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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

2

Дорогие  коллеги!

Прежде всего поздравляем вас с годовщиной нашей
великой Победы во Второй мировой войне и желаем
всем мира и добра, которых сегодня так не хватает 
и ради которых человечество принесло огромные
жертвы.

Вокруг информационных технологий в образова�
нии – как начальном школьном, так и особенно до7
школьном – всё ещё ведутся споры, подчас весьма жар7
кие. Мы намеренно оставляем их в стороне, поскольку
нам очевидно: избежать использования ИКТ в практи7
ке педагогов невозможно, этого требует само время и
общество, в котором предстоит жить и работать на7
шим детям. Посмотрим на проблему по7другому: как
задействовать информационные технологии в дет7
ском саду и школе, чтобы компьютеры не повредили, 
а помогли детям быстрее адаптироваться в со7
временной жизни? Для этого в первую очередь должны
приобрести необходимые знания, умения и навыки учи7
теля, а дети учатся работать с техникой даже быст7
рее взрослых. Главное – не позволять ребёнку заменять
реальный мир виртуальным. К сожалению, специаль7
ное время для освоения работы на компьютере педаго7
гам не предоставлено и выход из положения каждый
вынужден искать сам. Понимая это, мы хотели бы по7
делиться с читателями опытом наших авторов – они,
как всегда, радуют нас своими находками.

Особое ваше внимание обращаем на статьи
победителей конкурса студенческих работ, кото7
рый проводился в рамках личностно ориентированно7
го развивающего образования нашим журналом и
«Школой 2100». Сегодняшние студенты – завтраш7
ние педагоги, и от того, как и чему они будут учить
детей, зависит наше общее будущее. Считаем, что
оно в крепких, надёжных руках, а недостаток опыта
проходит со временем, тогда как задора и свежих
идей будущим учителям хватает. Мы за смелость,
граничащую с дерзостью!

Успехов вам!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



личности, как умение ставить цель и 
добиваться её, умение общаться,
адаптироваться к ситуации, ориенти�
роваться в мире, самостоятельно до�
бывать и применять знания, умение
заботиться о других, быть нравствен�
ным человеком и многое другое. Со�
впадение названных в ходе мозгового
штурма качеств с характеристиками
функционально грамотной личности
в концепции ОС «Школа 2100» и с
портретом выпускника в тексте
ФГОС (табл. 1) свидетельствует об ак�
туальности и важности новых подхо�
дов к образованию, об отражении в
них запросов российских родителей 
и учителей.  

Мы не случайно предлагаем учи�
телям выступить в роли родителей. 
В противном случае, оставаясь в про�
фессиональной роли, учителя обяза�
тельно по традиции отметят в каче�
стве важнейших черт выпускника
школы глубокие прочные знания, а
не умение учиться и т.п.

После проведения мозгового штур�
ма учителя, анализируя текст ФГОС,
будут постоянно с удовлетворением
отмечать совпадение идей стандарта с
собственными идеями. 

Важно обратить внимание на но7
вый образовательный результат,
который предусматривает ФГОС. Он
включает не только предметные, но и
метапредметные, и личностные ре�
зультаты. Именно последние позво�
лят выпускнику школы обучаться и
развиваться всю жизнь. Это очень
важно в условиях, когда жизнь быст�
ро меняется и учителя не в состоянии
предугадать, какие знания и умения
понадобятся выпускнику в будущем
(никто, например, раньше не обеспе�
чивал компьютерную грамотность
школьников, без которой сейчас

1 сентября 2011 г. в 1�х классах
всех школ России начнёт действо�
вать новый Федеральный государ�
ственный образовательный стандарт
(ФГОС). Перед завучами начальных
школ встаёт задача подготовки учите�
лей к деятельности в рамках нового
стандарта. Поделимся опытом этой
работы, полученным в ходе Всерос�
сийского совместного эксперимента
РАО и Образовательной системы (ОС)
«Школа 2100» «Обеспечение преем�
ственности между ступенями общеоб�
разовательной школы как условие 
получения нового образовательного
результата, соответствующего Феде�
ральному государственному образова�
тельному стандарту» и в процессе ме�
тодического  сопровождения школ,
начинающих работать по ФГОС. 

Подготовка состоит из трёх этапов. 

1. Знакомство с Федеральным го�
сударственным образовательным
стандартом.

На этом этапе предполагается ана�
лиз текста документа «Федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего образо�
вания». Однако прежде чем его про�
читать, нужно сформировать у учите�
лей установку на восприятие новых
целей образования. Для этого мы
предлагаем им принять участие в
мозговом штурме и представить порт�
рет выпускника школы глазами ро�
дителей. Такая смена ролей позволит
учителям непредвзято обсудить цели
образования (ведь большинство из
них является родителями). Вопрос
для обсуждения: «Какие качества вы
хотите видеть у своего ребёнка на 
выходе из школы, чтобы он был успе�
шен в современной жизни?».

Как показывает опыт, в качестве
элементов портрета выступают

обычно такие характеристики

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Как готовить учителей к введению
ФГОС

А.А. Вахрушев,
Д.Д. Данилов
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этих действий, умений), большинство
наших выпускников начальной шко�
лы успешно овладевали этими дей�
ствиями; 

ИЛИ
б) этим действиям ранее мы уделя�

ли мало внимания, большинство вы�
пускников начальной школы не вла�
деют ими в совершенстве (данные
действия выделяются в таблице)**;

4) каждая группа представляет
коллегам результат своей работы, вы�
деляя прежде всего те действия (со�
ставляющие нового образовательного
результата), которым ранее не уделя�
лось должного внимания. Для их раз�
вития нужно конструировать соответ�
ствующие педагогические ситуации. 

2. Обучение учителей планирова�
нию уроков, направленных на полу�
чение метапредметных и личност�
ных результатов.

Традиционно учителя готовили
свои уроки, ориентируясь прежде
всего на предметные результаты.
Поскольку новый стандарт (табл. 2)
ориентирует также на метапредмет�
ные и личностные результаты, опыта
такого рода у учителей нет, и их надо
к этому готовить. Мы предлагаем
провести с учителями семинар с об�
суждением этих проблем, используя

нельзя достичь успехов ни в одной из
профессий). 

Для анализа метапредметных и
личностных результатов мы рекомен�
дуем учителям начальной школы в
ходе семинара составить портрет вы�
пускника на основе таблиц универ�
сальных учебных действий (УУД)*
(познавательных, регулятивных,
коммуникативных) и личностных ре�
зультатов из Примерной основной об�
разовательной программы «Школы
2100» (см. Приложение 4).

На семинаре
1) ведущий объявляет цель: соста�

вить портрет выпускника нашего обра�
зовательного учреждения в виде систе�
мы УУД или личностных качеств;

2) участники разбиваются на груп�
пы, каждой из которых выдаётся од�
на из таблиц (познавательные, регу�
лятивные, коммуникативные УУД,
личностные результаты);

3) каждая группа осмысливает фор�
мулировки действий, которыми долж�
ны овладеть ученики на выходе из 4�го
класса, и с помощью коллективного
обсуждения принимает по каждому
действию одно из двух решений: 

а) этим действиям мы регулярно
учили и раньше (часто создавали на
уроках и вне уроков ситуации, требу�
ющие от учеников использования

4

Таблица 1
Сравнение целей ОС «Школа 2100» и ФГОС

Портрет функционально грамотной личности
(ОС «Школа 2100», 1996 г.)

1. Человек самостоятельный: 
� способный к самостоятельному выбору, от�
вечающий за свои решения, умеющий нести
ответственность за себя и близких;
� умеющий искать и находить решение в не�
стандартной ситуации.

2. Человек познающий: 
� обладающий приёмами учения, готовый к
постоянному самообразованию; 
� владеющий современными информацион�
ными технологиями.

3. Человек, умеющий жить среди людей:
� способный к гражданскому самоопределе�
нию;
� толерантный, умеющий общаться с разными
людьми, договариваться с ними, делая что�то
сообща

Портрет выпускника
(ФГОС, 2009 г.)

� Патриотически воспитанный, носитель
ценностей гражданского общества. 

� Способный принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность.

� Уважающий ценности иных культур, осоз�
нающий глобальные проблемы современнос�
ти, свою роль в их решении.

� Креативный, мотивированный к познанию 
и творчеству, обучению и самообучению на
протяжении всей жизни.

� Уважающий других людей, готовый сотруд)
ничать с ними для совместного достижения
результата

* Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключе�
выми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
** Каждая группа может дополнить или уточнить предложенные формулировки.



подводящий диалог. В тексте даны
вопросы для обсуждения и предвари�
тельные выводы, к которым мы пред�
лагаем подвести учителей. 

Вопрос. Как ОС «Школа 2100»
предлагает планировать работу на
уроках, направленную на достиже�
ние новых образовательных результа�
тов? Какой «инструмент» поможет
организовать эту деятельность? 

Примерный вывод. Роль организа�
тора этой деятельности может играть
«Дневник школьника» ОС «Школа
2100». В нём в рубрике «Чему я на�
учился на уроках по всем предметам»
в доступной для учеников форме при�
ведены важнейшие умения, обеспе�
чивающие достижение нового образо�
вательного результата. 

В качестве практической работы с
учителями мы рекомендуем провести
сравнение формулировок умений из
рубрики «Чему я научился на уроках
по всем предметам» из нашего «Днев�
ника школьника» и требований к ре�
зультатам освоения Основной образо�
вательной программы начального об�
щего образования из ФГОС, найти 
соответствие каждой из групп УУД и
названий групп умений для учеников.
Так, например, регулятивные УУД бу�
дут названы в тексте дневника умения�
ми организовывать свои дела, что лег�
че будет восприниматься детьми. 

Использование дневника, на наш
взгляд, очень важно, так как дости�
жение новых образовательных ре�
зультатов станет эффективным толь�
ко в том случае, если все субъекты об�
разовательного процесса будут чётко
знать цель, к которой они стремятся. 

Вопрос. Кто должен выбирать пла�
нируемые метапредметные резуль�
таты? 

Примерный ответ. Мы предлагаем
последовательно в течение всего

учебного года планировать рабо�

ту по формированию умений, сформу�
лированных в разделе «Чему я на�
учился на уроках по всем предме�
там». Выбранное умение фиксирует�
ся на недельном развороте дневника 
в графе «На этой неделе мы будем 
стараться…». 

Вопрос. Как часто надо проводить в
течение недели уроки, на которых
запланирована работа, направленная
на достижение метапредметных ре�
зультатов? 

Примерный ответ. Конечно, луч�
ше проводить такую работу на каж�
дом уроке, но это вряд ли возможно. 
С другой стороны, метапредметные
результаты будут достигнуты только
тогда, когда дети увидят использова�
ние определённых умений на уроках
по разным предметам. Поэтому сле�
дует планировать деятельность по
достижении метапредметных резуль�
татов не реже чем на двух уроках по
разным предметам в каждый из дней,
когда планируется такая работа.  

Вопрос. Как будут выглядеть уро�
ки, направленные на достижение ме�
тапредметных и личностных резуль�
татов? Должны ли они отличаться от
уроков, главная цель которых – пред�
метные результаты?

Примерный ответ. Уроки, на ко�
торых запланировано достижение но�
вого образовательного результата,  не
будут отличаться от обычных уроков,
просто при подборе заданий учитель
должен сам или с помощью учеников
выбирать такие задания, которые
ориентированы на формируемое уме�
ние, и не только на предметные, но и
на метапредметные, и личностные ре�
зультаты. На наш взгляд, к таким за�
даниям относятся только продуктив7
ные (творческие) задания или вопро7
сы. На эти вопросы в тексте учебника
нет ответа, а есть лишь подсказка.
Ученик,  выполняя такое задание или

5/115

Таблица 2
Структура нового образовательного результата (по материалам ФГОС)

Личностные результаты

� Ценностно�смысловые уста�
новки личностной позиции;
� основы российской и  граж�
данской идентичности;
� социальные компетентности;
� мотивация

Метапредметные результаты

� Универсальные учебные
действия (познавательные, ре�
гулятивные и коммуникатив�
ные) – основа умения учиться; 
� межпредметные понятия

Предметные результаты

� Опыт получения, преобразо�
вания и применения предмет�
ных знаний и умений;
� система знаний – основа на�
учной картины мира

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ



развитие определённых действий, ко�
торые были выбраны совместно. 

Вопрос. Как проверить эффектив�
ность работы на новый образователь�
ный результат?

Примерный ответ. В основе овладе�
ния новыми умениями лежит регуляр�
ная работа по их формированию. По�
этому необходимо так же регулярно 
проводить диагностику успешности
достижения новых образовательных
результатов. Каждый учитель будет
это делать по мере необходимости. 
Однако раз�два в год мы предлагаем 
проводить проверочные работы для 
диагностики метапредметных и лично�
стных результатов начального образо�
вания, подготовленные издательством
«Баласс»*. Они позволят оценить эф�
фективность проводимой работы и
скорректировать деятельность учите�
ля, направленную на достижение ново�
го образовательного результата. 

3. Обучение учителей конструиро�
ванию уроков с использованием со�
временных образовательных техно�
логий.

На схеме (см. с. 7) показан весь ар�
сенал средств, используемых ОС
«Школа 2100» для достижения ново�
го образовательного результата. От�
чётливо видно, что регулятивные и
коммуникативные УУД формируют�

отвечая на такие вопросы, должен
выйти за пределы привычного для не�
го алгоритма действий и осуществить
умственное усилие по проектирова�
нию новых способов действий. Эти
способы действий можно перенести
на другой предмет, ими можно вос�
пользоваться в любой ситуации (вот
почему такого рода действия получи�
ли название универсальных учебных
действий). Именно в этом случае про�
исходит развитие личности учащего�
ся, поэтому такие подходы обязатель�
ны для развивающего образования. 

Для удобства педагогов во всех
учебниках ОС «Школа 2100», начи�
ная с 2011 г., цветом помечена на�
правленность каждого задания на
различные группы результатов (се�
рым – предметные, красным – лично�
стные, синим – познавательные, зелё�
ным – коммуникативные, оранже�
вым – регулятивные УУД). Работая 
с таким учебником, учитель и учени�
ки легко могут выбрать те задания,
которые помогают сформировать
соответствующее умение. Примеры
соответствия между формулировкой
заданий и умениями из рубрики «Че�
му я научился на уроках по всем
предметам» приведены в табл. 3. 

Таким образом, для каждого урока
учитель сам или вместе с учениками
подбирает задания, направленные на
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Таблица 3
Подбор заданий, направленных на достижение метапредметных результатов,

на примере учебника «Окружающий мир» для 2)го класса

Примеры заданий из темы «Притяжение Земли»,
учебник «Окружающий мир» для 2�го класса

Представь, что самолётик – это Луна, а Ми�
ша – Земля. Что будет, если самолёт не рас�
кручивать? А что будет, если обрезать верёвку?

Найди в тексте, почему Луна стремится уле�
теть, но не может

Лена: Миша, а на другой стороне Земли тоже
люди живут?
Миша: Да, живут.
Лена: Значит, они там ходят вверх ногами. Как
же они не падают вниз?

Как ты думаешь, что ответил Миша?

Умения из рубрики «Чему я научился на уроках
по всем предметам» дневника 

Наблюдаю и делаю самостоятельные выводы

Ищу и нахожу информацию в разных источни�
ках

Нахожу и формулирую проблему урока вместе
с учителем

* Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика мета�
предметных и личностных результатов начального образования: Проверочные работы: 
1 класс. – М.: Баласс, 2011; Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Горячев А.В., Дани7
лов Д.Д., Козлова С.А., Петрова Л.А., Пронина О.В., Рубин А.Г., Чиндилова О.В. Диагнос�
тика метапредметных и личностных результатов начального образования: Проверочные
работы: 3–4 классы. – М.: Баласс, 2011.



НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ся в основном благодаря использова�
нию технологий деятельностного ти�
па. Они же способствуют развитию
познавательных УУД и достижению
личностных результатов.

Очень важно в процессе подготовки
учителя к реализации ФГОС обеспе�
чить овладение образовательными
технологиями: проблемным диало�
гом, продуктивным чтением, техно�
логией оценивания. 

Наиболее эффективны специаль�
ные практикумы по конструирова�
нию уроков. Мы предлагаем исполь�
зовать для этих целей краткие
ПАМЯТКИ по каждой из трёх техно�
логий (см. Приложения 1–3). 

Предлагаем вам апробированный
алгоритм внедрения образователь�
ных технологий в практику работы
педагогов школы. 

I. Вводный семинар по внедрению
технологии (2–4 часа).

Семинар ведёт педагог, владеющий
данной технологией лучше других и
способный организовать семинар на
основе имеющихся материалов. 

1. Презентация технологии (опти�
мально 40 минут).

1.1. Знакомство с целью данной
технологии (ведущий показывает 1–2

слайда презентации, объясняя, на ка�
кой новый результат нацелена дан�
ная технология, в чём её принципи�
альное отличие от традиционных ме�
тодов работы).

1.2. Изучение ключевых элементов
технологии, которые планируется
внедрять в ближайшее время (веду�
щий даёт задание учителям прочи�
тать ПАМЯТКУ по использованию
данной технологии  и организует об�
суждение возникших вопросов). 

1.3. Демонстрация примеров ис�
пользования данной технологии на
уроках по разным предметам (веду�
щий проводит отдельные эпизоды
уроков с аудиторией, анализирует
фрагменты видеоуроков).

2. Практикумы по конструирова7
нию уроков в данной технологии
(оптимально 1,5 часа).

2.1. Совместное конструирование
одного урока всеми учителями (фрон�
тальная работа) на основе алгоритма,
изложенного в ПАМЯТКЕ.

2.2. Работа в группах, парах или
индивидуально (каждая группа/педа�
гог разрабатывает урок или его фраг�
мент в соответствии с ПАМЯТКОЙ).

2.3. Каждая группа/педагог по оче�
реди представляет коллегам разрабо�
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Схема
Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных и метапредметных

результатов (УУД)

Функциональная грамотность

Личностные
результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Предметные линии развития
Русский язык. Литературное чтение.
Математика. Окружающий мир. Технология
и искусство. Информатика. Риторика

� Технология 
продуктивного
чтения
�Форма
групповой работы

� Технология
проблемного
диалога
� Технология
оценивания

Внеучебная
(воспитательная)
деятельность

Проектная технология и жизненные задачи

Образовательная  среда  школы



танный урок или его фрагмент (жела�
тельно в форме урока с участниками
семинара в роли учеников). Обсужде�
ние представленных уроков на пред�
мет соответствия технологии, изло�
женной в ПАМЯТКЕ. 

II. Проведение уроков.
1. Педагоги стремятся на каждом

своём уроке регулярно использовать
сначала элементы внедряемой тех�
нологии, постепенно добавляя все 
элементы, которые предусмотрены
ПАМЯТКОЙ.

2. Параллельно педагоги изучают
подробное описание внедряемой тех�
нологии по сборнику «Образователь�
ные технологии» (ОС «Школа 2100»).

III. Открытые уроки. 
1. Каждый педагог даёт минимум

один открытый урок (в идеале – се�
рию), который посещает педагог, вла�
деющий данной технологией (возмо�
жен вариант посещения урока други�
ми педагогами, участвующими во
внедрении технологии). Педагог, вла�
деющий технологией, анализирует
урок с помощью «Формы анализа
урока по системе "Школа 2100"»,
прежде всего той её части, которая
касается внедряемой в данный мо�
мент технологии и обеспечиваемого
ею нового образовательного результа�
та ФГОС (личностные и метапредмет�
ные результаты). 

2. Анализ данного урока в ходе ин�
дивидуального (или коллективного)
собеседования с позиции соблюдения

элементов технологии – выработка
рекомендаций по совершенствованию
работы, обсуждение возникающих
проблем, трудностей  и поиск их ре�
шения. 

IV. Итоговый семинар по данной
технологии.

Семинар проводится в форме «круг�
лого стола» по итогам внедрения 
технологии. На нём организуются 
1) обсуждение результатов внедрения
элементов технологии, трудностей и
путей их преодоления; 2) выводы о
полном или частичном решении за�
дач по внедрению данной технологии;
3) постановка новых задач для нового
цикла работы (от следующего вводно�
го до итогового семинара): внедрение
следующих элементов данной техно�
логии или начало внедрения другой
технологии.

***
Рекомендуемые нами формы рабо�

ты завуча с учителями не требуют
значительного времени (5–6 встреч�
семинаров), однако позволяют позна�
комить всех учителей с требованиями
к новому образовательному результа�
ту. Самое главное, что используемые
для этой цели формы проведения за�
нятий принципиально не отличаются
от тех, что ФГОС предусматривает
для работы со школьниками на уро�
ках и во внеурочной деятельности.
Эффективность применения таких
технологий деятельностного типа до�
казана многолетней практикой.

Приложение 1

ПАМЯТКА «Подготовка проблемно�диалогического урока»
(наиболее типичные ситуации, но не описывающие всего их многообразия)
1. Определить, какое НОВОЕ ЗНАНИЕ должно быть открыто на этом уроке.

2. Продумать ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ для постановки ПРОБЛЕМЫ
урока.

Правило

Пример: знаки
препинания в
сложном предло�
жении

Алгоритм

Пример: порядок
сложения дробей

Закономерность

Пример: причины
выхода растений
на сушу

Понятие

Пример: понятие
экосистемы

Своя оценка

Пример: моё от�
ношение к дей�
ствиям Петра

С затруднением

�Предлагаю вам задание. (Например, по
новой теме – невыполнимое без новых
знаний, ещё отсутствующих у учеников.)
� Не получается выполнить? 
� В чём затруднение? Каких знаний не
хватает? (Добиться осознания нехватки

знаний и формулирования этого.)

С удивлением

� Вот один факт/мнение/ предположение (обозначе�
ние в одном углу доски).
� Вот другой факт/мнение/факт, опровергающий
предположение (обозначение в другом углу доски).
� Сравните имеющиеся у нас два факта/мне�
ния/предположение – совпадают они или противоре�
чат друг другу? Что вас удивляет? (Добиться осозна�
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4.4. Составить примерный опорный сигнал (схему, набор тезисов, таблицу и
т.п.), который будет появляться на доске по мере открытия учениками нового
знания или его элементов. В идеале – каждый элемент опорного сигнала дол�
жен выращиваться в диалоге с учениками по ходу решения проблемы. 

5. Запланировать ВЫРАЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
Например, вопрос: «Так как же мы решили проблему?».
6. Выбрать задания для ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ. 
Задания, требующие от ученика применить новые знания – алгоритм, пра�

вило, понятие, закономерность – в процессе творческой деятельности в новой
ситуации (решить новую задачу, изобразить правило/понятие в виде рисунка,

сочинить рассказ, представить итог урока в виде стихотворного образа и
т.д. и т.п.).

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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� Следовательно, какова цель нашего
урока? Что нам сегодня надо узнать, че�
му научиться? (Добиться формулирова�
ния ПРОБЛЕМЫ урока в виде темы или
цели)

ния учениками несовпадения, противоречия, которое
должно вызвать удивление).
� Удивляет? Какой у вас возникает вопрос? (Получить
от учеников их формулировку ПРОБЛЕМЫ урока в ви�
де вопроса)

Запишем на доску ПРОБЛЕМУ нашего урока (в виде темы, цели или вопроса)

3. Спланировать (по необходимости) этапы урока. (Наличие этих этапов и их
порядок внутри урока зависят от темы и выбора учителя.)

3.1. Выдвижение ВЕРСИЙ: (…)

3.2. Проведение АКТУАЛИЗАЦИИ: 

– Что мы уже знаем по этой проблеме?
Диалог в виде мозгового штурма или выполне�
ние ряда заданий по изученному материалу

3.3. Составление ПЛАНА: 

– Что нам надо узнать, чтобы решить пробле�
му?
Диалог по определению последовательности
действий, их направленности, возможных ис�
точников информации

4.3. Построить диалог по поиску решения проблемы на основе наблюдения
ситуации или осмысления текста.

Подводящий диалог

Цепочка вытекающих один из другого вопро�
сов, правильный ответ на каждый из которых
запрограммирован в самом вопросе (развитие
логики)

Побуждающий диалог

Ряд вопросов, на которые возможны разные
правильные варианты ответа (развитие твор�
чества)

4. Спроектировать ПОИСК РЕШЕНИЯ проблемы (открытие нового знания)
учениками. 

4.1. Сформулировать свой вывод по проблеме (правило, алгоритм, описание
закономерности, понятие), к которому при помощи учителя ученики смогут
прийти сами.

Примечания: а) вывод может отличаться от формулировки учебника; б) на
уроке ученики могут прийти к неожиданному для учителя, но тоже верному
выводу.

4.2. Выбрать такие источники получения учениками необходимых новых
сведений для решения проблемы, в которых не будет содержаться готового 
ответа, вывода, формулировки нового знания.

Наблюдение ситуации, в которой проявляется
нужное знание. 
Например, материал для наблюдения в учеб�
никах русского языка – увидев закономерность
написания, ученики могут сами сформулиро�
вать правило, а уже потом проверить себя по
учебнику

Работа с текстом (в том числе с таблицей, схе�
мой, рисунком с подписями), из которого мож�
но логически вывести  признаки понятия, зако�
номерную связь между явлениями, найти аргу�
менты для своей оценки и т.п.
Например, тексты учебников истории, где 
закономерности не перечислены, а даны в 
подтексте



– краткие реплики, которые позво�
ляют включить  механизм антиципа�
ции (прогнозирование содержания
текста);

– вопросы, облегчающие ученикам
ведение диалога с автором: 

В – вопрос к автору текста или об�
ращение учителя классу, побужда�
ющее задать такой вопрос;

О – предложение ученикам спро7
гнозировать свой ответ на возник�
ший вопрос к автору;

П – предложение ученикам прове7
рить свои предположения после проч�
тения тех фрагментов текста, кото�
рые позволяют увидеть авторские от�
веты на возникшие вопросы. 

Внимание! Все вопросы к тексту,
комментарии должны быть предель7
но краткими, чтобы «не заболтать»
текст, не отвлечься от него, а наобо7
рот – обеспечить его глубокое пони7
мание.

6. Сформулируйте главный смыс�
ловой вопрос ПОСЛЕ чтения – вопрос
на осмысление концептуальной ин�
формации, идеи текста (или система
вопросов для беседы) или организуй�
те проверку выполнения продуктив�
ного задания к тексту…

Приложение 3

ПАМЯТКА
«Внедрение технологии оценивания

образовательных достижений»

1. Обсудите с учениками цели оце�
нивания в школе.

Оценки и отметки нужны не для
того, чтобы старшие контролировали
вас, не для того, чтобы вы боялись по�
лучить плохие отметки или любой це�
ной старались получить хорошие.

Изменения нужны, чтобы каждый
научился самостоятельно определять,
что у него получается хорошо, а что
пока ещё плохо, чтобы радоваться дос�
тижениям и преодолевать неудачи. 

Для этого необходимо изменить
сложившиеся за долгие годы правила
оценивания. 

2. Объявите ученикам и обсудите с
ними новые правила оценивания
(минимум).

17е правило. «Что оценивать?»
Оцениваться может любое, особенно
успешное действие. Отметкой фикси�

Приложение 2

ПАМЯТКА 
«Подготовка урока с использованием

учебно�научного текста в режиме
технологии продуктивного чтения
(правильного типа читательской

деятельности)»

1. Выберите текст, который вам не�
обходимо предложить ученикам для
чтения на уроке (текст целиком, аб�
зац, формулировка правила, табли�
ца, схема и т.п.).

2. Прочитайте текст, выделите в
нём три уровня информации: 

– фактуальную (то, о чём говорится
в явном виде);

– подтекстовую (то, о чём сказано 
в неявном виде, «между строк»)

(Внимание! Данный уровень мо7
жет быть не во всех текстах)

– концептуальную (основная идея,
главная мысль текста).

3. Определите роль данного текста
на уроке: 

– используется на этапе введения
нового знания или развития умений; 

– какова основная цель чтения это�
го текста учениками на уроке – вы�
полнение, например, продуктивного
задания к тексту (составить список
особенностей, причин, доказать что�
либо, вывести формулировку поня�
тия, заполнить таблицу, преобразо�
вать текст в схему и т.д.).

4. Сформулируйте задания для ра�
боты с текстом ДО чтения с целью
прогнозирования будущего содержа�
ния текста, создания мотивации для
знакомства с текстом. Например: су�
дя по заглавию (иллюстрациям/авто�
ру) – о чём будет этот текст, из каких
частей состоит, есть ли выделенные
слова, иллюстрации и т.п.

Внимание! Для каждого кон7
кретного текста должны быть свои
вопросы, не рекомендуется использо7
вать однотипные вопросы. 

Внимание! Этап должен быть ко7
ротким, плавно переходящим в
собственно чтение!

5. Выделите в тексте места остано�
вок ВО ВРЕМЯ чтения текста вслух:

– короткие комментарии для облег�
чения понимания каких�то слов,

оборотов;
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руется только демонстрация умения
по применению знания (решение за�
дачи). 

27е правило. «Кто оценивает?»
Учитель и ученик по возможности 
определяют оценку и отметку в диа�
логе. Ученик имеет право аргументи�
рованно оспорить выставленную от�
метку. 

37е правило. «Сколько ставить от7
меток?» За каждую учебную задачу,
демонстрирующую овладение от�
дельным умением, определяется и,
по возможности, ставится отдельная
отметка.

3. Обучите своих учеников алго�
ритму самооценивания: 

17й шаг. В чём заключалось зада�
ние? Какая была цель, что нужно бы�
ло получить в результате? 

27й шаг. Удалось получить резуль�
тат? Найдено решение, ответ? 

37й шаг. Справился полностью пра�
вильно или с незначительной ошиб�
кой (какой, в чём)?

47й шаг. Справился полностью са�
мостоятельно или с помощью (кто 
помогал, в чём)?

Далее – кроме 1�го класса:
57й шаг. По каким признакам мы 

различаем отметки («2», «3», «4»,
«5»)? 

67й шаг. Какую ты сам выставля�
ешь себе отметку? 

4. Регулярно используйте само�
оценку на всех уроках.

5. Изучите остальные правила тех�
нологии, чтобы по мере возможности
внедрять и их в свою педагогическую
практику. 

47е правило. «Где фиксировать от7
метки?» Отметки  (или часть их) вы�
ставляются в таблицу требований 
(рабочий журнал учителя, дневник
школьника) в графу того умения, ко�

торое было основным в ходе реше�
ния конкретной задачи.

57е правило. «Когда ставить от7
метки?» 

– За задачи, решённые при изуче�
нии новой темы, отметка ставится
только по желанию ученика, так как
он ещё овладевает умениями и знани�
ями темы и имеет право на ошибку;

– за каждую задачу проверочной
(контрольной) работы по итогам темы
отметка ставится всем ученикам, так
как каждый должен показать, как он
овладел умениями и знаниями по те�
ме. Ученик не может отказаться от
выставления этой отметки, но имеет
право пересдать (хотя бы один раз) не
устраивающую его отметку. 

67е правило. «По каким критериям
различать оценки?» Оценка ученика
определяется по универсальной шка�
ле трёх уровней успешности, которые
могут переводиться в любые балль�
ные отметки: 

– необходимый уровень (типовая
задача – «хорошо»); 

– повышенный уровень (нестан�
дартная задача – «отлично»); 

– максимальный (необязательный)
уровень (сверхзадача – «превосход�
но»).

77е правило. «Как выводить итого7
вые оценки и отметки?» Итоговые
оценки и отметки рекомендуется вы�
водить за учебный модуль (блок тем),
который изучался за определённый
отрезок учебного времени (четверть,
год). Итоговая оценка – характерис�
тика уровня продемонстрированных
умений. Итоговая отметка – среднее
арифметическое текущих отметок
(выставленных с  согласия ученика) и
обязательных отметок за провероч�
ные и контрольные работы с учётом
их пересдачи.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

На уроке ученик сам
определяет свою оцен�
ку и (если требуется)
отметку, когда показы�
вает выполненное за�
дание. Учитель имеет
право корректировать
оценки и отметку, если
докажет, что ученик
завысил или занизил
её.

За письменные зада�
ния оценку и отметку
определяет учитель.
Ученик имеет право
исправить эту оценку
и отметку, если дока�
жет (в диалоге с учи�
телем), что она завы�
шена или занижена.

Приложение 4

ТАБЛИЦЫ
универсальных учебных действий

учащихся 3–4 и 5–6�х классов
(ООП ОС «Школа 2100» на основе
ФГОС) – основа для составления
портрета выпускника начальной

школы

(См. с. 12–15)
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Приложение 5

ОС «Школа 2100»: схема анализа урока по результатам ФГОС 

Учитель:_________________________ Класс:_______ Предмет:________________

Тема:____________________________________________________________________

Фрагменты урока: виды дея�
тельности учащихся, задания 
и т.д. 
Использование технологий
деятельностного типа: 
– проблемный диалог (проб�
лемная ситуация, поиск реше�
ния, применение нового и др.);
– продуктивное чтение (работа
с текстом до чтения, во время
чтения, после чтения);
– оценивание образователь!
ных достижений(самооценка
по алгоритму и др.)

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Какие результаты проде)
монстрированы в виде уни!
версальных учебных действий
(указать группу и конкретные
виды действий):

� регулятивные – опреде�

лять цель и составлять план,

действовать по плану, оцени�

вать результат;

��  познавательные – извле�
кать информацию, перераба�
тывать её (анализ, сравнение,
классификация, …), представ�
лять в разных формах;

�� коммуникативные – до�
носить свою позицию, пони�
мать других (в том числе вычи�
тывать информацию, данную в
явном и неявном виде, т.е.
подтекст, концепт), сотрудни�
чать;

личностные – оценивать
поступки, объяснять нрав�
ственные оценки и мотивы, са�
моопределяться в системе
ценностей (подробнее – см.
табл. УУД)

Что в следующий раз можно
сделать лучше?
Проблемы в развитии
– универсальных учебных
действий;
– предметных умений.
Другие проблемы взаимодей�
ствия учителя и учеников, про�
явившиеся в данном фрагмен�
те урока.

Александр Александрович Вахрушев –
канд. биол. наук, доцент, член7корр. АПСН,
автор учебников, координатор естествен7
но7научного направления в ОС «Школа
2100»; 
Дмитрий Даимович Данилов – канд. ист.
наук, автор учебников, координатор на7
правления «История и обществознание» 
в ОС «Школа 2100», г. Москва.
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2. Заказ № 1705

О подготовке
педагогических и руководящих кадров

к введению ФГОС в условиях
становления системы непрерывного

профессионального образования 

Т.С. Горбунова

тов. Помимо организационных были
отработаны содержательные, интег�
рационные механизмы. 

Апробация ФГОС дала толчок для
дальнейшего развития региональной
системы образования: по инициативе
учителей были созданы проблемные
лаборатории, сетевые проекты, базо�
вые площадки по апробации образо�
вательных стандартов.

Освещение хода апробации в СМИ
и на ТВ позволило сделать материалы
более доступными для общественно�
сти. Можно говорить о расширении
образовательного информационного
пространства и повышении включён�
ности общественности в проблемати�
ку педагогических исследований, а
также о позитивном восприятии и
оценивании изменений в системе об�
разования как со стороны СМИ, так и
со стороны населения. 

В 2009 г. в рамках подготовки пе�
дагогов области к введению ФГОС ра�
бота нашего института осуществля�
лась в соответствии с региональной
моделью тьюторского сопровождения
введения стандартов. Так, были опре�
делены 30 образовательных учрежде�
ний (ОУ) города и области, осуще�
ствляющих подготовку к введению
ФГОС, из числа педагогов которых
сформирована команда тьюторов. 

В феврале 2009 г. в рамках семина�
ра была осуществлена подготовка ть�
юторов – участников апробации
ФГОС. Региональная команда тьюто�
ров провела подготовительную работу
с педагогами школ во всех муниципа�
литетах. 

Образовательное учреждение мог�
ло принять решение о переходе на
ФГОС начального общего образова�
ния c сентября 2010 г., если в нём 
была обеспечена готовность к реали�
зации основной образовательной
программы начального общего обра�
зования. В ряду критериев готовно�
сти ОУ к введению ФГОС есть те, 
которые могут обеспечить именно уч�
реждения дополнительного образова�
ния, региональные и муниципальные
методические службы, а именно: по�
вышение квалификации всех учите�
лей начальных классов, руководите�
лей ОУ, а также работников органов,
осуществляющих управление в сфере
образования. Особое внимание долж�

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Начиная с 2007 г. распоряжением
Министерства образования Омской
области «О реализации на террито�
рии Омской области Федерального
проекта по реализации и апробации
ФГОС общего образования» был опре�
делён порядок подготовки к введе�
нию новых стандартов в регионе. 

