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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие коллеги!

Продолжаем вместе с вами работать над попол�
нением вашего профессионального багажа: в этом
номере журнала публикуется целый ряд статей,
акцент в которых сделан на формировании и разви�
тии познавательной самостоятельности детей.

Для этого можно использовать разнообразные
приемы и формы работы: проводить конкурсы, 
интеллектуальные игры, предметные недели; 
осуществлять проектную деятельность, вовлекая
в нее и учеников, и их родителей; предоставлять 
детям возможность самим подготовить и провес�
ти часть урока; применять технологии решения
творческих, исследовательских задач, – и это дале�
ко не полный перечень тех средств, которыми 
может воспользоваться педагог. Даже такая
«классика жанра», как проведение самостоятель�
ной работы на уроке, обретает новые формы 
и по�настоящему увлекает детей, поощряя их 
познавательную активность и даже пробуждая 
в них азарт.

Факультативные курсы также во многом спо�
собствуют развитию самостоятельности. Пред�
ставляем вам сразу два таких курса: по русской 
народной культуре и по детской литературе англо�
язычных стран. Надеемся, они заинтересуют 
вас – ведь расширяя кругозор своих учеников, 
мы раздвигаем границы собственного знания.

Желаем вам успехов на этом пути!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев
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ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

От редакции
«Концепция модернизации россий�

ского образования на период до 2010
года», как известно, «предполагает
ориентацию образования не только на
усвоение обучающимися определен�
ной суммы знаний, но и на развитие
его личности, его познавательных и 
созидательных способностей. Общеоб�
разовательная школа должна форми�
ровать целостную систему универсаль�
ных знаний, умений, навыков, а также
опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности <...> то есть
ключевые компетенции, определя�
ющие современное качество содержа�
ния образования». Сегодня федераль�
ный компонент государственного стан�
дарта общего образования определяет
в качестве цели основного общего обра�
зования выращивание функционально
грамотной личности, способной ис�
пользовать все постоянно приобрета�
емые в течение жизни умения, навы�
ки, знания для решения максимально
широкого диапазона жизненных задач
в различных сферах человеческой 
деятельности, общения, социальных
отношений. 

Такое понимание цели образования
означает, что оно становится лично�
стно ориентированным. Современный
педагог основывает свою деятельность
на том, что каждый ученик имеет пра�
во на собственную образовательную
траекторию, что учится он не для учи�
теля или родителей, а для того, чтобы
в будущем занять свое достойное место
в жизни общества. Отсюда следует
естественный вывод: чем меньше педа�
гог на уроке говорит и делает сам и чем
больше дает высказаться и сделать
ученикам, тем эффективнее протекает
учебный процесс. Принципиальным
для современной школы становится
понимание того, что для человека сей�
час главное – не просто система зна�

ний, а умение ими пользоваться 

и что необходимо не заучивать гото�
вые образцы, а научиться самостоя�
тельно добывать новую информацию
и рационально ее использовать.

Для того чтобы вырастить самостоя�
тельного человека, способного найти
себя и реализовать свои возможности,
принимать решения в ситуации выбо�
ра, отвечать за свои поступки, нести
ответственность за себя и своих близ�
ких, нужна особая организация и
учебного процесса, и внеучебной дея�
тельности – в общем, всей школьной
жизни. Здесь важен и выбор образова�
тельных технологий, и создание соот�
ветствующей образовательной среды.
Большую роль играет также использо�
вание различных форм организации
самостоятельной деятельности детей.
На страницах этого номера журнала
наши авторы представляют свои под�
ходы к решению этой проблемы.

«…Школа своим учением окажет
наиболее глубокое влияние в том слу�
чае, когда… она образование поставит
на почву самообразования и самораз�
вития и лишь будет по мере средств 
и возможности помогать этому про�
цессу… Таким образом, не школа и 
образование есть основа и источник
самовоспитания и самообразования, 
а, наоборот, саморазвитие есть та 
необходимая почва, на которой школа
только и может существовать». Согла�
ситесь, что эта мысль русского педаго�
га П.Ф. Каптерева звучит весьма 
современно.
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2. Образовательные:
– повышение уровня общей образо�

ванности учащихся;
– формирование положительного

отношения детей к учебному процессу;
– умение анализировать и решать

изобретательские, практические и со�
циальные задачи;

– целенаправленное развитие си�
стемно�диалектического мышления.

3. Развивающие:
– развитие памяти, внимания, логи�

ки и интеллекта в целом;
– развитие творческих способностей

(беглости, гибкости, оригинальности
мышления);

– развитие пространственного мыш�
ления;

– развитие речи; 
– умение анализировать, синтезиро�

вать, комбинировать;
– развитие творческого воображе�

ния.
В начальной школе используются 

в основном приемы и методы РТВ 
с использованием элементов ТРИЗ,
направленные на интенсивное раз�
витие интеллектуальных способно�
стей учащихся. Наша школа шесть
лет работает по ТРИЗ�РТВ�техноло�
гии с использованием следующих 
методов:

1) системный оператор;
2) типовые приемы фантазирова�

ния;
3) кольца Луллия;
4) морфологический анализ («вол�

шебная дорожка»);
5) дихотомия (сужение поля поис�

ка);
6) методы создания речевых твор�

ческих продуктов (лимерики, загадки,
метафоры, творческие сочинения по
картине).

Начиная работать по ТРИЗ�РТВ�
технологии, мы ставили перед собой
цели развивать внимание, воображе�
ние, логическое мышление учащихся. 

Приведем примеры использования
методов и приемов ТРИЗ�РТВ�техно�
логии на разных уроках. 

Систематизация объектов осущес�
твляется с помощью таблицы, которая

В процессе социально�экономиче�
ских преобразований возникают проб�
лемы, для решения которых нужны 
новые подходы. Возросла потребность
общества в людях, не только имеющих
глубокие знания, но и способных твор�
чески подходить к решению сложных
задач. Отечественная педагогика отреа�
гировала на запрос общества. В школах
наряду с традиционным обучением на�
чали внедряться новые педагогические
технологии творческой ориентации.

Разработанная Г.С. Альтшуллером
теория решения изобретательских за�
дач (ТРИЗ) – одна из инновационных
технологий, способных повысить эф�
фективность образования. В основе
ТРИЗ�педагогики лежат:

1) методики и технологии, позволя�
ющие овладеть способами снятия пси�
хологической инерции (РТВ – разви�
тие творческого воображения);

2) методология решения проблем,
основанная на законах развития сис�
тем, общих принципах разрешения
противоречий и механизмах приложе�
ния их к решению конкретных твор�
ческих задач (ОТСМ – общая теория
сильного мышления);

3) воспитательная система, постро�
енная на теории развития творческой
личности (ТРТЛ).

Внедрение ТРИЗ�РТВ�технологии в
практику учителей начальных классов
позволяет решить следующие педаго�
гические задачи.

1. Воспитательные:
– формирование у детей правильно�

го отношения к окружающему миру,
основ анализа действительности;

– развитие у детей самостоятельно�
сти, уверенности в своих силах, ощу�
щения, что они могут справиться с 

решением любой задачи.
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ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
носит название «системный опера�
тор». Минимальная модель – девять
экранов:

6 3 9

4 1 7

5 2 8

Окно № 1 – сам объект и его функ�
ция (система). Окно № 2 – части объек�
та (подсистема). Окно № 3 – окруже�
ние объекта (надсистема). Окно № 4 –
прошлое объекта по выполняемой
функции (прошлое системы). Окно 
№ 5 – части объекта в прошлом. Окно
№ 6 – место его функционирования в
прошлом. Окно № 7 – перспективы
развития объекта (будущее системы).
Окно № 8 – части объекта в будущем.
Окно № 9 – место объекта в будущем.

Например: «Окружающий мир», 
1�й класс, тема «Домашние живот�
ные». Вопросы: 1. Кто это? 2. Из каких
частей состоит тело? 3. Где живет? 
4. Что надо объекту, чтобы он рос? Ка�
ким теперь он стал? Чем отличается 
от прошлого объекта? 5. Из каких час�
тей стало состоять тело? 6. Где теперь
основное место обитания? Сделайте
вывод, что необходимо для жизни
цыпленку.

Типовые приемы фантазирования
можно результативно использовать на
уроках математики. Например: 

1. Волшебник Путаница перепутал
числа от 1 до 10. Помогите ему расста�
вить их в порядке возрастания. 

2. Волшебник Переноса времени
предлагает вам задачу: Владику 5 лет,
он ходит в детский сад. Приходит вол�
шебник и переносит его на 3 года впе�
ред. Сколько лет будет Владику и что
он будет делать? 

3. Помогите волшебнику Остановки
времени решить задачу: Роме 

9  Курятник

7  Курица

8  Части тела
птицы

3  С мамой�
курицей

1  Цыпленок

2  Части тела
птенца

6  Курица
в курятнике

4  Яйцо

5  Скорлупа,
белок, желток
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5 лет, а его другу Мише 7 лет. Пришел
волшебник и остановил время для 
Миши, а на Рому его волшебство не 
подействовало. Прошло 2 года. Сколь�
ко сейчас лет Роме? Сколько лет 
Мише? 

При работе над составом числа ис�
пользуем образ волшебника Дроби�
Объединяй. Например: «Волшебник
раздробил число 80 на круглые десят�
ки. Назови их». Или: «Помоги объеди�
нить два треугольника, чтобы полу�
чился квадрат».

Развитию творческого воображения
помогают кольца Луллия. Устройство
представляет собой 2–3 картонных
круга на стержне, разделенные на сек�
тора. На круге сверху крепится стрел�
ка. Например: урок математики в 1�м
классе. Цель: закрепить знания гео�
метрических фигур, обнаружить их
наличие в объектах окружающего ми�
ра, развивать творческое воображение.
На большом круге в секторах располо�
жены картинки с изображением реаль�
ных объектов. На малом круге – гео�
метрические фигуры. Стрелка указала
на дом и круг – дети должны ответить
на вопрос: что может быть круглого в
доме? Или: когда дом может быть
круглым?

Морфологический анализ способ�
ствует развитию подвижности мышле�
ния, формированию умения находить
множество вариантов решения пробле�
мы. Начинать работу следует с «вол�
шебной дорожки», по которой путеше�
ствует «герой». «Герой» – это цифра;
если у нее хорошее настроение, обво�
дим ее красным цветом. Это число уве�
личивается, когда встречается с други�
ми числами. Если настроение у цифры
плохое, обводим ее синим цветом – это
число вычитается или на него делим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Герой» 2
(крас. цвет) 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дихотомия. Линейная «да – нет».
Сужение поля поиска путем деле�
ния каждого полученного объекта 
пополам.



1. Что? Морковь. 
2. Какая? Красивая.
3. Кто такая же? Принцесса.
4. Где? В огороде.
5. В каком? В веселом огороде.
6. Какого? Веселого огорода.
Что получилось? Принцесса весело�

го огорода. Составим предложение:
Оранжевая принцесса веселого огорода
красовалась на солнышке.

Составление творческих рассказов
по картине с точки зрения какого�либо
объекта. 

Используем модель работы с карти�
ной как целостной системой.

План
1. Выделение объектов.
2. Установление различного уровня 

взаимосвязей между объектами.
3. Представление объектов с точки 

зрения восприятия их различными анали�
заторами.

4. Описание изображенного средствами
символической аналогии.

5. Представление объектов в рамках
времени их существования.

6. Восприятие себя на картине в каче�
стве объекта с заданной характеристикой.

В качестве примера приведем сочи�
нение ученицы 3�го класса.

Цель приема: закрепить понятия
«до», «после», «между», «перед».
Учитель вкладывает в демонстрацион�
ную ленту числа от 0 до 100 (десятки):

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Загадываем одно из чисел и предла�
гаем детям отгадать его с помощью 
вопросов и ответов «да» и «нет». Нап�
ример: это число 50? Нет. Это число от
50 до 100? Нет. Это число меньше, чем
50? Да. Это число 20? Нет. Это число
больше, чем 20? Да. Это число между
20 и 40? Да. Это число 30? Да.

Лимерики. Это короткие стихотво�
рения, состоящие из пяти строк. Они
пишутся в жанре нонсенса (нелепицы)
и рифмуются таким образом: первые
четыре строчки – парной рифмой, 
пятая строка является выводом и 
может не рифмоваться. Например: 

Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Я встретил двух свинок
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!

Составление загадок. При составле�
ние загадок используем модель

Какой? Кто такой же?

У объекта выделяется признак, от�
вечающий на вопрос «какой?», и дела�
ется подборка объектов, у которых
данный признак ярко выражен. После 
заполнения таблицы вставляем между
правыми и левыми столбцами «как»
или «но не». Например:

Какая?         Кто такая же?
нарядная барышня Нарядная,

как барышня.

сверкающая звезда Сверкающая,
как звезда.

привлекающая модница Привлекающая
внимание внимание,

но не модница.

Ответ: новогодняя елка.
Составление метафор. Метафора

создается путем переноса свойств од�
ного объекта на другой и основана на
скрытом сравнении. Например: соста�
вим метафору про морковь. Работаем

по алгоритму: 

6
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Винни�Пух

Я плюшевый мишка. Меня положили в
блестящий мешок Деда Мороза.

Около меня много игрушек: заводная
машинка, железная дорога, кукла Кри!
стина, курносая белка, любопытный 
Буратино.

Дед Мороз спешит в детский сад «Улыб!
ка». Он сидит в санях и машет рукой всем
прохожим. Я слышу, как визжат восторжен!
ные дети. Мой нос чувствует запах елки и
праздничного пирога. Лапой я задел за!
водную машинку, и колеса у нее быстро
закрутились. Меня достали из мешка, и я
увидел сверкающую елку, радостные лица
людей. Достался я голубоглазой принцес!
се. Девочка обрадовалась и весело засме!
ялась. Она назвала меня Винни!Пухом.

Погасли огни на елке. Принцесса приш!
ла домой и поставила меня на полку к иг!
рушкам. Я быстро подружился с ними. Как
жаль, что праздник быстро кончился.

Ученик, овладев основными мысли�
тельными операциями по созданию
творческого продукта, умеет и сам 
хочет учиться. Ребенок характеризу�
ется высоким познавательным уров�
нем активности, самостоятельностью,
у него ярко выраженное творческое
мышление.

Используя методики «Найди отли�
чия» и «Алфавит» Л.В. Тихомирова и
наблюдая за каждым ребенком в тече�
ние трех лет, мы пришли к выводу, что
уровень развития внимания у детей
увеличился с 21% до 42%. Основным
достижением является высокий уро�
вень речевых творческих работ детей,
рост их познавательной активности и
самостоятельности. Увеличилось ко�
личество учащихся, умеющих решать
логические задачи (до 60%). Успешно
стали решаться вопросы преемствен�
ности детский сад – школа в исполь�
зовании единой ТРИЗ�технологии, 
что помогает первоклассникам быстро
и безболезненно адаптироваться к
школьной жизни.

Несмотря на то что некоторые уча�
щиеся уже были знакомы с приемами 
и методами работы ТРИЗ�РТВ�техно�
логии, в ходе внедрения возникли

трудности, которые заключались

в сложности освоения детьми термино�
логии, отсутствии специальных часов 
в учебном плане, недостаточной разра�
ботанности учебно�методической базы,
но часть данных проблем решаема.
Например, знакомство с ТРИЗ�РТВ�
технологией шло через кружковую,
внеклассную работу и интеграцию
предметов. Работники ДОУ стали боль�
ше уделять внимания словарной работе
по соответствующей терминологии.

Использование ТРИЗ�РТВ�техноло�
гии делает педагогический процесс 
эффективным, формирует системно�
диалектическое мышление, самостоя�
тельность учащихся и углубляет их
предметные знания.

В перспективе планируем от ТРИЗ�
РТВ�технологии перейти к решению
изобретательских задач. 
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б) Почему происходит смена дня и
ночи?

Если бы ты был ученым, на каком
опыте ты бы это доказал?

Задание 2.
а) Соедини слова из двух столбцов:

Атлантический звезда

Волга материк

Средиземное озеро

Кавказ остров

Камчатка планета

Солнце море

Сахалин река

Байкал горы

Венера полуостров

Австралия океан

б) Какие океаны омывают Евразию?
На каком из них никогда не бывает

холодно? Почему?
в) Распредели слова по группам. По�

ясни свое решение.
Допиши в каждый столбик недоста�

ющие слова.

Северная Америка, Антарктида, Азия,
Европа, Южная Америка, Африка, Австра�
лия.

Задание 3. Реши кроссворд.

1. Огромный участок суши, окруженный
водой. (Материк)

2. Роль животных в экосистеме. (Едоки)
3. Место, из которого река вытекает.

(Исток)

8

Задания
предметно�индивидуального
гейма по окружающему миру

1�й класс
1. Ответь на вопросы.
а) Какое общее свойство у твердых тел 

и жидкостей?
б) Почему запах дыма мы чувствуем 

на расстоянии?
в) Во что превращается вода, если ее

сильно нагреть? Что получится, если охла�
дить пар?

2. Ответь на вопросы.
а) Ваша семья приехала в лес. В лесу 

лежит мусор. Какими будут твои действия?
б) Миша утверждает, что паук – это на�

секомое, а Лена утверждает, что нет. Кто 
из них прав?

в) Кто печет хлеб?
Лена считает, что печь, а Миша считает,

что огонь. А ты как считаешь?
3. Раздели эти вещества на 3 группы.
Молоко, кирпич, воздух, сок, кислород,

вода, стакан, природный газ, железо.

2�й класс

Задание 1.
а) Соедини определение с понятием:

Какие наблюдения помогли тебе
сделать вывод, что вода, сок, бульон не
имеют своей формы?

Не имеют своей
формы и объема

Не имеют своей
формы, но имеют
объем

Имеют форму
и объем

Первая городская интеллектуальная
игра «УМКИ 2100» в г. Пензе*

Т.П. Бартенева

* Продолжение публикации. Начало см. в № 10 за 2006 г.

Твердые вещества

Газообразные
вещества

Жидкие вещества
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4. Участок суши, со всех сторон окру�
женный водой. (Остров)

5. По вертикали: закономерно повторя�
ющееся в течение года состояние погоды.
(Климат)

5. По горизонтали: они создают органи�
ческие вещества и служат источником
пищи для остальных обитателей экосисте�
мы. (Кормильцы)

6. Состояние атмосферы (температура,
осадки, ветер) в определенное время года
в определенном месте. (Погода)

7. Уменьшенная модель Земли. (Глобус)
8. Конусообразная гора с углублением

на вершине, через которое извергаются
газы, пары воды и лава из недр Земли.
(Вулкан)

9. Расширение, которым заканчивается
жерло вулкана. (Кратер)

10. По вертикали: понижения суши, в 
которых скапливаются избытки воды.
(Болота)

10. По горизонтали: земная поверх�
ность, с которой по ручьям и притокам 
реки собирается вода в реку или озеро.
(Бассейн)

11. Водный поток, текущий по поверх�
ности суши. (Река)

12. Они перерабатывают природный 
мусор. (Мусорщики)

13. Огромный водоем, заполненный 
соленой водой. (Океан)

14. Место впадения реки. (Устье)
15. Уменьшенное изображение земной

поверхности на плоскости. (Карта)
16. Движение воздуха в горизонтальном

направлении. (Ветер)
17. Условные линии, идущие по поверх�

ности Земли от одного полюса к другому.
(Меридианы)

18. Прибор для измерения температу�
ры. (Термометр)

19. Им заканчивается канал в толще
вулкана, по которому поднимается магма.
(Жерло)

20. Природный водоем, заполняющий
впадину на поверхности суши. (Озеро)

21. Участок суши, выдающийся в море
или озеро и с трех сторон окруженный 
водой. (Полуостров)

22. Ровный или слабоволнистый участок
суши, расположенный выше 200 м над

уровнем моря. (Равнина)

23. Мелкая река, впадающая в большую
реку. (Приток)

24. Содружество живой и неживой при�
роды на Земле, в котором все обитатели
чувствуют себя как дома. (Экосистема)

25. Окружности, условно проводимые 
по поверхности Земли параллельно (т.е. 
в том же направлении) экватору.
(Параллели)

26. Расплавленные горные породы, вы�
лившиеся на поверхность Земли. (Лава)

3�й класс
Задание 1.

Расставь слова в таблицу: болото,
луг, аквариум, лес, поле, озеро.

Что обозначают горизонтальные
стрелки?

Задание 2. Реши кроссворд.

По вертикали.
1. Основатель Санкт�Петербурга, Акаде�

мии наук и преобразователь России.
(Петр)

2. Изображения, сделанные красками 
на сырой штукатурке. (Фрески)

З. Великий русский полководец, взяв�
ший штурмом неприступную турецкую 
крепость Измаил. (Суворов)



4. 16�летний юноша, которого избрали
царем после Смутного времени. (Романов)

5. Как прозвали князя Дмитрия Иванови�
ча за победу на реке Дон? (Донской)

6. Великий полководец, сразившийся 
с Наполеоном на Бородинском поле.
(Кутузов)

7. Здание, где собирались христиане
для богослужений. (Храм)

8. Одна из мировых религий, которая
была распространена в 14 веке в Золотой
Орде. (Ислам)

9. Как прозвали в народе князя Алек�
сандра Ярославовича за победу на реке 
Неве? (Невский)

10. Государственный переворот, корен�
ным образом изменяющий жизнь обще�
ства. (Революция)

11. Как называется союз семей, проис�
ходящих от одного предка? (Род)

12. Как называют людей, которые роди�
лись и живут в одно время? (Поколение)

13. Люди, которые посвятили свою
жизнь служению Богу и переписывали 
книги. (Монахи)

15. Союз родов, живущих на одной зем�
ле и происходящих от одного предка.
(Племя)

По горизонтали.
14. Дети, которые входили в детскую

коммунистическую организацию. (Пио!
неры)

15. Записи событий русской истории,
расположенные по годам. (Летопись)

16. Главная часть храма. (Алтарь)
17. Первый космонавт Земли, совер�

шивший свой полет 12 апреля 1961 года.
(Гагарин)

18. Как называлось поле, на котором
встретились ордынское и русское войска
за рекой Дон в 1380 году? (Куликово)

19. На основе проповедей Иисуса Хри�
ста возникло ... (Христианство)

20. Великий ученый, изобретатель, поэт,
основавший в Москве первый в России
университет. (Ломоносов)

21. Промежуток времени в сто лет. (Век)
22. Наука о прошлом человечества.

(История)
23. Российская императрица, которая

продолжила дело Петра I. (Екатерина)
24. Первый книгопечатник на Руси.

(Федоров)

25. Искусные мастера – кузнецы, гонча�
ры, строители и т.п. (Ремесленники)

26. После смерти В.И. Ленина во главе
нашей страны встал ... (Сталин)

27. Молодые люди, которые входили 
в коммунистический союз молодежи.
(Комсомольцы)

28. Азбуку для славян придумали братья
Кирилл и Мефодий. По имени одного из
них она называется ... (Кириллица)

29. Знатные люди, землевладельцы, со�
ветники Великого князя в Московской Ру�
си. (Бояре)

Задание 3.
Маша с восторгом рассказывала

подругам: «Когда я бываю в лесу или
на лугу, то собираю огромные букеты
цветов. Часть из них мы ставим дома в
вазочки, а часть бабуля продает. Осо�
бенно хорошо берут ландыши и под�
снежники!»

Дарья заявила: «А мы с бабушкой
собираем лекарственные растения и
тоже часть продаем».

Ольга, слушая рассуждения своих
подруг, сказала: «Вы наносите боль�
шой ущерб природе».

Кто из девочек прав? Докажи.

4�й класс
Задание 1.
а) Реши кроссворд.

По вертикали.
1. Парные органы выделения. (Почки)
2. Введение в организм ослабленного

возбудителя болезни. (Прививка)
3. Наша природная одежда или «погра�

ничник» организма. (Кожа)
4. Орган обоняния. (Нос)
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5. Орган вкуса. (Язык)
6. По ним кровь проходит от сердца,

доставляя клеткам органов все необходи�
мые вещества. (Сосуды)

7. Парные губчатые органы, располо�
женные в грудной клетке. (Легкие)

8. Органы тела, способные сокращаться
и приводить наше тело в движение.
(Мышцы

По горизонтали
9. Невосприимчивость к болезни.

(Иммунитет)
10. Орган зрения. (Глаз)
11. По ним кровь движется обратно к

сердцу, унося отходы жизнедеятельности
организма. (Вены)

12. Мельчайшие кровеносные сосуды.
(Капилляры)

13. Сюда попадает пища из пищевода.
(Желудок)

14. Опора нашего тела. (Скелет)
15. Слияние двух половых клеток.

(Оплодотворение)
б) Благодаря каким приспособлени�

ям человек может стать сильнее?
Задание 2.
Выбери проблему и укажи шаги по

ее решению.
Стрелками соедини особенности

хозяйства человека с нарушениями
природы, возникшими по этой при�
чине.

Задание 3.
а) Соедини правильно. Сделай сам

вывод в незаполненном прямоуголь�
нике.

б) Реши кроссворд.

По вертикали.
1. Человек, считающий, что жизнь го�

товит ему только неприятные сюрпризы.
(Пессимист)

2. Разнообразные позы и жесты.
(Пантомимика)

3. Неповторимое, уникальное сочетание
особенностей личности. (Характер)

4. Столкновение интересов людей, из�за
которого возникает серьезный спор, со�
перничество. (Конфликт)

5. Эмоции, которые мы испытываем 
по отношению к определенному лицу,
предмету, явлению. Их сила и устойчи�
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вость не зависят ни от ситуации, ни от вре�
мени. (Чувства)

По горизонтали.
6. Это проявление наших переживаний 

по отношению к людям и их поступкам, 
событиям, явлениям природы, окружающе�
го мира. (Эмоции)

7. Способ узнать личность другого чело�
века и проявить свою собственную.
(Общение)

8. Размышление о самом себе, своих
чертах характера, привычках, интересах,
причинах своих поступков. (Самопознание)
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№
задания

1

2

3

Итого

5 баллов

Аргументирован�
ность – 2 балла.
Правильность – 
2 балла.
Логичность – 2 бал�
ла.
Оригинальность – 
1 балл

5 баллов

18 баллов

Аргументирован�
ность – 2 балла.
Правильность – 
2 балла.
Логичность – 2 бал�
ла.
Оригинальность – 
1 балл

5 баллов

5 баллов

18 баллов

1�й класс 2�й класс 3�й класс 4�й класс

(Продолжение следует)

5 баллов

Аргументирован�
ность – 2 балла.
Правильность – 
2 балла.
Логичность – 2 бал�
ла.
Оригинальность – 
1 балл

10 баллов

23 балла

5 баллов

Аргументирован�
ность – 2 балла.
Правильность – 
2 балла.
Логичность – 2 бал�
ла.
Оригинальность – 
1 балл

5 баллов

18 баллов

Качество выполнения работы – 1 балл

Тамара Петровна Бартенева – замести�
тель директора гимназии № 44, г. Пенза.

9. Эмоциональное состояние, которое
возникает у человека в ситуации неопре�
деленности, когда неизвестно, хорошо или
плохо закончится та или иная ситуация.
(Тревожность)

10. Оценивание самого себя. (Са!
мооценка)

11. Прием психологического настраива�
ния себя на определенное эмоциональное
состояние. (Аутотренинг)

12. Человек, который ждет от жизни
только хорошего, никогда не унывает.
(Оптимист)

Критерии оценивания
предметно�индивидуального гейма

интеллектуальной игры «УМКИ 2100»

Окружающий мир



ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

Цель мероприятия:
– развивать познавательную актив�

ность и самостоятельность учащихся;
– развивать интеллектуальные и 

логические способности;
– формировать умения давать опре�

деления понятий;
– заинтересовать детей, используя

разнообразные виды устного народно�
го творчества.

Оборудование: таблицы, выставка
математических книг, сборников и 
энциклопедий.

Понедельник
1. Беседа «Математика – царица 

наук».
2. Соревнование по шашкам и шах�

матам.

Вторник
Решение логических задач

1. Иван Петрович – отец Нины Ива�
новны, а Толя – сын Нины Ивановны.
Кем Толя приходится Ивану Петро�
вичу?

2. Коля ростом выше Васи, но ниже
Сережи. Кто выше – Вася или Сережа?

3. Меня зовут Толя. У моей сестры
только один брат. Как зовут брата моей
сестры?

4. Мама купила 4 шара красного и
голубого цвета. Красных шаров было
больше, чем голубых. Сколько шаров
каждого цвета купила мама?

5. Зажгли 7 свечей, 2 из них погас�
ли. Сколько осталось свечей? 

Ответ: 2 свечи, так как остальные
сгорели полностью.

6. В корзине лежало 5 яблок. Как
разделить эти яблоки между пятью 

девочками так, чтобы каждая 

девочка получила по яблоку и чтобы
одно яблоко осталось в корзине?

Ответ: одной девочке следует от�
дать яблоко в корзине

7. Найди закономерность и вставь
пропущенное число:

Ответ: 5.
8. На столе стояли три стакана с

вишней. Костя съел один стакан виш�
ни. Сколько стаканов осталось? 

