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НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ



Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования
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Дорогие  коллеги!

Мир, в котором мы живем, течет и изменя4
ется – а значит, изменяемся мы сами, и наши
дети становятся другими. В последние годы
эти изменения стали столь очевидны, что с 
ними нельзя не считаться. У детей возникают
новые образовательные потребности: новое
время выдвигает новые условия существования
в нем, и на первый план выступает личност�
ное развитие ребенка. Он должен успевать за
стремительным течением жизни, ориентиро4
ваться в потоках информации, быстро отыс4
кивая необходимое и отсекая лишнее, опера4
тивно принимать самостоятельные решения,
уметь ставить перед собой цели и достигать
их. Всё это требует от ребенка новых умений 
и знаний. Владение основами информатики и
иностранными языками, способность мыслить
самостоятельно и оригинально, творчески под4
ходить к решению жизненных задач, грамотно
строить взаимоотношения с окружающими,
сознавать свою ответственность за сохране4
ние природы на Земле – вот далеко не полный 
перечень того, что необходимо современному 
ребенку. Наряду с этим наши дети остро нуж4
даются в понимании, принятии и защите:
слишком часто они чувствуют себя незащи4
щенными, и это не может не тревожить нас,
взрослых.

Сегодняшний номер журнала мы посвящаем 
перечисленным вопросам и с нетерпением ждем 
ваших откликов на публикации.

Удачи вам!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



ной ступени развития и воспитания
ребенка, определял характер усло�
вий, которые должно создать каждое
образовательное учреждение для реа�
лизации непрерывности образования
с учетом изменившихся социальных
условий и требований общества.

Стандарт «первого поколения», бе�
зусловно, явился прогрессивным ша�
гом на пути модернизации отечест�
венного образования, в основе кото�
рой лежали три серьезные новации.
Первая – кардинальное изменение
взгляда на суть и значение стандарта,
в соответствии с чем стандарт пред�
стал как инструмент не «консерва�
ции», а развития образования. Вто�
рая новация состояла в пересмотре
всего содержания школьного образо�
вания, вызванном идеями деятельно�
стной, личностно ориентированной
педагогики, педагогики развития:
предусматривалось снятие перегруз�
ки обучающихся, повышение доступ�
ности, качества и эффективности об�
разования, сохранение традиционной
фундаментальности при одновремен�
ном углублении его практикоориен�
тированности. Третья новация связа�
на с введением профильного обучения
на старшей ступени школы, с утверж�
дением вариативности, дифференци�
ации образования.

Деятельность коллективов школ и
конкретных учителей в условиях вве�
дения федерального компонента госу�
дарственного стандарта общего обра�
зования предполагала прежде всего
осознание всеми участниками этого
процесса своевременности, целесооб�
разности и необходимости появления
впервые созданного государственного
документа, отражающего новые це�
ли образования и предлагающего их 

Образовательные стандарты, во�
шедшие в систему нормативно�пра�
вового обеспечения развития школь�
ного образования на основе Закона
Российской Федерации «Об образова�
нии», рассматриваются сегодня как
средство обеспечения стабильности
качества образования, его постоянно�
го развития, связанного с изменя�
ющимися запросами личности и
семьи, ожиданиями общества и тре�
бованиями государства в сфере обра�
зования.

Необходимость в разработке госу�
дарственного образовательного стан�
дарта (ГОС) «первого поколения»,
принятого в 2004 г., возникла в усло�
виях сложившейся в начале 90�х го�
дов прошлого века ситуации многооб�
разия образовательных систем и была
вызвана потребностью в решении ак�
туальных в то время задач обеспече�
ния нормативно�правового регулиро�
вания содержания и результатов
школьного образования. Реальная 
угроза развала единого образователь�
ного пространства страны определила
основное назначение стандартов того
времени – сохранение единого базово�
го ядра образования в российских
школах (федерального компонента
государственного стандарта общего
образования) за счет введения инва�
риантного минимально допустимого
(достаточного) уровня содержания 
и требований к подготовке выпуск�
ников.

Целью введения ГОС «первого по�
коления» было создание реальных 
условий для получения каждым 
обучающимся полноценного общего
образования, определенного Консти�
туцией РФ. Стандарт утверждал со�

временные приоритеты в целях, 
содержании образования на дан�
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реализацию посредством содержания
образования. 

Вместе с тем с самого начала бы�
ло очевидно, что стандарт «первого
поколения» носит «рамочный», 
переходный характер. Будучи ста�
бильным в течение определенного
диапазона времени, образователь�
ный стандарт должен быть в то же
время динамичным и открытым для
изменений, отражающих общест�
венные потребности и возможности
системы образования по их удовлет�
ворению.

Нормативная база для введения
школьного стандарта «второго поко�
ления» создана введением Федераль�
ного закона от 01.12.2007 № 309�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части изменения поня�
тия и структуры государственного 
образовательного стандарта», в соот�
ветствии с которым в Закон «Об обра�
зовании» были внесены следующие
изменения:

«Статья 7. Федеральные государ�
ственные образовательные стандарты 

1. В Российской Федерации уста�
навливаются федеральные государ�
ственные образовательные стандар�
ты, представляющие собой совокуп�
ность требований, обязательных при
реализации основных образователь�
ных программ начального общего, ос�
новного общего, среднего (полного)
общего, начального профессиональ�
ного, среднего профессионального и
высшего профессионального образо�
вания образовательными учреждени�
ями, имеющими государственную 
аккредитацию.

<…> 4. Федеральные государ�
ственные образовательные стандар�
ты, а также устанавливаемые в соот�
ветствии с пунктом 2 настоящей
статьи образовательные стандарты 
и требования включают в себя требо�
вания к:

1) структуре основных образова�
тельных программ, в том числе требо�
вания к соотношению частей основ�
ной образовательной программы и их
объему, а также к соотношению обя�
зательной части основной образова�
тельной программы и части, форми�

руемой участниками образова�
тельного процесса;

2) условиям реализации основных
образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, ма�
териально�техническим и иным 
условиям;

3) результатам освоения основных
образовательных программ.

5. При реализации основных обра�
зовательных программ для обуча�
ющихся с ограниченными возмож�
ностями здоровья могут быть уста�
новлены специальные федеральные
государственные образовательные
стандарты.

6. Разработка и утверждение феде�
ральных государственных образова�
тельных стандартов осуществляются
в порядке, установленном Прави�
тельством Российской Федерации.

7. Федеральные государственные
образовательные стандарты утвержда�
ются не реже одного раза в десять лет.

8. Федеральные государственные
образовательные стандарты, а также
устанавливаемые в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи образо�
вательные стандарты и требования
являются основой объективной оцен�
ки уровня образования и квалифика�
ции выпускников независимо от
форм получения образования».

Главный смысл разработки фе�
деральных государственных образо�
вательных стандартов «второго по�
коления» (ФГОС) заключался в 
создании условий для решения стра�
тегической задачи развития россий�
ского образования – повышения ка�
чества образования, достижения но�
вых образовательных результатов.
Иначе говоря, ФГОС предназначен не
для фиксации состояния образова�
ния, достигнутого на предыдущих
этапах его развития, а ориентирует
образование на достижение нового
качества, адекватного современным
(и даже прогнозируемым) запросам
личности, общества и государства. 

В самом общем виде содержание
регламентируется Требованиями к
структуре образовательных про�
грамм, Требованиями к условиям ре�
ализации основных образовательных
программ и Требованиями к резуль�
татам их освоения. В качестве «паке�
та сопровождения» участники обра�
зовательного процесса получат следу�
ющие документы:

4



ном, региональном и федеральном
уровнях.

2. К результатам, которые подле�
жат проверке и аттестации, по кон�
цепции ФГОС, относятся 
� научные знания и представления

о природе, обществе, человеке, знако�
вых и информационных системах; 
� умения учебно�познавательной,

исследовательской, практической 
деятельности, обобщенные способы
действий; 
� коммуникативные и информа�

ционные умения; 
� умение оценивать объекты окру�

жающей действительности с опреде�
ленных позиций; 
� способность к контролю и само�

контролю; 
� способность к творческому реше�

нию учебных и практических задач. 
В заключение напомним, что в со�

ответствии с «Правилами разработки
и утверждения федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов», утвержденными Постановлени�
ем Правительства Российской Феде�
рации № 142 от 24 февраля 2009 г.,
«стандарты могут разрабатываться
по образовательным уровням, ступе�
ням образования, профессиям, на�
правлениям подготовки, специаль�
ностям». Это означает, что на сегод�
няшний день проблема утверждения
ФГОС и его реализации в образова�
тельном процессе актуальна в первую
очередь для начальной школы.

� Примерная образовательная про�
грамма 
� Фундаментальное ядро содержа�

ния образования 
� Программа универсальных учеб�

ных действий 
� Базисный образовательный (учеб�

ный) план 
� Планируемые результаты освое�

ния учебных программ 
� Примерные учебные программы 
� Система и модели оценочной 

деятельности и др.

ФГОС, в отличие от ГОС 2004 г.,
предлагают серьезное изменение
смысла понятия «образовательные
результаты», трактуя их как «прира�
щения» в личностных ресурсах обу�
чаемых, которые могут быть исполь�
зованы при решении значимых для
личности проблем. Конечным обра�
зовательным результатам, которые
заключаются в развитии мотиваци�
онных, инструментальных и когни�
тивных ресурсов личности, соответ�
ствуют непосредственные результа�
ты: личностные, метапредметные и
предметные. 

Исходя из этого предлагается раз�
делить требования к результатам об�
разования на два типа: требования к
результатам, не подлежащим форма�
лизованному итоговому контролю и
аттестации, и требования к результа�
там, подлежащим проверке и аттес�
тации.

1. К результатам, которые не под�
лежат формализованному итоговому
контролю и итоговой аттестации, по
концепции ФГОС, относятся 
� ценностные ориентации выпуск�

ника, которые отражают его индиви�
дуально�личностные позиции (рели�
гиозные, эстетические взгляды, по�
литические предпочтения и др.); 
� характеристика социальных

чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.); 
� индивидуальные психологиче�

ские характеристики личности. 

Эти результаты будут выявляться в
ходе массовых мониторинговых, со�
циологических и других обследова�
ний; они станут одним из средств
оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений, систе�

мы образования на муниципаль�
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В статье анализируются новые государ�
ственные образовательные стандарты в аспекте
реализации в них общечеловеческих ценно�
стей. Несмотря на актуальность ценностно�
нравственного значения образования, обще�
признанные ценностные категории, как и ряд
других систем ценностей (идентичностей, цен�
ностных установок), в новых нормативных 
образовательных документах государственно�
го образца не детализированы.

Ключевые слова: Концепция федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования, Федеральный государ�
ственный образовательный стандарт общего
образования, общечеловеческие ценности.

«В условиях новых социальных ре�
алий в России, перехода человечества
к постиндустриальному, информаци�
онному этапу своего развития и эко�
номике, основанной на информаци�
онных технологиях и знаниях, – от�
мечается в Концепции федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования, – об�
разование становится важнейшим ре�
сурсом социально�экономического,
политического и культурного разви�
тия страны. В начале XXI в. мир всту�
пил в период глобальных изменений
цивилизационного масштаба. Пере�
ход к постиндустриальному общест�
ву резко ускорил процессы глобали�
зации, усилил взаимозависимость
стран и культур, активизировал меж�
дународную кооперацию и разделе�
ние труда». Исходя из этого «на пер�
вый план выходит важнейшая соци�
альная деятельность – обеспечение
способности системы образования
гибко реагировать на запросы лич�
ности, изменение потребностей эко�
номики и нового общественного 
устройства. Важнейшее значение
приобретают социальные эффекты,
производимые образованием, – эф�
фекты консолидации общества и фор�
мирования гражданской идентично�

сти (национальной, общероссийской,
общечеловеческой)…» [4, с. 6].

Согласно данным положениям ос�
новой нового Федерального государ�
ственного образовательного стандар�
та общего образования, впервые
представленного «в виде конвенцио�
нальной нормы, легитимизирующей
общественный договор между семьей,
обществом и государством в области
образования», «является согласован�
ный общественный заказ на воспита�
ние поколения граждан страны, вла�
деющих знаниями, навыками и ком�
петенциями, позволяющими активно
и эффективно действовать в условиях
инновационной экономики, на воспи�
тание их в духе идеалов демократии,
правового государства и в соответ�
ствии с общечеловеческими и тради�
ционными национальными ценност�
ными установками» [7, с. 4].

В связи с этой важнейшей направ�
ленностью нового государственного
образовательного стандарта весьма
актуальным для современного рос�
сийского общества является опреде�
ление и наполнение заявленных цен�
ностных установок конкретным со�
держанием. Тем не менее, соглашаясь
с ценностно�нравственным значением
образования, следует отметить декла�
рированность как национальных (об�
щероссийских, традиционных), так и
общечеловеческих ценностей (иден�
тичностей, ценностных установок), не
систематизированных в Концепции
федеральных государственных обра�
зовательных стандартов общего обра�
зования, в фундаментальном ядре 
содержания общего образования, в
Федеральном государственном обра�
зовательном стандарте общего образо�
вания, в Базисном учебном плане 
общеобразовательных учреждений
Российской Федерации и других до�
кументах государственного образца
ни формально, ни содержательно.

Что же касается общепризнанных
ценностей, то в первых аксиологиче�
ских (греч. axia – ценность, достоин�
ство, logos – слово, понятие) исследо�
ваниях В. Виндельбанда и Г. Риккер�
та, разрабатываемых на основе учения
И. Канта, предметом исследований
выступали ценности, существующие
во всех социальных общностях, при�
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надлежащих к разным культурам и
относящихся к любому историческо�
му периоду. Такие ценности И. Кант
называл трансцендентными (лат.
transcendentis – выходящий за преде�
лы), В. Виндельбанд – вечными, абсо�
лютными, абсолютно�значимыми или
высшими, Г. Риккерт – теоретически�
ми. Позже ценностные категории,
сохраняющие положительное значе�
ние во все времена и для всех людей,
стали именоваться общечеловечески�
ми (безусловными, вневременными,
идеальными, непреходящими, обще�
значимыми, общепризнанными,
сверхнациональными, социально�
значимыми, условными, универсаль�
ными, универсально�значимыми,
ценностно�высшими и т. п.). В качест�
ве таковых в зарубежной научной
мысли выступали следующие катего�
рии: добрая воля; достоинство челове�
ческой личности и общезначимого
нравственного закона (И. Кант); сво�
бода человеческой личности, «чистое
чувство» – любовь к «человеческой
природе» (Г. Коген); Божественная
Вселичность (В. Штерн); бесконечный
личный дух, проявляющийся в при�
ятном, полезном, здоровье, духовной
красоте, справедливости, истине, свя�
тости (М. Шелер); воля к власти 
(Ф. Ницше); любовь (М. Шелер, 
В. Франкл, Р. Тарнас, Т. де Шарден);
истина (М. Вебер); благо (добро) 
(Д. Дьюи); истина, добро (благо), кра�
сота, святость (В. Виндельбанд); исти�
на, красота, надличностная (безлич�
ная) и личная святость, нравствен�
ность, счастье (Г. Риккерт) и т. д.

В отечественной науке под обще�
значимыми ценностями понимались:
Бог (Н. Лосский); общественное благо
(Д. Писарев); красота (К. Леонтьев);
любовь (И. Ильин, В. Соловьев, 
Б. Вышеславцев, Н. Худякова); исти�
на, добро, красота, справедливость 
и т.д. (С. Анисимов); правда, добро,
любовь, жизнь, здоровье, знание,
труд и др. (О. Дробницкий); разум,
мир, добро, справедливость, любовь и
т. д. (Е. Воронова); право на жизнь,
здоровье, достоинство, радость и
счастье (Ю. Аверьянов); земля, отече�
ство, семья, труд, знания, культура,
мир, человек (В. Караковский); пла�
нета Земля, ее уникальность, циви�
лизация прошлого и т.д. (В. Фомен�

ко, И. Кулагина); «другие люди»,
проявление отношения человека

к самому себе, его «Я», общество и
коллектив, труд, Родина (Н. Щурко�
ва); Понимание, Доверие и Мир, обра�
щенные ко всем Другим – людям,
традициям, государствам и конфесси�
ям (В. Плотников) и др. 

Как видим, осмысление общезна�
чимых ценностных категорий весьма
разнообразно, тем не менее трудно
согласиться с результатами «широко�
масштабного кросскультурного ис�
следования» с целью выявить «основ�
ные ценности, одинаково признава�
емые во всех культурах». С помощью
метода многомерного шкалирования
было показано, что таких универ�
сальных ценностей (категориальных
типов) может быть выделено десять:
достижения, власть, безопасность,
конформизм, традиции, доброжела�
тельность по отношению к близким
людям, учет интересов людей вне
собственной группы, самоуправле�
ние, активность и гедонизм [9]. В дан�
ном списке мы не находим ценност�
ных категорий, определяемых отече�
ственными и зарубежными авторами
научных концепций, упомянутых
выше, в качестве общечеловеческих,
кроме того, по нашему глубокому
убеждению, такие «универсальные»
ценности, как «доброжелательность
по отношению (только!) к близким
людям»; «гедонизм» (греч. hedone –
удовольствие, наслаждение) – этиче�
ское учение, которое «целью жизни
и высшим благом признает удоволь�
ствие», понимающее «под злом все,
что несет страдания, а под добром –
все, что приносит наслаждение» 
[5, с. 197]; «конформизм» (лат. con�
formis – подобный, сообразный) –
«приспособленчество, пассивное
принятие существующего порядка,
господствующих мнений; отсутствие
собственной позиции, беспринцип�
ное и некритическое следование 
любому образцу, обладающему наи�
большей силой давления» [5, с. 432]
и др., признаваемы не во всех куль�
турах.

