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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования
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Дорогие  коллеги!

Наши дискуссии о проблемах образования детей 
и необходимости перестройки школы останутся
всего лишь разговорами на животрепещущую тему,
если мы не подготовим к работе в новых условиях
педагога – высокопрофессионального, активного,
творческого человека, способного вырастить таких
же активных, творческих, знающих учеников.

Иными словами, нам необходимо обратиться к
вопросу обучения будущих педагогов, мотивиро9
вать их на работу в образовательных учреждениях.
Нужно научить студентов выбирать современные
развивающие программы, использовать новейшие 
и хорошо забытые технологии, последние достиже9
ния науки и техники, поднять социальный статус
учителя и сделать его не поставщиком услуг, 
а уважаемым членом общества, Учителем жизни.
Многие материалы, которые мы публикуем, направ9
лены именно на это. Все они по9своему важны и ин9
тересны, но особое внимание мне хочется обратить
на статью, посвящённую организации школьной
практики студентов: её принципы сочетают луч9
шее, что было достигнуто отечественной педагоги9
кой, и то новое, что она успела приобрести и нако9
пить к сегодняшнему дню.

В рубрике «В единственном экземпяре», нечасто
появляющейся на наших страницах, представляем
вам опыт работы Центра образования № 118 
г. Москвы. Системность и цельность – основные
правила, которыми руководствуются педагогиче9
ский коллектив и администрация. Как это им 
удаётся и что получается в результате – судите
сами. Мы же надеемся в будущем предствавить 
вам этот опыт более полно, начиная с подготовки
младших дошкольников, которой также занимает9
ся Центр. А пока читайте, находите интересную
для себя информацию и перенимайте то полезное,
чем охотно делятся с вами коллеги.

Успехов вам !

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



учебным дисциплинам, к какому бы
блоку они ни относились. Именно по�
этому на повестке дня вообще, а в ву�
зе, где ведётся подготовка учителей
начальных классов, тем более встаёт
вопрос о гуманитаризации как самого
содержания, так и организационных
форм и методов профессионального 
педагогического обучения студентов.
Это обусловлено переходом не только
начальной школы на новый ФГОС, 
но и учреждений высшего профес�
сионального образования на двух�
уровневую систему подготовки, что
вызывает необходимость привести 
содержание всего учебного материала
в соответствие с новыми требования�
ми, предъявляемыми к формирова�
нию универсальных учебных дей�
ствий (УУД) у младших школьников
и соответствующих компетенций у
будущих учителей, и подвергнуть это
содержание переконструированию с
учётом «европейского измерения».

Данный императив вытекает из
современной ситуации, говоря о кото�
рой академик РАО Д.И. Фельдштейн
в одном из интервью обратил внима�
ние на то исторически «новое состоя�
ние» общества, которое «требует
серьёзного переструктурирования на�
уки, в том числе и психолого�педаго�
гической» [7]. Указанные выше, а
также многие другие обстоятельства
делают проблему переструктурирова�
ния педагогической науки и перекон�
струирование задаваемых ею учеб�
ных дисциплин чрезвычайно акту�
альной. 

На наш взгляд, в условиях двух�
уровневого педагогического образова�
ния гуманитаризация должна рав�
ным образом коснуться всех дисцип�
лин, входящих в учебные планы по

В основу гуманитаризации науки
кладутся идеи самоценности каждого
человека и его блага, совместного с
благом других людей, соучастного
«онтологического бытия» (Г.С. Бати�
щев), познания всех сторон жизни че�
ловека, но не как «безгласной вещи»
(М.М. Бахтин) или картинки из учеб�
ника анатомии, равно как и души,
«втиснутой в узкие рамки представ�
лений лишь о её духовном начале»
(И.Т. Фролов), а как интегральной в
своём социальном и природном изме�
рении личности, призванной жить по
законам «нового индивидуализма»
(Ж. Абурден). 

Выдающийся отечественный фи�
зиолог М.И. Сеченов утверждал, что
человека надо изучать в единстве его
плоти и духа, в системе психологии 
и общественных отношений. Напом�
нивший нам об этом академик 
Н.Н. Моисеев на рубеже ХХ и XXI
столетий, говоря о гуманитаризации
всех наук (см., например, [2–5]), под�
чёркивал необходимость актуализа�
ции их антропософского содержания
с тем, чтобы каждая наука помнила о
цельности человеческого знания и
постоянно стремилась к преодолению
его разобщённости и разделения на
отдельные предметные области. Не
случайно учёный настаивал на необ�
ходимости развития инфранауки –
некоего синтеза естественно�науч�
ных, гуманитарных и технических
знаний, интегрируемого вокруг их
человеческого начала.

Очевидно, что всё сказанное по по�
воду гуманитаризации науки в той
или иной степени относится к пред�

ставляемым ею в профессиональ�
ном образовании различным

НА ТЕМУ НОМЕРА

Гуманитаризация подготовки
учителей начальных классов

в свете перехода на стандарты
нового поколения

Н.В. Белякова
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ется облик каждого предмета для 
меня, его эмоционально�волевая то�
нальность, его ценность, его значе�
ние. Эта внутренняя, "нудительная"
обусловленность моей личностной за�
интересованности и сопричастности
событиям, происходящим вокруг,
заставляет меня действовать в грани�
цах указанных выше категорий, вы�
ступающих в роли регулятивов не
только самой деятельности, но окра�
шенности моего эмоционального от�
ношения к каждому из "предметов",
входящих в сферу этой деятельности.
При этом надо учесть, что само поня�
тие предмета выступает здесь в доста�
точно широком толковании и может
представлять собой не просто явление
вещного, собственно предметного ми�
ра, а и мира человеческих индивиду�
альностей, причастных в данный мо�
мент к моему бытию» [1, с. 173]. 

К кругу предметов с известными
оговорками могут быть отнесены и
так называемые учебные предметы.
Всё это объясняет, почему, в частно�
сти, «изнутри моего причастного 
бытию сознания мир есть предмет
поступка, поступка�мысли, поступ�
ка�чувства, поступка�слова, поступ�
ка�дела; центр тяжести его лежит в
будущем, желанном, должном, а не 
в самодовлеющей данности предмета,
наличности его, в его настоящем, его
целостности, уже осуществлённости»
[Там же].

Иначе говоря, эта уже состоявшая�
ся «осуществлённость» в настоящем
вступает в оппозицию к будущему.
Поэтому, продолжает М.М. Бахтин,
«отношение моё к каждому предмету
кругозора никогда не завершено, но
задано, ибо событие бытия в его це�
лом открыто; положение моё каждый
момент должно меняться, я не могу
промедлять и успокаиваться. Проти�
востояние предмета, пространствен�
ное и временно

,
е, – таков принцип

кругозора, предметы не окружают
меня… в своей наличности и ценност�
ной данности, но противостоят мне,
как предметы моей жизненной позна�
вательно�этической направленности
в открытом, ещё рискованном собы�
тии бытия, единство, смысл и цен�
ность которого не даны, а заданы.
<…> И я как человек, познающий эти
предметы, должен осознать их чело�

профилю «Начальное образование»,
и затронуть

– организационные формы и мето�
ды подготовки учителей;

– систему контроля (текущего и
итогового), аттестации, итоговой го�
сударственной аттестации;

– тематику курсовых работ на пер�
вом и втором уровнях (отдельно);

– тематику выпускных квалифика�
ционных работ (ВКР) на первом и вто�
ром уровнях (отдельно);

– процедуры защиты курсовых и
ВКР на первом и втором уровнях (от�
дельно);

– процедуры сдачи итогового госу�
дарственного экзамена на первом и
втором уровнях (отдельно).

Все перечисленные нами пункты
(их количество можно было бы про�
должить) в настоящее время осуще�
ствляются в реально протекающем
онтологическом процессе общения по 
бытию, в котором и совершаются 
вызревающие в индивидах «изнут�
ри» их нравственные поступки. По
большому счёту, если следовать 
М.М. Бахтину, этот процесс должен
быть адекватно (как предметно�
содержательно, так и формооргани�
зационно и методопостроительно)
выстроен как целостный процесс об�
ретения человеком избранного им
профессионального образования.

В нём возможно, как отмечал 
М.М. Бахтин, «двоякое сочетание ми�
ра с человеком: изнутри его – как его
кругозор, и извне, как его окруже�
ние. Изнутри меня самого, в ценност�
но�смысловом контексте моей жизни
предмет п р о т и в о с т о и т мне, как
предмет моей жизненной направлен�
ности (познавательно�этической и
практической), здесь он – момент
единого и единственного открытого
события бытия, которому я, нуди�
тельно заинтересованный в его исхо�
де, причастен. Изнутри моей действи�
тельной причастности бытию мир
есть кругозор моего действующего,
поступающего сознания. Ориентиро�
ваться в этом мире – как событии,
упорядочить его предметный состав я
могу только (оставаясь внутри себя) в 
познавательных, этических и прак�
тико�технических категориях (добра,

истины и практической целесооб�
разности), и этим обусловлива�

4



веческие смыслы не безотносительно
ко мне, а как включённые в мою
конкретную образовательную (и всю
другую) целостную жизнедеятель�
ность» [Там же].

Эти умозаключения представляют�
ся нам чрезвычайно важными, так
как в общественных и гуманитарных
науках довольно долгое время про�
должались процессы, которые можно
было бы назвать процессами дедиало�
гизации учебно�воспитательной дея�
тельности. Её формы и методы приоб�
ретали всё более ярко выраженный
авторитарный и технократический
характер. Преодоление этих тенден�
ций в современном гуманитарном об�
разовании мы полагаем одним из
приоритетных направлений развития
педагогики высшей школы, особенно
в части подготовки учителей началь�
ных классов, задающих тон всему
последующему образованию человека
путём раскрытия его стартовых воз�
можностей к дальнейшему обучению.
В связи с этим требуется:

– осуществить поиск «стыков»
возможностей формирования ком�
петенций и компетентностей буду�
щих педагогов, готовящихся обеспе�
чивать формирование УУД и компе�
тенций младших школьников, с 
технологиями, применяемыми в
отечественной и зарубежной педаго�
гической практике, а также между
ними самими (примером этому мо�
жет служить разработка и апроба�
ция автором статьи спецкурса «Ком�
петентностный подход в современ�
ном педагогическом образовании и
школе первой ступени»);

– проанализировать имеющиеся и
начать использовать наиболее эффек�
тивные универсальные образователь�
ные технологии, способствующие
формированию компетенций и ком�
петентностей у обучающихся в вузе
бакалавров по направлению «Началь�
ное образование», которые в последу�
ющем обеспечили бы формирование
УУД и компетенций младших школь�
ников;

– разработать необходимые для
обеспечения требований ФГОС нового
поколения ВПО и школы первой сту�
пени научно�методические рекомен�

дации, основанные на обобщении
имеющегося опыта, который по�

лучен в результате деятельности раз�
нообразных пилотных площадок;

– стремиться создавать благопри�
ятную развивающую образователь�
ную среду с соответствующей матери�
альной базой в учреждениях, где 
ведётся подготовка учителей началь�
ных классов. 

Осуществление деятельности в
рамках перечисленных направлений
становится возможным при осуще�
ствлении внутренней гуманитариза�
ции образовательного процесса, обес�
печивающего подготовку будущих
учителей начальных классов. Это
напрямую соотносится с необходи�
мостью произвести корректировку
содержания учебных дисциплин и со�
вершенствовать организационные
формы образовательного процесса в
вузе. Для этого следует:

– включить гуманитарную состав�
ляющую в содержание всех дисцип�
лин, обеспечивающих подготовку бу�
дущих профессионалов по профилю
«Начальное образование»;

– предусмотреть систематическое
использование технических средств
(аудио�, видео�, компьютерной тех�
ники для создания презентаций, 
при защите курсовых и ВКР), демо�
нстрацию фильмов, слайдов, таб�
лиц, видеороликов, отражающих 
гуманитаризацию научного знания
во время учебных занятий, а также
при подготовке и проведении науч�
но�практических конференций раз�
ного уровня;

– запланировать в качестве обяза�
тельных видов научно�исследова�
тельской деятельности преподавате�
лей разработку, апробацию и реали�
зацию тренинговых программ и
спецкурсов, учитывающих значи�
мость гуманитаризации профессио�
нальной подготовки, осуществля�
емой с использованием компетентно�
стного подхода;

– соотнести тематику курсовых ра�
бот на первом и втором уровнях с ак�
туальными проблемами современной
дидактики, решаемыми в рамках го�
сударственных программ, которые
направлены на совершенствование и
развитие системы образования вооб�
ще и начальной школы в частности, 
а также обобщающими международ�
ный педагогический опыт;
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школьников и младших школьников
по вопросам обучения и воспитания в
новых условиях) с демонстрацией во
время защиты ими ВКР интеграции
высокого уровня владения навыка�
ми научно�исследовательской дея�
тельности, иностранным языком,
компьютерной грамотностью и тео�
ретическими знаниями психолого�
педагогической и методической на�
правленности;

– сохранить на первом уровне про�
цедуру сдачи итогового государствен�
ного экзамена с соблюдением преж�
них требований и устранить её на 
втором.
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– по�разному формировать темати�
ку ВКР на первом и втором уровнях
(отдельно): на первом уровне она 
может быть предложена, исходя из
содержания основных блоков изуча�
емых в соответствии с рекоменду�
емыми новыми ФГОС ВПО педагоги�
ческими и методическими дисцип�
линами, включёнными в учебный
план подготовки бакалавра данного
профиля с учётом инновационных
требований и подходов; на втором
уровне она должна определяться
запросами потребителей (заказчи�
ков), что в свою очередь определяет и
соответствующую специфику проце�
дуры защиты ВКР (так, на первом
уровне она может оставаться тради�
ционной и заменить студенту сдачу
комплексного выпускного государ�
ственного экзамена, на втором уров�
не ВКР может представлять собой
комплексный проект, разработан�
ный группой студентов от 3�х до 5�ти
человек по заявке потребителей
(ДОУ, школ, лицеев, колледжей, 
учреждений дополнительного обра�
зования и др.) и выполненный на 
договорной основе с обязательным
последующим внедрением в практи�
ческую деятельность и публикацией
материалов проведённого исследова�
ния в виде отдельной брошюры);

– осуществлять контроль (текущий
и итоговый), промежуточную аттес�
тацию, итоговую государственную 
аттестацию с использованием рей�
тинговой системы оценивания дея�
тельности студентов, предусматрива�
ющей обязательное участие каждого
студента не менее чем в трёх научно�
практических конференциях универ�
ситетского, регионального и/или
межрегионального уровня за весь пе�
риод обучения с одной обязательной
публикацией материалов своих ис�
следований, что будет являться до�
пуском к защите ВКР;

– ввести в качестве обязательной
систему комплексной подготовки и
проведения выпускных квалифика�
ционных исследований, осуществля�
емых студентами по заявкам обра�
зовательных учреждений (вклю�
чающих разработку рекомендаций
практического характера для педаго�

гов ДОУ, учителей начальной
школы, а также родителей до�
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тельности, и его результат определя�
ется не суммой усвоенных знаний, а
тем, насколько выпускник педагоги�
ческого вуза реально будет готов и
способен к выполнению профессио�
нальной деятельности.

Внедрение компетентностного под�
хода в профессиональное образование
сопровождается пересмотром ключе�
вых компетенций вузовского препо�
давателя, поскольку психологиче�
ский механизм их формирования су�
щественно отличается от механизма
формирования понятийного «акаде�
мического знания». Как свидетель�
ствуют многочисленные исследова�
ния, компетентностный опыт не под�
даётся тиражированию, его нельзя
передавать студентам в ходе традици�
онно организованного обучения.
Компетенции формируются, или
«выращиваются», только в процессе
практической деятельности и при
поддержке «мастера» [5]. Поэтому
основной акцент в профессиональ�
ном образовании неизбежно смеща�
ется с традиционных лекционных и
семинарских занятий на совместную
деятельность преподавателя и сту�
дента. Н.К. Сергеев справедливо за�
мечает, что «для внедрения модели
компетентностного образования в
сферу подготовки учителя нужны не
только стандарты, "технологии" и
контрольные измерительные матери�
алы, но и прежде всего преподава�
тели�мастера, обладающие первокла�
ссным педагогическим опытом» [4].

Однако, поскольку особое значение
отводится практической деятельно�
сти, очевидно, что задача формирова�
ния профессиональных компетенций
будущего учителя не может решаться
только в стенах педагогического вуза
и силами только вузовского препода�
вателя. Школа как основной заказчик
нового учителя должна неизбежно
вовлекаться в процесс профессиональ�
ной подготовки студента. Необходимо
говорить о сотрудничестве образова�
тельных учреждений разных уров�
ней, со�творчестве преподавателя 
вуза, студента и школьного учителя.

В соответствии с этим одной из 
самых острых проблем является
принципиально иная организация
педагогических практик, без чего 
невозможно осуществить задачи мо�

Организация практики
в условиях модернизации высшего
профессионального педагогического

образования

Е.Г. Гуцу 

Современный этап развития сферы
образования характеризуется мас�
штабным реформированием и модер�
низацией системы на всех уровнях.
Чтобы реализовать поставленные це�
ли, нужно не только обновить содер�
жание и технологии образования, но
и подготовить педагога, способного
решать сложные социально�педагоги�
ческие задачи. Как отмечает В.В. Се�
риков, процессы модернизации «до�
стигнут своих целей в том случае, 
если в единстве с решением других
проблем образования будет преду�
сматриваться развитие личностного 
и профессионального потенциала
учителя, его социального статуса» 
[5, с. 32]. Функции современного учи�
теля значительно расширились, и в 
связи с этим высшая педагогическая
школа встала перед необходимостью
подготавливать профессионально
компетентного специалиста, способ�
ного самостоятельно решать весь
спектр педагогических задач: ана�
литических, диагностических, про�
гностических, проектировочных, 
организационных, рефлексивных,
коррекционных и др. Эта проблема
становится краеугольным камнем 
модернизации национальной систе�
мы образования. 

Многие исследователи связывают
модернизацию системы профессио�
нального, в том числе и педагогиче�
ского, образования с внедрением ком�
петентностного подхода, различные
аспекты которого широко обсужда�
ются в научных кругах (В.И. Байден�
ко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя,
В.В. Сериков, А.А. Орлов, В.А. Слас�
тёнин и др.). Компетентностно ориен�
тированное образование направлено

на комплексное освоение знаний
и способов практической дея�
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дернизации образования. А.А. Орлов
отмечает, что «педпрактики и по со�
держанию, и по способам организа�
ции в настоящее время превратились
в какую�то вспомогательную, второ�
степенную форму профессионального
обучения и воспитания будущего учи�
теля» [2, с. 94]. 

С точки зрения Н.И. Вьюновой, пе�
дагогические практики нужно рас�
сматривать «как вид учебно�профес�
сиональной деятельности студента,
как особый этап педагогической под�
готовки, как пространство преломле�
ния полученных теоретических зна�
ний и процесс приобретения первона�
чального педагогического опыта, как
сферу самореализации практиканта.
В целом педагогическая практика
выступает как показатель эффектив�
ности вузовской профессионально�пе�
дагогической подготовки» [1, с. 121].

Обобщая данные опроса учителей и
студентов, можно выявить круг ос�
новных проблем, связанных с орга�
низацией педагогических практик.

1. Недостаточное количество часов,
отведённых на практику в учебных
планах. В результате за все годы обу�
чения в вузе студенты не всегда могут
принять участие в важнейших формах
педагогической деятельности (органи�
зация и проведение родительских со�
браний, участие в работе методобъеди�
нений, работа в творческих группах,
участие в педсоветах и т.д.).

2. В нагрузке преподавателей не�
достаточное количество часов отве�
дено на посещение студентов, прохо�
дящих практику. В результате 
взаимодействие преподавателей и
практикантов носит точечный харак�
тер и сводится преимущественно к
контролю.

3. Нежелание учителей школы
принимать на практику студентов в
силу большой дополнительной на�
грузки и низкой оплаты. Это приво�
дит к тому, что студенты попадают не
к лучшим учителям – мастерам свое�
го дела, а к тем, кто соглашается их
принять или делает это под давлени�
ем администрации.

4. Нарекания со стороны учителей,
которые вызваны недостаточной под�
готовленностью студентов к различ�

ным видам практической дея�
тельности, что вызывает опасе�

ния в отставании при изучении про�
граммы и необходимость корректи�
ровки ситуации в дальнейшем.

5. Недостаточная осведомлённость
учителей о конкретных целях и зада�
чах практики и несовершенство их
подготовленности к работе со студен�
тами в плане развития профессио�
нальных компетенций. В результате
взаимодействие учителей и студентов
часто сводится к минимуму или носит
формальный характер. 

6. Низкая согласованность теоре�
тической подготовки в вузе и школь�
ной практики. Нередко студенты
слышат рекомендации забыть всё, че�
му их учили, и поступать по образцу
школьного учителя, хотя этот обра�
зец не всегда является оптимальным.

Преодоление вышеперечисленных
ситуаций, на наш взгляд, кроется в
сотрудничестве высшей педагогиче�
ской и общеобразовательной школы, о
котором уже упоминалось. Следует по�
новому рассмотреть вопрос о статусе
базовых для педвузов школ, которые
должны стать лабораторией научно�пе�
дагогического поиска, чтобы учебный
процесс мог логично перетекать из 
аудитории в школьный класс. Целесо�
образно проведение на базе школы, а
не только в вузе психолого�педагогиче�
ских практикумов, семинаров и лабо�
раторных занятий по возрастной и 
педагогической психологии, предмет�
ным методикам, методике воспита�
тельной работы; следует предусмот�
реть участие студентов в организации
внеклассных мероприятий.

С одной стороны, педагогический
вуз мог бы способствовать повыше�
нию качества образования в школе 
через разработку и апробацию инно�
вационных идей и технологий; руко�
водство научно�педагогической и ис�
следовательской деятельностью учи�
телей; рецензирование авторских
программ и разработок учителей; 
помощь в подготовке и проведении за�
седаний методобъединений, посвя�
щённых актуальным проблемам обра�
зования. Участие студентов в подоб�
ных мероприятиях позволило бы им
прикоснуться к творческому поиску в
выбранной профессии, увидеть своих
преподавателей не просто транслято�
рами академического знания, а носи�
телями живой мудрости, раскрыть
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«кухню» педагогического процесса.
Преподаватель, в свою очередь, пред�
стаёт перед студентами образцом про�
фессионала. Всё это делает их соучаст�
никами педагогического  процесса,
создаёт условия для развития актив�
ной позиции студентов, их установки
на  педагогическое творчество.

С другой стороны, школа могла бы
реально участвовать в подготовке мо�
лодых специалистов для своего кол�
лектива. Одним из первых реальных
шагов в этом направлении может
стать оптимальная организация пе�
дагогической практики:

1. Принимать студентов на практи�
ку должны иметь право только луч�
шие учителя, поскольку именно об�
щение с профессионалом создаёт 
условия для становления компетент�
ности будущего учителя. Участие в
практике может стать одной из форм
поощрения учителей, для чего необхо�
димо пересмотреть принципы их опла�
ты за проведение практики студентов. 

2. Приглашать учителей к участию
в установочных и итоговых конферен�
циях по педагогической практике.
Учителя должны быть информирова�
ны о её задачах и формах работы, в ко�
торых будут задействованы студенты.

3. Участие вузовских преподавате�
лей в педагогической практике не
должно ограничиваться контролем.
Преподаватель должен быть способен
показать образцы профессионализма.
Необходимо организовать общую дея�
тельность студентов и преподавателя
на «профессиональном поле»: это по�
очерёдное или совместное проведение
занятий или их фрагментов; совмест�
ное обсуждение средств и способов 
реализации поставленных целей;
анализ наиболее удачных или неудач�
ных фрагментов занятий; определе�
ние направлений дальнейшей разви�
вающей работы. 

Знания эффективно передаются
тогда, как отмечает Е.Е. Сапогова,
когда преподаватель является приме�
ром проживания своей жизни как
профессионал. Обучение помогает 
моделировать это совместное пере�
живание, в котором преподаватель
выступает как посредник, расши�
ряющий профессиональные инфор�

мационные горизонты и способы
их освоения [3]. 

4. Обеспечить совместную деятель�
ность преподавателя вуза и школьного
учителя по анализу деятельности сту�
дентов, единство оценочных критери�
ев.  Чёткими ориентирами могут слу�
жить  профессиональные компетенции
(модель, структура и уровни развития
профессиональной компетенции буду�
щих учителей начальных классов раз�
работаны Т.М. Сорокиной [6]).

Подобные подходы к организации
педагогической практики являются
лишь одним из направлений пере�
стройки профессиональной подготов�
ки будущего учителя начальных
классов в контексте внедрения ком�
петентностного подхода. Подчеркнём
ещё раз, что решение этой комплекс�
ной проблемы требует серьёзного 
переосмысления набора необходимых
профессиональных компетенций ву�
зовского преподавателя, а также ос�
новательного теоретического и прак�
тического изучения. 
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построении и реализации профессио�
нальных планов.

Развитие профессиональной реф�
лексии невозможно без адекватного
представления о самом себе, получа�
емой профессии и о себе в контексте
выбранной специальности. В связи с
этим особую значимость приобретают
более глубокое познание и осознание
себя и педагогической профессии, а
также соотнесение личностных осо�
бенностей с требованиями профессио�
нальной деятельности. Внутренним
резервом для решения второй задачи
может быть поиск студентами лично�
стного смысла настоящей ситуации,
определение того, что и как из сего�
дняшнего может стать полезным в бу�
дущем. В решении третьей задачи
важным является обучение студентов
умению ставить и осуществлять важ�
ные для себя цели, в том числе и про�
фессиональные.

Программа развивающих занятий
общей продолжительностью 20 часов,
построенная на основе и с использова�
нием игр и упражнений Н.С. Пряж�
никова [1], Е.В. Сидоренко [2], 
Ю.В. Тюшева [3], рассчитана на три
дня работы. В ней можно выделить
три модуля, каждый из которых соот�
носится с поставленными задачами:

1. Я в профессии.
2. Смыслы педагогической профес�

сии и обучения.
3. Построение перспектив.
Первый из названных модулей свя�

зан с познанием себя в рамках педаго�
гической профессии. В него входят
упражнения, направленные на

– углубление представлений о себе
и получаемой специальности; 

– выявление личных и профессио�
нальных ценностей; 

– определение степени их согласо�
ванности.

Содержанием второго модуля вы�
ступают ситуации взаимодействия
личности с педагогической професси�
ей на этапе получения высшего обра�
зования. Ряд упражнений направлен
на более глубокое осознание своего
отношения к профессии, ситуации
обучения. Важной составляющей это�

В статье рассматривается проблема психо�
логической поддержки профессионального са�
моопределения студентов – будущих педагогов
начальной школы. Представлена одна из форм
психологической помощи – система групповых
развивающих занятий, нацеленная на повыше�
ние значимости педагогической профессии и
изменение компонентов ценностно�смысловой
сферы личности: когнитивного, эмоционально�
го, поведенческого.

Ключевые слова: профессиональное само�
определение, психологическая поддержка,
ценностно�смысловая сфера личности, буду�
щие педагоги начальной школы.

Анализ состояния образовательно�
го процесса в педагогических вузах,
отзывы руководителей образователь�
ных учреждений об уровне подготов�
ленности педагогов начальной шко�
лы не всегда свидетельствуют о по�
ложительном отношении студентов и
начинающих специалистов к педаго�
гической профессии. Вследствие это�
го возникает необходимость форми�
рования ценностного отношения к
получаемой специальности через пси�
хологическую поддержку профессио�
нального самоопределения студен�
тов – будущих педагогов начальной
школы.

Одной из форм психологической
поддержки может быть групповая
развивающая работа, конкретными
задачами которой являются:

1) развитие у студентов профессио�
нальной рефлексии путём инициации
более глубокого осознания личных
ценностей и познания смыслов про�
фессиональной деятельности; 

2) повышение интереса к профес�
сии и обучению в вузе; 

3) помощь юношам и девушкам в

Психологическая поддержка
профессионального самоопределения
будущих педагогов начальной школы

на этапе вузовского обучения* 
Н.Ю. Чижо

* Тема диссертации «Ценностно�смысловая сфера личности студентов вузов с разным 
типом отношения к профессии». Научный руководитель – канд. психол. наук 
А.Г. Крицкий.
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го модуля является поиск смысла 
педагогической профессии и вузов�
ского обучения для настоящего и 
будущего юношей и девушек.

Наконец, третий модуль даёт сту�
дентам возможность освоить техни�
ки целеполагания и приёмы реали�
зации поставленных целей. Это 
осуществляется благодаря работе с
временной составляющей сознания,
включающей прошлое, настоящее и
будущее.

Центральной темой развивающей
программы является работа с ценно�
стями и смыслами. Упражнения и за�
дания первого модуля направлены на
осознание личных и профессиональ�
ных ценностей, второго –  на форми�
рование положительного отношения
к педагогической профессии и обуче�
нию в вузе за счёт нахождения новых
смыслов. Наконец, в третьем модуле,
благодаря введению понятия «глав�
ная цель жизни», происходит струк�
турирование личных ценностей и 
определение ближайших планов
вследствие интеграции прошлого,
настоящего и будущего. Обсуждение
будущих профессиональных и лично�
стных перспектив обязательно долж�
но включать анализ того, как сего�
дняшнее обучение в вузе можно 
«вписать» в общий смысложизнен�

ный контекст, определив его цен�
ность и полезность. Поэтому каждое
из упражнений, связанное с профес�
сиональными планами, завершается
подобным анализом.

Все три модуля включают упраж�
нения, направленные на создание
группового доверия и положительно�
го эмоционального настроя каждого
из участников. Это обусловлено тем,
что предлагаемые игры и задания для
своего эффективного выполнения
требуют открытости, поскольку за�
трагивают интимную сферу личных
ценностей и смыслов. Кроме того,
каждый модуль завершается обсуж�
дением итогов дня: участники груп�
пы выражают своё отношение к про�
деланным упражнениям, оценивают
степень их полезности.

Остановимся на более подробном
описании каждого модуля.

Задачами модуля «Я в профессии»
(табл. 1) являются осознание себя
(своих сильных и слабых сторон);
формирование положительного отно�
шения к себе; более глубокое осмыс�
ление ценностей педагогического
труда; установление взаимосвязи
между личностными особенностями и
получаемой профессией.

Второй модуль (табл. 2) направлен
на поиск резервов для усиления моти�
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Блок

Знакомство

Создание положительного эмоционального
настроя и доверия в группе

Определение ожиданий группы

Самопознание

Познание профессии 

Я в профессии

Подведение итогов дня

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Содержание блока

Обсуждение и установление правил поведе$
ния в группе

«Имя "+"»

Оформление бейджиков

«Я никогда не…»

«Никто из вас не знает, что я...»

«Ёжик$ёжик»

«Дотронься до синего»

«Слепой и поводырь»

Упражнение «Тест предельных смыслов»

Методика «Кто я?»

Упражнение «Я – подарок человечества!»

Изобрази профессию

Рисунок по инструкции

«Автопортрет»

Игра «Комплимент»

Таблица 1
Содержание модуля «Я в профессии»
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включение в общий абрис личной
смысловой реальности; формирова�
ние умения соотносить личные и про�
фессиональные ценности.

Последний из модулей (табл. 3)
направлен на развитие профессио�
нальных и жизненных перспектив.
Центральными задачами здесь явля�
ются объективация главной цели

вации учебно�профессиональной дея�
тельности и решает следующие зада�
чи: поиск положительных сторон 
будущей профессиональной деятель�
ности; выяснение практической зна�
чимости приобретаемых в процессе
обучения знаний; отыскание лично�

стного смысла учебно�профессио�
нальной деятельности и его

12

Блок

Создание положительного эмоционального
настроя и доверия в группе

Ценности и смыслы профессии

Мотивация учебно$профессиональной дея$
тельности

Профессиональные и личные ценности

Подведение итогов дня

№
п/п

1

2

3

4

5

Содержание блока

«Рукопожатие вслепую»

«Чем мы похожи»

«Комплименты»

Игра «Изобрази профессию»

«Звёздный час»

«Адвокаты и судьи»

«Самый немотивированный студент в моей
группе»

«Плюсы» и «минусы» обучения  в данном вузе

План усиления учебной мотивации студентов
вуза

«Как бы я уговорил своего друга не бросать
вуз?»

«Торг»

«Эпитафия»

События моей жизни

«Заборы и овраги»

Составление объявления «Ищу работу»

Таблица 2
Содержание модуля «Смыслы профессии и обучения»

Блок

Создание рабочего настроя и атмосферы
доверия в группе

Построение временно
,
й перспективы

Смысл жизни

Заключение

№
п/п

1

2

3

4

Содержание блока

«Что лежит у бабушки в сундуке?»

«Молекула – хаос»

«Правда или ложь?»

«Кулачок»

Рисунок по инструкции

«Прогулка в горы»

«Формула успеха»

Технология превращения мечты в цель

Рисуем смысл жизни

Серьёзный разговор о цели жизни

Как сформулировать цель своей жизни

Рисуем смысл жизни

Алгоритм картины будущего

Похвальное слово самому себе

Подведение итогов

Таблица 3
Содержание модуля «Построение перспектив»



3) познания получаемой профес�
сии, например: «Тренинг позволил
мне больше узнать о получаемой про�
фессии, приобрести необходимые для
профессиональной деятельности на�
выки»; «Получила много новых и по�
лезных знаний о профессии» (3 чело�
века – 21,4%);

4) возросшей готовности студентов
к самоизменению – увеличилась доля
высказываний  по методике Ж. Нют�
тена, классифицируемых как «от�
крытое Я» (с 5,71 до 7,71; р<0,05).

Изменения в эмоциональной ком�
поненте проявились в

1) отношении к профессии, о чём
свидетельствует возросший интерес 
к ней (с 6,07 до 6,57; р<0,05);

2) выявленных значимых различи�
ях по критерию «включённость про�
фессии в смысложизненный кон�
текст» (с 5,38 до 5,86; р<0,05).

Изменения поведенческой состав�
ляющей отразились в 

1) особенностях жизненной пер�
спективы, например: «Тренинг по�
зволил мне определиться в своих же�
ланиях, целях, стремлениях, заду�
маться о будущем»; «Я по�другому
посмотрела на будущее и пути реали�
зации своих целей»; «Я получил воз�
можность скорректировать, уточ�
нить свои цели и мечты, осознать и
приблизить перспективы»; «Пере�
оценила свои достижения» (8 чело�
век – 57,1%);

2) возросшей готовности контро�
лировать себя и нести ответствен�
ность за свою жизнь, например: «Я
начал понимать, что моя жизнь за�
висит от меня»; «Я поняла, что могу
контролировать себя»; «Всё зависит
от тебя самого, нужно лишь пра�
вильно распределить свои силы и
возможности» (3 человека – 21,4%);

3) расширении временно
,
й перспек�

тивы, о чём свидетельствует умень�
шение количества высказываний по
методике Ж. Нюттена, относящих�
ся к категории «ближайшее время» 
(с 4,64 до 2,71; р<0,05).

Таким образом, основными резуль�
татами развивающей работы явились
изменения во всех составляющих
ценностно�смысловой сферы лично�
сти. В совокупности эти изменения
указывают на повышение значимо�
сти получаемой профессии.

жизни и формирование у будущих пе�
дагогов начальной школы способно�
сти строить профессиональные и жиз�
ненные планы. Упражнения знако�
мят студентов с целеполаганием как
составляющей частью профессио�
нального и личностного развития, а
предлагаемые техники суть основные
методы построения и способы реали�
зации жизненных и профессиональ�
ных планов. Объективация смысла
жизни, представленная в третьем
блоке рассматриваемого модуля, 
происходит с использованием проек�
тивной техники рисования. Участни�
ки занятий рисуют смысл жизни до 
и после выполнения упражнения
«Серьёзный разговор о цели жизни»,
затем изображается групповой смысл
жизни.

Таким образом, разработанная на�
ми система развивающих занятий 
охватывает все компоненты ценност�
но�смысловой сферы личности сту�
дентов (когнитивный, эмоциональ�
ный, поведенческий).

Обратимся к основным результа�
там формирующего эксперимента, в
котором приняли участие 14 студен�
тов, обучающихся по специальностям
«Психология» и «Учитель начальных
классов». Оценка эффективности
групповой работы по личностно�про�
фессиональной поддержке самоопре�
деления студентов производилась на
основе сравнения данных по методи�
кам Ж. Нюттена, Э. Шейна и спе�
циально разработанным авторским
анкетам. Обозначим основные ре�
зультаты развивающей работы с точ�
ки зрения динамики компонентов
ценностно�смысловой сферы лично�
сти участников группы.

Изменения когнитивной составля�
ющей касались:

1) возросшего уровня рефлексив�
ности студентов, о чём свидетель�
ствуют следующие высказывания:
«Я задумался о смысле жизни»; «Я
поняла, чего хочу от жизни»; «Опре�
делила смысл жизни» (3 человека –
21,4%);

2) познания себя, например: «Я
лучше узнал себя, свои сильные и
слабые стороны»; «Я открыла в себе
новые качества»; «Я открыла себя 

с другой стороны» (14 человек – 
100%);
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В статье даётся характеристика профессио�
нальной подготовки выпускника педагогиче�
ского вуза, описана модель современного сту�
дента, представлена характеристика требова�
ний к будущему учителю, описана модель
субъект�субъектных отношений между студен�
том и преподавателем.

Ключевые слова: квалификация специали�
ста, модель современного студента, субъект�
субъектное взаимодействие.

Интенсивное социально�полити�
ческое и экономическое обновление
российского общества реально отра�
жается на развитии всех институтов

образования. Изменяются цели,
содержание, методы обучения и

Описанная программа может быть
использована не только в рамках пси�
хологической поддержки профессио�
нального развития студентов – буду�
щих педагогов начальной школы, но
и в работе со старшеклассниками с
целью их ориентации на педагогиче�
ские профессии.
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Субъект?субъектное взаимодействие
студентов и преподавателей

в воспитательно?образовательном
процессе вуза

Д.Ф. Ахмерова 

воспитания молодёжи, однако по�
прежнему главным действующим 
лицом в системе воспитательно�обра�
зовательной деятельности остаётся
преподаватель. Самое интересное со�
держание, самые прогрессивные пе�
дагогические технологии не могут 
существенно повысить качество обра�
зования, если субъект�субъектное
взаимодействие личностей, участву�
ющих в воспитательно�образователь�
ном процессе, слабо выражено. Такое
взаимодействие является эффектив�
ным, если педагог, используя свой
личностный потенциал и профессио�
нализм, организует совместную со
студентами творческую жизнедея�
тельность, где обучающиеся стано�
вятся реальными субъектами всех 
её видов и форм.

Реформирование социально�эко�
номических структур государства,
утверждение цивилизованных ры�
ночных отношений, предъявление
высоких требований к профессио�
нальному статусу выпускников вуза,
способных к самосовершенствованию
и самореализации, вызвали необхо�
димость создания личностно ориен�
тированной парадигмы вузовского
образования, построенной на гумани�
зации отношений между студентами
и педагогами, создании условий для
проявления и развития личностного
потенциала студентов.

В Кемеровском университете про�
водится целенаправленная работа по
усилению роли гуманитарного факто�
ра в подготовке студентов, связанного
с их духовно�нравственным воспита�
нием. Для формирования общекуль�
турных ценностей важен коммуника�
тивный элемент, способствующий
развитию межкультурных связей и
гуманизации межэтнических отно�
шений. Молодой специалист, где бы
он ни работал по окончании вуза, 
должен создавать вокруг себя мик�
роклимат культуры и духовности, де�
монстрировать широкий кругозор,
обладать качествами организатора и
воспитателя.