Ответ: три стакана.
9. Какая буква в ряду лишняя?
Р, А, Б, М, Ж, Щ
Ответ: А – лишняя.
10. Какое число лишнее?
9, 7, 4, 1, 3, 7 
Ответ: лишнее число – 4.
11. Алеша на дорогу в школу тратит

5 минут. Сколько минут он потратит,
если пойдет вдвоем с сестрой? 

Ответ: 5 минут.
12. Когда гусь стоит на одной ноге,

он весит 2 кг. Сколько будет весить
гусь, если он встанет на две ноги?

13. В корзине лежат 2 яблока и 6
груш. Не глядя достают из корзины 4
фрукта. Какими фруктами они могут
оказаться?

14. Двое мальчиков играли в шашки
2 часа. Сколько играл каждый из них?

15. Найди закономерность, скрытую
в данной последовательности.

Ответ: 5.
16. Можно ли бросить мяч так, что�

бы он, пролетев некоторое время, оста�
новился и начал движение в обратном
направлении?

Ответ: бросить вверх.
17. Когда о воду можно порезать 

руку? 
Ответ: если превратить ее в лед.
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«Математика – царица наук»
(Неделя математики в начальных классах) 

В.В. Бандерова
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18. По какому принципу составлен
каждый из следующих рядов чисел?
Напиши три следующих числа:

2, 4, 6, 8, ...
Ответ: 10, 12, 14.

Среда
1. Математические олимпиады по

классам (по соответствующим учеб�
ным программам).

2. Упражнения со спичками:
а) приложи к четырем спичкам 

пять спичек так, чтобы получилось
сто;

б) положено пять спичек. Прибавь к
ним еще пять спичек так, чтобы полу�
чилось три.

Четверг
Задачи�шутки

1. Ты да я, да мы с тобой. Сколько
нас всего? (Двое)

2. Если курица стоит на одной ноге,
то она весит 2 кг. Сколько будет весить
курица, если будет стоять на двух но�
гах? (2 кг)

3. У трех братьев по одной сестре.
Сколько всего детей в семье? (4)

4. В море плавало 9 пароходов. 2 па�
рохода пристали к пристани. Сколько
пароходов в море? (9)

5. В комнате 4 угла. В каждом углу
сидит кошка. Напротив каждой кош�
ки – 3 кошки. Сколько кошек в комна�
те? (4)

6. У животного 2 правые ноги, 2 ле�
вые ноги, 2 ноги спереди, 2 сзади.
Сколько ног у животного? (4)

7. Сколько лап у двух медвежат? (8)
8. В вазе 3 тюльпана и 7 нарциссов.

Сколько тюльпанов в вазе? (3)

Пятница
«Математический турнир»
(участвуют 1–4�е классы)

I. Конкурс чтецов. 
Задачи в стихотворной форме:

1. Три пушистых кошечки
Улеглись в лукошечке.
Тут одна к ним прибежала.
Сколько вместе кошек стало?

(Четыре)

2. В кружку сорвала Марина
Четыре ягоды малины.
Две дала своей подружке,
Две дала своей игрушке.
Сколько ягод стало в кружке? 

(Ни одной)
3. Три цыпленка стоят,
На скорлупку глядят.
Два яичка в гнезде
У наседки лежат.
Сосчитай поскорей:
Сколько будет цыплят
У наседки моей?

(Пять)
4. Я нашел в дупле у белки
Пять лесных орешков мелких.
Вот еще один лежит,
Мхом заботливо укрыт.
Ну и белка! Вот хозяйка!
Все орешки посчитай�ка. 

(Шесть)
5. Как�то вечером к медведю
На пирог пришли соседи:
Еж, барсук, енот, косой,
Волк с плутовкою�лисой.
А медведь никак не мог
Разделить на всех пирог.
От труда медведь вспотел,
Он считать ведь не умел.
Помоги ему скорей,
Посчитай�ка всех зверей. 

(Семь)
6. Есть игрушки у меня:
Паровоз и два коня,
Серебристый самолет,
Три ракеты, вездеход...
Сколько вместе?
Как узнать?
Помогите сосчитать! 

(Восемь)
7. Пошла курочка гулять,
Собрала своих цыплят.
Шесть бежали впереди,
Три остались позади.
Беспокоится их мать
И не может сосчитать.
Посчитайте�ка, ребята,
Сколько было всех цыплят. 

(Девять)

II. Конкурс числовых пословиц и
крылатых выражений, которые
подбирают дети.
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1
Один раз солгал – навек лгуном

стал.
Трус умирает сто раз – герой один

раз.
Одной рукой и узла не завяжешь.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз

услышать.
Один за всех и все за одного.

2
Один ум хорошо, а два лучше.
За двумя зайцами погонишься – ни

одного не поймаешь.
Старый друг лучше новых двух.

3
Заблудиться в трех соснах.
Обещанного три года ждут.
Не узнавай друга в три дня – узна�

вай в три года.
4

Жить в четырех стенах.
Без четырех углов изба не строится.

5
Как свои пять пальцев.
Пятое колесо в телеге.

7
Семь бед – один ответ.
Семеро одного не ждут.
На седьмом небе.

8
Восьмое чудо света (что�то необык�

новенное, грандиозное).
10

Не трусливого десятка (смелый).
С пятого на десятое (бессвязно, не�

последовательно).

III. Математическая эстафета.
1. Кто быстрее всех выучит счита�

лочки?
� Раз, два, три, четыре, пять –
Мы собрались поиграть.
К нам сорока прилетела
И тебе водить велела.
� Вышли мыши как�то раз
Поглядеть, который час.
Раз, два, три, четыре –
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон –
Убежали мыши вон!
� Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять –

Выплывает белый месяц.
Кто до месяца дойдет,
Тот и прятаться пойдет.
� Раз, два, три, четыре,
Кто не спит у нас в квартире?
Всем на свете нужен сон.
Кто не спит, тот выйдет вон!

2. Вспомни и назови сказки и рас�
сказы, в названиях которых есть числа
(например, «Три медведя», «Три поро�
сенка», «Три толстяка», «Четыре же�
лания», «Волк и семеро козлят» и
т.д.).

3. Игра на внимание. Запиши то, что
ты запомнил:

+ 2 =           > 1

4. Математические бусы.

5. Разгадывание ребусов.

Г И Т А Р А

А Р Б У З

IV. Итог недели.
Подсчет очков. Награждение побе�

дителей.

ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

Валерианна Васильевна Бандерова –
учитель начальных классов, пос. Налимск,
Среднеколымский район, Республика Саха
(Якутия).
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учителя дополнительное задание, ча�
ще всего не связанное с предыдущим, а
в худшем – просто будут ждать осталь�
ных детей, мешая им работать.

Чтобы устранить эту проблему, я
разработала такие задания, которые
позволяют каждому ученику работать
в своем темпе, дают полную нагрузку
его умственной деятельности и тесно
связаны с тем материалом, который
нужно отработать или усвоение кото�
рого требуется проверить.

Задачи, числовые выражения и
уравнения для 1–4�го классов соответ�
ствуют основным разделам математи�
ки, изучаемым в школе первой ступе�
ни, и могут использоваться в рамках
любой образовательной программы –
как традиционной, так и развива�
ющих.

Задания первого уровня сложности –
это стандартные задания. Второй и
третий уровни различаются степенью
сложности, количеством выполняе�
мых операций, заданий логического
характера, пропедевтических зада�
ний, но при этом все три уровня тесно
связаны между собой.

Работа должна вестись в строгой
последовательности по данному ал�
горитму:

1. Знаешь, как решать – решай.
2. Решил – приступай к выполне�

нию задания следующего уровня.
Таким образом, все ученики обяза�

тельно выполняют задание первого
уровня, что способствует усвоению
программного материала (уровень
стандарта) и позволяет учителю осу�
ществить надлежащий контроль. За�
дания второго и третьего уровней 
выполняются детьми по мере их 
возможностей. Эти задания направ�
лены на активизацию мыслительной
деятельности ученика, способствуют
его продвижению вперед и снимают
проблему занятости детей на данном
этапе урока.

Как я организую самостоятельную
работу на уроке?

В процессе работы многие учителя
сталкиваются с вопросами организа�
ции продуктивной работы учащихся
при отработке определенного навыка
или при самостоятельной работе. Заду�
малась над этим вопросом и я.

У меня в классе обучаются дети
очень разные по характеру, темпера�
менту, способностям, по интеллекту�
альному развитию. Поэтому работают
они все в разном темпе. При коллек�
тивной, групповой работе или работе в
парах медлительным ученикам рабо�
тать проще: в то время когда другие де�
ти предлагают свои варианты решения
задач, суждения, доказательства, у
них есть возможность поразмыслить,
они успевают за общим ходом работы,
не «выпадая» из нее, и чувствуют себя
хорошо. Однако при самостоятельной
работе или при отработке какого�то 
навыка, что часто требуется в учебном
процессе, эти дети испытывают за�
труднение и неловкость: пока такой
ребенок еще только осмысливает зада�
ние или, вникнув в его суть, приступа�
ет к выполнению, многие другие дети
уже сообщают о завершении своей ра�
боты. Поэтому и получается так, что
ученика, который по какой�то причи�
не работает медленно или имеет слабо
отработанный навык, учитель посто�
янно торопит или ученик сам начинает
торопиться, услышав, что другие дети
уже справились с заданием, и думать 
о качестве выполняемой работы ему
просто некогда. В то же время дети, 
которые закончили работу быстрее
других, в лучшем случае получают от
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на уроках математики
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* Учитель работает по учебнику математики Н.Б. Истоминой.



На каждой парте лежит сборник 
заданий (на данный момент их распе�
чатали родители, раньше мы исполь�
зовали карточки).

На доске записан приведенный вы�
ше алгоритм.

У каждого ученика на парте лежит
сигнальный кубик. Три его грани вы�
крашены в красный, синий, желтый
цвета. На оставшихся трех записаны
цифры 1, 2, 3.

Класс не делится на группы. Все де�
ти находятся в одинаковых условиях. 

Даю задание: решить задачу. Дети
читают условие. Если ученик понял,
как решить задачу, он ставит кубик зе�
леной гранью к учителю, что означает:
«Я могу решить сам». Кубик, поверну�
тый к учителю красной гранью, гово�
рит: «Я затрудняюсь». Таким образом,
я получаю информацию о деятельно�
сти всего класса. Обычно испытывают
трудности 2–4 человека в классе. 
Я приглашаю этих детей за отдельный
стол или к доске, где приготовлены
разные предметы, схемы, таблицы, ко�
торые могут помочь в решении задачи,
и работаю с ними. При этом ограничи�
ваюсь минимальными пояснениями и
не вмешиваюсь в самостоятельную ра�
боту ученика. Даю каждому возмож�
ность самому преодолевать трудности,
связанные с решением рассматрива�
емой задачи. Одновременно слежу за
остальными детьми. Сигналы желтого
цвета говорят об окончании работы. 

Использование сигнальных кубиков
позволяет мне видеть в каждый мо�
мент работы всех учащихся, оказать
незамедлительную помощь нужда�
ющимся в ней. 

Задания второго и третьего уровней
помогают выявлять учеников, способ�
ных к выполнению более трудных за�
даний, развивать их умственные спо�
собности, отрабатывать навыки реше�
ния задач, счета, а также занимать их
в то время, когда мне приходится по�
могать другим детям.

Проверка такой работы проводится
тоже в определенной последователь�
ности. Сначала проверяю задания пер�

вого уровня, которые должны 

выполнить все. В этот момент дети 
ставят кубик так, чтобы он был повер�
нут к учителю гранью с цифрой 1, что
говорит о выполнении ими задания
первого уровня. Решение обсуждается
и проверяется. Далее всем классом 
читаем задание второго уровня, и на
партах появляются сигналы с цифрой
2 – их, конечно же, меньше. Дети, 
выполнившие это задание, предлагают
свои решения, а в их обсуждении 
принимает участие весь класс. Анало�
гично проверяется выполнение зада�
ния третьего уровня.

Организация самостоятельной рабо�
ты подобным образом способствует 
повышению познавательного интере�
са учащихся, выполнивших задание
только первого уровня. У детей возни�
кает естественное желание самостоя�
тельно и рационально выполнять все
предложенные задания. Продвижение
на более сложный уровень становится
целью каждого ученика. При этом
обеспечивается усвоение программно�
го материала: формируются навыки
решения задач и их письменного
оформления, вычислительные навы�
ки, развивается мышление, снимается
проблема занятости всех детей в клас�
се при самостоятельной работе.

Все больше убеждаюсь, что такая са�
мостоятельная работа имеет важное
воспитательное значение: приучает де�
тей к обязательному выполнению всех
заданий, поддерживает на должном
уровне активность, формирует само�
стоятельность и ответственность.

Меня радует, что с каждым годом в
классе увеличивается количество уча�
щихся, справляющихся с заданиями
второго и третьего уровней. К примеру,
во 2�м классе при проведении та� 
такой работы впервые я получила сле�
дующие результаты: задания первого
уровня выполнили 28 чел. (все), вто�
рого – 9 чел., третьего – 2 чел. В 4�м
классе с заданиями второго уровня
справились 18 чел., третьего – 16 чел.
Отметки выставляются за выполнение
заданий первого уровня обязательно, а
за выполнение заданий второго и треть�
его уровней – по усмотрению учителя.
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Приведу несколько примеров.

1�й уровень 2�й уровень 3�й уровень

К школе привезли 48 берез 
и 36 осин. В первый день
школьники посадили 32 бере�
зы. Сколько деревьев оста�
лось посадить школьникам?

Огородник собрал 2 ящика
помидоров по 9 кг в каждом и
8 таких же ящиков огурцов.
Сколько килограммов овощей
собрал огородник?

Для уроков труда купили 20
пачек цветной бумаги по 12
рублей за каждую и столько
же пачек картона по 18 рублей
за пачку. Сколько стоила вся
покупка?

Для детского сада закупили 7
ковров красного цвета и 11
ковров коричневого цвета.
Сколько мотков шерсти каж�
дого цвета пошло на ковры,
если красной шерсти израс�
ходовали на 160 мотков мень�
ше, чем коричневой?

У Кати в коллекции 312 кален�
дарей, а у ее сестры 204.
Сколько денег истратила на
свою коллекцию каждая де�
вочка, если все календари
стоят 2064 рубля?

Дополни условие задачи со�
гласно схеме и реши ее.

Все овощи он засолил в боч�
ках по 18 кг в каждой. Сколько
бочек с овощами получилось?

Реши задачу другим спосо�
бом.

Выбери схему к данной зада�
че и ответь на поставленный
вопрос.

Поставь другие вопросы к ус�
ловию задачи и ответь на один
из них.

Поясни выражение и запиши
ответ:
(48 – 32) – (36 – 30)

За первые три месяца семья
съела овощи из трех бочек.
Какие овощи это могут быть,
если в бочке овощи одного
вида?

Что стоило больше – цветная
бумага или картон и на
сколько?

Сколько овец надо постричь,
если с одной овцы получают
2 кг шерсти, а масса мотка
500 г?

Измени условие задачи и 
реши ее. Внимательно рас�
смотри схему, она тебе 
поможет.

48 36

32 ? 30

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

7

11
?}

160

7

11
?}160

7

11 } 160

204

312
432

18
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Деление многозначных чисел на двузначное число

Вера Васильевна Яровая – учитель 
начальных классов средней школы № 3, 
г. Ноябрьск, Тюменская обл.

1�й уровень 2�й уровень 3�й уровень

Из двух стойбищ одновремен�
но навстречу друг другу вы�
ехали собачья и оленья уп�
ряжки. Собачья упряжка дви�
галась со скоростью 10 км/ч, 
а оленья – 15 км/ч. Через 6 
часов они встретились. Какое
расстояние между этими
стойбищами?

Поясни выражение:
(15 – 10) · 6

Сколько часов может просто�
ять оленья упряжка в пути,
отдыхая, чтобы обе упряжки
прибыли в свои стойбища
одновременно?

№ 6
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1�й вариант 2�й вариант

672 : 12 442 776 : 76
24 115 : 53 28 · � = 18 424
63 798 : 98
2652 : 26
42 056 : 14

19 560 : 12 : 5
Сравни
37 224 : 12 · 6 � 31 080 : 60

585 : 13 307 768 : 68
19 936 : 56 43 · � = 19 608
50 537:97
4284:42
30 060:15

29 232 : 16 : 3
Сравни
16 384 : 16 : 4 � 16 448 : 64

624 : 12 26 220 : 46
12 288 : 48 72 · � = 45 000
42 588 : 78
3876 : 38
48 024 : 24

29 160 : 15 : 8
Сравни
31 344 : 12 : 4 � 31 392 : 48

483 : 21 41 9072 : 64
10 688 : 32 38 · � = 19 988
23 800 : 56
4386 : 43
24 072 : 12

38 610 : 39 : 2
Сравни
21 063 : 17 · 3 � 21 267 : 51

754 : 14 39 424 : 56
25 104 : 48 62 · � = 23 932
30 260 : 85
2856 : 28
54 036 : 18

31 304 : 13 : 7
Сравни
33 120 : 16 : 6 � 24 672 : 96

804 : 12 26 975 : 83
24 196 : 46 74 · � = 46 102
40 552 : 74
4794 : 47
72 036 : 36

18 684 : 12 : 9
Сравни
22 834 : 46 : 2 � 22 932 : 98

3�й вариант 4�й вариант

5�й вариант 6�й вариант



Проектирование – особая организа�
ционно�педагогическая сфера разви�
вающей образовательной среды. Это
организация общественной жизни
школы по собственному замыслу уча�
щихся через групповые или иннова�
ционные проекты, которые можно
рассматривать как форму и способ 
становления личности.

В рамках социального проекта мо�
жет быть не только заявлена, но и ап�
робирована личностная позиция уче�
ника. Кроме того, с психологической
точки зрения работа над социальным
проектом является для учащихся
практикой регулирования межлично�
стных отношений, становления навы�
ков общения, овладения основами
перспективного планирования, приня�
тия решений и осознания ответствен�
ности за их исполнение. В настоящее
время проектную деятельность можно
рассматривать как перспективное
средство методического развития учеб�
ного процесса именно потому, что она
является эффективным инструментом
формирования самых различных ви�
дов компетенций.

В младшем школьном возрасте еще
рано вести речь о самостоятельном
проектировании, так как это очень
сложный вид деятельности, а младшие
школьники находятся пока только на
начальном этапе овладения всеми дея�
тельностными компонентами. Поэто�
му в период начального обучения мож�
но говорить лишь о «квазипроектах»,
реализуемых с большой долей участия
родителей и учителя. 

Представляем вниманию читате�
лей один из проектов учащихся 
2 «Б» класса школы № 9 г. Усть�

Илимска.

«Он был таким же, как и мы...»

Работа над темой.
1�й этап: выбор темы самими учащи�

мися.
Работу над темой мы начали в пред�

дверии месячника патриотического
воспитания, проводимого ежегодно в
январе�феврале в нашей школе.

На первом заседании собрались ро�
дители, дети, классный руководитель,
научный руководитель эксперимента.
Учащимся было предложено проду�
мать, по каким направлениям мы мо�
жем организовать работу в проекте в
рамках проводимого месячника.

2�й этап: выход на тему с помощью
взрослых (более глубокое понимание
темы проекта).

Научный руководитель эксперимен�
та рассказала учащимся о том, что в
школьном Зале традиций висит фото�
графия бывшего ученика школы Воло�
ди Казаченко, который погиб в Чечне.
Учащимся было предложено собрать
информацию о Володе и с помощью ро�
дителей представить материал.

3�й этап: выбор направлений сбора
сведений.

Таким образом, после первой совме�
стной встречи была сформулирована
тема проекта – «Он был таким же, как
и мы...».

Были вычленены три «подпроекта».
В первом из них «Наши мальчики –

будущие защитники Отечества» участ�
вовали только девочки класса.

Во втором – «Наши папы – защитни�
ки Отечества» – участвовали и мамы, и
дети.

В третьем – «Володя Казаченко – за�
щитник Отечества» – принимали учас�
тие и родители, и учащиеся.

4�й этап: определение подпроектных
шагов, распределение ролей, выбор
формы представления подпроекта,
сбор информации.

Рассмотрим подробнее работу над
подпроектом «Володя Казаченко – за�
щитник Отечества».

Работа над сбором информации на�
чалась с уточнения понятий. Учитель
на уроках отрабатывал с учениками
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понятия патриот, защитник Отече�
ства, подвиг. «Патриот – это тот, кто
верен своей стране» (Женя Шевченко).
«Патриот – человек, который защища�
ет свою родину» (Сережа Московских).
При обсуждении высказываний ребя�
тами были затронуты вопросы «Кого
можно назвать патриотом? Есть ли в
наше время патриоты?». Оказалось,
да, есть, и они рядом с нами. Они слу�
жат в «горячих» точках, и в нашем
классе есть папы, которые несли во�
инскую службу. Собираясь в очеред�
ной раз для обсуждения следующих
шагов, мы выяснили, что папа 
Сережи Московских учился в одном
классе с Володей Казаченко и он может
нам помочь в сборе материала. Необхо�
димо было обсудить, кто нам еще мо�
жет в этом помочь.

1) Родители Володи;
2) первая учительница Володи;
3) учителя старшей школы;
4) классный руководитель Володи;
5) друзья Володи.
Снова начали сбор информации –

познакомились с родителями Володи,
состоялась встреча с ними, которая
произвела на ребят огромное впечатле�
ние: кто�то решил для себя, что он
очень похож на Володю глазами, при�
вычками, чертами характера.

Следующий шаг – приглашение пер�
вой учительницы М.П. Афанасовой на
наш классный час. У Марии Петровны
о Володе остались самые теплые воспо�
минания. По окончании этих встреч
были созданы первые страницы бро�
шюры. Каждый участник проекта мог
высказать свое мнение: что он узнал
нового? Что его особенно удивило? 
О чем он задумался?

Работаем дальше. Решено взять ин�
тервью у классного руководителя Во�
лоди. Поговорили мы и с другими учи�
телями, и со школьными друзьями Во�
лоди. Рассказов накопилось очень
много! На основе собранного материа�
ла было решено создать буклет под наз�
ванием «Знаете, каким он парнем
был...» и брошюру «И это все о нем».

5�й этап: завершение работы над 
темой.

Состоялось обсуждение итогов рабо�
ты со всеми ее участниками.

Ученики и родители оценили учас�
тие каждого при работе над проектом.

Были предложены дальнейшие шаги
по работе над собранным материалом.

Итог работы: создание буклета, бро�
шюры.

Представление результатов: в конце
учебного года презентация брошюры и
буклета в картинной галерее города с
вручением проектных документов ро�
дителям Володи.

Отметим положительные моменты
работы над проектом.

1. Воспитание чувства патриотизма,
уважения к своим родителям.

2. Воспитание навыков самостоя�
тельности, ответственности.

3. Выработка умений работать с ли�
тературой, выстраивать диалог с од�
ноклассниками, со взрослыми.

4. Активное вовлечение родителей 
во внеурочную деятельность учащихся.

5. Расширение кругозора учащихся.
6. Изменения в отношениях между

учащимися, родителями.
7. Поддержка проектной деятель�

ности администрацией школы.
Наряду с положительными момента�

ми работы в проектном режиме следует
отметить и отрицательные, например,
отстранение группы родителей от про�
ектной деятельности, а следовательно,
их отдаление от жизни класса, от
собственных детей; переоценка некото�
рыми учащимися собственных сил: не
все дети, взявшиеся за проект, сумели
довести дело до конца.

Инициативной группой было приня�
то решение провести опрос среди роди�
телей и учащихся с тем, чтобы выяс�
нить, какие проблемы у них возникли,
а также определить степень заинтере�
сованности данной деятельностью, на�
метить пути дальнейшего продвиже�
ния в эксперименте.

11/0621

Г.В. Сковорцова – учитель начальных
классов школы № 9, г. Усть�Илимск.



рии развития письменности, но этого
недостаточно, чтобы увидеть целост�
ную картину. Изучение этого интерес�
нейшего материала можно было бы 
начинать уже в младших классах, так
как тема позволяет использовать по�
знавательный, живой и увлекатель�
ный материал.

Изучая историю развития письмен�
ности, я пришла к выводу, что можно
создать наглядную картину в виде лен�
ты с изображением реки, на которой в
хронологическом порядке указаны ос�
новные этапы развития письменности,
и тем самым связать воедино истори�
ческие факты, которые помогут ребен�
ку представить целостную картину
создания и развития письменности.
Соответствующие исторические сведе�
ния, научные гипотезы и т.д. были
адаптированы мною для учащихся на�
чальной школы, что позволило пре�
поднести материал в доступной и инте�
ресной форме.

Работа по ознакомлению с историей
письменности начинается с вводной
беседы о путешествии в далекое прош�
лое, когда еще не существовало пись�
ма, и о том, как у древних людей 
появились желание и потребность об�
щаться друг с другом и с соседними
племенами. Чем загадочнее и таин�
ственнее прозвучит рассказ об этом,
тем интереснее будет ребятам изучать
данный материал. Далее предлагаю 
осмотреть всю «Реку времени» и пред�
положить, что же нам предстоит 
узнать нового и какие предметы нам 
в этом помогут.

Можно и нужно использовать в ра�
боте элементы игры, предложить 

Письмо относится к величайшим
изобретениям человечества. Уже в дав�
ние времена сложились поговорки:
«Слово не воробей: вылетит – не пой�
маешь», «Что написано пером, не вы�
рубишь топором», что примерно соот�
ветствует латинскому изречению
«Verba volant – scripta manent» («Сло�
ва летают, письмена остаются»).

Искусство письма является разум�
ным и могучим средством, при помо�
щи которого человек выражает свои
чувства и мысли и делает их понятны�
ми для других. Благодаря письму идеи
и знания, вся умственная и духовная
жизнь человечества сохраняются в те�
чение долгого времени, превращаясь в
драгоценное достояние для следую�
щих поколений. «Письмо – это чудес�
ная, неиссякаемая чаша познаний и
мудрости… которая всегда остается
полной несмотря на то, что всякий из
нее черпает»,– писал немецкий писа�
тель Витке.

Немалое число гениальных откры�
тий неразрывно связано с искусством
письма. Назовем три великих изобре�
тения, которыми человечество может
гордиться, – это скоропись (стеногра�
фия), книгопечатание и телеграф, бла�
годаря которым живое слово может
быстро облететь весь земной шар.

История письма – это всемирная ис�
тория человеческой культуры, она за�
нимает видное место в общей картине
прогресса и цивилизации.

Высокое культурное значение пись�
ма не подлежит сомнению, и тем инте�
реснее, тем поучительнее должно быть
для нас его историческое развитие.

В современной школе этому вопро�
су, к сожалению, уделяется мало вни�
мания. В учебниках приводятся от�

дельные факты, касающиеся исто�
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буется закрасить нужным цветом,
объясняя, какой звук обозначает бук�
ва, разделить слова на слоги и поста�
вить ударение. Далее идет работа с
текстом: его нужно прочитать про 
себя, подчеркнуть начало и конец
предложений, подчеркнуть трудные
написания и т. д. – на выбор учителя
в зависимости от подготовки класса.
На пустых строках можно написать
слова с сочетаниями ЖИ – ШИ, в 
тетрадях записать предложение, 
в котором встречается сочетание 
ЖИ или ШИ. Домашнее задание: 
закончить штриховку и выучить по�
слание наизусть (по желанию).

Не менее интересны и последующие
темы. На уроках русского языка, на�
пример, изучается этимология слов
пиктография, идеография, фоногра�
фия и т. д. На уроках математики ре�
бятам предлагается узнать и записать
примерную дату возникновения пись�
менности ± 5000 лет назад, прогово�
рив то, что учащимся уже известно о
числе и цифре 5000. На уроке окружа�
ющего мира изучается карта, по кото�
рой ребята находят, где и в какой
стране возникла клинопись или перу�
анское письмо кипу, где живут эски�
мосы или в каких странах писали 
иероглифами.

У каждого ребенка в классе есть
папка, в которую он собирает все 
творческие работы по истории пись�
менности. Если есть возможность, не
ограничивайтесь только школьными
уроками, посещайте с детьми музеи и
выставки. Например, в Политехниче�
ском музее г. Москвы проводится
очень интересная экскурсия «Старая
школа», рассказывающая о старосла�
вянском алфавите, о том, чем и как пи�
сали в старину наши предки. Ребятам
предоставляется возможность писать
палочками на дощечках и гусиными
перьями. В Музее народов Востока
есть экскурсия о древних цивилизаци�
ях (на английском языке для началь�
ной школы). Такие экскурсии расши�
ряют кругозор учащихся, позволяя 
узнавать новое и интересное об окру�
жающем нас мире.

отправиться в путешествие на волшеб�
ном корабле, который доставит нас в
разные части света, где мы узнаем мно�
го интересного о наших предках, оста�
вивших для нас свои послания. 
«Сделать серьезное занятие для ребен�
ка занимательным – вот задача пер�
воначального обучения», – писал 
К. Д. Ушинский. 