Подобные многочисленные, весьма
противоречивые истолкования «об�
щепризнанных» ценностей, на наш
взгляд, связаны не только со слож�
ностью самого понятия общечеловече4
ской ценности, но и с подменой
действительно «общих» ценностных
категорий частными ценностями от�
дельных культур. Откуда же возник�
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нием анализируемого понятия, по�
скольку в условиях древнегреческого и
древнеримского обществ человеком 
являлся только свободный гражданин,
в отличие от рабов и варваров – чуже�
земцев, говоривших на непонятном
грекам и римлянам языке и чуждых
их культуре – германцев, галлов, иуде�
ев, берберов и др. Не случайно в связи 
с этим многочисленные зарубежные
(Фома Аквинский, Аристотель, 
Дж. Бруно, Н. Гартман, И. Гёте, Н. Ку�
занский, Г. Лейбниц, Плотин, А. Тойн�
би, Л. Уайт, Э. Уилсон, М. Шелер, 
О. Шпенглер и др.) и отечественные
мыслители (К. Аксаков, В. Белин�
ский, Н. Бердяев, С. Булгаков, Л. Гу�
милев, В. Давыдов�Данильян, Н. Да�
нилевский, Ф. Достоевский, Н. Каре�
ев, Л. Карсавин, В. Кохановский, 
В. Кузьменко, К. Леонтьев, А. Лосев,
Н. Лосский, Н. Моисеев, В. Плотни�
ков, С. Родин, В. Соловьев, Н. Тру�
бецкой, Г. Федотов, П. Флоренский, 
С. Франк, Н. Худякова и др.), считая,
что единой общечеловеческой культу�
ры, одинаковой для всех народов, нет и
быть не может, абстрактно�иллюзор�
ному «общечеловеческому» противо�
поставляли всечеловеческое (всееди�
ное, всемирное, коэволюцию) как
единство индивидуально�конкретного,
как совокупность оригинальных куль�
тур, свидетельствующих не о едином
процессе мировой истории, а о един�
стве проявлений жизни во Вселенной.

Полезно в этой связи вспомнить
высказывание об общечеловеческих
ценностях В. Белинского: «Все наро�
ды потому только и образуют своею
жизнию один общий аккорд всемир�
но�исторической жизни человечества,
что каждый из них представляет со�
бою особенный звук в этом аккорде,
ибо из совершенно одинаковых звуков
не может выйти аккорд. Как самое
худшее, так и самое лучшее в каждом
народе есть то, что принадлежит толь�
ко одному ему и что противоположно
худшему и лучшему или, по крайней
мере, не сходно с худшим и лучшим
всякого другого народа. Общее выше
частного, безусловное выше индиви�
дуального, разум выше личности: это
истина несомненная, против которой
нечего сказать; но ведь общее выража�
ется в частном, безусловное – в инди�
видуальном, а разум – в личности, и
без частного, индивидуального и лич�
ного общее, безусловное и разумное

ло понятие об «общечеловеческих
ценностях»?

По утверждению Н. Трубецкого,
«надо всегда помнить, что слова "чело�
вечество", "общечеловеческая цивили�
зация" и прочее являются выражения�
ми крайне неточными и что за ними
скрываются очень определенные эт�
нографические понятия. Европейская
культура, – отмечает философ, – не
есть культура человечества. Это есть
продукт истории определенной этни�
ческой группы. Германские и кельт�
ские племена, подвергшиеся в различ�
ной пропорции воздействию римской
культуры и сильно перемешавшиеся
между собой, создали известный об�
щий уклад жизни из элементов своей
национальной и римской культуры.
<…> Со временем, как у столь многих
других народов, у них проснулась
жажда изучать источники их культу�
ры. Столкновение с памятниками
римской и греческой культуры вынес�
ло на поверхность идею сверхнацио�
нальной, мировой цивилизации, идею,
свойственную греко�римскому миру»,
основанную «опять�таки на этнографи�
чески�географических причинах. Под
"всем миром" в Риме, конечно, разуме�
ли лишь orbis terrarium (лат. круг зе�
мель), то есть народы, населявшие бас�
сейн Средиземного моря или тянувши�
еся к этому морю, выработавшие в 
силу постоянного общения друг с дру�
гом ряд общих культурных ценностей
и, наконец, объединившиеся благода�
ря нивелирующему воздействию гре�
ческой и римской колонизации и рим�
ского военного господства. Как бы то
ни было, античные космополитичес�
кие идеи сделались в Европе основой
образования. Попав на благоприятную
почву бессознательного чувства рома�
но�германского единства, они и поро�
дили теоретические основания так на�
зываемого европейского "космополи�
тизма", который правильнее было бы
называть откровенно общеромано4гер4
манским шовинизмом» [6, с. 87–88].
Важнейшей предпосылкой развития
системы общечеловеческих интересов
и ценностей составил принцип антро�
поцентризма (др.�греч. antropos – че�
ловек, kentron – центр), выдвинутый
Протагором (V в. до н.э.): человек есть
мера всех вещей. При этом следует от�
метить уже тогда обозначившееся яв�

ное расхождение между провозгла�
шением и фактическим примене�
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есть только идеальная возможность, а
не живая действительность» [3, с. 46].
Безусловно, есть идеи, «признава�
емые всеми народами, во все века», –
добро (благо) – нравственно�высшее,
красота (прекрасное) – эстетически
высшее, истина (правда) – высшая
ценность в познании, любовь – выс�
шая ценность переживания, смысл –
ценность творческой деятельности,
справедливость – высшая ценность 
в политико�правовом ряду ценностей
и т. д., – но поскольку «что непрелож�
ная истина, что добро для одного на�
рода или века, то часто бывает ложью
и злом для другого народа, в другой
век» [2, с. 297], то «все дело в оттен�
ках доброты, <…> в "как", а не
"что"…» [8, с. 385].

Таким образом, выделение различ�
ных «общечеловеческих» ценностей в
качестве конечной цели образования –
явление исторически оправданное,
свидетельствующее о разнообразии
жизни. Вместе с тем «универсальные»
(абсолютные, абстрактные, идеаль�
ные, сверхнациональные, условные)
ценности, являющиеся попыткой со�
гласования ценностных категорий на�
ибольшей степени общезначимости,
обеспечивая общую направленность
деятельности, неизменно начинают
препятствовать проявлению нацио�
нальных, религиозных, культурных и
других особенностей. Об этом предуп�
реждал еще К. Аксаков: «Разве воз�
зрение народное, – писал философ, –
исключает воззрение общечеловече�
ское? Напротив. Ведь мы говорим,
например: английская литература,
французская литература, германская
философия, греческая философия.
Отчего же это никого не смущает? 
А ведь в литературе, в философии, ес�
ли она английская, немецкая и т.д.,
выражается и воззрение народное.
Все это признают. А если признают за
другими народами, то почему не приз�
нать и за русским? Если народность не
мешает другим народам быть общече�
ловеческими, то почему же должна
она мешать русскому народу? Дело
человечества совершается народно�
стями, которые не только оттого не
исчезают и не теряются, но, проника�
ясь общим содержанием, возвышают�
ся и светлеют и оправдываются как
народности. Отнимать у русского на�

рода право иметь свое русское воз�
зрение – значит лишить его учас�

тия в общем деле человечества» [1, 
с. 111]. Следовательно, определение и
наполнение конкретным содержани�
ем в новых государственных образова�
тельных стандартах традиционных
национальных (общероссийских) цен�
ностей, никоим образом не противоре�
чащих общечеловеческим ценност�
ным категориям, – задача действи�
тельно актуальная, соответствующая
новым целям и ценностям современ�
ного российского образования. При
этом не следует забывать историю и
игнорировать уроки прошлого.
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циуме, на наш взгляд, немыслима се�
годня без творческой деятельности.
Особенно ценным для современного
общества может быть то, что ключе�
вым компонентом в становлении
творческой деятельности ребенка 
являются духовно�нравственные цен�
ности. Творчество должно быть на�
правлено не на уничтожение, а на со�
зидание мира. Духовно�творческое
саморазвитие дошкольника в социу�
ме охватывает все сферы его лично�
сти: мотивационную, интеллектуаль�
ную, творческую, эмоциональную,
волевую, поднимает на новый уро�
вень становления самопознание, са�
морегуляцию, самореализацию и 
самопонимание личности.

На основе анализа данной пробле�
мы мы выдвигаем предположение,
что самореализация дошкольника в
социуме будет успешной, если

– развивать духовно�творческий
потенциал личности, начиная с ран�
него детства;

– формировать социально�культур�
ные и нравственные ценности лично�
сти как базовые и устойчивые;

– формировать активную направ�
ленность ребенка на саморазвитие,
самоопределение и самореализацию в
дальнейшей жизнедеятельности с
учетом духовно�нравственных цен�
ностей социума.

Рассмотрим преемственность вы�
двинутых условий в перспективе 
реализации с 3 до 10 лет.

Из таблицы на с. 11 видно, что все
ново�образования духовно�творче�
ской деятельности, обеспечивающие
благополучную самореализацию
личности в социуме, приходятся на
возраст от 3 до 10 лет. Если не разви�
вать обозначенные качества в
детстве, то в переходном возрасте

Любое общество существует лишь
при условии, что его члены следуют
принятым в нем ценностям и нормам
поведения, обусловленным конкрет�
ными природными и социально�исто�
рическими условиями. Человек ста�
новится личностью в процессе социа�
лизации, благодаря чему он обретает
способность выполнять социальные
функции. Некоторые ученые понима�
ют социализацию как пожизненный
процесс, связывая ее с переменой мес�
та жительства и коллектива, семей�
ного положения, возрастными изме�
нениями. Вышеперечисленное есть
не что иное, как социальная адапта�
ция. Однако социализация этим не
исчерпывается. Она предполагает и
развитие, и самоопределение, и само�
развитие личности. Такие задачи 
решаются как стихийно, так и целе�
направленно, всем обществом, специ�
ально созданными для этого институ�
тами (семья, детский сад, школа) и
самим человеком. Целенаправленно
организованный процесс управления
социализацией и называется образо�
ванием, которое представляет собой
сложнейший социально�историче�
ский феномен со множеством сторон
и аспектов.

Мы придерживаемся мнения, что
образование как социальное явле�
ние – это прежде всего объективная
общественная ценность. Какие же 
условия необходимо создавать для 
образования детей, позволяющие им
самореализоваться в социуме, не 
утратив своей индивидуальности и
направив продукты собственной дея�
тельности на созидание?

Важно достичь того, чтобы хорошо
осознаваемые духовно�нравственные
нормы стали мотивами поведения че�

ловека, начиная с дошкольного
детства. Самореализация в со�
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Игра является той универсальной
формой деятельности, внутри кото�
рой, по определению Д.Б. Эльконина,
проходят основные прогрессивные
изменения в психике и личности ре�
бенка�дошкольника; игра определя�
ет его отношения с окружающими
людьми, готовит к переходу на следу�
ющий возрастной этап, к новым ви�
дам деятельности в социуме, в част�
ности к учебной. Игра для детей – это
способ научить их тому, чему их ник�
то не может научить, способ ориента�
ции в реальном мире, пространстве и
времени, способ исследования пред�
метов и людей. Включаясь в процесс
игры, дети учатся жить в современ�

сформировать их будет сложно.
Психологи доказали, что пик разви�
тия творческих способностей прихо�
дится на 6 лет, а вот корректировать
и совершенствовать их можно в те�
чение всей жизни. Духовно�нрав�
ственные качества формируются с
течением жизни, закладывать же их
основы необходимо в раннем детстве
в семье и дошкольном общеобразо�
вательном учреждении. Рассмотрим
каждое из выдвинутых нами усло�
вий подробнее.

При развитии духовно�творческого
потенциала необходимо включить
дошкольника в игровую деятельность
как ведущую для данного возраста.

НА ТЕМУ НОМЕРА

3–7 лет

7–10 лет

Адаптационная гиб�
кость, открытость к
творчеству, отсутствие
психической инерции,
развитое воображение
и фантазия, чувстви�
тельность к противоре�
чиям, умение выявлять
приемы разрешения
противоречий, форми�
рование диалектиче�
ского мышления, ори�
гинальность, эмоцио�
нальность и отзывчи�
вость, любознатель�
ность, дисциплиниро�
ванность

Способность замечать
неожиданные свойства
вещей и явлений, раз�
витая чувствительность
к проблемам и противо�
речиям, гибкость и от�
крытость к творчеству,
развитие способностей
к техническому творче�
ству, понимание диа�
лектического закона
единства и борьбы 
противоположностей,
эмоционально�мотива�
ционная активность,
умение распознавать
значение и ценность
продуктов собственной
духовно�творческой де�
ятельности не только
для настоящего, но и
для далекого будущего

10 заповедей, со�
весть, сопережи�
вание, доброта,
к о л л е к т и в и з м ,
патриотизм, лю�
бовь и бережное
отношение к при�
роде, любовь и
бережное, уважи�
тельное отноше�
ние к членам
семьи, дружелю�
бие, ответствен�
ность за свои по�
ступки

Человеколюбие,
п о р я д о ч н о с т ь ,
сотрудничество,
доброжелатель�
ное, уважитель�
ное отношение к
взрослым, род�
ным, скромность,
д о б р о с о в е с т �
ность, честность,
дружба, граждан�
ский долг

Самооценка, ана�
лиз собственных
продуктов духовно�
творческой дея�
тельности, умение
обосновывать свои
замыслы, выбран�
ный ход действий

Способность к са�
мооценке, само�
сознание, проекти�
рование созида�
тельной творче�
ской деятельности

Признание в кол�
лективе, семье, ре�
ализация и востре�
бованность про�
дуктов творческой
д е я т е л ь н о с т и ,
стремление к са�
мовыражению

Отражение в дея�
тельности и про�
дуктах творчества
д у х о в н о � н р а в �
ственных качеств
личности, принятие
родными и значи�
мыми близкими
продуктов соб�
ственной духовно�
творческой дея�
тельности

Возраст Развитие
духовно�творческого

потенциала

Формирование
социально�культур�
ных и нравственных

ценностей

Саморазвитие Самореализация
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ном мире. Игра помогает ребенку
раскрепостить воображение, овла�
деть ценностями культуры и вырабо�
тать определенные навыки поведе�
ния. Игры с правилами ставят детей
перед необходимостью договаривать�
ся, планировать свои действия, выяв�
ляют способность ребенка к деловому
сотрудничеству. Игровое общение 
определяется сюжетом, содержанием
игры, составом участников и осуще�
ствляется от имени взятых на себя 
ролей. Ролевая игра характеризуется
выраженной эмоциональной направ�
ленностью, которая вызывает у
участников игры многообразные пе�
реживания. Эти переживания могут
быть связаны с проверкой собствен�
ных сил, с самоутверждением, с удо�
вольствием, получаемым от игровых
действий или от самого процесса об�
щения в процессе игры с другими
людьми, и т.д.

Мы предлагаем ввести в любимые
повседневные игры детей методы и
приемы ТРИЗ – теории решения
изобретательских задач. Сегодня
большой коллектив исследователей
продолжает разрабатывать ТРИЗ, вы�
являя все новые законы развития не
только технических, но и биологиче�
ских, социальных, художественных
и прочих систем. Все это создает пред�
посылки для создания в будущем 
общей теории сильного духовно�твор�
ческого мышления.

К основным адаптированным ме�
тодам и приемам развития воображе�
ния относятся мозговой штурм и его
модификации, синектика, метод ка�
талога и фокальных объектов, эвро�
ритм, морфологический анализ, ме�
тоды типового фантазирования: на�
оборот, дробление – объединение, 
динамичность – статичность, смеще�
ние во времени, изменение внешних
связей, универсализация – ограни�
чение и др. К адаптированным для
работы с детьми дошкольного воз�
раста относятся следующие инстру�
менты ТРИЗ: методика маленьких
человечков, системный оператор –
волшебный телевизор, три вида про�
тиворечия, ресурсы, идеальный ко�
нечный результат. Возможно ис�
пользование методов и приемов

ТРИЗ и для совершенствования
мотивационно�рефлексивной

деятельности детей дошкольного
возраста, что влияет на активную
направленность ребенка на самораз�
витие и самореализацию в дальней�
шей жизнедеятельности.

Исходя из потребности и способно�
сти личности к созидательной дея�
тельности, сформулируем требования
к игре, развивающей духовно�твор�
ческий потенциал детей дошкольного
возраста: игра должна

– стимулировать познавательную
активность;

– создавать ситуации для иссле�
довательской поисковой деятель�
ности, в основе которой лежит
чувствительность к проблемам и
противоречиям;

– активизировать воображение;
– формировать умение прогнозиро�

вать возможные последствия приня�
тых решений;

– учить рассматривать игровые сю�
жеты с разных точек зрения, ставить
себя на место участников игры и при�
мерять различные роли (вживаться в
образы);

– создавать обстановку непрагма�
тичности, когда в иерархии структу�
ры ценностей основной ценностью 
является человек [4, с. 19].

Развитие духовно�творческого по�
тенциала в игре может реализовы�
ваться в следующих вопросах и зада�
ниях:
� Измени правила игры так, чтобы

не было проигравших.
� Придумай, как сделать, чтобы в

соревновании итогом было не обыг�
рать других, а вместе достичь цели,
внести вклад в общее дело.
� Измени условия игры так, чтобы

всем хотелось играть, чтобы каждый
мог показать свои способности.
� Сделай так, чтобы в ходе игры

каждый прислушивался к мнению
других, иначе не будет результата.
� Как неудачу игрока обратить 

в успех? («Так…, а наоборот…»; «… и
хорошо, и плохо одновременно».)
� Дополни условие игры так, что�

бы проигравшие не обижались (на�
пример, проигравший становится 
ведущим).

Таким образом, можно сделать
вывод о том, что феномен самореа�
лизации дошкольника в социуме 
надо рассматривать в контексте 
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НА ТЕМУ НОМЕРА
формирования жизненной позиции
ребенка с учетом духовно�нрав�
ственных ценностей общества, опре�
деляющей его комфортность и 
успешность в выполняемых им со�
циальных ролях: сын – дочь, внук –
внучка, воспитанник детского сада
и других ролях, примеряемых во
время игр. При реализации социаль�
ных ролей в игровой деятельности
приоритетными являются принци�
пы гуманизма и толерантности.

