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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие  коллеги!

Сегодня в центре нашего внимания – вопросы раз�

вития и воспитания детей дошкольного возраста.
Авторы статей затрагивают самую широкую 
тематику – от формирования навыков общения 
и речевой деятельности до проведения с детьми 
подвижных игр и занятий с включением геометри6
ческого материала.

В последние годы в первый класс приходит все
больше «домашних» детей, по разным причинам не
посещавших ДОУ. Трудности ожидают не только
их самих, но и учителей, сталкивающихся с неадап6
тированным к школе «контингентом». Высокий
уровень тревожности, несформированность эмоцио6
нальной сферы, недостаточная социализирован6
ность этих детей находят выход либо в агрессии,
либо в апатии. Неприятие со стороны одноклассни6
ков, проблемы с учебой способны вызвать у ребенка
«аллергию на школу» и привести к психосоматиче6
ским расстройствам. Выход – есть: это предшколь�

ная подготовка. Именно на ней мы сделали акцент,
готовя нашу подборку материалов.

Не пропустите интересные статьи, посвящен6
ные развитию творческих способностей детей

средствами изобразительного искусства. Среди
них вы найдете яркие, свежие идеи, и, верю, вам 
самим захочется заняться творчеством вместе с
детьми.

На пороге – Новый год. Мы тревожимся: каким
он будет? Это зависит от нас, взрослых. Давайте
постараемся жить так, чтобы дети оставались
счастливыми. Пусть исполняются все наши на6
дежды.

С Новым годом!

Искренне ваш

Рустэм Николаевич Бунеев
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Наука – это организованное знание.
Г. Спенсер,

англ. философ (1820–1903)

Каждый год в сентябре в 1�й класс

приходят ученики. Что потребует от

них жизнь через 11 лет, когда они ста�

нут выпускниками? Что будет в техни�

ке, в экономике? На рынке труда? Кто

сможет ответить на эти вопросы? Темп

современной жизни значительно воз�

рос. К чему учитель должен готовить

учеников каждый день, каждый урок?

На что сегодня ориентируется учи�

тель�предметник, учитель начальной

школы?

С 1991 г. в России начались реши�

тельные социально�экономические из�

менения. Появилась новая страна, от�

личительными признаками которой

стали рыночные отношения и демо�

кратия. Закономерно, что этой новой

стране требовалось соответствующее 

ее целям образование, с новым качест�

вом, с новыми характеристиками и

устройством. Все необходимые уста�

новки заявлены и представлены в 

федеральном документе «Концепция

модернизации российского образова�

ния до 2010 года», принятом еще в

2001 г. Таким образом, на достижение

нового качества образования было от�

ведено целых 9 лет. Между тем полез�

но было задуматься, что мы понимаем
под новым качеством образования –

его повышение или изменение? Чаще

всего мы слышим словосочетание 

«повысить качество». За 7 лет было 

опрошено большое количество (более 

10 000) педагогов, руководителей раз�

ного уровня (от директоров школ до

глав муниципалитетов) во многих ре�

гионах России. Выяснилось, что

опрошенные трактуют качество как

степень пригодности, «добротность»

(следуя толкованиям, приведенным в

словарях русского языка), а следова�

тельно, считают, что качество образо�

вания надо, конечно, повышать. При

этом ни один учитель не упомянул 

еще один смысл понятия «качество» –

философский.

Можно ли постоянно что�то повы�

шать, до бесконечности? В образова�

нии это уже давно привело к таким 

негативным результатам, как постоян�

ный стресс, хроническая усталость и

новый, страшный диагноз: «аллергия

на школу». С точки зрения диалекти�

ки количество рано или поздно приво�

дит к изменению качества. Именно 

такая ситуация назрела сегодня.

Ни один учитель из опрошенных 

нами не связывает «качество» со свой�

ствами объекта и современными требо�

ваниями к нему. Это означает, что 

необходимо уточнить содержание по�

нятия «качество» с точки зрения 

философии:

– качество объекта неотделимо от

него;

– обнаруживается в совокупности

его свойств;

– должно соответствовать основным

современным требованиям.

Итак, качество – философская ка�
тегория, выражающая существенную

определенность объекта, благодаря 

которой он является именно этим, а 

не иным. Можно говорить о качестве

чего�либо как о совокупности его

свойств, «характеризующих назначе�

ние, особенности, полезность и способ�

ность удовлетворять определенные

Новое качество образования
и пути его достижения

Т.В. Смолеусова
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потребности общества» (Краткий по�

литический словарь. – М., 1989, 

с. 216; выделено нами. – Т.С.). Каковы

же на современном этапе потребности

общества, которые может удовлетво�

рить образование?

Приоритеты целей образования на

сегодня радикальным образом поменя�

лись (см. таблицу), и это не могло не 

отразиться на основных требованиях 

к новому (современному) качеству об�

разования.

Какова же «совокупность его

свойств, его полезность, его назначе�

ние»?

Новое качество образования – это

«достижение обучающимися таких 

образовательных результатов, кото�

рые обеспечат им возможность само�

стоятельного решения проблем в раз�

личных сферах деятельности в усло�

виях перехода к демократическому 

обществу с рыночной экономикой»

(Постановление от 23.03.2001 г. № 224

«О проведении эксперимента по совер�

шенствованию структуры и содержа�

ния общего образования»).

Идея компетентностного образова�
ния – один из ответов образовательной

системы на социальный заказ в дости�

жении нового (современного) качества

образования, которое связано с дости�

жением обучающимися следующих 

основных результатов.

1. Развитие способности ориентиро�

ваться в окружающей действитель�

ности.

2. Формирование пяти групп клю�

чевых компетенций, выработанных

Советом Европы, отражающих усло�

вия перехода к демократическому об�

ществу с рыночной экономикой:

– социальные;

– коммуникативные;

– информационные;

– толерантность (компетенции,

касающиеся жизни в многокультур�

ном обществе);

– самообразование, готовность

учиться.

Остановимся на перечисленном бо�

лее подробно.

1. Развитие способности ориентиро�

ваться в окружающей действительно�

сти, а именно:

– в явлениях природы;

– в социальных явлениях;

– во всех основных областях культу�

ры, включая мир духовных ценностей.

Анализ результатов анкетирования

учителей начальных классов, прове�

денного в августе 2007 г., показал, что

20% опрошенных трактуют способ�

ность ориентироваться с точки зрения

ориентации в учебном предмете; 44%

ассоциируют это понятие с ориентаци�

ей в жизни; 31% понимают его как

способность «идти в ногу со време�

нем», быстро принимать решения, на�

ходить выход из ситуации, применять

нужные знания; 5% не смогли отве�

тить.

2. Раскроем содержание всех пяти

групп ключевых компетенций.

Ключевые (базовые, универсаль�

ные) компетенции – это готовность

учащихся использовать усвоенные

знания, а также способы деятельности

в жизни для решения практических и

теоретических задач. Понятие «компе�

тентность» включает не только когни�

тивную, но и мотивационную, этиче�

скую, социальную и поведенческую

(знания, умения, мотивация, практи�

ка) деятельность.

2.1. Политические и социальные

компетенции включают способность

– брать на себя ответственность;

– участвовать в совместном приня�

тии решений;

– регулировать конфликты нена�

сильственным путем;

– участвовать в функционировании

общественных институтов.

2.2. Компетенции, касающиеся

жизни в многокультурном обществе

(то, что многие называют толерант�

ностью):

– понимание различий;
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– уважение друг к другу;

– способность жить с людьми других

культур, языков, религий.

2.3. Компетенции в области комму�

никации:

– владение устным и письменным

общением;

– владение несколькими языками.

2.4. Концепции, связанные с обще�

ством информации:

– умение найти, сохранить, пере�

дать информацию;

– владение информационными тех�

нологиями;

– понимание возможности их при�

менения;

– способность критического отноше�

ния к информации, распространяемой

СМИ.

2.5. Компетенции, связанные с уме�

нием и желанием учиться, с формиро�

ванием потребности в постоянном са�

мообразовании как основе для

– непрерывной подготовки в профес�

сиональном плане;

– достижения успехов в личной

жизни;

– достижения успехов в обществен�

ной жизни.

Для достижения нового качества

требуется изменение образования на

всех уровнях: 1) на федеральном (учеб�

ников, учебных программ, минималь�

ных требований к содержанию образо�

вания); 2) на местном (образователь�

ных технологий, самого учителя).

По результатам нашего анкетирова�

ния 60% опрошенных учителей под

качеством образования понимают по�

прежнему прочность и глубину ЗУН и

только 35% связывают качество обра�

зования с применением знаний на

практике.

Компетентность – это способ суще�

ствования знаний, умений, образован�

ности, способствующий личностной

самореализации, нахождению обуча�

ющимся своего места в мире, вслед�

ствие чего образование предстает как

высокомотивированное и в подлинном

смысле личностно ориентированное,

обеспечивающее востребованность

личностного потенциала, призна�

ние личности окружающими и осозна�

ние ею самой собственной значимости. 

Анализ многочисленных публика�

ций, Интернет�ресурсов показывает,

как многообразно трактуется понятие

компетентности и активно обсуждает�

ся его значение в связи с качеством 

образования. Вот один из вариантов:

Компетентность = желание + понима�

ние ЗУН + личностно значимые смыслы +

система ценностей + готовность решать

проблемы + социальный опыт + деятель�

ность.

Приведем еще один вариант:

Компетентность = знаю + умею + хо�

чу + делаю.

И.Д. Фрумин, чья точка зрения на

компетентностный подход активно 

обсуждается, считает, что «мы застав�

ляем массу детей абсолютно бессмыс�

ленно выучивать определения и объ�

являем это фундаментальностью, а

фундаментальные знания – есть спо�

собность, именно в этой области, ин�

терпретировать знания. Возможно,

правильное понимание фундамен�

тальности позволит российской шко�

ле не сопротивляться мировым тен�

денциям».

Именно для достижения нового ка�

чества образования реализуются Феде�

ральная целевая программа развития

образования (Постановление Прави�

тельства Российской Федерации от 

23 декабря 2005 г., № 803), Региональ�

ные целевые программы развития 

образования, приоритетный нацио�

нальный проект «Образование», комп�

лексные проекты модернизации обра�

зования.
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Качественные изменения, свиде�

тельствующие о развитии ребенка в
процессе предшкольной подготовки,

можно оценить по таким базовым по�

казателям, значимым для данного

возраста, как ведущий вид деятель�
ности и общения, новообразования
стабильного и критического периодов
развития, центральная психическая
функция.

Сопровождение представляет собой

совокупность мер по профилактике,

превенции, пропедевтике, диагности�

ке, терапии, коррекции и реабилита�

ции, направленных на помощь и под�

держку ребенка, обеспечивающих

адаптацию, интеграцию и индивидуа�

лизацию его развития.

Итак, можно сказать, что медико�

валеологическое, социальное, педаго�

гическое, психологическое сопровож�

дение – это:

– во�первых, один из видов социаль�

ного патронажа как целостной и комп�

лексной системы медицинской профи�

лактики и валеологической практики,

социальной поддержки развития ре�

бенка, психологической помощи, педа�

гогического обеспечения осуществля�

емой в рамках деятельности социаль�

но�психолого�педагогической службы;

– во�вторых, интегративная техно�

логия, сердцевина которой – создание

условий для актуализации потенциа�

ла развития и саморазвития субъек�

тов жизнедеятельности и в резуль�

тате – эффективное выполнение от�

дельным человеком своих основных

функций;

– в�третьих, процесс особого рода 

бытийных отношений между сопро�

вождающим и теми, кто нуждается в

нем [1, 2].

Результатом интегративного сопро�

вождения личности в процессе адапта�

ции, интеграции и индивидуализации

в мире становится новое жизненное 

качество – адаптивность, т.е. способ�

ность самостоятельно достигать отно�

сительного равновесия в отношениях с

собой и окружающими как в благопри�

ятных, так и в экстремальных жизнен�

ных ситуациях.

Сопровождение представляет собой

целостную систему. Как любая систе�

ма, оно состоит из элементов (или ком�

понентов), которые одновременно яв�

ляются его инвариантными этапами. 

В сопровождении, как в разворачи�

вающемся во времени процессе, можно

выделить три основных компонента:

диагностику (отслеживание), служа�

щую основой для постановки целей; 

отбор и применение методических

средств; анализ промежуточных и ко�

нечных результатов, дающий возмож�

ность корректировать ход работы. 

На этапе «входа» обеспечивается 

актуализация потенциала развития и

саморазвития ребенка, создаются усло�

вия для перевода его из позиции объек�

та в позицию субъекта собственного

жизнеосуществления. Процесс интег�

рации ребенка связан с обеспечением

развития и саморазвития средствами

взаимодействия педагога и детей в

форме сотворческой продуктивной 

деятельности и общения. Итогом этого

этапа является перевод ребенка из по�

зиции субъекта в позицию личностно�

го контекста реализации собственной

активности. Этап «выхода» связан с

анализом и определением степени

сформированности основных показа�

телей развитости ребенка, ближайшей

зоны его индивидуального развития –

уровня перевода ребенка на позицию

индивидуализации.

Социально�психолого�педагогиче�

ское сопровождение предполагает со�

хранение естественности образова�

тельной и жизненной среды субъекта, 

отсутствие навязчивости со стороны

педагогов и психологов при своевре�

менном обеспечении необходимой по�

мощи в трудных жизненных ситуаци�

Сопровождение ребенка в предшколе
на основе показателей его развития

А.А. Майер
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ях, защиты от неблагоприятных со�

циальных воздействий, условий или

психологического стресса, проектиро�

вание оптимальных условий для лич�

ностного развития ребенка, совмест�

ной с ним деятельности по развитию

основных новообразований возраста,

ответственности за жизненные выбо�

ры, способности к самоопределению 

и самореализации.

Таким образом, комплексное меди�

ко�социопсихопедагогическое сопро�

вождение ребенка в предшколе – это

создание пространства развития ребен�

ка в целях оптимизации его индивиду�

ального развития во взаимодействии с

окружающим миром. Оно рассматри�

вается как кумулятивный (совокуп�

ный, накопительный) эффект процес�

сов обучения, воспитания и развития,

как процесс по созданию валеологи�

ческих (медицинских), социальных,

педагогических, психологических ус�

ловий и по технологическому обеспе�

чению предшкольной подготовки.

Подробное рассмотрение структуры и

видов деятельности позволяет скон�

струировать модель сопровождения

развития ребенка в системе деятель�

ностей в предшколе (см. табл. 1).

Деятельностный состав сопровожде�

ния позволяет обеспечить необхо�

димые для развития ребенка виды 

деятельности (игра, художественно�

речевая деятельность, труд, творческо�

продуктивная, изобразительная, му�

зыкально�театральная деятельность)

соответствующими блоками условий

(медико�валеологический, социально�

педагогический, психолого�педаго�

гический, коррекционно�педагогиче�

ский).

Технология сопровождения опреде�

ляет стороны развития ребенка и сис�

тему педагогически целесообразных

действий специалистов в работе с

детьми.

Общая схема конструирования тех�

нологий работы в предшколе представ�

лена обследованием и формированием

экспертного заключения о состоянии

здоровья, психического развития и об

уровне адаптированности детей.

Исходными ориентирами в опреде�

лении готовности ребенка к школе и

эффективности сопровождения его 

индивидуального развития в предшко�

ле могут послужить следующие пока�

затели.

1. Ведущий вид деятельности – пре�

обладающий тип деятельности, обеспе�

чивающий появление основных ново�

образований возраста, в большей сте�

пени удовлетворяющий потребности

ребенка и отвечающий его возмож�

ностям.

2. Ведущий вид общения (социаль�

ная ситуация развития) – доминиру�

ющий тип отношений ребенка со

взрослыми и сверстниками, опреде�

ляющий смысловое строение созна�

ния.

Медико�валеологический блок:

соответствие уровню физи�

ческих возможностей, фи�

зиологических потребностей;

здоровьезатратность, удовлет�

воренность и безопасность, 

соответствие САНПиНам

Социально�педагогический

блок: способствует социально�

му развитию ребенка, форми�

рованию его автономности,

способности проявлять иници�

ативу, творчество, свободу вы�

бора и действий, социальной

уверенности и защищенности,

социальной адаптации и социа�

лизации в целом

Игра.

Художественно�речевая

деятельность.

Труд.

Творческо�продуктивная 

деятельность.

Изобразительная

деятельность.

Музыкально�театральная

деятельность

Коррекционно�педагогический блок: учет индивидуальных возможностей детей, профилактика,

пропедевтика и коррекция основных проблем и затруднений в развитии ребенка

Таблица 1
Пространство сопровождения развития детей

Психолого�педагогический блок: способствует развитию психических процессов, свойств и 

состояний дошкольников; направлен на обеспечение комфорта, безопасности, стимулирует 

проявление позитивных эмоций
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3. Новообразование литического

(стабильного) периода развития – базо�

вое достижение ребенка в конкретном

возрасте, перестраивающее всю струк�

туру психики.

4. Центральная психическая функ�

ция – наиболее динамично развива�

ющийся психический процесс, который

становится произвольным в кризисе.

5. Новообразование критического

периода развития – уровень проявле�

ния и достижения субъектности ребен�

ка с точки зрения полноты и содержа�

ния структуры деятельности, направ�

ленной на внешний (внутренний) мир.

Представленные позиции могут

быть освоены в контексте формата 

деловой игры (см. табл. 2).

Пояснения:

1) общение ребенка развивается от

ситуативного к внеситуативному. Это

связано со становлением произволь�

ности к концу дошкольного возраста;

2) в онтогенезе развития ребенка

наблюдается чередование мотивацион�

но�потребностной и операционно�

деятельностной сфер и соответству�

ющих направленностей ребенка на

мир людей (начиная с младенческого

возраста) и на мир вещей (продолжая 

в раннем возрасте);

3) кризисы развития ребенка харак�

теризуются изменением его субъект�

ности в каждом возрасте;

4) необходимо определить соответ�

ствие пяти показателей возрастного

развития в каждом из представленных

возрастов: позиции 1–5 – ранний воз�

раст (1–3 года), 6–10 – дошкольный

возраст (3–6–7 лет), 11–15 – младший

школьный возраст (7–10–12 лет), 

позиции 16–20 – подростничество

(12–16–18 лет).

Внеситуативно�деловое общение

(12), учебно�профессиональная дея�

тельность (16), воображение (8), субъ�

ект деятельности (10), самосознание

(18), ситуативно�деловое общение (2),

память (14), предметно�манипулятив�

ная деятельность (1), речь (3), ситуатив�

но�личностное общение (7), восприятие

(4), учебная деятельность (11), субъект

Индивидуальная
оценка

Шаги

Внеситуативно�деловое общение

Учебно�профессиональная деятельность

Воображение

Субъект деятельности

Самосознание

Ситуативно�деловое общение

Память

Предметно�манипулятивная деятельность

Речь

Ситуативно�личностное общение

Восприятие

Учебная деятельность

Субъект социального действия

Рефлексия

Субъект социальной деятельности

Игра

Эмоции

Внеситуативно�личностное общение

Субъект действия

Мышление

Правильный
ответ

Групповая
оценка

Таблица 2

Формат деловой игры «Разработка системы

комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка»
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2. Психолого�педагогическое консуль�

тирование и сопровождение развития ре�

бенка: Пос. для учителя�дефектолога /

Авт.�сост. Л.М. Шипицына, Е.И. Казако�

ва, М.А. Жданова.– М.: ВЛАДОС, 2003.

социального действия (15), рефлексия

(13), субъект социальной деятельности

(20), игра (6), эмоции (9), внеситуатив�

но�личностное общение (17), субъект

действия (5), мышление (19).

Литература
1. Осухова Н. Психологическое сопро�

вождение семьи и личности в кризисной

ситуации [Электронный ресурс] Режим

доступа // Школьный психолог. – 2001. –

№ 31 //http://psy.1september.ru/article.

php?ID=200103110.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей Александрович Майер – канд.
пед. наук, доцент кафедры дошкольного об6
разования, социальной и педагогической
технологии Барнаульского государственно6
го педагогического университета.

– отсутствие единых критериев диа�

гностики результатов подготовленнос�

ти к школе, отвечающих логике 

общего развития ребенка;

– несформированность пространства

предшколы, отвечающего потребностям

детей (двигательным, игровым, комму�

никативным) и развивающей среды, 

реализующей базовые принципы обра�

зования детей дошкольного возраста.

Ответы на поставленные вопросы 

интересуют всех участников пред�

школьной подготовки, в первую оче�

редь родителей, ведь это имеет принци�

пиальное значение для выбора и реали�

зации типа предшкольной подготовки.

Ниже мы предлагаем вариант анке�

ты для родителей, которая поможет 

им определиться с направлением, ти�

пом и содержанием подготовки ребен�

ка к школе.

Анкета для родителей

1. Ваш интерес к предшколе про6
диктован:

а) потребностями ребенка в обще�

нии, деятельности в среде сверстников

своего возраста для общего развития;

б) собственными интересами, свя�

занными с желанием предупредить 

типичные трудности при поступлении

в школу;

в) наличием типичных проблем, 

которые могут решить специалисты 

в работе с детьми.

Большинство исследователей на 

сегодняшний день отмечают следу�

ющие проблемы предшкольной под�
готовки:

– неопределенность термина «вы�

равнивание стартовых возможностей»

на фоне разности индивидуально�ти�

пологических и социально�психологи�

ческих характеристик детей;

– несформированность содержания

предшкольной подготовки: отсутствие

ориентиров и требований к его отбору,

структурированию и реализации при�

водит к появлению вариативных про�

грамм, нередко противоречащих до�

школьному образованию, образованию

в начальной школе и логике общего

развития ребенка в старшем дошколь�

ном возрасте;

– неопределенность моделей под�

готовки ребенка к школе и ответов 

на вопросы «Чему учить?», «Как

учить?», «Кому учить?», «Где учить?»

и т.д.;

Работа с семьей в процессе
предшкольной подготовки детей

О.И. Давыдова
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8. Показателем успешности Ва6
шего ребенка в предшколе Вы счи6
таете:

а) интерес ребенка, его желание 

посещать занятия;

б) похвалы педагога и овладение не�

обходимыми для школы умениями и

навыками;

в) решение тех проблем, которые

очевидны у Вашего ребенка.

9. Вы полагаете, что длитель6
ность подготовки в предшколе зави6
сит от:

а) успехов ребенка и динамики его

продвижения;

б) запланированного графика заня�

тий;

в) меры преодоления существу�

ющих у ребенка трудностей.

10. Идеальный специалист для 
Вашего ребенка – тот, который:

а) способен увлечь его, заинтересо�

вать;

б) способен научить необходимому

для школы;

в) способен помочь в решении про�

блем, которые испытывает ребенок.

11. Вы полагаете, что предшкола
может:

а) способствовать общему развитию

ребенка, в том числе и подготовке к

школе;

б) снять все типичные затруднения

до поступления ребенка в школу, обес�

печить необходимую готовность к

школе;

в) профилактировать типичные

трудности, ожидающие ребенка в шко�

ле, через преодоление существующих

затруднений.

12. Выровнять стартовые возмож6
ности ребенка на этапе поступления
в школу – это значит:

а) обеспечить общее развитие на

уровне возможностей и потребностей

ребенка;

б) подготовить его к школе на рав�

ных с детьми, посещающими детский

сад;

в) решить затруднения ребенка,

которые могут способствовать воз�

никновению типичных трудностей в

школе.

2. Для своего ребенка в предшколе
Вы в первую очередь хотите, что6
бы он:

а) удовлетворил свои потребности 

в движении, игре, общении, позна�

нии;

б) овладел необходимыми для обуче�

ния в школе умениями и навыками

(чтение, счет, письмо);

в) преодолел с помощью специалис�

тов типичные затруднения в поведе�

нии, общении, деятельности со взрос�

лыми и сверстниками.

3. В общении специалистов с ребен6
ком Вам важно, чтобы:

а) ребенок чувствовал себя свободно

и смог раскрыть свои таланты и на�

клонности;

б) ребенок научился слушаться, вы�

полнять элементарные требования и

поручения педагога;

в) сформировал необходимые навы�

ки общения, которые у него не раз�

виты.

4. Предшкола в Вашем понимании –
это:

а) игра;

б) учеба;

в) индивидуальная помощь специа�

листа Вашему ребенку.

5. Сколько времени в неделю, Вы 
полагаете, нужно заниматься с ре6
бенком:

а) свободный, гибкий график в зави�

симости от интересов ребенка и тема�

тики занятий;

б) каждый день или по расписанию

занятий;

в) в зависимости от трудностей ре�

бенка и программы работы с ним.

6. Вы хотите видеть в предшколе:
а) свободные занятия и игры;

б) уроки;

в) индивидуальные занятия с ребен�

ком.

7. Ваше участие в предшколе рас6
сматривается Вами:

а) как непосредственное и постоян�

ное;

б) в соответствии с тем, как заплани�

ровано педагогом;

в) по мере необходимости в решении

существующих проблем ребенка.
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с точки зрения объема усвоения. Со�

держание должно включать следу�

ющие образовательные направления:

физическое развитие и укрепление

здоровья, социально�нравственное, эс�

тетическое, познавательное развитие и

развитие речи по таким аспектам, как

предметный и природный мир, соци�

альные отношения, мир художествен�

ной культуры (музыка, изобразитель�

ное и прикладное искусство, художе�

ственная литература и др.).

Исходя из этого, например, при

двух занятиях грамотой и двух заня�

тиях математикой в неделю обязатель�

ными являются организация игр и

двигательной активности, рисования,

пения, конструирования, чтения

книг, слушания музыки, театрализо�

ванной деятельности и т.д. Иначе гово�

ря, занятия грамотой и математикой

не должны быть преобладающими, а

их результатом должны являться не

только сформированные навыки чте�

ния, счета, но и общее развитие детей

(развитие фонематического слуха, на�

чал логического мышления и др.).

Основные рекомендации к органи�
зации подготовки детей к школе (для 

родителей и педагогов):

– уход от жестко регламентирован�

ного обучения школьного типа, прио�

ритет свободной деятельности детей;

– обеспечение двигательной актив�

ности детей в различных формах;

– использование многообразных

форм организации обучения, включа�

ющих разные специфически детские

виды деятельности;

– обеспечение взаимосвязи занятий

с повседневной жизнью детей, их са�

мостоятельной деятельностью (игро�

вой, художественной, конструктивной

и др.);

– использование цикличности и

проектной организации содержания

обучения;

– создание развивающей предмет�

ной среды, функционально моделиру�

ющей содержание детской деятельно�

сти и инициирующей ее;

– широкое использование методов,

активизирующих мышление, вообра�

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Обработка и интерпретация ре6

зультатов.
Подсчитайте количество ответов ти�

па «а», «б», «в».

Большинство ответов «а»: Ваш ребе�

нок больше нуждается в занятиях,

направленных на развитие общих спо�

собностей, поддержание познаватель�

ного интереса.

Большинство ответов «б»: Вашему

ребенку больше подходит специаль�

ная подготовка к школе, связанная с

подготовкой к чтению, письму, сче�

ту, направленная на формирование

определенных учебных качеств и

умений.

Большинство ответов «в»: ребенку

лучше обеспечить индивидуальный 

вариант развития и помощь специа�

листов, способных помочь ему преодо�

леть типичные трудности в общении,

деятельности, поведении с целью пре�

дупреждения неуспешности обучения

в школе и дезадаптации к ней.

Определившись с общей позицией

родителей, необходимо конкретизиро�

вать место и способ подготовки к шко�

ле. Предлагаем Вам далее ознакомить�

ся со сравнительными таблицами плю�

сов и минусов подготовки к школе 

(см. с. 12) в зависимости от образова�

тельного учреждения (места), субъек�

та подготовки (педагогов) и техноло�

гий (как обучать ребенка).

Прежде всего для эффективной под�

готовки детей к школе необходимо 

определить базис содержания и техно�

логии его реализации по следующим

основаниям:

– природосообразности: соответ�

ствие индивидуальным, возрастным,

психологическим особенностям, воз�

можностям и потребностям детей;

– культуросообразности: соответ�

ствие содержанию социокультурного

опыта, его полноте и структуре.

Необходимыми критериями опреде�

ления объема и качества содержания и

технологий его реализации являются

необходимость и достаточность для

полноценного общего развития детей,

оптимальность с точки зрения здоро�

вьезатратности и эффективность 
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ДОУ

– Приоритет специфических

для дошкольника видов 

деятельности (игровой,

конструктивной, художест�

венной и т.д.);

– формирование предпосы�

лок к учебной деятельности

как результата развития;

– обогащение (амплифика�

ция развития)

Отсутствие условий для

формирования опыта школь�

ной жизни (дидактическая и

материальная среда)

+

–

Школа

– Сформированность дидак�

тической системы;

– отработанная методика 

работы с детьми

– Приоритет обучения или

подготовки к обучению гра�

моте, счету, письму;

– формирование опыта учеб�

ной деятельности как усло�

вия развития;

– искусственное ускорение

(акселерация развития)

Другое (дополнительное
образование)

– Наличие авторских прог�

рамм;

– готовность реализовывать

специфические для до�

школьного возраста техно�

логии 

Низкий уровень согласован�

ности технологий в деятель�

ности различных педагогов

Как обучать?

ДОУ

– Обстановка приближена к

«домашней»;

– есть возможность для осу�

ществления индивидуально�

го подхода, укрепления здо�

ровья и нервной системы

– Недостаток мест; 

– низкий ресурс ДОУ (преж�

де всего кадры и финансиро�

вание)

+

–

Школа

– Ресурсные возможности

для обеспечения подготовки

(дидактическая и материаль�

ная база);

– тенденция к освобождению

мест для работы в пред�

школе

Обстановка приближена к

школьной

Другое (система дополни�
тельного образования)

Возможности для индивиду�

альной работы с детьми и в

малых подгруппах

Необходимость модерниза�

ции (создание соответству�

ющей учебно�материальной

базы, предметно�развива�

ющей среды, игровой зоны 

и др.)

Где обучать?

Педагоги
дошкольного образования

– Развитое воображение и

творчество, эмпатия (на

эмоциональном уровне);

– готовность педагогов к ра�

боте с детьми шестого и

седьмого годов жизни с уче�

том их возрастных возмож�

ностей и потребностей

– Недостаток эмоциональ�

ной регуляции (синдром

эмоционального сгорания);

– склонность к педантизму 

(к порядку, регламенту)

+

–

Учителя школы

– Методическая грамотность

и технологический опыт ра�

боты;

– развитые предметные уме�

ния

– Эмоциональная лабиль�

ность;

– склонность к дидактизму

(чрезмерному нравоучению);

– недостаточный уровень

рефлексии и эмпатии;

– недостаточная готовность

и опыт работы с детьми 6–7

лет (как дошкольниками)

Другое (педагоги дополни�
тельного образования,

гувернеры)

– Опыт работы с дошкольни�

ками;

– сформированность основ�

ных компетентностей по ра�

боте с детьми

– Отсутствие комплексного

воздействия на ребенка в

работе отдельного педагога;

– недостаточный уровень ин�

теграции специалистов

Кто обучает?
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– формирование детского сообщест�

ва, обеспечивающего каждому ребенку

чувство комфортности и успешности.

Таким образом, исходные идеи в

сопровождении семьи в процессе посе�

щения ребенком предшколы связыва�

ются нами с определением позиции 

родителей, ее поддержки и реализации

преемственных начал развивающего

образования в образовательном учреж�

дении и семье.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
жение и поисковую деятельность де�

тей: проблематизация и диалогизация

как ведущие направления в конструи�

ровании технологий;

– широкое использование игровых

приемов, игрушек; создание эмоцио�

нально значимых для детей ситуа�

ций;

– обеспечение ребенку возможно�

сти ориентироваться на партнера�

сверстника, взаимодействовать с ним

и учиться у него (а не только у взрос�

лого);

– выделение в качестве ведущей в

образовательном процессе диалогиче�

ской формы общения взрослого с деть�

ми, детей между собой, что обеспечи�

вает развитие активности, инициатив�

ности ребенка, формирует уважение 

и доверие к взрослому;

Ольга Ивановна Давыдова – канд. пед.
наук, доцент кафедры дошкольного обра6
зования Барнаульского государственного
педагогического университета.

Возрастание роли профессионализ�

ма в современных условиях с особой

остротой ставит проблему профессио�

нальной компетентности специалиста

предшкольного образования. Действи�

тельно, есть основания опасаться, что

педагоги ДОУ возьмут на себя функ�

ции учителя 1�го класса, превратят

подготовку к школе в имитацию учеб�

ного процесса или же будут занимать�

ся «натаскиванием» на учебный мате�

риал школы.

Мы поддерживаем мнение авторов

Образовательной системы «Школа

2100», что основным показателем го�

товности педагога к реализации

предшкольного образования яв�

лется способность работать в личност�

ной парадигме; следовательно, педагог

должен быть способен к саморазви�

тию, самореализации в постоянно ме�

няющейся среде. Также, кроме владе�

ния профессиональными знаниями

возрастной педагогики, психологии,

предметных методик и технологий 

(сегодня только этого недостаточно),

необходимым условием становится 

установка на творчество [2, с. 10]. Раз�

мышляя над вопросами социально�пе�

дагогической компетентности работ�

ников предшкольного образования и

предназначением предшколы, мы

пришли к убеждению, что именно зве�

но предшкольного образования долж�

но стать основным в развитии предпо�

сылок к духовно�творческой самореа�

лизации детей (см. таблицу на с. 14).

Во�первых, дети в возрасте 5–7 лет

способны к рефлексивной деятельно�

сти. Рефлексия – это способность чело�

века анализировать свои поступки, 

мотивы и соотносить их с общечелове�

ческими ценностями, а также с

действиями, поступками, мотивами

других людей. Игра как ведущая в

Предшкольное образование и развитие
предпосылок к духовно7творческой

самореализации детей

И.Е. Емельянова
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дошкольный период деятельность

имеет особое значение для развития

рефлексивного мышления, поскольку

в игре возникает реальная возмож�

ность контролировать то, как выпол�

няется действие, входящее в процесс

общения. Двойная позиция играюще�

го – исполнитель и контролер – разви�

вает способность согласовывать свое

поведение с неким образцом. В роле�

вой игре возникают предпосылки к

рефлексии как чисто человеческой

способности осмысливать свои соб�

ственные действия, потребности и пе�

реживания, соотносить их с действия�

ми, потребностями и переживаниями

других людей. Во�вторых, в 5–7 лет

закладываются основы духовного ста�

новления. А.З. Рахимов говорит об

этом возрасте так: «…когда душевному

и телесному узко, духовному же сво�

бодно» [3, с. 33]. Это время особой ак�

тивности воли, которая учится разли�

чать и выбирать между послушанием и

своеволием, совестливым и бессовест�

ным, любовью и хотением. Решающую

роль здесь играют основы миропони�

мания и духовный стержень родите�

лей, а также принципы взаимодей�

ствия педагога с детьми.