Традиционно в педагогической на�
уке для характеристики уровня про�
фессиональной подготовки выпуск�
ника вуза используют такие понятия,
как «квалификация», «модель спе�
циалиста», «модель студента» и др. 
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нравственное здоровье, а с другой –
подразумевает профессиональную
подготовку, способность к профессио�
нальному творчеству и инициативе [2,
с. 20–28]. Исходя из реализуемых
студентом функций (творческая, лич�
ностная, социальная, профессиональ�
ная), мы считаем, что модель совре�
менного студента должна включать
более широкий диапазон качеств:
творческая функция – креативность,
стремление к саморазвитию; соци�
альная функция – коммуникабель�
ность, толерантность, сопережива�
ние, гуманизм, чуткость; личностная
функция – искренность, доброта, тре�
бовательность, интеллигентность;
профессиональная функция – ответ�
ственность, эрудиция, адаптивность,
компетентность.

Реализация модели студента как
научной основы формирования и раз�
вития личностных и профессиональ�
ных характеристик во многом опре�
деляет содержание и организацию 
образовательного процесса, обеспечи�
вая обучение и воспитание в русле це�
лостной человеческой культуры, взя�
той в единстве её естественно�науч�
ных и гуманитарных составляющих. 

Наиболее сложной является лич�
ностная характеристика студента.
Социальные и психологические каче�
ства личности отражают её мировоз�
зренческие установки, ориентиру�
ющие на выполнение определённой
социальной функции (степень соци�
альной зрелости, личная система цен�
ностей и приоритетов, наличие дело�
вых качеств, сформированность мо�
рально�нравственных устоев и др.).
Выпускник любого вуза должен 
обладать социально значимыми ка�
чествами: профессиональной компе�
тентностью, ответственностью, доб�
росовестностью, коммуникабель�
ностью, толерантностью, образован�
ностью и т.д.

Таким образом, в процессе целе�
направленного взаимодействия сту�
дента и преподавателя личностная
сторона предполагает раскрытие воз�
можностей студента, формирование
его мотивов и интересов, воспитание
потребностей. Поэтому к современно�
му студенту в воспитательно�образо�
вательном процессе вуза предъявля�
ются следующие требования:

В современных условиях под квали�
фикацией педагога подразумевается
его интегративная способность без
ущерба для здоровья содействовать
развитию образованности, ориенти�
ровать и направлять образовательные
процессы так, чтобы удовлетворять
личные и социальные потребности в
общем и профессиональном образова�
нии граждан. 

В качестве составляющих компо�
нентов квалификации специалиста
Г.Н. Сериков выделяет компетент�
ность, мастерство, инициативность и
нравственность и отмечает, что под
компетентностью специалистов сле�
дует понимать такую характеристику
их квалификации, в которой пред�
ставлены знания и умения, необходи�
мые для осуществления профессио�
нальной деятельности.

В своих исследованиях Э.Ф. Зеер
раскрывает и уточняет суть феномена
«модель специалиста» на основе по�
нятий «ключевые квалификации»,
«профессиональная квалификация»,
«ключевые компетенции». В отличие
от других исследователей, он разгра�
ничивает эти понятия, выделяя [1, 
с. 13]:

– профессиональную квалифика�
цию как степень и вид профессио�
нальной подготовленности специа�
листа, предполагающей наличие у 
него знаний, умений и навыков, необ�
ходимых для выполнения определён�
ной работы;

– ключевые квалификации как об�
щие профессиональные знания, уме�
ния и навыки, а также способности и
качества личности, необходимые для
выполнения работы в сфере опреде�
лённой группы профессий;

– ключевые компетенции как меж�
культурные и межотраслевые зна�
ния, умения и способности, необходи�
мые для адаптации и продуктивной
деятельности в различных профес�
сиональных сообществах.

Понятие «модель современного
студента» является относительно но�
вым. Г.Б. Скок, говоря о конечном ре�
зультате образования, рисует модель
современного студента, которая, с од�
ной стороны, включает такие лично�
стные качества, как образованность,

общекультурная компетентность,
физическое, психическое и
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– готовность к реализации феде�
ральной и региональной образова�
тельной политики в своей педагоги�
ческой деятельности;

– понимание актуальных проблем
общего и профессионального образо�
вания;

– конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг на террито�
рии региона;

– понимание сущности и социаль�
ной значимости своей специальности;

– следование этическим и право�
вым нормам общества;

– наличие аксиологических уст�
ремлений, т.е. идеалов, ценностей,
приоритетов, мотиваций и т.д.;

– знание законов межличностного
общения и умение использовать их в
профессиональной деятельности;

– наличие гуманных побуждений –
чувства справедливости, сочувствия,
готовности помочь, любви к семье и
др.;

– наличие социальных качеств
личности – гражданственности и пат�
риотизма, следование законам валео�
логии (здорового образа жизни), 
умение создать благоприятный пси�
хологический климат в коллективе,
участие в общественной жизни, рабо�
тоспособность и др.

Решение проблемы мы видим
прежде всего в организации субъект�
субъектного взаимодействия студен�
тов и преподавателей как условия
формирования ценностных ориента�
ций студентов в процессе обучения в
вузе, так как профессиональные ка�
чества студентов формируются на ба�
зе их морально�нравственных обще�
гуманных ценностей. Именно эти
ценности определяют мотивацию в
получении образования каждым ин�
дивидом, а следовательно, и его мето�
ды достижения цели

Субъект�субъектное взаимодей�
ствие – это особые отношения, при
которых педагог и его воспитанники
воспринимают друг друга в качестве
равноправных партнёров общения.
Такое равноправное восприятие вовсе
не означает схожести и одинаковости
их мнений, но позволяет каждому
иметь своё, а также предоставляет
право его отстаивать и защищать в

диалоге. Благодаря этому участ�
ники взаимодействия получают

возможность для раскрытия и транс�
ляции своего индивидуального «Я»
партнёру по общению. Отсюда следу�
ет, что общение педагога со студента�
ми должно совершаться на уровне
современных культурных достиже�
ний не столько потому, что педагог
должен быть примером для своих вос�
питанников, сколько в силу того, что
его взаимодействие со студентами яв�
ляется воссозданием культуры.

Рассмотрение общения как взаимо�
действия субъектов предполагает,
что педагог всегда общается со своеоб�
разной личностью, активным участ�
ником совместного процесса, высту�
пающим партнёром педагога в их об�
щем деле. Становление субъектности
обоих участников образовательного
процесса должно базироваться на
адекватной педагогической техноло�
гии, которая 1) учитывает психологи�
ческие особенности личности и её 
интеллектуальное развитие; 2) опира�
ется на внутренние ресурсы личности,
а не на принуждение; 3) построена на
гуманистическом понимании приро�
ды человека и его отношения к себе и
другим; 4) стимулирует творческое
развитие личности в её стремлении к
актуализации, которую К. Роджерс
считает врождённым желанием «про�
явить себя, свои возможности с целью
сделать человека более сильным, а
его жизнь – более разносторонней»
[2, с. 81].

Формирование индивидуальных
интеллектуальных и творческих спо�
собностей, жизненных и профессио�
нальных ценностей студента направ�
лено на обеспечение его соответствия
личностно�профессиональной харак�
теристике. Для этого студент и пре�
подаватель должны находиться в 
отношениях сотрудничества и сотвор�
чества, которые складываются в гума�
нитарной среде вуза и способствуют
развитию коммуникативной, интел�
лектуальной и творческой индивиду�
альности студента. Отношения сту�
дент – преподаватель могут принимать
форму, указанную на схеме (с. 17).

На наш взгляд, переход к новому
качеству образования главным обра�
зом зависит от осознания педагогом
своих ценностных ориентаций, от 
потенциала его субъектности, лично�
стной зрелости и профессионального
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желание выстроить субъект�субъект�
ные отношения со студентом будут
неэффективными, если у педагога от�
сутствует «личностная подготовлен�
ность» к нововведениям. Её в науке
считают системообразующим и креа�
тивным фактором профессиональной
культуры преподавателя (Е.В. Бонда�
ревская, А.А. Орлов, В.В. Сериков,
В.А. Сластёнин и др.).

Литература

1. Афанасьев, Ю.Н. Развивающая педагоги�
ка в универсальной образовательной среде /
Ю.Н. Афанасьев. – М. : Наука, 1999.

2. Бондаревская, Е.В. Педагогика : личность
в гуманистических теориях и системах воспи�
тания : учеб. пос. / Е.В. Бондаревская, 
С.В. Кульневич. – Ростов на/Д., 1999. 

3. Вазина, К.Я. Коллективная мыследея�
тельность – модель саморазвития / К.Я. Вази�
на. – М. : Педагогика, 1990.

4. Казаренков, В.И. Высшая школа : со�
циально�педагогическое взаимодействие / 
В.И. Казаренков, Т.Б. Казаренкова // Педаго�
гика. – 2000. – № 5.

5. Орлов, А.А. Профессиональное мышление
учителя как ценность / А.А. Орлов // Педаго�
гика. – 1995. – № 6.

6. Сериков, В.В. Образование и личность :
Теория и практика проектирования образова�
тельных систем / В.В. Сериков. – М. : Педаго�
гика, 1999. 

9. Скок, Г.Б. К проблеме качества образова�
ния / Г.Б. Скок // Качество образования : кон�
цепции, проблемы, оценки, управление : Тез.
Всеросс. науч.�метод. конф. – Новосибирск,
1998. 

НА ТЕМУ НОМЕРА

самоопределения. Становление кон�
курентоспособного современного спе�
циалиста обеспечивается педагоги�
ческой компетентностью преподава�
теля, которая приобретает сегодня
первостепенный характер. С точки
зрения практической педагогики, это
развитие собственной, активной дея�
тельностной позиции преподавателя.

Таким образом, социальное назна�
чение преподавателя мы видим в том,
чтобы, во�первых, помочь студенту
перестроить своё иждивенческое со�
знание и потребительское отношение
к окружающей действительности, а
во�вторых, помочь ему в саморазви�
тии через усвоение и воспроизводство
существующих культурных норм.

Однако в реальности выстраивание
субъект�субъектных отношений со
студентами осложнено, по нашему
мнению, двумя причинами. Субъект�
субъектные отношения означают
партнёрство вопреки функциональ�
ному неравенству педагога и обуча�
емого. Это партнёрство основано на
равноправии людей в их человече�
ской сущности. Идея равноправия
указывает на обязательность лично�
стного роста студента и на условия
личностного и профессионального
роста и развития преподавателя, на
становление его субъектности. 

Незавершённость личностного и
профессионального развития педаго�
га, его сопротивление саморазвитию,
наличие стереотипов в педагогиче�
ской деятельности, узкое профессио�
нальное мышление – главная причи�
на непрофессионализма студентов
(Ю.Н. Афанасьев, К.Я. Вазина, 

В.И. Казаренков, С.В. Кульневич
и др.). Даже самое искреннее 
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В статье представлена стратегия исследова�
ния структуры слова, которая делает словооб�
разовательные возможности языка инструмен�
том познавательной деятельности, развития
речемыслительных способностей учеников.
Доказывается необходимость введения в прак�
тику обучения таких понятий, как производ�
ная и производящая основы, нулевой суффикс.
Авторский коллектив Образовательной систе�
мы «Школа 2100» на всех ступенях обучения
обеспечивает единый подход к трактовке ос�
новных языковых понятий, определяет преем�
ственность в их изучении.

Ключевые слова: структура слова, словооб�
разовательные средства, производная и произ�
водящая основы, морфемный и словообразова�
тельный анализ, толкование значений слова,
словотворчество, преемственность между на�
чальной и основной школой. 

Изучение морфемики и словообра�
зования в школе традиционно являет�
ся одной из самых формализованных
сторон анализа устройства языка,
поскольку сводится к механическому
выделению структурных компонен�
тов слова. Между тем именно этим
разделам может быть отведена веду�
щая роль в развитии самых разных
универсальных действий, в том числе
личностных и метапредметных.

Давно замечено, что человек не
удовлетворяется двумя сторонами
знака – его планом выражения и пла�
ном содержания, а ищет третий, свя�
зующий компонент: мотивировку. Он
как бы хочет знать не только «как
слово звучит и пишется» и «что зна�
чит», но и «почему оно значит именно
это». Такая позиция вполне уклады�
вается в общую стратегию обучения
русскому языку, когда на каждом
уроке звучит: «Почему? Докажи.
Объясни своё мнение». В то же время
при разборе слова по составу эти «по�
чему» и «докажи» оказываются вост�
ребованы очень редко.

Как же сделать, чтобы богатейшие
возможности русского словообра�

зования начали служить целям

развития личности, чтобы они стали
надёжным инструментом познава�
тельной деятельности, совершенство�
вания речемыслительных способно�
стей учеников и их языкового чутья,
интуиции?

На наш взгляд, есть несколько по�
зиций, которые помогут изменить су�
ществующее положение дел.

1. Обучение морфемике и словооб�
разованию следует вести непрерывно
и системно, начиная с младших клас�
сов и заканчивая старшими, не фор�
мально и декларативно, а через еди�
ные подходы и технологии, единую
систему понятий, единый авторский
коллектив. Естественно, в науке су�
ществуют разные подходы к изуче�
нию морфемики и словообразования,
поэтому важно, чтобы соблюдалось
единство в толковании и оценке не�
редко спорных фактов и явлений сло�
вообразовательной системы на всех
ступенях обучения.

2. Исследование структуры слова
должно проходить в неразрывном
единстве с изучением лексики. Это
значит, что нужно сделать лексиче�
ский анализ основой словообразова�
тельного и морфемного разбора слова,
показать на морфемном уровне все
возможные лексические связи и отно�
шения (многозначности, синонимии
и омонимии).

3. Разбор по составу (морфемный)
необходимо проводить с опорой на
словообразовательный анализ, что
должно выражаться не формально в
«присоединении» основы к существу�
ющим морфемам (выделяем основу, а
затем внутри неё все остальные части
слова – приставку, корень, суффикс),
а содержательно. При этом необходи�
мо установить формально�смысловые
связи между словами (основами), вы�
явить разницу в значении данного и
исходного (производящего) слова, 
определить, как обогащается и транс�
формируется исходное значение.

4. Вычленять структурные компо�
ненты следует не только изолированно
на примерах отдельных слов (хотя для
развития предметных умений это и це�
лесообразно), но и в тексте, реальной
речевой среде, когда становится воз�
можным уловить смысловые нюансы,
стилевую окраску (экспрессивные,
разговорные разновидности) морфем.

Стратегия исследования структуры
слова на разных ступенях обучения
(Образовательная система «Школа 2100»)

Н.А. Исаева
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Сказанное не означает, что не
должно быть представлено моделей,
схем, общих алгоритмов, но работа с
конкретным словом обязательно
должна быть «индивидуальной», в
рамках заданной ситуации, опре�
делённой коммуникативной задачи.
В связи с этим актуальным становит�
ся решение сверхзадачи – выявле�
ние эстетической и юмористиче�
ской функции словообразовательных
средств в процессе языковой игры
(создание новых слов, искажение из�
вестных, намеренная замена части
слова или смысла и т.д.). Конечно,
языковые игры воспринимаются как
забава, хотя в основе многих из них
лежат строгие словообразовательные
законы и «научные» правила сочета�
емости морфем, которые из�за смеще�
ния мотивировок или разрушения
структуры получают неожиданный
«юмористический» ракурс. 

5. Морфемный и словообразова�
тельный анализ «способен» проде�
монстрировать те связи, которые су�
ществуют в языке между всеми его
разделами. Как мы уже говорили,
первый и самый важный момент ка�
сается лексических аспектов анали�
за, содержательной, смысловой опо�
ры слова на значения составляющих
это слово морфем. Кроме того, в наз�
ванных разборах слов обязательно
присутствуют и разнообразные фоне�
тические модификации (чередова�
ния, усечения, беглые гласные и
т.п.). В процессе установления сло�
вопроизводственных связей слов
можно обнаружить и орфографиче�
ские «проблемы» – наличие удвоен�
ной буквы нн, букв безударных глас�
ных в разных частях слов, непроизно�
симых согласных и т.п. Достаточно
жёстко закреплённый морфологиче�
ский статус ряда морфем имеет также
свою чёткую и последовательную сло�
во�производственную мотивацию. Та�
ким образом, морфемный и словооб�
разовательный разбор способен отра�
зить и связать все стороны языка: 
фонетику, орфографию, лексику и
грамматику.

6. Существенным является и над�
предметный характер приобретённых
в процессе этих разборов умений: мо�

тивировать и аргументировать по�
иск, устанавливать последова�

тельность действий, делать выводы и
обобщения – всё то, что относится 
сегодня к группе познавательных и
регулятивных учебных действий.

Остановимся подробнее на каждой
позиции и покажем возможности, ко�
торые предоставляют для решения на�
званных задач учебники по русскому
языку для начальной и основной шко�
лы [1–3] при изучении разделов «Мор�
фемика» и «Словообразование».

Авторский коллектив, создающий
пособия для всех звеньев учебного
процесса, обеспечивает единый под�
ход к интерпретации морфемно�сло�
вообразовательных явлений. В основе
этого подхода – концепция синхрон�
ного словообразования, разработан�
ная в трудах Ф.Ф. Фортунатова, 
Г.О. Винокура, В.В. Лопатина, 
Е.А. Земской, О.П. Ермаковой и др.
Авторы учебников последовательно
проводят разграничение фактов
синхронии и диахронии, предлагая
для наблюдения и анализа слова со
стёртой, но «восстанавливаемой» в
процессе исторического комментария
внутренней формой (ср. в начальной
школе слова типа столица, престол,
белочка и др.). Ссылка в материалах
упражнений на древнерусский язык
показывает, что так было только в ис�
тории, привлекать эти данные для
современного разбора слов не следу�
ет. Это общее требование «факты од�
ной эпохи нельзя объяснять, мерить
фактами другой» признаётся всеми
учёными, но в школьном словообра�
зовании оно пробивается с трудом.
Факты «ощущаемой», но утраченной
мотивировки нередко «замалчивают�
ся», т.е. такие слова не предлагаются
для анализа либо к ним не даётся ни�
каких комментариев, хотя они всегда
являются предметом обсуждений и
споров не только у учеников, но и у
учителей.

Итак, демонстрируя факты исто�
рии языка и этимологии слов, авторы
учебников подчёркивают, что все
объяснения должны обнаруживать
естественные, имеющиеся в совре�
менном языке связи между словами
без навязывания не свойственных
языку толкований. 

Есть и второй аспект, который не�
редко является камнем преткновения
между начальной и основной шко�
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рении круга морфем, но и связано с
переносом лексических явлений в
грамматическую (структурную) пло�
скость – синонимией, омонимией
морфем. Необходимым представляет�
ся введение понятия нулевого суф�
фикса – оно хотя и не является обяза�
тельным в школьном преподавании,
но по характеру своего значения и по
соотношению с другими словами
вполне вписывается в группу «ну�
лей», изучаемых в школе, – нулевого
окончания и нулевой связки. По�
скольку нулевые суффиксы действу�
ют преимущественно среди имён 
существительных, вводится данное
понятие на повышенном уровне при
изучении словообразования имён су�
ществительных. (Словообразование
частей речи представлено сразу после
лексического значения каждой части
речи в учебниках русского языка с 
5�го по 7�й класс.) Значения отвле�
чённого действия и признака (бег,
разрыв, глушь, синь), а также харак�
теристики лица (нередко отрицатель�
ной) по действию (подлиза, заика и
др.), не имеющие формального выра�
жения, определяются по соотноше�
нию с производящими, входящими в
ряды с производными словами с нену�
левыми суффиксами (ходьба, пение,
глубина, белизна, выскочка, зубрила
и др.). 

Конечно, традиционно нулевая
суффиксация рассматривается в шко�
ле как бессуффиксный способ сло�
вообразования. Однако такая интер�
претация имеет меньшую объясни�
тельную силу, так как не позволяет
ответить на вопрос, с помощью како�
го словообразовательного средства
выражается определённое значение
(лица, действия, признака). В резуль�
тате такой «ущербной» мотивации
ученики с трудом опознают этот спо�
соб словообразования в тех случаях,
когда среди множества других слов
требуется найти слова, образованные
бессуффиксным способом, или нужно
указать этот способ образования для
слов приведённого типа (просмотр,
зелень и т.п). Мы считаем, что вклю�
чение понятия нулевого суффикса
позволит восполнить пробел в систе�
ме, а ученикам поможет безошибочно
установить в этом месте «бессуффикс�
ный» способ словообразования. 

лой, – трактовка финала инфинити�
ва – морфемы 9ть (9ти). Учёным хо�
рошо известно, что она может иметь
разный морфемный статус – формооб�
разующего суффикса или окончания
(морфем, выходящих за пределы ос�
новы). Чтобы не «переучивать» де�
тей, не давать лишних объяснений,
авторы условились обозначать эту
морфему как формообразующий суф�
фикс инфинитива 9ть начиная с
младших классов, когда это понятие
вводится в связи с формообразовани�
ем глаголов. Затем без дополнитель�
ных комментариев оно же продолжа�
ет использоваться и в основной школе
(авторы учебников те же, понятия и
термины не меняются). Преемствен�
ность выражается и в том, что в 5�м
классе учащимся будет предложена
классификация морфем, деление их
на словоизменительные (формообра�
зующие) и словообразовательные (что
требует стандарт второго поколения).

Обучение морфемике и словообра�
зованию в Образовательной системе
«Школа 2100» строится на едином
концептуальном подходе, в основе ко�
торого лежит обобщённое понятие
языковой единицы – морфемы.
Представление о морфеме как значи�
мой структурной единице закладыва�
ется в начальной школе со 2�го клас�
са, когда вводятся понятия «корень»,
«суффикс», «приставка». Каждое из
них даётся с опорой на значение, при�
сущее морфеме: «в корне слова зак�
лючён общий смысл…», «ищешь ко�
рень, вдумывайся в смысл…», «чтобы
правильно выделить корень, объяс�
ни…», «чтобы правильно выделить
суффикс, нужно объяснить слово че�
рез однокоренное». Так постепенно 
у детей формируется представление 
о морфемах не просто как о частях
слова, а как о наполненных смыслом
элементах структуры. Поэтому в 5�м
классе будет логичным введение обо�
бщённого понятия «морфема» как
значимой единицы языка, а не пере�
числение видовых понятий (пристав�
ка, корень, суффикс, окончание), со�
ставляющих объём данного понятия.
Осознать ведущий признак морфемы
как значимой единицы для школьни�
ков не составит труда. 

Углубление понятия в 5�м классе
заключается не только в расши�
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Поскольку круг изученных частей
речи в 5�м классе невелик, то нецеле�
сообразно тогда же заканчивать сис�
темное изучение морфемики, как это
практикуется в большинстве про�
грамм и учебников. На наш взгляд,
обобщающее изучение морфемики и
словообразования является принци�
пиальным в 8�м классе, когда пройде�
ны все знаменательные части речи и
подход к анализу структуры осознан.
Здесь можно обобщённо представить
все способы словообразования, в том
числе неморфологические, например
переход знаменательных частей речи
в служебные, показать разветвлён�
ную систему словообразовательного
гнезда, логически грамотно выстро�
ить словообразовательные цепочки
слов. Поэтому в учебник русского
языка для 8�го класса авторы вклю�
чают разделы «Морфемика» и «Сло�
вообразование» в системном, обобща�
юще�повторительном изложении [5].

Отдельно хотелось бы отметить не�
обходимость введения таких важных
словообразовательных понятий, как
производная и производящая (исход�
ная) основа, словообразовательная
пара. Мы считаем, что эти понятия
следует ввести в 5�м классе, в процессе
анализа слова в языке и речи при по�
вторении и углублении курса началь�
ной школы. Общее, нерасчленённое
понятие основы слова как носителя
лексического значения (часть слова
без окончания) трансформируется в
понятие расчленённое – основу, значе�
ние которой мотивировано в языке
(т.е. производную), и основу, значение
которой в современном языке невоз�
можно объяснить с опорой на одноко�
ренное слово (непроизводную). Базой
такого объяснения является бли�
жайшее однокоренное слово – про�
изводящее. Понятия производной и
производящей основы составляют не�
разрывное единство, т.е. словообразо�
вательную пару. Соответственно, вся
система структурного членения и сло�
вопроизводственных отношений при�
обретет не формальный, механиче�
ский характер (белочка от белка, учи9
тель от учить, побелка от побелить
(а может, от белый?), берёзовка 
(рыбка) от берёза (но почему?)), а 

осмысленный, содержательный,
интригующе�интересный харак�

тер, основанный на одном из постула�
тов познания в широком смысле – «по�
чему слово значит именно это» (ведь
белочка – это, скорее, не маленькая
белка, а ласкательное, оценочное к
белка, а берёзовка – это рыбка, кото�
рая нерестится, когда цветёт берёза).

Толкование, объяснение, мотива�
ция – явления одного лексического
ряда, именно поэтому с введением
понятий производной и производя�
щей основы становится актуальным
толкование значений слов с опорой
на производящую основу (ср. крите�
рий Г.О. Винокура [4]: «значение
производного слова всегда определи�
мо посредством ссылки на значение 
соответствующего производящего»).
Именно такое разъяснение составля�
ет лингвистическую задачу в изуче�
нии значений слов, а словообразова�
тельный анализ становится разно�
видностью лексического анализа.
Конечно, такой вид толкования не 
является единственно возможным, он
не всегда точно и полно объясняет
значение, например, в случае перифе�
рийной мотивации (сапожник, сто9
ляр, бельё, чернила). Существуют и
другие способы толкования, прямо
описывающие соответствующий
предмет действительности (энцикло�
педический) либо отсылающие к дру�
гому, общеизвестному слову с тем же
значением (синонимические замены).
Однако в развитии лингвистического
чутья, пробуждении интереса к язы�
ковому знаку опора при толковании
слова на его морфемную структуру,
внутреннюю форму, производящую
основу приобретает исследователь�
ский характер. 

В морфемной плоскости следует так�
же рассматривать и другие лексиче�
ские понятия – многозначность, сино�
нимию, омонимию. В этих случаях мы
будем говорить о структурных (мор�
фемных) омонимах, синонимах, мно�
гозначности. Так, введение этих поня�
тий на пропедевтическом уровне про�
исходит в 3�м классе, когда ученики
определяют значение суффиксальных
морфем в словах мамочка, Верочка, 
козочка, розочка. Опора на словообра�
зовательные толкования (объяснение
через однокоренные слова) позволяет
сделать вывод, что суффикс 9очк9 мо�
жет быть охарактеризован как лекси�
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чески многозначный: в слове мамочка
он имеет только значение ласкатель�
ности (ср. мамочка – ласковое к мама,
а не «маленькая мама»); в слове Вероч9
ка у него реализуется значение как
уменьшительности, так и ласкатель�
ности в зависимости от контекста 
(ср. Верочка – ласковое к Вера при 
обращении к девушке или женщине
либо уменьшительное в отношении к
ребёнку); в словах козочка и розочка
значения уменьшительности и ласка�
тельности совмещаются. 

Аналогично в 3�м классе при изуче�
нии словообразования имён сущест�
вительных вводятся омонимичные
(без использования этого термина)
суффиксы 9ник с разными значения�
ми: 1) названия людей по их заняти�
ям (фокусник); 2) названия предме�
тов по их назначению (чайник); 
3) названия места, где что�либо рас�
тёт (осинник). При характеристике
этих суффиксов отмечается, что это
не один суффикс, а разные.

После изучения лексической груп�
пы омонимов в 5�м классе логично 
будет ввести понятие омонимичных
суффиксальных морфем, например
суффикса 9к9, имеющего совершенно
разные, не сходные между собой зна�
чения уменьшительности (речка),
женского рода (артистка), назва�
ния предмета по действию (тёрка),
стилистическое значение разговор�
ности (селёдка, табуретка) и др. Все
эти значения также «вырастают» из
толкований производных основ через
однокоренные производящие, т.е.
системные отношения между произ�
водной и производящей основой пред�
полагают дальнейшее расширение
круга значений морфем в аспекте
лексико�семантических связей.

Однако самым важным, по нашему
мнению, является новый подход к раз�
бору слов по составу (морфемному
анализу), который составляет содер�
жание пункта 3 предлагаемых нами
изменений в исследовании структуры
слов. То, что всегда было очевидно для
учёных�языковедов (для определения
границ морфем в составе слова нужно
опираться на механизмы словопроиз�
водства), в практике обучения языку
почему�то не используется. Именно

опора на словообразовательный
анализ является тем инструмен�

том, который придаёт новое звучание
всему «оркестру» морфем в составе
слова. Словообразовательный анализ
должен идти не после морфемного, а
предшествовать ему и на определён�
ных этапах органически «вплетаться»
в ткань морфемного разбора – это
простой и понятный закон грамотного
анализа структуры слов. 

При таком подходе становится воз�
можным не только правильно опреде�
лить границы морфем, но и внести 
ясность в понимание сути значения
слова, состоящего из множества се�
мантических компонентов, каждый
из которых имеет своё отражение в
структуре. Желательно, чтобы учени�
ки не только «узнавали» суффиксы
или приставки, но и могли объяснить,
какой части речи они принадлежат и
почему присутствуют в составе этого
слова. Иначе морфемный анализ 
сводится лишь к графическому обо�
значению морфем, что само по себе 
неинформативно и малоинтересно.
Конечно, для учащихся важно уметь
различать морфемы: окончание перед
ними, суффикс или корень – для ре�
шения орфографических задач. Одна�
ко часто это выделение носит механи�
ческий характер и проводится оши�
бочно, по интуиции. Так, анализируя
состав слова рыбачий, многие учащие�
ся, если и правильно выделяют мор�
фемы (нулевое окончание, суффиксы 
9ач9 и 9ий, корень рыб�), не могут объ�
яснить, «чьи» это суффиксы, какой
части речи они принадлежат, «что 
делают» в составе данного слова.

С учётом этого положения уже в на�
чальной школе в учебниках по рус�
скому языку представлен новый ал�
горитм разбора слова по составу, где
центральное место отводится слово�
образовательному аспекту – необхо�
димости объяснить (растолковать)
слово через однокоренное и сравнить
основы однокоренных слов, выделив
в них добавившиеся части – суффикс
и приставку (если они есть). 

Алгоритм морфемного анализа в 
5�м и далее в 8�м классе будет непо�
средственно выходить на словообра�
зовательный анализ: определить,
производной или непроизводной яв�
ляется основа слова, и, установив
производный характер основы, найти
производящее слово, опираясь на тол�
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ния слова представляет один из видов
языковой игры, когда два разных
слова складываются в одно. Так воз�
никают «слова�чемоданы», «слова�
гибриды», большим мастером приду�
мывания которых был английский
писатель и учёный Л. Кэрролл. Уже в
начальной школе в «Рабочих тетра�
дях» предлагаются фрагменты его
стихотворений в переводе Д. Орлов�
ской, где встречаются такие слова:
Бармаглот (ср. Бармалей и гло9
тать), хрюкотать (ср. хрюкать и
бормотать, стрекотать), хливкий
(ср. хлипкий и ловкий) и др. 

Языковая игра, в основе которой
лежит раздвоение и расщепление фор�
мы и значения, представлена в шут�
ливой песенке Винни Пуха в переводе
Б. Заходера: слово опять как бы рас�
падается на два: о9пять, а дальше про�
исходит замена одного из компонен�
тов: о9шесть, о9семь, о9восемь. На этом
же механизме основано и составление
шутливых загадок типа «Отчего
гимн�азия, а не гимн�африка? Отчего
обни�мать, а не обни�отец?» (из рас�
сказа Н. Тэффи «Взамен политики»).
Эта игра�забава также находит отра�
жение в различных языковых задачах
для учеников основной школы.

Когда в ходе словотворчества нару�
шаются внутриязыковые правила и
традиции, это удивляет и радует де�
тей, прививает им интерес и «вкус» 
к слову. Примеры таких нарушений
из книги К.И. Чуковского «От двух 
до пяти» широко представлены в
школьных учебниках, например ре�
конструкция на основе диминутива
исходной формы: из кошка легко 
получается коша, из сыроежка – 
сыроега, из подушка – подуха. Одна�
ко имеет значение и другое: вся�
кое нарушение лишь подтверждает
правило или закономерность, позво�
ляя установить, что именно в них 
«не так».

Результатом «внедрения» подобных
слов в текст является не только дости�
жение какой�то коммуникативной це�
ли (позабавить, удивить, поразить,
заставить задуматься), но и творче�
ское удовлетворение, доказательство
речевой раскованности и самобытно�
сти. А это уже не столько предметная,
сколько надпредметная область, лич�
ностный результат обучения. 

кование значения. Установление зна�
чения словообразующей морфемы и
соответственно способа образования
позволит осмысленно продолжать
морфемный разбор в случае, если сло�
вообразовательные отношения не ис�
черпали себя (можно продолжить
построение словообразовательной це�
почки).

При морфемном разборе слова ры9
бачий с опорой на словообразователь�
ный механизм (словообразовательную
цепочку) все морфемы получат свою
мотивировку: производная основа
прилагательного рыбачий образована
от основы производящего слова рыбак
(рыбачий – «принадлежащий или от�
носящийся к рыбаку»), следователь�
но, 9ий – суффикс прилагательного со
значением принадлежности. В свою
очередь слово рыбак имеет производя�
щую основу рыб(а): это «тот, кто ло�
вит рыбу», и образовано оно суффик�
сальным способом (9ак9/9ач9 – вариан�
ты суффикса существительного со
значением лица по роду занятий). Та�
ким образом, последовательно «сни�
мая», начиная с конца слова, одну
морфему за другой (последний этап –
выделение корня), мы будем фикси�
ровать, как преобразовывалось и обо�
гащалось исходное значение слова,
какой путь оно прошло, прежде чем
предстало перед нами в своём оконча�
тельном и привычном виде. На во�
прос «Почему слово значит именно
это?» будет дан полный и осмыслен�
ный ответ.

Считаем, что новый импульс ис�
следованию структуры слова придаст
выведение его на широкий «тексто�
вый» простор, включение в различ�
ные коммуникативно�речевые ситуа�
ции, художественные жанры (анек�
доты, басни, шутливые стихотворе�
ния, песенки). С одной стороны, это
поможет развивать механизм анти�
ципации – предугадывания значений
слов с опорой на их состав в случае,
если слова недостаточно хорошо из�
вестны ученикам, а с другой –
предоставит возможности для языко�
вых игр, если слово известно, но
нужно на него взглянуть с неожидан�
ной стороны либо привлечь внима�
ние необычной формой, в которой

«угадываются» знакомые части.
Варьирование формы и значе�
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прослеживается на всех ступенях обу�
чения. Ещё в начальной школе учени�
ки выделяют средство выражения фор�
мы слова – окончание. В 5�м классе
рассмотрение окончания как средства
выражения грамматического значения
предшествует введению обобщённого
понятия «часть речи». При изучении
каждой части речи отдельно подчёрки�
ваются её структурные особенности:
как мы уже отмечали, способы образо�
вания частей речи следуют сразу после
характеристики её общего граммати�
ческого значения, так как несут свою
долю «грамматической» нагрузки,
особенно суффиксы, большинство из
которых имеет морфологическую за�
креплённость: 9ость, 9тель (суффиксы
существительных), 9ск9, 9н9 (прилага�
тельных), 9ева9, 9ирова9 (глаголов).

Получается, что язык при всей сис�
темности его структурных и слово�
образовательных связей – весьма сво�
еобразная система, вбирающая в себя
самые разные разделы. Исследование
структуры слова может стать не той
скучной и рутинной работой по гра�
фическому выделению морфем, к ко�
торой мы привыкли, а живым творче�
ством, обогащающим и развивающим
личность каждого ученика.
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То, что морфемика и словообразова�
ние «фокусируют» многие языковые
аспекты, хорошо известно. Нам бы хо�
телось отметить необходимость учёта
факторов в процессе установления
формально�смысловых связей между
словами фонетических и морфологи�
ческих. В практике школы устойчиво
подчёркивается обособленность каж�
дого раздела языка – и в формальном
плане (в названии изучаемого разде�
ла), и в содержательном – единицы
одного уровня практически не взаи�
модействуют с единицами другого
(исключение составляют, пожалуй,
только синтаксис и морфология, где
синтаксические понятия соотносятся
с морфологическими, а нередко и под�
меняются ими – член предложения и
часть речи). Полагаем, что в процессе
морфемного и словообразовательного
анализа следует опираться на уже
приобретённые фонетико�графиче�
ские умения: опознавать «двойные»
звуки, обозначенные буквами е, ё, ю,
я, (и), видеть различные фонетиче�
ские чередования, как позиционные,
так и исторические, устанавливать
усечение отдельных звуков в основах
и т.п. Как следствие этого, морфем�
ный разбор необходимо проводить не
только на графическом (буквенном),
но и на фонетическом уровне. Так, в
словах приморье, лисья нужно учить
«находить» суффикс 9й9, который 
может быть «открыто» выражен в
других формах, например лисий
(9ий9 – модификация суффикса 9й9).
Это не просто реверанс в сторону «на�
учной» традиции, а та же потребность
мотивировать, объяснять явления
языка: если слово лисий образовано от
слова лиса, то какое словообразова�
тельное средство будет выражать это
значение? Попробуем его найти. Для
этого выделим основу: лисий, лисьего,
лисьему – во всех этих формах неиз�
менным остаётся состав, оканчива�
ющийся на звук [й

,
] (но в двух по�

следних словах он «скрыт» за буквой
е). Таким образом, опора на фонети�
ческое членение позволит избежать
серьёзных ошибок в определении
структуры и способа образования
многих слов.

Что касается включённости морфо�
логических аспектов в исследова�

ние структуры слов, то это также

Нина Александровна Исаева – канд. 
филол. наук, доцент кафедры русского язы9
ка Калужского государственного универси9
тета им. К.Э. Циолковского, г. Калуга.
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ложений искусства художественного
чтения с учётом профиля студентов,
оканчивающих отделение социально�
педагогического факультета по спе�
циальности «Дошкольная педагогика
и психология». В программе раскры�
ваются значение и особенности выра�
зительного чтения и рассказывания
детям дошкольного возраста, харак�
тер работы над художественным про�
изведением для детей. В программу
введены такие темы, как «Рассказы�
вание сказок», «Инсценирование ху�
дожественных произведений», спе�
цифические для детского сада.

Последовательность тем обусловле�
на постепенным усвоением студента�
ми теории выразительного чтения,
подкрепляемой практическими уп�
ражнениями. Обучение в диалоге
(совместная подготовка вопросов для
обсуждения и их практическая реа�
лизация) даёт возможность будущим
педагогам перейти к самостоятельной
работе над выразительным чтением и
ведению кружков по художественно�
му слову для родителей (см. таблицу
на с. 26–29).

Занятия практикума проводятся
как лабораторные, по окончании их
целесообразен открытый зачёт, во
время которого студенты исполняют
самостоятельно подготовленные ими
произведения. Количество часов по
темам может варьироваться. 

Лабораторные занятия, вопросы,
задания для самостоятельной подго�
товки, зачёт создают следующие воз�
можности для речевого развития бу�
дущих педагогов:

– приобщение к искусству слова в
процессе диалога с автором художест�
венного текста;

– развитие эмоциональной сферы
(первичное восприятие текста, ана�
лиз и создание его партитуры, вто�
ричное восприятие);

– образование особой речевой сре�
ды;

– формирование общей речевой
культуры;

– практическая реализация речево�
го поведения (восприятие и оценка
чужой и собственной речи – рефлек�
сия);

– развитие коммуникативных на�
выков во взаимодействии с детьми
(отказ от воздействия); 

Выразительное чтение педагога –
важная составляющая развития ре�
чи ребёнка дошкольного возраста, 
поэтому цель преподавателя вуза –
помочь студентам в рамках курса
«Практикум по выразительному чте�
нию» подготовиться к эффективной
работе по формированию у дошколь�
ников коммуникативных умений, 
реализуя следующие задачи: 

1) расширение эстетической подго�
товки студентов, приобщение их к 
искусству художественного чтения,
углубление понимания текста худо�
жественного произведения, развитие 
художественного вкуса (словесные
зарисовки и их предъявление перед
аудиторией); 

2) ознакомление с теорией художе�
ственного чтения как искусства; 

3) обучение студентов навыкам вы�
разительного чтения, формирование
умений анализировать художествен�
ные произведения, самостоятельно
подготавливать их исполнение, ана�
лизировать исполнение других чте�
цов и собственное (умение высказать
объективную и субъективную точку
зрения на услышанное);

4) развитие путём упражнений ре�
чевого дыхания, дикции, некоторых
качеств голоса (аудио� и видеозаписи
занятий с последующим анализом
собственной деятельности).