Изучение истории письменности
может проходить на разных уроках:
русского языка, внеклассного чте�
ния, математики, окружающего ми�
ра, рисования и труда. Так, напри�
мер, изучая «живое» послание, мож�
но разыграть на уроке труда сценку с
участием древнегреческого историка
Геродота, который расскажет о сра�
жении персов и скифов и о «живом»
послании, которое предстоит выпол�
нить каждому ученику. Что же это 
за послание, которое отправили ски�
фы персам, и из чего оно состояло? 
А состояло оно из пяти стрел, лягуш�
ки, птицы и мыши. Это означало:
«Если вы, персы, не научитесь пры�
гать по болотам, как лягушка, пря�
таться в норы, как мышь, и летать,
как птица, то вы будете осыпаны 
нашими стрелами, как только всту�
пите на нашу землю».

У ребят возникает вопрос, кто такие
скифы и персы. Можно обратить их
внимание на карту (если она есть в
классе), показать, где эти народы 
жили и воевали. После такой беседы
выполняется творческая работа из
пластилина. Она может быть коллек�
тивной, индивидуальной или группо�
вой. Например, если это индивидуаль�
ная работа, то можно слепить лягуш�
ку, птицу, мышь и пять стрел.

Закрепить полученные знания
можно на уроке письма или русского 
языка, предложив ребятам текст для
контрольного списывания или выбо�
рочного письма с дополнительными 
заданиями. Каждому ребенку выда�
ется листок с текстом и рисунком, 
который надо заштриховать по образ�
цу (часть – в классе, часть – дома). 
В названии под каждой буквой 

нарисован кружок, который тре�
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Нурсяня Хосяиновна Джеканович – учи�
тель начальных классов школы № 1279, 
г. Москва.

В заключение представлю некоторые образцы раздаточного материала по пись�
му для первоклассников.



Выращивание функционально гра�
мотных людей – одна из важнейших
задач современной школы.

Функционально грамотная лич�
ность – это человек, умеющий действо�
вать, решать возникающие в его 
жизни задачи, оставаясь при этом на 
позициях гуманизма.

Однако помимо способностей и лич�
ностных качеств для решения жизнен�
ных задач человеку необходимы раз�
личные умения. Именно их и развива�
ет учитель средствами того или иного
предмета.

В начальных классах идет интен�
сивное обучение чтению, письму, гово�
рению и слушанию – тем самым закла�
дываются основы функциональной
грамотности. Обучение различным ви�
дам речевой деятельности в большей
степени происходит на уроках чтения,
целью которых является формирова�
ние грамотного читателя. Достижению
именно этой цели служит программа
«Чтение и начальное литературное 
образование» (авторы Р.Н. Бунеев и
Е.В. Бунеева).

Кто же такой грамотный читатель с
позиций этой программы? Это чело�
век, у которого сформирована потреб�
ность в чтении как средстве познания
мира и самопознания, человек, владе�
ющий техникой чтения, приемами по�
нимания прочитанного, знающий кни�
ги и умеющий их выбирать.

Наряду с этим цель уроков чтения в
начальной школе авторы программы
видят в необходимости научить детей
читать художественную литературу,
подготовить их к ее систематическому
изучению в средней школе, вызвать

интерес к чтению.

Для достижения обозначенных в
программе задач авторами подготов�
лена и издана серия учебников литера�
турного чтения «Свободный ум»: для
1�го класса – «Капельки солнца» (дет�
ская литература); для 2�го класса –
«Маленькая дверь в большой мир»
(фольклор, сказки народные и литера�
турные); для 3�го класса – «В одном
счастливом детстве» (литература дет�
ская и доступная «взрослая» самых
разных жанров); для 4�го класса – 
«В океане света» (систематический
курс истории русской детской литера�
туры от первых детских писателей 
до наших дней).

Для формирования интереса к чте�
нию авторы предлагают яркие, увлека�
тельные, соответствующие возрасту
учащихся литературные тексты, прибе�
гают к особому построению учебных
книг и введению сквозных персонажей
(в 1�м классе это заяц Пус, во 2�м клас�
се – домовой Афанасий и Саша, в 3�м –
третьеклассница Настя и ее папа, в 4�м –
профессор Николай Александрович
Рождественский и близнецы Игорь и
Оля). Тем самым учебники этой серии
выгодно отличаются от других учебни�
ков по чтению для начальной школы.

В помощь учителям, работающим
по данной программе, авторы подгото�
вили и выпустили тетради по чтению,
предназначенные для использования
на уроке и дома.

Материалы к урокам сгруппирова�
ны в тетрадях для каждого класса по
единому принципу, который опирает�
ся на технологию работы с текстом на
уроке чтения. Технология формирова�
ния типа правильной читательской 
деятельности, взятая за основу авто�
рами программы, подразумевает три
этапа работы с текстом: до начала 
чтения, в процессе чтения и после чте�
ния. Внутри каждого этапа существу�
ет определенная последовательность
шагов.

Задания, представленные в тетра�
дях, соответствуют этим этапам. Рим�
скими цифрами обозначены этапы 
работы с текстом (I – до чтения, II – во
время чтения, III – после чтения),
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арабскими цифрами обозначена после�
довательность упражнений и заданий
внутри каждого этапа.

Вместе с тем задачи, на решение кото�
рых нацелена работа с данными тетра�
дями, различны. Так, в 1�м и 2�м клас�
сах основной целью является совершен�
ствование техники чтения и развитие
умения понимать прочитанное на уров�
не слова, словосочетания, предложе�
ния, понимать содержание и смысл
текста в целом. В 3�м классе наряду с
развитием умений понимания текста
акцент делается на развитие творческих
способностей детей. В 4�м классе на�
званные задачи дополняются задачей
развития связной письменной речи.

Приведем в качестве примера неко�
торые фрагменты уроков с использо�
ванием тетради по чтению в 3�м клас�
се на разных этапах работы с текстом.

Первая группа заданий выполняет�
ся до начала работы с текстом и вклю�
чает в себя тренировочные упражне�
ния на развитие техники чтения, а
также материал для проведения рабо�
ты с текстом до чтения.

Вот как был проведен этот этап рабо�
ты при чтении отрывка из повести 
И. Дика «В дебрях Кара�Бумбы».

Урок начинается с проверки само�
стоятельной работы в тетради (с. 4, зада�
ние III.3), в котором учащиеся, опира�
ясь на прочитанный отрывок из повести
С. Голицына «Сорок изыскателей»,
должны были ответить на вопросы:

– Кто такой изыскатель? 
– Какими качествами он должен 

обладать?
Далее учитель обращает внимание 

детей на иллюстрацию на с. 43 учеб�
ника по чтению «В одном счастливом
детстве».

– Куда собрались Настя и папа, судя
по их внешнему виду?

– Почему, кроме корзинок, они взя�
ли с собой еще и рюкзаки?

– Как отнеслись бы к этому ваши 
домашние, если бы вы тоже задумали
отправиться по грибы с ночевкой?

– А что произошло в Настиной
семье, мы узнаем, прочитав авторский

текст на с. 43.

Учащиеся читают текст вслух 
до слов: «Только в электричке они пе�
ревели дух».

– Настроиться на соответствующий
«грибной» лад нам поможет небольшое
стихотворение Ю. Могутина, которое
вы найдете в своих тетрадях на с. 5.

– Как оно называется? Чем считал�
ка отличается от других стихотворе�
ний? (Она написана в определенном
ритме, под нее можно отбивать
такт, пересчитывать; ее рассказыва�
ют, когда в игре выбирают водящего.)

Учащиеся читают считалку про себя
и отвечают на вопросы:

– Что указывает на то, что эта счи�
талка именно «грибная»?

– Какие слова надо выделить голо�
сом при чтении? Подчеркните их ка�
рандашом.

– Почему прогнали гриб шампиньон?
Подчеркните главные для ответа слова.

– Помните, что при чтении на под�
черкнутые слова будет падать логиче�
ское ударение. А теперь самостоятель�
но расставьте паузы.

Выразительное чтение считалки.
– Если трудный поход для тебя

не проблема,
Если ты – изыскатель

и рвешься вперед, –
Встреча с новым писателем

ждет непременно,
Радость новых открытий

урок принесет.
Чтение авторского текста (с. 43) до

конца и ответы на вопросы:
– Назовите фамилию автора, чье

произведение мы будем читать.
– Как называется это произведение?
– Что вы представляете, слыша сло�

ва «дебри», «Кара�Бумба»?
– Найдите и прочитайте, как Настин

папа объясняет, что такое Кара�Бумба.
– Используя авторский текст, вы�

полните задание 2 на с. 5 в тетради.
Затем учащиеся зачитывают цита�

ту, объясняющую значение термина
«фрагмент».

– Обратите внимание на то, что под
цифрой 3 в тетради даны ключевые сло�
ва к фрагменту. Прочитайте их и попро�
буйте установить имена героев повести.
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– Какие слова показывают, где нача�

лись события? («Летом в городе».)
Где они продолжились? («Река Ока».)

– Ответьте на первый вопрос задания
3: почему слова разбиты на две группы?

– Попробуйте по ключевым словам
предположить, о чем этот фрагмент.

– Прочитайте название первой главы.
– Объясните, что такое сабля.
Ответы учащихся уточняются в тол�

ковом словаре школьника.
– Каким бывает сабельный удар?
– Будут ли наши предположения о

сюжете верными, исходя из названия
главы?

– Давайте прочитаем текст, и все
прояснится.

Дальше следует этап работы с текс�
том в процессе чтения, завершением
которой должен стать ответ на вопрос
об особенностях композиции данной
главы и о том, почему автор нарушает
последовательность событий.

На данном примере я постаралась
показать, как последовательно осуще�
ствлять шаги внутри этапа работы с
текстом до начала чтения и как вклю�
чать в урок работу с тетрадью, не нару�
шая технологии работы с текстом.

По завершении чтения отрывка из по�
вести И. Дика на этапе работы с текстом
после чтения выполняется задание III.4
на с. 6 тетради. Цель этого задания – 
ознакомление учащихся с такими тео�
ретико�литературными понятиями, как
повесть и рассказ. На уроке я построила
работу следующим образом.

После итоговой беседы по прочитан�
ному отрывку детям предлагается еще
раз вспомнить произведения, прочи�
танные на предыдущих уроках.

– Какие из прочитанных вами про�
изведений относятся к поэзии?

– Какие написаны в прозе?
– Как в авторском тексте на с. 43 

определен жанр произведения И. Ди�
ка? (Повесть.)

– Можно ли назвать повестью произ�
ведение В. Драгунского «Англичанин
Павля»?

– К какому жанру вы отнесете это
произведение? (Это рассказ.)

– Давайте попробуем разобраться, в
чем же отличие рассказа от повести. 
А поможет нам таблица, приведенная
в тетради на с. 6.

Работа по таблице ведется под руко�
водством учителя в форме подводяще�
го к знанию диалога (см. таблицу
внизу с. 27 журнала).

Аналогично разбирается каждый
пункт таблицы и заполняется вторая
графа.

– А теперь сравним свои выводы с
учебником. Для этого прочитайте 
авторский текст на с. 54 и, если необ�
ходимо, сделайте дополнения.

Затем учащиеся формулируют во�
прос и на основе составленной таблицы
проводят сравнительный анализ (от�
крытие нового знания).

Для закрепления полученных зна�
ний учащиеся самостоятельно выпол�
няют задание III.5 на с. 6 тетради 

Учитель

Какие жанры литературных произведений
сравниваются?

Каким общим свойством обладают эти
произведения?

Где вы получили эти сведения?

Какие особенности рассказа указаны в
таблице?

Подтвердите это положение рассказом 
В. Драгунского «Англичанин Павля».

А как обстоит дело в повести?

Подтвердите примером.

Запишите ваш вывод в тетради.

Ученик

Повесть и рассказ.

Это литературные произведения в прозе.

Их сообщает таблица.

Под п. 2 указано, что в рассказе описыва�
ется один эпизод из жизни героев.

В рассказе описывается только одна
встреча Дениски и Павли после каникул.

В повести происходит много событий.

Приводит пример.
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и сравнивают его с эталонным выпол�
нением по таблице на доске:

Затем учащиеся приводят свои при�
меры и обосновывают выбор жанра.

Это задание дает возможность плав�
но перейти к работе над отрывком из
романа М. Твена «Приключения Тома
Сойера» и определить, пользуясь со�
ставленной таблицей, жанр этого про�
изведения.

На последующих уроках учащиеся
могут неоднократно возвращаться к
составленной таблице, определяя
жанр литературного произведения,
например, после чтения рассказа 
Б. Емельянова «Игра» при выполне�
нии задания III.3 на с. 8 тетради.

Технология формирования типа пра�
вильной читательской деятельности 
осваивается детьми в ходе работы с текс�
тами в 1�м и 2�м классах, поэтому этап
работы с текстом до чтения чаще всего
становится частью домашнего задания,
которое выполняется по тетради.

Примером может служить работа
над русской народной сказкой «Ники�
та Кожемяка». Урок по этой сказке
учитель может начать с проверки до�
машнего задания в тетради по чтению
на с. 25. По просьбе учителя дети рас�
сказывают о последовательности рабо�
ты над сказкой до чтения и повторяют
свои рассуждения. Следующим шагом
может стать словарно�лексическая ра�
бота, в ходе которой учащиеся называ�
ют и объясняют значение слов, кото�
рые оказались непонятными.

Здесь же можно попросить учащих�
ся вспомнить значение термина «арха�
измы» и объяснить, почему в сказке

так много устаревших слов.

Вторая группа заданий использует�
ся в ходе работы с текстом. Их цель –
обучение озаглавливанию частей текс�
та и составлению плана. В тетради по
чтению для 3�го класса дается опреде�
ление термина «цитата» по словарю
С.И. Ожегова (задание III.1 на с. 22) и
предлагаются задания на составление
цитатного плана; на с. 22 авторы зна�
комят учащихся с правилами оформ�
ления цитаты на письме.

Интересной в данном отношении
можно считать работу над рассказом
К. Паустовского «Мой дом».

После анализа текста во время чте�
ния учитель обращает внимание уча�
щихся на задание II.1 на с. 23 в тетради:
составить подробный план второй части
текста. Эту работу учитель может про�
водить в форме подводящего диалога:

– Разделена ли вторая часть на более
мелкие отрывки?

– Есть ли в тетради подсказка, на
сколько отрывков надо разделить эту
часть?

– Прочитайте вторую часть еще раз
и постарайтесь разделить ее текст на 6
самостоятельных картин.

Затем каждый отрывок зачитывает�
ся и обсуждается отдельно, выделяет�
ся главная мысль и из предложенных
заголовков выбирается и записывается
наиболее удачный.

После такой тщательной работы над
текстом учащиеся легко справляются
с заданием III.2 на с. 23 по подготовке
подробного пересказа второй части.

При работе над другим рассказом 
К. Паустовского «Прощание с летом» 
в тетради на с. 24 предлагается соста�
вить цитатный план второй части,
причем, в отличие от предыдущего 
задания, тетрадь не дает подсказки, на
сколько частей надо разделить этот
фрагмент текста (задание II.1).

Начиная работу над этим заданием,
учитель предлагает прочитать первую
цитату и найти ту часть текста, кото�
рую можно так озаглавить.

Далее учитель предлагает разделить
оставшуюся часть отрывка на закон�
ченные картины. Затем учащиеся об�
суждают варианты выделенных частей
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текста, формулируют главную мысль
каждой части и подбирают цитату для
эпиграфа. При записи плана учитель
неоднократно должен обратить внима�
ние на правильность оформления ци�
таты на письме.

На этапе работы с текстом после чте�
ния предусмотрена третья группа зада�
ний, которые направлены на обучение
умению формулировать тему и основ�
ную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст.

В тетрадях по чтению для всех клас�
сов особое место отведено творческим
заданиям после чтения произведения.
Если в 1�м и 2�м классах это в основном
составление устных рассказов по опор�
ным словам или рассказов о героях по
готовому или самостоятельно состав�
ленному плану, то в 3–4�м классах все
больше внимания уделяется письмен�
ным творческим работам�сочинениям.
При этом надо отметить, что в 3�м клас�
се учащиеся пишут в основном сочине�
ния на свободные темы, а в 4�м классе в
учебнике «В океане света» уже предла�
гаются литературные темы.

Уроку обучения написанию сочине�
ния в 3�м классе предшествует система�
тическая подготовительная работа, ко�
торая осуществляется в ходе выполне�
ния заданий, включенных в раздел III
тетради по чтению. Так, перед написа�
нием сочинения�миниатюры «Разная
осень» после чтения каждого включен�
ного в раздел произведения учитель 
отправляет детей на с. 21 тетради, ко�
торая озаглавлена «Осень». Во время
итоговой работы с текстом ребята с 
помощью учителя находят, обсуждают
и записывают наиболее яркие слова и
выражения, которыми писатели и поэ�
ты рисуют осень и осеннюю природу, 
и выписывают их на соответствующую
страничку; более подготовленные и
способные учащиеся могут выполнить
это задание самостоятельно.

Такая работа помогает учащимся
справиться с творческим заданием, 
которое предлагается на с. 22 тетради
по чтению для 3�го класса – «Сочини
свое четверостишие об осени» (задание

III.5).

Для создания ситуации успеха важ�
но, чтобы творческая работа каждого
ученика получила положительную
оценку.

После работы по разделам «Сказка
мудростью богата» и «Поет зима, аука�
ет» в 3�м классе авторы программы
предлагают в качестве творческих зада�
ний сочинить сказку или написать со�
чинение о зиме. Тетрадь по чтению 
в данном случае оказывает учителю 
неоценимую помощь при обучении на�
писанию сочинения на материале про�
читанного, так как на с. 30–31 и 34–35
данного пособия представлен подроб�
ный алгоритм подготовки к сочинению.

Как видим, работа по заданиям в тет�
ради органично вплетается в структуру
уроков чтения, делая их увлекатель�
ными, мотивированными, личностно
ориентированными, и не нарушает тех�
нологии работы с текстом.
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Время от времени я провожу с деть�
ми уроки�путешествия, построенные
как посещение зоопарка, цирка, теат�
ра и т.д. Мы живем в маленьком посел�
ке, где нет ни театров, ни музеев, ни
зоопарка. Многие дети ни разу не 
выезжали за пределы своей малой 
Родины. Такие уроки позволяют де�
тям открывать мир, увидеть его разно�
образие. Закрепление знаний происхо�
дит в игровой форме. Данный тип 
урока каждому ребенку дает возмож�
ность почувствовать ситуацию успеха,
а это очень значимо.

Тема урока «Обобщение и система�
тизация знаний по теме "Глагол", 
закрепление орфографических, пунк�
туационных и языковых умений».

Цели урока:
– развивать умение обобщать зна�

ния;
– развивать умение употреблять гла�

голы в речи, способствовать совершен�
ствованию грамматико�орфографиче�
ских и речевых умений и навыков;

– воспитывать любовь к родному
языку, создавать положительные эмо�
ции.

Ход урока.
I. Организационный момент.
Под песню «Цирк» дети заходят в

класс.
– Девочки, садитесь; мальчики, 

садитесь.
– Проговорим орфографически се�

годняшнее число. Запишите его, обо�
значьте все орфограммы.

II. Сообщение темы и целей урока.
– Вы уже поняли, что урок у нас се�

годня не обычный, а праздничный. Мы
с вами побываем в импровизирован�

ном цирке и примем непосредственное
участие в представлении. Кто из вас
уже бывал в цирке?

Когда приходишь в цирк, то обяза�
тельно покупаешь программку, где 
записаны все номера, которые увидят
зрители. На партах у вас тоже лежат
программки, т.е. план нашего урока�
представления. Рассмотрите его и 
скажите, чем, по вашему мнению, вы
будете сегодня заниматься.

III. Языковая разминка.
1. Словарная работа.
– Как мы узнаем о предстоящем

представлении в цирке? (По афише.)
Если есть возможность, учитель по�

казывает цирковую афишу.
– Произнесите это слово орфографи�

чески (креплю табличку со словом
«афиша» на доску). Запишите его, по�
ставьте ударение, обозначьте орфо�
грамму.

2. Работа с предложением.
На столах разложены карточки с 

записанным на них предложением:

Когда я прихожу в цирк, представление
захватывает меня.

– Спишите предложение, графиче�
ски обозначьте орфограммы. Объясни�
те их написание.

Дети называют орфограммы в сло�
вах, объясняют их написание.

– Найдите и выпишите глаголы.
(Прихожу, захватывает).

– Назовите постоянный признак
глагола. (Спряжение.)

– Назовите непостоянные признаки.
(Число, время, лицо.)

– Чем являются глаголы в предло�
жении? (Сказуемым.) Докажите.

– Составьте схему предложения.
IV. Определение спряжения глаго�

лов.
Выступление клоунессы.
– Первым номером нашего урока�

представления выступает клоунесса
Оля�ля.

Звучит музыка, Оля играет с обруча�
ми, звучат аплодисменты, затем она
дает вопросы�задания.
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� На ком можно поездить в цирке?
Можно поездить (II спр.) на верблюде.
� За чем мы наблюдаем во время

представления?
Наблюдаем (I спр.) за зверями.
� Какую часть речи изучаем на уроке?
Изучаем (I спр.) глагол.
Дети читают записанные словосоче�

тания, называют безударные оконча�
ния глаголов.

– Как вы поступали, когда вам надо
было написать безударное окончание?
(По алгоритму.)

VII. Разбор глаголов по составу.
Выступление гимнастки.
– Следующий номер нашего пред�

ставления – выступление знаменитой
гимнастки Дарьи Городновой.

Звучит музыка. Даша выбегает,
выполняет упражнения и убегает.

– Что сделала гимнастка вначале?
(Выбежала.) Запишите ее действие.

– Что она затем сделала? (Показала
свой номер.) Запишите это действие.

– А затем что она сделала? (Убежа�
ла.) Запишите этот глагол.

– Разберите по составу эти глаголы.
Кто желает выполнить эту работу у
доски?

Три человека работают у доски. 
Затем дети задают вопросы по теме.

– Что общего у этих глаголов? (Про�
шедшее время.)

– Какую особенность можно наблю�
дать у глаголов прошедшего времени?

Фронтальная работа.
– Подберите глаголы к схемам, 

запишите их:

Дети самостоятельно подбирают
глаголы, называют их.

– Что можно сказать о первом глаго�
ле? (Это глагол в возвратной форме,
так как есть суффикс  0ся.)

– Что можно сказать о втором глаго�
ле? (Он прошедшего времени.)

VIII. Самостоятельная работа «Я это
знаю и умею».

– Самостоятельная работа, я думаю,
не составит для вас труда. Надо запи�
сать текст под диктовку, выделить гра�

� Когда вы идете в цирк, что можно
взять с собой? (Шары.)

– Запишите словосочетание, опреде�
лите спряжение у глаголов:

Можно взять (I спр.) шары.
� В цирке всегда весело, радостно.

Что можно делать от радости?
Можно хлопать (I спр.) в ладоши.
� Чтобы грамотно писать глаголы,

что нужно делать?
Учить (II спр.) уроки.
� Что нужно клоуну делать во время

представления?
Веселить (II спр.) публику.
Дети читают записанные словосоче�

тания, называют спряжение.
– Как вы определяли спряжение?

(По алгоритму.)
V. Физминутка. Антракт.
1. Словарное слово.
– А теперь объявляется антракт.

Кто знает, что это такое? (Перерыв.)
– Произнесите это слово с уда�

рением, орфографически. (Креплю
табличку со словом «антракт» на дос�
ку.) Запишите слово, выделите ор�
фограмму.

2. Проведение зарядки.
Включаю музыку.
– Посмотрите на воображаемый 

купол цирка. Медленно зрачками 
обведите большой круг, затем два 
малых.

VI. Написание безударных оконча�
ний глагола.

Выступление фокусника.
– Следующим номером нашего

представления выступает всемирно 
известный фокусник Владимир Де�
мидов.

Звучит музыка. Вова показывает
пустой цилиндр, затем делает пассы
руками и достает из него карточки с
вопросами�заданиями.

� Когда вы находитесь в цирке, о чем
вы мечтаете?

– Запишите словосочетания, выде�
лите безударные окончания глаголов.
Объясните их написание.

Мечтаем (I спр.) о чуде.
� Кого мы встречаем в цирке?
Встречаем (I спр.) клоунов, фокусников,

акробатов и т.д.
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фически все знакомые орфограммы.
Вы это знаете и умеете.

Загорается свет на арене. Представле�
ние подходит к концу. Артисты цирка про�
щаются со зрителями. Мы получили огром�
ный заряд бодрости. Яркий свет струится
потоком. Сердце радостно трепещет. На
душе светло, весело.

IX. «Что я знаю о глаголе». Повто�
рение знаний по теме.

Выступление конферансье.
– Наш урок�представление подходит

к концу. Осталось пригласить на арену
конферансье, который в заключение
хотел бы задать вам несколько вопро�
сов на актуальную тему. Вы знаете, кто
такой конферансье? (Ведущий.)

– Произнесите это слово орфогра�
фически и запишите его. (Креплю 
табличку со словом «конферансье» на
доску.)

Конферансье Василий задает вопро�
сы по теме «Глагол».

X. Итог урока. Рефлексия.
Прошу детей сдать тетради.
– Какая цель была поставлена сего�

дня на уроке? 
– Как вы считаете, она достигнута?
– Что показалось вам трудным?
– Что понравилось?
– На что, по вашему мнению, нужно

обратить внимание в теме «Глагол»?
– А теперь давайте дружно скажем

слово «цирк», запишем его в тетрадях
и сфотографируемся на память.

Звучит песня «Цирк», дети выходят
из класса.

Людмила Александровна Ардашева –
учитель начальных классов, п. Тунгала,
Зейский р�н, Амурская обл.

Внимание! Издательство «Баласс» выпускаетВнимание! Издательство «Баласс» выпускает
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2�е издание доработано с учетом данных эксперимента «Новая модель

оценивания учебных достижений в Образовательной системе

"Школа 2100"»

С  помощью этих дневников ученики 1–4�х классов

ууччааттссяя::
– лучше понимать самих себя;
– самостоятельно оценивать свои достижения;
– высказывать свои впечатления об уроке, школьном дне, учебной неделе;
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какими общеучебными и предметными умениями они овладеют в течение
учебного года.

Родители учеников

получают важную информацию о развитии своего ребенка и возможность 
активно и грамотно участвовать в этом развитии.

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

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru
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дывая на мать, и что�то дожёвывал на ходу.
Пестун переминался с ноги на ногу и недо�
вольно ворчал. Наконец взял одного малы�
ша за шиворот, но тут же выронил его в во�
ду. Медведица угрожающе зарычала.

(В. Бианки)
� Найдите в тексте слово, называ�

ющее самку животного. (Медведица).
Как образовано это слово?

� Сравните слова зайчиха и медведи�
ца. Какой общий элемент смысла со�
держится в этих словах? Можно ли
сказать, что суффиксы �их�/�иц� вы�
полняют одну и ту же словообразова�
тельную работу? Названия какой груп�
пы слов образуются с помощью этих
суффиксов?

Учитель: 
– Чаще всего названия самок живот�

ных и их детенышей образуются от
названий самца, т.е. животного муж�
ского рода. Например, слова тигрица,
тигрёнок образованы от слова тигр;
львица, львёнок – от слова лев. Суф�
фиксы �онок(�ёнок), иц(а)�их(а) – осо�
бые суффиксы в языке. Им предназна�
чено, присоединяясь к именам муж
ского рода (самца), называть самку
(или детеныша) этого животного.

К уроку 56. Развитие умения нахо�
дить в слове суффикс. Обобщение и
систематизация знаний о частях 
слова.

Задание 1. Прочитайте и отгадайте
загадку:

Раздел III 
Производная лексика

со значением «самка животного»

Цели: 1) познакомить учащихся с
производной лексикой с общим зна�
чением «самка животного»; учить
описывать слова рассматриваемой
модели через смысл первичных по 
отношению к данным; 2) обобщить
способ образования слов со значением
«самка животного» в схеме�модели,
уточнив роль суффиксов �их� (�иц�);
3) сформировать у учащихся пред�
ставление о  регулярной (повторя�
ющейся) модели образования слов; 
4) познакомить со случаями детского
словотворчества по указанной модели
словопроизводства.

К уроку 53. Как найти в слове 
основу.

Задание 1. Прочитайте отрывок из
стихотворения:

Смотрят заяц и зайчиха,
Как подснежник
Вышел тихо.
И повсюду тишина.

� Объясните значение выделенного
слова. С помощью какого суффикса
оно образовано? Подберите однокорен�
ные слова к этому слову. Происходит
ли в корне слова зайчиха чередование
согласных звуков? Какие звуки чере�
дуются? (Чередуются звуки [ц/ч].)

Задание 2. Прочитайте отрывок из
рассказа:

Вскоре показался годовалый медведь�
пестун. Он шел к воде боком, искоса погля�
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– Верно, причем человек использует
этих животных в хозяйстве очень дав�
но. Обратите внимание, какие слова
используются для названий самца,
самки и детеныша некоторых домаш�
них животных: петух – курица – цып�
лёнок, бык – корова – телёнок. Язык
распорядился так, что при образова�
нии названий именно домашних жи�
вотных используются совсем разные
слова. Этот случай особый. И в этом мы
с вами убедились.

Задание 2. Сделайте вывод о роли
суффиксов �их�/�иц� в языке. Всегда ли
эти суффиксы используются для назы�
вания самки животного? (Нет.)

К уроку 65. Обобщение. Что мы зна�
ем об именах существительных.