Особенностью детей от 7 до 10 лет

(младший школьный возраст) являет�

ся их интеллектуальное развитие, 

которое осуществляется в ведущей 

деятельности этого возраста – учебной.

Главным личностным новообразовани�

ем этого периода становится способ�

ность к самоизменению, пока ограни�

ченная теми умениями, которыми 

располагает ребенок, и в то же

время развивающаяся под воздействи�

ем стремления к расширению границ

собственных знаний и умений. Особое

место в познавательном развитии

младшего школьника занимает вооб�

ражение, без которого невозможна

полноценная творческая деятель�

ность. Именно в ней особенно ярко

проявляется «самость» личности.

Важными здесь являются те предпо�

сылки, которые были заложены еще в

дошкольном возрасте, и оценка дея�

тельности ребенка со стороны учите�

лей, родителей и одноклассников, ко�

торая определяет самооценку [4, с. 50].

Возраст 7–10 лет является также и

временем душевного становления ре�

бенка. Если духовное начало не было

поддержано родителями и воспитателя�

ми в период 5–7 лет, то оно постепенно

затухает, и ребенок 7–10 лет едва слы�

шит в себе духовное, важнейшим про�

явлением которого выступает побужде�

ние к реагированию на совестливое в

другом человеке. В этот период урок не

может быть только интеллектуально�

эмоциональным, он должен быть и цен�

ностно�смысловым, где во взаимодей�

ствии формируется осознание учени�

ком ценности сотворчества с учителями

и одноклассниками. Таким образом, из

почитания старших и любви к ближ�

ним у ребенка возникает потребность

отдавать, делиться своими душевными

силами с другими, делать что�либо зна�

чимое не только для себя и не только 

ради меркантильной выгоды.

В связи с тем что в начальной школе

большую часть времени уделяют обще�

образовательным дисциплинам, кото�
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Аспекты Возраст

1. Личностный

2. Организационный

Дети 7–10 лет

– Способность к самоизмене�

нию в учебной деятельности,

развитие творческих способ�

ностей;

– самореализация в духовно�

творческой деятельности

Время взаимодействия ограни�

чено школьным расписанием

Дети 5–7 лет

– Рефлексивная деятельность в

игре, развитие творческих спо�

собностей;

– закладывается основа духов�

ного становления

Больше свободного времени

проводят в сотворчестве с пе�

дагогом и детьми группы

Преимущества предшкольной поры

в развитии предпосылок к духовно�творческой самореализации детей



рые идут строго по расписанию, на уро�

ки творчества, добротолюбия, нрав�

ственности и др. времени не остается

(да это и не предусмотрено учебными

планами). В школах полного дня если и

есть такие занятия, то зачастую педаго�

ги недооценивают их значимость. Та�

ким образом, мы убеждаемся в том, что

предшкольная пора самоценна и неоце�

нима с точки зрения развития предпо�

сылок духовно�творческой самореали�

зации детей в микро�социуме.

Формирование социально�педагоги�

ческой компетентности педагогов

предшкольного образования будет

происходить наиболее эффективно, ес�

ли учитывать следующие условия:

1) направленность в деятельности на

развитие мотивов, формирование духов�

но�нравственных ценностей, профессио�

нально важных и личностных качеств;

2) создание установок на самостоя�

тельную духовно�творческую деятель�

ность, саморазвитие;

3) мониторинг развития мотивации,

отслеживание процесса индивидуаль�

ного личностного и профессионального

развития, адекватной самооценки.

В связи с этим возникает необходи�

мость создания портфолио педагога, в

котором будут показаны в динамике не

только его профессиональные, но и лич�

ностные качества, а также путь лично�

стного саморазвития – цели, планы и

пути достижения целей, планирование

промежуточных результатов, система

отслеживания своих достижений.

На наш взгляд, социально значимы�

ми в профессиональной деятельности

будут следующие качества педагога:

– эмоционально�чувственные (лю�

бовь к людям, детям, природе, Родине,

прекрасному);

– мотивационные (потребности, ин�

тересы, социальные установки, ценно�

стные ориентации и мотивы);

– нравственно�этические (патрио�

тизм, трудолюбие, дисциплинирован�

ность, совестливость, вежливость и

т.д.);

– духовно�творческие (созидатель�

ность, бескорыстие в разрешении про�

тиворечий);

– волевые (смелость, настойчивость

и т.д.);

– рефлексивные (адекватность,

строгость, требовательность к себе).

Актуальность обозначенной пробле�

мы подтверждает такой нормативный

документ, как постановление Прави�

тельства РФ о национальной доктрине

образования от 4.10.2000 г. № 751, где

основными целями и задачами явля�

ются:

– разностороннее и своевременное

развитие детей и молодежи, их твор�

ческих способностей, формирование

навыков самообразования, саморазви�

тия и самореализации личности;

– многообразие типов и видов обра�

зовательных учреждений и вариатив�

ность образовательных программ,

обеспечивающих индивидуализацию

образования, личностно ориентиро�

ванное обучение и воспитание.

Педагогам предшкольного образова�

ния уже сейчас нужно правильно рас�

ставить акценты, ориентируясь на

востребованность в будущем тех потен�

циалов ребенка, которые мы заклады�

ваем сегодня.
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25–29% имеют сниженную самооцен�

ку и высокий уровень недоверия к 

себе. А ведь низкая самооценка стано�

вится фактором, тормозящим разви�

тие личности ребенка, который пере�

живает чувство неполноценности и,

как правило, не реализует своих 

потенциальных способностей в полной

мере.

Далее, диагностика социально�лич�

ностного развития детей (по методике

Л.Я. Коломенского) показала, что зна�

чительная часть детей (как минимум

10%) с высоким уровнем тревожности

имеет неблагоприятный статус в дет�

ской группе. Тем не менее у этих детей

общее число ожидаемых выборов зна�

чительно больше, чем оправдавшихся,

что говорит о высоком уровне их при�

тязаний.

Сопоставляя статусное положение

каждого ребенка с присущим ему уров�

нем тревожности, мы получаем следу�

ющие результаты: из «непринятых» и

«изолированных» детей большинство

имеет средний и высоких уровень тре�

вожности, тогда как среди «приня�

тых» и «звезд» большинство имеет,

напротив, низкий уровень тревожно�

сти и лишь 12% – средний.

Очевидно, что проблемы детей в эмо�

циональной сфере напрямую связаны 

с межличностными проблемами.

Проводимый параллельно с иссле�

дованием детей опрос родителей по 

анкете «Социальное развитие» (автор

М.М. Безруких) показал, что 30%

дошкольников находятся на низком

уровне социального развития, еще око�

ло 20% показывают результаты, отно�

сящиеся к нижним границам среднего

По признанию мирового педагоги�

ческого сообщества, в XX в. в России

сложилась уникальная система до�

школьного образования, которая обес�

печивала всестороннее полноценное

воспитание и развитие детей от рожде�

ния до 7 лет.

Однако социально�экономические

преобразования, происходившие в рос�

сийском обществе на протяжении по�

следних 20 лет, вызвали серьезные 

изменения в системе дошкольного и

начального образования как на орга�

низационном, так и на содержатель�

ном уровне. Так, массовое закрытие

детских садов привело к тому, что 

около 50% детей остались за рамками

дошкольного образования. И вот уже 

в течение 10 лет учителя и школьные

психологи сталкиваются с последстви�

ями этой ситуации: с одной стороны,

перед ними встает проблема разного

уровня подготовленности детей к шко�

ле, с другой – проблема повышенной

детской тревожности, недостаточной

сформированности социально�лично�

стной сферы, особенно у детей, не посе�

щавших ДОУ.

Вот почему предшкольное образова�
ние «домашних» детей, развитие их

эмоциональной и социально�личност�

ной сфер, построение преемственности

между двумя ступенями образования

является в настоящее время наиболее

актуальным направлением работы

курсов подготовки детей к школе.

Ежегодные обследования по методи�

кам ДДЧ, тестам тревожности Р. Тэмп�

ла, В. Амена, М. Дорки и др. показыва�

ют, что не менее чем 37% детей, не 

посещающих ДОУ, обнаруживают вы�

сокий уровень тревожности, а
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уровня, а это означает, что почти у

50% детей, поступающих на курсы

подготовки к школе, не сформированы

навыки социального общения, не раз�

вита социальная сфера, эти дети не

умеют эффективно взаимодействовать

с окружающими сверстниками (деть�

ми на курсах) и взрослыми (учителем),

а это, в свою очередь, может означать,

что они вряд ли смогут успешно адап�

тироваться в новых условиях деятель�

ности при новом социальном статусе

ученика.

На основании этих данных мы за�

ключили, что одной из важнейших 

детерминант, связанных с нарушени�

ями адаптации к школе «домашних»

детей, являются нарушения как в 

эмоциональной сфере (повышенная

тревожность), так и в социально�лич�

ностной (низкий социальный статус,

низкая или, напротив, завышенная

самооценка).

Выделение данных факторов риска

за год до школы позволило педколлек�

тиву курсов построить адекватную си�

стему предшкольного образования, 

охватывающую все стороны развития

ребенка: эмоциональное, личностное,

социальное, когнитивное, физическое.

Мы выделяем развитие эмоцио�
нальной сферы дошкольников, не по�
сещающих ДОУ, как основную задачу
подготовки ребенка к школе:

– положительные эмоции оказыва�

ют активирующее влияние на функ�

ции мозга. Они облегчают восприятие

информации, ее запоминание, явля�

ются основным фактором привле�

чения и удержания внимания, тем 

самым оказывая стимулирующее воз�

действие на развитие познавательной

деятельности;

– доминирование отрицательных

эмоций, высокая тревожность, напро�

тив, снижают возможности когнитив�

ного развития, затрудняют адаптацию

к факторам внешней среды. Такие де�

ти могут демонстрировать негативное

отношение к процессу обучения, ост�

рые, не соответствующие по интенсив�

ности реакции на критику и наказа�

ния, неожиданные поведенческие

ответы. Зачастую, как показывает

опыт работы социально�психологиче�

ской службы гимназии, нарушения

эмоциональной сферы сказываются на

успешности учебы более негативно,

чем нарушения познавательных про�

цессов.

Поскольку своей основной задачей

мы видим подготовку ребенка к школе

именно через повышение его адаптив�

ных ресурсов, мы закрепили свой 

подход в названии соответствующей

программы – «ДАР», что означает

«Дошкольник. Адаптация. Развитие»,

выработали систему диагностики

уровней эмоционального и социально�

го развития ребенка с тем, чтобы по

выявленным отклонениям найти крат�

чайшие пути коррекции и предотвра�

щения возможных стрессов и срывов в

поведении и здоровье детей.

При разработке учебно�методиче�

ского комплекта для годичных курсов

адаптации к школе детей, не охвачен�

ных дошкольными образовательными

учреждениями, мы сознательно поста�

вили во главу угла не только и не

столько интеллектуальное развитие

наших «курсантов», сколько развитие

их эмоциональной и социальной сфер

как важного фактора психологической 

готовности к школе. Исходя из этого 

в деятельности курсов адаптации к 
школе нами выделены три основных
содержательных компонента: эмоцио�

нальный, деятельностный и коммуни�

кативный. Остановимся на них по�

дробнее.

1. Эмоциональный компонент за�

ключается в учете специфики эмоцио�

нальной сферы каждого ребенка, при�

ходящего на курсы. Эмоциональная

комфортность ребенка в процессе обу�

чения обеспечивается методами лич�

ностно ориентированного взаимодей�

ствия, построения процесса воспита�

ния и обучения на основе поощрения,

игрового метода, эвристического мето�

да, дифференциации образовательного

процесса с учетом зоны ближайшего

развития. Формами обеспечения эмо�

ционального комфорта являются: вос�

питательно�образовательный процесс,
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психолого�педагогическое сопровож�

дение детей, физкультурно�оздорови�

тельный комплекс мероприятий. Ос�

новные средства – это развивающая

предметная среда, сказкотерапия, опо�

ра на событийность, ситуация успеха,

традиции детского коллектива.

2. Деятельностный компонент за�

ключается

– в обеспечении связей между веду�

щими деятельностями смежных пери�

одов (дошкольного и школьного);

– в опоре на наиболее актуальные для

данного периода виды деятельности;

– в создании условий для формиро�

вания предпосылок ведущей деятель�

ности следующего возрастного перио�

да, что представлено в виде схемы 

(см. внизу).

3. Коммуникативный компонент –

это учет особенностей общения детей

старшего дошкольного возраста, обес�

печение их непосредственного и кон�

тактного общения.

Чтобы сформировать коммуника�

тивные умения, ребенку необходимы

такие качества, как доброжелатель�

ность, открытость, способность слу�

шать и слышать собеседника, выра�

жать свои чувства, а кроме того, спо�

собность мирно и справедливо разре�

шать споры и конфликты, соблюдать

нормы речевого этикета, сотрудничать

в различных видах деятельности и т.п.

Если коммуникативные умения у

ребенка сформированы, можно гово�

рить о том, что сформирована социаль�

но адаптированная личность. Основ�

ными средствами для ее формирова�

ния, которые мы используем в своей

работе, являются сюжетно�ролевая иг�

ра, проблемные ситуации, совместная

продуктивная деятельность, традиции

детского коллектива.

Характерно, что на курсах адапта�

ции все учебные предметы имеют

единое тематическое планирование:

1) «Здравствуй, школа»;

2) «Дружная семья»;

3) «Природа вокруг нас»;

4) «Языки общения»;

5) «Я и мои друзья»;

6) «Сохрани свое здоровье сам»;

7) «Эти мудрые сказки»;

8) «Я – маленький гражданин Рос�

сии»;

9) «Здравствуй, школа».

Обязательными формами работы с

детьми являются игра�путешествие,

сказка (одна и та же сказка изучается

одновременно на всех учебных предме�

тах), групповая работа.

Игра подготавливает дошкольника

к новой ведущей деятельности – уче�

нию. При подборе и разработке игр мы

стремились к созданию различных си�

туаций, в том числе таких, когда у ре�

Деятельностный компонент

Игровой замысел

Сюжет, содержание игры

Соподчинение мотивов

Игровая деятельность

Оценка, самооценка деятельности

Формирование
положительной мотивации к учению

Планирование и прогнозирование
результатов

Установление правил, определяющих
и регламентирующих взаимоотношения

играющих
Предпосылки учебной деятельности
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бенка появляется необходимость что�

то придумывать, открывать, но гото�

вых способов, указывающих ему, как

это сделать, мы не даем. Взрослый

обеспечивает условия, в которых ребе�

нок сам находит решение, и тем самым

выступает посредником между осваи�

ваемой культурой и ребенком, стано�

вится его помощником в познании ми�

ра, в нахождении способа действия в

конкретной ситуации.

К. Бюлер называл дошкольный воз�

раст возрастом сказок. Это наиболее

любимый детьми литературный жанр.

Сказка, как и другие виды искусства,

становится своего рода психотерапией,

потому что каждый ребенок открывает

в ней свое собственное решение насущ�

ных жизненных проблем.

Дети не любят наставления, и сказ�

ка не учит их напрямую. Она предлага�

ет образы, которыми дети наслажда�

ются, незаметно для себя усваивая

жизненно важную информацию. Вся�

кая сказка – это рассказ об отношени�

ях между людьми, которые ребенок пе�

реносит в реальную жизнь.

Групповая работа – действие заодно

с другими – создает то чувство защи�

щенности, которое облегчает любой

шаг в неизведанное, даже такие труд�

ные ситуации, как ответ с места или

выход к доске.

Все занятия учебно�методических

курсов «ДАР» являются комплексны�

ми, т.е. включают работу как когни�

тивного содержания, так и по разви�

тию произвольной регуляции, эмоцио�

нальной и поведенческой сферы.

К концу учебного года большинство

детей имеют благоприятный социаль�

ный статус. Индекс изолированности в

группе низкий: в статусную категорию

«не принятые» не попадает ни один ре�

бенок либо не более одного в группе.

Коэффициент осознанности отноше�

ний (КО) возрастает на 24–27%. Уро�

вень тревожности падает с 33% (в на�

чале обучения) до 4%, конфликтности

и трудностей в общении – с 16–17% 

до 3–4%.

В результате реализации про�

граммы «ДАР» наблюдается зна�

чительное снижение негативных фак�

торов по всем симптомокомплексам.

Более того, дети, показавшие положи�

тельную динамику в развитии эмоцио�

нальной сферы, также улучшили свои

показатели и по социометрическим ис�

следованиям.

В конце учебного года проводится

повторное анкетирование родителей,

которое, как правило, показывает, что

число детей, имеющих низкий уровень

социального развития, уменьшается

до 4–5%, а число детей с высоким

уровнем социального развития увели�

чивается в среднем до 25–30%.

Определенные динамические изме�

нения произошли и в самосознании

детей: у большинства стабилизирова�

лась самооценка. Это чрезвычайно

важный показатель, который в зна�

чительной степени определяет соци�

альную адаптацию личности, являет�

ся регулятором поведения и деятель�

ности.

Следовательно, методы и приемы

обучения, используемые на курсах в

гимназии, – развитие индивидуаль�
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ности каждого ребенка, выявление

субъективного опыта его жизнедея�

тельности, создание благоприятных

условий для реализации активности,

самостоятельности, личностно значи�

мых потребностей и интересов – поз�

воляют большинству детей (по опро�

сам родителей – 87%) чувствовать 

себя на занятиях комфортно, быть 

успешными.

Однако развитие и коррекция эмо�

циональной и социально�личностной

сфер дошкольников без выстроенной

системы работы с родителями не была

бы так эффективна. Еще до начала

учебного процесса на курсах адапта�

ции к школе педагогический коллек�

тив начинает работу по построению

взаимодействия и сотрудничества с

семьями будущих «курсантов».

Мы понимаем, что традиционно

главным институтом воспитания явля�

ется семья. Однако она может высту�

пать в качестве как положительного,

так и отрицательного фактора воспи�

тания.

Приведем красноречивые цифры.

В 1995 г., в самом начале деятель�

ности наших курсов, воспитывалось

отцами, бабушками и дедушками или

опекунами менее 1% детей, из распа�

дающихся семей было 3% детей, из не�

полных семей – 12%.

В 2006/2007 уч. г. уже 12,5% детей

воспитывались отцами (матери либо

длительное время находились в отъез�

де, работая в других городах и стра�

нах, либо после развода оставили 

ребенка на воспитание отцу), до 14%

увеличился процент детей из распада�

ющихся семей, детей из неполных 

семей стало уже 24%.

Принимая во внимание сложивши�

еся условия, мы считаем, что работу с

родителями наших «курсантов» надо

не только усилить, но и систематизи�

ровать. Сейчас мы проводим четыре

тематических родительских собрания

в течение учебного года, семинары,

индивидуальные и групповые кон�

сультации, расширяем просветитель�

скую деятельность, составляем «мето�

дички» для родителей, проводим

совместные праздники, анкетирова�

ние и т.д. Если в начале учебного года

лишь 2–3% полных семей были

представлены на родительских собра�

ниях обоими родителями, 24–32% не�

полных семей представлены бабушка�

ми, то к концу учебного года 97%

именно родителей, а не бабушек, де�

душек и других родственников актив�

но сотрудничают с педколлективом

курсов: пишут сценарии детских

праздников, совместно с режиссером

театрального кружка гимназии ста�

вят спектакли и т.д.

Мы считаем своим достижением то,

что если в начале каждого учебного 

года не более 20% родителей считают

важной работу педагогов по таким на�

правлениям, как просветительская и

профилактическая деятельность, со�

трудничество с родителями, то по

окончании занятий на курсах уже 

61% опрошенных уверены в необходи�

мости диалога, тесного сотрудничества

со школой в вопросах воспитания и

развития детей.

Лонгитюдные наблюдения за интел�

лектуальным развитием младших

школьников, за формированием у них

учебной мотивации, за развитием их

творческих способностей, за тем, как

складывается ученический коллек�

тив, дают такую картину: у детей,

обучавшихся на курсах адаптации к

школе, по сравнению с детьми, полу�

чавшими домашнюю (семейную) под�

готовку, не только уровень развития

интеллекта, но и мотивация, лежа�

щая в основе их учебы, умение адап�

тироваться среди своих сверстников,

быстро включаться в работу и рабо�

тать самостоятельно в целом намного

выше.

Ирина Евгеньевна Буршит – педагог6пси6
холог, МОУ «Гимназия № 2 им. А.П. Чехо6
ва», г. Таганрог.
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Развитие личностной сферы ребенка

должно осуществляться в условиях

непрерывной воспитательной и образо�

вательной среды, в рамках преем�

ственности дошкольного и младшего

школьного образования.

В последнее время все более за�

метной становится интеллектуализа�

ция образовательной среды. Это требо�

вание продиктовано стремлением по�

высить показатели интеллектуальной

готовности ребенка к школьному обу�

чению, что ведет к неполноценному

проживанию ребенком дошкольного

детства. В результате такого построе�

ния образовательного пространства на�

мечается тенденция к снижению уров�

ня личностной готовности ребенка к

новой ситуации развития. Тем самым,

согласно В.А. Петровскому и В.В. Да�

выдову, нарушается принцип самоцен�

ности дошкольного детства. В услови�

ях внедрения предшкольного образо�

вания особое значение приобретает

проблема гармонизации повышенных
требований и необходимости личност�
ного развития ребенка, возможности

прожить дошкольное детство полно�

ценно, что способствует становлению

адаптивных структур личностной сфе�

ры и развитию индивидуальных осо�

бенностей личности каждого ребенка.

Переход от старшего дошкольного к

младшему школьному возрасту – это

период интенсивного развития, появ�

ления ряда психических новообразо�

ваний, становления важных черт лич�

ности, это возраст формирования тех

особенностей психики, которые опре�

деляют поведение детей, их отношение

к окружающему миру и представляют

собой фундамент личности. Этот пери�

од является наиболее сензитивным с

точки зрения формирования социаль�

но�ценностного поведения, которое

рассматривается нами как активность

личности, проявляющаяся во взаимо�

отношениях с социумом, основанных

на соблюдении общепринятых норм и

ценностей, воспринимаемых ребенком

как личностно значимые.

Успешное формирование социально�

ценностного поведения определяется со�

циальным опытом ребенка, практикой

его реального взаимодействия с соци�

альной действительностью. Оно эффек�

тивно при цикличном построении раз�
вивающей работы, которая включает

диагностику (выявление уровня сфор�

мированности социально�ценностного

поведения у детей 5–7 лет); моделирова�
ние, основанное на принципах гуманиз�

ма (самопознание и самореализацию

личности ребенка; социализацию де�

тей; создание единого развивающего

пространства); развивающую програм�
му с использованием оптимальных пе�

дагогических условий, педагогических

средств и методов формирования соци�

ально�ценностного поведения.

Данная диагностическая процедура

выявляет следующие структурные

компоненты социально�ценностного

поведения: эмоционально�оценочный,

выражающийся в отношении к друго�

му человеку как высшей ценности, в

проявлении доброты, внимания и забо�

ты; когнитивный, который связан с

познанием другого человека, способ�

ностью понять сущность нормы и цен�

ностей общества; мотивационно�пове�

денческий, касающийся выбора адек�

ватных, социально ценных образцов

поведения. На этапе констатирующего

эксперимента мы выделили три основ�

ных уровня социально ценностного по�

ведения ребенка, которое не может 
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О формировании
социально7ценностного поведения

детей 5–7 лет*

Э.И. Шарапова

* Тема диссертации «Формирование социально�ценностного поведения детей

5–7 лет». Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой

педагогики дошкольного образования ВГПУ М.В. Корепанова.



характеризоваться традиционными

уровневыми характеристиками. В за�

висимости от степени осознанности со�

циальной нормы как ценности и опыта

реального ценностного поведения мы

выделяем следующие уровни.

1. Эмоционально�ситуативный (не�

устойчивый). На этом уровне знания,

представления и элементарные сужде�

ния детей о нравственных поступках

поверхностны, не совпадают с их 

поступками, поведенческие реакции

опираются на личностные взаимоотно�

шения и носят ситуативный характер, 

дети не проявляют самостоятельности

в деятельности, их поведение часто

нестабильно; речевое и реальное пове�

дение ребенка заметно расходятся.

2. Нормативно�дисциплинарный

(допустимый). Здесь знания, представ�

ления, элементарные суждения детей

совпадают с их поступками, не всегда

адекватными и аргументированными;

поведение ориентировано на соблюде�

ние нравственной нормы, дисципли�

ны; ценности общества не приобрели

для ребенка личностной значимости,

поведение ориентировано на положи�

тельную оценку взрослого, следова�

тельно, стратегия поведения варьиру�

ется в зависимости от значимости

взрослого и его оценки, при этом дети

проявляют отзывчивость, доброту по

отношению к сверстникам и взрослым,

в отдельных случаях при подсказке

взрослого, на основе его оценки.

3. Нравственно�поступочный (высо�

кий). Знание социальных норм и пра�

вил поведения находит свое отражение

в опыте ценностного поведения, имеет

место эмоционально�ценностное отно�

шение к окружающим; дети проявля�

ют адекватное, мотивированное отно�

шение к своим поступкам, поступкам

сверстников и взрослых, проявляют

сопереживание, сочувствие; их поведе�

ние отличается достаточной самостоя�

тельностью, постоянством проявления

моральных поступков в различных си�

туациях. Способность к ценностному

поведению проявляется в разных ситу�

ациях (типичных, нестандартных,

конфликтных).

В результате исследования мы конс�

татировали, что у детей 5–7 лет конт�

рольной и экспериментальной групп

преобладает нормативно�дисципли�

нарный уровень социально�ценностно�

го поведения.

Учитывая структурно�функцио�

нальную модель социально�ценностно�

го поведения и представление о целост�

ном педагогическом процессе как 

последовательности взаимосвязанных

этапов, в проектируемом нами процес�

се представляется возможным выде�

лить следующие этапы: эмоционально�
побудительный, когнитивно�ориенти�
ровочный, ценностно�рефлексивный.

Развивающая работа представлена в

виде нескольких занятий, объединен�

ных одной тематикой и логически свя�

занных между собой. Задача этого

цикла – ввести ребенка в мир ценно�

стей и норм общества, создать условия

для становления у него сознательного

отношения к окружающим и соответ�

ствующего поведения. Именно в осо�

знанности своей позиции, своей оцен�

ки, своих поступков проявляется соци�

ально�ценностное поведение.

Темы занятий выстроены в виде 

последовательных циклов, согласно

тому как ребенок открывает для себя 

социальный мир: ребенок – взрослый

(родители, воспитатель, учитель), ре�

бенок – ребенок, ребенок – обществен�

ная норма, ценность.

Каждый цикл занятий включает

несколько этапов.

Цель эмоционально�побудительного
этапа – создание благоприятного пси�

хологического климата, установление

доверительных отношений между чле�

нами группы и педагогами. Основной

задачей этого этапа является формиро�

вание нравственного отношения к дру�

гому человеку как высшей ценности,

проявление доброты, внимания, заботы.

Эмоциональный потенциал занятий 

зависит от взрослого. Педагог, не уме�

ющий «заражать» своими эмоциями 

детей, не сможет вызвать у них эмоцио�

нальную активность, даже пользуясь

для этого специальными приемами, по�

этому основным условием эффективно�
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сти предлагаемых методов является

умение педагога передавать свое отно�

шение к изучаемому материалу детям.

При этом методы должны играть вспо�

могательную роль в активизации инте�

реса дошкольников. Разнообразные иг�

ровые приемы способствуют усвоению

материала и закреплению чувств. Повы�

шению эмоциональной активности де�

тей способствовали также игры�драма�

тизации, которые использовались после

чтения художественных произведений.

В процессе работы мы заметили, что 

огромный воспитательный потенциал

имеют произведения устного народного

творчества, в них заключена народная

оценка жизни, наблюдения народного

ума. Художественное слово воздейство�

вало не только на сознание, но и на

чувства и поступки детей. Слово окры�

ляло, вызывало желание стать лучше,

сделать что�то хорошее, помогало осо�

знавать человеческие взаимоотноше�

нии, знакомило с нормами поведения.

На когнитивно�ориентировочном
этапе, целью которого было заложить

глубокие, действенные понятия о прин�

ципах и нормах поведения, о мораль�

ных ценностях, мы ставили следующие

задачи: сформировать устойчивые мо�

ральные суждения, ценностные пред�

ставления, социальные нормы, лежа�

щие в основе социально�ценностного 

поведения. Повышению познаватель�

ной активности способствовало исполь�

зование проблемных ситуаций, ситуа�

ций морального выбора. Таким образом,

на втором этапе дети анализировали по�

ведение героев и свое собственное, про�

являли отрицательное отношение к 

негативным чертам характера.

Целью ценностно�рефлексивного
этапа было развитие способности со�

вершать нравственные поступки в 

условиях морального выбора. Задачей

данного этапа было формирование 

устойчивой стратегии поведения в

опыте взаимодействия со сверстника�

ми и взрослыми. Методы организации

деятельности способствовали приобре�

тению детьми позитивного опыта со�

циально�ценностного поведения. К та�

ким методам мы отнесли упраж�

23 12/08

нение, приучение, ситуации свободно�

го морального выбора.

Многие воспитатели на практике

часто сталкиваются с противоречием:

ребенок знает нравственную норму, но

в поведении ее не реализует. Специаль�

ный цикл упражнений нацелен на раз�

витие у ребенка способности осущест�

влять выбор нравственного поведения

по отношению к близким, согласовы�

вать свои интересы с интересами дру�

гих, замечать затруднения сверстника

и быть готовым оказать ему вербаль�

ное и практическое содействие.

Для детей младшего школьного воз�

раста дополнительно были проведены

классные часы, основанные на методе

сказкотерапии.

Большим педагогическим потенциа�

лом формирования социально�ценно�

стного поведения обладают игровые

упражнения, использующиеся в ани�

малотерапии. Задача анималотерапии

состоит в раскрытии дополнительных

возможностей в поведении и личности

ребенка, обогащение социально адап�

тированного поведенческого репертуа�

ра через наблюдение и игровые упраж�

нения. Последние дают детям воз�

можность проигрывать два варианта

социальной и жизненной позиции (по�

ведение вопреки внешним воздействи�

ям за счет внутренних побуждений и

подчинение, зависимость от авторите�

та). Эти позиции противоположны и

взаимодополняемы.

Данная стратегия исключает отры�

вочное и нецелостное представление о

нравственном поведении и гуманных

взаимоотношениях. Мы предположи�

ли, что модель развивающей работы,

реализующаяся как целостная систе�

ма, позволит детям успешно формиро�

вать гуманные взаимоотношения и 

реализовывать ценностные представ�

ления, чувства и знания в поведении.

Стимулирование личностной актив�

ности ребенка осуществлялось благода�

ря системе педагогических методов и

средств, среди которых назовем следу�

ющие: игра, проблемная ситуация, бе�

седа на нравственные темы и ознаком�

ление с произведениями искусства.



Эстетическое развитие ребенка не�

возможно без формирования навыков

речевого общения, способности логич�

но отвечать на вопросы и рассуждать

на предложенные темы.

Эстетическое освоение речи как фор�

мы и средства выражения мысли и

чувства в единстве логики и эмоций 

определяется как спецификой самих

словесных искусств (искусство говоре�

ния, выражения и восприятия сло�

весного образа), так и контекстом, в ко�

тором она (речь) проявляется. Данный

контекст выявляет творчески актив�

ный характер речевой деятельности во

взаимодействии человека (в данном

случае ребенка дошкольного возраста) 

с окружающим миром и самим собой.

Для эффективного включения до�

школьника в вербальную среду следу�

ет учитывать особенности словесного

искусства, так как именно речевой ал�

горитм определяет зрелость мышле�

ния и эмоциональное развитие.

Поэтапность эстетизации словесно�

речевой деятельности, т.е. включения

ее в творческий актив, гарантирует

постепенность и гибкость в индивиду�

альном речевом развитии ребенка. 

Данная образовательная задача рас�

сматривается в двух аспектах, один из

которых направлен на реализацию

Формирование речевой деятельности
у дошкольников в контексте

разных видов искусства

О.А. Куревина

Игра помогает гармонично вклю�

чить детей в мир ценностей и челове�

ческих отношений, дает навык совме�

стной деятельности. Она представляет

собой модель социального взаимодей�

ствия, средство усвоения ребенком со�

циальных отношений.

Проблемная ситуация способствует

приобретению детьми позитивного

опыта нравственного поведения, так

как решение определенных проблем

ориентирует ребенка на конкретные

дела и поступки. Ситуации морального

выбора стимулируют способность к

анализу и обобщению нравственных

представлений, выработку определен�

ной стратегии поведения.

Беседа на нравственные темы пред�

ставляет собой способ привлечения 

детей к обсуждению и анализу поступ�

ков, выработке нравственных оценок,

углублению нравственных понятий,

обогащению и закреплению знаний,

формированию нравственных убежде�

ний.

Произведения искусства, в частно�

сти русские народные сказки, оказыва�

ют педагогическое воздействие на раз�

витие у детей нравственных чувств, 

качеств, нравственного сознания и 

готовности к нравственному поведе�

нию.

Итак, данную формирующую про�

грамму можно представить следующим

образом: чувствовать (нравственные

чувства) – знать (моральные суждения,

ценностные представления, нравствен�

ное сознание) – уметь и быть способным

(социально�ценностное поведение). Ис�

ходя из данной логики развития соци�

ально�ценностного поведения, воспита�

тельный процесс был ориентирован на

последовательное освоение детьми соот�

ветствующего нравственного опыта.

Эльвира Инсафутдиновна Шарапова –
ассистент кафедры педагогики дошкольно6
го образования Волгоградского государ6
ственного педагогического университета.
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учебной цели (при максимуме воз�

можных учебных действий), а другой –

на деятельность самого ребенка, при

которой достигается необходимый

психологический аффект ее успешного

принятия и достижения (индивиду�

альный минимум).