Теоретические положения искус�
ства художественного чтения способ�
ствуют правильному научно�методи�
ческому подходу в обучении детей
развитию навыков устной речи, в со�
вершенствовании выразительности
своего чтения, в умении находить пу�
ти и средства работы над выразитель�
ностью речи детей.

Программа практикума составле�
на на основе теоретических по�

Возможности курса «Практикум
по выразительному чтению»

для речевого развития студентов 

Н.П. Волчёнкова,
Н.Ю. Моспанова
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– создание образа компетентной
личности, когда продуктивная дея�
тельность проявляется в профессио�
нальном творчестве.

Художественное чтение как ин�
теллектуальный продукт будущего
педагога привлечёт родителей до�
школьников в том случае, если он
будет отвечать сегодняшним требо�
ваниям. Мы убеждены, что обучение
студентов заочного отделения по 
специальности «Дошкольная педа�
гогика и психология» необходимо
осуществлять в соответствии с содер�
жанием и задачами Комплексной
программы развития и воспитания
дошкольников в Образовательной
системе «Школа 2100», а именно
развивать познавательную сферу

(мышление, воображение, память,
речь), эмоциональную сферу; форми�
ровать опыт практической, познава�
тельной, творческой и других видов
деятельности; формировать опыт 
самопознания.

Анализ программы, пособия по
развитию речи «По дороге к Азбуке»,
тематических номеров журнала «На�
чальная школа плюс До и После»,
статей авторского коллектива педаго�
гов, психологов и методистов Образо�
вательной системы «Школа 2100»
привёл нас к мысли о том, что при�
шло время появления на свет нового
курса «Практикум по выразительно�
му чтению» для подготовки будущих
педагогов.

№ занятия и тема

Занятия № 1–2.
Понятие «выра$
зительное чте$
ние»

Занятия № 3–4.
Техника речи

Занятия № 5–6.
Техника речи

№
п/п

1

2

3

Деятельность
будущего педагога

1. Произнести предложенную
преподавателем фразу в опреде$
лённых ситуациях с соответству$
ющей интонацией. По аналогии
составить упражнения для рабо$
ты с детьми.
2. Прочитать пословицы и стихи,
соблюдая правила дыхательного
режима

1. Выполнить упражнения на
произнесение отдельных звуков
и звукосочетаний. Прочитать
тексты, учитывая качества го$
лоса. 

Вопросы для обсуждения

1. Понятие «выразительное чтение».
Художественное чтение как особый
вид искусства. Отличие художествен$
ного чтения от искусства актёра.
2. Художественное чтение и расска$
зывание, их сходство и отличитель$
ные особенности. Роль художествен$
ного чтения и рассказывания в до$
школьном воспитании.
3. Краткая история развития худо$
жественного чтения. Три основных
направления в развитии этого ви$
да искусства: а) устное народное
творчество; б) исполнение писате$
лями своих произведений; в) чтение
литературных произведений актё$
рами.
4. Крупнейшие мастера художест$
венного слова.
5. Анализ учебно$методических по$
собий, сборников и хрестоматий по
художественному слову для до$
школьных работников

1. Понятие техники речи. Значение
техники речи для выразительного
чтения.
2. Органы речи. Устройство и работа
речевого аппарата.
3. Дыхание, его значение для речи.
Типы дыхания. Речевое дыхание, его
особенности.
4. Правила дыхания при выразитель$
ном чтении.
5. Упражнения для развития речевого
дыхания. Воспитание умения произ$
вольно управлять своим дыханием во
время чтения

1. Дикция. Чёткость произношения
при различном темпе речи.
2. Голосоведение. Качество голоса:
сила, высота, тембр, гибкость (мело$
дика).
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Занятия № 7–8.
Орфоэпия

Занятия № 9–10.
Средства логи$
ческой и эмоцио$
нально$образной
выразительности
чтения

Занятия № 11–12.
Средства логи$
ческой и эмоцио$
нально$образной
выразительности
чтения

4

5

6

2. Выполнить упражнения на ды$
хание.
3. Выполнить упражнения для 
усвоения: а) твёрдой атаки звука,
воскликнув с ощущением испуга
или восторга; б) мягкой атаки
звука. Упражнения на полётность
звука выполнить совместно с то$
варищами: встать на возможно
большем расстоянии друг от дру$
га, спросить у партнёра о чём$ли$
бо, не увеличивая силу голоса –
так, чтобы говорящего не было
слышно в соседней комнате.
4. Определить методическую
цель подобранных преподавате$
лем упражнений: на выработку
каких качеств голоса они направ$
лены

1. Определить место ударения в
словах самостоятельно, затем
проверить себя по словарю (в
случае затруднения). 
2. Определить методическую цель
специально подобранных стихо$
творений для проведения упраж$
нения «Доскажи словечко». Могут
ли дети при выполнении этого уп$
ражнения произнести договари$
ваемое слово неправильно? Поче$
му? Нужно ли заучивать подобные
отрывки наизусть? Для чего?

1. Прочитать и определить основ$
ной тон исполнения художест$
венных произведений (на усмот$
рение педагога).
2. Определить характер героев
указанных преподавателем худо$
жественных произведений и в 
соответствии с этим подобрать
интонации для выразительного
чтения стихотворений и сказок.
Прочитать, используя различные
интонации в зависимости от текс$
та художественного произведе$
ния (передать возмущение, гор$
дость, печаль, ненависть, ласку).
3. Прочитать отрывок, передавая
интонацию вопроса (радости,
страха, гордости), выразить
удивление, огорчение

1. Расставить логические ударе$
ния, обосновать их наличие и
место в специально подобранных
фразах, прочитать их вырази$
тельно.
2. Поработать над «партитурой»
определённых текстов (пометить
паузы и ударения, найти сравне$
ния), прочитать их вслух.
3. Определить темп в подобран$
ных преподавателем отрывках
текстов, доказать свою точку зре$
ния. Прочитать, учитывая указан$
ные условия

3. Упражнения для развития различ$
ных качеств голоса

1. Орфоэпия, её значение для выра$
зительного чтения.
2. Основные правила русского лите$
ратурного произношения. Произно$
шение заимствованных слов. 
3. Произношение сочетаний СШ, ЗШ,
СЧ, ЗЧ, ТЧ, ДЧ. Орфоэпические
ошибки и пути их исправления.
4. Орфоэпические словари

1. Основной тон чтения художествен$
ного произведения, его зависимость
от содержания, идеи, жанра и харак$
тера произведения.
2. Интонация как звуковой рисунок,
тональная окраска образов художе$
ственного произведения. Зависи$
мость интонаций от понимания и
трактовки чтецов художественного
произведения.
3. Подтекст и его роль в нахождении
разнообразных интонаций. Взаимо$
связь основного тона исполнения и
интонаций.
4. Логические ударения и их значе$
ние. Случаи обязательной постанов$
ки логических ударений

1. Паузы, их роль в выразительном
чтении. Виды пауз: логические, психо$
логические, ритмические (стиховые).
2. Темп речи, высота и сила голоса
как средства выразительного чтения.
Зависимость этих характеристик от
содержания произведения, художе$
ственных образов и передаваемых
чувств.
3. Мимика и жест, их использование в
выразительном чтении и рассказыва$
нии детям дошкольного возраста.
Поза чтеца, рассказчика.
4. Взаимосвязь средств логической 
и эмоционально$образной вырази$
тельности речи в чтении и рассказы$
вании художественных произведений
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Занятия № 13–14.
Анализ художест$
венного произве$
дения и его ис$
полнения

Занятия № 15–16.
Рассказывание
сказок

Занятия № 17–20.
Чтение стихотво$
рений 

7

8

9

1. Описать с конкретным намере$
нием хорошо знакомый портрет,
пейзаж, интерьер, городской ан$
самбль или отдельное сооруже$
ние так, чтобы из этого рассказа
без оценочных слов (типа «нра$
вится», «не нравится», «восхища$
ет», «удивляет», «отталкивает»,
«привлекает» и т.п.) слушателям
стало ясно отношение к описыва$
емому.
2. Определить подтекст и сло$
весные действия в диалогах.
Прочитать эти диалоги вслух по
ролям, выполняя намеченные
действия.
3. Прочитать отрывок из расска$
за. Используя собственные впе$
чатления и воспоминания, поста$
раться возможно ярче предста$
вить себе всё, о чём рассказыва$
ется в отрывке, – картины, звуки
и т.п.
4. Самостоятельно составить
«исполнительскую партитуру»
чтения, сделать её письменный
анализ

1. Прокомментировать последо$
вательность подготовительной
работы над литературным произ$
ведением, записать этот план в
тетрадь. 
2. Дать примерный разбор на$
родной сказки, подготовиться к
её выразительному чтению

1. Подготовиться к выразитель$
ному чтению стихотворения:
раскрыть образное содержание,
выявить идею. Поставить воспи$
тательные цели чтения. Сформу$
лировать вопросы для вступи$
тельной беседы с детьми перед
чтением и после чтения стихотво$
рения.
2. При подготовке к исполнению
постараться представить, услы$
шать описанные поэтом картины.
Читая, стремиться «видеть» по$
этические образы.
3. Сделать методический анализ
фрагмента занятия по стихотвор$
ному отрывку

1. Анализ художественного произве$
дения и подготовка его исполнения:
а) определение темы, идеи и жанра;
б) установление авторской позиции;
в) выяснение композиции произве$
дения и деление его на части; г) вы$
явление основной мысли каждой час$
ти и задачи её чтения.
2. Определение главной задачи ис$
полнения, основного тона чтения.
3. Определение выразительных
средств для правильной передачи
образов героев, их взаимоотноше$
ний, действий, мотивов поведения.
4. Анализ языка художественного
произведения, выделение наиболее
ярких языковых средств изображе$
ния. Особенности передачи речи ав$
тора и литературных персонажей.
5. Оценка использования отдельных
логических и эмоционально$образ$
ных средств выразительного чтения,
технической стороны исполнения,
манера чтения (на материале чтения
студентов)

1. Особенности сказок как произве$
дений устного народного творчества.
Виды сказок.
2. Рассказывание – традиционная
форма исполнения народных сказок;
сохранение напевности и ритмично$
сти, характерных для их передачи в
устном народном творчестве.
3. Особенности рассказывания ска$
зок разного вида и характера: а) ге$
роических, б) лирических, в) коми$
ческих.
4. Использование выразительных
средств для подчёркивания контра$
стности образов, необычности ска$
зочных действий.
5. Композиционные особенности 
сказок: зачин, постепенно нараста$
ющее развитие действия, повторы,
диалоги и песенки персонажей, кон$
цовка

1. Особенности стихотворной речи.
Ритмичность и музыкальность как
средства передачи эмоционально$
образного содержания поэтических
произведений.
2. Передача в чтении особенностей
стихотворной речи: стиховые паузы,
цезуры, лёгкое подчёркивание риф$
мы, метра, инструментовки стиха.
3. Особенности исполнения народ$
ной поэзии для детей. Использова$
ние игровых приёмов в чтении ма$
лышам.
4. Особенности чтения лирических
стихотворений для взрослых и де$
тей.
5. Чтение басен. Выявление в чте$
нии образа рассказчика, образов
действующих лиц и их диалогов, 
морали басни. Инсценирование ба$
сен
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Занятия № 21–24.
Чтение прозаи$
ческих произве$
дений 

Занятие № 25–26.
Инсценирование
художественных
произведений

Занятия № 26–27.
Инсценирование
художественного
произведения

10

11

12

1. Подготовить рассказ для выра$
зительного чтения: сделать раз$
метку текста, составить вопросы
для предварительной беседы пе$
ред чтением, выразительно про$
читать текст

1. Проанализировать исполнение
первого действия пьесы С. Коз$
лова «Снежный цветок», пред$
ставленного в трёх вариантах 
2. Проанализировать басню
И.А. Крылова (на выбор)

1. Описание, повествование и диалог
в прозаическом произведении. 
2. Особенности рассказов для детей
дошкольного возраста.
3. Использование логических и эмо$
ционально$образных средств выра$
зительного чтения.
4. Простота и естественность интона$
ций в выразительном чтении прозы
детям.
5. Порядок проведения выразитель$
ного чтения произведения

1. Значение инсценирования художе$
ственных произведений для детей
дошкольного возраста, его особен$
ности. 
2. Виды инсценирования художест$
венных произведений для детей: чте$
ние и рассказывание с показом игру$
шек; настольный теневой и куколь$
ный театр, диафильмы.
3. Характеристика видов инсцениро$
вания, техника показа.
4. Эстетическое соответствие худо$
жественного текста и изобразитель$
ного материала. Сочетание и вза$
имосвязь зрительных и слуховых впе$
чатлений при воспроизведении лите$
ратурных образов

1. Составление сценариев с учётом
возрастных особенностей воспитан$
ников дошкольного учреждения.
2. Подготовка выразительного чте$
ния инсценированных произведений.
Сочетание художественного слова с
показом действия, изображения в
различных видах инсценировок. Уси$
ление выразительности передачи ди$
алогов действующих лиц.
3. Подготовка и показ инсценирован$
ных произведений, рекомендован$
ных программой детского сада
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торые помогут им на практике реали�
зовать современные идеи дошкольно�
го и начального образования на за�
ключительном этапе предматемати�
ческой подготовки детей к школе.

Необходимость подготовки учите�
ля к работе с дошкольниками обус�
ловлена возникающими на стыке раз�
личных образовательных ступеней
проблемами. Среди них можно выде�
лить не всегда эффективное использо�
вание возможностей дошкольников в
процессе подготовки к школе или, на�
оборот, завышение уровня их воз�
можностей; активное внедрение раз�
вивающих подходов к обучению 
в процесс предматематической подго�
товки (без учёта особенностей воз�
растного развития дошкольников);
вариативность образовательных про�
грамм для дошкольников и младших
школьников и др. Как продолжение
вышеуказанных проблем вырисовы�
вается круг вопросов, значимых для
дошкольного и начального образова�
ния. Когда начинать интенсивную
предматематическую подготовку до�
школьника к школе? Чему учить 
ребёнка до школы, в процессе пред�
математической подготовки? Как 
определить его готовность к изуче�
нию математики в начальной школе?
Вышеназванная дисциплина откры�
вает перед начинающими педагогами
пути поиска ответов на эти вопросы,
даёт возможность углубить и приме�
нить свои теоретические знания и пе�
дагогический опыт в решении про�
фессиональных задач. 

В содержание данной учебной дис�
циплины включены следующие раз�
делы:

1. Значение специализации
«Предшкольное образование» для 
будущего учителя начальной школы.
Общая характеристика учебной дис�
циплины «Теория и методика форми�
рования математических способно�
стей у дошкольников».

2. Принцип преемственности и воз�
можности его реализации на совре�
менном этапе развития дошкольного
и начального образования (на приме�
ре обучения математике).

3. Готовность дошкольника к изу�
чению математики в начальной шко�
ле. Различные аспекты развития 
готовности к школе у детей 6–7 лет.

Одним из приоритетных направ�
лений развития современной обра�
зовательной системы является обес�
печение преемственности программ 
дошкольного и начального общего
образования. В требованиях ФГОС к
результатам обучающихся указыва�
ется на необходимость вырабатыва�
ния у детей таких качеств, как готов�
ность к саморазвитию и дальнейшему
обучению, мотивация к обучению и
познанию и др. [4]. Осуществить по�
ставленные задачи сможет только
специалист, обладающий широким
кругом профессиональных умений и
знаний особенностей организации
учебно�воспитательного процесса на
различных ступенях обучения. Под�
готовка такого специалиста – акту�
альная задача высшего педагоги�
ческого образования. В этой связи
особого внимания заслуживают дис�
циплины, при ознакомлении с кото�
рыми будущие педагоги научатся:

– обеспечивать преемственность
между начальной и дошкольной обра�
зовательными ступенями; 

– осуществлять выбор учебных
программ и их применение в услови�
ях вариативного образования;

– подготавливать учащихся к даль�
нейшему образованию. 

В качестве примера в рамках спе�
циализации «Предшкольное образо�
вание» можно рассматривать учеб�
ную дисциплину «Теория и методика
развития математических способно�
стей у дошкольников» (для специаль�
ности «Педагогика и методика на�
чального образования»). 

Цель дисциплины: вооружить сту�
дентов предметно�профессио�

нальными компетенциями, ко�

Подготовка учителя начальных
классов к развитию математических

способностей у детей в условиях
предшкольного образования

Н.А. Муртазина
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мы; видеозаписи фрагментов занятий
с дошкольниками в ДОУ и уроков ма�
тематики в 1�м классе начальной шко�
лы, фотографии и др. Как особенность
презентаций можно отметить их по�
тенциал, открытость для дальнейшего
поиска нового знания и творче�
ского обдумывания основной идеи.
При восприятии подобной наглядно�
сти студент оказывается в роли 
«активно познающего субъекта», ко�
торый в своём осознании предмета
изучения выходит за рамки его на�
глядной сущности [1]. Такой подход к
разработке содержания демонстраций
помогает в выборе учебных заданий
для самостоятельной деятельности
студентов при подготовке к практи�
ческим занятиям. Приведём примеры.

1. Тема лекции «Методика форми�
рования представлений о величинах у
дошкольников». Подраздел «Этапы
формирования представлений о вели�
чинах у дошкольников. Перспективы
изучения темы в начальной школе». 

В процессе презентации демон�
стрируются слайды А и Б, отобража�
ющие динамику формирования
представлений (понятий) о величи�
нах у дошкольников и младших
школьников. С учётом того, что сту�
денты уже изучали тему «Величи�
ны…» в курсе методики обучения ма�
тематике в начальных классах, мож�
но предложить им следующие зада�
ния для самостоятельной работы:
� Сравните содержание слайдов, до$

полните недостающими пояснениями

пустые столбцы. 

� Опираясь на содержание слайдов,

продумайте ответ на вопрос, какие эле$

ментарные представления и способы

действий должен освоить дошкольник к

моменту поступления в начальную школу.

Слайд А

Обзор программ математического
развития детей подготовительной к
школе группы. 

4. Исторические аспекты развития
дошкольного математического образо�
вания. Психологические и методиче�
ские принципы отбора содержания
курса математики для дошкольников. 

5. Основные понятия курса матема�
тики для дошкольников и особенно�
сти их формирования в подготови�
тельной к школе группе с точки зре�
ния преемственных технологий. 

6. Структура и процесс организа�
ции методической работы по разви�
тию математических способностей у
детей подготовительной группы ДОУ
или в подготовительном классе на�
чальной школы.

Специфика содержания дисципли�
ны определяет широкие возможности
для продуктивной самостоятельной
деятельности студентов. Внимание к
процессу приобретения новых знаний
начинающими учителями обеспечит
длительный педагогический эффект
от их взаимодействия с учениками в
будущем [2]. Поэтому остановимся на
способах организации учебной дея�
тельности студентов при освоении
данной дисциплины.

На лекциях сообщаются основные
теоретические положения методики
математического развития дошколь�
ников с опорой на результаты науч�
ных исследований, а также на передо�
вой опыт педагогов дошкольного и 
начального образования. Ранее приоб�
ретённые студентами знания и опыт
педагогической деятельности позво�
ляют привлечь аудиторию к активно�
му слушанию, учебному взаимодей�
ствию. Особый упор во время лекций
делается на демонстрационные мето�
ды обучения с применением информа�
ционно�компьютерных технологий.
Презентации отражают процесс фор�
мирования математических представ�
лений (понятий) на различных обра�
зовательных ступенях, включают 
студентов в решение учебных задач
посредством таких логических дей�
ствий, как анализ и сравнение, моде�
лирование и классификация, обобще�
ние и др. В презентации входят сле�
дующие виды наглядных моделей:

сравнительные таблицы и диа�
граммы, структурные диаграм�
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Слайд Б

П р и м е ч а н и е :  текст на слайде Б в
столбцах 4–6 при первоначальном
предъявлении отсутствует. 

2. Тема лекции «Особенности фор�
мирования у дошкольников пред�
ставлений о величинах в различных
возрастных группах». Подраздел
«Особенности процесса осознания ве�
личины дошкольниками».

В ходе лекции студентам предлага�
ется рассмотреть слайд В, проанали�
зировать схему и продумать ответы
на вопросы или выполнить задания:

� Все ли компоненты, составляющие

процесс осознания величины дошколь$

ником, отображены на слайде?

� Какому процессу следует уделить

первоочередное внимание при органи$

зации деятельности дошкольников? 

� При подготовке к практическому 

занятию, а точнее, при выборе учебных

заданий, нацеленных на формирование

представлений о величине (на примере

изучения длины) у дошкольников, поста$

райтесь учесть все компоненты схемы.

Слайд В

Примечание: П. д. – практические
действия.

На практических занятиях студен�
ты выполняют задания, которые спо�
собствуют осознанию значения пре�
емственности в обучении детей для их
дальнейшего математического разви�
тия, пониманию возможности раз�
личных вариантов решения методи�
ческих вопросов, а также овладению
общими схемами методической рабо�
ты с дошкольниками. Назовём неко�
торые способы организации самосто�
ятельной деятельности будущих учи�
телей. 

1. Сравнительный анализ учебных
программ по математике для различ�
ных образовательных ступеней с точ�
ки зрения преемственности в содер�
жании, целях и задачах обучения, а
также приёмах организации деятель�
ности обучаемых (с последующей
формулировкой выводов).

2. Изучение научной и учебно�ме�
тодической литературы по проблеме
готовности ребёнка к школе. Само�
стоятельный выбор или разработка
диагностических заданий, помога�
ющих оценить уровень математиче�
ской подготовленности ребёнка к
школе.

3. Разработка проектов занятий
по математическому развитию до�
школьников в подготовительной
группе. 

4. Подготовка презентаций, отра�
жающих различные аспекты матема�
тического развития дошкольников в
подготовительной группе, с примене�
нием информационно�компьютерных
технологий.

5. Организация конференций по
проблеме осуществления преемствен�
ности в обучении математике между
различными образовательными сту�
пенями.

6. Методический анализ занятий
по математике с дошкольниками в
подготовительной группе и др.

Возможности организации дея�
тельности студентов проиллюстри�
руем на примере содержания лек�
ций и практических занятий по теме
«Методика формирования элемен�
тарных представлений о величинах
у дошкольников» (см. таблицу на 
с. 33).

Опыт работы показал, что особен�
ности содержания дисциплины «Те�
ория и методика формирования мате�
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матических способностей у дошколь�
ников», процесса организации дея�
тельности студентов способствуют
формированию у них важнейших
для современного педагога качеств:
инициативности, творческого мыш�
ления, потребности в самостоятель�
ном исследовании методической
проблемы [3]. В результате будущий 
учитель начальных классов готов
составить собственное компетентное
мнение о том, когда начинать интен�
сивную предматематическую под�
готовку ребёнка к школе; какие 
элементарные математические пред�
ставления и способы действий сле�
дует включить в содержание пред�
математической подготовки; как 
определить готовность ребёнка к
дальнейшему изучению математики
в начальной школе; как можно орга�
низовать деятельность дошкольни�
ков в процессе математического раз�

вития в подготовительной к шко�
ле группе и др.
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Раздел

Основные
понятия курса
математики
для дошколь$
ников
и особенности
формирования
этих понятий
в подготови$
тельной
к школе группе
с точки зрения
преемственных
технологий

Тема лекции

Методика
формирования
представлений
о величинах
у дошкольников

План лекции
(с презентацией)

1. Определение
основных
понятий темы.

2. Значение
изучения
величин
для развития
дошкольников.
Цели и задачи
изучения темы
с дошкольниками.

3. Этапы
формирования
представлений
о величинах
у дошкольников.
Перспективы
изучения темы
в начальной
школе. 

4. Особенности
формирования
представлений
о величинах
у дошкольников
в подготовитель$
ной группе

Задание
для самостоятельной

работы

1. Выполнить анализ
программы обучения
и воспитания детей
в детском саду
с точки зрения
содержания темы
«Величины»
для различных
возрастных групп.
Представить
результаты анализа
в форме таблицы.

2. Выполнить анализ
современных
программ
математического
развития
дошкольников
(различных авторов)
с точки зрения
подхода к изучению
величин, способов
организации
деятельности детей. 

3. Подготовить
презентацию
«Значение темы
"Величины"
в развитии
дошкольников»

Практическое
занятие. Вопросы
для обсуждения

1. Какие величины
рассматриваются
в процессе
математического
развития
дошкольников? 

2. Обеспечивается
ли линия
преемственности
в изучении темы
«Величины» между
дошкольной
и начальной
образовательными
ступенями? 

3. Каково
содержание работы
с величинами
в подготовительной
группе? Выделите
основные способы
(методы, приёмы,
средства)
организации
деятельности
дошкольников при
изучении величин. 

4. Обсуждение
презентаций с точки
зрения полноты
раскрытия темы

НА ТЕМУ НОМЕРА



Разработка новых государствен�
ных стандартов в профессиональном
образовании и внедрение новых тех�
нологий обучения повлекли за собой
необходимость использования новых
подходов к системе контроля знаний
студентов. Один из положительно за�
рекомендовавших себя в высшей
школе методов – рейтинговая оценка
знаний студентов, перспективность
которого отмечают многие педагоги�
практики.

Действительно, знания студентов
объективно оценить традиционным
способом (по результатам одного либо
двух экзаменов) сложно. Недостат�
ком существующей в настоящее вре�
мя системы является субъективность
выставляемой студенту оценки, её
случайность. Это обусловлено следу�
ющими причинами: во�первых, со�
держанием экзаменационного вопро�
са, который определяет экзаменатор;
во�вторых, стрессом отвечающего; 
в�третьих, ответом предыдущего сту�
дента и, в�четвёртых, отсутствием
систематичности в самостоятельном
изучении студентами учебного пред�
мета. Мы считаем, что систему оцени�
вания необходимо строить так, чтобы
она была понятна студенту, чтобы он
был убеждён в её законности и объек�
тивности, чтобы она соответствовала
уровню знаний студента, обеспечива�
ла их контроль на всех этапах обуче�
ния и удовлетворяла критериям про�
стоты, доступности и однозначности. 

Всем этим требованиям, на наш
взгляд, более всего отвечает рейтин�
говая система оценки знаний студен�
тов, которая может быть использова�
на при изучении любой дисциплины

и позволяет: 1) учитывать теку�
щую успеваемость студента и 
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активизировать его самостоятельную
работу; 2) более объективно и точно
оценивать знания студента за счёт ис�
пользования дробной балльной шка�
лы оценок; 3) создавать основу для
дифференциации студентов, что осо�
бенно важно при переходе на мно�
гоуровневую систему обучения; 4) по�
лучать подробную информацию о вы�
полнении каждым студентом графика
самостоятельной работы; 5) повысить
объективность итоговой экзаменаци�
онной отметки, усилив её зависимость
от результатов ежедневной работы
студентов в течение семестра.

Рейтинговая система оценки зна�
ний, умений и навыков студентов
представляет собой интегральную
оценку результатов всех видов дея�
тельности студента за семестровый
период обучения определённой дис�
циплине. В данной системе оценки
зачётный итоговый балл формирует�
ся статистически путём учёта всех 
условных единиц, полученных за
каждый выполненный вид учебной
деятельности и накопленных студен�
том в течение всего срока изучения
данной дисциплины. Такая форма
оценки знаний стимулирует текущую
работу по предмету, устанавливает
обратную связь от усвоенного студен�
тами материала к обучающей дея�
тельности преподавателя, увеличива�
ет объём знаний, повышает объектив�
ность итоговой отметки, исключает
претензии студента к преподавателю
по поводу выставленной отметки, и
при этом растёт ответственность 
и активность самого студента. Однако
подобное оценивание требует и от пре�
подавателя особой подготовки в выбо�
ре методов, форм организации обуче�
ния, в обеспечении учебного процесса. 

Рассмотрим основные компоненты
рейтинговой системы оценки знаний
студентов применительно к изучению
курса методики преподавания мате�
матики в начальной школе на фа�
культете педагогического образова�
ния и сервисных технологий Магни�
тогорского государственного универ�
ситета.

Весь учебный материал по данной
дисциплине мы разделили на семь
модулей – крупных разделов про�
граммы. Каждый модуль оценён оп�
ределённым количеством баллов в за�

Рейтинговая система оценки знаний
студентов 

(На примере курса методики преподавания
математики)

Н.Ф. Ганцен 



висимости от значимости раздела и
времени, отводимого на его изучение.
Первый модуль включает общие во�
просы курса методики преподавания
математики в начальной школе, ко�
торые предлагаются студентам для
самостоятельного изучения. Знание
вопросов данного модуля оценивает�
ся по результатам теста, максималь�
ная оценка за который составляет 50
баллов. Оценка каждого из последу�
ющих шести модулей, включающих
изучение частных вопросов курса ме�
тодики, складывается из заработан�
ных студентами отметок за разные
виды деятельности согласно установ�
ленным нормативам. Мы выделили в
каждом модуле несколько видов
учебной деятельности, соответству�
ющих требованиям профессиональ�
ной подготовки учителей начальных
классов. Оценивалось посещение лек�
ций и практических занятий, диктан�
ты по вопросам теоретического ха�
рактера, самостоятельная работа по
теме модуля, выполнение теста, под�
готовка фрагментов уроков по теме,
защита темы модуля. 

Посещение лекции оценивается по
наличию конспекта: за каждый из
них выставляется от 0 до 2 баллов в
зависимости от качества. Студенту,
пропустившему лекцию по уважи�
тельной причине, баллы не начисля�
ются. Посещение практического за�
нятия оценивается в 1 балл. Кроме 
того, баллы начисляются за работу
студента у доски и за активную рабо�
ту можно получить дополнительно
ещё 1–2 балла.

Отдельно оценивается самостоя�
тельная работа по теме модуля, кото�
рая  может быть как домашней, так и
аудиторной, а также выполняться 
индивидуально или в парах. При вы�
полнении работы в паре каждый сту�
дент получает установленное для инди�
видуальной работы количество баллов. 

В число заданий для рейтинговой
оценки знаний студентов включена
тестовая работа по теоретическому и
практическому материалу курса,  вы�
полняемая по окончании изучения
модуля, объём которой зависит от
значимости и объёма модуля. Поми�
мо этого в каждом модуле предусмат�

ривается разработка на отметку
фрагмента урока по теме, кото�

рый студенты готовят самостоятель�
но или в составе небольшой группы из
3–4 человек и защищают его перед
однокашниками на практических за�
нятиях или в специально отведённое
время. 

Изучение модуля заканчивается
выполнением тестового задания. Все
студенты группы объединяются в
подгруппы из 4–5 человек. Каждая
подгруппа получает карточку с зада�
ниями и готовит ответы на вопросы
по темам модуля. На практическом
занятии подгруппы в устной форме
защищают «своё» направление. Зада�
ние можно представить и в виде пись�
менной работы – реферата, который
требуется защитить устно. С целью
развития устной речи студентов в
число необходимых видов учебной 
деятельности  входит подготовка
каждым из них в течение всего срока
изучения курса одного устного вы�
ступления. На первом или втором 
занятии студент выбирает один из
вопросов программы, выносимых на
экзамен, и готовится к устному отве�
ту на этот вопрос. Оцениваются теоре�
тические знания студента, его умение
логично и грамотно излагать матери�
ал, работать со средствами обучения,
выступать в роли учителя, активизи�
ровать аудиторию. Устный ответ и
тестовая итоговая аттестация по все�
му курсу относятся к итоговым видам
деятельности.

Для того чтобы обеспечить студен�
там возможность повышения своего
реального рейтингового балла, мы
предусматриваем поощрительные
«премиальные» баллы, начисляемые
за дополнительную внеаудиторную
работу: за выполнение индивидуаль�
ных заданий различного характера;
за объём и качество учебно�исследо�
вательской работы, которая может
быть выполнена в виде выступления,
построенного на основе анализа ис�
точников по определённой теме или
изучения и обобщения опыта работы
какого�либо учителя начальных
классов, в виде научного доклада для
выступления на студенческой конфе�
ренции или научной статьи для сбор�
ника студенческих научных работ.

Дадим описание рейтинговой
оценки знаний студентов на примере
изучения одного из крупных разде�

НА ТЕМУ НОМЕРА
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лов программы методики преподава�
ния математики в начальной школе
«Обучение младших школьников ре�
шению задач», в котором мы выдели�
ли несколько видов учебной деятель�
ности, а именно: 1) знание студента�
ми видов простых задач на сложение
и вычитание; 2) знание студентами
видов простых задач на умножение и 
деление; 3) обоснование выбора
действия каждой простой задачи; 
4) разработку фрагмента урока по вы�
полнению работы над простой зада�
чей; 5) разработку фрагмента урока
по выполнению работы над составной
задачей; 6) выполнение самостоя�
тельной работы по теме «Обучение
младших школьников решению про�
стых задач»; 7) выполнение самостоя�
тельной работы по теме «Обучение
младших школьников решению со�
ставных задач»; 8) моделирование 
составных задач; 9) выполнение тес�
тового задания по модулю; 10) изго�
товление наглядного материала по 
теме «Обучение младших школьни�
ков решению задач».

Первые два виды деятельности мы
проверяем с помощью диктантов, за
которые студент может получить
максимально, соответственно, 5 и 7
баллов (по 0,5 балла за знание вида
одной задачи). Для проверки умения
обосновывать выбор действия каждой
простой задачи студент должен соста�
вить таблицу, в которой он, во�пер�
вых, указывает вид простой задачи;
во�вторых, записывает её кратко; 
в�третьих, обосновывает выбор дей�
ствия в решении задачи на этапах 
ознакомления и формирования уме�
ния у младших школьников решать
задачи. Максимальное количество
баллов за этот вид деятельности – 11
баллов (по 0,5 балла за обоснование
каждой простой задачи, изучаемой в
начальной школе).

Разработку фрагментов урока по
выполнению работы над простой и
составной задачами мы оцениваем,
соответственно, в 11 и 16 баллов, так
как методика работы над конкретной
задачей требует выполнения следу�
ющих этапов: подготовительная рабо�
та (2 балла); ознакомление с содержа�
нием (2 балла за умение провести 

беседу по содержанию задачи и 
1 балл за выполнение модели

простой задачи, моделирование со�
ставной задачи мы оцениваем в 2 бал�
ла); выбор действия и его обоснование
для простой задачи (2 балла); поиск
пути решения для составной задачи
мы оцениваем 4 баллами, так как сту�
денты осуществляют его двумя спосо�
бами – синтетическим (от данных к
вопросу) и аналитическим (от вопроса
к данным); выполнение решения за�
дачи (1 балл для простой и 2 балла
для составной задачи, решение кото�
рой студенты должны записать раз�
ными способами); проверка решён�
ной задачи (1 балл); запись ответа 
(1 балл); работа над решённой зада�
чей (1 балл для простой и 2 балла для
составной задачи).

Выполнение самостоятельной ра�
боты по темам «Обучение младших
школьников решению простых за�
дач» и «Обучение младших школьни�
ков решению составных задач» осу�
ществляется малыми группами сту�
дентов по 3–5 человек. В процессе 
организации самостоятельной работы
студенты овладевают всеми структур�
ными элементами педагогической 
деятельности. Содержание заданий
охватывает весь круг вопросов по те�
ме, позволяя углублять, систематизи�
ровать и обобщать знания. Задания
подобраны так, что в процессе выпол�
нения этой работы студенты опреде�
ляют теоретические основы рассмат�
риваемого вопроса; формулируют ди�
дактические цели темы; подбирают
методы и средства обучения, исполь�
зуемые в теме; воспроизводят рассуж�
дения учащихся при выполнении
различных упражнений; составляют
проверочные самостоятельные рабо�
ты; выполняют сравнительный ана�
лиз методики работы над темой по
альтернативным программам; разра�
батывают отдельные фрагменты
конспектов уроков. Максимальное
количество баллов за каждую рабо�
ту – 14, по количеству теоретических
и практических заданий.

Решение текстовой задачи – обяза�
тельное условие каждого урока в на�
чальной школе, следовательно, уме�
ние моделировать задачу является
обязательным умением будущего
учителя. Для проверки этого умения
предлагаем студентам самостоятель�
но моделировать 10 задач из учебни�

36



ний позволяет более объективно 
организовывать и контролировать
учебную деятельность студентов и
активно влиять на её эффектив�
ность, снижает эмоциональное на�
пряжение студентов при сдаче экза�
мена, способствует индивидуализа�
ции подхода в обучении, служит раз�
витию и закреплению системного
подхода к изучению дисциплины.
Наш опыт показал перспективность,
полезность и эффективность рейтин�
говой системы оценки знаний сту�
дентов, а также их способность адап�
тироваться к такой системе контро�
ля и оценки.

НА ТЕМУ НОМЕРА

Наталья Фёдоровна Ганцен – доцент ка9
федры документоведения и математиче9
ских дисциплин Магнитогорского государ9
ственного университета, г. Магнитогорск,
Челябинская обл.

ков 3–4�го класса по программе на�
чальной школы, и каждую правильно
записанную задачу оцениваем 1 бал�
лом. 

Тестовое задание по модулю с че�
тырьмя вариантами ответов позволя�
ет выявить степень овладения студен�
тами необходимым учебным материа�
лом. За каждый правильный ответ
присваивается 1 балл; если задание
выполнено неправильно или ответ во�
обще не дан, то ставится 0 баллов.
Суммирование даёт индивидуальный
балл, который в нашем случае макси�
мально может составлять 22 едини�
цы. Устный ответ оценивается 15 бал�
лами, а изготовление наглядного ма�
териала по теме «Обучение младших
школьников решению задач» – 6 бал�
лами. Во всех видах рейтингового
контроля знаний студентов, в зависи�
мости от грамотного и логичного из�
ложения ими материала, можно ис�
пользовать баллы, повышающие или
понижающие отметку.

Аналогичным образом определён
рейтинг и других разделов курса. Все
результаты каждого студента препо�
даватель фиксирует в своём листе
учёта знаний. По желанию студент
может иметь аналогичный индивиду�
альный лист учёта. По окончании
изучения дисциплины полученные
баллы подсчитываются и приводятся
к пятибалльной системе оценки зна�
ний. Отметка «отлично» выставляет�
ся студенту, когда его реальный ито�
говый рейтинговый балл по предмету
составляет от 100 до 91% от макси�
мально возможного рейтингового
балла, «хорошо» – от 90 до 72%,
«удовлетворительно» – от 53 до 71%.
Студент, набравший реальный итого�
вый балл менее 53% от максимально
возможного, считается имеющим за�
долженность по данной дисциплине и
по завершении курса выполняет спе�
циальное тестовое задание и сдаёт эк�
замен в устной форме по билетам.
Студенты, желающие повысить свой
итоговый балл, также могут сдать эк�
замен, отметка за который приплюсо�
вывается к годовому рейтинговому
баллу студента, а итоговая отметка по
данному курсу выставляется по сум�
мированному результату.

Таким образом, применение рей�
тинговой системы оценки зна�
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Прежде чем юные россияне позна�
комятся с языковым и культурным
многообразием мира, с жизнью свер�
стников других стран и континентов
в процессе формирования коммуни�
кативной компетенции на уроках
иностранного языка (далее ИЯ), надо
сформировать у них иноязычную
коммуникативную компетенцию, в
основе которой лежат лексические
навыки.

