что умерли они?»

Литературно@музыкальная композиция

И.М. Неретина



В разбомбленном доме в углу, в пыли
Мы ноты нашли. Шопена.
Холодный покой. Ледяной покой.
Кольцо голодной дремоты.
Подруга мне прошептала: «Спой!» –
И протянула ноты.
Рука, когда%то умелая,
С трудом листала страницы.
Мне только казалось, что пела я.
Губам почти не раскрыться.
(Звучит одно из произведений 

Ф. Шопена – в записи или в «живом»
исполнении.)

– Разбомбленный дом, похожий
на склеп,

Разбитый фонарь над аркой. 
Ах, музыка! Ты заменила нам хлеб,
Костер, небывало жаркий.
Сердце по%прежнему застучит, 
Радость твою изведав, 
Мы знали: от линии фронта, в ночи,
В город идет Победа.
(Римма Казакова «Блокадные строки»)
VI. – И она пришла – долгожданная

Победа! Пришла через 1418 дней и но%
чей. (Демонстрируются репродукции
картин Н. Баскакова «Победа», О. По%
номаренко «Победа», Н. Бабина и др.
«Ура! Победа!».)

Но мы никогда не забудем, какой це%
ной она была оплачена. 27 миллионов
жизней унесла война. Почти в каждый
дом пришла «похоронка».

«Домой!..» – кричала мама Мишки,
Высовываясь из окна,
И папирос запретных вспышки
Скрывала ночь темным%темна.
«Домой, Володька!»
«Петька, слышишь?!
Смотри, недолго до беды!»
И эхо ударялось в крыши,
Гремящее на все лады...
А через год ушли мальчишки
По переулку своему,
И получили мама Мишки
И мама Петьки по письму.
Кричит распахнутая фортка
На их четвертом этаже:
«Ребята, возвращайтесь с фронта!
Война закончилась уже...»
Не услыхали, не вернулись...

Весна. И ночь темным%темна,
Другие матери, волнуясь,
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Кричат другие имена:
«Домой, Андрей!», «Сергей, скорее!
Как ты несносен и упрям!»
О, будьте, мальчики, добрее,
Спешите к вашим матерям.

(Олег Дмитриев «Домой»)
Вокальная группа исполняет песню

«Матерям погибших героев» (муз.
Струве, сл. Кондрашенко).

VII. – Во славу подвига нашего наро%
да воздвигнуты памятники в граните и
в мраморе, в музыке, в слове... Но ни%
чуть не меньший памятник воздвигнут
в каждом благодарном человеческом
сердце. Мы убеждены, что память люд%
ская – самый великий, самый вечный,
самый нерушимый памятник Победы.

– Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда,
Об этом не забудем!»
Стихотворение В. Лифшица «Бал%

лада о последнем уроке» читает груп%
па ребят:

Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что опять,
Что я опять про это,
Про давно минувшую войну.
Мне штыки мерещатся и каски,
И холмом, что всем ветрам открыт,
Крагуевац – город югославский –
Забывать о прошлом не велит...

Партизаны бьют в горах фашистов,
Озверели немцы, – терпят крах:
Расстрелять
Подростков%гимназистов
Решено, родителям на страх.
В Крагуевце знает каждый житель,
Что покинуть класс учитель мог,
Но сказал гестаповцам учитель:
– Не мешайте мне вести урок...

А потом вот здесь,
На этом месте,
Гимназисты выстроены в ряд.
И стоит учитель с ними вместе,
Не оставил он своих ребят.
А стрижи со щебетом и свистом
Улетают в голубую высь…
Говорит учитель гимназистам
Чтобы крепче за руки взялись.

`

`



ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Расстегнув сорочки белой ворот,
Он с детьми сейчас шагнет во тьму.
– Вы свободны!
Возвращайтесь в город, –
Объявил гестаповец ему.
Камни, камни, что же вы молчите?
Шевелит седины ветерок...
Говорит гестаповцу учитель:
– Не мешайте продолжать урок...

Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что опять,
Что я опять про это,
Про давно минувшую войну.
Потому что снова гибнут дети,
И жилища снова сожжены, –
Снова бродит где%то по планете
Черное чудовище войны.
VIII. – Мы живем в тревожное вре%

мя, когда то здесь, то там снова гремят
войны, гибнут люди. Но мы верим, что,
объединив свои силы, люди земного
шара сумеют отстоять его, спасти от
беды. Только тогда небо над нашей

Землей будет ясным. Только тогда 
будут появляться веселые детские 
рисунки на асфальте.

– Ты нарисуешь яркое солнце,
Я нарисую синее небо,
Он нарисует свет в оконце,
Она нарисует колосья хлеба.
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, друзей, ручей беспокойный
И зачеркнем нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.

Литература
1. Великая Отечественная война

1941–1945 гг. Краткий военно%политичес%
кий очерк. – М.: Сов. энциклопедия, 1985.

2. Лицом к победе: Сб. стихотворений. –
М.: Современник, 1985.

3. Победа: Повести и рассказы. – М.: 
Худож. литература, 1985.

Èðèíà Ìîèñååâíà Íåðåòèíà – учитель
русского языка и литературы школы 
№ 1002 г. Москвы.
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Внимание! Новинки!
В издательстве «Баласс» выпущены новые методические

рекомендации к учебникам для 4�го класса:

1. Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова Уроки чтения в 4�м классе по учебнику
«В океане света».

2. Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Русский язык». 4�й класс. Методические
рекомендации.

3. Д.Д. Данилов и др. Методические рекомендации к учебнику
«Человек и человечество», 4�й класс.

Приобрести пособия можно в издательстве «Баласс».

Справки по тел.: (095) 176�00�14, 176�12�90.

Заявки принимаются по адресу:

111123 Москва, а/я 2, «Баласс»,
по телефону: (095) 171�55�30

и по электронной почте: Е�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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Слова и выражения, ушедшие в пас%
сивный запас лексики, но оживающие
на страницах историко%художествен%
ных произведений, представляют 
собой интересный и многогранный объ%
ект лингвостилистического изучения,
поскольку являются осязаемыми нитя%
ми, связывающими нас с историей сво%
его народа и языка, без знания которой
невозможно объективно оценить насто%
ящее и уверенно шагнуть в будущее.

Однако, к сожалению, в общеобразо%
вательной школе – не только в началь%
ном, но и в среднем звене – уделяется
очень мало внимания изучению уста(
ревших средств языка и первичному
ознакомлению с их стилистическими
функциями. Между тем архаизмы и
историзмы регулярно встречаются на
страницах программных и внепро%
граммных историко%художественных
текстов, в том числе и для 
начальной школы – например, в рас%
сказе А.С. Старостина «Куликовская
битва», в стихотворениях К.М. Симоно%
ва «Ледовое побоище» и М.Ю. Лермон%
това «Бородино», в рассказах о Москве
Е.И. Осетрова «Твой Кремль» и 
Н.П. Кончаловской «Наша древняя сто%
лица», в исторических рассказах и по%
вестях С.П. Алексеева «Суровый век»,
«Грозный всадник», «Небывалое быва%
ет», «Рассказы о Суворове и русских
солдатах», «Птица%слава» и во многих
других замечательных детских книгах
с историческими сюжетами.

Разумеется, учитель не должен 
игнорировать колоритные приметы

языка описываемой эпохи, без
включения которых в текст
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своего произведения не может обой%
тись ни один художник слова, пишу%
щий на историческую тему. Вместе с
тем существуют объективные трудно(
сти, с которыми неизбежно сталкива%
ется школьный учитель при попытке
ознакомления учащихся с устаревши%
ми словами и их функциями в художе%
ственной речи. Первая сложность –
отнесение того или иного архаичного
элемента к определенному известному
типу, так как учитель обычно пользу%
ется в этом случае только типологией
Н.М. Шанского, впервые разработан%
ной в начале 50%х годов [9] и включен%
ной почти во все современные учебни%
ки по лексикологии (см., например, 
[6, 7, 10 и др.]). В эту типологию вошли
только основные, с четким проявлени%
ем классификационного признака ти%
пы устаревшей лексики: 1) собственно
лексические историзмы (кольчуга, оп0
ричник, пищаль и т.п.); 2) собственно
лексические архаизмы (чресла, аки,
вельми и т.п.); 3) лексико%семантичес%
кие архаизмы (гость – купец; живот –
жизнь, имущество и т.п.); 4) лексико%
фонетические архаизмы (златой, 
сокрыть, лыцарь и т.п.); 5) лексико%
словообразовательные архаизмы
(спех, блещанье, полица, упрос и т.п.).

При этом не всегда учитывается, что
данная классификация впоследствии
была расширена и дополнена другими
типами – как самостоятельными: се%
мантическими историзмами (тьма – 
10 тысяч воинов; броня – доспех и т.п.;
см. [1, с. 76]); частичными историзмами
(шлем, таран, щит и т.п.; см. [10, 
с. 159]); историческими экзотизмами
(баскак, нукер, улус и т.п.; см. [10, 

Методы изучения разнотипной
устаревшей лексики на начальном

этапе лингвостилистического
анализа историко@художественных

произведений
О.Е. Вороничев
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с. 160]); акцентными архаизмами (сим0
вол, музыка и т.п.; см. [2, с. 114]); грамма%
тическими архаизмами (владыко, тя,
наследовать по мне и т.п.; см. [3, 5]); лек%
сико%синтаксическими архаизмами
(славные беды, безопасные разбойники
и т.п.; см. [8, с. 236]); орфографическими
архаизмами (маиор, реторика, шоко0
лат и т.п.; см. [4, с. 24]), так и смежными
типами архаизмов: семантико%экспрес%
сивными (пошлый – обычный; болван –
статуя и т.п.; см. [4, с. 33–34]); семанти%
ко%словообразовательными (зазор – 
позор, справка – исправление, упитана
– пропитана и т.п.); семантико%морфо%
логическими (гораздо – можно и т.п.);
семантико%синтаксическими (союз ког0
да в значении «если» и т.п.); семантико%
акцентными (довод – донос и т.п.); фоне%
тико%словообразовательными (дщерь,
воротиться и т.п.); семантико%фонети%
ческими (честной – православный и
т.п.) и морфолого%словообразователь%
ными (без числа – бесчисленно, без 
памяти – в беспамятстве и т.п.). 
О пограничных типах см. [1, с. 78–79].

Вторая сложность – отсутствие в
научно%методической литературе кон%
кретных рекомендаций, по каким на%
правлениям может быть организовано
изучение устаревшей лексики в на%
чальной и средней школе. В целях 
заполнения этого вакуума можно 
рекомендовать учителю следующие
виды учебной работы над устаревши(
ми словами.

1. Найти в художественном тексте
все семантически неясные слова и 
выражения.

2. С помощью этимологического, ис%
торического и толкового словарей (а
также пользуясь сносками в книге) оп%
ределить, какие из этих слов являются
устаревшими, а какие незнакомыми (в
силу возрастных особенностей) акту%
альными. При этом необходимо учиты%
вать индивидуальный лексический за%
пас и языковой кругозор каждого уча%
щегося, в связи с чем основной упор
делается на индивидуальную работу с
учеником по обогащению его словаря.

3. Выяснить, обратившись к
указанным выше словарям: 

а) конкретное значение каждого незна%
комого устаревшего слова и выраже%
ния в тексте; б) все возможные значе%
ния данного слова, которые оно имело
на различных этапах развития языка
вплоть до исчезновения из активного
запаса. Свои наблюдения целесообраз%
но подтверждать примерами из памят%
ников письменности и лучших истори%
ко%художественных произведений.
Учитель заранее подготавливает наи%
более яркий иллюстративный матери%
ал. Особое внимание следует обратить
на значение (или значения) слова в
описываемый исторический период.

4. Попытаться установить семанти%
ческие связи данного слова с совре%
менными (неустаревшими) словами
того же этимологического корня, про%
ясняющими значение анализируемой
лексической единицы – например: 
òóãà (печаль) – тужить; îêðåñò
(вокруг) – окрестность; ïðàïîð (зна%
мя) – прапорщик; ëåïîòà (красота) –
нелепый и т.д.

5. В устаревших выражениях также
определить точное значение семанти%
чески неясных слов, что приведет к по%
стижению конкретного и образного
смысла фразеологизма, например: 
поставить на правеж (правеж – пыт%
ка) – подвергнуть пытке; бить челом
(чело – лоб) – в буквальном историчес%
ком значении «согласно обычаю кла%
няться, касаясь лбом земли, при обра%
щении к вышестоящему в социальной
иерархии», т.е. обращаться к кому%ли%
бо с просьбой, жалобой и т.д. (Такой же
метод применяется и при анализе ак%
туальных фразеологизмов с устарев%
шими компонентами, например: по0
пасть âïðîñàê, бить áàêëóøè и т.п.)

6. Обратить внимание на те слова и
выражения в тексте, которые на пер%
вый взгляд знакомы, но находятся в
непривычном контекстуально%семан%
тическом окружении (семантические
историзмы и архаизмы). С помощью
словарей установить их точное кон%
текстуальное значение и по аналогии с
лексическими историзмами и архаиз%
мами – поэтапные исторические зна%
чения и семантико%словообразова%
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тельные связи с современными слова%
ми. Наблюдения и выводы учеников
учитель иллюстрирует примерами из
документальных источников и истори%
ко%художественных произведений.

7. Найти в тексте слова, отличающи%
еся от современных эквивалентов
только фонетическим обликом, т.е.
особенностями произношения (фоне%
тические архаизмы).

8. Найти в тексте слова, отличающи%
еся от актуальных эквивалентов толь%
ко аффиксальным составом при со%
хранении того же корня (словообразо%
вательные архаизмы).

9. Найти в тексте все устаревшие
грамматические формы: падежные,
числовые, временные, синтаксические
и т.д. (грамматические архаизмы).

10. Определить степень архаизации
художественного текста (среднее про%
центное соотношение устаревших
средств языка с актуальными). Для
этого необходимо подсчитать все уста%
ревшие и неустаревшие слова и выра%
жения на нескольких начальных, сре%
динных и последних страницах текста,
а затем вычислить средний процент
архаизации.

11. Распределить все устаревшие
слова и выражения по двум категори%
ям: а) историзмы (лексические и се%
мантические); б) различные типы 
архаизмов.

12. Составить в алфавитном порядке
словарь всех устаревших слов и выра%
жений, найденных в художественном
тексте, – с подробным и точным толко%
ванием каждого ранее неизвестного
архаичного элемента.

13. Определить лингвистический
статус (тип) каждого устаревшего сло%
ва и выражения, учитывая возмож%
ность смешения признаков.

14. Попытаться классифицировать
лексические архаизмы и историзмы
по степени устарелости. При этом име%
ет значение отдаленность или бли%
зость времени ухода в пассивный 
запас, наличие или отсутствие семан%
тико%этимологических связей с совре%

менными словами, частотность
употребления в историко%ху%

дожественном и других жанрах лите%
ратуры и прочие факторы.

15. Определить конкретную стилис%
тическую цель (или цели) инкруста%
ции в художественный текст того или
иного устаревшего элемента (книжно%
го или разговорного): имитация рече%
вого колорита описываемой историче%
ской эпохи, создание возвышенного,
патетического образа или самооблича%
ющего и иронического портрета героя,
учет конкретной ситуации общения,
усиление выразительности батальной,
пейзажной или какой%либо другой
сцены, стилизация под социально%ре%
чевые особенности эпохи и т.д.

Анализ устаревших средств языка
и их стилистических функций следует
производить постепенно – постранич%
но и поэтапно (15 пунктов выстроены
по степени сложности). Каждое ранее
незнакомое слово и выражение долж%
но прочно закрепиться в памяти и
языковом сознании ученика, чтобы
стать узнаваемым в других художе%
ственных текстах и давать возмож%
ность сопоставления устаревших слов
и с их современными аналогами и 
семантическими преемниками, что
способствовало бы обогащению инди%
видуального лексического запаса, рас%
ширению языкового кругозора, фор%
мированию более цельного представ%
ления об историческом развитии род%
ного языка, в частности его лексичес%
кого состава.

Последние три пункта целесообраз%
но включать в системный анализ 
(в силу их повышенной сложности) 
после полного практического освоения 
12 предыдущих.