Задание 1. Составьте схему�модель
большой группы слов со значением
«самка данного животного» (кроме
названий самок домашних животных).

Ученики составляют схему:

сущ. (название самца животного)+ 

�их�(�иц�) → существительное –

название самки этого             

животного

Модель 2

Учитель:
– Вы согласны, что эта модель верна

для большинства слов, обознача�
ющих самку животного? (Да.)

– А для каких слов она неверна?
(Для названий самок домашних жи�
вотных.)

– Модель, по которой в языке обра�
зуется большинство слов с тем или
иным значением, будем называть регу�
лярной или повторяющейся моделью.
Можно ли назвать регулярными моде�
ли, по которым образованы названия
детенышей и самок животных? (Да.)
Назовите способ образования таких
слов в языке. (С помощью суффикса –
суффиксальный способ.)

Задание 2. Прочитайте примеры
детских высказываний: 

Летит орлица по синему небу.
Крылья распластала,

солнышко застлала.
� Найдите слово, называющее пти�

цу�самку. Что помогло вам найти это
слово? Определите первичное слово
для данного вторичного.

Задание 2. 
а) Вставьте нужное слово в строку

стихотворения С.Я. Маршака:
Всей семьёй идут гулять
Ночью вдоль дорожек
Ёж�отец,  ...�мать
И ребёнок�ёжик.

� Объясните способ образования
пропущенного слова.

б) Вставьте в текст пропущенное
слово со значением «самка животно�
го»:

Зубры, настоящие лесные великаны, –
спокойные животные. Но когда у ... зубрё�
нок – будь осторожен!

Задание 3. Образуйте название сам�
ки волка, медведя, оленя, барсука,
верблюда, грача, журавля, кабана, 
льва.

� Отметьте случаи чередования со�
гласных звуков корня в названиях
самки. Приведите свои примеры по�
добных слов.

К уроку 58. Упражнения в разборе
слов по составу.

Задание 1. Образуйте название сам�
ки от следующих слов: 

кот – ...
петух – ...
бык – ....
конь – ...

Учитель:
– Обратите внимание на то, что в 

нашем литературном языке нет суф�
фиксов для образования названий са�
мок этих животных, хотя в речи мы
свободно употребляем такие названия.
Перечислите домашних животных.
(Корова, кот, лошадь, бык, курица, 
петух, кошка.)

– Зачем человек держит этих живот�
ных в доме или рядом с ним? (Этих
животных человек использует в хо�

зяйстве, получает от них продук�
ты питания).
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а) Лера распределяет роли: «Мама – 
кабан, ты, бабушка, – кабанинша, я – каба�
нёнок».

б) Мама у нас – господиха.
Подумайте, почему в речи детей

возникают подобные слова: господиха,
кабанинша, котиха, козлиха. Как и 
от каких слов они образованы? 

Раздел IV
Образование формы

множественного числа названия
детеныша животного

Цели: 1) познакомить учащихся со
способом образования в языке формы
множественного числа названия дете�
ныша животного; совершенствовать
умение описывать значение вторич�
ных слов с указанным значением через
первичные по отношению к ним слова;
2) закрепить понятия «первичное –
вторичное» слова, ближайшие одноко�
ренные слова; 3) закрепить понятие
суффиксального способа словообразо�
вания; 4) обратить внимание на осо�
бенности образования формы множе�
ственного числа названий детенышей
домашних животных; 5) обобщить спо�
соб образования рассмотренных слов в
схеме�модели, уточнив роль суффик�
сов �ат� (�ят�).

К уроку 69. Изменение имен суще�
ствительных по числам.

Задание 1. Прочитайте текст:
Шли с речки ребята, увидели аистят.

Один мальчик снял со связки рыбу и про�
тянул на шесте птенцам. Сначала аистята
испугались, попятились, но один схватил
рыбку и съел.

С тех пор ребята стали помогать аисту
кормить птенцов. Каждый день они ловили
в речке рыбу для аистят.

� Объясните значение выделенного
слова, выбрав ответ из предложенных
вариантов:

а) аистята – детёныши аиста;
б) аистята – то же, что аисты.
Найдите в тексте слово, от которого

образовано слово аистята. 
� Выделите суффикс, с помощью 

которого образована форма множест�
венного числа существительного
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со значением «детеныш животного».
Как называется способ образования та�
ких слов в языке? (Суффиксальный.)

Задание 2. Прочитайте текст:
И крокодилята, и черепашата вылупляют�

ся из яиц. Они не знают заботы родителей и
сразу ведут самостоятельный образ жизни.

� Укажите в тексте слова со значени�
ем «детеныш животного» в форме мно�
жественного числа. Определите пер�
вичные по отношению к ним слова. 

Задание 3. Прочитайте предложе�
ние:

В зоопарке мы видели маленьких жел�
тых тигрят, которые привезены из далеких
уссурийских лесов. 

Проводится аналогичная работа –
см. задание 2.

К уроку 70. Образование множест�
венного числа имен существительных.

Задание 1. Вставьте в текст подходя�
щее по смыслу слово. Является ли оно
ближайшим однокоренным по отноше�
нию к слову кит?

Кит – животное. Он кормит детёнышей
молоком. ... быстро увеличиваются в раз�
мере и в весе.

Задание 2. Прочитайте текст:
Волчата долго сидели на одном месте,

ждали сигнала от старой волчицы. Со скуки
они начали играть. Спугнули волчат коро�
вы, которые шли берегом речки Орши.

� Верно ли, что выделенное в тексте
слово является первичным для слова
волчата? Обоснуйте свой ответ. Какое
слово является первичным для слов
волчата, волчица? Докажите.

волчата
волк           

волчица
Назовите пары ближайших одноко�

ренных слов.
Задание 3. Прочитайте отрывок из

произведения А.С. Пушкина:
Как весенней тёплою порою,
Из�под утренней белой зорюшки,
Из лесу, из лесу дремучего
Выходила медведиха
С милыми детушками

медвежатами,
Погулять, посмотреть,

себя показать.
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� Какое слово первичное для выде�
ленных в тексте слов? Назовите способ
образования этих слов. 

К уроку 75. Разбор имен существи�
тельных по составу.

Задание 1. Образуйте форму множе�
ственного числа от названий следу�
ющих животных:

заяц – ...
белка – ...
аист – ...
кот – ...
пингвин – ...
индюк – ...
сова – ...
Приведите свои примеры слов с та�

ким же значением. Верно ли, что сло�
ва, которые образуют эти пары, явля�
ются ближайшими однокоренными?
Отметьте случаи чередования соглас�
ных звуков корня в парах слов.

Далее проводится беседа:
– Легко ли вам было выполнять это

задание? (Да.) 
– Почему? (Потому что даны пер�

вичные слова для каждого слова.)
Задание 2. Прочитайте текст:

Как их зовут?
У нас на земле просто. У волка – волчата,

у лося – лосята, у зайца – зайчата, 
у глухаря – глухарята, у дрозда – дроздята, 
у гуся – гусята. Лисята, утята, ежата, галчата.

А попробуй�ка под водой! Ну, у щуки –
щурята. Это известно. А дальше?

� Можете ли вы продолжить рас�
сказ? (Творческое домашнее задание.)

Вот некоторые ответы учащихся,
выполнивших это задание:

А дальше? Пожалуйста. У лягушки – 
лягушата, у кита – китята, а у моржа – мор�
жата.

(Катя Т.)

На земле, под водой – везде животные 
и их детёныши. А в воздухе разве не так? 
У грача – грачата, у орла – орлята, у соко�
ла – соколята.

(Настя Б.)

Учитель: 
– Обратите внимание, что не от всех

названий птиц можно образовать
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форму множественного числа детены�
шей. Например, нельзя образовать
слова воробьята, соловьята.

К уроку 81. Разбор местоимения как
части речи.

Задание 1. Используя словообразо�
вательный словарь Е.Г. Мережко (Сло�
варик близкородственных слов: Для
нач. классов / Сост. Е.Г. Мережко. –
М.: «Флинта», «Наука», 1997), найди�
те слова, называющие детенышей
птиц в форме множественного числа.

Учитель: 
– Обратите внимание, что не от всех

названий птиц можно образовать фор�
му множественного числа детенышей. 

Задание 2. Составьте модель образо�
вания всех слов – названий детенышей
животных в форме множественного
числа. Можно ли назвать ее регуляр�
ной (повторяющейся)? 

Схема выглядит так: 
сущ. – название взрослого животного+

�ат�(�ят�) сущ. в форме  множ. числа 

со значением «детеныши этого живот�

ного»

Модель 3

Задание 3. Проанализируйте со
смысловой точки зрения составленные
выше модели образования слов (предъ�
являем словообразовательные модели
1–3). Что у них общего? (В них выра�
жается родство животных.) Пере�
числите еще раз словообразовательные
средства, которые используются в 
названиях животных со значением
родства. (Суффиксы �онок(�ёнок), 
�иц�(�их�), �ат�(�ят�).)

� Каким способом образованы в язы�
ке все вторичные слова со значением
того или иного родства? (Суффиксаль�
ным способом.)

(Продолжение следует)



Работая учителем литературы в те�
чение 30 лет, я много раз имел счаст�
ливую возможность наблюдать за ре�
акцией детей на неожиданный финал
изучаемого художественного произве�
дения (рассказов А. Чехова, М. Зощен�
ко, А. Грина, О. Генри, А. Аверченко,
Тэффи, Р. Брэдбери, В. Шукшина). Де�
ти демонстрируют всплеск самых раз�
ных, иногда полярных эмоций: удив�
ления, радости и смятения, растерян�
ности, озадаченности. Радуюсь любой
реакции, но особенно продуктивной
мне кажется последняя – состояние
озадаченности. Оно является одновре�
менно результатом и свидетельством
работы детской мысли, вдруг активи�
зировавшейся благодаря парадоксаль�
ному финалу.

Проблемную ситуацию на уроке не
надо создавать искусственно – она воз�
никает еще в процессе домашнего чте�
ния. «Почему именно так автор завер�
шил свое произведение?» – вот вопрос,
которым озадачен юный читатель.
Причем понять это он хочет немедлен�
но и непременно.

Постараемся помочь ему в этом на
уроке. Тридцать голов (в классе) –
тридцать умов. Организуем диалог, в
процессе которого на это «почему»
каждый попытается ответить. Дадим
слово всем, по очереди, а в результате,
глядишь, и поймем, и истолкуем автор�
ский замысел. Без всяких дополни�
тельных методических ухищрений.

«Идеальная дидактика – это ее от�
сутствие. Ученик сам стремится к 
знаниям так, что ничто не может ему
помешать. Пусть гаснет свет – он будет
читать при свечах». Так звучит эпиг�
раф к книге Анатолия Гина «Приемы
педагогической техники» [2].

Но учителя без дидактики не могут!
Их так и подмывает усилить раз�

вивающий эффект при изучении про�
изведения с парадоксальным фина�
лом. И есть прием, который, может
быть, имеет свое название. Его неверо�
ятную эффективность я наблюдал на
уроке, построенном в форме мастер�
ской, описанной в книге И. Мухиной 
и Т. Ереминой «Мастерские по литера�
туре» [3].

Суть его состоит в том, что финал
произведения не сообщается учащим�
ся, они прослушивают или прочитыва�
ют текст без финала. А после этого ре�
бятам предлагается включить творче�
ское воображение и придумать свою
версию окончания произведения (ра�
бота в группах). И только после этого
можно познакомиться с авторским ва�
риантом.

Бывают продолжения, лишенные
всяческого смысла, но чаще школьни�
ки пытаются спрогнозировать ход раз�
вития событий (точнее, их развязку),
идя от автора, вслед за автором (в кон�
це концов, большая часть текста им из�
вестна), стремятся понять и выдер�
жать авторскую логику. Теперь им
нужно ответить уже на два вопроса:
«Что мог хотеть сказать автор этим
рассказом?» и «Как же его закончить,
чтобы выразить этот смысл?» – причем
тоже немедленно (времени дается ма�
ло) и непременно (вопрос чести для
каждой группы!).

В ситуации мастерской и именно на
этапе, описанном выше, ребята не
только учатся интерпретировать ав�
торский замысел, но и создают свой
текст – вполне осмысленный и, иног�
да, художественный. Словом, осваива�
ют литературное произведение в про�
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цессе творческой читательской деятель�
ности – именно так в программе опреде�
лена цель литературного образования.

Предположим, творческая попытка
не удалась: неудачно спрогнозировали
развитие событий, не создали своей
сколько�нибудь убедительной версии.
Ничего непоправимо страшного! Ведь
авторский финал мы все�таки прочита�
ем, и после собственной творческой не�
удачи он наверняка поразит еще боль�
ше. Все вдруг встанет на свои места.
Оказывается, можно было это сделать

так! Смысл произведения обнажится
перед учениками. И пусть не получи�
лось создать свой текст, главное – что
изучаемый поняли.

Кроме того, атмосфера мастерской
позволит актуализировать нравствен�
ный потенциал текста, «пережить», а
может быть, и «присвоить» те ценно�
сти, которым «нельзя научить» 
(В. Франкл).

Ниже предлагаются планы двух
мастерских, построенных по одному
алгоритму.
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* Учебники литературы «Шаг за горизонт» и «Год после детства» (авторы 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева).

Мастерская по рассказу Р. Брэдбери
«И грянул гром» (5�й класс)*

Ученикам предлагается зафиксировать на
бумаге ассоциации, которые вызывает у них
слово «бабочка» (в виде ряда слов, красок,
линий)

Чтение рассказа до слов: «Зато сразу броса�
лось в глаза объявление» (это предложение
не зачитывается). Возможно домашнее чте�
ние рассказа, но без финала (учащимся
предлагается ксерокопия)

Предлагаем учащимся придумать финал
рассказа (в группах, за 15–20 минут)

Учащиеся отчитываются о работе группы:
чтение придуманных финалов

Мастерская по рассказу А. Грина
«Четырнадцать футов» (6�й класс)

Ученикам предлагается зафиксировать на
бумаге ассоциации, которые вызывает у них
слово «человек»

Чтение рассказа до слов: «Он упал грудью на
край». Возможно домашнее чтение рассказа,
но без финала (учащимся предлагается ксе�
рокопия)

Предлагаем учащимся придумать финал
рассказа (в группах, за 15–20 минут)

Учащиеся отчитываются о работе группы:
чтение придуманных финалов

II. Социализация (демонстрация, афиширование того, что получилось в результате индивиду�
альной работы)

III. Интерпретация текста

1. Деконструкция

I. Индукция (пробуждение личностного интереса к теме, настрой на нее)

Если чтение было домашним, предлагаем учащимся ответить на ряд вопросов, связанных с
временем, местом действия рассказа, главными героями, развитием сюжета (чтобы убедить�
ся в том, что сюжет понят)

2. Реконструкция

3. Социализация

4. Промежуточная рефлексия
(формирование информационного запроса: «А какова версия автора?»)

5. Чтение авторского финала рассказа



Литература
1. Барова Е.С. Уроки литературы в 5, 6

классе по учебникам «Шаг за шагом», «Год
после детства». – М.: Баласс, 1999.

2. Гин А. Приемы педагогической техни�
ки. – М.: Вита�Пресс, 2003.
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Николай Михайлович Степанов – учи�
тель русского языка и литературы средней
школы № 5, г. Стрежевой, Томская обл.

Идея рассказа сформулирована в теории
Тревиса о том, что, если нарушить что�то в
Прошлом, это может привести к непоправи�
мым последствиям в Будущем, изменится
весь ход эволюции. Раздавленная в Прош�
лом бабочка привела к власти диктатуры, 
невежества в Настоящем. Это рассказ�пре�
дупреждение

2. Какие новые ассоциации вызовет теперь в
вашем воображении слово «бабочка»?

Человек сложен, в нем может соседствовать
высокое и низкое, благородное и мелкое. 
И это могут выявить какие�нибудь 14 футов
(экстремальная ситуация). Но эта же экстре�
мальная ситуация – дело благое в конце кон�
цов, потому что иногда нужно оступиться,
чтобы что�то понять, измениться к лучшему

2. Какие новые ассоциации вызовет теперь в
вашем воображении слово «человек»?

6. Рефлексия

1. Соотнесите свои варианты с авторской версией. Какова идея рассказов Р.Брэдбери, 
А.Грина? Какова идея рассказа с вашим финалом?

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

3. Мухина И.А., Еремина Т.Я. Мастер�
ские по литературе. – СбП., 2002.

ВВннииммааннииее!!  ННооввииннккаа!!
Издательство «Баласс» выпустило учебник

«Русский язык», 10 класс
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова,

З.И. Курцева, О.В. Чиндилова)

Новый учебник

� соответствует Федеральному компоненту государственного стан�

дарта общего образования

� содержит материал для организации обучения как на базовом, 
так и на профильном гуманитарном уровне

� позволяет развивать не только предметные, но и общеучебные

умения, в том числе информационные и коммуникативные

� имеет модульную структуру, что дает возможность гибкого исполь�
зования материала, построения индивидуальной образовательной 
траектории старшеклассника

� материал учебника предлагается в виде занятий и позволяет уча�
щимся при необходимости изучать его самостоятельно

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

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

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



Современный уровень школьного
образования все чаще заставляет заду�
маться над выбором форм и методов
обучения: образовательный процесс
должен осуществляться в условиях
постоянного активного взаимодей�
ствия всех учащихся между собой и с
учителем.

В рамках классно�урочной системы
широко применяются такие формы ор�
ганизации познавательной деятель�
ности учащихся, как фронтальная, ин�
дивидуальная и групповая. Последняя
из перечисленных имеет, по мнению
многих педагогов, ряд недостатков.
Мне же хотелось бы остановиться на
преимуществах этой формы обучения
и показать, как эффективно можно 

использовать ее на различных этапах
урока, работая по развивающему обуче�
нию или в традиционной системе. Раз�
нообразие форм работы на уроке позво�
лит повысить интерес к предмету, мо�
тивацию к учению, уйти от шаблонов.

Групповая форма работы предпола�
гает организацию и развитие диалого�
вого обучения, в ходе которого ученики
учатся самостоятельно, критически
мыслить, решать сложные задачи, 
планировать условия совместных
действий, принимать решения, общать�
ся. Для этого на уроках организуется
индивидуальная, парная и групповая
работа, применяются исследователь�
ские и творческие проекты, ролевые 
игры, работа с различными источника�
ми информации. Эта форма работы 
способствует воспитанию у школьни�
ков чувства взаимной требовательности
и ответственности за свою учебу.

Вместе с ребятами мы придумали
многие названия групповых форм ра�
боты, и теперь все чаще можно услы�
шать: «Мы сегодня будем работать в
группе?»

Групповые формы учебной
деятельности

В.В. Кашаева

– Взаимопроверка письменного задания;
– ученики рассказывают друг другу изучен�
ный материал: каждый выбирает свой уро�
вень ответа (*** – самостоятельный ответ
без опоры на материал параграфа; ** – ответ
с использованием опоры: плана, схемы, ал�
горитма; * – пересказ материала учебника)

– Учитель сообщает интригующий материал,
обеспечивающий принятие темы учениками
(впоследствии сформируется целая группа
учащихся по сбору такого материала);
– учащимся предлагается выполнить зада�
ние, нацеленное на выделение основной ин�
формации, структура которой будет служить
базисом для изучения темы;
– ученики оформляют новый материал в 
такой форме, которая поможет его понять 
и запомнить на уроке (план учебной статьи,
схема, таблица, пошаговый алгоритм при�
менения правила и др.)

– Учитель задает вопросы для проверки по�
нимания изучаемого материала (вопросы
могут задавать ученики друг другу, работая 
в парах или в группах);

1. Проверка домашнего задания «Веселый
перекресток»

2. Изучение нового материала:
«Яркое пятно»

«Ловушка»

«Опора»

3. Закрепление изученного материала:
«Вопрос – ответ»

Групповые формы работы на различных этапах урока
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– Каково лексическое значение име�
ни существительного?

По ходу работы оформляется «фон�
тан лексических значений».

– Назовите лексические группы 
глагола.

– А теперь – имени прилагательного.
– Сколько же в нашем классе мне�

ний? Почему?
– Какой у вас возникает вопрос? 
Учащиеся формулируют вопрос

или тему урока, окончательный ва�
риант записывается в тетрадь и на
доску.

– В какой части слова содержится
его лексическое значение?

Учащиеся выполняют упр. 241 (в
парах); выдвигаются и проверяются
гипотезы. Обсуждение, чтение матери�
ала учебника; вывод.

II. Закрепление.
Выполнение упр. 242, 243; вывод,

оценивание (см. табличку внизу с. 41
журнала).

– Ребята, а теперь я приглашаю вас
посетить городское ателье мод.

Групповая работа. В группе 4 уча�
щихся: дизайнеры�художники и ди�
зайнеры�портные; работа начинается 

В качестве примеров предлагаю 
уроки русского языка, литературы и
риторики в 6�м классе с использовани�
ем групповой работы.

Русский язык
Тема урока «Лексическое значение

имени прилагательного» (по учебнику
Образовательной системы «Школа
2100»).

Ход урока.
I. Изучение нового материала.
Учитель: 
– С сегодняшнего дня мы переселя�

емся в город Имя Прилагательное и
долго�долго будем путешествовать по
его улицам, переулкам и площадям.
Это очень важный, крупный город в
государстве Морфология. По количе�
ству жителей (употребляемых слов)
он занимает 3�е место после Имени
Существительного и Глагола – горо�
дов, жители которых тоже живут в
государстве Морфология, а работают
в соседнем Синтаксисе.

– А каким вы представляете имя
прилагательное? Почему у него такое
странное имя? К чему оно «прилагает�
ся»? Кто его верный спутник?

– ученики в парах по алгоритму проговарива�
ют друг другу изученный материал;
– учащиеся разрабатывают вопросы, зада�
ния, позволяющие повторить и закрепить
изученный материал, используя дополни�
тельные источники (эту работу можно пору�
чить консультантам групп или членам всей
группы);
– ученики проверяют друг друга по карточ�
кам�заданиям, тестам или перфокартам;
– ролевые игры или творческие задания, для
выполнения которых используются знания,
полученные на уроке;
– учащиеся делятся на группы и двигаются
по классу, собирая информацию по изуча�
емой теме

– Написать грамматическую сказку, стихо�
творение, загадку, синквейн, акростих и т.п.
(индивидуально, в паре или группе по жела�
нию школьников)

Отношение
(сложно, нормально, легко)

Как выполнял (с интересом,
ответственно, безразлично)

Самооценка№
задания

«Ты – мне, я – тебе»

Учебная встреча «Всезнайка»

«Взаимоконтроль»

«Эксперимент»

«Броуновское движение»

4. Творческое домашнее задание

УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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си, который воспроизводит богатство и
красоту природы. Помогут нам худож�
ник слова М. Пришвин и художник
кисти Е. Рачев.

Живопись – это особый вид искус�
ства, отображающий предметы и явле�
ния при помощи таких художествен�
ных средств, как линии, краски, от�
тенки, размещение предметов на плос�
кости, передача их формы.

Для изображения предметов, жиз�
ненных явлений художник слова подби�
рает особые слова, яркие по звучанию и
глубокие по содержанию, а художник
кисти подбирает краски, располагает
тени и свет, чтобы выделить те или иные
предметы, но и тот и другой изображают
жизнь и природу, окружающую нас.

Сегодня урок необычный, мы будем
рисовать не только словами, но и
кистью. Побываем в мастерской ху�
дожника Е. Рачева, который иллюст�
рировал повесть «Кладовая солнца».
Для этого мы должны вспомнить худо�
жественные приемы, которые исполь�
зует живописец.

II. Словарная работа.
Пейзаж – рисунок, картина, изобража�

ющие природу, а также описание природы
в художественном произведении.

Иллюстрация – рисунок, поясняющий
что�нибудь.

Палитра – подбор красочных сочетаний
в картине.

Оттенок – разновидность одного и того
же цвета.

Линия – черта на плоскости, на какой�
нибудь поверхности или в пространстве.

Рельеф – выпуклое изображение на
плоскости.

Тон – оттенок цвета, красок по яркости.
III. Описание иллюстраций Е. Раче�

ва учащимися, выполнившими это 
задание дома.

Вывод: художник Е. Рачев – мастер
своего дела. Свои мысли и чувства он
выразил с помощью художественных
средств: красок, оттенков, линий,
предметов. Он оживил словесный пей�
заж М. Пришвина. Мы увидели творе�
ние двух художников.

IV. Групповая работа: художники и
писатели иллюстрируют и анализиру�

с организационного момента – обсуж�
дения модели.

1. Задание дизайнерам�художникам:
выполнить описание костюма, исполь�
зуя все группы лексических значений
имен прилагательных (10–15 слов).

2. Задание дизайнерам�портным:
сконструировать модель одежды, ис�
пользуя форму, цвет, размер; вырезать
и наклеить на бумагу.

III. Итоги урока.
Работы крепятся на доску, представ�

ляется один групповой творческий
проект, делается вывод, заполняются
строки в графе «Ключевые слова»,
выставляются оценки.

IV. Домашнее задание.
Выполнить упр. 245 или 246; напи�

сать синквейн о лексическом значении
имени прилагательного.

Литература
Тема урока «Пейзаж в литературе и

живописи» (по повести М. Пришвина
«Кладовая солнца»).

Задачи урока.
1. Образовательные:
– проследить, как с помощью худо�

жественных приемов живописи и ли�
тературы изображается пейзаж;

– закреплять знания литературовед�
ческих терминов и понятий;

– формировать знания о художест�
венных выразительных средствах и их
роли в произведении.

2. Развивающие:
– развивать творческие способности

учащихся;
– развивать художественный и эсте�

тический вкус, образное и логическое
мышление.

3. Воспитательные:
– прививать любовь к родному сло�

ву, к родной природе;
– воспитывать интерес к жизни и

творчеству выдающихся людей.
Оборудование: иллюстрации Е. Ра�

чева к повести М. Пришвина «Кладо�
вая солнца».

Ход урока.
I. Слово учителя: 
– Сегодня на уроке мы поговорим о

пейзаже в литературе и живопи�
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Риторика

Тема урока «О письмах вообще».
Задачи урока.
1. Образовательные:
– познакомить учащихся с письмом

как с одним из видов письменных ре�
чевых жанров;

– дать характеристику письма как
текста; 

– научить составлять текст письма.
2. Развивающие:
– развивать творческие способности

учащихся, художественное и образное
мышление, речь;

– развивать навыки грамотного
письма.

3. Воспитательные:
– воспитывать положительную мо�

тивацию к написанию письма;
– воспитывать потребность в обще�

нии.
Ход урока.
I. Организационный момент. 
После звонка в класс входит поч�

тальон и вручает учащимся письма.
– Ребята, вам нравится получать

письма?
– Вы любите отвечать на них? (Не

всегда; не знаем, что и как написать.)
– Все письма бывают одинаковыми?

(Письма бывают разными по содержа�
нию, объему.)

– Сколько у нас мнений? Почему?
– Какие у вас возникают вопросы?

(Какие бывают письма? Как надо пи�
сать письма? Что такое письмо?)

Вопросы записываются на доску.
– Сформулируем тему урока (окон�

чательный вариант темы записывается
на доску и в тетрадь).

– Какую роль играет письмо в жиз�
ни человека? (Сообщает информацию,

ют эпизоды из повести «Кладовая
солнца», затем защищают свои проек�
ты по плану (класс предварительно по�
делен на группы с учетом индивиду�
альных особенностей учащихся).

Группа «Художники»

План
1. Какое время года изображено на ри�

сунке?
2. Куда вас приводит художник?
3. Что вы видите перед собой?
4. Кого или что вы изобразили и среди

какой обстановки?
5. Какие краски и оттенки использовали

в своем рисунке и какое настроение они
передают?

6. Расскажите о линиях, формах, ис�
пользуемых в работе.

Группа «Писатели»

План
1. Найти описание природы в повести.
2. Какими художественными средства�

ми описывает пейзаж М. Пришвин?
а) Сравнение;
б) олицетворение;
в) антитеза;
г) эпитет.
3. Какое настроение передает пейзаж?
4. Для чего писатель включил описание

природы в повесть?

Вывод: пейзаж помогает лучше по�
нять произведение: представить геро�
ев, передать настроение. Приемы, ис�
пользованные художниками, оживля�
ют пейзаж, который предстает перед
нами во всем своем многообразии и бо�
гатстве, силе и красоте.

V. Домашнее задание. 
Написать сочинение�миниатюру на

тему «Маленькое путешествие в мир
природы».
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Адресант

Официальный –
неофициальный

Информация

Деловая
или неделовая,
личная

Коммуникативная
задача

Сообщить,
поблагодарить,
поздравить,
поделиться чувства�
ми, впечатлениями

Адресат

Официальный –
неофициальный

Знакомый –
малознакомый –
незнакомый

Характеристика письма



III. Закрепление.
Выполнение упр. 57, 58 (Школьная

риторика. 6 класс: В 2�х ч. Ч. 2/ Под
ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Изд. дом
«С�инфо»; «Баласс», 1999).

– Ребята, вспомните и назовите
структурные части текста. (Вступле�
ние, основная часть, заключение.)

– Теперь найдем и обозначим струк�
турные части в письмах по упр. 59.

По ходу выполнения упражнения
заполняется таблица (см. вверху).