Роль лексики в изучении ИЯ нео�
спорима, так как она является своего
рода строительным материалом язы�
ка. Проблема накопления лексиче�
ских единиц, которые определяются

Обучение студентов созданию
мультимедийных презентаций
к урокам английского языка

Т.П. Чудочина



выполнение различных коммуника�
тивных заданий и упражнений уже
предполагает практическое примене�
ние лексики [4, с. 215–217].

Увеличение умственной нагрузки
на уроках ИЯ заставляет учителя за�
думаться над тем, как поддержать у
детей интерес к предмету, активизи�
ровать их учебную деятельность на
протяжении всего урока: младшим
школьникам трудно воспринимать и
запоминать новый лексический мате�
риал на слух. Чтобы поддерживать
активность учащихся, учитель дол�
жен сочетать традиционные средства,
предметную и картинную нагляд�
ность и упражнения УМК с иннова�
ционными методами и приёмами,
среди которых выделим мультиме�
дийную презентацию. 

Мультимедийная презентация (да�
лее ММП) – удобный и эффективный
способ представления информации с
помощью компьютерных программ.
Это сочетание компьютерной анима�
ции, графики, видео, музыки и зву�
кового ряда, которые организованы в
единую среду и способны долго удер�
живать внимание школьников [5]. 

Основными дидактическими свой�
ствами мультимедиа является инте�
грация различных видов информа�
ции (текст, звук, видео и т.д.), воздей�
ствующих одновременно на несколько
органов чувств и обеспечивающих ин�
терактивное взаимодействие с обуча�
емыми, их вовлечение в активный
учебный процесс и стимулирование
познавательной деятельности. 

ММП иноязычного материала –
способ предъявления творчески пере�
работанной учителем, адаптирован�
ной для определённого возраста уча�
щихся языковой информации в виде
логически завершённой подборки
слайдов по конкретной лексико�грам�
матической теме. Использование
ММП позволяет учителю оперативно
сочетать разнообразные средства,
способствующие более глубокому и
осознанному усвоению лексического
материала, экономит время урока,
насыщает его информацией и стиму�
лирует интерес к предмету. 

ММП обладают почти неограничен�
ными графическими и цветовыми
возможностями. Это особенно важно
при ознакомлении с новой лексикой,

как единицы языка, обладающие са�
мостоятельным лексическим значе�
нием и способные выполнять функ�
ции единицы речи, – одна из наибо�
лее значимых при обучении лексике.
Без знания технологии формирова�
ния лексических навыков учитель не
может сформировать у учащихся ос�
новы иноязычной коммуникативной
компетенции, представляющую со�
бой часть коммуникативной куль�
туры человека. Эти вопросы рассмат�
ривается в работах Г.В. Роговой, 
И.Н. Верещагиной, В.М. Филатова,
И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой и др.

Владение лексикой ИЯ в плане се�
мантической точности, синонимиче�
ского богатства, адекватности и
уместности её использования – неотъ�
емлемая предпосылка реализации
этой цели. Лексический навык подра�
зумевает владение звуковой формой
слова, его значением и употреблени�
ем [3, с. 28]. Словарный запас на ИЯ
индивидуализирует высказывания
учащихся в устной и письменной
форме, в монологе и диалоге, прида�
вая процессу коммуникации кон�
кретный смысл. 

К основным этапам работы над
лексикой относятся ознакомление с
новым материалом, тренировка, раз�
витие умений и навыков использова�
ния лексики в различных видах рече�
вой деятельности.

Ознакомление с лексикой осуще�
ствляется через беспереводные (показ
предмета, картинки, действия и т.п.;
использование антонимов, синони�
мов, словообразования, контекста,
дефиниции и др.) и переводные приё�
мы (перевод, перевод�толкование, са�
мостоятельное ознакомление со сло�
вом при чтении). 

Приёмы тренировки включают: 
1) проговаривание слов, словосочета�
ний, предложений за диктором или
учителем; 2) устное составление сло�
восочетаний с новым словом; 3) упо�
требление нового слова в разных
структурах, речевых образцах и т.д.
Основными средствами обучения на
данном этапе являются условно�рече�
вые упражнения коммуникативного
характера.

Третий этап – применение лекси�
ческих единиц – не всегда выделя�

ется специалистами, так как 
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виртуальной комнате, сопровожда�
емых специальными звуковыми эф�
фектами, например in the kitchen, on
the wall… по теме «Квартира» (урок
№ 4).

ММП в процессе формирования
лексических навыков у младших
школьников можно использовать не
только на этапе ознакомления с новы�
ми словами, но и на этапе тренировки
и их применения. Имитативные,
подстановочные, трансформацион�
ные упражнения способствуют запо�
минанию звукового образа слова, его
графической формы, значения, по�
зволяют учащимся быстро состав�
лять словосочетания и предложения
для решения тех или иных коммуни�
кативных задач в различных ситуа�
циях общения. 

В процессе эксперимента мы заме�
тили, что выполнение заниматель�
ных тренировочных упражнений, 
которые сопровождаются анимацион�
ными эффектами ММП, таких как от�
гадывание кроссвордов, чайнвордов,
ребусов, «взболтанных» слов, чтение
слов с конца, соединение и подбор 
частей слова или словосочетания, 
чтение слов, когда читается только
каждая вторая буква, мотивирует уча�
щихся на выполнение всех упражне�
ний, направленных на освоение лек�
сики. Дети стали лучше запоминать
графический образ слова и его значе�
ние, быстрее составлять словосочета�
ния с новыми словами, так как после
выполнения упражнений на эти опе�
рации слова заменялись яркими кар�
тинками и учащиеся могли собирать
школьные предметы в портфель ска�
зочного героя, увеличивать количе�
ство животных в сказочном зоопарке,
наполнять корзину овощами и про�
дуктами для пикника и т.д. Всё это
было наглядно представлено в ММП 
в процессе выполнения различных
лексических упражнений.

Используя ММП, студенты�прак�
тиканты соблюдали ряд требований
к их оформлению: выдерживали еди�
ный стиль, подбирали общее количе�
ство слайдов, графических изобра�
жений, анимационных объектов,
придерживались определённого рас�
положения и способов выделения
информации, размера шрифта, ис�
пользования цвета на одном слайде,

так как изображения на мониторе
или экране позволяют ассоциировать
фразу на ИЯ непосредственно с пред�
метом или действием. А поскольку 
у младших школьников ещё не разви�
то абстрактное мышление, то увиден�
ные на экране красочные картинки,
схемы, анимированные образы со
звуковым сопровождением способ�
ствуют лучшему восприятию и усвое�
нию нового материала. 

Студенты, обучающиеся по специ�
альности «Преподавание в началь�
ных классах» с дополнительной под�
готовкой в области иностранного язы�
ка, учатся создавать ММП с целью
формирования у младших школьни�
ков лексических навыков по различ�
ным темам учебника «Enjoy English»
М.З. Биболетовой и защищают их на
занятиях по методике обучения ИЯ.
Некоторые студенты в рамках дип�
ломных исследований апробируют
свои ММП в период пробной и квали�
фикационной практики.

Для ММП лексических единиц на
младшей ступени обучения студенты
использовали следующие приёмы:

1) семантизация существительных
путём демонстрации изображения
обозначаемых предметов на экране�
доске и соответствующего многократ�
ного повторения слова изолированно,
в ситуативно�связанном предложе�
нии, например а dog, a cat, a lion… по
теме «Животные» (урок № 2); bread,
butter, milk… по теме «Еда» (урок 
№ 61);

2) семантизация глаголов на основе
иллюстративных движений или
действий анимированными и анима�
ционными картинками, например
глаголы to jump, to swim, to fly…
(урок № 17);

3) семантизация прилагательных
путём демонстрации изображения
различных предметов, имеющих яр�
ко выраженное качество (цвет, фор�
му, рисунок, узор), например big –
small, old – new, low – high… (урок 
№ 13);

4) семантизация словосочетаний с
предлогами с использованием карти�
нок с перемещением объектов, напри�
мер in the forest, in the river, in the
garden… (урок № 4);

5) введение предлогов с использо�
ванием соотнесения предметов в
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привлекали минимум текстового
материала и др. [1]. Кроме того, 
студенты выполняли и установлен�
ные гигиенические нормы, напри�
мер: а) при использовании экра�
на�доски удовлетворительная зона
восприятия находится на расстоя�
нии от 2�х до 6 м; б) на уроках в 
начальных классах целесообразно
использовать ММП длительностью
не более 5–8 минут [2, с. 20].

Результаты педагогического экс�
перимента показали, что использова�
ние ММП усиливает обучающий эф�
фект, повышает у младших школь�
ников мотивацию изучения лекси�
ческого материала в увлекательной
интерактивной форме и позволяет
формировать у них коммуникатив�
ную компетенцию в рамках програм�
мы начальной школы на достаточном
уровне. 
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ванием родного языка в основной
школе, за ними следуют частные 
методические рекомендации. 

В первой главе «Методика и её зна�
чение» предлагается интересный экс�
курс в историю методической мысли
России, выясняется влияние западных
источников и систем, анализируются
аналогии и особенности их развития.

Раскрывая сущность методики, ав�
тор отмечает, что «единственная воз�
можность выйти из пределов ремес�
ленного отношения к преподаванию –
это постоянно пытаться выяснять для
себя основные исходные точки зрения
на самое дело, которым занимаешь�
ся» [1, c. 1]. Помочь этому может, по
мнению Алфёрова, общение с опыт�
ными преподавателями предмета, по�
сещение их уроков, а также чтение 
педагогической литературы. Однако
во многом, утверждается в книге, 
успех преподавания зависит от лич�
ности самого учителя, от его интереса
и любви к делу, внимания к духовной
жизни его учеников, от его такта, вку�
са, от его творческих способностей, от
его собственного движения вперёд [1,
c. 27]. За прошедшие сто лет точка
зрения на роль преподавателя в учеб�
ном процессе мало изменилась, о чём
свидетельствуют слова одного из вид�
нейших представителей современной
педагогики Ш.А. Амонашвили: «Ес�
ли учитель открыт новому, открыт
сердцем, он многое поймёт, он ломает
в интересах своего ученика все стан�
дарты и идёт дальше» [2, c. 4]. 

Задачам основной школы посвя�
щена вторая глава, где раскрывается
роль и влияние общества на образо�
вание молодёжи, изменяющиеся со
временем подходы к содержанию об�
разования, противоречия между не�
удовлетворённостью общества поста�

Имя А.Д. Алфёрова в России в на�
чале XX в. было столь же популярно,
как имена В.И. Чернышёва, П.О. Афа�
насьева, Н.К. Кульмана и других за�
мечательных русских педагогов�сло�
весников. Особую славу А.Д. Алфё�
ров заслужил своей книгой «Родной
язык в средней школе (Опыт методи�
ки)», вышедшей в 1911 г. и явившей�
ся одним из лучших методических 
сочинений того времени.

Свой фундаментальный труд (более
500 страниц), содержащий ценный и
интересный материал, автор предна�
значил для тех, «кто любит детей и
юношество, любит и может наблю�
дать их иногда молчаливую, иногда
ищущую выражения работу мысли и
чувства, кто охотно вслушивается в
их вопросы» [1, c. VI]. Для таких на�
ставников автор обобщил и система�
тизировал свой 25�летний  педагоги�
ческий опыт с тем, чтобы на него мог�
ли «опереться другие и идти выше
нас» [1, с. VI]. 

За каждой строкой этой книги
чувствуется не только методическое
мастерство автора, но и его широкая
эрудиция. В работе использован боль�
шой теоретический материал как оте�
чественных, так и зарубежных мето�
дистов, дидактов, психологов, теоре�
тиков педагогики. В интерпретации
этого обширного материала проявил�
ся блестящий талант А.Д. Алфёрова
как популяризатора, что в значитель�
ной мере способствовало успеху его
сочинения.

Свою книгу, состоящую из тринад�
цати глав, А.Д. Алфёров построил
так, чтобы показать, насколько тесно
взаимосвязаны дидактические, педа�
гогические вопросы с методически�

ми. Сначала излагаются общие
вопросы, связанные с препода�
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c. 63]. Это значит, необходимо про�
явить внимание к личному творчеству
учеников в языке. Между тем в книге
приводится ряд примеров, свидетель�
ствующих о том, что учителя часто
глушат стремление детей свободно
выразить мысль, по�своему высказать
её, подбирая соответствующие сред�
ства. К сожалению, данная проблема
типична и для нашего времени, по�
скольку «школа нацелена на резуль�
тат – оценку в журнале, которая будет
выше, если созданные тексты будут
"правильными", т.е. написанными 
по сложившимся в школе канонам и
созданными в соответствии с нормами
литературного языка. <…> Ученики,
в свою очередь, подстраиваясь под
систему, создают работы не по вдохно�
вению, на одном дыхании, отражая в
тексте свои взгляды и оставляя в них
отпечаток свойств собственной языко�
вой личности, а пишут, стараясь "уга�
дать" то, что ждёт от них учитель» [3,
c. 31]. Изменить существующее поло�
жение, считает А.Д. Алфёров, могут
взрослые, которые должны отказать�
ся от стремления приноравливать
детское восприятие окружающего к
своему собственному, должны на�
учиться видеть в работах детей ростки
творчества.

Глава «Грамматика и её значение»
начинается с анализа взглядов линг�
вистов и методистов на роль и место
грамматики. Дело в том, что на рубе�
же XIX–XX в. среди некоторой части
педагогов появилось мнение о грам�
матике как бесполезном для учащих�
ся занятии, поскольку она «1) застав�
ляет изучать то, что люди уже знают;
2) по своей отвлечённости это изуче�
ние не соответствует потребностям и
свойствам возраста; 3) изучение грам�
матики не допускает применения ин�
дуктивных приёмов мышления; 
4) это изучение нужно скорее для 
филологов, чем для людей жизни; 
5) усвоение школьной грамматики
вносит свою долю в задержание куль�
туры» [1, c. 103]. Впрочем, несмотря
на все эти возражения, А.Д. Алфёров
считал, что «грамматика <…> долж�
на занять серьёзное место в изучении
родного языка в младших и средних
классах средней школы» [1, c. 106].
Отказ от грамматики, по мнению учё�
ного, «создаёт возможность верхо�

новкой обучения и воспитания в шко�
ле и возможностью их кардинального
реформирования на научной основе.
Сам автор считает, что «образование
едино по существу; деление образова�
ния на начальное, среднее и высшее
не может указывать на различие меж�
ду ними… это различие заключается
только в возрастающей сложности ра�
боты, сущность которой остаётся одна
и та же: усвоение научных знаний и
приёмов их добывания» [1, c. 44]. 

В следующей главе, говоря о месте
родного языка среди других предме�
тов основной школы, А.Д. Алфёров
полностью разделяет мнение выда�
ющихся учёных как в области препо�
давания языка, так и в области его на�
учных исследований, что «не может
быть более благодарного, более воспи�
тывающего предмета в средней шко�
ле, как языкознание и в особенности
изучение родного языка» [1, c. 47].
Особое внимание автор книги уделил
роли родного языка в духовной жиз�
ни человека, подчёркивая, что все
жизненные впечатления приходят к
нам через язык и язык «есть лучшее и
глубочайшее средство общения лю�
дей между собою» [1, c. 48]. 

Анализ отечественной истории и
опыта зарубежной педагогики, куль�
турологии, высказывания выдаю�
щихся деятелей помогают осмыслить
роль и значение родного языка как
одного из ведущих предметов школь�
ного образования.

Вслед за этим в главе «Современ�
ный русский язык как предмет пре�
подавания» ставится вопрос о содер�
жании предмета. Главной целью изу�
чения языка в школе признаётся 
литературный язык, поскольку «он
наиболее общепонятный в каждой
стране, это язык, объединяющий час�
то разность наречий, препятству�
ющих взаимному пониманию населе�
ния одной страны... он таким образом
способствует национальному духов�
ному объединению» [1, c. 62].

Однако, отдавая должное литера�
турному языку как образцу для изу�
чения в школе, А.Д. Алфёров преду�
преждает, что «никогда ни один обра�
зец не должен рассматриваться как
законченное совершенство. Он дол�

жен быть исходной точкой для
собственных соображений» [1, 
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глядного, беллетристического и
слишком доморощенного личного
преподавания (кто во что горазд).
Грамматика есть объективное зна�
ние, не связывающее миросозерца�
ния учащегося и открывающее ему
возможность сознательно пользовать�
ся общепринятыми формами пись�
менного языка» [1, c. 116]. 

Изучение грамматики, по совету
А.Д. Алфёрова, следует соединять с
чтением книг, откуда надо черпать не�
обходимый для наблюдений материал
и последовательно раскрывать грам�
матический строй родного языка, со�
четая эту работу с развитием устной и
письменной речи учащихся. И тогда
грамматика больше не будет предме�
том зубрёжки, перестанет быть непо�
сильной для учащихся школьной дис�
циплиной и может при умелой поста�
новке преподавания превратиться в
увлекательное занятие.

В заключение своих рассуждений о
роли грамматики в школьном образо�
вании А.Д. Алфёров приходит к вы�
воду, что грамматика при правиль�
ной постановке её изучения в школе,
при целесообразной обработке грам�
матического материала, при умелом
использовании активных приёмов
обучения «может быть не схоласти�
кой, а совершенно реальным знани�
ем, предметом даже увлекательных
упражнений для учащихся» [1, c. 116].
Едва ли кто мог бы сегодня поспорить 
с этим утверждением.

Много интересных и полезных све�
дений и научно обоснованных мето�
дических советов заключает в себе
глава, посвящённая методике обуче�
ния правописанию. Грамотное пись�
мо, по мнению автора, важно не толь�
ко для школы, но и для жизни, одна�
ко преувеличивать его значение не
стоит, поскольку «в общем образова�
нии и развитии человека роль право�
писания очень скромна» [1, c. 125]. 

Тем не менее, хорошо понимая 
насущную потребность в совершен�
ствовании методики орфографии,
А.Д. Алфёров предлагает анализ двух
противоположных точек зрения на
методику: то ли усваивать правописа�
ние сознательно, то ли это делать ме�
ханически. Его вывод заключается в

том, что правильнее было бы ис�
пользовать в этом деле выгоды

того и другого. Успех в преподавании
орфографии может быть достигнут,
если учитель будет одновременно
опираться на слуховые, зрительные,
мускульно�двигательные восприя�
тия, не забывая при этом о сознатель�
ной деятельности ученика.

Среди предлагаемых орфографи�
ческих упражнений указывается спи�
сывание, диктовка (предупредитель�
ная, зрительная и контрольная),
письмо выученного наизусть, исправ�
ление ошибок. В выработке навы�
ков грамотного письма, по мнению
А.Д. Алфёрова, особенно полезны
предупредительный диктант и списы�
вание, правда, при условии, что по�
следнее соединяется с сознательным
отношением учащегося к форме слова
и выполнению определённых зада�
ний: подчёркивание орфограмм, 
объяснение их правописания и т.д.
Письмо текста, выученного наизусть,
автор относит к малопродуктивным
упражнениям: «заучивать связные
тексты непроизводительно потому,
что в них значительная часть всегда
не будет подходить под те правила,
применение которых наиболее будет
нужно в данную минуту» [1, c. 135]. 

Интересно, что А.Д. Алфёров под�
верг сомнению довольно распростра�
нённое и в наше время мнение учи�
телей, что чтение литературы со�
действует повышению грамотности
учащихся. «Мы считаем слишком 
малонадёжным для поправления уче�
нической орфографии нередко дава�
емый учителями совет – побольше 
читать: он пригоден больше всего для
тех учащихся, которые уже довольно
грамотны, так как эта находящаяся в
наличности грамотность уже свиде�
тельствует о присутствии наблюда�
тельности к форме слова, и чтение 
будет только укреплять их грамот�
ность, а учащиеся, делающие орфо�
графические ошибки, обыкновенно
делают их именно вследствие недо�
статка такой наблюдательности, и
чтение им мало поможет» [1, c. 134]. 

Для повышения грамотности уча�
щихся педагогам предлагается актив�
но использовать в учебном процессе
орфографический словарь, приёмы 
работы с которым довольно подробно
изложены в книге. «Весьма было бы
важно, – писал А.Д. Алфёров, – чтобы
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орфографический словарь стал на�
стольной книгой нашего ученика при
всех письменных работах» [1, c. 144]. 

Обучение правописанию, по мне�
нию автора, – трудный и кропотли�
вый процесс, в котором должны
участвовать не только учителя родно�
го языка, но и преподаватели всех
школьных предметов. «Дело обуче�
ния правописанию может крепко сто�
ять и правильно идти только в той
школе, где оно составляет предмет за�
боты всей школы» [1, c. 149]. 

В книге А.Д. Алфёрова «Родной
язык в школе» рядом с анализом пра�
вописания даётся специальная глава
«Объяснительное и выразительное
чтение». Здесь рассматриваются та�
кие актуальные и для нашего времени
вопросы, как роль и место анализа ху�
дожественного произведения в шко�
ле, значение объяснительного чтения
для постановки чтения выразительно�
го, роль межпредметных связей.

Главная цель объяснительного чте�
ния для Алфёрова состоит в том, что�
бы научить ребёнка сознательному
чтению. Для того чтобы добиться это�
го, рекомендуется: 1) выяснить содер�
жание статьи; 2) разъяснить учащим�
ся отдельные слова; 3) задать несколь�
ко вопросов учителю по содержанию;
4) выяснить структуру статьи; 5) со�
ставить план. Однако данная работа
будет успешна, считает автор, лишь
при наличии такта со стороны учите�
ля, который должен проявиться «как
в выборе статьи из хрестоматии, как в
направлении самих объяснений, так 
и в большом внимании к учащимся 
во время этих занятий» [1, c. 164]. 

В главе «Ученические сочинения»
дан обстоятельный анализ взглядов
отечественных и зарубежных мето�
дистов и целых школ на самый ответ�
ственный и трудный вид творческой
работы. 

А.Д. Алфёров не приемлет разделе�
ние традиционных письменных изло�
жений на три типа: описание, рассуж�
дение и повествование. По мнению ме�
тодиста, наступило время, когда на
ученика следует посмотреть как на че�
ловека цельного: думающего, мысля�
щего, рассуждающего, чувствующего
окружающую его реальную действи�

тельность, – как на человека, кото�
рого отличает от взрослого только
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гораздо меньший опыт жизни. Исходя
из этого принципиального положения,
А.Д. Алфёров приходит к выводу, что
«ученические сочинения, какому бы
возрасту они ни предлагались, должны
заключать в себе элементы серьёзной,
честной, посильной работы мысли» [1,
c. 230]. Главное внимание учителя в
этом случае должно быть направлено
на тщательный подбор материала, до�
ступного пониманию учеников, отве�
чающего их интересам. Источниками
для письменных изложений могут слу�
жить статьи, рекомендованные учите�
лем, или произведения, самостоятель�
но прочитанные школьниками, или
собственные впечатления от жизни,
или, наконец, впечатления от непо�
средственных наблюдений.

Несомненную пользу получит чита�
тель, обращаясь к другим главам кни�
ги: «Переводы с иностранных языков
в целях обучения родному», «К во�
просу о преподавании истории рус�
ской литературы в средней школе»,
«К вопросу о ведении литературных
бесед в средней школе», «Несколько
советов, начинающим преподавать».
В каждой из них учитель найдёт ори�
гинальные и вместе с тем актуальные
материалы и суждения.

Книга А.Д. Алфёрова, несмотря на
прошедшие сто лет, остаётся интерес�
ным и полезным пособием для всех
тех, кто интересуется методикой пре�
подавания родного языка как науч�
ной и учебной дисциплиной. 
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Для решения всего комплекса акту�
альных задач  обучения и воспитания
нужно искать эффективные пути раз�
вития личности учащегося. Предпоч�
тение отдаётся средствам, которые 
полифункциональны по своему ха�
рактеру, способствуют самореализа�
ции личности, интересны учащимся,
помогают более эффективно усваивать
учебный материал. В школьной прак�
тике к таким средствам всё чаще отно�
сят игры (Б.Г. Ананьев, О.С. Аниси�
мов, Л.И. Божович, А.В. Запорожец,
С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др.).

Успешное обучение чтению и пись�
му находится в зависимости от раз�
витого фонематического слуха. Фоне�
матический слух, по определению
М.Р. Львова, – это «различение в зву�
ковом потоке отдельных звуков речи,
обеспечивающее понимание слов,
различение их значений» [2, с.172].  

На уроках обучения грамоте с
целью развития фонематического
слуха можно использовать следу�
ющие  игры.

Упражнение 1. «Звуковой кон�
структор».

Учитель говорит на ухо одному
ученику слово, а другому – звук.
Каждый из них произносит своё.
Школьники должны сказать, в нача�
ле или в конце слова надо добавить
названный звук, чтобы получилось
другое слово. Слова для работы:
парк–пар, шар–шарф, рот–крот,
мех–смех, бот–борт, сор–сорт, тач9
ка–стачка.

Вариант игры: учитель даёт слово,
в котором нужно убрать звук, чтобы
получилось новое слово. Наиболее
трудный вариант: дети сами приду�
мывают слова для «реконструкции»
[1].

Упражнение 2. «Волк, собака и
охотник».

Предварительно в слове дети нахо�
дят первый звук. Учитель:

– Сейчас в лесу идёт большая охо�
та: волки охотятся за зайцами, а
охотники с собаками – за волками.
Пусть волком будет звук [р], соба�
кой – [р

,
], остальные звуки – зайца�

ми, а  вы – охотниками. Теперь будь�
те внимательны. Как только услыши�
те [р] в словах, которые я произношу,
стреляйте – хлопайте в ладоши! Толь�
ко не задевайте зайца или свою охот�
ничью собаку. Внимание! Начинаем
охоту!

Упражнение 3. «Внимательные по�
купатели».

Учитель раскладывает на своём
столе различные предметы. Среди
них те, названия которых начинают�
ся на один и тот же звук. Например:
кукла, кубик, кошка; маска, мишка,
мяч, миска и т.п. 

– Вы пришли в магазин. Ваши ро�
дители заплатили за игрушки, назва�
ния которых начинаются со звука [к]
или [м]. Эти игрушки вы можете
взять. Будьте внимательны, не берите
игрушку, за которую не платили! 

Сложность задания в том, чтобы
вместо игрушки, название которой
начинается, допустим, на звук [м]
(матрёшка, мышка), не взять иг�
рушку, название которой начинается
на звук [м

,
] (мяч, мишка). Варианты:

в качестве покупателей и продавца
выступают дети в роли литературных
персонажей. 

Упражнение 4. «Звери заблуди�
лись».

– Заблудились в лесу осёл, петух,
лошадь, мышка, кошка, собака,
свинья, курица, корова. Катя будет
созывать зверей, а Коля пусть слуша�
ет внимательно и рисует  на доске 
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слоговую схему каждого слова. Он
должен показывать, какой слог тя�
нулся, когда Катя звала зверей. Если
они верно выполнят работу, звери
снова соберутся вместе.

Упражнение 5. «Рассеянный поэт
и доверчивый художник».

– Ребята, посмотрите, какой рису�
нок получился у доверчивого худож�
ника. Он утверждает, что нарисовал
эту картину к такому стихотво�
рению:

Говорят, один рыбак
В речке выловил башмак,
Но зато ему потом
На крючок попался дом!

С этими словами учитель показы�
вает детям рисунок, на котором изоб�
ражён рыбак, вытаскивающий с по�
мощью удочки дом.

– Как вы думаете, что нужно было
нарисовать на удочке? Какие слова
спутал художник? Чем они похожи?
Какой звук у них разный? Какой пер�
вый звук в слове сом? Давайте протя�
нем этот звук и внимательно его пос�
лушаем. 

Затем предлагается аналогичная
работа с таким двустишием:

На виду у детворы
Крысу красят маляры.

Упражнение 6. «Телевизор».
На экране телевизора «прячется»

слово. На доске или наборном полот�
не вывешиваются картинки на каж�
дую букву спрятанного слова (по по�
рядку). Ребёнок (дети) должен по пер�
вым буквам слов на картинках сло�
жить спрятанное слово. Если ребёнок
(дети) правильно назвал(и) слово, эк�
ран телевизора открывается. Напри�
мер: месяц – спрятанное слово. Кар�
тинки: медведь, ель, собака, яблоко,
цапля.

Упражнение 7. «Цепочка слов».
Кладётся картинка, к ней в виде

цепочки прикладывается следу�
ющая, начинающаяся именно с того
звука, которым заканчивается пре�
дыдущее слово, и т.д.

Упражнение 8. «Собери цветок».
На столе лежит «серединка» цвет�

ка. На ней написана буква (например,
С). Рядом выкладываются «цветоч�

ные лепестки», на которых нари�
сованы картинки со звуками [с],

[з], [ц], [ш]. Ученик должен среди
этих «лепестков» с картинками вы�
брать те, где есть звук [с].

Упражнение 9. Игра «Незнайка с
кармашками».

I вариант. В кармашек Незнайке
вставляется изучаемая буква соглас�
ного звука. Вокруг вывешиваются
гласные буквы. Нужно прочитать
слияния. (Один ребёнок показывает
указкой, остальные читают хором.)

II вариант. В кармашек вставляет�
ся слоговая (звуковая) схема слова.
Вокруг вывешиваются различные
картинки или слова. Нужно выбрать
слова, соответствующие схеме.

Упражнение 10. «Найди ошибку».
Детям раздаются карточки, на ко�

торых 4 картинки, начинающиеся на
одну и ту же букву. Ученики опреде�
ляют, на какую букву начинаются все
слова, и кладут её в середину карточ�
ки. Под каждой картинкой даны
нужные звуковые схемы слов, но в
некоторых из них специально сдела�
ны ошибки. Учащимся надо найти
ошибки в схеме, если они есть.

Упражнение 11. «Речевое лото».
Детям раздаются карты с изобра�

жением шести картинок (вместе со
словами под картинками). Ребёнок
определяет, какой звук есть во всех.
Затем ведущий показывает картинки
или слова и спрашивает: «У кого есть
это слово?» Выигрывает тот, кто пер�
вый без ошибок закроет все картинки
на большой карте. 

Упражнение 12. Игра�лото «Чита�
ем сами».

I вариант. Детям раздаются кар�
ты, на каждой из которых написаны
шесть слов. Ведущий показывает
картинку и спрашивает: «У кого из
ребят написано название картинки?
(У кого слово?)». Выигрывает тот,
кто первый заполнит карту без 
ошибок.

II вариант. Детям раздаются кар�
ты. Ведущий показывает звуковую
схему слова, учащиеся соотносят её
со словом у себя на карте. Выигры�
вает тот, кто безошибочно заполнит
свою карту схемами слов.

Упражнение 13. Игра  «Волшеб�
ный круг».

I вариант. Круг со стрелками в 
виде часов, вместо цифр картинки.
Ребёнок должен подвинуть стрелку
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на предмет, название которого отли�
чается одним звуком от названия того
предмета, на который указывает дру�
гая стрелка. (Предварительно все 
слова проговариваются.) Остальные 
дети хлопком отмечают правильный
ответ.

Например:
мишка – мышка
удочки – уточки
мак – рак
коза – коса
кит – кот
трава – дрова
усы – уши
кадушка – катушка
II вариант. Вместо  картинок на

«циферблате» ставятся буквы, слоги,
слова с отрабатываемым звуком. Ре�
бёнок крутит большую стрелку (ма�
ленькую можно снять). Где стрелка
остановилась, ученики хором читают
слог (букву, слово), затем ведущий
крутит стрелку дальше – дети снова
читают и т.д. Слог (буква, слово) 
может повторяться несколько раз в
зависимости от того, где останови�
лась стрелка.

Упражнение 14. «Найди слова в
слове».

На доске вывешивается слово или
картинка с указанием количества
букв в слове, изображенном  на ней
(тогда дети сами складывают слово из
букв разрезной азбуки и записывают
его в тетрадь). Даётся установка:
«Возьмите буквы из исходного слова,
составьте и запишите из них слова».

Упражнение 15. «Математическая
грамматика».

Ребёнок должен выполнить
действия на карточке («+», «–») и
при помощи сложения и вычитания
букв, слогов, слов найти искомое 
слово. Например:

с + том – м + лиса – са + ца ? (сто9
лица)

Упражнение 16. «Допиши словеч�
ко».

На карточке рифмованный текст,
стихи, в которых одно слово ( или
больше) пропущено. Учащиеся долж�
ны собрать из букв разрезной азбуки
рифмованное слово и записать его.
Например:

Воробей взлетел повыше.
Видно всё с высокой _________

(крыши).

Упражнение 17. Игра «Один звук,
марш!»

1. Из каждого слова нужно
«вынуть» по одному звуку, прчём сде�
лайте это так, чтобы из оставшихся
звуков получилось новое слово с дру�
гим лексическим значением. Напри�
мер: горсть – гость. (Всласть, крас9
ка, склон, полк, тепло, беда, экран.)

2. Теперь, наоборот, нужно до�
бавить один звук, чтобы получилось
совершенно новое слово. Например:
роза – гроза. (Стол, лапа, шар, рубка,
клад, укус, усы, дар.)

3. В словах следует заменить один
согласный звук. Например: корж –
морж. (Ногти, булка, лапка, зубы,
киска, песок, галка, орёл, клин, нор9
ка, тоска, свет, полено, рамочка.)

Использование перечисленных вы�
ше игр позволяет первоклассни�
кам овладеть следующими умения�
ми: 1) называть звуки, из которых
состоит слово; 2) не смешивать поня�
тия «звук» и «буква»; 3) определять
роль букв гласных, стоящих после
букв, обозначающих согласные зву�
ки, парные по мягкости; 4) опреде�
лять количество букв и звуков в слове
и т.д.
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ошибки нелепыми и объясняют их
личностными качествами учеников:
неумением слушать объяснения учи�
теля, невнимательностью при пись�
ме, небрежным отношением к работе
и др. На самом деле в основе этих
ошибок лежат более серьёзные при�
чины: несформированность фонети�
ко�фонематической и лексико�грам�
матической сторон речи. Так, пропус�
ки букв гласных и согласных или 
слогов обусловлены проблемами фо�
нематического восприятия, а также
связанного с ним анализа и синтеза
слова, например: хрошо вместо хоро9
шо, вруг вместо вдруг, маши вместо
малыши; появление лишних букв или
слогов, например, тарава вместо тра9
ва, велописипед вместо велосипед; 
перестановки букв или слогов, на�
пример у девера вместо у дерева и т.п.

Несформированность фонемати�
ческого слуха приводит к тому, что
ученики не различают фонем родного
языка, поэтому на письме смешивают
гласные первого и второго ряда: олка
вместо ёлка, роёт вместо роют; звон�
кие и глухие согласные: дупочки
вместо дубочки; свистящие и шипя�
щие сыски вместо шишки и т.п. 

Нередко учащиеся не различают
твёрдые и мягкие согласные, поэтому
на письме появляются ошибки типа
мачи вместо мячи. 

Научить детей анализу и синтезу,
что составляет основу чтения и пись�
ма, а также обогатить детский сло�
варь, развить мышление и приучить
ребят к самостоятельной творческой
работе – вот задача учителя началь�
ных классов на первом этапе. Для того
чтобы свести к минимуму количество
допускаемых детьми ошибок на про�
пуск, замену и искажение, я выбрала
способ дирижирования и считаю, что
он является самым эффективным.

Начиная с момента знакомства 
детей с первыми пятью буквами (г, п,
т, р, и), даю понятия «слияние» (со�
гласный + гласный) и «отдельный
звук». Слияние выделяем дугой      , 
а отдельный звук обозначаем точ�
кой �. Так, работая с карандашом, 
ребёнок усваивает данные понятия,
здесь же он учится произносить слия�
ние (два звука вместе) и отдельный
звук. При чтении первых слов работа
ведётся следующим образом: 

Для многих учителей начальных
классов наиболее сложным из всех
предметов является русский язык.
Каждый учитель задаёт один и тот же
вопрос: «Как сделать так, чтобы ко�
личество ошибок при чтении, а затем
при письме свести к минимуму?» 

С начала учебного года учитель
сталкивается с тем, что у многих пер�
воклассников наблюдается несфор�
мированность устной речи разной
степени. В дальнейшем это предопре�
деляет те или иные нарушения чте�
ния (дислексия) и письма (дисгра�
фия). Хорошо, если в школе есть ло�
гопед и он может взять решение этой
проблемы на себя. Но чаще всего к 
логопеду направляют тех детей, кото�
рые не могут овладеть чтением и
письмом к концу первого года обуче�
ния. С остальными ведёт работу учи�
тель начальных классов. 

Проведённые исследования в об�
ласти нарушений письма вскрыли
психологические механизмы, лежа�
щие в основе процесса письма 
(Л.С. Выгодский, 1934; А.Р. Лурия,
1950; Д.Б. Эльконин, 1956; 
Н.Н. Жинкин, 1958; Р.Е. Левина,
1961 и др.). В процессе этих исследо�
ваний было установлено, что овладе�
ние грамотным письмом возможно
только на основе сформированной
устной речи. Нарушения письма поч�
ти всегда сочетаются с недостатками
чтения.

Дисграфия составляет значитель�
ный процент среди других наруше�
ний речи, встречающихся у детей, и
является серьёзным препятствием в
овладении учениками грамотой на
начальных этапах обучения, в усвое�
нии грамматики русского языка на

более поздних. Некоторые учите�
ля считают дисграфические

Пропуск, замена, искажение –
основные ошибки в начальной школе

(Из опыта работы)

Н.М. Кушнир
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1) найди в слове гласный, обозначь
красным цветом ответь на вопрос,
сколько в слове слогов;

2) обозначь слияние дугой, а от�
дельный звук точкой; 

3) прочитай в слове слияния; 
4) прочитай всё слово:

ги

пи

ти

ри

пир

тир

В прописях, во время подготовки к
написанию слов ведётся та же работа: 

1) выдели в слове буквы гласных,
обозначь красным цветом, ответь на
вопрос, сколько в слове слогов;

2) выдели в слове слияния; 
3) обозначь отдельные звуки;
4) прочитай в слове слияния;
5) прочитай всё слово;
6) напиши слово в воздухе (приём

дирижирования). 
Ребёнок, проговаривая слово по

слияниям, показывает в воздухе ру�
кой дуги и точки. Так идёт процесс
запоминания слова. 

Главным условием этой работы яв�
ляется то, чтобы ребёнок писал слия�
ние не отрывая руки (две буквы вме�
сте), а на отдельную букву шёл отрыв.
Так, например, при письме слова
торт ребёнок пишет то, не отрывая
руки, букву р пишет после отрыва и
букву т тоже после отрыва. Затем 
ребёнок берёт карандаш и «работает»
со словом, проверяя себя, выделяет
слияние дугой, а под отдельной бук�
вой ставит точку. В итоге слово вы�
глядит так: торт. Такая работа идёт
на протяжении всего 1�го класса.
Прежде чем написать слово, мы его
проговариваем в процессе дирижиро�
вания, затем пишем, диктуя себе по
слияниям. В классе эту работу ведут
сначала более смелые дети, затем
подключаются те, кто стесняется или
боится выступать публично. Так роб�
кие, неуверенные дети, видя свой ус�
пех, становятся смелее и решитель�
нее в высказывании своих суждений,
а это очень важно для становления
личности ребёнка.

После того как слово написано, де�
ти обязательно с карандашом 

(самоконтроль) учатся находить

4. Заказ № 3298

свои ошибки, допущенные при пись�
ме. За это их необходимо хвалить. 

Эффективность такого приёма уси�
ливается, если ученик проверяет ра�
боту соседа или одноклассника (по
желанию). 

Ещё раз хочу обратить внимание
коллег на то, что необходимо соблю�
дать последовательность этапов рабо�
ты с каждым словом: 

1) прочитать слово (если ребёнок
его списывает) или проговорить слово
(если это диктовка), дирижируя по
слияниям (сосна);

2) написать слово по слияниям (две
буквы без отрыва), на каждую отдель�
ную букву – отрыв; 

3) проверить карандашом, выделяя
слияния. 