Учитель заранее продумывает все
пункты анализа, а затем определяет,
какие из видов работы наиболее
сложны и трудоемки, и выполняет
(полностью или частично) их сам, что%
бы дать на уроке в качестве готовых
рецептов решения поставленных про%
блем, облегчая и ускоряя исследова%
тельскую деятельность учеников 
(исходя из степени подготовленности
учащихся, наличия необходимой
справочной литературы, иллюстра%
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тивного материала, конкретных це%
лей и задач урока и т.д.).

В заключение остается добавить,
что это, безусловно, далеко не полный
перечень возможных видов работы
над языковой архаикой при первичном
изучении ее стилистических функций
в историко%художественных произве%
дениях и каждый творчески мысля%
щий педагог способен пополнить этот
список новыми оригинальными пунк%
тами. И он обязательно сделает это,
когда поймет, какие широкие перспек%
тивы открывает лингвостилистичес%
кое изучение устаревших средств
языка для развития межпредметных
связей и совершенствования гумани%
тарного образования личности.
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Внимание! Новинки!
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«Тетради по чтению»
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«Капельки солнца», «Маленькая дверь в большой мир»,
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В тетради включены:

• тренировочные упражнения на отработку техники чтения;

• задания, развивающие умение понимать прочитанное в процессе
чтения текста;

• творческие задания для работы с текстом после чтения.
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Русские народные сказки, по словам
К.Д. Ушинского, – это «первые и блес%
тящие попытки русской народной пе%
дагогики... В народной сказке великое
и исполненное поэзии дитя%народ рас%
сказывает детям свои грезы и, по
крайней мере, наполовину верит сам в
эти грезы». Из беспрестанно повторя%
ющихся в сказке слов и оборотов сла%
гается нечто целое, стройное, легко
обозримое, полное движения и интере%
са, то, что «быстро запечатлевается в
памяти дитяти со всеми своими живо%
писными частностями и народными
выражениями» [2, с. 300–301].

Русские народные сказки%цепочки,
такие как «Колобок», «Теремок»,
«Репка», «Лисичка со скалочкой»,
«Бычок – смоляной бочок» и др., тра%
диционно используются в речевом
воспитании детей дошкольного воз%
раста. Однако в системе начального
школьного обучения сказки этого типа
уступают место волшебным, бытовым
и сказкам о животных. Происходит
это, скорее всего, в связи с отсутстви%
ем в их содержании прямого воспита%
тельного и нравственного начала.

К.Д. Ушинский, однако, отмечал, что
«нравственный смысл сказки здесь не
важен, да его часто вовсе нет. Природ%
ные русские педагоги – бабушка, мать,
дед, не слезающий с печи, понимали
интуитивно, что мораль заключается
не в словах, а в самой жизни семьи, 
охватывающей ребенка со всех сторон

и отовсюду ежеминутно прони%
кающей в его душу» [2, с. 301].

Тем не менее форма сказок%цепо%
чек, устойчиво сохраняющаяся в тече%
ние десятков веков, обеспечила им
стабильное место и роль в народной
педагогике не только в развитии речи
ребенка, но прежде всего в развитии
памяти, воображения, сообразитель(
ности и гибкости ума.

В современных инновационных 
методиках (Т.В. Троицкая, В.А. Левин,
М.Ю. Новицкая, Л.Б. Стрельцова, 
Н.Д. Тамарченко) обучающему потен%
циалу этих фольклорных произведе%
ний уделяется особое место.

Остановимся на некоторых нагляд%
ных структурных особенностях ска%
зок%цепочек, позволяющих формиро%
вать перечисленные выше способнос%
ти детей младшего возраста.

1. «Формульность» сказок%цепочек,
т.е. многократное повторение в них
нескольких словесных звеньев с обя%
зательным изменением их состава. 
Это качество – повторяющаяся неиз%
менность одновременно с повторяю%
щейся изменяемостью – составляли
механизм речевой памяти и гибкости
ума, наблюдательности и сообрази%
тельности. Речевая память успешно
развивается за счет запоминания
целиком словесной формулы, а не 
отдельных слов. Так, в сказке «Коло%
бок» такая словесная формула – 
песенка персонажа:

Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешен
Да на масле пряжен,
На окошке стужен;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, не хитро уйти!

В сказке эта песенка повторяется
четыре раза, что способствует 
ее непроизвольному запоминанию. 
Ее внутреннее построение также осно%
вано на повторах и изменениях. Повто%
ряются действия, усиленные звукопи%
сью, сквозной рифмой, ударением 
на последнем слоге (метен, 
мешен, пряжен, стужен), но при этом
изменяется последовательность дей%

48

Современные подходы
к решению практических задач

по развитию речи младших
школьников

в условиях активного использования
фольклорного материала

Н.И. Политова



УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
ствий, их место, а затем появление
персонажей (дедушки, бабушки, зайца
и т.д.).

Таким образом, в самой формуле
(песенке) воспроизводится игра в по%
вторение и изменение, игра, имеющая
прихотливый «рисунок» стабильности
и перемены. Само повествование в
этой сказке тоже построено по прин%
ципу формульности: катится колобок
по дорожке, а навстречу ему заяц...
волк... медведь... лиса. Появляются но%
вые персонажи, но ход событий, само
повествование до поры до времени ос%
тается неизменным.

Такое построение позволяет вос%
производить текст этой сказки в клас%
се по цепочке, притом с установкой на
самостоятельное «открытие» детьми
правила, по которому складывается
словесная формула. В способности
увидеть каждое словесное звено, срав%
нить звенья друг с другом, выделить
то, что повторяется, и то, что изменя%
ется, увидеть способ складывания,
прибавления словесных звеньев, и все
это проделать устно, в уме – и состоит
механизм развития гибкости ума, 
его подвижности, сообразительности
ребенка.

2. Подобный механизм заложен в
каждой сказке%цепочке. Его универ%
сальная ценность заключается в том,
что, имея в основе своей присоедине%
ние повторяющихся и изменяющихся
словесных звеньев как инвариант (не(
изменность) в каждой сказке, он воп%
лощается как особый, неповторимый,
конкретный вариант.

Словесная формула в сказке «Терем
мухи» присутствует полностью и сра%
зу же узнается детьми как форма сло%
весного построения, но она ни в чем не
совпадает с формулой «Колобка»:

«Прискакала лягушка и стучится:
– Кто в хоромах, кто в высоких?
– Я, муха%шумиха, да комар%пис%

кун, да мышь – из%за угла хмыстень, 
а ты кто?

– Я на воде балагта...»
Точно так же конкретная формуль%

ность сказок «Коза с орехами»
(«Нет козы с орехами»), «Ко%

четок и курица», «Зимовье зверей»,
«Война грибов» и др. имеет неповтори%
мый словесный рисунок (словесный
узор, словесный наряд), запоминание
и воспроизведение которого доставля%
ет детям неизменное удовольствие. 
В этом постоянном возобновлении и
поддерживании речевого «удоволь%
ствия» состоит еще одна педагогичес%
кая функция сказок%цепочек.

3. Следующий момент, заметный
учителю, который знает не одну%две, 
а десяток%другой подобных сказок,
заключается в словотворчестве, сло%
весной игре, составляющих одну из
неотъемлемых черт этого жанра. Так,
в «Тереме мухи» персонажи представ%
ляются следующим образом: мышь –
из%за угла хмыстень; лягушка – 
на воде балагта; заяц – на поле свер%
тень; лисица – на поле краса; волк –
из%за кустов хап; медведь – лесной
гнет; собака – гам%гам.

Ясно, что эти словесные определе%
ния зверей возникли из их природных
свойств, которые можно воспроизвес%
ти в ролевой игре, в инсценировке.
Каждая роль при этом возникает 
из взаимодействия игры воображения
с интеллектуальной игрой складыва%
ния и воспроизведения словесной
формулы.

4. Как указывают авторы методики
работы со сказкой%цепочкой, игра 
в воспроизведение и запоминание 
сказок%цепочек может обернуться 
еще одной, более фундаментальной 
и менее всего разработанной сторо%
ной [2].

На основе этих сказок возможно 
зарождение и развитие теоретическо(
го мышления ребенка%ученика в об%
ласти словесного искусства. Если 
опираться на позицию В.В. Давыдова,
согласно которой теоретическое мыш%
ление возникает при выявлении 
условий происхождения понятий, то
наблюдение за строением сказки%це%
почки как раз и создает такие условия.
В связи с повторяемостью сходных
(похожих) моментов дети наблюдают
появление персонажей и устанавлива%
ют последовательность их появления,
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наблюдают повторяющиеся действия
персонажей и результаты этих дейст%
вий. Они осмысливают текст сказки
как предмет наблюдений, а состав
сказки (персонажи и их действия) –
как способ и закон (присоединение
случайных компонентов) ее пост%
роения.

Так возникает возможность обозна%
чить наблюдаемые повторяющиеся
явления терминами: персонаж, собы0
тие, ход событий, начало истории,
конец истории. Затем дети пробуют
самостоятельно описать наблюдаемую
ими закономерность (жанровую осо%
бенность) рассматриваемой сказки.

Итак, если все начинается с пустя%
ка, с обыденного, обыкновенного слу%
чая («Снесла курочка яичко...», 
«Нашел мужик глиняный горшок...»,
«Испекла баба колобок...») и продолжа%
ется с помощью присоединения слу%
чайных встреч, действий, вопросов, 
то заканчивается такая история кра%
хом («веселой катастрофой»). Этот 
вывод ученик может проверить на лю%
бой сказке%цепочке и увидеть элемен%
ты фольклорного сюжета в авторском
произведении (К. Чуковский «Тарака%
нище», «Федорино горе», «Мойдодыр»;
С. Маршак «Сказка о глупом мышон%
ке» и т.д.). Все это свидетельствует 
о педагогической эффективности
фольклорного материала и разнооб%
разных формах его использования в
развитии образно%понятийного мыш%
ления и речи младших школьников 
на уроках чтения.

Чрезвычайно богатые возможности
для развития мышления и речи в
младшем школьном возрасте дает 
традиционная отечественная культу%
ра, многообразный фольклорный 
материал и в особенности так называ%
емые малые жанры фольклора – 
пословицы и поговорки.

«Русские пословицы и поговорки
имеют значение при первоначальном
ученье отечественному языку, во%пер%
вых, по своей форме и, во%вторых, по
своему содержанию. По форме это жи%

вотрепещущие проявления
родного слова, вылетевшие

прямо из его живого, глубокого источ%
ника – вечно юной, вечно развиваю%
щейся души народа. Эти пословицы 
и поговорки, сами дыша жизнью, про%
буждают к жизни и семена родного
слова, всегда коренящиеся, хотя и 
бессознательно, в душе ребенка... 
По содержанию наши пословицы 
важны... тем, что в них, как в зеркале,
отразилась вся русская народная
жизнь со всеми своими живописными
особенностями» [3, с. 298].

При всей своей краткости послови%
ца глубоко обобщает исторический, 
социальный и бытовой опыт многих
поколений. Причем яркая и убеди%
тельная характеристика жизни и дея%
тельности человека, которая дается 
в ней, сопрягается с глубиной мысли,
выраженной поэтически веско. Иногда
это достигается при помощи сравне%
ния: «На правду, как на солнце, во все
глаза не взглянешь».

Красота и афористичность посло%
вичной речи часто основывается на ее
ритмической организации и рифме:
«Как аукнется, так и откликнется»,
«На чужой каравай рот не разевай»,
«На чужой роток не накинешь 
платок».

Пословицы, как и загадки, издревле
помогали человеку понимать жизнь и
были прекрасным средством народной
педагогики, устным учебником жизни,
ведь пословица четко формулирует и
основные правила рационального 
труда: «Семь раз отмерь – один раз 
отрежь». Определяет она и морально%
этические нормы в отношениях между
людьми: «У себя – как хочешь, в гос%
тях – как велят», «Ближний сосед
лучше дальней родни».

Через пословицы из поколения в по%
коление передается народная филосо%
фия, понимание законов семейной и
общественной жизни, и, конечно,
пословицы, оттачивая мысль, обогаща%
ют речь человека, делают ее и вырази%
тельной, и яркой. Пословица двуплано%
ва. Один план в ней конкретный, вто%
рой – обобщение. Именно это делает
пословицу жизнестойкой и примени%
мой во все времена. Говоря о двух

50



УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
смыслах пословиц, несущих нрав%
ственное содержание, К.Д. Ушинский
отмечал, что необходимо с малых лет
знакомить детей с внешним живопис%
ным смыслом пословицы, доступным
каждому ребенку, и если даже внут%
ренний смысл, для которого внешний
служит «живописной одеждой», оста%
нется без объяснений, пословица все
равно сослужит свою пользу, так как
«пословица тем и хороша, что в ней
почти всегда, несмотря на то что она
короче птичьего носа, есть нечто, что
ребенку следует понять: представляет
маленькую умственную задачу, совер%
шенно по детским силам» [3, с. 299].

Новая образовательная программа
«Введение в народоведение» [2] 
широко использует богатейшие воз%
можности пословиц и загадок для 
развития речи и мышления детей.

Методическая основа программы
предполагает широкое использование
пословиц в речи учителя и учащихся,
разнообразные виды работы с посло%
вицей – например, предлагает 
учащимся озаглавить пословицей от%
дельные главы курса; подумать над
смыслом пословицы, помещенной в
заглавии раздела; подобрать послови%
цы по разным темам; определить на%
значения пословиц:

Добро творить – себя веселить.
Воспитывай лаской, а не таской.
Добрые дети – дому венец,

злые дети – дому конец.
Матушка Москва – золотая голова.

Если поговорки, прибаутки, скоро%
говорки, иногда лишенные всякого
смысла, хороши уже тем, что «выла%
мывают» детский язык и развивают
чутье к звуковой красоте родного язы%
ка, то загадки, как и пословицы, дос%
тавляют уму ребенка «полезное уп%
ражнение» [3] и дают повод к интерес%
ной и полезной беседе. Жизнь древне%
го человека была полна запретов. Нап%
ример, нельзя было прямо называть
свои действия на охоте, объекты охо%
ты, в бытовой семейной жизни нельзя
было прямо называть предметы 

домашнего обихода, хозяй%
ственные дела, главный центр

дома – печь, имена свекра, свекрови и
др. Поэтому молодых людей с детства
учили с помощью загадки особой инос%
казательной речи. Устраивались вече%
ра загадок, и мудрые люди загадывали
младшим загадки обо всем мире во%
круг: сначала о человеке, его внешнем
облике, духовных способностях («Что
быстрее молнии? – Мысль»). Затем о
том, что окружает человека в доме, на
дворе, обо всей природе и вселенной.

Загадка учит сравнивать между со%
бой далекие явления и предметы: на%
пример, солнце и костер («Один костер
весь мир согреет»), звезды и горох
(«Рассыпался горох по всем городам»),
месяц и пастуха («Поле не мерено, ов%
цы не считаны, пастух рогат»).

Известно, что операция сравнения
и нахождения на этой основе общего и
различного – это основа мышления.
При этом важно, что в древности эта
аналитическая операция была нераз%
рывно связана с миром человеческих
эмоций, воображением, опирающим%
ся на наблюдения и фантазии. Именно
поэтому древняя загадка учит детей
мыслить не отвлеченно, а поэтически%
ми образами с помощью метафоры.
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Ребенок в беседе как бы переносит%
ся в мир, когда рождалась загадка, 
сопоставляет свои представления о
мире с представлениями безымянных
авторов загадок. Так становятся 
понятными художественные образы
загадок: «матушкина скатерть» напо%
минает могучий образ Хозяйки мира,
земля – «матушкин короб», ветер –
как «батюшкин конь» и т.д. Для одного
и того же природного явления, воспри%
нятого через призму разных способов
видения мира, мы встречаем в загадке
несколько образов:

Ñîëíöå – это и яблоня%дерево, и
красная девушка, и рыжая корова, и
крынка масла, и золотое сито, и де%
душка...

Íåáî – поле, ковер, рогожка, шатер,
потолок, черная овца...

Ìåñÿö – бык, конь, жеребенок, пас%
тух, внучек, серп...

Çâåçäû – зерна, горох, воробьи, ко%
зы, овцы...

Организовать увлекательную и по%
лезную работу с набором разнообраз%
ных загадок, пользуясь подобным
справочным материалом, – это уже
дело заинтересованного учителя.