Семья оказывает огромное влия�
ние на процесс и результат соци�
ального развития, формирования 
«Я�образа», «Я�концепции», духов�
но�творческой самореализации в
микросоциуме ребенка. В дошколь�
ные годы ребенок почти полностью
отождествляет себя с семьей, в ней
впервые познает себя и окружающий
мир, который воспринимается ребен�
ком преимущественно через призму
суждений, оценок, поступков роди�
телей; семья оказывается для до�
школьника важнейшим фактором в
социальном и духовном развитии.
Мы пришли к выводу, что еще одним
необходимым условием успешной са�
мореализации дошкольника в социу�
ме является взаимодействие воспи�
тателя группы детского сада и семьи
ребенка, отражающееся в

– повышении психолого�педагоги�
ческой компетентности родителей по
вопросам духовно�творческого, соци�
ального развития и самореализации
ребенка в микросоциуме;

– формировании субъект�субъект�
ных отношений в треугольнике «вос�
питатель – родители – ребенок».

Результатом эффективного взаимо�
действия «детский сад – семья» по
проблеме успешного саморазвития
дошкольника в социуме будут яв�
ляться следующие показатели:

– координация знаний родителей о
правах и обязанностях семьи в духов�
но�творческом и социальном разви�
тии ребенка;

– разработка программ, форм, ме�
тодов эффективного взаимодействия
ДОУ и семьи;

– разработка и выполнение родите�
лями методических рекомендаций по
созданию предметной развивающей

среды и организации в семейном
кругу ролевых игр, направлен�

ных на развитие духовно�творческого
потенциала и способствующих само�
реализации в семье;

– умение родителей стимулировать
проявления самореализации у ребен�
ка, поддерживать мотивационно�реф�
лексивную деятельность малыша в
планах, оценках, личных творческих
продуктах.

Положительная оценка (похвала,
ласковое прикосновение) является
главным каналом, по которому ребен�
ку передается ощущение доверия к
миру. Родители и воспитатели долж�
ны показывать детям, что их идеи
имеют ценность, поощрять самостоя�
тельность и помнить, что критика мо�
жет вызвать неблагоприятную реак�
цию и замкнутость со стороны ребен�
ка. Детям следует предоставлять для
занятий время, в течение которого их
никто не оценивает. Благодаря этому
ребенок может свободно формировать
свои идеи [4, с. 18].

Мотивационный компонент в со�
ставе духовно�творческого самораз�
вития личности необходим для фор�
мирования устойчивого положи�
тельного отношения к миру, для 
понимания своей социальной роли 
и желания реализовать свои способ�
ности и мечты. Наличие рефлексив�
ного компонента в составе духовно�
творческого саморазвития личности
в социуме необходимо для коррек�
ции духовно�творческого потенциа�
ла, совершенствования духовно�
нравственных качеств и адекватной
нравственным установкам общества
самореализации в социуме.

В связи с этим родители и воспита�
тели при формировании жизненной
позиции ребенка должны уделить
большое внимание развитию его мо�
тивационной и рефлексивной потреб�
ности, основанной на духовно�нрав�
ственных ценностях. В общении с
дошкольниками это может быть вы�
ражено в следующих фразах: «На 
кого ты хочешь быть похожим?», 
«В чем ты хочешь быть похожим на
…?», «Почему ты хочешь быть похо�
жим на …?», «Какая польза от этих
качеств в будущем для тебя и окружа�
ющего мира?», «Сможешь ли ты сде�
лать это для других, на их благо, да�
же если тебе от этого никогда не будет
выгоды?», «Получишь ли ты от этого
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что обеспечит успешность и комфорт�
ность во включении дошкольника в
социальные роли и определении его
жизненной позиции в будущем.
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Насколько эффективен дошкольный
путь развития,

или Образовательная система «Школа 2100»
и ее влияние

на развитие мышления дошкольников

И.В. Берестова

удовлетворение?», «Чем ты можешь
пожертвовать ради этого сейчас, 
в будущем?».

Развитию рефлексии при самореа�
лизации в духовно�творческой дея�
тельности будут способствовать сле�
дующие вопросы:
� «Что ты сделал?», «Как ты это

сделал (средства, способы, техноло�
гии)?», «Зачем ты это сделал, ради
чего, на благо чего?», «Какая от это�
го может быть польза в будущем и
кому?»
� «То ли ты сделал, что хотел?»,

«Так ли сделал, как хотел?», «Как ты
относишься к тому, ради чего ты это
сделал?», «Как относятся к тому, ра�
ди чего ты это сделал, другие (друзья,
учитель, родители)?», «Какая от это�
го польза сейчас, в будущем и ко�
му?», «Какой "плюс" может полу�
чить от этого отрицательный герой?»,
«Какой "минус" может от этого полу�
читься, если случайно…?»
� «Что ты будешь делать впредь в

подобных ситуациях?», «Как ты бу�
дешь делать это впредь?», «Зачем ты
будешь делать это впредь?», «Ради
чего ты будешь делать то, что будешь
делать?»

Во взаимодействии с миром дети
подчиняются не только объектив�
ным природным, но и нравственным
законам. Вершиной творческой дея�
тельности становятся духовные тво�
рения человека, в которых делается
попытка осмыслить роль и назначе�
ние человека в истории, его отноше�
ния с другими людьми с позиций
добра и зла. Духовно�творческая са�
мореализация дошкольника в социу�
ме проявляется не только в примеря�
емых им социальных ролях во время
игр, но и в художественно�эстетиче�
ской деятельности: театральной,
изобразительной, музыкальной, тру�
довой и словесном творчестве в до�
школьном учреждении и в дополни�
тельном образовании. В этом духов�
но�творческом поиске формируется
духовность как высшее проявление
человечности.

Сегодня гуманистическая сущ�
ность личностно ориентированного
образования определяет необходи�
мость ориентации ребенка на духов�

но�творческую деятельность на
основе нравственных ценностей,

Ирина Евгеньевна Емельянова – канд. пед.
наук, доцент кафедры педагогики и психо4
логии детства  Челябинского государствен4
ного педагогического университета, г. Челя4
бинск.
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Ежегодно в сентябре миллионы
первоклассников садятся за школь�
ные парты. Таких моментов в жизни
человека, когда происходят глубокие
изменения социальной ситуации раз�
вития, относительно немного, и среди
них – поступление в школу. Конечно,
любой ребенок мечтает, чтобы школь�
ные годы были для него самыми
счастливыми. Наш опыт более чем де�
сятилетнего психологического сопро�
вождениия детей в образовательных
учреждениях позволяет утверждать,
что «счастье школьной жизни» во
многом зависит от готовности ребен�



для успешного обучения в школе, 
мы определили целью нашего иссле�
дования изучение уровня сформиро�
ванности интеллектуальной сферы
детей – выпускников детских садов. 

В отечественной психологии доста�
точно четко обозначены критерии,
входящие в интеллектуальную готов�
ность [2, с. 34]. С целью максималь�
ного их изучения в качестве основно�
го метода эмпирического исследова�
ния нами использовалась методика
Л.А. Ясюковой [4], которая позволя�
ет анализировать такие интеллекту�
альные компоненты готовности к
школьному обучению, как речевое
развитие (1); визуальное линейное (2)
и структурное (3) мышление; поня�
тийное интуитивное (4) и логическое
(5) мышление; речевое (6) и образное
(7) мышление; кратковременную ре�
чевую (8) и зрительную (9) память.
Таким образом, всего анализирова�
лось девять интеллектуальных функ�
ций.

Объектом исследования выступили
дошкольники в возрасте от 6 до 7 лет
в количестве 431 человека – воспи�
танники 14 детских дошкольных уч�
реждений г. Минеральные Воды
Ставропольского края. Полученные
результаты приведены в таблице на 
с. 16.

Интеллектуальная функция при�
знавалась сформированной, если
75% и более воспитанников детского
сада имели необходимый уровень ее
развития. Соотношение числа сфор�
мированных интеллектуальных ком�
понентов в разных дошкольных обра�
зовательных учреждениях города по�
казано на диаграмме 1.

Данные, которые мы получили,
признаться, сильно нас поразили. 
Все измеряемые интеллектуальные
функции оказались сформированы у
детей только одного детского сада, в
двух детских садах были сформиро�
ваны пять из девяти измеряемых
функций, в остальных же – от одной
до трех интеллектуальных функций.
И хотя в некоторых детских садах по�
лученные результаты совсем немного
не дотягивали до «заветных» 75%,
проблема интеллектуального разви�
тия детей в дошкольных образова�
тельных учреждениях города была
налицо.

ка к обучению в школе. Уровень этой
готовности определяет психологиче�
ское и общее состояние здоровья ре�
бенка, успешность его обучения, пси�
хологический климат на уроке, а так�
же выбор учителем дидактических
средств и методов обучения.

Психологическая готовность к
школе – особый феномен, охватыва�
ющий не один возраст человеческой
жизни, а сразу несколько: он знаме�
нует собой конец дошкольного и од�
новременно начало младшего школь�
ного возраста. Ни у кого не вызывает
сомнения, что дошкольный возраст�
ной период – это важный этап в раз�
витии психики ребенка, создающий
фундамент для формирования новых
психических образований, которые
будут развиваться в процессе учебной
деятельности. И как результат разви�
тия ребенка в дошкольный период
можно рассматривать уровень его го�
товности к обучению в школе.

В психологическом словаре поня�
тие «готовность к школьному обуче�
нию» трактуется как совокупность
морфофизиологических особенностей
ребенка старшего дошкольного воз�
раста, обеспечивающая успешный пе�
реход к систематическому, организо�
ванному школьному обучению [3, с.
26]. Российские психологи, опреде�
ляя структуру психологической го�
товности к школьному обучению, ис�
ходят прежде всего из того, что эта
структура – многокомпонентное об�
разование. У истоков такого подхода
стояла Л.И. Божович [1, с. 156]. Од�
нако взгляды ученых на ведущий
компонент в структуре феномена го�
товности к школе существенно расхо�
дятся. Одни ученые в качестве тако�
вого выделяют интеллектуальный
компонент, другие – личностный. Не
вызывает сомнения, что любой ком�
понент структуры важен как для то�
го, чтобы учебная деятельность ре�
бенка была успешной, так и для его
скорейшей адаптации к новым усло�
виям, безболезненного вхождения в
новую систему отношений. Опыт
практикующих психологов показы�
вает значительную роль интеллекту�
альной готовности детей к обучению
их в школе [4, с. 5–12]. Считая интел�

лектуальную готовность необхо�
димой, хотя и недостаточной
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могательными визуальными стиму�
лами. Чтобы воспринимать материал
на слух, когда ребенок слушает объ�
яснение учителя или обсуждает что�
то с товарищами, необходимо разви�
тое речевое мышление. Однако оно
было выявлено также только в каж�
дом пятом детском учреждении
(21%).

Для того чтобы понимать объясне�
ния учителя, ребенок должен не толь�

Нами был проведен количественно�
качественный анализ степени разви�
тости интеллектуальных функций, не�
обходимых для обучения в школе (ре�
зультат представлен на диаграмме 2).

Анализ полученных данных пока�
зал, что необходимый уровень разви�
тия у обследованных дошкольников
имеет только кратковременная рече�
вая память, которая позволит им во
время урока следить за объяснением
учителя и обрабатывать воспринима�
емую информацию. Далее по степени
развития следует назвать образное
мышление (64% дошкольников): оно
позволяет ребенку понимать, когда
на иллюстрациях изображаются
действия или события, облегчает 
решение задач, когда они сопровож�
даются рисунками; и линейное визу�
альное мышление (57%), которое поз�
воляет проводить в уме операции
сравнения различных изображений 
и их деталей.

Необходимый уровень развития
кратковременной зрительной памяти
был отмечен только в каждом пятом
из обследованных дошкольных уч�
реждений (21%), а ведь именно этот
вид памяти помогает первоклассни�

кам пользоваться на уроке вспо�

16

л
и

н
е

й
н

о
е

и
н

ту
и

ти
в

н
о

е

л
о

ги
ч

е
с

ко
е

р
е

ч
е

в
о

е

о
б

р
а

з
н

о
е

р
е

ч
е

в
а

я

з
р

и
те

л
ь

н
а

я

Измеряемые интеллектуальные функции

Мышление Память

визуальное понятийное

73

54

69

71

95

58

59

61

60

74

68

78

84

74

93

73

84

76

95

75

88

79

100

86

88

84

94

83

87

77

80

82

60

67

88

68

60

77

80

75

90

62

67

58

53

53

45

21

82

54

40

63

64

82

90

45

67

54

63

65

35

21

53

50

40

65

64

65

81

50

74

58

58

59

10

37

59

25

40

57

60

69

78

45

53

46

42

53

25

29

59

29

60

65

56

67

78

40

73

73

69

76

70

75

82

72

60

80

88

90

94

81

73

73

69

70

50

46

88

47

40

65

48

71

90

64

Интеллектуальные
функции

Диаграмма 1

Соотношение числа сформированных
интеллектуальных функций

по детским садам города
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2. Заказ № 2579

НА ТЕМУ НОМЕРА

ко знать слова, которые он слышит, –
его собственная речь должна быть
грамматически правильной. У воспи�
танников большинства обследован�
ных ДОУ уровень речевого развития
недостаточен для обучения по обще�
образовательным программам. Это
означает, что первоклассники будут
постоянно сталкиваться с трудностя�
ми в понимании взрослой речи, кото�
рая насыщена сложными речевыми
оборотами, отражающими причинно�
следственные связи.

Хуже всего обстоит дело с развити�
ем структурного визуального и поня�
тийного мышления детей. Только в
одном дошкольном образовательном
учреждении был обеспечен необходи�
мый уровень развития структурного
визуального мышления. У выпускни�
ков остальных ДОУ этот показатель
был недостаточно высок, что свиде�
тельствует об отсутствии у детей
представления о числовом поле и, как
следствие, чревато проблемами с уст�
ным счетом и изучением таблицы 
умножения в школе.

Анализируя работы Л.С. Выготско�
го, Л.А. Ясюкова пишет, что поня�
тийным можно назвать такое мышле�
ние, при котором структурирование
воспринимаемой информации осуще�
ствляется с использованием катего�
риальных обобщений, а не функцио�
нально�ситуативных или эмоцио�
нально�образных классификаций. По
мнению Л.А. Ясюковой, если человек
обладает понятийным мышлением,

научные знания он понимает и 
усваивает без заучивания, они

как бы «ложатся» на его понятийные
структуры. Следовательно, чтобы ре�
бенок смог понимать, а не заучивать
материал, он должен «совершить ска�
чок» от привычного ему ассоциатив�
ного мышления к понятийному [4, 
с. 24].

Понятийное мышление развивает�
ся постепенно, мы не получаем его в
готовом виде при рождении. Оно мо�
жет не сформироваться и к 7–8 годам,
так как не подчиняется природным
законам возрастного созревания. Од�
нако наличие хотя бы его зачатков 
абсолютно необходимо для того, что�
бы ребенок мог адекватно понимать 
и усваивать основы научных знаний,
с которыми его знакомят в начальной
школе.

Анализ полученных данных пока�
зывает, что понятийное интуитивное
мышление сформировано в пределах
нормы у детей только одного до�
школьного образовательного учреж�
дения. Уже заранее можно сказать,
что знания у этих детей не будут оста�
ваться формальными и поверхност�
ными, а будут «входить» в личный
опыт ребенка, находить применение в
его жизни, помогать формировать
представление об окружающем мире
и осмысливать его. В большинстве же
обследованных дошкольных учреж�
дений уровень понятийного интуи�
тивного мышления у детей недостато�
чен. Такие дети не только не способ�
ны самостоятельно разбираться в 
каких�либо научных построениях
школьной программы, но и не видят
смысла в том, что им приходится 
делать на уроках. Они могут только
выучивать материал, но не способны
понять его суть и использовать свои
знания в личном опыте. Успешность
учебной деятельности в начальной
школе в этом случае возможна только
за счет памяти и усидчивости.

Понятийное логическое мышление
характеризует способность ребенка
учиться. Умение улавливать смысл,
суть закономерностей также харак�
терно для детей только одного учреж�
дения. Во всех других обследованных
детских садах воспитанники проде�
монстрировали недоразвитие поня�
тийного логического мышления. Де�
ти еще плохо умеют работать по 
правилу: они могут его запомнить, но
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Диаграмма 2
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не всегда умеют применять и поэтому
делают ошибки. Они могут использо�
вать правило только на том материа�
ле, на котором оно объяснялось, и не
способны выполнять аналогичные за�
дания. Такие дети часто оказываются
беспомощными при выполнении до�
машних заданий, так как не умеют
самостоятельно мыслить и нуждают�
ся в постоянной помощи взрослых.
Знания, приобретаемые в школе, в
этом случае могут остаться поверхно�
стными и «чужими» для ребенка, по�
тому что он не может связать их со
своим внутренним опытом, не видит в
них личного смысла. Такие знания
воспринимаются как ненужные и
легко забываются. Наш практиче�
ский опыт показывает, что при недо�
развитости понятийного мышления
дети начинают испытывать труднос�
ти в учении уже во второй половине 
1�го класса, особенно на уроках мате�
матики при решении задач.

По результатам нашего исследова�
ния отчетливо видно, что у выпускни�
ков ДОУ лучше всего развиты те интел�
лектуальные функции, которые в
большей степени подчинены законам
возрастного созревания (речевая па�
мять, образное мышление); те же ин�
теллектуальные функции, развитие
которых не происходит само собой, а
зависит от способа передачи знаний,
формы организации процесса обуче�
ния, у детей практически отсутствуют.

Таким образом, подготовка детей к
школьному обучению в дошкольных
образовательных учреждениях в
большинстве своем не направлена на
развитие высших психических функ�
ций. Несформированность мысли�
тельной деятельности приводит к то�
му, что учебная работа первоклассни�
ков оказывается малоэффективной,
порождая чувство разочарования у
школьников.