IV. Групповая работа. 
Каждая группа получает задание на�

писать письмо, используя слова�опо�
ры: личное письмо, письмо�просьбу,
письмо�поздравление, благодарствен�
ное письмо.

Подведение итогов. Зачитывается
1–2 письма, дается их характеристи�
ка, называются структурные части и
их содержание.

V. Вывод по уроку.
– Ребята, теперь вы знаете виды пи�

сем; назовите их. Научились писать
письма? Работы вам понравились? 

Учащиеся обмениваются впечатле�
ниями.

Оценивание. По ходу урока за пра�
вильные ответы учащиеся получали
карточки�бонусы, по их количеству
учитель выставляет поурочные баллы.

VI. Домашнее задание.
Написать письмо первой учительни�

це, другу, ветерану ВОВ, солдату Рос�
сийской армии (по выбору).

в нем обмениваются впечатлениями,
благодарят, просят о чем�нибудь.)

– На Руси письмо называли грамо�
той, уведомлением, сообщением на бу�
маге, беседой, посылаемой от одного
лица к другому, листом. Говорили:
«Письмецо придет и вестей принесет!»
(по В.И. Далю). А теперь отгадайте за�
гадку: «Маком по белой земле посыпа�
но, далеко вожено, а куда пришло, там
взошло». (Письмо.)

– От кого вы получили письмо? Как
называют отправителя?

II. Словарная работа (слова написа�
ны на доске).

Адресант – отправитель.
– А кем вы будете, получив письмо?
Адресат – получатель.
Слова записываются в таблицу, 

которая заполняется по ходу занятия
(см. с. 43).

– А теперь откройте письма и проч�
тите. О чем в них говорится? (Письмо
другу, распоряжение, просьба, поздрав�
ление.)

– Какого характера полученная ва�
ми информация? (Деловая или недело�
вая, т.е. личная.)

– Кто автор писем? (Друг, директор
школы, глава города.)

– Ваш адресант – официальное или
неофициальное лицо? Знакомое или
незнакомое (малознакомое)?

– А мы как адресаты можем быть
официальными лицами? В какой ситу�
ации? (Просьба о чем�либо к незнако�
мому лицу, благодарность малознако�
мым людям и т.п.)

Вывод (по таблице): письма быва�
ют официальные и неофициальные,
поздравительные, благодарственные,
письма�приглашения, деловые и не�
деловые, от знакомых или незнако�

мых (малознакомых) лиц.

Валентина Владимировна Кашаева –
учитель русского языка и литературы
МОУ средняя школа № 2, г. Салехард, Тю�
менская обл., Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ.

Содержание

Название лица, кому адресовано письмо.
Извинения по поводу долгого молчания, 
любезности, пожелания, общие вопросы.
Информация, интересующая адресата.
Прощание, выражение уважения, любви и 
почтения.

Структурные части

1. Приветствие и обращение
2. Вступление
3. Основная часть
4. Заключение
5. Подпись и дата
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Комнатные растения

Цели занятия:
– учить детей определять потреб�

ность комнатных растений в свете и
влаге, ориентируясь на место проис�
хождения растений, на их родину; по�
казать детям, что в правилах могут
быть исключения: у фикуса листья
плотные, гладкие, но это тенелюби�
вое, а не светолюбивое растение; у бе�
гонии металлической листья цветные,
покрытые волосками, а это тенелюби�
вое растение;

– закрепить представления детей о
карте, названиях материков, услов�
ных обозначениях на карте;

– вспомнить о значении комнатных
растений в жизни человека;

– продолжать учить сравнивать, вы�
делять существенные признаки, клас�
сифицировать;

– устанавливать пространственные
отношения (север, юг, восток, запад,
«дальше, чем ...», «ближе, чем ...»); 

– развивать познавательные инте�
ресы;

– воспитывать коммуникативные
способности.

Материал и оборудование: комнат�
ные растения (столетник, ежовый
кактус, бегония металлическая, ге�
рань зональная, плющ обыкновен�
ный, хлорофитум, фикус, бальзамин
и др.); опорные карточки с признака�

ми по отношению к свету и влаге; 
физическая карта мира; рисунки кон�
туров материков с условными обозна�
чениями растений; цветные каранда�
ши, цветные полоски бумаги или
цветные ниточки, разрезные буквы,
специальные индивидуальные кар�
точки, плакат�таблица условных
обозначений комнатных растений,
фланелеграф.

Ход занятия.

Часть 1. Родина растений. Работа 
с картой.

Педагог (П.): Назовите комнатные
растения, растущие у нас в группе.

Дети (Д.): Столетник, огонек, бего�
ния, ...

П.: Почему эти растения называют
комнатными и декоративными?

Д.: Они растут в помещении, за ними
ухаживает человек, он украшает ими
свой дом, поэтому их называют деко�
ративными, комнатными.

П.: Могут ли эти растения расти на
улице в наших условиях?

Д.: Нет, на улице им будет слишком
холодно.

П.: Но я видела на клумбах, на бал�
конах высаженные комнатные расте�
ния. Они хорошо росли, цвели. Когда я
могла их видеть?

Д.: Комнатные растения высажива�
ют на клумбы летом.

П.: А что с ними произойдет, если их
оставить зимовать на улице?

Д.: Они замерзнут.
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П.: Как вы думаете, есть на Земле
места, где эти растения могут расти 
на улице круглый год?

Д.: В теплых странах, в Африке.
Педагог вывешивает физическую

карту мира, на которой расположены
значки растений. Рядом, на фланеле�
графе, дана расшифровка этих знач�
ков. Дети уточняют, к какому расте�
нию относится тот или иной значок, 
и находят его на карте.

П.: Родина столетника, или, по�на�
учному, алоэ, – пустыни Южной Аф�
рики. Бальзамин пришел к нам из Вос�
точной Африки: он растет там по бере�
гам рек, в сырых местах. Родина бего�
нии металлической – тропические леса
Бразилии (Южная Америка). Родина
фикуса, или резинового дерева, –
влажные леса Индии, Бирмы (Азия).
Плющ обыкновенный произрастает в
субтропиках Северной Америки, Се�
верной Африки, но может расти и в
Крыму, и на Кавказе. Поместите на
карте это растение в Крыму. В субтро�
пиках достаточно тепло, но маловато
влаги. Родина ежового кактуса – пус�
тыни Мексики (Южная Америка). Ге�
рань зональная родом из субтропиков
Средиземноморья, а хохлатый хлоро�
фитум – с мыса Доброй Надежды 
(Африка), растет он на деревьях, 
в развилках ветвей.

Дети расматривают таблицу услов�
ных обозначений комнатных расте�
ний, где буквой обозначены их назва�
ния, а геометрические фигуры служат
их символами:

– кактус (цвет желтый)

– хлорофитум (цвет белый)
– фикус (цвет темно�зеленый)
– «огонек», или бальзамин (цвет 
розовый)
– герань (цвет красный)
– плющ (цвет черный)

– столетник (цвет светло�зеленый)

– бегония (цвет фиолетовый)

Дети находят эти значки на геогра�
фической карте, педагог называет ро�
дину растения (материк). Он обращает
внимание детей на то, в какой цвет 

окрашена физическая карта, и

рассказывает о климате в этой мест�
ности.

П.: Посмотрите, пожалуйста, вни�
мательно на карту и назовите 
материки, на которых нет значков
комнатных растений.

Дети с помощью воспитателя нахо�
дят Антарктиду и Австралию.

П.: В какой цвет окрашена Антарк�
тида?

Д.: В белый цвет. Это значит, 
что там лежит снег и лед не тает 
круглый год.

П.: Могут ли там расти растения?
Д.: Нет, не могут. Для них там 

нет земли и слишком холодно. Расте�
ниям там нечем питаться, и они 
замерзнут.

П.: Но вы показали еще один мате�
рик – Австралию. В какой цвет она 
окрашена?

Д.: В зеленый и желтый цвета. Это
значит, что там есть леса, пустыни,
степи.

П.: Может ли Австралия быть роди�
ной комнатных растений?

Д.: Может, там тепло.
П.: Да, есть комнатные растения,

родиной которых является Австра�
лия, – например, к ним относится
комнатный виноград (циссус), но у нас
в группе такого растения нет, поэтому
мы и не поместили на этот материк ни
одного значка.

Итак, сколько всего материков на
карте? Посчитайте.

Педагог называет (Евразия, Север�
ная Америка, Южная Америка, Афри�
ка, Антарктида, Австралия) и показы�
вает, а дети считают.

Д.: Всего шесть.
П.: Назовите материки, где стоят

значки.
Д.: Америка, Африка, Азия, Европа.

Часть 2. Спор растений.
П.: Ребята, посмотрите, пожалуй�

ста, на ваши карты. Найдите на них
условные обозначения комнатных рас�
тений.

Дети работают в парах, находят на
контурных картах значки растений и
определяют их названия и родину, 
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используя при этом физическую карту 
и таблицу условных обозначений.

П.: Ребята, растения заспорили, ка�
кое из них ближе всех расположено 
к нашей столице – Москве. Помогите
им разрешить этот спор. Что для этого
нам нужно сделать?

Д.: Определить, измерить расстоя�
ние до Москвы.

П.: А чтобы его измерить, возьмите
линейку, подберите нужный по цвету
карандаш, который соответствует цве�
ту значка растения, и соедините по ли�
нейке родину каждого растения с
Москвой.

Дети проводят восемь цветных от�
резков.

П.: Измерьте эти расстояния с по�
мощью цветных полосок бумаги (в
цвет значка или отрезка).

Педагог предлагает детям выстро�
ить сериацию полученных расстояний
(расположить полоски в порядке уве�
личения или уменьшения их длины) 
и рассказать об удаленности родины 
разных растений от Москвы, употреб�
ляя слова «ближе, чем ...», «дальше,
чем ...». Дети определяют, какое рас�
тение расположено к Москве ближе
всех, а какое – дальше всех.

Часть 3. Отношение растений к 
влаге и свету.

Педагог предлагает детям найти
опорные карточки, показывающие
потребность растений в воде и свете.
Дети находят опорные карточки: с пол�
ной лейкой – для влаголюбивых расте�
ний, с наполовину полной лейкой – 
для растений, требующих умеренного
полива, и с лейкой, где воды мало, –
для засухоустойчивых растений.

П.: Разделите растения на группы
по отношению к влаге.

Дети кладут около опорных карто�
чек значки растений и объясняют, по�
чему они их кладут именно к данной
карточке, используя знания, характе�
ризующие листовую пластину того
или иного растения.

Педагог выслушивает объяснения
детей и предлагает им вспомнить из

предыдущего рассказа, какой
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климат в тех местах, откуда происхо�
дят растения.

П.: Правильно ли вы разместили фи�
кус? К каким растениям вы его поста�
вили?

Д.: Там, где поливка умеренная,
средняя, потому что у него плотные
листья.

П.: А в каком месте он произраста�
ет? Часто ли там бывают дожди?

Д.: Он растет там, где сыро, где часто
идут дожди.

П.: Верно, он растет во влажных 
тропиках. Куда же мы его переста�
вим?

Д.: Туда, где растению нужно много
воды.

П.: Верно, ребята, это растение вла�
голюбивое. А зачем ему тогда нужны
плотные, гладкие листья? С какой по�
верхности легче скатывается вода?

Д.: С гладкой. Такие листья меньше
страдают от частых сильных дождей,
ливней.

П.: Это растение под общее правило
не подходит. По признакам листовой
пластины вы правильно определили
его место, но его родина нам подсказа�
ла другое. Какие листья на ощупь у
бальзамина?

Д.: Они тонкие, гладкие.
П.: Он тоже растет в тропических ле�

сах, где часто идут дожди. Догадай�
тесь, почему у него листья тонкие, а не
жесткие, как у фикуса.

Д.: Бальзамин растет под деревьями.
Их листья укрывают его от капель.

На фланелеграфе остаются опорные
карточки, а под ними – условные обо�
значения растений. В другом ряду, по
предложению педагога, дети выстав�
ляют опорные карточки, указыва�
ющие на потребность растений в свете:
светолюбивые (солнце), теневыносли�
вые (часть солнца закрыта тучей), 
тенелюбивые (тучка).

П.: Расставьте под этими карточка�
ми условные значки растений и объяс�
ните, почему вы их туда поместили.

Дети определяют место растения по
качеству листовой пластинки.

П.: Где растет герань?
Д.: На открытых участках суши.



П.: А где растет бегония?
Д.: В лесу, где часто идут дожди.
П.: Правильно ли вы ее поставили?

Вы ее отнесли к светолюбивым расте�
ниям. А куда ее нужно поставить?

Д.: Ее нужно поставить к тенелюби�
вым растениям.

П.: Поставьте ее правильно. Хотя у
нее есть признаки светолюбивого рас�
тения (наличие волосков и жесткие
листья), мы ее поместим в тенелюби�
вые, так как на своей родине она рас�
тет в темном лесу. А теперь проверим,
правильно ли мы определили ее место
по отношению к влаге.

Д.: Неправильно. Бегонию нужно
поместить в группу влаголюбивых рас�
тений.

П.: Удивительный факт: бегония
составляет исключение сразу из двух
правил. По отношению к влаге наши
растения следует разделить так: влаго�
любивые – фикус, бальзамин, бегония;
умеренной поливки – плющ, хлорофи�
тум, герань; засухоустойчивые – как�
тус, столетник. По отношению к свету
эти растения мы разделим так: свето�
любивые – столетник, кактус, герань;
теневыносливые – бальзамин, бего�
ния, фикус, плющ, хлорофитум.

Как вы думаете, зачем мы с вами 
определяем родину растений?

Д.: Чтобы точнее узнать их потреб�
ности во влаге и свете.

П.: Итак, мы с вами разделили наши
растения на группы по двум независи�
мым признакам: по отношению к влаге
и по отношению к свету.

Часть 4. Деление растений на груп�
пы по двум независимым признакам.

П.: Ребята, давайте разделим наши
растения на группы сразу по двум
признакам: по отношению к влаге и
свету. Используйте полученные груп�
пы, которые мы определили и располо�
жили на фланелеграфе. Рассмотрите
внимательно свои таблицы.

Дети работают индивидуально.
П.: Что обозначают верхняя строчка

таблицы и левая вертикальная?
Педагог объясняет на примере рас�

тения «огонек», куда его нужно

поместить в таблице и почему. «Ого�
нек» любит влагу, но не любит (опреде�
ляем это по верхней строчке) свет,
пред�почитая тень. Далее дети
действуют самостоятельно: берут бук�
ву, определяют название растения и
помещают в ту клетку таблицы, в 
которой это растение удовлетворяет
сразу двум независимым признакам.

У детей должна получиться такая
таблица:

Дети сначала проверяют результаты
работы друг у друга (работают в па�
рах), а потом педагог вывешивает от�
вет (заполненную таблицу) и дети про�
веряют себя сами.

Педагог благодарит детей от имени
растений и объясняет, как пользовать�
ся справочниками, если растения, за
которыми они ухаживают, плохо 
растут.

(Продолжение следует)
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Учитель из с. Ново�Никольское
(Талдомский р�н Московской области)
пишет: 

«На каждом уроке физкультуры я
использую игры. Ребята их хорошо за�
поминают, наиболее полюбившиеся
мы повторяем на уроках. Выбирая иг�
ру, я, конечно, стараюсь преследовать
сразу несколько целей: воспитывать у
учащихся такие нравственные каче�
ства, как любовь к родине и ее народу,
коллективизм, дружеское отношение
к товарищам, а также развивать в 
детях организаторские способности.

Однажды на уроке я занималась сра�
зу с двумя классами. Очень хотелось,
чтобы все дети были задействованы в
игре. Игра, которую я выбрала, назы�
валась "Воронушка". Сначала при�
шлось выучить слова:

Утром пряжи напряду,
К Иньве�реченьке пойду,
На сухой сосенушке
Сплету гнездо воронушке.

Дети рассказали все, что знали о во�
ронах, назвали птиц, которых они еще
знают. Дальше мы разделились на
подгруппы, а сделали мы это так. Вы�
брали ведущего из 3�го класса. Маль�
чик использовал считалку, которую
мы уже знали:

Вышла мышка как�то раз
Поглядеть, который час.
Час, два, три, четыре…
Мышка дернула за гири.
Вдруг раздался страшный звон –
Убежала мышка вон.

Дети образовали четыре подгруппы.
Они разместились в  углах зала, веду�
щий остался в середине. Сначала он со
словами "Утром пряжи напряду…" по�
дошел к одной группе и, взяв за руки
играющих, образовал кружок (на хо�
ду). Последний участник становится
"воронушкой". Он встает в середину
кружка.

Ведущий опять повторяет стихотво�
рение, но направляется к другой под�
группе, также образует кружок ("сви�
вает гнездо"), правда, последнюю
строчку он произнес уже так: "Сплету
гнездо соловушке". В третьем углу он
"свил гнездо" скворушке, в четвертом
углу – совушке. Птиц водящий выби�
рал сам. Потом водящий взял бубен и
зазвенел им. Птицы из гнезд разлете�
лись в разные концы. Звук бубна пре�
кратился. Птицы остались стоять на
местах. Ведущий дал сигнал осталь�
ным играющим. Они должны были
быстро собраться около своей птицы.
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Выигрывало то звено, которое это сде�
лало первым. Игру повторили с други�
ми участниками.

Игра очень понравилась всем ребя�
там. В игре вырабатывается внима�
ние, коллективизм, фантазия.

Я заметила, что дети, которые изоб�
ражали птиц, вживались в свои роли:
они издавали крики этих птиц, переда�
вали их полет, даже пытались напу�
гать друг друга, а ребята, которые
строили вокруг них гнездо, старались
сделать его красивым (круглым), кто�
то даже переплетал руки, как ветки».

Комментарии В.М. Букатова

Хорошо, что Вы спрашиваете у ребят,
какие игры им полюбились, чтобы повто!
рить их на уроках. Но меня смущает, что
конкретную игру выбираете все же Вы. 
А потом Вы пишете такие возвышенные
слова о любви к родине, к народу, о воспи!
тании коллективизма, что меня сразу бро!
сает в холодный пот и я с ужасом думаю,
что, наверное, не знаю ни одной такой иг!
ры, о которой можно было бы уверенно
сказать, что она тренирует любовь 
к родине.

Давайте не употреблять высокие слова
всуе, от этого игры на наших уроках будут
только выигрывать (простите за калам!
бур).

Вот Вы пишете: «Сначала пришлось 
выучить слова». Что значит «пришлось»?
Дети их не знали? Тогда самое интерес!
ное: что и как вы сделали, чтобы они узна!
ли? Собственно говоря, это и есть социо!
игровая дидактика. Существуют сотни ва!
риантов выучивания слов. Многие из них
связаны даже с мгновенным запоминани!
ем детьми нужного игрового текста. А как
было у Вас? 

Еще одна цитата из Вашего письма:
«Дети рассказали все, что знали о воро!
нах». И тут я опять теряю нить повествова!
ния. Как все это происходило? Кому они
рассказывали: Вам или друг другу? Неужто
для учеников 2–3!го классов сельской
школы ворона – диковинная птица, о кото!
рой надо рассказывать? Или это просто
очередная учительская проверка развития
речи?.. 

Далее, кто победил и кто проиграл в 

Вашей игре, совершенно неясно. 
Поэтому у меня возникают сомнения: 
а игра ли это была?

Менялись ли хозяева гнезд?
Примите мои игровые советы:
– использовать ритмическую отбивку

«Мы готовы!» (т.е. когда дети собрались
гнездышком, они берутся за руки, подни!
мают их вверх и хором скандируют: «Мы
готовы!»);

– оказавшиеся последним гнездом (те,
кто собирались дольше всех и произнесли
условленный знак «Мы готовы!» позже
всех) платят коллективный фант, чтобы 
потом его коллективно выкупить.

В классе 9 учеников.
Тема урока «Три кита экономики»

(изучение нового материала).
При изучении темы по экономике

очень эффективно использовать на
уроке практическую работу.

Практическая работа (групповая).
На столе у меня мешочек, а в нем 

лежат три металлические ложки, три
глиняные кружки, три книги.

Вызываю всех детей к столу. Они по
очереди вытаскивают из мешка пред�
меты. Каждому достается по одному.

Дети рассаживаются по своим мес�
там. Затем даю команду.

Ребята, которые достали ложки,
быстро садятся за 1�ю парту во 2�м ряду. 

Ребята, которые достали кружки,
быстро садятся за 3�ю парту 1�го ряда.

Ребята, которые достали книги,
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чтобы смелее использовать интеллекту!
альный потенциал и учебного материала, 
и учеников Вашего класса.

А для этого прежде всего стоит точнее
продумывать ситуацию «кому отвечают
группы». Как правило, ответы направлены
на учителя, при этом, конечно, их слушает
и класс, по крайней мере большинство из
учеников. Но ведь когда мы говорим «слу!
шает класс», то это означает, что слушают!
то отнюдь не все.

Более естественной ситуация ответа 
будет в том случае, если группа отвечает
тому, кто задал или составил вопросы. 
Если вопросы сочиняет учитель, то и отве!
чать ребята будут учителю. А если вопросы
сочиняют дети (по группам или индивиду!
ально), то тогда и отвечать можно будет 
либо автору вопроса, либо группе авторов.

Второй момент, существенный для ситуа!
ции отвечания, связан с важным моментом:
имеют ли слушатели свой вариант ответа
или нет? Ведь когда у детей есть свой ответ,
то тогда других, вслух рассказывающих о
своем варианте, они будут слушать очень
внимательно (даже придирчиво). 

Урок, который Вы описали, был постро!
ен на том, что каждая группка получила
свой предмет. Поэтому когда они расска!
зывали про этот предмет, то для других 
детей это было в новинку. А вот если бы 

быстро садятся за 2�ю парту 3�го ряда.
Итак, образовались три группы по

три человека. Я сообщаю цель работы:
внимательно рассмотреть предмет
(достаточно оставить по одному пред�
мету на парте), изучить его. Результа�
ты наблюдения оформляются на лис�
точке по плану:

1. Назовите предмет.
2. Из какого основного материала он

изготовлен?
3. В каком виде этот материал встре�

чается в природе?
4. Использовался ли труд людей для

получения этого предмета?
5. Какой путь прошел природный

материал до получения данного пред�
мета?

6. Использовались ли при его изго�
товлении дополнительные материалы
(краска, клей, лак и др.)?

Сделайте вывод: что использовалось
для получения предмета (труд людей,
природные богатства, знания, цены,
товары, потребности). 

Группа, выполнившая задание пер�
вой, должна быстро выйти к доске.
Каждая группа рассказывает о своих
наблюдениях и умозаключениях.

Очень интересно было наблюдать
за детьми. В группах работали все,
что�то друг другу доказывали, обсуж�
дали, спорили. Ребята из одной груп�
пы обращались ко мне за помощью.
Но задание в итоге выполнили все.
При выступлении группы ребята из
других групп дополняли ответы
товарищей.

Затем ребята сами сделали вывод,
что нужно для того, чтобы получить
экономический продукт; это им оказа�
лось легко.

Комментарии В.М. Букатова

У Вас замечательная школа, и Ваш отчет
тоже замечательный. Я рад, что социоиг!
ровые приемы помогают Вам с интересом
наблюдать за детьми, а самим ученикам
помогают азартно доказывать, обсуждать,
спорить друг с другом.

Если говорить о зоне ближайшего раз!
вития Ваших социоигровых начинаний, то,

на мой взгляд, они заключаются в том,

ЛИКБЕЗ
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у них уже были свои варианты ответов, 
то они слушали бы еще более заинтересо!
ванно и более эмоционально. Одним сло!
вом, более участливо. Отсюда такой совет:
не увлекайтесь задаванием каждой коман!
де только одного вопроса (или предмета),
пусть их будет 2–3 (или даже весь набор).
Тогда каждая команда, отвечая на свои 
3 вопроса, будет знать, что у кого!то эти
вопросы тоже были, и у них готовы свои
версии. Я уверен, что обсуждения будут
более насыщенными.

Вы пишете: «Ребята дополняли ответы
товарищей». Обычно, когда ученики до!
полняют ответ, они обращаются к учителю. 
А вот в социоигровой педагогике они 
начинают делать дополнения уже друг для
друга, т.е. дополнять для установления
полной истины (а не ориентируясь на учи!
теля). А это очень важно для их дальней!
шей жизни.

Обратил я внимание и на первый вопрос
в плане: «Назовите предмет». В 3!м классе
назвать ложку ложкой, кружку кружкой, а
книгу книжкой – слишком легко. И вообще
вопросы уж очень простые (как будто Вы 
в поддавки какие!то играете). Хотя если
чуть!чуть повернуть их ракурс, то учебная
тема сразу начнет углубляться. 

Например, вместо «назовите предмет» –
«дайте три разных определения этому
предмету». Ложка – предмет сервировки
стола или то, чем пользуются во время
обеда, или то, чем едят первые блюда. 
А можно попросить дать еще несколько 
определений (вот вам и сочинительство
загадок!новоделов).

Ваше письмо заканчивается тем, что
«это им оказалось легко». С точки зрения
социоигровой педагогики это очень опас!
ная для урока ситуация. Если легко, значит,
скоро будет очень скучно. Так что думайте
о том, как погружать учеников в учебный
материал, чтобы они в нем индивидуально
самоопределялись для углубления.

В классе 16 учеников.
На уроке я использую при устном

счете игру�эстафету. Для игры необхо�
димо, чтобы на каждом ряду было по
одинаковому количеству учеников (1�й
ряд – 1�я команда, 2�й ряд – 2�я коман�
да и т.д.). Первым ученикам каждого
ряда я раздаю карточки, где написаны
примеры. Примеров столько, сколько
человек в ряду.

Например:

14 36 57 80

+ 79 · 6 + 4 – 8
: 3 + 34 – 17 : 24

– 2 : 50 · 10 · 40
· 4 · 19 : 4 – 51

По команде «старт» первые члены
команды решают первый пример и от�
вет записывают в правый столбик. За�
тем передают карточку сзади сидящим
ученикам. Эти ученики выполняют
следующее действие, отталкиваясь от
ответа, написанного на правой стороне
карточки. И так до тех пор, пока 
последний ученик не решит пример.
Получив ответ, он бежит к доске, где
написаны ответы с буквами, и находит
свой ответ. После того как все команды
решили примеры, всему классу нужно
составить слово. Например, получи�
лось слово свет. Ребятам надо вспом�
нить пословицу, где есть данное слово.
Например: «Ученье – свет, а неученье –
тьма». Эта пословица является деви�
зом данного урока. Ребята с удоволь�
ствием решают примеры, составляют
слова и вспоминают пословицы.

Комментарии В.М. Букатова

С большим вниманием и удовольствием
познакомился с Вашим письмом!отчетом.
Делюсь своими советами (вдруг  они  Вам

Фрагмент урока математики
в 40м классе с комментариями

О.Н. Шурбина,
В.М. Букатов
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пригодятся).
1. Эстафета – это хорошо. Но не обяза!

тельно, чтобы в ряду было столько чело!
век, сколько примеров. Например, в рядах 
может быть 4, 5, 3 человека. А Вы даете
листочки, на которых по 12 примеров. 
И когда последний в ряду решил свой при!
мер, то он очередность по замкнутой 
цепочке передает первому в своем ряду. 
И каждый ряд поступает так же. Какой ряд
все 12 примеров по цепочке быстрее ре�
шит, тот и побеждает.

2. Очень интересная игровая «запутка»
со светом. Этот эпизод показывает, что
Вы ответственно подходите к урокам, 
т.е. заранее готовитесь, просчитываете
ответы, шифруете их в буквы, чтобы 
потом получилось нужное слово. И это
замечательно. 

Однако напоминаю о вариативности.
Вы правильно делаете, что тщательно 
готовитесь к уроку, но помимо подобной
подготовки социоигровой стиль подразу!
мевает планирование учителем и некой
режиссуры непредсказуемой вариатив!
ности.

Например, Вы полагали, что ученики
вам ответят: «Ученье – свет, а неученье –
тьма». Они именно так и ответили. А как же
спланировать неожиданную вариатив!
ность? 

Ну, например, Вы каждой команде даете
по книжке: справочник по пословицам и
поговоркам или какой!нибудь учебник 
(допустим, по чтению для 2!го класса),
и группы за одну минуту, перерыв выдан!
ную книжку, должны найти пословицу и 
поговорку, как!то связанную со светом.

Что они найдут (и на какой странице),
Вы предсказать не можете. И это будет 
их окрылять. 

Какая!то группка может и не найти нуж!
ную пословицу или поговорку. Но что!то в
книжке может подтолкнуть их к тому, чтобы
вспомнить пословицу или поговорку, кото!
рую они когда!то слышали или дома, или
по радио, или в фильме каком!нибудь… 

Как Вы понимаете, от таких социоигро!
вых ходов и число используемых пословиц
и поговорок, и диапазон ситуаций их при!
менения явно увеличиваются.

И вот какой способ может еще приго!
диться. Если ряд решил все примеры,

то за то время, пока другие еще возятся с
вычислениями, этим ученикам предлагает!
ся вспомнить пословицы и поговорки, свя!
занные с числами или цифрами, которые
есть у них в ответе. Тут могут появиться и
«семеро одного не ждут», и «семь раз от!
мерь, один отрежь», и какие!то устойчивые
обороты: «Али!Баба и сорок разбойников»,
например.