По заданию разработчиков стан�
дартов в 2007/08 учебном году в ходе
предварительного этапа апробации
проходило обсуждение ФГОС на тема�
тических интернет�форумах, семина�
рах, в дискуссиях. В Институте раз�
вития образования Омской области
(ИРООО) был разработан и реализо�
вывался научно�образовательный
проект «Обновление содержания об�
щего образования». В целях озна�
комления с идеологией новых стан�
дартов была проведена серия семина�
ров�совещаний, публичных лекций
для руководителей муниципальных
органов управления образованием и
методических служб, директоров и
педагогов образовательных учрежде�
ний. Область активно участвовала в
апробации Базисного учебного плана
и учебных программ для начальных
классов, в экспертировании конт�
рольно�измерительных материалов, в
предварительной оценке ресурсного
обеспечения начальной школы, в со�
циологических опросах по поруче�
нию Рабочего центра экономических
реформ при Правительстве РФ. 

В 2008 г. Омская область была в
числе 14 регионов, апробировавших
ФГОС. В качестве организационного
механизма использовалась разрабо�

танная ИРООО модель уровневой
организации апробации стандар�
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но быть уделено повышению квали�
фикации методического корпуса.

Сегодня существуют объективные
противоречия, влияющие на обеспе�
чение готовности ОУ к переходу на
новые стандарты:

– между требованиями к организа�
ции и результатам образовательного
процесса в условиях введения ФГОС и
недостаточным уровнем мотивацион�
но�психологической готовности педа�
гогов, профессиональной компетент�
ности в реализации системно�деятель�
ностного подхода к образовательному
процессу;

– между широтой и разноплано�
востью научно�методического обеспе�
чения ФГОС, представленного разра�
ботчиками, и недостаточностью орга�
низационных механизмов и условий
для освоения документов ФГОС пе�
дагогическими и руководящими ра�
ботниками в традиционном режиме 
формального обучения (ПК) в ограни�
ченные временные сроки;

– между необходимостью повыше�
ния квалификации всех учителей на�
чальной школы и руководителей уч�
реждений по вопросам введения
ФГОС (в Омской области 3767 учите�
лей начальной школы и 919 ОУ, из
них 92 начальные образовательные
школы) и ограниченностью времени
на её организацию в системе дополни�
тельного профессионального образо�
вания.

Выявленные противоречия указы�
вают на проблему, связанную с созда�
нием, подбором оптимальных органи�
зационных моделей и содержания
обучения педагогических и руководя�
щих работников по вопросам введе�
ния ФГОС.

Обсуждая содержание обучения
(чему надо учить), необходимо ука�
зать на важность и значимость

– осознания педагогами и руково�
дителями концептуальных позиций
новых стандартов, целей, задач и ре�
зультатов, которые обеспечивают
ФГОС;

– изучения и разработки норматив�
но�правового обеспечения введения
ФГОС;

– формирования навыков констру�
ирования структурных компонентов

основной образовательной про�
граммы;

– определения принципиальных
особенностей реализации программы
ОУ по духовно�нравственному разви�
тию и воспитанию обучающихся;

– конструирования системы оцен�
ки достижений требований стандарта
на основе планируемых результатов,
контрольно�измерительных материа�
лов оценки образовательных резуль�
татов;

– приобретения педагогами и руко�
водителями ОУ навыков работы с ме�
тодическим конструктором внеуроч�
ной деятельности; 

– определения особенностей орга�
низации образовательного процесса
для детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья;

– формирования умений осущес�
твлять экспертизу здоровьесберега�
ющей образовательной среды школы.

В силу сложности задач по перехо�
ду на ФГОС считаем, что готовность
педагогических кадров может обеспе�
чить не только повышение квалифи�
кации в узком смысле, но и выстроен�
ная система непрерывного образова�
ния, включающая в себя формальное,
неформальное, информальное образо�
вание.

В рамках формального образова�
ния, которое осуществляется в специ�
альных учебных учреждениях, имеет
обязательный характер, является
последовательным, гарантирующим
преемственность и завершается выда�
чей общепризнанного документа,
ИРООО проводит для руководящих и
педагогических работников адресные
курсы, модули и семинары, в том чис�
ле в течение 1,5 лет по накопительной
системе (с января 2010 г. по накопи�
тельной системе обучено 127 педаго�
гов, прошли модули по ФГОС 1593 
педагога, обучились на курсах повы�
шения квалификации по ФГОС 97 пе�
дагогов). 

Кроме того, ИРООО проводит семи�
нары и курсы повышения квалифи�
кации по вопросам введения ФГОС
для преподавателей и руководителей
педагогических колледжей с целью
обновления содержания подготовки
будущих учителей начальных клас�
сов, которым предстоит работать по
этим стандартам.

Вопросы по ФГОС были включены
в содержание поточных лекций наше�
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го института, разработаны и апроби�
рованы специальные модули «Фор�
мирование универсальных учебных
действий», «Система оценивания
планируемых результатов в началь�
ной школе», «Реализация техноло�
гии достижения планируемых ре�
зультатов», «Конструирование ООП»
и др.; организованы методические ла�
боратории кафедры дошкольного и
начального образования ИРООО по
проблеме использования технологии
формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и
ключевых компетенций младших
школьников; разработаны програм�
мы и рабочие тетради для слушате�
лей, и в настоящее время проводятся
курсы повышения квалификации
для руководителей ОУ, учителей на�
чальных классов по вопросам введе�
ния новых стандартов в рамках госу�
дарственного задания, определённого
методическим объединением Омской
области, в комплексные курсы повы�
шения квалификации для учителей
начальных классов, руководителей
ОУ, преподавателей и руководителей
педагогических колледжей, муни�
ципальных методических служб,
включены упомянутые специальные
модули. 

Актуальные вопросы содержания и
введения новых образовательных
стандартов включены в содержание
модульной программы курсов повы�
шения квалификации директоров
школ «Современный образователь�
ный менеджмент», реализуемой се�
годня в 83 субъектах РФ (модули 
«Государственная политика в образо�
вании РФ», «Оценка деятельности со�
временной школы», «Инновационный
менеджмент в управлении школой»).

Для учителей начальных классов
организованы курсы повышения
квалификации по теме «ФГОС: кон�
цепция и реализация», семинары
для руководителей и педагогов ОУ,
которые переходили на ФГОС с сен�
тября 2010 г. в очно�дистантной фор�
ме, в том числе в режиме видеокон�
ференцсвязи. 

Разработана и внедряется в прак�
тику модульная программа повыше�
ния квалификации руководящих и

педагогических работников по те�
ме «Введение федеральных госу�

дарственных образовательных стан�
дартов начального общего образова�
ния». Программа представляет собой
управленческо�педагогическую мо�
дель, включающую в себя анализ но�
вого содержания образования на раз�
личных уровнях с учётом её восприя�
тия педагогами, руководителями ОУ.
Программа содержит два блока: для
учителей начальной школы, для ру�
ководителей ОУ и их заместителей.
Каждый блок представлен  10 моду�
лями.  Продолжительность модулей
различна – от 8 до 24 часов. Модель
учебного плана позволяет учитывать
конкретные запросы слушателей и
наполнять вариативную часть про�
граммы в соответствии с выбором мо�
дулей слушателями. При этом общая
продолжительность обучения по ин�
вариантному и вариативным моду�
лям должна составлять  не менее 72
часов.

Таким образом, в реализации фор�
мального образования непосредствен�
но ведущую роль играет ИРООО при
поддержке органов управления обра�
зованием и методических муници�
пальных служб.

Осознавая, что неформальное обра�
зование имеет целью компенсировать
недостатки и противоречия формаль�
ного образования, удовлетворять на�
сущные образовательные потребности
и интересы, считаем его одним из 
важных механизмов подготовки к вве�
дению ФГОС. Так, одним из направ�
лений неформального образования
явилось введение в курсы повышения
квалификации «Современный образо�
вательный менеджмент» задания по
разработке индивидуальной програм�
мы развития профессиональной ком�
петентности. Около 70% слушателей
ставят перед собой в качестве управ�
ленческой задачи разработку плана
подготовки школы к переходу на 
новые образовательные стандарты,
присоединение к деятельности регио�
нального инновационного комплекса
«Образовательные стандарты нового
поколения», модернизацию работы
школьной методической службы (про�
ведение внутришкольного обучения –
семинаров, «круглых столов», пере�
говорных площадок), организацию
внеочередного повышения квалифи�
кации учителей начальной школы.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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деляют содержание и проводят обуча�
ющие семинары для участников Ин�
КО. Представители педагогических
площадок организуют деятельность
по выполнению технических заданий
и информируют о её результатах по
представленным формам, в том числе
применяя информационно�компью�
терные технологии. Участники ре�
дакционно�издательской группы в
рамках технического задания осуще�
ствляют информационное обеспече�
ние деятельности ИнКО и взаимодей�
ствие со СМИ.

При координирующей роли нашего
института подготовка педагогов и ру�
ководителей к введению ФГОС осу�
ществляется муниципальными мето�
дическими службами и школами –
тьюторами в рамках деятельности ре�
гионального ИнКО «Образовательные
стандарты нового поколения».

С января этого года на базах тью�
торских площадок (школ – участни�
ков ИнКО) ежемесячно проходят в
среднем по одному обучающему семи�
нару, на которых в качестве организа�
торов обучения выступают подготов�
ленные в ИРООО педагоги�тьюторы
по ФГОС. За три месяца проведены 
29 установочных и обучающих семи�
наров, обучение прошли более 500 ру�
ководителей и учителей. 

Взаимодействие тьюторов и участ�
ников регионального ИнКО «Обра�
зовательные стандарты нового поко�
ления» на обучающих семинарах
позволило в процессе реальной дея�
тельности изучить разноплановое 
содержание материалов ФГОС, повы�
сить мотивацию учителей и руково�
дителей к освоению нового содержа�
ния стандартов.

Что это даёт образовательным уч�
реждениям – участникам ИнКО?

В процессе подготовки и проведе�
ния обучающих мероприятий у тью�
торов складывается система деятель�
ности по представлению опыта рабо�
ты в освоении материалов ФГОС. 
Разработаны диагностические мате�
риалы (анкеты, опросники и др.),
позволяющие оценивать продвиже�
ние в развитии компетентности педа�
гогов в реализации образовательного
процесса в соответствии с требовани�
ями нового стандарта. Использова�
ние интерактивных форм в процессе

Вторым направлением реализации
неформального образования являет�
ся создание регионального инноваци�
онного комплекса (ИнКО) «Образова�
тельные стандарты нового поколе�
ния», в который вошли 46 ОУ (т.е. 
в каждом муниципалитете имеется в
среднем одна школа, являющаяся
участником ИнКО). 

В 2009 г. был создан региональный
ИнКО «Образовательные стандарты
нового поколения» (в соответствии с
Рекомендациями по созданию инно�
вационных комплексов в сфере обще�
го образования, разработанными Де�
партаментом государственной поли�
тики от 12 марта 2009 г. № 03�436, в
которых назначение ИнКО связано с
«организацией поддержки исследова�
тельско�педагогических групп, обес�
печивающих сохранение, обновле�
ние, развитие принципиально значи�
мых педагогических практик»).

Назначение созданной модели 
ИнКО заключено в следующем: в
каждом из 33 муниципальных райо�
нов появились участники ИнКО из
числа ОУ. Основными задачами Ин�
КО являются: разработка и реализа�
ция модели и планов�графиков вве�
дения новых стандартов в Омской 
области, а также методических реко�
мендаций по созданию основной обра�
зовательной программы, программ
воспитания и социализации, пример�
ных программ внеурочной деятель�
ности с учётом региональных особен�
ностей. 

В зависимости от степени готовно�
сти и интересов, возможностей и осо�
бенностей ОУ они вошли в региональ�
ные группы: проектировочные, ис�
следовательские, апробационные,
внедренческие, группы организации
обучения, ресурсной поддержки, ко�
торые решают задачи, определённые
техническими заданиями участни�
кам ИнКО. Так, например, исследо�
вательская группа разрабатывает
технические задания для участников,
формы представления отчётных мате�
риалов и информации о деятельности
комплекса, шаблоны электронных
портфолио его участников, структуру
материалов, запланированных к из�
данию. Члены группы учебного цент�

ра, в которую входят представите�
ли тьюторских площадок, опре�
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обучения способствует активизации
деятельности педагогов, обмену опы�
том, поскольку тьюторы выступают
для своих коллег как носители ново�
го содержания образования, новых
знаний о стандарте, а также форми�
рованию критической самооценки
собственной практики. Дидактиче�
ские материалы, разработанные 
тьюторами, способствуют повыше�
нию эффективности деятельности
как на семинаре, так и при самостоя�
тельном выполнении технических
заданий. 

Анализ материалов диагностики
показывает, что у участников педаго�
гических площадок сформировалась
прочная база знаний материалов
стандарта и готовность к примене�
нию их в образовательном процессе
начальной школы. Кроме того, в ходе
работы педагоги освоили информа�
ционную среду Интернет Wiki�wiki,
где разместили портфолио, содер�
жащие результаты деятельности в
ИнКО: отчёты о мероприятиях, про�
токолы «круглых столов», перего�
ворных площадок, фото� и видеоре�
портажи и др.

Из 46 ОУ участников ИнКО заяви�
ли о готовности к введению ФГОС 
с 1 сентября 2010 г. 22, что говорит 
об эффективности взаимодействия
участников ИнКО.

В дальнейшем для обсуждения
промежуточных результатов деятель�
ности по освоению ФГОС запланиро�
ваны семинары�совещания, межре�
гиональная научно�практическая
конференция, предусмотрена совме�
стная работа участников ИнКО, му�
ниципальных методических служб,
координаторов введения ФГОС из
числа сотрудников ИРООО по обо�
бщению материалов, подготовке их 
к изданию в целях тиражирования
лучших практик.

Создание условий для реализации
программы�максимум по введению
ФГОС напрямую связано с инфор�
мальным образованием как индиви�
дуальной познавательной деятель�
ностью, которая реализуется за счёт
собственной активности человека 
в культурно�образовательной среде. 
В качестве условий для реализации

информального образования вы�
деляем поддержку

– инициатив ОУ, которые приняли
решение о введении ФГОС с 1 сентяб�
ря 2010 г.;

– ведения блогов, электронных
портфолио педагогами и руководите�
лями ОУ по проблемам введения
ФГОС;

– запросов на получение индивиду�
альных консультаций;

– участия в социальных опросах,
анкетировании по проблемам введе�
ния ФГОС; 

– деятельности по обмену материа�
лами с применением технологии
электронного портфолио в среде
Wiki�wiki.

Таким образом, ведущая роль в ин�
формальном образовании отводится
педагогам и руководителям ОУ, про�
явивших инициативу по введению
ФГОС. 

В целом информальное образова�
ние способствует выявлению про�
блемных зон и определяет содержа�
ние новых курсов и семинаров в рам�
ках формального и неформального
образования.

Одна из составляющих организа�
ционных моделей подготовки к вве�
дению новых образовательных стан�
дартов – мониторинг повышения
квалификации руководящих и педа�
гогических работников по проблемам
ФГОС. Считаем наиболее приемле�
мым осуществление мониторинга в
режиме открытого электронного до�
кументооборота в силу оперативно�
сти поступления информации и воз�
можности анализа организации по�
вышения квалификации в каждом
муниципальном образовании. 

Сочетание форм непрерывного об�
разования, на наш взгляд, позволяет
повысить уровень готовности педаго�
гов к введению ФГОС и оптимально
осуществить введение новых образо�
вательных стандартов. 

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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нологий на развитие компетентности
в освоении новых ИКТ и их адапта�
ции к изменяющимся педагогиче�
ским условиям.

Организационно это осуществля�
ется в рамках вузовских курсов «Ма�
тематика и информатика» и «Ис�
пользование информационных и
коммуникационных технологий в
образовании». Кроме того, выполне�
ние основной образовательной про�
граммы нацеливает студентов педа�
гогического факультета на использо�
вание ИКТ при изучении других 
вузовских дисциплин. В том и дру�
гом случае работа по освоению не�
знакомых программных средств и
информационных систем нуждается
в больших временных затратах, не
может быть реализована исключи�
тельно в форме аудиторных занятий
и нацеливает преподавателей на ор�
ганизацию самостоятельной работы
студентов. Заметим, что при этом
важно отслеживать индивидуальные
интеллектуальные и психологиче�
ские особенности личности обуча�
ющегося, ориентироваться на его на�
вык самостоятельной деятельности. 

С целью дифференциации студен�
тов внутри группы и отслеживания
пути их продвижения в ходе образо�
вательного процесса нами выделены
четыре уровня самостоятельной про�
дуктивной деятельности будущих
учителей по освоению современных
ИКТ. О продуктивной деятельности
речь идёт в контексте того, что в каче�
стве результата выполнения самосто�
ятельной работы всегда выступает го�
товый продукт (тест, презентация,
электронный учебный материал, на�
глядное пособие и т.д.), который по�
зволяет оценить результативность 
самостоятельной работы студента.

Темпы развития и совершенствова�
ния современных информационных 
и коммуникационных технологий
(ИКТ) связаны со скоростью накопле�
ния информационных ресурсов, кото�
рые существенно опережают развитие
материальной среды. Возрастающая
роль информации и информационных
систем в жизнедеятельности как лич�
ности, так и государства – историче�
ский факт, лежащий в основе концеп�
ций информационного общества 
(Е. Масуда, Д. Белл, А. Тоффлер и др.).
Влияние информации на производ�
ство, образование и другие виды дея�
тельности людей огромно. Развитие
ИКТ – объективный и необратимый
процесс, который проявляется в посто�
янном обновлении и совершенствова�
нии аппаратных и программных
средств работы с информацией. Поэто�
му изучение самых современных ИКТ
в профессиональной деятельности в 
период обучения студента в вузе не га�
рантирует их актуальность даже на 
момент трудоустройства выпускника.

Профессия педагога, одна из самых
динамичных, требует постоянного об�
новления содержания профессио�
нальных знаний, изучения перспек�
тивных направлений модернизации
образования, освоения новых образо�
вательных технологий. Практикой
доказано, что сохранить компетент�
ность в области ИКТ возможно только
путём постоянного повышения ква�
лификации в этой области: анализа
различных программных продуктов
и адаптации их возможностей приме�
нительно к своей профессиональной
деятельности. Соответственно для
подготовки будущих учителей объек�
тивно необходимо перенести акцент с

формирования знаний и умений в
области информационных тех�
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ских дисциплин. Желательно, чтобы
выполняемые проекты имели прак�
тическое применение и мотивировали
студентов на использование ИКТ в
учебной деятельности, поэтому мно�
гие из проектов представляют собой
часть курсовых работ, которые следу�
ет выполнить на 2–3�м курсах. По�
скольку будущий учитель должен
сформировать умение оценивать и ар�
гументировать данную оценку, каж�
дая работа публично обсуждается и
оценивается на учебных занятиях
или защитах.

Самостоятельная работа студентов
на данном уровне имеет внеаудитор�
ный характер, но поддерживается,
организуется и контролируется как
руководителем проекта, так и препо�
давателем информатики. При выпол�
нении творческого проекта студенты
закрепляют умения адаптировать
учебную задачу к возможностям того
или иного программного продукта,
самостоятельно исследуют и откры�
вают новые возможности программ,
учатся оценивать эффективность ре�
шения поставленной задачи в различ�
ных программных средах. 

Третий уровень рассчитан на вы�
полнение практического задания в
незнакомой или недостаточно освоен�
ной студентами программной среде.
Для решения учебной задачи, кото�
рая имеет методическую направлен�
ность, студент опирается на уже при�
обретённый опыт экспериментальной
деятельности в знакомой програм�
мной среде. Для организации само�
стоятельной деятельности на этом
уровне нами используются свободно
распространяемые программные про�
дукты (Freeware) учебного назначе�
ния, базы данных которых постоянно
обновляются в сети Интернет. Само�
стоятельная работа студентов имеет
как аудиторный (в рамках курса «Ис�
пользование информационных и ком�
муникационных технологий в образо�
вании»), так и внеаудиторный харак�
тер. Мы стараемся связать тематику
заданий с прохождением педагоги�
ческой практики. Оснащение школ
мультимедийной техникой и приме�
нение учителями ИКТ в учебном про�
цессе активизируют познавательную
деятельность студентов, а освоение
ими свободно распространяемых

Работа на первом уровне организу�
ется путём выполнения практическо�
го задания в уже знакомой студентам
программной среде на основании по�
дробной инструкции (лабораторной
работы), а затем осуществляется
идентификация полученного продук�
та с эталонным образцом. Таким об�
разом, студент осваивает и закрепля�
ет умения действовать по алгоритму,
выполнять действия по заданному об�
разцу, идентифицировать объекты и
явления, узнавать их путём сравне�
ния с эталоном. Для подобного рода
заданий целесообразно использовать
распространённые и популярные
программные продукты, с которыми
студенты знакомы из школьного кур�
са информатики, например Paint,
Word, Excel и т.д. Мы предлагаем
студентам выполнить лабораторные
работы на темы «Оформление марш�
рута проведения экскурсии по горо�
ду», «Создание поздравительной гра�
моты участников соревнования»,
«Разработка базы данных учащихся
класса» и др. Такие задания студенты
выполняют под руководством препо�
давателей, осваивая дисциплины
«Информатика» и «Использование
информационных и коммуникацион�
ных технологий в образовании», изу�
чение которых осуществляется на
1–3�м курсах. 

Результативность первого уровня
самостоятельной продуктивной дея�
тельности говорит о том, что студент
способен понимать инструкции и 
исполнять их предписания, действо�
вать по алгоритму, записанному раз�
личной символикой, оценивать про�
дукт своей деятельности при соотне�
сении с образцом или его описанием,
находить и исправлять ошибки в сво�
ей работе.

Второй уровень подразумевает раз�
работку и выполнение творческого
проекта с использованием того про�
граммного арсенала, которым сту�
дент владеет на данный момент 
времени. Для этого необходимо са�
мостоятельно отыскать пути решения
поставленной задачи в условиях зна�
комой программной среды. Твор�
ческие проекты на данном уровне
имеют методический характер, а ру�

ководителями их являются пре�
подаватели различных вузов�
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программных продуктов и возмож�
ность внедрения полученных резуль�
татов в практику учителя служат сти�
мулом совершенствования проекта. 

В процессе освоения нового про�
граммного продукта студентам при�
ходится изучать справочную доку�
ментацию, апробировать и тестиро�
вать программу, экспериментально
находить ответы на нужные вопросы:
действовать методами проб и ошибок,
перебора вариантов, обращаться к
опыту пользователей (например, в
форуме сети Интернет). Данный вид
самостоятельной работы способствует
развитию коммуникабельности, так
как многие спорные вопросы решают�
ся коллективно, а студенты группы
выступают также экспертами реше�
ния поставленной задачи.

И наконец, четвёртый уровень ор�
ганизационно связан с изучением
дисциплин методического плана, на�
писанием курсовых и дипломных
проектов, прохождением производ�
ственных педагогических практик.
Студенты должны самостоятельно
продумать и выделить учебную зада�
чу, подобрать программную среду 
для её решения, оценить эффектив�
ность её применения в ходе педагоги�
ческого эксперимента. При выборе
программной среды следует оценить
трудозатраты, распространённость и
доступность программы в учебных 
заведениях, её соответствие эргоно�
мическим и возрастным нормам, пси�
холого�педагогические условия ис�
пользования программы в процессе
обучения. Самостоятельная работа
этого уровня контролируется и нап�
равляется руководителем дипломной
работы, а преподаватель информаци�
онных технологий при необходимо�
сти может оказывать выпускникам
консультационную помощь. 

Переход студентов с одного уровня
самостоятельной продуктивной дея�
тельности на другой обусловливается
не только временными рамками, но и
индивидуальными особенностями
обучаемого. Многие первокурсники
испытывают большие затруднения,
связанные с отсутствием элементар�
ных навыков организации самостоя�
тельной работы, умения чётко и ясно

излагать свои мысли, планиро�
вать время, учитывать индиви�

дуальные особенности своей умствен�
ной деятельности, действовать по
инструкции. Всё это требует проведе�
ния адаптационной работы при вы�
полнении лабораторных занятий, и
такие студенты, как правило, дольше
задерживаются на первом уровне са�
мостоятельной деятельности. 

Для эффективной и полноценной
самостоятельной работы нужно, что�
бы студенты проявляли активность,
интеллектуальную инициативу, т.е.
пытались находить оригинальные,
нестандартные подходы к деятель�
ности. Однако многие из обучающих�
ся сталкиваются с проблемой преодо�
ления стереотипного барьера, когда
они получают высокие результаты де�
ятельности по образцу в знакомых
программных условиях и теряются в
тех ситуациях, когда следует проя�
вить инициативу и творчество. Про�
дуктивная педагогическая деятель�
ность требует от будущего учителя
мобильности, умения прогнозировать
ситуацию и активно влиять на неё,
способности действовать в нестан�
дартной ситуации. В полной мере это
проявляется в процессе освоения 
незнакомого программного продук�
та или разработки и тестирования
собственной учебной программы, в
ходе которого студентам необходимо
прибегать к таким мыслительным
приёмам, как анализ, синтез, сравне�
ние и обобщение, выдвижение гипо�
тезы и её проверка.

Таким образом, ориентация сту�
дентов на самообразование и разви�
тие у них навыков самостоятельной
деятельности, в том числе и по освое�
нию новых ИКТ, является одной из
приоритетных задач современного
высшего образования.
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Освоение компьютерных техноло�
гий в школе – один из компонентов
медиаобразования. В последнее вре�
мя много говорится о важности ин�
теграции медиаобразования в гума�
нитарные и естественно�научные
дисциплины, в том числе и в началь�
ной школе. В частности, в проекте 
государственного образовательного
стандарта определены такие зада�
чи, как формирование у младших
школьников умений находить, пере�
давать, обрабатывать и принимать
заданную информацию, используя
разный технический инструмента�
рий, извлекать из сообщения основ�
ную мысль и пр. 

В то же время большое значение
имеет индивидуальная и самостоя�
тельная работа детей в учебном про�
цессе, формирование умений пла�
нировать свою работу, выделять про�
блему, видеть цель предстоящей 
деятельности, наблюдать, сравни�
вать, экспериментировать, выделять
главное и второстепенное, делать вы�
воды, уметь представить результаты
своей работы, адекватно оценить свой
труд и труд товарищей. Это связыва�
ется с формированием у младших
школьников исследовательских уме�
ний, а также организацией поиско�
вой деятельности.

Успешное освоение детьми ком�
пьютерных средств, что приводит к
созданию своей личной мультиме�
дийной продукции, позволяет макси�
мально приблизиться к достижению
этих целей, так как у учащихся появ�
ляется возможность самостоятельно
исследовать интересующую их про�
блему, проявить фантазию, творчест�

во в выполнении собственной ра�
боты. Попутно младшие школь�
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Использование
компьютерных технологий

при формировании исследовательских
умений младших школьников

О.А. Коваленко

ники учатся набирать текст, пользо�
ваться различными шрифтами, гра�
фически оформлять работы. Всё это
приобретает для них личностный
смысл.

Современная школа снабжена до�
вольно большим арсеналом компью�
терных возможностей для включения
ребёнка в собственную деятельность:
использование учебных программ,
интерактивных учебных игр, созда�
ние тестов, проведение уроков инфор�
матики на компьютерах и др. Сегодня
практически ни один урок в началь�
ной школе не обходится без презента�
ции. Безусловно, это оказывает поло�
жительное влияние на развитие
младших школьников: расширяется
их кругозор, растёт эрудиция, дети
получают новые знания о природе и
обществе, учатся ориентироваться 
в потоке информации, включаются в
собственную деятельность, что спо�
собствует развитию их исследова�
тельских умений.

Для того чтобы компьютер не стал
бесполезной игрушкой в руках млад�
шего школьника, а его использова�
ние способствовало развитию иссле�
довательских умений, рассмотрим
ряд требований к компьютерным
обучающим системам, которые по�
зволили бы сделать такую работу 
эффективнее: 

1) необходима чёткая системати�
ческая организация работы на ком�
пьютерах;

2) задания, которые дети выполня�
ют на компьютере, должны включать
наиболее важные ключевые аспекты
тем и побуждать ученика анализиро�
вать явления, проводить аналогии,
распределять факты, их характери�
стики и т.п. по группам по какому�
либо признаку и др.;

3) при отборе учебного материала
необходимо соблюдение основных ди�
дактических принципов (систематич�
ности и последовательности, доступ�
ности, научности и др.);

4) управление компьютером долж�
но быть довольно простым для детей
и не отвлекать их от выполнения 
заданий.

Современный учитель умело соче�
тает на уроках применение возмож�
ностей компьютера с методом про�
блемного изложения материала, по�
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исковыми, практическими методами
обучения, поскольку эти методы спо�
собствуют развитию таких мысли�
тельных операций, как анализ, 
синтез, классификация, аналогия,
сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация, классификация, сис�
тематизация.

Важное место среди методов, фор�
мирующих исследовательские уме�
ния, занимает метод проектов, по�
скольку он включает в себя совокуп�
ность исследовательских, поисковых,
проблемных методов. Это мощный
инструмент для формирования ум�
ственных операций, который влияет
на активность и целенаправленность
мышления, развивает его гибкость,
способствует развитию культуры ло�
гических рассуждений и др.

Вот уже несколько лет я использую
компьютерные технологии при вы�
полнении учебных проектов и хотела
бы поделиться опытом организации
такой работы.

В нашей школе уроки информати�
ки проходят в специально оборудо�
ванном компьютерном классе. Дети
обучаются компьютерной грамотно�
сти, выполняют разнообразные зада�
ния: отыскивают нужную информа�
цию, обрабатывают её, учатся делать
презентации.

Я, как учитель начальных классов,
стараюсь использовать полученные
учениками знания при работе над
учебным проектом.

В начале года ученики моего клас�
са заметили, что крючки для порт�
фелей у парт некоторых детей погну�
ты. Это послужило выбором темы
проекта «Сколько весит здоровье
школьника?».

На организационном этапе выпол�
нения проекта были поставлены це�
ли: выяснить, почему у учащихся 
нашего класса при одинаковом рас�
писании портфели имеют разный вес.
Работа на этом этапе способствует
формированию у младших школьни�
ков умений видеть проблему и выде�
лять подпроблемы, ставить задачи,
вытекающие из этой проблемы; осо�
знавать и принимать познавательную
задачу, видеть её суть.

При планировании работы по про�
екту был составлен план совмест�

ной деятельности, сформулиро�

ваны предположения. Второклассни�
кам трудно самостоятельно выдви�
нуть гипотезу, поэтому в своей работе
я использую разные опорные слова:
«допустим», «предположим», «а что,
если…». Дети предположили, что
портфели могут иметь разный вес, по�
тому что сделаны разными фирмами�
производителями, но в то же время
допустили возможность, что помимо
учебных принадлежностей в портфе�
ле могут оказаться и не нужные для
учебных занятий вещи.

Определили конечный результат
проекта – творческий продукт. Мы
решили сделать мультфильм для уча�
щихся начальной школы. Среди вто�
роклассников был объявлен конкурс
на лучший сценарий. Все сценарии
активно обсуждались учениками, и
лучший выбирали сами дети по со�
ставленным ими критериям: содер�
жание сценария должно соответство�
вать теме проекта, он должен быть
интересен для зрителя, нетрудным в
выполнении, а также дать возмож�
ность применить полученные техни�
ческие компьютерные знания. Сов�
местно с детьми продумывали деко�
рации, а затем дети разбились на
группы по их изготовлению. 

Этот этап способствует формирова�
нию у младших школьников сле�
дующих исследовательских умений:
составлять план и определять цель
своей работы, выстраивать гипотезы,
видеть чёткую структуру исследова�
ния, определять круг своих интере�
сов, самостоятельно находить, за�
прашивать недостающую информа�
цию и др.

Этап выполнения проекта требует
от детей реализации составленного
плана. Второклассники работали над
созданием декораций в соответствии
со сценарием. Одновременно еже�
дневно в течение недели они взвеши�
вали портфели и записывали их вес в
специальную таблицу. Проводили ан�
кетирование «Что лежит в твоём
портфеле?».

Этапы работы над самим мульт�
фильмом заключались в определении
названия, изготовление декораций.
«Героями» мультфильма были порт�
фели детей, к ним приклеивали руч�
ки, ножки, кляксы и т.п., делали по�
кадровые съёмки сцен для мульт�
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скольку осознание своих ошибок, же�
лание совершенствоваться поможет
им достичь лучшего результата. Та�
ким образом, дети не просто учатся
делать «кино», а имеют возможность
показать свою работу зрителю, осоз�
нают сделанное, применённые ими
способы деятельности, у них появля�
ется ответственность за результат
своего труда.

Несмотря на то что акцент в такой
работе делается на технологические
навыки, необходимо каждый раз
«проводить детей» через все этапы
проекта.

К концу начальной школы темати�
ка проектов постепенно усложняется
и их выполнение требует включения
новых технических приёмов. Когда
технология работы полностью усвое�
на и вся нагрузка ложится на содер�
жание проектов, устраиваю с детьми
конкурсные просмотры.

Это очень захватывает детей. Они
получают возможность оценить рабо�
ты товарищей (съёмка, монтаж, соот�
ветствие теме, поддержание интереса
и др.). Созданные фильмы составля�
ют классную видеобиблиотеку и про�
сматриваются как на учебных заня�
тиях, так и на классных часах.

В заключение замечу, что дети
очень часто используют компьютер
при создании учебного проекта. Не
всегда его продуктом становится
фильм, это могут быть и слайды, на
которых школьники отражают основ�
ные результаты своих исследований.
Работа над проектом довольно кро�
потливая, и для её выполнения порой
требуется не только урочное, но и вне�
урочное время, поэтому у нас суще�
ствует специальный «проектный
ящик», куда дети по электронной
почте отправляют мне для просмотра
и корректировки свои работы или
часть работы (созданный слайд, со�
ставленную анкету и др.).

Работа по включению компьютер�
ных технологий при выполнении про�
ектов даёт свои результаты. Учителя
информатики замечают, что мои вто�
роклассники успешнее овладевают
технологическими навыками работы
на компьютере, не боятся трудностей,
творчески подходят к выполнению
заданий, умеют работать с инфор�
мацией.

НА ТЕМУ НОМЕРА
фильма, помещали фотографии на
монтажную линейку, создавали вход�
ные и финальные титры, записывали
голоса героев, подбирали музыкаль�
ное сопровождение. Когда мульт�
фильм технически был готов, дети ак�
тивно участвовали в его обсуждении:
оценивали монтаж, проработанность
сюжета, насколько фильм интересен
для учащихся начальных классов.

Кроме того, одна из групп второ�
классников составила блокнот реко�
мендаций для родителей будущих
первоклассников при выборе портфе�
ля. Этот материал был представлен на
родительском собрании и вызвал
большой интерес.

Данный этап работы над проектом
формирует у учащихся исследова�
тельские умения выражать замыслы
и вносить коррективы в ранее приня�
тый план действий, классифициро�
вать по какому�либо признаку, на�
блюдать, сравнивать, проводить экс�
перимент, устанавливать причинно�
следственные связи, анализировать и
обобщать изученные факты, практи�
чески применять знания, а также
умения и навыки в различных, в том
числе нетиповых, ситуациях.

Для каждого участника проекта
представилась возможность творче�
ски проявить себя и во время чтения
сценария, и «оживления» «героев» в
покадровой съемке, и при расположе�
нии декораций и т.п. Одновременно
учащиеся пробовали себя в роли актё�
ров, звукорежиссёров, сценаристов и
др. У каждого была своя работа.

Этот проект был представлен на
ежегодной школьной исследователь�
ской конференции. Дети рассказыва�
ли о своей работе над проектом, о
трудностях, с которыми они сталки�
вались. Этап предоставления резуль�
татов собственного исследования спо�
собствует выработке у учащихся 
умений рассуждать, отстаивать свою
точку зрения, делать выводы, выде�
лять главное и второстепенное. 

Оценка результатов проекта – за�
ключительный этап, способству�
ющий осмыслению учеником соб�
ственных действий. После просмотра
фильма учащиеся обсуждают поло�
жительные и отрицательные момен�

ты проделанной работы. Это важ�
но для следующего проекта, по�
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есть ученики смешанного и комбини�
рованного типа восприятия. Естест�
венно, что только одной магнитной
классной доской тут не обойтись.

Я прошла обучение на курсах «Ин�
тернет�технологии для учителя�пред�
метника», поэтому начала разрабаты�
вать уроки с использованием мульти�
медийных средств. Результат был 
удивительным: дети (и «слабые», и
«сильные») стали очень активны на
уроках. Для многих компьютер был
ещё малодоступен. У одних детей поя�
вился познавательный интерес, для
других это была игра, но игра дидак�
тическая. На мой взгляд, положитель�
ным было и то, что я работаю в техно�
логии деятельностного метода. Это
личностно ориентированная техноло�
гия, включающая педагогику сотруд�
ничества. Но возникала проблема: как
совместить требования и цели учителя
с возможностями, желаниями и целя�
ми учеников? 