Работа с малыми жанрами народно%
го творчества, с игровым фольклором
имеет много достоинств. Пословицы,
загадки, считалки, скороговорки, по%
тешки, побасенки – все это небольшие
по объему художественные сюжеты,
что позволяет изучать структуру та%
кого произведения целостно. Все они
«прикладные», и это помогает четко
выделить задачу жанра. Ведущую
роль в них играют такие уровни и
формы, которые в более сложных
жанрах уходят на второй план: 
ритмический рисунок – в считалке,
звуковой рисунок – в скороговорке,
диалог – в побасенке, метафора и
сравнение – в загадке.

Анализируя эти малые сюжеты,
дети на практике убеждаются, что
«обычный» язык в художественном
произведении становится вырази%
тельным «сплошь» на любом уровне:
от звукового до синтаксического, 
«открывают» для себя закон художе%

Далекие друг от друга предметы
сравниваются по цвету, форме, по
функции (назначению), конкретным
действиям.

Загадываемый предмет или явление
словно прячется за другими предмета%
ми и явлениями, просвечивая сквозь
них и выдавая тайну через сходство.
Это сходство ребенку надо суметь не
просто увидеть, но и обозначить при
помощи нескольких очень емких, вы%
разительных словесных штрихов.
Умение сочинить или умение отгадать
загадку – это и есть умение, сравни%
вая, мыслить и выражать художест%
венным языком свою мысль.

В учебниках «Родная земля» народ%
ные загадки широко используются как
способ поэтического исследования ми%
ра природы в его неразрывной связи с
миром человека; с помощью загадок
осмысляется мир традиционного
крестьянского дома и весь уклад пат%
риархальной семьи:

Матушкину коробью (матушкин короб)
Никому не поднять (земля).
Матушкину скатерть не скатать,
Батюшкина коня не поймать (снег, 

ветер).

Мать – толста, дочь – красна,
сын – синь,

Под облака ушел (печь, огонь, дым).

Сел на коня и поехал в огонь (горшок,
ухват).

Загадка и развлекает, и учит, и дает
повод к беседе. Главное в работе 
с ней – не сбиться только в сторону
развлечения, а помочь учащимся с 
помощью загадок и пословиц осмыс%
лить мир, систематизировать знания 
о нем. Автор методики М.Ю. Новицкая
помогает детям раскрыть символичес%
кий язык загадок, предлагая интерес%
ный прием работы по сопоставлению
между собой загадок об объектах не%
бесного мира и выявлению в них обра%
зов земного мира.

Загадка – не пустое развлечение, а
способ скрыть важное, значительное

за иным, подставным, перенос%
ным образом.
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ственной формы в разных фольклор%
ных жанрах.

Работа с фольклорным материалом
проходит в обстановке непринужден%
ного общения. Дети слушают, читают,
запоминают, разыгрывают, анализи%
руют, обсуждают, сочиняют, оценива%
ют художественные произведения,
построенные по образцу изучаемого
жанра. Непроизвольно и естественно
меняется позиция ребенка: он и слу%
шатель, и читатель, и автор, и актер, и
теоретик (открывает структуру сказ%
ки, загадки, считалки и др.), и критик.

«Открытия», сделанные детьми при
работе с фольклорным материалом,
являются хорошей базовой основой
для изучения авторской литературы и
собственного словесного творчества
ребенка.

Литература
1. Народные русские сказки. Из сб. 

А.Н. Афанасьева. – М.: Правда, 1992.
2. Новицкая М.Ю. «Раз, два, три, четы%

ре, пять – мы идем с тобой играть». 
Русский детский игровой фольклор: 
Кн. для учителя и учащихся. – М.: Просве%
щение, 1995.

3. Ушинский К.Д. Сочинения в 6%ти тт. –
М.: АПН, 1949. Т.6. – С. 297%301.

4. Чтение. Начальная школа: Програм%
мно%методические материалы. – М.: 
Дрофа, 1999.

Íèíà Èâàíîâíà Ïîëèòîâà – доцент 
кафедры начального и дошкольного образо0
вания АПК и ПРО, г. Москва.

Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс» выпустило первое пособие из новой серии

«Ëåòíèå òåòðàäè»,
разработанной коллективом авторов

Образовательной системы «Школа 2100» –

«Летняя тетрадь будущего второклассника»
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова)

Комплексная система заданий позволит ребенку в увлекательной
форме повторить основные понятия курса первого класса,

закрепить ведущие умения и навыки по
чтению,
русскому языку,
окружающему миру,
математике,
информатике

и успешно начать обучение во 2�м классе.

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

Справки по телефонам: (095) 176(12(90, 176(00(14.

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

53 4/02



Интегрированные уроки в начальных
школах Карелии стали традиционными.
Межпредметные связи необходимы по%
тому, что они способствуют общему
развитию ребенка и более глубокому
подходу к изучаемым на уроке темам.

Воспитание любви к Родине, родно%
му краю на уроках русского языка бы%
ло бы недостаточным, если бы не при%
влекался краеведческий материал,
связанный с природой Карелии.

Считаю, что такие уроки уместно
проводить тогда, когда идет повторе%
ние и закрепление материала по уже
изученным темам. Содержание мате%
риала на таких уроках является благо%
датной почвой для развития речи де%
тей, а также для формирования их
нравственности, для патриотического
воспитания.

Интегрированный урок русского
языка и природоведения

с элементами краеведения

Тема урока: Береза – символ России.
Цели урока:
1. Повторить различные виды раз%

бора (фонетический, морфемный, син%
таксический).

2. Развивать устную и письменную
речь учащихся.

3. Воспитывать любовь к Родине и
бережное отношение к родной природе.

Ход урока.
I. Вступительное слово учителя.
– Известно, что березы растут во

многих странах мира, но ни в одной из
них к этим стройным, белоствольным
деревьям не относятся с таким теплом,
с такой любовью, как в России. Пове%
лось это еще со времен глухой стари%
ны. Березка мила душе русского чело%

века. О ней пишут стихи, песни,
сказки, загадки. Русский ком%

позитор М.И. Глинка, когда возвра%
щался на Родину, переехав границу,
остановил свой экипаж, вышел на до%
рогу и низко, в пояс, поклонился белой
березке, символу своей родины.

А вы обращали внимание, как кра%
сиво и благозвучно слово «береза»?

– Произнесите это слово с нежнос%
тью в голосе.

– Сколько в нем слогов? Звуков?
– Назовите согласные звуки, дайте

им характеристику.
– Подберите однокоренные слова

(березка, березонька, подберезовик, бе0
резовый), разберите их по составу.

– Устно составьте с этими словами
предложения.

– Вспомните стихи русских поэтов о
березе. (Дети читают стихи.)

II. Анализ текста и письмо по па(
мяти.

Наряд ее летний чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
И столько задумчивых песен
Поется в народе о ней.

(В. Рождественский)
З а д а н и е :
– выразительно прочитайте четве%

ростишие;
– назовите орфограммы: безудар%

ные гласные, проверяемые согласные,
непроизносимые согласные.

III. Связь с природоведением.
– Какую пользу приносит человеку

береза?
Из древесины березы делают фане%

ру различных сортов, лыжи, санки, 
из бересты – поделки, украшения.

На доске написаны слова:

туесок, бусы, кузовок, игрушки.

– Как вы понимаете слово «кузо%
вок»? Подберите для него синоним
(корзинка из бересты). А вы знаете,
что все эти предметы можно сделать
из бересты? Выделите суффиксы в
данных существительных. Назовите
лишнее слово.

– Береза живет 80–100 лет, иногда
дольше. В лесу ее высота достигает 
25 метров. Березку необходимо беречь,
не ломать ее веток. Жемчужиной ле%

Интегрированные уроки
с элементами краеведения

Т.Н. Пятницына
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сов Карелии является карельская бе%
реза, которая занесена в «Красную
книгу Карелии». Это особая форма бе%
резы, ствол ее имеет много утолщений.
Древесина у нее необычна. На отшли%
фованном спиле хорошо видны темно%
коричневые или бурые полоски, штри%
хи, завитки, создающие неповторимые
рисунки. Мебель, изготовленная из 
карельской березы, относится к пред%
метам художественной ценности. 
Из древесины этого дерева изготавли%
вают шкатулки, шахматы, брошки, 
бусы. Все стволы карельской березы
взяты на учет, вырубка производится
только по особому разрешению прави%
тельства республики, так как места 
ее естественного произрастания и 
искусственные посадки (около дерев%
ни Царевичи) объявлены заказниками.

IV. Упражнение по развитию пись(
менной разговорной речи.

З а д а н и е :
1. Вставить нужное по смыслу слово.
2. Разобрать по членам предложе%

ния первое предложение.
Я люблю … березу. Это дерево радует

человека … красотой. Люблю прислу%
шаться к шелесту … листьев красавицы.

Слова для справок: русская, карель%
ская, белоствольная, нежная, трога%
тельная, восхитительная, изумруд%
ные, кружевные, бархатистые.

V. Составление детьми загадок о
березе.

Пример:
Стоит Алёна – платок зелёный,
Тонкий стан – белый сарафан.

VI. Работа со словарем В.И. Даля.
Обратимся к толковому словарю

русского языка В.И. Даля. Там написа%
но следующее: áåðåçà (ж) – дерево, от
старинного слова бреза, бывает шер%
столистая и остролистая, пушистая и
плакучая. (Береза не угроза: где сто0
ит, там и шумит.) От слова береза
образовано существительное березо0
зол, что означает «март или апрель».
Áåð¸ñòà (ж) – верхний светлый слой
березовой коры.

Из бересты плели лапти, горшки об%
вивали берестой. Из нее изго%

тавливали деготь, то есть чер%

ную пахучую маслянистую жидкость,
необходимую в крестьянском хозяйст%
ве. Почки березы использовали в ле%
чебных целях.

VII. Работа над пословицами.
На доске написаны пословицы:
1. Человек без друзей, что дерево без

корней.
2. Родина – это наш дом, где мы вместе

живем.
3. Беречь природу – значит беречь Ро%

дину.
4. Чужбина – калина, Родина – малина.
5. Карельская березка невелика, но лю%

дям дорога.
З а д а н и е :
1. Как вы понимаете эти пословицы?
2. Запишите две понравившиеся вам

пословицы.
3. Подчеркните буквы, которые слу%

жат для обозначения мягкости преды%
дущего согласного.

VIII. На доске четверостишие поэта
Т. Смирновой:

Карелию свою люблю за то,
Что в ней леса гудят,
Шумят березы,
И не заменят мне их ни за что
Те яркие пылающие розы.

Дети читают хором и объясняют,
как они понимают эти строки.

IX. Домашнее задание.
Написать сочинение на тему «Моя

знакомая березка».
Р е к о м е н д а ц и я .
Для проведения интегрированных

уроков с элементами краеведения в
качестве методического пособия мож%
но использовать книгу: Бабакова Т.А.,
Момотова А.П. Младшим школьни%
кам о природе Карелии: Книга для
чтения. – Петрозаводск: Карелия,
1988.

Книга рассказывает о климате, рас%
тительном и животном мире респуб%
лики; в нее вошли рассказы о природе,
сказки, загадки, стихи.
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Òàòüÿíа Íèêîëàåâíà Ïÿòíèöûíà –
учитель0методист Петрозаводского педа0
гогического колледжа № 1, г. Петрозаводск.
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Реформа образования, а именно пе%
реход на 4%летнее начальное образо%
вание и 12%летнюю среднюю школу,
новые требования общества к подго%
товке выпускников школ и специалис%
тов вызывают необходимость измене%
ния подходов к образованию, начиная
с ДОУ. Одно из направлений рефор%
мирования – построение единого вза(
имосвязанного образовательного про(
странства, в котором согласован каж%
дый компонент педагогической систе%
мы образования: цели, задачи, содер%
жательные линии, методы, средства,
формы организации, от дошкольника
и до выпускника школы.

Одной из наиболее актуальных про%
блем в современном начальном обра%
зовании является подготовка детей к
школе. Успешная ее организация 
будет содействовать более органично%
му переходу ребенка из дошкольного
детства в школьное, освоению образо%
вательного содержания и технологий,
основанных на идеях развивающего
обучения.

Какой видят программу подготовки
к школе практики%педагоги, воспита%
тели, ведущие занятия с дошкольни%
ками? Проведенное анкетирование
показало следующее. «Программа
должна готовить детей таким образом,
чтобы первоклассники приходили со
сформированной готовностью к школе,
зрелыми. Больше внимания следует
уделять развитию фонематического
слуха, развитию познавательных пси%
хических процессов, укреплению здо%
ровья детей, их нервной системы, так
как дети очень часто приходят в шко%
лу уже нездоровыми», – считают одни.
Другие добавляют: «Программа долж%
на быть направлена на развитие, а не
на натаскивание, на подготовку к

учебной деятельности: разви%
тие психических процессов,

произвольного поведения (способность
длительное время чем%либо занимать%
ся), моторики; она должна быть наце%
лена на социализацию». «Программа
должна отвечать современным требо%
ваниям в подготовке ребенка к школе,
должна быть направлена на формиро%
вание желания учиться, не допускать
перегрузки детей, не должна дублиро%
вать программу 1%го класса». И еще:
программа должна быть «умной», 
давать представление о целостной
картине мира, способствовать разви%
тию речи ребенка, развивать его фи%
зически, психически, эстетически 
и т.д. Это мнения учителей начальной
школы, тех, кто ждет первоклассников
и надеется на то, что к школе они 
подготовлены в соответствии с теми
требованиями, которые будут предъ%
явлены ребенку в школе в плане 
содержания, технологии, развития.

Пожелания относительно програм%
мы подготовки детей к школе работни%
ков дошкольных учреждений мало
чем отличаются от пожеланий учите%
лей начальной школы. Вместе с тем
специалисты%«дошкольники» делают
акцент на комплексном подходе к раз(
витию ребенка: «Программа должна
быть составлена так, чтобы в ней 
решались все задачи: развивающая,
обучающая и воспитательная». Анало%
гичных высказываний большинство.
Особый акцент педагоги%«дошкольни%
ки» делают на оздоровительную ли%
нию воспитания, сохранение гармо%
ничности развития ребенка, желание
иметь подробные методические описа%
ния занятий для дошкольников.

Наш эксперимент – образованию
О.А. Куревина



готовность). Среди специалистов до%
школьного образования большинство
выступает за выработку у дошкольни%
ков готовности к учебной деятельнос%
ти, хотя, по мнению педагогов%«до%
школьников», и большой запас ЗУНов,
и умение читать и писать не являются
бесполезными для ребенка хотя бы по%
тому, что именно эти показатели часто
являются заказом со стороны родите%
лей. Таким образом, идеальные пред(
ставления о программе дошкольной
подготовки, направленной на всесто(
роннее развитие ребенка, на практике
подменяются реальными усилиями
выполнить заказ родителей, школы,
порой вопреки здоровью и успешнос(
ти ребенка.

Вместе с тем проведенное анкети(
рование показало, что среди тех спе%
циалистов, которые знакомы или уже
непосредственно работают по про%
грамме «Школа 2100», большинство
делают акцент именно на социализа%
цию ребенка и его готовность к учеб%
ной деятельности, не допуская при
этом смешения программ. Из двухсот
анкетируемых на вопрос «Допускаете
ли вы смешение программ в ДОУ и
школе?» 50% ответило: «НЕТ». Приве%
дем некоторые объяснения и аргумен%
ты, высказанные учителями: «Жела%
тельно, чтобы программа была одна по
всем предметам, чтобы прослежива%
лась преемственность между ДОУ и
школой»; «Нарушается целостность
концепции программы»; «Каждая сис%
тема имеет единое методическое про%
странство. В дошкольном образовании
допускается смешение программ, но
хотелось бы, чтобы была единая систе%
ма». Мнения учителей поддерживают
специалисты ДОУ: «Чтобы была пре%
емственность в работе с детьми в ДОУ
и в школе, чтобы не было стресса для
ребенка от новых требований»; «Я счи%
таю, что программа, по которой зани%
маются дети в ДОУ, должна продол%
жаться в школе, так детям будет легче
переключиться на школу»; «При сме%
шении программ не возникают систем%
ные связи, задачи и цели не всегда
взаимосвязаны, каждая программа

Среди более чем двухсот ответов
педагогов и воспитателей на вопрос
«Какой я вижу образовательную про%
грамму для ДОУ?» есть ответы, отра%
жающие не только ожидания, но и вы%
бор, который осознанно сделан прак%
тиками и не обманул их. «Программа
должна решать проблему преемствен%
ности и непрерывности. Она должна
быть направлена на развитие фанта%
зии, тренировку памяти, концентра%
цию внимания, привитие детям любви
к чтению, развитие речи. Обучение
должно быть спланировано через иг%
ровую деятельность; обязательно в за%
нятия должны быть заложены оздоро%
вительные моменты, направленные на
гармонизацию личности ребенка. Про%
грамма должна содержать методичес%
кие рекомендации по проведению за%
нятий, пособия для детей. Я считаю,
что моим требованиям соответствует
программа дошкольной подготовки
"Школа 2100"». Даже если учесть, что
не всем практикам дошкольного обра%
зования и специалистам по начальной
школе удалось найти полное соответ%
ствие своим представлениям об иде%
альной программе среди реально су%
ществующих (а их в настоящее время
более сорока, если учитывать и регио%
нальные), по проведенным исследова%
ниям 60% из них после знакомства с
программой «Школа 2100» выбрали бы
для работы именно ее.