Если в задачу максимума входит

представление об устной речи, ее акус�

тических особенностях и способах

восприятия, то в минимум – умение

внимательно слушать звучащую речь,

адекватно реагировать на заданные

вопросы, участвовать в беседе.

В дошкольном концентре для рече�

вого развития ребенка наиболее значи�

мы следующие содержательные блоки:

«Формирование навыков восприятия

содержания произведения словесного

искусства», «Формирование навыков

анализа произведений словесных ис�

кусств через средства художественной

выразительности» (среди которых сле�

дует активизировать такие интегратив�

ные единицы, как основы восприятия

настроения произведений искусства,

основы восприятия темпоритма произ�

ведений литературы, основы компози�

ционного строения), «Жанровое много�

образие словесных искусств», «Разви�

тие ассоциативного мышления».

При данном подходе к завершению

предшкольного периода ребенок вый�

дет на свой минимум речевого разви�

тия, при котором проявит себя не толь�

ко сформированная функциональная

грамотность, но и эстетическая функ�

ция речи, включенная в широкий 

контекст проживания и сотворчества

личности и социального феномена –

искусства, который проявляется в 

способности пересказывать сюжетные

произведения литературы и устные

рассказы, последовательно выражать

свои мысли и в умении соотносить яв�

ления действительности и их отраже�

ние в произведениях литературы, на

слух при чтении различать рассказ,

басню, сказку, составлять короткие

рассказы, сказки, прозаические басни.

Существенным компонентом вырази�

тельности и богатства речевой деятель�

ности является чувство языка, ко�

торое выражается у ребенка в умении

подбирать синонимы и антонимы к сло�

вам, употреблять слова с эпитетами; в

эмоциональном говорении, правильном

интонировании, готовности задавать

вопросы и отвечать на них; в умении

четко передавать интонацию при испол�

нении стихов и прозаических отрывков;

в определении куплетной формы.

Результативность вербального об�

щения проявляется при выполнении

задач, реализующих импровизацион�

ную активность и самостоятельность.

Так, составление небольших рассказов

по заданным сюжетным ходам, расска�

зов, основанных на фантазировании,

составление образных конструкций

(метафор) стимулирует игру воображе�

ния, активизирует словарь, а главное –

свидетельствует, что каждый ребенок –

сочинитель (а именно это и следует

постоянно акцентировать в работе с

детьми дошкольного возраста).

Методически и технологически эсте�

тическая функция речи не может 

быть достигнута без соответствующего 

психолого�педагогического сопровож�

дения, когда ребенок ощущает, с одной

стороны, потребность, а с другой – мо�

тив включения в общение, которое по

сути является диалогом (независимо

от количества участников).

При этом особое место занимают 

беседы�общения, во время которых пе�

дагог в непринужденной обстановке

провоцирует коллективное обсуждение

тех или иных ситуаций, событий, при�

родных явлений. Задача заключается

не только в том, чтобы получить пра�

вильный и логичный ответ на тот или

иной вопрос, но и в том, чтобы дать

возможность каждому ребенку выска�

зать свою точку зрения. Целесообразно

начинать с таких бесед каждое заня�

тие, давая настрой на заданную тему,

подводя детей к решению тех задач, с 

которыми им предстоит встретиться,

эмоционально сориентировать их и

закрепить познавательный интерес.

Тематика таких бесед может быть 

самой разнообразной, но главное – в

них всегда должно быть место поняти�

ям нравственности и красоты.
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Следующим элементом развития ре�

чи может быть художественное расска�

зывание и пересказ литературных про�

изведений (сказок, небольших расска�

зов, притч и т.д.). Ребенок с раннего

детства должен слышать хорошо

оформленную звучащую речь, логи�

чески связанное построение фраз и 

сюжетов, эмоционально переданное

субъективное впечатление от того или

иного литературного произведения.

Желательно, чтобы для такой работы

отбирались произведения, уже знако�

мые детям. В этом случае предоставля�

ется возможность выявить в них то,

что наиболее тронуло каждого ребен�

ка. Педагог должен сам хорошо вла�

деть устной речью и предлагать как бы

зачин для художественного пересказа.

Ребята могут рассказывать истории на

предложенные или на собственные 

темы, пересказывать литературные

произведения.

Особо стоит обратить внимание де�

тей на то, что происходит рядом с ни�

ми: в природе, в мире растений и жи�

вотных, в мире окружающих вещей.

Каждый предмет может быть обыгран

как сюжетный образ, стать основой по�

вествования. За сюжетную фабулу

можно взять уже известные литера�

турные ходы (деревянную куклу Бура�

тино можно заменить на стеклянную

куклу, тряпичную, резиновую; соот�

ветственно и сюжет известной сказки

будет развиваться по�другому).

Приведем несколько примеров из

практики реализации эстетической

функции речевой деятельности.

Игра «Составляем сказку». Ребята

коллективно, но при помощи педагога

составляют устный рассказ на задан�

ную тему, на предложенный сюжет.

Затем кто�то из ребят пересказывает

эту историю самостоятельно.

Игра «Перепутаница». Хорошо из�
вестную детям сказку педагог умыш�

ленно рассказывает с отступлениями

от сюжета и изменением деталей. Дети

должны найти ошибки и исправить их.

Игра «Меняем сюжет». Преподава�

тель предлагает детям заменить ка�

кую�нибудь существенную деталь

в известной сказке и подумать, как бу�

дет развиваться сюжет в новом вариан�

те. Например, если в сказке «Снегу�

рочка» предположить, что Снегурочка

сделана не из снега, а из дерева, то как

она будет называться? (Например, 

Деревяночка.) Будет ли она бояться

солнца? (Нет.) А чего она будет боять�

ся больше всего? (Огня.) Ребята со�

ставляют свою сказку с опорой на изве�

стный им сюжет.

Разминка «Стихи под музыку».
Преподаватель читает поэтическое

произведение. После этого ребята опи�

сывают словами, какая музыка могла

бы к нему подойти (мажорная или ми�

норная, быстрая или медленная, в вы�

соком или низком регистре). Из не�

скольких отрывков дети выбирают

тот, который, по их мнению, подходит

к стихам. Преподаватель повторно 

читает стихотворение уже на фоне му�

зыки (мелодекламирует). Можно пред�

ложить детям самим прочитать сти�

хотворение под музыку при условии,

что оно выучено ими наизусть.
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дагогов ДОУ в рамках единого про�

странства развития ребенка. Цель –

создание у детей целостной картины 

мира. Интеграция и координация

действий педагогов осуществляется на

межпредметной и междеятельностной

основе при освоении программного 

материала в инновационном режиме

работы дошкольного учреждения.

Художественно�эстетическая разви�

вающая среда включает музыкальный

зал, изостудию, музыкально�театраль�

ную студию, библиотеку, комнату рус�

ского быта, стены творчества и уголок

выставки детского творчества. Изосту�

дия «Радуга» оборудована специаль�

ной мебелью, удобными мольбертами

и столами�мольбертами и подразделя�

ется на две зоны: для работы с краска�

ми (гуашью, акварелью) и для работы с

цветными карандашами, мелками,

фломастерами и т.д. 

Изоматериалы хранятся в доступ�

ном для детей месте, что обеспечивает

каждому ребенку их самостоятельный

выбор для своей деятельности. В сту�

дии имеется музыкальный центр, 

телевизор. На стеллажах выставлены

произведения прикладного искусства,

выполненные в различных техниках и

традициях. Дети могут использовать

их как образцы, брать в руки, разгля�

дывать. На соседних полках хранятся

иллюстрированные детские книги, ху�

дожественные альбомы, репродукции

картин. Магнитная доска использует�

ся для демонстрации наглядного мате�

риала, просмотра работ, разнообраз�

ных изобразительных упражнений

как на занятиях, так и в самостоятель�

ной деятельности детей. Продолжени�

ем изостудии является музыкально�

театральная студия, где дети могут

творчески выразить себя в танце, в му�

зицировании, в пении, в исполнении

роли, что дает каждому ребенку воз�

можность участвовать в различных ви�

дах деятельности.

Совместная работа музыкального ру�

ководителя Н.В. Сергеевой и руководи�

теля изостудии А.Ю. Агачкиной по 

художественно�эстетическому воспита�

нию не ставит целью вырастить из детей

Гуманизация педагогической рабо�

ты на современном этапе обновления

дошкольного образования предусмат�

ривает формирование базиса личност�

ной культуры детей дошкольного воз�

раста, предполагающей социальную

направленность процесса воспитания

свободной, самостоятельной и творче�

ской личности.

Большие возможности для развития

и формирования личности ребенка

предоставляет организация развива�

ющей среды как условие художест�

венно�эстетического воспитания до�

школьников средствами искусства.

Проявляя изобретательность и твор�

ческий подход, педагоги создают для

своих воспитанников среду развития,

рационально используя все помещения

дошкольного учреждения, проектируя

разнообразные модели образовательно�

го процесса в соответствии с реализу�

емыми программами и технологиями.

В групповых помещениях распола�

гаются мини�уголки для занятий изоб�

разительной деятельностью, «уголки

творчества», уголки уединения, осна�

щенные специальной мебелью и обору�

дованием, учебно�развивающими по�

собиями и дидактическими материа�

лами как для коллективной, так и для

индивидуальной деятельности.

В связи с тем что дошкольное обра�

зовательное учреждение – это целост�

ная, открытая, взаимодействующая с

внешней средой система, в детском 

саду № 88 «Улыбка» г. Белгорода стар�

шим воспитателем Т.В. Лазаревой бы�

ла разработана модель интеграции и

координации взаимодействия пе�

12/0827

НА ТЕМУ НОМЕРА

Организация развивающей среды
как условие художественно7
эстетического воспитания

дошкольников

Н.Д. Епанчинцева



профессиональных художников, музы�

кантов или танцоров. Первостепенным

здесь является раскрытие и развитие

потенциальных творческих способно�

стей, заложенных в каждом ребенке.

Решение этой задачи педагоги видят в

интеграции занятий по музыкальной 

и изобразительной деятельности.

Работа воспитателя, музыкального

руководителя и руководителя изосту�

дии тесно взаимосвязана. Содержание

занятий по познавательному разви�

тию, которые проводит воспитатель,

способствует формированию у детей

знаковой функции сознания. Руково�

дитель изостудии для развития твор�

ческого воображения предлагает де�

тям экспериментировать с цветом,

учит образовывать новые цвета и от�

тенки, знакомит с теплой и холодной,

сближенной и контрастной гаммой

цветов, формирует представления о 

таких средствах выразительности, как

цвет, линия, пятно, форма, линейная 

и многоплановая композиция.

Постепенно педагоги подводят детей

к пониманию того, что окружающие

звуки сливаются в музыку, которую

можно передать с помощью цвета, 

линий, пятен, сплетая их в единую

композицию. После прослушивания

музыкального произведения педагоги

и дети обмениваются своими впечатле�

ниями, делятся эмоциями, выражают

свои чувства в пластике и рисунке, ста�

раясь разгадать тайну композитора,

понять язык музыки. Эти действия

требуют от ребенка образного видения,

определенного образа мышления.

Содержание интегрированных заня�

тий находит отражение в художествен�

но�эстетической среде, которая созда�

ется на основе двух составных мини�

сред: культурно�познавательной и 

индивидуально�творческой.

Культурно�познавательная среда

представляет собой пространство, за�

полненное произведениями различ�

ных видов искусства, позволяющими

ребенку соприкасаться с красотой,

знакомит его со средствами художест�

венной выразительности и обеспечива�

ет его самоподготовку к усвоению

культурно�сенсорных эталонов (звук,

форма, цвет), отраженных в художест�

венном образе. Ребенок, действуя в

данной среде, самостоятельно закреп�

ляет ранее усвоенные способы позна�

ния искусства (как изобразительного,

так и музыкального), упражняется в

художественно�творческой деятель�

ности. При этом элементы, входящие 

в художественно�эстетическую среду,

подбираются на основе принципов

– разнообразия, оригинальности и

специфичности тем того или иного 

вида искусства;

– сочетания различных националь�

ных и региональных компонентов в

подборе произведений искусства;

– одномоментности восприятия про�

изведений искусства – слуховых, зри�

тельных, речевых.

Развивающий эффект художествен�

но�эстетической среды зависит от ха�

рактера общения педагога с детьми, от

ситуаций, заданий, способов, побуди�

тельных мотивов, которые стимулиру�

ют эстетическое развитие каждого 

ребенка, его творческое мышление, 

самостоятельность.

Музыкальным руководителем по�

добрана целая серия творческих игр,

которые являются предварительным,

первоначальным этапом формирова�

ния музыкально�творческих проявле�

ний детей. Кроме того, эти игры дают

педагогу возможность через продук�

тивные виды деятельности (рисование,

лепку, аппликацию) проследить за

развитием воспитанников.

Приведем несколько примеров та�

ких игр.

Игра «Нарисуй песню». Поинтере�

суйтесь, какая песня больше всего 

нравится ребенку и почему. Попросите

передать содержание любимой песни

при помощи рисунка.

Игра «Какую линию выбрать».

Предложите ребенку чистый лист 

бумаги и фломастеры. Под звучание

музыкального произведения ребенок

должен начертить на листе бумаги 

разные линии: например, плавные,

волнообразные – под медленную и спо�

койную музыку; прямые, изломан�
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ные – под решительную; прерыви�

стые – под легко, отрывисто звуча�

щую. Линии могут быть такого 

цвета, который, по мнению ребенка,

соответствует настроению исполня�

емого музыкального фрагмента.

Игра «Времена года в цвете и зву�
ке». Нужно нарисовать четыре круп�

ных прямоугольника, озаглавив их

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Те�

перь надо закрасить каждый прямо�

угольник каким�то одним цветом, ко�

торый больше всего подходит к данно�

му времени года. Лучше использовать

для этого акварель. Задание можно ви�

доизменить, предложив детям закра�

сить прямоугольники не одним цветом,

а сочетаниями разных цветов. Может

быть, это будут разноцветные линии,

черточки, круги, цветовые пятна. Те�

перь, глядя на свои цветовые фанта�

зии, ребенок должен попробовать спеть

«зимний», «весенний», «летний»,

«осенний» напевы. Неважно, со слова�

ми они будут или без слов. Можно при

этом аккомпанировать себе на чем

угодно – стучать в барабан, щелкать

пальцами, хлопать в ладоши и т.п.

Таким образом, использование раз�

вивающей среды в условиях интегри�

рованного воздействия разных видов

искусств (музыки, живописи, художе�

ственной литературы) способствует

всестороннему развитию творческих

способностей ребенка, формированию

базовых культурно�эстетических ка�

честв личности, что обеспечивает ху�

дожественно�эстетическое воспитание

детей дошкольного возраста.

Наталья Дмитриевна Епанчинцева –
канд. пед. наук, доцент кафедры дошколь6
ного и начального образования ИПКППС, 
г. Белгород.

Подготовка детей к обучению в шко�

ле – сложный длительный процесс, 

охватывающий различные сферы жиз�

ни ребенка. От того, с какими умения�

ми и личностными качествами ребе�

нок пойдет в школу, зависит его даль�

нейшее образование и развитие.

Будущему первокласснику важно

включиться в сферу общественных от�

ношений, ведь именно под их воз�

действием осуществляется процесс его

общественно�политического, нрав�

ственного, физического и эстетическо�

го воспитания.

Применительно к дошкольникам

еще нельзя говорить о коллективе в

полном смысле слова, однако, объеди�

няясь в группы под руководством

взрослых, дети устанавливают началь�

ные формы коллективных взаимоотно�

шений. Группа детского сада – это пер�

вое социальное объединение, в котором

они занимают различное положение.

На уровень взаимоотношений с 

окружающими оказывает влияние 

целый комплекс нравственно�волевых

качеств ребенка, среди которых осо�

бое значение имеют моральные качест�

ва, общественные мотивы, навыки,

привычки.

Способность общаться – это дар 

или то, чему можно научиться?

Формирование навыков общения
у детей

в период предшкольной подготовки

Н.В. Финогенова,
Е.Н. Тоцкая
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общению, но из�за недостаточно добро�

желательного отношения сверстников

через некоторое время отходят от него; 

– вторую подгруппу составили дети,

также стремящиеся к общению, но от�

ходящие от него несмотря на доброже�

лательное отношение сверстников; 

– в третью подгруппу были включе�

ны дошкольники, которые с момента

прихода в детский сад не стремились к

общению со сверстниками. 

Кроме малообщительных детей, в

группах присутствуют и такие, кото�

рые открыто конфликтуют со свер�

стниками. У них отношения в коллек�

тиве также оказались осложненными.

Малая общительность вызывается

различными факторами: отсутствием

у ребенка достаточно развитых игро�

вых умений и навыков; сниженной

подвижностью, тормозящей реализа�

цию адекватных способов сотрудниче�

ства; несформированностью потреб�

ности в совместной игре; преоблада�

нием эгоистических, авторитарных

тенденций. 

При изучении особенностей поведе�

ния малообщительных детей в конф�

ликтных ситуациях было установлено,

что многие из этих детей отличаются

повышенной конфликтностью и даже

агрессивностью.

Анализ межличностных отношений

в коллективе выявил сильную привя�

занность таких дошкольников к зна�

чимым взрослым, что вызывало допол�

нительные трудности в контактах со

сверстниками.

Итак, мы установили, что значи�

тельное количество детей старшего

дошкольного возраста еще не умеют

сдерживать свои сиюминутные жела�

ния, не считаются с интересами свер�

стников и коллектива в целом. Этим

детям сложно подчинить свое поведе�

ние установленным нормам и прави�

лам. Их отличает низкий уровень сим�

патии со стороны сверстников, что

влияет на организацию совместной 

деятельности, контакты со сверстни�

ками менее длительны и конфликтны.

Что необходимо учитывать воспита�

телям муниципальных образователь�

Коммуникативные способности

трактуются как индивидуально�пси�

хологические особенности личности,

обеспечивающие эффективность ее 

общения и совместимость с другими

людьми. Способность к общению

включает в себя три «Я»:

1) «Я хочу» – желание вступать в

контакт с окружающими;

2) «Я умею» – умение организовы�

вать общение (слушать собеседника,

эмоционально сопереживать ему, ре�

шать конфликтные ситуации);

3) «Я знаю» – знание норм и правил,

которым необходимо следовать при об�

щении с окружающими.

Формирование взаимоотношений

между детьми происходит в различ�

ных видах деятельности, но главным

образом – в основной, характерной для

дошкольников деятельности – игре. 

В играх дети учатся действовать сооб�

ща, планировать, распределять роли,

учитывать свои силы, время и возмож�

ности, заботиться о товарищах, помо�

гать им и т.п. А подвижные игры ока�

зывают еще и значительный оздорови�

тельный эффект.

Для проведения развивающей рабо�

ты по формированию дружеских взаи�

моотношений в коллективе детей до�

школьного возраста необходимо знать

особенности детских взаимоотноше�

ний. Мы предприняли ряд исследова�

ний, направленных на их изучение.

В результате было выявлено, что

большинство детей в играх объедине�

ны в малые группы, длительность су�

ществования которых не превышает 

3–4 минут. Детей, играющих в одиноч�

ку, меньше, при том что желания и ре�

шимости участвовать в совместной 

деятельности у них не проявлялось,

как и заинтересованности игрой дру�

гих детей.

Малообщительные дети занимают

разное положение в сфере оценочных и

избирательных отношений в группе.

Согласно проведенным исследованиям

мы условно разделили их на три подг�

руппы: 

– в первую были отнесены дети, ко�

торые первоначально стремятся к
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ных учреждений и родителям при под�

готовке к обучению в школе? Предпо�

сылками формирования положитель�

ных взаимоотношений между детьми

дошкольного возраста является разви�

тие самостоятельности (в играх, обще�

нии), воспитание общественной моти�

вации, интересов, чувств, навыков и

привычек поведения, речи. Следует

проводить работу по развитию этих 

качеств у детей и постоянно прогнози�

ровать и программировать дальнейшее

их совершенствование.

Анализ результатов проведения раз�

вивающей работы с малообщительны�

ми детьми дает основание считать, что

включение их в игровую деятельность,

направленную на устранение наруше�

ний в отношениях со сверстниками,

будет способствовать устранению аф�

фективных препятствий в межлично�

стных отношениях детей, а также до�

стижению более адекватной адаптации

и социализации.

Отбор игрового материала произво�

дился по следующим критериям: соот�

ветствие содержания игр задачам фи�

зического воспитания; доступность 

и эмоциональная привлекательность 

игрового материала; включение в 

двигательную деятельность тех пси�

хических процессов, которые несут 

преимущественную нагрузку в форми�

ровании положительных взаимоотно�

шений детей старшего дошкольного

возраста.

В этой связи предполагалось исполь�

зовать следующие группы подвижных

игр: индивидуальные, парные, кол�

лективные. Индивидуальные игры и

игровые задания направлены на вос�

становление и дальнейшее углубление

контактов с собственным телом, невер�

бальное выражение состояний и отно�

шений. Парные – способствуют «от�

крытости» по отношению к партнеру, 

т.е. способности чувствовать, пони�

мать и принимать его. Групповые иг�

ровые задания дают ребенку навыки

взаимодействия в коллективе через ор�

ганизацию совместной деятельности. 

Вначале, для облегчения взаимопо�

нимания между детьми, мы при�

меняли игры по сюжету с несложными 

правилами, в которых присутствовал

определенный принцип: игровые

действия одних должны быть адресо�

ваны другим с переходом в дальней�

шем на совместные коллективные

действия. 

Для обучения открытым совмест�

ным взаимодействиям и подчинению

правилам применялись подвижные иг�

ры без сюжета. Сюжет и роль остава�

лись только в названии игры, приобре�

тая при этом условный характер. 

С целью обучения детей «деловому»,

содержательному общению и умению

действовать по собственному замыслу

использовались подвижные игры с

элементами спорта. В них соподчине�

ние и согласование действий участни�

ков шло в соответствии с правилами,

которые носили сложный характер. 

Тестирование показало, что предло�

женная нами экспериментальная ме�

тодика физического воспитания детей

старшего дошкольного возраста поло�

жительно сказывается на умении уста�

навливать межличностные отношения

не только в игровой, но и продуктив�

ной деятельности.

Следовательно, в период подготовки

детей к обучению в школе требуется

комплексное воздействие средств фи�

зического воспитания, направленное

одновременно на укрепление здоровья,

развитие физических качеств и на фор�

мирование навыков общения.

12/0831

Наталья Валентиновна Финогенова –
канд. пед. наук, доцент кафедры теории 
и методики физического воспитания 
Волгоградской государственной академии
физической культуры;

Елена Николаевна Тоцкая – аспирант
кафедры теории и методики физического
воспитания Волгоградской государствен6
ной академии физической культуры.



Использование средств физической

культуры и спорта – серьезный и

действенный фактор формирования

социальной активности, укрепления

здоровья, повышения физической под�

готовленности детей и молодежи. К со�

жалению, в настоящее время на прак�

тике мало используются фольклорные

подвижные игры. Между тем детский

фольклор – органическая часть само�

бытной народной культуры и вместе с

тем совершенно особая, самостоятель�

ная область устного поэтического твор�

чества. Детский фольклор – явление

вечное, ибо вечно детство, которое да�

но человеку, «чтобы играть» и, играя,

творить жизнь.

Мы хотим показать, как можно про�

водить занятия по физическому воспи�

танию в фольклорной стилистике.

Инвентарь: косички по числу детей,

маски кота и совы.

Задачи:
1) познакомить детей с народными

играми, считалками, потешками,

стишками, песенками, русской народ�

ной музыкой;

2) развивать мелкую моторику де�

тей, звукопроизношение, физические

качества;

3) создавать у детей положительный

эмоциональный настрой.

Вводная часть.
Воспитатель:

– Мы гулять с вами пойдем, красно

солнышко найдем. Солнышко�вёд�

рышко, выгляни в окошко. Красное,

покажись, яркое, появись.

Дети: ходьба бодрым шагом. Ходьба

на носках, пятках, внешней и внутрен�

ней стороне стопы.

Подвижные игры как средство
подготовки детей к школе*

И.А. Смирнова
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– Утром солнышко встает, выше,

выше, выше. Ночью солнышко уйдет,

ниже, ниже, ниже.

Дети: ходьба на носках в центр кру�

га. Ходьба спиной вперед, в приседе.

– Есть у солнышка дружок, красно�

грудый петушок. Петя рано встает, 

голосисто поет, детям спать не дает.

Дети идут с высоким подниманием

бедра и работой рук – «как петушок» –

через косички.

– Солнце красное взошло, ярко заси�

яло, зайчики�лучики нам с тобой по�

слало.

Дети: прыжки на двух ногах по кру�

гу через косички – «как зайчики». 

– Будем с солнышком играть и ко�

сички выбирать.

Дети: бег врассыпную, по сигналу

остановка на косичке.

Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с

косичками, с речитативом.

1. Руки вверх – и мы вдыхаем, руки

книзу – выдыхаем.

2. Руки ставим перед грудью, пово�

роты делать будем.

3. Руки вверх над головой, наклоня�

емся с тобой.

4. А теперь вперед прогнуться и друг

к другу потянуться.

5. Вниз наклоны делать будем и ко�

лен коснемся грудью, а колени не 

сгибать и косички не ронять.

6. Сели, встали, сели, встали и ни

капли не устали, спинки ровно всем

держать, пятки можно отрывать.

7. Чтобы сильными нам стать, будем

ноги поднимать.

8. А теперь играем в краны, строим

башни�великаны.

9. Отдыхаем, все легли. Сели быст�

ро! Раз, два, три! Ручками не помогать,

будем пресс тренировать.

10. На животике лежи и кораблик

покажи: по морям, по волнам, сегодня

здесь, а завтра там.

11. Ты прогнись, а не лежи и лягуш�

ку покажи.

* Тема диссертации «Гуманистическая направленность физического воспитания

в процессе подготовки и адаптации детей к систематическому обучению в шко�

ле». Научный руководитель – доктор пед. наук, доцент КГПУ Н.М. Конжиев.
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12. Спинка будет отдыхать, надо

киску показать.

13. А теперь попрыгать нужно, ну�

ка вместе, ну�ка дружно.

14. Отдыхаем: дует легкий ветерок,

вертит нас, как флюгерок.

15. Мы попрыгаем опять, всем ко�

сички повращать.

16. Отдыхаем, дышим глубже, пере�

шагиваем дружно.

– А теперь пора играть, начинаю

всех считать:

Первенчики, другенчики,

Летели голубенчики.

Тебе – ловить,

А тебе – водить.

Народная игра «Совушка�сова боль�

шая голова».

– Будем заново играть, надо вас 

пересчитать:

Вышли мыши как то�раз

Посмотреть, который час.

Раз, два, три, четыре,

Мыши дернули за гири.

Вдруг раздался страшный звон,

Кто остался, выйди вон.

Веселись, ликуй, народ,

Тот, кто вышел, будет кот.

Ты мышат быстрей лови,

Хвостики себе бери.

Раз, два, три – лови!

Игра «Кот и мыши».

Заключительная часть.
Игра «Мышеловка».

– Как нам мыши надоели,

Все погрызли, все поели.

Погодите же, плутовки,

Доберемся мы до вас,

Вот расставим мышеловки,

Переловим всех сейчас.

Игра повторяется дважды, после иг�

ры отмечаются самые ловкие «мыш�

ки».

Занятие заканчивается ходьбой по

кругу.

Творчески используя фольклор как

эмоционально�образное средство влия�

ния на детей, можно поддерживать их

интерес к физической культуре. Такие

занятия доставляют детям радость и

помогают непринужденно, с удоволь�

ствием готовиться к новой учебной 

деятельности.

Осуществление преемственности

дошкольного и начального образования

является одной из приоритетных задач

модернизации образования, решение

которой требует объединения усилий

методистов и педагогов�практиков.

С психологической точки зрения

преемственность выступает как прояв�

ление потребности в познании и само�

познании, развитии и самосовершен�

ствовании личности.

Преемственность базируется на за�

конах отрицания отрицания и перехо�

да количественных изменений в каче�

ственные. Отметим, что в педагогике

действие закона отрицания отрицания

не должно абсолютизироваться. 

Процесс обучения представляет со�

бой последовательный переход коли�

чественных изменений в качественные

с неизбежным переосмыслением зна�

ний, их включением в новые связи и 

с обеспечением гармонии при переходе

от одной ступени образовательной си�

Ирина Анатольевна Смирнова – препо6
даватель спортивных дисциплин Петроза6
водского педагогического колледжа, победи6
тель и лауреат республиканских конкурсов
«Мастер педагогического труда».

Преемственность
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образованием при изучении
геометрического материала
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стемы к последующей. Для каждой

ступени обучения можно указать соот�

ветствующую меру, которая характе�

ризовала бы уровень развития, обеспе�

чивающий возможность оптимального

перехода обучаемого на следующую

ступень.

Чтобы процесс движения обуча�

емых по ступеням обучения математи�

ке осуществлялся поэтапно, педагогу

нужны не только знание особенностей

развития ребенка на каждом этапе

(т.е. психологические), закономерно�

стей дидактики (педагогические), но 

и знания методико�математических 

и методико�процессуальных основ

кур�са математики для дошкольников

и младших школьников.

Н.Б. Истомина в качестве методико�

математических основ названного кур�

са предлагает взять математическую

теорию, которая в переработанном до�

ступном виде находит отражение в 

содержании соответствующего курса

математики и может быть использова�

на для обоснования тех или иных 

методических подходов. Притом необ�

ходимо различать два уровня методи�

коматематических основ: для препода�

вателя и для ребенка.

Методико�математические основы

курса математики для дошкольников

и для учащихся начальной школы

почти идентичны. К ним относятся:

количественная теория целых неотри�

цательных чисел, учение о позицион�

ной системе счисления и ее свойствах,

о величинах и их измерении, о геомет�

рических фигурах и их свойствах.

Методико�процессуальные основы

являются обоснованием действий пре�

подавателя, направленных на органи�

зацию деятельности ребенка по овла�

дению этим содержанием, и зависят от

процесса усвоения знаний, от того, ка�

кими особенностями он характеризу�

ется на каждом этапе обучения, от

уровня развития мышления и других

познавательных процессов.

Например, при изучении геометрии

на этапе дошкольного и начального об�

разования нужно учитывать уровни
геометрического развития [1] для

определения содержания и методики

изучения материала. Каждому уровню

соответствует свой язык, содержащий

определенную геометрическую и логи�

ческую терминологию, своя символи�

ка, своя глубина логической обработки

изучаемого материала.

Первый уровень характеризуется

тем, что геометрическая фигура рас�

сматривается как «целое». Ребенок

изучает и различает фигуры по своему

внешнему виду, но не видит их общих

признаков – например, не видит в

квадрате прямоугольник.

На втором уровне дети анализируют

фигуры, выделяя их свойства экспери�

ментальным путем: в процессе наблю�

дений, измерений, вычерчивания, мо�

делирования из бумаги. Эти свойства

используются для распознавания фи�

гур, однако они не выводятся детьми и

логически не упорядочены.

Два описанных уровня вполне до�

ступны детям 4–7 лет. 

Учащиеся, достигшие третьего
уровня геометрического развития, уже

умеют устанавливать связи между

свойствами фигур и самими фигурами.

Уясняется возможность следования

одного свойства из другого. На данном

уровне развития геометрического

мышления должны находиться все

учащиеся, оканчивающие начальную

школу.

Четвертый уровень геометрическо�

го развития характеризуется тем, что

учащиеся осознают значение дедук�

ции как способа построения всей гео�

метрической теории. Переходу на этот

уровень способствует усвоение аксиом,

определений, теорем, анализа логиче�

ских связей понятий и предложений.

На пятом уровне имеет место отвле�

чение от конкретной природы объек�

тов и конкретного смысла отношений,

связывающих эти объекты.

Переход от одного уровня к другому

происходит в процессе целенаправлен�

ного обучения, а потому зависит от 

содержания и методов обучения.

Анализ вариативных программ по

математике для дошкольников и млад�

ших школьников показал, что боль�
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шинство авторов при отборе содержа�

ния и составлении методических реко�

мендаций учитывали не только уровни

развития геометрического мышления,

но и принцип непрерывности и преем�

ственности в обучении. Особенно хо�

чется отметить программы для Образо�

вательной системы «Школа 2100». Од�

нако по данной системе работает очень

небольшое количество учебных учреж�

дений нашего региона. Большинство

дошкольных организаций образова�

ния нашей республики пользуются

комплексной программой развития и

воспитания детей в детском саду

«Детство» (авторы В.И. Логинова,

Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.), 

а начальные школы – программой 

по математике авторов М.И. Моро,

С.И. Волковой, С.В. Степановой и др.

Анализ содержания раздела «Пер�

вые шаги в математику» (авторы 

З.А. Михайлова, Т.Д. Рихтерман) из

программы «Детство» показал, что 

дети знакомятся с такими геометри�

ческими фигурами и телами, как шар,

куб, круг, квадрат, треугольник, овал,

прямоугольник, цилиндр, четырех�

угольник, многоугольник.

В начальных классах представления

о геометрических фигурах и их свой�

ствах постепенно расширяются. Одна�

ко в названной программе по матема�

тике для начальных классов совсем не

упоминаются геометрические тела. Не

находим их и в содержании заданий из

учебников по математике для началь�

ных классов этих авторов. Но еще 

Н.И. Лобачевский указал на методи�

ческую целесообразность построения

системы обучения геометрии на прин�

ципе фузиогизма, т.е. на одновремен�

ном и взаимосвязанном изучении гео�

метрических фигур и тел.

Мы предлагаем учителям началь�

ных классов при знакомстве младших

школьников с элементами геометрии

максимально использовать их до�

школьный опыт. Начиная с 1�го клас�

са в обучение математике следует

включать не только задания, связан�

ные с элементарными построениями

геометрических фигур, на состав�

ление одних геометрических фигур из

других, но и задания на изучение вза�

имного расположения фигур и тел в

пространстве, на изменение положе�

ний и форм геометрических объектов,

на построение разверток простейших

геометрических тел. Например:

Дорисуй недостающую тень.

Такие задания можно найти в тет�

радях по математике «Наглядная 

геометрия» (авторы Н.Б. Истомина и

И.В. Шадрина) и в некоторых других

источниках.