Не все дети готовы работать над
проблемным вопросом, тем более най�
ти выход из проблемной ситуации.
Именно с помощью ИКТ как «яркого
пятна», возбуждающего любопыт�
ство у всех без исключения, удалось
вызвать у ребят желание попытаться
найти ответы на проблемные вопро�
сы. Дети ждали мультимедийных
уроков, они и на обычных уроках 
стали активнее.

Медиауроки в моём понимании –
это упорядоченный набор интерактив�
ных программ, предназначенный для
наглядной демонстрации изучаемого
материала. В качестве основного сред�
ства создания мультимедиаобъектов я
сначала выбрала продукт Macromedia
Flash MX. Flash позволяет полностью
контролировать процесс создания
мультимедийного урока, внедрять в
него любую графику, анимацию, из�
менять последовательность сцен, а
также с помощью несложного про�
граммирования обрабатывать собы�
тия, создавать нестандартную анима�
цию. Таким образом, можно создать
медиаурок любой сложности и впо�
следствии его изменять. Но это очень
кропотливая работа, требующая
больших затрат времени. 

В связи с этим я стала разрабаты�
вать для учеников интеллектуальную
игру «Самый умный» в программе

Несколько лет назад я задалась
вопросом, как сделать так, чтобы ре�
бёнок с любым типом восприятия ус�
пешно усваивал учебный материал на
уроке.

Учителя начальных классов знают,
что одни ученики быстрее запомина�
ют и понимают, если им дать возмож�
ность увидеть предмет изучения, дать
письменную инструкцию. Таким де�
тям необходимы картинки в книге,
чтобы понять её содержание. Другим
достаточно один раз услышать, чтобы
правильно выполнить задание. Они
легче запоминают материал, если
проговаривают его вслух. Третий тип
школьников успешно учится, если
опирается на тактильные и кинесте�
тические способности. Такие дети эф�

фективнее обучаются в действии,
методом проб и ошибок. Однако
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шают их, нажимают на доске выбран�
ные ответы, затем дают команду
«Проверить». Если ответы правиль�
ные, на экране появляется фейерверк
и надпись «Молодец!».

Мои ученики стали участвовать в
дистанционных олимпиадах «Эй�
дос», в интеллектуальных конкурсах
г. Обнинска. Занимают призовые мес�
та, становятся лауреатами – уже во�
семь человек.

После исследовательской работы
«Изучение жизни муравьёв» дети так
объяснили необходимость компьюте�
ра при изучении окружающего мира:
«С помощью компьютера в Интернете
мы нашли очень много интересной
информации, фотографий, видео�
фильмов по теме не только россий�
ских, но и зарубежных авторов. Мы
научились делать презентацию и
смогли поделиться своими знаниями:
использовали рисунки, цифровые 
фотографии, схемы, звук и видео�
изображения. Во время просмотра
презентации наши одноклассники
были в восторге!»

Конечно же, для меня, как для
учителя, очень важно, чтобы дети
знали меру во всём. Настоящая
жизнь намного интереснее и красоч�
нее, чем пребывание в цифровом ва�
кууме. Ведь не зря Билл Гейтс в од�
ном из интервью заявил, что запре�
тил дочери постоянно сидеть за
компьютером и даже создал для неё
график пребывания в Интернете. Так
что проблем с использованием ИКТ
на уроке остаётся ещё много.

Когда в XIX в. австриец Петер Мит�
терхофер разработал пишущую ма�
шинку, специалисты Венского поли�
техникума вынесли свой вердикт:
«Чтобы научиться печатать на ма�
шинке, требуется затратить много
времени и усилий. Даже людям, под�
готовленным к такой работе, невоз�
можно достичь той же скорости и 
надёжности, что и при обычном 
письме».

Power Point. Дети с азартом искали
ответы на вопросы, чтобы иметь воз�
можность победить в игре. У многих
появился познавательный интерес к
учебным предметам: математике,
русскому языку, литературному чте�
нию и окружающему миру. Ребята
стали искать в энциклопедиях зани�
мательные вопросы для игры*.

Однако самой большой находкой
на сегодняшний день для меня ста�
ла Smart board. Дети научились пе�
редвигать предметы, слова и целые
предложения, писать и моменталь�
но стирать написанное. Smart board
позволяет «растянуть» страницу и
записать всю нужную информацию,
потом быстро перейти на следу�
ющую; можно показать сразу две
страницы и сравнить записи. Для
тренировки зрительной памяти, за�
поминания орфограмм есть «вол�
шебное перо», с помощью которого
запись исчезает через несколько се�
кунд. Просмотрел, отвлёкся и не
знаешь, что надо записать на месте
пропуска… Индивидуальная работа
у доски выполняется с интересом,
так как делается видеозапись, кото�
рую можно потом посмотреть и оце�
нить всем классом или показать ро�
дителям. Чтобы получить возмож�
ность поработать на такой доске, 
детям сначала нужно активно поза�
ниматься устно, аккуратно выпол�
нить работу в тетради. Рисование на
доске, когда можно сделать интерес�
ную цветовую заливку да ещё заста�
вить с помощью функции «анима�
ция» картинку двигаться, вызывает
восторг! Такая работа является по�
ощрением за успешные выступле�
ния на уроке, хорошо выполненное
домашнее задание и т.п. 

У меня в кабинете есть выход в Ин�
тернет, это позволяет нам в режиме
онлайн решать тренировочные зада�
ния международного конкурса «Кен�
гуру». На доску выводятся тестовые
задания с сайта «Кенгуру», дети ре�
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ный русский язык. Игра "Ребус"».



Аналогичная ситуация сложилась
и сегодня. Чтобы подготовить муль�
тимедийный урок, от учителя требу�
ются значительные временные и тру�
довые затраты, к которым далеко не
все готовы. Поэтому большинство
учителей, немного «поиграв», удов�
летворив своё любопытство и амби�
ции, используют интерактивную дос�
ку как обычный экран для видео�
фильмов или готовых презентаций, и
не более. Надеюсь, что очень скоро на
Smart board смогут работать одновре�
менно несколько учеников. Будет
разработана система обратной проек�
ции, что исключит тень; луч проекто�
ра не будет мешать работать на доске.
Станет доступной (по стоимости)
рельсовая система для доски. Прой�
дёт немного времени, и мы уже не
сможем представить себе урок без 
интерактивной доски, проектора,
компьютера, Интернета!

Хочу поделиться своим опытом ис�
пользования на уроке Smart board,
документ�камеры и презентёра. 

Проектор (он укреплён на потолке)
я подключаю к документ�камере, а
камеру – к ноутбуку. В это время
Smart board находится в рабочем 
состоянии. Дистанционный пульт 
управления позволяет легко пере�
ключать документ�камеру на ком�
пьютер. Презентёр имеет встроенную
лазерную указку и может использо�
ваться в качестве беспроводной мыш�
ки. Кроме того, это устройство удобно
применять как мультимедийный
пульт дистанционного управления
для просмотра страниц презентаций в
Power Point и страниц Smart. Радиус
действия – до 20 метров. 

Сейчас у меня 1�й класс, но дети
моментально научились пользовать�
ся презентёром. Когда они делали со�
общение на внеклассном занятии
«Хочу всё знать», брали презентёр,
вставали так, чтобы всем было видно
экран, рассказывали и в нужный мо�
мент листали презентацию (руку с
презентёром можно держать даже за
спиной).

Родители учеников обычно помога�
ют детям подготовить пятиминутное
сообщение. 

В 1�м классе у детей в основном
преобладает наглядно�образное

мышление. Им необходимо нау�

читься правильно держать ручку,
правильно оформлять работу в тетра�
ди, особенно по математике. Детям
постоянно нужен образец. Документ�
камера позволяет мне демонстриро�
вать работы лучших учеников как
эталон. Это оказалось более эффек�
тивно, нежели показывать образец,
сделанный учителем. Ребята стара�
лись быть внимательными, аккурат�
ными, чтобы именно их работа стала
примером для остальных учеников.
Когда 3–4 ученика выполнят и пока�
жут отличные работы, остальные по�
нимают, что это возможно, но у них
пока не хватило внимательности,
усидчивости или тренировки в ско�
рости письма. 

На уроке я периодически отклю�
чаю экран с помощью кнопки «mute»
на пульте проектора. Пульт может ра�
ботать на расстоянии, даже если я
стою у последней парты.

Пульт документ�камеры позволяет
быстро переключиться на компьютер
и продолжить работу со Smart board. 

На уроках письма я переставляю
документ�камеру на первую парту.
Это почётное место может занять уче�
ник, у которого во время работы на
уроке каллиграфия оказалась лучше,
чем у других, и не было орфографи�
ческих ошибок. Этот ученик выпол�
няет работу�эталон, и все видят, как
он красиво выводит буковки, пра�
вильно держит ручку. За урок на по�
чётном месте могут поработать 3–4
ученика. Поэтому ни у кого не остаёт�
ся сомнений, что можно писать быст�
ро, красиво и без ошибок.

Презентёр у меня появился недав�
но, а с доской и документ�камерой я
так привыкла работать, что уже не
смогу по�другому. Жаль, что у учите�
ля начальных классов нет методиче�
ских часов, которые можно было бы
использовать для изучения всех воз�
можностей нового оборудования. 
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В компьютеризации образования
значительная роль принадлежит ди�
дактическим средствам обучения.
Учебный материал даётся в различ�
ных формах: в виде основной идеи
текста; упражнений, формирующих
и развивающих умения и навыки;
тестовых заданий, определяющих
уровень знаний и степень их усвое�
ния; проблемных заданий, повыша�
ющих у учащихся мотивацию к усво�
ению знаний; игр с целью активиза�
ции деятельности школьников. 

Образное мышление, свойствен�
ное младшим школьникам, учиты�
вается при подготовке учебников и
учебных пособий, дидактических
раздаточных материалов. Если же
компьютерная техника использует�
ся в начальных классах как средство
обучения, то необходимо принять во
внимание такие факторы, как пол�
ное соответствие компьютерных
программ возрастным и психологи�
ческим особенностям учащихся,
соблюдение санитарно�гигиениче�
ских норм, дидактических и техно�
логических требований. 

Только при использовании основа�
тельно разработанных программных
средств можно добиться педагогиче�
ской эффективности. Применение
компьютерных средств в процессе
урока формирует у школьников куль�
туру умственного труда на новом
уровне и даёт возможность наметить
план работы, её рациональное выпол�
нение, сравнить первоначальный за�
мысел работы с её реальным резуль�
татом, постоянно и последовательно
формировать важные навыки. 

Компьютерная техника – это учеб�
ное средство, которое помогает ре�
шать не только математические 
задачи, но и учебные проблемы по

предметам, трудно поддающимся
формализации, таким как род�

НА ТЕМУ НОМЕРА
ной язык, русский язык, чтение, 
окружающий мир, изобразительное
искусство и др., благодаря чему рас�
ширяются возможности познания и
интеллектуальные творческие спо�
собности личности.

Хотелось бы высказать некоторые
соображения по поводу использова�
ния компьютерной техники на уро�
ках по предмету «Окружающий мир»
в начальных классах. 

Этот курс занимает особое место в
системе начального обучения, по�
скольку главной его целью являет�
ся формирование основ научного
мышления ребёнка в области приро�
ды и социума. Соединив задачи кур�
са «Окружающий мир» и компьюте�
ризации учебного процесса, можно
выделить четыре взаимосвязанные
задачи: 

1) предметная – формирование
научного понятия «процесс», уста�
новление связей между природными
явлениями, фиксирование результа�
тов наблюдений, осознание детьми
хода природных и социальных про�
цессов; 

2) надпредметная – развитие об�
щеучебных умений, таких как спо�
собность анализировать, выделять 
существенные характеристики, схе�
матически фиксировать ход наблюде�
ний, работать с полученной информа�
цией, творчески подходить к проб�
лемной ситуации;

3) инструментальная – формиро�
вание навыка работы с информацион�
ным носителем, постепенное услож�
нение навыков работы на компьюте�
ре – введение текста или схемы как
на бумагу, так и на монитор, осу�
ществление поиска дополнительной
информации, умение представлять
информацию в виде таблиц, схем и
диаграмм, составлять и исполнять
несложные алгоритмы, умение рабо�
тать с текстом (вводить дополнитель�
ные данные), самостоятельно нахо�
дить заданную программу;

4) коммуникативная – организа�
ция сотрудничества не только между
учащимися, но и с «новым членом
группы» – компьютером, коллектив�
ное обсуждение задачи, совместный
поиск способов её решения [1].

При изучении окружающего мира
учащиеся не остаются пассивными
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наблюдателями предметов и явлений
природы, они изучают разделы кур�
са, познают процессы, факты, обме�
ниваются своими мыслями. При этом
учитель использует приёмы сравне�
ния, сопоставления, обобщения, ана�
лиза и учит этим приёмам детей.

Одним из путей успешного реше�
ния указанных задач является
компьютерное обучение. Приведём
пример того, как формировались у
учащихся понятия по теме «Погода»
при использовании компьютера. 

В учебнике «Окружающий мир»
даётся достаточно информации по
теме «Погода»: условные обозначе�
ния погодных явлений, температура
воздуха, осадки, облачность, термо�
метры и др. Кроме того, даются пояс�
нения к опорным терминам; для за�
крепления знаний рекомендуется
проводить практические занятия;
предлагаются контрольные вопросы
для проверки степени усвоения учеб�
ного материала. 

При традиционном подходе в обу�
чении школьник заучивал характе�
ристики, правила, определения и
подтверждал их примерами, и тогда
учебная цель считалась достигну�
той. Однако постоянное заучивание
информации в большом объёме не
способствует развитию у учащихся
мышления, интересов, эмоций, мо�
тивации. С целью дополнения и обо�
гащения традиционной системы
обучения и развития у учащихся 
активности, самостоятельности,
инициативности, т.е. выведения их
на творческий уровень, подготовле�
но программное средство «Сведе�
ния о погоде». Для учащихся на�
чальных классов оно выполняет
роль «профессионального» инстру�
мента. Ведётся тетрадь записей по
компьютеру, предусмотрено реше�
ние практических задач. Благода�
ря использованию компьютерных
средств непосредственно на уроке
усваиваются новые термины, необ�
ходимые для работы: электронная
таблица, значение таблицы, дан�
ные, корректировка данных и др.

Правила использования програм�
мных средств чрезвычайно просты:
движением мышки можно открыть

нужное окно программы («Меся�
цы», «Дни месяца», «Условные

обозначения погоды», «Запись в па�
мять», «Распечатка» и «Выход из
программы»).

Например, из окна «Месяцы»
можно выбрать один из двенадцати
месяцев года, а если нужно найти
сведения о днях месяца, поможет со�
ответствующее окно. Возможности
программы таковы, что, наблюдая за
изменениями погоды в течение года,
можно накопить все данные и произ�
вести необходимый анализ. В табли�
цу «Дни месяца» строка за строкой
каждый день заносятся показатели
температуры воздуха и условные
обозначения природных явлений. 
Изменения условных обозначений
выполняются с помощью клавиши
<Пробел>. Те ячейки таблицы, в ко�
торых нет определённых сведений,
заполняются знаком «?». 

Особенность программы заключа�
ется в том, что природные явления
обозначаются условно (см. рисунок).

Одно из преимуществ программы –
изучение темы «Погода» на уроках
окружающего мира можно проводить
не в обычном, а в компьютерном
классе. После презентации учебных
материалов по теме на практических
занятиях можно предложить уча�
щимся измерить температуру возду�
ха с помощью термометра и объяс�
нить порядок проведения работы. 
В качестве домашнего задания детям
предлагается до следующего урока
каждый день фиксировать изменения
погоды в рабочей тетради. Правиль�
ное оформление сведений в этой 
тетради в символической форме с по�
мощью программного средства приво�
дит к положительным сдвигам в раз�
витии учащихся.
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После того как учащиеся овладели
навыками работы с программой,
можно разделить их на две группы,
расширив тем самым объём заданий.
Например, учащиеся 1�й группы за�
полняют электронную таблицу необ�
ходимыми сведениями, учащиеся 2�й
группы распечатывают собранную в
компьютере за определённое время
информацию, обобщают и анализиру�
ют её. Задания, распределённые по
группам, учитель время от времени
меняет. Такую работу можно прово�
дить в течение всего года. Эта форма
обучения вызывает интерес, так как
ученик что�то выполняет самостоя�
тельно, видит результат и это надолго
остаётся в памяти. 

Результативность применения
компьютерных программ на уроках
состоит в том, что

– повышается интерес учащихся 
к предмету;

– интенсифицируется процесс 
усвоения учебных материалов;

– улучшается качество обучения за
счёт возможности видеть результаты
своей работы;

– учитель может объективно оце�
нить деятельность всех учащихся; 

– создаются условия для индивиду�
альной работы с учащимися;

– с помощью вспомогательного
средства облегчается труд учителя.

Наряду с этим к каждому програм�
мному средству, применяемому в про�
цессе уроков, предъявляется целый
ряд требований:

– содержание программного сред�
ства должно соответствовать возраст�
ным особенностям и возможностям
учащихся;

– оно должно быть направлено на
развитие активности учащихся, фор�
мирование определённых умений;

– программное средство должно
иметь образовательную, воспитатель�
ную и развивающую направленность. 

Уроки с применением програм�
мных средств оптимизируют процесс
обучения, развивают знания, умения
и навыки учащихся и одновременно
повышают мастерство учителя. 

Встраивание учебных компьютер�
ных программ в курс «Окружающий
мир» не может быть осуществлено ме�

ханически и требует жёсткой увяз�
ки с содержанием обучения.

3. Заказ № 1705

Только в этом случае можно осущест�
вить развитие познавательных интере�
сов, интеллектуальных и творческих
способностей младших школьников,
что является одной из основных целей 
Федерального государственного обра�
зовательного стандарта начального
общего обучения. 
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Компьютерно=игровой комплекс
в детском саду

(Организация проектной деятельности)

Ю.И. Наумова

Реорганизация дошкольного обра�
зования начинается с установления
новой системы приоритетов, в боль�
шей степени учитывающих интересы
личности, общества и государства,
здоровья детей, обеспечения надёж�
ных позиций в наиболее перспектив�
ных для России отраслях экономики.
Таким приоритетом в последние годы
стала информатизация российского
образования, вовлекающая в него 
огромный интеллектуальный потен�
циал.

Отрадно, что всё чаще в нашей
стране детские сады оборудуются
компьютерно�игровыми комплекса�
ми (КИК). Разработаны санитарно�
гигиенические нормы оформления
КИК и использования компьютеров в
ДОУ, государством выделяются день�
ги на их техническое оснащение. 
Однако программ и методических 



Целью такой работы является раз�
витие познавательных способностей и
интересов детей, формирование у них
целостной картины мира, расшире�
ние кругозора.

Для каждого проекта ставятся так�
же свои задачи развития и задачи ис�
следовательской деятельности.

После реализации проекта в конце
учебного года проводится открытый
просмотр анимационного фильма для
родителей и детей. Все созданные 
нами фильмы можно посмотреть на
сайте детского сада: http://det�sad�
971.ucoz.ru/load/2.

В 2010 г. анимационный фильм
«На трофейной выставке» был удос�
тоен диплома II степени на окружном
конкурсе «Юные таланты Московии»
в жанре «Информационные техно�
логии».

Представленные ниже материалы
будут интересны также педагогам 
начальной школы.

Проект

НЕЗНАЙКА НА МАРСЕ
(по мотивам произведений Н. Носова)

Анимационный фильм

Вид проекта:
– по составу участников – меж�

групповой (старшая и подготовитель�
ная группы); 

рекомендаций для педагогов пока
ещё нет. Каждый детский сад решает
образовательные и воспитательные
задачи по�своему. 

Наиболее перспективным в этой 
области является метод проектов как
наиболее инновационный. Совмест�
ная работа детей, педагогов, роди�
телей реализует новые подходы к 
дошкольному образованию, соответ�
ствующие Федеральным государ�
ственным требованиям к структуре
основной общеобразовательной про�
граммы дошкольного образования, 
а именно: воплощает принцип инте�
грации образовательных областей в
соответствии с возрастными возмож�
ностями и особенностями воспитан�
ников; основывается на комплексно�
тематическом принципе построения
образовательного процесса; предус�
матривает решение программных об�
разовательных задач в совместной де�
ятельности взрослых и детей и само�
стоятельной деятельности детей.

Компьютерно�игровой комплекс
детского сада № 971 г. Москвы рабо�
тает уже 16 лет. Последние 3 года 
я как педагог дополнительного обра�
зования использую в своей работе 
метод проектов для реализации 
мечты ребёнка – самому нарисовать,
оживить и озвучить мультиплика�
ционный фильм. 

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

План работы педагога дополнительного образования по подготовке проекта

Мероприятие

На основе изученных проблем детей поставить цель проекта

Разработка плана достижения цели проекта (родительское
собрание)

Привлечение специалистов к осуществлению соответству�
ющих разделов проекта (воспитателей групп, музыкального
руководителя)

Составление плана�схемы проекта

Реализация педагогического проекта «Озвучивание в компью�
терной анимации как вид театрализованной деятельности»

Работа по созданию мультфильма:
– 1�я серия
– 2�я серия
– 3�я серия
– 4�я серия

Включение в план�схему проекта занятий, игр и других видов
детской деятельности (по областям образования)

Задания детям для самостоятельного и совместного с роди�
телями выполнения

Презентация проекта: 
– выкладывание на сайт д/сада готовых серий;
– открытый просмотр мультфильма

Срок 

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь–ноябрь 2010 г.

Сентябрь–ноябрь 2010 г.
Ноябрь–декабрь 2010 г.
Январь–февраль 2011 г.
Март–апрель 2011 г.

Сентябрь 2010–апрель
2011 г.

Октябрь 2010–апрель
2011 г.

Ноябрь 2010–май 2011 г.
Апрель 2011 г.

34



– по целевой установке – комплекс�
ный; 

– по тематике – «Космос»; 
– по срокам реализации – долго�

срочный (на 2010/11 учебный год)
(см. таблицу на с. 34).

Цель проекта: развитие познава�
тельных способностей и интересов де�
тей, формирование целостной карти�
ны мира, расширение кругозора.

Задачи развития:
– обеспечение психологического

благополучия и здоровья детей; 
– развитие познавательных способ�

ностей;
– развитие творческого воображе�

ния;
– развитие творческого мышления;
– развитие коммуникативных на�

выков.

Задачи исследовательской дея�
тельности:

– формирование предпосылок по�
исковой деятельности, интеллекту�
альной инициативы; 

– развитие умения определять воз�
можные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и само�
стоятельно; 

– формирование умения применять
данные методы, способствующие ре�
шению поставленной задачи, с ис�
пользованием различных вариантов; 

– развитие желания пользоваться
специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе
совместной исследовательской дея�
тельности. 

Формы и методы работы с другими
педагогами:

1) выработка основных целей и за�
дач проекта, методов их реализации;

2) распределение основных обязан�
ностей педагогов при реализации
проекта:

– педагог дополнительного обра�
зования – разработка комплекса за�
нятий по созданию мультфильма
«Незнайка на Марсе», запись звуков
и музыкального оформления, запись
озвучивания ролей детьми с исполь�
зованием театрализованных игр (ра�
зыгрывание небольших сценок из
мультфильма) и индивидуальной ра�
боты с детьми и взрослыми, монтиро�

вание серий мультфильма, подго�
товка презентации проекта;

– музыкальный руководитель – за�
учивание песни, разработка комплек�
са занятий по самостоятельному по�
иску детьми необходимых звуков,
шагов и пр.;

– воспитатели – разработка комп�
лекса занятий и экскурсий по теме
«Космос», подбор детей для озвучива�
ния ролей и работа над выразитель�
ным исполнением текста с помощью
театрализованных игр;

3) совместная деятельность по
привлечению родителей к работе над
озвучиванием мультфильма;

4) совместное представление отчёта
на педагогическом совете.

Формы и методы работы с родите�
лями:

– беседа на родительском собрании
о возможности знакомства с компью�
терной графикой и дизайном, компь�
ютерной анимацией для развития
познавательной активности детей;

– оформление ширмы�передвижки
«Как компьютер может помочь моему
ребёнку стать изобретателем»;

– привлечение родителей к озвучи�
ванию взрослых ролей фильма;

– изготовление альбомов или пре�
зентаций из работ детей на домашних
компьютерах;

– конкурс компьютерной графики
«Космос»;

– привлечение родителей к попол�
нению мини�музея «Третьяковка».

Работа над звуковым оформлением

Действующие лица и исполнители

ДЕТИ:
Незнайка
Ромашка
Марсяня (юный марсианин)
Знайка
Компьютер «Знайка�3»
Пилюлькин
Винтик
Шпунтик
Стекляшкин
Звёздочка

ВЗРОСЛЫЕ:
Диктор
Океания (повелитель воды)
Ростия (повелитель земли)
Пожарус (повелитель огня)
Суховей (повелитель воздуха)
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Образовательные
области 

Физическая
культура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Труд

Познание

Коммуникация

Чтение художе)
ственной лите)
ратуры

Художественное
творчество 

Музыка

Схема осуществления проекта

Деятельность педагогов

Педагог
дополнительного

образования

Презентация о
профессиях, свя�
занных с создани�
ем анимационных
фильмов: худож�
ник�постановщик,
художник�анима�
тор, звукорежис�
сёр, актёр, опера�
тор

Р а з ы г р ы в а н и е
сценок из мульт�
фильма и их за�
пись 

Разработка сце�
нария мультфиль�
ма по мотивам
произведений 
Н. Носова о Не�
знайке

– Организация
экскурсии в ми�
ни�музее «Третья�
ковка» на выстав�
ку работ космо�
навта�художника 
А.А. Леонова;
– комплекс заня�
тий по рисованию
фонов и героев
мультфильма;
– комплекс заня�
тий по компьютер�
ной графике и
созданию мульт�
фильма «Незнай�
ка на Марсе»

– Комплекс заня�
тий по созданию
м у л ь т ф и л ь м а
«Незнайка на
Марсе»;

Музыкальный
руководитель

– Комплекс заня�
тий с применени�
ем опытов и экс�
периментирова�
ния со звуками;

Воспитатели

Презентация о 
профессиях, свя�
занных с космиче�
ской промышлен�
ностью

Игры на развитие мелкой моторики

Беседа «Как готовят космонавтов»

Беседа «Засуха и наводнение»

Сюжетно�ролевая игра «Космодром»

– Дидактическая игра «Сложи картин�

ку из геометрических фигур»;
– составление плана�схемы «Косми�
ческая рубка» или «Солнечная си�
стема»;
– плоскостное моделирование «Ра�
кета»;
– экскурсии в мини�планетарий

– Театрализованные игры для разви�
тия выразительности речи;
– рассказывание на тему «Путешест�
вие на Марс»

Виды детской
деятельности

Знакомство с про�
фессиями, свя�
занными с созда�
нием анимацион�
ных фильмов: ху�
дожник�постанов�
щик, художник�
аниматор, звуко�
режиссёр, актёр,
оператор

�

Заучивание текс�
та роли

– Экскурсии в ми�
ни�музее «Третья�
ковка» на выстав�
ку работ космо�
навта�художника
А.А. Леонова;
– рисование фо�
нов и героев
мультфильма;
– компьютерная
графика и созда�
ние мультфильма
«Незнайка на
Марсе» 

– Oпыты и экспе�
риментирование
со звуками; 
– озвучивание
мультфильма в

Презентация по истории освоения
космоса в конце мультфильма, где 
отмечены ведущая роль России и
международное сотрудничество

Оформление и организация работы 
в мини�планетарии

– Чтение и прослушивание сказок 
Н. Носова о Незнайке;
– выборочное чтение и чтение научно�
популярных  статей из детских журна�
лов и энциклопедий о Солнечной си�
стеме
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5. Планеты и Солнце в космосе (ри�
сование на компьютере ArtRage)
(старшая группа).

6. Марсианский город (акварель и
тушь) (подготовительная группа).

7. Стены в Знайкиной комнате,
красные с голубой ладошкой, тюрьма
(рисование Flash) (старшая группа).

8. Рубка корабля с креслами, Знай�
кина комната, стол Знайки с прибо�
ром, Центр управления, комната 
Пилюлькина (контур – перо, раскрас�
ка – Paint) (старшая, подготовитель�
ная группы).

Объекты
1. Герои мультфильма полностью

(контур – простой карандаш или пе�
ро, раскраска – Paint).

2. Лица героев мультфильма (кон�
тур – простой карандаш или перо,
раскраска – Paint).

3. Транспорт (рисование на компь�
ютере ArtRage) – насекомые, пауки и
скорпионы (старшая, подготовитель�
ная группы).

4. Космические корабли (контур –
перо, раскраска – Paint) (старшая,
подготовительная группы).

Презентация: фотографии по исто�
рии освоения космоса (Flash).

Цель: активизация речи и речевого
общения детей в процессе театрализо�
ванной деятельности при озвучива�
нии мультфильма.

Музыка:
– песня «В траве сидел кузнечик» в

исполнении детей;
– небольшие фрагменты современ�

ной и классической музыки.

Звуки:
– водопад;
– шум реки;
– шаги;
– бег;
– шаги с эхом;
– жужжание машин;
– стук топоров;
– щёлкание клавиш и переключа�

телей;
– рингтон звонка;
– скрип двери;
– взлёт корабля;
– шум проезжающих машин;
– шум проезжающих машин с

эхом.

Работа
над художественным оформлением

Цель: формирование представле�
ний о возможностях компьютера
как средства достижения поставлен�
ной цели в продуктивной деятель�
ности.

Фоны (рисование):
1. Цветочный город (акварель, кол�

лективная работа): 
а) «дома» – грибы, овощи, фрукты

и ягоды (старшая группа);
б) «деревья» – цветы и травы (под�

готовительная группа).
2. Пейзаж с плотиной (акварель,

индивидуальная работа) (старшая
группа).

3. Пейзаж берега реки (акварель,
индивидуальная работа) (старшая
группа).

4. Солнечная система (рисование
на компьютере ArtRage) (подгото�

вительная группа).

Юлия Ивановна Наумова – методист
УМЦ Образовательной системы «Школа
2100», педагог дополнительного образова7
ния ГОУ «Детский сад № 971», г. Москва.
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– запись музы�
кального сопро�
вождения и звуков

– разучивание
песни «В траве 
сидел кузнечик»

виде игры�драма�
тизации;
– пение песни «В
траве сидел куз�
нечик»
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ровки задач носили аналогичный ха�
рактер.

Решение предполагало умственное
установление определённых отноше�
ний между тремя геометрическими
фигурами: треугольником, квадра�
том, кругом. В соответствии с резуль�
татами умственных действий уча�
щиеся графически изображали фигу�
ры. О неверном решении задачи в
умственной форме свидетельствова�
ли: а) неверное изображение фигур; 
б) исправления ошибок в их изобра�
жении. Использовалось 7 типов задач
с различным семантическим содер�
жанием. Каждый ученик решал 28
задач (по 4 задачи каждого типа).

В разных группах испытуемых на�
бор задач оставался постоянным, но
систематически комбинировался по�
рядок их предъявления. Задачи зачи�
тывались вслух через каждые 10 се�
кунд.

Вначале оглашалась инструкция
следующего содержания: «Вам будут
предлагаться суждения, в содержа�
нии которых указываются различные
пространственные, временные и дру�
гие типы отношений между тремя
фигурами: квадратом, кругом и тре�
угольником. Это отношения ближе –
дальше, слева – справа, выше – ниже,
раньше – позднее, громче – тише, 
тяжелее – легче, темнее – светлее. 
Услышав суждение, вы должны мыс�

Влияет ли обучение в условиях 
Образовательной системы «Школа
2100» на развитие умственных
действий в большей степени, чем 
обучение в условиях традиционной
образовательной системы? 

С целью получения ответа на по�
ставленный вопрос был организован
ряд эмпирических исследований.
Они проводились в городской общеоб�
разовательной школе № 30, в которой
около 10 лет в младших классах па�
раллельно с традиционной использу�
ется Образовательная система «Шко�
ла 2100». Исследованиями были 
охвачены 2–4�е, а также 5�е и 
6�е классы, которые переводятся на
традиционную систему обучения. Об�
щее количество испытуемых – 202 
человека. Выяснялось, насколько об�
разовательные системы влияют на
стихийное выполнение учащимися
умственных действий, которым спе�
циально не обучают, но которые обес�
печивают решение широкого круга
учебных задач. Для этого применя�
лись три следующие методики.

1. «Сравнительные суждения». Эта
методика была разработана для выяв�
ления различий в эффективности 
организации умственных действий.
Учащимся предъявлялись сравни�
тельные суждения типа «Квадрат
позднее треугольника, но раньше

круга». Для каждого типа срав�
ниваемых отношений формули�
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Развитие умственных действий
у школьников, обучающихся в условиях

разных образовательных систем

О.А. Морозова

В этом номере мы публикуем статьи студентов – победителей II Всероссийского

конкурса научно�исследовательских, курсовых и дипломных работ по проблемам 

педагогики и методики личностно ориентированного развивающего образования.

Многие из статей были написаны при содействии научных руководителей, что, конеч�

но, не умаляет вклад студентов в интеллектуальную работу, которая была в итоге 

проделана. От души поздравляем победителей конкурса и желаем им новых успехов

в овладении профессией.



ленно расположить фигуры друг по
отношению к другу и изобразить ту
фигуру, которая соответствует рече�
вой инструкции».

Вслед за этим испытуемые на при�
мерах знакомились с тем, как запи�
сывать результаты решения разных
типов задач. После таких иллюстра�
ций и пояснений давалась следующая
инструкция: «Условия каждой зада�
чи зачитываются только один раз. На
чтение условий и решение каждой за�
дачи отводится 10 секунд. Если вы не
успели решить текущую задачу, пе�
реходите к решению следующей».

После этого испытуемые задавали
вопросы на уяснение и конкретиза�
цию процедуры регистрации. Всё, что
было не ясно или не понято, ещё раз
повторялось.

Примеры задач:
� Квадрат громче треугольника, квад�

рат тише круга. Указать самый тихий.

� Квадрат справа от треугольника,

квадрат слева от круга. Указать самый

правый.

� Квадрат тяжелее треугольника,

квадрат легче круга. Указать самый тя�

жёлый.

� Квадрат позднее треугольника,

квадрат раньше круга. Указать самый

ранний.

� Квадрат дальше треугольника,

квадрат ближе круга. Указать самый

дальний.

� Квадрат выше треугольника, квад�

рат ниже круга. Указать самый низкий.

� Квадрат темнее треугольника,

квадрат светлее круга. Указать самый

тёмный.

2. «Интеллектуальная лабиль�
ность». Методика направлена на ис�
следование способности переключе�
ния внимания, умения быстро пере�
ходить от одних задач к другим, не
допуская при этом ошибок. При этом
решение задач предъявляет серьёз�
ные требования к организации ум�
ственных действий. Подчеркнём, что
учащиеся воспринимали задания на
слух, а выполнять их предстояло в
уме. В специальных бланках, кото�
рые выдавались каждому испытуемо�
му, регистрировались только резуль�
таты умственных действий. На ре�
шение задач отводилось от 3 до 5 

секунд. 
Примеры заданий:

� Соедините между собой точки 2, 4,

5, миновав 1 и 3.

� Если в слове синоним шестая буква

обозначает гласный звук, поставьте в

прямоугольнике цифру 1.

� Если сегодня не среда, то напиши�

те предпоследнюю букву вашего имени.

� Напишите первую букву имени Сер!

гей и последнюю букву первого месяца

года и т.п.

Сначала зачитывалась инструк�
ция: «Вам предлагается выполнить
40 несложных заданий, ответы на ко�
торые вы будете фиксировать на спе�
циальном бланке. Время работы над
каждым заданием ограничено не�
сколькими секундами. Будьте внима�
тельны. Работайте быстро. Прочитан�
ное мною задание не повторяется.
Внимание! Начинаем». 

Ошибкой считались любое исправ�
ление и пропуск задания.

3. «Диктант с ошибками». Выдви�
галась дополнительная эмпириче�
ская гипотеза: чем больше ученик
сознательно обнаружит и допустит
при написании предложений оши�
бок, тем в большей степени у него
сформированы умственные действия
и операции, обеспечивающие актуа�
лизацию и применение различных
грамматических правил.