Что закладывают учителя и специа%
листы%«дошкольники» в понятие под%
готовки ребенка к школе? Всегда ли их
требования, предъявляемые к перво%
класснику – вчерашнему дошкольни%
ку, совпадают? Практика работы со
специалистами дошкольного и началь%
ного образования показала, что среди
учителей устойчиво проявляется по%
желание получить ученика с большим
запасом знаний, умений и навыков,
умеющего читать и писать (здесь сто%
ит вспомнить представление этих же
учителей об идеальной программе),
хотя большинство отдает предпочте%
ние таким показателям, как социали(

зация и готовность к учебной
деятельности (мотивационная
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школьника, которые определяют со%
держание и дидактику дошкольного
образования:
• линия формирования произвольного
поведения;
• линия овладения средствами и эта%
лонами познавательной деятельности;
• линия перехода от эгоцентризма к
децентрации;
• линия мотивационной готовности. 

Эти линии определяют содержание
и дидактические принципы, реализо%
ванные в комплекте для дошкольни%
ков «Школа 2100».

Комплект для дошкольной подго%
товки «Школа 2100» реализует преем%
ственность между дошкольным и на%
чальным образованием, что отвечает
требованиям создания и сохранения у
ребенка целостной картины мира.
Преемственность между курсами по до%
школьной подготовке и начальной шко%
лой выстраивается по основаниям, ука%
занным в решении Коллегии МО РФ 
от 11.12.96 № 312 «О проблемах и пер%
спективах развития начального образо%
вания в Российской Федерации»:
• развитие любознательности у ребен%
ка дошкольного возраста как основы
развития познавательных способнос%
тей ученика начальной школы;
• формирование творческого вообра%
жения как направления интеллекту%
ального и личностного развития ре%
бенка;
• развитие коммуникативности – уме%
ния общаться со взрослыми и сверст%
никами – как одного из необходимых
условий успешности учебной деятель%
ности.

Эти линии определяют неразрыв%
ность и целостность комплекта как со%
держательно, так и структурно. Каж%
дый курс по дошкольной подготовке
имеет свое развитие в начальной шко%
ле, что дает возможность, не дубли%
руя, выстраивать содержание в соот%
ветствии с задачами целостности, 
преемственности, логической последо%
вательности.

Все курсы содержательно и концеп%
туально соотнесены, выстроены в со%
ответствии с учетом возрастных и пси%

доминирует в конкретном едином 
разделе, а какие%то разделы могут
"выпасть"».

Из приведенных мнений очевидно,
что практики готовы осознать значе%
ние целостности, непрерывности и
преемственности образования и роли
единой системы в их реализации. Хо%
тя такое единодушие в суждениях
возникает в условиях открытого обра%
зовательного пространства, при воз%
можности знакомства с различными
системами и программами, и как ре%
зультат – при реализации права на
выбор той программы, которая будет
соответствовать и требованиям подго%
товки ребенка к школе, и реализации
преемственности между ДОУ и на%
чальной школой, и, главное, будет
способствовать развитию личности
ребенка и педагога.

Проведенное пилотажное исследо(
вание подтвердило необходимость рас%
смотрения проблемы преемственности
при реализации единой системы, 
в частности системы «Школа 2100», 
на основе профессионализации педаго%
гических кадров с учетом требований к
целостному развитию ребенка и сохра%
нению его здоровья. На это и будет на(
правлен эксперимент по проблеме
«Непрерывность и преемственность 
в реализации УМК образовательной
системы "Школа 2100" на разных сту%
пенях обучения» в рамках Федераль%
ной экспериментальной площадки
Академии повышения квалификации
и переподготовки работников образо%
вания. Первым этапом эксперимента
является комплексное рассмотрение
преемственных связей между
дошкольным и начальным образова%
нием в рамках системы «Школа 2100».

Концептуальные основы комплекта
по подготовке детей к школе изложе%
ны в Образовательной программе
«Школа 2100» (см.: «Школа 2100». Об%
разовательная программа и пути ее
реализации. Выпуск 3) и исходят из
психологических и физиологических
особенностей детей дошкольного воз%

раста. В программе выделены
четыре линии развития до%
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хологических особенностей детей раз%
личных возрастных групп.

Комплект для дошкольной подго%
товки «Школа 2100» предназначен для
использования во всех вариантах ор%
ганизации подготовки детей к школе
(см. Письмо «О подготовке детей к
школе» от 22.07.97 № 990114%15).
Структура курсов допускает вариа%
тивность при планировании в зависи%
мости от допустимого в том или ином
случае количества часов.

Одной из проблем, связывающей все
ступени образования, особенно до%
школьную и начальную, является 
сохранение здоровья детей, создание
резервов для щадящего режима детям
с отклонениями в состоянии здоровья.
Не случайно эта проблема так волнует
практиков. Но и среди учителей, и 
среди работников ДОУ, участвующих в
пилотажном эксперименте, практичес(
ки отсутствует представление о 
комплексном подходе к решению 
проблемы сохранения здоровья. Почти
100% опрошенных не видят возможнос%
ти единой программы в подготовке ре%
бенка к школе физически, социально,
интеллектуально. Вместе с тем разви%
тие личности ребенка, осуществляемое
в дошкольном и младшем школьном
возрасте, предполагает целостность и
неделимость интеллектуальной, физи%
ческой, эмоциональной сферы в аспек%
те социализации. Неготовность педаго%
гов взглянуть на развитие ребенка как
на комплексный процесс не дает воз%
можности для выстраивания линии 
непрерывного развития как системы
ценностных ориентиров с опорой на
приоритеты дошкольного и младшего
школьного возраста.

Главное внимание в процессе экспе%
римента направляется на осознание
педагогами дошкольного и начального
звена образования: 1) нового целепо%
лагания образования – это развитие
личности ребенка на всех ступенях 
его образования; 2) деятельностного
подхода в образовании как основы
поддержания активного познаватель%

ного отношения воспитанника к
действительности; 3) отноше%

ния к содержанию образования как
средству, а не единственной цели об%
разования, на основе целостности со%
держания Образовательной системы
«Школы 2100».

Целью эксперимента является ор%
ганизация и проведение экспертизы
содержания Образовательной систе%
мы «Школа 2100», его влияния на ка%
чество образования детей, состояние
их здоровья через освоение педагога%
ми передовых методик обучения на ос%
нове преемственности образователь%
ных ступеней и функционирования
разных типов образовательных уч%
реждений для детей 3–10 лет.

Данная программа решает следую%
щие задачи.

1. Выявить влияние содержания
УМК по дошкольной и начальной (1%й
класс) подготовке на решение пробле%
мы преемственности данных ступеней
образования.

2. Повысить научно%теоретическую
и методическую подготовку специали%
стов дошкольного и начального обра%
зования.

3. Разработать методические реко%
мендации по самообразованию педаго%
гов, работающих по Образовательной
системе «Школа 2100».

В ходе эксперимента будут прово%
диться констатирующие мероприя%
тия, направленные на выявление об%
разовательных запросов педагогов и
родителей, профессионального уровня
учителей и воспитателей, перспектив
реализации преемственности, а также
обучающие – курсы повышения ква%
лификации, конференции, консульта%
ции, «круглые столы» и т.д.

На первом этапе проведения экспе%
римента предложены следующие кри%
терии оценки качества учебно%мето%
дического комплекта для ДОУ и 1%го
класса (1%я ступень преемственности).

1. Соответствие содержания УМК
обязательному минимуму содержания
дошкольного и начального образования.

2. Соответствие методического ап%
парата содержанию УМК и требова%
ниям дошкольного и начального (1%й
класс) образования.
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3. Соответствие структуры и содер%
жания УМК требованиям сохранения
физического, психического и социаль%
ного здоровья детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

Программа эксперимента разрабо%
тана в соответствии с запросами обра%
зовательной парадигмы, опирается на
нормативно%правовую базу, направле%
на на реализацию требований, предъ%
являемых к дошкольному и начально%
му образованию.

Учебно(методическое обеспече(
ние программы эксперимента

УМК для дошкольников
Комплект для дошкольников состо%

ит из учебно%методических пособий
для детей и подробных методических
рекомендаций по курсам, являющихся
пропедевтическими для курсов на%
чальной школы:

1. По дороге к Азбуке (авт. Р.Н. Бу%
неев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) в 4%х
частях. Пособие по развитию речи и
подготовке к обучению грамоте для де%
тей 4–6 лет.

2. Наши прописи (авт. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие
для детей 5–6 лет по подготовке к обу%
чению письму.

3. Ты – словечко, я – словечко… (авт.
З.И. Курцева, под ред. Т.А. Ладыжен%
ской). Пособие по риторике для детей
5–6 лет.

4. Здравствуй, мир! (авт. А.А. Вахру%
шев, Е.Е. Кочемасова) в 3%х частях. По%
собие по ознакомлению с окружа%
ющим миром для детей 3–6 лет.

5. Игралочка (авт. Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова) в 2%х частях («Школа
2000...»).

6. Раз – ступенька, два – ступенька...
(авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина) в 2%х
частях. Математика для дошкольников
(для детей 3–6 лет). («Школа 2000...»)

7. Всё по полочкам (авт. А.В. Горя%
чев, Н.В. Ключ). Пособие по информа%
тике для детей 5–6 лет.

8. Путешествие в прекрасное (авт.
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева) в 3%х ча%

стях. Пособие по курсу «Синтез
искусств» для детей 3–6 лет.

УМК для начальной школы
(1(й класс)

1. Моя любимая Азбука (авт. 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Прони%
на). Учебник для первоклассников.

2. Мои волшебные пальчики (авт.
О.В. Пронина). Прописи для перво%
классников к учебнику «Моя любимая
Азбука». В 5%ти тетрадях.

3. Русский язык (первые уроки)
(авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
О.В. Пронина). Учебное пособие.

4. Рабочая тетрадь по русскому
языку для 1(го класса (авт. Е.В. Бунее%
ва, М.А. Яковлева).

5. Капельки солнца (авт. Р.Н. Буне%
ев, Е.В. Бунеева). Книга для чтения.

6. Тетрадь по чтению к учебнику
«Капельки солнца» (авт. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева).

7. Детская риторика в рисунках и
рассказах (авт. Т.А. Ладыженская и
др.). Учебная тетрадь для первокласс%
ника. В 2%х частях.

8. Детская риторика. Раздаточный
изобразительный материал (авт. 
Л.М. Зельманова).

9. Информатика в играх и задачах.
Учебник%тетрадь. В 4%х частях (авт.
А.В. Горячев и др.).

10. Окружающий мир. Учебник%тет%
радь (авт. коллектив: А.А. Вахрушев
(руководитель), О.В. Бурский, 
Н.В. Иванова, А.С. Раутиан).

11. Прекрасное рядом с тобой (авт.
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева). Учебник.

12. Прекрасное рядом с тобой (авт.
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева). Рабочая
тетрадь к учебнику «Прекрасное ря%
дом с тобой».

13. Математика (авт. Л.Г. Петерсон).
Учебник%тетрадь. В 3%х частях.
(«Школа 2000...»)
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«Скоро в школу!» – так говорят
воспитатели и родители старшему
дошкольнику, вкладывая в это и 
радость – «…ему уже шесть лет!», 
и тревогу – «…готов ли он к школьно%
му обучению, ведь он совсем еще ре%
бенок?!», и сомнения – «…справится
ли он с нагрузкой в школе или подо%
ждать еще год?».

Поступление в школу – это резкий
переход от одного этапа воспитания и
обучения к другому, сопровожда%
ющийся ломкой динамического стерео%
типа, т.е. привычных, отработанных
временем действий, сложившихся за
дошкольный период воспитания. Но%
вые обязанности и требования дисцип%
лины, продолжительная статическая
нагрузка и снижение двигательной ак%
тивности, длительные и систематичес%
кие учебные занятия представляют
для многих первоклассников большие
трудности. Поэтому при приближении
времени поступления в школу важно
знать, насколько ребенок готов к но(
вой ступени социализации. Многочис%
ленные исследования показывают: чем
более организм ребенка готов преодо%
леть возникшие трудности в связи с
поступлением в школу, тем легче про%
текает у него процесс адаптации.

Именно проблема школьной зрело%
сти, установления оптимального 
возраста начала систематического
обучения того или иного ребенка,
своевременного выявления возмож%
ных отклонений от закономерностей
роста, развития, состояния здоровья 
в связи с началом систематического
обучения волнует сейчас медиков,
психологов и педагогов.

Понятие «школьная зрелость»
предполагает компоненты физиологи%
ческой и психологической готовности к

школе. Однако на сегодняшний
момент единое мнение в опре%

делении понятия «школьная зрелость»
отсутствует. Некоторые ученые доста%
точным критерием школьной незрело%
сти считают задержку в смене молоч%
ных зубов на постоянные. Другие рас%
сматривают школьную незрелость как
неправильное развитие всей личности
ребенка. Иные отождествляют поня%
тие «школьная зрелость» с умствен%
ными способностями ребенка. Однако
им возражают и доказывают, что «не%
зрелые» дети – это не умственно от%
сталые дети, хотя у «незрелых» часто
можно наблюдать незначительные 
нарушения речи, слуха, зрения. По
этой причине, в основном, эти дети мо%
гут быть крайне застенчивы, нередко 
(20–25% из них) не усваивают учебную
программу. «Незрелые» дети недоста%
точно самостоятельны, робки, затор%
можены, не могут понять предъявля%
емые к ним требования, работоспособ%
ность их снижена, моторика отстает и
даже, как было отмечено, у них порой
имеются речевые нарушения.

Число «незрелых» среди учащихся
первых классов колеблется в доволь(
но широком диапазоне (от 5 до 50% и
более) и прежде всего объясняется
различиями в паспортном возрасте де%
тей, приступающих к систематическо%
му обучению в разных странах. 
В большинстве европейских стран де%
ти начинают обучение с 6 лет, в Анг%
лии – с 5 лет, в Бельгии, Дании, Шве%
ции – с 7 лет.

Тем не менее известно, что в период
от 6 до 7 лет готовность организма ре%
бенка к обучению нарастает с каждым
полугодием. В возрасте 5,5 лет число
«незрелых» детей составляет до 76%, 
в 6,0 и 6,5 лет этот показатель снижа%
ется соответственно до 51 и 32%, 
а к 7 годам – до 13%.

Таким образом, сегодня исследова(
тели по(разному понимают школь(
ную зрелость, рассматривая ее как до%
стижение детьми такого уровня физи%
ческого и психического развития, при
котором они способны к систематичес%
кому обучению и воспитанию в 1%м
классе; или как достижение такого
уровня физического и психического
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развития, при котором можно предпо%
лагать, что ребенок справится со всеми
требованиями школьного обучения;
или как достижение готовности к свя%
занному со школой напряжению. В на(
шей стране под школьной зрелостью
подразумевается уровень морфологи(
ческого, функционального и интел(
лектуального развития ребенка, при
котором требования систематическо(
го обучения, нагрузки разного рода,
новый режим жизни не будут для не(
го чрезмерно утомительными.