Наш опыт работы со студентами, а

также с педагогами на курсах повыше�

ния квалификации показал, что мно�

гие из них при знакомстве детей с гео�

метрическими понятиями не учитыва�

ют уровни развития геометрического

мышления, не осознают необходи�

мость преемственности при изучении

элементов геометрии. В читаемых на�

ми курсах «Теория и методика разви�

тия математических представлений у

детей дошкольного возраста» и «Мето�

дика обучения математике в началь�

ной школе» мы обращаем особое 

внимание на вопросы преемственно�

сти, более подробно знакомим буду�

щих учителей начальных классов с 

методикой формирования у дошколь�

ников представлений о форме и гео�

метрических фигурах.

В качестве примера рассмотрим,

как происходит знакомство дошколь�

ников (подготовительная группа) и

младших школьников (1�й класс) с 

понятием «многоугольник». Анализ

процесса обучения показал, что боль�

шинство преподавателей дошкольных

организаций образования и учителей

начальных классов знакомство с мно�

гоугольником строят почти одинако�

во. Педагог рассматривает вместе с

детьми модели треугольника, квадра�

та, прямоугольника, трапеции, пяти�

угольника, шестиугольника. Выясня�

ет, какие из них знакомы детям,

НА ТЕМУ НОМЕРА
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ли этих кораблей. Задание: разделить

эти геометрические фигуры, т. е. моде�

ли кораблей, на две группы.

Дети выполняют задания по�разно�

му. Некоторые считают количество

моделей и делят их на равные части.

Другим детям кажется, что одни фигу�

ры побольше, а другие – поменьше.

Некоторые в одну группу включают

знакомые фигуры (треугольник, круг,

квадрат, прямоугольник), а в другую –

незнакомые (овал, трапеция, пяти�

угольник, шестиугольник). Находятся

дети, которые делят фигуры и таким

образом: фигуры с углами и без углов. 

Далее каждая группа рассказывает

о выполнении задания, причем послед�

ними должны выступать те дети, кото�

рые за основу классификации взяли

признак «наличие углов».

Следующее задание: построить се�

риационный ряд из геометрических

фигур с углами. Для этого детям пред�

лагается выбрать из геометрических

фигур с углами ту, которая имеет 

самое маленькое количество углов.

Уточнив, что выбранная фигура имеет

три угла и называется треугольником,

просим детей взять квадрат и прямо�

угольник и поставить их рядом с 

треугольником. Подсчитав количество

углов у квадрата и прямоугольника,

находим среди оставшихся фигур с 

углами ту, которая имеет также четы�

ре угла, и ставим ее рядом с прямо�

угольником. Сообщаем детям, что по�

следняя фигура называется четырех�

угольником, так как имеет четыре 

угла. Задаем проблемный вопрос:

«Можно ли назвать квадрат и прямо�

угольник четырехугольником?»

Следующее задание: продолжить

ряд из геометрических фигур с уг�

лами.

Дети последовательно ставят фигу�

ры и доказывают свой выбор, а воспи�

татель помогает назвать их: «Если

первая фигура у нас треугольник, а

следующие – четырехугольники, то

как можно назвать фигуру с пятью 

углами?»

Примерно так же знакомим детей с

последней фигурой из построенного

сколько сторон и углов имеет каждая

фигура. Затем педагог сообщает, что

все эти фигуры имеют общее «имя» –

многоугольник. Мы также заметили,

что встречаются и такие педагоги, ко�

торые сами не знают объем и содержа�

ние понятия «многоугольник». Поэто�

му они формируют у детей ошибочное

представление о многоугольнике (на�

пример, что пятиугольник, шести�

угольник являются многоугольника�

ми, так как имеют много углов, а тре�

угольник и квадрат – нет).

Вышеописанный способ раскрытия

содержания понятия «многоуголь�

ник», использующий показ конкрет�

ных предметов, подходит для детей

дошкольного возраста. Притом с точки

зрения современных требований к

дошкольному математическому обра�

зованию нужно обращать особое вни�

мание не столько на накопление опре�

деленного запаса предметных знаний и

умений, сколько на формирование у

детей приемов умственных действий

(сравнение, обобщение, анализ, син�

тез, сериация, классификация, абстра�

гирование, аналогия и др.). Нужно так

организовать познавательную деятель�

ность дошкольников, так подобрать за�

дания, чтобы осуществлялось продук�

тивное восприятие материала, форми�

рование и развитие пространственного

мышления, обучение ребенка доступ�

ным ему видам моделирования. В ка�

честве примера приведем фрагмент за�

нятия для подготовительной группы

детского сада.

Дети сидят группами по четыре (или

парами). Каждая группа (или каждый

ребенок) получает конверт с моделями

геометрических фигур: овалом, кру�

гом, треугольником, квадратом, пря�

моугольником (не являющимся квад�

ратом), трапецией, пятиугольником,

шестиугольником. Все модели фигур

вырезаны из бумаги, примерно одина�

ковы по величине.

Воспитатель говорит, что в гости к

детям прилетели инопланетяне на кос�

мических кораблях. Каждый корабль

имеет форму геометрической фигуры.

В конвертах представлены моде�
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ряда – шестиугольником (можно зна�

комить и с семиугольником, восьми�

угольником и т.д.).

Далее воспитатель говорит: «Все эти

модели кораблей поместим в один ан�

гар для звездолетов, а на нем напишем

вывеску, чтобы инопланетяне знали,

что именно здесь находятся их кораб�

ли. А поскольку они имеют форму гео�

метрических фигур с углами и каждая

фигура имеет свое имя, придумайте

всем этим фигурам фамилию».

Дети предлагают различные назва�

ния. После этого сообщаем детям, что

математики называют эти фигуры

многоугольниками.

В продолжение темы можно выпол�

нить различные задания и игры, на�

правленные на формирование пред�

ставлений о многоугольнике, на вклю�

чение нового слова «многоугольник» 

в активный словарь детей. Например: 

1. Построить из палочек много�

угольник с тремя сторонами. 

2. Назвать по�другому квадрат.

3. Используя рамки М. Монтессори,

нарисовать многоугольник с шестью

сторонами.

Обращаясь к детскому опыту, мож�

но попросить отыскать предметы или

части предметов, которые имеют фор�

му многоугольника.

По мнению психологов, первона�

чальную интеллектуальную деятель�

ность ребенка можно рассматривать

как геометрическое познание. Именно

с этим опытом интеллектуальной дея�

тельности ребенок приходит в школу,

где этот опыт должен расширяться и

углубляться.

Если опять говорить о многоуголь�

нике, то знакомство младших школь�

ников с этим понятием происходит

после формирования у них представле�

ний о ломаной линии. И тогда, исполь�

зуя различные задания на распознава�

ние, сравнение, обобщение и класси�

фикацию различных линий, учитель

подводит учащихся к тому, что много�

угольник – это плоская фигура, огра�

ниченная замкнутой ломаной линией.

При закреплении этого понятия учите�

лю желательно знать не только,

как прошло знакомство с многоуголь�

ником в детском саду, но также и уро�

вень развития геометрического мыш�

ления своих учеников.

Непрерывность и преемственность

при изучении дошкольниками и млад�

шими школьниками геометрических

понятий требует последовательной 

цепи учебных задач и заданий. Они

должны быть разнообразными и да�

ваться дифференцированно, учитывая

«зону ближайшего развития» ребенка.

Приведем примеры некоторых зада�

ний, которые можно выполнять с пер�

воклассниками:

1. Нарисуй четвертый многоугольник,

используя соответствующую закономер�

ность:

Необходимо обратить внимание, что

существует два правильных решения:

слева можно нарисовать семиугольник

или справа – треугольник.

2. На рисунке даны многоугольники.

Сосчитай число сторон и вершин каждого

и назови его по�другому.

3. Назови фигуры одним словом. Какие

два шестиугольника можно соединить,

чтобы получить четырехугольник? Можно

ли первую фигуру разделить на две рав�

ные части? Как будут называться получен�

ные после разрезания многоугольники?

Проведи в третьей фигуре один отрезок

так, чтобы получить один треугольник и

один четырехугольник.

4. Посчитай количество геометриче�

ских фигур на рисунке, заполняя пустые

клеточки:

треугольники – 

четырехугольники – 

многоугольники – 

НА ТЕМУ НОМЕРА
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5. Как можно провести в треугольни�

ке один отрезок так, чтобы получилось 

3 треугольника?

6. Начерти в тетради пятиугольник и по�

кажи на чертеже, как можно, сделав два

разреза ножницами, получить 2 четырех�

угольника и 1 треугольник.

При изучении геометрии как в до�

школьном, так и в начальном школь�

ном образовании необходимо стремить�

ся развить пространственное вообра�

жение и геометрическое мышление

каждого ребенка. Знакомя учащихся

начальной школы с геометрическими

понятиями, нужно опираться на име�

ющиеся представления детей, обога�

щая и расширяя их знания о геометри�

ческих фигурах и телах. Учет принци�

па преемственности приведет к тому,

что обучение детей элементам геомет�

рии будет соответствовать естественно�

му ходу развития их геометрического

мышления.
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«Предшкольное образование
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✦ карты программных требований;

✦ диагностика речевого и познавательного развития детей;
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– по развитию речи;
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В начале XXI в. в отечественном

образовании закрепляется компетент�

ностный подход. Это объясняется ря�

дом причин и событий, произошед�

ших в мире. В конце прошлого века

ЮНЕСКО очерчивает круг компетен�

ций, которые должны рассматривать�

ся как желаемый результат образова�

ния третьего тысячелетия. В докладе

«Образование: сокрытое сокровище»

Жак Делор сформулировал «четыре

столпа», на которых оно должно ос�

новываться: научиться познавать,

научиться делать, научиться жить

вместе, научиться жить, – определив

тем самым основные глобальные 

компетентности в мировом образова�

тельном пространстве XXI в.

Использование компетентностной

модели обучения в начальной школе

вытекает из модернизации отечест�

венного образования, целью которой

является подготовка обучающихся к

жизни, их самоопределение в стенах

учебного заведения, а также их об�

щая подготовка к выполнению всего

спектра жизненных функций. В ре�

зультате происходит переориентация

оценки результатов образования с по�

нятий «образованность», «воспитан�

ность», «подготовленность», «зна�

ние» на понятия «компетентность»,

«компетенция».

Под компетентностью понимается

некая интегральная способность ре�

шать возникающие в различных сфе�

рах жизни конкретные проблемы. Та�

кая способность предполагает умение

в любой момент найти и отобрать

нужные знания в созданных челове�

чеством огромных хранилищах ин�

формации. Главное в обучении – усво�

ение материала и овладение зна�

ниями. Знание – это воспринятая,

осознанная и зафиксированная в па�

мяти информация об объектах

действительности. Подлинные зна�

ния в аспекте компетентностного под�

хода – это инструменты познания,

инструменты решения новых задач в

жизненной ситуации.

Главная задача компетентностного
подхода – усилить практическую
ориентацию образования, выйдя за

пределы ограничений «зуновского»

образовательного пространства [3, 

с. 20]. Компетентностный подход не

отрицает накопления знаний, но в то

же время сами по себе знания не явля�

ются целью обучения, они – лишь ос�

нова для адекватной и осмысленной

деятельности школьника в мире. 

Овладение знаниями выступает не�

пременным условием социального

развития личности и формирования

компетенций, необходимых для

вхождения в социум, расширяет гра�

ницы самоактуализации личности

младшего школьника, позволяет не

держаться за стереотипы, а выбирать

свой путь освоения мира. Накопление

ценного опыта познания, деятельно�

сти, творчества, постижение своих 

возмож�ностей, самопознание способ�

ствуют раскрытию возрастного потен�

циала школьника. На основе компе�

тентностного подхода качественные

изменения в личностно�смысловой

сфере ребенка готовят его к дальней�

шему развитию в следующих основ�

ных направлениях: мотивация и 

мотивационная готовность к дальней�

шему развитию, рефлексия над усво�

Компетентностная модель обучения
в начальной школе

Л.В. Трубайчук
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знания, понятий, законов. Поэтому

учебный процесс необходимо модели�

ровать, как писал Э.В. Ильенков, что�

бы он «в сжатой форме воспроизводил

действительный исторический про�

цесс рождения и развития... знаний».

В.В. Давыдов такую деятельность

учащихся назвал «квазииследова�

тельской». Школьники не создают 

понятий, ценностей и норм, а присва�

ивают их в процессе учебной деятель�

ности, когда они осуществляют мыс�

лительные действия, адекватные тем,

посредством которых исторически

вырабатывались продукты духовной

культуры. Такой процесс исследова�

ния на занятиях ведет к образованию

нового типа мышления – теоретиче�

ского, которое предполагает анализ

содержания учебного материала во

всех взаимосвязях и противоречиях.

Использование интерактивных мето�

дов обучения исходит из потребности

обеспечить социальную активность

каждого школьника.

3. Учет ведущих новообразований
на каждом этапе развития личности.

Ведущим новообразованием младше�

го школьника при формировании 

учебной деятельности является теоре�

тическое, абстрактное мышление. Ве�

дущим новообразованием учащегося 

основной школы являются общест�

венные отношения, опыт коммуника�

ции и самореализации в обществен�

ной жизни класса, школы (города,

страны). Ведущим новообразованием

ученика профильной школы является

самоопределение в жизненных и про�

фессиональных установках. При этом

необходимо развивать способности

ученика: его самостоятельность, твор�

ческие возможности, оригинальное и

диалектическое мышление. Превра�

тить развитие личности школьника 

в саморазвитие, самоопределение, са�

мореализацию. А это в свою очередь

ведет к воспитанию ученика, форми�

рованию его мировоззрения, патрио�

тизма, трудолюбия, формированию

нравственных основ личности, ориен�

тированных на общечеловеческие

ценности.

енными знаниями и собственной 

деятельностью, системность знаний,

развитие средств и приемов деятель�

ности, необходимых для жизни.

Многие программы начальной шко�

лы, в том числе и «Школа 2100», ори�

ентируют на формирование у млад�

ших школьников компетенций. 

Важным для нашего исследования

является определение А.В. Хуторско�

го, который разделяет «компетен�

цию» и «компетентность» по принци�

пу общего и индивидуального: «Ком�

петенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности

(знаний, умений, навыков, способов

деятельности), задаваемых по отно�

шению к определенному кругу пред�

метов и процессов и необходимых для

качественной продуктивной деятель�

ности по отношению к ним. Компе�

тентность – владение, обладание че�

ловеком соответствующей компетен�

цией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятель�

ности» [3, с. 59].

Компетентностная модель обуче�
ния строится на следующих поло�
жениях, которые помогают сформи�

ровать в начальной школе учебную 

деятельность.

1. Ученик – субъект учебной дея�
тельности, в ходе обучения он само�

совершенствуется, изменяется. Про�

цесс усвоения знаний идет через фор�

мирование учебной деятельности, 

через формирование общепредметных

(коммуникативных, ценностно�смыс�

ловых, интеллектуальных, оценоч�

ных, организационных) и предмет�

ных компетенций: лингвистических,

математических, естественно�науч�

ных и др. Ученика следует научить

пользоваться полученными знания�

ми, а также осуществлять собствен�

ную деятельность по овладению зна�

ниями.

2. Для того чтобы ученик стал субъ�

ектом учения, педагогу необходимо

организовать исследовательскую дея�
тельность школьников, поставить их

в такие условия, в каких бывают уче�

ные в момент открытия нового
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4. Пусковым механизмом учебной

деятельности учащихся является

рефлексия, которая позволяет, с од�

ной стороны, обнаружить и устано�

вить границы своего незнания, а с

другой стороны – уметь переходить

границы своих возможностей, рас�

ширять их в области мышления и 

деятельности, тем самым изменяя се�

бя. Рефлексия помогает обнаружить

дефицит знаний, необходимых для

решения практических задач.

5. Постановка учебных или прак�
тических задач, которая помогает 

изменить самого действующего субъ�

екта. Овладение определенными спо�

собами действия требует, в свою оче�

редь, аналитического мышления,

формирующегося в процессе решения

задач. Ответ на решение есть овладе�

ние теоретическим понятием. Най�

денный способ решения учебных за�

дач рефлексируется, т.е. идет оценка

и контроль усвоенного способа.

6. Подобное моделирование учебно�

го занятия предполагает и иную фор�

му его проведения. Основная форма

работы, которая выстраивается через

организацию коллективно�распреде�

ленной деятельности между учителем

и учеником и учеником�учеником,

имеет название «учебный диалог».

Для его организации учителю необхо�

димо «держать паузу незнания», что�

бы включить детей в дискуссию. Каж�

дый из учащихся имеет право на свою

точку зрения, каждый ответ проверя�

ется как возможный вариант реше�

ния задачи. В результате и возникает

«коллективное» мышление, когда к

решению приходит весь коллектив.

7. В таком диалоге учителю отво�

дится особая роль – не мастера по на�

таскиванию знаний, а партнера по

совместной деятельности, который

имеет право на свою точку зрения, но

она не должна быть авторитарной, 

навязанной учащимся «сверху». Учи�
тель – также субъект деятельности,

субъект педагогического творчества,

умело организующий совместную ра�

боту, при которой ученик – субъект

учебной деятельности.

8. Не менее важным компонентом

современного занятия является само�
контроль и самооценка учащимися

своей деятельности. При этом необхо�

димо акцентировать: контроль и

оценка должны быть направлены не

столько на выявление определенного

результата в предметных знаниях,

сколько на процесс формирования

этого предметного знания учащихся

для обеспечения целенаправленной и

своевременной коррекции, для ис�

пользования знания в реальной жиз�

ни. Контроль и оценка деятельности

учащихся должны рассматриваться

только в динамике относительно пре�

дыдущих достижений школьника и

не подразумевают сравнения его с

другими детьми. Ребенок должен сам

определять уровень своих потенци�

альных возможностей и выбирать те

задания, с которыми он может на те�

кущий момент справиться, поэтому

оценка работы учащихся определяет�

ся исходя из выбранного им самим

уровня сложности задач. Уверенность

в успехе усиливает интерес ребенка к

учению, рождает страсть к познанию.

По мнению В.В. Давыдова, самоконт�

роль и самооценка позволяют учащим�

ся изменить себя и свое отношение к

действительности, служат истинным

двигателем в развитии и становлении

личности школьника [2].

9. Широкое использование инте�
грации знаний и межпредметных
связей с целью формирования общей

картины мира и возможности приме�

нять знания в различных ситуациях.

10. Развитие творческих способ�
ностей, созидательных качеств лич�

ности школьника.

Итак, модель учебного занятия

можно выстроить следующим об�

разом: рефлексивный контроль –

учебная задача – цель – модель новых

знаний, полученная в процессе учеб�

ного диалога – овладение новым спо�

собом действия – теоретическое поня�

тие – рефлексивный контроль – путь

его возможного использования.

Реализация задач урока предпола�

гает точное, неформальное определе�
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вание, в поиск по открытию нового

знания. Так проводить занятия гораз�

до сложнее, чем осуществлять фор�

мальное обучение в расчете на средне�

го ученика. Весь смысл педагогиче�

ского мастерства состоит в умении

выбрать методы и приемы работы, 

регулирующие формирование знаний

всеми учащимися именно в процессе

обучения.

Компетентностная модель обуче�

ния предполагает совершенствование

педагогического мастерства учителя

на основе овладения теорией и техно�

логией структурирования учебного

материала с учетом прогнозирования

структур учебной деятельности млад�

шего школьника как субъекта учения

на занятии, организацию практико�

ориентированного использования

знания учащимися в дальнейшей

жизнедеятельности.
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ние цели учебного занятия. Все зада�

чи одинаково важны, взаимосвязаны

и решаются в единстве, в процессе

познания, труда, деятельности. При

таком моделировании учебного заня�

тия ученик как субъект учебной дея�

тельности расширяет и обогащает

свои возможности в самостоятельном

получении знаний, формирует обще�

предметные и предметные компетен�

ции, в то же время совершенствуя 

самого себя.

Результаты работы учащихся при
компетентностной модели обучения.
Эффективность любого урока опреде�

ляется не только тем, что учитель 

пытался дать детям, а прежде всего

тем, что именно они взяли в процессе

обучения для жизни. Учеником мож�

но назвать не того, кого учитель учит,

а того, кто у него учится.

«Ученический блок» конечного ре�

зультата урока складывается из сле�

дующих позиций.

1. Отношение учащихся к учебному

труду как к личностной ценности,

воспитательная и развивающая по�

движка личности, возникшая в ходе

урока на основе сформированной цен�

ностно�смысловой компетенции.

2. Отношение учащихся к учителю,

друг к другу на основе сформирован�

ной коммуникативной компетенции.

3. Объективная направленность 

деятельности учеников на образова�

ние и развитие своей личности, уро�

вень самостоятельности, самодеятель�

ности учащихся на уроке как проявле�

ние личностной компетенции.

4. Наличие у учащихся познава�

тельного интереса как свидетельство

интеллектуальной компетенции.

Как видим, оценка результата рабо�

ты учителя на уроке – процесс доста�

точно многоаспектный и сложный. Он

не ограничивается данными компе�

тенциями, ибо результаты работы

учащихся на уроке являются также и

критериями работы учителя.

Главная задача учителя – активи�

зировать учебное занятие, добиться

включения учащихся в работу на всех

этапах деятельности, в исследо�

Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Òðóáàé÷óê –
äîêòîð ïåä. íàóê, ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé
ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äåòñòâà ×åëÿáèí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà.
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В современной России и в мире в це�

лом наблюдается обострение межна�

циональных, этнических, религиозно�

нравственных противоречий, которые

проявляются как в межгосударствен�

ных масштабах, так и на уровне инте�

ресов различных сообществ людей с

полярными и трудносовместимыми

взглядами, убеждениями, представле�

ниями, верованиями. Человеку необ�

ходимо найти пути достижения согла�

сия, а также зафиксировать их в виде

законодательных актов, деклараций,

межгосударственных и общемировых

соглашений. Что еще более важно, 

необходимо принять пользующуюся

всеобщим признанием систему ценно�

стей, в основе которой лежат такие 

понятия, как консенсус (согласие),

компромисс, взаимоприемлемость, а

также терпимость, сочувствие, пони�

мание и т.п.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть

важность формирования у человека с

самого детства толерантности.

Понятие толерантности складыва�

лось на протяжении долгого времени,

и процесс этот продолжается до сих

пор, поскольку, накапливая разносто�

ронние значения, это понятие напол�

нятся новыми смыслами в соответ�

ствии с действительностью, в которой

многообразные проявления нетерпи�

мости требуют новых (адекватных)

средств ее преодоления.

Слово «толерантность» употребля�

ется для обозначения адаптационных

способностей организма, позволя�

ющих ему взаимодействовать с други�

ми, не нарушая внутреннего равнове�

сия. Толерантность является факто�

ром социализации личности.

Вместе с тем в современной жизни по�

нимание толерантности разными наро�

дами оказывается различным, что

обусловлено их историческим опытом.

По этой причине соответствующее по�

нятие имеет довольно широкий диапа�

зон интерпретаций.

В научной литературе толерант�

ность рассматривается прежде всего

как уважение других людей, призна�

ние их равенства, отказ от доминиро�

вания и насилия как признание мно�

гомерности (многообразия) человече�

ской культуры, норм поведения и 

отказ от сведения этого многообразия

к преобладанию какой�либо одной

точки зрения.

Очевидно, что многие проблемы со�

временного общества проецируются на

процесс функционирования образова�

тельных систем, начиная с дошкольно�

го образования и воспитания и закан�

чивая послевузовским профессиональ�

ным образованием.

Современного культурного человека

отличает не только уровень образован�

ности и самоуважения, но и наличие 

у него чувства уважения к окружа�

ющим. Следовательно, важнейшей 

задачей является формирование у под�

растающего поколения умения стро�

ить взаимоотношения с окружающи�

ми на основе сотрудничества и взаимо�

понимания, готовности принимать

других людей, их взгляды, обычаи и

привычки такими, какие они есть. За�

дачу детского сада мы видим в том,

чтобы из его стен выходили воспитан�

ники, мировосприятие которых осно�

вано на принципах толерантности.

Многие психологи (Р.С. Немов, 

А.В. Петровский, В.С. Мухина и др.)

отмечают, что в развитии человека 

существуют периоды, наиболее бла�

гоприятные для формирования опре�

деленных качеств личности. В до�

школьный период важно закладывать

толерантность как одну из основ лич�

ности ребенка, демонстрировать и объ�

яснять значение позитивного обще�

ния, сотрудничества, подчеркивать

значение других людей, не похожих на

самого ребенка, показывать ценность

Воспитание толерантности
дошкольника по программе

«Детский сад 2100»

О.Н. Подивилова
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близких людях (в детском саду, семье),

помогает понять их действия, чувства,

проявлять по отношению к ним эмо�

циональную отзывчивость. С другой

стороны, воспитатель помогает ребен�

ку разобраться в его собственных

чувствах и переживаниях, побуждает

рассказать о них, чтобы проявить со�

чувствие и поддержку. Эти две парал�

лельно осуществляемые линии воспи�

тания имеют целью приучение детей к

выполнению общепринятых норм и

правил поведения. Важно, чтобы этот

процесс протекал на ярком эмоцио�

нальном фоне. Воспитатель стремится

вызвать у ребенка положительный

эмоциональный отклик на выполне�

ние правильного действия, эмоцио�

нальную отзывчивость на состояние

окружающих. Полученные позитив�

ные впечатления являются стимулом

для самостоятельного воспроизведе�

ния малышом доброжелательного по�

ведения, проявления гуманных чувств

и внимания к окружающим его взрос�

лым и сверстникам [4].

В младшем дошкольном возрасте у

детей формируются элементарные

представления о добре, отзывчивости,

взаимопомощи, дружелюбии, внима�

нии к взрослым и сверстникам, поэто�

му задача развития и воспитания 

детей данного возраста – воспитание

доброжелательного отношения к ок�

ружающим, эмоциональной отзывчи�

вости, способности к сопереживанию,

общению.

Если ребенок младшего дошкольно�

го возраста с помощью игр, организу�

емых взрослым, осваивал свой внут�

ренний потенциал, узнавал свои воз�

можности и способности к познанию

мира и самого себя, то детям среднего

дошкольного возраста предлагаются

игровые занятия и упражнения, кото�

рые помогут им понять, что люди 

могут испытывать разные чувства: ра�

дости, грусти, злобы, страха. На пятом

году жизни открываются новые воз�

можности для дальнейшего развития

умения понимать окружающих лю�

дей, проявлять к ним доброжелатель�

ное отношение, стремиться к общению

толерантных межличностных отноше�

ний. Детский сад как социальный ин�

ститут должен способствовать этому

воспитанию детей в духе толерантности.

Большими возможностями в этом

отношении обладает программа «Дет�

ский сад 2100». Рассмотрим их. 

Данная программа входит в состав

Образовательной системы «Школа

2100». Это современная личностно

ориентированная образовательная си�

стема, которая реализует идеи разви�

вающего образования непрерывно и

преемственно от дошкольного этапа до

окончания общеобразовательной шко�

лы. Ее главная цель – не формирова�

ние ЗУНов, а выращивание функцио�

нально грамотной личности. Иначе 

говоря, воспитатели не «формируют»

ребенка по заданной кем�то модели, а

выращивают в каждом творческие спо�

собности, готовность к самореализа�

ции, поддерживают в ребенке все то,

что связано с «лица необщим выра�

женьем», с личностным развитием [4].

Программа дошкольного образова�

ния базируется на нескольких основ�

ных линиях развития ребенка, одной

из которых является переход от эго�

центризма к децентрации (способно�

сти видеть мир с точки зрения другого

человека). Так происходит воспитание

толерантных установок.

Реализация данной линии находит

яркое отражение в следующих разде�

лах программы: «Социально�личност�

ное развитие», «Воспитание и разви�

тие личностных качеств» для каждого

возрастного периода (младший до�

школьный возраст, средний дошколь�

ный возраст, старший дошкольный

возраст). Воспитание ребенка, разви�

тие его личностных качеств обеспечи�

вается всей системой работы детского

сада. В этом случае физическое и соци�

ально�личностное развитие, игровая и

познавательная деятельность, органи�

зация всей жизни ребенка являются

средствами воспитания.

Процесс воспитания осуществляет�

ся в двух направлениях. С одной сторо�

ны, воспитатель обогащает представ�

ления детей об окружающих их
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и взаимодействию. Находясь в обще�

стве сверстников, малыш должен 

научиться устанавливать с ними дру�

же�ские отношения, а для этого вос�

питатель учит детей разбираться в

причинах собственных поступков, на�

ходить способы примирения с друзья�

ми. Таким образом, задачей развития

и воспитания детей среднего до�

школьного возраста является форми�

рование гуманных отношений между

детьми и дружеских взаимоотноше�

ний в совместных играх и занятиях.

Большое внимание в старшем до�

школьном возрасте уделяется форми�

рованию целостного представления о

себе: педагог побуждает детей «при�

слушиваться» к собственным ощуще�

ниям, рассказывать о своих чувствах 

и переживаниях.

Совместная деятельность педагога и

детей направлена на поиск каждым 

ребенком своего места в обществе свер�

стников, выделение своего «Я», проти�

вопоставление себя другим, занятие

активной позиции в разнообразных со�

циальных отношениях, где его «Я»

выступает наравне с другими. Это обес�

печивает ребенку развитие нового

уровня самосознания, решает задачи

социально�нравственного развития и

воспитания дошкольников. Ребенок

учится понимать, что принятие его

другими зависит от его принятия дру�

гих. Самопознание, адекватное отно�

шение к себе рождает потребность в

ценностном отношении к окружа�

ющим людям.

В дошкольном возрасте очень вели�

ка роль эмоциональных пережива�

ний, которые ребенок получает в ре�

зультате проживания нравственной

ситуации, совершения нравственного

выбора. Педагог создает условия для

формирования у старшего дошкольни�

ка опыта нравственной деятельности.

Задача развития и воспитания детей

старшего дошкольного возраста – вос�

питание культуры доброжелательного

общения.

В результате выпускники детского

сада знают, что все люди отличаются

друг от друга внешностью и пове�

дением, но обладают и схожими черта�

ми (строение тела, эмоции); им знако�

мы способы эмоциональной поддерж�

ки сверстника, взрослого; они понима�

ют, что причинами конфликта могут

быть противоположные интересы,

чувства, взгляды, и имеют представле�

ние о возможных способах разрешения

конфликтов. Дети могут понимать

друг друга, осознавать собственную

ценность и ценность других людей;

проявлять эмпатию и толерантность;

сознавать, какое чувство испытывают

другие по отношению к их поступкам;

выражать свои чувства и понимать

чувства другого; находить конструк�

тивное решение конфликта. Таким об�

разом происходит воспитание толера�

нтных установок.

Итак, мы можем сделать вывод, что

при помощи Комплексной программы

развития и воспитания дошкольников

«Детский сад 2100» у ребенка могут

быть сформированы гуманистические

ценности и реальная готовность к то�

лерантному поведению.
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совом его сознании получили распрост�

ранение равнодушие, цинизм, агрес�

сивность, недостойное, неуважитель�

ное отношение к себе и друг к другу, 

недоверие к государству и институтам

гражданского общества. Возросла

конфликтность и напряженность как в

межнациональных отношениях, так и

во взаимоотношениях между школьни�

ками, взрослыми, между всеми слоями

населения страны. К сожалению, в ре�

альной образовательной практике не

только отсутствуют основные условия

толерантности, но и наличествуют фак�

торы, влияющие в противоположном

направлении – т.е. способствующие

развитию интолерантности.

Как показывают наблюдения, основ�

ная масса современных педагогов обла�

дает низким уровнем толерантности.

Это обусловлено комплексом причин,

таких как низкий уровень образования

и воспитания; ежедневная борьба за 

выживание, низкий материальный

уровень; крах идеологии страны; разру�

шение нравственных и духовных цен�

ностей в обществе; низкий общий куль�

турный уровень; нарушение прав чело�

века и прав ребенка и многое другое.

В повседневной педагогической

практике нередко можно встретить

проявления педагогической интоле�

рантности разной степени – от безраз�

личия к мнению учащегося до откро�

венного и жесткого его (мнения) обес�

ценивания и даже унижения самого

ученика за «неправильные взгляды».

Вот данные из социологического ис�

следования 2007 г., проведенного авто�

ром этих строк: лишь каждый второй

респондент�учащийся во взаимоотно�

шениях с педагогом встречает терпи�

мость и сотрудничество (52%), а почти

каждый третий (29%) – конфликт�

ность, агрессивность и равнодушие.

Опрос показал, что всего 4% респон�

дентов сегодня доверяют своему учите�

лю. В образовательных учреждениях

остается все меньше времени на чело�

Разброс мнений среди тех, кто сегод�

ня говорит и пишет о толерантности,

огромен. В современном мире найдется

немало людей, для которых толерант�

ность является признаком слабости и

нерешительности, отсутствием харак�

тера и силы воли. А отсюда всего один

шаг до того, чтобы ею вообще «с пол�

ным основанием» пренебречь. Мы не

можем с этим согласиться. В жизни

молодого человека играют роль не

только знания и способности, профес�

сионализм и талант, но и фундамент

личности, ее гражданская ответствен�

ность, которая включает сегодня ори�

ентацию на толерантность. «Вбирая в

себя ценности и социальные интересы,

ментальные установки и стереотипы,

являясь способом выживания в посто�

янно меняющемся мире, толерант�

ность предстает как золотое сечение

между свободой и ответствен�

ностью...» [4, 13].

В образовательной среде необходимо

направлять процесс становления толе�

рантного сознания учащихся. Пренеб�

режение этой функцией закладывает

возможность социальных потрясений

в стране.

Последствия непродуманных соци�

ально�экономических и политических

реформ выразились в деформации тра�

диционного российского толерантного

сознания. Сегодня резко снизилось вос�

питательное воздействие российской

культуры, искусства и образования –

важнейших факторов формирования

гражданского самосознания. За по�

следние десятилетия в обществе, в мас�
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веческое общение учителя и ученика.

Таким образом, образовательный про�

цесс меняется в сторону «расчеловечи�

вания» общения. «Храм» знаний и

«питомник» добролюбия усилиями

современных новаторов становится

сферой образовательных услуг. 