Добавлю, что одинаково заданный
алгоритм является непременным 
условием работы как по чтению, так и
по письму с любым печатным словом. 

Однако что же делать детям, кото�
рые читают словами? Не задержит ли
этот приём их развитие? Хорошо чи�
тающие дети  работают по алгоритму
вместе с классом только по левой
странице «Букваря» (авторы Р.Н. Бу�
неев, Е.В. Бунеева), затем переходят
на правую страницу, где читают текс�
ты. Лучше, если они сначала прора�
ботают этот текст с карандашом, вы�
деляя слияния, потом прочитают
текст для всех детей так, как они при�
выкли (целыми словами).

В начальной школе я работаю двад�
цать пять лет. Приём дирижирования
применяю последние тринадцать лет,
и количество ошибок на пропуск, за�
мену и искажение значительно сни�
зилось. Этим приёмом я пользуюсь и
во 2�м классе, но только для проверки
письменных работ (в порядке самоко�
нтроля). В 3�м и 4�м классах мы про�
веряем свои работы по принципу ди�
рижирования, но без карандашных
пометок (они остаются только у тех
детей, кто допускает ошибки), а вот
словарные слова учим, применяя дан�
ный приём обязательно, и это нам по�
могает.

В заключение хотелось бы сказать,
что грамотное письмо, чётко и образ�
но сформулированные мысли – пока�
затели высокого культурного уровня
человека. Нередко абитуриент, по�
ступая в намеченный вуз и не сдав 
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Федеральный Государственный
стандарт второго поколения нацели�
вает на смену образовательной пара�
дигмы: развитие личности учащихся
на основе освоения способов дей�
ствий. Эта идея близка учителям, 
работающим по технологии форми�
рования типа правильной читатель�

ской деятельности в Образова�
тельной системе «Школа 2100».

экзамен из�за низкой грамотности,
вынужден изменять первоначальный
выбор своей будущей профессии.
Безграмотно составленные докумен�
ты, деловые письма и бумаги часто
служат камнем преткновения в карь�
ерном росте людей, ломают их судь�
бу, причиняют массу отрицательных
эмоций. Грамотная же речь – залог
высокого жизненного статуса. Чем
раньше начать формирование языко�
вого чутья, тем меньше будет сломан�
ных судеб. 
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Суть нашего опыта по реализации
данной технологии в целостности,
систематичности и последовательно�
сти её использования. При работе с
текстом ребёнок с 1�го класса учится
вдумчивому, аналитическому, изуча�
ющему, медленному (но не замедлен�
ному!) чтению. Ученик продумывает
смысл каждого слова, задаёт вопро�
сы, находит в тексте на них ответы,
делает элементарный анализ прочи�
танного. Безусловно, обучение тако�
му чтению требует определённого ме�
тодического подхода.

Как известно, оптимальный путь
анализа – «вслед за автором». Техно�
логия и своеобразие текстов подска�
зывают учителю приёмы работы. Вот
некоторые из них: 1) выделение клю�
чевых слов; 2) прогнозирование со�
держания текста; 3) комментирован�
ное чтение; 4) диалог с автором через
текст; 5) составление плана; 6) беседа; 
7) построение структурной модели
текста; 8) наблюдение над системой
образов и др.

В нашем опыте практическое осо�
знание роли ключевых слов заклады�
вается с подготовительного периода.
Уже на первых страницах «Букваря»
схемы�рисунки подводят первоклас�
сников к мысли о важности этих
рисунков в понимании текста. Это
слова�ключики. Без ключей трудно
открыть то, что заперто на замок.
Важным моментом является то, что
слова�рисунки собираются на прово�
лочное кольцо и превращаются в
связку ключей. На последующих уро�
ках представление о роли ключевых
слов углубляется.

Диалог с текстом начинаем на ос�
новном этапе обучения грамоте с вы�
читывания информации из каждой
единицы текста. Это может быть клю�
чевое слово, помогающее понять
мысль автора, или незнакомое слово,
слово�образ, сравнение. Так, на с. 62
«Букваря» в самом названии прозаи�
ческой миниатюры «Сорока�красот�
ка» есть скрытый вопрос: почему 
автор так назвал текст? Почему на
иллюстрации изображён кот? О ком
же этот текст? Вопросы подталкива�
ют малышей к прогнозированию.
Стараемся, чтобы вопросов было как
можно больше, иначе у детей пропа�
дёт интерес.



Затем начинается следующий этап
работы с текстом – самоконтроль 
учащихся. Чтение проходит на эмо�
ционально окрашенном фоне, что, 
безусловно, поддерживает интерес,
развивает воображение, способствует
пониманию прочитанного.

Постепенно дети осознают суть
«вчитывания» в текст, охотно участ�
вуют в этом процессе, думают над
значением слов, представляют кар�
тины, нарисованные автором, ви�
дят, как накапливаются «смыслы» в 
тексте.

На с. 76 первой учебной книги по�
казываем, как работать над языком,
это становится мотивированным, ин�
тересным, потому что проводится по
ходу чтения при активном участии
самих детей. Озвучивается первое
предложение. Выясняется, есть ли в
тексте объяснение слову сумрак.
Подключается жизненный опыт де�
тей, их воображение. (Сумрак это
полумрак, когда ещё можно разгля9
деть, различить что9то.) Озвучива�
ется второе предложение: «Туман
сонно плыл по лугу, по кустам». 
В контексте выявляется понимание:
сонно плыл – значит, медленно, плав�
но передвигался, обволакивая луг.
Различимы только верхушки высо�
ких кустов. Приём аллитерации 
помогает услышать часто встреча�
ющийся звук [с�с�с], который как бы
убаюкивает. Сонный туман наткнул�
ся на ветки ракиты. Она добрая, как
мама. Держит туман в своих объяти�
ях. Тихо. Всё погружается в сон. Ра�
бота с олицетворением уснул, плыл,
стоит, грустит помогает словесно�
му рисованию, образному восприя�
тию слов. Затем выявляется созвуч�
ность иллюстрации и главной мысли
текста о маленькой тайне природы,
приоткрытой внимательному и вдум�
чивому читателю.

Пути обучения диалогу с текстом
могут быть разные. Главное – пока�
зать ребёнку, что с текстом можно 
беседовать, как с человеком. И это 
занятие интересное и увлекательное.
Открытие способов ведения диалога с
автором с помощью сигналов, предло�
женных Г.Г. Граник, включаем так�
же с периода обучения грамоте: 

В – вопрос (найди, задай), О – от�
вет (ответь), П – проверка (про�

верь точность своих предположений),
З – зеркало (включи воображение, не
торопись читать, загляни в «волшеб�
ное зеркало»).

Первоклассникам предлагается са�
мостоятельно ознакомиться с содер�
жанием маленького рассказа из ста�
рого «Букваря» (с. 119). Он занимает
всего несколько строк:

Своё и чужое.

Поймали мальчика в горохе и стали

бранить. А он и говорит:

– Да ведь я вам родня.

– Ты$то нам родня, – сказали мальчи$

ку, – да горох тебе чужой.

После самостоятельного прочте�
ния на вопрос учителя, о чём этот
рассказ, дети затрудняются отве�
тить. Сева Н., читающий ученик, 
содержание понял так: «Один маль�
чик родился в горохе. Его нашли 
люди и стали ОБОРОНЯТЬ от гороха.
А мальчик сказал, что он им родня».
Никто из детей не выразил желания
дать свой ответ, высказать собствен�
ное мнение.

Тогда учитель предложил читать
медленно, не торопясь, разговаривая
через текст с автором, расставляя в
тексте сигналы (В – вопрос, О – ответь
сам). Этот небольшой текст заранее
был «напечатан» на доске, чтобы на 
определённом этапе показать оформ�
ление сигналов. Озвучивается первая
строчка.

Дима П.: Я хотел бы спросить у 
автора, что значит «бранить».

Лена В.: Слово «бранить» встреча�
лось в сказках. Это значит «ругать».
Мне непонятно, за что мальчика ста�
ли бранить, ругать.

Детям предлагается вчитаться в
предложение, найти ответ на этот
вопрос. Явно не всем понятен смысл
словосочетания поймали в горохе.
Учитель подталкивает к нужной мыс�
ли сообщением, что в то время ла�
комств не было, а поспевающий го�
рох сладкий. Раздаются голоса: «А�а!
Так он лакомился горохом, а его пой�
мали!» По заданию подбираются сло�
ва, уточняющие смысл (схватили,
увидели, застали, «накрыли»). 

– Так есть в предложении ответ на
вопрос? (Есть. Бранить мальчика
стали за то, что поймали его в горо9
хе. Он рвал чужой горох.)

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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ки солнца» (авторы Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева) дети справляются с 
достаточно сложным для их возраста
заданием: проследить, как постепен�
но у героя пробуждаются неведомые
ему ранее чувства любви к младшей
сестрёнке, сопереживания, ответ�
ственности, готовности стать её за�
щитником (тема урока «Рождение
чувства любви и ответственности
старшего к младшему по рассказу 
В. Драгунского "Сестра моя Ксе�
ния"»).

На последнем уроке, возвращаясь
к тексту рассказа, строим работу та�
ким образом, чтобы дети домыслили,
прочувствовали, разглядели то, что
не увидели в диалоге с автором, поня�
ли то, чем хотел писатель поделиться
с ними. При этом используем приём
повествовательного эквивалента, на�
целивающего ученика на развёрну�
тый ответ: расскажите, объясните,
поясните, определите, раскройте, до�
кажите, подтвердите, обоснуйте, оха�
рактеризуйте, представьте, нарисуй�
те, опишите, сравните, аргументи�
руйте и т.д.

Дети получают задание: «Прочи�
тайте и расскажите, что испытывал
Дениска в ситуации первого знаком�
ства с новорождённой сестрёнкой». 

Учащиеся перечитывают вслух: 
«Я стоял со своей сестрёнкой Ксенией 
на руках, как дурень с писаной 
торбой, и улыбался». Часть детей 
утверждает, что брат любит сестрён�
ку, держит на руках, улыбается. По
заданию осмысливается фразеоло�
гизм как дурень с писаной торбой.
Торба – сума, мешок; писаная – рас�
писная, красивая, необычная.
Значит, Дениска стоял со свёртком –
Ксенией на руках совсем растерян�
ный и не знал, что делать. Недоуме�
ние, растерянность – вот состояние
героя. Никаких чувств к сестрёнке 
он ещё не испытывал. По мере чте�
ния ставятся задачи: обосновать,
подтвердить текстом, рассказать, как
меняется поведение мальчика, как в
сопричастности, в заботе о крохе 
сестрёнке рождается чувство ответ�
ственности. Неторопливое, вдумчи�
вое перечитывание сцены купания в
последней части, умение детей вклю�
чать «мысленный экран» – воображе�
ние, понимать слова�ключики, гово�

Далее расставляются сигналы (В –
вопрос, О – ответ) по образцу текста
на доске. Высказываются предполо�
жения, что мальчик, может быть,
уже не первый раз лакомился горо�
хом, брал чужое. Подключается зада�
ние на развитие воображения:

– Каким вы представляете мальчи�
ка? Какой он по возрасту? (Наверное,
такой, как мы. Может быть, немно9
го поменьше.)

– Вы знаете, что нельзя брать 
чужое? (Конечно, это все знают. 
И этот мальчик знал.)

– Чем же можно объяснить его по�
ведение, поступок? Это вопрос автора
к читателям. Он скрытый. Поста�
райтесь найти на него ответ.

Ставится сигнал. Озвучиваются
следующие строки и извлекается ин�
формация о том, что нарушитель при�
ходится роднёй хозяевам гороха.

– Что же из этого следует? Чего не
знал мальчик?

Юля М.: А! Я поняла. Мальчик не
знал, что без спросу нельзя брать не
только у чужих, но и у родных.

Основным критерием понимания
является выделение концептуальной
информации и перевод «на свой
язык».

«Эксперимент» с заглавием углуб�
ляет понимание главной мысли текс�
та. У детей пока нет умозаключений.
По заданию учителя они предлагают
свои заголовки, носящие прямой
смысл («Нельзя брать чужое», «Не
бери без спросу!», «Нельзя брать без
спросу у чужих и родных»). Все заго�
ловки обсуждаются, в результате
класс приходит к пониманию мудро�
сти заголовка «Своё и чужое». В нём
слова, противоположные по значе�
нию, и в них скрывается главная
мысль.

Так приём «диалога с автором» по�
мог не только вчитаться, извлечь ин�
формацию из текста, но и повысить
активность, эмоциональную мобиль�
ность детей, сделать работу на уроке
познавательной и интересной.

Как показывает опыт, после диало�
га с текстом читателю намного проще
перейти к анализу тех мыслей и
чувств, которыми автор хотел поде�
литься, создавая своё произведение.

Так, во II полугодии 1�го класса
при работе с учебником «Капель�
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ниманию главной мысли. Тема урока
«Нравственные ценности в сказке
Антуана де Сент�Экзюпери "Малень�
кий принц"» (2�й класс).

По заданию учителя второклассни�
ки, обращаясь к пунктам цитатного
плана, составленного коллективно на
предшествующем уроке, рассуждают
сначала о важных темах, которые
поднимает писатель в первой и
второй главах сказки�повести. Дети
подходят к выводу о том, что взрос�
лые и дети – два мира, две разные
планеты. Автору грустно от того, 
что взрослые часто не понимают, что
чувствуют и думают дети. Сам Анту�
ан де Сент�Экзюпери, по мнению де�
тей, «взрослый ребёнок».

Взаимоотношение «отцов» и «де�
тей», отчуждённость людей, одиноче�
ство – вот проблемы, о которых гово�
рит автор в первых двух главах. Да�
лее учащиеся размышляют над
вопросом: почему же так быстро уста�
навливается взаимопонимание меж�
ду взрослым лётчиком и ребёнком? 

По словам детей, встреча с Малень�
ким принцем вернула лётчика в мир
детства. Да, умение войти в мир ре�
бёнка, понять его и принять – вот что
может сблизить взрослых и детей. 

Приёмы выборочного чтения, заин�
тересованный тон помогают детям 
по�новому взглянуть на внезапное 
появление маленького героя. Сравне�
ние языка первой и второй главы ока�
зывается увлекательной и интерес�
ной работой. В первой главе автор
говорит языком воспоминаний, раз�
мышлений о далёком прошлом, а во
второй главе, в сцене появления Ма�
ленького принца, язык становится
точным, лаконичным (вскочил, гря9
нул гром, протёр глаза) и в то же вре�
мя очень выразительным и образным
(во все глаза смотрел, на волосок от
смерти, вернулся дар речи), исполь�
зуются слова, когда одно усиливает
смысл другого:

таинственно непостижимо

загадочно$ недоступно
непонятно пониманию

Такая работа способствует более
глубокому проникновению в под�
текст, помогает лучше понять состоя�
ние героя.

рящие о страхе малышки, где значе�
ние одного слова как бы усиливает
смысл другого (мука – страдание,
ужас – сильный страх, риск – опас�
ность, гроза – что�то наводящее 
ужас) , – всё это помогает детям осо�
знать душевные переживания героя.
Он не только понял, но и разделил с
крохой её страх, ободрил, вовремя
подсунув ей свой палец. Он почув�
ствовал себя смелым, сильным, стал
любить свою сестрёнку. Так постига�
ется идея произведения: любовь, от�
ветственность, привязанность рожда�
ются тогда, когда старший становит�
ся сопричастным жизни младшего.

Этап работы после чтения заверша�
ется рассказом об авторе. Информа�
ция ложится теперь на подготовлен�
ную почву: ребёнок соотносит её с тем
представлением о личности автора,
которое у него сложилось в процессе
работы с текстом.

Во 2–4�х классах используем раз�
личные подходы к анализу художест�
венных произведений:

– стилистический (языковой) ана�
лиз;

– анализ художественных образов,
когда открывается скрытое от глаз
(мысли и чувства персонажей, черты
их характера);

– анализ развития действия, в осно�
ве которого лежит работа над сюже�
том и его элементами – эпизодами,
главами;

– проблемный анализ, организу�
емый по проблемным вопросам и си�
туациям в художественном произве�
дении и др. 

Проблемный анализ не только 
устанавливает связь между узловыми
моментами произведения, но и помо�
гает младшим школьникам более глу�
боко его прочувствовать, сопережи�
вать героям, проникнуть в подтекст,
обеспечивает возможность по�новому
взглянуть на изобразительно�вырази�
тельные средства, осознать их роль,
мотивы поступков героев, авторскую
позицию. Всё это способствует пони�
манию идеи произведения, что и яв�
ляется основной целью анализа.

Покажем, как устанавливаются
связи между важными моментами
текста, обеспечивается более глубо�

кое его восприятие, в результате
чего учащиеся подводятся к по�
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Роль последних трёх глав особенно
велика в постижении идеи текста.
Лис – символ мудрости, знания жиз�
ни. Дети думают над следующей
проблемой: какие мысли мудрого 
Лиса были самыми важными для 
Маленького принца? Задание непро�
стое. Оно требует вычитывания 
подтверждающей информации, раз�
мышления о таких важных нрав�
ственных понятиях, как дружба,
преданность, ответственность, насто�
ящая любовь.

Следующее задание учителя требу�
ет опоры на домашнюю самостоятель�
ную работу учащихся, которые
должны были записать в тетрадях по
чтению черты характера героев:

– Как вы думаете, почему Лис 
открыл свой секрет, непреходящие 
человеческие ценности, маленькому
мальчику?

Вот некоторые ответы второклас�
сников: «Маленький принц ненави�
дит зло», «он ищет смысл жизни»,
«он ценит дружбу», «он ответствен�
ный», «у него чуткое сердце»…

– Что еще очень важное узнаёт 
маленький герой в сцене прощания?
Приёмы постановки «живых кар�
тин», выразительного чтения помога�
ют прочувствовать тяжесть разлуки
друзей, осознать глубину и мудрость
слов Лиса: «Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь.
Ты всегда в ответе за всех, кого при�
ручил».

– Что же хотел сказать людям 
Антуан де Сент�Экзюпери в своей
сказке? 

Смысл детских ответов в том, что
надо быть верным в дружбе, прислу�
шиваться к голосу сердца. Каждый в
ответе не только за себя, но и за судь�
бу другого человека, за судьбу всей
планеты. Нельзя пассивно относить�
ся к злу, которое живёт на Земле.

Безусловно, не все дети в равной
степени открыты к диалогу на уроке.
«Достучаться» до каждого не уверен�
ного в себе ребёнка, повысить его са�
мостоятельность, показать его воз�
можный максимум помогают кол�
лективные формы работы на уроках 
литературного чтения. Организуем
работу в парах, группах. При этом

все партнёры равноправны, нет
«учителей» и «учащихся».

Задания в группах бывают разные.
Например, ставится задача подгото�
виться к инсценированию ритуала
дружбы в монологе Лиса. Учитель 
помогает настроиться на довольно
сложную для второклассников дея�
тельность. Ведь ребятам необходимо
«вжиться» в образ мудрого Лиса. 
Поэтому сначала вспоминается, с по�
мощью чего автор передаёт своё 
отношение к герою (через описание,
поступки, речевую характеристику).
Обращается внимание на особенности
речи Лиса (она мудрая, образная, вы�
разительная, мелодичная), необходи�
мость использования при инсцениро�
вании таких средств выразительно�
сти, как мимика, жесты.

Подчеркнём, что, используя техно�
логию формирования типа правиль�
ной читательской деятельности, 
нужно систематически следовать её
требованиям в работе с текстом до
чтения (антиципация), во время 
чтения (чтение про себя, затем вслух,
медленное движение «за автором» по
строчкам, «диалог с автором», осо�
знание подтекста) и формулирование
общего смысла после чтения. Дети
принимают такую работу и осваива�
ют её. Постепенно они начинают
действовать так же, когда читают 
самостоятельно вне уроков.
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Ученик спокойно развивался, приоб�
ретал знания в одном кабинете, с од�
ним основным учителем, его окружа�
ли одни и те же ребята, и требования
к выполнению заданий и ведению
тетрадей были одинаковые. Всё бы�
ло привычно, а учитель – почти вто�
рая мама, которая и подскажет, и 
направит.

При переходе в 5�й класс ребёнок
сталкивается с проблемой множест�
венности, т.е. стало много учителей�
предметников, каждый предмет изу�
чается в отдельном кабинете и каби�
нетов этих много. Дети переходят в
другое здание, а это – новый коллек�
тив, новые ребята. Рушится привыч�
ный мир. Конечно, приспособиться
непросто. Надо выучить имена учи�
телей, запомнить расположение всех
кабинетов и, ко всему прочему, при�
дётся завоевывать авторитет не у од�
ного учителя, а у многих.

2. Изменение требований.
Период адаптации усложняет рас�

согласованность требований разных
учителей�предметников. Один про�
сит завести тетрадь в 48 листов, дру�
гой – тоненькие тетради, но их долж�
но быть 2–3 штуки. По математике
следует выделять всё зелёной пас�
той, по русскому языку – простым
карандашом. По английскому язы�
ку – то, по биологии – это. На уроках
литературы ценятся самостоятель�
ные суждения. И все эти требования
надо не только осмыслить, но и со�
блюдать, и не запутаться, где что 
надо делать. 

Чем же помочь? Во�первых, надо
увидеть плюсы таких «рассогласован�
ностей». «Мелочи», которые понача�
лу так затрудняют жизнь, приносят и
пользу ребёнку. Он учится принимать

Переход детей из одних  педагоги�
ческих  рук в другие – сложный мо�
мент в их жизни, порой это просто
стрессовая ситуация и для детей, и
для родителей.

В «школьном» периоде образова�
ния существуют три «болевые» точки
учебного процесса:

– адаптация первоклассников;
– адаптация пятиклассников;
– «выход» в старший модуль.
Успешность адаптации школьника

к обучению в 5�м классе зависит от
реализации преемственных связей
между начальным общим и основным
общим образованием.

Пятиклассники совершенно осо�
бенные. Во многом – по духу своему,
интересам, манере поведения – они
тяготеют к начальной школе. «Идей�
но» же, а равно по своему объектив�
ному статусу стремятся присоеди�
ниться к старшеклассникам. Пяти�
клашки «разрываются». Отсюда:

– снижение качества знаний;
– падение интереса к учёбе;
– напряжённые отношения между

детьми;
– повышенная тревожность;
– непредсказуемые реакции;
– отстранение от взрослых.
В чём же заключается сложность

адаптационного периода и как спра�
виться с теми трудностями, которые
появляются и у детей, и у родителей,
и у педагогов?

1. Изменение условий обучения.
Учась  в начальной школе, ребёнок

ориентируется на одного учителя.
Именно у него надо завоёвывать авто�
ритет. Учитель  начальных классов
знал, на что способен ребёнок, как его

поддержать, ободрить, помочь ра�
зобраться в сложной ситуации.
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требования, соотносить их, преодоле�
вать возникшие трудности – а значит,
учится взрослой жизни, где «муль�
титребовательность» – норма вещей.
Во�вторых, ребёнок учится строить
отношения с разными людьми, стано�
вясь гибким в поведении.

Чем ещё можно помочь? Клас�
сный руководитель может провести
экскурсию по школе. Желательно,
чтобы первую неделю он же встре�
чал ребят на перемене и провожал до
кабинета. Запоминать требования и
правила можно, записывая не толь�
ко домашнее задание, но и то, что
нужно принести завтра (например:
русский – ручку с зелёной пастой,
география – контурные карты, цвет�
ные карандаши). Эти записи дела�
ются первое время до тех пор, пока
ребята не привыкнут.

В начальной школе ребёнку помо�
гал один учитель. Он выполнял
функцию и учителя, и классного ру�
ководителя, и контролёра. Узнав все
особенности ребёнка, учитель помо�
гал ему организовать учебный про�
цесс. Одному напоминал, что надо
выполнить домашнее  задание, друго�
му – чтобы принёс карандаши, треть�
ему – прощал невыполненное задание
(потому что знал, что у того в семье
неблагополучно). При переходе в 5�й
класс такой индивидуальный подход
нарушается. Это и понятно, ведь у
учителя начальных классов около
25–30 человек, а у предметника не�
сколько классов, большая нагрузка и
много параллелей. Происходит как
бы обезличивание школьников. Есть
только пятиклассники в целом. За�
помнить все особенности учеников
педагог  просто не в состоянии. Поэто�
му у ребёнка создаётся  впечатление,
что он никому из учителей не нужен,
что можно «повалять дурака» и что�
то не сделать.

Появляется некоторая «безнад�
зорность» и со стороны классного 
руководителя. Он не всегда может
следить за поведением ребёнка на
всех переменах. Отсюда у некоторых
детей отмечается регрессия – они на�
чинают капризничать, ходить к пер�
вой учительнице или бегать за клас�
сным руководителем. А у других, на�

оборот, происходит опьянение
свободой.

3. Пробелы в знаниях.
За годы обучения в начальной

школе практически у каждого учени�
ка, как снежный ком, накапливают�
ся  неусвоенные темы, неотработан�
ные умения и навыки. Но если там
эти «шероховатости» сглаживаются
индивидуальным подходом учителя
и повторными объяснениями сразу,
как только было замечено, что мате�
риал не усвоен (класс один, ребят
немного, можно успевать контроли�
ровать всех), то в 5�м классе такого
отслеживания не происходит. И, не
разобравшись в теме (не подойдя сра�
зу за разъяснением к учителю или 
родителям), ребёнок рискует не по�
нять следующий материал. Матери�
ал усложняется от урока к уроку. 
И если предыдущие темы были не 
усвоены, то шлейф незнания потя�
нется дальше, затягивая узел неуспе�
ваемости. Так появляются двойки…
Школьная продолжительная неуспе�
ваемость практически всегда сопро�
вождается личностными особенно�
стями (неадекватной самооценкой,
повышенной тревожностью, агрес�
сивностью, нарушением коммуника�
тивной сферы и т.д.). В учебных 
занятиях важно помочь ребёнку 
понять его собственные критерии 
успешности или неуспешности, раз�
вить у него стремление проверять
свои возможности и находить пути
их совершенствования (самостоя�
тельно или с чьей�либо помощью).
Каждый педагогический коллектив
решает эту проблему по�своему.

4. Однако можно назвать ряд об�
щих условий, которые, как показы�
вает практика работы школ, помога�
ют эффективной адаптации учеников
к обучению в основной школе. Орга�
низационные аспекты проблемы мо�
гут решаться в одном из двух вари�
антов.

Вариант 1. Оперативное руковод�
ство классами на переходном этапе
осуществляет заместитель директора
школы по начальным классам. Один
из предметов учебного плана ведёт
учитель начальных классов, име�
ющий соответствующее образование,
остальные предметы – учителя основ�
ной школы. За переходными класса�
ми закрепляются их прежние клас�
сные комнаты.
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Вариант 2. Все предметы учебно�
го плана ведут учителя основной
школы, а классное руководство 
остаётся за учителем начальной шко�
лы. Весь внутришкольный контроль
(система контроля и оценки, ведение
документации, аттестация школьни�
ков на конец года, работа с учителями
и родителями и т.п.) строится в при�
нятых в начальной школе рамках.
Полный переход в структуру основ�
ной школы происходит постепенно, к
концу 6�го класса. 

Эти два варианта предлагает Ми�
нистерство образования и науки
Российской Федерации.

Учителя могут использовать следу�
ющие формы работы:

– наблюдение за учащимися 5–6�х
классов, находящихся в адаптацион�
ном периоде;

– проведение бесед с учащимися
5–6�х классов и их родителями;

– проведение контрольных ра�
бот;

– мониторинг знаний по всем пред�
метам;

– социометрическое исследование с
целью выявления лидеров, уровня
дружелюбия, симпатий и антипатий
детей;

– изучение учебных способностей,
уровня воспитанности и коммуника�
бельности учеников;

– составление характеристик уча�
щихся.

Проблема организации деятель�
ности всех участников образователь�
ного процесса, руководство и конт�
роль на переходном этапе от началь�
ной школы к основной могут быть
успешными, если администрация
будет опираться на педагогический
коллектив, заинтересованный в со�
здании благополучной образователь�
ной среды.

Признаки успешной адаптации:
– ребёнок удовлетворён процессом

обучения;
– легко справляется с программой;
– его самостоятельность при вы�

полнении учебных заданий растёт, он
готов прибегнуть к помощи взрослого
после неудачных попыток выполнить
задание самостоятельно;

– удовлетворён межличностными
отношениями с одноклассниками

и учителем.
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Изучение лирики И.Ф. Анненского
в школе

А.А. Комиссарова 

При отсутствии единой позиции от�
носительно творческого метода Инно�
кентия Фёдоровича Анненского всех
исследователей его поэтического на�
следия объединяет одно – понимание
его ключевой роли в поэзии Серебря�
ного века. Своим учителем Анненско�
го считали и символисты, и акме�
исты, и футуристы. Анна Ахматова,
ученица поэта, справедливо полага�
ла, что место И.Ф. Анненского в рус�
ской поэзии – рядом с Е.А. Баратын�
ским, Ф.И. Тютчевым, А.А. Фетом.



«Нет, мне не жаль цветка…» замечал,
что поэту «не жаль цветка, когда его
сорвали, /Чтоб он завял в моём свер�
кающем бокале», поскольку цветы
служат «утехой мечты», «в хрустале
умирают». Сорванные цветы, дожи�
вающие свой краткий век в «сверка�
ющем бокале», являются олицетворе�
нием людей, духовно мёртвых, но фи�
зически живых, прозябающих в этом
мире. В стихотворениях И.Ф. Аннен�
ского встречаются образы хризантем,
лилий, роз, гиацинтов, тубероз, цен�
тифолий, сирени, астр, орхидей, ма�
ков, тюльпанов, мальвы, георгинов,
фиалок, одуванчиков. Основные 
флористические символы лирики
И.Ф. Анненского – сирень, хризанте�
ма и мак – наиболее частотны в его
поэзии и имеют наибольшее количе�
ство значений.

Урок изучения творчества И.Ф. Ан�
ненского (на него в 11�м классе по
программе отводится 1 час), по наше�
му мнению, должен завершать комп�
лекс следующих уроков: 
� урок�обзор по поэзии Серебряно�

го века посвящён обзору основных
мировоззренческих, эстетических те�
чений начала XX в. и культурной 
атмосферы рубежа веков, характе�
ристике литературных направлений
и освещению творчества отдельных
представителей декадентства, симво�
лизма (старших и младших симво�
листов), акмеизма, футуризма;
� урок по изучению основных 

черт символизма как философско�
художественного направления, его
теоретических и поэтических направ�
лений, поэзии символизма;
� уроки, посвящённые анали�

зу творчества поэтов�символистов 
(В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта).

Представим примерный конспект
проведения урока, посвящённого изу�
чению личности И.Ф. Анненского и
символов�цветов (флористических
символов) в его лирике (по стихотво�
рениям «Traumerei»*, «Перед пани�
хидой», «Маки»).

Тема урока «"Тихая лирика"
И.Ф. Анненского: значение флори�
стических символов в его поэзии». 

Тип урока: открытие новых зна�
ний.

Сам же Анненский считал, что «ни
одно великое произведение не остаёт�
ся досказанным при жизни поэта, но
зато в его символах (выделено нами. –
А.К.) остаются как бы вопросы, влеку�
щие к себе человеческую мысль. Не
только поэт, критик, артист, но даже
зритель и читатель вечно творят Гам�
лета». Иннокентий Фёдорович в сво�
их стихотворениях оставил неразга�
данные «гамлетовские» вопросы и
проблемы и предоставил читателю
возможность самому участвовать в их
разрешении. 

Как же изучается творчество поэта
в современной школе? Традиционно
на уроках литературы в 11�м классе
личность И.Ф. Анненского и его поэ�
зия рассматриваются в рамках лите�
ратурного направления «симво�
лизм». И.Ф. Анненский стоит в 
стороне от литературной борьбы Се�
ребряного века, его творческий метод
индивидуален, неповторим. Специ�
фика употребления им поэтических
символов показывает, что творческий
метод поэта – не просто символизм, 
а, как утверждает исследователь его
творчества Л.Я. Гинзбург, символизм
психологический. Эту важную осо�
бенность можно проследить на мате�
риале флористических символов, час�
то встречающихся в лирике Иннокен�
тия Фёдоровича. Индивидуальный
символизм флористических образов в 
поэзии Анненского определяется
формой, окраской, ароматом цветов.
Поэт считал, что образ цветка амби�
валентен и сочетает в себе противопо�
ложные элементы смысла – темы
жизни и смерти. Эти темы могут
конкретизироваться посредством та�
ких образных составляющих, как
аромат, цвет, красота, развитие и не�
долговечность, увяданье. Следуя по�
этическим традициям, И.Ф. Аннен�
ский сравнивал краткость жизни цве�
тов с быстротечностью человеческой
жизни, считал, что время земного бы�
тия дано человеку так же, как и
«скучный век» стеблю, «яркий миг»
цветам (стихотворение «Любовь к
прошлому»). В то же время традици�
онная символика претерпевает в его
лирике заметное изменение: так, Ан�
ненский в строках стихотворения
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– Каких представителей симво�
лизма вы знаете? (В. Брюсов, 
К. Бальмонт, Д. Мережковский, 
З. Гиппиус, В. Соловьёв и др.)

– Какая категория является цент�
ральной в символизме? (Символ.)

– Что такое символ, как вы пони�
маете эту категорию? Каковы истоки
понятия «символ», в какой науке он
появился прежде всего? (Символ –
многозначная категория, состоящая
из знака, имеющего образное, симво9
лическое значение, а чаще всего неис9
черпаемое множество значений. Ка9
тегория символа сформировалась в
греческой философии и берёт свои 
истоки в учении Платона об идеях,
материальном и духовном мире.) 

– Назовите самые яркие и запоми�
нающиеся символы, которые исполь�
зовали поэты�символисты. (Солнце –
высшее счастье, озарение, вдохнове9
ние, Прекрасная Дама – вечная
женственность, луна – грусть, меч9
ты и т.д.)

III. Оценка творчества И.Ф. Аннен�
ского современниками.

– Иннокентий Анненский жил в
одну эпоху с символистами, со многи�
ми из них был знаком. Однако особую
его роль среди других поэтов Серебря�
ного века осознавали уже современ�
ники: Вячеслав Иванов, Анна Ахма�
това, Николай Гумилёв, Осип Ман�
дельштам.

Анна Ахматова так скажет о своём
учителе: «Бальмонт и Брюсов сами
завершили ими же начатое… дело 
Анненского ожило со страшной си�
лой в следующем поколении… Инно�
кентий Анненский не потому учитель
Пастернака, Мандельштама и Гуми�
лёва, что они ему подражали, – нет…
но названные поэты уже "содержа�
лись" в Анненском… Я веду своё "на�
чало" от стихов Анненского. Его
творчество, на мой взгляд, отмечено
трагизмом, искренностью и художе�
ственной целостностью…. Он нёс в 
себе столько нового, что все новаторы
оказались ему сродни» (текст выска�
зывания Ахматовой даётся учащимся
на карточках). Как вы понимаете
высказывание Ахматовой? Каких по�
этов Анна Андреевна называет в чис�
ле «последователей» Анненского?
Что это за поэты, к каким литератур�
ным направлениям они принадле�

Цели урока:
– познавательные (знакомство уче�

ников с биографией поэта, рассмотре�
ние особенностей его творчества, вы�
явление специфики использования
флористических символов в творче�
стве Анненского);

– практические (закрепить умение
находить символы в тексте, анализи�
ровать их).

Ход урока.

И роскошь цветников, где проступает
тленье…

И.Ф. Анненский

I. Подготовительный этап. Анализ
эпиграфа. Формулирование темы
урока.

– Проанализируйте эпиграф к 
уроку – цитату из стихотворения
И.Ф. Анненского. Что необычного,
непривычного присутствует в нём?
Какой контраст заложен в этой стро�
ке? (Цветы обычно связаны с ра9
достью, они привлекают внимание
красотой, благоуханием. Благоуха9
ние неожиданно заменяется «тлени9
ем», которое сопряжено со смертью.
Внешняя красота контрастирует 
с тлением.)

– Насколько необычен эпиграф к
нашему уроку, настолько неординар�
на и поэзия самого Иннокентия Фё�
доровича Анненского (1855–1909). 
У этого поэта свой, особый, «тихий»,
но неповторимый голос, выбива�
ющийся из общего хора голосов 
поэтов�символистов. И, как вы уже 
поняли, сегодня мы попробуем от�
крыть для себя, «услышать» голос
И.Ф. Анненского. В строке эпиграфа
уже заложена тема нашего урока.
Сформулируйте её. (Тема «Значение
символов9цветов в лирике И.Ф. Ан9
ненского».)

Учитель уточняет формулировку
темы.

II. Беседа: культурная характери�
стика эпохи поэзии Серебряного века
(актуализация полученных ранее
знаний). 

– Хронологически период творче�
ской деятельности И.Ф. Анненского
совпал с эпохой поэзии Серебряного
века. Какое литературное направле�

ние считается центральным в это 
время? (Символизм.)

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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скромный юноша, окончил гимназию, а

затем историко$филологический фа$

культет Петербургского университета

(карточка). После недолгой педагогичес$

кой работы в Киеве Иннокентий Анненс$

кий, прекрасный знаток античной лите$

ратуры, в особенности трагедийного ми$

ра Эврипида (он перевёл его почти цели$

ком, был известнейшим переводчиком

своего времени), становится директо$

ром Николаевской гимназии в Царском

Селе, официальной резиденции импера$

тора Николая II. 

И.Ф. Анненского не понимали многие

окружавшие его люди, не разделяли 

увлечения директора лицея, серьёзного

человека, поэзией, стихами, считали это

прихотью, чудачеством избалованного

аристократа. Родственники не поняли

Анненского, когда он женился на женщи$

не намного старше себя, да ещё и с дву$

мя детьми. Трагична личная жизнь поэта,

всю жизнь страстно любившего другую

замужнюю женщину. Жизненная драма,

бесконечное человеческое одиночество

находят своё отражение в лирике 

И.Ф. Анненского: сквозь его поэзию про$

ходит тема смерти, а также связанные 

с ней темы угасания, увядания. Отсюда –

необычная трактовка символов. 

В Царскосельском лицее с Аннен$

ским познакомились Николай Гумилёв и

Анна Ахматова (тогда ещё невеста Гуми$

лёва), которые угадали в этом строгом,

замкнутом человеке живого преемника

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

Поэт умер внезапно 30 ноября 1909 г.

от разрыва сердца на ступенях Царско$

сельского вокзала, не увидев своей глав$

ной книги «Кипарисовый ларец», издан$

ной в 1910 г. (единственный при жизни

поэта изданный в 1904 г. сборник его

стихов – «Тихие песни»). 

– И.Ф. Анненский подписывал
свои стихотворения псевдонимом
Ник. Т�о. Как этот псевдоним рас�
крывает сущность мировоззрения по�
эта, показывает его отличие от пред�
ставителей символизма?

– Каким вы представляете себе
Анненского? Хотели бы познако�
миться с таким человеком? Вместо
того чтобы подчеркнуть своё автор�
ство, И.Ф. Анненский скромно, «ти�
хо» называет себя «никем». Траги�
ческая, искренняя, сдержанная
личность.

жат? Согласны ли вы с великой по�
этессой? (Анна Ахматова говорит о
том, что поэзия последующего поко9
ления символистов уже содержалась
в поэзии И. Анненского, что он не
столько учитель, сколько «роди9
тель» всех названных ею в цитате
новаторов.)

IV. Биография поэта.
– Попробуем понять, что же пред�

ставлял собой Иннокентий Аннен�
ский как личность, как поэт, почему
так трепетно, с такой любовью отзы�
вались о нём известные люди. Обра�
тимся к его биографии.