Как известно, грамотное письмо
предполагает автоматизацию умений
применять правила, которые перево�
дятся в умственные операции. Это

– умение проговаривать соответ�
ствующее слово про себя с целью вы�
деления фонем (гласных и соглас�
ных), способ написания которых мо�
жет вызывать сомнение;

– умение устанавливать, в составе
какой морфемы – приставки, корня
суффикса или окончания – распола�
гаются выделенные фонемы, вызыва�
ющие сомнение;

– умение выбирать и использовать
грамматическое правило, позволя�
ющее в данном конкретном случае 
установить верную букву;

– умение в соответствии с правилом
подбирать однокоренные слова с
целью постановки соответствующей
гласной фонемы в ударную позицию;

– выбор буквы, требующейся для
верного написания слова;

– планирование верной последова�
тельности букв при написании слова,
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в составе которого должна быть ис�
пользована та буква, которая соответ�
ствует выявленной с помощью прави�
ла фонеме;

– графическая реализация (испол�
нение) действия.

Влияет ли обучение в контексте
разных образовательных систем на
формирование этих умственных на�
выков? Для этого в каждом классе
предъявлялся один и тот же набор из
10 предложений:
� Автобус совершал рейс по родному

городу.

� Бабушка на ночь читала сказки.

� Окно запотело.

� Ощутимая разница.

� Осуществлять контроль знаний.

� На сковородке тушилось мясо.

� В коридоре переставляли шкаф.

� Абсолютно чистые зубки у Мишутки.

� Шёл Саша по шоссе.

� Анализ данных показал рост произ�

водительности.

Инструкция была такова: «Сейчас
мы будем писать диктант, но непро�
стой. Ваша задача – прослушать
предложения и записать их со всеми
ошибками, которые могут встречать�
ся в этих словах». 

Подсчитывалось количество умыш�
ленно (сознательно) допущенных уча�
щимися ошибок.

Для получения более надёжных
данных численность учащихся урав�
нивалась путём удаления из выборок
школьников, показавших самые вы�
сокие и самые низкие результаты.

Анализ полученных результатов 
и выводы.

Методика «Сравнительные сужде�
ния» позволила выявить различия в
установлении межпредметных свя�
зей и отношений у учащихся по раз�
ным образовательным системам. Дан�
ные этого исследования приведены в
таблице.

Для обработки данных был исполь�
зован критерий «Х2

Пирсона», кото�
рый позволил сделать вывод о стати�
стической значимости полученных
результатов. Дети, обучавшиеся по 
Образовательной системе «Школа
2100», эффективнее овладевали уме�
ниями устанавливать пространствен�
но�временные и семантические меж�
предметные отношения в умственной
форме. Следует заметить, что такие
различия наблюдались по всем типам
решаемых задач. 

С целью анализа динамики разви�
тия измеряемых умений был постро�
ен график зависимости успешности
выполнения умственных действий от
времени обучения в школе (см.
диаграмму 1). 

Диаграмма 1

Сравнительные суждения

Полученные результаты показыва�
ют парадоксальное снижение резуль�
татов от 3�го к 5�му классу и свиде�
тельствуют о том, что максималь�
ная эффективность в установлении
пространственно�временных отно�
шений и связей приходится на 3�и
классы, тогда как в 4–5�х классах
происходит спад с последующим воз�
растанием результативности в 6�х
классах. При этом у учащихся в 
условиях Образовательной системы
«Школа 2100» наблюдается статис�
тически намного более значимое сни�
жение результативности. Это может
быть следствием перехода в основ�
ную школу и адаптации к новым 
условиям обучения, а также след�
ствием перехода на обучение по тра�
диционной системе. 

Результаты исследования по мето�
дике «Интеллектуальная лабиль�
ность» представлены на диаграмме 2.
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Диаграмма 4

Диктант с ошибками

Вместе с тем заметна тенденция,
что дети, обучающиеся по Образо�
вательной системе «Школа 2100»,
обнаруживают большее количество
возможных ошибок (см. диаграм�
му 5). 

Диаграмма 5

Диктант с ошибками

По результатам исследований мож�
но сделать ряд выводов.

1. Дети, обучающиеся по Образова�
тельной системе «Школа 2100», эф�
фективнее реализуют умственные
действия, требующие установления
пространственно�временных и семан�
тических отношений и связей.

2. У детей, обучающихся по Обра�
зовательной системе «Школа 2100»,
наблюдается более высокая интел�
лектуальная лабильность при реали�
зации умственных действий, которая
сохраняется по меньшей мере от 3�го
до 6�го класса.
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Диаграмма 2

Интеллектуальная лабильность

Различия в между выборками обу�
чающихся в условиях разных образо�
вательных систем статистически зна�
чимы (критерий «Х2

Пирсона»).
С целью анализа динамики разви�

тия измеряемых умений был постро�
ен график зависимости успешности
выполнения умственных действий от
времени обучения в школе (диа�
грамма 3). 

Диаграмма 3

Интеллектуальная лабильность

Прослеживается отчётливая дина�
мика более высокой интеллектуаль�
ной лабильности школьников, обуча�
ющихся в условиях Образовательной
системы «Школа 2100». Положи�
тельный эффект сохраняется и после
перехода школьников на обучение по
традиционной системе.

Статистически значимые различия
между учащимися в двух выборках
по методике «Диктант с ошибками»
не выявились (критерий «Х2

Пирсо�
на»). Таким образом, гипотеза не
подтвердилась. Данные свидетель�
ствуют о том, что на формирование
умственных действий, лежащих в ос�
нове грамматических умений, отли�
чия образовательных программ не

оказывают существенного влия�
ния (диаграмма 4).
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ции, но и выделять из этого потока
крупицы по�настоящему ценных зна�
ний и применять их на практике.

Уметь читать в широком смысле
этого слова – значит «извлечь из
мёртвой буквы живой смысл, – го�
ворил великий педагог К.Д. Ушин�
ский. – Читать – это ещё ничего не
значит; что читать и как понимать
прочитанное – вот в чём главное».

Технология работы с текстом по�
дробно описана авторами�составите�
лями комплекта учебников «Литера�
турное чтение» Р.Н. Бунеевым и 
Е.В. Бунеевой в методических реко�
мендациях для учителя, а также в
сборнике [5]. В основе этой техноло�
гии лежит теория формирования у 
детей типа правильной читательской
деятельности, разработанная профес�
сором Н.Н. Светловской [6].

Данная методика представляет со�
бой «трёхступенчатый процесс целе�
направленного индивидуального ос�
мысления и освоения детьми книг (до
чтения, в процессе чтения и после
чтения)» [6]. В свою очередь техноло�
гия работы с текстом, предложенная
Е.В. и Р.Н. Бунеевыми, также состо�
ит из трёх этапов: до начала чтения, 
в процессе чтения и после чтения.
Внутри каждого этапа заложена 
определённая последовательность
«шагов» (работа с иллюстрациями,
заголовком, высказывание предполо�
жений о героях, теме, содержании;
чтение про себя, затем вслух с ком�
ментариями, вопросами по ходу чте�
ния, выявление концептуальной ин�
формации и т.д.). Такой подход поз�
воляет добиться высоких результатов
обучения.

При многообразии и вариативно�
сти подходов и методик недостатка в
учебных материалах педагог не испы�
тывает, поэтому главная задача учи�
теля�словесника – не набор опреде�
лённого количества упражнений на
механическую отработку навыка, а
умение мотивировать самостоятель�
ную познавательную деятельность
учеников, в которой каждый мог бы
реализовать свои способности и инте�
ресы.

Именно этому и способствует овла�
дение различными приёмами чтения,
которые формируют у школьников
коммуникативные и познавательные

Главная цель современной шко�
лы – формирование личности учени�
ка. Достижение этой цели обеспечи�
вает один из важнейших предметов
школьной программы – чтение, а
средством достижения становится
книга. Новому общественно�эконо�
мическому строю нужен человек,

способный не просто усваивать
большое количество информа�

тивная наука / П.Я. Гальперин. – М. ; Воро�
неж, 1998.

3. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии /
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5. Ильясов, И.И. Структура процесса уче�
ния / И.И. Ильясов. – М. : МГУ, 1986.
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ность в общей и педагогической психологии /
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2100» : сб. программ : Дошкольная подготовка:
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качественное образование для всех : сб. мат. /
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универсальные учебные действия, а
именно: умение самостоятельно и эф�
фективно работать с текстом и други�
ми источниками информации, поль�
зоваться разными видами чтения,
извлекать, перерабатывать и преоб�
разовывать информацию и т.д. На
наш взгляд, особенно важно овладеть
этими приёмами при работе с учебно�
научным текстом.

Обращение к книге может пресле�
довать разные цели: иногда требуется
лишь определить, о чём она, в других
случаях важно уловить все оттенки
мысли автора, т.е. ожидаемый ре�
зультат не одинаков в разных ситуа�
циях чтения. Характер понимания
читаемого (степень его полноты, точ�
ность и глубина) зависит от того, как
читать: медленно или быстро, вчиты�
ваясь в каждое слово или пропуская
целые куски текста, перечитывая от�
дельные места или просматривая
страницу «по диагонали».

Следует отметить, что технология
продуктивного чтения, сформулиро�
ванная Образовательной системой
«Школа 2100», представляется наи�
более полной и отвечающей потреб�
ностям современного общества. Одна�
ко данная технология используется
преимущественно на уроках литера�
туры и литературного чтения. Между
тем такой подход справедлив не толь�
ко при чтении художественного текс�
та, но и при разборе научного. Ведь
основная цель чтения – понимание
текста – как нельзя более значима
именно при разборе учебно�научной
статьи, зачастую написанной слож�
ным для школьника языком.

Рассмотрим применение техноло�
гии продуктивного чтения на конк�
ретном примере из учебника русского
языка для 5�го класса [4].

Работа с текстом будет делиться на
три этапа.

1. Работа с текстом до чтения. 
Прежде всего учитель должен

предложить просто взглянуть на
текст. Учебная статья, как правило,
редко имеет название, а автор и вовсе
не важен, поэтому следует обратить
внимание на выделенные жирным
шрифтом и курсивом слова. 

Результат: мотивация к дальней�
шему, более подробному изучению
текста.

2. Работа с текстом во время чте�
ния.

Здесь предполагаются разные фор�
мы изучающего чтения: сначала чте�
ние про себя всем классом, затем ин�
дивидуальное чтение вслух учителя
или одного из учеников. При этом не�
обходимо по ходу чтения ставить воп�
росы, вычитывать главную информа�
цию, комментировать прочитанное.

Результат: индивидуальная ин�
терпретация прочитанного.

3. Работа с текстом после чтения. 
Коллективное обсуждение прочи�

танного; вопросы на понимание, обоб�
щение, сравнение; корректировка 
индивидуальной интерпретации в 
соответствии с её фактическим смыс�
лом и нормой. 

Результат: сформированное зна�
ние о предмете научного текста.

Итак, текст, в соответствии с пред�
ложенной технологией, будет освоен,
как показано внизу страницы.

В статьях такого типа, когда в са�
мое начало уже вынесено определе�
ние изучаемого понятия, а сам текст
представляет собой иллюстрацию к
первому предложению, мотивация
учащегося к чтению не слишком вы�
сока. Кроме того, с точки зрения язы�
ка пример с кнопкой не очень удачен,

МОЯ КАРЬЕРА

1. О чём будет текст?

2. Какие это значе�
ния?

Получили ответ?

3. Почему же слово
кнопка – многознач�
ное, а не разные сло�
ва?

Многозначное слово называет разные предметы, призна�

ки, действия, в чём�либо сходные между собой. Например,

слово кнопка употребляется в трёх разных значениях. Кан�

целярской кнопкой прикалывается бумага к столу, на кнопку

электрического звонка мы нажимаем, чтобы он зазвенел,

застёжка на платье – тоже кнопка. Между этими кнопками

есть общее: во всех трёх случаях слово кнопка обозначает

небольшой предмет, на который нужно нажать, чтобы присо�

единить что�то к чему�то.
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так как перенос значений здесь осно�
ван на сходстве функций (этот вид пе�
реноса не самый показательный –
учёные выделяют его в отдельную
группу – функциональный перенос).
В нём признак сходства «скрыт», не
обозначен в самих предметах, а выра�
жен опосредованно. Поэтому концеп�
туальный вопрос на осознание сход�
ства носит общий характер, а главное
сходство между предметами – по фор�
ме, цвету, размеру, расположению и
т.д. – в данном случае не выявляется,
а ведь именно оно лежит в основе по�
нятия многозначности как его рас�
сматривают в школе. На этих отчёт�
ливых, осознаваемых признаках его
и нужно вводить. 

Однако не следует принимать та�
кие статьи за единственный в своём
роде эталон. Скорее наоборот. Учаще�
муся уже недостаточно самого факта
узнавания нового, да и с развитием
электронных и коммуникационных
технологий школа перестала быть 
основным источником познания.
Чтобы успешно конкурировать с 
интернет�ресурсами, современному
школьному учебнику необходимы из�
менения в самом принципе построе�
ния текста. Именно так, на наш
взгляд, построены тексты определе�
ний в учебнике по русскому языку
для 5�го класса Образовательной си�
стемы «Школа 2100» [1].

Рассмотрим в качестве примера
текст, помещённый внизу страницы. 

Учебные тексты подобного рода
сильнее стимулируют школьников 
к дальнейшему, более подробному
чтению. После выявления ключе�
вых слов у детей сразу появляются
вопросы, которые они должны зада�
вать по ходу чтения и решать в про�
цессе наблюдения над конкретными
примерами. Это оставляет простор
для ученической догадки и её про�
верки.

Таким образом, школьник, обла�
дая арсеналом знаний, умений и на�
выков, формирующихся на уроках
чтения и риторики в начальной шко�
ле, может применять эти навыки для
успешного освоения материала в
среднем звене и совершенствоваться в
поиске, отборе, переработке и осмыс�
лении информации. 

На уроках русского языка уча�
щийся встречается не только с пра�
вилами, но и с научными статьями.
Традиционно они выносятся за пре�
делы упражнений, и дополнитель�
ные комментарии даёт только учи�
тель. Однако в учебниках Образо�
вательной системы «Школа 2100»
некоторые учебные статьи включены
в состав упражнений. Благодаря чёт�
ко сформулированному заданию уча�
щийся может дома повторить алго�
ритм разбора статьи, проделанный 

В многозначном слове могут быть прямое и переносное

значения. Перенос значения происходит, если у предметов,

признаков или действий есть какое�то сходство: по форме

(колокольчик), по цвету (небесные глаза, золотая осень) и

т.д. Переносное значение слова всегда связано с прямым.

Мы часто употребляем слово в переносном значении и

даже не замечаем этого: идёт дождь, время летит, молоко

убежало. Такое словоупотребление для нас привычно. Но

вот мы читаем у Льва Кассиля: «Громадные круглые очки

земных полушарий смотрели со стены». Такой увидел маль�

чик, герой книги, географическую карту полушарий. 

Писатель употребил это выражение в переносном значе�

нии, и мы удивительно ясно представили эту карту, её сход�

ство с огромными круглыми очками. Получилась метафора –

яркое, необычное, образное выражение. Здесь слово упо�

треблено в переносном значении, основанном на сходстве.

Л.А. Кассиль не сказал прямо, что карта полушарий похожа на

большие очки, но мы уловили это скрытое сравнение.

1. О чём будет текст?

2. В чём может прояв�
ляться сходство?

Подберите примеры, в
которых значение вы�
деленных слов было бы
прямым.

Для чего нужны пере�
носные значения слов?

3. Для чего использу�
ется метафора? Чем
она отличается от
сравнения?
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в классе, и лучше усвоить новое 
знание. 

Например, в учебнике русского
языка для 5�го класса [1] приводится
такое упражнение:

248. Тебе предстоит прочитать текст в

рамке. Тема текста – однородные члены

предложения. О чём, по�твоему, в нём

должно говориться? � Перед чтением  со�

ставь и запиши вопросы, на которые ты

надеешься получить ответы. � После чте�

ния определи: а) на какие вопросы ты 

получил ответы; б) какая новая для тебя

информация содержится в тексте.

Однородные члены предложе)

ния являются смысловыми отрезка)

ми, т.е. им придаётся дополнительное

смысловое значение. В устной речи

они выделяются с помощью интона�

ции, а в письменной оформляются с

помощью знаков препинания.

Смысловые отрезки – однородные

члены предложения – имеют ряд при�

знаков: 

а) они присоединяются к одному и

тому же члену предложения;

б) отвечают на один и тот же во�

прос;

в) произносятся с перечислитель�

ной интонацией.

На письме эти отрезки могут разде�

ляться запятой.

Схемы соединения и разделения

однородных членов:

� и � Ветер по морю гуляет и ко!

раблик подгоняет. (А.С. Пушкин)

�, � Весенний ручей запоздал, не

успел совсем сбежать… (М.М. Приш�

вин)

�, но/а � Не одежду, а ум надо 

украшать. (Пословица)

и �, и �, и �, и � Я люблю и хлеб, 

и торт, и пирожные, и пряники.

(В.Ю. Драгунский)

� и �, � и � Как прекрасны солнце

и небо, море и ветер…

В задании к этому упражнению
приведён алгоритм работы над стать�
ёй на этапах до и после чтения, что
значительно упрощает работу над
текстом. Итак, рассмотрим примене�
ние технологии продуктивного чте�
ния.

1. До чтения.
Из задания мы узнаём тему текс�

та: однородные члены предложе�

ния. Исходя из этого учащиеся долж�
ны предположить, что именно они
смогут узнать об однородных членах
предложения.

Учащимся предлагается составить
вопросы к тексту, опираясь только на
его название. Знакомство с понятием
однородные члены происходит ещё в
начальной школе, а значит, дети мо�
гут работать, опираясь на предыду�
щий опыт. 

Предполагаемые вопросы:
– Какие члены предложения могут

быть однородными?
– Какие части речи могут высту�

пать как однородные члены? 
– Какие вопросы можно задавать к

однородным членам предложения?
– Могут ли второстепенные члены

предложения быть однородными?
2. Во время чтения.
Дети самостоятельно читают текст

про себя с установкой выделить изве�
стную и новую информацию и прове�
рить свои предположения.

Комментированное чтение вслух
выполняет один из учащихся. В месте
комментирования учитель останав�
ливает ученика повтором или допол�
нительными вопросами: 

– Какие есть признаки у этого
смыслового отрезка? Сколько их? 

– Какие признаки относятся к уст�
ной речи? 

– А как в письменной речи выделя�
ются смысловые отрезки – однород�
ные члены? 

По ходу чтения также проводится
словарная работа, разъяснение но�
вых, непонятных слов, приведение
собственных примеров, аналогичных
данным. 

Стоит отметить, что при работе с
научным текстом зачастую понятие
диалог с автором несколько транс�
формируется. Актуальнее будет гово�
рить об учебной догадке и её провер�
ке, коррекции в процессе изучающе�
го чтения.

3. После чтения. 
Учитель ставит концептуальный

вопрос к тексту в целом: как вы поня7
ли, что такое смысловой отрезок?
Результат обсуждения – усвоение но�
вого теоретического материала и уме�
ние применять его на практике.
Смысловой отрезок – это член пред7
ложения, которому придаётся допол7
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нительное значение. Кроме того, в
этой беседе учитель должен понять,
получили ли ученики ответы на по�
ставленные ими на первом этапе рабо�
ты вопросы. 

Важно, что в работе над научным
текстом учащийся всегда получает
какую�то новую информацию, поэто�
му в задание выносится один из ос�
новных вопросов: какая новая для
тебя информация содержится в
тексте?

Результат разбора текста упражне�
ния по такому алгоритму – сформиро�
ванное знание о смысловых отрез7
ках, умение находить в тексте смыс�
ловые отрезки – однородные члены
предложения. 

Рассмотрим применение техноло�
гии продуктивного чтения при работе
с художественными тестами на уро�
ках русского языка в основной шко�
ле. Наиболее показательной здесь бу�
дет являться работа над изложением
и свободным диктантом, так как уча�
щимся понадобятся методы освое�
ния, отбора и сжатия текста. 

Учебник русского языка для 8�го
класса [2] предлагает для изложения
фрагмент из рассказа В. Драгунского
«Друг детства». Перед текстом задан
алгоритм. Опираясь на него и на при�
ёмы технологии продуктивного чте�
ния, прокомментируем отдельные
этапы работы. Поскольку современ�
ные подходы к обучению в большей
степени предполагают не только по�
дробное, детальное освоение инфор�
мации, но и способность вычленить
главное и адекватно передать основ�
ную информацию, покажем, как
можно использовать данный текст
при написании сжатого изложения
(методика подробного изложения
представлена в [3]).

Фрагмент текста изложения: от
слов «В позапрошлом году я совер�
шенно не знал, кем я, в конце концов,
буду на этом свете» до слов «А я на не�
го обиделся за то, что он мне так со
смехом отказал».

1. До чтения.
Учитель сообщает о том, что изло�

жение надо будет написать по фраг�
менту рассказа В. Драгунского «Друг
детства». Учащиеся уже хорошо зна�

комы с этим автором, поэтому,
опираясь на предыдущий опыт,

могут предположить, о чём будет
текст. 

Вопросы учителя: 
– Кто такой Виктор Драгунский?
– Какие его произведения вам зна�

комы?
– В каком жанре написано боль�

шинство произведений этого автора?
– Как вы думаете, о чем будет этот

текст? 
На этом этапе используется приём

антиципации – прогнозирования то�
го, о чём будет текст. Например,
вспомнив, что главный герой многих
произведений В. Драгунского – маль�
чик Дениска, учащиеся могут пред�
положить, что с ним приключится
какая�нибудь история, а также опре�
делить жанр текста – юмористиче�
ский рассказ. 

Учитель должен мотивировать де�
тей на внимательное слушание текс�
та. Он даёт установку: определить 
тему, тип и жанр текста.

2. Во время чтения.
По ходу чтения учащимся предла�

гается составить план, разделив текст
на микротемы, к каждой из которых
учащийся выписывает ключевые 
слова. 

Важным приёмом работы над текс�
том на этом этапе становится вычер�
пывание смысла. 

Вместе с учителем учащиеся раз�
бирают все неизвестные и мало�
понятные слова, а также через 
диалог с автором «заглядывают» 
в подтекст рассказа. Например,
школьникам непонятно словосоче�
тание на утлом челночке. Толкует�
ся каждое слово в отдельности, для
чего потребуется соответствующий
словарь, и в результате выясняется,
что утлый челночок – это малень�
кая некрепкая и ненадёжная дере�
вянная лодка.

Учитель может также предло�
жить проанализировать значение
слова груша, а также показать, как 
с помощью многозначности слова
писатель добивается комического
эффекта. 

Кроме того, следует указать осо�
бенности разговорного стиля в по�
строении текста, выделить слова,
имеющие разговорную окраску: один
кило, колотили, побивать, в случае
чего и т.д.
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При построении диалога с автором
необходимо помнить, что задаваемые
вопросы не должны иметь прямых от�
ветов в тексте. Например, вопрос
«Кем хотел стать Дениска?» обраща�
ется к фактуальной информации. От�
вет на него мы можем получить из
текста. А вот вопрос «Отчего у маль�
чика возникла в голове такая путани�
ца с выбором профессии?» обращён  к
подтексту, так как прямого ответа на
него в тексте нет.

На этом же этапе учащимся пред�
лагается озаглавить текст (Кем я хочу
быть? Трудные поиски профессии. 
Дениска сомневается и т.п.)

Результат – примерный план
текста:

1. Ужасная путаница.

2. Астроном или капитан дальнего

плавания?

3. Путешественник Ален Бомбар и я.

4. Приспичило стать боксёром.

5. «Папа, купи мне грушу».

6. Затаённая обида.

3. После чтения. 
Этот этап очень важен, так как

именно здесь срабатывают механиз�
мы «сжатия» текста, когда ученику
нужно наполнить составленный на
предыдущем этапе план основным со�
держанием. 

Важнейшими приёмами работы
над текстом станут компрессия и при�
ём эквивалентных замен.

Например, из предложений А по7
том показали их тренировку, и тут
они колотили уже тяжёлую кожа7
ную «грушу». Это такой продолгова7
тый тяжёлый мяч, по нему надо
бить изо всех сил, во всю ивановскую,
чтобы развивать в себе силу удара
можно составить одно: А потом пока7
зали их тренировку: они колотили
кожаную «грушу» – продолговатый
тяжёлый мяч, предназначенный,
чтобы развивать силу удара. Из это�
го примера видно, что, убрав служеб�
ные слова и повторы, а также изме�
нив синтаксическую конструкцию
(преобразовав два предложения в од�
но), мы значительно сократили текст. 

Можно использовать приём экви�
валентной замены (замена придаточ�
ного предложения дополнением):

А я на него обиделся за то, что он
мне так со смехом отказал.

А я обиделся на его шутливый 
отказ.

Третий этап также предполагает
сжатый пересказ текста с опорой на
план. 

Затем происходит повторное про�
слушивание изложения и его написа�
ние. 

Таким образом, учитель открывает
ученикам путь к самостоятельному
изучению, анализу и логике построе�
ния текста. При том уровне доступа к
информации, которым обладают со�
временные школьники (книги, жур�
налы, интернет�ресурсы), учитель не
может и не должен возводить свою
точку зрения в абсолют. Следует
признать, что пришла пора стать не
столько руководителем, сколько ор�
ганизатором процесса учения. Обра�
щение к новым технологиям, прежде
всего на первом этапе получения ин�
формации – чтении и на уроках рус�
ского языка при освоении учебного
материала, необходимо для успешно�
го развития ученика как мыслящей
личности.
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самостоятельности по каждому пред�
мету, особенно велико их число в
учебниках математики. К данному
выводу мы пришли, проведя анализ
педагогической литературы, особо
выделяя учебные материалы Образо�
вательной системы «Школа 2100».
Примеры, иллюстрирующие приве�
дённые ниже методические положе�
ния, взяты из учебников «Математи�
ка» Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой,
А.П. Тонких.

Самостоятельная деятельность
формируется различными средства�
ми, из которых наиболее распростра�
нённой является самостоятельная ра�
бота. Она обеспечивается высоким
уровнем познавательной активности
учеников начальной школы по крите�
риям саморегуляции и целеполага�
ния, которые формируются именно в
этом возрасте.

В своей статье мы выделяем ряд ви�
дов самостоятельной работы, осно�
вываясь на возможности их использо�
вания на различных этапах обучения
математике.

I. Самостоятельная работа с целью
актуализации знаний.

Актуализировать опорные знания
и умения учитель должен перед вве�
дением нового материала и перед его
закреплением. Данная работа может
носить воспроизводящий и рекон�
структивно�вариативный характер.

1. Работы воспроизводящего харак�
тера (или по образцу) – это многочис�
ленные типовые примеры и задачи 
с полностью заданными условиями. 
В ходе выполнения этих работ учени�
ки формулируют условия задач, оп�
ределяют данные и искомое, а затем,
воспроизводя соответствующие зна�
ния, находят способ решения. Работы
такого вида учащиеся выполняют с
подробной инструкцией.

2. Работы реконструктивно7вари7
ативного характера требуют от уча�
щихся выполнения различных преоб�
разований, обобщений, с опорой на
ранее приобретённые знания и уме�
ния. Здесь необходимо не только
воспроизвести отдельные функцио�

В материалах ФГОС второго поко�
ления (начальное образование) од�
ним из ценностных ориентиров ука�
зано «развитие самостоятельности,
инициативы и ответственности лич�
ности как условия её самоактуали�
зации» [6, с. 8]. В связи с этим 
ключевой компетенцией младшего
школьника является учебная само�
стоятельность, которая основывает�
ся на рефлексивных навыках, учиты�
вает индивидуальные особенности
учащихся и опирается на общеучеб�
ные умения и навыки.

Современные программы началь�
ной школы содержат требование 
воспитывать учебную самостоятель�
ность и формировать умение учить�
ся. Ребёнок, который к концу на�
чального образования не приобрёл
этих качеств, в основной школе не
справляется с растущими требовани�
ями к усвоению учебного материала,
увеличивающейся нагрузкой. Он те�
ряет интерес к занятиям, учится зна�
чительно ниже своих возможностей,
а став выпускником школы, оказы�
вается не в состоянии без посторон�
ней помощи творчески выполнять
свою работу. 

Учебная самостоятельность, осно�
вы которой закладываются в 1�м
классе, рассматривается как один из
показателей сформированности учеб�
ной деятельности младшего школь�
ника. Авторы УМК для начальной
школы включают большое количе�
ство материала для развития учебной
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нальные характеристики знаний, но
и структуру этих знаний в целом. Тем
самим знания углубляются, сфера их
применения расширяется, они стано�
вятся более совершенными, а мышле�
ние учащихся достигает уровня про�
дуктивной деятельности. Например
[2, с. 59]: 

Преврати записи Кати в верные ра�

венства. Запиши в «окошках» знаки

действий (+, –).

1 � 4 = 5 3 � 2 = 5 4 � 1 = 5
5 � 4 = 1 5 � 3 = 2 5 � 1 = 4

II. Самостоятельная работа с
целью освоения новых знаний.

Введение нового материала может
происходить на различных уровнях
познавательной активности учащих�
ся. Это зависит от сложности матери�
ала и подготовленности класса.

1. Работы воспроизводящего харак�
тера (или по образцу) выполняются
всецело на основе образца или по�
дробной инструкции, в силу чего уро�
вень познавательной активности и 
самостоятельности учащихся не вы�
ходит за рамки воспроизводящей дея�
тельности.

2. Работы реконструктивно7вари7
ативного характера. Здесь учащиеся
должны видеть и уметь применять
опорные знания и умения. Для этого
необходима система подготовитель�
ных вопросов и заданий – только она
позволит организовать самостоятель�
ную работу данного вида.

3. Работы частично поискового ха�
рактера отличаются от предыдущих
большей степенью самостоятельно�
сти учащихся. При таком виде рабо�
ты целесообразно предлагать допол�
нительный материал.

4. В работах исследовательского
характера учащимся самим предлага�
ется разрешить проблему, составить
алгоритм решения, сделать обобще�
ние. Большую роль здесь играет так�
же система подготовительных упраж�
нений.

III. Самостоятельная работа с
целью закрепления и повторения
знаний и развития умений.

Цель закрепления – запоминание,
систематизация, обобщение и прак�

тическое применение знаний и
умений. Чаще всего на практи�

4. Заказ № 1705

ке мы наблюдаем многократное вы�
полнение аналогичных заданий.
Этого, конечно, недостаточно. За�
крепление – процесс длительный, и
задания должны предлагаться в 
определённой последовательности:
решение аналогичных задач; выпол�
нение заданий, где осуществляется
перенос знаний в новые условия;
включение новых знаний в систему
старых; последними можно предла�
гать задания творческого характера.
Для самостоятельного выполнения
можно использовать задания любого
вида. При закреплении самостоя�
тельные работы могут носить вос7
производящий и реконструктивно7
вариативный характер.

IV. Самостоятельная работа с
целью проверки знаний и умений.

Цель проверки – определение
уровня усвоения знаний и умений
учащихся. Результат проверки –
выставление оценки. Работы на этом
этапе, как и при закреплении зна�
ний, могут носить воспроизводящий
и реконструктивно7вариативный
характер, задания предлагаются ана�
логичные.

Важным средством формирования
учебной самостоятельности является
метод варьирования текстовых за7
дач. Это способ конструирования из
одной задачи (назовем её базовой) це�
почки взаимосвязанных задач.

Базовая задача – это задача с не�
сложными математическими зависи�
мостями, заданными явно. Её реше�
ние необходимо для решения других
задач по теме. Например [5, с. 40]: 

Из двух посёлков, расстояние между

которыми 15 км, вышли одновременно и

пошли в противоположных направлениях

два лыжника. Один из них шёл со ско�

ростью 12 км/ч, а другой – со скоростью

8 км/ч. Какое расстояние было между 

ними через 2 часа? 

Базовая задача по теме служит под�
готовительной, «трамплинной» для
решения всех последующих скон�
струированных задач. Каждая новая
задача соотносится и с базовой, и с ра�
нее составленными задачами.

Из предложенной учащиеся могут
составить, например, такие задачи: 

1. Из двух посёлков, расстояние меж�

ду которыми 15 км, вышли одновремен�
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Нестандартные задачи для 3�го
класса построены более сложным об�
разом [4, с. 55]: 

Три крестьянина зашли на постоялый

двор отдохнуть и пообедать. Заказали

хозяйке сварить картофель и заснули.

Хозяйка сварила картофель, но не стала

будить постояльцев, а поставила миску с

едой на стол и ушла.

Проснулся один крестьянин, увидел

картофель и, чтобы не будить товари�

щей, сосчитал число картофелин, съел

свою долю и снова уснул. Вскоре про�

снулся другой; ему невдомёк было, что

один из товарищей уже съел свою долю,

поэтому он сосчитал весь оставшийся

картофель, съел третью часть и опять

заснул. После чего проснулся третий и

сделал то же самое, что и его товарищи.

Когда они проснулись, то всё выясни�

лось.

Сколько картофелин подала на стол

хозяйка, если осталось 8 картофелин? 

В учебниках «Математика» Обра�
зовательной системы «Школа 2100»
впервые среди других УМК по мате�
матике систематически представле�
на линия «Занимательные и не�
стандартные задачи». Она является
самостоятельной и равноправной со
всеми другими содержательными
линиями.

Итак, эффективность воспитания
учебной самостоятельности у детей
младшего школьного возраста воз�
можна при принципиальной пере�
стройке позиций педагога, который
должен

– рассматривать воспитание само�
стоятельности как целенаправлен�
ную, особо значимую для развития
личности задачу;

– отказаться от мелочной опеки,
авторитарности;

– предусмотреть адекватность по�
зиции взрослого уровню самостоя�
тельности детей (советчик, консуль�
тант, участник);

– максимально учитывать жела�
ния, возможности, способности, зна�
ния и умения детей;

– активно использовать механиз�
мы стимулирования (например, по�
ощрения, игровые оформления);

– создать эмоционально благопри�
ятный фон, доброжелательную, дове�
рительную атмосферу в классе;

но и пошли в противоположных направ�

лениях два лыжника. Один из них шёл 

со скоростью 12 км/ч, а другой – со ско�

ростью на 4 км/ч меньше первого. Ка�

кое расстояние было между ними через 2

часа?

2. Из двух посёлков вышли одновре�

менно и пошли в противоположных на�

правлениях два лыжника. Один из них

шёл со скоростью 12 км/ч, а другой – со

скоростью 8 км/ч. Чему равно расстоя�

ние между посёлками, если через 2 часа

расстояние между лыжниками составило

55 км?

Как показывают психологические
исследования, учащиеся начальной
школы, уверенно оперируя доволь�
но сложными приёмами и абстракт�
ными понятиями, усвоенными с 
помощью учителя, нередко обнару�
живают полную беспомощность в
простейших ситуациях, где требу�
ется проявить минимум умствен�
ной инициативы и самостоятельно�
сти. Поэтому следующим видом 
работы, способствующим формиро�
ванию учебной самостоятельности,
является решение нестандартных
задач.

Эффективность обучения млад�
ших школьников их решению зави�
сит, на наш взгляд, от нескольких
условий. Во�первых, задачи следует
вводить в процесс обучения в опреде�
лённой системе с постепенным на�
растанием сложности, так как непо�
сильная задача мало повлияет на
развитие учащихся. Во�вторых, не�
обходимо предоставлять ученикам
максимальную самостоятельность в
поиске решения задач, давать воз�
можность пройти до конца по невер�
ному пути, убедиться в ошибке, вер�
нуться к началу и искать другой,
верный путь решения. В�третьих,
нужно помочь учащимся осознать
некоторые способы, приёмы, общие
подходы к решению нестандартных
арифметических задач. 

Множество таких задач даны в
учебниках Образовательной системы
«Школа 2100», начиная с 1�го клас�
са. Например [3, с. 53]: 

Петя сказал, что масса дыни 4 кг. Как

Кате проверить это утверждение с по�

мощью весов и набора из трёх гирь: 

1 кг, 2 кг, 3 кг? 
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– способствовать развитию субъ�
ектной позиции школьников;

– строить воспитательную работу
на основе взаимосвязи учебного и вос�
питательного процессов, взаимодей�
ствия школы и семьи;

– учитывать, что развитие самосто�
ятельности идёт как бы в двух плос�
костях: от внутренней логики (мень�
ше – больше, полнее) и от класса к
классу;

– не форсировать воспитательный
процесс и соблюдать индивидуаль�
ный подход, учитывая своеобразие
каждого ученика и темп его развития
[1, с. 38].
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Российская начальная школа не
может оставаться в стороне от процес�
сов и подходов к модернизации обра�
зования, происходящих сегодня во
всём мире. К числу таких подходов от�
носится и компетентностный подход,
появление которого связано прежде
всего с противоречиями между про�
граммными требованиями к ученику,
запросами общества и потребностями
самой личности в образовании.