При поступлении детей в школу ча%
сто выявляется недостаточная сфор%
мированность какого%либо компонента
психологической готовности: либо
личностной, либо интеллектуальной,
либо социально%психологической. 

О личностной готовности ребенка к
школе обычно судят по его поведению
на групповых занятиях: эту готов%
ность считают сформировавшейся,
когда доминирует познавательный
интерес и ребенок предпочитает 
узнать, что произойдет в конце сказ%
ки. Детей, мотивационно не готовых к
обучению, со слабой познавательной
потребностью, больше привлекает иг%
ра. Помимо особенностей развития
мотивационной сферы необходимо
учитывать развитие произвольности.
Произвольность поведения ребенка
проявляется при выполнении требо%
ваний, конкретных правил, задава%
емых воспитателем или учителем, при
работе по образцу.

Считается, что в процессе обучения
легче развить интеллектуальные ме(
ханизмы, чем личностные.

При личностной неготовности детей
к школе у учителя возникает целый
комплекс проблем. Ученики с личност%
ной неготовностью к обучению, прояв%
ляя детскую непосредственность, на
уроке отвечают одновременно, не под%
нимая руки и перебивая друг друга,
делятся с учителем своими соображе%
ниями и чувствами. Кроме того, они
обычно включаются в работу только
при непосредственном обращении к

ним учителя, а в остальное вре%
мя отвлекаются, не следя за

происходящим в классе, нарушают
дисциплину, что прерывает их соб%
ственную учебную работу и мешает
остальным ученикам. Имея завышен%
ную самооценку, они обижаются на за%
мечания. Мотивационная незрелость,
присущая этим детям, часто влечет за
собой пробелы в знаниях, низкую про%
дуктивность учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность к
школьному обучению связана с разви%
тием мыслительных процессов, т.е. со
способностью обобщать, сравнивать
объекты, классифицировать их, выде%
лять существенные признаки, опреде%
лять причинно%следственные зависи%
мости, делать выводы. Ребенок должен
суметь продемонстрировать опреде%
ленную широту представлений, в том
числе образных и пространственных,
соответствующее речевое развитие,
познавательную активность.

Преобладающая интеллектуальная
неготовность к обучению непосред%
ственно приведет к неуспешности
учебных действий, к невозможности 
понять и выполнить все требования
учителя и, следовательно, к низким
оценкам. Это, в свою очередь, сказы%
вается на мотивации: то, что хрониче%
ски не получается, ребенок делать 
не хочет.

Помнят ли об этом педагоги, за пле%
чами которых не один год работы 
с детьми, не первый выпуск из ДОУ?
Проведенное анкетирование воспита%
телей, учителей начальных классов,
администрации ДОУ и школ показало,
что, к сожалению, далеко не все владе%
ют знаниями возрастной физиологии и
психологии, которые необходимы для
успешного обучения и сохранения здо%
ровья детей.

Многие педагоги, проработав не%
сколько лет в образовательном учреж%
дении и наблюдая разные возможнос%
ти детей, различные их реакции на
предъявляемые требования, пытают%
ся понять причину неуспешности в 
освоении программы образования не%
которыми из них, неадекватность 
поведения и реакций детей на предъ%
являемые требования.
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Кроме этого, постоянно встают во%
просы о возможности обучения детей с
раннего возраста, о соответствии учеб%
но%познавательных возможностей де%
тей их физиологическим возможнос%
тям, о том, какой развивающей про%
грамме отдать предпочтение для более
успешного развития ребенка. Но наи%
более важный вопрос – как обеспечить
детей необходимым уровнем знаний,
умений и навыков, сохранив мотива%
цию к учению и здоровье.

Известно, что здоровье ребенка
определяется не только отсутствием
болезней или физических дефектов,
но и благополучием физическим, 
душевным и социальным. Физичес%
кое здоровье обычно определяют как 
соответствие длины и массы тела 
ребенка возрастным нормативным
показателям детей данного региона,
отсутствием хронических заболева%
ний и частых пропусков по болезни,
грубых функциональных изменений 
в организме. Под душевным здоровь%
ем ребенка понимают благополучие
психологическое, нервно%психичес%
кое и психическое, а под социальным,
в контексте образовательного учреж%
дения, – возможность усваивать про%
грамму образования и умение нахо%
диться в коллективе.

В дошкольном и младшем школьном
возрасте ребенок особенно чувствите%
лен к факторам окружающей среды.
Детский сад и затем школа являются
той самой средой, которая окружает ре%
бенка. И здесь важно все: организация и
условия учебно%воспитательного про%
цесса, стиль деятельности (общения)
воспитателя и учителя, знание педаго%
гом возрастных психофизиологических
особенностей детей этого возраста.

Развитие ребенка – это состояние
непрерывного изменения, обновления,
появления новых клеток, функций,
видов деятельности. Это поступатель%
ный процесс, при котором простые 
количественные изменения неизбеж%
но и закономерно ведут к коренным
качественным.

Для ребенка важны каждые
полгода, и, говоря о детях 

6–7 лет, нам необходимо помнить сле%
дующее: возраст 7 лет означает, что к
этой возрастной категории относятся
дети, которым больше 6 лет 5 месяцев 
29 дней и меньше 7 лет 5 месяцев 
29 дней. Соответственно 6 лет – это
возраст от 5 лет 5 месяцев 29 дней 
до 6 лет 5 месяцев 29 дней, а 8 лет –
возраст от 7 лет 5 месяцев 29 дней 
до 8 лет 5 месяцев 29 дней.

Выше упоминалось о паспортном
возрасте детей, но более значимым яв%
ляется биологический возраст, т.е. тот
уровень функционального и психичес%
кого развития организма, который
сравним со средними возрастными ха%
рактеристиками группы и для которо%
го поведение ребенка в социальной,
познавательной, языковой и физичес%
кой областях считается характерным
для данного возраста. Поэтому для ор%
ганизации успешной образовательной
деятельности следует обращать вни(
мание на то, сколькими возрастными
подгруппами представлен ваш дет(
ский коллектив.

Предлагаю вам краткий обзор ос(
новных моментов в развитии ребенка
старшего дошкольного возраста – 
выпускника ДОУ.

Период 6–7 лет считают периодом
интенсивного развития мозга. Рассма%
тривая особенности развития мозга
дошкольника, американский психолог
и врач Гленн Доман замечает: «Приро%
да создала свое самое чудесное изоб%
ретение – человеческий мозг таким
образом, что в течение первых шести
лет жизни он поглощает информацию
с поразительной быстротой. В этом
возрасте ребенок фактически являет%
ся накопителем информации, которая
пригодится ему в течение всей жизни,
а размеры этого "накопления" мы себе
едва представляем».

Высшая нервная деятельность де%
тей 6–7 лет характеризуется неустой%
чивостью, быстрой утомляемостью. 
У детей этого возраста процессы воз%
буждения преобладают над процесса%
ми торможения. Поэтому во время 
занятий дети не всегда могут концент%
рировать внимание и осмысливать
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свою деятельность. Так, во время за%
нятий они могут встать и заявить, что
устали и хотят играть или гулять. 
Следовательно, учебные занятия не%
обходимо строить с учетом их психо%
физиологических особенностей.

Какие же психологические и пси(
хофизиологические особенности де(
тей, готовых к обучению в школе, не%
обходимо запомнить? Эти дети:
• осознают свое положение в обществе
ровесников и взрослых, умеют об%
щаться, проявляют интерес к другим
людям;
• выполняют основные правила этиче%
ского поведения и взаимодействия в
игре и быту;
• умеют управлять своим поведением,
знают границы дозволенного, выпол%
няют требования взрослых;
• осведомлены о предметах окружа%
ющего мира, проявляют интерес к но%
вым знаниям;
• демонстрируют наглядно%образное и
действенно%образное мышление;
• имеют в словарном запасе 3,5–7 ты%
сяч слов;
• умеют правильно произносить все
звуки;
• различают геометрические фигуры,
классифицируют фигуры по форме,
цвету, размеру, выделяют их в пред%
метах окружающего мира;
• могут срисовывать простые геомет%
рические фигуры, предметы, буквы,
цифры;
• различают и воспроизводят неслож%
ные ритмические рисунки, выполняют
ритмические движения;
• могут заниматься однотипной дея%
тельностью не более 10–12 минут;
• не способны быстро и часто переклю%
чать внимание с одного объекта на
другой (за урок ребенок может пере%
ключаться на разные виды деятельно%
сти не более трех раз);
• не могут одновременно воспринимать
более двух объектов;
• отличаются высокой функциональ%
ной истощаемостью нервных клеток
коры головного мозга, следствием чего

является малая устойчивость
внимания, быстро развива%

ющееся «охранительное возбужде%
ние». Это проявляется в двигательном
беспокойстве и отвлечении детей во
время деятельности, требующей со%
средоточенности;
• некоторое время могут сосредото%
читься на одном предмете, одном зада%
нии. Эта способность к непродолжи%
тельной сосредоточенной деятельнос%
ти является начальной формой произ%
вольного внимания, управление кото%
рым развито еще очень слабо;
• способны к произвольным действиям
памяти, но преобладает непроизволь%
ное запоминание. Объем памяти воз%
растает при активной эмоциональной
подаче информации, осознанном вос%
приятии и запоминании;
• эмоционально реагируют на неуспе%
хи и неудачи в своей деятельности;
• эмоционально, иногда неадекватно
реагируют на замечания взрослых,
критику своей деятельности;
• очень чувствительны к стилю отно%
шения взрослых (и особенно учителя)
к себе.

Дети 6–7 лет чаще бывают заинте%
ресованы не содержанием предмета и
способом его преподавания, а своим
продвижением в нем: они с большим
желанием занимаются тем, что у них
лучше получается. С этой точки зре%
ния любой предмет можно сделать 
интересным для каждого ученика, 
если дать ему почувствовать ситуа%
цию успеха.

Таким образом, на седьмом году
жизни, т.е. к началу систематического
обучения в школе, ребенок должен
иметь:
• развитую образную речь;
• достаточный запас слов;
• умение строить распространенные
предложения;
• достаточный уровень развития про%
извольного внимания, т.е. способность
сосредоточиться на одном предмете,
на одном задании; 
• необходимое для обучения письму
развитие тонких движений пальцев
рук; 
• соответствующий возрасту уровень
физического развития. Обратите вни%
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мание на то, что показатели физичес%
кого развития – соответствие длины и
массы тела возрастным нормативам,
которые сравниваются по таблицам
физического развития детей, разрабо%
танным для данного региона, – также
служат критериями «биологической»
зрелости детей.

Неготовыми к систематическому
обучению оказываются дети седьмого
года жизни со следующими особенно(
стями:
• недостаточный уровень развития ре%
чи;
• выраженные дефекты звукопроиз%
ношения;
• недостаточный уровень развития мо%
торики;
• несформированность основных пси%
хических процессов;
• отклонения в состоянии здоровья;
• часто и длительно болеющие (в тече%
ние последнего года перед школой 4 и
более раз или неоднократно более 10
дней);
• с хроническими заболеваниями.

Необходимо при работе с детьми
помнить, что:

1. В 6–7 лет позвоночник ребенка
еще гибок и податлив, процессы окос%
тенения еще не завершены. Верхние и
нижние поверхности тел позвонков со%
стоят из хрящевой ткани. Это важно
учитывать при продолжительности
статической нагрузки (сидение за пар%
тами), для правильного подбора мебе%
ли (стола и стула) – рабочего места
ученика, неправильной посадке при
выполнении работы на рабочем месте.

2. Мелкие мышцы кисти еще недо%
статочно развиты. В сочетании с не%
полным окостенением костей запястья
это создает трудности во время обуче%
ния детей письму. У детей быстро ус%
тают пальцы, появляется напряжение
в мышцах кисти, предплечья, что от%
ражается на почерке.

3. Особенности развития мышц и
тканей сердца и легких представля%
ют благоприятную почву для разви%
тия различных инфекций, а непро%

должительные физические на%
пряжения, эмоции ведут к

быстрому нарушению ритма дыха%
тельных движений, резкому увели%
чению их частоты.

4. Недостаточно развиты глазодви%
гательные мышцы, участвующие в
движениях глазного яблока. Такие
проблемы у младших школьников, как
«перескакивание» с одной строки на
другую, через буквы, слоги, слова час%
то связаны с тем, что движения глаз%
ных яблок у этих детей отмечаются в
10 раз чаще, чем у более старших.

5. К 6–7 годам ребенок в основном
овладевает артикуляцией, правильно
произносит звуки. Однако у многих де%
тей седьмого года жизни еще отмеча%
ется неустойчивость произношения, у
некоторых – косноязычие. У детей с
ослабленным здоровьем и отстающих
в физическом развитии дефекты речи
сохраняются более длительное время.

Состояние здоровья ребенка, сте%
пень и характер изменений здоровья
во многом зависят от сложности про%
грамм, соответствия методических
подходов на занятиях возрастным воз%
можностям детей, от организации
учебного процесса и всего суточного
бюджета времени (режима дня). Наи%
более выраженные изменения в состо%
янии здоровья прослеживаются в те%
чение первого полугодия – в период
адаптации (привыкания) организма
ребенка к систематическому обуче%
нию.

Для ребенка трудности этого перио%
да (адаптации) проявляются чаще все%
го в ухудшении наиболее чувствитель%
ных параметров сердечно%сосудистой
и бронхолегочной систем, желудочно%
кишечного тракта и, особенно, нервно%
психической сферы.

Изменения показателей состояния
здоровья детей в период адаптации и
на протяжении всего учебного года во
многом зависят от их исходного уров%
ня, т.е. того состояния, с которым ребе%
нок поступил в первый класс.

Более тяжелое протекание адапта%
ционного периода отмечается у детей
со следующими проблемами:

– соматическая ослабленность, час%
тые простудные заболевания;
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– наличие острого или хронического
заболевания;

– задержка функционального со%
зревания.

Это, в свою очередь, приводит к бо%
лее тяжелому протеканию адаптации,
низкой работоспособности, высокой
утомляемости, более низкой успева%
емости, дальнейшему ухудшению 
здоровья.

Изменения в состоянии здоровья в
период адаптации проявляются в сни%
жении массы тела, нарастании астено%
невротических реакций (быстрая ус%
талость, апатия, нежелание что%либо
делать, потливость, головокружение,
тошнота и др.), снижении гемоглобина
крови, ухудшении нервно%психичес%
кого здоровья (головные боли, наруше%
ние сна, изменение аппетита и др.),
снижении или повышении артериаль%
ного давления, падении общего мы%
шечного тонуса, что приводит к нару%
шению осанки.

Обратите внимание на возможные
изменения в поведении ребенка: по%
является раздражительность, чрез%
мерное возбуждение либо, наоборот,
вялость, отказ от выполнения дея%
тельности.

Пристальное внимание необходимо
уделять охране зрения первоклассни%
ков, учитывая, что длительная работа
с текстом либо другим учебным мате%
риалом, а также за компьютером тре%
бует большого зрительного напряже%
ния. Значение зрения в психическом
развитии ребенка уникально. Следует
помнить, что нарушения зрения вызы%
вают у детей большие затруднения в
познании окружающего мира, сужают
социальные контакты, ограничивая
возможность заниматься многими ви%
дами деятельности.

В школе дети, имеющие сниженную
остроту зрения, сталкиваются с огром%
ными трудностями при освоении чте%
ния, письма и счета, так как у таких
детей, как правило, замедлены про%
цессы запоминания, затруднены мыс%
лительные операции. Зачастую многие

из них агрессивны и раздражи%
тельны, замкнуты, испытыва%

ют трудности в учебе, общении со
сверстниками, а вследствие перена%
пряжения у них довольно часто ухуд%
шается зрение.

С целью охраны здоровья учащихся
не забывайте проводить упражнения
для глаз, для мелких мышц кистей
рук, мышц шеи и спины в течение
учебного дня.

В дошкольном и младшем школьном
возрасте воспитатель и учитель явля%
ются объектами подражания и их 
деятельность оказывает наибольшее
влияние на формирование личности ре%
бенка. Стиль взаимоотношений влияет
на эмоциональный комфорт, тревож%
ность, самооценку у детей, на уровень
их ответственности и самостоятельнос%
ти, на их познавательную активность,
на общение детей в коллективе.