Полученные результаты потребо�
вали анализа, хотя бы поверхностно�
го, образовательных программ, по 
которым работают дошкольные обра�
зовательные учреждения города. Не
беря на себя ответственность обсуж�
дать положительные и отрицатель�
ные стороны различных программ,
констатируем: ДОУ под кодом «13»

(детский сад комбинированного
вида № 7 «Ивушка») оказалось

единственным в городе, работающим
по Образовательной системе нового
поколения «Школа 2100» (с 2000/01
учебного года). К сожалению, реше�
нием управления образования в по�
следние два года в бывшей прогимна�
зии «Ивушка» были закрыты специа�
лизированные кабинеты и сокращены
педагоги, усилиями которых обеспе�
чивалась подготовка воспитанников 
к школе по Комплексной программе
«Детский сад 2100».

Сегодня можно прочитать немало
публикаций, особенно в преддверии
нового учебного года, о выборе для ре�
бенка программы обучения в началь�
ной школе, но среди них практически
не встречается работ о влиянии обра�
зовательных программ на развитие
дошкольников. Хочется надеяться,
что данные нашего исследования не
останутся незамеченными и помогут
педагогам и родителям в выборе обра�
зовательной программы ДОУ, ведь,
выбирая образовательное учрежде�
ние для своего ребенка, родители, 
сами того не сознавая, «программи�
руют» его будущее развитие и успеш�
ность обучения в школе.
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промежуток, образовавшийся в 1�м
классе начальной школы.

Таким образом, цель «сквозной»
программы раннего обучения анг�
лийскому языку предполагает форми�
рование элементарных навыков обще�
ния на английском языке у детей 
дошкольного и младшего школьного
возраста (1�й класс), обеспечивая пре�
емственность обучения в системе
«детский сад – начальная школа»,
придавая процессу обучения непре�
рывность в развитии личности ребен�
ка в целом, его интеллектуальных и
эмоционально�волевых способностей,
которые, прежде всего, проявляются
в языке. В соответствии с этими целя�
ми определены задачи, принципы, 
методы и содержание обучения.

Структурной особенностью про�
граммы является «сквозное» темати�
ческое планирование, основанное на
увлекательных сюжетах, включа�
ющих в себя совокупность подсюже�
тов. Сюжеты разработаны с учетом
возрастных особенностей детей до�
школьного и младшего школьного
возраста, их интересов и увлечений.
Учтен также и региональный компо�
нент.

Перечень предлагаемых сюжетов

Программа имеет концентриче�
ский принцип построения. Это озна�
чает, что формирование элементар�
ных навыков общения на английском

В теории и практике преподавания
иностранных языков впервые пред�
принята попытка создания «сквоз�
ной» программы раннего обучения
английскому языку в детском саду и
1�м классе начальной школы, акту�
альность которой настолько очевид�
на, что в дополнительном обоснова�
нии не нуждается. Тем не менее при�
ведем основные аргументы в пользу
разработки такой программы.

Во�первых, она определяется воз�
росшим статусом английского языка
как средства общения, стимулиру�
ющего мощное движение общества
навстречу новым формам и моделям
обучения ему как предмету. Про�
грамма ориентирована на модерниза�
цию педагогического процесса, выве�
дение его на качественно новый уро�
вень и обеспечение потребности и 
интересов педагогов, родителей, об�
щества в целом.

Во�вторых, это действительно но�
вый, «сквозной» подход к обучению
английскому языку, направленный
на непрерывное языковое образова�
ние детей. Поэтапное формирование
элементарных иноязычных навыков
и умений, охватывающее среднее,
старшее и подготовительное звенья
детского сада и 1�й класс начальной
школы, обеспечивает полноту про�
цесса обучения детей в системе «дет�
ский сад – начальная школа», дает
возможность отслеживать достиже�
ния детей и определять уровень сфор�
мированности элементарной комму�
никативной компетенции на основе
данной программы.

В�третьих, преемственность как
ключевой компонент настоящей
программы заключается в последова�
тельном, систематическом изучении
английского языка детьми с 4 лет.

Претворение «сквозной» програм�
мы в жизнь сможет заполнить

НА ТЕМУ НОМЕРА

«Сквозная» программа
раннего обучения английскому языку

О.А. Моисеенко,
Н.Д. Епанчинцева
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Название сюжета на
английском языке

«Hello, that's me!»

«I love my family»

«Pets and other ani�
mals»

«The body. Clothes»

«Meals and food»

«I like holidays»

«Home, sweet
Home»

«My native town»

«I study English with
pleasure»

«Looking forward
to summer»

«Здравствуйте,
это я»

«Я люблю свою
семью»

«Питомцы и другие
животные»

«Части тела.
Одежда»

«Трапезы и еда»

«Мне нравятся
праздники»

«Мой дом родной»

«Мой родной
город»

«Я изучаю
английский язык

с удовольствием»

«В ожидании лета»

Название сюжета на
русском языке



языке осуществляется в пределах
отобранных 10 сюжетов в процессе
реализации настоящей программы
обучения, рассчитанной на 4 года.

Тематический компонент содержа�
ния обучения (сюжеты и подсюжеты)
организованы по принципу спирали.
Каждое новое звено единой цепи
(среднее, старшее, подготовительное
звенья детского сада, 1�й класс на�
чальной школы) вбирает в себя основ�
ное содержание предыдущих, раскры�
вая его на новом уровне сложности.
Наглядно это можно проследить на
примере сюжета «Hello, that's me!».

Содержание сюжета
Представление.
Знакомство друг с другом (имя, фа�

милия, возраст, страна, город, адрес –
дом, улица, род деятельности, теле�
фонный номер, хобби).

Моя визитная карточка.
Визитная карточка моего друга.
Разучивание песенок «Hello, my

friend!», «What is your name?» 
и т.д.

Задачи
1. Развитие у детей этикетной

функции общения (умения поздоро�
ваться, попрощаться), познакомить�
ся (представить себя и кого�нибудь).

2. Развитие умения понимать обра�
щенные к детям реплики и реагиро�
вать на них.

3. Развитие умения сообщить о се�
бе: ребенок должен назвать себя, ска�
зать, что умеет делать, и т.д.

4. Формирование у детей представ�
лений об англоговорящих странах.

Тематическое планирование заня�
тий представлено в таблице на с. 21.

Отличительной особенностью сю�
жетной линии программы является
актуальность, значимость и достаточ�
ное разнообразие тематики занятий
для данного возраста. Усложнение 
и углубление тематики требуют соот�
ветственно повышения уровня сфор�
мированности умений, навыков, а
также расширение знаний обуча�
ющихся.

Все тематические компоненты со�
держания согласуются друг с другом,
образуя основу продуктивного педа�
гогического процесса.

Страноведческий компонент как
неотъемлемая составляющая со�
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держания обучения находит свое 
отражение в каждом сюжете. 

Для реализации программы раз�
работаны методические рекоменда�
ции, которые могут стать путеводи�
телем для педагогов и учителей в 
организации педагогического про�
цесса раннего обучения английско�
му языку.

Методические рекомендации вклю�
чают

1) вопросы организации учебного
процесса;

2) методику диагностики уровня
владения английским языком;

3) примерные сценарии занятий по
сюжету «Hello, that's me!» для всех
звеньев детского сада и для 1�го клас�
са, что может послужить педагогам
образцом для разработки последу�
ющих сюжетов и подсюжетов;

4) сценарии внеклассных меропри�
ятий;

5) рекомендации по организации
работы с воспитателем;

6) рекомендации по работе с роди�
телями;

7) указания по созданию развива�
ющей среды;

8) приложение к занятиям по анг�
лийскому языку.

В совокупности весь методический
инструментарий «сквозной» про�
граммы позволит осуществить основ�
ную функцию иностранного языка на
раннем этапе его изучения, заключа�
ющуюся в развитии как общей рече�
вой способности детей дошкольного и
младшего школьного возраста, их
элементарного филологического об�
разования, так и в формировании 
их способностей и готовности исполь�
зовать именно английский язык как
средство общения, как способ приоб�
щения к другой национальной куль�
туре и как действенное средство не�
прерывного языкового образования,
воспитания и разностороннего разви�
тия личности ребенка. 

При этом в программе отмечается,
что эффективность процесса обуче�
ния детей дошкольного и младшего
школьного возраста английскому
языку прежде всего зависит от трех
главных факторов:

– фактора педагога/учителя, за�
ключающегося в его постоянном са�
мосовершенствовании;



Аудирование

What is your name?
How are you?
Are you a boy?
Are you a girl?
What can you do?
Who are you?

How old are you?
Where are you
from?
Are you Russian?
Where do you live?

What is your sur�
name?
What nationality are
you?
What is your tele�
phone number?

What is your
address?
Are you a pupil?
What form are you
in?
What is you hobby?

Лексическое
наполнение

A boy, a girl,
to swim, to run,
to go, to climb,
to jump, to fly, one,
two, three, four,
five, six, seven,
eight, nine, ten,
big, small, yes, no,
he, she.
Глагол can

Russia, Russian, to
live, to play, eleven,
twelve

Russian, English,
Scottish, Irish,
American, tele�
phone number,
surname

Street, first, se�
cond, third, pupil,
hobby, drawing,
reading, music,
dancing, sport

Речевые образцы,
подлежащие

усвоению

Good morning!
Good afternoon!
Good bye!
Hello! (Hi!)
My name is …
(I am…).
I can run (…).
I run (…).
Thank you.
I am a boy (a girl).
I am fine, thank you

Good evening!
Bye�bye! See you!
I am from Russia. 
I am Russian.
I am five.
I live in Russia
(Belgorod)

My surname is
Lebedev.
I am Russian.
My telephone num�
ber is 25�07�62

My address is 5
Sadovaya street.
I am a pupil.
I am in the first
form.
My hobby is draw�
ing.

Практическая
деятельность

Обыгрывание си�
туаций «Давайте
познакомимся!»

Обыгрывание си�
туации «Интер�
вью»

Обыгрывание си�
туации «Разговор
по телефону»

Составление ви�
зитной карточки

Страноведческий
материал

Правила знаком�
ства в англогово�
рящих странах.
Имена английских
детей

A capital, a city,
London,
America,
Great Britain

Особенности на�
зывания номеров
телефона в Брита�
нии.
Особенности анг�
лийских фамилий

Как правильно
назвать адрес, ес�
ли ты в Британии?
Как оформляют
адреса на конвер�
тах?

Тематическое планирование 

Подготовительная группа

1�й класс начальной школы

Старшая группа

Средняя группа

НА ТЕМУ НОМЕРА

– фактора игры как ведущего типа
деятельности в дошкольном и млад�
шем школьном возрасте, отвечающе�
го за создание у детей прочной моти�
вации к изучению языка; 

– фактора, связанного с уровнем
сформированности навыков, умений
и знаний по языку.

Не исключаются и другие немало�
важные обстоятельства, оказыва�
ющие благотворное влияние на весь
процесс обучения детей данному
предмету, среди которых условия
обучения, психологический язы�
ковой микроклимат на занятиях и 

в режимных моментах учрежде�
ния, развивающая среда, сочета�

ние преподавания иностранного язы�
ка с деятельностью по развитию род�
ной речи учащихся и др.

Следует помнить, что требования,
которые предъявляются к педагогу и
учителю раннего обучения иностран�
ному языку, на порядок выше, неже�
ли в основной школе. В компетенцию
педагога раннего обучения входит:
научить ребенка учиться, научить его
ориентироваться в информационном
потоке, сформировать у него умение
оперировать языком, предоставить
детям возможность использовать
приобретенные языковые навыки.

Раннее обучение иностранному
языку способствует решению всех

11/0921



Педагогическое сопровождение
достигается

– индивидуально ориентирован�
ным путем (решение проблем конк�
ретной личности);

– системно ориентированным пу�
тем (предупреждение возникновения
проблем или решение проблем для
большой группы людей).

Педагогическое сопровождение
осуществляется через реализацию
последовательных шагов:

1. Проведение квалифицированной
диагностики сути проблемы, ее исто�
рии.

2. Информационный поиск мето�
дов, служб и специалистов, которые
могут помочь решить проблему.

3. Обсуждение возможных вариан�
тов решения проблемы со всеми заин�
тересованными людьми и выбор наи�
более целесообразного решения.

Для современной системы сопро�
вождения характерны следующие 
организационные принципы: 

1) комплексный междисципли�
нарный интегративный подход к ре�
шению любой проблемы развития
ребенка;

2) равнозначность программ сопро�
вождения и предупреждения пробле�
мы;

3) нахождение специалистов си�
стем сопровождения на стороне ре�
бенка;

4) утверждение необходимости со�
провождать, а не направлять разви�
тие ребенка;

5) начало работы по оказанию по�
мощи ребенку с семьи, школы, бли�
жайшего окружения;

6) существенное улучшение инфор�
мационного и диагностического обес�
печения сопровождения.

Неизбежен вопрос о том, кто 
должен организовывать и проводить
эту работу. «Было бы намного полез�
ней, если бы подключились педагоги.
Это бы позволило, с одной стороны,
лучше узнать своих подопечных, с
другой – хотя бы на время отойти от
привычной учительской позиции. Но
смогут ли педагоги? По своему опыту
общения с учителями знаю: несом�
ненно, смогут!» – утверждает доктор
пед. наук А. Хухлаева.

На наш взгляд, решение этого во�
проса зависит от принятия или не�

Одна из целей работы педагога, по
определению О.С. Газмана, – «помочь
растущему человеку в обретении се�
бя… в работе с самим собой, 
т. е. в самоопределении и самореали�
зации путем разрешения жизненных
проблем детей позитивным методом».

В целях обогащения педагогиче�
ской практики новым компонен�
том – педагогической поддержкой –
О.С. Газман представляет взаимо�
связь трех компонентов образова�
тельного процесса: воспитания, обу�
чения, педагогической поддержки.
При этом ключевыми словами явля�
ются «проблема ребенка».

Ученый выделяет три основных ви�
да сопровождения:

1) предупреждение возникновения
проблемы;

2) обучение методам решения про�
блем;

3) экстренная помощь в кризис�
ных ситуациях.

перечисленных задач. При этом необ�
ходимо рассматривать обучение детей
иностранному языку не как отдельно�
му предмету, а как комплексное фор�
мирование личности в контексте со�
временных социальных требований.
Именно в этом русле будет реализо�
вываться «сквозная» программа.

О.А. Моисеенко – доцент кафедры ино4
странных языков Белгородского государ4
ственного университета;
Н.Д. Епанчинцева – доцент кафедры до4
школьного и начального образования Белго4
родского РИПКППС, г. Белгород.
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Педагогическая поддержка
младшего школьника как условие
успешного личностного развития

Л.М. Когут



принятия педагогом (или взрослым)
ценности детства как полноценного
периода жизни человека.

О полной реализации идеи педа�
гогической поддержки в рамках об�
щеобразовательной школы сегодня
говорить еще рано, но обогатить
школьную практику элементами пе�
дагогической поддержки с целью 
помощи учащимся в овладении про�
цессами обучения, практического 
общения и дополнительными процес�
сами деятельности – реально выпол�
нимая задача для учителя (см. схему
вверху).

Когда я стала внедрять элементы
педагогического сопровождения в
собственную практику, то обнару�
жила, что мы, педагоги, слабо вла�
деем нашим главным инструмен�
том – языком общения с детьми. 
В первую очередь потому, что в пед�
вузах ничтожно мало часов отведено
для овладения техникой общения,
основами конфликтологии и т.д.
Свои усилия я направила на поиск
специальной литературы по следу�
ющей тематике.

1. Овладение технологией общения
с детьми:
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Воспитание
– ценности (отноше�
ние к миру вещей,
людей, природы) 
– моральные нормы
– образцы поведе�
ния

Педагогическая поддержка – совместная деятельность педа�
гога и ребенка по определению собственных интересов ученика,
его возможностей, целей и путей преодоления проблем, меша�
ющих сохранить человеческое достоинство и самостоятельно
достигать желаемых результатов в обучении, общении и освое�
нии здорового образа жизни.
Цель:
� Помощь в решении проблем
Основные проблемы:
1) определение образовательно�профессионального пути
2) овладение процессами обучения
3) овладение практикой общения
4) сохранение жизни и здоровья
5) овладение дополнительными процессами деятельности
� Помощь в познании себя

Обучение
– знания о мире
– способы познания

Образовательный
процесс

НА ТЕМУ НОМЕРА

Берк Р. и Херрон Р. «Воспитание
на основе здравого смысла».

Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с
ребенком. Как?», «Продолжаем об�
щаться с ребенком. Так?».

Кемпбелл Р. «Как на самом деле
любить своего ребенка».

Хризман Т.И. «Мальчики и девоч�
ки – два разных мира».

В результате работы по самообразо�
ванию возникла идея создания прак�
тикумов для родителей с целью обуче�
ния их приемам общения с ребенком.
Практикумы опубликованы в журна�
ле «Начальная школа: плюс–минус»*.
Кроме того, полезно ознакомиться с
книгой А. Маслоу «Пирамида есте�
ственных потребностей человека».

Действенное средство, помогающее
избавиться от неудач и страхов, – это
практические знания.

2. Овладение практикой общения:
Ветрова В.В. «Уроки психологи�

ческого здоровья».
Овчарова Р.В. «Практическая пси�

хология в начальной школе».
На основании этих материалов я

создала интегративный курс «Уроки
здоровья», которые проводятся раз 
в неделю в форме классного часа.

* См. № 11 за 2002 г. и № 1 за 2004 г.



Цель курса – предупреждение воз�
никновения проблем в обучении, об�
щении и обучение методам решения
проблем. Сопровождение в програм�
ме проводится как индивидуально
ориентированным, так и системно
ориентированным путем (коллектив�
но). Тематические тестирования, про�
водимые школьным психологом, по�
могают своевременно выявить факты
неудач и страхов в подготовке домаш�
них заданий, в общении со сверстни�
ками и взрослыми. Рассмотрение на
занятиях понятий нравственного ха�
рактера помогает осуществить важ�
ный вид педагогического сопровож�
дения – обучение методам решения
проблем и воспитанию ценности
нравственного отношения к себе, лю�
дям, окружающему миру.

Положительный результат в реше�
нии коммуникативных проблем, воз�
никающих между учащимися, я полу�
чила, применив такие формы работы,
как сказкотерапия и театротерапия
(см. книги Т.Д. Зинкевич�Евстигне�
евой по сказкотерапии). Переделанная
в сценарий сказка «Игрушки» помог�
ла прекратить драки между двумя
приятелями. Активное проживание
ролей  в образах сказочных персона�
жей дало ребятам возможность
пережить необходимые эмоции и вый�
ти на новый уровень отношений.