Попробуйте!

В классе 16 учеников.
Тема урока «Песни из мультфиль�

мов» (урок�игра).
Дети делятся на четыре команды.

Сначала весь класс выдвигает четырех
командиров. Затем ученики образуют
круг. Командирам завязывают глаза.
Они вслепую выбирают себе команду.
После того как команды образованы,
каждой выдается по флажку разного
цвета. За правильный ответ команде
дается жетон.

1�й тур. Просмотрев сюжет из
мультфильма, дети должны вспом�
нить, какая песня исполняется в 
данном мультфильме, и спеть ее. 
Команда, которая готова, поднимает
флажок.

2�й тур. Даются карточки, на кото�
рых написаны слова из песни. Нужно
собрать две строчки из данной песни,
вспомнить песню и исполнить ее. 
Каждой команде выдаются слова из

ЛИКБЕЗ
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учитель – малая группа). Обратите вни!
мание на организацию работы между груп!
пами.

3. Вы сообщаете: «Команды пишут на!
звание песни». У меня возникает сомне!
ние: а все ли песни из мультфильмов име!
ют название? Ведь многие песни известны 
по названию фильма или мультфильма.
Обычно в викторинах используется инфор!
мация, связанная с тем или иным уровнем
культуры. Название песни, которая напи!
сана только для мультфильма, нельзя при!
знать корректной формулировкой задания. 

В то же время было бы хорошо спросить
у детей, знают ли они автора слов, компо!
зитора, автора мультфильма, режиссера?
Но на подобные вопросы даже многие из
взрослых не смогут толком ответить, пото!
му что кроме В. Шаинского и Г. Гладкова
никого больше не знают. Так что же тогда
ждать от четвероклассников?

Вы пишете, что был проведен урок!игра.
Но напомню, что игра на уроке позволяет
углубиться в учебный материал. А если 
игра используется всего лишь для того,
чтобы дети барахтались на поверхности, 
то это и не дидактическая игра вовсе. 
И на таком уроке создается всего лишь 
видимость интереса и веселья. 

Обычно подобные игровые приемчики
быстро выдыхаются, и на уроках воцаря!
ется скука.

4. Еще раз подчеркну, что подписывать
название песни, глядя на рисунок, мне
представляется некорректным. И еще раз
давайте задумаемся: сами мы знаем ли 
авторов (и текста песни, и сценария 
мультфильма)? Знаем ли мы исполните!
лей, озвучивавших персонажи? И что же
тогда нужно делать сельскому учителю,
чтобы ученики были и образованнее, 
и умнее, и энциклопедичнее нас? Как 
сделать так, чтобы мы своими довольно
низкими планками не мешали их росту?

(Продолжение следует)

разных песен.
3�й тур. Включается мелодия песни.

Командам нужно отгадать название
песни или назвать любые строчки из
нее.

4�й тур. Команды выбирают карточ�
ки, на которых написаны названия пе�
сен. Дается время для подготовки.
Когда команды будут готовы, они по
очереди исполняют свои мелодии, а ос�
тальные пишут названия песен.

5�й тур. Включается мелодия песни,
а команды делают рисунок к данной
песне. После того как рисунки будут
закончены, команды  меняются места�
ми по часовой стрелке. Они подписы�
вают под рисунками название песни.

Комментарии В.М. Букатова

Могу смело заявить, что уроки музыки 
у Вас проходят не скучно (что, к сожале!
нию, случается в некоторых городских
школах). Это общее впечатление. А теперь
о частностях.

1. Из описания неясно, как  дети про!
сматривали сюжет из мультфильма. У Вас 
в классе есть киноустановка, или все 
пошли в кинозал, или в классе есть видео!
магнитофон?

2. Если каждой команде выдаются слова
из разных песен, то мы лишаем команды
возможности быть внимательными друг к
другу. Этот прием исходит из принципа

парной педагогики (учитель – ученик, 
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ЛИКБЕЗ

Б. Вторичные свойства действий 
а) производны от первичных свойств;
б) могут приобретать умственные
формы.

Разумность – ориентировка выпол�
няемого действия на его объективные,
существенные отношения. За разум�
ностью действия скрывается способ�
ность субъекта:

– прослеживать, что происходит на
протяжении каждой отдельной опера�
ции и как происходит переход от одной
операции к последующей;

– выделять существенные для вы�
полнения действия свойства и особен�
ности в разных предметных ситуациях
и условиях.

Обобщенность – умение выделять
существенные отношения из разнооб�
разия конкретных условий, в которых
приходится выполнять действие. За
обобщенностью действия скрывается
схема ООД и умение использовать та�
кую схему по отношению: 

– к разным предметным типам мате�
риала;

– к разным логическим типам мате�
риала: а) имеются все необходимые, и
только необходимые признаки; б) име�
ются необходимые и избыточные при�
знаки; в) имеются не все необходимые
признаки; г) имеются не все необходи�
мые и еще избыточные признаки;

– к разным психологическим типам
материала, которые зависят от соотно�
шения наглядно представленных и по�
нятийных характеристик. При этом
между наглядными и понятийными
признаками предметной ситуации воз�
можны разные отношения: а) нагляд�
ные и понятийные характеристики

совпадают; б) в наглядном плане при�
знак имеется, а в понятийном отсут�
ствует; в) в наглядном плане признак
отсутствует, а в понятийном имеется.

Сознательность – возможность дать
словесный отчет о выполняемом
действии, понятный другому человеку.

Критичность – умение давать оцен�
ку, объяснение, обоснование тем кри�
териям, на которые опирается ориен�
тировочная часть действия.

Мера овладения действием (освоен�
ность) – уровень выполнения, ско�
рость, автоматизированность, степень
субъективных усилий при выпол�
нении действия. За освоенностью
действий скрывается доступный субъ�
екту уровень выполнения действия:

– прослеживание действия, выпол�
няемого другим человеком (в плане
восприятия);

– уровень материального действия,
выполняемого с реальными объекта�
ми, или материализованного, выпол�
няемого со знаково�символическими
объектами;

– уровень действий в громкой речи с
опорой, а затем без опоры на предметы
(выполнение действия, организу�
емого речью, в умственном плане);

– уровень умственных действий «в
форме развернутой речи про себя»;

– уровень умственных действий в
форме внутренней сокращенной речи.

Условия, обеспечивающие перевод
действия в умственную форму.

Эта группа условий предполагает 
организацию поэтапного формирования
умственных действий. На каждом из
этапов решаются разные задачи: а) ма�
териально�материализованные средства
создают возможность осуществить пред�
метное действие, продуцирующее зна�
ния; б) вербальные средства обеспечива�
ют социализацию, осознание и интерио�
ризацию действия.

1�й этап: формирование адекватной
мотивации на освоение действия и его
осуществление. На этом этапе форми�
руется позитивное отношение субъек�
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– орудийные и знаково�символиче�
ские средства (и их свойства), с по�
мощью которых реализуются дей�
ствия, указанные в порядке их подго�
товки к действию и применения;

– общий план действия (алгоритм).
Основания для выделения типов

ООД:
– по наличию сведений о компонен�

тах действия – полная, неполная, из�
быточная;

– по широте класса объектов, к кото�
рым может применяться осваиваемое
действие, – конкретная или обобщен�
ная;

– по способу получения – самостоя�
тельно построенная субъектом или
предоставляемая в готовом виде.

Три основных типа ООД.
1�й тип. Неполная, конкретная, по�

лученная самостоятельно: субъект
стихийно обращает внимание на внеш�
ние формы предмета преобразования,
действия и его продукта.

2�й тип. Полная, конкретная, в гото�
вом виде: субъекту задаются все основ�
ные ориентиры и указания для верно�
го выполнения конкретного действия.

3�й тип. Полная, обобщенная, в гото�
вом виде: субъекту задаются средства
(эталоны, критерии) и методы анализа
объектов (выделение основных единиц
соответствующей области науки и об�
щие правила их сочетания в конкрет�
ных объектах), которые позволяют са�
мостоятельно и верно выполнять лю�
бые действия в изучаемой области.

В ориентировочной основе действия
выделяются познавательные, плани�
рующие и контрольные операции.
Контрольные операции, по мере сокра�
щения и автоматизации ориентиров�
ки, превращаются в процессы внима�
ния (см. ниже).

3�й этап: формирование желаемых
свойств действия в соответствии со схе�
мой ООД в материальной или материа�
лизованной форме. На этом этапе осу�
ществляется овладение развернутым
выполнением действий в материальном
(с реальными объектами) или материа�
лизованном (с использованием графи�
ческих изображений, знаков, симво�

та к содержанию предметного матери�
ала и предметных действий, намечен�
ных для усвоения. Мотивация заклю�
чается в активном выделении в пред�
мете и в предметном действии того, что
важно для учащегося (следует разли�
чать внешнюю и внутреннюю мотива�
цию).

2�й этап: построение знаково�симво�
лической схемы (карты) ориентиро�
вочной основы действий (ООД). На
этом этапе выделяется и графически
фиксируется система ориентиров и ука�
заний, которые необходимо учитывать
для верного выполнения действия.

Функции ООД:
� Обеспечивает внешнюю опору для

организации и выполнения действий.
� Позволяет выделить, зафиксиро�

вать и раскрыть существенные меж�
предметные отношения и связи.

� Обеспечивает одновременную це�
лостную (симультанную) обозрева�
емость представленного материала.

Содержание ООД предполагает орга�
низацию ориентировки учащегося в
двух аспектах:

– в существенных для организации
действия признаках объектов и их
пространственной организации (си�
мультанная структура);

– в последовательности операций,
обеспечивающих верную ориентиров�
ку, планирование, а также контроль и
коррекцию в процессе выполнения
действия (сукцессивная структура). 

В зависимости от характера формиру�
емого действия ООД может включать:

– схемы предметных условий, объ�
ектов преобразования и предполага�
емых результатов, в которых фиксиру�
ются существенные для организации
действия признаки с заданными пока�
зателями;

– наглядные формы выполнения
действий, которые демонстрируют
«мастера своего дела» и которыми 
должен овладеть учащийся; также с
четко выделенными, заданными пока�
зателями;

– предметный материал действия с
показателями его пригодности для по�

лучения намеченного продукта;
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Умственные действия представляют
собой двойные образования: а) воспро�
изводимое в форме представлений и
понятий предметное содержание; б)
психические операции и действия,
направленные на преобразование тако�
го предметного содержания (собствен�
но процессы мышления).

2. Как преобразуются различные
составляющие внешнего предметно0
практического действия по мере их
интериоризации и формирования
умственного действия?

Любое действие включает ориенти�
ровочную, исполнительную и конт�
рольную части. Когда действие стано�
вится умственным и сокращенным, то:

– ориентировочная часть действия
превращается в построение образа�
представления определенной предмет�
ной ситуации и возможных действий в
такой ситуации («понимание»);

– исполнительная часть действия
преобразуется в автоматизированную
последовательность выполнения опера�
ций в умственном плане над содержани�
ем определенной предметной ситуации;

– контрольная часть действия пре�
образуется в акт обращения «Я» субъ�
екта на мыслимый предмет действия и
его умственные преобразования.

3. Что в составе интериоризиро0
ванного действия образует механиз0
мы умственно регулируемого вни0
мания?

Контрольная часть действия, стано�
вясь умственной, автоматизированной
и сокращенной, образует внимание.

На первых этапах своего формиро�
вания действия умственного контроля
сами требуют внешних средств для ор�
ганизации внимания. При этом не вся�
кий контроль есть внимание (напри�
мер, контроль после выполнения
действия), но всякое «внимание» озна�
чает особую форму текущего и опере�
жающего контроля в процессе выпол�
нения действия.

Механизмы умственно регулиру�
емого внимания представляют собой
интериоризированные формы контро�
ля, осуществляемые над умственны�
ми действиями, которые направлены

лов) плане. При этом действия органи�
зуются и выполняются с опорой на ма�
териализованную запись – схему ООД.

4�й этап: перенесение действия в со�
циализированный речевой план и отра�
ботка его выполнения в громкой речи.
На этом этапе существенные для вы�
полнения действия характеристики
условий и объектов фиксируются в ре�
чевых действиях и последовательно
проговариваются в соответствии с те�
кущими операциями. Позднее такие
характеристики «отрываются» от
конкретных вещей и становятся
абстракциями – представлениями, по�
нятиями, знаниями.

Действие приобретает форму сужде�
ний и рассуждений, обращенных к
другому человеку. При этом требуется
варьирование разнообразных способов
речевого проговаривания.

5�й этап: перенесение действия во
внутренний умственный (идеальный)
план. На этом этапе выполнение
действия во внешней социализирован�
ной речи преобразуется в выполнение
действия в форме «развернутой социа�
лизированной речи про себя». По мере
сокращения и автоматизации речевой
формы выполнения действия происхо�
дит формирование умственной формы
выполнения действия.

Теория формирования
психологических механизмов

внимания человека
Внимание как интериоризация
контрольно�корректировочных

операций, входящих
в состав действий

Два факта лежат в основе затрудне�
ний при построении психологической
теории внимания: во�первых, внима�
ние нигде не выступает как самостоя�
тельный процесс – оно открывается 
как избирательность, направленность,
последовательность, сосредоточенность
субъекта, обеспечивающая любую фор�
му деятельности; во�вторых, внимание
не имеет своего самостоятельного, спе�
цифического продукта.

1. Что входит в состав любого
умственного действия?

ЛИКБЕЗ
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на предметное содержание, актуализи�
рованное в форме представлений и по�
нятий.

4. Как особенности развития
умственных форм внимания субъек0
та зависят от способов интериори0
зации и сокращения контрольной
части действия?

В зависимости от того как осуще�
ствлялось сокращение контрольной
части действия – стихийно или путем
планомерного усвоения, будут автома�
тизироваться различные механизмы
умственного внимания:

� Автоматизация стихийного скла�
дывающегося контроля над выполня�
емым действием образует непроиз�
вольные формы внимания.

� Автоматизация произвольно орга�
низованного опережающего контроля
над выполняемым действием, исходно
опирающегося на осознаваемые крите�
рии, образует произвольные формы
внимания.

5. Каковы необходимые условия,
обеспечивающие формирование про0
извольных форм умственного вни0
мания при выполнении определенно0
го диапазона действий?

Для развития у субъекта новых прие�
мов произвольного внимания необходи�
мо, наряду с формированием умений,
выполнять новые действия, параллель�
но формировать умственный автомати�
зированный план опережающего конт�
роля их выполнения, включающий 
пооперациональную проверку хода и
верности получаемых результатов.

Организация произвольного контро�
ля предполагает два взаимосвязанных
типа операций: а) установление поряд�
ка операций и действий контроля; 
б) выделение четких критериев, на 
которые ориентируются контрольные
операции и действия (объекты, пред�
меты, их свойства, которые требуется
контролировать).

При планомерном усвоении (по мере
преобразования в умственную форму 
и сокращения) контрольная часть
действия осуществляется с помощью
мерки, критерия, образца, плана и пре�

образуется в опережающий образ

пооперационального получения ре�
зультатов при выполнении действия.
Этим объясняются два основных свой�
ства внимания – избирательность и по�
ложительное влияние на деятельность,
с которой оно связано.

6. Как произвольный контроль
влияет на автоматизированные
приемы организации и выполнения
действий?

Целенаправленное формирование
произвольного контроля может вести
к разрушению автоматизированных
действий, так как действия произволь�
ного контроля приостанавливают вы�
полнение контролируемых действий
или разрушают сложившиеся автома�
тизированные формы их организации.

При этом в процессах произвольного
преднамеренного совершенствования
навыков может наблюдаться времен�
ное снижение эффективности выпол�
нения определенных действий.

Контроль, направленный на физио�
логические процессы, может приво�
дить к психогенным нарушениям и 
заболеваниям – неврозам.
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ний по формированию умственных
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Наши дети должны знать и любить
прошлое родной земли, беречь ее при�
роду – во имя счастливого настоящего
и достойного будущего. А будущее
любого народа – это новые поколения.
Поэтому так важно, чтобы, вырастая,
нынешние дети создавали крепкие и
дружные семьи, становились хороши�
ми отцами и матерями. Осваивать
традиционные семейные ценности, в
ряду прочих культурных сокровищ
народа, и помогает курс «Народная
культура».

Очевидно, что если мы хотим возро�
дить в нашем сознании общечеловече�
ские ценности, то должны обратиться 
в первую очередь к освоению глубин
отечественной культуры. Основой ее
является народная культура. В ней 
заложены гуманные идеи единства 
человека и природы; мудрой циклич�
ности жизни отдельного человека 
как части мира и неумирающего чело�
вечества; устойчивые ориентиры для
формирования лучших черт нацио�
нального характера: трудолюбия, ми�
лосердия, верности слову, мужества,
любви к отчей земле.

Народная культура воплощена в
доступных для младших школьников
формах: играх, песнях, сказках, загад�
ках, костюмах, домашней утвари. Этот
мир очень яркий и выразительный и
потому интересен детям. Кроме того, с
народной медициной, народной кух�
ней дети встречаются и в повседневной
жизни.

Курс факультативных занятий рас�
считан на три года. В течение этого
времени дети на живом фольклорном 
и этнографическом материале знако�

мятся с тем, как наши предки 

понимали мир, окружающий челове�
ка, и свое место в этом мире.

Программа первого года называет�
ся «Человек и природа в русской 
народной культуре» и посвящена 
изучению традиционного народного
календаря, обрядов и обычаев, связан�
ных с земледельческим циклом, изу�
чению устного народного творчества,
предметов быта.

Программа второго года получила
название «Человек и семья в народной
культуре». Она посвящена событиям
круга человеческой жизни от рожде�
ния до кончины. Основным фольклор�
но�этнографическим материалом этого
года является семейно�обрядовая дея�
тельность человека. Дети узнают, как
она была связана с конкретной быто�
вой средой (родной деревней, домом с
подворьем, утварью, орудиями труда и
т. д.), как проходила жизнь семьи с че�
редой рождения детей, их воспитани�
ем, взрослением, свадьбами, тяготами
и радостями повседневных забот и се�
мейных праздников, тесно связанных
с природой. Поэтому наряду с освоени�
ем семейно�обрядовой культуры про�
должается углубление знаний уже 
знакомого детям календарно�обрядо�
вого цикла.

Программа третьего года «Человек
и родная земля в народной культуре»
знакомит с многообразием культур�
ных традиций России, с культурой
родного края через произведения древ�
нерусской литературы, устного народ�
ного творчества. Будет показана роль
каждого культурного региона в исто�
рии страны и становлении националь�
ного характера: Киевская Русь, Древ�

Факультативные занятия
по народной культуре
в начальной школе

И.Н. Захарян
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ний Новгород, Москва, Владимир,
Суздаль, Тверь, Псков.

Основой содержания данного курса
стал факультативный курс М. Ю. Но�
вицкой «Введение в народоведение».
Его материал отличает разнообразие,
доступность, системность и преем�
ственность в подаче, постепенное 
усложнение. Привлекает и то, что 
ребенок активно вовлекается в игры.
Он может попробовать себя в разных
ролях и видах деятельности. Петь,
плясать, рисовать, мастерить, участ�
вовать в театральных постановках,
разгадывать загадки – все эти воз�
можности предоставляет изучение 
народной культуры, тем самым спо�
собствуя всестороннему развитию лич�
ности ребенка.

Привлекателен и языковой аспект:
произведения фольклора дают нам 
образцы красивой, образной и поэти�
ческой речи.

Изучение народной культуры фор�
мирует навыки межличностного отно�
шения, помогает классному руководи�
телю вести работу по сплочению кол�
лектива, вовлекать в воспитательный
процесс родителей учащихся.

Литература
1. Бережнова О.В. и др. Фольклор Орлов�

ского края. – Орел, 2002.
2. Волков В.М. Русская деревня. – М.,

2004.
3. Калиникова И.Ф. Сказки Орловской

губернии. – Орел, 1998.
4. Капица Ф.С. Славянские традицион�

ные верования, праздники и ритуалы:
Справочник. – М., 2001.

5. Круглов Ю.Г. Русские народные загад�
ки, пословицы, поговорки. – М., 1990.

6. Латышина Д.И. Живая Русь. – М.,
1995.

7. Леонович Е.Н. Родная словесность. –
М., 1993.

8. Науменко Г. Березовая карусель: Рус�
ские народные детские игры и хороводы. –
М., 1980.

9. Некрылова А.Ф. «Круглый год». Рус�
ский земледельческий календарь. – М.,
1991.

10. Петров В.М., Гришина Г.Н., Корот�
кова Л.Д. Праздники, игры и забавы для
детей. В 3�х ч. – М., 1998.

11. Пушкина С.И. Мы играем и поем. –
М., 2001.

12. Соловьев В.М. Русская культура. –
М., 2005.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Тема занятия

«Мир глазами наших предков»
Знакомство с понятием народной культуры, с ее формами – 
духовной и материальной, с историей народной памяти

«Какого ты роду�племени?»
Твое родословное древо

«Встреча матушки Осенины»
Знакомство с календарно�бытовой культурой через участие 
в земледельческих праздниках

«С новым годом, с новым урожаем!»
Начинаем жизнь по старинному календарю, как наши предки.
Народный земледельческий календарь

«А у нас сегодня – капустник!»
Гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений.
Учимся рубить и солить капусту; за работой рассказываем 
интересные истории, напеваем народные песни

«Тетушка Арина рассказывает»
Знакомство с малыми жанрами русского фольклора: прибаут�
ками, шутками, пословицами, поговорками, загадками. Что
расскажут они о жизни людей в прошлом?

«Покров, покрой сыру землю»
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народной и цер�
ковной традиции

Форма проведения

Беседа

Творческая работа с ро�
дителями
Беседа с элементами
сюжетно�ролевой игры

Беседа

Беседа с элементами
сюжетно�ролевой игры

Разучивание произведе�
ний устного народного
творчества

Беседа с просмотром
видеозаписи

2�й класс

Человек и природа в русской народной культуре
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№ п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Тема занятия

«У медведя во бору»
Разучивание старинных детских игр

«Что сегодня за день и как по нему можно судить
о предстоящей погоде»

Народные приметы, пословицы о временах года и о погоде 
как энциклопедия народного естествознания

«Русские народные игрушки»
Игрушка как символ представления о мире. Игрушки, сохранив�
шиеся со старины и сделанные руками учащихся

«О чем рассказывает нам народный костюм?»
Знакомство с народным костюмом. Особенности костюма 
Орловской губернии

«Встречаем зиму. Кузьминки – первый зимний праздник»
Понятие о смешном и условном. Небылицы�перевертыши

«В гостях у Василисы Премудрой»
Русские народные сказки. Что расскажут они о жизни наших
предков?

«Готовимся к Святкам»
Знакомство с традициями и обрядами праздника, соединивше�
го в себе языческие и христианские представления

«Ряженые и вождение козы на Святках»
Знакомство с традициями и обрядами праздника (продолже�
ние)

«Рождественские Святки»
«Зимние забавы детей»

Русские народные игры на свежем воздухе
«Крещение – большой христианский праздник»

Знакомство с историей и традициями праздника
«Сказка продолжает открывать нам свои тайны»

Волшебные сказки и культ предков. «Чужой мир» в волшебных
сказках. Кто такая Баба�Яга

«Тимофей�полузимник. Аксинья�полузимница»
Знакомство с праздником. Святое отношение к хлебу на Руси

«Сретенье. Зима с летом встретились»
Весенние народные приметы. Песни для «кликания» солнца,
весны на Сретенье

«Богатырская застава»
Народные мужские игры, состязания

«Матушка Весна всем красна»
Знакомство с народными весенними праздниками. Весенний
земледельческий календарь

«Мамин праздник»
Как на Руси относились к женщине�матери. Русские колыбель�
ные песни

«Здравствуй, Масленица годовая!»
Знакомство с названиями дней масленичной недели и традици�
ями каждого дня. Проводы зимы. Обычаи, связанные с этим
праздником

«Великий пост всем прижмет хвост»
Обряды и обычаи Великого поста. Духовный смысл поста в 
русской народной традиции

«Жавороночки, прилетите к нам!»
Обычаи и традиции праздника. Веснянки, заклички. «Жаворон�
ки», испеченные родителями. Изготовление «жаворонков»
детьми из пластилина

«Благовещение»
Народные приметы, связанные с этим праздником

«Мастера и умельцы»
Всякий человек на земле работник, да не каждого мастером 
величают. Народные промыслы России

Форма проведения

Беседа с элементами 
игры
Беседа, творческие ра�
боты учащихся

Выставка игрушек

Экскурсия в школьный
этнографический музей

Беседа, конкурс небы�
лиц
Викторина

Беседа

Беседа с элементами
сюжетно�ролевой игры

Праздник
Игры на улице

Беседа

Чтение, разучивание,
инсценирование сказок

Беседа

Разучивание песен, бе�
седа

Спортивные состязания

Беседа

Беседа с элементами
сюжетно�ролевой игры,
разучивание песен
Беседа, праздничные гу�
ляния

Беседа

Выставка

Беседа, выставка рисун�
ков
Выставка изделий на�
родных промыслов
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№ п/п

30

31

32

33

34

1

2

3

4

5

6

7–8

9–10

11

12

13

14

15
16

17

18

Тема занятия

«Христос воскресе! – Воистину воскресе!»
Обряды и обычаи праздника. Значение росписи яиц

«Красная горка»
Обряды и обычаи праздника, игры, хороводы, песни

«В гостях у Леля»
Слушаем концерт русских народных инструментов и знакомим�
ся с ними. Русские народные песни

«Прощай, Весна, здравствуй, Лето красное»
Подведение итогов. Обобщение знаний

«Богатство земли Орловской»
Красота природы. Памятники культуры и истории

«Отправляемся в путешествие по русской старине»
Знакомство с сюжетом путешествия по русской старине. Опре�
деление двух направлений этого путешествия: «Крестьянский
дом и мир в нем», «Жизнь человека в доме и мире»

«Что нам стоит дом построить»
Через загадки, пословицы, поговорки вспоминаем, как устроен
крестьянский дом с подворьем. Начинаем делать панно 
«Деревня»

«Жили�были дед да баба»
Изучение крестьянского быта. Быт орловских крестьян на 
примере экспонатов школьного этнографического музея

«Вся семья вместе – так и душа на месте»
Уклад большой семьи. Место в ней каждого

«Осенним вечером в крестьянской избе»
Осенние занятия крестьянина. Разучивание колыбельных 
песен, дразнилок, считалок. Знакомство с играми Орловской
губернии

«Бабушка, расскажи сказку»
Сказки Орловской губернии. Скороговорки

«Ходи, бука, под сарай, коням сена задавай»
Мифические существа – домашние духи: домовой, дворовой,
кикимора и др. Обряды и обычаи, связанные с ними. Ново�
селье

«Честным пирком да за свадебку»
Ритуалы и таинства, связанные со свадьбой: подготовка прида�
ного, потеря красоты, выкуп, обручение, венчание

«Откуда народные умельцы узоры брали»
Роспись матрешки, гжельской и хохломской посуды, жостов�
ских подносов, дымковской игрушки. История возникновения
этих промыслов

«Чудеса умелыми руками»
Знакомство с декоративно�прикладным искусством Орлов�
ского края

«Аз, буки, веди»
Как и чему учили крестьянских детей

«Крестины»
Наречение имени новорожденному. Значение имен детей

«Зимние забавы детей»
«Рождество и Святки»

Обобщение знаний, полученных во 2�м классе. Знакомство 
с новыми традициями

«Готовь телегу зимой»
Зимние заботы крестьянской семьи

«Татьяна Крещенская – святая покровительница
студентов»

История возникновения праздника

Форма проведения

Организация выставки с
помощью учителя ИЗО
Разучивание хороводов,
игр, песен
Музыкальная гостиная с
участием учителя музы�
ки
Праздник, заверша�
ющий год
Экскурсия по Орловской
области

Вводное занятие

Беседа

Экскурсия в школьный
музей

Беседа

Сюжетно�ролевые игры,
разучивание песен
(можно в музее)

Чтение и разучивание
сказок
Беседа с просмотром
видеозаписи, выставка
детских рисунков

Беседа с элементами
сюжетно�ролевой игры

Творческая работа уча�
щихся с элементами 
беседы

Экскурсия в областной
краеведческий музей

Беседа

Беседа

Игры на улице
Викторина, беседа

Беседа (можно – в му�
зее)
Беседа с литературными
чтениями

3�й класс

Человек и семья в народной культуре 
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№ п/п

19

20

21

22

23
24

25–26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

2
3

4

5–6

Тема занятия

«Деревенские посиделки»
Занятия молодежи долгими зимними вечерами. Истории, 
были и небыли, рассказанные на посиделках

«Без соседа не проживу»
Какой была помощь в старину

«Семейные реликвии»
Знакомство с предметами быта, сохранившими в себе истори�
ческую память. Экспонаты домашних музеев

«Погребение»
Ритуальные действия, связанные с погребением. Различие
между «этим» и «тем» светом

«Русский человек без родни не живет»
«Широкая Масленица»

Семь дней масленичной недели в жизни одной семьи
«Любовь – необходимое условие жизни семьи»

Изучение и внедрение элементов городской комплексной 
программы

«Встреча весны»
Как в семье готовятся к празднику

«Зазывание (кликание) весны»

«Чем отличалось село от деревни»
Храм как духовный и композиционный центр пространства, 
в котором человек жил всю свою жизнь. Название сел и 
деревень Орловской губернии

«Пасха. Велик день. Светлый день»
Обрядовые действия праздника. Традиции Пасхальной недели

«Матушка Весна для крестьянина забот полна»
Весенние заботы крестьянина

«Тому весело живется, у кого скотина ведется»
Домашние животные крестьянина – работники и кормильцы.
Отношение к ним крестьянина.