Каковы же основы организации ус(
пешного обучения и воспитания до(
школьников и младших школьников?
Это:
• учет особенностей организации дея%
тельности детей;
• фиксирование внимания на положи%
тельных проявлениях ребенка;
• учет индивидуальных особенностей
ребенка (состояние здоровья, темп де%
ятельности, уровень развития функ%
циональных систем и сформирован%
ность психических процессов – таких
как внимание, память, уровень произ%
вольности);
• предоставление детям разных по
сложности учебных заданий, основы%
ваясь на их индивидуальных различи%
ях, причем, порой, независимо от их
паспортного возраста;
• учет структуры индивидуального
интеллекта ребенка при планирова%
нии обучения.

Для успешного обучения, воспита(
ния ребенка и сохранения его здоро(
вья необходимо придерживаться 
следующих принципов:

1. Положительная установка на 
детей.

2. Привлекать детей к принятию 
решения.

3. Проявлять эмоциональную от%
зывчивость.
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4. Стимулировать развитие само%

стоятельности и активности у детей.
5. Адекватно оценивать возможнос%

ти детей, их успехи и неудачи.
6. Инструкции давать четко и крат%

ко, предоставлять последовательность
(алгоритм) действий.

7. В воспитательных целях исполь%
зовать иронию, шутку, приветливую
теплую интонацию.

8. Ситуативно возможно высказыва%
ние своего отношения в жестком и тре%
бовательном тоне.

9. Авансировать детям свое хорошее
настроение и доверие.

С какими трудностями поведенчес(
кого характера может сталкиваться
преподаватель в течение года?

1. Дети этого возраста эмоциональ%
но, а иногда неадекватно реагируют на
замечания учителя, критику своей де%
ятельности.

2. Среди детей седьмого года жизни
до 30% таких, которые предпочитают
игровую деятельность учебной, не сра%
зу выполняют требования учителя, 
часто выясняют отношения с ровесни%
ками неадекватными методами (дерут%
ся, капризничают, плачут, жалуются).
Как правило, они представляют кон%
тингент биологически незрелых детей,
т.е. тех, биологический возраст которых
несколько отстает от календарного,
и/или ослабленных по состоянию здо%
ровья. У этих детей встречаются труд%
ности и в усвоении образовательных
программ, а период адаптации к новым
условиям школьной жизни затягивает%
ся до конца первого полугодия.

3. До 14% детей отличаются негатив%
ными формами поведения, устойчивы%
ми отрицательными эмоциями, неже%
ланием учиться и посещать школу.
Одноклассники, как правило, с такими
детьми не хотят не только дружить, но
и просто общаться еще и потому, что
они ведут себя вызывающе, мешают
проводить уроки, задираются, пыта%
ясь обратить на себя хоть чье%то вни%
мание. Корни настоящей проблемы
уходят либо в стиль семейного воспи%

тания, либо связаны с нездоро%
вьем ребенка. Такие дети не

только длительно (до года) адаптиру%
ются к новым условиям школы, но и
испытывают значительные трудности
в обучении.

4. У детей с трудным периодом адап%
тации или в периоды напряжения орга%
низма появляются невротические ре%
акции: страх перед выполнением учеб%
ных заданий, страх перед учителем и
одноклассниками, негативизм, уход в
себя, отсутствие интереса к играм, жа%
лобы на головную боль, боль в животе.

5. У некоторых детей на первом году
обучения в школе появляются лишние
движения: сосание пальцев, каранда%
шей, обкусывание ногтей, подергива%
ние плечом, рукой и т.п.

Таким образом, вопрос о поступле(
нии ребенка в первый класс должен
решаться индивидуально, исходя из
его психофизиологических, интеллек%
туальных возможностей и состояния
здоровья. И учиться детям будет лег%
че, если мы обеспечим максимально
комфортные для ребенка условия при
подборе соответствующего уровня со%
держания, соблюдение дидактических
принципов доступности, посильности,
учитывая учебно%познавательные и
психофизиологические возможности
каждого ребенка. А ведь еще в XVII в.
Я.А. Каменский писал: «Совершенно
неразумен тот, кто считает необходи%
мым учить детей не в той мере, в какой
они могут усвоить, а в какой только
сам желает».

Желаю вам успехов!

Литература
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«Стоит сказать, что Гумилев в течение
всей жизни с особенной теплотой

вспоминал детство и считал,
что оно было у него необыкновенно

счастливым».
В.В. Бронгулеев

Сбывшимся пророчеством сопро%
вождалось само появление на свет 
Николая Степановича Гумилева
(1886–1921) – поэта, путешественни%
ка, исследователя – яркого и талант%
ливого представителя русской интел%
лигенции начала XX в. Николай ро%
дился бурной штормовой ночью 
3 (15) апреля в Кронштадте, и старая
нянька, по семейному преданию, пред%
сказала, что у него «будет бурная
жизнь». Его жизнь действительно бы%
ла наполнена многими событиями и, по
словам Вяч. Иванова, «напоминала
звездную вспышку»*.

Степан Яковлевич Гумилев, отец
поэта, происходил из духовного зва%
ния; мать – Анна Ивановна, урожден%
ная Львова, была старинного дворян%
ского рода. Николай стал третьим ре%
бенком в семье: старшей дочери Алек%
сандре (от первого брака отца) было в
ту пору 13 лет, сыну Дмитрию – полто%
ра года. В Кронштадте Степан Яковле%
вич дослуживал последний год кора%
бельным врачом перед выходом в от%
ставку. Затем семья перебралась на
постоянное местожительство в Цар%
ское Село, где был облюбован тихий
двухэтажный дом, в котором и прошло
детство будущего поэта.

Маленький Гумилев был необыч%
ным ребенком. Казалось странным, что
мальчик порой слишком остро реаги%

ровал на многие повседневные явле%
ния. Он не переносил шума, резких
звуков, быстро уставал и вынужден
был долго лежать после прогулок. 
К нему часто приглашали врачей. По
воспоминаниям близких родственни%
ков, «характер у него развивался спо%
койный, мягкий и совсем не мрачный.
Он терпеливо переносил все неприят%
ности, связанные с его слабым здоро%
вьем, был тихим, редко плакал»**. «По
натуре был добрый, щедрый, но за%
стенчивый, не любил высказывать
свои чувства и старался всегда скры%
вать свои хорошие поступки»***.

В 1890 г. семья Гумилевых, озабо%
ченная прежде всего здоровьем и вос%
питанием детей, приобрела неболь%
шую усадьбу Поповку по Николаев%
ской (ныне Ленинградской) железной
дороге. Многие годы родители с детьми
проводили в Поповке каникулы. Летом
там можно было целые дни гулять в
парке и в окрестных лесах, купаться 
в пруду. Зимой – кататься на коньках,
чистить от снега дорожки вокруг дома,
лепить снежных баб. Возможно, вспо%
миная именно эти места, Гумилев 
позднее с нежностью писал:

Цветы, что я рвал ребенком,
В зеленом драконьем болоте,
Живые, на стебле тонком,
О, где вы теперь цветете?

Вечерами в семье было принято чи%
тать вслух. В пять лет маленький Коля
уже и сам умел читать и с удоволь%
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ствием сочинял, выискивая из обилия
слов рифмующиеся. В шесть лет он хо%
рошо знал и любил сказки Андерсена о
волшебнике Оле%Лукойе, о Гадком
утенке и Дюймовочке. Став взрослым
любил их перечитывать.

Когда мальчику шел седьмой год и
вся семья жила в Поповке, произошла
следующая интересная история, ярко
обрисовывающая характер маленько%
го Николая Гумилева. Он очень любил
свою мать и, слыша от нее о музеях и
картинных галереях, которые она по%
сещала за границей, решил устроить
ей свой домашний музей.

«В одно июльское утро, – вспоминал
Гумилев, – я вбежал к ней в спальню
очень рано. Она сидела перед туалетом
и расчесывала свои длинные волосы.

– Идем, идем, мама, в сад. Я приго%
товил тебе сюрприз.

Я был так взволнован, что она усту%
пила и, как была в пеньюаре, в ночных
туфельках, с распущенными волоса%
ми, согласилась идти со мной. В саду я
взял ее за руку.

– Закрой глаза, мама. И не откры%
вай, пока я не скажу. Я поведу тебя.

И она, смеясь, дала мне вести себя
по дорожке. Я был так горд! Я зады%
хался от радости.

– Вот, мама, смотри. Это для тебя!
Это музей! Твой музей!

Она открыла глаза и увидела – на
клумбе между цветов понатыканы ше%
сты, и к ним привязанные извивались
лягушки и ящерицы. Четыре лягушки,
две жабы и две ящерицы. Поймать их
мне стоило большого труда.

– Это для тебя, мама.
Она с минуту молча смотрела, будто

не понимая, потом вырвала свою руку
из моей.

– Как ты мог! Какой ужас! – и не ог%
лядываясь побежала в дом.

Я бежал за ней, совершенно сбитый
с толку. Я ждал восторженных похвал
и благодарности, а она кричала:

– Скверный, злой, жестокий маль%
чишка! Не хочу тебя видеть!

Добежав до крыльца, я остановился
и заплакал. Она не поняла. Она не су%
мела оценить моего первого творче%
ства. Я чувствовал себя оскорбленным.
Раз она не любит меня, не хочет меня
больше видеть, я уйду от нее. Навсег%
да. И я повернул обратно, прошел весь
сад, вышел на дорогу и пошел по ней в
лес. Я знал, что в лесу живут разбой%
ники, и тут же решил стать и сам раз%
бойником, а может быть, даже – у ме%
ня всегда были гордые мечты – стать
атаманом разбойников.

Но до леса мне дойти не удалось – он
был в пяти верстах. Меня очень скоро
хватились, и за мной уже неслась по%
гоня – двое дворовых верхом и мама с
братом в коляске».

Интересны и пояснения, сделанные
поэтом к этому эпизоду:

«Я с детских лет был болезненно са%
молюбив. Я мучился и злился, когда
брат перегонял меня в беге или лучше
меня лазил по деревьям. Я хотел все де%
лать лучше других, всегда быть пер%
вым. Во всем. Мне это, при моей слабос%
ти, было нелегко. И все%таки я ухитрял%
ся забираться на самую верхушку ели,
на что ни брат, ни дворовые мальчишки
не решались. Я был очень смелый. Сме%
лость заменяла мне силу и ловкость»*.

Осенью 1893 г. семья переехала в Пе%
тербург, но из%за слабого здоровья –
затяжного бронхита – Коля не смог 
посещать подготовительный класс
Царскосельской гимназии. Во время
домашних занятий маленький Гумилев
неожиданно проявил интерес к зооло%
гии и географии. В его комнате появи%
лись разные зверьки и птицы. Он очень
любил описания путешествий и просил
показывать их маршруты на картах.
Путешествия стали с годами его страс%
тью и профессией, а впечатления от
них – источником поэтического вдохно%
вения. Об этом говорят сами названия
его стихов: «Озеро Чад», «Паломник»,
«Египет», «Сахара», «Суэцкий канал»,
«Судан». В 1920%е гг. в стихотворении
«Абиссиния» он напишет:
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Как любил я бродить
по таким же дорогам,

Видеть вечером звезды,
как крупный горох,

Выбегать на холмы
за козлом длиннорогим,

На ночлег зарываться в седеющий мох!
Есть музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил,

многоводной Невой;
В час, когда я устану

быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда%то я сам издалека привез,
Чуять запах их странный,

родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

Не прекратилось и начатое раньше
писание басен и стихов. Вот одно дет%
ское четверостишие Гумилева, запи%
санное по памяти А. Ахматовой:

Живала Ниагара
Близ озера Дели.
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели.

С 1894 г. Коля начал посещать гим%
назию, но учение мало его интересова%
ло. Гораздо привлекательнее было ис%
кать клады, организовывать тайные
общества, устраивать сражения оло%
вянных солдатиков, а главное – читать
таких замечательных авторов, как
Луи Буссенар, Гюстав Эмар, Жюль
Верн и других. Очень многое из этих
книг поэт сохранил в памяти на протя%
жении всей своей жизни.

Не меньшее значение имели и рас%
сказы отца о совершенных им плава%
ниях, о заморских странах и, конечно,
о Черной Африке, к которой уже с
этих лет мальчик испытывал огром%
ный интерес. Рассказы же его дяди по
материнской линии – контр%адмирала
Льва Ивановича Львова о его прадеде
Я.А. Викторове, сражавшемся с фран%
цузами при Аустерлице, пробудили
желание написать балладу об этой
битве. Под впечатлением этих историй
маленький поэт писал:

На ступенях балкона
Я вечером сяду,
Про век Наполеона
Слагая балладу,

И пронесут знамена
От Каира к Парижу.
На ступенях балкона
Я их не увижу.

Всегда желанным и радостным для
детей было пребывание в Поповке.
«Родители давали обыкновенно каж%
дому из участников игр по лошади, –
вспоминал П.Н. Лукницкий, – и тем
нетрудно было воображать себя ковбо%
ями или индейцами. Гумилев носился
и на оседланных, и на неоседланных
лошадях и своей смелостью вызывал
восторг товарищей. В центре пруда
был островок – обычное место сраже%
ний. Компания делилась на два отря%
да: один защищал остров, другой брал
его штурмом. Во всех этих играх Гуми%
лев выделялся абсолютно взрослой
храбростью при всей своей милой на%
ивности и резкой вспыльчивостью при
бесконечной доброте. А за чрезвычай%
ной гордостью его скрывалась крайняя
застенчивость... Он пользовался неиз%
менной, сопряженной с уважением,
любовью товарищей, и авторитет его
во всех случаях был непоколебим. Все
эти игры не мешали Гумилеву зани%
маться и серьезным чтением. В его ка%
никулярном багаже появился Пуш%
кин… И все больше и больше он увле%
кался собственными сочинениями»*.

Один из гимназических товарищей
Н. Гумилева много лет спустя вспоми%
нал, что в свои десять%двенадцать лет
Коля бредил всяким оружием, а в его
комнате в Петербурге по стенам висе%
ли рыцарские доспехи – латы, шлемы,
мечи. Здесь же жили ежи, тритоны,
попугаи. Когда же в 1903 г. семья снова
поселилась в Царском Селе, в большой
квартире с отдельной комнатой для
каждого, Коля превратил свою в подо%
бие морского дна. Стены были голубо%
вато%зеленые с изображением мор%
ских существ – от рыб до русалок. По%
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средине возвышался «фонтан»
из неотесанных камней и боль%
ших раковин. Его особенная
любовь к морю отразилась по%
зднее в стихах:

Боже, будь я самым сильным 
князем,

Но живи от моря вдалеке,
Я б, наверно, повалившись

наземь,
Грыз ее и бил в слепой тоске.
Уже с детства мальчик лю%

бил необычные вещи, ориги%
нальные произведения искус%
ства, никогда не изменял сво%
им вкусам и придавал большое
значение внешней, декоратив%
ной стороне жизни.

Перейдя в четвертый класс
гимназии, Гумилев все больше
стал интересоваться литературой. По%
мимо Пушкина, Лермонтова и Шекспи%
ра он познакомился с Гауптманом,
Лонгфелло, Мильтоном, Ариосто, Кол%
риджем, Жуковским. В издаваемом в
гимназии рукописном журнале Гуми%
лев поместил свой первый рассказ. Это
было повествование о приключении, где
фигурировали северное сияние, затер%
тый льдами корабль, белые медведи.

В 1900 г. у старшего брата Дмитрия
обнаружился туберкулез, и семья пе%
реехала на юг, в Тифлис. Таким обра%
зом, четвертый и пятый классы Коля
проучился в Тифлисской гимназии,
приобрел новых друзей (по его словам,
«пылких и диких», но очень ему нра%
вившихся), увидел Кавказ. Стал 
писать стихи «о Грузии и о любви». 
С друзьями он совершал много прогу%
лок в окрестные горы и неоднократно
участвовал в охотах.