3. Овладение процессами обуче�
ния. Устранение проблем в обучении.

Это, по сути, коррекционная рабо�
та. Благодаря использованию посо�
бия «120 уроков психологического
развития» Н.П. Локаловой коррекци�
онные занятия принимают форму не
традиционной работы над ошибками,
а развития процессов зрительного
анализа, объемов восприятия и т.д.
на основе материалов по математике,
чтению, русскому языку. В результа�
те применения этой методики появи�
лись позитивные изменения в показа�
телях работы памяти, внимания,
мышления у детей, которые изна�
чально имели низкий уровень разви�
тия психических процессов.

Итак, изучение психолого�педаго�
гической литературы позволяет учи�
телю учитывать индивидуальные

свойства личности ученика для обес�
печения его самореализации и социа�
лизации, помогает создать комфорт�
ный микроклимат в классе с учетом
того, что все дети разные.

Если все дети разные, то и подход к
ним должен быть разным. Педагоги�
ческая поддержка невозможна без 
вариативности в обучении с предо�
ставлением выбора, поэтому в содер�
жание урока, домашних заданий, са�
мостоятельных и контрольных работ
должны быть включены вариативные
задания. Вариативный подход позво�
ляет ребенку проявить личностные
достижения – это важное условие в
проявлении естественной потребно�
сти человека в самоуважении, уваже�
нии и признании окружающих.

Педагогическая поддержка также
невозможна без диалогического об�
щения учителя с учеником. На уроке
использую диалог с включением в
программный материал личного опы�
та ученика. Этот прием помогает ре�
бенку согласовать личный опыт с со�
циально значимым и принять этот
опыт как свой, но на новом, более 
совершенном уровне. Значимые для 
себя выводы на уроках литературного
чтения, например, дети записывают в
«Копилку мудрых мыслей». Произ�
ведение одно, а мысли, «взятые» с
урока, у всех разные.

Педагогическая поддержка долж�
на быть направлена на развитие сти�
мулов и мотивации с целью предуп�
реждения различных проблем. Не�
возможно создать ситуацию успеха
на уроке, если ребенок не заинтересо�
ван учебной деятельностью. Создание
условий для творчества, наглядность
собственных успехов способствуют
развитию мотивации учения, само�
уважения ребенка и развитию лич�
ности. Пример такого урока был
опубликован в журнале «Начальная
школа: плюс–минус»*.

Процесс педагогической поддержки
охватывает не только проблемы обуче�
ния, но и социального воспитания.

4. Овладение дополнительными
видами деятельности.

Активное овладение в начальной
школе дополнительными видами дея�
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тельности, культура отдыха – важные
направления в формировании ценно�
стей здорового образа жизни как ре�
шение одной из основных проблем
современной системы сопровожде�
ния. Этот вид педагогического сопро�
вождения позволяет предупредить
возникновение проблем, связанных с
возрастным кризисом и организацией
свободного времени подростков.

В основе работы педагога в этом
направлении должны быть не отдель�
ные обязательные школьные меро�
приятия, а психологически оправдан�
ные формы деятельности учащихся.
Наилучшие возможности для такой
работы предоставляет урок и меж�
предметная деятельность. Так, исхо�
дя из урочной системы и интересов
учащихся, мы организовали школь�
ный театр, классную библиотеку, уст�
раиваем коллективные посещения
центральной городской библиотеки,
образовали группы по интересам –
любителей математики, фольклорно�
го пения, «помощников природы»,
кружки изобразительного искусства,
флористики, спортивные секции раз�
ных направлений.

Социальные действия школьника
должны органично входить в соци�
альную жизнь общества. Мы живем 
в городе металлургов, и горожане
нуждаются в чистом воздухе. Силами
детей и их родителей была органи�
зована посадка 180 деревьев.

В результате работы по организа�
ции условий для самовыражения ре�
бенка каждый смог

– выявить свои способности к той
или иной деятельности;

– развить физиологически естест�
венные свойства личности в данный
период своей жизни.

Таким образом, при условии обога�
щения педагогического процесса эле�
ментами педагогической поддержки,
реализуются цели, связанные с лич�
ностным развитием ребенка.

НА ТЕМУ НОМЕРА

Успех в учебе –
завтрашний успех в жизни

В.М. Коврига

Лариса Михайловна Когут – учитель на4
чальных классов СОШ № 14, г. Мончегорск,

Мурманская обл.

Всё, что перестает удаваться,
перестает и привлекать.

Франсуа де Ларошфуко

Я работаю учителем начальных
классов 20 лет, а 6 лет из них еще и
педагогом�психологом. Психологи�
ческое образование решила получить
с определенной целью: эти знания бы�
ли необходимы мне в педагогической
деятельности при работе с детьми и
родителями. Действительно, новые
знания плюс педагогический опыт
позволили мне выйти на новую сту�
пень обучения и видеть результаты
своего труда. Набрав 1�й класс по
программе развивающего обучения, я
составила полную психологическую
характеристику моих подопечных
(низкий уровень готовности к школе,
только 45% детей посещали детский
сад, из 18 родителей 5 с высшим обра�
зованием, а поскольку поселок наш
новый, то коренных жителей в нем
лишь 36%, а приезжих 64%). Про�
анализировав данную ситуацию, я
пришла к пониманию того, как 
сделать учение для моих учеников 
успешным.

С тем, как осуществлялась эта
идея, я хотела бы поделиться.

Цель: создание ситуации успеха
ученика на уроке как одно из условий
развития школьной мотивации.

Задачи:
1) систематизировать приемы и 

методы создания ситуации успеха
учащихся на уроке;

2) разработать банк данных «Ситу�
ации успеха учащихся» для правиль�
ного формирования личности школь�
ника.

Об огромном значении успеха в
жизни людей говорили многие фило�
софы и педагоги. В.А. Сухомлин�
ский: «Ребенок должен быть убежден,
что успехом он обязан прежде всего
самому себе. Помощь учителя, какой
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Рисунок «Мои школьные трудно4
сти». Учитель обсуждает с детьми,
какие трудности они испытывают, а
затем предлагает нарисовать эти
трудности. Это задание может быть
выполнено в группах.

2. Авансирование.
Учитель заранее предупреждает

учеников о самостоятельной или
контрольной работе. Смысл в предва�
рительном обсуждении того, что ребе�
нок должен будет сделать: повторить
правила, текст и другое, т.е. прово�
дится «репетиция» – это создает пси�
хологическую установку сомнева�
ющимся в себе на успех, дает уверен�
ность в своих силах.

Упражнение «Волшебный стул».
Учитель объясняет детям, что чело�
век, который садится на волшебный
стул, становится обладателем уни�
кальной возможности – услышать
мнение товарищей о себе. Это могут
быть и положительные высказыва�
ния, и критика. Надо сидеть и слу�
шать, не оправдываясь и не благода�
ря. После можно задать вопросы 
сидящему:

– Что ты чувствовал?
– Что тебя удивило?
– Хочешь ли ты что�нибудь сказать

одноклассникам?
Упражнение «Стул хвастовства».

Учитель, указывая на стул, говорит,
что каждый, кто сядет на него, полу�
чает право похвастаться чем угодно,
любым достижением на своем жиз�
ненном пути. Тот, кто садится, начи�
нает со слов «Я хочу похвастаться
тем, что…». Высказавшись, он может
приглашать следующего по своему
желанию.

3. Холодный душ.
На уроке можно наблюдать, что у

способных учеников периоды подъема,
взлета могут сменяться расслаблени�
ем. Такие ученики очень эмоциональ�
ны, активно реагируют на успехи и не�
удачи. Их слабость – быстрое привыка�
ние к успеху, девальвация радости,
превращение уверенности в самоуве�
ренность. Для таких учеников может
быть полезно упражнение «Волшеб�
ный стул», но в высказываниях жела�
тельно допустить побольше критики.

4. Эврика.
Суть этого приема в том, чтобы со�

здать условия, при которых ребенок,

бы эффективной она ни была, все рав�
но должна быть скрытой. Стоит ребен�
ку почувствовать, что открытие сдела�
но с помощью, с подачи учителя… ра�
дость успеха может померкнуть».

Учащимся было дано задание:
«Продолжи предложение: Мне хоро4
шо на уроке тогда, когда…».

Ответы учеников: хорошо, когда
1) хвалят и ставят хорошие от�

метки;
2) готов к уроку;
3) хорошее настроение;
4) понимает учитель и др.
Очевидно, что ребенок приходит в

школу преисполненный желания
учиться. Вот результаты диагностики
уровня школьной мотивации уча�
щихся нашей начальной школы по
методике Н. Лускановой: нравится в
школе – 88%, идут в школу с ра�
достью – 62%, желают выполнять
домашние задания – 45%, часто рас�
сказывают о школе дома – 54%,
хотели бы другого учителя – 18%,
хотят, чтобы вместо уроков были 
одни перемены, – 12%.

Если ребенок теряет интерес к уче�
бе, в этом нужно винить не только
семью, но и школу, ее методы обуче�
ния. Известен афоризм: «Счастливо�
го человека может воспитать только
счастливый человек», или успех
школьнику создает учитель, который
сам переживает радость успеха. На
начальном этапе обучения для созда�
ния мотивации у детей главное – осо�
знание ими своей успешности на каж�
дом этапе деятельности. Если ребенок
знает, что он успешен, у него появля�
ется желание еще больше продви�
нуться. Очень многое зависит от педа�
гога, который должен поставить уче�
ника в ситуацию успеха. Но как 
осуществить это на практике?

1. Похвала.
Внушить ребенку веру в себя, при�

коснуться рукой к его плечу, открыть
ему свое сердце, полное добра и сочу�
вствия, – залог успешного воспита�
ния. Мы должны правильно форму�
лировать свои фразы и заме�
чания.

Учитель раздает детям наборы кар�
точек с фразами, которые нужно
распределить по группам: «Так гово�

рить не стоит!» «А вот так надо!»
(см. Приложение).
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конченные предложения; плакаты
«Я могу это сделать», «Я могу, когда 
говорю себе, что я могу»; мини�сочи�
нения.

Замечу, что все сформулированные
мною задачи решает Образовательная
система «Школа 2100», а также УМК
«Гармония».

Создавая ситуацию успеха, следует
учитывать индивидуальные особен�
ности учащихся, их настроение, уро�
вень работоспособности. Я в своей 
работе использую цветовую диагно�
стику Люшера («Цветок настрое�
ний»), теппинг�тест (цветовой), что
позволяет определить наиболее бла�
гоприятные для активной работы
дни, предостеречь от неудач в небла�
гоприятные дни, т.е. вычерчивается
карта для каждого ребенка.

В качестве действенного средства,
стимулирования и мотивации могу
рекомендовать также участие в раз�
личных конкурсах, викторинах,
олимпиадах и т.п. Ученики моего
класса – активные участники кон�
курсов, и результат очевиден: качест�
во обучения растет (см. диаграмму 1).

Сравним данные по количеству
учеников, участвовавших в конкур�
сах, за первые два года обучения.

1�й класс: «Золотое перо» – 6 чел.,
«Волшебные пальчики» – 3 чел.,
«Ученик года» – 1 чел.

2�й класс: «Золотое перо» – 10
чел., «Нерпёнок» – 2 чел., «Русский
медвежонок» – 9 чел., «Кенгуру» – 9
чел., «Ученик года» – 2 чел.

выполняя учебное задание, неожи�
данно для себя пришел бы к выводу,
раскрывающему неизвестные для
него ранее возможности, или полу�
чил интересный результат, открыва�
ющий перспективу познания. Заслу�
га учителя в том, чтобы не только за�
метить это личное открытие, но и
всячески поддержать ребенка, по�
ставить перед ним новые, более серь�
езные задачи, вдохновить на их ре�
шение.

Упражнение «Кричалка», или са4
мореализующееся пророчество. Учи�
тель: «С человеком часто происходит
то, чего он ожидает. Я предлагаю уве�
личить вероятность осуществления
ваших желаний. Вы будете по очере�
ди выходить в круг и говорить свое
желание, а остальные хором в утвер�
дительной форме повторяют его. На�
пример: "Я желаю не болеть" – "Ты
не будешь болеть"».

Упражнение «Гром аплодисмен4
тов». Учитель ставит перед ученика�
ми стул – пьедестал и предлагает:
«Давайте искупаем в аплодисментах 
того, кто будет стоять на этом пьеде�
стале. Вы заслуживаете их не мень�
ше, чем известные артисты».

5. Эмоциональное поглаживание.
Комплимент, поддакивание, дру�

жественные жесты и мимика, эмоци�
ональное заступничество, проявле�
ния сочувствия, дружелюбия, успо�
каивающие слова – вот неполный 
набор средств для «эмоционального
поглаживания».

В уроке XXI в. ценятся методы раз�
вития познавательного интереса,
опирающиеся на неожиданность, па�
радоксальность, занимательность;
создание ситуации новизны, ситуа�
ции успеха, т.е. всё, что мотивирует
интерес к учению, формирование
приемов умственной деятельности.

Методы стимулирования интереса
к учению: познавательные игры,
творческие задания, учебные дискус�
сии, создание проблемных ситуаций,
создание эмоционально�нравствен�
ных ситуаций – успеха, одобрения,
поддержки.

Методы стимулирования чувства
долга и ответственности: убеждение,
предъявление требований, упражне�

ния в выполнении требований,
поощрения, порицания, неза�
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Так говорить не стоит!

Ты какой�то неуравновешенный, нервнича�
ешь вечно!

Ты что кричишь, думаешь, я несправедливо
тебя оцениваю?

Только бездельники и дураки списывают на
контрольной.

Ты никогда не умел объяснять материал,
опять никто ничего не понял.

Опять ты обзываешься! Вчера Петю обозвал,
а помнишь, на прошлой неделе как со мной
разговаривал?!

Ты должен относиться к урокам серьезнее!

Я тут целых полчаса распинаюсь, а ты меня не
слушаешь! Как с тобой можно разговари�
вать?!

Да отвлекись ты, я хочу тебе сказать…

Ты, конечно, молодец, но у тебя много оши�
бок, плохой почерк и сложные формулировки.

Приложение

А вот так надо!

Мне кажется, ты был взволнован, когда отве�
чал на уроке.

Ты сейчас очень громко говоришь.

Мне неприятно видеть, как ты списываешь.

Я думаю, что ты объяснял слишком сложными
фразами.

Сейчас ты ведешь себя не совсем корректно.

В следующий раз тебе стоит больше времени
уделить подготовке.

Для меня важно, чтобы мы друг друга выслу�
шали.

Когда закончишь свои дела, дай мне знать.
Мне хотелось бы поговорить с тобой.

Ты действительно написал интересное сочи�
нение. Однако над грамматикой следует еще 
поработать.

Большим достижением считаю то,
что уровень школьной мотивации мо�
их учеников (2 «В» класс) достаточно
высок по сравнению с другими клас�
сами в параллели (см. диаграмму 2).

Очевидно, что в ходе обучения и
воспитания необходимо больше вни�
мания уделять не только и не столько
приобретению ЗУНов, сколько воз�
буждать в учениках жажду новых
знаний, формировать у них умения и
навыки самостоятельного приобрете�
ния этих знаний, элементы самообра�
зования и самовоспитания.

Одним из условий успешной адап�
тации в обществе является успех в
учебной деятельности. Успех ста�
новится источником внутренних сил
ребенка, рождающим энергию для
преодоления трудностей. Дети обре�
тают уверенность в себе, испытывают
внутреннее удовлетворение. На осно�
вании этого можно сделать вывод: 
успех в учебе – завтрашний успех 
в жизни!
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ка, обеспечение комфортных, бес�
конфликтных и безопасных условий
ее развития, реализации ее природ�
ных потенциалов. Данный подход
разработали Н.А. Алексеев, Е.В. Бон�
даревская, Э.Ф. Зеер, Л.М. Кустов,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.
Личностно ориентированный подход
сегодня понимается как методологи�
ческий подход в отечественном обра�
зовании.

Превращение урока в пассивное
времяпровождение учащихся при�во�
дит к колоссальной напрасной трате
времени. Об этом писал еще 
К.Д. Ушинский: «Вся тяжесть школь�
ных занятий при таком преподава�
нии, весьма легком для учителя и по�
тому весьма употребимом, падает на
ученика. Просидев без всякой пользы
битых 6 часов, пропустив, по всей ве�
роятности, половину объяснений, он
должен сам подготовить урок в часы,
свободные от класса. Сколько напрас�
но потерянного времени» [5].

В.А. Сухомлинский писал, что
«урок – это основной участок учебно�
воспитательного процесса, на кото�
ром учитель ежедневно осуществляет
образование, воспитание и всесторон�
нее развитие учащихся… Урок явля�
ется главной сферой интеллектуаль�
ной жизни воспитанников, в которой
повседневно происходит обогащение
умудренного жизнью наставника и
его питомцев, вступающих на первые
ступеньки жизни…» [4].

В современной дидактике не утиха�
ют споры о том, каким должен быть
современный урок. Несомненно, при�
оритеты отводятся его развивающей
функции.

Главная задача современного учи�
теля – активизировать учебный про�

В настоящее время мы наблюдаем
переориентацию процесса обучения
на развитие и становление личности
ученика. Приведение целей образо�
вания в соответствие с требования�
ми жизни, появление новых образо�
вательных стандартов, ориентиро�
ванных на личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное
развитие, потребовало перестройки
содержания образования и в первую
очередь пересмотра отношения к уро�
ку как основной форме обучения.