Анализ результатов исследования

показывает, что около 90% москов�

ских школьников в той или иной 

степени ежедневно находятся в конф�

ликтной атмосфере, а это негативно

сказывается на воспитательном и обра�

зовательном уровне подрастающей 

молодежи, на становлении толерант�

ного сознания. Проявляемая моло�

дежью нетерпимость к представите�

лям ряда национальностей имеет свои

корни в социально�экономическом со�

стоянии страны, усугубляется отрица�

тельным влиянием СМИ и политикой

в области культуры, засилием массовой

лжекультуры. Думаем, что комплек�

сом основных причин роста конфликт�

ности является несформированность

толерантного сознания учащихся, не�

компетентность, непрофессионализм

педагогов и управленцев системы обра�

зования, рост интолерантности в массо�

вом сознании общества в целом.

Когда ученые изучали феномен мас�

сового принятия нацистской идеоло�

гии, в Германии были проведены

масштабные исследования по выявле�

нию «элементов личности человека»,

которые предрасполагают его к реак�

циям враждебности (интолерантно�

сти). В ходе опросов была выявлена 

устойчивая связь между враждеб�

ностью и определенными глубинными

чертами личности, названной, по выра�

жению немецкого философа и социоло�

га Хоркхаймера, авторитарным типом

личности [3, с. 10–12]. К основным ее

чертам были отнесены склонность к

осуждению, к обесцениванию челове�

ка, нетерпимость к неопределенности,

вера в то, что мир зол и опасен, и др.

Эти переменные тесно связаны друг с

другом и образуют, с точки зрения уче�

ных, единый синдром, более или менее

устойчивую структуру личности чело�

века, склонного к враждебности.

Как показывают итоги последних

исследований, у значительного числа

опрошенных школьников московского

мегаполиса присутствуют элементы

интолерантности. Примерно четвертая

часть опрошенных не принимает раз�

нообразия людей; растет число школь�

ников с повышенной тревожностью;

большинство склонны верить в то, что

мир зол и опасен (64%); респондентов

пугает неопределенность (68%); 43%

школьников равнодушны; каждый

третий (28%) склонен осуждать; лишь

каждый второй (!) респондент готов

спокойно разрешать ту или иную соз�

давшуюся конфликтную ситуацию.

Получается, что почти каждый вто�

рой юный житель Москвы сегодня

настроен агрессивно. Третья часть 

опрошенных старшеклассников выра�

зила неудовлетворение материаль�

ным положением своих родителей.

Как следствие появляются комплек�

сы. Настораживает и такой факт, что

значительное число участников опроса

одобряют высокий уровень благососто�

яния, достигнутый нечестным путем.

Систематически происходят конф�

ликты между учащимися и учителями

(24%). Лишь десятая часть из опро�

шенных (13%) среди школьников мос�

ковского мегаполиса указывает, что

конфликтных ситуаций у них не быва�

ет. Конфликты на религиозной почве

хоть и выражены слабо, но существу�

ют. На вопрос «Как Вы относитесь к

человеку иной веры?» ответили: «по�

ложительно» – 35%, «нейтрально» –

61%, «отрицательно» – 1%, «затруд�

нились ответить» – 3%.

Мы полагаем, что одной из главных

причин роста равнодушия и конфли�

ктности в школьной среде является

проявление этих свойств со стороны

учителей, родителей, общества в це�

лом, и было бы наивным полагать, что

формирование толерантного сознания

школьников и снижение уровня конф�

ликтности возможно без решительного

участия государства. Из сказанного

следуют такие выводы.

1. Поскольку в средней школе фак�

тически завершается становление лич�
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ности, формируются ценности, скла�

дывается мировоззрение индивида, то

сегодня у школьников формируется

как толерантное сознание, так и инто�

лерантное.

2. Исходя из особенностей современ�

ного социального состояния России,

школа как социальный институт, явля�

ющийся одним из важнейших каналов

формирования нравственности, толе�

рантного сознания, ведет работу в этом

направлении на невысоком уровне.

3. В средней школе не в полной мере

осуществляется социализация инди�

вида.

Успех человека в жизни зависит от

многих факторов. Одним из них явля�

ется умение общаться, ладить с людь�

ми, находить взаимопонимание даже

со сложными личностями. Благопри�

ятные отношения с учителями, свер�

стниками, родителями – важный эле�

мент социализации юного члена обще�

ства. Чтобы процесс учебы в школе

был «в радость», давался легко, необ�

ходимо уметь строить отношения. Мы

согласны с мнением ученых, которые

утверждают, что для успешной соци�

альной адаптации необходимым усло�

вием является постоянство толерант�

ности в окружающей среде. Так, 

Г.В. Безюлева и Г.М. Шеламова связы�

вают значение толерантности с терпе�

нием, адаптацией, с устойчивостью 

к неопределенности, к стрессу, к 

конфликту, с признанием факта мно�

гообразия мира. Социально�психоло�

гическая адаптация человека является 

условием и показателем его успеш�

ности. Адаптация обеспечивается ак�

тивной регуляцией собственного пове�

дения и деятельности в процессе взаи�

модействия с социальной средой и 

зависит от сформированности воле�

вых, интеллектуальных и моральных

средств саморегуляции. Таким обра�

зом, толерантность является и услови�

ем, и формой успешной адаптации че�

ловека. А фундаментом толерантности

является понимание и доверие.

Толерантность – это морально�нрав�

ственное качество. Значит, для успеш�

ного формирования толерантного

сознания школьников необходимо соз�

дание условий для развития в первую

очередь морально�нравственных ка�

честв в социуме. Мы уверены, что не�

обходимо возрождать классические

традиции российского образования и

воспитания, пропагандировать духов�

ные ценности, воспитывать детей и мо�

лодежь в духе высокой нравственности

и культуры. Параллельно следует вес�

ти работу по формированию толерант�

ности педагогических работников и

управленцев. Кроме того, необходимо

бороться с факторами, способными

провоцировать ребенка и взрослого 

на асоциальные проявления. Таки�

ми факторами могут быть, поясняет 

Ш.А. Амонашвили [1], грубость во 

взаимоотношениях людей, среди кото�

рых находится ребенок, грубость в от�

ношении самого ребенка, ущемление

его личности и достоинства, противо�

стояние его жизненным интересам; 

авторитаризм и принуждение, неспра�

ведливость в отношении к нему, мате�

риальная недостаточность...

Культурное, духовное, нравственное

развитие должно переместиться в

центр деятельности образовательных

учреждений. Гуманитарные, формиру�

ющие духовность дисциплины (лите�

ратура, история, обществоведение, му�

зыка, изоискусство, технология как

прикладное искусство) должны занять

достойное место в современной школе.

Необходимо обратить внимание на раз�

витие понятий о чести и достоинстве

индивида как основе понимания и ува�

жения чести и достоинства других лю�

дей. «Достойное должно стать самой

сущностью духовной культуры, недо�

стойное должно вызывать презрение и

омерзение… Это убеждение – самый

драгоценный нравственный иммуни�

тет, не позволяющий человеку уни�

жаться, терять благородство, совесть,

честь, моральное мужество» [6]. Мы

уверены, что постулат В.А. Сухомлин�

ского о том, что человек с чувством

собственного достоинства всегда толе�

рантен и никогда не унизит другого че�

ловека, может войти в теорию социали�

зации учащихся. Ядром социализации
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но при условии, что он включен в 

атмосферу коллективности, царящей в

школе. Сегодня наблюдается перекос от

коллективности к индивидуальности

без диалектического единства этих, на

первый взгляд, противоречивых подхо�

дов. В школе, чаще всего неосознанно,

упор делается на подготовку отдельного

индивида, отдельного учащегося к 

жизни в социуме, организованном на

основе рыночных отношений. В нацио�

нальной доктрине образования прямо

говорится о необходимости готовить

учащихся к рынку, развивать в 

них предприимчивость, способность

действовать в условиях жесткой кон�

куренции. Такова реальность. И ника�

кие призывы, воспитательные «меро�

приятия», направленные на толерант�

ность и доброжелательность, не смогут

противостоять самому способу деятель�

ности ученика в школе – индивидуаль�

ному, независимому от коллектива. 

Наши исследования, проведенные в

школах, показывают, что отдельные

педагогические коллективы, учителя,

родители противостоят отрицательным

тенденциям общества в социализации

учащихся. Но такая позиция доступна

не всем коллективам и не всем учите�

лям. Результаты социализации могут

оказаться непрочными, разрушиться

при столкновении выпускника образо�

вательного учреждения с действитель�

ностью. Принцип, согласно которому

воспитывает прежде всего общество в

целом – действует неумолимо.

Хочется надеяться, что толерант�

ные взаимоотношения между людьми

станут социальной нормой общества,

принятой и узаконенной на государ�

ственном и межгосударственном

уровнях. Ключевыми условиями об�

разовательного процесса будут не 

сами по себе методы или тематика

обучения, а ценности и смыслы, каче�

ство отношений между взрослыми и

детьми, а также толерантность и лич�

ностная зрелость самих взрослых. 

А государственные чиновники будут

содействовать созданию для этого на�

илучших условий. Формирование то�

лерантности будет происходить и в

может быть следующее утверждение

педагога: «Мастерство воспитания в

том и состоит, чтобы на всей долгой 

дороге человеческого утверждения вос�

питанник никогда не испытывал ос�

корбления человеческого достоинства,

чтобы стремление утвердить собствен�

ную честь и достоинство было важней�

шим стимулом к нравственному само�

совершенствованию». Трудно не согла�

ситься и с П.А. Сорокиным, который

писал, что если нравственные ценности

разрушаются, то общество распадает�

ся, даже если им руководят гениаль�

ные экономисты и политики [5].

Мы полагаем, что толерантные взаи�

моотношения между людьми должны

быть социальной нормой общества, при�

нятой и узаконенной на государствен�

ном и межгосударственном уровнях.

Социальное напряжение в обществе

усугубляется грубостью чиновников.

Полная бесконтрольность их поведе�

ния, низкий уровень сознания и нрав�

ственности имеют антивоспитатель�

ный эффект. Фактически чиновники

занимаются внедрением в сознание на�

селения интолерантности. Управлен�

ческим структурам необходимо перей�

ти на тот уровень делового общения,

который характерен для развитого об�

щества. Характер такого общения, со�

гласно рекомендациям специалистов,

должен быть доброжелательным. Эти

меры, наряду с устранением колос�

сального разрыва в материальном со�

стоянии граждан, могут изменить 

характер психодуховного состояния

общества, формировать толерантность

у граждан, в том числе у учащейся 

молодежи.

Что касается средств массовой ин�

формации, то реализация права на

свободу печати пока не во всем отве�

чает требованиям толерантности. Эта

ситуация будет продолжаться до тех

пор, пока СМИ будут служить инте�

ресам отдельных групп, а не всего 

общества.

Сегодня принципом педагогической

деятельности является личностный

подход. В принципе такой подход не

противоречит целям образования,
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семье, и в образовании, и в социуме, 

и благодаря средствам массовой ин�

формации. Толерантность будет рас�

сматриваться всеми как условие ус�

пешной социализации (интеграции в

систему общественных отношений),

заключающееся в умении жить в гар�

монии как с собой, так и с миром

(микро� и макросредой).

Сегодня общество отличается

сложностью и многоплановостью, в

нем одновременно существует мно�

жество взглядов, мировоззрений,

оценок, социальных теорий. Для ста�

новления толерантности личности

важно формирование мировоззрения

нового типа – мир сложен, и охватить

его одной идеей невозможно. Каждо�

му индивиду необходимо понять, 

что множество взглядов на мир и 

общество охватывает разные сторо�

ны мира, имеет разные исторические

корни.
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творчески активной личности, способ�

ной самостоятельно делать выбор, ста�

вить и реализовывать цели, выходя�

щие за рамки стандартной учебной 

ситуации, анализировать и разрешать

возникающие проблемы, – т.е. лично�

сти, способной активизировать свой

творческий потенциал.

Художественное творчество пред�

ставляет собой деятельность, в резуль�

тате которой человек создает новые,

оригинальные произведения, име�

ющие общественное значение. Изо�

студия – это особая среда, способст�

вующая развитию эмоционально�

чувственного мира ребенка, где он

ощущает себя защищенным и свобод�

ным в своих суждениях.

В изостудии к общей программе, где

изучаются такие предметы, как живо�

Активизация
творческих способностей детей

на занятиях в изостудии*

Н.В. Кондратенкова

* Тема диссертации «Формирование творческой активности школьников на 

занятиях по декоративно�прикладному искусству в системе дополнительного

образования». Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор кафедры

декоративного искусства МГПУ В.В. Корешков.

Галина Егоровна Илюхина – учитель 
начальных классов, г. Москва.
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пись, композиция, рисунок, скульпту�

ра, был добавлен курс мастерских по
росписи стекла. Мастерские были от�

крыты с целью активизации творче�

ских способностей учащихся второго и

третьего годов обучения, уже знако�

мых с основами композиции, цвето�

ведением, графическими приемами.

Мастерские предоставляют широ�

кие возможности для творческого са�

мовыражения, способствуют осознан�

ному выбору ребенком деятельности,

которая в дальнейшем может стать

профессией, а также позволяют приме�

нить полученные знания на практике,

создавая красивые изделия. Также 

было предусмотрено посещение заня�

тий вместе с родителями, которые 

тоже могут проявить свои способности

и творчески провести досуг вместе 

с детьми.

На начальном этапе обучения проис�

ходит знакомство с техникой росписи

стекла. Учащимся предлагается с

простейшее задание – превратить стек�

лянную бутылку или вазу в животное.

В росписи будут использоваться узо�

ры, изображающие шкуру животных

(например, зебры, жирафа, леопарда,

коровы и т.д.).

Для работы понадобятся следу�

ющие материалы: лист бумаги форма�

та А4, карандаш, гуашь, кисти, клей

ПВА, сахарный песок, пластмассовая

палитра.

Сначала на бумаге изображается 

мотив, который будет воспроизведен 

в росписи. Таким образом происходит

отработка графических навыков.

Далее ведется работа по поиску цве�

тового решения. Отрабатывается на�

вык смешения цветов, например охры

и белил. В крышечках или на пласт�

массовой палитре намешиваем краску

очень густо. Для лучшего нанесения

гуаши на поверхность стекла в крас�

ку добавляется клей ПВА. Для по� 

лучения эффекта выпуклости добав�

ляем в краску сахарный песок. Ис�

пользование в росписи подручных 

материалов, таких как сахарный пе�

сок, соль, речной песок, бисер, бусины

и т.д., дает интересные эффекты.

Краска на поверхность стекла наносит�

ся точечными движениями, образуя

при этом пятна различной конфигура�

ции. Когда все пятнышки будут нане�

сены и чуть подсохнут, берем белую

краску, смешиваем с небольшим коли�

чеством охры и наносим ее в проме�

жутки между пятнами.

На следующем этапе дети знакомят�

ся сразу с двумя техниками: трафарета

и тамповки (когда краска наносится на

поверхность не кистью, а губкой). Для

выполнения этого задания можно ис�

пользовать как гуашевые (непрозрач�

ные), так и прозрачные витражные

краски. Если работа ведется гуашью,

то понадобиться бутылка из темного

стекла, чтобы результат был более эф�

фектным. Для росписи витражными

красками необходима прозрачная ваза

или бутылка. Помимо красок нам 

понадобятся самоклеящаяся пленка,

карандаш, ножницы, поролоновая

губка, пластмассовая палитра.

В начале урока вырабатываются

графические навыки линейного изо�

бражения. В процессе рисования про�

говариваем, какие типы линий мы 

используем, например: «легкая» и

«волшебная», «прихотливая» и «жест�

кая», «текучая» и «стремительная».

Плавной, волнистой линией нарисуем

цветы, стебли, листья. Ломаной – звез�

ды. Использовав сочетания этих ли�

ний, нарисуем фантастических рыб.

Изображения наносятся на бумаж�

ную сторону самоклеящейся пленки

(пленку лучше использовать цветную).

Затем полученные изображения выре�

заются, с пленки снимается защитный

слой. Изображения наклеиваются на

поверхность вазы или бутылки.

Далее отрабатывается техника нане�

сения краски на поверхность стекла

губкой. Краски смешиваются на палит�

ре, а потом наносятся на поверхность

стекла губкой точечными движениями.

После высыхания краски снимаем

пленку с поверхности стекла. Смот�

рим, что получилось. В качестве завер�

шающего штриха по контуру изобра�

жения наносятся точки.

Изделие готово.
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На третьем занятии продолжается

знакомство с витражными красками и

способами нанесения контурной пас�

ты. Вместо стекла используется про�

зрачная самоклеящаяся пленка, что

позволяет внести новизну в технику

росписи. Кроме того, детям гораздо

проще наметить контуры рисунка и за�

тем раскрасить его на пленке, т.е. ров�

ной гладкой поверхности. Для работы

потребуются также бумага, карандаш,

маркеры, витражные краски, черный

контур, ножницы.

Учащимся предлагается декориро�

вать бутылку или вазу изображениями

фруктов.

Для начала на листе бумаги фор�

мата А4 рисуем фрукты в разрезе 

(яблоки, апельсины, груши, вишни 

и т.д.). В процессе рисования стили�

зованных изображений фруктов и

овощей происходит развитие графи�

ческих навыков.

Использование прозрачной само�

клеящейся пленки просто в исполне�

нии и эффектно. Берем прозрачную

пленку, кладем на бумагу, где уже на�

несен рисунок. Прикрепляем бумагу

скотчем. Контурной пастой обводим

рисунок. После высыхания пасты за�

полняем краской пространство внутри

контура. После полного высыхания

краски вырезаем получившиеся фрук�

ты. Снимаем защитный слой с пленки

и аккуратно приклеиваем изображе�

ния на поверхность стекла. Фон вокруг

фруктов можно декорировать точками.

Современные художественные ма�

териалы позволяют экспериментиро�

вать с фактурами, дают простор для

фантазии.

Следующее задание «Цветочная 
поляна» посвящено использованию в

одной работе и витражных красок, 

и гуаши. Сочетание прозрачности и

блеска витражных красок и матовости

гуашевых дает очень интересные ре�

зультаты.

Нам потребуются следующие мате�

риалы: цветная самоклеящаяся плен�

ка, гуашь, витражные краски, контур,

губки, тряпочка, палитра, кисти, нож�

ницы.

Прежде чем приступить к выполне�

нию задания, потребуется провести

предварительную работу. Это про�

смотр изображений, фотографий цве�

тов. Полезно сделать зарисовки, кото�

рые дают возможность изучить особен�

ности формы цветов, листьев, стеблей,

изучить их строение. На основе фото�

графий, изображений цветов, а также

зарисовок с натуры создаются стилизо�

ванные (упрощенные) декоративные

образы. Рекомендуем также познако�

мить детей с растительными, цветоч�

ными мотивами, которые всегда были

популярны в декоре изделий из стек�

ла, особенно в эпоху модерна.

Изображения цветов наносятся ка�

рандашом на бумажную сторону са�

моклеящейся пленки, вырезаются и

наклеиваются на поверхность вазы

или бутылки.

В пластмассовой палитре размеши�

ваем гуашь, в которую добавляем клей

ПВА. Затем краска наносится губкой

на поверхность вазы. После высыха�

ния краски снимаем пленку. У нас по�

лучились прозрачные силуэты в виде

цветов.

Далее выбираем контур по стеклу

нужного нам цвета. Обводим контуром

непрокрашенные участки в виде цве�

тов. После высыхания контура про�

странство внутри него покрываем 

прозрачными витражными красками.

Следующее занятие способствует

развитию у учащихся фантазии, вооб�

ражения. Это задание может носить

название «Московские соборы», «Ста�
ринный терем», «Замок Снежной 
Королевы» и т.д. Учащимся предлага�

ется превратить обыкновенную стек�

лянную бутылку в замок, собор или 

терем. Это задание рассчитано на уча�

щихся, которые уже знают основные

приемы работы и способны справиться

с ней самостоятельно.

Задание можно выполнить, исполь�

зуя различные приемы росписи по

стеклу.

Вот один из способов выполнения

работы с использованием техники тра�

фарета и техники тамповки. Этот спо�

соб был рассмотрен выше.
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На обратной стороне самоклеящей�

ся пленки рисуем окошки разной фор�

мы. Окна вырезаются и наклеиваются

на бутылку. Потом на поверхность

стекла губкой наносится гуашь. После

высыхания краски пленка снимает�

ся. Окошки декорируются контуром. 

Контуром же прорисовываются рамы,

декор окон, кирпичики.

Остался последний штрих – купол.

Для его изготовления потребуется

пластмассовая крышка из�под бутыл�

ки, пластилин, контуры. Налепляем

сверху на крышечку пластилин в фор�

ме купола, раскрашиваем гуашью или

украшаем контуром.

Второй вариант – превратить бутыл�

ку в подобие витража, в котором живо�

писно соединяются цвет и черная кон�

турная линия.

На бутылке маркером или фломас�

тером рисуем окна, двери, узоры.

В работе главное – следовать пра�

вилу: все контуры�линии изображе�

ния должны соприкасаться друг с

другом, как бы дробить рисунок на

выразительные по очертаниям части�

ячейки.

Далее на эти линии наносится кон�

тур. Пространство внутри контура за�

полняется прозрачными витражными

красками.

Все приведенные выше техники

предназначены для декорирования из�

делий из стекла, которые впослед�

ствии могут стать украшением интерь�

ера. Ведь вещи, созданные вручную,

привносят в интерьер атмосферу уюта,

тепла, душевной гармонии.

Задания на основе изученных тех�

ник можно строить по временному

принципу. Осенью предлагаются та�

кие темы, как «Осенние листья»,

«Осеннее настроение», «Дары осени» 

и т.д. Зимой идет подготовка к встрече

Нового года – изготовление подарков,

новогодних игрушек, украшений, 

роспись подсвечников. Возможные 

темы – «Морозные узоры», «Замок

Снежной Королевы». Весной можно

предложить такие темы, как «Цветоч�

ная поляна», «Образ весны», «Бабоч�

ки» и т.д.

Данная методика не только позво�

ляет детям быстро увидеть результаты

собственного труда, но и имеет прак�

тическое применение. Дети собствен�

ными руками могут создавать подар�

ки, сувениры и т.д. Это существенно

повышает их интерес к занятиям, 

активнее вовлекает в творческий про�

цесс. Тем самым активизируются

творческие способности детей. Неко�

торым из них, например, не давались

основные занятия живописью и ри�

сунком, на мастерских же эти дети 

работали с большим увлечением,

прислушиваясь к словам педагога.

Именно в этом мы и видели свою 

задачу.
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Познавать мир можно разными спо�

собами и посредством разных органов

чувств. В процессе изучения и созда�

ния декоративного искусства наиболее

активно участвует зрительная состав�

ляющая познавательного процесса.

Зрение позволяет прочитывать симво�

лы�повествования, пришедшие к нам

из древности. И лишь чувственная 

основа складывает общую картину 

бытия в сознании каждого человека. 

А созданная в сознании картина ми�

ра – это эстетическая реальность, су�

ществующая в образах�картинках и

основанная на чувственном восприя�

тии действительности.

Орнамент – часть этой эстетической

реальности, настолько гармоничная

его составляющая, что мы порой даже

не замечаем его. Тем не менее каждый

его элемент, каждое сочетание элемен�

тов поддается расшифровке, каждая

орнаментальная полоса несет в себе 

целый пласт информации. Это целая

последовательность знаков, разверну�

тая в пространстве, причем во всех

трех его измерениях.

Мифологичность древнейшего пред�

метного мира связана с особенностями

мировоззрения первобытного челове�

ка и образом его жизни, в которой не

было сугубо утилитарных процессов,

не охваченных сакральным сознани�

ем. Все бытие представлялось еди�

ным, целостным процессом. Изобра�

жение на предметах многочисленных

простейших геометрических фигур

является отображением сложнейших

мировоззренческих понятий. Сочета�

ние характера формы и орнаментации

не случайны, они находятся в прямой

зависимости друг от друга. Первобыт�

ные люди изображали одни и те же

предметы до тех пор, пока они не 

стилизовались до всеобщего универ�

сального знака, который нес единый

сакрально�мифологический смысл

изображаемого.

С течением времени появляются

универсальные мотивы: круг, крест,

квадрат. Крест становится символом

оси мира и самого человека; круг –

символом бесконечности, святости, не�

ба и Бога; квадрат – символом земли,

того, что сотворено небом. Иными сло�

вами, крест понимается как связу�

ющее мировое древо между небом�кру�

гом и землей�квадратом, что подразу�

мевает под собой законы небесной 

гармонии, космическое мироустрой�

ство. Появляются такие мотивы, как

свастика и спираль. Свастика объеди�

няет в себе крест, квадрат и круг, при�

давая им еще и движение – замкнутое

круговое движение вселенной. Спи�

раль становится символом внутренне�

го саморазвития круга – это душа, пе�

ремещающаяся вокруг центра�Бога.

Трактовка и разнообразие символов�

мотивов в орнаменте с течением време�

ни претерпевают многочисленные из�

менения, но одно остается неизмен�

ным – желание человека вкладывать в

изобразительные мотивы смысловую

нагрузку, подчиняя их определенному

ритму времени. 

Отличие орнаментального искус�

ства от изобразительного заключается

в отождествлении художника со все�

ленной при создании орнамента, тогда

как изобразительное искусство на�

правлено на познание мира через лич�

ность самого художника. В древности

предмет с нанесенным орнаментом яв�

лялся материальным воплощением

образа мира.
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*Тема диссертации «Формирование художественно�образного мышления на

занятиях декоративной композицией на примере росписи ткани». Научный

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры декоративного искусства

МГПУ Т.В. Ганова.

Загадки орнамента
(Орнамент как способ эстетического

познания мира)*

А.И. Сизова



ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ
В орнаменте утверждается един�

ство человеческой культуры – фунда�

ментальные ценности всех эпох, всего

человечества, объединяющие прош�

лое с настоящим. Ничто так ярко, 

как орнамент, не скажет об истори�

ческой эпохе, об особенностях поро�

дившей его культуры, ее отношениях

с миром.

Основными классификационными

признаками орнамента служат его

происхождение, назначение и содер�

жание. С учетом этого орнаменталь�

ные формы можно объединить в следу�

ющие виды:

1) технический орнамент, формы

которого обусловлены трудовой дея�

тельностью человека (например, фак�

тура поверхности предметов из глины,

изготовленных на гончарном круге,

рисунок простейших клеток ткани при

выработке ее на простейшем ткацком

станке, спиралевидные витки, получа�

емые при плетении веревок, и т.п.);

2) символический орнамент, пред�

ставляющий собой систему символов

(появившись в Древнем Египте и дру�

гих странах Древнего Востока, этот ор�

намент и сегодня продолжает играть

немаловажную роль);

3) геометрический орнамент, воз�

никший благодаря слиянию техни�

ческого и символического орнамен�

тов, в результате чего образовались

более сложные комбинации изобра�

жений, лишенные конкретного пове�

ствовательного значения; отказ от 

сюжетной основы позволил акценти�

ровать внимание на строгом чередова�

нии отдельных природных мотивов

(любая геометрическая форма – это

изначально реально существующая

форма, предельно обобщенная и упро�

щенная);

4) растительный орнамент, исполь�

зующий многочисленные формы рас�

тений – листья, цветы, плоды, взятые

вместе и по отдельности, и являющий�

ся художественной переработкой раз�

нообразных форм растительного мира.

При стилизации, соответственно ха�

рактеру растения, усиливаются все 

типические особенности и удаля�

ется или ослабляется частное или слу�

чайное (к наиболее распространенным

растительным формам с древних вре�

мен относятся акант, лотос, папирус,

пальмы, хмель, лавр, виноградная 

лоза, плющ, дуб);

5) каллиграфический (эпиграфиче�

ский) орнамент, составленный из от�

дельных букв или элементов текста,

выразительных по своему пластиче�

скому рисунку и ритму (использовал�

ся в Древней Руси, играя наряду с

собственно орнаментикой заметную

роль в декорировании различных изде�

лий прикладного искусства);

6) зооморфный орнамент, построен�

ный на изображениях птиц и зверей с

различной степенью стилизации, как

близких к реалистическим, так и ус�

ловных;

7) антропоморфный орнамент, кото�

рый компонуется из стилизованных

изображений человека.

В основе любой, даже очень слож�

ной орнаментальной композиции ле�

жат простые преобразования одного

или нескольких элементов. Орнамен�

тика дает возможность полноценного

приобщения школьника ко всей худо�

жественной культуре в целом, по�

скольку орнамент является той перво�

основой, которая несет в себе все 

элементы художественной культуры.

В орнаменте выражена жажда найти

порядок в том, что не обладает строй�

ностью и упорядочностью. Орнамент

знакомит школьников, с одной сторо�

ны, с элементами композиции, с дру�

гой – с глобальными принципами уст�

ройства мироздания, так как школь�

никам предоставляется возможность,

создавая виды орнамента, исследовать

структурные связи мира; получить

первые понятия об эстетике (науке,

наблюдающей гармонические основа�

ния структуры мира и сопричастность

с ней человека); задуматься над семан�

тическим смыслом собственного про�

изведения. Кроме того, при построе�

нии композиции школьник изучает

выразительные средства орнамента:

пропорцию, масштаб, ритм, контраст,

нюанс, тождество.
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Элементами орнамента являются:

форма, силуэт, пластика, цвет, коло�

рит, декор, фактура, текстура. 

Творческими источниками для соз�

дания какой�либо композиции всегда

будут являться природные формы.

Для того чтобы преобразовать их в ор�

наментальные мотивы, создавая новые

образы, необходимо обладать разви�

тым воображением.

Воображение – это психический

процесс создания нового в форме обра�

за, представления или идеи. Вообра�

жение всегда есть определенный отход

от действительности, но в любом слу�

чае источник воображения – объектив�

ная реальность. Н.П. Крымов говорил:

«Любая фантазия должна быть основа�

на на реальном». Воображение бывает

непроизвольным, когда образы, идеи

возникают без специального намере�

ния со стороны человека, и произволь�

ным, когда новые образы или идеи воз�

никают в результате специального 

намерения создать что�то конкретное.

Воссоздающее воображение есть созда�

ние образа на основе словесного или 

условного изображения воссоздава�

емого объекта. Творческое воображе�

ние – самостоятельное создание но�

вых, оригинальных образов. Вообра�

жение развивается и формируется у

человека на протяжении всей его 

жизни.

Выполнение школьником творче�

ских заданий в области декоративного

рисования основывается на знаниях

основ изобразительной грамоты и гра�

фических умениях. Отсутствие необ�

ходимых знаний и умений сковывает

воображение, мешает продуктивной

творческой работе. Развитие вообра�

жения у школьников – важнейшая 

задача учителя. Чем больше у детей 

запас наблюдений, тем больше воз�

можностей его использования в дея�

тельности воображения. 

При разработке орнаментального

мотива происходит накопление запа�

са знаний и образов реального мира,

при стилизации которых участвует

воображение и формируются худо�

жественные умения и навыки.

Создание орнамента проходит следу�

ющие этапы:

1. Натурная зарисовка. Ученику

предлагается выполнить ряд графи�

ческих набросков растений или живот�

ных в зависимости от выбранной тема�

тики, в разных ракурсах и масштабах.

2. Силуэтное решение. Выбор наибо�

лее интересного ракурса, заливка

тушью силуэта, без детальной прора�

ботки.

3. Стилизация природных форм.
Выявление и усиление наиболее ха�

рактерных черт изображения, обобще�

ние второстепенных деталей. Создание

универсального орнаментального мо�

тива.

4. Компоновка орнамента (в поло�

се, круге, квадрате, рапортное реше�

ние). Композиционная расстановка в

заданном формате стилизованного мо�

тива.

5. Цветовое решение. Графический

орнамент заливается локальными цве�

товыми пятнами, приближенными к

натуре.

6. Подбор теплого или холодного ко6
лорита. Изменение цветового реше�

ния с доминированием теплых и хо�

лодных оттенков (в двух вариантах).

7. Применение орнамента в мате6
риале. Выполнение батика, росписи по

дереву или в любой другой технике де�

коративно�прикладного искусства.

Например, ребенку предлагается

создать картину�головоломку на тему

«Замаскированные рыбки», пройдя

весь процесс создания художественно�

го произведения. 

Методический комментарий
к выполнению задания на тему

«Замаскированные рыбки»

Рисуется пейзаж из образов рыб,

т.е. основным элементом картины 

являются рыбы, из которых компо�

нуется пейзаж. В соответствии с вы�

шеприведенной схемой выполняются

натурные зарисовки рыб, 10–15 штук,

в разных ракурсах и формах, каранда�

шом на листе формата А4. Выбирают�

ся наиболее характерные и вырази�

тельные наброски, стилизуются в уни�
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версальную рыбу�образ. На голубой

тонированной бумаге формата А2 ри�

суется простой пейзаж (река, холмы,

деревья) – схематично, произвольны�

ми линиями. Пейзаж насыщается об�

разами рыб, вписанными в холмы, не�

бо, землю, прорисованными в каждом

элементе пейзажа. Вводится ярко�

голубой цвет: им дети выделяют реку. 

Ярко�желтым (теплым) заливается

солнце, наносятся блики на деревьях 

и холмах (как на закате), при этом 

создается орнаментальная сетка (жел�

тым пятнам придается осознанный

ритм). Темно�зеленым выделяются

ритмичные полосы�деревья, отделя�

ющие светлое небо от яркой реки. 

Гелевой ручкой на рыбах�холмах про�

рисовывается орнаментальная сетка,

придающая цельность холмам – отде�

ляя их от неба и земли, насыщая 

работу смысловыми образами, осно�

ванными на изученном материале.

По окончании работы готовые 

картины выставляются на всеобщее

обсуждение и разгадывание голово�

ломки. Дети разыскивают в чужих

работах замаскированных рыбок, по�

путно расшифровывая орнаменталь�

ные образы. Эмоциональная состав�

ляющая орнамента, особенности

восприятия ритмических и цветовых

пятен способствуют повышению ин�

тереса к составлению орнаменталь�

ной композиции. 

Одной из важнейших составляющих

познания мира является беседа, в про�

цессе которой определяются причин�

но�следственные связи возникновения

того или иного явления. Учитель зада�

ет наводящие вопросы, направляя бе�

седу в русло тематики урока. Вопросы

могут звучать примерно так: когда и

почему, на ваш взгляд, человек начал

рисовать? Что он рисовал? Для чего?