Большинство вариативных про�
грамм начальной школы выдвигают
задачу развития компетентности уча�
щихся средствами преподаваемых
предметов. Одной из первых таких
программ, в которой реализована мо�
дель формирования функционально
грамотной личности, способной ис�
пользовать приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки в
различных сферах человеческой дея�
тельности, стала Образовательная
система «Школа 2100».

Мы решили проследить, какова эф�
фективность обучения математике по
программе «Школы 2100» в развитии
математической компетентности и
посредством каких заданий можно
достичь её роста. Математическую
компетентность мы рассматриваем
как совокупность предметных и клю�
чевых компетенций. В исследовании
за основу были взяты разновидности
ключевых компетенций, представ�
ленных в программе «Школы 2100»
(интеллектуальные, организацион�
ные, коммуникативные, оценочные
[1]), и дополнительно к ним информа�
ционные.

С целью экспериментальной про�
верки развития математической ком�
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Учебные задания как средство
развития математической

компетентности
младших школьников

(УМК «Школа 2100»)

И.А. Егошина,
Е.В. Мальцева
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петентности была проведена диагно�
стика третьеклассников МОУ «Лицей
им. М.В. Ломоносова» г. Йошкар�
Олы, обучающихся по программе
«Школы 2100». Уровень развития 
интеллектуальных и предметных
компетенций определялся по резуль�
татам контрольных работ: первая
включала задания на сравнение,
классификацию, аналогию, анализ,
синтез, обобщение, выявление и уста�
новление закономерностей, вторая –
задания, составленные нами и взятые
из сборника [4]. Изучение информа�
ционных компетенций происходило с
помощью текста и тестовых заданий
[3], организационных, коммуника�
тивных и оценочных – в процессе 
наблюдения.

Оценивание компетенций осуще�
ствлялось по 5�балльной шкале,

а распределение учащихся, с учётом
разработанных качественных показа�
телей, – по уровням. Для примера 
(в таблице вверху) представлены
уровни сформированности интеллек7
туальных и информационных компе7
тенций. При установлении уровня
развития коммуникативных компе7
тенций учитывались владение диа�
логовой и монологической речью,
применение средств языка в устной
речи, чтение математических выра�
жений, уравнений, объяснение их ре�
шения, составление задач, умение
обосновать свои мысли, осуществлять
учебное сотрудничество; организаци7
онных компетенций – умение орга�
низовать рабочее место, соблюдение
режима труда и отдыха, распределе�
ние времени при выполнении зада�
ний в классе и дома, умения самосто�

52

1 – низкий

Не умеет устанав�
ливать логические
связи между пред�
метами и объекта�
ми, неверно реша�
ет большинство
заданий с исполь�
зованием приёмов
у м с т в е н н ы х
действий, не уме�
ет устанавливать и
находить законо�
мерности, не уме�
ет решать нестан�
дартные задачи

Не умеет находить
нужную информа�
цию на бумажных и
электронных носи�
телях, с трудом по�
нимает и преобра�
зует её, не может
правильно прочи�
тать и заполнить
готовые таблицы,
не умеет сравни�
вать и обобщать
информацию в
таблицах и диа�
граммах, пред�
ставлять её с ис�
п о л ь з о в а н и е м
разных моделей

2 – ниже среднего

Устанавливает ло�
гические связи
между предмета�
ми и объектами по
образцу, задания с
использованием
приёмов умствен�
ных действий вы�
полняет по анало�
гии, с трудом уста�
навливает и нахо�
дит закономер�
ности, испытывает
большие затруд�
нения при реше�
нии нестандарт�
ных задач

Затрудняется в по�
иске информации,
её понимании и
преобразовании,
допускает ошибки
в чтении и запол�
нении готовых 
таблиц, правильно
сравнивает и
обобщает инфор�
мацию по образцу,
з а т р у д н я е т с я
представлять ин�
формацию с ис�
п о л ь з о в а н и е м
разных моделей

3 – средний

Устанавливает ло�
гические связи
между предмета�
ми и объектами с
помощью учителя,
испытывает за�
труднения при вы�
полнении заданий
с использованием
приёмов умствен�
ных действий,
умеет устанавли�
вать и находить за�
кономерности с
помощью наводя�
щих вопросов, при
решении нестан�
дартных задач
нуждается в под�
сказке

Не всегда быстро и
правильно находит
информацию, по�
нимает и преобра�
зует её, читает и
заполняет готовые
таблицы с по�
мощью учителя,
з а т р у д н я е т с я
сравнивать и
обобщать инфор�
мацию, представ�
ляет её, используя
модели, с по�
мощью учителя

4 – выше среднего

В большинстве
случаев устанав�
ливает логические
связи между пред�
метами и объекта�
ми самостоятель�
но, задания с ис�
п о л ь з о в а н и е м
приёмов умствен�
ных действий в ос�
новном выполняет
правильно, умеет
устанавливать и
находить законо�
мерности, боль�
шую часть нестан�
дартных задач ре�
шает верно

В большинстве
случаев правильно
находит информа�
цию, понимает её,
справляется с её
преобразованием,
в основном верно
читает и заполняет
готовые таблицы,
умеет сравнивать
и обобщать ин�
формацию в таб�
лицах и диаграм�
мах, пытается
представлять ин�
формацию с по�
мощью разных мо�
делей

5 – высокий

Умеет устанавли�
вать логические
связи между пред�
метами и объекта�
ми, с лёгкостью
выполняет зада�
ния на сравнение,
классификацию,
обобщение, пра�
вильно применяет
операции анализа
и синтеза, быстро
устанавливает и
находит законо�
мерности, успеш�
но решает нестан�
дартные задачи

Быстро и правиль�
но находит инфор�
мацию на бумаж�
ных и электронных
носителях, пони�
мает её, успешно
выполняет её пре�
образование, чи�
тает и правильно
заполняет готовые
таблицы, правиль�
но сравнивает и
обобщает инфор�
мацию в таблицах
и диаграммах, ус�
пешно представ�
ляет информацию
с использованием
разных моделей
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Показатели ключевых и предметных компетенций по уровням развития



ятельно принимать решения, рабо�
тать в команде, проявлять гибкость,
перестраивать свою деятельность в
связи с быстрыми изменениями, мо�
делировать ожидаемый результат;
оценочных компетенций – умение
объективно оценить себя, своего това�
рища и работу группы в целом, при�
менение приёмов самоконтроля, са�
мооценки при выполнении работ обу�
чающего и проверочного характера,
самостоятельный выбор задания,
участие в рефлексии при подведении
итогов урока; предметных компе7
тенций – соблюдение требований
стандарта, выполнение программы,
умение производить вычисления,
чтение и запись на языке математи�
ки, узнавание в окружающей нас 
обстановке известных геометриче�
ских форм и работа с ними, решение
задач практической направленности.

Анализ полученных данных по экс�
периментальной и контрольной груп�
пам показал, что на констатирующем
этапе исследования математическая
компетентность большинства учащих�
ся находилось на среднем уровне, от�
сутствовали учащиеся с высоким, ни�
же среднего и низким уровнями.

На следующем этапе эксперимента
школьники выполняли различные
виды учебных заданий, обеспечива�
ющих развитие предметных и ключе�
вых компетенций. Формирование 
интеллектуальной компетенции вы�
ражается в умениях сравнивать, 
анализировать, классифицировать,
обобщать, выявлять закономерности.
В связи с этим были предложены за�
дания на исследование числа, ряда
чисел, суммы, разности, произведе�
ния, частного. Предусматривалось
решение логических задач, задач с
помощью рисунка, уравнений, разно�
уровневых заданий и т.д.

С целью выработки у школьников
умения поиска информации, её пре�
образования и представления нами
была проведена работа с таблицами,
графиками, рисунками, текстовым
материалом.

1. На склад привозили фрукты 3 дня.

Расскажи по таблице: а) в какой день

привезли больше всего фруктов; 

б) сравни массу апельсинов и бананов;

в) каких фруктов привезли меньше всего

по массе [5].
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2. Определи по рисунку высоту кам�

чатского вулкана Кроноцкий [3].

Для формирования коммуникатив�
ных компетенций нужно было устно
объяснить задание, придумать во�
прос, обосновать решение примера с
опорой на свойство или правило, про�
читать математические выражения,
самостоятельно составить задания,
задачи, провести устный анализ усло�
вия. Использовались формулировки
вида: назови …, расскажи …, объясни
…, придумай …, постарайся быстро
назвать …, пользуясь словами … и т.д.
Например:

1. Путешествуя по Миссисипи, Том

Сойер и его друзья делали остановки и

запасались всем необходимым. Приду�

май рассказы по таблице, задай вопросы

и найди на них ответы [2].

2. Проанализируй текст задачи: «Из

вазы взяли 6 яблок. После этого в ней 

осталось 4 яблока. Сколько яблок оста�

лось в вазе?» Является ли данный текст

задачей? Измени текст так, чтобы полу�

чилась задача и реши её.

Для развития организационных
умений проводилась работа в парах
(проверяли таблицу умножения и де�
ления) и в группах (составляли и ре�
шали задачи по кратким записям).
Кроме того, выполнялись математи�

Фрукты

Апельсины

Киви

Бананы

1�й день 

234 кг

146 кг

298 кг

2�й день 

189 кг

178 кг

345 кг

3�й день

354 кг

276 кг

123 кг

МОЯ КАРЬЕРА

Цена

4$

5$

?

Количество 

3

?

8

Стоимость

?$

30$

16$



закончи его и проверь себя с его по�

мощью.

2. У мамы есть сливы, абрикосы, ябло�

ки и груши. Сколько разных компотов она

может сварить из этих фруктов, если

каждый компот будет сварен из двух ви�

дов фруктов? (Проверь себя с помощью

рисунка.)

На уроках осуществлялось взаим�
ное рецензирование устных ответов,
применялись игры «Научи меня» (ра�
бота в паре: один из учеников испол�
нял роль учителя, другой оставался
учеником), «Проверь себя» (в конце
урока отводилось 3–5 минут для са�
мопроверки выполненных заданий,
причём самостоятельное нахождение
ошибок поощрялось условным зна�
ком), «Лесенка» (ученики, оценив
свою деятельность на уроке, выкла�
дывали кружки на ступеньки лесен�
ки: чем лучше уровень усвоения ма�
териала, тем кружок ставился выше).

Для развития конкретных пред�
метных умений мы использовали 
упражнения вычислительного харак�
тера: нахождение значений выраже�
ний, решение уравнений, задач; при�
меняли задания, направленные на
получение сведений об окружающем
мире на языке математики: чтение и
запись выражений, уравнений, реше�
ние задач разными способами с ис�
пользованием разнообразных моде�
лей. Например: 

Запиши выражение: цена коробки ка�

рандашей а рублей. Сколько стоят 7 та�

ких коробок? Вычисли. Ответ вырази 

а) в дециметрах: (4 м + З м) – 20 дм : 5; 

б) в метрах: 65 дм + 25 дм – З м . 2.

Умение узнавать в объектах окру�
жающего мира известные геометри�
ческие формы и работать с ними фор�
мировалось на заданиях вида: сосчи�
тайте в геометрической фигуре число
прямых, острых, тупых углов; найди�
те площадь и периметр фигур; раз�
бейте фигуру с помощью ломаных на
части; назовите, из каких фигур со�
ставили данную фигуру, и др. 

ческие диктанты, задания занима�
тельного характера и др. Работая в
паре, можно было помочь своему 
товарищу. Например, вариант 1: за�
пиши число на 1 меньше, чем 70; 
вариант 2: запиши, сколько в полу�
ченном числе десятков и единиц. За�
дание занимательного характера:
«Дети, с Мальвиной случилась беда.
Она держала в одной руке карточки с
примерами с одинаковыми ответами,
а в другой – с разными. Она так спе�
шила к нам на урок, что споткнулась
и все карточки рассыпала. Помогите
Мальвине». На доске записаны при�
меры: 83 – 5; 53 + 7; 70 – 3; 48 – 30; 
65 + 2; 27 + 40; 43 + 30; 90 – 23. При
работе в паре один ученик решает
примеры на сложение, другой – на
вычитание, затем один выписывает
примеры с одинаковыми ответами, а
другой – с разными.

В качестве основных приёмов са�
моконтроля при развитии оценочных
компетенций были использованы
проверка действия тем же действием,
проверка действия обратным ему
действием, предварительная прикид�
ка результата, задания на поиск
ошибок, рассмотрение причин их
возникновения и предупреждения,
составление заданий и проверка пра�
вильности их решения; разноуровне�
вые задания; проверка по опорным
цифрам (некоторые цифры были за�
менены звёздочками или другими
знаками); проверка по заданной сум�
ме ответов. Наибольший интерес
вызвали формы заданий, связанные 
с самопроверкой вычислительных
умений и навыков: перфокарты, вол�
шебные рамки, магические квадраты,
круговые примеры и др. На формиро�
вание самоконтроля и самооценки по�
ложительно повлияло проведение
уроков разновозрастного сотрудниче�
ства, на которых дети создавали 
проверочные, тренировочные, обуча�
ющие карточки для младших клас�
сов. Предлагались также задания по
оцениванию собственных возможно�
стей, например:

1. Четыре девочки Юля, Катя, Оля и

Марина занимались танцами. Сколько

было исполнено танцев, если каждая из

них станцевала с другой по одному

танцу? Сделай такой же рисунок,

54
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ких. – Изд. 3�е, испр.  –  М. : Баласс, 2007. – 
96 с.

3. Иванова, Л.Л. Комбинированные тесты :
4–5 кл.: русский язык, литературное чтение и
развитие речи, математика, окружающий 
мир : учебно�метод. пос. / Л.Л. Иванова, 
В.Н. Суслов ; под ред. Ф.Ф. Лысенко. – Изд. 
2�е. – Ростов н/Д : Легион�М, 2009.  –  144 с. 

4. Козлова, С.А. Контрольные работы к учеб�
нику «Математика : 3 класс» / С.А. Козлова,
А.Г. Рубин. – М. : Баласс ; Изд. дом РАО, 2006.
– 32 с.

5. Тонких, А.П. Сборник компетентностнх
задач по математике для начальной школы :
пос. для учителей нач. классов / А.П. Тон�
ких. – Брянск : Курсив, 2009. – 84 с.

Большую значимость в развитии
предметных умений имеет решение
практических (компетентностных)
задач: 

В павильон, торгующий цветами,

привезли 60 красных тюльпанов и 140

жёлтых. Сначала продавец решил

продавать по 3 красных тюльпана за 20

рублей и по 2 жёлтых тюльпана за 30

рублей. Однако он сложил все эти

тюльпаны вместе и стал делать букеты

по 5 тюльпанов и продавать их по 50

рублей, решив, что и в этом случае он

выручит те же деньги. Правильно ли 

он рассчитал? [5].

В конце года была осуществлена
повторная диагностика сформирован�
ности компетенций обучающихся 3�х
классов, которая показала, что после
формирующей работы в эксперимен�
тальной группе наблюдается положи�
тельная динамика развития всех ви�
дов компетенций и достигнут уровень
выше среднего. Уровень развития ор�
ганизационной компетенции увели�
чился на 10%, интеллектуальной – на
12%, коммуникативной – на 14%,
оценочной – на 20%, информацион�
ной – на 10% и предметной – на 14%.
Анализ полученных данных в конт�
рольной группе показал, что здесь не
произошло значительных изменений.

Результаты исследования позволя�
ют сделать выводы о необходимости
использования на занятиях специ�
ально подобранных учебных заданий
на основе компетентностного подхо�
да, так как именно они позволяют
формировать компетенции, которые
требуются для развития функцио�
нально грамотной личности, способ�
ной в будущем ориентироваться в 
нестандартной ситуации, решать
практические задачи, проявлять гиб�
кость и мобильность в принятии ре�
шений, быть успешной в получении
дальнейшего образования.
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Методические особенности работы
с компетентностными задачами*

Ж.И. Кутырева,
М.В. Дубова

Введение компетентностных задач
в курс математики начального обуче�
ния инициировано практико�ориен�
тированной стратегией современного
образования, направленной на созда�
ние условий для применения пред�
метных знаний, формирование комп�
лекса общеучебных умений и в ре�

5/1155

* Работа проводилась при финансовой под�
держке Федерального агентства по науке и
инновациям за счёт средств ФЦП «Научные и
научно�педагогические кадры инновацион�
ной России» на 2009–2013 гг. по теме «Мето�
дология, теория и практика проектирования
гуманитарных технологий в образовании» 
(№ 02.740.11.0427).



зультате на получение школьниками
компетентностного опыта решения
учебных и жизненных проблем.

Появление в педагогическом тезау�
русе понятия «компетентностная за�
дача» связано с процессом реформи�
рования системы образования, осно�
ванном на идеях компетентностного
подхода. Смыслообразующим явля�
ется в нём понятие образовательной
компетентности, содержание которой
условно может быть декомпозирова�
но на нормативный (образовательная
компетенция) и личностный компо�
ненты (см. схему внизу). 

Введение компетентностных задач
в обучение направлено на формирова�
ние всех компонентов образователь�
ной компетентности, отсюда, соб�
ственно, и название задач подобного 
рода. Отнесение данного дидактиче�
ского феномена к категории задач
обусловлено наличием ситуации,
включающей цель и условия для её
достижения. 

Главное отличие компетентност�
ной от типовой сюжетной текстовой
задачи состоит в её целевых установ�
ках, направленных на 

– формирование комплекса позна7
вательных универсальных учебных
действий учащихся как обобщённой
характеристики образовательной ком�
петентности;

– применение предметных знаний
с целью получения школьниками
«компетентностного опыта» (В.В. Се�
риков) решения учебных и жизнен�
ных (и/или квазижизненных) про�
блем.

Компетентностную задачу можно
определить как практическую пробле�

му, решаемую средствами одной или
нескольких предметных областей.

В практику обучения младших
школьников компетентностные зада�
чи (в интерпретации для учащихся –
комплексные задачи) впервые были
включены в учебники по математике
для 4�го класса Образовательной сис�
темы «Школа 2100». В них представ�
лено пять компетентностных задач:
«План местности. Полевые учения»,
«Учения по картам», «Десятичная
система мер», «Случайное блуждание
частицы» и «Таинственная записка».

Авторы методических рекоменда�
ций к учебникам математики С.А. Коз�
лова и А.Г. Рубин предлагают различ�
ные варианты работы с подобными
задачами: 

1) в качестве внеурочной самостоя�
тельной индивидуальной работы уча�
щегося при условии систематической
помощи со стороны учителя;

2) в рамках внеурочной деятель�
ности с группой учащихся;

3) во фронтальной работе с классом
в целом на уроке [2].

В своей экспериментальной работе
мы использовали последний, наибо�
лее полный из предложенных вари�
антов. Для эксперимента был взят 4�й
класс, обучающийся по учебникам
Л.Г. Петерсон (на момент проведения
эксперимента в г. Саранске не было
ни одного выпускного класса, обуча�
ющегося по учебникам математики
Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, 
А.П. Тонких).

Учащимся были предложены две
компетентностные задачи (соответ�
ственно I и II вариантам) из учебника
математики для 4�го класса «План

Метакачества

Образовательная компетентность

Нормативный компонент

Образовательная компетенция

Личностные компоненты

Компетентностный
опыт

Мотивационно�
ценностный

Знания Способы
деятельности
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4 человека (16,6%). Такие результа�
ты являются, на наш взгляд, непло�
хим показателем, тем более что зада�
чи подобного рода и их оформление
не были знакомы учащимся, у них не
было достаточного опыта деятельнос�
ти в области картографии. 

Данные эксперимента позволили
нам предложить ряд методических
рекомендаций по работе с компетент�
ностными задачами общего харак�
тера: 

1) в связи с тем что компетентност�
ные задачи – новый для учащихся
вид задач, учитель может сам проде�
монстрировать некоторые способы
работы с ними, раскрывая смысл, ло�
гику, особенности преобразований;

2) необходимо активнее использо�
вать в практике обучения младших
школьников групповую и парную
формы работы;

3) целесообразно применять мето�
дику отсроченного домашнего зада�
ния (за 3–5 дней до нужного урока),
которое подготовит учащихся к реше�
нию компетентностной задачи в усло�
виях фронтальной работы в классе;

4) следует расширить использова�
ние задач с текстами нестандартной
структуры;

5) на всех уроках стараться уста�
навливать межпредметные связи с
целью формирования у младших
школьников целостного представле�
ния о мире.

Кроме того, мы предложили ряд 
методических рекомендаций частно�
го характера, которые связаны с об�
ращением к задачам нестандартного
типа, что в конечном итоге способ�
ствует формированию умения ре�
шать и оформлять компетентностные
задачи. 

Приведём конкретные примеры.

1. Задачи с нестандартным оформ�
лением решения.

Нестандартные задачи,  решение
которых записывается в виде опи�
сания.

Гном разложил свои сокровища в 3

сундука разного цвета, стоящих у стены:

в один – драгоценные камни, в другой –

золотые монеты, в третий – магические

книги. Он помнит, что красный сундук на�

ходится правее, чем камни, и что книги –

местности. Полевые учения» [1, 
с. 56–57] и «Учения по картам» 
[1, с. 81]. Выбор именно этих двух 
задач был не случаен. Компетентно�
стная задача представляет собой ряд
взаимосвязанных заданий, для реше�
ния которых наряду с математиче�
скими необходимо применить знания
и умения из других предметных об�
ластей. Выбранные нами задачи тре�
буют наряду с математическими рас�
чётами также знаний из географии 
(в частности, картографии). Располо�
жение их в учебнике соответствует
прохождению учебного материала на
период проведения эксперимента –
второе полугодие 2009/2010 уч. года.

На выполнение компетентностной
задачи был отведён один урок. Каж�
дый учащийся получил задачу в рас�
печатанном виде с цветными иллюст�
рациями. Инструктаж к проведению
работы занял в начале урока около 
5 минут. 

В процессе решения дети задавали
вопросы: кто такие гардемарины? От�
куда нужно начинать маршрут? Ка�
кой масштаб надо взять? Кроме того,
отдельные вопросы касались оформ�
ления работы, например как отме�
тить путь Гаврилы и Артамона, чтобы
было понятно, чей это путь? Были
вопросы, которые касались смежных
дисциплин, в частности картогра�
фии: какими значками обозначается
луг, брод? Некоторые ученики сразу
начали выполнять задание I варианта
неправильно: просто стали отмечать
маршрут от домика наугад. Это гово�
рит о том, что учащиеся не могут 
охватить и удерживать весь объём 
задачи, что сказывается на качестве
её выполнения.

После выполнения проверочной ра�
боты мы провели опрос: понравилось
ли вам выполнять эти задания?
Сложно ли было их решать? Что вам
понравилось в заданиях?

Многим детям задачи понрави�
лись – их необычный вид и красочное
оформление снизили уровень тревож�
ности детей и благоприятно повлияли
на результат. 

В ходе эксперимента высокий уро�
вень решения компетентностных за�
дач продемонстрировали 12 учащих�

ся, что составляет 50%; средний –
8 учащихся (33,4%), низкий – 

МОЯ КАРЬЕРА
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правее красного сундука. В каком сунду�

ке лежат книги, если зелёный сундук 

стоит левее синего?

Решение. По условию сундук с кам�
нями находится левее красного, а
сундук с книгами – правее красного.
Значит, красный сундук стоит посе�
редине и в нём лежат золотые моне�
ты. Поскольку зелёный и синий сун�
дуки – крайние и зелёный стоит левее
синего, то зелёный – крайний слева, 
а синий – крайний справа. Зная, что
камни левее, а книги правее красного
сундука, приходим к выводу, что
камни лежат в зелёном, а книги – в
синем сундуке.

Ответ: книги лежат в синем сун�
дуке. 

Нестандартные задачи, решение
которых записываться графиче�
ски.

Вокруг клумбы квадратной формы на�

до разместить 14 камешков так, чтобы

вдоль каждой стороны было одинаковое

количество камешков. Нарисуй, как это

сделать.

Решение:

2. Задачи, область решения кото�
рых лежит в другом учебном пред�
мете.

1 февраля 2000 г. был вторник. Каким

днём недели было 1 марта 2000 г.? 

Решение. В данной задаче нужно
выяснить, сколько дней прошло с 
1 февраля 2000 г. до 1 марта 2000 г.
Поскольку 2000 г. был високосным,
то в феврале было 29 дней. Выясняем,
каким днём является день «втор�
ник + 29 дней»: так как 28 дней – это
ровно 4 недели, то «вторник + 29
дней» – это среда.

Ответ: 1 марта 2000 г. – среда.

3. Прикладные (практико�ориен�
тированные) задачи.

Известно, что опаздывать неприлич�

но. Люся заметила едущий на оста�

новку автобус в 180 м позади себя.
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Чтобы не опоздать в школу, она побе�

жала и через 12 секунд прибежала на 

остановку одновременно с автобусом. 

С какой скоростью пришлось бежать 

Люсе, если известно, что автобус дви�

жется со скоростью 19 м/с?

Решение: 1) 19 . 12 = 228 (м) – рас�
стояние, которое прошёл автобус; 

2) 228 – 180 = 48 (м) – расстояние,
которое пробежала Люся;

3) 48 : 12 = 4 (м/с) – скорость Люси.
Ответ: скорость Люси – 4 м/с.

В заключение отметим, что компе�
тентностные задачи выступают как
наиболее современное и комфортное
средство формирования компетент�
ностных способов деятельности уче�
ника: способностей самостоятельно
мыслить и действовать, осуще�
ствлять выбор, решать нетрадицион�
ные задачи.
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ями практических работ, вопросами,
заданиями и т.д. 

Приведём в качестве примеров не�
сколько вопросов из учебника, напри�
мер, к уроку «Как человек двигает�
ся»: что такое скелет? Из каких час�
тей он состоит? Какова роль разных
частей скелета? Как нужно себя вес�
ти, чтобы избежать переломов и вы�
вихов? Какие органы защищены раз�
ными отделами скелета? Где у челове�
ка расположены самые сильные
мышцы? Сколько нужно мышц, что�
бы рука могла сгибаться и разгибать�
ся? Почему человек устаёт, когда дол�
го стоит без движения? 

Все эти вопросы направлены на то,
чтобы, прочитав учебник или выслу�
шав объяснение учителя, дети могли
воспроизвести информацию, которую
они поняли и запомнили. В действие
включаются такие познавательные
процессы, как внимание, восприя�
тие, память, представление [1, 
с. 21–33].

Однако можно ли утверждать, что,
отвечая на эти вопросы, дети мыслят?
Скорее всего – нет. Почему? Потому
что большинство вопросов носят ре�
продуктивный характер и не включа�
ют школьников в состояние умствен�
ного затруднения, противоречия.
Иначе говоря, вопросы не создают
проблемной ситуации. Очевидно, без
репродуктивных вопросов в обучении
не обойтись, так как они позволяют
контролировать степень понимания и
усвоения школьниками информации,
фактического материала. 

Впрочем, нельзя обходиться и
только репродуктивными вопросами.
Представим себе, что, кроме указан�
ных, к урокам даны пояснения, ил�
люстрации и вопросы. В качестве 
иллюстраций нами сформирована
коллекция электронных таблиц к те�
ме «Человек и его строение», способ�
ствующих реализации проблемно�ди�
алогического обучения. При подборе
этих таблиц мы учитывали эргономи�
ческие требования, предъявляемые к
размещению информации на экране,
которые изложены в статье [2].

Почему мы остановились на элект�
ронных таблицах? Типовые таблицы,
предлагаемые различными издатель�
ствами, содержат недостаточную ин�
формацию по данной теме (издатель�

МОЯ КАРЬЕРА

Компьютерные средства
в организации проблемно=
диалогического обучения

на уроках окружающего мира
А.Н. Балалаешникова,

Н.В. Тимошкина

Проблемно�диалогическое обуче�
ние – это технология, обеспечива�
ющая творческое усвоение знаний
учащимися посредством специально
организованного учителем диалога.
Он может быть побуждающим и под�
водящим. Побуждающий диалог сос�
тоит из отдельных стимулирующих
реплик, которые помогают ученику
выработать творческий подход к ра�
боте. На этапе постановки проблемы
этот диалог применяется для того,
чтобы ученики осознали противоре�
чие и сформулировали проблему. На
этапе поиска решения учитель по�
буждает учеников выдвинуть и про�
верить гипотезы, т.е. обеспечивает
«открытие» знаний путём проб и
ошибок. Подводящий диалог пред�
ставляет собой систему вопросов и за�
даний, которая активизирует и, соот�
ветственно, развивает логическое
мышление учеников. На этапе поста�
новки проблемы учитель пошагово
подводит учеников к формулирова�
нию темы, выстраивает логическую
цепочку умозаключений, ведущих к
новому знанию.

В своей практике учитель старает�
ся использовать те методы проблем�
ного обучения, с помощью которых
будут достигнуты поставленные це�
ли: проблемные ситуация, задача,
вопрос, изложение, диалог, эвристи�
ческая беседа, исследование.

Рассмотрим пути реализации про�
блемно�диалогического обучения при
изучении темы «Человек и его строе�
ние» в курсе окружающего мира 
для 4�го класса. Учебник�тетрадь со�

держит необходимые тексты, ко�
торые сопровождаются описани�

5/1159



основная особенность состоит в том,
что они заставляют школьника осо�
знавать противоречие между знани�
ем и незнанием, выходом из которого
может стать решение задачи. Это и
есть проблемная ситуация. Данные
задачи являются проблемными, так
как в их содержание включено про�
тиворечие между сообщаемым фак�
том и сложившимися у школьников
представлениями. Как показало на�
ше исследование, особо эффективно
применять проблемные задачи, снаб�
жённые соответствующими иллюст�
рациями и таблицами, способству�
ющими поиску ответа на поставлен�
ный вопрос. Приведём несколько
примеров. 

1. Тело человека может быть очень
гибким. Например, гимнаст сильно
изгибает свой позвоночник, делая
«мостик». Спина при этом принимает
форму дуги. Почему же руки и ноги
человека сгибаются не в любом месте,
а только в трёх: руки – в плечах, лок�
тях, кистях; ноги – в бёдрах, коле�
нях, стопах? (Таблицы 1, 2.)

Ответ. В бёдрах, коленах, стопах,
плечах, локтях, кистях находятся
места соединения костей (суставы).
Здесь кости соединены подвижно и
могут перемещаться, а в промежут�
ках (например, между коленом и сто�
пой) находятся несгибаемые кости. 

ство «СПЕКТР�М») или предназначе�
ны для учащихся старших классов
(издательство «ВАРСОН»). В связи с
этим мы воспользовались различны�
ми учебными и научно�популярными
изданиями, отвечавшими цели наше�
го исследования. 

Таблицы содержат сведения о мор�
фологической и функциональной ор�
ганизации человеческого организма.
Рассматриваются системы органов:
костная, мышечная, системы крови и
кровообращения, дыхания, пищева�
рения и др. Часть таблиц включает
иллюстративные материалы по нару�
шению работы органов и их систем,
что позволяет обратить внимание
учащихся на научно обоснованное ос�
мысление и отношение к сохранению
и укреплению здоровья.

В большинство таблиц включён
доступный учащимся этого возраста
уникальный иллюстративный мате�
риал: макро� и микрофотографии на�
туральных объектов, полученных с
помощью современных методов ис�
следования (электронной сканиру�
ющей микроскопии, эндоскопии,
микросъёмки и др.).

Рассмотрим методику использова�
ния таблиц на уроке «Как человек
двигается». Учитель предлагает уча�
щимся тексты, которые представля�
ют собой проблемные задачи. Их 
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ленный сустав направляет голень при
ходьбе, беге, прыжках. Коленные
связки у человека обусловливают
прочность опоры при распрямлении
конечности (таблицы 3, 4).

3. Большая берцовая кость в верти�
кальном положении может выдер�
жать груз массой 1500 кг, хотя её
масса только 0,2 кг. Объясните, поче�
му кость, несмотря на свою лёгкость,
столь прочна, тверда и упруга.

Ответ. Трубчатые кости ног и
рук имеют огромный запас прочно�
сти. Интересно, что расположение
ажурных перекладин Эйфелевой
башни соответствует строению губ�
чатого вещества головок трубчатых
костей. Инженер пользовался теми
же законами конструкции, которые
обусловливают строение кости, при�
давая ей лёгкость и прочность (таб7
лица 5). 

Анализируя использование про�
блемных задач, мы пришли к выводу,
что в процессе их решения возникает
побуждающий диалог. На этапе поис�
ка решения учитель побуждает уче�
ников выдвинуть и проверить гипоте�
зы, т.е. обеспечивает «открытие» 
знаний путём проб и ошибок. 

Вопросы�проблемы, как правило,
ставятся учителем для всего класса и
могут включать элементы противоре�
чий, что вызывает со стороны школь�
ников стремление высказать свои
суждения, предположения.

Всего к уроку «Как человек двига�
ется» нами подобрана 21 таблица, к
уроку «Путешествие бутерброда» –
14 таблиц, к уроку «Волшебная вось�
мёрка» – 12 таблиц с соответству�
ющими проблемными задачами и
вопросами, которые можно использо�

2. Вспомните движение конечно�
стей футболиста и волейболиста. Объ�
ясните: а) почему даже при бросании
мяча рука не отрывается в плечевом
суставе; б) почему нога в бедренном
суставе может производить круговые
движения, а в коленном суставе –
только назад.

Ответ. Головка плеча не имеет 
ограничения в широких круговых
движениях рук и крепится прочными
связками. Головка же бедра вдаётся в
углубление таза, что ограничивает
движения. Связки этого сустава са�
мые прочные и удерживают на бёдрах
тяжесть туловища. Упражнениями 
и тренировкой достигается большая
свобода движений ног, несмотря на
их массивность. Убедительным при�
мером может быть балетное искус�
ство. 

Локтевой сустав обеспечивает
сложные и многообразные движения
руки. Только ему свойственна способ�
ность вращать предплечье вокруг сво�
ей оси, с характерным движением
раскручивая или закручивая его. Ко�

МОЯ КАРЬЕРА

Таблица 3 Таблица 4

Таблица 5
головка
сустава

губчатое
тело

трубчатая
часть
кости

а

а

а

а
б

б

в
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вать на разных этапах учебного про�
цесса для организации проблемно�ди�
алогического обучения.

Проблемное изложение нового ма�
териала может основываться и на
подводящем диалоге. Проблемное из�
ложение определяет его форму: это
монолог учителя (объяснение, рас�
сказ, доказательство, лекция, сооб�
щение и т.п.), и с точки зрения ло�
гики решения включенных в него
проблемных задач может быть индук�
тивным и дедуктивным. Анализ име�
ющихся в педагогической литературе
примеров проблемного изложения
показывает, что почти все они постро�
ены индуктивно. А это вряд ли пра�
вильно. В самом деле, при индуктив�
ном изложении внимание и интерес
детей на�правлены прежде всего на
получение ответа, т.е. собственно зна�
ния (о том, например, что такое сок�
ращение мышц и каков механизм
этого сокращения), способ же поиска
ответа остаётся как бы «побочным»
продуктом. При дедуктивном харак�
тере изложения ответ (т.е. знание) 
даётся немедленно после анализа 
условия задачи и на первый план вы�
ступает способ его доказательства
(наблюдение, опыт, сравнение, обо�
бщение и т.п.) [1, с. 3–5].

Остаётся обсудить некоторые осо�
бенности методики проблемного из�
ложения. Во�первых, возможно ли
его использование в начальной шко�
ле? Ведь известно, что дети младшего
школьного возраста с трудом концен�
трируют внимание, тем более что ис�
точник информации при изложении
учителя – вербальный. И тем не ме�
нее экспериментальные исследова�
ния показывают, что это возможно.
Проблемное изложение, опираясь на
созданную им проблемную ситуа�
цию, способно удерживать внимание
младших школьников от 5–7 минут 
в 1�м классе до 7–12 минут – во 2�м 
и до 20 минут – в 3–4�м классах. 
Во�вторых, проблемно изложен мо�
жет быть не только учебный матери�
ал по окружающему миру, но и по
математике, русскому языку, чте�
нию (литературе).

Изучив соответствующие источ�
ники, мы пришли  к выводу, что

проблемное обучение в началь�
ной школе чрезвычайно важно,

ведь специфика начальных классов
основана на формировании умений и
навыков, на что уходит немало вре�
мени, а это репродуктивные этапы 
урока. Человек начинает мыслить
только тогда, когда у него появляет�
ся потребность что�то понять. Мыш�
ление начинается с проблемы или
вопроса, удивления или недоуме�
ния. Проблемная ситуация создаёт�
ся с учётом реальных противоречий,
значимых для детей. Только в этом 
случае они являются мощным ис�
точником мотивации познаватель�
ной деятельности, активизируют и
направляют мышление. И научить
этому можно именно в начальной
школе.
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Анализ состава слова – один из
важнейших практических методов
обучения русскому языку, помога�
ющий младшим школьникам вник�
нуть в значение слова, установить
функционально�смысловую характе�
ристику морфем, осознать многообра�
зие способов словообразования и на
этой основе развивать чувство языка,
формировать орфографические уме�
ния и навыки. 