Сообщение ученика. Оно сопровож�
дается прикреплением на доску кар�
точек с ключевыми, опорными веха�
ми жизни И.Ф. Анненского. Приво�
дим краткое содержание возможного
сообщения.

О жизни поэта известно немного.

Иннокентий Фёдорович Анненский ро$

дился в Сибири, в Омске, 20 августа 1855

г., где в администрации края служил его

отец, ещё при жизни А.С. Пушкина окон$

чивший Царскосельский лицей. Мать

его, Наталья Петровна Храмолина, сог$

ласно семейному преданию, происходи$

ла из рода Ганнибалов, предков Пушки$

на. В молодости И.Ф. Анненский перенёс

серьёзную болезнь, которая вселила в

него вечную тревогу за сердце, способ$

ное, как маятник часов (его любимый об$

раз), в любую минуту остановиться. В

1860 г. семья Анненских возвратилась в

Петербург. Здесь будущий поэт, тихий,

60



V. Работа в группах. Анализ сти�
хотворений И.Ф. Анненского. Выяв�
ление символов�цветов, их значений.

Самостоятельная работа старше�
классников в группах.

Обратимся к анализу стихотворе�
ний И.Ф. Анненского и символам�
цветам в его лирике. В стихотворе�
ниях И.Ф. Анненского встречаются
образы цветущих растений, разнооб�
разию которых мог бы позавидовать 
любой садовод. Основные флористи�
ческие символы (символы�цветы) в
поэзии И.Ф. Анненского – сирень,
хризантема и мак, они наиболее час�
тотны в его поэзии и имеют наиболь�
шее количество значений.

Класс делится на три группы. Каж�
дой предложено проанализировать
одно стихотворение, в котором ис�
пользуется образ цветка (сирени,
хризантемы или мака), ответить на
вопросы и сделать вывод: какова сим�
волика цветка, в чём её особенность.

Группа 1.

Traumerei

Сливались ли это тени,
Только тени в лунной ночи мая?
Это блики или цветы сирени
Там белели, на колени

Ниспадая?
Наяву ль и тебя ль безумно

И бездумно
Я любил в томных тенях мая?
Припадая к цветам сирени
Лунной ночью, лунной ночью

мая,
Я твои ль целовал колени,
Разжимая их и сжимая,
В томных тенях, в томных тенях

мая?
Или сад был одно мечтанье
Лунной ночи, лунной ночи мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь мое страданье,

Дорогая,
Оттого, что нам нет свиданья
Лунной ночью, лунной ночью

мая...

Задание.
Символ – сирень.
1. Какое время года упоминается 

в стихотворении, какой месяц? По�
чему именно он выбран поэтом?
(Весна; май как традиционный сим9

вол любви, возрождения, расцве9
та природы.)

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
2. Найдите и назовите слова, кото�

рые подчёркивают, что, возможно,
всё, описываемое в стихотворении,
нереально. (Сливались в тенях , лун9
ной, мечтанье, ночью, блики, наяву
ль и тебя ль, твои ль; использование
разделительного союза или, частиц
ли, ль, лишь.)

3. Каковы интонации предложений
в стихотворении? (Вопросительные,
что подчёркивается постоянным
повторением частицы ль, раздели9
тельного союза или.)

4. Найдите самые яркие и вырази�
тельные рифмы.

5. С каким цветовым символом свя�
зан образ сирени в стихотворении? 
(С фиолетовым, белым.)

На основе анализа сделайте вывод:
что символизирует сирень? (Сирень
символизирует прошедшее чувство,
нежное воспоминание, воспоминание
о любви.)

Группа 2.

Перед панихидой

Два дня здесь шепчут: прям
и нем,

Всё тот же гость в дому,
И вянут космы хризантем
В удушливом дыму.

Гляжу и мыслю: мир ему,
Но нам�то, нам�то всем,
Иль люк в ту смрадную тюрьму
Захлопнулся совсем?

«Ах! Что мертвец! Но дочь,
вдова…»

Слова, слова, слова.
Лишь Ужас в белых зеркалах

Здесь молит и поёт
И с поясным поклоном Страх
Нам свечи раздаёт. 

Задание.
Символ – хризантема.
1. Какова основная тема стихотво�

рения? (Тема смерти.)
2. Какие слова позволяют поэту ём�

ко воплотить эту тему? (Смрадную,
мертвец, Ужас, Страх, свечи.) Поче�
му слова Ужас, Страх написаны с 
заглавной буквы?

3. Каково отношение автора к
цветку хризантемы, в каких языко�
вых средствах оно находит выраже�
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ние? («Космы хризантем», «удуш9
ливый дым» – создание отрицатель9
ной оценочности: запах, присущий
цветку, поглощается «удушливым»
дымом, нежные лепестки выглядят
«космами».)

4. С какими цветовыми символами
связан образ хризантемы? (С фиоле9
товым, жёлтым, белым.)

На основе анализа сделайте вывод:
что символизирует хризантема? (Она
символизирует смерть. В этой сим9
волике И.Ф. Анненский следует
японской традиции, согласно кото9
рой хризантемами украшают умер9
ших.)

Группа 3.

Маки

Весёлый день горит… Среди
сомлевших трав

Все маки пятнами – как жадное
бессилье,

Как губы, полные соблазна
и отрав,

Как алых бабочек развёрнутые
крылья.

Весёлый день горит… Но сад
и пуст и глух.

Давно покончил он с соблазнами
и пиром, –

И маки сохлые, как головы
старух,

Осенены с небес сияющим
потиром.

Задание.
Символ – маки.
1. Каков основной цвет стихотворе�

ния? В каких словах он находит 
своё выражение? (Красный. Маки,
крылья алых бабочек, день горит.)

2. Назовите яркие, необычные
сравнения, используемые в стихотво�
рении. Какие из них кажутся вам на�
иболее сильными, образными? (Ма9
ки – «алых бабочек развёрнутые
крылья». «Маки сохлые» – «головы 
старух».)

3. Какой литературный приём ис�
пользует И.Ф. Анненский, составляя
словосочетание «жадное бессилье»?
(Оксюморон.)

На основе анализа сделайте вывод:
что символизирует мак? (Маки –

быстрое увядание, мёртвая, не9
живая, ненастоящая жизнь.)

Стихотворения читаются вслух.
Если участники группы затрудняют�
ся при ответе на вопросы, им помога�
ют ученики из других групп. По мере
обсуждения учитель заполняет таб�
лицу на доске (см. справа вверху).

VI. Подведение итогов обсужде�
ния.

– Опираясь на таблицу, ответьте на
вопросы: что вы узнали о символах�
цветах в поэзии Анненского? Чем
флористическая символика в поэзии
Анненского отличается от символи�
стской трактовки образов цветов? 
С каким смысловым полем символов
цвета пересекается смысловое поле
символов�цветов? (У символов9цве9
тов в поэзии Анненского, вопреки
традиционным значениям красоты
и радости, появляется необычная
символика. Сирень, хризантема, мак
символизируют увядание, смерть,
смертельное начало, заложенное во
всём живущем. Поэт использует в
стихотворениях цветы, чтобы уси9
лить мотив бренности бытия. Сим9
волы9цветы пересекаются со смысло9
вым полем символов цвета – белым,
фиолетовым, красным).

VII. Домашнее задание.
С опорой на проанализированные

на уроке стихотворения письменно
разберите символ лилии в стихотво�
рении И.Ф. Анненского «Падение 
лилий».
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Анна Алексеевна Комиссарова – учитель
русского языка и литературы  НОУ 
«Образовательный центр ОАО "Газпром"»,
г. Москва.

Сирень

Фиолетовый и белый цвет.
Белый становится цветом
смерти, а не цветом непороч$
ности, чистоты

Хризантема

Символы�цветы в стихотворениях
И. Анненского

Мак

Символизи$
рует воспо$
минания

Символизи$
рует смерть

Красный цвет

Символизи$
рует быстрое
увядание



В организации режима дня млад�
шего школьника процессы обучения
и воспитания постоянно протекают
во взаимодействии друг с другом, но
всё же меняются своими приоритет�
ными направлениями. В первой по�
ловине дня предпочтение отдаётся
обучению, с использованием воспи�
тательных моментов на уроках,
классных часах и переменах, а во
второй половине приоритет отдаётся
воспитанию, с частичным использо�
ванием различных форм обучающего
процесса. Сегодня, на мой взгляд,
организация работы групп продлён�
ного дня (ГПД) рассматривается как
дело второстепенное, администра�
ция не вникает достаточно глубоко в
работу педагогов, занятых в ГПД, не
изучает специфических особенно�
стей их деятельности. При этом за�
частую продлённый день как форма
работы рассматривается в отрыве от
других сторон деятельности школы;
не учитывается, что ГПД – органи�
ческая часть всей системы учебно�
воспитательного процесса школы.
Руководство этой сферой со стороны
администрации в основном сосредо�
точено на вопросах организационно�
го плана: как комплектовать груп�
пы, укреплять учебно�материальную
базу, организовать питание. Многие
руководители школ не уделяют до�
статочного внимания контролю за
содержанием и результативностью
воспитательной работы в ГПД, не
озадачиваются тем, как заинтересо�
вать весь учительский коллектив ра�
ботой с учащимися во время их пре�
бывания в этих группах. Не всегда
вторая половина дня насыщается
разнообразными воспитательными
мероприятиями для удовлетворения
разносторонних интересов, способ�

ностей и склонностей учащихся.
Работа во многих группах стро�

ится однообразно, с такими преобла�
дающими формами, как чтение
книг, беседы. Упускается возмож�
ность целенаправленного воздей�
ствия на формирование психических
процессов детей (развитие памяти,
внимания, мышления), норм поведе�
ния, доброжелательного отношения
к людям.

Следует отметить, что подобная ра�
бота успешно реализуется в школах
полного дня, в центрах образования,
имеющих хорошую базу для органи�
зации занятий в рамках дополнитель�
ного образования. 

Коллектив ГОУ «Центр образова�
ния № 118» третий год работает в ре�
жиме организации обучения и воспи�
тания в классах�группах. В нашем
центре в ГПД работают воспитатели,
но ответственность за проведение са�
моподотовки несут непосредственно
учителя начальных классов, что обес�
печивает логическую взаимосвязь
между выполнением домашних зада�
ний и составлением плана�конспекта
следующего урока уже с учётом выяв�
ленных пробелов во время самостоя�
тельной работы при самоподготовке.
При этом повышается методический
уровень проведения самоподготовки,
ведь очень редко воспитатели ГПД
имеют педагогическое образование со
специализацией «учитель начальных
классов». Когда самоподготовку про�
водит учитель класса, то он уделяет
достаточно внимания индивидуали�
зации процесса обучения при группо�
вой и самостоятельной формах рабо�
ты, что позволяет предотвратить не�
успешность на ранних этапах. 

Для повышения мотивации к
учебной деятельности, развития па�
мяти, внимания, мышления, акти�
визации различных двигательных

Организация работы групп
продлённого дня вчера и сегодня

С.Ю. Михин

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
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навыков и повышения двигательной
активности учащихся необходимо
введение динамической паузы в иг�
ровой форме – в первой половине
дня (в первых классах) и во второй
(во всех остальных классах началь�
ной школы). Она важна также для
проведения эффективной коррек�
ции нарушений или незначитель�
ных отклонений от нормы в области
основных психических процессов,
для формирования навыка игры и
работы в команде, для осознания
своих собственных изменений и по�
лучения удовлетворения в ходе иг�
ровой и познавательной деятельно�
сти. Игровая комната должна быть
полностью оборудована дидакти�
ческими играми, малым спортив�
ным инвентарём, большим мягким
конструктором, конструкторами
ЛЕГО и другими необходимыми ма�
териалами. Разработка и проведе�
ние динамических пауз полностью
должны отслеживаться психолога�
ми и специальным педагогом, про�
шедшим курсы повышения квали�
фикации по нейропсихологии и 
специальности «Воспитатель ГПД»
по теме «Игровая деятельность».

Администрация Центра, имея воз�
можность предоставить учащимся
различные предметы дополнительно�
го образования и опираясь на резуль�
таты психологических диагностик
детей, поступающих в 1�й класс,
пришла к выводу, что учащимся на�
чальной школы просто необходимы
занятия во второй половине дня по
таким предметам, как: 1) лепка из
глины и солёного теста, бисероплете�
ние (3, 4�й класс) – для развития 
мелкой моторики рук, а следователь�
но, улучшения мозговой активно�
сти и качества психических функ�
ций; 2) ритмика и общая физическая
подготовка – для увеличения двига�
тельной активности учащихся, а так�
же для развития координации дви�
жений и профилактики сколиоза; 
3) хоровая деятельность – для разви�
тия фонематического слуха, речи и
повышения результативности по рус�
скому и английскому языку; 4) анг�
лийский язык – для расширения 
познавательной активности. Важно

заметить, что вышеперечислен�
ные предметы должны быть обя�

зательными для всех учащихся
Центра и не могут посещаться бес�
системно. Постоянство коллектива
учащихся на данных занятиях обес�
печивается работой в классах�груп�
пах во второй половине дня. Весь
представленный комплекс предметов
дополнительного цикла позволяет
расширить объём культурной памя�
ти, улучшить качество фонематиче�
ского восприятия, развить способ�
ность к логическому мышлению, что
помогает конкретному ребёнку стать
успешным учеником.

Параллельно для избежания пере�
утомления, восстановления баланса
эмоционального состояния необходи�
мо ввести 15�минутный сон, во время
которого учащийся передохнёт, рас�
слабится и восстановит утраченные
силы. Исследования психологов, про�
ведённый эксперимент в рамках
Центра образования показали, что
процент утомляемости детей к концу
III четверти снизился с 79 до 35,5%,
учащиеся в норме эмоционального
состояния составили 92%. Такой вид
сна является своеобразной границей
между первой и второй половиной
дня в расписании образовательного
учреждения.

Подытоживая вышесказанное,
можно констатировать, что воспи�
тательная эффективность работы
ГПД многократно возрастает, если
правильно, сбалансированно орга�
низовать расписание, грамотно
комплектовать группы, постоянно
контролировать соблюдение поряд�
ка и выполнение поставленных пе�
ред педагогическим коллективом 
задач. 

Эти простые и прописные, на пер�
вый взгляд, истины работают без�
отказно, и наш опыт это подтвер�
ждает.

Сергей Юрьевич Михин – канд. пед. наук,
директор ГОУ «Центр образования № 118»,
г. Москва.
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Заключительным этапом цикла пе�
дагогического процесса является про�
верка (контроль) знаний учащихся. 

Существуют различные методы
проверки знаний: наблюдение, уст�
ный контроль, письменная проверка,
дидактические тесты, практическая
работа. Более подробно хотелось бы
остановиться на письменной провер�
ке и тестировании.

При проведении контрольных ра�
бот администрация образовательного
учреждения часто сталкивается с па�
радоксальной ситуацией: когда учи�
тель организует текущий контроль,
проводя самостоятельно составлен�
ную контрольную работу, качество
знаний в процентном выражении вы�
соко, а при проведении администра�
тивной контрольной работы (окруж�
ного или городского уровня) этот
показатель резко снижается. В чём
же причина такого результата?

Для ответа администрация наше�
го Центра провела социологический
опрос. Было установлено, что про�
цент качества снижается, поскольку

1) дети испытывают стресс во вре�
мя обязательного присутствия наблю�
дателя в классе при проведении ито�
говых контрольных работ;

2) административные контрольные
работы стандартны и не всегда соот�
ветствуют пройденным темам, так
как различные классы обучаются 
по разным образовательным про�
граммам;

3) отводится недостаточно времени
для подготовки;

4) дети не были настроены (преду�
преждены о проведении контрольной
работы).

Помимо этого администрации шко�
лы необходимо периодически прово�
дить независимую экспертизу, так

как каждое образовательное уч�
реждение раз в пять лет прохо�

дит аттестацию, аккредитацию, ли�
цензирование, а такие экспертные ра�
боты проводятся в отсутствии учите�
ля, следовательно, создают и у детей,
и у учителя ситуацию стресса.

Как же добиться того, чтобы учите�
ля не искали оправданий низким по�
казателям, чтобы результаты конт�
рольных работ были достоверными, а
дети не испытывали стресс при появ�
лении проверяющего?

Наш педагогический коллектив и
администрация нашли хороший ва�
риант решения проблемы. Для прове�
дения контрольных работ составлен
оптимальный график (план). 

1. Административные контроль�
ные работы проводятся три раза в год
(входная контрольная работа в сен�
тябре, контрольная работа по итогам
I полугодия в декабре, итоговая конт�
рольная работа за год в апреле�мае).
Все эти работы проводит либо завуч,
либо методист, который не является
преподавателем данного класса, но
имеет образование учителя началь�
ных классов и знает нормы, правила
проведения контрольных работ. По�
добные контрольные работы состав�
ляются завучем с учётом стандартов
образования по отдельным этапам
проверки знаний и умений учащих�
ся. Учитель получает контрольную
работу за 5–7 минут до её начала и
присутствует в классе в качестве на�
блюдателя. После того как истечёт 
отведённое на выполнение время, за�
вуч или методист собирает работы
учащихся и производит их проверку.

2. Итоговые контрольные работы
проводятся в конце I и III четверти.
Порядок их проведения аналогичен
системе проведения административ�
ных контрольных работ, но при их
составлении учителя могут вносить
свои коррективы в подборку конт�
рольного материала и формулировку
заданий. Впрочем, составитель тако�
го рода контрольных работ (завуч или
методист) всё равно меняет задания
на типовые (с той же формулировкой,
но другим содержанием). 

3. Все остальные контрольные ра�
боты являются текущими (промежу�
точными) и проводятся в соответ�
ствии с графиком каждого отдельного
класса. Составлением таких работ за�
нимаются сами учителя, сотрудничая

Организация и проведение
контрольных работ

О.В. Карпичко 
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между собой в параллелях, так как
непременным условием является про�
ведение одинаковых контрольных ра�
бот для получения достоверного отра�
жения качества знаний учащихся на
каждом отдельном этапе обучения.
Кроме того, учителя сами проводят
данные работы в присутствии наблю�
дателя (ассистента), которым являет�
ся завуч или методист.

4. На базе Центра образования пе�
дагогический коллектив и админист�
рация ввели тестирование один раз в
две недели по темам, пройденным за
этот промежуток времени. Оно было
включено в программу урока как обя�
зательное, поскольку в последнее вре�
мя имеется тенденция к широкому
использованию тестирования при
проверке образовательного учрежде�
ния во время аттестации, аккредита�
ции и лицензирования. За организа�
цию этого вида контроля несёт ответ�
ственность каждый учитель класса и
по итогам каждого тестирования со�
ставляет отчёты, из которых сразу
можно увидеть, где имеются пробелы
в знаниях учащихся, и составить ин�
дивидуальный график сопутству�
ющего повторения для устранения
выявленных пробелов.

Проанализировав вышеприведён�
ный план контроля знаний и умений
учащихся, администрация Центра
пришла к следующим выводам:

1) для исключения стрессовых си�
туаций как у детей, так и у учителей
при проведении контрольных работ
необходимо путём тренировок при�
учать тех и других (особенно учите�
лей) к тому, что на любом уроке
(контрольном, тестировании) в клас�
се может находиться другой препода�
ватель (для получения достоверного
результата, о котором так часто напо�
минают руководящие органы);

2) подобная система контроля по�
зволяет измерить реальный результат
и полноценно изучить качество обу�
ченности в каждом классе;

3) по итогам контроля независи�
мый эксперт составляет план устра�
нения пробелов, что позволяет пол�
ноценно заниматься профилактикой
школьной неуспешности учеников
начальных классов;

4) при анализе контрольных или
тестовых работ важно беспри�

страстное отношение проверяющего,
чтобы каждая выставляемая отметка
была взвешенной, обоснованной и что�
бы дети понимали это обоснование.
Следовательно, процедура независи�
мой проверки должна исключать субъ�
ективное отношение учителя к учени�
ку, администрации к учителю и быть
прозрачной в плане оценивания каче�
ства знаний и умений учащихся как по
итогам четверти, так и по итогам года;

5) при организации контроля по�
добным образом администрация обра�
зовательного учреждения всегда зна�
ет свои сильные и слабые стороны,
что позволяет корректировать работу
по выстраиванию внутришкольного
контроля, аттестации педагогическо�
го состава, подбору педагогических
кадров, распределению часов школь�
ного компонента, открытию кружков
дополнительного образования;

6) такой путь организации контро�
ля вовлекает весь педагогический
коллектив в непосредственное учас�
тие и на первом этапе адаптационного
периода, и при переходе на вторую
ступень обучения, что способствует
более качественной и быстрой социа�
лизации личности в условиях совре�
менного образовательного процесса;

7) помимо этого, при подобной ор�
ганизации контроля повышается сте�
пень субъектности  обучения, то есть
из ситуации «МЫ учимся» (ребёнок и
учитель), ребёнок переходит на но�
вый уровень самосознания в обуче�
нии «Я учусь»;

8) такая система контроля позволя�
ет вывести процесс обучения из сфе�
ры межличностных отношений меж�
ду учителем и учащимся в сферу при�
обретения собственно знания (т.е.
учитель занимает позицию носителя
знаний, относительно независимую
от его личностных, коммуникатив�
ных и эмоциональных качеств и осо�
бенностей).

Ольга Владимировна Карпичко – замести9
тель директора по УВР ГОУ «Центр обра9
зования № 118», г. Москва.
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достаточных условий для активиза�
ции его усилий по решению собствен�
ных проблем, а также нравственное
воспитание детей.

Нравственное воспитание подразу�
мевает следующие компоненты:

а) целенаправленную работу по
нравственному просвещению (уроки
этики, нравственные беседы, индиви�
дуальные консультации и т.д.);

б) актуализацию всех источников
нравственного опыта школьников
(это учебная, общественно полезная,
внеклассная работа, отношения меж�
ду учащимися в классе, детьми и ро�
дителями, учителем и учеником, учи�
телем и родителями учеников, по�
вседневный стиль и «тон» работы 
школы);

в) включение нравственных крите�
риев при оценке всех без исключения
видов деятельности и проявлений
личности воспитанников;

г) оптимальное соотношение на
разных этапах форм практической
деятельности и нравственного просве�
щения с учётом пола учащихся.

В организации внеклассной работы
с младшими школьниками большое
значение имеет развлекательно�по�
знавательные (досуговые) мероприя�
тия, помогающие детям хорошо от�
дохнуть, сплотиться коллективно.
Досуговые мероприятия имеют сле�
дующие преимущества по сравнению
с другими видами школьной работы:

1. Общение с детьми может быть по�
лилогичным, что предполагает обрат�
ную связь, даёт возможность педагогу
наблюдать за реакцией учащихся.

2. В начальной школе дети чрезвы�
чайно подражательны. Это позволяет
классному руководителю в присут�
ствии всего класса влиять на мнение,
поведение отдельных учащихся, ведь
высказанное одноклассниками суж�
дение порой важнее учительского.

3. В ходе таких мероприятий воз�
никают условия, которые способству�
ют улучшению результативности в
работе с классом, а также создают 
естественную атмосферу общения.
Развлекательно�познавательные ме�
роприятия не должны быть назида�
тельными.

При подготовке досугового меро�
приятия классный руководитель дол�
жен чётко следовать его методике 

Меняется время. Становятся ины�
ми требования к школе, ученикам и
учителям, однако значение роли клас�
сного руководителя не снижается.

Сегодня он выполняет три взаимо�
связанные функции: организует раз�
нообразную деятельность в классе,
заботится о развитии каждого ре�
бёнка, помогает детям в решении 
возникших проблем. Если раньше
воспитание, главным образом, свя�
зывалось с воздействием извне
(1970–1980 гг.), то в настоящее время
классный руководитель понимает
воспитание как создание условий для
развития внутреннего потенциала ре�
бёнка. Соответственно приоритетной
становится индивидуальная работа с
детьми, затрагивающая основы физи�
ческого и психического развития
каждого ребёнка, и именно поэтому
классный руководитель может гово�
рить о расширении диапазона своей
сегодняшней деятельности в школе.
Это проявилось как следствие разру�
шения деятельности детских органи�
заций, непрочности семейных свя�
зей, отчуждения детей и взрослых, а
также того, что большинство детских
внешкольных учреждений стали
платными и для многих детей, осо�
бенно из малообеспеченных семей,
они недоступны. Возникший вакуум
в большинстве случаев может запол�
нить только работа классного руково�
дителя. Он решает задачи в соответ�
ствии со спецификой возраста детей и
сложившихся между ними взаимо�
связей, строя отношения с каждым
ребёнком с учётом его индивидуаль�
ных особенностей.

Главное в деятельности классного
руководителя – содействие самораз�
витию личности, реализация её твор�
ческого потенциала, обеспечение ак�

тивной социальной защиты ре�
бёнка, создание необходимых и

Досуговые мероприятия в работе
классного руководителя

З.А. Александрова
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организации и алгоритму прове�
дения:

– определить темы и задачи;
– назначить время и место прове�

дения;
– разработать план подготовки и

проведения;
– выявить ключевые моменты;
– выбрать участников для подго�

товки;
– распределить задания между

участниками и группами;
– проанализировать результатив�

ность.
Для того чтобы досуговые меропри�

ятия были интересны учащимся, ре�
бят нужно познакомить с их темати�
кой. Дети имеют право выбирать, в
каком из них они хотят и будут участ�
вовать.

Формы досуговых мероприятий
могут быть самыми различными. Вы�
бор формы зависит от возраста уча�
щихся, уровня развития коллектива,
особенностей класса.

В начальной школе можно исполь�
зовать

– беседы (этическая, нравственная);
– дискуссии (в 4�м классе);
– встречи с интересными людьми;
– викторины по различным обла�

стям знаний;
– КВН;
– театрализации;
– читательские конференции.
Целесообразно включать в эти ме�

роприятия задания и игры на разви�
тие памяти, внимания и мышления,
способствующие лучшему усвоению
материала при обучении.

Предлагаю вашему вниманию при�
мер проведения внеклассного меро�
приятия.

Литературный турнир по сказкам
А.С. Пушкина

с элементами подвижных игр

Цель: обобщить и расширить зна�
ния учащихся о творчестве А.С. Пуш�
кина, выявить, насколько они знако�
мы со сказками великого русского
поэта; формировать умения вырази�
тельно читать отрывки из сказок;
воспитывать чувство дружбы, кол�
лективизма и любви к русской по�

эзии; открыть артистические спо�
собности у детей.

I. Организационный момент.
До игры дети прочитали сказки

А.С. Пушкина и сделали иллюстра�
ции к некоторым из них. Дома нужно
было по выбору детей выполнить 
инсценировку отрывка из любой
сказки А.С. Пушкина в пантомиме.

Перед началом игры дети разбива�
ются на две команды и выбирают ка�
питанов; команды называются «Золо�
той петушок» и «Золотая рыбка».

В игре используются конструкторы
ЛЕГО, обручи с закреплёнными на
них рисунками коршунов, кегли, 
мячи.

II. Ход занятия.
Ведущий: 

Друзья Людмилы и Руслана!
На звуки вещего Баяна
Спешите к нам скорей сюда,
Где величавый дуб стоит
И лукоморье всех манит!
Где сам поэт великий Пушкин
Вас снова в сказки пригласит!

Сегодня мы совершим удивитель�
ное путешествие в страну сказок 
А.С. Пушкина:

1. «Сказка о рыбаке и рыбке»,
2. «Сказка о золотом петушке».
3. «Сказка о попе и о работнике его

Балде».
4. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях».
5. «Сказка о царе Салтане, о сыне

его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о пре�
красной царевне Лебеди».

Звучит музыка из оперы Н.А. Рим�
ского�Корсакова «Золотой петушок».
Раскрывается доска, на которой раз�
мещены рисунки «У лукоморья дуб
зелёный», «Золотая рыбка» и «Золо�
той петушок».

Ведущий: Наш литературный тур�
нир мы начинаем с вопросов – раз�
минки. За каждый правильный ответ
команде даётся жетончик. И так бу�
дет на всех этапах игры. 

Вопросы команде «Золотой пету�
шок»:

1. Сколько лет жили старик со ста�
рухой у самого синего моря? (30 лет
и 3 года.)

2. Какими словами извещал пету�
шок царя Дадона, о том, что опасно�
сти возле его царства нет? («Кири9
ку9ку, царствуй лёжа на боку».)
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Участники команд отвечают на
вопросы, записанные на доске, и по�
лучают жетоны.

Ведущий:

Только в сказках золотые
Лишь бывают петухи.
А у нас здесь есть лихие,
Удалые, озорные
Петухи – озорники!

Сейчас, ребята, мы проведём по�
движную игру «Бой петухов».

Из каждой команды приглашают�
ся по одному участнику, которые
встают в круг, образованный расстав�
ленными кеглями. Прыгая на одной
ноге и держа руки за спиной сцеплён�
ными, участники игры пытаются 
выбить противника из круга. Побеж�
дает та команда, которая больше всех
выбила из круга участников другой
команды.

Ведущий: Пока шёл «Бой пету�
хов», мы получили два письма от 
царя Дадона. Ему надоело царство�
вать лёжа на боку, и решил он свой 
ум потренировать. Шлёт вам свои
вопросы, да не простые, а мудрёные
(достаёт лист из первого конверта и
читает вопрос команде «Золотой пе�
тушок»):

...В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.

Узнаёте, кто это и из какой сказки? 
Учащиеся: Старуха из «Сказки о

рыбаке и рыбке».
Ведущий: А теперь вопрос команде

«Золотая рыбка» (достаёт листок из
второго конверта и читает):

...Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно�золотисто,
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь...

О каком фрукте идёт речь и из ка�
кой он сказки?

Учащиеся: Это яблоко из «Сказки о
мёртвой царевне и о семи богатырях».

Ведущий: Молодцы, справились с
заданием. А теперь вспомните, каким
метким стрелком был Гвидон, ведь он
спас царевну Лебедь от злого коршу�

3. Какими словами бранила стару�
ха своего старика в «Сказка о рыбаке
и рыбке»? («Дурачина ты, просто9
филя».)

4. Откуда эти строки?

Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.

(«Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях».)

5. Сколько раз закидывал старик
невод в море? (3 раза.)

Вопросы команде «Золотая рыбка»:
1. С чем пришёл невод? (Первый

раз – с тиной, второй раз – с травой
морскою, третий раз – с золотой
рыбкой.)

2. О каком времени года идёт речь 
в начале «Сказки о мёртвой царевне 
и о семи богатырях»? (О зиме.)

3. Какое приданое приготовил
царь�отец молодой царевне в «Сказке
о мёртвой царевне и о семи богаты�
рях»? (Семь торговых городов да 
сто сорок теремов.)

4. Какое наказание придумала злая
царица молодой царевне? 

(...Весть царевну в глушь лесную
И, связав её, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.)

5. Чем угрожала злая царица Чер�
навке? (Рогаткой – палкой с развил9
кой, в которую заключали голову и
руки провинившегося.)

Ведущий: А теперь игра на разви�
тие памяти (на доске) «Из одной ли
они сказки?»

Вопросы команде «Золотой пету�
шок»:

1. Царь Дадон и Шамаханская 
царица? (Да.)

2. Царевна Лебедь и семь богаты�
рей? (Нет.)

3. Королевич Елисей и мёртвая 
царевна? (Да.)

Вопросы команде «Золотая рыбка»:
1. Князь Гвидон и злая мачеха?

(Нет.)
2. Попадья и золотая рыбка?

(Нет.)
3. Царь Салтан и тридцать три 

богатыря? (Да.)

8/1169

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ



на. Интересно посмотреть, какие вы
стрелки. Проведём конкурс «Меткий
стрелок».

В обручах, установленых на стуль�
ях, закреплены рисунки коршунов.
Каждый участник команды должен
шариком попасть в этот обруч с опре�
делённого расстояния. Побеждает та
команда, у которой больше всех по�
паданий.

Ведущий: Молодцы, ребята! Про�
должим наш турнир. 

Вот попался мне листок,
А на нём – обрывки строк.
Вспомнить их мне помогите,
Вы стихи восстановите!

Игра на развитие памяти.
Листок команде «Золотой пету�

шок»:

Ветер по морю … (гуляет)
И кораблик … (подгоняет)
Он бежит себе … (в волнах)
На раздутых … (парусах).

Учащиеся: «Сказка о царе Сал�
тане...». 

Листок команде «Золотая рыбка»:

Царь с царицею … (простился)
И в дорогу … (снарядился),
И царица … (у окна)
Стала ждать … (его одна).

Учащиеся: «Сказка о мёртвой ца�
ревне и о семи богатырях».

Ведущий: Молодцы! А теперь каж�
дая команда показывает домашнее
задание: отрывок из любой сказки в
пантомиме, противоположная коман�
да должна его отгадать.

Команды показывают свои домаш�
ние заготовки.

Ведущий: А теперь конкурс капи�
танов.

На листах, вырезанных в виде ры�
бок и петушков, с обратной стороны
написаны вопросы. Капитаны берут
по очереди листы и отвечают.

Вопросы капитану команды «Золо�
той петушок»:

1. С каких слов начинается «Сказ�
ка о попе и о работнике его Балде»?
(«Жил9был поп, толоконный лоб».)

2. Назовите верного сторожа царя
Дадона. (Петушок.)

3. Кем хотела стать старуха?
(Столбовой дворянкой, вольною

царицей, владычицей морскою.)

Вопросы капитану команды «Золо�
тая рыбка»:

1. В кого превращался князь Гви�
дон, когда летал в царство Салтана?
(В комара, муху, шмеля.)

2. Каким ремеслом занимались ста�
рик со старухой, живя в своей зем�
лянке? (Старик ловил неводом рыбу,
старуха пряла свою пряжу.)

3. В какой сказке царица умерла 
от радости? («Сказка о мёртвой ца9
ревне и о семи богатырях».)

Капитаны получают свои послед�
ние жетоны. Подводятся итоги и на�
граждаются победители.

III. Заключение.
Ведущий: Когда вы были малень�

кими, вам читали сказки А.С. Пуш�
кина. Сейчас вы читаете их само�
стоятельно, а пройдут годы, и вы
прочитаете их своим внукам, открыв
для себя что�то новое. И так будет
бесконечно. Пушкин останется с ва�
ми на всю жизнь!

К нам приходят пушкинские
сказки,

Яркие и добрые, как сны.
Сыплются слова, слова�алмазы
На вечерний бархат тишины.
Шелестят волшебные страницы,
Всё скорей нам хочется узнать.
Вздрагивают детские ресницы,
Верят в чудо детские глаза!
Даже если мы уже не дети,
В тридцать, сорок

или шестьдесят,
Убегаем мы с игрою в детство,
Убегаем к Пушкину опять!
Убегаем в буйство свежих

красок,
В торжество добра

над тёмным злом,
Убегаем в Пушкинские сказки,
Чтоб добрей и лучше стать потом!

На этом наше занятие закончено.
Спасибо всем! До свидания!

Зоя Александровна Александрова – воспи9
татель группы продлённого дня ГОУ
«Центр образования № 118», г. Москва.
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Переход в 5�й класс – событие для
ребёнка драматическое, с резким
сломом устоявшихся схем поведе�
ния. От пятиклассника требуется бо�
лее высокий уровень произвольности
поведения в плане управления соб�
ственной деятельностью, познава�
тельными и эмоциональными про�
цессами, развития навыков кон�
структивного общения со взрослыми
и сверстниками. В нашем Центре 
образования проблеме адаптации к
обучению в основной школе уделяет�
ся пристальное внимание и одной из
форм поддержки стал специальный
психологический тренинг, проводи�
мый с пятиклассниками в течение
всего учебного года.

Предварительно осуществляется
диагностическое обследование школь�
ников. Согласно критериям «трудно�
сти», выделенным А.В. Микляевой и
П.В. Румянцевой [3], нередко для 
5�го класса характерно следующее 
сочетание проблем: недостаточная
эффективность учебной и внеучебной
деятельности; наличие очагов конф�
ликтных взаимоотношений и небла�
гоприятных эмоциональных прояв�
лений; низкий статус нормативности
поведения в иерархии групповых
ценностей; осложнённые отношения
между классом и педагогами. Такие
особенности являются серьёзными
препятствиями для адаптации к
основной  школе, затрудняют взаимо�
действие с учащимися и в конечном
итоге отрицательно сказываются на
обучении.

В соответствии с выделенными
особенностями была разработана
программа коррекционно�развива�
ющих тренинговых занятий, направ�
ленная на достижение следующих 
целей: 

– повышение коммуникативной
компетентности учащихся;

– развитие навыков социального
принятия и поддержки;

– устранение физической и эмоцио�
нальной усталости;

– направление агрессивных им�
пульсов в социально приемлемую
форму; 

– повышение уровня сплочённости
группы;

– формирование устойчивого, под�
держивающего конструктивную на�
правленность ядра коллектива.

Занятия проводятся с интервалом
в неделю в течение одного урока
каждое. При их планировании пре�
дусматривалось, что формой прове�
дения станет игровая. Такой выбор
полностью соответствует основным
психологическим особенностям де�
тей данного возраста. Так, авторы
руководства «Игра в тренинге» от�
мечают: «Дети и подростки прояв�
ляют активность в большей степени
именно в игровой деятельности, по�
тому как усвоение многих нрав�
ственных норм, правил, ценностей
происходит с помощью косвенного
воспитательного воздействия, кото�
рое оказывает игра (правила игры,
поведение других участников в иг�
ре, окружающие условия, мнение
товарищей и друзей и т.п.), а не пу�
тём прямых назиданий взрослых.
Несмотря на то что учителя и роди�
тели... отвергают игру как вид ак�
тивности подростков, оказывается,
что игра в школьном возрасте оста�
ётся ведущей формой жизнедеятель�
ности. При этом меняется её содер�
жание: в подростковой игре "отраба�
тываются" не формы поведения, а
отношения, чувства, переживания,
риск и борьба реальной жизни» [2].
Игра позволяет «попасть в другой
мир, выбрать там себе роль и про�
жить другую жизнь, отличную от
реальной… отреагировать на агрес�
сию, выплеснуть гнев и обиду, пере�
жить страх» [4].

Развивающий и коррекционный
потенциал игровых приёмов реализу�
ется при возникновении следующих
эффектов:  

– признака добровольности, свобо�
ды, которая сопровождается «зачаро�
ванностью» игрой и поэтому дополня�
ется признаком «связанности» участ�
ников;

Сюжетный тренинг
для пятиклассников

Ю.М. Кузнецова
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– признака неординарности, не�
обычности, возможности отойти от
реалий существующего мира, благо�
даря чему возникает возможность
приобретения нового опыта и активи�
зации потенциальных, «спящих»
возможностей; 

– признака включённости – подчи�
няясь игровым правилам, ребёнок 
освобождается от необходимости вы�
полнения существующих или про�
возглашаемых в социуме норм; 

– переключение на специфиче�
ские игровые правила позволяет
ребёнку исследовать собственное от�
ношение к социальным нормам, 
получать опыт их игрового наруше�
ния и игровых последствий такого
нарушения [2].

Однако совершенно неожиданно
при попытке построить занятия как
игровые я столкнулась с тем, что не�
которые дети не хотят играть! При�
чем не принимают игровые цели, 
роли, не выдерживают правила и по�
этому лишены возможности быть 
«зачарованными» игрой именно те
«проблемные» дети, которые в пер�
вую очередь и нуждаются в развитии
навыков социального взаимодей�
ствия и коррекции эмоционального
состояния. Казалось бы, игра среди
школьных будней должна привле�
кать детей, испытывающих сложно�
сти адаптации в основной школе. 
В реальности же часть ребят оказыва�
ется неспособной вовлечься в игровые
отношения, так как они обусловлены
наличием правил и ролей, которые
нужно внимательно выслушать, за�
помнить и соблюдать в течение неко�
торого времени. Недоступным для
них оказывается такой важный ком�
понент тренинга, как рефлексия, для
которой необходимо систематическое
самонаблюдение в процессе игры и
умение рассказывать о своих состоя�
ниях. Для всех перечисленных дей�
ствий требуется определённый уро�
вень развития внутреннего плана
действия и произвольности. Доста�
точный для игровых тренинговых 
упражнений уровень, как правило,
достигается уже в дошкольном воз�
расте, поэтому встретить не одного, а
нескольких пятиклассников, не спо�

собных к игре, было поистине
удивительно. 