За основу модернизации современ�
ного образования ведущими учеными
были взяты идеи и гипотезы Л.С. Вы�
готского, которые он развернул еще
в 30�е годы ХХ столетия. Ученый 
утверждал, что соотношение обуче�
ния и развития – «центральный и ос�
новной вопрос, без которого пробле�
мы педагогической психологии… не
могут быть не только правильно ре�
шены, но даже поставлены». Свою
позицию он сформулировал так:
«Процессы развития не совпадают с
процессами обучения… первые идут
вслед за вторыми, создающими зоны
ближайшего развития». Обосновывая
свою гипотезу, Л.С. Выготский опи�
рался на общий закон генезиса пси�
хических функций: «Всякая психи�
ческая функция в развитии ребенка
появляется на сцене дважды – сперва
как деятельность коллективная, вто�
рой раз как индивидуальная, как
внутренний способ мышления ребен�
ка». Он отмечал, что хорошее обуче�
ние должно забегать вперед развития.
Вне такого обучения в психической
жизни ребенка невозможны процес�
сы, связанные с его развитием. Веду�
щим направлением в современном об�
разовании, способствующим прояв�
лению в нем инноваций, является
личностно ориентированный подход,

который в центр образовательной
системы ставит личность ребен�

ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ
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цесс, добиться включения учащихся
в работу на всех этапах деятельности,
вызвать у ученика потребность тру�
диться, трудом добывать знания са�
мостоятельно или под руководством
учителя.

Построение учебного занятия в со�
временной начальной школе должно
исходить из постановки учебной зада�
чи, основной единицы организации
учебной деятельности, разнообразия
видов учебной деятельности, органи�
зации исследовательской деятельно�
сти учащихся. Модель развивающего
учебного занятия можно представить
с ориентацией на формирование у
школьников учебной деятельности:
рефлексивный контроль – учебная 
задача – цель – моделирование новых
знаний – овладение новыми спосо�
бами действия – теоретическое поня�
тие – рефлексия его возможного 
использования. Однако следует отме�
тить, что модель занятия может изме�
няться в зависимости от его типа, т.е.
от того, какую задачу предстоит ре�
шать на учебном занятии, каким ви�
дом деятельности будут заняты млад�
шие школьники.

Современные ученые, исходя из но�
вого целеполагания отечественного
образования, выделяют следующие
типы учебного занятия с ориентаци�
ей на структуру учебной деятельно�
сти: постановка учебной задачи; ре�
шение учебной задачи; коррекция
учебных действий; решение частных
задач; контроль и оценка [1]. Такая
точка зрения вполне соответствует
современному личностно ориентиро�
ванному подходу к образовательному
процессу в школе, где ученик высту�
пает в качестве субъекта обучения,
каждый компонент учебной деятель�
ности учтен учителем. 

Кардинальное изменение приори�
тетов целей отечественного образова�
ния вызвало необходимость в разра�
ботке развивающей дидактической
системы. В результате внедрения в
практику современной начальной
школы развивающего обучения 
(Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова) и образования (ОС
«Школа 2100») обнаружилось, что
форма урока, так прочно укрепивша�

яся в традиционной школе, отста�
ет от самой сущности и содержа�

ния обучения и становится тормозом
развития младших школьников, ко�
гда новый по существу процесс обуче�
ния пытаются уложить в его старые
рамки.

Применительно к развивающему
обучению необходимо отказаться от
такой формы, как урок (что обуслов�
лено необходимостью организации
«квазиисследовательской» деятель�
ности, а не исполнительской, как это
принято на традиционном уроке), а 
в качестве основы организации обра�
зовательного процесса можно пред�
ложить учебное занятие. Мы счита�
ем, что учебное занятие примени�
тельно к начальной школе следует
рассматривать как форму организа�
ции учебно�познавательного процес�
са, осуществляемого через этапы
учебной деятельности, результатом
которого является умение субъекта
работать в режиме коллективно�
распределенной деятельности и фор�
мирование учебной самостоятельно�
сти учащихся.

При проектировании учебного за�
нятия по любому предмету в совре�
менной школе необходимо учитывать
его тип, а также разворачивание
предметного содержания в рамках
учебной деятельности в зависимости
от этапов ее формирования.

Приведем характеристику такого
типа учебного занятия, как поста�
новка учебной задачи. Подобное за�
нятие проектируется, когда появля�
ется необходимость в получении 
учащимися новых знаний, в поиске
общего способа решения широкого
класса практических задач. В дан�
ном типе занятий выделяется не�
сколько этапов.

1�й этап учебного занятия – созда�
ние «ситуации успеха» – начинается
с решения конкретно�практической
задачи, опирающейся на прошлый
опыт школьника. Учащиеся демон�
стрируют, что они знают и умеют, в
том числе определенные способы ра�
боты по решению конкретной задачи.
При этом практическую задачу, на�
правленную на демонстрацию успеха,
каждый ученик должен выполнить
индивидуально. Успешность реше�
ния данной практической задачи сви�
детельствует о том, что дети готовы 
к новому этапу работы.
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2�й этап – возникновение ситуации
«интеллектуального конфликта» –
характеризуется тем, что учитель
предлагает другую учебную ситуа�
цию. По внешним признакам она
близка к той, которая использовалась
для создания ситуации успеха, но ее
содержательный элемент должен не
позволить решить ее известными де�
тям способами. Возникает определен�
ный разрыв между тем, что дети зна�
ют, и чего они еще не знают. Вначале
учитель предлагает попробовать ин�
дивидуально решить новую задачу.
Встретившись с трудностью ее реше�
ния, учащиеся могут объединиться в
пары или группы для того, чтобы
найти новый способ решения задачи.
При этом дети должны убедиться, что
способ работы, который только что
привел их к успеху, перестал действо�
вать в новой ситуации. Учитель на
данном этапе создает такую ситуа�
цию, при которой появляется не�
сколько способов решения (дети рабо�
тают в малых группах), которые фик�
сируются на доске в качестве разных
вариантов решения одной и той же 
задачи. Данная ситуация подводит
детей к дискуссии.

3�й этап – фиксация места «раз�
рыва» в графико�знаковой форме.
Обсуждая предложенные способы ре�
шения задачи, учащиеся вместе с
учителем определяют, в чем разли�
чия в решениях, предложенных раз�
ными ученическими группами, и пы�
таются зафиксировать возникшую
проблему в виде схематического ри�
сунка, схемы, знака, опорного сигна�
ла и т.д. Данный этап важен, потому
что учащиеся испытывают «дефицит
своих способностей», они сами фор�
мулируют то, чего им сейчас не хвата�
ет. Эта ситуация и подводит детей к
постановке учебной задачи.

4�й этап – формулировка учащи�
мися учебной задачи, которая выра�
жается в словесной форме. Данный
этап также предполагает дискуссион�
ное обсуждение формулировки для
того, чтобы уточнить и конкретизиро�
вать постановку учебной задачи, ко�
торая будет решаться на последу�
ющих учебных занятиях.

Подведем итог.
Развивающий урок – это урок,

выстраивающийся на ответ�

ственном отношении учеников к 
достижению цели по личностному,
социальному, познавательному, ком�
муникативному развитию. Такой
урок отличается следующими поло�
жениями:
� Ученик – субъект обучения, са�

мостоятельно или под руководством
учителя добывающий знания, кото�
рые являются его личным образова�
тельным продуктом, полученным в хо�
де исследовательской деятельности.
� Ученик, отвечая на уроке или

выполняя ту или иную роль, должен
адресоваться не учителю, а своим то�
варищам, классному коллективу.
� Ответственность ученика перед

коллективом предполагает контроль
и оценку своей работы, поэтому учи�
тель на уроке знакомит учащихся с
методами контроля и оценок, форми�
рует правильные способы и нормы 
самоконтроля и самооценки.
� Учащиеся обладают целеполага�

нием, т.е. самостоятельно ставят це�
ли урока и достигают их, анализируя
способы выполнения действий.
� Учет работы ведут сами учащие�

ся, он должен быть гласным.
� Используются разнообразные

формы общения учащихся друг с дру�
гом (парная, групповая, коллектив�
ная).
� Основная форма урока – учеб�

ный диалог, сотрудничество учащих�
ся друг с другом, когда каждый уче�
ник имеет свою точку зрения и она
принимается как равная.
� В учебное занятие включаются

разнообразные задания (моделиро�
вание, конструирование, прогнози�
рование, исследование, поиск, твор�
чество).
� Поощряется стремление уча�

щихся находить свой способ работы,
анализировать разные способы, пред�
лагаемые товарищами, отбирать наи�
более рациональные.
� Создается атмосфера заинте�

ресованности и комфортности для
каждого ученика, ситуация успеха.
Учитель стимулирует учащихся к 
использованию разнообразных спо�
собов выполнения заданий без бояз�
ни ошибиться, получить неправиль�
ный ответ.
� Контроль за деятельностью уча�

щихся осуществляется с учетом 
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личного роста каждого ученика, а не
в сравнении с достижениями других.
� В учебное занятие включаются

различные ценностные ориентиры
(познавательные, духовные, нрав�
ственные, эстетические и др.).
� Учебное занятие должно следо�

вать своего рода традициям в прове�
дении учебного процесса, предполага�
ющим определенный ритуал поведе�
ния, честность и откровенность в 
отношениях с учителем и товарища�
ми, взаимопомощь и т.д.
� Учитель является организато�

ром учебной деятельности учащихся,
организатором обстоятельств, в кото�
рых ученик, опираясь на совместные
наработки, ведет самостоятельный
поиск, выделяет и конкретизирует
способы действий, применяет их для
решения новых учебных задач, обо�
сновывает свои действия.
� Домашние задания имеют не�

сколько вариантов с тем, чтобы уча�
щиеся могли выбрать то, которое 
соответствует накопленным ими зна�
ниям, субъектному опыту.

В качестве заключения приведем
высказывания Э.Ф. Зеера [3] о лично�
стно ориентированном подходе в обу�
чении, которое можно отнести и к
развивающему учебному занятию:
� Главная цель обучения – разви�

тие личности обучающегося.
� Личность выступает системооб�

разующим фактором организации
всего образовательного процесса.
� Ведущими мотивами образова�

ния, его ценностью становятся само�
развитие и самореализация всех
субъектов обучения.
� Формирование прочных знаний,

умений и навыков становится услови�
ем обеспечения компетентности лич�
ности; полноценная компетентность
обучающегося обеспечивается путем
включения его субъективного опыта.
� Целью личностно ориентирован�

ного образования становится разви�
тие самостоятельности, ответствен�

ности, устойчивости духовного мира,
рефлексии.

При этом необходимо помнить, что
структура учебного занятия – гибкая,
зависящая от познавательной актив�
ности самих учащихся. Преподава�
ние строится так, чтобы оно не только
захватывало ум, но и вызывало бы
различные чувства у младших
школьников. Создание высокого эмо�
ционального тонуса – необходимое
условие получения знаний, так как
пережитые знания становятся убеж�
дением.

Учебное занятие – это форма орга�
низации процесса обучения, приме�
няемая в рамках субъект�субъектных
отношений, осуществляемая через
квазиисследовательскую деятель�
ность и способствующая формирова�
нию учебной самостоятельности уча�
щихся, направленная на познава�
тельное, личностное, социальное,
коммуникативное развитие личности
младшего школьника на основе само�
контроля и самооценки.
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3. Заказ № 2579
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В начальных классах работа над
личностным и интеллектуальным
развитием учащихся имеет особое
значение. Согласно современным
психологическим представлениям,
интенсивное развитие интеллекта
происходит главным образом на ран�
них этапах становления личности, а
именно: к шести годам это развитие
осуществляется более чем на треть, к
восьми – наполовину, а к двенадцати
годам – на три четверти [1]. Некоторые
авторы называют еще более ранние
сроки и, соответственно, еще большую
роль в развитии основных качеств
личности отводят первым годам обуче�
ния в школе, поэтому учитель должен
особо заботиться о повышении воспи�
тательного и развивающего потенциа�
ла каждого своего урока.

Анализ образовательной практи�
ки, в том числе собственного педаго�
гического опыта, показывает, что и
сегодня у учителей начальных клас�
сов нет полной ясности, какие именно
качества характеризуют интеллекту�
альное и творческое развитие млад�
шего школьника. Проблема заключа�
ется в непонимании того, что все
школьные предметы имеют большие,
чем принято считать, возможности в
интеллектуально�творческом разви�
тии младшего школьника.

Многочисленными исследования�
ми в области психологии и педагоги�
ки доказано, что именно исследова�
тельская деятельность в наибольшей
степени развивает способность чело�
века мыслить творчески и нестан�
дартно, активизирует его личностный
потенциал. Приобщение школьников

к исследовательской деятельно�
сти составляет сегодня одну из

главных целей образовательно�воспи�
тательного процесса не только инно�
вационных, но и многих обычных об�
щеобразовательных школ. Однако ис�
следовательский подход к обучению в
подавляющем большинстве случаев
рассматривается только по отноше�
нию к подросткам и старшим школь�
никам, а рассуждения о «научной»
деятельности учащихся начальных
классов иногда вызывают удивление
и даже протест. Между тем младшие
школьники активно проявляют инте�
рес к исследовательской деятельно�
сти, с удовольствием принимают
участие именно в тех видах учебной 
работы, которые предполагают вы�
полнение поисковых, эксперимен�
тальных, исследовательских зада�
ний. Исследовательские работы обес�
печивают влияние изучаемого на 
уроках материала на ум и душу каж�
дого ученика, способствуют более эф�
фективному решению задач воспита�
ния, обучения и развития личности.
Поэтому можно утверждать, что
привлечение младших школьников к
правильно организованной и содер�
жательно насыщенной исследова�
тельской деятельности будет в пер�
спективе содействовать разрешению
многих проблем современного школь�
ного образования, в том числе – помо�
гать ученикам в выборе профессии.

Привлечь школьников к самостоя�
тельной учебной деятельности можно
путем использования исследователь�
ских моделей обучения. Изучая осо�
бенности организации учебно�иссле�
довательской деятельности учащихся
младшего школьного возраста, уче�
ные (Л.П. Виноградова, А.И. Савен�
ков и др.) отмечают, что в своих 
важнейших процессуальных характе�
ристиках логика исследовательской
деятельности школьников в принци�
пе соответствует логике научного ис�
следования [4]. Нередко приходится
слышать, что исследовательская дея�
тельность младших школьников – это
лишь игра в науку, и если анализиро�
вать определение игры, то так оно и
есть, однако в этом случае речь идет об
игре серьезной, деловой, обучающей 
и развивающей, выполняющей свои
функции по освоению школьниками
специфических для научного позна�
ния способов деятельности.

Исследовательская деятельность
младших школьников как средство
их интеллектуально=творческого

развития

Е.И. Долян
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Анализ собственной педагогической
деятельности позволил нам сделать
вывод о том, что полученные в ходе ис�
следовательской деятельности резуль�
таты школьники непременно должны
представлять в виде проекта, посколь�
ку работа над проектом на заверша�
ющем этапе исследования дает воз�
можность еще раз осмыслить ход поис�
ка, оценить степень обоснованности
выводов, структурировать и логически
выстроить весь наработанный мате�
риал. Создание проектов различной
сложности ориентировано на организа�
цию самостоятельной познавательной
и конструкторской деятельности уча�
щихся (индивидуальной, парной,
групповой) в течение определенного
отрезка времени. Проектная деятель�
ность всегда предполагает решение 
какой�либо проблемы, предусматри�
вающее использование совокупности
разнообразных методов, интегриро�
вание имеющихся знаний, примене�
ние сведений из различных областей
науки, техники и технологии, твор�
чества.

Проблема использования метода
проектов в обучении основательно ис�
следована в работах Е.С. Полат [4].
Ею сформулированы основные требо�
вания к использованию метода проек�
тов, которые адаптированы с учетом
особенностей возраста младших
школьников. Эти требования необхо�
димо предъявлять учащимся с пер�
вых минут включения их в проект�
ную деятельность. Вместе с тем дети
этого возраста еще не способны про�
являть полную самостоятельность,
поэтому предлагаемые задания долж�
ны быть им посильны.

Опыт подтвердил утверждение пе�
дагогов�теоретиков, что в начальной
школе эффективно могут быть реали�
зованы следующие типы проектов:

– творческие (декламация своих
стихов, исполнение песен, участие в
инсценировках, выпуск газеты, съем�
ки фильма и т.д.), которые позволяют
ребенку проявить и развить свои спо�
собности;

– ролевые, игровые, участвуя в ко�
торых ребенок «примеряет» на себя
чей�то образ и таким образом познает
мир, учится строить взаимоотноше�

ния в нем; 
– ознакомительно�ориентиро�

вочные (информационные), предпо�
лагающие глубокую аналитическую
работу с полученной информацией;

– практикоориентированные (при�
кладные), завершающиеся изготовле�
нием нужных и полезных для окру�
жающих вещей, что позволяет ребен�
ку почувствовать свою социальную
значимость;

– собственно исследовательские,
направленные на развитие у школь�
ников исследовательских умений и
навыков, исследовательского мышле�
ния, исследовательской культуры.

Детям под силу самостоятельное
выполнение проектов, которые орга�
низуются внутри одного класса, а мо�
гут и выходить за его рамки (парал�
лель классов, все начальные классы и
иногда общешкольные проекты). 
В связи с тем что у младшего школь�
ника только начинает развиваться
непроизвольное внимание, исполне�
ние долгосрочных проектов нецелесо�
образно. Наиболее оптимальными, на
наш взгляд, являются краткосрочные
проекты, так как дети младшего
школьного возраста, увлекшись иде�
ей проекта, ориентируются на дости�
жение скорого и реального результа�
та. Было установлено, что наиболее
интересными для учеников началь�
ных классов являются те проекты, ко�
торые имеют социальный характер,
позволяют приобрести опыт общест�
венной деятельности, включают уче�
ника в процессы осмысления социаль�
ной действительности, формируют его
самосознание. Дети проявляют осо�
бую активность и личную заинтересо�
ванность в получении результатов, 
если проекты создаются по пробле�
мам, волнующим школьников, если
проблемы выдвигали они сами.

Творческая исследовательская дея�
тельность учащихся рассматривается
в педагогике как деятельность, на�
правленная на создание качественно
новых ценностей на основе самостоя�
тельного приобретения субъективно
новых знаний, умений и навыков,
значимых для детей на данном этапе
развития. Каковы значимые ценно�
сти для младшего школьника, осваи�
вающего учебную деятельность? Одна
из основных – осознание себя актив�
ным субъектом этой деятельности,
способным к самостоятельному поис�
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ку важной в социальном и личност�
ном смысле информации. Учащиеся,
осознающие свою способность приоб�
ретать новые знания и умения, само�
стоятельно и продуктивно расширять
свой кругозор, переходят на принци�
пиально иной уровень учебной моти�
вации, приобретают более высокий
статус в школьной среде.