В школьной практике достаточно
широко используется анализ состава
слова как средства манифестации его
эмоционально�экспрессивных  значе�
ний. Показ указанных возможностей
слова, заложенных в  его структуре,
поможет учащимся полнее и разно�
стороннее овладеть словообразова�
тельным потенциалом родного язы�
ка, наглядно продемонстрирует, как
можно сделать свою речь более убеди�
тельной, доверительной, и вместе с
тем вызовет интерес к урокам русско�
го языка. А если при этом дидакти�
ческим (иллюстративным) материа�
лом будут служить, например, отрыв�
ки из произведений М. Шолохова, то
эта работа позволит раскрыть перед
учениками одну из особенностей шо�
лоховского языка – использование
уменьшительно�ласкательных суф�
фиксов.

Включение шолоховского художе�
ственного текста в учебный процесс
по русскому языку не случайно. Во�
первых, в его творчестве слово на�
правлено на достижение максималь�
ной выразительности в передаче 
мысли; во�вторых, повествователь�
ный язык произведений Шолохова
богат разнообразными эмоционально�
экспрессивными средствами, в част�
ности существительными с уменьши�

тельно�ласкательными суффик�

сами. И хотя в мужественном языке
писателя редко звучит ласка (причин
на то несколько: это и изображение
тяжёлой доли трудового донского ка�
зачества, являющегося главным геро�
ем его произведений, и трагических
событий Гражданской войны), одна�
ко есть у него места, где он даёт волю
чувству и где текст, окрашенный
нежностью и любовью, пестрит слова�
ми с суффиксами эмоционально�
экспрессивной оценки. Особенно шо�
лоховский текст изобилует подобны�
ми словами, когда он пишет о детях,
потому что они всегда вызывают у пи�
сателя чувство умиления и глубокой
любви. Примером могут служить эпи�
зоды из «Поднятой целины», где 
рассказывается о Федотке, описание
болезни и смерти дочки Аксиньи 
Танюши в «Тихом Доне», лирические
страницы о сироте Ване из рассказа
«Судьба человека» и, конечно же,
трогательное повествование о восьми�
летнем «пострелёныше» Мишке Кор�
шунове из рассказа «Нахалёнок».
Суффиксальные образования имён
существительных эмоционально�
экспрессивного характера служат
Шолохову средством положительной
оценки главного героя рассказа. Пи�
сатель, описывая Нахалёнка, не ску�
пится на выражения непосредствен�
ной ласки и симпатии к герою, чему в
определённой степени служат слово�
образовательные средства русского
языка.

Предлагаем урок на тему «Умень�
шительно�ласкательные суффиксы»,
который можно провести в 3�м классе
в рамках  изучения более обширной
темы «Словообразование имён суще�
ствительных» (урок построен на осно�
ве учебника русского языка для 3�го
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Выявленные соответствия обозна�
чаются стрелками.

Повторение теоретического мате�
риала о суффиксах в словах со значе�
нием «маленький» можно провести
на основе словарной работы.

Выполняется следующее задание:
выпишите из словаря (с. 171)  слова
на тему «Овощи и фрукты»; вспомни�
те, к какой части речи относятся эти
слова; образуйте от них слова со зна�
чением «маленький», выделяя суф�
фиксы (абрикос, апельсин, горох, ли7
мон, малина, мандарин, огурец, поми7
дор, смородина, яблоко). 

Затем моделируется речевая ситуа�
ция: как бы вы сказали о маме, папе,
сестре, брате и др., выражая особо
тёплое отношение к ним. Учащиеся
записывают полученные слова, выде�
ляя суффиксы.

После выполнения упражнения 
некоторые ученики замечают, что 
образованные слова имеют и значе�
ние ласкательности. Сообщаем, что
уменьшительность в чистом виде
встречается в словах крайне редко, в
них всегда будет присутствовать отте�
нок эмоциональной окраски – ласка�
тельности. Поэтому выделенные суф�
фиксы называются уменьшительно�
ласкательными.

Для закрепления материала вы�
полняем упр. 268 (с. 40). Далее обра�
щаемся к рассказу «Нахалёнок», ко�
торый предварительно прочитан на
уроках внеклассного чтения.

Задание 1. Прочитайте отрывок из

рассказа, записанный на доске. Опреде!

лите, при помощи каких языковых

средств М. Шолохов передаёт отноше!

ние матери, отца, деда и других героев

рассказа к Мишке Коршунову.

Для отца он – Минька. Для матери –

Минюшка. Для деда – в ласковую мину�

ту – пострелёныш, в остальное время,

когда дедовские брови седыми лохмоть�

ями свисают на глаза, – «Эй, Михаиле

Фомич!» А для всех остальных: для сосе�

док – пересудок, для ребятишек, для

всей станицы – Мишка.

В ходе беседы выясняем, что во
всех личных именах, которыми назы�
вают героя, встречаются уменьши�
тельно�ласкательные суффиксы. Од�
нако в имени Минька преобладает
значение уменьшительности: для от�

класса в 2�х частях, ч. 2, авторы 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Про�
нина, с. 38–41).

Цель урока – выявить эмоциональ�
но�экспрессивную функцию умень�
шительно�ласкательных суффиксов
при характеристике героя рассказа
М. Шолохова «Нахалёнок».

При подготовке к уроку учитель
должен помнить, что русский язык
чрезвычайно богат суффиксами субъ�
ективной оценки. В Академической
грамматике русского языка приведе�
ны 20 суффиксов, образующих фор�
мы субъективной оценки существи�
тельных. Из них десять суффиксов
образуют существительные со значе�
нием уменьшительности – ласкатель�
ности: ЕЦ (братец), ОК–ЕК (голо7
сок), ЧИК (карманчик), ИК (гвоз7
дик), ИЦ (сестрица), К (книжка),
УШК (грязнушка), ОЧК (звёздоч7
ка), ОШК–ЫШК (гнёздышко), 
Ц– ИЦ–ЕЦ (платьице); три – умень�
шительности: ИНК (росинка), К
(сестричка), Ц (хрипотца); два –
ласкательности: УШК–ЮШК (голо7
вушка), ОНЬК–ЕНЬК (берёзонька);
три – пренебрежительности: ИШК
(голосишко), ОНК–ЕНК (бумажон7
ка), АШК (старикашка); два – уве�
личительности: ИН (домина), ИЩ
(волчище). Помимо указанных зна�
чений суффиксы субъективной
оценки могут выражать растроган�
ность, нежность, любовь, слаща�
вость, приторное сюсюкание, раз�
ные оттенки сочувствия, уважения,
стремление представить что�либо
или кого�либо с лучшей стороны,
идеализировать изображаемое или
показывать отрицательное отноше�
ние к нему: злобу, высмеивание,
иронию, презрение, уничижение – и
тем самым дискредитировать пред�
мет (лицо) речи.

Урок начинается с проверки до�
машнего задания (с. 50, упр. 2) и 
повторения термина «уменьшитель�
но�ласкательные суффиксы» (прави�
ло, с. 39).

Далее учащимся предлагается най�
ти соответствия в следующих парах
слов:

УМЕНЬШИТЕЛЬНОЕ МИЛОЕ

ЛАСКАТЕЛЬНОЕ МАЛОЕ
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5. Заказ № 1705

ца он ещё мал, но обязательно вырас�
тет настоящим казаком�героем. Для
матери он Минюшка: здесь в большей
степени выражено значение ласка�
тельности. Мать любит своего первен�
ца, для неё он прежде всего дитя. По�
дружески, по�приятельски называют
его станичные казачата Мишкой.
Суффикс К в равной степени имеет
значение и уменьшительности, и лас�
кательности. Предлагаем разместить
на шкале проанализированные слова.

Уменьшительное Ласкательное

Минька Мишка Минюшка

Задание 2. Выпишите из рассказа

предложения, подтверждающие сделан!

ные ранее выводы.

1. «Ты зачем же, Минька, тут лёг?» –

спрашивает отец. 

2. «Ты мне сейчас не мешай, Минька, –

сказал отец, – я повозку буду чинить, а

вечером спать ляжешь и я тебе про вой�

ну всё расскажу!» 

3. «Минюшка, сынок, что ж ты спишь?

Батянька твой со службы пришёл!» – кри�

чит мамка. 

4. «Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба,

а то заблудишься», – говорила, бывало,

маменька. 

5. «Не уходи, Мишка! Давай искупаем�

ся и пойдём к нам играть», – просит

Витька – попов сынок.

Задание 3. Выпишите из рассказа

нарицательные имена существительные

с уменьшительно!ласкательными суф!

фиксами, которыми называют Мишку.

Определите значение суффиксов. Все

ли они имеют уменьшительно!ласка!

тельное значение?

В процессе выполнения задания
появляется следующая запись:

Мать: сыночЕК.

Отец: сынУШКа, сыночЕК, сынОК.

Дед: внучЕК.

Красноармейцы: парнИШКа, малЕЦ.

Попадья: детОЧКа, мальчишКа.

В ходе смыслового анализа выпи�
санных слов выясняем, что в речи от�
ца, матери, деда и красноармейцев
используются существительные с
уменьшительно�ласкательным значе�

нием. Враждебно настроенные
станичники называют его слова�
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ми, в которых суффиксы несут уни�
чижительную (от слова уничижать,
т.е. унижать, оскорблять) оценку.

На уроке необходимо сказать, что
уменьшительно�ласкательные суф�
фиксы характерны для устной речи (в
чём убеждают примеры из рассказа),
а также для произведений устного на�
родного творчества – песен, сказок.
Ученики с удовольствием вспоминают
русские народные сказки, в названиях
которых использованы существитель�
ные и прилагательные с уменьшитель�
но�ласкательными суффиксами: «Ли�
сичка�сестричка и серый волк», «Кро�
шечка�Хаврошечка», «Мальчик с
пальчик», «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» и др. Важно подче�
ркнуть, что с помощью этих значи�
мых частей слова передаётся нежное
отношение к главным героям сказок,
как и в казачьей песне из рассказа
«Нахалёнок». Уменьшительно�ласка�
тельные суффиксы придают особый
колорит народным произведениям,
делают их ещё более выразительными
и напевными.

Задание 4. Докажите верность ска!

занных ранее слов, используя следу!

ющий отрывок из рассказа:

Отец улыбнулся и, глядя на МишКу,

притопывая, запел потихОНЬКу: 

Ой, Михаил, Михаля, МихалЯТКо

ты моё! 

Не ходи ты на войну, нехай батько 

иде, 

Батько – старЕНЬКий, на свити

нажився... 

А ты – молодЕНЬКий, та ще

не женився...

Язык донского казачества понятен
кубанским детям, потому что во мно�
гих семьях бережно относятся к про�
шлому, возрождают  казачьи тради�
ции, поют старинные казачьи песни. 

Урок заканчивается самостоятель�
ной творческой работой «Суффиксы,
которые учат любить». Вот пример
детской работы.

Мама! Мамочка! Мамуля! Первое сло�

во, которое произносит человек в своей

жизни. Это слово звучит на всех языках

мира одинаково нежно.

У мамочки самые ласковые руки, они

всё умеют. У мамочки очень чуткое и доб�

рое сердце, она всегда поймёт, простит,



Последние 6 лет я работаю по Обра�
зовательной системе «Школа 2100»,
где творчество учителя связано преж�
де всего с верой в потенциальные си�
лы и возможности ребёнка, с умением
видеть свою социальную роль в успе�
хах учеников, их нравственном ста�
новлении. 

Моя работа – это творчество, на�
правленное на инновационную дея�
тельность в преподавании, использо�
вание современных технологий, по�
иск новых форм, методов и средств
обучения и воспитания детей. На уро�
ках использую проблемно�поиско�
вые, эвристические методы, метод
учебного исследования, современные
педагогические технологии: проблем�
но�диалогического обучения, форми�
рования правильного типа читатель�
ской деятельности, деятельностного
метода обучения, развития критиче�
ского мышления, теории решения
изобретательских задач, проектной
деятельности, интерактивного обуче�
ния, самостоятельной оценочной дея�
тельности, игровые, когнитивные,
дифференцированного обучения, ин�
формационно�коммуникационные и,
конечно, здоровьесберегающие.

Применение современных образо�
вательных технологий (полное внед�
рение таких, как проблемно�диалоги�
ческое обучение, деятельностного ме�
тода или частичное использование
ТРИЗ, интерактивных технологий)
позволяет мне добиваться успешных
результатов обучения и воспитания
младших школьников, становя�
щихся личностями, которые смогут
поставить нужные цели и не побоятся
сложностей, связанных с их дости�
жением.

Технологию проблемно�диалоги�
ческого обучения эффективно приме�

Эффективность применения
современных образовательных
технологий в начальной школе

В.Ю. Савкуева

пожалеет, поможет. Мамочка, как сол�

нышко, согревает нас своей любовью.

Мама – самое прекрасное слово на зем�

ле!

(Е. Клышко)

В заключение урока отмечаем, что
анализ слов, включающих в свой со�
став уменьшительно�ласкательные
суффиксы, помогает раскрыть их
изобразительную роль в текстах ху�
дожественной литературы. Суффик�
сы (в отличие от корня) окончательно
формируют значение слова, уточня�
ют его, способны даже полностью 
его изменить. Уменьшительно�ласка�
тельные суффиксы придают слову
уменьшительный или ласкательный
оттенок и вместе с тем выражают 
положительное или отрицательное
отношение к предмету, лицу.

Мы обратили внимание на эмоцио�
нально�экспрессивный аспект анали�
за состава слова, показали скрыва�
ющиеся дидактические возможности
шолоховского текста, рассказали о
методах и приёмах работы. Несом�
ненно, изучение суффиксов субъек�
тивной оценки обогатит речь учащих�
ся, вызовет у них чувство гордости 
и уважения к родному языку и тем 
самым повысит интерес к предмету.

Анатолий Юрьевич Устинов – доктор
пед. наук, профессор кафедры русской и за7
рубежной филологии Анапского филиала
Московского государственного гуманитар7
ного университета им. М.А. Шолохова;
Наталья Юрьевна Жукова – ст. препода7
ватель кафедры психолого7педагогического
образования Анапского филиала Москов7
ского государственного гуманитарного уни7
верситета им. М.А. Шолохова, г. Анапа,

Краснодарский край.
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Далее переходим к этапу поиска ре�
шения. 

– Итак, как проверить, нужно ли
обозначать буквой непроизносимый
согласный? Какие есть гипо�
тезы? (Изменить форму слова: вест�
ник – вестники.)

– Изменились ли слова так, чтобы
согласный [т] произносился? (Нет.)

– Значит, гипотеза не верна. Какие
ещё есть идеи? (Подобрать одноко7
ренные слова: вестник – известный,
звёздный – звезда.)

– Во всех ли случаях проверка 
получилась? Значит, дело не толь�
ко в подборе однокоренных слов.
Требуется ещё какое�то условие. 
Какое?

Предположения детей.
– Рассмотрите проверочное слово

звезда. Как с ним можно поработать ?
(Выделить корень, подчеркнуть бук7
вы, между которыми стоит буква
проверяемого согласного.)

– Выполняйте. (После проверя7
емой д стоит буква а.)

– Так как же проверить обозначе�
ние на письме непроизносимых со�
гласных?

Дети формулируют правило, а за�
тем сверяют свои выводы с правилом
в учебнике, выясняют, что не только
гласные звуки могут помочь прове�
рить написание (вестник – весть).
Получают творческое задание: запи�
сать это правило в виде графической
модели, а дома придумать стихотво�
рение или маленькую сказку на но�
вое правило.

По результатам применения тех�
нологии проблемно�диалогического
обучения могу достоверно утверж�
дать, что она эффективна

– в воспитании активной личности,
формировании инициативности, от�
ветственности, способности к сотруд�
ничеству (на первых этапах обучения
активно работали 10% учеников
класса, теперь – более 50%, и, что ме�
ня особенно радует, активными, са�
мостоятельно думающими становят�
ся и ученики с низким уровнем спо�
собностей);

– в стимулировании интеллекту�
ального развития (увеличивается
объём памяти, повышается произ�
вольность внимания, развивается
речь);

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
няю с 2003 г. Эта технология прив�
лекла меня новыми возможностями
построения любого урока, где учени�
ки не остаются пассивными слушате�
лями и исполнителями, а превраща�
ются в активных исследователей
учебных проблем. Учебная деятель�
ность становится творческой. Дети
лучше усваивают не то, что получат в
готовом виде и зазубрят, а то, что от�
крыли сами и выразили по�своему.
Чтобы обучение по этой технологии
не теряло принципа научности, вы�
воды учеников обязательно подтве�
рждаю и сравниваю с правилами, тео�
ретическими положениями учебни�
ков, словарных, энциклопедических
статей.

Технология проблемного диалога
универсальна, так как применима к
любому предметному содержанию и
на любой ступени обучения, легко 
и доступно изложена Е.Л. Мельни�
ковой в книге «Проблемный урок,
или Как открывать знания с ученика�
ми». Приведу пример использования
этой технологии на уроке русского
языка по теме «Непроизносимые 
согласные».

На доске записано слово вестник.
Учитель:
– Прочитайте это слово орфогра�

фически, орфоэпически. (Вестник,
[в

,
э
,
сн

,
ик].)

– Что вас удивило? (Буква т в сло7
ве пишется, а при чтении звук [т] не
произносится.)

– Какой вопрос у вас возникает?
(Почему некоторые согласные пи7
шутся там, где звук не произносит7
ся? Как узнать или проверить, надо
ли в слове писать букву, обознача7
ющую согласный звук, если мы его 
не слышим?)

Итак, дети самостоятельно выш�
ли на новую тему и поставили цель 
урока. Термин «непроизносимые 
со�гласные», как и вообще все тер�
мины и факты, учитель может сооб�
щить в готовом виде. Я всегда даю
возможность своим ученикам пред�
ложить собственные названия, а за�
тем сравнить их с научными терми�
нами. В данном случае учащихся
можно приблизить к правильному
названию:

– Звук НЕ ПРОИЗНОСИТСЯ, по�
этому называется…
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Проводя уроки с использованием
интерактивной доски, я отмечаю их
пользу для обучения детей, которым
не хватает внимательности, а также
детей с низким уровнем способно�
стей. Тактильный контроль и визуа�
лизация материала вовлекает учени�
ков в образовательный процесс, что
позволяет им легче усваивать уроки.
Проведение уроков с интерактивны�
ми средствами обучения даёт школь�
никам возможность получить навыки
работы с оборудованием, необходи�
мые для жизни в современном инфор�
мационном обществе.

Благодаря наглядности и интерак�
тивности класс вовлекается в работу,
обостряется восприятие, повышается
концентрация внимания, улучшает�
ся понимание и запоминание матери�
ала. Работа с данным учебным обору�
дованием повышает у учащихся инте�
рес к предмету, даёт возможность 
создания интересного урока с ком�
пьютерной поддержкой, повышает
наглядность и динамику процессов
подачи и усвоения материала, позво�
ляет установить мгновенную обрат�
ную связь – результат виден сразу,
усвоен материал или нет.

Повышение мотивации к обучению
влияет на повышение качества обра�
зования, что доказывает эффектив�
ность применения информационно�
коммуникативных технологий. 

Я как успешно и активно приме�
няю уже готовые обучающие компью�
терные программы (серия «Кирилл и
Мефодий»), так и создаю собственные
мультимедийные презентации в про�
граммах Роwег Роint и Мimiо для 
преподавания разных дисциплин на�
чальной школы на любом этапе уро�
ка, будь то актуализация, введение
новых знаний, закрепление или конт�
роль, а также во внеклассной работе.
В настоящее время я разрабатываю
уроки в новой для меня программе
MapKit_1–4, которые позволят точ�
нее диагностировать качество полу�
ченных знаний учащихся и, благода�
ря возможностям этой программы,
задавать параметры правильности от�
ветов.

Покажу это не примере урока окру�
жающего мира (этап постановки
проблемы и поиска решения, или
открытия знаний).

– в прочности усвоения знаний, так
как путём постановки проблемы обес�
печивается сильная мотивация, а при
поиске решения достигается полное
понимание материала. 

Эффективность применения этой
технологии подтверждается не толь�
ко моими собственными наблюдения�
ми, но и результатами анкетирования
учащихся, их родителей, динамикой
повышения качества обучения и об�
следованиями психолога.

«Скажи мне, и я забуду. Покажи
мне, и я запомню. Дай мне действо�
вать самому, и я научусь» (Конфу7
ций).

Развитие личностных качеств и
способностей младшего школьника
опирается на приобретение им опыта
разнообразной деятельности: учебно�
познавательной, практической, соци�
альной. Поэтому особое место в своей
работе отвожу деятельностному,
практическому содержанию образо�
вания, конкретным способам дей�
ствий, применению приобретённых
знаний и умений в реальных жизнен�
ных ситуациях и ставлю перед собой
такие задачи:

1) сформировать у учащихся уме�
ние и желание учиться;

2) развивать коммуникативные на�
выки (т.е. уметь слушать, вести диа�
лог, участвовать в коллективном об�
суждении проблем и принятии ре�
шений);

3) развивать мышление через обу�
чение деятельности;

4) формировать умение адаптиро�
ваться внутри определённой системы
относительно принятых в ней норм
(самоопределение);

5) обучать осознанному построе�
нию своей деятельности по достиже�
нии цели (самореализация);

6) научить адекватному оценива�
нию собственной деятельности и её
результатов.

С оснащением школ интерактивным
оборудованием я стала изучать и ак�
тивно внедрять в свою работу информа�
ционно�коммуникативные технологии
(ИКТ). Они привлекают меня тем, что
соответствуют тому способу восприя�
тия информации, которым отличается
новое поколение школьников, вырос�

шее на телевидении, компьютерах
и мобильных телефонах. 
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Проиллюстрирую несколько воз�
можных вариантов, имея в виду, что
введение новой темы предполагает
постановку одной (!) проблемы, поэто�
му допустимо использовать на этом
уроке только один вариант.

1. Задание: изобразите стол в нату�
ральную величину. Невозможность
выполнения задания подводит уча�
щихся к теме «План. Масштаб».

2. Задание: изобразите план стола.
Выполнение задания разными спосо�
бами (кто�то начертил план, кто�то
выполнил рисунок) ведёт к формули�
рованию этой же темы.

3. Задание: соедините маркером
mimio рисунки с их планами, сделай�
те вывод, что такое план.

4. Задание: начертите план стола
(после введения понятия «план»).
Разброс мнений (у кого�то стол и
предметы на нём больше, у кого�то
меньше) ведёт к открытию понятия
«масштаб».

5. Задание: рассмотрите план мик�
рорайона, выделите маркером mimio
нашу школу. Можете выделить свой
стол? А на следующих кадрах? Выхо�
дим на понятие «карта», её отличие
от плана.

Таким образом, с помощью про�
граммы Mimio я создаю задания 
(в том числе дифференцированные)
по любым учебным дисциплинам,
соответствующие различным этапам
урока и разным формам работы –
фронтальной, индивидуальной,
групповой – и позволяющие эффек�
тивно реализовывать современные
технологии обучения.

В 1�й класс приходят дети с разным
уровнем интеллектуального разви�
тия, и вскоре выявляются отста�
ющие в учёбе ученики. У таких де�
тей работоспособность снижается,
чувство радости жизни блёкнет, они
не хотят идти в школу, замыкаются 
в себе, быстро утомляются, становят�
ся вялыми и раздражительными.

Чтобы обучать всех детей легко и
просто, я разработала учебно�методи�
ческий комплект: кубики «Никит�
ка», ленту «Звуки и буквы» и книж�
ку с кубиками и настольными игра�
ми. С их помощью дети успешно 
закончат 1�й класс, отставания от
программы не будет.

В добуквенный период дети прак�
тически усваивают такие понятия,
как предложение, слово, слог, звук,
учатся слышать звуки в словах, узна�
вать и воспроизводить их.

Игры и упражнения с кубиками в
этот период облегчают усвоение деле�
ния слова на слоги, составление слова
из слогов, выделение звуков в слогах
и словах.

Известно, как трудно детям даётся
чтение. Занимательные игры с куби�
ками «Никитка» дают возможность
дошкольникам и школьникам быстро
овладеть техникой чтения.

Начинаю занятие с беседы.
Когда�то народы были бесписьмен�

ными. Кое�где такие народы сущест�
вуют и в наше время. Как же они 
обходились и обходятся без письма?
У каждого народа есть свои сигналы�
символы. Символы без слов обознача�
ют, запрещают или разрешают что�
либо, например дорожные знаки. 
Дети приводят свои примеры дорож�
ных знаков, где и когда они с ними
встречались. Раздаю ребятам альбом�
ные листочки, чтобы они нарисовали
один из знакомых знаков.

Новым по сравнению с традицион�
ным подходом к обучению грамоте

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Вероника Юрьевна Савкуева – учитель на7
чальных классов высшей категории, МОУ
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является использование иной после�
довательности изучения звуков и
букв с помощью кубиков «Никитка».
Появляется возможность проводить
целенаправленную работу по разви�
тию речи.

Книжка с кубиками и настольны�
ми играми состоит из трёх разделов:
«Речевая азбука», тетради «Азбука
слогов и звуков» и «Математика с ку�
биками». Всё это обеспечивается те�
матическим единством каждой бук�
варной страницы, прописи и чтения –
особого вида речевой деятельности.
Исходным моментом в обучении де�
тей чтению является анализ звуча�
щей речи. Поэтому с первого и до по�
следнего урока обучения грамоте де�
ти вычленяют из речи предложения,
делят их на слова, в словах определя�
ют количество слогов, устанавливают
ударный слог, количество, последова�
тельность звуков и характер их связи
в слогах и в слове в целом.

Открывать новые звуки и буквы в
дальнейшем позволяет лента звуков и
букв, которая вывешивается над дос�
кой и сопровождает ребят всю на�
чальную школу.

Кубики «Никитка» можно сделать
самим из дерева или твёрдого картона
размером 4х4 см и обклеить на�
клейками, которые даны как образец
на страницах книжки.

При изучении звуков и букв обра�
щаю внимание на то, что мальчика на
картинке зовут Кубик, он может пла�
кать [а�а�а], удивляться [о�о�о], улы�
баться [и�и�и].

Первое, с чего следует начинать, –
научить ребёнка выделять гласные
звуки [а], [о], [у], [и], [ы], [э] и уста�
навливать их место в слове (начало,
середина, конец).

Первое занятие «Учимся читать
букву А».

Делаю для этого модель большого

кубика и сверху сажаю куклу�маль�
чика, держащего в руке букву «А» –
заглавную, прописную. Рядом на
страничке книжки с кубиками и на�
стольными играми нарисована «а» –
маленькая, строчная.

Читаю ребятам стишок:

Это кубик с буквой «А»,
Его ужалила оса,
Он громко плачет:
«А�а�а�а�а».

Говорю, что звук [а] обозначается
буквой «А», «а».

Звук [а] проходит, не встречая
преград, он долгий. Такой звук назы�
вается гласным. Буква «А» – глас�
ная. Гласный звук может быть удар�
ным, если произносится с большим
усилием, и безударным, если произ�
носится без усилия.

Под ударением гласный [а] нахо�
дится в сильной позиции, а в безудар�
ном положении [а] находится в сла�
бой позиции.

До занятий, на перемене, кладу
каждому ребёнку три кубика с буква�
ми «А», «а» и большой квадрат с де�
вятью пустыми клетками, прошу ре�
бят закрыть первый квадратик бук�
вой «А», потом второй «а» и третий
«а». Называем хором букву «А» с
первого квадрата до третьего.

Перемещаем кубики на вторую
строку большого квадрата. Иду по ря�
дам и помогаю переставить кубики не
справившимся с заданием ребятам.
Тот, кто справился с заданием, чита�
ет для всех ребят [а�А�а], и так до 
девятого квадрата.

По просьбе учителя ребёнок дол�
жен выполнять все задания.

Переставляю три кубика, читаем
[А�а�а] в строке, устанавливаем место
заглавной буквы (в начале) звука [а].

Ребёнок должен по губам угадать
букву «А» и показать её на кубике.

Слоги, сло�
во, схема
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При характеристике звуков необ�
ходимо просить ребёнка называть
сначала звуки гласные (ударные и
безударные), а потом согласные
(твёрдые или мягкие). Если ребёнок
не знает числа, то подсчёт слогов,
букв и звуков можно записывать па�
лочками.

При чтении слова составляем его из
кубиков, затем делим слово (кубики)
на слоги, читаем первый слог, потом
второй, соединяем кубики, читаем
всё слово.

Таким образом, на первых уроках
использование кубиков помогает раз�
вивать у детей фонематический слух
и умение от чтения слогов переходить
в чтению слов и словосочетаний.

На втором занятии рассматриваем
книжку с кубиками и настольными
играми, каждый ребёнок поочерёдно
читает букву «А», закрывая её куби�
ком, переходя на вторую и третью
строки. Учимся разгадывать ребусы. 

Далее предлагаем задание: вместо
нарисованных кубиков поставьте два
кубика с буквами «А» и «У» из набо�
ра кубиков «Никитка». Сделайте
вдох и на плавном выдохе приведите
в движение кубик с буквой «А» по
направлению к кубику с буквой «У».
На всём продвижении кубика тяните
звук: а�а�а, вдохните и на выходе
произнесите звук: у�у�у, обозначен�
ный буквой «У».

Получилось два слога «АУ», состо�
ящие из двух гласных звуков .

Дети выучили все гласные, но не
знают пока того, что согласные звуки
бывают твёрдые и мягкие.

Можно ввести понятия твёрдых и
мягких согласных звуков, обозначив
кубики с буквами соответственно си�
ним или зелёным цветом (а гласные –
красным).

Дадим характеристику звуков в
слове «Нина» (см. табл. на с. 70).

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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(автор О.В. Соболева)

Пособие знакомит с системой обучения младших школьников 

пониманию текста. На примере текстов из учебников 

Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой «Литературное чтение» пособие от�

вечает на вопросы:

✓ Что нужно понимать в тексте?

✓ Какие приемы помогают пониманию?

✓ Как работать с текстом на уроке?

✓ Как провести диагностику понимания? и др.
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В статье рассматривается значение курса
«География России» в развитии личности
школьника, становлении устойчивого интере�
са к географии, обеспечении качества геогра�
фического образования.

Ключевые слова: развивающий потенциал,
личностно ориентированное географическое
образование, линии развития, функции учеб�
ника: теоретико�мировоззренческая, информа�
ционно�познавательная, организационно�дея�
тельностная.

Современная ориентация геогра�
фического образования на развитие
личности школьника привела к появ�
лению интересных проектов в изда�
тельствах «Просвещение» («Сферы»,
«Полярная звезда»), «Дрофа», «Вен�
тана�Граф».

Предлагаемая нами линия учебни�
ков географии выстроена в логике
концепции развивающего образова�
ния системы «Школа 2100» (руково�
дители А.А. Леонтьев, Д.И. Фельд�
штейн, Р.Н. Бунеев). Среди этих
учебников исключительно важное
значение имеет комплексный курс
«География России», завершающий
образование в основной школе. Его
интегративный характер нацелен на
формирование целостного представ�
ления о своей Родине во всём разнооб�
разии её регионов, развитие творче�
ской самостоятельности учащихся,
становление их активной граждан�
ской позиции. В содержании курса
реализуются ведущие мировоззрен�
ческие идеи: экогуманизма и устой�
чивого развития, геосистемности,
комплексности и страноведческой
ориентации, географической культу�
ры, гражданственности и патриотиз�
ма. Не случайно эпиграфом к введе�

нию взяты слова «Ты – гражданин ве�
ликой страны! Гордись!».

В рамках курса нами выделено пять
линий развития (см. схему на с. 71),
обеспечивающих формирование всех
сфер сознания личности: эмоциональ�
но�чувственной, интеллектуальной,
волевой (деятельностной).

Суть учебно�воспитательного про�
цесса в нашей системе выражается
через содержание учебников, вклю�
чающих различные виды текста и
внетекстовых компонентов. Тексто�
вый отдел учебника неоднороден и
неравнозначен как по своим функци�
ям, так и по объёму. В зависимости от
доминирующих функций выделяют�
ся основной, дополнительный и пояс�
нительный виды текста. Фундамен�
тальные положения деятельностного
содержания курса «География Рос�
сии», обязательные для усвоения уча�
щимися, составляют основной текст.
Он объединяет теоретико�мировоз�
зренческие, информационно�позна�
вательные, инструментально�практи�
ческие материалы. 

Современная экологизация геогра�
фического образования реализуется,
в частности, через включение в курс
разделов о географических пробле�
мах устойчивого развития и путях
сохранения устойчивости географи�
ческих систем. Системный подход
обеспечивает целостность учебного
материала и его логическую упорядо�
ченность. Всё содержание пронизано
эмоционально�ценностными культу�
рологическими идеями.

Дополнительный текст содержит
хрестоматийные сюжеты, художест�
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венные описания, статистическую
информацию, материал, углубля�
ющий программное содержание,
справочные данные, которые приво�
дятся в Приложении.

В курсе активно используется обос�
нованный в общей концепции Образо�
вательной системы «Школа 2100»
принцип минимакса, предполага�
ющий  наряду с программными требо�
ваниями («минимум») включение
сверхпрограммного материала («мак�
симум»). В учебнике этот принцип 
реализуется через характерную для
географии дихотомию. Дополнитель�
ный текст включает сюжеты о типич�
ных социоприродных чертах и про�
цессах, с одной стороны, и неповтори�
мых – с другой. Феноменологичность
поддерживается биографической руб�
рикацией: «Биография минерального
сырья», «Биография местного ветра:
Новороссийская бора», «Биография
народного промысла».

Развивающий характер личностно
ориентированного географического
образования требует усиления роли 
и места пояснительного текста, на�
целенного на организацию самостоя�
тельной деятельности учащихся. 
В нашем учебнике такой текст расши�
рен за счёт обращения к учащимся;
вопросов и пояснений к иллюстраци�
ям, картам, таблицам; использование
рубрикации и указателей. Текст,
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представляющий изложение геогра�
фических основ, дидактически пере�
работан с учётом познавательных воз�
можностей школьников и принципа
увлекательности. При этом учитыва�
ется как логический, так и психоло�
гический аспект. Логическая сторона
дидактической переработки научного
материала предполагала выполнение
следующих процедур:

– «свёртывание» текста (генерали�
зация) посредством исключения чрез�
мерно усложнённой географической
информации, подача материала в ви�
де таблиц, моделей, схем, крупными
блоками;

– «развёртывание» текста за счёт
полноты и убедительности доказа�
тельств, исторических экскурсов,
сравнений, аналогий, ярких образов;

– акцентация наиболее существен�
ного материала посредством шрифто�
вых выделений, расстановки смысло�
вых доминант, логических ударений;

– переструктурирование текста пу�
тём изменения в ряде случаев логики
изложения.

Психологический аспект реализу�
ется через внимание к внутреннему
миру школьника, раскрытие альтер�
нативных точек зрения на процессы и
явления, вероятностный характер из�
ложения, пространственно�времен�
ной динамизм рассмотрения ключе�
вых географических положений.

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

1. Осознание роли географии в
комплексном изучении России и её
устойчивого развития 
«География – ключ к комплексно)

му познанию России!»

3. Использование географических
умений для анализа, оценки, про�
гнозирования современных социо�
природных проблем и проектирова�
ния путей их решения

«В умении – уверенность!»

4. Использование карт как информаци�
онных, образно�знаковых моделей
действительности

«Карта – альфа и омега географи)
ческого познания!»

5. Понимание смысла собственной деятельности и сформированных 
личностных качеств

«Триумф личностного развития!»

2. Освоение системы географических
знаний о природе, населении, хозяй�
стве России и её регионов

«Знание – сила!»

Ведущие линии развития



Большое внимание обращается на
мотивационно�ориентировочный
компонент учебника, определяющий
интерес к изучению географии своей
страны. Для этого используются раз�
нообразные методические приёмы:
заставки к параграфам, образность
изложения, наглядность, историче�
ские экскурсы, эпиграфы, проблем�
ные вопросы по тексту, включение
школьников в различные виды дея�
тельности. 

Запуск механизма учебно�воспита�
тельного процесса связан не только с
желанием, но и с познавательными
возможностями учащихся. Имеется в
виду готовность к активному воспри�
ятию учебного материала и его освое�
нию. Поэтому каждый раздел и па�
раграф начинаются с этапа актуали�
зации, включающего «стартовые»
тестовые задания или опорные вопро�
сы. Начало разделов – это не толь�
ко мотивация и актуализация, но 
и перспективы будущего познания. 
В рубрике «В этом разделе вы научи�
тесь» показано, к чему должны стре�
миться школьники в результате овла�
дения содержанием учебника. Все
требования увязываются с основны�
ми линиями развития. 