На самом ли деле причина отказа
от игры заключалась в несформиро�
ванности внутреннего плана дей�
ствий, в неумении строить собствен�
ное поведение с заданными извне 
условиями, не просто подчиняясь им,
но опираясь на правила, принимая
собственное решение? Для того чтобы
в этом убедиться, на одном из заня�
тий я предложила детям выбирать:
или мы продолжаем играть, или они
получают возможность в течение на�
ших встреч заниматься подготовкой
домашних заданий. Выбор «проблем�
ных» детей был однозначным: гото�
вим уроки! Рассевшись за расставлен�
ные в привычном порядке парты, 
разложив на них школьные принад�
лежности, учебники и тетради, эти
дети испытали облегчение, так как
чёткая и усвоенная ими структура 
поведения больше не нарушалась не�
обходимостью участвовать в деятель�
ности с неизвестным результатом. 

Таким образом, выяснив, что часть
детей, нуждающихся в коррекцион�
ной и развивающей психологической
помощи, оказывается вне зоны воз�
действия игровых методов, я стол�
кнулась с проблемой, описания кото�
рой не обнаружила в специальной 
литературе. Я поняла, что в данном
случае необходимы занятия с общей,
«рамочной» структурой, которые да�
дут толчок к участию в конкретных
игровых ситуациях, психологически
более безопасных, станут дополни�
тельным мотивирующим фактором и
позволят смелее освобождаться от
стереотипов общения со сверстника�
ми и со взрослыми, подключать (или
формировать) творческий потенциал
ребёнка. Такие параметры были со�
зданы благодаря введению общего
для двадцати тренинговых занятий
сюжета – разыгрывания событий
морского кругосветного путешест�
вия. На каждом занятии дети оказы�
вались в уже знакомой ситуации, 
воспоминания о прошлых встречах
стали нанизываться на этот общий
стержень, появилось ощущение пред�
сказуемости развития событий, соб�
ственной уверенности. 

Одним из преимуществ описыва�
емой формы тренинга стало оправ�
данное сюжетом введение должности 
капитана корабля, причём им на 
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протяжении одного занятия мог 
стать ребёнок, выигравший соревно�
вание, сюжетно вводящее в сего�
дняшнюю игру. Капитан отдаёт рас�
поряжения (например, выделить из
группы команду для выполнения осо�
бого задания или разделить группу 
на подгруппы), отвечает за порядок
на корабле, а в завершение встречи
награждает отличившихся участни�
ков, «героев», символическими при�
зами. Чтобы капитаном мог побывать
каждый, я варьировала не только со�
держание, но и сам характер соревно�
вания. Например, при отправке ко�
рабля в далёкое плавание и проверке
его обороноспособности капитаном
стал тот, кто сумел дальше всех бро�
сить воздушный шарик. А перед 
прибытием в Государство Рыцарей
ребята соревновались, кто больше
вспомнит «рыцарских» (т.е. име�
ющих отношение к той эпохе) слов.
Капитан получает запечатанный сви�
ток с маршрутом сегодняшнего путе�
шествия, торжественно вскрывает
его, знакомит с ним группу и следит
за соблюдением всех правил. Капита�
ну вручается знак отличия – подобие
ордена, который прикрепляется ему
на грудь и символизирует его особый
статус на протяжении занятия.

Перед отправкой в кругосветное
путешествие группа дала название
своему кораблю. Каждый участник
плавания «собрал сундучок», куда
поместил наиболее нужные, по его
мнению, предметы, нарисовав их.
«Сундучки» были расположены на
листе с названием корабля, прикреп�
лённом к стене, и каждый владелец
мог видеть своё имущество на всех
последующих занятиях. Кроме того,
все сделали по пять изображений того
необычного или привлекательного,
что можно открыть или приобрести в
кругосветном путешествии. Эти ри�
сунки стали нашим фондом наград,
которыми после каждого занятия ка�
питан наделял участников, обосновы�
вая свои награды объяснением, какой
вклад внёс именно этот участник в се�
годняшнюю игру. Для того чтобы из�
бежать субъективности при награж�
дении, «призы» были помещены в 
коробку, из которой их извлекали не

глядя, полагаясь на судьбу. На�
грады «складывались в сундуч�

ки», т.е. скотчем приклеивались к
ним. Если награды очень сильно рас�
ходились с желаемым (например,
мальчики были не в восторге, полу�
чив в качестве приза лак для ногтей),
их можно было, договорившись, об�
менять на награду, полученную 
кем�то из группы. Благодаря этому
мотиву «приобретения» возникла не
только дополнительная мотивация
участия в том, что происходит в груп�
пе, но и чувство своеобразной укоре�
нённости в игре: накопление нарисо�
ванных «наград» материализовалось
в опыт участия в тренинге. 

Для соблюдения сквозного харак�
тера сюжета карта путешествия изоб�
ражалась постепенно. На первом за�
нятии капитан получил распечатку
предстоящего маршрута и группа на
листе ватмана обозначила основные
пункты посещения: Остров Динозав�
ров, Город Зеркал, Государство Рыца�
рей, Земля Танцующих Драконов и
др. Затем, по мере необходимости,
карта, висящая рядом с нагружен�
ным нашими богатствами кораблём,
уточнялась. Так, например, оказа�
лось, что для участия в рыцарских
турнирах надо не просто попасть в Го�
сударство Рыцарей, но предваритель�
но побывать в Городе Двух Башен,
При этом две подгруппы соревно�
вались, чья башня, построенная из 
20 листов картона с помощью скотча,
будет выше. Затем следует обязатель�
но посетить в этом городе Квартал
Оружейных Мастеров, где из пласти�
ковых бутылок и одноразовых таре�
лок каждый рыцарь сделает себе меч
и щит. Щит, кроме того, должен быть
украшен собственным гербом, поэто�
му ещё нужно заглянуть во Дворец
Герольдов, где можно получить 
заготовки и ознакомиться с правила�
ми составления гербов – выбором цве�
та и символов. Поэтому в первона�
чальное схематическое изображение
Государства Рыцарей были внесены
соответствующие детали, которые по�
могли зафиксировать полученные
впечатления. Время от времени мы
по карте отслеживали уже пройден�
ный маршрут, вспоминали наиболее
яркие происшествия и планировали,
куда ещё предстоит попасть.

Использование внешних стимулов –
классический приём, позволяющий

8/1173

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ



пугают друг друга. Можно выбрать
путём голосования самого страшного
или самого смешного динозавра. Да�
вая команду покинуть Остров Дино�
завров, капитан «расколдовывает»
группу.

Другая часть игровых упражнений
может вырабатываться ведущим  са�
мостоятельно с учётом требований
развития сюжета. Например, выборы
капитана при посещении того же 
Города Зеркал происходило в форме 
соревнования в скорости «перевёрты�
вания» слов. Сначала мы вспомнили
историю про Королевство Кривых
Зеркал и имена тамошних жителей
(Яло, Гурд, Йагупоп и т.п.). Затем
потренировались, написав на доске
общими усилиями «зеркальные»
формы для слов уж, жук, червяк; по�
том – «перевернув» собственные име�
на. После этого на скорость нужно
было правильно на своём листочке
написать наоборот слово зеркало.
Тот, кто первым произнёс «олакрез»,
становился капитаном, на которого
можно было положиться в Городе
Зеркал. 

Ещё одна словесная игра была при�
думана для посещения Земли Танцу�
ющих Драконов. Мудрые драконы,
говорящие на своем языке, общаются
с людьми с помощью переводчиков.
Поэтому прежде чем встретиться с
драконами, мы посетили Деревню
Хитрых Переводчиков и научились
«переводить» привычную речь на
драконий язык. На этот раз принцип
переворачивания работает не на 
уровне букв, а на уровне смысла 
слов: верх – низ, девочка – маль�
чик, завтра – вчера, брать – отдавать.
В качестве образца приводится «пере�
вод» фразы «Посадил дед репку, вы�
росла репка большая�пребольшая»,
который выглядит приблизительно
так: «Выкопала бабушка ананас, стал
он маленький�премаленький». После
этого участники делятся на подгруп�
пы, каждая из которых «переводит»
на драконий язык фразу, всем заведо�
мо известную, а затем предлагает
произвести обратный перевод.

Для усиления эффекта «отлёта» от
привычной реальности, позволяюще�
го вовлекать в игру детей с проблема�
ми формирования внутреннего плана
действия, можно применять весь до�

корректировать дефекты произволь�
ности познавательной сферы. В дан�
ном случае этот приём удалось вплес�
ти непосредственно в «рамочный» 
сюжет тренинговых занятий.

Итак, основные пункты путешест�
вия определяются заранее и фиксиру�
ются с помощью карты. Эти пункты
могут соответствовать уже традици�
онным тренинговым упражнениям,
но включённым в «рамочный» сю�
жет. Например, в Городе Зеркал
участникам тренинга предстоит, раз�
бившись на пары, выполнить класси�
ческое упражнение по зеркализации
пантомимики партнёра. При этом ре�
бята слышат историю о волшебной
стране, населённой живыми Зеркала�
ми. Одна половина группы становит�
ся этими необычными существами, а
другая – сошедшими на берег путеше�
ственниками. Оказывается, что Зер�
кала стремятся стать настоящими
людьми, для чего пользуются чара�
ми, и поэтому по сигналу ведущего
партнёры в парах меняются ролями –
теперь путешественники могут лишь
отражать движения и мимику. Одна�
ко это колдовство длится только до
заката солнца, и вернувшиеся в своё
первоначальное состояние путешест�
венники спешат покинуть опасный
берег. После упражнения участники
делятся впечатлениями, обсуждают,
в частности, вопрос ведущего о том,
кем им больше понравилось быть: че�
ловеком или зеркалом. Интересно,
что обсуждение данного упражнения
может иметь и диагностическое зна�
чение: по моим наблюдениям, дети с
проблемами в формировании иден�
тичности предпочитают «зеркальную
жизнь», их не тяготит, а привлекает
отказ от самостоятельности. 

При разработке темы посещения
Острова Динозавров я также исполь�
зовала «готовое» игровое упраж�
нение, описанное в руководстве 
О.П. Горбушиной [1]. В нашем тре�
нинге капитан, справившись с соот�
ветствующим пунктом выданного
ему маршрута, объявляет: «Мы при�
плыли на Остров Динозавров, и, пока
находимся на этой земле, все стано�
вятся динозаврами». Каждый участ�
ник демонстрирует страшного дино�

завра, показывая его лицом, те�
лом, голосом. Потом динозавры
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ступный арсенал средств: фото� и 
видеоматериалы, музыкальное со�
провождение, детали костюмировки,
муляжи объектов, способствующих
развитию сюжета и т.д. Например,
однажды мы попадаем на Остров 
Людоедов. Сначала видим ролик с 
зарисовкой из жизни экзотически
выглядящих жителей какой�то далё�
кой тропической страны. На протя�
жении всей игры звучит своеобразная
этническая музыка. Капитан назна�
чает вождя людоедов, который выби�
рает себе помощника; они получают
дубинки (пластиковые бутылки) и 
атрибуты своего племени – ожерелья
(можно использовать связанные в
кольца куски обычной бельевой ве�
рёвки, на которую нанизаны разно�
цветные прищепки – погуще у вож�
дя, поменьше – у помощника). Кар�
тонный объёмный макет изображает
костёр, на котором будут жарить
пленников. Ведущий объясняет обы�
чаи племени: это людоеды, и они 
захватили врасплох наших путешест�
венников со всеми вытекающими от�
сюда для них последствиями. Остать�
ся в живых может пленник, который
в течение одной минуты без останов�
ки произнесёт связный текст. Если
условие выполнено, пленника осво�
бождают. Группа может помогать го�
ворящему, подсказывая сюжет и сло�
ва. Если пленника «съедают», он
превращается в привидение и имеет
право пугать остальных участников
игры (и получить от капитана в кон�
це за «хорошее пугание» награду). 
В заключение оставшиеся в живых
путешественники присоединяются к
племени и все вместе импровизируют
пляску вокруг костра. 

Кстати говоря, я столкнулась с тем,
что подобные игровые сюжеты вызы�
вают настороженность у взрослых –
учителей и родителей, которые опаса�
ются, что позволение быть агрессив�
ным по ходу игры «растормаживает»
запреты и провоцирует всплеск не�
контролируемой агрессии. Однако
возможность отреагировать на агрес�
сивные импульсы в безопасной для
себя и окружающих форме – важная
функция тренинговых занятий. Спе�
циалисты отмечают: злость – нор�

мальная и необходимая каждому
человеку эмоция, и задача вос�

питания заключается не в том, чтобы
заставить подавлять её; важно по�
мочь ребёнку разрядить агрессивные
эмоции доступными способами, на�
пример, через игры или специальные
упражнения [4]. Имея опыт безопас�
ной разрядки, а кроме того, осмеяния
собственной агрессивности, для чего
в игру вводятся комические элемен�
ты, ребёнок обучается контролю и 
управлению собственными разруши�
тельными импульсами, что несо�
мненно ценно.

Как показал опыт использования
сюжетного тренинга, такая форма
способствует более эффективному
формированию мотивации участия в
занятиях, обеспечивает необходимые
условия для развития внутреннего
плана действия и произвольности 
у детей, испытывающих проблемы в
данной сфере. Конкретный план тре�
нинговых занятий (как, впрочем, и
сам «рамочный» сюжет) может выби�
раться в соответствии с возможностя�
ми и предпочтениями ведущего, а
также имеющимися на определённый
момент достижениями в реализации
поставленных целей. 
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Современная школа ставит перед
собой задачу воспитать в ребёнке не
только желание овладевать знания�
ми, но и умение адекватно оцени�
вать свои поступки и поступки 
своих одноклассников, грамотно
выстраивать взаимоотношения со
своими сверстниками и со взрослы�
ми людьми. За годы учёбы в школе
ученик должен не только получить
достаточный объём современных
знаний, стать интеллектуальным
человеком, но и адаптироваться к
дальнейшей жизни в демократич�
ном обществе, где сможет реализо�
вать свои жизненные планы, соблю�
дая закон и порядок.

Эту, по сути, очень объёмную, не�
простую задачу можно выполнить
при наличии сильного, грамотного,
современно мыслящего педагогиче�
ского коллектива и активного внедре�
ния в школьную жизнь здоровьесбе�
регающих технологий.

Никто не сомневается, что именно
сохранённое здоровье позволяет че�
ловеку быть свободным и успешным. 
А здоровье ребёнка бесценно.

Несколько лет назад мы провели
анализ заболеваемости учащихся,
пришедших в 1�й класс Центра обра�
зования № 118, и выявили, что к 
1�й группе здоровья (здоровые дети)
относится 17,5%, ко 2�й группе (дети
с незначительными отклонениями в
состоянии здоровья) – 50%, а к 3�й 
(дети со значительными отклонения�
ми в состоянии здоровья) – 12,5%
детей.

Опираясь на вышеизложенные
статистические данные, мы поняли,
что строить здоровьесберегающие
технологии школа должна начинать
с дошкольников, ведь для профилак�
тики соматических заболеваний не�
маловажную роль играет сохранение
психологического статуса ребёнка,

его адаптация к новым условиям
среды и общества. 

В возрастном развитии ребёнок
проходит ряд ступеней социализации
со множеством факторов, оказыва�
ющих новые и порой нелёгкие воз�
действия на организм.

Первый класс школы – один из наи�
более существенных критических пе�
риодов в жизни детей. Для многих это
эмоционально�стрессовая ситуация.
Маленький ребёнок попадает в незна�
комый коллектив, к незнакомому пе�
дагогу, изменяется его привычный
режим, становится непривычно дли�
тельным ограничение двигательной
активности, появляются новые обя�
занности и, безусловно, самое труд�
ное – нет ежеминутного внимания 
родителей.

Не всегда адаптация к таким но�
вым условиям проходит бесследно.
Подчас дети начинают чаще болеть
простудными заболеваниями, их
нервно�психический статус становит�
ся лабильным.

Чтобы сгладить эту ситуацию, мы
пришли к выводу о необходимости
подготовки ребёнка к школе на ран�
них этапах его развития. С 2,5 лет 
дети посещают малогрупповые заня�
тия в Центре образования № 118, про�
водимые с учётом их физиологиче�
ского развития, готовности мозга к
восприятию знаний. Организм ребён�
ка постепенно приучается к игре и 
образовательному процессу в коллек�
тиве, привыкает к педагогу как к
личности, уважаемой его родителя�
ми, а значит не вызывающей эмоцио�
нально�стрессовых ситуаций.

У таких детей, пришедших затем 
в 1�й класс, мы не наблюдаем 
резкого изменения в поведении. Не
возникает обычных для периода
адаптации агрессии, заторможенно�
сти, негативизма, чрезмерной застен�
чивости, раздражительности, невро�
тических реакций. Следовательно,
нет провоцирующих моментов для
дальнейшего проявления синдрома
минимальных мозговых дисфунк�
ций, так часто встречающихся теперь
у школьников.

Успехи в дошкольной психоэмо�
циональной адаптации облегчают
включение первоклассников в здо�
ровьесберегающую программу наше�
го Центра, имеющую два направле�
ния:

Забота о здоровье детей

М.В. Шорина
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17) участие медицинских работни�
ков в классных часах;

18) регулярные беседы с ученика�
ми о здоровом образе жизни;

19) санитарно�просветительскую
работу в виде наглядных пособий.

Остановимся на некоторых аспек�
тах несколько подробнее.

Может возникнуть вопрос, для чего
используется скрининг�диагностика,
когда дети осмотрены в поликлинике
и для них уже определены и группа
здоровья, и группа по физкультуре.
Мы убеждены, что скрининг�опрос
позволяет расширить рамки понятия
о здоровье ребёнка.

Медицинская карта предоставля�
ет сведения об уже состоявшейся бо�
лезни, о диагнозе. А скрининг�ана�
лиз позволяет предвидеть развитие
болезни либо её возникновение по
незначительным признакам�пред�
вестникам.

Приведём сравнительную таблицу
заболевамости учащихся 1�х классов
(в абсолютных процентах).

Заинтересованные органы и системы
по данным медицинских карт

и по данным скрининга

Гастроэнтерология 10,3 30,8

Неврология 5,1 48,7

Отолярингология 2,6 28,2

Аллергология 5,1 28,2

Параллельно с диагностикой меди�
цинские работники в начале учебного
года проводят антропометрию всех
школьников.

Далее, основываясь на полученных
данных, врач школы разрабатывает
практически индивидуальный план
здоровья каждого ученика, в кото�
рый входит:

1) определение размеров мебели и
её месторасположение;

2) профилактические мероприятия
простудных заболеваний при помощи
обеззараживания воздуха помеще�
ний, регулярного проветривания
классов, использования индивиду�
альных средств (оксолиновая мазь,
чесночный отвар);

3) организация проведения на уро�
ках учителем физкультминуток под
руководством врача;

4) фитотерапия;
5) оксигенотерапия;
6) лечебная физкультура.

1) образовательное;
2) создание здоровьесберегающей

среды.
В центре внимания наших здоро�

вьесберегающих технологий находит�
ся ученик, вокруг которого в не�
прерывной взаимосвязанной цепочке
находятся классный руководитель,
педагоги, родители, медицинские ра�
ботники, психологи и другие службы.

Таким образом, здоровьесберега�
ющие технологии Центра образова�
ния состоят из трёх звеньев:

1) педагогического,
2) медицинского,
3) психологического.
Медицинское звено включает в 

себя:
1) мониторинг здоровья по резуль�

татам диспансеризации;
2) скрининг�диагностику по ре�

зультатам анкетирования родителей
школьников;

3) антропометрию всех учащихся;
4) организацию рационального пи�

тания;
5) контроль за соблюдением сани�

тарно�гигиенических норм;
6) контроль температурного режи�

ма в классах;
7) контроль режима проветрива�

ния;
8) регулярную проверку учащихся

на выявление заболеваемости педи�
кулёзом;

9) врачебно�педагогические наблю�
дения на уроках физкультуры;

10) программу уроков физкульту�
ры с элементами лечебной гимнасти�
ки для профилактики заболеваний
опорно�двигательного аппарата;

11) проведение физкультминуток
на уроках;

12) бактерицидное обеззаражива�
ние воздуха в период повышенной 
заболеваемости ОРЗ;

13) применение оксолиновой мази
в период повышенной заболеваемости
ОРЗ;

14) фитотерапию с профилактиче�
ской целью для детей, страдающих
хроническими болезнями;

15) проведение занятий лечебной
гимнастикой для детей из специаль�
ной и подготовительной группы по
физкультуре;

16) участие медицинских работни�
ков в родительских собраниях;
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ных простудных заболеваний, орга�
низованы группы лечебной физкуль�
туры.

Программа занятий ЛФК в Центре
образования рассчитана на 2 года.

В первый год – коррекция уже 
имеющихся отклонений в состоянии
здоровья при помощи психофизиче�
ской тренировки, в которую входит:

1) обучение правильному дыха�
нию;

2) обучение элементам самомас�
сажа;

3) выполнение коррекционно�фи�
зических упражнений в образно�иг�
ровой форме.

Во второй год – непосредственное
занятие лечебной гимнастикой со�
гласно нозологическим формам. 

На уроках физкультуры и заняти�
ях ЛФК 1–2 раза в учебную четверть
проводятся врачебно�педагогиче�
ские наблюдения, определяющие
адекватность нагрузки и время вос�
становления физических сил. Прове�
ряются пульс, частота дыхания, ар�
териальное давление, учитывается
состояние самочувствия и внешние
признаки утомления. Данные зано�
сятся в журнал. 

Не сразу, но мы пришли к необхо�
димости использования фитотерапии
в медицинской программе здоровье�
сберегающих технологий. Начинали
осторожно, буквально с нескольких
человек, остро нуждающихся, по мне�
нию врача, в лечении и профилактике
аллергических дерматитов, желудоч�
но�кишечных и бронхо�лёгочных за�
болеваний. Понимая не только пользу,
но и возможные проблемы траволече�
ния, применяли сначала не травяные
сборы, а отвар одного растения, затем
постепенно добавляли в него новые
компоненты и расширяли его до сбора.
Таким образом, мы имели возмож�
ность выявить индивидуальную реак�
цию организма ребёнка на каждую
составляющую лечебного чая.

Постепенно группа детей, получа�
ющих фиточай, расширялась, в том
числе и из�за просьб родителей учени�
ков. А это, безусловно, говорит об эф�
фективности наших мероприятий. 
К примеру, у учащегося среднего зве�
на Олега Л. не только улучшилось
состояние кожных покровов, но на
фоне фитотерапии расширилась его

В силу того что 40% учеников стра�
дают патологией опорно�двигатель�
ного аппарата, мы серьёзно относим�
ся к организации рабочего места 
каждого ребёнка.

После проведения антропометри�
ческих измерений врач выдаёт клас�
сному руководителю таблицу с инди�
видуальным цветовым обозначением
мебели, и сразу устанавливается вы�
сота парт и стульев (с соответству�
ющей их маркировкой).

Следующий этап – анализ состав�
ленного расписания занятий. В на�
шем Центре образования в расписа�
ние обязательно включены динами�
ческие уроки, являющиеся в том 
числе профилактикой гиподинамии
ученика. Помимо этого, психологи�
ческая служба отмечает в расписании
уроки с повышенной нагрузкой, что
позволяет врачу подобрать специаль�
ные комплексы физкультминуток,
проводимых на уроках.

Мы убедились, что грамотно подо�
бранные физкультминутки не зани�
мают много времени, в нашем случае
это от 50 секунд до 1,5 минуты макси�
мум. Используем, в основном, упраж�
нения, направленные на снятие утом�
ления, улучшение мозгового кровооб�
ращения, профилактики нарушения
зрения и упражнения для снятия
напряжения с мелких мышц кисти 
на уроках письма в начальной школе.

Изначально врач, подобрав и рас�
пределив комплексы физкультмину�
ток согласно нагрузочному фону и 
интенсивности урока, проводит для
педагогического коллектива курс
обучения. В последующем медицин�
ские работники посещают занятия,
контролируя проведение упражне�
ний и корректируя их. Одновременно
врач имеет возможность наблюдать за
правильностью осанки детей в тече�
ние всего урока, затем проводит ин�
дивидуальную работу с учеником по
исправлению его позы за партой.

В программу уроков физкультуры,
по рекомендации врача, введены эле�
менты лечебной гимнастики для ис�
правления и профилактики заболева�
ний опорно�двигательного аппарата.

Для учеников, имеющих хрониче�
ские заболевания и для детей, вре�

менно освобождённых от уроков
физкультуры после перенесён�
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диета; ученица Маша П. до курса тра�
волечения в осенний период пропус�
тила 1,5 месяца занятий в связи с
приступом бронхиальной астмы, а
весной, после всех мероприятий,
приступный период длился менее 3
недель.

Профилактические мероприятия,
проводимые в рамках здоровьесбере�
гающих технологий в период повы�
шенной заболеваемости ОРЗ, включа�
ют ежедневное использование оксо�
линовой мази каждым ребёнком,
ежедневное обеззараживание воздуха
с помощью кварцевой лампы, особый
режим проветривания помещений,
кислородотерапию, а также беседы с
родителями школьников о примене�
нии профилактических средств в до�
машних условиях. Это позволило нам
снизить заболеваемость простудами
и, соответственно, увеличить в каран�
тинный период посещаемость уча�
щихся начальной школы на 20%.

В здоровьесберегающих техноло�
гиях предусмотрен контроль за пита�
нием, ведь дети большую часть дня
проводят в школе. Мы уделяем это�
му вопросу значительное внимание,
работаем не только с комбинатом 
питания, анализируя рациональ�
ность и соблюдение составленного
меню, но и с самими учащимися,
учитывая их вкусовые привязанно�
сти. Медицинские работники не фор�
мально присутствуют во время каж�
дого завтрака и обеда, а беседуют с
детьми о гигиене питания, пользе то�
го или иного продукта. Кроме того, в
столовой уже стал традиционным
конкурс «Правильное питание»,
проводимый по трём номинациям:
«Самый воспитанный коллектив»,
«Коллектив с лучшим аппетитом» и
«Самый чистый стол». По результа�
там конкурса каждое полугодие ре�
бята получают небольшие призы и 
с удовольствием принимают в этой
игре участие. Мы, взрослые, видим,
что через два месяца после начала
учебного года дети привыкают к ка�
шам, творожным запеканкам, супам
и компотам. А как они стараются
объяснить друг другу, почему надо
правильно питаться!

В этом конкурсе достигаются сразу
две цели: формирование мотива�

ции рационального питания и

умение самостоятельно принимать
решения единым коллективом.

Знаете, как приятно в первый день
после длительных зимних каникул
услышать детские слова: «Как мы
соскучились по вкусной пище!».

По данным Центра государственно�
го санитарно�эпидемического надзо�
ра в Москве, несмотря на удовлетво�
рительное качество питьевого водо�
снабжения, вода нередко не соот�
ветствует нормативам по качеству и
безопасности. Кроме того, содержа�
ние фтора, йода, кальция, селена и
других микронутриентов также пре�
вышает потребности в них человека.
Вместе с тем питьевая вода является
жизненно важным продуктом, поэто�
му школьное питание в Центре обра�
зования дополняется организацией
питьевого режима. Бутилированная
вода, разрешённая к применению
Роспотребнадзором для детского пи�
тания, находится в каждом классе.

И последнее, чем хочу поделиться,
это нашим опытом по профилактике
педикулёза. В последнее время обста�
новка с этим заболеванием в Москве
вызывает определённую тревогу. Мы
осматриваем детей чаще, чем реко�
мендует СанПиН, – не четыре раза в
год, а два раза в месяц. Дети после
длительного отсутствия на занятиях
в справке от врача обязательно долж�
ны иметь запись об отсутствии педи�
кулёза. Если данной записи нет, уче�
ник в обязательном порядке до нача�
ла занятий осматривается врачом
школы. Несколько лет назад мы при�
обрели парогенератор, и каждые ка�
никулы с его помощью проводим
уборку помещений и обработку мяг�
ких игрушек, благодаря чему в на�
шем Центре пока не отмечалось вспы�
шек коварной болезни.

Мы уверены, что врач школы –
друг детям и помощник учителям.
Только в ежедневном общении можно
больше узнать о ребёнке, научить его
правилам гигиены, здорового образа
жизни, показать на личном примере,
как это легко.

Недавно, на одном из совещаний, я
услышала от заслуженного медицин�
ского работника фразу: «Не преуве�
личивайте значение здоровьесберега�
ющих технологий, вы не сможете вы�
лечить этих детей, существуют ещё
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пропусков, в 2008/2009 учебном го�
ду – 7,6 дней.

Пусть скромны эти результаты в
глобальных измерениях, но, если
взять каждого ученика отдельно,
можно увидеть, что у него стало
меньше проблем со здоровьем, а зна�
чит, он способен получить больше
знаний и возможностей для достиже�
ния намеченных целей. Никто не су�
меет оспорить тот факт, что только
здоровый человек может быть по�
настоящему успешным, и внедрение
и реализация школьных здоровьесбе�
регающих технологий этому способ�
ствуют.

законы социума». Наверное, в чём�то
этот доктор прав, здоровьесберега�
ющие технологии не панацея. Однако
наш опыт говорит, что за 4 года их
применения процентное соотношение
детей, относящихся ко 2�й группе
здоровья, имеет тенденцию к посто�
янному росту (70,6% в 2005/2006
учебном году и 82,7% в 2008/2009�м),
причём за счёт уменьшения количе�
ства детей из 3�й группы.

Нозологические формы:

Пропуски занятий, связанные с
остро�респираторными заболевания�
ми: в 2007/2008 учебном году на 
одного ребёнка приходилось 8,5 дней

Марина Вячеславовна Шорина – заслу9
женный врач, руководитель структурного
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Аксиологический подход – один из актуаль�
ных в современной педагогике. Статья посвя�
щена поиску аксиологических оснований лите�
ратурного образования. Автор анализирует 
аксиологические аспекты преподавания лите�
ратуры в школе и обосновывает необходимость
аксиологического подхода как способа его мо�
дернизации.

Ключевые слова: аксиологический подход,
литературное образование, актуализация,
смысл, ценностное сознание, ценностное само�
определение.

Переживаемая нами эпоха в разви�
тии общества характеризуется как пе�
реходная. Она отмечена сменой социо�
культурных парадигм, ценностным
кризисом, переоценкой ценностей –
разрушением идеологизированной
системы ценностей тоталитарного об�
щества и поиском новых ценностных
ориентиров, духовных опор, идей на�
ционального объединения. По словам
психолога Д.А. Леонтьева, «налицо
ценностный нигилизм, цинизм, мета�
ние от одних ценностей к другим, эк�
зистенциальный вакуум и многие
другие симптомы социальной патоло�
гии, возникшей на почве перелома
ценностной основы, смыслового голо�
дания и вывиха мировоззрения» [5, 
с. 15]. Однако, как показывает исто�
рический опыт, именно в переходные
эпохи явно или подспудно обостряет�
ся интерес к аксиологической пробле�
матике. Философ Н.С. Розов выдви�
нул концепцию ценностного сознания
как глобальной этики эпохи мировой
интеграции. В современном мире
именно ценности становятся ориенти�
рами, помогающими человеку найти
свой жизненный путь [7].

Культура, искусство являются 
источником и пространством форми�
рования ценностного сознания. 
Д.А. Леонтьев заметил: «Парадок�
сально то, что в науках, имеющих 

дело с ценностной проблематикой,
понятие ценности не занимает места,
хотя бы приблизительно соответству�
ющего его реальной значимости» [5,
с. 17]. Это замечание вполне может
быть отнесено и к такой области гу�
манитарного знания, как методика
преподавания литературы. Измене�
ния в социокультурной ситуации
убеждают в необходимости научной
разработки ценностных аспектов
школьного литературного образова�
ния.

Противоречивость, конфликтность
процесса изучения литературы в со�
временной школе обусловлена рядом
факторов. С одной стороны, общест�
венное и индивидуальное сознание
нивелируется под воздействием про�
цессов глобализации, стандартиза�
ции, унификации. Рынок диктует че�
ловеку откровенно прагматические
установки. С другой стороны, прояв�
ления «экзистенциального вакуума»
(В. Франкл) побуждают к поиску
смысла, понимания, диалоговой ком�
муникации. На рубеже столетий кар�
динально изменилось информацион�
ное пространство. Опыт освоения
компьютерных и информационных
технологий сказывается на характере
читательской деятельности, что вле�
чёт за собой качественные изменения
в самом процессе чтения, восприятия
художественного текста. 

Утрата «литературоцентризма» в
конце ХХ в. обернулась «сменой вех»
в литературном образовании. Попыт�
ки преуменьшить значимость тради�
ционных сочинений, сокращение ча�
сов на изучение литературы, прове�
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го понимания смыслов и ценностей
литературного произведения школь�
никами (В.Г. Маранцман, Е.В. Карса�
лова, А.Н. Семёнов, И.Н. Гуйс и др.).
Диалог утвердился в качестве чита�
тельской установки, адекватной при�
роде искусства слова и сущности ли�
тературного образования (В.И. Тюпа,
Н.Л. Лейдерман, Г.Л. Ачкасо�
ва, Е.О. Галицких, Е.Р. Ядровская 
и др.). 

Знаменательно и вместе с тем за�
кономерно, что непосредственный
выход к собственно ценностным ас�
пектам был осуществлён на рубеже
столетий в работах, посвящённых
культурологическому подходу к изу�
чению литературы в школе, так как
основой всякой культуры является
ценность. В.А. Доманский [2] отмеча�
ет, что реципиент постигает культур�
ные ценности и выступает их «транс�
лятором». Л.А. Крылова [4], исследуя
культурологический аспект препода�
вания литературы в школе, видит ос�
новное предназначение литературы
как учебного предмета в гуманизации
картины мира и толковании системы
ценностей культуры, а в духовном 
общении это основа формирования
ценностных ориентаций учащихся.

Особое внимание уделено вычлене�
нию национально�культурного ком�
понента и ценностного освоения уча�
щимися национальной картины мира
на уроках литературы. Ключевые
«образы�скрепы» (природа, земля,
степь, равнина, река, дом, семья),
нравственно�духовные категории
(раскаяние, вера, правда, доброта,
милосердие, великодушие, бескоры�
стие, любовь, жалость, совесть, стыд,
долг, память рода, лад) – предметы
понятийного освоения в процессе ана�
лиза в средних классах библейских
легенд и притч, древнерусских жи�
тий, произведений духовной прозы
писателей так называемого русского
зарубежья и произведений современ�
ной прозы о природе, малой и боль�
шой родине. 

И.В. Сосновская разработала на 
основе герменевтического и синерге�
тиче�ского подходов методику фор�
мирования читательской культуры
понимания в процессе школьного
анализа произведений, ориентиро�
ванного на осознание учащимися

дение итоговой аттестации школьни�
ков в форме ЕГЭ с опорой на тестовые
технологии, выведение литературы
из круга дисциплин, обязательных
для итоговой аттестации выпускни�
ков школы, – это проявления форма�
лизации подходов к преподаванию
предмета, что ведёт к изменению его
статуса. Возникла угроза вытеснения
литературы на периферию школьно�
го образования, превращения её в
«предмет по выбору», что противоре�
чит национальной традиции и свиде�
тельствует об усилении тенденций
дегуманизации в современном обра�
зовании, пренебрежении к его духов�
ной, ценностно�смысловой составля�
ющей. Следствием перечисленных
процессов стали дискуссии о целях
преподавания литературы в школе (а
это аспект ценностный), о месте лите�
ратуры среди школьных дисциплин,
возможностях реализации её вос�
питательного потенциала. Такие
дискуссии активизировались при 
обсуждении проектов Стандарта ли�
тературного образования в школе,
альтернативных учебно�методиче�
ских комплексов, ЕГЭ по литературе.

Проявления дисгармонии в изуче�
нии литературы в школе подтвержда�
ют актуальность поиска его аксиоло�
гических оснований. На важность 
решения этой проблемы указывает
тот факт, что, согласно стандартам
второго поколения, к результатам 
образовательной деятельности отно�
сятся ценностные ориентации вы�
пускника, которые отражают его ин�
дивидуально�личностные позиции
(религиозные, эстетические взгляды,
политические предпочтения и др.),
характеристика социальных чувств
(патриотизм, толерантность, гума�
низм и др.).

Отвечая на вызовы времени, совре�
менная методика начала движение в
этом направлении. В 90�е годы пре�
дыдущего столетия методисты обра�
тились к идеям герменевтики, клю�
чевой доминантой которой является
проблема понимания смысла.
Смысл, как известно, категория кар�
динальная для аксиологии. Понятие
интер�претации было методически
адаптировано, и она стала рассматри�

ваться как процесс постижения и
способ объективации личностно�
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туализировали ценностную пробле�
матику и привели к закономерному
выделению педагогической аксиоло�
гии из философии образования. Ак�
сиологический (ценностный) подход
стал одним из ведущих в современ�
ном образовании. 

М.С. Каган рассматривает фило�
софскую теорию ценностей как осно�
ву «перестройки всей системы образо�
вания, в которой передача знаний и
умений была бы органически связана
с формированием ценностного созна�
ния» [3]. В конце 90�х годов А.П. Ва�
лицкая обратила внимание на пара�
докс: проблема гуманизации реша�
ется культурологической школой 
путём гуманитаризации, количе�
ственного наращивания объёмов гу�
манитарного знания. «Её задача 
сегодня – найти учебный модус 
культурологической ориентации,
адекватный её благородным наме�
рениям» [1, c. 8]. Этот вывод учё�
ного�культуролога не утратил своей
актуальности. Мы полагаем, что ак�
сиологически ориентированное лите�
ратурное образование – вариант по�
добного модуса. В центр образова�
тельного процесса поставлен ученик,
открывающий для себя бытийную
многомерность мира, выстраива�
ющий свои отношения с миром, 
определяющий смысл своего при�
сутствия в нём и предназначение. 
Аксиологический подход позволяет 
в должной мере реализовать аксиоло�
гическую функцию литературного 
образования в культурологическом
контексте. 

Мы акцентируем эту проблему в
методическом аспекте. Можно обо�
значить два стратегических направ�
ления её реализации:

– актуализация мировоззренче�
ских основ содержания литературно�
го образования в контексте ценност�
ной и гуманистической парадигм;

– усиление значимости субъектной
позиции читателя�школьника, что
предполагает обоснование соответ�
ствующих технологий и способов 
организации литературного образо�
вания. 

Отметив уже существующие аксио�
логические решения, рассмотрим
возможности аксиологического под�
хода к литературному образованию 

смысла как ценности. Разработан
развивающий инструментарий ана�
лиза и интерпретации художествен�
ного текста, активизирующий образ�
ный, ценностно�смысловой, рефлек�
сивный слои сознания читателя�
подростка. Курс литературы 5–8�х
классов выстраивается на основе сис�
темы концептов, сквозных образов,
ценностных мотивов, что создаёт ос�
нову для формирования базовых ли�
тературных и ценностных знаний.
Исследователь видит задачу школь�
ного анализа в том, чтобы помочь уче�
нику осознать художественные смыс�
лы как значимые для себя, а значит,
помочь увидеть их в тексте, понять,
соотнести со своим внутренним ми�
ром и миром общечеловеческим, т.е.
вывести на уровень рефлексии.

Аксиологический план содержа�
ния современного литературного об�
разования требует системной разра�
ботки, равно как и адекватные ему
психолого�педагогические техноло�
гии, а также возможности формиро�
вания ценностного сознания уча�
щихся. 