Вряд ли правомерно говорить о на�
учно�исследовательской деятельно�
сти учащихся начальных классов,
поскольку существуют конкретные
критерии отнесения той или иной 
деятельности человека к занятиям
наукой. Научно�исследовательской,
как правило, не называют и деятель�
ность учеников основной и старшей
школы, участвующих в работе раз�
личных научных обществ учащихся
(НОУ). Исследовательскую деятель�
ность школьников следует называть
учебно�исследовательской, так как
она направлена главным образом на
овладение знаниями, необходимыми
для осуществления поиска новой ин�
формации, усвоение приемов и спосо�
бов самостоятельного познания, ис�
следовательских методов работы. Но
такая работа, как и работа научная,
предполагает самостоятельное твор�
ческое исследование темы, что и поз�
воляет сформировать необходимые
для исследователя качества: понима�
ние сущности познания, владение
методикой научного анализа явле�
ний, умение осуществлять исследо�
ватель�скую коллективную и инди�
видуальную работу. Поэтому можно
сказать, что разделение исследова�
тельской деятельности на учебную и
научную (по крайней мере для лиц,
не занимающихся научно�исследова�
тельской деятельностью профессио�
нально) весьма условно, поскольку
оба эти вида деятельности служат 
одной цели – формированию психо�
логической и практической готовно�
сти к исследовательской работе, в
том числе выработке исследователь�
ских умений, развитию творческой
активности, самостоятельности и
т.п. Основное же различие между
учебно�исследовательской и научно�
исследовательской деятельностью
заключается в степени самостоятель�

ности субъектов этой деятельно�
сти при выполнении исследова�

ния и в уровне новизны полученного
результата.

В работе с учениками начальных
классов особое внимание необходимо
уделять организации самостоятель�
ной проектной деятельности, направ�
ленной на создание детьми собствен�
ных творческих, исследовательских
проектов. Эти работы можно назвать
учебными исследованиями потому,
что главный их результат лежит в 
педагогической плоскости. Дети млад�
шего школьного возраста, как отмеча�
ли многие ученые, по природе своей
исследователи. Они с большим интере�
сом участвуют в самой разной иссле�
довательской работе. Неутолимая
жажда новых впечатлений, любозна�
тельность, постоянно проявляемое 
желание экспериментировать, само�
стоятельно искать истину распростра�
няются на все сферы деятельности.

Руководствуясь научными положе�
ниями и методическими разработка�
ми А.И. Савенкова, организацию
учебных исследований с младшими
школьниками следует рассматривать
как особое направление, прежде все�
го, внеклассной работы [4]. Такая ра�
бота ориентирована на углубление и
закрепление имеющихся у школьни�
ков знаний, умений и навыков, но
перспективная цель учебных иссле�
дований – развитие исследователь�
ской, творческой активности детей.
Эта работа на данном этапе проводит�
ся индивидуально – только с теми
детьми, которые проявляют выра�
женный интерес, имеют развитые
познавательные способности и навы�
ки самостоятельной учебной работы.

Вместе с тем возможна и коллек�
тивная исследовательская работа
учащихся непосредственно на уро�
ках. В частности, мы целенаправлен�
но обучаем школьников использова�
нию исследовательских методов при
проведении интегрированных уро�
ков, которые позволяют значительно
повысить развивающий и воспита�
тельный потенциал учебного процес�
са. Так, на одном из интегрирован�
ных уроков окружающего мира и ху�
дожественного труда ученикам было
предложено систематизировать учеб�
ную информацию по теме «Лесное со�
общество». Для этого использовались
приемы работы с дидактическим 
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ятельной работе на уроках и во вне�
урочное время;

5) школьники стали активно участ�
вовать в творческой проектной дея�
тельности, результатом которой ста�
ли их рисунки, поделки, сочинения,
стихотворения, в которых нашло от�
ражение личностное отношение к тем
или иным явлениям и процессам 
окружающего мира.

Например, в 2006/2007 учебном
году ученики нашего класса предста�
вили на Всероссийском фестивале
творческих и исследовательских ра�
бот «Портфолио» 11 проектов, одна
исследовательская работа с проектом
вышла в финал Всероссийского кон�
курса «Я – исследователь». Весь
класс принял участие во Всероссий�
ском конкурсе «Леса России»: было
представлено более 70 работ, 15 про�
ектов прошли в финал, а две работы
стали победителями (1�е и 2�е места).
В городских и республиканских на�
учно�практических конференциях
ребята всегда показывают хорошие
результаты, количество победителей
и призеров ежегодно увеличивается.

Проведенный устный опрос уча�
щихся позволил выявить их выра�
женное позитивное отношение к ор�
ганизации исследовательской работы
в целом и к работе над творческими
проектами по итогам проведенных
исследований. Отмечая свою заинте�
ресованность такой организацией
обучения (100%), школьники, в част�
ности, указали, что работа над иссле�
дованием «помогает лучше учиться,
потому что помогает разобраться во
всем» (72%), «учит дружить и помо�
гать друг другу» (81,3%), позволяет
«показать, что ты умеешь делать»
(59,4%), «заинтересовать других тем,
что тебе интересно» (53,1%), «прове�
рить свои силы» (34,4%), а также
«подружиться с ребятами из других
классов» (28,1%).

Следует также отметить значение
организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся в
повышении профессиональной ком�
петентности и педагогического мастер�
ства самого учителя. Эта работа сти�
мулирует непрерывное содержатель�
ное и методическое самообразование
педагогов, освоение ими инновацион�
ных форм и методов поиска и обработ�

материалом, задания проблемного
характера, предполагавшие анализ
сложного состава лесного сообщества
(деревья, травы, насекомые, птицы и
звери), взаимоотношений между от�
дельными его компонентами. При
правильном ведении учителем бесе�
ды, постановке проблемных вопро�
сов, проблемном изложении учебной
информации (Следует ли взять домой
птенцов, выпавших из гнезда? Следу�
ет ли порвать паутинку, сплетенную
паучком, чтобы спасти бабочку?) у
школьников могут быть успешно
сформированы представления о гар�
моничности и устойчивости естест�
венных связей в живой природе, а
также о том, что нарушает эти связи,
главным образом, человек. Значит,
каждый из нас в ответе за то, что про�
исходит в окружающем природном
мире; только человек может как раз�
рушить, так и спасти природу. После
такой работы на уроке ученики более
осознанно оценивают рассказанную
учителем сказку о сгоревшем лесе и
целенаправленно включаются в рабо�
ту по созданию на его месте нового 
леса, «засаживая» пепелище выре�
занными из бумаги деревьями.

Организация индивидуальных уче�
нических исследований и специально
разработанные интегрированные уро�
ки, предполагающие коллективное
выполнение учащимися исследова�
тельских заданий, дали вполне кон�
кретные результаты, а именно:

1) повысился уровень знаний уча�
щихся, что проявляется в более глу�
боком понимании закономерностей
изучаемых явлений;

2) изменился уровень сформиро�
ванности мыслительной деятельно�
сти детей, они стали рассматривать
учебный материал как самостоятель�
но добываемую важную для них ин�
формацию, а не как то, что требует 
запомнить учитель;

3) использование учениками в про�
цессе выполнения исследовательских
заданий произведений музыки, изоб�
разительного искусства, художест�
венной литературы способствовало
эмоционально�нравственному разви�
тию младших школьников;

4) стали ярче проявляться познава�
тельные интересы детей и их

стремление к активной самосто�
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ки информации, ее творческого ис�
пользования и предъявления. Разви�
вается креативность и критичность
мышления, рефлексивные умения.
Деятельность учителя, организующе�
го исследовательскую работу детей,
становится источником передового
педагогического опыта. Так, по ито�
гам описываемой работы нами было
подготовлено выступление и проведен
мастер�класс на традиционном авгус�
товском совещании�конференции
учителей г. Абакана, Республикан�
ском образовательном форуме, город�
ском семинаре «Пути интенсифика�
ции учебного процесса». Результаты
обсуждались в ходе работы «круглого
стола» Всероссийских педагогиче�
ских чтений им. В.И. Вернадского,
было подготовлено методическое посо�
бие для учителей начальных классов
«Связующие нити» (Абакан, Хакас�
ское книжное издательство, 2006 г.).

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что при правильном 
методическом обеспечении этого
компонента учебной работы можно
значительно улучшить эффектив�
ность процесса обучения в начальной
школе, не только повысить уровень
знаний учащихся, но и способство�
вать их личностному росту, разви�
тию их интеллектуально�творческо�
го потенциала.
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Способность творчески мыслить,
нестандартно видеть проблемы окру�
жающего мира очень важна для чело�
века, поэтому раскрытие его творче�
ских возможностей является веду�
щей целью современного обучения и
воспитания.

В качестве одного из способов акти�
визации творческого потенциала лич�
ности рассматривается исследова�
тельская деятельность учащихся.

Учебно�исследовательская дея�
тельность – это специально организо�
ванная познавательная творческая
деятельность учащихся, по своей
структуре соответствующая научной
деятельности, характеризующаяся
целенаправленностью, активностью,
предметностью, мотивированностью
и сознательностью, результатом кото�
рой является формирование познава�
тельных мотивов, исследовательских
умений, субъективно новых для 
учащихся знаний или способов дея�
тельности.

Цель учебно�исследовательской
деятельности – формирование готов�
ности учащихся к исследователь�
ской работе, в том числе выработка у
них исследовательских умений,
творческой активности, самостоя�
тельности.

В настоящее время сформирова�
лись различные подходы к определе�
нию видов исследовательской дея�
тельности, к которой, например, от�
носят поисково�исследовательскую,
экспериментально�исследователь�
скую, междисциплинарную; проект�
ную, техническую, творческую и др.
и которая осуществляется в учебное
и внеучебное время, тесно связана 
с основным учебным процессом и
ориентирована на развитие исследо�
вательской, творческой активности
детей, а также на углубление и 
закрепление имеющихся знаний,
умений и навыков.

Организация исследовательской
деятельности младших школьников

И.Н. Бойкова
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Обучение исследованию начинает�
ся с 1�го класса через экскурсии, на�
блюдения, опыты, беседы. Во время
экскурсий учащиеся любуются кра�
сотами природы, прислушиваются к
ее звукам, видят разнообразие при�
родного окружения, узнают много
интересного и поучительного о зако�
нах природы. Такое непосредствен�
ное восприятие природы развивает у
младших школьников интерес к ее
изучению, воспитывает любовь к род�
ному краю. Часть учебного материала
во время экскурсии изучается по опе�
режающему принципу и в дальней�
шем используется на уроках окружа�
ющего мира. Знания даются учите�
лем не в готовом виде, а добываются
самостоятельными усилиями детей, а
затем уточняются и закрепляются на
уроках. Заранее определяются место
и объекты исследования, выбирается
маршрут. На экскурсиях учащиеся
легко устанавливают причинно�след�
ственные связи между живой и нежи�
вой природой. Совместная деятель�
ность учащихся осуществляется в не�
больших группах (по 5–6 человек), в
каждой из которых есть руководи�
тель, ученики�исследователи и уче�
ник, который фиксирует результаты
наблюдений. Такая работа способ�
ствует развитию коллективизма,
формированию ответственности за
собственную работу и группы в це�
лом. Оборудование и листы�задания
готовятся заранее. Разнообразна те�
матика наблюдений. Вот некоторые
из них: «Как различить дерево, кус�
тарник, травянистое растение»;
«Листопад. Его причины и значение в

природе»; «Куда прячутся насекомые
на зиму».

Покажем на конкретном примере,
как в ходе осенней экскурсии осуще�
ствляется исследовательская работа
учащихся.

Задачи экскурсии.
1. Образовательные: познакомить

учащихся с объектами живой и нежи�
вой природы и природными явления�
ми; формировать понятия о древес�
ных, кустарниковых и травянистых
растениях, приспособленности расте�
ний к окружающей среде (осенняя
окраска листьев, распространение
плодов и семян).

2. Воспитательные: формировать у
учащихся навыки поведения в приро�
де и в группе.

3. Развивающие: развивать нагляд�
но�образное мышление; формировать
умение сравнивать растения по внеш�
нему виду; развивать наблюдатель�
ность и любознательность.

Экскурсия проводится на при�
школьном участке. В начале экскур�
сии проводится беседа о признаках
осени (уменьшение продолжитель�
ности светового дня, понижение тем�
пературы, частые осадки, пасмурная
погода, ветер, увядание травянистых
растений и изменение их окраски и
т.д.). В заключение формулируются
познавательные задачи.

Содержание заданий (см. таблицы
на с. 38–39).

После выполнения заданий в клас�
се обсуждаются результаты. Группы
рассказывают о своих наблюдениях,
показывают собранный природный
материал. 

Предметы живой природы

Деревья, кустарники, лекар�
ственные травы, овощи, му�
равьи

14я группа.
Записать предметы и явления живой и неживой природы.

24я группа.
Определить, какие деревья и кустарники растут на территории участка. 

Собрать листья и плоды в отдельные пакеты и подписать. Заполнить маршрут�
ный лист.

Предметы неживой природы

Камни, почва, песок, воздух,
тучи

Природные явления

Дуновение ветра, колыхание
веток и листьев

Название дерева и кустарника

Сирень обыкновенная

Тополь

Смородина сибирская

Цвет листьев

Зелено�желтые

Желтые и коричневые

Желтые и коричневые

Наличие плодов

Зрелые коробочки

Облетели еще летом

Вызревшие плоды
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дующие методы и приемы: изучение
теоретических источников, наблюде�
ние, описание, моделирование.

Такая форма организации исследо�
вательской деятельности учащихся
возможна в том случае, если ребята
знакомы с энциклопедиями и спра�
вочниками и имеют опыт работы с
этой литературой.

Многие проводимые на различных
уроках опыты впоследствии стано�
вятся практической частью исследо�
вательской работы. Например, опы�
ты на уроке окружающего мира по
теме «Вода. Ее состав и свойства»
привели к идее сравнить свойства
равнинных и горных озер в Республи�
ке Хакасия. Были определены про�
блема, цель и задачи исследования,
выстроен план изучения наиболее
часто посещаемых озер. Главный
смысл в данном исследовании – до�
быть знания самостоятельно. Спла�
нировали ведение наблюдений: заме�
ры температуры воздуха и воды, 
изучение лечебных свойств грязи,
рельефа местности, где расположены
озера. Исследование продолжалось
два года. Результатом этой работы
явилась победа на городской научно�
практической конференции младших
школьников.

Другая работа «Хакасия – памят�
ник под открытым небом» родилась
после посещения краеведческих му�
зеев, экскурсий по родному краю 
и заняла 2�е место во Всероссий�
ском конкурсе «Гайдар. Время. Мы»
в номинации «Моя малая Родина».

Таким образом, исследовательская

После таких экскурсий ребятам
предлагаются творческие задания:
оформить гербарий из осенних листь�
ев; собрать и представить коллекцию
плодов; найти дополнительный мате�
риал и оформить реферат о любом
растении (дети более старшего возрас�
та готовят презентацию «Растения
нашего края»); написать сочинение
натуралиста�исследователя.

Формирование у учащихся навы�
ков исследовательской деятельности
и научной организации труда продол�
жается на всех уроках, на которых
применяются методы проблемного и
эвристического обучения, метод раз�
вития критического мышления, ме�
тод проектов. Предлагаю фрагмент
урока литературного чтения в 4�м
классе (Образовательная система
«Школа 2100»).

Тема урока «Путешествие в лето
1831 года. Как писать для детей?».

Задачи урока.
1. Познакомить учащихся с писа�

телями и поэтами XIX в.
2. Развивать исследовательские

умения при работе с научно�популяр�
ными и познавательными текстами.

3. Воспитывать чувство коллекти�
визма, сотрудничества.

Перед уроком учащиеся делятся на
группы по желанию: «историки»,
«литераторы», «художники�декора�
торы».

Ход урока: см. таблицу на с. 40.
После выполнения работы в груп�

пах идет обсуждение, ребята 
задают друг другу вопросы. На

этом уроке использовались сле�

34я группа.
Рассмотреть лекарственные травы. Вспомнить и записать их названия, 

заполнить таблицу.

Название лекарственной травы

Подорожник

Одуванчик

Как выглядит осенью

Много семян, листья коричневые

Семена облетели, листья увядают

44я группа.
Записать названия овощных культур. Определить местонахождение плодов,

заполнить таблицу.

Название овощной культуры

Картофель

Томат (помидор)

Перец

Наличие и местонахождение плодов

Ботва коричневая, сухая; плод в земле

Листья зеленые, местами коричневые; плоды
красного цвета, на ветках

Листья зеленые; плоды красного и зеленого
цвета, на кустиках
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деятельность позволяет раскрыть ин�
дивидуальные способности детей
младшего школьного возраста и дает
им возможность приложить свои зна�
ния, принести пользу и публично по�

казать достигнутый результат.

40

Этапы урока

Мотивационный

Работа с текстом
учебника до чтения

Исследовательская
работа

Деятельность учителя

Вступительная беседа:
– Сегодня мы отправимся с вами в
«золотой век». Попробуйте по харак�
терным чертам определить век. Это
время больших перемен:
� Быстрое развитие русского об�
щества.
� Волна революций.
� Освободительное движение про�
тив крепостничества.
� Всплеск активного творчества
писателей и поэтов.
– Кто догадался, в какой век мы се�
годня отправимся?

Фронтальный опрос:
– Почему так точно назван год, в ко�
торый мы отправляемся? О чем это
может говорить?
– Куда мы попадем во время путе�
шествия? Знаете ли вы что�нибудь о
Царском Селе?
– Что можно предположить исходя
из этого названия?
– Что такое бал? С кем мы там
встретимся? В чем необычность 
поэтического состязания? Какие
еще бывают дуэли?