«Как в семье готовились к Троице»
Разучивание обрядовых песен, хороводов, подготовка к празд�
нику на примере отдельной семьи

«Троицын день»
Литературная композиция в березовой роще

«Где жить – там и слыть»
Предания о возникновении населенных мест. История Орла,
происхождение его названия, связь с историей страны

«Чуден свет – дивны люди!»
«Земля – наш дом: все народы в нем одна семья»

Библейские сказания о распределении земли после Всемирно�
го потопа между сыновьями Ноя (по русским летописям). 
Славянские племена, их происхождение, географическое 
размещение, обычаи и нравы

«Жить в соседях – быть в беседах.
Соседство – взаимное дело»

Предания об иных, неславянских народах и племенах. Генеало�
гическое древо народов мира, славянская и неславянские его
ветви

«Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце,
Петербург – голова»

«Путешествие» по главным российским городам – центрам 

Форма проведения

Беседа с разучиванием
игр, небылиц

Беседа

Экскурсия в музей или
организация выставки 
в классе
Беседа

Конкурс семей
Соблюдение традиций 
в семье
Соблюдение традиций 
в семье

Разучивание игр, закли�
чек, песен к празднику
Театрализованное
представление
Беседа

Беседа с привлечением
бабушек учащихся
Беседа, выставка дет�
ских рисунков
Беседа

Подготовка к празднику

Литературная компози�
ция

Вводное занятие

Вводные занятия с ис�
пользованием компью�
терных технологий

Беседа

Беседа с использовани�
ем компьютерных техно�
логий

4�й класс

Человек и родная земля в народной культуре

«Откуда Русская земля стала есть»
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№ п/п

7

8

9

10

11–12

13–14

15

16

17–18

19

20

Тема занятия

развития русской истории. Выявление отличительных черт 
каждого города как этапов истории народа

«Были три брата…»
Основание Киева, деятельность киевских князей. Древняя 
Киевская земля и ее роль в истории трех восточнославянских
народов – русского, украинского, белорусского

«Новгород, Новгород, а постарше старого»
Призвание варяжского князя Рюрика в древнюю Новгородскую
землю. Роль князей Рюрика и Рюриковичей в истории русского
народа

«Что город, то норов; что край, то обычай; 
то народ, то и вера»

Древние языческие верования у разных племен и народов. 
Пантеон языческих богов в Киеве – поиск путей к единству
Древней Руси

«Веру переменить – не рубашку переодеть»
Выборы веры Владимиром Святославичем. Крещение Руси 
и утверждение христианства на русской земле

«Краше красного солнышка, светлее ясного месяца»
Символика древнерусского храма, его роспись. Православное
богослужение как введение в мировую историю и путь нрав�
ственного совершенствования для каждого верующего. Знаме�
нательные сопряжения важных в истории России дат через 
образы религиозного искусства Древней Руси.
История строительства храмов в г. Орле.
Жития святых как памятники общерусской и местной истории,
их влияние на становление национального характера

«Как проживешь, так и прослывешь»
Владимир Красное Солнышко и святорусские богатыри. Были�
ны киевские и новгородские. Князья�мученики Борис и Глеб.
Жизнь и деятельность князя Александра Невского как пример
сохранения личного достоинства и духовной сущности народа 
в условиях зависимости от Орды. Миротворческая и созида�
тельная деятельность князя Даниила Александровича. Жизнен�
ный подвиг Сергия Радонежского.
Роль монастырей в развитии культурно�хозяйственной жизни
народа

«Матушка Москва – золотая голова»
Собирание русских земель вокруг Москвы и победы русских 
воинов в борьбе со Степью. Легенды, предания, духовные 
стихи, исторические песни ХIV–ХVI вв. Князь Дмитрий Донской
и победа на Куликовом поле. Время Ивана Грозного. Ермак 
и покорение Сибири

«Не только звону, что в Москве»
Древние русские города и их роль в истории народа. Гербы 
российских городов.
Русское монашество в истории народа. Монастыри – опорные
пункты крестьянской, промысловой и торговой колонизации.
Монастыри Орловщины

«У каждого времени – свои песни»
История народа ХVII–ХХ вв. в исторических, солдатских, ям�
щицких песнях, в частушках. Смутное время. Эпоха Петра 
Первого. Крестьянские войны под предводительством Емелья�
на Пугачева и Степана Разина. Отечественные войны 1812 г. 
и 1941–1945 гг.

«Иное время – иное и бремя»
Отражение народной жизни и национального характера в 
социально�бытовых сказках, анекдотах, детском фольклоре

«Нижний – сосед Москве ближний»
Торги, ярмарки как великие смотрины народного умения и 
способностей. Чем торгуют в нашем крае сейчас

Форма проведения

Беседа

Беседа

Беседа

Беседа

Беседа
Экскурсия в один из хра�
мов г. Орла

Беседы с использовани�
ем компьютерных техно�
логий

Беседа с использовани�
ем компьютерных техно�
логий

Экскурсия или беседа с
использованием компь�
ютерных технологий

Беседы с использовани�
ем компьютерных техно�
логий

Беседа с элементами 
театрализации

Театрализованное
представление
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Ирина Николаевна Захарян – замести�
тель директора по учебно�воспитательной
работе средней школы № 49, г. Орел.

№ п/п

21

22

23

24

25

26

27

28

29–30

31

32

33

34

Тема занятия

«Во всяком посаде в своем наряде»
Традиционный народный костюм разных областей России. 
Северорусский, южнорусский, среднерусский комплексы 
народной одежды. Народный костюм Орловской губернии

«В какой народ придешь – таку и шапку наденешь»
История одежды – история народов. Взаимосвязи и взаимо�
влияние культуры разных народов России, отраженные в на�
родной одежде, в названии отдельных ее частей и деталей

«Славна Астрахань осетрами, Сибирь соболями»
Традиционные промысловые занятия разных областей России 
в истории народа и в его международных связях. Место Орлов�
ского края и наших земляков в жизни России�труженицы

«Людям на потешенье, всему свету на удивленье»
Традиционные художественные промыслы разных регионов
России, их история

«Не за горами, а за дворами»
Традиционные художественные промыслы Орловщины, их 
место в жизни всего народа и отдельного человека

«Что двор, то говор»
Языки и диалекты разных регионов России. Как угадать по речи
на ярмарке, кто откуда приехал

«Как поживешь, так и прослывешь»
История фамилий и история народа. Что может рассказать твоя
фамилия о вкладе твоих предков в историю народа

«Вы – по�вашему, а мы – по�нашему»
Локальные, певческие, музыкально�инструментальные и 
хореографические традиции разных регионов России

Жизнь Ульяны Устиновны Осорьиной (XVII в.) как пример любви
и сострадания к ближнему. Юродство Христа ради как явление
русской культуры. Новгородские юродивые Федор и Николай,
псковский юродивый Николай Салос, московский юродивый
Василий Блаженный, юродивые Орловской губернии

«Царство разделится – скоро разорится»
Взаимовлияние и взаимопомощь друг другу в жизни разных 
народов России

«Не продажное, а заветное»
Лучшее в истории твоего народа, что оставило (по твоему 
мнению) сильный и ясный след в его характере

«Где кто родится, там и пригодится»
Что в твоем собственном характере представляется тебе похо�
жим на черты характера твоего народа. Кем и каким бы ты хотел
стать, чтобы продолжить историю, жизнь, судьбу твоего народа
и увеличить его вклад в историю других народов Земли

«Что было – то видели, что будет – увидим»
Помечтаем о будущем родной земли

Форма проведения

Беседа с элементами 
театрализации

Беседа

Выставка или беседа с
применением компью�
терных технологий

Экскурсия в областной
краеведческий музей

Беседа с элементами те�
атрализации

Беседа с предваритель�
ной домашней подготов�
кой
Праздник или посеще�
ние концерта вне школы

Беседы

Заключительные беседы

Сочинения

Выставка рисунков (или
сочинений)

«Велика святорусская земля, а всюду солнышко»

«Не продажное, а заветное»

Образец занятия по данной програм�
ме будет опубликован в следующем 
номере.

(Продолжение следует)
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Ребенок, впервые переступающий
порог школы, переполнен надеждами:
ему будет интересно и радостно среди
одноклассников, у него будут хорошие
друзья, его будет любить учительница,
он будет получать пятерки и родители
будут им довольны. То, насколько сбы�
ваются эти ожидания, в значительной
степени определяет желание ребенка
учиться и его взаимоотношения с од�
ноклассниками. Многое здесь зависит
от учителя, так как он для первокласс�
ника – высший авторитет, которому на
первых порах уступает даже авторитет
родителей. 

Более полувека назад известный пе�
дагог Я. Корчак писал: «Все современ�
ное воспитание направлено на то, что�
бы ребенок был удобен, последователь�
но, шаг за шагом стремится усыпить
все, что является волей и свободой ре�
бенка, стойкостью его духа, силой его
требований». На сегодняшний день
мало что изменилось: и в школе, и до�
ма любят детей послушных; взрослым
удобнее, чтобы ребенок причинял как
можно меньше беспокойства. Поэтому
с первых дней обучения особенно ак�
тивно начинается воспитание послу�
шания, а вернее, беспрекословного
подчинения. В связи с этим появляют�
ся весьма жесткие критерии педагоги�
ческой оценки: послушный – хоро�
ший, непослушный – плохой. Помимо
послушания, учителя ценят способно�
сти детей, их умение логично отвечать
на заданные вопросы, заинтересован�
ное отношение родителей к учебному
процессу (что гарантирует выполнение
домашнего задания), и, естественно,
симпатию вызывают красивые, ухо�
женные и воспитанные дети.

Отношение ребенка к школе фор�
мируется задолго до того, как он 

в нее пойдет. И здесь важную роль 
играет информация о школе и способ 
ее подачи со стороны родителей и вос�
питателей детского сада. Настраивая
ребенка на учебу, многие родители в 
своих рассказах создают эмоциональ�
но привлекательный образ школы: 
«В школе�то как интересно учиться»,
«Там и друзья новые появятся», «От�
личником у нас будешь», «Учителя 
любят таких умненьких детишек, как
ты». Родители полагают, что тем са�
мым они прививают ребенку заинтере�
сованное отношение к учебной деятель�
ности, которое будет способствовать его
успехам. В действительности же ребе�
нок, настроенный на радостную, увле�
кательную учебу, испытав даже незна�
чительные негативные эмоции (обиду,
ревность, зависть, досаду), может на�
долго потерять к ней интерес. Причин
для подобных эмоций предостаточно:
ситуация неудачи на фоне кажущейся
всеобщей успешности, трудности в по�
иске друзей среди одноклассников, 
недостаточное внимание со стороны
учителя, расхождение его оценки и
привычной родительской и т.п.

Бывают ситуации, когда дети не хо�
тят идти в школу: «Не хочу в школу,
там двойки ставят, за которые дома ру�
гают», «Хочу, но боюсь, что у меня ни�
чего не получится», «Там трудно, иг�
рать и гулять некогда». Нередко к та�
кому отношению приводит запугива�
ние детей школой, что очень опасно,
особенно если дети робкие и неуверен�
ные в себе. Родители, понимая, что не
все у ребенка сразу будет получаться,
заранее готовят его к неудачам: «Да�
вай, старайся, в школе будет еще труд�
нее», «Это вам еще маленькое задание
дали, скоро будут еще больше зада�
вать». Иногда родители и воспитатели
используют образ школы как устраше�
ние, делая резкие замечания, не заду�
мываясь о последствиях: «За такое по�
ведение тебя в школе сразу в хулиганы
запишут!», «Ты же двух слов связать
не можешь. Как ты на уроках будешь
отвечать?», «Ты ничего не понимаешь.
Как же ты будешь учиться, одни двой�
ки будешь получать?».

Что определяет отношение к школе
детей и их родителей 

М.Н. Емельянова
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Такие напутствия вряд ли воодуше�
вят детей. Стараясь быть объектив�
ными, взрослые не скупятся на крити�
ческие замечания и в конце концов 
добиваются того, что ребенок вообще
отказывается что�либо делать, не
предпринимает никаких попыток прео�
долеть трудности, плачет и замыкается
в себе. Можно понять боязнь и тревогу
этих детей, связанную с предстоящим
11�летним обучением в школе. И сколь�
ко же терпения, внимания, теплоты,
времени педагогу придется уделить по�
том этим детям, чтобы вселить в них 
веру в собственные силы. А это намного
труднее, чем с самого начала форми�
ровать положительное отношение к
школе, которое включает как интел�
лектуальные, так и эмоциональные
компоненты. 

Таким образом, ни однозначно пози�
тивный, ни однозначно негативный об�
раз школы не принесет пользы ребен�
ку. Родителям следует сосредоточить
свои усилия на более подробном знако�
мстве детей со школьными требовани�
ями, а главное – с самим собой, своими
сильными и слабыми сторонами. 

Важно, чтобы сообщаемые детям
знания были не только понятны, но и
прочувствованы ими. Подобный эмо�
циональный опыт обеспечивается
прежде всего через включение детей в
деятельность, активизирующую как
мышление, так и чувства. Для этого
используются сюжетно�ролевые игры,
экскурсии по школе, беседы, рассказы
взрослых о своей учебе и любимых
учителях, общение с учениками на 1–2
года постарше, чтение и анализ дет�
ской художественной литературы и
просмотр фильмов о школьной жизни,
включение в общественную жизнь
школы (праздники, спортивные ме�
роприятия, походы), знакомство с по�
словицами и поговорками, в которых
славится ум, подчеркивается значение
книги, учения, труда и т.д. 

Ожидания ребенка относительно 
успешности в учебе оправдываются, и
учится он с желанием, если по всем
предметам или выборочно (но не менее

50%) ребенок получает хорошие

отметки; если у него есть любимые 
предметы (пусть даже это будут физ�
культура, ИЗО, труд, музыка, успех по
которым родителями воспринимается
как незначительный по сравнению с ма�
тематикой, русским языком и чтением);
если на уроке ребенок самостоятельно
справляется с заданиями и не боится, а
стремится отвечать у доски. Такие дети
с настроением идут в школу.

Оценка учителем успехов и неудач в
процессе учебы имеет особое значение
в отношениях учителя и учеников, да
и учеников между собой. Самая рас�
пространенная ошибка – перенос от�
метки на личность ученика: получил
пятерку – значит, ты способный и
перспективный, а если тройку или
двойку – то ничего хорошего из тебя не
получится. Для детей восприятие лич�
ности сверстника на основе учитель�
ских отметок нередко является стиму�
лом к качественному выполнению до�
машних заданий, активной работе на
уроке (если я получаю пятерки и чет�
верки, то я хороший, успешный и со
мной захотят дружить одноклассни�
ки). В таком подходе есть свои плюсы,
но до той поры, пока отметку «отлич�
но» ученик не захочет получить во что
бы то ни стало, не задумываясь о каче�
стве выполненной работы. 

Учитель может оценивать успехи
ребенка с трех позиций, сравнивая 
сегодняшний результат:

1) с эталоном (т.е. с тем, как должно
быть в идеале);

2) с предыдущими достижениями
ученика;

3) с результатами сверстников, и
ставить отметку относительно успехов
класса в целом.

Наиболее объективным для оценки
способностей ученика является пер�
вый способ, наименее объективным –
третий. Второй способ эффективен,
когда школьнику необходимо вну�
шить чувство уверенности, самостоя�
тельности, настроить его на мысль, что
если он захочет, то сможет преодолеть
любое препятствие.

Помимо учителя и отметок, еще есть
коллектив одноклассников, в котором
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непросто найти свое место и завести 
надежных друзей. Я.Л. Коломинский
выявил интересный факт. Для того
чтобы завоевать благоприятное отно�
шение сверстников и педагогов, ребен�
ку необходимо обладать многими поло�
жительными чертами, а чтобы попасть
в число «изгоев», ему достаточно од�
ной�двух отрицательных черт.

В начальной школе для однокласс�
ников привлекателен общительный
ученик, не жадный, подвижный, не
обидчивый, не троечник, пользу�
ющийся уважением учителя. 

Таким образом, чтобы понять наст�
роение младшего школьника и эмо�
ции, связанные со школой, необходи�
мо совместить четыре фактора: 

1) представления ребенка о школе
(включая интеллектуальное и эмоцио�
нальное отношение), сформированные
родителями и воспитателями детского
сада; 

2) отметки и зависящее от них пере�
живание успеха;

3) взаимоотношения с учителем;
4) взаимоотношения с одноклассни�

ками (друзья и социальный статус уче�
ника в коллективе).

Самый оптимальный вариант – сов�
падение всех четырех факторов: ребе�
нок изначально имел позитивное
представление о школе, а придя в нее,
он систематически переживает успех в
учебе и нравится своими личностными
качествами учителю и одноклассни�
кам. Именно об этом мечтают все дети
и их родители, поскольку и сам ребе�
нок доволен оправдавшимися ожида�
ниями и собой как способным, а следо�
вательно, перспективным учеником, и
родители имеют основания для
чувства гордости за свое чадо.

Однако перечисленные факторы мо�
гут совпасть и с негативной стороны:
учебные задания вызывают трудности,
учитель теплых чувств не проявляет,
да и друзья�одноклассники подобра�
лись с аналогичными проблемами. На
фоне успешности остальных учеников
у ребенка развивается чувство страха,
тревожности, неудовлетворенности со�

бой. Зачастую причина такой си�

туации – либо отставание от сверстни�
ков в интеллектуальном развитии, ли�
бо отталкивающие черты характера.

Иногда педагоги забывают, что дети
смотрят друг на друга глазами взрос�
лых, а в школе чаще всего – глазами
учителя. Отношение учителя к учени�
ку – индикатор отношений к нему и
его одноклассников. Поэтому от нега�
тивных оценок учителя ребенок может
пострадать вдвойне: учитель относит�
ся к нему «плохо», и так же «плохо»
относятся к нему одноклассники.

Нередко можно видеть такую ситуа�
цию: один ученик не является успеш�
ным, но его любят и одноклассники, и
учитель за его воспитанность и поло�
жительные качества характера, а дру�
гой не пользуется уважением учителя
и отвержен сверстниками (например,
из�за таких качеств характера, как вы�
сокое самомнение, эгоистичность, же�
лание командовать одноклассниками,
грубость, жадность). Первый идет в
школу с большим желанием, чем 
второй, так как в коллективе однокла�
ссников он чувствует себя психологи�
чески комфортно. Второй же стремит�
ся получить как можно больше пяте�
рок и никак не может разрешить 
противоречие «способный, но не люби�
мый», не догадываясь, что причина не
в способностях, а в характере. Родите�
ли могут и не подозревать психологи�
ческого дискомфорта этого ребенка:
ведь учеба «идет как по маслу».

Удовлетворенность родителей шко�
лой объясняется более широким спект�
ром потребностей: личностный и про�
фессиональный потенциал учителя,
качество образования, здоровье ребен�
ка, организация досуга и т.п.

Современные родители, работа�
ющие допоздна, отдавая ребенка в
школу, часто полностью полагаются
на учителя, думая, что он научит их
чадо уму�разуму, а от них самих по�
требуется минимум усилий. Однако
чем сложнее школьная программа, тем
больше родительской помощи требует�
ся ребенку при выполнении домашних
заданий. В 1�м классе ему необходима
помощь родителей как организаторов
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бенок вынужден будет адаптироваться
к новой школе и найти свое место в
уже сложившемся коллективе. 

Восприятие школы родителями так�
же зависит и от настроения ребенка.
Если он с желанием выполняет домаш�
нее задание, самостоятельно собирает
портфель, готовит одежду для школы
и с удовольствием поддерживает или
сам начинает разговор о школьной
жизни и одноклассниках, то можно
предположить, что школьная среда
для него комфортна и причин для бес�
покойства нет. Дискомфорт вызывают
трудности в учебе, которые легко обна�
руживаются, и проблемы с однокласс�
никами (отсутствие друзей, не нравит�
ся сосед по парте, обижает кто�то из 
ребят, одежда и школьные принадлеж�
ности хуже, чем у одноклассников, и
т.п.), которые родителям трудно раз�
глядеть, если учитель об этом не гово�
рит, а ребенок скрывает. Чем дольше
длятся неприятные переживания, тем
больше ученику не хочется идти в
школу, он даже может заболеть на фо�
не полного внешнего благополучия.
Поэтому родители должны быть очень
наблюдательными и чувствительными
к любым изменениям настроения
школьника и занимать позицию не
контролеров, а помощников и друзей.
Тогда ребенок не только в начальной
школе, но и в старших классах (а это
тот самый трудный подростковый воз�
раст) будет делиться своими проблема�
ми и мыслями с родителями (а не с
друзьями на улице), не боясь быть
осужденным и наказанным. 

И, наконец, немаловажными явля�
ются условия содержания детей в шко�
ле и ее статус. Родители неизменно 
обращают внимание на качество образо�
вания в школе, питание, сумму ежеме�
сячных финансовых вложений, обору�
дование класса, наличие «продленки»,
системы дополнительного образования,
спортивно�развлекательных мероприя�
тий, спортзала, бассейна и т.д.

Поскольку наполняемость классов
сегодня 25–30 человек, то еще до 1 сен�
тября начинается борьба за VIP�места.
Многие родители подходят к учителю

учебной деятельности, а во 2�м и по�
следующих классах, когда програм�
мное содержание усложняется, ребен�
ку требуется уже интеллектуальная
помощь: разъяснять, показывать, сов�
местно анализировать и рассуждать,
учить осмысленному восприятию ма�
териала. Нередко все эти обязанности
перекладываются на бабушек, кото�
рые справедливо удивляются разнооб�
разию предметов, требующих от ребен�
ка огромной интеллектуальной на�
грузки, и отсутствию у детей прочных,
глубоких знаний по основным дисцип�
линам. И тогда возникает закономер�
ный вопрос: «Чему должны учить в 
начальной школе, а чему в старших
классах?» Чем хуже успехи ребенка в
освоении математики, русского языка
и чтения, тем больше раздражения 
вызывают у родителей дополнитель�
ные предметы, требующие сил и вре�
мени на их изучение.

Существует категория родителей,
которые придерживаются мнения, что
не важно, чему учат, а важно, кто учит
и как он это делает. Мамы, придержи�
вающиеся этой позиции, года за два до
поступления ребенка в школу начина�
ют собирать информацию об учителях
близлежащих школ. Для них в учите�
ле важно все: стаж работы, возраст,
методическая грамотность, воспита�
тельный потенциал, наличие собствен�
ных детей, умение найти подход к
каждому ученику, во что педагог одет,
как он говорит, насколько требовате�
лен и т.д. Конечно, от учителя зависит
очень многое, но не надо забывать, что
через четыре года с этим педагогом
придется расстаться и опять встанет
вопрос о качестве образования, необхо�
димом и достаточном для поступления
в вуз. И здесь на первое место выходит
престиж школы, который определяет�
ся процентом выпускников, поступив�
ших в вуз. Поэтому некоторые родите�
ли переводят ребенка после окончания
начальных классов в другую школу,
считая, что педагоги именно этой шко�
лы смогут удовлетворить их образова�
тельные потребности и лучше развить

способности ученика. Однако ре�
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и требуют посадить его ребенка на пер�
вую парту, так как он очень невнима�
тельный (даже если тот, наоборот,
очень внимательный). В этом ничего
плохого нет, это всего лишь естествен�
ное желание родителей привлечь мак�
симум внимания учителя к своему 
ребенку. Действительно, на детей, си�
дящих в первой трети класса, учитель
обращает внимание чаще, чем на тех,
кто сидит на задних партах. Слабо 
успевающие ученики должны сидеть в
первой трети класса, а если они оказы�
ваются «на галерке», то это не значит,
что они провинились и поэтому сидят
на задней парте. Это означает, что учи�
тель их не любит и не видит в них пер�
спективных учеников. Естественно,
учитель не прав и родители должны
настоять на том, чтобы ребенка переса�
дили, иначе отставание в учебе будет
накапливаться и желание учиться
пропадет. Опытный учитель на задние
парты сажает учеников с хорошим зре�
нием, высоких, самостоятельных, спо�
собных организовать себя на уроке,
стабильно успевающих.

Что касается школьного питания, то
родителей беспокоит его качество, ко�
личество приемов пищи, стоимость 
питания. Если родители кладут в порт�
фель яблочко или пирожок, а ребенок
приносит их назад домой, то это не
всегда означает, что ему достаточно
школьной пищи. Причина может быть
совсем иная: ребенку может быть неу�
добно при одноклассниках есть вкус�
ный бабушкин пирожок: он в «един�
ственном экземпляре» и поделиться
им с друзьями нет возможности. Поэ�
тому следует рассчитывать количество
продуктов из дома еще и на друга. 
В этом есть и воспитательный момент:
ребенок должен уметь делиться не тем,
что ему не надо, а тем, что вкусно и 
хочется съесть самому. 

По поводу благоустройства класса
мнения родителей часто расходятся.
Желание иметь хорошо оборудован�
ный класс, в котором детям будет ком�
фортно учиться четыре года, есть у
всех родителей, а желания этот класс

благоустраивать (вкладывать

средства, ходить по магазинам, приво�
зить необходимые материалы, делать
ремонт и т.д.) нет у большинства из
них.

Таким образом, отношение родите�
лей к школе определяется следующи�
ми факторами:

– профессиональная компетент�
ность и личностные особенности учи�
теля;

– удовлетворенность ребенка шко�
лой, коллективом одноклассников и
учителем; 

– статус школы и условия содержа�
ния детей.

Сегодня к обучению младшего
школьника подключаются все: родите�
ли, бабушки, дедушки, соседи и даже
коллеги по работе, которые решают 
замысловатые задачки тремя способа�
ми. Чем выше социальный статус 
родителя, тем более он требователен 
к школьным достижениям ребенка.
Окружающие именно по отметкам су�
дят о способностях ребенка, прогнози�
руют его будущие профессиональные
успехи. И дети, чтобы удовлетворить
претензии родителей, зарабатывают
пятерки в ущерб собственному здо�
ровью: зубрят материал, не понимая
смысла, поздно ложатся спать, боятся
лишний раз выйти к доске, дабы не
схлопотать тройку, вырывают страни�
цы из дневников и т.д. – все это держит
ребенка в постоянном напряжении.
Однако родителям нужно не только
требовать, но и помогать ребенку, за�
ниматься и откровенно разговаривать
с ним. Разумеется, это требует времени
и терпения, но чем больше будет вло�
жено в учебу в период начальной шко�
лы, тем более высоких результатов
ученик добьется в среднем звене и
старших классах.
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Курс знакомства с детской литера�
турой англоговорящих стран представ�
ляет собой цикл занятий�лекций, ко�
торые автор называет «беседами», ибо
сами лекции, как и весь курс, возник�
ли из бесед с учащимися и являются
ответами на многочисленные детские
вопросы: «А когда жил этот писа�
тель?», «А когда он умер?», «Какая у
него была жена? А дети?», «Во что он
играл, когда был маленький?» и т. п.
По этому же принципу подбирались 
и вопросы, обозначенные в разделе
«Путевые заметки», – на уроках об�
суждалось лишь то, что волновало де�
тей после прочтения того или иного
произведения, поэтому автор ни в коей
мере не претендует на исключитель�
ность и обязательность обсуждения
именно этих вопросов. Автор предла�
гает лишь вариант обсуждения прочи�
танного, а воспользоваться им или
придумать что�то свое – личное дело
учителя. 

Этот принцип необходимо соблюдать
и при составлении планов уроков –
курс рассчитан на детей, уже начав�
ших изучать английский язык и ус�
пешно продвигающихся по пути его 
освоения, поэтому в группах или клас�
сах, еще не приступивших к изучению
английского языка, или где, по мне�
нию преподавателя, уровень подготов�
ки учащихся еще не соответствует 
выполнению тех или иных заданий,
необходимо скорректировать предло�
женный материал в соответствии со
знаниями и умениями учащихся: ис�
ключить заучивание стихов на анг�
лийском языке, их перевод на родной
язык, игры с английскими буквами 
и т.п. Кроме того, преподаватель впра�

ве вычленить из предложенного

исторического материала факты, ка�
жущиеся ему излишне сложными для
детского восприятия.

Вести данные беседы могут как учи�
теля английского языка, так и педаго�
ги групп продленного дня, учителя 
рисования, владеющие английским
языком и любящие читать, а также 
родители, желающие привить своим
детям привычку к чтению, дать им
всестороннее образование, вырастить
из них гармонически развитую лич�
ность.