Что влияло на выбранный сюжет и его

цветовое решение? Возможно ли по�

нять, что волновало наших предков,

внимательно разглядывая древний ор�

намент? Отвечая на подобные вопросы,

ребенок мобилизует все свои знания и

старается анализировать орнаменталь�

ные сюжеты. Составляя орнамен�

тальную композицию, ученик задумы�

вается о строении мира.

Орнамент во все времена был ярчай�

шим выражением стиля. Орнамент

влияет на развитие воображения

школьника, давая ему представление

об устройстве мира и в то же время по�

могая получить навыки составления

орнамента, не вызывая отторжения и

страха перед сложными задачами

изобразительного искусства. Развива�

ется умение ставить проблемы и отк�

рывать новые ракурсы видения формы

при их решении. Основной принцип

построения орнамента от простого к

сложному позволяет школьникам сво�

бодно оперировать пластическими

формами, выстраивая сложные компо�

зиции. Изучение наследия орнамен�

тального искусства помогет составить

представление об окружающем нас ми�

ре и исторических преобразованиях,

происходящих в сознании человека, 

а самостоятельное составление орна�

ментальной композиции требует си�

стематизации полученных знаний и

позволяет преобразовать прошлое в

настоящее, создавая собственную эсте�

тическую реальность.

Литература
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тельной деятельности является опреде�

ленный эмоциональный настрой, кото�

рый можно передать с помощью цвета.

К примеру, прежде чем нарисовать

портрет любимого героя, мы описыва�

ем его характер, выражаем по отноше�

нию к нему свои эмоции. Рассказываем

детям, как изменяются черты лица в

зависимости от настроения. Много го�

ворим о цвете, который помогает выра�

жению эмоций. Учимся на палитре

подбирать гамму цветов и оттенков для

передачи образов добрых и бесхитрост�

ных героев и, напротив, коварных и

злых. Получаем такие оттенки и цвета:

желтый, оранжевый, охристый, розо�

вый, светло�зеленый – для положи�

тельных героев; красный, фиолетовый,

коричневый, серый, черный, темно�зе�

леный, синий – для отрицательных.

Очень важно, чтобы ребенок, сам испы�

тав волнующее переживание эстети�

ческого, донес это чувство до зрителя. 

Во многих программах занятия

изобразительным искусством в на�

чальной школе четко не разделяют 

на рисунок и живопись, скульптуру и 

декоративно�прикладное искусство.

Программы строятся таким образом,

чтобы ребенок мог постепенно перейти

от цвета к форме, от формы к ритму и

далее к решению композиционных за�

дач. Цвет в композиции играет роль

основного выразительного средства, и

именно через цвет, а не только через

язык формы, линии, объема дети от�

крывают многообразие и смысловую

наполненность живописных образов и

выражают это в своих работах.

У младших школьников гармония

цвета строится главным образом на со�

гласовании крупных цветовых пятен.

Одни дети предпочитают контрастные

сопоставления, насыщенные, звучные,

спектральные цвета; другие – тонкие,

сближенные, приглушенные оттенки.

Декоративность работ младших школь�

ников проявляется не только в выборе

Основной целью обучения изобрази�

тельному искусству в начальной шко�

ле является активизация творческой

деятельности учащегося как основного

фактора развития личности.

Человек не рождается способным к

той или иной деятельности, его способ�

ности формируются и развиваются 

под влиянием обучения и воспитания.

И хотя в младшем школьном возрасте

еще рано говорить о сложившихся спо�

собностях, но уже выявляются учени�

ки, обнаруживающие относительно

высокий уровень способностей в облас�

ти математики, литературного творче�

ства, музыки и рисования.

Для успешного развития способнос�

тей ребенка необходимо обратить вни�

мание на его природные задатки. На�

пример, для художника очень важны

свойства зрительного анализатора

(точное определение пропорций, цвета

и т.д.), хорошая зрительная память.

Однако само по себе наличие природ�

ных задатков еще не решает вопроса о

проявлении и развитии способностей.

Даже самые ярко выраженные задатки

могут развиваться в способности лишь

в процессе труда, учения, игры.

Основным средством художествен�

ной выразительности у младших

школьников является цвет, постепен�

но к нему прибавляются форма, ритм и

композиция. Степень выразительнос�

ти выполненных работ зависит от раз�

вития образного видения ребенка, за�

паса впечатлений и уровня развития

изобразительных способностей.

Важной составляющей изобрази�
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чувствовать красивое в окружающей

природе;

2) обучающая – познакомить уча�

щихся с техникой обрывной апплика�

ции;

3) воспитывающая – воспитывать

любовь к прекрасному, к живому миру

природы, критическое отношение к

результатам своей деятельности

Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Целевая установка.
Учитель сообщает тему и цель урока.

3. Введение в тему урока.
Учитель:

– Ребята, каких птиц вы знаете?

Как вы думаете, какая из птиц больше

всех похожа на сказочную? А кто назо�

вет наиболее известных сказочных

птиц? (Ответы детей.)

– Этих прекрасных, удивительных

птиц вы могли видеть в зоопарке, в

книгах, музеях, на предметах народ�

ных промыслов из Гжели, Хохломы,

Городца. А вот нашу птицу Осень кто�

нибудь видел? Наверно, нет, и поэтому

вам трудно представить ее себе. Но я

вам помогу. Послушайте внимательно

такие строчки:

Что за чудо, что за птица

Так и светится, лучится,

Краски теплые играют,

Крылья жаром полыхают.

Ветки чуть коснется птица –

Листик вмиг преобразится:

Станет желтым, красным,

ярким,

Огненным и очень жарким.

Проблемные вопросы к учащимся:

так какой же должна быть наша птица

Осень? Какое у нее должно быть опере�

ние? Может быть, она похожа на осен�

ний листопад, в котором смешались

все краски осени? Вспомним эти цвета.

– Теперь каждый из вас должен 

выбрать цвета, которые ему понадо�

бятся при создании своего образа пти�

цы Осени.

4. Показ учителем способов
действия и самостоятельная работа
учащихся.

– Сегодня мы работаем в технике 

обрывной аппликации. Для этого необ�

цвета, но и в ритмичности, использова�

нии стилизации и орнаментальности.

Среди средств выразительности осо�

бая роль принадлежит ритму и конт�

расту. Ритм сообщает тот или иной

темп рисунку, связывает отдельные

формы, линии, плоскости. Ритм руко�

водит чередованием цвета в картине.

Декоративной выразительности

детского рисунка немало способствует

и широкое применение контрастов.

Например, контрасты пятен (геомет�

рических и аморфных, темных и свет�

лых), линий (прямых и кривых), цвета

(теплого и холодного) и т.д. 

Исходя из того, что детским работам

свойственна декоративность, я предла�

гаю учащимся 1–2�го классов задания,

имеющие подчеркнуто декоративный

характер. Из всего многообразия жиз�

ненных явлений отбираю темы, до�

ступные детскому пониманию и изоб�

ражению. Работаю по принципу от

простого – к сложному. Примерное со�

держание занятий: 

1�й класс
1. «Танец осенних листьев» – моно�

типия, гуашь.

2. «Бабочки» – сухая пастель.

3. «Дерево» – обрывная аппликация.

4. «Декоративная рыбка» – тониро�

ванная бумага, цветные карандаши.

2�й класс
1. «Образ дерева» – мягкие материа�

лы (сангина, уголь, соус).

2. «Цветы и бабочки» – акварель,

восковые мелки.

3. «Декоративный натюрморт» – ап�

пликация.

4. «Волшебная птица Осень» – об�

рывная аппликация.

5. «Зимнее утро» – акварель, белила.

Предлагаю вашему вниманию урок,

проведенный во 2�м классе. 

Тема урока «Волшебная птица

Осень».

Цель урока: показать цветовую гам�

му осени в образе сказочной птицы.

Задачи:
1) развивающая – вызвать у уча�

щихся интерес к сказочному образу,

стремление передать его в декоратив�

ной работе; учить понимать и
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Как часто, приходя из школы, наши

дети слышат извечные вопросы роди�

телей: «Спрашивали сегодня? Что по�

лучил?» Гораздо реже взрослые инте�

ресуются тем, как ребенку учится.

Разговаривая с учителями о пробле�

мах ребенка, причинах его неуспева�

емости, плохого поведения, родители

недоумевают: почему эти проблемы

возникли? Ведь они, мамы и папы,

сделали все, что необходимо, «чтобы

ребенку хорошо жилось», «чтобы он

был обут, одет, сыт», «и вообще – чего

ему не хватает» и т.п. Как часто мы

сводим разрешение подобных вопросов

к материальной стороне, не беря во

внимание духовную. Да еще и обижа�

емся, что ребенок не делится с нами

своими мыслями, не интересуется

нашими взглядами на его проблемы,

не видит в нас близких ему по духу лю�

дей, способных слушать и слышать,

понять и помочь. Почему мы, взрос�

лые, стараемся навязать детям свои

взгляды и нормы поведения? Нам ка�

жется, что наш жизненный опыт, про�

житые годы позволяют нам давать

оценку словам и поступкам детей и

часто высказываем мы ее в не очень,

мягко говоря, корректной форме. В та�

ких ситуациях не грех вспомнить сло�

ва поэта: «А судьи кто?»

Неужели каждое поколение живет

по своим законам и нет ничего вечного

в отношениях между людьми? 

Социально�психологические иссле�

дования последних лет убедительно

доказывают, что моральное состояние

современного общества во многом 

определено нравственными нормами,

ценностями, действующими в данном

обществе. Однако в современном мире

далеко не всегда понятия «этика»,

«мораль», «нравственность» являются

Ольга Игоревна Уткина – учитель изо6
бразительного искусства ГОУ СОШ 
№ 211, г. Москва.

ходимо взять цветную бумагу, из кото�

рой будут выполнены грудка и тулови�

ще вашей птицы, и нарвать бумагу в

виде небольших квадратиков. Кусочки

должны быть не слишком большими и

не слишком маленькими – посмотри�

те, как это делаю я. Затем намазываете

клеем грудку и начинаете выклады�

вать свои квадратики, затем заполняе�

те туловище. (Показываю на доске.)

После этого приступаем к хвостику

и крыльям. Рвем бумагу на длинные

полоски и приклеиваем их. (Показы�

ваю на доске.)

Не забывайте, что вы должны пере�

дать цвет осенней птицы. 

Теперь делаем лапки из черной или

коричневой бумаги.

Хохолок на голове птицы можно на�

рисовать цветными карандашами.

По ходу работы 

– уточняется цветовая гамма;

– учитель проводит индивидуаль�

ную работу с учащимися;

– показываются отдельные приемы

аппликации.

За 10 минут до окончания урока

учитель предлагает завершать работу.

5. Анализ результатов работы.
Обсуждение выполненных работ,

оценка результатов своей деятельнос�

ти (как справились с поставленными

задачами).

Вопросы к учащимся: в какой тех�

нике мы с вами работали? Какие

чувства вы испытываете, когда смот�

рите на нашу выставку? 

Учащиеся делают вывод по итогам

урока.

– Вы все сегодня отлично поработа�

ли. Спасибо! Урок закончен.
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ственность в простейших ее выражени�

ях», – отмечают авторы учебника «Вве�

дение в философию» [2, с. 233]. Конеч�

но, современные моральные постулаты

существенно отличаются от древней�

ших нравственно�социальных требова�

ний: «абсолютного запрета на крово�

смесительство», «абсолютного запрета

на убийство соплеменника», «требова�

ние поддержания жизни любого из со�

племенников», но не отменяют их. 

По мнению Аристотеля, к этиче�

ским добродетелям относятся: благо и

блаженство, добродетель, свобода во�

ли, мужество, умеренность, щедрость,

великолепие, великодушие, честолю�

бие, кротость и гнев, любезность, прав�

да и ирония, приличие, стыд, справед�

ливость, практичность, разум, муд�

рость, добрый совет, рассудительность

и безрассудство, осмысленность, изоб�

ретательность, воздержанность и не�

воздержанность, наслаждение и стра�

дание, дружба.

Некоторые из данных добродетелей

возникают и развиваются по преиму�

ществу в процессе обучения, поэтому и

нуждаются в опыте и во времени; дру�

гие же слагаются путем привычек.

«…Добродетели не даются нам от при�

роды и не возникают помимо природы,

но мы от природы имеем возможность

приобрести их, путем привычек же

приобретаем их в совершенстве», – го�

ворит Аристотель [1, с. 168].

Труды Аристотеля положили нача�

ло не только новой науке, но и новому

направлению в исследовании жизнеде�

ятельности человека. Отталкиваясь от

слова «этос» (этика) в значении харак�

тера, Аристотель образовал прилага�

тельное «этический» для того, чтобы

обозначить особый класс человеческих

качеств, названных добродетелями.

Где, когда и как приобретаются эти�

ческие добродетели современными

детьми?

Прежде всего это пример родителей.

Однако таким ли уж хорошим приме�

ром являемся мы для детей? На одном

из родительских собраний было предло�

жено составить небольшое нравоучение

для ребенка по поводу замечания в

основополагающими факторами как

при определении целей и задач, так и

способов их достижения и разреше�

ния, что, естественно, сказывается на

результатах такой «преобразующей»

деятельности человека.

Общеизвестна расхожая фраза «Для

достижения цели все способы хоро�

ши». Если исходить из данных крите�

риев, то можно оказаться в ситуации,

когда самый недостойный поступок

можно объяснить разумом: не беда, что

он безнравственный, главное – что он

умный и расчетливый – таким образом

отождествляется разумность поступка

и его нравственное достоинство. «Как

мы умеем быть умными без убеждения,

так хотим мы быть нравственными без

подвига: действительно, то и другое

происходит по мере того, как мы основ�

ные начала духовной жизни переносим

из глубины сердца в светлую область

спокойного, бесстрастного и безучаст�

ного разума», – пишет в своей работе

«О воспитании» выдающийся педагог

ХIХ в. П.Д. Юркевич [4, с. 181].

Существуют ли такие этические

ценности, которые остаются вечными

на все времена?

Этика – «философская наука, объек�

том изучения которой является мораль,

нравственность как форма общественно�

го сознания, как одна из важнейших

сторон жизнедеятельности человека,

специфическое явление общественно�

исторической жизни. Этика выясняет

место морали в системе других общест�

венных отношений, анализирует ее при�

роду и внутреннюю структуру и изучает

происхождение и историческое разви�

тие нравственности, обосновывает ту

или иную ее систему», – трактует Боль�

шая Советская Энциклопедия (т. 30).

«Человек историчен; в течение веков

ему суждено пройти через огромное

разнообразие нравов и обычаев, моди�

фицировать свои воззрения в соответ�

ствии с новыми и новыми материаль�

ными запросами. <…> Но в истории об�

щества, коль скоро она человеческая

история, невозможны преобразования

(по крайней мере, устойчивые), кото�

рые бы вообще отменяли нрав�
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дневнике, сделанного за использование

им нелитературного языка в общении

со сверстниками. Вразумления родите�

лей сводились к осуждению неумения

убедительно высказывать свои мысли,

отстаивать убеждения. Иными слова�

ми, все внимание было уделено недоста�

точно доходчивой подаче информации,

но не ее форме, содержанию и причине

возникновения самой ситуации. Более

того, в беседе с родителями выясни�

лось, что некоторые считают, что такая

форма общения более понятна окружа�

ющим в современном обществе. А зна�

чит, подобные слова звучат из уст взрос�

лых и, что совершенно недопустимо, в

присутствии детей. Как часто мы гово�

рим, как правильно надо поступить в

той или иной ситуации, и при этом сами

не придерживаемся своих же советов и

рекомендаций, прекрасно осознавая,

что «лучше» учит не слово, а поступок.

Чего же тогда ждать от детей?

Обратимся к опыту педагогов по раз�

решению этических проблем в учебно�

воспитательном процессе. Анкетирова�

ние показало, что в ситуациях уличения

ребенка в неблаговидных поступках, та�

ких как ложь, жадность, гнев и др., 

чаще всего используется беседа, по ходу

которой учитель излагает, как надо бы�

ло поступить в данной ситуации и поче�

му именно так. К сожалению, по объек�

тивным причинам, учитель не всегда

может уделить разрешению той или

иной этической проблемы достаточное

количество времени и душевных сил,

поэтому иногда такие беседы носят фор�

мальный характер. И учащиеся реаги�

руют на них соответствующим образом:

«поругает и успокоится», «пускай вы�

пустит пар», «как всегда, одно и то же»,

«работа у нее такая»…

Может быть, наши дети в силу своего

юного возраста и неиспорченности мо�

гут служить примером для подража�

ния? Приведем несколько ситуаций.

На уроке труда ученик попросил у

соседа по парте клей. Ответ был пора�

зителен: «А за амортизацию кто рас�

считываться будет?» Или такая ситуа�

ция: ребенок нечаянно сломал каран�

даш и попросил у друга «в долг».

Товарищ не дал свой запасной каран�

даш, объяснив, что друг и его может не�

чаянно сломать или «изрисовать весь»,

а карандаш очень дорогой и у него мо�

жет не хватить денег на покупку ново�

го. И при этом посоветовал обратиться

к другому однокласснику, у которого

много денег, и он может позволить себе

«раздавать вещи направо и налево». На

просьбу подруги помочь при решении

задачи девочка ответила, что сама не

может справиться с заданием. Однако

на предложение учительницы дать три

тетради для проверки одна из первых

подала тетрадь. В беседе выяснилось,

что девочки соревнуются в учебе и ока�

зание помощи друг другу в получении

высокой оценки не входит в их планы.

Анализ данных ситуаций вместе с

детьми позволил сделать вывод о том,

что дети практически всегда знают,

как надо правильно поступить в каж�

дом конкретном случае, но поступают

иначе – так, как «поступают все». 

И все же это, на наш взгляд, частные

случаи. Дети в своей массе добры, щед�

ры, великодушны, в меру практичны 

и стыдливы. В их поступках больше

нравственности, чем разума. И задача

взрослых – сохранить лучшие качест�

ва в ребенке, развить их и укрепить.
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не учителя школ; лекции и практиче�

ские занятия сильно отличаются от

школьных уроков; работа в библиоте�

ках и с учебной литературой другого

формата; курсовые уже с первого года

обучения, рефераты, коллоквиумы,

зачеты и т.д.);

– период адаптации продолжается в

течение довольно длительного време�

ни, когда студент не столько получает

новые знания, сколько лавирует и

приспосабливается, лишь бы не быть

отчисленным;

– неспособность получать знания по

тому или иному предмету; зачастую

имеющиеся знания отрывочны, не

упорядочены, нет целостной картины

понимания предмета, отмечается ба�

нальное зазубривание предметов без

понимания сути (в вузе, в отличие от

школы, педагоги предлагают студен�

там учиться получать знания самосто�

ятельно, полагая, что «умение учить�

ся» молодые люди приобрели уже в

школе);

– ничем не обоснован и даже ошибо�

чен выбор специальности и, в конеч�

ном итоге, профессии, которую осваи�

вает студент, что зачастую не соответ�

ствует его способностям, в то время

как в других областях знаний это мо�

жет быть талантливый человек. Зна�

ния, полученные в школе, также могут

не соответствовать способности студен�

тов осваивать предметы, которые изу�

чаются в вузе, в итоге мы наблюдаем

довольно частое отчисление студентов

за неуспеваемость;

– отсутствие мотивации осваивать

данную специальность; в большинстве

случаев получение диплома о высшем

Сегодня безоговорочно признано,

что для подготовки специалистов, со�

ответствующих мировым стандартам,

необходимо с пятилетнего обучения

перейти на систему бакалавриата и ма�

гистратуры (4+2). Такой переход дает

вузам возможность готовить высоко�

классных профессионалов для соответ�

ствующей работы, которая необходима

стране. Пришло понимание, что в каж�

дой профессии нужны хорошие специ�

алисты, а не таланты и самородки с

широким кругозором – этой молодежи

место в науке, а для профессии нужно

другое. Эта система, прошедшая испы�

тание временем, доказала свою право�

ту во всех развитых странах мира.

Другой вопрос, насколько внедрение

данной системы будет эффективно в

условиях российского образования,

всё ли мы учли при переходе на миро�

вые стандарты?

Работая ассистентом кафедры пси�

хологии Кузбасской государственной

педагогической академии, автор

вплотную сталкивался не столько с

проблемами самого образования,

сколько с ощутимыми недоработками

в системе довузовского обучения. Для

того чтобы понять, всё ли мы учли,

внедряя новое, автор предпринял по�

пытку изучить другие аспекты зару�

бежного образования, которые путем

сложения отдельных частей могут соз�

дать единую целостную систему совре�

менного образования.

Сначала хотелось бы назвать основ�

ные проблемы, с которыми сталкива�

ются студенты первых лет обучения:

– полная неподготовленность быв�

ших школьников к новым формам 

преподавания в вузе (профессор�

ско�преподавательский состав –
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предпоследняя проблема, поскольку

получение образования ради диплома

уже само по себе заставит либо отчис�

ляться из вуза, либо вынудит студен�

та, прошедшего жесткую аттестацию 

и реально освоившего специальность,

в дальнейшем работать по этой специ�

альности. Очевидно, что четыре пер�

вые проблемы никак не решаются но�

вовведением – эти положения должны

корректироваться на этапе школьной

подготовки.

По данным Тор 500 World

Universities (500 самых престижных

вузов в мире), в первой сотне на 67�м

месте находится наш единственный

вуз – это МГУ им. Ломоносова. Увере�

на, что образование в части интеллек�

та, эрудиции, кругозора и т.д. (относя�

щееся к умственной составляющей) в

нашей стране превосходит передовые

страны, но у цивилизованных держав

основная цель образования – подготов�

ка специалистов, которые будут четко

выполнять свою работу, а не эрудитов.

Не вызывает сомнений, что уровень

подготовленности профессорско�пре�

подавательского состава в наших веду�

щих вузах не ниже, чем в американ�

ских, английских и т.д., а порой и 

выше и однозначно не соответствует

мировым оценкам. Однако при нере�

шенности проблем школьного образо�

вания никакой профессорско препода�

вательский состав не сможет обучать

студентов, не способных и не адапти�

рованных к обучению в вузе. Без каче�

ственной системы школьного образо�

вания вузы не смогут выпускать спе�

циалистов, соответствующих мировым

стандартам.

Изучив, как построено образование

в ведущих школах американского и

европейского стандарта, мы выявили

принципиальное различие, которое

имеет отношение в первую очередь к

изучению философии и психологии. 

В нашей образовательной системе эти

предметы преподаются только в от�

дельных школах, но они не являются

обязательными дисциплинами. За ру�

бежом все обстоит иначе: эти дисцип�

лины не только включены в перечень

образовании является самоцелью, бу�

дущая работа таких студентов не свя�

зана с приобретаемой специальностью;

– зачастую студенты не приклады�

вают никаких усилий для получения

качественного образования в вузе, по�

скольку при устройстве на работу им

не надо проходить отбор на конкурент�

ной основе, а следовательно, отдачи от

такого сотрудника ждать не приходит�

ся. Особенно это касается выпускни�

ков педагогических учреждений, ког�

да, предоставив работу неквалифици�

рованному специалисту, государство

получает целую плеяду школьников,

чье образование по предмету не будет

на должном уровне у такого педагога.

Перечисленные проблемы заставля�

ют задуматься над тем, насколько эф�

фективно будет работать система 4+2 

и будем ли мы пожинать плоды высо�

кокачественной программы вузовско�

го обучения, разработанного мировым

сообществом? Есть основания считать,

что последняя проблема при новых

условиях будет решаться эффективно,

поскольку получение степени бакалав�

ра и магистра будет сопровождаться

жестким отбором. Решится также и
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обязательных школьных предметов,

но и призваны в старших классах 

решать те проблемы, которые были 

освещены в начале статьи. Такие пред�

меты, как обществознание и общество�

ведение, являющиеся частью филосо�

фии, не могут решать задачи, отводи�

мые философии и психологии.

Философия призвана обучать мыс�

лить, анализировать, участвовать в

дискуссиях и выступать на конферен�

циях еще со школьной скамьи, она

обучает умению осваивать предметы. 

В рядах профессиональных философ�

ских и психологических обществ (в от�

личие от любых других профессио�

нальных обществ) состоят школьники

и учителя, и это не случайно. Психоло�

гия решает задачи подготовленности

школьников к переходу от одного об�

разовательного процесса к другому (от

школы к вузу), а следовательно, сту�

денты легко адаптируются в новых 

условиях. Особую роль играет психо�

логия в правильности выбора будущей

профессии: кто как не психолог может

оценить молодого человека и дать ему

нужные рекомендации? У нас в шко�

лах в штатном расписании появились

ставки психологов, но это не означает,

что сам предмет изучают.

Такие направления науки и образо�

вания, как философия и психология,

дают целую систему знаний, умений и

навыков. Философия появилась в эпо�

ху бурного развития науки и могуще�

ства государства. Философские шко�

лы Древней Греции занимались обуче�

нием детей начиная с подросткового

возраста и вплоть до совершенноле�

тия. Развитие философии продолжи�

лось и в Риме, что также сопровожда�

лось научным и экономическим подъ�

емом. Все развитые страны взяли на

вооружение и внедрили то прогрессив�

ное, что существовало до них в мире, и

пошли дальше. Со времен, когда поя�

вилась психология, она стала мощным

средством для подготовки школьни�

ков и студентов, превратилась в веду�

щую науку, регулирующую социоло�

гию, политику, науку, образование,

религию, культуру и т.д. Именно

философия и психология во всем мире

касаются не частных и отдельных от�

раслей, а охватывают все аспекты

жизни.

Еще одна отличительная сторона

философии и психологии (в других от�

раслях науки такого нет) в передовых

странах – это обилие студенческих

журналов (Journal presenting (wholly

or mainly) student writing), выпуска�

емых с целью привлечения молодежи

к образовательному процессу и науке.

Студентам предоставляется возмож�

ность публиковать свои свежие разра�

ботки и идеи, не привязанные к суще�

ствующим научным школам и направ�

лениям.

Итак, подведем итоги.

Невозможно получить хороший ре�

зультат, внедряя самую перспектив�

ную, разработанную мировым сообще�

ством систему образования в вузах,

когда не учтены все аспекты ее

эффективности. Необходимо увязать

систему школьного образования с ву�

зовским. Автор считает, что государ�

ство и правительство должно пере�

смотреть роль философии и психо�

логии в образовательном процессе в

школах, ввести эти предметы как обя�

зательные, дать задание издатель�

ствам, занимающимся разработкой и

выпуском учебной литературы, в крат�

чайшие сроки подготовить варианты

учебной, методической литературы и

наглядных пособий по данным предме�

там. Национальный проект «Качест�

венное образование» должен быть

комплексным решением существу�

ющих проблем во всей образователь�

ной системе, а не представлять собой

латание дыр.
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Вопрос о том, как подготовить буду�

щих учителей начальных классов, ко�

торые смогут воспитать своих учени�

ков людьми гуманными, добрыми,

трудолюбивыми, задают, наверное, все

педагоги, работающие со студентами.

По результатам опроса, проведенного

среди выпускников школьного отделе�

ния, более половины отмечают слож�

ности именно в осуществлении воспи�

тательной деятельности: «Легче подго�

товить и провести урок». Конечно, 

воспитательная работа требует ответ�

ственности и творчества.

В ходе изучения курса «Педагоги�

ка» студенты знакомятся с основами

воспитательной работы. В настоящее

время существует более 40 концепций

воспитания, разработаных ведущими

учеными нашей страны. Но теория без

практики – это лишь слова, которые

быстро забываются. Считаем, что:

1. Необходимо восстановить дис�

циплину «Методика воспитательной

работы» как самостоятельный курс в

системе среднего профессионального

педагогического образования.

2. Следует убедить студентов в необ�

ходимости знакомства с будущими

первоклассниками еще в детском саду.

Цель этого знакомства – вызвать инте�

рес к самому учителю и школе. Сту�

денты могут приводить дошколят в

свое учебное заведение, чтобы те

увидели, где учатся будущие учителя.

Студентам также полезно будет встре�

чаться с детьми выпускных групп

детского сада, чтобы увидеть (пока с

помощью педагогов) особенности детей

данного возраста, их взаимоотноше�

ния друг с другом, понаблюдать, как

воспитатели общаются с детьми.

Все эти знания пригодятся студентам

при прохождении практики. Прежде

чем воспитывать у детей определенные

качества, надо убедиться, обладает ли

этими качествами сам воспитатель –

учитель начальных классов, ведь

младшие школьники, в силу своих воз�

растных особенностей, полностью ко�

пируют учителя, берут с него пример.

3. Часы, отведенные для изучения

методики воспитательной работы, сле�

дует планировать так, чтобы большую

часть времени занимали практические

занятия, во время проведения которых

для студентов главными правилами

должны стать корректность, доброже�

лательность, внимательность, умение

слушать других. То, чему мы научим

будущих педагогов на практических

занятиях, они перенесут в свою про�

фессиональную деятельность.

4. Необходим анализ всех видов вос�

питания. Кроме того, будет полезен

дневник – прообраз плана воспита�

тельной работы, заполнять и коррек�

тировать который студенты будут под

руководством педагогов каждый день.

Эту работу можно вести на III, IV кур�

сах после предварительного наблюде�

ния за учащимися начальных классов.

Считаем, что такие наблюдения нужно

начинать обязательно с 1�го класса,

чтобы студенты могли увидеть особен�

ности детей данного возраста в дина�

мике, понять, как складываются взаи�

моотношения в детском коллективе,

как происходит общение учителя с

детьми с первых дней их пребывания в

школе, понять, чем отличается школь�

ный детский коллектив от коллектива

детей детского сада. Студенты III кур�

са составляют дневник�прообраз для

учащихся 1–2�х классов, студенты 

выпускного, IV курса – для учащихся

3–4�х классов.

1�я страничка дневника – психоло�

го�педагогические особенности детей

данного возраста, 2�я страничка– па�

мятные даты учебного года, 3�я стра�

ничка  выглядит как таблица, приве�

денная ниже.

У коллег может возникнуть вопрос:

что даст такой дневник студенту? 
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мнение об актуальности затронутой те�

мы, пожелают принять участие в ее об�

суждении и поделятся своим опытом

работы в этом направлении.

Во�первых, умение планировать свой

день, а значит, прививать это умение 

и своим ученикам, что не только

сделает их более организованными, но

и приучит к самоконтролю. Во�

вторых, для будущей профессиональ�

ной деятельности понадобится умение

планировать воспитательную работу с

ученическим коллективом.

В заключение хотелось бы выразить

надежду, что коллеги, разделяя наше
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Формирование у младших школьни�

ков желания и умения учиться, а также

сохранение и поддержка индивидуаль�

ности ребенка – одна из целей страте�

гии модернизации начального образо�

вания. Еще Я.А. Коменский призывал

сделать труд школьника источником

умственного удовлетворения и душев�

ной радости: «Учение – это радость, 

а не только долг. Учением можно зани�

маться с увлечением, а не по обязанно�

сти». Однако отсюда вовсе не следует,

что учебную деятельность надо превра�

щать в развлекательный процесс. Уче�

ние должно идти на достаточно высо�

ком уровне сложности; это напряжен�

ный интеллектуальный труд, но, тем не

менее, он должен быть психологически

комфортным, т.е. соответствовать по�

знавательным возможностям, склон�

ностям, темпу обучения каждого конк�

ретного ученика.

Начальная школа закладывает фун�

дамент всего дальнейшего образова�

ния. Детям, не научившимся в на�

чальной школе важным приемам

учебной деятельности, трудно достичь

высоких результатов в среднем звене.

Сегодня от младшего школьника тре�

буется знать и уметь неизмеримо боль�

ше, чем десяток – другой лет назад, но

функциональные возможности орга�

низма ребенка остались прежними. 

К тому же в последние годы наблюда�

ется увеличение числа детей, поступа�

ющих в школу с пониженным уровнем

нервно�психологического и психосо�

матического здоровья, а это значит,

что растет число детей, испытыва�

ющих значительные затруднения при

обучении в школе.

Как же при переходе от необязатель�

ного в дошкольном детстве к систе�

матическому обучению обеспе�

чить благополучное развитие ребенка с

учетом его индивидуальных возмож�

ностей и тем самым способствовать ре�

шению приоритетных целей начально�

го образования – развития личности

школьника, формирования у него уме�

ний и желания учиться?

Решение этих задач невозможно без

выполнения ряда психолого�педагоги�

ческих условий: соответствие процесса

обучения функциональным и психоло�

гическим возможностям и возрастным

особенностям детей; личностно ориен�

тированное взаимодействие взрослых

и детей; предоставление каждому ре�

бенку свободы выбора деятельности,

партнера, средств и пр.; ориентировка

педагогической оценки на относитель�

ные показатели детской успешности

(сравнение сегодняшних достижений

ребенка с его собственными вчераш�

ними достижениями); создание обра�

зовательной среды, способствующей

эмоционально�ценностному, познава�

тельному, эстетическому развитию ре�

бенка, сохранению его индивидуаль�

ности; формирование ведущей дея�

тельности как важнейшего фактора

развития школьника; использование

игры при организации учебной дея�

тельности; сбалансированность репро�

дуктивной (воспроизводящей готовый

образец) и исследовательской, творче�

ской деятельности, совместной и са�

мостоятельной активности.

Первоклассники умеют общаться,

проявляют сопереживание, сочув�

ствие, знают и выполняют основные

правила этического поведения и взаи�

модействия в быту, игре, учебе. Дети

способны в определенной мере управ�
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лять своим поведением, знают гра�

ницы дозволенного, выполняют требо�

вания взрослых. Они с интересом

участвуют в различной деятельности,

хорошо ориентируются не только в

знакомой, но и в незнакомой обстанов�

ке. Вместе с тем им еще необходима

четкая и краткая инструкция взросло�

го, а также представленная последова�

тельность (алгоритм) действия. Вот 

почему я решила обратиться к теории 

поэтапного формирования умственных

действий М.Б. Воловича и П.Я. Галь�

перина. Достоинство технологии, раз�

работанной на основе данной теории, 

в том, что она создает условия для 

работы ученика в индивидуальном

темпе и для мотивированного само�

управления учебно�познавательной 

деятельностью. Центральным звеном

теории является действие – единица

деятельности учения. 