Разделы завершаются обобщением,
включающим систематизирующие
вопросы под рубриками «Оцените
свои достижения», «Объясните значе�
ние понятий», «Спроектируйте». Та�
ким образом, изучение крупных бло�
ков материала предполагает диагнос�
тику как усвоения фундаментального
содержания, так и владения творче�
скими способами проблемной дея�
тельности, выражением личного от�
ношения к рассмотренным вопросам. 

В Образовательной системе «Шко�
ла 2100» выделены и обоснованы
адекватные развивающему образова�
нию педагогические технологии:
проблемно�диалогическая,  проект�
ная, продуктивного чтения, оценива�
ния учебных достижений. Исходя из
этого строится конструкция парагра�
фов в учебниках «География Рос�
сии». В начале каждого параграфа
ставится проблемный вопрос, напри�
мер: «Суровость климата России – это
приговор?»; «В географической на�

уке считается, что города – это
"точки роста", от которых начи�

наются важные изменения в ланд�
шафте. Согласны ли вы с этим утве�
рждением?». С помощью последу�
ющих продуктивных заданий в сов�
местном диалоге идёт поиск ответов,
формируются убеждения, опыт по�
знавательной и творческой деятель�
ности.

Для того чтобы сформулировать
полный ответ на продуктивный во�
прос, от учащихся требуется:

– осмыслить задание («Что надо
сделать?»);

– найти нужную информацию
(текст, рисунок, …);

– преобразовать информацию в со�
ответствии с заданием (найти причи�
ну, выделить главное, дать оценку,
...);

– мысленно сформулировать ответ,
используя слова «Я считаю, что ...,
потому что, во�первых, ..., во�вторых,
...» и т.д.);

– дать полный ответ, не рассчиты�
вая на наводящие вопросы учителя.

Большую педагогическую цен�
ность представляет технология про�
ектного обучения, поэтому в курсе
предполагается выполнение разнооб�
разных проектов: познавательных,
творческих, исследовательских,
практических. Приведём примеры.

1. Представьте себя коммерсан�
том, поставляющим продовольствен�
ные товары, одежду и обувь в свой
населённый пункт. Какие данные 
демографической статистики нужно
учитывать, чтобы ваш бизнес был 
успешным? Какие национальные
особенности повлияют на ассорти�
мент ваших товаров в сельской мест�
ности Татарстана, Севера России,
горных районов Кавказа? Составьте
бизнес�план.

2. Выполните картографический
проект «Биография моей семьи». Для
этого выясните, откуда родом ваши
родители, бабушки и дедушки, пра�
бабушки и прадедушки, другие
родственники. Нанесите на контур�
ную карту населённые пункты, где
родились и жили члены вашей семьи.

Особое место в работе с учебником
занимает технология продуктивного
чтения, предполагающая самостоя�
тельную работу учащихся с текстом
по определённому алгоритму. Напри�
мер, в параграфе «Становление Рос�
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сийского государства» выделяется
особый раздел «Восточная политика
и великий подвиг русских землепро�
ходцев», при изучении которого
школьники включаются в следу�
ющую деятельность:
� Выскажите предположения, о

чём может говориться в тексте с та�
ким названием. Объясните необходи�
мость освоения восточных районов.
� Чтобы проверить своё предполо�

жение, прочитайте текст, ведя диалог
с автором:

В – задайте вопрос к тексту;
О – предположите ответ;
П – проверьте себя по тексту.

� После чтения текста сделайте
вывод по проблеме ответа.

Разноуровневые задания в конце
параграфов объединены в рубрики:
� «Я, гражданин России, знаю и

могу объяснить» – направлены на 
самопроверку усвоения материала
параграфа;
� «Россия на пути в будущее: ре�

шаем творческие задачи» –  направ�
лены на формирование исследова�
тельских компетенций, креативно�
сти, выражения личного отношения;
� «Моя Земля: участвую в реше�

нии  практических задач» – способ�
ствуют формированию опыта практи�
ко�созидательной деятельности, в том
числе картографической.

Выполняя ценностно�смысловую,
теоретико�мировоззренческую, ин�
формационно�познавательную, орга�
низационно�деятельностную, диа�
гностическую функции, учебник 
«География России» способствует
личностному развитию, становлению
устойчивого интереса к географии,
обеспечивает качество географиче�
ского образования школьников, фор�
мирует активно�созидательную жиз�
ненную позицию.

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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В современной психологии образо�
вания активность обучающегося при�
знаётся основой достижения развива�
ющих целей обучения – знания не 
передаются в готовом виде, а добыва�
ются самим учеником в процессе по�
знавательной, исследовательской дея�
тельности. Признание активной роли
учащихся приводит к изменению
взглядов на содержание взаимодей�
ствия ученика с учителем и одноклас�
сниками. Учение больше не рассмат�
ривается как простая трансляция 
знаний от учителя к учащимся, а яв�
ляется сотрудничеством, совместной
работой учителя и учеников в ходе 
овладения знаниями и решения про�
блем. Всё это придаёт особую актуаль�
ность задаче формирования и разви�
тия коммуникативных универсаль�
ных учебных действий.

Коммуникативные действия мож�
но разделить на три группы в соответ�
ствии с тремя основными аспектами
коммуникативной деятельности:
коммуникацией как взаимодействи�
ем, коммуникацией как сотрудниче�
ством и коммуникацией как услови�
ем интериоризации. 

Первая группа – коммуникативные
универсальные учебные действия,
направленные на учёт позиции собе�
седника/партнёра по деятельности
(интеллектуальный аспект коммуни�
кации). Вторую группу образуют ком�
муникативные действия, направлен�
ные на кооперацию, сотрудничество.
Содержательное ядро этой группы –
согласование усилий по достижению
общих целей, организации и осуще�
ствлению совместной деятельности, а
необходимой предпосылкой для этого
служит ориентация на партнёра.
Третью группу образуют коммуника�

Групповая работа на уроке истории
как средство развития

коммуникативных универсальных
учебных действий школьников

О.В. Герасимова



свои правила: нельзя принуждать де�
тей к такой работе или высказывать
своё неудовольствие тому, кто отказы�
вается от неё (позднее нужно выяснить
причину отказа); совместная работа не
должна превышать 10–15 минут, что�
бы избежать утомления и снижения
эффективности; не стоит требовать от
детей абсолютной тишины и т.п. 
К тому же педагогу нередко прихо�
дится прикладывать усилия по нала�
живанию взаимоотношений между
учениками. Необходимо поощрять
детей высказывать свою точку зре�
ния, а также воспитывать у них уме�
ние слушать других людей и терпимо
относиться  к их мнению. Решающая
роль в этом принадлежит учителю,
который сам должен быть образцом
неавторитарного стиля ведения дис�
куссии и обладать достаточной общей
коммуникативной культурой.

Я работаю по учебникам Образова�
тельной системы «Школа 2100» бо�
лее семи лет. В своей практике ис�
пользую разные формы групповой
работы. Предлагаю фрагмент урока
истории в 7�м классе по теме «Само�
державие Алексея Михайловича Ти�
шайшего». Форма групповой работы
используется здесь на этапе откры�
тия новых знаний. 

На этапе постановки проблемы уче�
ники формулируют вопрос «Кем был
Алексей Михайлович Романов – ти�
шайшим царём или самодержцем?»,
далее – актуализация знаний (в том
числе учащиеся вспоминают план ха�
рактеристики реформ) и планирова�
ние деятельности (определяют, что
нужно узнать о личности Алексея
Михайловича и о его реформах).

На этапе поиска решения пробле�
мы (открытие новых знаний) учи�
тель, разделив класс на 6 групп, раз�
даёт задания на карточках.

Задание для 17й группы.
1. Найдите в параграфе материал о

налоговой реформе в царствование
Алексея Михайловича.

2. Охарактеризуйте реформу по
следующему плану:

а) дата проведения реформы;
б) цель реформы;
в) сущность реформы;
г) результат (смогли ли добиться

цели);
д) последствия.

тивно�речевые действия, служащие
средством передачи информации дру�
гим людям и становления рефлексии.

Зарождаясь в дошкольном детстве,
способность к коммуникации разви�
вается на протяжении всего периода
обучения в школе. В условиях специ�
ально организуемого учебного сотруд�
ничества формирование коммуника�
тивных действий происходит более
интенсивно, с более высокими показа�
телями и в более широком спектре.
Практическая организация эффек�
тивных форм сотрудничества учени�
ков начальной и основной школы не
только способствует усвоению учебно�
го содержания школьных предметов,
но и оказывает позитивное влияние на
развитие общения и речи. 

Работа в группе помогает ребёнку
осмыслить учебные действия. Понача�
лу, работая совместно, учащиеся рас�
пределяют роли, планируют деятель�
ность. Кроме того, работа в группе 
даёт школьникам эмоциональную и
содержательную поддержку, без кото�
рой многие вообще не могут включить�
ся в общую работу, например робкие
или слабые ученики. 

Группы могут выполнять одинако�
вые или разные задания. В зависимо�
сти от этого различают единую и диф�
ференцированную групповую работу,
причём в обоих случаях она тесно свя�
зана с фронтальной и индивидуальной
работой учащихся. Оптимальный со�
став групп – 5–7 человек. Состав групп
непостоянный и, как правило, опреде�
ляется самими учениками, учитель
только корректирует его, учитывая
взаимоотношения между ребятами. 

Групповая работа может приме�
няться для решения почти всех ос�
новных дидактических проблем: вы�
полнения заданий и упражнений,
закрепления и повторения, изучения
нового материала. Как и при индиви�
дуальном обучении, в группах орга�
низуется самостоятельная работа, но
выполнение дифференцированных
групповых заданий приучает школь�
ников к коллективным методам рабо�
ты, а общение, как утверждают пси�
хологи, является непременным усло�
вием формирования правильных 
понятий, поскольку позволяет осво�

бодиться от субъективности.
Групповая работа предполагает
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3. Ответьте, согласны ли вы с про�
званием Алексея Михайловича.

Ученики работают в группах 6–7
минут, по окончании работы пред�
ставляют её результаты (в виде устной
характеристики реформ). Это может
делать один ученик или вся группа.

Другой пример – урок в 8�м классе
в курсе Всеобщей истории Нового
времени по теме «Венский конгресс –
новая система международных отно�
шений». Учитель на этапе открытия
новых знаний распределяет класс на
группы, которые будут представлять
страны – участницы Венского кон�
гресса: Российскую империю, Анг�
лию, Пруссию, Австрию, Францию,
Швецию, Голландию и др.  Каждая
группа получает задание: 

1. Выясните, какие территории бы�
ли присоединены или потеряны дан�
ной страной по решению Венского
конгресса. Найдите эти территории
на карте.

2. Сделайте вывод, осталась ли до�
вольна данная страна решениями
Венского конгресса или нет.

Группа работает 4–5 минут, потом
представитель от команды рассказы�
вает о результатах работы, показывает
по настенной карте территориальные
приобретения (потери), прикрепляет
на доске с помощью магнита карточку
с названием страны в одной из двух ко�
лонок: «Страны, довольные результа�
тами конгресса» или «Страны, недо�
вольные результатами конгресса». 

Можно также привести в качестве
примера урок в 8�м классе в курсе Все�
общей истории Нового времени по те�
ме «Консерваторы, либералы и социа�
листы спорят о будущем общества».
Учитель делит класс на 3 группы (по
8–9 человек): консерваторы, либера�
лы, социалисты (коммунисты). Каж�
дая группа в свою очередь делится на 
4 малые группы (по 2–3 человека), ко�
торые отвечают на один из вопросов
плана�характеристики общественно�
политического течения XIX в.:

1. Как организовать экономику
идеального общества?

2. Как организовать политическую
власть в идеальном обществе?

3. Как организовать структуру иде�
ального общества?

4. Как организовать культурную
жизнь идеального общества?

Задание для 27й группы.
1. Найдите в параграфе материал о

законодательной реформе в царство�
вание Алексея Михайловича – изда�
нии Соборного уложения.

2. Составьте краткий рассказ о ре�
форме по следующему плану:

а) дата проведения реформы;
б) цель реформы;
в) структура и содержание Собор�

ного уложения (из скольких глав оно
состояло, о чём были законы);

г) результат реформы (отметить,
как изменилось положение крестьян
и жителей «белых слобод»).

Задание для 37й группы.
1. Найдите в параграфе материал о

военной реформе в царствование
Алексея Михайловича.

2. Охарактеризуйте реформу по
следующему плану:

а) дата проведения реформы;
б) цель реформы;
в) сущность реформы;
г) результат (смогли ли добиться

цели).
Задание для 47й группы.
1. Найдите в параграфе материал о

денежной реформе в царствование
Алексея Михайловича.

2. Охарактеризуйте реформу по
следующему плану:

а) дата проведения реформы;
б) цель реформы;
в) сущность реформы;
г) результат (смогли ли добиться

цели);
д) последствия.
Задание для 57й группы. 
1. Найдите в параграфе материал о

реформах в государственном управле�
нии в царствование Алексея Михай�
ловича.

2. Охарактеризуйте реформу по
следующему плану:

а) цель реформы;
б) сущность реформы;
в) результат (смогли ли добиться

цели).
Задание для 67й группы.
1. Прочитайте в параграфе матери�

ал об Алексее Михайловиче.
2. Перечислите личные качества

второго царя из династии Романо�
вых; по ходу работы над реформами 
в царствование Алексея Михайлови�

ча (группы 1–5) дополните свой
ответ.

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Учащиеся работают в течение 5 ми�
нут: находят нужную информацию,
оформляют её в сжатом или схемати�
ческом виде на листе формата А4. По
окончании работы один ученик или
несколько учащихся из каждой груп�
пы рассказывают о результатах рабо�
ты и помещают лист на доску. Далее
коллективно обсуждается вопрос о
средствах, которые выбрали предста�
вители этих течений для построения
идеального общества. На доске появ�
ляется таблица – результат работы
всего класса на уроке (см. внизу).

Пример групповой работы на по�
вторительно�обобщающем уроке –
урок в 5�м классе по теме «Общий
взгляд на Древний Восток». На уроке
ставится вопрос: «Какие особенности
были свойственны большинству ци�
вилизаций Древнего Востока – Егип�
ту, Междуречью, Индии и Китаю?».
Учащиеся делятся на 4 группы по
числу сфер жизни общества: хозяй�
ство, власть (политика), обществен�
ная структура, культура. 

Каждой группе даются карточки с
заданием.

Задание для 17й группы.
1. В каких природных условиях

возникало большинство цивилиза�
ций Древнего Востока?

2. Какое занятие было главным в
странах Древнего Востока?

3. Заполните пропуски в предложе�
нии: «Большинство земель и имуще�
ство было собственностью ..., кото�

рое(ые) могло(ли) ... и было(и) долж�
но(ы) ...».

Задание для 27й группы.
1. Кто считался обладателем власти

в цивилизациях Древнего Востока?
2. Назначались или выбирались

должностные лица (чиновники) в
странах Древнего Востока?

Задание для 37й группы.
1. Были ли свободные граждане го�

сударств Древнего Востока одинаково
равны в основных правах или все 
были одинаково бесправны перед го�
сударством?

2. Чем определялось место челове�
ка в обществе: его происхождением
или личными заслугами?

Задание для 47й группы.
1. Что люди Древнего Востока це�

нили прежде всего: общественный 
порядок или личную свободу?

2. Какие человеческие качества 
вызывали одобрение на Древнем Вос�
токе?

Ученики работают в группах по
3–4 минуты, по окончании работы
представляют её результаты.

Домашнее задание – заполнение в
учебнике первого столбца сравни�
тельной таблицы «Восток и Запад
Древнего мира». 
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ных проблем, а период адаптации в 
5�м классе – одним из труднейших пе�
риодов школьного обучения. Состоя�
ние детей в это время с педагогиче�
ской точки зрения характеризуется
низкой организованностью, рассеян�
ностью и недисциплинированностью,
снижением интереса к учёбе и её 
результатам, с психологической –
снижением самооценки, высоким
уровнем ситуативной тревожности.
Условия обучения коренным образом
меняются: дети переходят от одного
основного учителя к системе «клас�
сный руководитель – учителя�пред�
метники», сталкиваются со множе�
ством новых, более сложных требова�
ний, выдвигаемых разными учителя�
ми. Пятиклассники особо нуждаются
в установлении адекватных отноше�
ний с педагогами. 

По данным А.М. Прихожан [3],
трудности и страхи в отношениях с
учителями испытывают от трети до
половины всего числа пятиклассни�
ков. Ситуацию обостряют родители:
принуждая детей работать «на оцен�
ку», взрослые всё больше провоциру�
ют школьные страхи, связанные у де�
тей с неуверенностью в своих силах,
тревогой по поводу негативных оце�
нок или их ожидания. Для ребёнка,
вступающего в подростковый воз�
раст, это становится серьёзным испы�
танием и представляет особую про�
блему в период адаптации. Вместе 
с тем стремление ребёнка хорошо 
выполнять все требования школы,
показать себя с лучшей стороны по�
буждает его проявлять высокую 
активность, что свидетельствует об

Рассматривается проблема адаптации пя�
тиклассников к обучению в основной школе,
считающаяся одной из наиболее педагогически
сложных проблем. Проанализированы вне�
шние и внутренние факторы адаптации, пока�
заны индивидуально�психологические разли�
чия пяти� и шестиклассников. Показано, что
одним из важных внешних факторов успеш�
ности адаптационного процесса являются
внешкольная деятельность и творческая ак�
тивность учащихся.

Ключевые слова: основная школа, адапта�
ция, творческая активность.

Проблема адаптации учащихся
при переходе к новому этапу образо�
вания, от дошкольного до высшего
профессионального, в последнее вре�
мя приобрела особую актуальность.
Это связано с тем, что каждый уча�
щийся в результате не один раз ока�
зывается в ситуации адаптационного
стресса. Он выражается в напряже�
нии всех функциональных систем ор�
ганизма. У некоторых детей наблюда�
ется двигательное возбуждение или,
напротив, заторможенность, плохой
сон, снижение аппетита. Следствием
адаптационного стресса являются
частые жалобы на усталость и голов�
ные боли, всплеск простудных и
обострение хронических заболева�
ний. Вот почему одно из условий 
безопасной жизнедеятельности ре�
бёнка – это его успешная адаптация 
в образовательной среде.

В рамках настоящей статьи рас�
смотрим проблему адаптации пяти�
классников к обучению в основной
школе. Как отмечает М.Р. Битянова
[1, с. 221], и этого мнения придержи�
вается большинство исследователей,
переход из начального в среднее звено
считается одной из наиболее слож�
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ёму информации, повышенным тре�
бованиям педагогов�предметников. 
Зачастую родители стремятся опре�
делить ребёнка в гимназию, не учи�
тывая актуального уровня развития 
его интеллектуальных способностей.
У значительной части детей это по�
рождает эмоциональный стресс, ко�
торый может затянуться и привести
к неврозам. В учебной деятельности
эмоциональная дезадаптация прояв�
ляется в резком ухудшении концент�
рации внимания, в снижении функ�
ций памяти, в затруднённой реализа�
ции речевого намерения. При этом
уровень интеллектуальных способ�
ностей у невротизированного ребён�
ка может быть высоким, но они бло�
кируются со стороны отрицательных
эмоций. 

В инструктивном письме Мини�
стерства образования и науки РФ 
«Об обеспечении успешной адапта�
ции ребёнка при переходе со ступени
начального общего образования на 
основную» заявлено, что успешность
адаптации школьника к обучению в
5–6�м классах зависит от реализации
преемственных связей между началь�
ным и основным общим образованием.
При решении проблемы преемствен�
ности, особенно в период адаптации
вчерашнего младшего школьника к
новым условиям обучения в 5�м клас�
се, необходимо

– учитывать психологические осо�
бенности 10–12�летних детей, всту�
пающих в подростковый период 
развития; уровень познавательной
деятельности, с которым ребёнок 
перешёл в 5�м класс; 

– анализировать причины неус�
пешной адаптации и возможности
(пути) коррекции соответствующих
трудностей.

Следует отметить, что психофизио�
логические особенности детей, при�
ступающих к обучению в основной
школе, весьма неоднородны. Проис�
ходит это потому, что возраст совре�
менных пятиклассников варьируется
от 10 до 12 лет, к тому же половое 
созревание у девочек происходит
раньше, чем у мальчиков. Часть пя�
тиклассников в период адаптации
уже вступают в пубертат, остальные
находятся на предпубертатной ста�
дии развития. Поэтому «размытость»

ассимилятивном пути адаптационно�
го процесса.

В общем случае при переходе в 5�й
класс происходит кардинальное из�
менение образовательной среды, ко�
торое характеризуется 

– увеличением учебной нагрузки,
возросшим объёмом учебной работы
как на уроке, так и дома; 

– возросшим темпом работы на уро�
ке и необходимостью быстро конспек�
тировать учебный материал;

– новыми видами учебной деятель�
ности и новыми требованиями к
оформлению работ;

– формированием собственной по�
зиции, нового стиля общения с учите�
лями; 

– необходимостью установления
межличностных отношений с учите�
лями и классным руководителем;

– различием методик преподава�
ния и требований учителей�предмет�
ников;

– необходимостью установления
конструктивных межличностных
взаимоотношений с одноклассника�
ми, определения своего статусного
положения в классе;

– сменой статуса по отношению к
другим школьникам: в основной
школе пятиклассники оказываются
самыми маленькими, вследствие чего
у них могут возникнуть проблемы со
старшеклассниками;

– необходимостью освоения школь�
ного пространства и правил поведе�
ния в нём.

Проблема адаптации к основной
школе усугубляется у выпускников
образовательных учреждений «Дет�
ский сад – начальная школа» (у них
процесс адаптации к 1�му классу про�
исходил в «тепличных условиях», и
адаптацию к совершенно новой для
себя образовательной среде основной
школы они переживают, как прави�
ло, тяжелее), а также у тех пяти�
классников, которые поступили в
школу с особыми запросами (гимна�
зия, специализированный лицей).
Обучение в таких школах требует от
ученика усвоения и строгого выпол�
нения определённых норм и правил;
ребёнку необходимо адаптироваться
не только к новому коллективу од�

ноклассников, новым учителям,
но и к резко возросшему объ�
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сников характерны эмоциональная
устойчивость, высокий уровень само�
контроля поведения, работоспособ�
ности, дисциплинированности, доб�
росовестности, решительности, а так�
же более значительное развитие 
интеллектуальных способностей и
учебной мотивации (с преобладанием
эмоциональных мотивов). Одновре�
менно нами было отмечено, что у дан�
ной категории пятиклассников на�
блюдается повышенный уровень тре�
вожности (эустресс�активатор допол�
нительной энергии).

Успешно адаптировавшиеся шес�
тиклассники обладают схожим на�
бором индивидуально�психологиче�
ских характеристик (дисциплиниро�
ванность, добросовестность, наличие
самоконтроля эмоций и поведения,
терпимость и уживчивость), высокой
учебной мотивацией (с преобладани�
ем познавательных мотивов), а также
более низкой тревожностью. На этом
моменте хотелось бы остановиться
подробнее.

Низкая тревожность неадаптиро�
вавшихся пятиклассников свидетель�
ствует о том, что процесс адаптации у
них идёт по линии аккомодации, ситу�
ативного приспособления, тогда как у
их адаптировавшихся одноклассни�
ков преобладает ассимилятивный тип
адаптации, с менее предсказуемым 
результатом, но более продуктивный в
итоге, что и является причиной повы�
шенной тревожности («А как среда 
отреагирует на мои попытки её изме�
нить?»). Однако в результате такого
способа адаптации индивид активно
«подстраивает» среду в соответствии
со своими индивдуальными особен�
ностями, при этом он приобретает по�
зитивный опыт продуктивной адапта�
ции. В 6�м классе повышенная тре�
вожность, напротив, наблюдается у
неадаптировавшихся учащихся: при�
способленческие методы оказались не�
эффективными, а особенности лично�
сти и несформированность учебной 
деятельности не позволяют действо�
вать продуктивными методами.

Помимо психологических разли�
чий адаптировавшихся и неадапти�
ровавшихся учащихся 5–6�х клас�
сов нами было выявлено, что 
неадаптировавшиеся школьники
менее активны во внешкольной дея�

перехода учащихся от младшего
школьного к подростковому возрасту
приводит в целом к удлинению пери�
ода адаптации и обострению адапта�
ционных проблем не в самом начале
5�го класса, а в середине года или да�
же в 6�м классе. В научной литерату�
ре всё чаще используются формули�
ровки «адаптация учащихся 5–6�х
классов», «школьная дезадаптация
подростков». 

Внешними критериями адаптации
учащихся к обучению в основной
школе являются

– объективные результаты учебной
деятельности (хорошая успева�
емость);

– выполнение норм и правил пове�
дения в школе;

– сформированность коммуника�
тивных умений (ученик умеет нала�
живать контакты с одноклассниками
и преподавателями).

В подростковом возрасте можно го�
ворить об относительно устойчивых
личностных особенностях ребёнка,
определяющих его стиль поведения и
межличностных отношений, а также
выбор способа адаптации. Вместе с
тем личность ребёнка находится в
стадии формирования, поэтому целе�
сообразно развивать такие психоло�
гические качества детей, которые
способствуют продуктивной адапта�
ции в новой образовательной среде и
формируют базис адаптивного потен�
циала личности. 

С целью определения психологи�
ческих особенностей учащихся, адап�
тировавшихся к обучению в основной
школе, в 2005–2009 гг. нами были
проведены психодиагностические
обследования учащихся 5–6�х клас�
сов гимназии и спортивного лицея
«Держава» г. Обнинска и Междуна�
родной космической школы г. Бай�
конур. Результаты этих исследова�
ний показали, что как среди пяти�,
так и среди шестиклассников значи�
тельная часть учащихся (48 и 45% 
соответственно) не смогла полностью
адаптироваться к обучению в основ�
ной школе.

Сравнительный анализ психологи�
ческих особенностей адаптировав�
шихся и неадаптировавшихся уча�

щихся обнаружил, что для успеш�
но адаптировавшихся пятиклас�
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тивно сформировать основные ком�
поненты учебной деятельности. 
В этой программе большое внимание
уделено созданию контрольно�оце�
ночной системы ребёнка, что способ�
ствует развитию его адекватной само�
оценки и самоконтроля, а также 
присутствует компонент самостоя�
тельного изучения материала.

Анализ внешкольных занятий ис�
пытуемых показал, что 100% детей,
посещавших занятия по подготовке 
к школе и психологически готовых к
обучению в школе, а также 100% де�
тей, занимающихся шахматами, к
концу обучения в начальной школе
успешны в учебной деятельности.
Выяснилось также, что младшие
школьники, посещающие дополни�
тельные занятия по иностранному
языку и художественному творче�
ству, также более успешны в учебной
деятельности. Обобщая полученные
данные, можно сделать вывод, что на
формирование успешной учебной 
деятельности младших школьников 
положительное влияние оказывают
внешкольные занятия, направлен�
ные на развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей.

Анализ внешних и внутренних
факторов адаптации к обучению в 
основной школе привёл нас к следу�
ющим выводам:

1) успешность адаптации пятиклас�
сников обусловлена совокупностью
внешних и внутренних факторов;

2) к внутренним факторам относят�
ся состояние здоровья пятиклассни�
ка, уровень интеллектуального раз�
вития, эмоциональная устойчивость,
самоконтроль поведения, работоспо�
собность, дисциплинированность,
добросовестность, решительность,
коммуникативные способности, со�
циальная смелость, учебная мотива�
ция, а также степень сформирован�
ности учебной деятельности;

3) к внешним факторам пятиклас�
сников относятся экология, социаль�
но�экономические характеристики
семьи, особенности образовательной
среды (согласованность программ 
обучения, организация учебного про�
цесса, тактика педагогических воздей�
ствий, согласованность требований

тельности, тогда как их адаптиро�
вавшиеся одноклассники чаще посе�
щают различные кружки, учатся в
музыкальных и художественных
школах, более активны во внеклас�
сной работе.

Важнейшим внутренним факто�
ром успешности адаптации к основ�
ной школе является сформирован�
ность учебной деятельности выпуск�
ников начальной школы. По резуль�
татам экспериментального изучения
на примере учащихся 4�х классов
МОУ «Держава» г. Обнинска нами
было доказано, что успешность учеб�
ной деятельности в выпускном классе
начальной школы зависит от лично�
стных особенностей ученика: общи�
тельности, организованности, само�
стоятельности и способности легче
переживать неудачи. На сформиро�
ванность учебной деятельности четве�
роклассников оказывают влияние
как внутренние факторы (уровень
развития интеллектуальных способ�
ностей, личностные особенности уча�
щихся, в частности общительность,
организованность, самостоятель�
ность, а также психологическая го�
товность к школе и успешный опыт
адаптации в 1�м классе), так и внеш�
ние (особенности внутрисемейных 
отношений, программа обучения,
внеучебная деятельность). 

Кроме того, нами было проведено
исследование успешности учебной де�
ятельности в зависимости от освое�
ния различных программ начальной
школы, а также посещения дополни�
тельных занятий и кружков.

Выяснилось, что среди детей, обу�
чающихся по программам Образова�
тельной системы «Школа 2100» и
«Начальная школа XXI века», доля
успешных детей в учебной деятель�
ности достоверно выше, чем среди 
детей, обучающихся по программе
«Школа России», где наблюдается 
обратная тенденция. Полученный ре�
зультат был ожидаемым: программа
«Школы 2100» направлена на форми�
рование самостоятельной, саморазви�
вающейся личности, а программа
«Начальной школы XXI века» обес�
печивает мягкую адаптацию, вслед�

ствие чего ребёнок может эффек�
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В данной статье рассматривается экспери�
мент, проведённый в Центре эстетического вос�
питания «Творчество» г. Владикавказа. В его
ходе апробировалась авторская интегрирован�
ная эстетическая программа «Искусство», в
которой даны целостные, систематизирован�
ные знания в процессе преподавания двух или
более предметов с сохранением дифференциа�
ции каждого. Изложены результаты экспери�
мента, сделан вывод о том, что интегративно�
гуманитарный подход способствует эстетиче�
скому развитию обучаемых. 

Ключевые слова: художественно�эстетиче�
ская деятельность, образно�ассоциативное
мышление, эстетическая эмпатия, интегриро�
ванная эстетическая программа, дополнитель�
ное образование.

Эстетическое воспитание как одно
из важнейших условий всесторонне�
го, гармонического развития подрас�

учителей, компетентность классного
руководителя), а также возможность
творческой самореализации ребёнка 
в учебной и внеучебной деятельности;

4) психолого�педагогическое со�
провождение адаптации пятиклас�
сников должно включать два этапа: 

– на подготовительном этапе
(2–4�й классы) необходимо уделять
внимание не только формированию
учебной деятельности младших
школьников, но и развитию выше�
указанных личностных качеств в
учебной и внеучебной деятельности,
при этом особое внимание следует
уделять творческому развитию детей,
повышению познавательного интере�
са к различным областям знаний;

– на поддерживающем этапе сле�
дует оказывать детям индивидуально
ориентированную помощь в успеш�
ном преодолении стресса адаптацион�
ного периода, в формировании пси�
хологических и социально�психоло�
гических качеств, обеспечивающих
успешность учебной деятельности, в
развитии коммуникативных способ�
ностей школьников и формировании
коллектива класса;

5) с учётом особенностей младшего
подросткового возраста рекомендует�
ся проводить занятия в форме психо�
логического тренинга и специально
организованной совместной творче�
ской деятельности;

6) на успешность адаптации пяти�
классников влияет психолого�педаго�
гическая компетентность педагогов
(классного руководителя и учителей�
предметников) и понимание родите�
лями особенностей подросткового
возрастного кризиса.
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тающего поколения осуществляется
во всех сферах его жизнедеятельно�
сти. Особые функции в формировании
основ эстетической культуры уча�
щихся выполняют творческие объ�
единения эстетической направленно�
сти в учреждениях дополнительного
образования. Важно наметить и реа�
лизовать единые направления в рабо�
те всех педагогов дополнительного 
образования [1].

Такими общими путями являются:
1) раскрытие основных понятий эс�

тетики на материале творческого объ�
единения;

2) обогащение эмоционально�эсте�
тического опыта школьников;

3) развитие эстетической потреб�
ности и художественных вкусов уча�
щихся;

4) организация и стимулирование
эстетической деятельности воспитан�
ников [2].

Таким образом, разнообразие со�
держания, форм и методов, богатство
средств педагогического воздействия
на личность учащегося, способству�
ющих достижению его эстетической
воспитанности, не может быть в пол�
ной мере обеспечено каким�то одним
учреждением: школой, учреждением
дополнительного образования и др.
Только в системе взаимодействия
всех воспитывающих сил возможно
органически соединить общее образо�
вание с музыкальным, художествен�
ным развитием, вырастить творче�
скую индивидуальность.

Для определения эффективности
эстетического воспитания в системе
дополнительного образования нами
была разработана и апробирована ин�
тегрированная эстетическая про�
грамма «Искусство».

В её основу положены цели, предпо�
лагающие воспитание духовности,
нравственного отношения к природе,
эстетического вкуса и образно�ассоци�
ативного мышления. Такое понима�
ние обусловливает необходимость рас�
смотрения искусства как наиболее
адекватного средства для формирова�
ния широкой культуры, целостного
взгляда на мир. Наша программа,
раскрывая понятия красоты и нацио�
нального своеобразия окружа�

ющего мира, особенности вос�
приятия и воссоздания звука,

опирается на концепцию художе�
ственного образа.

Тематика интегрированных заня�
тий определялась согласно програм�
мным темам, в которых широко и
многогранно раскрывались художест�
венный образ слова, воссоздание зву�
ка, основы художественного изобра�
жения. Деятельность обучаемых была
направлена на эффективное эстети�
ческое воспитание средствами интер�
дисциплинарных взаимодействий,
которое усиливало реализацию три�
единой цели: образовательной, разви�
вающей и воспитывающей. В зависи�
мости от возраста учащихся происхо�
дило усложнение материала, который
отбирался таким образом, чтобы 
произведения искусства компактно
включались в эстетический курс, це�
лостно воспринимаясь обучаемыми.

Осуществлялся поиск практиче�
ских форм работы по выявлению и учё�
ту эстетических склонностей и способ�
ностей учащихся. Наряду с традицион�
ными были использованы интересные,
заслуживающие внимания творческие
задания: сочинение детьми мелодий,
стихов, игра на различных музыкаль�
ных инструментах и т.д.

Интегрированные занятия прово�
дились один раз в неделю, причём
различные их виды были обусловле�
ны целями этих занятий. Коллектив�
ное и индивидуальное музицирова�
ние способствовало формированию
интереса к музыкальному искусству,
воспитанию художественного вкуса,
развитию музыкальных способно�
стей. В ходе занятий воспитывалось
устойчивое внимание к качеству пе�
ния, развивалась музыкальная па�
мять и слух обучаемых. Одной из на�
иболее активных и доступных форм
работы являлась игра на детских му�
зыкальных инструментах. 

На базе Центра эстетического вос�
питания «Творчество» г. Владикавка�
за был проведён эксперимент, в кото�
ром приняли участие 52 человека.
При помощи диагностической мето�
дики был выявлен уровень развития
их эстетической эмпатии, оказав�
шийся весьма низким. Именно эти
результаты свидетельствовали о необ�
ходимости внедрения в работу Цент�
ра интегрированной эстетической
программы «Искусство».
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Испытуемые были разделены на
контрольную и экспериментальную
группы.

Контрольную группу составили 28
подростков 12–13 лет, посещавшие
творческие объединения центра по
различным направлениям (хореогра�
фия, музыка, декоративно�приклад�
ное искусство и т.д.).

В экспериментальную группу во�
шли 24 воспитанника, которые наря�
ду с обучением в выбранных ими
творческих объединениях изъявили
желание дополнительно посещать ин�
тегрированные занятия по предло�
женной им программе «Искусство».

Проиллюстрируем использование
интегративно�гуманитарного подхо�
да как основы эстетического воспита�
ния школьников в условиях нацио�
нально�регионального дополнитель�
ного образования в ходе реализации
данной программы.

Тема занятия «Это – радость моя,
Иристон!» (о творческом пути К.Л. Хе�
тагурова).

Цель занятия: дать школьникам
представление о художественной
культуре осетинского народа через
творчество К.Л. Хетагурова.

Задачи: 
1) познакомить учащихся с

жизнью и творчеством великого сына
осетинского народа, основоположни�
ка осетинской литературы К.Л. Хета�
гурова;

2) раскрыть красоту художествен�
ных образов, выраженную в поэти�
ческом слове, изобразительном ис�
кусстве и музыке.

Материал: стихи, репродукции с
картин К.Л. Хетагурова («За водой»,
«Портрет А. Цаликовой», «Долина
Теберда», «Перевал Зикара» и др.);
Концерт для фортепиано с оркестром
Ф. Алборова (фрагмент); вокальные
произведения А. Кокойти.