Но лето Гумилевы по%прежнему
проводили в своих «усадьбах». Продав
из%за денежных затруднений Попов%
ку, в 1901 г. они приобрели имение Бе%
резки в Рязанской губернии. К «бере%
зовскому» периоду относятся строки
из знаменитого стихотворения «Па%
мять», обращенные к детству:

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только

сумрак рощ,

Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
Дерево, да рыжая собака –
Вот кого он взял себе в друзья.
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.
Поэт всегда с теплотой вспоминал

пору своего детства: «Я был болезнен%
ный, но до чего счастливый ребенок,
мое детство было до странности вол%
шебным. Я был действительно колдов%
ским ребенком. Я жил в каком%то мною
самим созданном мире, еще не пони%
мая, что это мир поэзии. Я старался
проникнуть в тайную суть вещей вооб%
ражением. Не только вещей, но и жи%
вотных. Так, у нашей кошки Мурки
были крылья, и она ночами улетала в
окно, а собака моей сводной сестры,
старая и жирная, только притворялась
собакой, а была – это я один знал – жа%
бой. Но и люди вокруг меня были не
тем, чем казались, что не мешало мне
их всех – зверей и людей – любить
всем сердцем. Мое детское сердце! Для
поэта важнее всего сохранить детское
сердце и способность видеть мир пре%
ображенным... Детство – самая глав%
ная, самая важная часть жизни. У по%
эта непременно должно быть очень
счастливое детство... Да, я действи%
тельно был колдовской ребенок, ма%
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ленький маг и волшебник. Таким я сам
себя считал. Тогда уже во мне возник%
ло желание воплотить "...мою мечту
будить повсюду обожанье"»*.

Когда Коля повзрослел, он, по сло%
вам его старшей сестры Александры
Степановны Гумилевой (по мужу
Сверчковой), «стал глубоко вдумы%
ваться в жизнь и, будучи поражен од%
нажды словами Евангелия – "Вы Бо%
ги...", – решил начать самоусовершен%
ствование. Для этого, живя в Березках,
он стал вести себя совершенно непо%
нятно: пропадал по суткам, потом ока%
залось, что он вырыл себе пещеру на
берегу реки и проводил там время в по%
сте и раздумье. <...> Разочаровавшись
в одном, он сейчас же хватался за дру%
гое, занимался астрономией, для чего
проводил ночи на крыше, делал какие%
то таинственные вычисления и опыты,
не посвящая никого в свои занятия»**.

К учебе при всем этом Гумилев от%
носился спустя рукава и частенько по%
лучал двойки. Когда же его чуть не ис%
ключили из гимназии, в защиту его вы%
ступил директор поэт И.Ф. Анненский
и сказал: «Да, да, господа, все это вер%
но! Но ведь мальчик пишет стихи!» – и
юный поэт был избавлен от позора.

Стихов непосредственно для детей
Н.С. Гумилев не писал, но все его твор%
чество наполнено рассказами и впе%
чатлениями о путешествиях и путе%
шественниках, диковинных животных
и экзотических странах, замыслова%
тыми сюжетами и причудливыми ге%
роями, что особенно близко и понятно
восприимчивой детской душе.

В 1906 г. им была написана малень%
кая поэма «Неоромантическая сказка»
о маленьком принце, жившем в чудес%
ном замке со своим мудрым магом%дво%
рецким и «золотистыми павлинами»:

Ночью солнце там дремало,
Петь в том замке был обычай,
И он звался замком Лалло,
Лебедей и Горных Кличей...

...Принц был облака прелестней,
Принц был ласточки проворней,
Он был прозван принцем песни
Посреди веселой дворни.

Многое здесь напоминает картину
детства самого автора «Сказки»: оба
персонажа сходны друг с другом в
смелости, безрассудстве и в понятии
чести. У обоих была и страстъ к ору%
жию – у принца «в зале Гордых вос%
клицаний» хранилось «много копий и
арканов». И вот однажды принц, не%
смотря на протесты дворецкого, от%
правляется в мрачные владения сосе%
да%людоеда:

Принц не слушает и мчится,
Белый панцирь так и блещет,
Сокол, царственная птица,
На руке его трепещет.

Дворецкий тайными заклинаниями
парализует людоеда и помогает прин%
цу взять его в плен. Как видим, сюжет
предельно прост. Но особенность сказ%
ки Н. Гумилева заключается в том, что
здесь нет аллегорий и все должно 
восприниматься непосредственно и
прямо. В.В. Бронгулеев подытоживает:
«Сказку с удовольствием читают дети,
но и иные взрослые, по%видимому, спо%
собны почувствовать в ней какую%то
очищающую свежесть, какую%то поч%
ти средневековую наивность и отре%
шенность от реальности. И разве не
способны восхитить чуткую душу 
такие образы, как "замок Лалло, Лебе%
дей и Горных Кличей" или находя%
щийся в нем зал "Гордых восклица%
ний"? Последний образ особенно инте%
ресен, так как таит в себе нечто очень
важное для оценки личности самого
поэта»***.

В 1918 г. поэт пишет пьесу для детей
«Дерево превращений»****, которой
открылся в 1919 г. первый советский
детский театр. Она шла недолго – ста%
вилась приблизительно 12 раз. Сам ав%
тор относился к ней критически.

Пьеса состоит из трех действий и
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пролога. Действующими лицами явля%
ются: Факир; Демон Астарот, он же
Обезьяна; Демон Вельзевул; Змея, она
же Судья; Свинья, он же Лавочник;
Лев, он же Воин. Стихотворение%про%
лог читалось артистом в индусском 
костюме:

Конечно, знаете вы, дети.
Не знать того вам был бы грех,
Что много чудных стран на свете,
Но Индия чудесней всех.
Она – еще южней Китая,
В нее приехать – труд большой,
Смотрите: вот она какая,
И я, индиец, вот какой!
Всего рассказывать не буду,
Скажу: там ангелы парят,
Там бродят демоны повсюду
И по%людскому говорят.
Там молятся о благе мира
Богам и гениям святым
Благочестивые факиры,
Живя под деревом своим.
И если с дерева такого
Плодов покушать золотых,
То будет чудо: черт суровый
Мартышкой сделается вмиг.
Свинья – торговцем, и судьею –
Змея, и злым воякой – лев.
Хотя бы я! Я был козою
И вот скачу, штаны надев.
А если человек решится
Таких попробовать плодов,
Он светлым ангелом умчится
В дворцы заоблачных садов.
Как это делается, сами
Сейчас должны увидеть вы.
Не приставайте к вашей маме
И не чешите головы!

В первом действии показано дерево
превращений с пятью плодами. Один
из плодов, по предложению Факира (он
добрый), съедает демон Астарот и пре%
вращается в обезьяну. Второй – Змея и
превращается в Судью. Третий – Сви%
нья, которая становится Лавочником.
Четвертый – Лев, делающийся Вои%
ном. Последний, пятый, срывает Обе%
зьяна, в которую превратился Аста%
рот, а демон Вельзевул пытается от%
нять у него этот плод.

Во втором действии, состоя%
щем из четырех сцен, Лавоч%

ник бесчестно торгует, не получив де%
нег за свой товар с Воина и наговари%
вая на Факира, который просит подая%
ния – «пожертвовать щепотку риса
для голубей бога Вишну». Судья не%
справедливо засуживает Факира,
приговаривая его к повешению на его
же собственном дереве превращений.
Все они – Лавочник, Судья и Воин – не
могут только договориться о том, кто
приведет приговор в исполнение.

В третьем действии – самом «по%
этичном» – 5 сцен, две из которых
очень короткие. В первой ненадолго
появляются Обезьяна и Вельзевул, бе%
зуспешно пытавшийся отнять у нее
волшебный плод. Затем три главных
героя пытаются решить, кто из них
хуже всех и поэтому должен повесить
Факира. Судья говорит:

Я самый ученый из всех судей,
И добрый боится меня, и злодей,
Я ловким допросом оставлю их

с носом,
Проткну их статьей, как шпагой

стальной,
И сводом законов прихлопну их

вдруг,
Как мух.
Лавочник:
У меня хранится в лавке
Все, что нужно для людей,
Есть картофель, есть булавки,
Есть и книжки для детей.
Ты без книжек был бы глупым,
Без булавок был бы голым
И, питаясь только супом,
Без картошки невеселым.
Надувалой и пиявкой
Пусть зовет меня народ,
Я, как царь, царю над лавкой...
Вот!..
Воин тоже сочинил стихи:
Иду я по лесу,
Угрожаю бесу;
Иду я по полю,
Людей беру в неволю.
Иду я по городу,
Всем деру бороду.
Кого ни увижу,
Всех обижу,
Всех замучу.
Значит, я всех лучше.
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Факир же ни в ком из них не видит
ничего хорошего и предлагает им
всем вместе повесить его. Но в это
время он съедает плод, протянутый
Обезьяной, и превращается в ангела.
«Глупые, злые люди, – говорит он на
прощанье. – Лучше бы было вам ос%
таться зверьми в вашем прежнем об%
разе, чем быть зверьми в человечес%
ких одеждах. Я прощаю вам все, что
вы мне сделали. Но помните, обида,
нанесенная ангелу, не прощается».

Тут появляется Вельзевул и, задав
каждому по вопросу, «награждает»
наших героев по заслугам. Воину оде%
вает «почетный браслет» за смелость,
Судье – золотой пояс «в ознаменова%
ние заслуг», Лавочнику – ожерелье
«за просвещенную торговлю», предла%
гает обругать ангела и тащит их за це%
пи в ад. Сцена пятая, заключительная,
предельно лаконична: «Обезьяна са%
дится на место факира и молитвенно
складывает руки».

Можно сказать, что в этой незамыс%
ловатой детской пьеске сфокусирова%
лись основные особенности поэтики 
Н. Гумилева: любовь к экзотике и пу%
тешествиям – действие происходит 
в Индии; живописность поэтического
мира – она наиболее явственно про%
ступает в стихотворных частях произ%
ведения; страсть к превращениям –
сам сюжет пьесы. Главной чертой 
своего художественного мира поэт
считал сочетание экзотического и 
православного, что иллюстрируется
последним монологом Факира и харак%
терной нравоучительной концовкой.

Думаем, что эту редкую пьесу впол%
не можно было бы включить в репер%
туар школьного театра.

Внимание! Новинки!

Издательство «Баласс» выпустило комплект пособий по программе
«Синтез искусств» для 15го класса – 

продолжение непрерывного курса по эстетическому циклу
и трудовому обучению.

Авторы – О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

В комплект входят:
1. Учебник для 15го класса по курсу «Синтез искусств» – «Прекрасное
рядом с тобой».

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой», 1�й класс.

3. Методические рекомендации для учителя.

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

Справки по телефонам: (095) 176(12(90, 176(00(14.

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

Þëèÿ Óçàêáàåâíà Êàñêèíà – филолог,
литературовед, Институт мировой лите0
ратуры им. М. Горького, г. Москва.
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Вторая четверть XIX в. Русская
культура во всех областях, включая
музыку, живопись и литературу, раз%
вивается под влиянием двух сильных
историко%философских традиций: ис%
конно русской и европейской. Именно
тогда на фоне противостояния, поле%
мики славянофилов и западников
рождается ряд произведений, которые
получают общее название сказок.

Жанр этот имеет богатую историю:
из устных народных сказаний, при%
внесенных извне переводов куртуаз%
ных и авантюрных романов, попавших
в Россию еще до XVII в., сказка гармо%
низировалась в особый, самобытный
жанр, цельнооформленный по своей
сути. Литературная энциклопедия
терминов и понятий определяет ее как
«вид фольклорной прозы, известный у
всех народов», который воспринимал%
ся как «нарочитая и поэтическая 
фикция», чье содержание не вписано 
в реальное пространство и время, хотя
и сохраняет жизненное правдоподо%
бие, наполняемое бытовыми деталями.
Традиционно сказки принято делить
на волшебные, бытовые и сказки 
о животных.

В XIX в. к этому жанру наблюдался
повышенный интерес в связи с тем,
что выходят в свет сборники народных
сказок Кирши Данилова, А.Н. Афана%
сьева и других собирателей фолькло%
ра. Следующий шаг – развитие и 
постепенное совершенствование осо%
бого жанра – литературной сказки,
родоначальниками которой в России
принято считать В.А. Жуковского и
А.С. Пушкина. Фольклорные сказоч%
ные сюжеты обрабатывались писате%
лями, язык народный менялся на ли%
тературный, появлялись нехарактер%

ные для сказки психологизм и
описания. Именно тогда стано%

вится ясно, что жанр сказок актуален
и близок многим мыслящим людям как
связанный с культурой и традицией.

Творчество В.Ф. Одоевского прихо%
дится именно на этот период.

Владимир Федорович Одоевский,
человек разносторонне развитый, по%
томок древнейшего дворянского рода,
княжеской династии, родился 30 июля
1804 г. Будучи человеком образован%
ным, несколько эксцентричным, Одо%
евский питал особую ненависть к авто%
биографиям, поэтому свой первый
прозаический сборник называет вити%
евато: «Пестрые сказки с красным
словцом, собранные Иринеем Модес%
товичем Гомозейкою, магистром фи%
лософии и членом разных учебных об%
ществ, изданные В. Безгласным». При%
чудливое название придумано для со%
крытия авторского лица и является
литературной мистификацией, сродни
«Повестям Белкина» А.С. Пушкина
или «Вечерам на хуторе близ Дикань%
ки» Н.В. Гоголя. Однако следует заме%
тить, что в характеристике рассказчи%
ка Иринея, содержащейся в названии,
многие данные относятся к самому ав%
тору, который занимался обширной
общественной и интеллектуальной де%
ятельностью. Он состоял в кружке 
поэтов%любомудров, издавал с буду%
щим декабристом В.К. Кюхельбекером
альманах «Мнемозина», увлекался
музыкой, историей, химией и более
всего философией. О разнообразии
своих интересов Одоевский писал:
«…человек не должен ни создавать для
себя сам произвольной какой%либо 
деятельности, ни отказываться от той,
к которой призывает его сопряжение
обстоятельств жизни…» Многочислен%
ные познания помогали писателю 
на протяжении всей его творческой
деятельности.

Сборник рассказов и очерков автор
намеренно называет «сказками», с са%
мого начала давая установку читате%
лю на неправдоподобие и вымысел.
Однако не все входящие в сборник
произведения являются сказками, на%
пример, «Столяр» – это биографичес%
кий очерк, повествующий о реальном
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Традиция и новаторство

Д.Р. Богданова



человеке и его жизненном пути, хотя
стилистика повествования и сильно
приближена к сказочной. По крайней
мере три произведения («Сказка о
том, как опасно девушкам ходить тол%
пою по Невскому проспекту», «Та же
сказка, только на изворот» и «Сказка 
о том, по какому случаю коллежскому
советнику Ивану Богдановичу Отно%
шенью не удалося в светлое воскресе%
нье поздравить своего начальника с
праздником») имеют социально%нрав%
ственную подоплеку, хоть и погруже%
ны в по%гоголевски мистическую 
атмосферу. Волшебно%мистические
события являются лишь вспомога%
тельными для демонстрации различ%
ных человеческих пороков (лени, 
неучености, пустословия и др.). Инте%
ресно также то, что отголоски третьей
сказки можно встретить в более позд%
нем произведении Леонида Андреева
«Большой шлем».

Сказки Одоевского, таким образом,
эклектичны по сути своей, в них мож%
но проследить столь знакомую лите%
раторам того времени традицию не%
мецкой романтической школы, часто
обращавшейся к сказке, в частности
Э.%Т.%А. Гофмана (достаточно сравнить
волшебника Саламандра из «Золотого
горшка» и чародея%кукольника из
«Сказки о том, как опасно девушкам хо%
дить толпою по Невскому проспекту»).
Соединение реального и фантастичес%
кого, присутствующее во всех сказках
Одоевского, также свойственно немец%
ким писателям, так как одним из рас%
пространенных мотивов романтиков
был мотив безумия как ухода от дейст%
вительности в мир мечты; считалось,
что лишь настоящий художник спосо%
бен увидеть этот «пространственный
переход». Но наш соотечественник
идет дальше, ибо сказка в гоголевском
стиле «О мертвом теле, неизвестно ко%
му принадлежащем» имеет вполне
обьективную мотивацию необычного: в
конце повествования появление таин%
ственного духа, владельца мертвого
тела, обьясняется сном и пристрасти%

ем «очевидца» Севастьяныча к
горячительному.