П.Я. Гальперин рассматривал три

основных формы действий:

1) материальная – исходная (моде�

ли, чертежи, планы), позволяет рас�

крыть состав операций действия и их

последовательность;

2) внешнеречевая – означает, что

объект представлен в форме устной ре�

чи (рассуждение вслух или описание);

речевое действие является отражени�

ем материального действия;

3) умственная – когда действие со�

вершается «про себя», в уме субъекта;

умственное действие также является

отражением материального действия.

Процесс формирования умственного

действия происходит по следующим

этапам.

Первый этап – создание мотивации

обучаемого. Если мотивации нет, то

формирование действий и входящих 

в них знаний едва ли осуществимо. 

В практике обучения хорошо извест�

но, что если ученик не хочет учиться,

то научить его нельзя! С целью созда�

ния положительной мотивации обыч�

но используется проблемная ситуа�

ция, разрешение которой возможно с

помощью того действия, к формиро�

ванию которого намечено присту�

пить.

Второй этап – составление предва�

рительного представления о задании:

– указание на образец, которому

нужно следовать при выполнении 

задания (соответствующим образом

разметить самый образец, т.е. разде�

лить его на такие части, из которых

он составляется в процессе воспроиз�

ведения);

– формирование «ориентировочной

основы действия» (деление действия

на такие мелкие, элементарные опера�

ции, которые посильны учащемуся и

опираются на усвоенные им ранее зна�

ния, умения и навыки). Таким образом

достигается разумность действия.

Третий этап – выполнение реальных

действий.

При поэтапном усвоении сначала

обязательно должно быть действие с

материальными предметами. Этот ис�

торический путь обучения отчасти

воспроизводится и в школьном обуче�

нии: ребенок учится считать, оперируя

предметами – палочками, яблоками,

куклами. В более старшем возрасте

вместо предметов человек начинает

пользоваться их изображениями: это

всякого рода схемы, диаграммы, чер�

тежи, макеты и модели, просто запи�

си. Они точно воспроизводят некото�

рые существенные для действия свой�

ства и отношения вещей и допускают

внешнее же действие с ними – их со�

поставление, измерение, перемеще�

ние, изменение.

Подлинное содержание действия

становится ясно учащемуся лишь в ре�

зультате развертывания действия и его

обобщения. Развернуть действие – зна�

чит показать все его операции в их 

взаимной связи. Для этого я делю

действие на операции такой величины,

чтобы после моих разъяснений ученик

мог самостоятельно проследить и по�

вторить каждую из них. Так, напри�

мер, изучая сложение, мы сначала

формируем из предметов отдельные

слагаемые, затем складываем (соеди�

няем) их в одну общую группу и, нако�

нец, пересчитываем ее по одному с на�

чала и до конца. Обобщить действие –

значит выделить из многообразных
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свойств его объекта именно те, кото�

рые нужны для выполнения этого

действия. Обобщенность действия

обеспечивает гибкость, приспособля�

емость к изменяющимся условиям 

деятельности. Обобщение идет успеш�

нее всего, если оно проводится с самого

начала обучения и на разнородном ма�

териале, пока ребенок еще не привык

связывать действие с какими�нибудь

несущественными свойствами предме�

тов, позднее это уже будет переучива�

ние. Когда действие достаточно освое�

но, наступает очередь обратного про�

цесса – некоторые операции действия

начинают сокращаться.

Четвертый этап – проговаривание

вслух описаний того реального

действия, которое совершается. В ре�

зультате отпадает необходимость ис�

пользования ориентировочной основы

действий. Освобождение от непосред�

ственной опоры на предметы требует 

в первую очередь опоры на речь, рече�

вой отработки нового действия. Таким

образом достигается сознательность

действия.

Громкоречевое действие – не только

психологическая реальность, но и обя�

зательный этап процесса обучения.

Иначе говоря, ребенка следует этому

специально учить, обращая особое

внимание на недопустимость двух из�

вестных педагогам ошибок: прежде�

временного фиксирования речевой

формулы, т.е. заучивания правил без

умения пользоваться ими, и противо�

положной – неумения объяснить

действие, практическое выполнение

которого, на первый взгляд, освоено

учащимися.

Пятый этап – действие сопровожда�

ется проговариванием «про себя», т.е.

выполняется беззвучно и без прописы�

вания. Приняв умственную форму,

действие начинает сокращаться и ав�

томатизироваться. С этого момента оно

переходит на заключительный, шес�

той этап.

Шестой этап – полный отказ от рече�

вого сопровождения, формирование

умственного действия в свернутом ви�

де во внутренней речи. На этом

этапе действие быстро приобретает ав�

томатическое течение, становится не�

доступным самонаблюдению. Теперь

это уже акт мысли, где процесс скрыт,

а сознанию открывается лишь его ре�

зультат.

Таким образом, на основе предмет�

ного действия в итоге процесса интери�

оризации происходит акт мышления,

т.е. наступает освоенность действия.

Для учителя начальных классов

важно знать, что поэтапное формиро�

вание новых действий, представлений

и понятий происходит без предвари�

тельного заучивания нового материала

(он усваивается путем непроизвольно�

го запоминания в действии), без ис�

пользования так называемых приемов

проб и ошибок; новые знания и умения

усваиваются учениками гораздо легче.

Поэтому считаю целесообразным при�

менять технологию реализации теории

поэтапного формирования умственных

действий, начиная с 1�го класса.

Например, на уроках письма в 1�м

классе применять данную технологию

помогает использование прописей 

В.А. Илюхиной. На первых двух�трех

уроках детям дается алгоритм письма.

Овладение сутью алгоритма опирается

на понимание следующих положений.

1. Буквенные знаки (буквы), явля�

ясь целостным образованием, состоят

из отдельных элементов, частей, иног�

да очень маленьких. Чем детальнее мы

эти части выделяем в каждой букве,

чем четче проговариваем, выражаем в

слове характеристику каждого эле�

мента буквы, тем лучше осознаем (по�

нимаем), как пишутся отдельные час�

ти, тем лучше пишем буквы в целом,

лучше соединяем буквы в словах.

2. Среди букв русского алфавита

есть буква, при анализе строения и

способе написания которой обнаружи�

ваются принципиальные особенности

строения и написания абсолютного

большинства букв – это буква «и». На

ее написании и отрабатывается основ�

ной алгоритм письма.

На каждом уроке стоит проблема 

поиска, а высокая результативность

окрыляет ребенка. С первого дня дети
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проговаривают вслух всё, что пишут:

«Ставим ручку на верхнюю линеечку

рабочей строки, опускаем по прямой

наклонной линии вниз, выполняем по�

ворот на месте, поднимаем по крючку

до середины, пишем "секрет", по "сек�

рету" длинная наклонная линия вниз,

петелька, перехлест на нижней лине�

ечке рабочей строки, крючок до сере�

дины». Постоянно идет анализ, срав�

нение. Таким образом, через обучение

письму дети учатся думать, развивать

логику мышления.

Поскольку динамика учебно�позна�

вательных мотивов в начальной школе

связана с уровнем знаний учащихся, с

их успехами, то соответственно вся

моя деятельность, связанная с приме�

нением теории поэтапного формирова�

ния действий на уроках, направлена

на то, чтобы создать ситуацию успеха,

дать возможность каждому, даже

очень «слабому» ученику почувство�

вать, что он такой же способный, как

все остальные, что в нем тоже есть

«искра божья».

Для этого я стараюсь обеспечить

ученика необходимыми ориентирами,

«обставляю вехами» весь путь нового

действия с тем, чтобы в самом начале

устранить возможность совершения

ошибок при его формировании. При

этом нужно соблюдать три условия

формирующего обучения:

1) подробное описание последова�

тельности операций, из которых состо�

ит новое действие;

2) полный набор ориентиров для

каждой из этих операций;

3) система указаний, как и в каком

порядке пользоваться этими ориенти�

рами и каким способом выполнять

каждую операцию.

Все это представляю ученику в та�

ком виде, чтобы он, переходя от одного

указания к другому, хотя и медленно,

но с первого же раза мог правильно вы�

полнить каждую операцию и, в конце

концов, все действие.

Вот как это происходит при работе
над словарными словами. Каждый

урок русского языка начинаем с «ор�
фографической зарядки». Она

развивает механическую память, ре�

чедвигательные, зрительные, слухо�

вые и двигательные анализаторы (при

ведущей роли речевого аппарата), 

вырабатывает алгоритм запоминания

сложных слов. У нас есть свой тер�

мин – «фотографирование».

Для того чтобы моим малышам было

понятно, как происходит процесс запо�

минания, я прошу их представить 

фотоаппарат. «Объектив» настраиваем

ладонями, чтобы окружающие пред�

меты не мешали сосредоточиться. 

В «объективе» должно быть только то,

что мы хотим запомнить – «сфотогра�

фировать». Буквы, обозначающие зву�

ки в слабой позиции, выделены тремя

цветами. Гласные пишем красным

цветом; дети знают, что гласные сла�

бые, если у них нет «молоточка» – уда�

рения. Согласные мы выделяем зеле�

ным (звонкие) и синим (глухие) цве�

том. Со слабыми позициями согласных

звуков мы будем знакомиться только в

следующем году. А сейчас дети опреде�

ляют их по различиям в написании и

произношении.

Вот блок алгоритма запоминания

трудных слов:
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Методика проведения «орфографи�

ческой зарядки» следующая.

Слово написано на доске до урока и

скрыто от детей.

Открываем тетради в клеточку.

(Пока мы пишем слова печатными

буквами.) Отсчитав нужное количе�

ство клеток от левого края листа и

вниз от предыдущего слова, ставим

точку. Кладем карандаш на середину

тетради.

Открываю слово на доске. Первый

раз слово читает вслух один из «сла�

бых» учеников, остальные – про себя.

Затем, четко проговаривая, читаем

вместе.

Дети толкуют значение слов, объяс�

няют, почему некоторые буквы выде�

лены другим цветом.

Работаем по алгоритму:

Настраиваем «объектив».

Проговариваем слово, смотрим на 

него.

Проговариваем слово с закрытыми гла�

зами, представляя его написанным чер�

ным на белой доске.

Открываем глаза, проверяем себя.

Правильно?

Проговариваем слово с закрытыми гла�

зами, представляя его написанным белым

на черной доске.

Открываем глаза, проверяем себя.

Правильно?

Проговариваем слово, пишем пальцем

в воздухе.

Открываем глаза, проверяем себя.

Правильно? Еще раз настраиваем «объек�

тив», «фотографируем», проговаривая

слово каждый в своем ритме без голоса,

только артикулируя.

Слово закрывается. Пишем, прогова�

ривая без голоса. Орфограммы можно вы�

делять цветом.

Проверяем, исправляя ошибки.

Корректировка. Если слово было

трудным и ребята ошибались, в следу�

ющий урок включаю задания типа: 

собери рассыпанное слово и вставь его

в мини�кроссворд.

Закрепляем правописание, играя в

«орфографический мячик»: бросая

мяч, произношу слово орфоэпи�

чески, ребенок, возвращая мне мяч, – 

орфографически. Причем тот, кому

бросаю мячик, говорит четко вслух, а

остальные артикулируют без голоса.

Если ребенок ошибается, мы несколь�

ко раз проговариваем слово все вместе,

а потом – он один.

Через 10–12 дней проводим словар�

ный диктант.

Ошибки исправляем с помощью все�

возможных игр.

Раз в неделю на словарном материа�

ле выполняем упражнения, расширя�
ющие объем механической памяти.

Методика такая.

До начала урока я записываю на дос�

ке несколько слов, ранее включавших�

ся в «орфографическую зарядку». Вы�

деляю нужным цветом орфограммы.

Закрываю слова занавеской. Затем го�

ворю детям о предстоящем задании.

Они готовят тетради.

С помощью условных знаков по ука�

заниям ребят воспроизвожу на доске

алгоритм или после того, как дети на�

зовут последовательность действий,

открываю плакат.

В течение 3–5 минут ребята самосто�

ятельно работают с набором слов.

Закрываю текст. Дети воспроизво�

дят слова, пишут их печатными буква�

ми, выделяют орфограммы нужным

цветом.

Таким образом развивается фонема�

тический слух и чувство ритма, спо�

собность распознавать сильные и сла�

бые позиции гласных и согласных зву�

ков, вырабатывается орфографическая

зоркость.

Изучение слов с безударной глас�
ной – трудная тема при изучении 

орфографии в начальной школе. 

Одна из причин ошибок в написании

безударных гласных состоит в том,

что учащиеся не знают, как приме�

нить правило, какие операции и в 

каком порядке для этого надо вспом�

нить. На помощь придет использова�

ние алгоритма. Поэтому в соответ�

ствии с технологией реализации поэ�

тапного формирования  умственных

действий предлагаю детям следу�

ющую памятку.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Природа

неживая живая

дышат
питаются
размножаются
умирают

Впоследствии эта схема поможет им

избежать затруднений в определении

объектов живой природы.

Данную технологию применяю и на
уроках математики. Наблюдения по�

казывают, что учащиеся начальных

классов путают понятия «периметр» и

«площадь», соответственно, допуска�

ют ошибки при их вычислении и запи�

си. Поэтому, исходя из исследований

П.Я. Гальперина, я решила при изуче�

нии данной темы больше внимания

уделить действию с материальными

предметами, а именно с настольным

полигоном, копирующим в миниатюре

пришкольный участок. Это лист фане�

ры размером 40х60 см, который я раз�

делила на квадратные дециметры и

раскрасила в виде шахматной доски.

По линии периметра сделала изгородь

высотой 8–10 см, укрепила лист на

ножках, а затем предложила детям ре�

шить задачу: «Длина участка, занято�

го земляникой, 6 м, ширина 4 м. Най�

ти площадь участка и длину забора,

которым обнесен участок».

Для решения этой задачи нам и по�

надобится полигон. Проводится беседа

по вопросам: какую форму имеет учас�

ток, обнесенный забором? Как вычис�

лить площадь этого участка? Чему она

равна? В каких единицах получим

площадь? Какими единицами можно

измерить длину забора? Как можно

вычислить длину забора?

Решение задачи дети записывают в

тетрадях, учитель на доске:

1) 6 . 4 = 24 (м2) – площадь участка;

2) 6 . 2 + 4 . 2 = 12 + 8 = 20 (м) – дли�

на забора, или периметр.

Ответ: 24 м2, 20 м.

Аналогичную работу по вычисле�

нию площади прямоугольного участка

и нахождению длины забора можно

Проверяю безударные а, о, е, и, я.

1. Ставлю ударение.

2. Думаю, в какой части слова стоит 

безударный гласный.

Безударный гласный

в       ,    – вспоминаю;

в     – проверяю ударением (подбираю

однокоренное слово или изменяю форму

слова);

в – определяю часть речи.

Если

3. Записываю слово.

Аналогичные памятки, которые мы

используем и при изучении других

тем, служат опорой мысли и действия

для учащихся. Формируется умение

рассуждать по алгоритму: для «силь�

ных» учеников это образец, «сред�

ним» и «слабым» – помогает научить�

ся высказываться. Самые «слабые»

слушают, проговаривают и видят ал�

горитм «в работе». Пользуясь им для

объяснения своих действий, дети

чувствуют себя увереннее, с удоволь�

ствием работают и без страха идут к

доске. Для коллективной работы та�

кая памятка делается большого разме�

ра, но каждый ученик имеет ее копию

в уменьшенном виде.

Построение системы ориентиров не

только сводит к минимуму количество

ошибок, но и обеспечивает возмож�

ность самостоятельного контроля уче�

ником правильности выполнения

умственного действия на каждом этапе

его формирования.

А какой восторг испытывают дети,

когда схема�опора, которой они будут

пользоваться в дальнейшем, рождает�

ся у них на глазах, при их непосред�

ственном участии! Так, при изучении

темы «Неживая и живая природа» на
уроке природоведения, разглядывая

комнатные растения, дети составили

схему�опору:

12/0873

существи�
тельное

(склонение,
падеж)

прилага�
тельное
(вопрос)

глагол
(неопреде�

ленная фор�
ма, спряже�

ние)



провести на своем огородном или дач�

ном участке.

Использование на уроке полигона

помогает детям наглядно увидеть раз�

личие между площадью и периметром,

правилами их вычисления и единица�

ми измерения и в дальнейшем меньше

допускать ошибок.

При выстраивании учебного процес�

са с применением технологии реализа�

ции поэтапного формирования ум�

ственных действий всегда помню о

том, что только при соблюдении прин�

ципа последовательности организации

обучения можно добиться желаемого

результата. Чем чаще школьники

воспроизводят ранее освоенные знания

и применяют их в конкретных ситуа�

циях, тем лучше они осознают их свя�

зи. Если же необходимые для усвоения

нового материала понятия и законо�

мерности изучались давно или недо�

статочно закреплены (что можно ожи�

дать у слабоуспевающих школьников),

их содержание следует не только вос�

становить в памяти учащихся, но и 

соответствующим образом конкрети�

зировать. При решении учебных задач

включаю перекодирование – перевод 

с языка, на котором дано условие 

задачи, на язык научных определе�

ний, формул, графиков и обратный

процесс – переход от научных терми�

нов к практическому истолкованию

результатов решений. Для этого нуж�

но задействовать сведения, которые со�

ответствуют уровню знаний школьни�

ков для понимания нового материала.

Чем ниже этот уровень, тем конкрет�

нее должен быть материал, использу�

емый в качестве опоры, и тем более

развернутой, детальной должна быть

цепь суждений, соединяющая старую

информацию с новыми знаниями.

На этапе усвоения уделяю большое

внимание групповым формам органи�
зации учебных занятий, психологи�

ческая особенность которых – обрете�

ние учениками уверенности в своих

действиях. При этом каждый школь�

ник работает в условиях комфортного

освоения темы, чувствует себя защи�

щенным. Работая в группе, ребе�

нок имеет возможность уточнить то,

что недопонял при объяснении нового

материала, обогатить свои знания,

слушая ответы на вопросы одноклас�

сников, и участвовать в коллективном

обсуждении вопросов, поставленных

учителем.

На этапе применения знаний на не�

которое время становлюсь консультан�

том, предоставив учащимся возмож�

ность заняться индивидуальной дея�
тельностью. Если у кого�то возникает

потребность в помощи, то консульти�

рую ученика, а если такой необходи�

мости нет, не вмешиваюсь в процесс.

Целями каждого урока с примене�

нием технологии реализации теории

поэтапного формирования умственных

действий ставлю:

1) формирование у школьников но�

вых понятий и способов действий, сис�

темы научных знаний;

2) воспитание определенных свойств

личности и черт характера;

3) развитие и совершенствование

психических качеств учащихся: мыш�

ления, памяти, воли, самоорганизации.

В результате происходит обогаще�

ние субъектного (познавательного, во�

левого, коммуникативного и внутри�

личностного) опыта учащихся.

Безусловно, использование данной

технологии требует систематизации

теоретического материала, самостоя�

тельного составления схем и памяток,

но именно в системности подачи мате�

риала и состоит преимущество работы

с технологией реализации теории по�

этапного формирования умственных

действий. Ее применение дисциплини�

рует мысль, учит последовательности,

а механизм использования алгоритма,

усвоенный в начальных классах, при�

годится учащимся и в последующем

обучении. Формирование умственного

действия составляет основу для фор�

мирования других психических про�

цессов – памяти, мышления, внима�

ния. В этом можно убедиться, ознако�

мившись с результатами тестирования

учащихся.

К моменту окончания начальной

школы и перехода в среднее звено 
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(64–66%), в 5�м классе повышение до

85%.

Все это говорит о прочности сформи�

рованных знаний, о преемственности

начального и среднего звена.

Литература
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вание. – 1989. – № 10.
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3. Гальперин П.Я. Методы обучения и

умственное развитие ребенка. – М., 1985.

обучения был выявлен высокий уро�

вень развития:

– зрительной памяти – у 89% учени�

ков;

– вербальной памяти – у 79%;

– объема внимания – у 96%;

– концентрация внимания – у 79%.

Низкий уровень развития:

– зрительной памяти – у 0 уча�

щихся;

– вербальной памяти – у 2%;

– объем внимания – у 0;

– концентрация внимания – у 4%.

По результатам итоговой аттеста�

ции наблюдается стабильное повыше�

ние качества обученности на протяже�

нии всего периода обучения в началь�

ной школе. Мониторинг отслеживания

результатов по чтению показал ста�

бильное качество в начальной школе

(75–81%) и повышение качества зна�

ний в I четверти 5�го класса – 96%. 

Качество знаний по математике в 

начальной школе стабильно высокое

(68–77%). В 5�м классе отмечено повы�

шение до 85%. Стабильны также каче�

ства знаний по русскому языку

Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Ñîêîëîâà – ó÷è-
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÎÓ «Ëÿíòîð-
ñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
¹ 3», ã. Ëÿíòîð, Ñóðãóòñêèé ð-í, Òþìåí-
ñêàÿ îáë., ÕÌÀÎ-Þãðà.

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Издательство «Баласс» выпускает пособия для ДОУ

««РРееччееввыыее  ддооссууггии
ддлляя  ддееттеейй  ссррееддннееггоо  ии  ссттаарршшееггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»

(авторы Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская)

✦ включают наглядный и методический материал;

✦ позволяют воспитателю без предварительной подготовки провести

в свободное время творческую и учебно�познавательную игру�праздник в группе;

✦ дают возможность детям применять и развивать различные умения

и навыки, в том числе речевые.

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       Е�mail:balass.izd@mtu�net.ru

12/0875



Несмотря на огромное количество

аналитических работ, посвященных

Л.Н. Толстому�педагогу, целостного

анализа разработанной им методиче�

ской системы пока не было. В боль�

шинстве случаев в поле зрения исследо�

вателей попадали лишь два основных 

ее аспекта: слуховой метод обучения

грамоте и литературные достоинства

дидактического материала азбук Тол�

стого. Думается, научно обоснованный

анализ все же необходим в первую 

очередь с точки зрения значения мето�

дической концепции Л.Н. Толстого для

решения современных проблем лично�

стно ориентированного образования в

начальной школе.

Центральной проблемой своей педа�

гогической теории Толстой считал

построение нового метода обучения,

который способен обеспечить развитие

«разумного сознания» ученика в ре�

альной деятельности первоначального

чтения и письма. О важности данного

вопроса свидетельствует тот критиче�

ский анализ, которому Толстой под�

верг методики звукового аналитико�

синтетического метода обучения гра�

моте и, в частности, обоснование раз�

вивающего характера этого метода в

работах Н. Бунакова**. Толстой заме�

чает, что «всякий, конечно, пожелает

узнать, чем обеспечивается то, что спо�

соб этот будет развивать, что он будет

вносить личный интерес ученика и

будет представлять процесс самообу6
чения. Но на вопросы, почему этот

(звуковой. – А.Ш.) способ соединяет

все эти качества, не только в книгах 

г. Бунакова, …но и во всех педагоги�

ческих сочинениях основателей этой

школы педагогии вы не найдете ника�

кого ответа, кроме туманных рассужде�

ний» [3, с. 297–298]. Для Толстого было 

очевидным: развивающая направлен�

ность звукового метода обучения гра�

моте не обеспечивала сознательного 

отношения ученика к чтению и письму.

Далее автор называет причины это�

го. Во�первых, во всех звуковых руко�

водствах, начиная с К.Д. Ушинского,

согласные звуки, с одной стороны, 

определяются как звуки, которые

нельзя выговаривать отдельно, а с дру�

гой – рекомендуется учить учеников

этим самым звукам, несмотря на то что

их нельзя выговаривать отдельно. 

Такое учение грамоте неизбежно, по

мнению Толстого, путает ученика и

приводит к искаженному восприятию

звуков речи.

Во�вторых, «прежде учили наизусть

без смысла склады (это было дурно); в

крайнюю противоположность этому

новая манера предписывает совсем не

отделять складов, что решительно не�

возможно в длинном слове и что в

действительности никогда не исполня�

ется» [3, с. 312–313]. Заучивание скла�

дов неизбежно заменяется заучивани�

ем слов и целых фраз, не имеющих для

ребенка никакого содержания, «меха�

ническая сторона обучения преоблада�

ет над умственной», в результате чего

«некоторым детям не задается грамо�

та» [3, с. 316].

Л.Н. Толстой:
методика обучения грамоте*

А.А. Штец

* Продолжение. Начало см. в № 8, 9 за 2008 г.

** См. статьи Н. Бунакова в журнале «Семья и школа» за 1872 г. («Родной

язык как предмет обучения» и др.)
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В ОКЕАНЕ СВЕТА
тико�аналитическим буквенным мето�

дом (с элементами звукосложения)»

[2, с. 10]. На наш взгляд, сводить 

характеристику методики обучения

грамоте Толстого только к одному слу�

ховому методу нельзя, поскольку, су�

дя по описанию учебного процесса в

Яснополянской школе, реальность 

была иной.

В содержании предмета «Чтение ме�

ханическое и постепенное» слуховой

метод являлся лишь отдельным ком�

понентом в системе разнообразных

способов, применявшихся в обучении

первоначальному чтению, таких как:

1) чтение с учителем;

2) чтение для процесса чтения (или

механическое чтение);

3) чтение с заучиванием наизусть;

4) чтение сообща;

5) чтение с пониманием читанного.

Кратко охарактеризуем эти спосо�

бы, опираясь на терминологический

язык Толстого.

Чтение с учителем определяется как

семейный прием, употребляемый ма�

терями всего света. Он состоит в том,

что «ученик приходит и просит прочи�

тать с ним; учитель читает, руководя

каждым его складом и словом». По

мнению Толстого, «этот способ оста�

нется лучшим и единственным для

обучения читать, и читать бегло».

Второй способ состоит в том, что уче�

ник осваивает механизм чтения –

«привыкает к очертанию букв, к про�

цессу складов, к произношению слов и

даже к уразумению… читаного». Дан�

ный подход опирается на слуховой ме�

тод обучения и может квалифициро�

ваться как аналитическое чтение.

Чтение с заучиванием наизусть со�

стоит в предварительном «заучивании

наизусть молитв, стихов, вообще вся�

кой печатной страницы и в произнесе�

нии заученного, следя за книгой».

Чтение сообща – это чтение в груп�

пах по два�три человека. Ученики «са�

дятся за одну книжку, и один читает, 

а другие следят за ним и поправляют».

«Выгода такого общего чтения, – под�

черкивает Толстой, – состоит в боль�

шей точности выговора, в большем

В�третьих, в звуковых методиках

«всякое учение до школы, всякое при�

обретенное знание вне школы не при�

нимается во внимание: все поступа�

ющие ученики считаются одинаково

незнающими и всех заставляют учить�

ся заново», фактически переучивая

их. «В этом�то и состоит насилие, са�

мое тяжелое и вредное для ребенка», –

подчеркивает автор [3, с. 82].

Первоначально при создании «Азбу�

ки» (1872 г.) Толстой считал, что ре�

шить главную задачу обучения грамо�

те – научить пониманию прочитанного

возможно одним максимально прос�

тым для ребенка методом, который 

исходил бы от ребенка, от его потреб�

ностей как сознательного речедеятеля.

Таковым, по мнению Толстого, мог

стать слуховой метод обучения, сущ�

ность которого заключалась «в том,

чтобы выучивать буквы, называя их

бе, ве, ге, ме, ле, се, фе и т.д., и потом

складывать на слух, откидывая не�

нужную гласную е и наоборот…» [3, 

с. 81].

Сразу же заметим, что уже название

этого метода определяется основным

способом речевой деятельности учени�

ка, тогда как звуковой метод назван 

по основному свойству устной речи.

Ориентированный на ученика�речеде�

ятеля, слуховой метод тем не менее

сохраняет в себе и главное достоинство

звукового – звуковая природа письма

также осознается обучаемым, но не�

посредственно в деятельности с буква�

ми как конкретными графическими

знаками звуков. Именно для этого

Толстой целенаправленно упрощает

названия букв, т.е. максимально сбли�

жает названия со звуковыми значени�

ями букв.

К сожалению, эта принципиально

новая основа слухового метода в отече�

ственной теории методики обучения

грамоте так и не была выделена. Пока�

зательным в этом смысле является

мнение С.П. Редозубова, который счи�

тал, что «сам Толстой предложил на

основе буквослагательного метода слу�

ховой способ (по его терминологии),

являющийся по существу синте�
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просторе для понимания тому, кто не

читает, а следит…» Заметим, что этот

способ по существу является методом

самообучения чтению.

Пятый способ «есть чтение посте�

пенное, т. е. чтение книг с интересом и

пониманием все более и более сложны�

ми», или, по современной терминоло�

гии, собственно синтетическое чтение.

Как видим, представленные спосо�

бы обучения чтению не противоречат

друг другу, а, выступая в качестве вза�

имосвязанных, используемых в еди�

ном процессе обучения, образуют це�

лостную систему, которая может опре�

деляться как сложный полинарный

метод обучения первоначальному чте�

нию. Как признавался сам Толстой,

«все эти приемы сами собою… вошли 

в употребление в школе, и дело в 

один месяц значительно продвину�

лось». В этой связи необходимо уточ�

нить: представленные методы «вошли

в употребление» в результате целена�

правленного поиска оптимальной об�

разовательной среды развития учени�

ка, эффективного, точнее, личностно�

го решения его проблем, возникавших

в ходе обучения грамоте.

Исходной точкой этого поиска была

методическая позиция, согласно кото�

рой чтение представлялось как «часть

преподавания языка», а задача препо�

давания языка – «в руководстве учени�

ков к пониманию содержания книг,

написанных литературным языком».

«Я полагал, – комментировал свою ги�

потезу Толстой, – что, для того чтобы

дети выучились читать, им надо было

полюбить чтение, а для того чтобы по�

любить чтение, нужно было, чтобы 

читаное было понятно и заниматель�

но». Однако в ходе обучения обнару�

жилось, что «для того чтобы перейти

от чтения по стенам к чтению по кни�

гам, нужно было отдельно заняться

механическим чтением с каждым уче�

ником по какой бы то ни было книге».

В разновозрастном классе «младшие

не в силах были читать и понимать

сказки: одновременный труд склады�

вания слов и понимания смысла был

слишком велик для них».

Однако после введения отдельного

предмета «Чтение механическое» сно�

ва обнаружилось, что в обучении, 

руководимом учителем, у детей 

формировалась привычка читать без

старания понять смысл. Проанализи�

ровав ситуацию, Толстой сформулиро�

вал три «закона», которые «в препода�

вании самым осязательным образом

отразились в Яснополянской школе на

механическом чтении»:

1. Учитель всегда невольно стремит�

ся к тому, чтобы выбрать самый удоб�

ный для себя способ преподавания.

2. Чем способ преподавания удобнее

для учителя, тем он неудобнее для уче�

ников.

3. Только тот способ преподавания

верен, которым довольны ученики.

В результате поиска выхода из сло�

жившегося положения Толстой прихо�

дит к выводу, что ученики могут сами

найти наилучший способ чтения, если

у них возникает потребность в чтении,

а это оказывается возможным, если

собственно понимание принимается

учеником как цель механического чте�

ния. Так это целеполагание произошло

с учениками Яснополянской школы:

при чтении сообща «…механическое

чтение сделалось любимым занятием.

По часу, по полтора они стали сидеть,

не отрываясь от книжки, которую не

понимали, стали брать на дом книжки

и действительно сделали в три недели

такие успехи, которые нельзя было

ожидать». «Обыкновенно бывает, –

подчеркивал Толстой, – что человек

выучится читать, а читать и понимать

нечего; тут же вышло, что ученики

убедились в том, что есть что читать и

понимать и что для этого недостает у

них умения, и они сами стали доби�

ваться беглого чтения». Отсюда «дело

учителя только предлагать выбор всех

известных и неизвестных способов, ко�

торые могут облегчить ученика в деле

учения».

Как видим, Толстой вплотную подо�
шел к решению проблемы придания
обучению грамоте личностного смыс�
ла. Фактически для условий коллек�

тивного обучения была впервые пред�
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В ОКЕАНЕ СВЕТА
ложена формула персонифицирован�

ного подхода – создания для учащихся

персональных траекторий обучения

первоначальному чтению. 

Следующим шагом стало включение

в орбиту данного подхода и другого

субъекта обучения – учителя. Предше�

ствовало этому событие, полностью пе�

ревернувшее отношение Толстого к ме�

тодам обучения грамоте, – публичный

эксперимент, проведенный с целью 

определения степени эффективности

слухового метода в сравнении со зву�

ковым.

Данный эксперимент носил офици�

альный характер и проводился в Моск�

ве по разрешению Комитета грамот�

ности, на специальном заседании кото�

рого 15 января 1874 г. было принято

постановление о проведении в течение

шести недель сравнительного опыта

обучения грамоте по слуховому и зву�

ковому методам.

Толстой в течение января–марта пи�

шет пять организационно�методиче�

ских писем П.В. Морозову – учителю,

выбранному Комитетом для ведения

занятий по слуховому методу. 2 марта

Толстой присутствует на занятиях в

классе Морозова, а 6 апреля участвует

в проведении итоговых экзаменов. 13

апреля педагог�новатор участвует в 

обсуждении результатов сравнитель�

ного обучения на заседании Комите�

та грамотности и выступает с изложе�

нием основных положений своего ме�

тода [1].

Несмотря на предпринятые Тол�

стым усилия, безоговорочной победы в

опытном сравнении так и не удалось

достичь: результаты обучения грамоте

в обоих опытных классах оказались

приблизительно одинаковыми. Тем не

менее для отечественной методики

обучения грамоте итоги этого экспери�

мента все же имели огромное значе�

ние. На наш взгляд, главным резуль�

татом можно считать равенство эффек�

тивности разных по своим корням 

методов обучения. Это доказывает, что

в «Азбуке» Л.Н. Толстого отечествен�

ная букваристика в своем развитии

вышла на мировой уровень пере�

довых методик обучения грамоте. Сох�

раняя свою самобытность, связь с мно�

говековой российской традицией и, с

другой стороны, опираясь на полно�

ценную научно обоснованную теорию,

методика Толстого знаменовала собой 

гигантский шаг в новом личностно

ориентированном направлении.

Проведенный эксперимент имел

последствия и для самого Толстого.