В наши дни очевидна актуализа�
ция аксиологической проблематики в
науках, смежных с методикой препо�
давания литературы – философии,
культурологии, литературоведении,
книговедении, социальной психоло�
гии, психологии искусства, педагоги�
ческой аксиологии. Так, монография
Е.В. Поповой позволяет определить
возможный «ценностный каркас»
школьного историко�литературного
курса: «Мы ни в коем случае не утве�
рждаем, что ценности не были заме�
чены отечественным и зарубежным
литературоведением. Но мы убежде�
ны, что ценности достойны быть в 
фокусе внимания литературоведа»
[6, c. 128]. Данное положение акту�
ально и для методики изучения 
литературы в школе. Междисципли�
нарный диалог может дать новые под�
ходы к решению методических 
проблем. 

Социокультурные изменения рубе�
жа тысячелетий, парадигмальное пе�
реосмысление сущности человека и
характера его отношений с миром,
процесс эволюционного перехода от

авторитарной к гуманистической
образовательной парадигме ак�
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в 9–11�х классах, где он может быть 
реализован системно и многомерно.

Это этап литературного образова�
ния, который в плане литературного
развития соотносится с актуализа�
цией для школьников проблемы «Я и
мир», с познанием связей человека и
мира, пониманием явлений в сопря�
жённости причин и следствий, сопо�
ставлением реальной жизни и лите�
ратуры. 

Курс в старших классах традици�
онно строится на историко�литера�
турной основе, что позволяет дать
ученикам системное представление
об эпохах в развитии литературы,
лейтмотивах в искусстве определён�
ного времени, о диалоге произведе�
ний русских и зарубежных авторов,
классической и современной литера�
туры, о национальном и индивиду�
альном своеобразии решения про�
блем в творчестве писателей, об 
исторической, национальной, инди�
видуальной неповторимости художе�
ственных форм и стилей, диалектике
традиций и новаторства в искусстве
слова. 

В качестве исходной позиции сле�
дует рассматривать конкретизацию
представлений о ценностном потен�
циале литературы как искусства 
слова, условиях и возможностях реа�
лизации этого потенциала с педагоги�
ческой установкой на развитие цен�
ностно�смысловой сферы личности,
на ценностно�смысловое самоопреде�
ление учащихся.

Представление о ценностном по�
тенциале литературного образова�
ния позволит уточнить его цели и
воспитательный вектор с учётом со�
циального запроса, вызовов време�
ни, интересов и потребностей стар�
шеклассников, а также современных
педагогических воззрений на целе�
полагание в сфере воспитания. Мы
исходим из признания первичности
ценностей по отношению к целям
воспитания.

Все составляющие содержания 
литературного образования должны
быть адекватны поставленным целям.
Анализ философских, психологиче�
ских, педагогических источников,
данные проведённого нами констати�

рующего эксперимента дали осно�
вание рассматривать бытийные,

духовные ценности в качестве «фоку�
са», «ценностной оси» курса литера�
туры в 9–11�х классах [9]. Предстоит
обозначить бытийные концепты, да�
ющие представление о ценностных
доминантах как литературы разных
эпох, так и неповторимых художест�
венных миров писателей, об аксиоло�
гическом диалоге в литературе. 

Введение аксиологических духов�
но�нравственных понятий, а также
определение ценностной составля�
ющей теоретико�литературных ка�
тегорий, отражающих сущность 
художественных структур, обога�
тит инструментарий, необходимый
школьникам для понимания ценно�
стного контекста искусства слова и
ценностно�смыслового самоопределе�
ния. Таким образом, в аксиологиче�
скую сферу литературного образова�
ния входят и знания по литературе, в
том числе по истории литературы, и
сведения биографического характера.

Опираясь на учение о диалоге и по�
ложения герменевтики о понимании
и чтении как смыслопорождении,
важно соотнести условия и психоло�
гические механизмы ценностно�
смыслового самоопределения уча�
щихся с характером эстетической чи�
тательской деятельности, определить
читательские и литературно�творче�
ские компетенции, необходимые для
порождения личностного смысла,
оценки, рефлексии прочитанного,
ценностного выбора. Столь же значи�
мо выявление адекватных ценностно�
смысловому самоопределению путей
анализа текста (в частности, исполь�
зование опыта аксиологического под�
хода к анализу произведений в лите�
ратуроведении), выстраивание аксио�
логического диалога. Это связано с
выбором технологий, приёмов твор�
ческой интерпретации текста, спосо�
бов организации литературного обра�
зования, направленных на развитие
механизмов ценностно�смыслового
самоопределения, на включение уча�
щихся в ценностную коммуникацию:
решение «задач на смысл», актуали�
зацию личного опыта, личностной и
социальной рефлексии, приобретение
опыта ценностно�смыслового само�
определения.

В ситуации «кризиса чтения»,
«смены литературного кода» одним
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из необходимых аспектов аксиологи�
ческого подхода к литературному об�
разованию становится поиск способов
стимулирования личностной чита�
тельской мотивации, формирования
представлений о ценности книги и
приобщения к чтению.
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В статье представлена методика взаимосвя�
занного обучения младших школьников русско�
му языку, литературному чтению и окружа�
ющему миру с целью формирования у них 
вторичного образа Родины – образа дома. Приво�
дятся конкретные примеры, вопросы и задания.

Ключевые слова: младший школьник, взаи�
мосвязанное обучение, образ Родины, паттерн,
образ дома, Образовательная система «Школа
2100».

Целенаправленное начало форми�
рования образа Родины у детей совпа�
дает со временем их обучения в 
начальной школе. Образ Родины –
многомерное системное образование,
зависящее от состояния сформиро�
ванности комплекса второстепенных
образов – паттернов. Нами исследова�
ны образы дома, родных, природы,
некоторых исторических и культур�
ных событий и др. Несомненен факт
формирования указанных паттернов
в процессе освоения содержания на�
чального образования, однако этот
процесс затруднён из�за изолирован�
ности материала предметов и рассо�
гласованности методов (по�разному
формируются художественные, нату�
ралистические, литературные и дру�
гие образы). Наиболее продуктивным
решением этой проблемы считаем ис�
пользование взаимосвязанного обуче�
ния младших школьников русско�
му языку, литературному чтению и 
окружающему миру.

Взаимосвязанность формирования
паттернов проявляется в следующем.

1. В программном материале ука�
занных предметов зафиксированы со�
держательные комплексы, которые
позволяют учителю организовать его
освоение, используя интеграцию или
межпредметные связи.

* Тема диссертации «Формирование у уча�
щихся начальных классов образа Родины
посредством взаимосвязанного изучения
учебных предметов русского языка и окружа�
ющего мира». Научный руководитель – канд.
пед. наук, профессор Э.И. Николаева.
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2. Установлено последовательно�
временно

,
е соотношение для форми�

рования каждого паттерна – период
изучения русского языка, литератур�
ного чтения и окружающего мира в
начальной школе. 

3. Паттерн, который изучается 
первым, способствует формированию 
остальных.

4. Паттерны связаны не только с
образом Родины, но и между собой.

Представим пример использования
взаимосвязанного обучения в форми�
ровании у младших школьников пат�
терна, составляющего образ дома. 
Содержательной основой для этого
стали учебники русского языка, лите�
ратурного чтения и окружающего ми�
ра Образовательной системы «Школа
2100». Программное содержание этих
учебных предметов представляет со�
бой следующий комплекс.

В 1�м классе не менее чем на 7�ми
уроках представлена возможность
для работы над образом дома: выяв�
ление смыслов и значений слова дом,
рассмотрение различных его моде�
лей (звуковой, буквенной, натура�
листических), установление ассоци�
ативных рядов, составление пар слов
(установление связи с другими пат�
тернами), составление рассказов о
доме (домах) в соответствии с изу�
ченным значением или личностным
смыслом, знакомство со средствами
выразительности (перечисление и
сравнение), составление серии вы�
сказываний на основе представлен�
ного образца.

Во 2�м классе таких уроков уже 25.
На них происходит пополнение ранее
изученного: осваиваются прямое и пе�
реносное значение в зависимости от
изучаемого контекста материала и его
предметной направленности, исполь�
зование объекта «дом» для иллюстра�
ции законов физики и филологии, 
установление связей с другими паттер�
нами, отбор и упорядочение информа�
ции для составления небольших текс�
тов, пробы в выражении оценочных
суждений и рассудочных реакций.

В 3�м классе 12 уроков посвящены
обобщению содержания, принадлежа�
щего данному паттерну. В частности,
предполагается его пополнение новы�

ми значениями («Наш дом – Зем�
ля»). К концу 3�го класса появ�

ляется уклон в сторону перераспреде�
ления паттернов по другим основани�
ям: языковому, литературному, исто�
рическому, географическому, что по�
зволяет осуществлять соответству�
ющий отбор материала.

В 4�м классе для работы с образом
дома может быть использован 31
урок. На них вводится система уп�
ражнений для активного использова�
ния полученных знаний в учебно�
речевых ситуациях: исследование
текстовых фрагментов с описаниями,
рассуждениями о доме; работа с текс�
тами разных жанров; обучение работе
со словарём на примере сравнения
статей «Жилище» из словаря синони�
мов и толкового словаря; подбор
средств выразительности для описа�
ния чувств и оценочных суждений,
обсуждение таких нравственных ка�
тегорий, как необходимость дома,
семьи, традиции домов народов Севе�
ра и Центральной России и др.

В качестве примера ниже пред�
ставлена методика работы в 1�м клас�
се. Нами соблюдён хронологический
порядок программного содержания
по русскому языку, литературному
чтению и окружающему миру.

Впервые обсуждение слова дом в
контексте учебного содержания про�
исходит на уроке окружающего мира
[4, урок 9], посвящённого социали�
зации школьников. При изучении 
основного материала добавляются во�
просы для выявления связи и уста�
новления смыслов и значений в паре
слов дом – семья.

– Что называют домом? А что –
семьёй? (Выявление субъективного
опыта детей.)

– Можно ли утверждать что слова
дом и семья связаны? (Да. Семья жи9
вёт в доме. Семья – это мама, папа,
дети, бабушка и дедушка, они стро9
ят свой дом. Или: Нет, они означа9
ют разное.)

Обучение грамоте [2, урок 10]. 
Основное содержание урока связано 
с освоением признаков предложения.

– Рассмотрите цветные рисунки в
верхней строчке. Каким словом мы
их назовём? (Дом, дома

,
.) 

– Почему все эти изображения име�
ют одно название – дом? (Там живут
люди.) 

– Как называется каждый дом? 
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Учитель вводит названия домов,
которые детям неизвестны. Они узна�
ют, как выглядят разные дома, соот�
носят слова и изображения. Выявля�
ется субъективный опыт детей. 

– Составьте предложение о каждом
доме. 

– Выберите те рисунки домов, кото�
рые встречаются в России (изба, юр�
та, чум, многоэтажный каменный
дом). (Связь с образом Родины.)

– Составьте с этими словами пред�
ложения. (Я живу в каменном доме.
У Бабы9яги дом – избушка на курьих
ножках.) (Выявление личностного
смысла.) 

– Я добавлю два предложения: 
В юрте живут кочевники. Чум – жи9
лище оленеводов. Подберите к ним
схему предложения. 

На доске представлены схемы: 

Обучение грамоте [2, урок 94].
Урок посвящён изучению звуков [д],
[д

,
] и букв Д д; следовательно, новые

характеристические свойства связа�
ны с представлением слова дом в виде
звуковой и буквенной модели. На
этом же уроке происходит сравни�
тельный анализ слов дом и домик.

– Что обозначают словом дом? (Зда9
ние, квартиру, место, где живёт
семья.) (Появление элементов значе�
ния слова.)

– Что можно обозначить словом до9
мик? (Дом, только маленький, напри9
мер домик улитки. Ещё говорят лас9
ково: «Мой любимый домик!» (Выяв�
ление чувственного отношения к об�
разу дома.) Про домик говорят, когда
он – игрушка.) 

– Сравните слова дом и домик. 
В чём разница? (Дом – большой, до8
мик – маленький. В слове дом три
звука, в слове домик – пять.)

– Когда дом можно назвать доми9
ком? Придумайте примеры.

Обучение грамоте [2, урок 150]. 
К задачам данного урока относится
расширение знаний о влиянии формы
на содержание слова (на примерах слов
дом, глаз, нос и др.). На этом же уроке
дети учатся подбирать заглавие к текс�
ту, определять его основную мысль.

Текст учебника: 

«…Вот слово ДОМ. Что вы представи$

ли себе? Расскажите. Добавим бук$

вы к этому слову и получим ДОМИК. 

А сейчас что вы представили? Каким

стал ДОМ?

А если добавим к слову ДОМ другие

буквы, получим ДОМИЩЕ. И каким же

стал ДОМ? Как он изменился?..

(Анализ основного характерного
свойства начинается с выявления об�
раза, связанного со словом дом.)

Далее вводится новое знание о вли�
янии суффикса на значение слова:

Какие части слова изменили слово

ДОМ и сделали из него ДОМИК и ДОМИ$

ЩЕ? Эти буквосочетания $ИК$ и $ИЩ$ на$

зываются суффиксами.

– Как сделать дом маленьким? боль�
шим? Какие слова вы употребите, что�
бы показать, что дом вам нравится? 
А если удивляетесь его величине?

– Придумайте предложения с каж�
дым из слов.

– Можно ли считать, что выбор
нужного слова и наше отношение к его
значению зависят друг от друга?

Русский язык [3, урок 27]. Основная
цель урока – закрепление знаний о 
звуках и буквах алфавита, пред�
ставление слов в виде звуковых схем. 
В ходе урока образ дома подкрепляется
визуально – это изображение малень�
кого деревенского дома�избушки. Сло�
во дом упоминается в тексте учебника:
«Вот дом (картинка) бабушки Насти».

Литературное чтение [1, урок 67].
Игра по тексту Г. Цыферова «Что у
нас во дворе?». Цель игры – обучение
умению описывать предметы окружа�
ющего мира, опираясь на образец. Все
описываемые объекты (в том числе
дом), дают возможность представить
образы малой родины, связанные с
близкими первоклассникам объекта�
ми. В ходе игры выявляются автор�
ские средства выразительности для
описания объектов.

– Как выглядит дом, в котором жи�
вёт автор? (Дети повторяют описание
дома из текста.)

– Что вам помогло определить, как
выглядит дом автора на самом деле?
(Нам помогают картинка и слова,
которые автор использует в текс9
те: «Он большой. Белый9белый, а кры9
ша у него розовая. На крыше – антен9
ны телевизионные, как мачты на 
корабле…».)

– На что автор обратил внимание,
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захотела постирать, они убедили её,
что «с этой премудростью управят9
ся собственными силами и что
пусть Женя спокойно отдыхает…»)

– Прочитаем совет авторов учебни�
ка (задание № 3):

Ребята, дружба между взрослыми и

детьми возможна, когда есть общие ин$

тересы, а общими могут быть труд и 

увлекательные занятия. Именно об этом

повесть Михаила Коршунова «Дом в Че$

рёмушках». Если вы прочитаете её цели$

ком, то узнаете, как дружно и весело жи$

ли Леонид Аркадьевич и его племянник

Гарька на даче, как они научились всё де$

лать самостоятельно и стали насто$

ящими друзьями.

– Подведём итог: каким мы увиде�
ли дом в Черёмушках?

– А как связаны дом в Черёмушках
и Родина? (Таких весёлых домов у
нас много. Если куда9нибудь уедешь,
он обязательно будет вспоминаться.
Ведь это часть Родины.)

Итак, в течение первого года обуче�
ния в процессе формирования одного
из многих паттернов образа Родины –
«дома» – младшие школьники осозна�
ли его основное содержание, смыслы и
значения, использовали в речевой дея�
тельности способы их передачи. Кроме
того, осваивались универсальные учеб�
ные действия: нравственно�этическая
ориентация (понимание необходимо�
сти и значимости семьи и дома), ана�
лиз объектов с целью выделения их су�
щественных признаков (внешний вид
дома, его «дух»), моделирование (уме�
ние составлять звуковую модель слова
или предложения и «читать» модель),
осознанное и произвольное построение
речевых высказываний о доме в устной
форме, небольших текстов с использо�
ванием сравнений и перечислений, ис�
пользование в речи оценочных сужде�
ний. В приведённом примере просле�
живается параллельное формирование
паттерна «семья», установлена смыс�
ловая связь между паттернами и обра�
зом Родины.

В ходе взаимосвязанного обучения
образ дома становится для младшего
школьника личностно воспринятым
и значимым, проявляется тенденция
к целостной активизации образа дома
в случае упоминания любого его эле�
мента. 

когда рассказывал о своём доме? (На
цвет дома, крыши, на антенны.)

– С чем автор сравнивает телевизи�
онные антенны на доме? Для чего он
использует сравнение? (Он любит
свой дом. Он ему кажется кораблём).

– С чем можно сравнить окна, две�
ри дома?

– А как выглядит ваш дом? Расска�
жите о нём. Используйте сравнения. 

Дети представляют образ своего до�
ма в виде описания. Если оно получи�
лось скудным, обратите внимание на
возможности подбора слов. После
каждого описания дети определяют
отношение рассказчика к дому.

Литературное чтение [1, уроки
97–102]. В учебнике представлен от�
рывок из повести М. Коршунова «Дом
в Черёмушках». Отрывок посвящён
укладу дома, жизни и делам отдель�
ной семьи. Это даёт возможность рас�
ширения смыслового поля образа до�
ма. В ходе беседы необходимо учесть
ранее изученное содержание образа.

– «Дом в Черёмушках» – какой он?
(Исходя из отрывка, можно описать
только «дух дома», атмосферу, кото�
рая в нём царит, следовательно, дети
не могут описать «внешность» дома.)

– Можно ли сказать, что он похож
на дом бабушки Насти? (Учебник рус�
ского языка, с. 27: показ картинки.)

– А на дом, который описывал 
Г. Цыферов в игре «Что у нас во дво�
ре?» (Учебник литературного чтения,
с. 97.)

– Почему трудно описать этот дом?
(Потому что в отрывке нет описа9
ния его «внешности».)

– А можно ли описать настроение,
которое «поселилось» в этом доме? 
(В нём живут три человека: Гарька,
его мама и дядя. Они дружат. Дом по9
лучается весёлым.)

– Найдите в тексте подтверждение
тому, что дом был весёлый и друж�
ный. («Леонид Аркадьевич и Гарька
заканчивали зарядку: бегали вокруг
дома друг другу навстречу…», «Мы
его (забор) просто красили и недо9
красили…», «…Живут они одни: сами
готовят еду и в доме убирают, и …
отремонтировали крыльцо, выровня9
ли и расчистили на участке дорожку
и накосили для матрацев сена…», дя9

дя и племянник вместе охлажда9
ли арбуз в колодце. Когда мама
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Одной из основных задач современ�
ной  школы является формирование
целостной творческой личности, ко�

Формирование речевой культуры
учащихся средствами народного

искусства*

Е.А. Ступина

торая должна владеть речевой куль�
турой, тем более что идея её формиро�
вания лежит в основе программ по
развитию речи учащихся. Однако в
сегодняшних социальных условиях
проблема формирования речевой
культуры обострилась: она требует
синтеза обучения и воспитания, обра�
щения к личностному потенциалу
школьника.

Современная методика преподава�
ния русского языка не исключает в
формировании речевой культуры
учащихся средств «параллельного
воздействия», использования в ди�
дактических и воспитательных целях
языкового материала, который дают
другие учебные предметы или искус�
ство. Одним из таких средств могло
бы стать народное искусство как
часть национальной культуры. Оно
обладает богатым опосредованным
языковым материалом, который при
обыгрывании культуроносной (куму�
лятивной) функции языка мог бы
стать основой  продуктивной модели
формирования речевой культуры
учащихся.

Мы разработали технологию обуче�
ния, представляющую целенаправ�
ленный процесс, способствующий эф�
фективному формированию речевой
культуры младших школьников
средствами народного искусства. Это,
в свою очередь, подготовительная
ступень в развитии устной и письмен�
ной речи учащихся в основной и стар�
шей школе.

В качестве ведущих были выбра�
ны следующие методы: 1) традици�
онные (словесные, наглядные, прак�
тические); 2) проблемно�творческие
задания; 3) создание ситуаций
включения в народное творчество;
4) организация творческой деятель�
ности на основе использования изде�
лий народных промыслов;  5) стиму�
лирование интереса к активному 
освоению произведений народного
искусства.

Работа осуществляется в три этапа: 
1) активизация познавательной 

деятельности учащихся предполагает
знакомство с произведениями народ�
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Цель урока: создание речевого вы�
сказывания на основе проявления
творческого воображения.

Оборудование: разнообразные
конструкции матрёшек, их силуэты,
вырезанные из бумаги, кисточка,
краски.

Музыкальное оформление: рус�
ская народная плясовая музыка.

1�й этап, подготовительный. 
Педагог:
– Вспомните любимую игрушку

своего детства. Помните ли вы, как
она появилась в вашей жизни, как
выглядела, как вы играли с ней? Со�
хранилась ли она до настоящего вре�
мени, сыграла ли какую�либо роль в
вашей жизни? Расскажите, почему
эта игрушка была так дорога для вас.

2�й этап. Распределение по груп�
пам (4–5 человек) на основе общности
интересов.

Работа в группах.
– Какие слова�ассоциации вызыва�

ет у вас воспоминание о любимой иг�
рушке детства? Запишите 5–6 слов.

Запись на доске:
Мама, забота, радость, нежная, доб�

рота, тепло, мягкость. 

– Была ли в вашем детстве матрёш�
ка?

– От какого женского имени обра�
зовалось это слово? Почему имя пи�
шется с маленькой буквы?

– Нарисуйте образ матрёшки.
– Попробуйте собрать матрёшку из

отдельных частей. Какая группа
справится с этим заданием быстрее?
(На каждую из групп даётся разло�
женная на части конструкция иг�
рушки.)

– Какой образ возникает в вашем
воображении при произнесении слова
матрёшка? Можете ли вы предста�
вить её капризной, неряшливой? По�
чему? Символом каких человеческих
ценностей является эта игрушка?

– Запишите в 2–3 предложениях
то, как вы понимаете смысловое со�
держание игрушки.

– Продолжите предложение «Мат�
рёшка – это…».

Матрёшка – это символ русского
народа, России.

ного искусства, которые способны
вызвать у детей эмоциональный и эс�
тетический отклик, формировать уме�
ния адекватно отражать в слове эмо�
ционально�чувственные впечатления
с помощью эмоционально�оценочных
слов и экспрессивной лексики; 

2) практическая деятельность
школьников состоит в самостоятель�
ном описании художественного об�
раза посредством использования в
речи разнообразных лексических
средств;

3) создание учениками самостоя�
тельных творческих рассказов об из�
делиях народных промыслов способ�
ствует развитию творческого вообра�
жения и образности мысли, совер�
шенствованию умений в построение
связной речи, активизации словаря с
помощью разнообразных лексиче�
ских средств. 

Процесс формирования речевой
культуры осуществлялся на уроках
русского языка и в рамках факульта�
тивного курса «Букет произведений
народного искусства», разделённого
на восемь циклов: «Центры народно�
го искусства», «Народное искусство
родного края», «Игрушки наших
мастеров», «Керамика», «Какие див�
ные узоры», «Резная сказка», «На�
родная роспись», «Составление буке�
та произведений  народного искус�
ства».

Произведения народного искус�
ства, должны были отвечать следу�
ющим критериям:

– высокохудожественная цен�
ность;

– доступность уровню восприятия
детей;

– стимулирование использования в
речи учащихся изобразительно�выра�
зительных средств языка.

В качестве примера приводим
описание фрагмента урока в 4�м
классе из цикла «Игрушки наших
мастеров», посвященного обучению
сочинению�рассуждению. Урок был
проведён в форме творческой масте�
рской (её алгоритм достаточно по�
дробно представлен в работах 
Л.П. Сычуговой*).

* Сычугова, Л.П. Обучение речи : культуроведческий подход : учеб. пос. для студ. высше�
го пед. учеб. заведения / Л.П. Сычугова ; под ред. Л.А. Ходяковой. – Киров : Изд�во
ВятГГУ, 2008. – 291 с.
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Статья посвящена процессу формирования
готовности детей старшего дошкольного воз�
раста к обучению в школе. Представлены раз�
работанная автором модель в совокупности её
элементов и соответствующие эксперименталь�
ные данные.

Ключевые слова: физическая, психологи�
ческая, социальная, интеллектуальная готов�
ность к школе, дети старшего дошкольного 
возраста.

Подготовка детей к успешному обу�
чению в школе – приоритетная зада�
ча, которая в современной ситуации
приобретает особую актуальность.
Это связано со значительным ухудше�
нием состояния здоровья детей, сни�
жением их функциональных возмож�
ностей и в то же время с усложнением
учебных требований, предъявляемых
школой в связи с возросшей слож�
ностью учебных материалов и инфор�
мационной насыщенностью. Подго�
товка к школе зачастую рассматри�
вается как более раннее изучение
программы 1�го класса и сводится к
формированию узкопредметных зна�
ний и умений. В образовательной
практике наблюдаются попытки фор�
сированной подготовки ребёнка к
школе, «притирки» содержания обу�
чения детей дошкольного возраста к
содержанию начального школьного
обучения [1; 2]. 

Формирование готовности к школе
имеет выраженную когнитивную
направленность. Недостаточно уделя�
ется внимания личностной, психофи�
зиологической готовности, упускает�
ся из виду эмоциональная и социаль�
ная готовность.

Матрёшка – это символ много9
детной матери, продолжательницы
рода.

Матрёшка – это воплощение пло9
дородия.

3�й этап. Афиширование (практи�
ческий этап).

– Представьте, что вы решили от�
крыть мастерскую по изготовлению
детских игрушек. Найдётся ли среди
них место для американской красави�
цы Барби? А для матрёшки? Обсуди�
те в группах, предпочтение какой из
игрушек вы отдадите и почему.

– А теперь такая ситуация: на об�
суждение художественного совета
предприятия вы выносите своё реше�
ние художественного оформления
матрёшки. Какой образ вы создали?
Покажите эскиз (нарисуйте), опиши�
те словами. Обоснуйте необходимость
выпуска представленной игрушки.

4�й этап. Чтение текстов о значи�
мости народной игрушки в становле�
нии и формировании духовного мира
человека. (Педагог может включить в
урок тексты или их фрагменты по
своему выбору.)

Обсуждение прочитанного.
5�й этап. Творческие задания. 
Работа по созданию текста�рассуж�

дения.
– Напишите сочинение�рассужде�

ние о том, как вы понимаете, какую
роль играют детские игрушки в фор�
мировании богатого духовного мира
или стремлений, ограниченных жаж�
дой безмерного накопления вещей.

Итак, как показал опыт нашей ра�
боты, использование произведений
народного искусства на уроках разви�
тия речи помогает ученикам не толь�
ко увидеть, понять и почувствовать
разнообразие окружающего мира, но
и развивает умение активно исполь�
зовать в речи изобразительно�вырази�
тельные средства языка, стилисти�
чески правильно излагать свои мыс�
ли и чувства. 

Елена Александровна Ступина – психолог,
МОУ «Центральная городская средняя об9
разовательная школа», г. Родники, Ива9

новская обл.

Модель формирования готовности
старших дошкольников
к обучению в школе*

Н.В. Авсеенко 

* Тема диссертации «Педагогические условия
формирования готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе».
Научный руководитель – доктор пед. наук,
профессор Н.А. Рычкова.
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и психического развития, увеличение
числа лиц с дисгармоничным разви�
тием. Неудивительно, что среди 
первоклассников 50% имеют различ�
ные психосоматические заболевания.
В интеллектуальном развитии от
среднего уровня отстают 13% школь�
ников, затруднения в учебе испыты�
вают 25% детей, которые не могут
полностью освоить программу обще�
образовательной школы [8]. 

Дошкольное образовательное уч�
реждение (ДОУ) призвано не столько
дать определённую сумму знаний и
умений, сколько обеспечить готов�
ность ребёнка к школе, которая свя�
зана со всеми гранями его личности –
умственными, нравственными, физи�
ческими и др. Перед дошкольными
учреждениями всегда ставилась зада�
ча подготовки детей к обучению в
школе, и они имеют уникальную воз�
можность для решения этой задачи,
но не всегда и не везде ей уделяется
должное внимание. Поэтому педаго�
ги ДОУ и учителя начальных классов
должны организовать деятельность
ребёнка таким образом, чтобы он без�
болезненно смог принять новый ста�
тус школьника. 

Анализ теоретических и практиче�
ских аспектов данной проблемы по�
зволил определить необходимость
комплексного подхода к формирова�
нию готовности детей старшего до�
школьного возраста к обучению в
школе и включение в этот процесс пси�
хологической, физической, социаль�
ной и интеллектуальной компоненты.
Для этого необходимо разработать и
внедрить соответствующую модель и
создать педагогические условия для её
реализации.

Опытно�экспериментальной базой
исследования выступили ДОУ № 80,
95, 105, 108 г. Мурманска. В экспери�
менте участвовали 103 ребёнка стар�
шего дошкольного возраста.

Можно выделить следующие эле�
менты разработанной нами модели:
педагогическая цель, задачи, педа�
гогические условия, участники пе�
дагогического процесса, компонен�
ты готовности, принципы, средства,
методы организации деятельности,
где системообразующим фактором
выступают ДОУ, семья и школа. Вза�
имосвязь и взаимообусловленность

Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадри�
кова считают, что готовность к
школьному обучению определяется
уровнем физического, психического
и социального развития ребёнка. 

А.В. Кенеман, М.Ю. Кистяков�
ская, Т.И. Осокина и др. утверждают,
что от того, насколько физически раз�
вит, здоров и закалён ребёнок, зави�
сит его успех в школе [6]. К сожале�
нию, физическое воспитание детей
дошкольного возраста рассматрива�
ется изолированно от вопросов их го�
товности к обучению в школе. 

Исследования показали, что груп�
па «незрелых» к обучению в школе
детей составляет 32%. В процессе
обучения прослеживаются две тен�
денции: часть детей, не справляясь с
учебной нагрузкой, формирует ряды
отстающих и второгодников, а другая
часть выполняет все требования шко�
лы, но ценой собственного здоровья.

Н.В. Зайцева доказала, что пра�
вильно организованное физическое
воспитание способствует умственно�
му развитию детей, так как создают�
ся необходимые условия для нор�
мальной деятельности нервной систе�
мы [5].

Американский исследователь Г. До�
ман показывает взаимосвязь интел�
лектуальных и физических способ�
ностей человека [4]. Он утверждает,
что высокоразвитый интеллект берёт
своё начало в подвижности человека
и деятельности рук. По убеждению
автора, каждому ребёнку от рожде�
ния присущ высокий умственный по�
тенциал, включающий в себя физи�
ческое функционирование и начина�
ющийся именно с него.

Л.А. Венгер и А.Л. Венгер отмеча�
ют, что готовность к школьному обу�
чению – многокомпонентное образо�
вание. Однако в научной литературе
чаще уделяется внимание психологи�
ческой готовности детей к школе, за�
частую она рассматривается незави�
симо от физиологического развития
ребёнка и представляет совокупность
отдельных психологических качеств
и свойств. 

Известно, что лишь незначитель�
ная часть учащихся, оканчивающих
школу, является здоровой. У выпуск�

ников отмечается целый ряд нару�
шений: замедление физического
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данных социальных институтов дав�
но доказана (см. схему ниже).

Педагогическая цель – формирова�
ние готовности дошкольников к обу�
чению в школе. Задачи нашего ис�
следования: повышение уровня этой 
готовности и укрепление здоровья
дошкольников. Для решения постав�
ленных задач традиционные занятия
по физическому воспитанию были
дополнены инновационными компо�

нентами: элементами коррегиру�
ющей гимнастики для профилакти�
ки нарушений опорно�двигательного
аппарата, элементами хатха�йоги,
релаксацией, пальчиковой и ритми�
ческой гимнастикой, степ�аэроби�
кой, контрастным закаливанием воз�
духом, гимнастикой для глаз, уп�
ражнениями для профилактики
плоскостопия, комплексом «Школа
мяча».

Школа

Модель
формирования готовности детей старшего дошкольного возраста

к обучению в школе

Дошкольное
образовательное

учреждение

Дети старшего
дошкольного

возраста
Семья

Педагогическая цель и задачи

Педагогические условия

Общая готовность Специальная готовность

Физическая
готовность

Психологическая
готовность

Социальная
готовность

Интеллектуальная
готовность

� Информацион$
ный компонент
� Произвольный
компонент
� Личностно$моти$
вационный компо$
нент
� Психофизиологи$
ческий компонент

� Личностная готов$
ность
� Общение
� Отношение
к окружающему
миру
� Уровень овладе$
ния навыками само$
обслуживания и
культурно$гигиени$
ческими навыками

Диагностика
готовности

� Знания
� Развитие речи
� Память
� Художественно$
эстетическая дея$
тельность

� Уровень здоровья
� Физическое раз$
витие
� Физическая под$
готовленность
� Состояние функ$
циональной системы
� Сформирован$
ность двигательных
навыков и умений 
� Мелкая моторика
рук

Принципы, формы, средства, методы организации деятельности

Уровень готовности к обучению в школе
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Для улучшения сотрудничества с
семьёй разработаны темы родитель�
ских собраний, «круглых столов»,
направленных на повышение знаний
родителей о различных причинах за�
болеваний опорно�двигательного ап�
парата, влияния двигательной актив�
ности на здоровье ребёнка и его готов�
ность к обучению в школе. Оформлен
«Уголок для родителей», где обсуж�
даются проблемы подготовки. Орга�
низованы совместные выставки се�
мейных рисунков «Моя Родина»,
проводятся консультации «Беречь
здоровье смолоду», «Правила для ро�
дителей», «Почему ребёнку бывает
трудно учиться», «Цвет и характер».

Разработана тематика домашних
заданий, например: подобрать и
оформить фотографии любимого мес�
та в городе; изготовить новогоднюю
игрушку или украшение; рассказать
о воине в семье. Старшие дошкольни�
ки участвуют в пробеге ко Дню горо�
да, украшают ёлку в музыкальном 
зале, посещают кукольный театр,
школу, краеведческий музей. Эти ме�
роприятия воспитывают в детях уве�
ренность в себе, чувства граждан�
ственности, патриотизма, интерес и
уважение к людям, умение анализи�
ровать свои поступки, развивают по�
знавательные интересы и стремление
к преобразу�ющей деятельности. 

Эффективность данной модели про�
верена в ходе эксперимента.

Результаты диагностики свиде�
тельствуют о хорошем уровне работы
по подготовке к обучению в школе во
всех группах. Однако полученные на�
ми данные распределения детей по
уровням готовности в эксперимен�
тальных группах доказывают, что
проводившаяся с ними работа была
более эффективной: 13% детей обна�
ружили высокий уровень готовности
к обучению в школе, 80% готовы к
обучению,7% условно готовы, 49%
детей улучшили уровень готовности.
В контрольной группе детей с высо�
кой готовностью нет, 70% готовы к
обучению, 26% условно готовы, 4%
не готовы, 15% детей улучшили уро�
вень готовности, 30% детей находят�
ся в группе риска.

Следует отметить, что количество
детей с высоким уровнем готовности
к школе в экспериментальных груп�

Необходимым элементом модели
являются педагогические условия:
диагностика и оценка готовности
дошкольников; реализация по этим
данным индивидуально�дифференци�
рованного подхода; обеспечение вза�
имодействия педагогической, психо�
логической и медицинской служб
дошкольного образовательного уч�
реждения; признание занятий по фи�
зическому воспитанию значимой
частью комплексного процесса фор�
мирования готовности; организация
взаимодействия всех служб ДОУ с 
родителями; осуществление преем�
ственности в работе ДОУ и школы.

Диагностика включает в себя об�
следование всех компонентов комп�
лексного понятия подготовки детей к
школе. Общая готовность подразуме�
вает физическую и психологическую
готовность, специальная – социаль�
ную и интеллектуальную. Нами раз�
работан диагностический инструмен�
тарий для выявления уровня каждого
компонента готовности, индивиду�
альные и групповые диагностические
карты. Такой подход позволяет опре�
делить исходный уровень готовности
каждого ребёнка, определить отста�
ющий компонент, внести коррективы
в педагогический процесс, дать инди�
видуальные рекомендации, задания 
и тем самым повысить общий уровень
готовности. 

Для решения проблемы преем�
ственности детского сада и школы
организуется работа по трём направ�
лениям: информационно�просвети�
тельская деятельность (совместные
педагогические советы по проблемам
готовности, семинары�практикумы
по обсуждению программ подготовки
детей к школе); методическая дея�
тельность (ознакомление с методами
и формами учебно�воспитательной
работы в детском саду и школе через
взаимопосещение педагогами уроков
и занятий с их дальнейшим обсужде�
нием, совместные педагогические 
советы по обмену передовым опытом;
практическая деятельность (предва�
рительное знакомство учителей со
своими будущими учениками в про�
цессе совместных занятий, куриро�
вание воспитателями своих бывших

воспитанников в процессе их обу�
чения в 1�м классе).
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Psychological support of future junior
school teachers' professional self�determi�
nation on the stage of university education

Psychological support of future junior school
teachers' professional self�determination prob�
lem is being reviewed in the article. One of psy�
chological help forms is being offered – system of
group development classes, aimed towards
increasement of pedagogical profession impor�
tance and alteration of value�sense person's
sphere components: cognitive, emotional, behav�
ioral. 

Keywords: professional self�determination,
psychological support, value�sense person's
sphere, future junior school teachers.

Chizho Natalia Yurjevna – senior tutor at
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Subject�subjective interaction of 
students and tutors in the course 
of upbringing�educating process at in�
stitution

Preparation characteristic of а professional
pedagogical institution graduate is being
offered in the article, model of a modern stu�
dent is being described, characteristics of
requirements towards the future teacher аre
being submitted, subject�subjective relation�
ship model between student and teacher is
being described.

Keywords: specialist qualification, modern
student model, subject�subjective relation�
ship.
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пах увеличилось на 12%, а в конт�
рольной группе по этому уровню из�
менения не произошли. В экспери�
ментальных группах количество де�
тей, готовых к обучению в школе,
увеличилось на 38%, в то время как 
в контрольной – на 28%.

Эти результаты подтверждают эф�
фективность разработанной нами мо�
дели и системы педагогических усло�
вий по формированию готовности де�
тей к обучению в школе.
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Question theory is being provided, as well as
practical material. Special attention is being paid
towards esthetical upbringing. Article is dedicat�
ed to junior school teachers, Russian language
teachers and also to everyone engaged in speech
development of children.
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Development of home image among
junior scholars

Method of interconnected Russian language,
literature and surrounding world education is
being presented in the article, its aim being form�
ing a secondary motherland image – an image of
home. Specific examples, questions and tasks are
being offered.
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Senior pre�scholars readiness develop�
ment model towards studying at school

Article is being devoted to the process of
senior pre�scholars' readiness development
towards studying at school. Model developed 
by the author, in aggregation of its elements,
and appropriate experimental data are being
offered.
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Strategy of words structure research on
different education levels (Educational
system "Shkola 2100")

Strategy of words' structure research which
makes word�forming abilities of a language a
reliable instrument of cognitive ability and
development of scholars' speech�thought abi�
lities is being presented in the article.
Necessity of such terms deployment in educa�
tion as derivative and production basis, zero
suffix is being justified. On all stages of educa�
tion, author collective is to provide unified
approach towards basic language concepts,
detecting continuity in their studying.
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Axiological approach towards literary
education

Axiological approach is of current interest
in modern education. Article is devoted to the
search of axiological basis of literary educa�
tion. Author analyses axiological aspects of
tutoring Literature at school and justifies
necessity of axiological approach as a mean of
its modernization.
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Development of scholars' speaking cul�
ture by means of folk art

Development of scholars' connected speech by
means of folk art is being reviewed in the article.
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