Говоря о разновидностях сказок,
можно выделить сказку(аллегорию,
например «Городок в табакерке», где
также присутствует романтический
мотив сна, причем все события переда%
ются через восприятие ребенка. Герой
видит надзирателей с молоточками,
царевну Пружинку, сочувствует
мальчикам%колокольчикам, постигая
не просто механизм музыкальной та%
бакерки, но и взаимосвязанность явле%
ний самой жизни. Описание механиз%
ма табакерки сближает «Городок…» с
«Щелкунчиком» Гофмана, где в фан%
тастическом пространстве рождест%
венских дней оживают куклы, обита%
тели механического дворца крестного
девочки Мари. Кроме того, сказка «Го%
родок в табакерке» несет двойную
смысловую нагрузку: с одной стороны,
поднимает общефилософскую пробле%
му «связи всего сущего», а с другой –
обучает сопереживанию, пусть даже в
пределах детской фантазии.

Но есть у Одоевского и две вполне
традиционные сказки на фольклор(
ной основе: «Игоша» и «Мороз Ивано(
вич». Первая замечательна тем, что в
ней грань между реальностью и мис%
тическим пространством стерта сов%
сем, отсутствуют какие%либо «провод%
ники» или переходы (как состояние
сна в предыдущих примерах). «Иго%
ша» построен в духе народной былич%
ки, где отец главного героя узнает о су%
ществовании духа умершего ребенка,
который ведет себя, как домовой: то
помогает людям, то мешает им жить.
Сам рассказчик не только видит по%
следствия деятельности домового, но и
разговаривает с ним лично, предлага%
ет пойти жить у себя. Игоша наделен
абсолютно человеческими слабостями,
в частности злопамятностью и мсти%
тельностью, а желания у него отнюдь
не волшебные: получить рукавички и
ботинки. В создании образа Игоши
проявился особый взгляд Одоевского
на персонажей славянской языческой
мифологии: они у него «очеловечены»
во всех отношениях (та же ситуация –
с Морозом Ивановичем). Более того, в
какой%то момент Игошу использует
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сын хозяина, чтобы оправдать свои
шалости, как некоего козла отпуще%
ния. Появляется новая точка зрения:
домовой как плод чьей%то фантазии. 
В конце сказки домовой уходит к ново%
му хозяину, и читатель остается 
в недоумении, было ли это на самом
деле, верить ли столь правдоподобно%
му повествованию.

Что касается сказки «Мороз Ивано(
вич», то произведения с похожим сю%
жетом можно встретить в различных
культурах: вспомним, например, «Ог%
ниво» братьев Гримм или их же «Унди%
ну». Образ колодца всегда связан с по%
гружением в волшебный мир, населен%
ный чудесными существами, чаще все%
го мифологическими: ведьмами, кол%
дунами, гномами. В данном случае там
спасается от потепления самый люби%
мый детский персонаж, выступающий
в сказках под различными именами:
Дедушка Мороз, Морозко, Мороз Ива%
нович. Этот герой может выступать как
в качестве волшебного помощника, так
и в качестве наводящего ужас суще%
ства. В интерпретации Одоевского он
является своеобразным индикатором
положительных качеств у двух дево%
чек: трудолюбивой и ленивой. Компо%
зиция сказки является зеркальной, и

ситуация с падением веретена в коло%
дец повторяется. Сама история вознаг%
раждения по заслугам крайне дидак%
тична и призвана создавать мотива%
цию маленьким читателям для хоро%
шего поведения и учебы. Образы раз%
делены по принципу плохой (мачеха,
Ленивица) – хороший (справедливый
Мороз и Рукодельница), все акценты
расставлены четко, симпатии автора
на стороне трудолюбия и изобрета%
тельности первой девочки, поэтому она
и получает ведерко с пятачками и бри%
льянтик. Вторая же, желающая полу%
чить подарок без усилий, остается с
куском льда в форме бриллианта, ко%
торый потом тает у нее в руках.

Безусловно, эта сказка по содержа%
нию – самая понятная и знакомая, по%
этому она и помещена в учебник по
чтению для второго класса*. Но инте%
ресными и поучительными являются
также «Игоша», «Городок в табакер%
ке» и «Столяр», рассказывающие о
трудолюбии, взаимопомощи и мило%
сердии, без которых человеческая
личность не может считаться цельной
и высокоразвитой.

Äèíà Áîãäàíîâà – филолог, г. Москва.
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Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс»

выпустило в свет методическое пособие для учителей
к учебнику Д.Д. Данилова и др.

«Человек и человечество»

4 класс (Вводный курс истории и обществознания)

Приобрести пособие можно в издательстве «Баласс».

Справки по тел.: (095) 176(00(14, 176(12(90.

Заявки принимаются по адресу:
111123 Москва, а/я 2, «Баласс», по телефону: (095) 171(55(30

и по электронной почте: E(mail:balass, izd@mtu(net.ru
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* Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Маленькая дверь в большой мир: Книга для чтения
во 2%м классе. Ч. 1.



ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Учебно(методический центр «Школа 2100»
проводит совместно с Академией ПК и ПРО РФ

углубленные курсы по Образовательной системе «Школа 2100»
для учителей начальных классов и методистов:

– по гуманитарному циклу (обучение грамоте, чтение, русский язык, риторика);
– по окружающему миру (естествознание и обществознание).

Время проведения – весенние (1%я сессия) и осенние каникулы (2%я сессия), 144 ч.

Целью углубленных курсов является подготовка региональных методистов(консуль(
тантов по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», которые:

· владеют всем комплексом содержательных и методических особенностей работы 

по программе,

· знают теорию и практику проблемного обучения,

· подготовлены в вопросах административного контроля, мониторинга и диагностики,

· умеют дать квалифицированный урок, в том числе на «чужих» детях, и проанализи%

ровать его,

· осуществляют мониторинг обученности и развития учащихся.
Методисты%консультанты выступают перед учителями своего региона с сооб%

щениями об Образовательной системе, ее концепции, учебниках, входящих 
в комплект, проводят семинары и консультации для учителей, выезжают в горо%
да региона для чтения лекций, организуют и проводят краткосрочные курсы 
по Образовательной системе «Школа 2100».

На углубленные курсы приглашаются
учителя начальных классов, прослушавшие ознакомительные или предметные
курсы, сделавшие выпуск по комплекту учебников «Школа 2100», а также 
методисты, прослушавшие ознакомительные или предметные курсы.

Слушатели набираются на конкурсной основе. Для участия в конкурсе:
– учитель присылает краткое резюме о себе и видеокассету с записью одно%

го урока чтения (работа с новым текстом в технологии формирования правиль%
ного типа читательской деятельности) и одного урока либо русского языка, 
либо риторики (вариант: сдвоенный урок обучения грамоте, включающий рабо%
ту с текстом);

– методист присылает резюме и подробный анализ урока чтения и урока 
русского языка по Образовательной системе «Школа 2100».

Содержание резюме (объем – 1 страница печатного текста).
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Возраст (полных лет).
3. Место работы, должность.
4. Домашний адрес с индексом, телефоны домашний и служебный.
5. Сколько лет работаете по учебникам «Школы 2100», по комплекту или 

отдельному учебнику, в каком году был выпуск по системе «Школа 2100».
6. Какие ознакомительные курсы закончили, где и когда.
7. Какие результаты своей работы по учебникам «Школы 2100» считаете наи%

более значимыми.
8. Какие профессиональные, в том числе методические проблемы хотели бы

решить, обучаясь на углубленных курсах.
9. Дата, личная подпись.
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Материалы на конкурс для желающих обучаться на углубленных курсах
принимаются с 1 марта по 1 декабря текущего года. Прошедшие конкурс 
получают вызов на углубленные курсы.

Обучение на углубленных курсах для прошедших по конкурсу бесплатное.

Учителя и методисты, не приславшие свои заявки на конкурс или не прошед%
шие по конкурсу, имеют возможность пройти углубленные курсы на платной 
основе и получить удостоверение о повышении квалификации.

Прошедшие обучение на бесплатных углубленных курсах в течение 2%х сессий
и защитившие творческие работы выпускники получают

сертификаты
с присвоением им квалификации «методист%консультант по Образовательной
системе "Школа 2100"» и

удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Материалы на конкурс просьба высылать по адресу:

111123 Москва, а/я 2, «Школа 2100», с пометкой «Углубленные курсы».
Справки по тел. (факсу): (095) 368(42(86 по будням с 11 до 18 часов. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ

РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ «ШКОЛА 2100»

Уважаемые коллеги!
Авторский коллектив Образовательной системы «Школа 2100» принимает 

участие в курсах повышения квалификации, проводимых Академией повышения
квалификации и переподготовки работников образования РФ .

27 мая–5 июня 2002 г. пройдут ознакомительные курсы «Преемственность
дошкольного и начального образования» (гуманитарный цикл – Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Т.Р. Кислова, Т.А. Ладыженская; окружающий мир –
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Д.Д. Данилов; информатика – А.В. Горячев; 
эстетический цикл – О.А Куревина), 72 часа, для методистов, завучей и учителей
начальной школы, заведующих, старших воспитателей и преподавателей ДОУ.

Запланированы группы: № 0 – дошкольники; № 1 – 1 класс; № 2 – 
2 класс; № 3 – 3 класс; № 4 – 4 класс; № 5 – методисты, администрация школ.

Курсы пройдут на базе Академии повышения квалификации и переподготовки работни%
ков образования. Обучение бесплатное. Оргвзнос составляет 150–200 рублей.

По окончании курсов слушателям выдается удостоверение о повышении квалифика%
ции в Академии ПК и ПРО.

Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåë. (ôàêñó): (095) 368-42-86,
èëè ïî àäðåñó: 111123, Ìîñêâà, à/ÿ 2, «Øêîëà 2100»

4/0279



Уважаемые читатели!

Во всех почтовых отделениях
начинается подписка на 2%е полугодие 2002 г.

Подписные индексы журнала «Начальная школа плюс До и После»
опубликованы в каталоге Агентства «Роспечать»:

для подписчиков РФ – 48990;
для подписчиков других государств – 48991.

2002

2002

Внимание! Важная информация!
Просим наших читателей производить подписку

только через отделения связи.
Подписка через отделения Сбербанка не производится.

48990

«Начальная школа плюс До и После»

«Начальная школа плюс До и После»

48990
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Внимание! Новинка!

Издательство «Баласс»
выпустило в свет методическое пособие для учителей

к учебнику Д.Д. Данилова и др.
«Человек и человечество»

4 класс (Вводный курс истории и обществознания)

Приобрести пособие можно в издательстве «Баласс».

Справки по тел.: (095) 176(00(14, 176(12(90

Заявки принимаются по адресу:
111123 Москва, а/я 2, «Баласс», по телефону: (095) 171(55(30 и по

электронной почте: E(mail:balass, izd@mtu(net.ru

Внимание! Новинки!

Издательство «Баласс» выпустило комплект пособий по программе
«Синтез искусств» для 15го класса – 

продолжение непрерывного курса по эстетическому циклу
и трудовому обучению.

Авторы – О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

В комплект входят:
1. Учебник для 15го класса по курсу «Синтез искусств» – «Прекрасное
рядом с тобой».

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой», 1�й класс.

3. Методические рекомендации для учителя.

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

Справки по телефонам: (095) 176(12(90, 176(00(14.

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



Внимание! Новинки!
В издательстве «Баласс» выпущены новые методические

рекомендации к учебникам для 4�го класса:

1. Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова «Уроки чтения в 4�м классе по учебнику
«В океане света».

2. Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Русский язык». 4�й класс. Методические
рекомендации.

3. Д.Д. Данилов и др. Методические рекомендации к учебнику
«Человек и человечество», 4�й класс.

Приобрести пособия можно в издательстве «Баласс»

Справки по тел.: (095) 176�00�14, 176�12�90

Заявки принимаются по адресу:

111123 Москва, а/я 2, «Баласс»,
по телефону: (095) 171�55�30

и по электронной почте: Е�mail:balass.izd@mtu�net.ru

В издательстве «Баласс»
выпущен новый, переработанный вариант

учебника Л.Г. Петерсон «Математика» по программе 1–4:

1�й класс – в 3�х частях
2�й класс – в 3�х частях
3�й класс – в 3�х частях

Приобрести учебники можно в издательстве «Баласс».

Справки по тел. (095) 176�00�14, 176�12�90.

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

по телефону (095) 171�55�30,
по электронной почте: Е�mail:balass.izd@mtu�net.ru



Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем разместить рекламу в научно�методическом

и психолого�педагогическом журнале «Начальная школа: плюс–минус».

Тираж распространяется по подписке и в розницу.
Наш журнал получают в городских и сельских школах, педагогических

университетах и колледжах России.
Часть тиража распространяется в странах СНГ.

Наши читатели – это учителя, директора и завучи школ, методисты,
студенты, воспитатели детских садов, родители.

Реклама принимается до 20(го числа каждого месяца.

Расценки на размещение рекламы

Черно(белая реклама (два цвета)

1 полоса – 5000 руб. 135х240
1/2 полосы – 2500 руб. 135х120
1/4 полосы – 1500 руб. 135х60

Скидки на размещение рекламы

в двух номерах – 15%
в трех номерах – 25%

Если вы заказываете рекламу в шести номерах, скидка – 60%!
Специальное предложение – реклама в кредит с поэтапной оплатой!

Редакция журнала «Начальная школа: плюс–минус».
Тел./факс: (095) 176-25-72

E�mail: balass.izd@mtu�net.ru

Цветная реклама
на 3(й странице обложки

8000 руб. 135х240

в четырех номерах – 35%
в пяти номерах – 45%

УУУУ вввв аааа жжжж аааа ееее мммм ыыыы ееее     чччч ииии тттт аааа тттт ееее лллл ииии !!!!
Эта информация для тех, кто хочет опубликовать 

свои статьи в нашем журнале.

1. Объем рукописи не должен превышать 8 (восемь) страниц машинописного
текста, включая список цитируемой литературы.

2. Статья должна быть набрана на компьютере или напечатана на машинке 
через два интервала (27–28 строк по 60 знаков, поля слева –
3 см, справа – 1 см). Просим приложить к статье ваше письмо с просьбой о публи(
кации материала.

3. В конце статьи мы просим автора поставить свою подпись, а затем
указать свои фамилию, имя и отчество (полностью), домашний адрес
с индексом, телефон, паспортные данные.

4. Авторы могут приложить к распечатке дискету (WinWord 5, 6).
5. Мы просим уважаемых авторов, присылающих разработки уроков, оформ(

лять их в виде статьи, обосновывая во вступлении выбор тем и форм уроков, 
использование методических приемов и т.д.

К сожалению, редакция не имеет возможности рецензировать рукописи и возвра(
щать их.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Редакция оставляет за собой право на редактирование рукописей, сокращение

их объема, изменение заголовков, отказ от публикации.

Ваши статьи просим отправлять по адресу:
111123 Москва, а/я 2, журнал «Начальная школа: плюс–минус»

E1mail: balass.izd@mtu1net.ru



«Школа 2100» Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа.

По дороге к Азбуке (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) в 4%х частях.
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 4–6 лет.

Наши прописи (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) в 2%х ч. Пособие 
по подготовке к обучению письму.

Ты – словечко, я – словечко... (авт. З.И. Курцева под ред. Т.А. Ладыженской). Пособие
по риторике для детей 5–6 лет.

Здравствуй, мир! (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова) в 2%х частях. Пособие
по ознакомлению с окружающим миром для детей 4–6 лет.

Игралочка (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) в 2%х частях.

Раз – ступенька, два – ступенька... (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина)
в 2%х частях. Математика для дошкольников 3–6 лет.

Всё по полочкам (авт. А.В. Горячев, Н.В. Ключ). Пособие по информатике
для детей 5–6 лет.

Путешествие в прекрасное (авт. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева) в 3%х частях. Пособие
по курсу «Синтез искусств» для детей 3–6 лет.

Ко всем пособиям имеются подробные методические разработки занятий.

Непрерывность и преемственность в обучении
по Образовательной системе «Школа 2100» обеспечивает комплект учебников для

начальной школы тех же авторов.

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

и по телефонам: (095) 176%12%90, 176%00%14

Издательство «Баласс»
ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА 2100»

Внимание!
Издательство «Баласс» выпустило

тетради на печатной основе
«Окружающий мир. Самостоятельные и проверочные работы»

для 15го и 25го классов
(авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский)

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

Справки по телефонам: (095) 176(12(90, 176(00(14.

E(mail: balass.izd@mtu(net.ru

http//www.mtu(net.ru/balass