Методы проведения занятия: бесе�
да, диалог, сравнение, сопоставление. 

Содержание занятия.
Звучит музыка из Концерта для

фортепиано с оркестром Ф. Алборова.
Возможный круг вопросов:
1. О чём рассказывает эта музыка?
2. Как вы думаете, чему будет по�

священо наше занятие?
3. Знаете ли вы, чем притягатель�

на Северная Осетия?

Школьники предлагают свои вари�
анты ответов. Проводится беседа, в
процессе которой выявляются знания
детей об истории и культуре родного
края.

Учащиеся рассматривают репро�
дукции с картин К.Л. Хетагурова.

Задание: определить, в чём эмоци�
ональное родство этих произведе�
ний.

Обсуждение следующих вопросов:
1. Кто автор этих прекрасных поло�

тен?
2. Какие чувства вызвали у вас эти

картины?
3. Какие краски использовал автор

для создания художественных обра�
зов?

Задание: сравнить рассматрива�
емые картины, охарактеризовать их.

Педагог читает отрывок из поэмы
К.Л. Хетагурова «Перед судом».

Вопросы для беседы:
1. Кто, на ваш взгляд, автор этого

произведения?
2. Какие стихотворения К.Л. Хета�

гурова вы знаете? Прочитайте их.
Учащиеся читают стихи на рус�

ском и осетинском языках.
Звучит песня А. Кокойти «Дума

жениха» на стихи К.Л. Хетагурова.
После прослушивания дети анали�

зируют текст и музыку.
Звучат фрагменты осетинских 

танцевальных мелодий («Хонга»,
«Симд», «Девичий танец» и т.д.). 

Задание: школьникам предлагается
нарисовать фрагменты этих танцев. 

В заключение педагог суммирует
впечатления учащихся, подводит их
к понятиям «образ», «народная куль�
тура». 

После реализации программы «Ис�
кусство» в Центре эстетического вос�
питания была проведена повторная
диагностика уровня развития эстети�
ческой эмпатии. Результаты полу�
ченных эмпирических данных пред�
ставлены на диаграмме.

Использование интегративно�гума�
нитарного подхода в эстетическом
воспитании оказывает заметное влия�
ние на развитие уровня эстетической
эмпатии. Так, у 26% школьников экс�
периментальной группы уровень эсте�
тической эмпатии оказался высоким
против 20% в контрольной группе.

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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В данной статье рассказывается о процессе
живописи натюрморта с натуры, о методике
его постановки и выполнения на уроке изобра�
зительного искусства. Раскрывается суть аква�
рельной техники a la prima – живописи за один
приём по предварительно увлажнённому листу
бумаги. Описаны этапы работы акварелью, её
сложности и преимущества.

Ключевые слова: изобразительное искус�
ство, эстетическое воспитание, живопись, ак�
варель, натюрморт, постановка, техника a la
prima, изобразительное искусство, творческие
способности, художественный образ, работа с
натуры.

Обучение акварельной живописи –
часть эстетического воспитания уча�
щихся, способности воспринимать,
чувствовать, оценивать эстетические
явления в искусстве и действитель�
ности, активно участвовать в творче�
стве и созидании по законам красоты.
Работа акварелью с натуры даёт ог�
ромный диапазон для расширения
живописных возможностей, форми�
рования художественного вкуса, по�
стижения законов колорита. 

В начале занятия целесообразно
рассказать о работе художника, обога�
щая знания учащихся об изобрази�
тельном искусстве, а затем провести
мастер�класс или показать учебный
фильм. Это повышает эмоциональный
настрой учащихся, вдохновляет на
творчество. Выполнение акварельного
этюда строится по дидактическому
принципу от простого к сложному.

Для выполнения живописного на�
тюрморта на уроке в общеобразова�
тельной школе или студии дополни�
тельного образования рекомендуем ис�
пользование акварельной техники a la
prima – это живопись, выполненная за
один сеанс по предварительно увлаж�
нённому листу бумаги. Данная техни�
ка очень быстрая и красивая, помогает

Низкий уровень развития эстетиче�
ской эмпатии у испытуемых конт�
рольной группы составил 12%, тогда
как в экспериментальной группе этот
показатель равен нулю. Средний уро�
вень в экспериментальной группе
(74%) выше, чем в контрольной
(68%). Оценка результатов экспери�
мента показала его достоверность. По�
лученные эмпирические данные сви�
детельствуют о том, что принципы
построения интегрированных заня�
тий и умелое введение в них нацио�
нально�регионального компонента
направлены на формирование у обуча�
емых целостного представления об ис�
кусстве как важнейшей области худо�
жественной деятельности человека. 

Итак, результаты эксперимента
позволяют сделать вывод о том, что
интегративно�гуманитарный подход в
дополнительном образовании способ�
ствует развитию воспитуемых, в част�
ности, достижению ими более высоко�
го уровня эстетического развития.
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научить писать акварелью, увлечь де�
тей, сделать урок более, ярким, запо�
минающимся. Советуем чередовать
длительные постановки с заданиями,
выполненными за более короткий
срок. Продуманное время работы над
натюрмортом акварелью держит уча�
щихся в эмоционально�активном нап�
ряжении, при котором восприятие на�
туры и её изображение ведутся доволь�
но быстро. Длительный срок работы
над учебным заданием учащиеся не
всегда используют эффективно, отвле�
каются. Именно поэтому этюд натюр�
морта в технике a la prima желательно
выполнить в течение одного урока.

Подчеркнём, что художественное
воспитание должно ориентироваться
не только на наиболее одарённых де�
тей, его цель – вызвать в каждом уче�
нике веру в себя.

Рассмотрим методику постановки
натюрморта и этапы его выполнения
акварелью. 

Постановка натюрморта – одна из
составляющих успешной работы. Для
её осуществления важен эмоциональ�
ный настрой учащихся, поэтому
учебная постановка должна быть эс�
тетически привлекательной, чтобы у
детей сразу возникло желание её на�
писать. Для этого задания вам пона�
добятся цветы, кувшин, драпировка,
какой�либо выразительный фрукт
или предмет. В качестве фона можно
использовать несколько драпировок,
подходящих по цвету и фактуре.

Натюрморт должен находиться на
возвышенности, для того чтобы каж�
дый учащийся мог его хорошо ви�
деть. Композицию устанавливают на
уголок из фанеры, но если его нет, до�
пустимо использовать стул. Спинку
стула или уголок покрывают драпи�
ровкой, ставят кувшин с букетом так,
чтобы фон драпировки зрительно
воспринимался вокруг цветов и пред�
метов. Рядом с кувшином можно по�
ложить яблоко или грушу, поставить
чашку или что�либо другое, подходя�
щее по смыслу, цвету, форме. 

Это не только методическая, но и
практическая подготовка к уроку, ко�
торая состоит в том, что букет надо
собрать заранее, составив его только
из полевых, садовых цветов или дру�

гих растений. К выбору букета от�
неситесь со всей вниматель�

ностью. Цветы должны быть свежи�
ми, подходить друг к другу по цвету и
форме и вдохновлять на работу. Со�
ставлять букет необходимо следу�
ющим образом: высокие растения рас�
полагать на дальнем плане, средние –
в центре, низкие – ближе к основанию
вазы. Постарайтесь, чтобы в букете
были один�два крупных цветка, не�
сколько средних и мелкие соцветия.
Кроме того, можно использовать су�
хоцветы или красивые ветки деревьев.

Для нас важно не только написание
хорошего этюда, но и создание инте�
ресной композиции, художественно�
го образа. Это самое главное и самое
сложное в живописи. Передача коло�
рита, соответствующего настроению
художника, лучше всего помогает в
создании целостного образа. Следова�
тельно, для решения данной творче�
ской задачи нужно выбрать опреде�
лённое эмоциональное состояние и
поставить композицию на эту тему.
Это может быть спокойный или даже
грустный натюрморт, составленный в
холодном колорите. Цвета, использу�
емые в таком натюрморте, – серые,
голубые, фиолетовые. Можно вы�
брать другое настроение – весёлое, ра�
достное. Цветовая гамма натюрморта
в этом случае будет яркой: жёлтой,
красной, оранжевой. 

Букет полевых цветов несёт в себе
информацию о поле, о родной земле, о
здоровье, так как многие травы или
цветы – лекарственные. Помните, что
крупные мастера очень требователь�
но относились к созданию натурной
постановки. 

Итак, вы собрали букет полевых
цветов, поставили его в красивый
кувшин или вазу, корзинку, стеклян�
ную банку, выбрали подходящий цве�
товой фон. Посмотрите, чем допол�
нить натюрморт. Пусть это будут 
небольшие по размеру предметы.
Примеров много: чашка, глиняная
игрушка, колокольчик, фрукты и др.
Предмет должен быть один, главное –
чтобы он не противоречил художест�
венному замыслу. После того как все
составляющие постановки будут за�
действованы в интересной, ритмиче�
ски организованной среде, хорошо
подобранной по цвету и форме в худо�
жественную группу, можно присту�
пать к живописному изображению.

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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Для создания акварельного этюда
натюрморта с цветами используют
лист бумаги небольшого формата, на
котором можно успеть написать рабо�
ту, пока бумага остаётся влажной. Та�
кой натурный этюд сохраняет све�
жесть, характерную для приёма a la
prima. Бумага для акварели должна
быть белого цвета и иметь шерохова�
тую или зернистую фактуру. Для про�
дления длительности высыхания по�
верхности можно положить под лист
влажную ткань. Бумагу необходимо
хорошо натянуть: если её поверхность
станет неровной, то краска будет быст�
ро стекать и впитываться во впадины
неровностей. При высыхании на этих
местах образуются глухие тёмные пят�
на, не соответствующие тональному и
колористическому решению этюда.
Идеальной основой под живопись яв�
ляется бумага, натянутая на планшет,
но его надо готовить заранее, и это
делают в студии дополнительного об�
разования. Что касается урока в шко�
ле, то здесь удобно пользоваться склей�
ками или листами плотной акварель�
ной бумаги. 

В акварели очень важно дать бума�
ге хорошо впитать в себя краску. Для
этого необходимо учитывать положе�
ние основы. При вертикальном поло�
жении или большом наклоне, а также
на жёстких, глянцевых сортах бума�
ги этого трудно достичь. Краска будет
просто стекать вниз, не успевая впи�
тываться. С другой стороны, горизон�
тальное положение не позволяет ис�
пользовать специфическое свойство
акварели – течь по бумаге, образуя
наплывы, вливания одного цвета в
другой. При горизонтальном поло�
жении бумаги краска застаивается.
Поэтому этюд должен находится в
умеренно наклонном положении. Со�
ветуем пользоваться под основу для
живописи пластиковыми папками.
Влажный лист бумаги как бы прикле�
ивается на папку, образуя совершен�
но ровную поверхность. Кроме того,
при помощи пластиковой папки лег�
ко регулировать наклон листа. 

Рисунок под акварельный этюд вы�
полняется лёгкими линиями каран�
дашом средней твёрдости и желатель�
но без использования ластика, так

как он может повредить поверх�
ность бумаги, и она станет не�

пригодной под акварель. Лучше всего
писать этюды без предварительного
рисунка карандашом и строить фор�
му предмета кистью акварельными
средствами. При таком методе работы
полнее проявляются специфические
свойства материала, этюд получается
органичным и цельным. 

Акварель отличается прозрач�
ностью красочного слоя, способ�
ностью пропускать, а не задерживать
свет. Поэтому она легко наносится на
лист, жидко разбавленная водой.
Частично впитываясь в размягчён�
ную водой бумагу, акварель разлива�
ется по её увлажненной поверхности.
После высыхания воды остаётся тон�
кий слой краски, и световые лучи,
проходя через него, отражаются от
белой бумаги, как бы освещая цвет
изнутри. В акварели важно сохра�
нить цвет чистым, а красочный слой –
тонким и прозрачным. Многократ�
ные переписи одного и того же места,
густые и плотные наслоения краски
ведут к потере достоинств акварели:
теряется светоносность бумаги, рабо�
та становится «глухой», тяжелове�
сной. Главное – не смешивать более
двух цветов. Большое значение име�
ют соотношения, в которых взяты во�
да и краска, а также тон и цвет бума�
ги. Акварель недаром называют водя�
ными красками: она действительно
«любит» воду. Однако излишек воды
на бумаге или кисти нежелателен,
поскольку этюд может стать блёклым
и невыразительным. Акварель очень
подвижна, при лёгком прикоснове�
нии к увлажнённой бумаге краска тут
же сходит с кисти. По слишком влаж�
ной поверхности краска быстро рас�
плывается или стекает вниз при боль�
шом наклоне планшета, выходит за
контуры изображаемых предметов,
превращая их в бесформенные пятна.
Необходимо чувствовать «золотую се�
редину» и когда смачиваешь лист, и
когда берёшь нужный цвет, но это
умение приходит с опытом. 

Рассмотрим основные этапы рабо�
ты над акварельным натюрмортом в
технике a la prima.

1. Подготовить лист к работе. Уста�
новить склейку акварельной бумаги
под небольшим наклоном или закре�
пить лист на пластиковой основе при
помощи бумажного скотча. На листе
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бумаги лёгкими движениями каран�
дашом выполняется набросок, опре�
деляется композиция, намечается
форма натюрморта в выбранном
пространстве. 

2. Покрыть водой лист бумаги, поль�
зуясь губкой или толстой кистью. Ког�
да бумага немного впитает воду, мож�
но приступать к живописи акварелью.

3. Необходимо внимательно сле�
дить за уровнем наклона листа бума�
ги, варьируя его при помощи подня�
тия и опускания пластиковой осно�
вы. Далее свободно и в полную силу
берутся основные световые, тональ�
ные, цветовые отношения предметов
и фона. Этюд пишется быстро, чтобы
бумага не успела высохнуть.

4. В написании натюрморта основ�
ная сложность заключается в том, что
надо передать объём букета, состоя�
щего из разных растений, т.е. напи�
сать каждый цветок, не забывая про
целое, за общим не упустить частно�
го. Нельзя забывать и про композици�
онный центр: он должен привлекать
внимание зрителя, поэтому прописы�
вается более ярко и тщательно. Когда
взяты все основные отношения в жи�
вописи, ведётся детальная проработ�
ка цветов и трав, работа над фоном,
фруктами (предметами), основными
и падающими тенями.

5. Завершающий этап работы –
обобщение акварельного этюда. Ху�
дожественная цельность образа – ос�
новная черта этого этапа.
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Проведение мастер=класса
«Городецкая роспись»
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Статья адресована учителям средних обще�
образовательных школ и педагогам дополни�
тельного образования, работающим с детьми
младшего школьного возраста. Представлен�
ный материал направлен на практическую 
работу с учащимися в области декоративно�
прикладного искусства на примере  русского
промысла «Городецкая роспись». 

Ключевые слова: урок изобразительного ис�
кусства, русский народный художественный
промысел, мастер�класс, городецкая роспись.

Успех школьников во многом зави�
сит от организации учебного процесса
на уроках, от выбора учителем форм
взаимодействия с учениками. 

Применение активных форм обуче�
ния и воспитания способствует

– формированию у детей позитив�
ного отношения к обучению, уверен�
ности в своих силах;

– формированию положительного
настроя в общении;

– самореализации учащегося в об�
разовательном процессе;

– пробуждению интереса к позна�
нию;

– становлению собственных спосо�
бов деятельности и способов  сотруд�
ничества.

Участвуя в конкурсе «Педагогиче�
ский дебют», студентка IV курса фа�
культета изобразительных искусств
МГПУ Надежда Сливина изучила
особенности психологии детей млад�
шего школьного возраста, их веду�
щие потребности и, исходя из своих
собственных предпочтений и из того,
что в современном мире всё больше
внимания уделяется формированию
национально�культурного мировоз�
зрения, в качестве материала для изу�
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ал по росписи элементов: листиков,
розана, городецкой розы (рис. 1).

Рис. 1

Для учащихся необходимо подго�
товить нарисованный на листах бума�
ги формата А3 силуэт круга или дере�
вянной доски (для имитации дерева
их можно тонировать охрой), гуаше�
вые краски, кисти № 1 и 3, баночки 
с водой, салфетки. 

Мастер�класс сопровождается по�
казом выполнения росписи педаго�
гом, что служит побуждением к вы�
полнению учащимися своих работ.

Ход занятия.
Приветствие учащихся:

Здравствуйте, дорогие друзья, 
Сегодня мастер�класс
Проведу для вас я.
Роспись городецкая
Вам давно известная.
Вы, ребята, в мастерской.
В мастерской, но не простой!

Обращение к наглядному матери�
алу.

Здесь работы мастеров.
Городец! Взгляни – каков!
Донца, прялки и посуда,
Сундуки, подносы, блюда.
Я – Надежда�мастерица,
Предлагаю потрудиться. 
Взяв сегодня кисти в руки,
Прикоснёмся мы к науке.
Я движенья покажу,
Всё, что нужно, расскажу.
Вы за мной всё повторяйте,
С цветом тоже поиграйте. 

чения выбрала русский народный 
художественный промысел – горо�
децкую роспись.

В основе развития потребностей
младшего школьника лежат те, кото�
рые ребёнок принёс из дошкольного
возраста. Сохраняется потребность в
игре и внешних впечатлениях. Быст�
ро развиваются новые духовные по�
требности, в том числе познаватель�
ные: овладение знаниями, умениями,
навыками. 

Особо следует подчеркнуть значи�
мость интереса к самому процессу
познания, в связи с чем  у ребёнка воз�
никает целая гамма чувств: удивле�
ние, сомнение, радость, любознатель�
ность, чувство нового. 

На уроках изобразительного искус�
ства учащиеся входят в удивитель�
ный мир красоты, осваивая его цело�
стно и во взаимосвязи с окружающей
действительностью. На этапе обуче�
ния в начальной школе декоративно�
прикладное искусство выступает как
один из способов художественного ос�
воения ребёнком мира.

Почему из множества народных
промыслов мы отдали предпочтение
городецкой росписи по дереву? Горо�
децкая роспись отличается своим не�
повторимым изобразительным язы�
ком, выражающимся в символах,
особенностях трансформации при�
родных мотивов и насыщенной цвето�
вой гамме. Любимые фоны – ярко�зе�
лёный или напряжённый красный,
глубокий синий, иногда чёрный, на
котором особенно сочно расплёскива�
ется многоцветие городецкого коло�
рита. В характеристике сюжета раз�
белённые тона дают богатые оттенки
цветовых переходов. Роспись ведется
кистью, без предварительного рисун�
ка, свободным и сочным ударом. Он
очень разнообразен – от широкого
мазка до тончайшей линии и виртуоз�
ного штриха. Работа мастера быстра
и экономна, поэтому она очень обоб�
щена и проста по приёмам. 

Для проведения мастер�класса на�
ми была выбрана стихотворная фор�
ма, что, на наш взгляд, помогает за�
интересовать детей учебным материа�
лом и создать особую атмосферу в
творческой мастерской. 

Для проведения мастер�класса
понадобится наглядный матери�
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Практическая работа учащихся,
выполняющаяся синхронно с педа�
гогом.

Кисть берём сейчас большую,
Нам не надо брать другую.
Цвет любой смешайте с белым.
Краски смешивай умело.
Выбирая цвет себе,
Выбирайте по душе:
Синий – холодом играет,
Красный – солнце зажигает,
А хотите – вот другой,
Белый с синим – голубой.
Мы рисуем три цветка,
Три весёлых огонька.
Вот кружочки в центре блюда,
Возникают ниоткуда.
К ним добавим мы листвы:
Цвет – зелёный, цвет травы.
У цветка по два листочка.
Вроде всё! Но здесь не точка!
Можно два листка добавить
И сюжет другой представить.
Ведь цветы всегда различны,
Очень ярки, необычны.
Посмотрите на примеры,
Выбор ваш не знает меры.

Показывает детям рисунок:

Рис. 2

Чтоб украсить нам цветы,
Кисть потоньше ты возьми.
Цвет тенёвок – потемнее,
Синий с чёрным нам нужнее.
Цвет мы можем взять из банки,
Он в работе будет яркий!
Вот цветок «бутон» представим,
«Поясок» к нему добавим.

А для розы иль ромашки
Цвет смешаем на бумажке.
В центре «ягодку» поставим,
«Капли»�лучики добавим
Или «дуги»�лепестки.
Распустились вмиг цветки!
Третий мы цветок добавим
И «розан» сейчас представим.
Он красивый и большой,
К вам повёрнут всей душой.
«Ягодка» в нём, как в «бутоне»,
С ней ребята, мы знакомы.
«Поясок» повыше чуть,
Листья тоже не забудь!
«Дуги»�лепестки добавим,
Краску в сторону отставим.
Открываю вам секрет:
Для рамки нужен тот же цвет.
«Тенёвкой» листья украшая,
Зелёный с чёрным мы смешаем.
Этот цвет захватим кистью
И для рамки, и для листьев.
Ну, посмотрим, все ль успели
Сделать то, что мы хотели?
Белый взяв, идём вперёд.
Теперь «оживка» в ход пойдёт.
Примеров много разных,
Чудесных и прекрасных.
Украсив «капелькой» цветок,
«Бутону» дарим «поясок».
«Ромашку», «розу» и «розан».
«Дугой» украсить можно нам.
Добавим «капельки» в цветок. 
Вы посмотрите на итог!
Листочки тоже украшаем,
«Росинки» белые добавим.
Штрихи добавить тоже можно,
Совсем немного – осторожно!
Даю ещё вам пять минут,
В работу жизнь свою вдохнуть.
И вот уже готово блюдо!
Нам покажите ваше ЧУДО!
Здесь мастер�класс закончу я,
Спасибо всем, мои друзья! 

Подведение итогов, выставка твор�
ческих работ учащихся.
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В данной статье рассматриваются вопросы
подготовки будущих учителей к педагогиче�
скому мониторингу качества знаний младших
школьников. Представлены алгоритм дей�
ствий по организации мониторинга и прак�
тический материал для его осуществления в
рамках одного класса, который основан на изу�
чении темы начального курса математики 
«Деление двузначного числа на однозначное».

Ключевые слова: педагогический монито�
ринг, младший школьник, качество знаний, го�
товность, начальное образование, математика.

На современном этапе развития на�
чального образования важное значе�
ние имеет мониторинг качества зна�
ний учащихся по различным учеб�
ным предметам. Под педагогическим
мониторингом качества знаний мы
будем понимать систему непрерывно�
го наблюдения, диагностики, контро�
ля за качеством усвоения школьни�
ками знаний и умений в учебном 
процессе с целью выявления и оцени�
вания его результатов, а также при�
нятия решений по регулированию и
коррекции прогнозируемых резуль�
татов, основанных на образователь�
ных стандартах. 

В соответствии с этапами обучения
педагогический мониторинг качества
знаний может быть входным или от7
борочным, когда проводится старто�
вая диагностика для определения ка�
чества знаний школьников на момент
изучения новой темы; учебным или
промежуточным, когда проводится
экспресс�диагностика, которая осу�
ществляется в течение всего времени
изучения темы и по её данным вно�
сятся коррективы в учебно�познава�

тельную деятельность; выходным или
итоговым, осуществляющим финиш�
ную диагностику, которая определя�
ет уровень сформированности зна�
ний, умений и навыков. Организация
педагогического мониторинга пред�
полагает построение такой системы,
которая включает в себя создание не�
посредственно инструментов контро�
ля знаний и умений и корректиру�
ющую методику, ориентированную
непосредственно на личность ребенка
с учётом его индивидуальных дости�
жений в учебном процессе. 

В настоящее время обязанность
проведения мониторинга качества
знаний младших школьников возла�
гается на учителя начальных классов.
Следовательно, на этапе профессио�
нальной подготовки у студентов необ�
ходимо формировать готовность к та�
кой деятельности. В опыте нашей 
работы решение данной задачи мы
осуществляем в рамках курса методи�
ки преподавания математики. Опи�
шем пример формирования у студен�
тов умений проводить педагогический
мониторинг знаний учащихся при
изучении темы «Деление двузначного
числа на однозначное» из раздела на�
чального курса математики «Внетаб�
личное умножение и деление». 

Эффективность педагогического
мониторинга определяется степенью
его алгоритмизации. Мы используем
следующий алгоритм: 

17й шаг – определение объекта мо�
ниторинга; 

27й шаг – постановка цели, без ко�
торой нельзя судить о достигнутых
результатах; 

37й шаг – отбор критериев, по кото�
рым будет определяться состояние
объекта на начальном, промежуточ�
ном и итоговом этапах; 

47й шаг – установление фактиче�
ского уровня знаний и сопо�
ставление его с заданным, т.е. орга�
низация первичного мониторинга ка�
чества знаний по изученной теме.
Для этого необходимо разработать
контрольные задания, устанавливаю�
щие фактический уровень знаний
учащихся; 
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студентам предлагается перечень
всех возможных критериев оценки
знаний учащихся по математике. Из
этого перечня студенты выбирают 
совокупность тех необходимых и до�
статочных критериев, при помощи
которых можно оценить знания уча�
щимися темы и качество сформиро�
ванности полноценного вычислитель�
ного навыка. Например, студенты
выделили следующие критерии: пра7
вильность (ученик правильно нахо�
дит результат арифметического
действия над данными числами, т.е.
правильно выбирает и выполняет
операции, составляющие приём);
осознанность (ученик осознаёт, на
основе каких знаний выбраны опера�
ции и установлен порядок их выпол�
нения); рациональность (ученик вы�
бирает те из возможных операций,
выполнение которых легче и быстрее
других приводит к результату ариф�
метического действия); обобщён7
ность (ученик может применить при�
ём вычисления к большому числу
случаев); автоматизм (ученик выде�
ляет и выполняет операции быстро 
и в свёрнутом виде, но всегда может
вернуться к объяснению выбора сис�
темы операций); прочность (ученик
сохраняет сформированные вычис�
лительные навыки на длительное
время). 

На 4�м этапе студенты учатся про�
водить первичный мониторинг, кото�
рый осуществляется после изучения
темы. Для этого студенты составляют
комплекс упражнений для проверки
уровня знаний и навыков учащихся
по изученной теме и умения приме�
нять их на практике. Привёдем при�
меры возможных заданий, разрабо�
танных студентами нашего факульте�
та для этого этапа.

1. Вставь нужные числа в «окошки»,

чтобы получились верные равенства, и

продолжи вычисления:

(20 + �) : 2 = 20 : 2 + � : 2
(� + �) : 3 = � : 3 + � : 3
(� + �) : 5 = � : 5 + � : �
(33 + 12) :  � = 33 : � + 12 : �
2. Вычисли:

96 : 4 = 74 : 2 =
84 : 6 = 75 : 5 = 
75 : 3 = 38 : 2 =
Какое правило ты использовал для 

решения данных примеров? 
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57й шаг – выявление причин оши�

бок, т.е. сбор информации, требую�
щий наибольших затрат времени,
после чего осуществляется аналити�
ческая работа по её обработке и систе�
матизации; 

67й шаг – разработка корректиру�
ющей методики, в которую входят
индивидуальные консультации, до�
полнительные задания, тренировоч�
ные упражнения. Немаловажным
фактором является положительная
мотивация учеников на полное усвое�
ние изученного материала. После раз�
работки корректирующей методики
осуществляется этап учебного или
промежуточного мониторинга, кото�
рый на практике внедряет данную 
методику; 

77й шаг – осуществление итогового
мониторинга, который определяет
уровень сформированности знаний,
умений и навыков школьников после
коррекционной работы.

На 1�м этапе студенты, проанали�
зировав программу и учебники по
математике для начальной школы,
формулируют объект мониторинга –
уровень знаний и навыков учащихся
по теме «Деление двузначного чис�
ла на однозначное» (46 : 2, 50 : 2, 
72 : 2). 

На 2�м этапе формулируется цель
проведения мониторинга – отслежи�
вание уровня владения учащимися
вычислительными приёмами трёх ви�
дов: деление двузначного числа на од�
нозначное, в основе которого лежит
свойство деления суммы разрядных
слагаемых на число; деление кругло�
го двузначного числа на однозначное,
в основе которого лежит свойство де�
ления суммы «удобных» слагаемых
на число; деление двузначного числа
на однозначное, в основе которого ле�
жит свойство деления суммы «удоб�
ных» слагаемых на число.

На 3�м этапе студенты учатся опре�
делять критерии оценки качества
знаний учащихся по данной теме.
Для этого можно использовать два
подхода. Во�первых, предложить 
студентам разработать критерии,
пользуясь теоретическими и практи�
ческими знаниями, полученными в
курсах педагогики, психологии, ма�

тематики и методики преподава�
ния математики. Во�вторых, 
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90 : 5 = (� + �) : 5 =
84 : 6 = (� + �) : 6 =
74 : 2 = (� + �): 2 =
96 : 4 = (� + �) : 4 =
75 : 3 = (� + �) : � =

Какое правило используется при ре�

шении данных примеров?

Составь свои примеры, которые ре�

шались бы по этому же правилу.

5. Установи соответствие между выра�

жениями:

70 : 5 (80 + 12) : 4
57 : 3 50 : 5 + 20 : 5
92 : 4 40 : 4 + 24 : 4
90 : 6 (30 + 27) : 3
64 : 4 (60 + 30) : 6

6. Найди результат примеров, для ре�

шения которых нужно делимое предста�

вить в виде суммы «удобных» слагаемых:

84 : 2 = 42 : 3 = 42 : 2 =
84 : 4 = 84 : 7 = 52 : 4 =

На 7�м этапе проводится итоговый
мониторинг. Для его организации
студенты разрабатывают задания
трёх видов: позволяющие проверить
базовый уровень знаний и навыков
учащихся по теме, «продвинутый»  и
уровень повышенной трудности. На�
пример:

1. Вставь нужные числа в «окошки»,

чтобы получились верные равенства, и

продолжи вычисления:

(30 + �) : 3 = 30 : 3 + � : 3
(� + �) : 5 = � : 5 + � : 5
(� + �) : 6 = � : 6 + � : �
(32 + 16) :  � = 32 : � + 16 : �
(27 + 18) : � =27 : � + 18 : �

2. Выпиши примеры, для решения ко�

торых можно применить правило «Чтобы

разделить двузначное число на одно�

значное, нужно делимое заменить сум�

мой "удобных" или разрядных слагае�

мых и разделить каждое слагаемое сум�

мы на это число»:

36 : 6 = 48 : 8 = 81 : 9 =
36 : 3 = 48 : 4 = 81 : 3 =

56 : 8 =
56 : 4 =

Реши эти примеры.

3. Распредели самостоятельно все

выражения в группы по какому�либо

признаку:

64 : 8 36 : 2 48 : 8

3. Реши примеры: 

48 : 2 = 84 : 4 = 
63 : 3 = 86 : 2 = 
62 : 2 = 39 : 3 =

4. Запиши выражения и вычисли их

значения:

1) сумму чисел 24 и 16 разделить на 4;

2) сумму чисел 65 и 15 уменьшить в 

5 раз;

3) сумму чисел 42 и 6 разделить на 6.

На 5�м этапе студенты на основе
анализа работ школьников учатся
выявлять причины ошибок, которые
могут быть связаны с недостаточным
качеством или объёмом базовых для
этой темы знаний учащихся, и выска�
зывают предположения, что это не�
достаточные знания десятичного и
разрядного состава чисел, табличных
случаев деления, свойств деления
суммы на число и нумерационных
случаев сложения, недостаточная
сформированность умения делить
круглые десятки на число и приме�
нять свойства деления суммы на чис�
ло, а также неудовлетворительное 
понимание самой темы. 

На 6�м этапе осуществляется орга�
низация промежуточного мониторин�
га – внедрение корректирующей ме�
тодики (тренировочных упражне�
ний). Для этого студенты составляют
комплекс заданий на каждое недоста�
точное знание. Например:

1. Реши примеры по образцу:

24 : 2 = (20 + 4) : 2 = 20 : 2 + 4 : 2 =
= 10 + 2 = 12

48 : 4 28 : 2 84 : 4
64 : 2 93 : 3 36 : 3

2. Заполни «окошки»:

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + � : � =
= � + � = �

62 : 2 = (60 + 2) : 2 = � : � + � : � =
= � + � = �

46 : 2 = (� + �) : 2 = � : � + � : � =
= � + � = �

3. Реши цепочки примеров:

16 · 3 →� : 2 →� · 3 →� · 10 →� :
: 2 = �

64 : 2 →� · 3 →� – 12 →� : 4 →� ·
· 3 = �

4. Запиши нужные числа в пустых

клетках и продолжи вычисления:

38 : 2 = (� + �) : 2 =
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женному нами алгоритму на заняти�
ях по методикам преподавания раз�
ных предметов в начальной школе
(математики, русского языка, лите�
ратурного чтения, окружающего ми�
ра, технологии, изобразительного 
искусства).
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48 : 4 48 : 3 36 : 9
36 : 3 64 : 2 64 : 4

Найди значения всех выражений. Под

каждой группой подпиши, по какому

признаку объединены выражения.

4. Вычисли двумя различными спосо�

бами:

(12 + 36) : 3 (28 + 56) : 7 84 : 6

5. Найди ошибки в вычислениях и за�

пиши правильное решение:

57 : 3 = 19 44 : 3 = 22 87 : 3 = 23
75 : 5 = 25 84 : 4 = 29 51 : 3 = 27

Представленный алгоритм позво�
ляет подготовить будущих учителей
к организации педагогического мони�
торинга качества знаний младших
школьников в процессе изучения лю�
бой темы любого предмета.

Для выявления уровня усвоения
студентами данного алгоритма мы
включаем в занятие 8�й этап (рефлек�
сивный), на котором предлагаем сту�
дентам соответствующее тестовое за�
дание.

Опыт нашей работы показывает,
что для формирования у студентов го�
товности к проведению мониторинга
знаний и навыков учащихся необхо�
димо внедрение в их профессиональ�
ную подготовку, во�первых, специ�
ального курса, а во�вторых, обучения
студентов мониторингу по предло�
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Developing of school's course "Geography
of Russia" potential

Means of "Geography of Russia" course influ�
encing scholars' personality, providing stable
interest towards geography, aiding with geo�
graphical education quality is being considered in
the article.

Keywords: potential in development, person�
oriented geographical education, ways of devel�
opment, textbook functions: theoretical�align�
mented, informative�researching, organization�
active. 
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External and internal scholars' adapta�
tion factors towards studying at secondary
school

The problem of fifth graders' adaptation
towards studying at secondary school, which is
being considered as one of the most challenging
pedagogical problems, is being reviewed in the
article. External and internal adaptation factors
are being analyzed, individual�psychological dif�
ferences of fifth� and sixth�graders are being
shown. It is revealed that one of the critical
external factors of successful adaptation process
are out�of�school and creative activity.
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Integrated creative�esthetical activity in
additional education system

Experiment taken place in esthetical educa�
tion Centre "Tvorchestvo", Vladikavkaz, is being
reviewed in the following article. During it,
author's esthetical program "Iskusstvo" was
being  approved, which offers holistic, classified
knowledge during the process of teaching two or
more subjects while still maintaining difference
between every one of them. Results of experi�
ments are being offered, and the conclusion about
integrative�humanistic approach aiding with
esthetical scholar's development is being made.

Keywords: creative�esthetical activity, image�
associative thinking, esthetic empathy, integrat�
ed esthetic program, additional education.
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Aesthetics of still�life put�up in water�
color painting

Still�life painting from from nature, methods
of its put�up and carrying out during a painting
lesson is being described in the following article.
Core of watercolor painting "a la prima" – paint�
ing during one session on a preliminarily moisted
sheet of paper is being revealed. Stages of work�
ing with watercolor, its challenges and benefits
are being described.

Keywords: fine arts, aesthetic upbringing,
painting, watercolor, still�life, technique "a la
prima", visual arts, creative abilities, art image,
painting from nature.
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Carrying out "Gorodetskaya rospis" mas�
ter�class for junior schoolchildren

The article is addressed towards secondary
school teachers and aditional education tutors
working with junior school age children. Рrovid�
ed material is aimed towards practical work with
scholars in arts and crafts area on the basis of
Russian craft "Gorodetskaya rospis".

Keywords: Gorodetskaya rospis, arts class,
Russian folk art trade, master�class. 
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Future primary school teachers' prepara�
tion towards knowledge quality monitoring
of junior schoolchildren on Maths lessons

Issues of future teachers' preparation towards
pedagogical monitoring of junior schoolchildren
knowledge quality is being considered in the arti�
cle. Algorithm of actions necessary for monitor�
ing organization and practical material for its
implementation in the borders of a single class
which is based on "Division of two�digit number
on one" primary Maths course is being offered.

Keywords: pedagogical monitoring, junior
schoolchild, knowledge quality, readiness, pri�
mary education, Maths.
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