В ходе бесед учащимся предлагает�
ся поговорить о географическом поло�
жении, истории, политическом строе,
культуре и литературе стран, в кото�
рых говорят по�английски; обсудить
прочитанные произведения, выска�
зать свою точку зрения на то или иное
литературное событие; рассказать о
книгах, прочитанных самостоятель�
но. Чтобы сделать беседы более запо�
минающимися, при обилии новой 
информации, можно предложить 
учащимся по ходу рассказа учителя
делать зарисовки в своих альбомах –
«путевых дневниках». Эти «путевые
дневники» дети будут вести на протя�
жении всего курса.

Курс рассчитан на шесть лет. Пер�
вые четыре года отводятся для под�
робного изучения Великобритании и
детской литературы этой страны.

Учитывая возрастные особенности
детей младшего школьного возраста,
автор предлагает начать с изучения
поэзии – прежде всего английских на�
родных песенок «Nursery Rhymes».
Затем дети познакомятся с жизнью и
творчеством Эдварда Лира и других
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представителей поэзии абсурда (слож�
ное для детей слово «абсурд» легко заме�
няется словом «чепуха»). Завершает
программу первого года обучения зна�
комство со стихами Роберта Льюиса
Стивенсона и Алана Александра Милна.

Второй год обучения посвящается
сказкам – народным и литературным.
Дети знакомятся с различными фан�
тастическими существами, населя�
ющими волшебный мир сказок, узнают,
как называют их маленькие англича�
не, шотландцы, валлийцы, ирландцы.
Обсуждая сказки народов, входящих в
состав Соединенного Королевства, дети
беседуют и о таких важных понятиях,
как честность, верность, взаимопонима�
ние и взаимовыручка.

Для знакомства с литературными,
или авторскими, сказками были вы�
браны произведения известных писа�
телей: Беатрис Поттер, Кеннета Грэма,
Хью Лофтинга, Редьярда Киплинга,
Дональда Биссета, Льюиса Кэрролла,
Роальда Даля, Джеймса М. Барри,
Лорда Дансени, Дж.Р.Р. Толкина,
К.С. Льюиса.

Третий год обучения – путешествие
в страну преданий и легенд, к истокам
названий дней недели и причинам воз�
никновения некоторых обрядов, суеве�
рий, пословиц и поговорок. Автор

предлагает познакомить учащихся со
старинными британскими сказителя�
ми – бардами Талиезином, Ливархом,
Анереном, более подробно поговорить
о короле Артуре и рыцарях Круглого
стола, познакомиться с легендами о
Беовульфе и Робине Гуде, а также с ге�
роями шотландских, ирландских и
валлийских легенд и сказаний.

Тематический план четвертого, за�
ключительного года изучения детской
литературы Великобритании может
показаться несколько пустоватым по
сравнению с планами предыдущих
лет: в него включено знакомство с
жизнью и творчеством Редьярда Кип�
линга (более подробное, чем при изуче�
нии сказок этого писателя), Оскара
Уайльда, Чарльза Диккенса, Энид
Блайтон, а также образцов детского
творчества победителей конкурса 
журнала «Daily Mirror». Остающиеся 
«окна» могут быть использованы по
усмотрению преподавателя для зна�
комства с другими писателями, клас�
сиками или современниками, для 
повторения пройденного и усиленной
подготовки к конкурсу – демонстра�
ции и проверке полученных знаний;
это могут быть уроки, целиком посвя�
щенные выступлениям учащихся, 
когда каждый может рассказать о 
любимом писателе или выступить 
с собственными сочинениями.

Знакомясь с детской литературой
США, пятиклассники как бы вновь
возвращаются в детство: они читают
стихи Доктора Сьюза, сказки Л. Ф. Ба�
ума, Карла Сэндберга, Джеймса Тербе�
ра, сравнивают народные английские
песенки с их «сестрами», рожденными
уже на берегах Нового Света. Кроме то�
го, они знакомятся с народным творче�
ством индейцев и афроамериканцев,
говорят об их непростой судьбе, читая
произведения Фенимора Купера, Джо�
эля Харриса, Гарриет Бичер Стоу. По�
мимо этого, учащимся предлагается
познакомиться с жизнью и творчест�
вом Марка Твена, Джека Лондона и
Уолта Диснея.

Самая неизведанная часть Королев�
ства детской литературы англоговоря�
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щих стран – детская литература Кана�
ды, Австралии и Новой Зеландии. Боль�
шинство имен, включенных в програм�
му, незнакомо даже искушенным чита�
телям: Сат�Ок, Джордж Клатези, Эми�
ли Паулина Джонсон, Джеймс Хьюс�
тон, Элла Элизабет Кларк, Фрэнсис
Брук, Норманн Линдси, Мэвис Торп
Кларк и др.

Надо отметить, что подробных раз�
работок уроков, подобных беседам по
детской литературе Великобритании,
по пятому и шестому году обучения по�
ка не существует, но они не замедлят
появиться на свет, если курс будет 
издан и найдет своих приверженцев. 

В конце каждого года изучения
школьникам предлагается интересное
задание, выполнив которое они сами
смогут оценить полученные ими в про�
цессе обучения знания. Помимо инди�
видуальных заданий курс содержит
разработки командных игровых состя�
заний, которые также могут быть по�
казателем усвоения предложенного
материала.

Данный курс сам по себе дает хоро�
шее представление о странах изучаемо�
го языка и может служить отправной
точкой для более подробного изучения
страноведения. Кроме того, учащиеся,
начавшие свое знакомство с зарубеж�
ной литературой с этого курса, гораздо
легче адаптируются к введению уроков
зарубежной литературы на англий�
ском языке. Предлагаемый курс не
имеет аналогов, так как, насколько из�
вестно автору, является единственным
в своем роде курсом по изучению дет�
ской литературы, рассчитанным на
восприятие детей младшего школьного
возраста и содержащим в составе своих
«бесед» и рассказ учителя, и отрывки
художественных произведений, и зада�
ния для учащихся. 

Содержание курса одобрено докто�
ром филологических наук Н.М. Дему�
ровой и главным редактором журнала
«Семья и школа» П.И. Гелазония. 
Рецензент авторской программы, учи�
тель английского языка высшей 
категории школы № 364 г. Москвы, 

методист МО «Сокольники» 

Е.Ю. Смирнова отметила его актуаль�
ность, целостность и потенциальную
востребованность, особенно в современ�
ных условиях, когда многие школы 
переходят на  режим работы продлен�
ного дня.

В заключение хотелось бы подчерк�
нуть, что, поскольку курс был создан в
соответствии с интересами и пожела�
ниями самих учащихся, очень важно
сохранить в них стремление позна�
вать, изучать и главное – читать. 

Ознакомившись с курсом, кто�то,
возможно, скажет, что он непомерно
велик, что невозможно за ограничен�
ное количество часов подробно позна�
комиться со всеми предлагаемыми ху�
дожественными произведениями и что
в программу не включены другие, не
менее достойные. Однако если Вы так
подумали, значит, уже заинтересова�
лись этим курсом и в Вас тоже живет
желание открыть детям чудесный мир
чтения. Автор же со своей стороны
повторяет, что стремился предоста�
вить максимум материала по самым
известным детским авторам, имея в
виду, что из большого количества ма�
териала всегда можно сделать неболь�
шой, но полезный урок; пытался дать
лишь пример общения с детьми (и Ва�
ше право добавить к предложенному
списку писателя, любимого Вами или
Вашими учениками). В наш компью�
терный технократичный век очень
важно увлечь детей чтением, развива�
ющим ум и фантазию, заинтересовать
их, не навязывая никаких «программ�
ных» произведений, ни в коем случае
нельзя не допустить, чтобы им при�
шлось «с отвращением читать книж�
ку, которую они бы прочли с удоволь�
ствием и даже отдали бы за нее полови�
ну своих карманных денег, если бы им
не навязывала ее школьная програм�
ма» (У. Деламэр).
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2006 год для людей, занимающихся
экологией и экопросвещением, окра�
шен траурной краской. Двадцать лет
назад, 26 апреля 1986 года, произошла
авария на Чернобыльской АЭС. Радио�
активному загрязнению подверглись
территории Брянской, Белгородской,
Воронежской, Калужской, Курской,
Липецкой, Ленинградской, Нижего�
родской, Орловской, Пензенской, Ря�
занской, Смоленской, Саратовской,
Тамбовской, Тульской, Ульяновской
областей, Мордовии. Радиоактивные
осадки достигли Австрии, Германии,
Италии, Норвегии, Швеции, Польши,
Румынии, Финляндии. После аварии
цезий�137 из�за очень большого выбро�
са, длительности периода распада и 
высокой активности выпадения стал
основным дозообразующим изотопом.
К сожалению, среди органов чувств че�
ловека природа не предусмотрела аппа�
рата, сигнализирующего о наличии 
радиации, ее уровне и грозящей опас�
ности. Поэтому экопросвещение по
данной теме жизненно необходимо.

Брянская область в результате эко�
логической катастрофы пострадала
больше других регионов России. Об�
щая площадь загрязнения цезием�137
составила больше 30% территории: 
на ней проживает около 1/3 всего насе�
ления Брянщины. Бороться с радиаци�
ей чрезвычайно трудно. Например, 
было снято и вывезено в могильники
157 тыс. м3 грунта, заасфальтировано
768 тыс. м2 территории (чтобы не обра�
зовывалась пыль). Из хозяйственного
оборота полностью выведено более 
35 тыс. га сельхозугодий.

Радиационному контролю подверга�
ется вся продукция, поступа�

ющая на пищекомбинаты и рынки.
Однако жители загрязненных районов
продолжают ловить рыбу, богатую ра�
дионуклидами, вести приусадебное 
хозяйство, собирать в лесу грибы, 
ягоды. Заболеваемость среди детей в
западных, загрязненных районах вы�
ше, чем в относительно чистых восточ�
ных, на 24%.

Неблагоприятная экологическая и
напряженная социальная обстановка в
зоне чернобыльского следа делает осо�
бенно актуальной проблему экологи�
ческого воспитания, образования, ин�
формированности населения. На соци�
ально�педагогическом факультете
(СПФ) Брянского государственного
университета готовят специалистов,
готовых выполнять эти задачи.

Многие студенты приехали учиться
в Брянск из радиационно загрязнен�
ных районов и вернутся в них рабо�
тать, заниматься экопросвещением.
Студенты, получающие специальность
«Начальное образование», изучают 
естествознание, экологию Брянской
области; будущие психологи и мето�
дисты дошкольного образования
осваивают курсы «Экология», «Тео�
рия и методика экологического обра�
зования детей».

П.А. Флоренский, «Леонардо да
Винчи XX века», так писал о своем
раннем детстве: «Детское восприятие
преодолевает раздробленность мира
изнутри. Тут утверждается существен�
ное единство мира, не мотивируемое
тем или другим общим признаком, а
непосредственно ощущаемое, когда
сливается душою с воспринимаемыми
явлениями».
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природы Брянщины и служит уко�
ром нашей цивилизации за неверно
выбранное направление развития. 

Просмотр и обсуждение таких
фильмов побуждает студентов на
собственное творчество, повышает
познавательный интерес. 

Однако излюбленная форма эко�
просвещения студентов СПФ – созда�
ние экологических кукольных спек�
таклей. Уже девять лет выполняются
курсовые работы по методике препода�
вания природоведения по этой теме,
студенты пишут сценарии, изготавли�
вают кукол и декорации, разучивают
пьесы с детьми и показывают в школах
города на педагогической практике. 

В год трагической годовщины перед
творческим коллективом встала слож�
ная задача. Как рассказать о черно�
быльской трагедии маленьким детям?
Они ведь не имеют понятия о радио�
нуклидах. Однако четвероклассникам
школы № 9 эта задача оказалась по
плечу – им помогли Л. Носкова и 
О. Жигалкина. Они поставили с деть�
ми спектакль по написанной автором
статьи сказке «Золотинка и Черно�
холм», доступным языком рассказы�
вающей об уроне, который нанесла
Чернобыльская катастрофа людям и
всей природе.

Хэппи�энда у сказки нет, да и не
могло быть. Это сказка�трагедия – но�
вый жанр, рожденный XX веком. Он
был принят юными жителями века
ХXI как реальность.

Классный руководитель Л.Л. Пере�
возчикова, учитель с 17�летним ста�
жем, считает форму спектаклей и теат�
рализованных представлений самой
действенной: «Несмотря на трудоем�
кость, этим стоит заниматься. Пятнад�
цатиминутный спектакль готовится
два месяца, но эмоциональное его воз�
действие на детей так велико, что труд
этот не напрасен».

Такие современные, креативные 
методы приобщения студентов и
школьников к изучению экологии, 
охраны природы с опорой на психо�
физические особенности восприятия 
эффективны благодаря своему эмоцио�

Задача учителя, работника до�
школьного учреждения – использо�
вать эту остроту восприятия ребенка и
успеть заложить основы экологическо�
го сознания. Для этого на СПФ, кроме
репродуктивных, широко используют�
ся креативные методы обучения.

К годовщине Чернобыльской ката�
строфы студенты сняли видеофильм и
поставили кукольный спектакль, ко�
торые активно используются ими в
экопросвещении.

Видеофильм о Кожановском озере
ужасает рассказанной в нем историей,
и каждый раз, когда студенты смотрят
его на занятиях, они переживают по�
трясение. Кожановское озеро раскину�
лось, как море (берегов не видно). Оно
входит в единый комплекс трех озер:
общей площадью 460 га.

В середине 80�х годов XX в. был раз�
работан план добычи сапропеля со дна
обмелевшего озера. За тысячелетия его
там скопился 6�метровый слой. Сапро�
пель – ил, богатый органическими и
минеральными веществами, пригод�
ный и для удобрения почвы, и как кор�
мовая добавка скоту. После апреля
1986 года радиоактивные торф и сап�
ропель не могли найти покупателя, и
торфобрикетный завод закрыли. А в
1993 году случилась новая беда: в осу�
шенном под добычу торфяном массиве
возник пожар. Радиоактивные копоть,
зола взмывали в атмосферу и включа�
лись в обычный путь следования вет�
ров на Брянщине – с запада на восток,
к более чистым районам. Торфокарье�
ры затопили. Озеро разрослось, превы�
сив старые пределы, но воды его зара�
жены радионуклидами. Здесь уже нет
шумных птичьих стай, как прежде, –
животные хорошо чувствуют, где им
грозит опасность, хоть и незримая.
Сейчас на озере гнездится одна стая
уток из 200 птиц, а раньше пернатых
было более 3000. Только местным 
рыбакам все нипочем. Бороздят озеро
на лодках, ловят сетями и бреднем 
рыбу на прокорм семьям, не боясь 
радиации. 

Трагическая история озера повто�
ряет судьбу многих жемчужин
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нальному воздействию и непосред�
ственному участию молодежи в твор�
ческом процессе.

Предлагаемая вашему вниманию
пьеса рассчитана на исполнение деть�
ми 2–4�х классов с перчаточными 
куклами. В тексте цитируются стихи
Дж.Р.Р. Толкиена из его эпопеи
«Властелин колец».

Золотинка и Чернохолм
(Сказка�трагедия)

Сцена 1
Фонограмма «Весна» из «Времен года»

А. Вивальди. Прекрасный весенний лес�
ной пейзаж, течет река. На холме сидит
Золотинка и расчесывает свои золотые,
до пят, волосы.

Золотинка: Вот и окончила я весен�
нюю уборку – старые бурые листья за�
менила изумрудной травой, корявые
сучья прикрыла цветами и молодыми
листочками. Теперь и самой можно
прихорошиться.

На дереве появляется Белка.

Белка: Здравствуй, царевна Золо�
тинка! Поздравляю тебя с наступлени�
ем весны!

Золотинка: И тебя, Белочка! Ты
ведь мне тоже помогала: сеяла семена
орешника, дуба, ели, чтобы наш род�
ной Лес стал еще красивее.

Белка: Золотинка, все�таки ты –
хранительница Леса. Я тебе весенние
стихи написала в подарок (поет):

Вот уж утро настает,
и восходит солнце –

Белку Золотинка ждет,
сидя у оконца.

Ждет�пождет, а Белки нет –
заждалась, наверно,

Золотинка, дочь реки,
светлая царевна!

Ну�ка, буки и дубы,
распускайтесь, братцы, –

Белке нынче недосуг
с вами препираться!

Не шуршите, камыши,
жухло и уныло –

Белка весело спешит
к Золотинке милой!

Золотинка: Какая чудесная песня!
Спасибо! Жалко, что кроме меня ее
никто не слышал.

На дереве появляется Сойка.

Сойка: Почему же никто? Я тоже ве�
сеннюю посадку закончила, подоспела
послушать. Конечно, мы, птицы, –
профессиональные певцы, но для лю�
бителя у Белки очень хорошо получи�
лось!

Белка: Золотинка, вот мы с Сойкой
недавно разговаривали, а всегда ли
наш Лес был? Всегда ли будет? А вдруг
он кончится?

Золотинка: Не волнуйтесь, никуда
Лес не денется. Я кажусь такой моло�
дой потому, что мы с Лесом – одно 
целое, и каждую весну мы юные. А на
самом деле нам миллионы лет. До 
появления Леса здесь были Земля и
Вода – наши родители. И конца Лесу
не будет, пока есть Земля и Вода.

Прилетает Бабочка.

Бабочка: Золотинка! Заступись, бе�
да пришла!

Золотинка: Что случилось?
Белка, Сойка: Тебя обидели?
Бабочка: Не меня одну! Всю мою по�

лянку разрыли, деревья вокруг сруби�
ли какие�то двуногие громадины. Они
похожи на тебя, Золотинка, уж прос�
ти. Но похожи только внешне, а сами
они такие злые. Сколько животных и
растений погибло!

Золотинка: Это плохие люди сдела�
ли. Какая беда! Ты покажи нам дорогу,
Бабочка, и мы сделаем все, чтобы 
восстановить Лес.

Сцена 2
Свет гаснет. Раздается страшный вой,

гром, грохот. Сверкают бенгальские огни.
Пролетает дракон.

Сцена 3
На том же холме и на деревьях стоят и

сидят персонажи.
Тишина.
Золотинка поднимает руки к лицу, ста�

новится на колени и плачет.
Звучит адажио Т. Альбинони.
Животные подходят к Золотинке.
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Витязь: Спасибо, светлая царевна.
Пойду не мешкая.

Сойка: И я с тобой! Мне сверху вид�
нее, что да как, помогу в дороге.

Золотинка, Белка, Бабочка: До сви�
дания, друзья! Берегите себя!

Сцена 4
Витязь идет по сумрачному лесу, по 

берегу свинцово�серой реки. Садится 
на берегу, Сойка – на дерево.

Витязь: Сколько дней мы ходим, а
все без толку. Кругом одно и то же –
опустевший тихий Лес, все птицы его
покинули, улетели. И спросить неко�
го. Вот улитка ползет, да что она знает!

Улитка: Больше, чем ты думаешь,
незнакомый рыцарь. В нашей реке
ужасные чудовища завелись: лягушки
с пятью лапами, щуки с двумя голова�
ми, и плывут они во�о�он оттуда, с вер�
ховьев реки. Если хочешь, я тебя туда
отведу.

Витязь: Да, улиточка, мы с тобой
туда за год доберемся или за два. (Гла�
дит ее.) Ты, маленькая, сама спасай�
ся, а мы как�нибудь…

Щука высовывает голову из воды.

Щука: Пока еще не все щуки двух�
головые, я вам помогу. Мочи не стало
от этого нового яда, все жабры разъ�
ело, дышать нечем. Может, вы нам 
поможете? Идите за мной берегом, я
хвостом в волнах дорогу покажу.

Сойка: До свидания, Улитка!
Улитка: Счастливого пути!

Сцена 5
Лес из громадных толстоствольных де�

ревьев. Сучья упали в воду, перегоражива�
ют реку.

Щука: Ох, здесь я не проплыву – все
завалено.

Витязь: Я сейчас мечом ветки по�
рублю.

Древень: Кто это здесь будет моим
детям руки рубить?

Сойка: Караул! Говорящее дерево!
Древень: Я – не дерево, а пастух де�

ревьев. Моя забота – лес выращивать,
охранять. В том числе от непрошен�
ных гостей, особенно от людей с топо�
рами и мечами. Сейчас от этого вояки

Сойка: Что случилось, милая Золо�
тинка? Просто туча пролетела, молния
сверкнула. Смотри, Лес зеленый, солн�
це светит, река блестит.

Золотинка (обнимает животных):
Маленькие мои! Бедные мои! Бедный
мой Лес! Вы пока ничего не почувство�
вали, но воздух изменился. Он напол�
нен страшным ядом – радиацией. Ра�
диация – это невидимые лучи, кото�
рые быстро или медленно, но неотвра�
тимо убивают все живое. Я чувствую,
что они пронзают меня невидимыми
стрелами, и мне больно. (Падает.)

Белка, Сойка, Бабочка: Спасите! 
Помогите! Царевна умирает!

Адажио постепенно смолкает. Входит
Витязь.

Витязь: Кому здесь нужна помощь?
Я странствующий рыцарь, брожу по
свету, чтобы помогать слабым, бороть�
ся со злом.

Бабочка (подлетает к Витязю):
Благородный рыцарь! Владычица Леса
в беде!

Витязь: Прежде всего ей нужна во�
да. Я принесу! Птица, помаши крылья�
ми над ее лицом.

Витязь идет к реке, черпает воду рука�
ми, мочит лоб Золотинке. Золотинка под�
нимает голову, садится с помощью Белки.

Золотинка: Друзья мои! Откуда же
эта беда свалилась на нас? Откуда взя�
лись смертельные лучи?

Витязь: Я пойду разведаю, какой
преступник это сделал. Но как мне вас
оставить в беде?

Золотинка: Сейчас самое главное –
узнать, откуда идут смертельные лу�
чи. Отсюда надо уходить в места, не
тронутые колдовством. Я соберу зве�
рей, птиц, другую живность. А ты,
добрый рыцарь, разведай, откуда идет
опасность и где остались чистые места.
Туда мы и пойдем. Спеши, рыцарь,
каждый день, каждая минута в этом
загрязненном месте отнимает здоровье
у моих друзей. И сам в пути берегись:
воду из ручьев и рек не пей, ягоды и
грибы не собирай. Вот тебе котомка с
хлебом и чистой водой. Они волшеб�

ные, тебе их надолго хватит.
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только ямка в земле останется. (Про�
тягивает к Витязю руки�ветви, хва�
тает его.)

Щука, Сойка: Древень! Отпусти его!
Это друг! Он помогает Золотинке.

Древень (отступает): Это – другое
дело. Золотинка, сестра моя любимая,
как поживает? Смутные времена нын�
че настали. Чую злую силу кругом, за�
разу лучистую.

Витязь: Вот Золотинка нас и посла�
ла найти источник излучения и разве�
дать чистые места – хочет перевести
туда зверье из своего леса.

Древень: Ох�хо�хо, а мне�то деревья
куда девать – у них ведь ног нет, а они
тоже страдают от радиации. А нача�
лось все это давно. Завелся на Высокой
горе Дракон, привел с собой дикое пле�
мя – особых людей, своих слуг. Они
ему замок построили черный�пречер�
ный. Рядом свои дома поставили. 
И всего�то этим людям мало. Одна шу�
ба есть – другую подавай: идут в лес
зверей губить; один меч, топор есть –
они еще хотят. А железо из руды дела�
ют, это такие камни, лежащие глубоко
в земле. Поэтому люди с помощью
Дракона роют землю, как кроты, дос�
тают оттуда руды, золото, серебро,
камни самоцветные. А ямы не засыпа�
ют, в них вода набирается, становится
затхлой и мертвой. Лес у таких ям бо�
леет и умирает. А самое страшное для
моих детей то, что для выплавки желе�
за из руды нужны огромные печи, 
которые топят дровами – убитыми де�
ревьями. Чтоб сгинуть этому Дракону!
Я с многими порубленными деревьями
дружил, я их многих помнил с малого
росточка, и голоса их помню, а теперь
их нет как и не было. (Плачет.)

Сойка: Горе какое! А для меня дере�
во – и стол и дом: гнездо и корм.

Витязь: Укажи мне дорогу к этому
злодею! Я сумею его наказать.

Древень: Погоди, торопыга. Ты глав�
ного не знаешь. Недавно на черной горе
был большой взрыв, все деревья до зем�
ли согнулись. И с тех пор лучи злые
пронизывают и убивают все живое.
Слушай меня, рыцарь. Дракон нашел

новое топливо – выкопал из земли

особую руду, и в хитроумном котле она
дает великий жар. Да не уследили слу�
ги драконовы – взорвался котел, разле�
телась смертельная руда по белу свету.
Вот и думай, что теперь делать.

Сойка: А как же люди не боятся? Ведь
для них это излучение тоже вредно?

Древень: Дракон их обманул, ска�
зал, что котел надежен и лучи смерто�
носные из него никогда не вырвутся.

Витязь: Думать некогда. Пойду к
горе, вызову Дракона на бой, а там 
посмотрим.

Древень: Так лучи не от Дракона
идут, а от котла. Главное – завалить
его камнями, засыпать ямы, посадить
на этом месте деревья, чтобы ветер не
нес заразную пыль по свету. И в этом я
тебе помогу.

Сойка: Вижу, вижу зарево на даль�
ней горе! Пойдемте скорее!

Сцена 6
Высокая голая гора, изрытая ямами. На

горе – замок с обрушившейся башней, из
нее бьет красный свет. При возможности –
в разрушенной башне постоянно горит
бенгальский огонь (его зажигает учитель).

Звучит алегретто из симфонии № 6 
Л. Бетховена. На сцену выходит Витязь.

Витязь: Выходи, чудище поганое!
Ответь за свои злодейства, за слезы 
Золотинки, зверей, птиц. За воду, 
которая стала горькой.

Из замка выползает Дракон, рас�
правляет крылья.

Дракон: Что, хорош? Посмотри, как
блестят мои крылья. Они в золоте,
камнях драгоценных. И все мои люди
любят золотишко.

Витязь: И ради этой блажи ты погу�
бил природу?!

Дракон: Но люди сами так захотели!
Они хотели больше вещей, больше до�
мов, больше одежды. Разве это плохо?

Витязь: А люди хотели пить чистую
воду? Дышать чистым воздухом? 
Люди хотели здоровья для себя и своих
детей? Наверное, это важнее, чем 
побрякушки. Ты обманул их, отнял
необходимое и дал ненужное. Хватит
болтовни, давай биться!
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Древень: Да, друзья, это очень груст�
но. Мы с Золотинкой – вечные, через
тысячу лет вернемся сюда. Ваши прав�
нуки придут в этот лес, будут радо�
ваться очистившейся природе. А мы
пойдем туда, где неопасно жить.

Финальную песню исполняют все пер�
сонажи (на мелодию «Зеленые рукава»):

Там солнце льет свои лучи
На вешние сады,
Цветут луга, журчат ручьи,
В лесах поют дрозды.
А может, льется звездный свет,
И я бы увидал,
Как тихо светится в листве
Жемчужная звезда.
А здесь смертельные лучи,
В углах таится смерть.
Но выше, над Чернохолмом,
Сияющая твердь.
Сияет ласковая синь,
Блистает звездный свод –
Ведь он прочнее всех твердынь,
А темнота пройдет.
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Свет меркнет, Дракон взлетает, проис�
ходит битва. Звучит фрагмент «Лето» из
«Времен года» А. Вивальди. Дракон пада�
ет, поверженный. Тусклый свет постепенно
становится ярче.

Витязь: Древень! Веди свою зеле�
ную армию, будем нечисть убирать!

Древень выходит с лесом деревьев.
(Деревья укреплены на три планшета.) Они
поют:

На Чернохолм! Пусть грозен он,
стеной гранитной огражден,

Пусть черен черепной оскал
за неприступной крепью скал,

Но мы идем крушить гранит,
и Чернохолм не устоит.

Идем под барабанный гром
Идем – грядем, судьбу несем!

Древень и Витязь засыпают замок Дра�
кона камнями, пламя гаснет. Деревья
взбираются на холм, образуя лес.

Сойка: Как хорошо! А почему мы не
можем здесь остаться? Вот лес, недале�
ко река.

Древень: Нет, Соечка, ты не чувству�
ешь пока, но если останешься здесь,
начнешь болеть. Это место и все леса,
куда долетела ядовитая пыль с Черно�
холма, опасны на тысячу лет. Здесь
нельзя жить. Деревья закроют землю.
Она не будет пылить. Деревьям тоже
тяжело здесь, но они спасут жизни зве�
рей, живущих далеко отсюда.

Витязь: Пойдемте скорее к Золо�
тинке! Она ждет нас, чтобы спасти сво�
их зверей.

Сцена 7
Первоначальная декорация. Звучит му�

зыка алегретто из симфонии № 6. 
На холме – Золотинка, Белка, Бабочка.
Входят Древень, Витязь, Сойка и Улитка.

Золотинка: Как мы волновались за
вас! Как ждали! 

Сойка: Да, нелегко нам пришлось!
Но мы узнали, куда нужно идти, чтобы
попасть в чистый лес. Пойдемте!

Золотинка: Подожди! Легко ли бро�
сать родину, те деревья, которые я 
вырастила…

Улитка: Эту реку я очищала с
детства, но теперь это не помогает.

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
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Элеонора Юрьевна Бова – канд. с.�х. на�
ук, доцент кафедры естественно�матема�
тических дисциплин и методики их препо�
давания Брянского государственного уни�
верситета.
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