Для него стало ясно, что не метод сам
по себе определяет высокую результа�
тивность обучения, а личность учите�
ля, его опыт и владение множеством
методов. В результате Толстой прихо�

дит к отрицанию возможности сущест�

вования какой�то одной истинной ме�

тоды обучения. «Наилучший учитель

будет тот, – писал он, – у которого сей�

час под рукою готово разъяснение 

того, что остановило ученика. Разъяс�

нения эти дают учителю знание наи�

большего числа метод, способность

придумывать новые методы и, глав�

ное, не следование одной методе, а

убеждение в том, что все методы одно�

сторонни и что наилучшая метода бы�

ла бы та, которая отвечала бы на все

возможные затруднения, встречаемые

учеником, т. е. не метода, а искусство

и талант» [5, с. 88].

Толстой пересматривает и связь 

содержания обучения грамоте, пред�

ставляемого в учебной книге, с конк�

ретным методом. По его убеждению,

букварь должен стоять над методами,

предоставляя учителю возможность

использовать его при реализации лю�

бого метода.

Воплотить эту идею педагогу уда�

лось в «Новой азбуке» (1875 г.), одной

из примечательных сторон которой

стала полная свобода учителя в 

выборе метода обучения. «Что касает�

ся до способа обучения, – поясняется в

предисловии к «Новой азбуке», – то

составитель старался сделать эту азбу�

ку одинаково удобной для всех спосо�

бов». Среди них указываются звуко�

вой, слуховой, «старинный» – букво�

слагательный и даже американский

способ чтения целых слов (word

method). Единственным требованием 
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бодного выбора собственного, а пото�

му максимально естественного и эф�

фективного пути самореализации в

процессе обучения грамоте. 
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к работе по «Новой азбуке» остается

неизменность выбранного способа обу�

чения: «Пусть учитель, по какому бы

то ни было способу, пройдет эту Азбу�

ку с начала, употребляя для складыва�

ния слов и запоминания букв какой

бы то ни было прием, только чтобы

прием был один и тот же во всем про�

должении учения, и, пройдя Азбуку,

ученик будет уметь читать и писать, –

если, одновременно с чтением, он был

упражняем в диктовке».

Таким образом, эволюция взглядов

Толстого на проблему выбора наибо�

лее эффективного метода обучения

грамоте завершилась полным сняти�

ем их противопоставления. Однако

этот подход не означал снижения ро�

ли метода как центрального компо�

нента методической системы. Основ�

ная функция метода была переведена

в плоскость персонификации всех

субъектов обучения грамоте. Главной

задачей такого, по существу, метода
персонифицированного обучения ста�

новилось предоставление каждому

ученику и учителю условий для сво�
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фессор кафедры педагогики Мурманского 
областного института повышения квали6
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Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :  

Дед Мороз

Снежная Королева

У ч е н и к и :

Пыжиков

Пятеркин

Мымриков

Лютикова

Молчанова

Звучит музыка. Дети заходят в зал и

рассаживаются по местам. Музыка

стихает. На сцену выбегает взволно�

ванный Пыжиков.

Пыжиков: Ребята! Сенсация! Вчера

я копался в Интернете и нашел настоя�

щего Деда Мороза. Я пригласил его к

нам. Сегодня он придет в нашу школу!

Все: Не может быть!

Пыжиков: Может! Он мне по элект�

ронной почте честное слово дал!

Все: Ура!

(Ученики ликуют. Появляется

Снежная Королева.)

Снежная Королева: Это школа №…?

Все (удивленно): Да…

С. Королева: Так это вы ждете весе�

лого Нового года?

Все: Да!!!

С. Королева: Не кричите. Эмоции,

переживания, восторги – это лишний

стресс, они очень вредны для здоровья.

На свете есть только одно счастье – это

вечный покой и тишина!

Мымриков: Мы веселиться хотим,

Новый год праздновать, а вы нам веч�

ный покой предлагаете? Вы что, бабу�

ся, с Луны свалились?

С. Королева: Я – бабуся?! Да я жен�

щина в полном расцвете сил и, между

прочим, Снежная Королева!

(В обиде читает заклинание. Пыжи�

ков прячется под партой.)

С. Королева:

За такое поведенье 

Не получите прощенья!

Заморожу, застужу,

Лед в сердцах наворожу!

Злые вьюги и метели,

Взвейтесь же сегодня,

Отмените в этой школе

Праздник новогодний!

(Мымрикову:)

Ну а ты, мальчишка дерзкий,

Заболей рекламой мерзкой!

(Злобно смеется и уходит.)

Лютикова: Что�то мне поспать захо�

телось…

Мымриков: Заплати налоги и спи

спокойно.

Молчанова: Лучше бы вам помол�

чать захотелось!

Пятеркин: Тихо, болтуны! Вы мне

мешаете. Я хочу составить из льдинок

слово «вечность». У меня как раз пар�

та обледенела.

Пыжиков: Ребята! Что с вами? А,

понял. Вы заколдованы! Ну вот, вызы�

вал Деда Мороза, а явилась Снежная

Королева и все испортила. Как такое

могло случиться? Неужели сбой в

компьютерной программе? Точно – ви�

рус. Всё пропало.

(Входит Дед Мороз, напевая «В лесу

родилась елочка…»)

Дед Мороз:

Здорово, ребятишки,

Девчонки и мальчишки!

Я принес вам сладости,

Смех, забавы, радости!

А еще пургу и стужу,

С Новым годом!
(Сценарий праздника, 37й класс)

О.В. Тонких

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
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Лед на речках и на лужах,

Снега полные охапки,

Иней на усах и шапке!

Все: Тише! Тише!

Лютикова: Не надо нам, дедушка,

пурги и стужи.

Молчанова: И снега со льдом тоже

не надо. Тут до вас уже бабушка поста�

ралась – заморозила так, что до живо�

тиков промерзли.

Дед Мороз: Да я вижу, вы и вправду

какие�то замороженные…

Пыжиков: Дедушка Мороз! Это я те�

бя к нам в школу пригласил. Но до те�

бя явилась вредная Снежная Королева

и всех заморозила.

Дед Мороз: Так�так�так… Это я ви�

новат! Недавно в Лапландии проходил

конгресс студеных сил. Снежная Коро�

лева выступила с докладом «Положи�

тельное влияние скуки и безделья на

психику ребенка».

Пыжиков: А вы?

Дед Мороз: Не сдержался! Подверг

ее взгляды суровой критике. И вот 

результат: везде она пытается меня

опередить и навредить.

Пыжиков: Что же теперь делать?

Дед Мороз (достает ноутбук): За�

грузить волшебную программу «New

Year». Новый год, значит, по�нашему.

Пыжиков: Ух, ты!

Дед Мороз: Вот. Праздник у вас в

офисе.

Ансамбль «Золотое кольцо».

Народный талант налицо!

На празднике вас позабавит,

Хорошего настроения прибавит!

(Нажимает кнопку мыши. На сцене

появляются дети в народных костю�

мах и исполняют новогодние частуш�

ки. Уходят.)

Лютикова (очнувшись): Ура, Де�

душка Мороз! Какие там у тебя в меш�

ке конфеты – «Мишка на севере»?

(Заглядывает в мешок. Остальные

по�прежнему заколдованы.)

Молчанова: Нет, «Мышка на сер�

вере».

Пятеркин: Подарки – это хорошо.

Шоколад и печенье улучшают пи�

щеваренье.

Мымриков: «Твикс» – реальные па�

лочки хрустящего печенья.

Пыжиков: Дедушка Мороз! На одну

Светку Лютикову частушки подей�

ствовали. Надо поискать еще какие�

нибудь расколдовывающие средства.

Дед Мороз: Нашел!

Танцы до упаду. Девчонки что

надо!

Оттянись, энергией зарядись!

(Девочки исполняют танец.)

Молчанова: Вот здорово! Я тоже 

хочу танцевать! (Прыгает, хлопает в
ладоши.)

Пятеркин: Веселье полезно от ханд�

ры и болезней!

Дед Мороз: Ну как, теперь всё в по�

рядке?

(Один из учеников чихает.)

Мымриков: От простуды и гриппа

принимайте «Колдрекс». Если кашля�

ешь, прими «Бромгексин Берлин 

Хеми»!

Все: Один Мымриков остался замо�

роженным.

Дед Мороз: Есть у меня последнее

средство, как победить такое бедство.

Нужны координальные меры! Потом�

ки трех богатырей выбьют рекламу 

из заколдованной головы Мымрикова

своими искусными приемами.

(Мальчики показывают спортив�

ные упражнения, затем подходят к

Мымрикову и все вместе подбрасы�

вают его в воздух. Он расколдовы�

вается.)

Все: Ура!!!

Мымриков: Стойте. (Звучит тре6
вожная фоновая музыка.) Я должен

задать вам важный вопрос. Вы…

действительно… Дед Мороз?

Дед Мороз (после паузы): Да! 

Я действительно Дед Мороз! Но я не

замораживаю детей, не исполняю 

желаний злых людей. Я делаю встре�

чу Нового года веселым, ярким празд�

ником. 

Все: С новым годом!

Звучит бой курантов. Все бросают

конфетти, серпантин и т.п. и хором

поют на мотив песни Алсу «Всё 

равно»:
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КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
Ночь за окном, а людям

не спится,

Ждут – Новый год должен

случиться!

Завтра начнем с новой страницы

Наши дела вершить.

Мы сочиним новую песню,

Как отмечать праздник чудесно,

Будет мотив проще простого,

Мы споем всего два слова.

Припев:
Новый год! На елках огоньки

зажжет!

Новый год! Счастья и чуда

ждет народ!

Новый год! Сердце ликует и поет,

Сердце уносится в полет,

В Новый год!

Пусть за окном северный ветер

И на снегу искорки светят,

В зале у нас смех и веселье

И доброта друзей.

Будем плясать, чтоб стало жарко,

И получать будем подарки,

Сами дарить будем сегодня

Людям праздник новогодний.

Припев .

Ольга Валерьевна Тонких – учитель 
начальных классов ГОУ СОШ № 924, 
г. Москва.

ННооввииннккии  ииззддааттееллььссттвваа  ««ББааллаасссс»»

О.А. Степанова
Подвижные игры и физминутки в начальной школе

(пособие для учителя)

✦ современные игровые оздоровительные технологии

✦ игровые коррекционно�профилактические программы

✦ описание подвижных игр

✦ материал для проведения игровых физминуток на уроках

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
http://www.school2100.ru E�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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Уважаемые читатели!
Нам хотелось бы узнать Ваше мнение: удовлетворяют ли Вас материалы, 

публикуемые в журнале? Интересны ли Вам поднятые нами вопросы? Какие 

проблемы хотелось бы обсудить? Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты,

вырезать ее и послать нам по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс», журнал

«Начальная школа плюс До и После».

Заранее благодарим Вас за ответы и надеемся, что с Вашей помощью журнал

станет содержательнее и интереснее.

1. Ваш возраст: 18–30, 31–50, старше 50. Подчеркните.

2. Где Вы живете? Подчеркните.

Поселок, деревня, город, столица.

3. Место работы/учебы:

4. Занимаемая должность:

5. Регулярно ли Вы читаете журнал? Подчеркните.

Каждый номер, выборочно, другое.

6. Где Вы берете журнал? Подчеркните.

Получаю по подписке, беру в библиотеке, другое.

7. С какой рубрики Вы начинаете читать журнал?

8. Какую рубрику не читаете никогда?

9. Какие новые рубрики Вы хотели бы предложить?

10. Самая удачная, на Ваш взгляд, публикация 2008 года по разделам:

статья ученого

статья методиста

статья учителя

другое

11. Какую проблему Вы считаете нужным обсудить на страницах журнала?



Материалы, опубликованные в нашем журнале в 2008 году

Дорогие читатели!

Предлагаем вам систематизированный перечень статей, опубликованных в нашем журнале

в 2008 году. Как всегда, мы группируем публикации по проблемам, чтобы вам 

удобнее было найти нужные статьи для подготовки к урокам, родительским собраниям, 

заседаниям методобъединений, педсоветам, конференциям и т.д. Некоторые публикации

упоминаются в перечне несколько раз, так как содержат материал, относящийся к ряду

проблем. Надеемся, что наш перечень поможет вам в работе. Напоминаем темы номеров

журнала в 2008 году:

№ 1. Непрерывность и преемственность образования.

№ 2. Дошкольники: здоровье и развитие.

№ 3. Развитие речевых умений.

№ 4. Развивающая образовательная среда.

№ 5. Подготовка учителя для современной школы.

№ 6. Развитие личности средствами школьных предметов.

№ 7. Естественно�математическое образование.

№ 8. Как открывать новые знания вместе с детьми.

№ 9. Образовательная программа школы.

№ 10. Воспитание гражданина и патриота.

№ 11. Формирование читательской самостоятельности.

№ 12. Подготовка ребенка к школе.

Научно�практические конференции

Всероссийская конференция «Обеспечение преемственности в работе

по Образовательной системе "Школа 2100"» № 1, с. 3–6

Вороничев О.Е., Тонких А.П. Научно�практическая конференция

на социально�педагогическом факультете БГУ № 2, с. 91–92

Вторая Всероссийская научно�практическая конференция

«Системный подход к образованию студентов,

обеспечивающий их готовность к работе по "Школе 2100"» № 5, с. 3–6

Князева О.Ю. XIII Международная конференция «Риторика и культура речи

в реализации приоритетных национальных проектов» № 6, с. 33–36

Личностное развитие ребенка

Медникова Л.А. Рефлексивная деятельность младшего школьника № 1, с. 72–75

Маланов С.В. К вопросу о преемственности познавательного

и личностного развития школьника № 2, с. 59–62

Маланов С.В. Ильясов И.И. Структура процесса учения в контексте

деятельностного подхода № 4, с. 57–62

Артеменко О.Н., Бакунова Л.М. Игровые задания и упражнения

как средство развития мышления детей № 5, с. 54–57

Федотова А.Н. Развитие творческого потенциала личности младшего

школьника, обучающегося по программе «Школа 2100» № 5, с. 57–60

Генералова И.А. Театр в школе: история вопроса и современная ситуация № 5, с. 84–87

Хоменко О.В. Развитие личности каждого ребенка как способ повышения

качества образования № 6, с. 29–32

Кузнецова И.В. Из опыта проведения интеллектуально�личностного

марафона «Твои возможности – 2008» № 6, с. 80–88

Салатаева Р.В. Некоторые приемы развития критического мышления

на уроках в начальной школе № 7, с. 56–58

Чинкина Н.Ш., Багманов М.Р. Театрализованно�игровая деятельность

младших школьников № 7, с. 72–75
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Баранец Н.А. Формирование ценностных ориентаций младшего школьника

в современной информационной среде № 7, с. 75–79

Ческидова И.Б. Роль цвета в развитии эмоционально�чувственной сферы

младших школьников № 7, с. 79–81

Шеметова Л.В. Формирование культуры игры у детей

средствами музея игрушки № 7, с. 82–85

Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Через дисциплину к социализации

личности № 8, с. 46–49

Капустина Н.Г. Формирование толерантности в образовательной среде № 8, с. 79–81

Плигин А.А. Умение учиться и познавательные стратегии школьника № 8, с. 81–84

Помыкалова И.А. Развитие навыков сознательной самоорганизации

младших школьников (Уроки русского языка по системе «Школа 2100») № 9, с. 62–65

Соломенникова А.С. Интегрированный подход к обучению и воспитанию № 9, с. 69–72

Таркина Т.И. Формирование аналитического мышления у учащихся

начальных классов: приемы работы с текстом № 9, с. 73–75

Тимошенко Л.Г. Игра как способ социализации детей

в современном мире № 10, с. 95–96

Солдатенко Л.А., Зепп Е.В., Шестакова О.Л. Опыт реализации

Образовательной системы «Школа 2100» в условиях сельской школы №11,с. 58–63

Басынина Л.Н. Разноуровневое обучение в начальной школе № 11, с. 66–67

Баранова О.Б. Игра на уроках музыки № 11, с. 80–81

Латохин Д.А. Гуманитарное экологическое образование и воспитание:

цели, задачи и содержание № 11, с. 95–96

Емельянова И.Е. Предшкольное образование и развитие предпосылок

к духовно�творческой самореализации детей № 12, с. 13–15

Трубайчук Л. В. Компетентностная модель обучения в начальной школе № 12, с. 39–42

Здоровье и физическое развитие детей

Шарманова С.Б. Рекреативная физическая культура в системе дошкольного

образования № 2, с. 3–7

Финогенова Н.В., Решетов Д.В. Подвижные игры для дошколят

со спортивными элементами № 2, с. 7–9

Максимова С.Ю. Активизация развития дошкольников с ЗПР средствами

физической культуры № 2, с. 10–12

Малюкова И.Б. Игровой самомассаж кистей рук № 2, с. 42–46

Менчинская Е.А. Дневник здоровья как средство преодоления перегрузки

младших школьников № 2, с. 69–72

Мурашов О.В. Надпредметная программа обучения основам первой

медицинской помощи № 2, с. 73–75

Ткаченко И.В., Фомина Н.А. Методика развития пластических способностей

школьников 8–10 лет № 2, с. 75–78

Гайворонская А.А. Прикладная аэробика на уроках баскетбола

в начальной школе № 2, с. 79–81

Прохорова И.В., Дзержинский Г.А. Построение здоровьеформирующей

технологии физического воспитания на принципах развивающего обучения № 4, с. 26–29

Гордияш И.А. Инновационные технологии в преподавании физической

культуры № 4, с. 47–50

Суслова С.В. Моторная и оптическая дисграфия

(диагностика, профилактика, коррекция) № 8, с. 52–55;

№ 9, с. 49–52

Смирнова И.А. Подвижные игры как средство подготовки детей к школе № 12, с. 32–33

Личность учителя, профессиональный рост и саморазвитие

Квитова Л.Ф. Роль методической службы в условиях вариативности

начального образования № 1, с. 50–52

Прекина Е.Г. Рефлексия как условие личностного самоопределения

учителя № 4, с. 41–44
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Козырева О.А. Концепции профессионального развития № 5, с. 35–40

Сазонова О.С. Активизация рефлексивных умений педагога № 5, с. 43–47

Безукладников К.Э. Сетевой электронный портфолио учителя № 5, с. 47–50

Егорова Н.В. Требования к личности педагога, работающего в условиях

пенитенциарной системы № 5, с. 50–53

Бабушкина Е.С. «Души прекрасные порывы…» № 5, с. 94–96

Курцева З.И. Профессиональное развитие личности в системе

риторического образования № 6, с. 37–41

Савова М.Р. Повышение культуры речи как фактор развития личности № 6, с. 42–44

Непрерывность и преемственность образования

Всероссийская конференция «Обеспечение преемственности в работе

по Образовательной системе "Школа 2100"» № 1, с. 3–6

Трубайчук Л.В. Реализация принципа преемственности в Образовательной

системе «Школа 2100» № 1, с. 10–14

Шашнева Г.Л., Лебедева Е.П. Психолого�педагогическая преемственность

в обучении детей № 1, с. 14–18

Курцева З.И. Роль непрерывного курса риторики в воспитании

и развитии личности № 1, с. 18–20

Минина Е.А., Щербак А.П. Организация работы «круглого стола»

по вопросам преемственности № 2, с. 87–88

Данюшевская Г.А., Буршит И.Е. К вопросу о преемственности развивающего
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образовательной среды № 4, с. 3–7
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достижений школьников в педагогическую практику № 9, с. 28–31

Митина О.А. Мониторинг учебных достижений школьников как фактор
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Архипенко Г.М. Коррекционная работа с младшими дошкольниками № 2, с. 38–41
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Захарюта Н.В. Культурно�историческая концепция Л.С. Выготского –
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будущего самостоятельного читателя № 11, с.

22–25
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упражнений по развитию речи детей�билингвов № 7, с. 69–72

Сесюнина Л.Г. Деятельностный подход на уроках русского языка

в начальной школе № 8, с. 33–36
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младших школьников № 10, с. 77–82

Линк Н.А. Этимология и формирование языковой компетенции
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Ефимов В.Ф. Проблема гуманизации развивающих систем обучения

математике младших школьников № 7, с. 3–6

Пичугин С.С. Учебно–исследовательская деятельность младших

школьников на уроках математики № 7, с. 24–28

Альшевская И.А. Решение уравнений по схемам�опорам № 7, с. 33–35

Гайдина Л.И. Таблица умножения с увлечением № 7, с. 35–37;

№ 11, с. 73–76

Ворошилова Н.Н., Золотухина С.И. Интегрированный урок математики

и информатики во 2�м классе № 7, с. 37–40

Дубова М.В., Хнырева Ю.В. Анализ учебника с точки зрения
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компетентностного подхода № 8, с. 68–71

Аксенов А.А. Об обучении школьников поиску решения

математических задач № 10, с. 83–86

Устинова М.А. Формирует ли вычислительные навыки учебник

«Моя математика» № 10, с. 88–91

Гурбатова Е.Р. Преемственность математического образования:

современные подходы № 11, с. 84–86

Уроки окружающего мира (естествознание и обществознание).

Экологическое воспитание

Корпочева Т.Б. Проведение экологических исследований в начальной

школе № 3, с. 81–83

Каирова Н.З. Итоговая контрольная работа по окружающему миру

за курс начальной школы (Образовательная система «Школа 2100») № 4, с. 72–76

Федосов А.Ю. Применение информационно�коммуникационных средств

для решения задач экологического воспитания № 7, с. 7–11

Зебзеева В.А. Детская субкультура – источник экологического развития

личности ребенка № 7, с. 12–15

Кокаева И.Ю. Валеологические задачи для младших школьников № 7, с. 15–17

Трубинова О.М. Активные и интерактивные формы обучения по предмету

«Окружающий мир» № 7, с. 29–32

Вахрушев А.А. Палитра уроков окружающего мира № 7, с. 40

Перминова Н.В. «Я и мир вокруг» (1�й класс) № 7, с. 40–42

Гусарова С.Г. Проект «Деревья нашего края» (2�й класс) № 7, с. 44–48

Булавчук В.Р. Информационные технологии и уроки окружающего мира

(3�й класс) № 7, с. 48–50

Колупаева Е.В. Графические модели на уроке окружающего мира (3�й класс) № 7, с. 50–52

Плохова И.В. «Рожденные летать» (3�й класс) № 7, с. 53–55

Солдатикова Ч.А. Урок�игра «Скворцы» (3�й класс) № 7, с. 55–56

Охотникова И.В. Открытый урок по проблеме: легко ли быть патриотом?

(4�й класс) № 10, с. 47–50

Воскобойникова О.А. «Я – гражданин России» (Урок истории в 4�м классе) № 10, с. 51–53

Информатика и ИКТ в начальной школе

Баракина Т.В. Организационные формы обучения информатике

в начальной школе № 6, с. 71–73

Булавчук В.Р. Информационные технологии и уроки окружающего мира

(3�й класс) № 7, с. 48–50

Климова М.А. Компьютерные технологии на уроках № 7, с. 61–62

Шмырёв А.А. Цифровые образовательные видеоресурсы в школе № 9, с. 56–58

Макарова Н.Н. Коммуникативно�игровые приемы работы

с мультимедийными материалами № 11, с. 89–91

Уроки технологии

Белошистая А.В., Жукова О.Г. Развитие детей дошкольного и младшего

школьного возраста на занятиях ручным трудом № 2, с. 12–16

Старикова В.В. «Скрутим куклу ладную, милую, нарядную» № 4, с. 78–79

Халтурина Г.П. «Обитатели морских глубин» (Уроки художественного труда

в 3�м классе) № 5, с. 65–67

Кузнецова Е.Н. Готовимся к Новому году (Урок технологии в 4–м классе) № 11, с. 77–80

Иностранный язык в ДОУ и начальной школе

Филиппов В.Н. Интенсивный подход в обучении детей иностранному языку № 1, с. 79–82

Талалакина Е.В. Сопоставления в области синонимии и антонимии

(На примере изучения русского и английского языков в начальной школе) № 6, с. 89–91

Эстетическое развитие детей, уроки ИЗО
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Зеленина Е.Л. Работа цветом на уроках изобразительного искусства № 6, с. 26–29

Епанчинцева Н.Д. Организация развивающей среды как условие

художественно�эстетического воспитания дошкольников № 12, с. 27–29

Кондратенкова Н.В. Активизация творческих способностей детей

на занятиях в изостудии № 12, с. 46–49

Сизова А.И. Загадки орнамента (Орнамент как способ эстетического

познания мира) № 12, с. 50–53

Уткина О.И. Роль цвета в формотворчестве на уроках изобразительного

искусства № 12, с. 54–56

Уроки по Образовательной системе «Школа 2100» в 5–11�м классах

Углова Л.В. Учитесь учить… и учиться, или Путь к «Шагу за горизонт» № 3, с. 54–57

Степанов Н.М. Зри в корень! (Этимологические задачи) № 3, с. 58–64

Клещ С.А. Проблемно�диалогическая технология на уроке географии

в 5�м классе № 3, с. 64–66

Лянцман О.Я. Перед театральной афишей № 4, с. 80–85

Антонов В.М. Воспитательный потенциал учебников истории

и пути его реализации (ОС «Школа 2100») № 10, с. 12–15

Григорьева Е.Ф. Знание не цель, а средство развития ума и души № 11, с. 50–53

Стаценко Т.Н. «Осенний листопад» (Час поэзии в 6�м классе) № 11, с. 54–57

Различные формы организации урока. Интегрированные уроки

Слепнева С.А., Суханов А.С. Интегрированный урок как средство развития

интересов подростков № 1, с. 24–25

Ворошилова Н.Н., Золотухина С.И. Интегрированный урок математики

и информатики во 2�м классе № 7, с. 37–40

Горлова С.В., Королева О.А. «Прогулка в осенний лес» (Интегрированное

занятие по ритмике и развитию речи в 1�м классе) № 7, с. 42–44

Занятия в группе продленного дня

Занозина Е.Г. Развитие логического мышления на занятиях в группе

продленного дня № 1, с. 94–96

Фортуна Е.Б. Нетрадиционные методы и приемы работы в группе

продленного дня № 6, с. 94–96

Психолог и психология в школе

Капустина Н.Г. Подросток: период после детства № 1, с. 20–24

Верхотурова И.Н. Сравнительный анализ субъектного опыта подростков № 1, с. 26–30

Шерешкова Е.А. Формирование осознанного отношения

к психологическому здоровью у подростков № 1, с. 30–33

Архангельская Т.В. Как помочь подростку раскрыть свою индивидуальность № 1, с. 33–35

Истомина С.В. К вопросу о профессиональном самоопределении

старшеклассников № 1, с. 35–38

Бякова Н.В. Игра «Марафон» как форма помощи подросткам

в профессиональном самоопределении № 1, с. 38–41

Клепцова Е.Ю. Профилактика детской нетерпимости № 1, 84–87

Должикова Т.А. Анализ работы школьной психологической службы

по адаптации первоклассников № 3, с. 92–94

Бичерова Е.Н. Психологическое сопровождение профессиональной

деятельности педагога № 3, с. 94–96

Дибленкова А.Н. Как реализовать принцип психологической комфортности

на уроках № 8, с. 21–23

Бережная Г.С. Конфликт – это перспектива № 9, с. 53–55

Башарова Л.М. Методы и приемы создания психофизического комфорта

в 1�м классе № 11, с. 63–66

Проблемы воспитания

Архангельская Т.В. Как помочь подростку раскрыть свою индивидуальность № 1, с. 33–35

Бякова Н.В. Игра «Марафон» как форма помощи подросткам
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в профессиональном самоопределении № 1, с. 38–41

Поповских А.К. «Академия друзей» как средство коррекции

межличностного взаимодействия подростков № 1, с. 42–44

Гладкова Т.М. Социально�эстетические чувства как основа

социокультурного воспитания № 2, с. 81–83

Братцева С.А. Объединение «Республика Радости» как среда

социализации подростков № 4, с. 29–32

Курносова С.А. К вопросу о воспитании у младших школьников

эмоциональной отзывчивости №4, с. 50–53

Тимошенко Л.Г. Воспитание национального самосознания через

приобщение к народным традициям № 6, с.91–93

Кохичко А.Н. Этнокультурный компонент патриотического воспитания

младших школьников № 10, с. 3–6

Неретина Л.В. Роль народных праздников в системе воспитания № 10, с. 7–9

Поштарева Т.В. Воспитание с опорой на национальные традиции № 10, с. 9–11

Болотов Н.А. Патриотическое воспитание молодежи на примере

Сталинградской битвы № 10, с. 16–20

Широ Н.В. Патриотическое воспитание в педагогическом вузе: 

проблемы и перспективы № 10, с. 20–22

Орешкина Г.А. Поиск ведет «Надежда» № 10, с. 22–25

Вартанян М.Г. «Студенческий марафон» (Патриотический проект) № 10, с. 25–27

Буянский Д. Гражданская компетентность как цель образования № 10, с. 27–29

Воспитание толерантности на уроках в начальных классах (О.Р. Винокурова,

Л.В. Петрушина, С.Ю. Чабан, Т.В. Катенева, Е.А. Черникова) № 10, с. 30–34

Долян Е.И. Экологическое воспитание как фактор развития

гражданско�патриотической культуры младших школьников № 10, с. 35–36

Илюхина Г.Е. Толерантность – путь к успешной социализации школьника № 12, с.

42–46

Брунчукова Н.М. Эссе на тему этики № 12, с.

56–58

Краеведение в начальной школе

Дармина Е.Н. Использование краеведческого материала на уроках

русского языка № 10, с.

37–40

Аксенова Е.Г. Элементы краеведения на начальной ступени образования № 10, с. 41–43

Родионова Е.В. Национально�региональный компонент на уроке

обучения грамоте № 10, с. 43–46

Семенова Л.И. «Край, в котором я живу» № 10, с. 74–76

Педагогическое наследие

Штец А.А. Обучение грамоте в Древней Руси (X–XV) № 3, с. 42–47

Штец А.А. Обучение грамоте в русской школе XVI–XVII вв. № 4, с. 63–67;

№ 5, с. 88–93

Штец А.А. Отечественная букваристика в XVIII в. № 7, с. 86–90

Штец А.А. Л.Н. Толстой: методика обучения грамоте («Азбука» 1872 года) № 8, с. 90–96;

№ 9, с. 93–96; № 12, с. 76–80

Корниенко С.Г. Адаптация педагогических идей Л.Н. Толстого в условиях

современной школы № 9, с. 89–92

Школа за рубежом

Морозова О.М. Антинаркотическое воспитание учащихся начальной школы

в США № 10, с. 92–94

Работа с родителями

Чипеева Н.А. Безопасность ребенка глазами родителей № 3, с. 87–89

Бурбушева Г.Н. Родительское собрание «Приемы развития творческого

воображения» № 4, с. 88–90

94



Спиридонова С.Б. Формируем внутреннюю позицию школьника

(Рекомендации родителям первоклассников) № 8, с. 43–46

Мальтиникова Н.П. Школа и родители (Технология психолого�

педагогического взаимодействия) № 8, с. 85–89

Миронова И.Ю. Взаимоотношения между матерью и ребенком

как фактор влияния на уровень детской тревожности в старшем 

дошкольном возрасте № 9, с. 84–86

Давыдова О.И. Работа с семьей в процессе предшкольной подготовки детей № 12, с. 9–13

Внеклассная работа

Попова О.В. Кружковая работа по ТРИЗ�технологии в начальной школе № 1, с. 66–69

Атрашенко А.Н., Аладко О.И. Внеурочная деятельность учащихся

как фактор повышения эффективности образовательного процесса № 1, с. 82–84

Гайтукаева И.Ю. Любимый праздник первоклассников № 3, с. 89–91

Ципляева Е.А., Болтенко Е.Н. Алгоритм построения конкурсно�игровой

программы № 4, с. 86–88

Хулапова Т.В. Домашняя школа интеллектуального развития № 6, с. 74–76

Останина О.Д. «Веселый светофор» (Внеклассное мероприятие

по правилам дорожной азбуки) № 7, с. 91–96

Васютинская О.В. «Знайкины посиделки» (Игровая программа) № 8, с. 49–51

Кузьминых С.Б. «Государственные символы России» № 10, с. 71–74

Семенова Л.И. «Край, в котором я живу» № 10, с. 74–76

Соболева Г.В., Скуридина Ю.Н. Большой секрет веселых писателей

(Театрализованное представление для учащихся 1–3�х классов) № 11, с. 44–49

Воронова И.А. Материалы по русскому языку и чтению для внеклассной

работы в начальной школе № 11, с. 70–73

Сценарии праздников, утренников

Денисова С.В. День 8 Марта (Сценарий праздника) № 1, с. 91–93

Гайсина Г.М., Копылова М.Н. «Прощай, начальная школа!»

(Сценарий праздника) № 4, с. 90–93

Соболева Г.В., Скуридина Ю.Н. Большой секрет веселых писателей

(Театрализованное представление для учащихся 1–3�х классов) № 11, с. 44–73

Тонких О.В. С Новым годом! (Сценарий праздника, 3�й класс) № 12, с. 81–83

Подготовка будущего учителя

Зайцев В.В., Науменко О.В., Машкова С.В., Овчинникова Е.Л., Руднянская Е.И.

Опыт совершенствования методической подготовки будущих учителей № 1, с. 45–49

Спиридонова С.Б., Карпушова О.А. Подготовка будущих учителей

средствами интерактивного психологического театра № 4, с. 44–47

Вторая Всероссийская научно�практическая конференция

«Системный подход к образованию студентов, обеспечивающий

их готовность к работе по "Школе 2100"» № 5, с. 3–6

Бунеева Е.В. Концептуальные основы Образовательной системы

«Школа 2100» и системный подход к подготовке студентов –

будущих учителей № 5, с. 7–11

Антохина В.А. Лингводидактическая подготовка будущих учителей

к реализации Образовательной системы «Школа 2100»

(Концептуальные вопросы) № 5, с. 11–17

Штрекер Н.Ю. Филологическая подготовка будущих учителей

к работе по «Школе 2100» (Системный подход и моделирование) № 5, с. 17–20

Налимова И.В. Подготовка будущих учителей к реализации развивающего

обучения математике по «Школе 2100» № 5, с. 20–22

Когаловский С.Р. Развивающееся развивающее образование № 5, с. 23–27

Вертякова Э.Ф. Игра как средство воспитания в региональной подготовке

будущих учителей № 5, с. 28–32

Пазухина С.В. Условия формирования профессионального сознания

будущих учителей начальных классов № 5, с. 32–35
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