– Я предлагаю вам небольшую ис�
следовательскую работу, которая
позволит нам окунуться в XIX в., 
узнать о Царском Селе и о знаме�
нитых поэтах и писателях того вре�
мени

Историческая справка для группы «историков»:
Первоначально село называлось Сарским. Это название пришло от наименования

деревни, из которой позднее образовалось Царское Село. По�фински деревня 
именовалась Сари�Мойс – Верхняя Мыза. С середины XVIII в. село стало загородной
резиденцией русских царей и превратилось в Царское. Находилось оно в 26 км от 
Петербурга. Расцвет села начался при Елизавете, дочери Петра I. Она создала здесь
прекрасный архитектурный ансамбль из дворцов, парков, украшенных фонтанами 
и скульптурами, место отдыха членов царской семьи, их гостей. С тех пор пошла 
традиция устраивать балы в Царском Селе.

Как произошло название «Царское Село» _________________________________________
Его местонахождение ____________________________________________________________
Кто и для чего его построил_______________________________________________________

Деятельность учащихся

Высказывают свои предположения 
и проверяют их по учебнику

Высказывания учащихся на основе
исторических знаний.
Ответы на вопросы:
– Мы отправимся на бал, где про�
изойдет поэтическая дуэль.
– На бал собираются люди для того,
чтобы танцевать, вести светские 
беседы. В отличие от дуэлей, где
противники с оружием в руках со�
ревнуются в силе и ловкости, поэти�
ческая дуэль – творческое состяза�
ние поэтов

Группа «историков» находит в энци�
клопедиях материал о Царском Се�
ле; кроме этого дается карточка�
подсказка.
Группа «литераторов», пользуясь
справочной литературой, находит
материал о двух наиболее популяр�
ных поэтах того времени.
Группа «художников�оформителей»
изготовляет макет бальной залы,
пользуясь разрезными картинками,
репродукциями картин, которые по�
могают воспроизвести интерьер,
одежду того времени

Ирина Николаевна Бойкова – методист
городского управления образованием, учи4
тель начальных классов МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 3», г. Чер4
ногорск, Республика Хакасия.
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роком многообразии национальных,
региональных, краевых и областных
школ народного мастерства, что сви�
детельствует о большом творческом
потенциале народа.

Использование произведений на�
родного декоративно�прикладного ис�
кусства при изучении русского языка
представляет богатейшие возможно�
сти для речевого развития школьни�
ков, приобщает их к историко�куль�
турным ценностям, к памяти народа.
Предлагая в качестве источника 
высказывания изделия народных
промыслов, учитель способствует раз�
витию у школьников наблюдатель�
ности, эмоциональности восприятия,
воображения, интереса к предмету,
стремления как можно полнее, ярче,
точнее выразить словом свои впечат�
ления от увиденного, так как произ�
ведения народного декоративно�при�
кладного искусства не могут не 
вызывать у детей разнообразных эмо�
циональных переживаний.

В качестве примера приведем урок
на тему «Описание предмета. Мат�
решка в народном творчестве».

Цель урока: развитие связной речи
учащихся.

Задачи урока:
– подготовить учащихся к состав�

лению описания предмета; 
– познакомить с историей появле�

ния матрешек; 
– развивать речевую культуру,

мышление, память, воображение,
внимание учащихся;

– воспитывать любовь к родному
краю, уважение к народным масте�
рам.

Оборудование: игрушки (матреш�
ки и пр.), фотографии экспонатов Му�
зея игрушки в г. Сергиевом Посаде,
кроссворд «Матрешки», таблички с
названием станций.

Ход урока.
I. Психологический настрой.
– Подарим друг другу улыбки и

начнем урок.
1. Повторение. Кроссворд «Мат�

решки».
– Сегодня нам предстоит трудная,

но интересная работа, а для разминки

Рассматривается важный аспект методики
развития связной речи учащихся – речевое раз�
витие школьников средствами декоративно�
прикладного искусства. Теория вопроса допол�
няется изложением практического материала
(приводится содержание урока в 4�м классе на
тему «Описание предмета» с использованием
традиционной русской игрушки – матрешки).
Одновременно с речевым развитием особое вни�
мание направлено на эстетическое воспитание
учащихся. Статья предназначена для учителей
начальных классов, учителей русского языка,
а также для всех тех, кто занимается речевым
развитием учащихся.

Ключевые слова: произведения декоратив�
но�прикладного искусства, связная речь, рече�
вая культура, эстетическое воспитание млад�
ших школьников.

Произведения народного декора�
тивно�прикладного искусства явля�
ются средством духовного и речевого
развития учащихся. Использование
изделий народных промыслов на уро�
ке формирует у школьников интерес
к познанию окружающего мира, зна�
чительно повышает их творческую
активность. Выбор объектов для на�
блюдений чрезвычайно богат: это и
хохлома, и гжель, и дымковская иг�
рушка, и палехская шкатулка, и жос�
товские подносы, и вышитые поло�
тенца, и вологодские кружева.

Учителям необходимо донести до
школьников эту красоту, эту радость
народного искусства через изучение
русского языка, так как, открывая
для себя мир народного искусства,
ученик одновременно открывает и
мир русского языка. Язык и народное
декоративно�прикладное искусство –
это память и богатство народа, его
нравственность.

В России народное искусство жи�
вет и развивается в необычайно ши�

Произведения народного декоративно=
прикладного искусства как средство

речевого развития учащихся*

Т.Н. Волкова,
Е.А. Ступина

* Тема диссертации Е.А. Ступиной «Формирование ценностного отношения к нацио�
нальной культуре в процессе изучения русского языка». Научный руководитель – док�
тор пед. наук, профессор Т.Н. Волкова.
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улыбку. Фигурка разнимается, и
вдруг  перед нами возникает другая,
меньше размером, но такая же краси�
вая. А в ней заключается еще одна
фигурка, потом еще и еще… 

2. Введение в тему урока.
– Наверное, вы думаете, что мат�

решке лет двести, триста или более.
Нет, матрешка гораздо моложе. Ей
всего сто лет. Биография ее начинает�
ся с одного, казалось бы, совсем не�
значительного случая. А вот с какого,
нам предстоит сегодня узнать. Вам
это интересно?

– Где мы можем встретить игруш�
ку матрешку и узнать о ней много 
нового и интересного? (На выставке, 
в музее…)

– Конечно же, в музее, на экскур�
сии. Так вот, сегодня наш урок прой�
дет в форме экскурсии. Тема его «Об�
раз матрешки в народном творчест�
ве». Но для того, чтобы попасть на эту
экскурсию, нам нужно узнать, в ка�
ком городе есть музей матрешек, и
поспешить туда. Вы знаете, где? (Сер4
гиев Посад.)

– Давайте это проверим. К нам
пришла телеграмма. В ней зашифро�
вано название того города, в котором
есть такой музей игрушек.

7 5 6 3 10 5 2 9 8 7 1 4
1�А, 2– В, 3�Г, 4�Д, 5�Е, 6�Р, 7�С, 8�О,

9�П, 10�И

Ответ: Сергиев Посад.

– Верно. Мы с вами отправляемся
в музей, который располагается в
Сергиевом Посаде. Именно в этом 
городе в начале XX в. была органи�
зована кустарно�промышленная ар�
тель игрушечников. Сюда и перешло
производство матрешек. А позднее
возник Музей игрушки. Он располо�
жен в старинном красивом двухэ�
тажном здании. Сюда приезжают 
ребятишки и взрослые из разных
уголков страны, чтобы посмотреть
на современные и старинные игруш�
ки. Наряду с другим множеством
экспонатов здесь представлены це�
лые коллекции матрешек. Среди 
них и первая матрешка, расписан�
ная известным русским художником
С.В. Малютиным. Но для того, что�
бы прибыть в этот город, мы должны
проехать несколько остановок и на
каждой выполнить какое�нибудь 

решим кроссворд. Угадайте, кто се�
годня с нами собрался в дальнюю до�
рогу – в красивые места?

Вопросы к кроссворду:

1. Кто работает над созданием образа
матрешки? (Художник)

2. Чувство, которое испытывает чело�
век, живущий в одном городе, в одной
стране с великими мастерами – резчика�
ми и художниками. (Гордость)

3. Кто создает форму матрешки? (Рез�
чик)

4. Чувство, которое мы испытываем,
прощаясь с интересным городом, инте�
ресными людьми. (Грусть)

5. Что художник вкладывает в свое
произведение? (Душа)

6. Что имеет каждая матрешка? 
Об этом говорит выражение ее лица: 
одна стеснительная, другая озорная,
третья задумчивая. (Характер)

7. В какой город попала первая мат�
решка на Всемирную выставку и получи�
ла там медаль? (Париж)

– Вы узнали, какое слово было 
зашифровано в кроссворде? (Иг4
рушка.)

– Что необычного вы заметили се�
годня в нашем кабинете? (Выставку
матрешек.)

– Как одним словом можно назвать
эти игрушки? Из какого материала
они сделаны? (Деревянные.)

– Они вам нравятся? Какие они
еще? (Красивые, интересные, забав4
ные, уникальные…)

– Какие еще игрушки вы знаете,
кроме деревянных? (Матерчатые,
резиновые, пластмассовые, глиня4
ные, соломенные…)

– Чем отличается матрешка от лю�
бой другой куклы? (Ответы детей.)

– Гостью нашего сегодняшнего уро�
ка знают и любят во всем мире. Дере�
вянная расписная фигурка в сара�
фане и с платочком на голове 

невольно привлекает внимание
яркими красками и вызывает

1

2

3

4

5

6

7
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3�я остановка. Физкультурная 

пауза.
4�я остановка. Творческая мастер�

ская.
– Постепенно художники стали от�

ходить от традиционного образа мат�
решки. Изображались исторические
события и юбилейные даты. Появи�
лись матрешки, изображающие пас�
тушков со свирелью, жениха с усами и
невесту в подвенечном платье. Фанта�
зия художников не ограничивала себя
ничем. Поэтому сейчас вам предстоит
выполнить следующее задание. Предс�
тавьте, что вы – солнечные лучики,
проникшие в мастерскую художника.
Вам нужно описать свои впечатления
от увиденных вами матрешек. (Вы�
ступления детей с рассказами.)

5�я остановка. Конечная.
– Мы с вами приехали в Сергиев

Посад. Музей игрушек. Скажите, по�
жалуйста, а кто нас будет сопровож�
дать по музею? (Экскурсовод.)

– А что вы знаете об этом человеке?
Какой он должен быть? Какая у него
речь? А какое самое главное требова�
ние к его рассказу? (Ответы детей.)

– Ребята, мне хочется предложить
кому�нибудь из вас сейчас попробо�
вать себя в роли экскурсовода. Это
очень ответственная работа. Кто мо�

интересное и сложное задание. 
И только тогда мы сможем попасть 
в этот замечательный музей.

II. Основная часть урока.
1�я остановка. Творческая мастер�

ская.
– Давайте посмотрим, какое зада�

ние нам предстоит выполнить. Перед
вами стихотворный текст, в котором
пропущены имена прилагательные.
Вам необходимо заполнить пропуски.
Но вначале давайте вспомним, чем
отличается стихотворение от любого
другого литературного произведения.
(Ответы детей.)

– Конечно, слова в стихотворении
должны соответствовать определен�
ному ритму и рифмоваться, но и про
общий смысл нельзя забывать. По�
этому в места пропусков вы можете
вставлять не любые слова, а только
те, которые подходят по смыслу и
ритму. Вам нужно быть очень внима�
тельными.

– Что такое имя прилагательное?
Для чего оно нужно нам в речи? (От�
веты детей.)

– А теперь приступайте к работе.
Удачи!

Просто диво�безделушка,
Зовут ее… (какая?) игрушка.
В лесах… (каких?) заводилась,
Из дерева… (какого?) зародилась,
Краской… (какой?) покрывалась,
Позолотой наряжалась.

Прослушиваются варианты отве�
тов детей.

2�я остановка. Историческая
справка.

Заранее подготовленный ученик
рассказывает историю появления
матрешки. Остальные внимательно
слушают и готовятся к ответам на
вопросы учителя:

1. Какое старинное поместье, где
собирались художники, располагает�
ся в Подмосковье? (Абрамцево.)

2. Кто из художников бывал там и
работал?

3. Как называлась фигурка добро�
душного лысого старика?

4. Почему у мудреца Фукуруму 
голова вытянулась вверх?

5. Из скольких матрешек состояла
первая?

6. От какого слова образовалось
слово матрешка?
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Для процесса музыкального развития детей
важны общение и опыт взаимодействия со
сверстниками. В статье рассмотрены элементы
коммуникативного танца. Автор приводит в
качестве примера танцы, которые развивают
взаимопонимание, помогают ориентироваться
в пространстве, способствуют развитию чув�
ства формы у детей.

Ключевые слова: коммуникативный танец,
взаимодействие с партнером, невербальные
средства общения, разучивание танцевальных
движений.

Коммуникативные танцы возник�
ли в XX в. на основе народно�быто�
вых танцев. Понятие «коммуника�
тивный танец» формировалось посте�
пенно. Идея «выразительного танца»
возникла в системе музыкально�рит�
мического воспитания швейцарского
композитора и педагога Э. Жак�
Далькроза (1865–1950). Далее идею
сочетания музыки и движения как
средства раскрепощения, свободы те�
ла и духа развил немецкий компози�
тор К. Орф (1895–1982). Он мечтал
научить детей читать «мировую кни�
гу» музыкальных интонаций так же,
как они читают сказки народов мира,
поэтому включил в свой сборник
«Шульверк» фольклорные танцы
разных стран. Многие педагоги, раз�
вивающие педагогическую концеп�
цию К. Орфа, используют на своих
уроках танцы, включающие элемен�
ты невербального общения. И. Вуй�
так, А. Остертаг, Т.Э. Тютюнникова 
и Е.И. Поплянова называют их
«фольклорными», В.А. Жилин –
«коммуникативными», А.И. Бурени�
на и Н.Г. Куприна – «коммуникатив�
ными танцами�играми». Все они обя�
зательно включают жесты и движе�

жет взять на себя ответственность за
проведение экскурсии? Но прежде 
давайте подумаем и вспомним, как
экскурсовод обычно начинает свою
экскурсию. А как заканчивает? А что
делают зрители во время рассказа
экскурсовода? (Внимательно слуша4
ют.) А после рассказа? (Задают ин4
тересующие их вопросы.)

– Ну что ж, послушайте, как бы я
выступила, если бы была сейчас в ро�
ли экскурсовода: «Мы находимся на
выставке матрешек. Матрешка явля�
ется визитной карточкой России.
Один известный скульптор сказал:
"Народ, который делает эту игруш�
ку, – великий народ". Мастера рас�
писывали матрешек различными
узорами, простыми орнаментами,
травкой, цветочками. Сочетание ра�
достных, ярких цветов придает 
изделиям нарядность и празднич�
ность».

Теперь послушаем рассказы ребят.
А вы, зрители, подумайте над вопро�
сами, которые вы хотите задать на�
шим уважаемым экскурсоводам.

III. Подведение итогов урока.
– Что вам особенно понравилось?
– О чем бы вы хотели узнать по�

дробнее?
– Спасибо вам за работу. Желаю

вам успехов в изучении русского язы�
ка и надеюсь, что вы будете интересо�
ваться народными промыслами,
знать русские традиции и гордиться
мастерами своей страны.

Каждый ученик получает за актив�
ную работу на уроке шоколадную
матрешку.

Тамара Николаевна Волкова – доктор пед.
наук, профессор, заведующая кафедрой
лингвистического образования детей млад4
шего возраста Шуйского государственного
педагогического университета;
Елена Александровна Ступина – аспи4
рант Шуйского государственного педагоги4
ческого университета, психолог, г. Родни4

ки, Ивановская обл.

Использование коммуникативных
танцев в музыкально=ритмической
деятельности младших школьников*

О. Б. Бубнова

* Тема диссертации «Коммуникативные тан�
цы как средство развития невербального 
общения младших школьников на уроках
ритмики в ДМШ». Научный руководитель –
доктор пед. наук, профессор Н.Г. Тагильцева.
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ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ
Такой вид деятельности возможен
там, где все присутствующие являют�
ся не только участниками, но и созда�
телями танцевального действия. Осо�
бенно актуально это при проведении
совместных праздников и развлече�
ний для детей и их родителей.

В школу поступают дети с разным
уровнем подготовки. Некоторые из
них не имеют опыта общения со свер�
стниками, поскольку не посещали
дошкольные учреждения. Есть дети,
которые имеют такой опыт, но у них
не устранены элементы эгоцентриз�
ма, поэтому они неохотно вступают в
процесс общения. Трудности также
возникают при взаимодействии дево�
чек и мальчиков – многие не хотят
вставать в пару. Коммуникативный
танец – благодатный вид деятельно�
сти в решении проблемы взаимопони�
мания младших школьников со свер�
стниками, ведь каждый ребенок ста�
новится партнером другого.

В данной статье рассматриваются
несколько разнохарактерных комму�
никативных танцев с позиции воз�
можности развития у детей коммуни�
кативных навыков.

На первом этапе разучивания ком�
муникативных танцев возможно ис�
пользование текста для стимулирова�
ния общения. В дальнейшем отсут�
ствие в танце слов усложнит задачу
понимания и взаимодействия. Опти�
мально использование коммуника�
тивных танцев в определенной по�
следовательности: поиск нового парт�
нера, развитие взаимопонимания с
несколькими партнерами, демонстра�
ция доверия к партнеру. Предложен�
ные танцы ориентированы на детей
6–7 лет, т.е. учащихся подготови�
тельной к школе группы и 1�го клас�
са. Освоение танцев зависит от 
особенностей группы: если дети 
достаточно легко находят взаимопо�
нимание с одним партнером, следует
увеличить количество партнеров и 
усложнить движения. Педагог может
предложить детям сочинить свой
коммуникативный танец из тех дви�
жений, которые им нравятся и полу�
чаются лучше всего. Разучивание
коммуникативных танцев можно
продолжать до тех пор, пока сохраня�
ется интерес детей к этому виду дея�
тельности.

ния, которые в житейском обиходе
выражают дружелюбие, открытое от�
ношение людей друг к другу.

Коммуникативный танец – это не�
сколько несложных танцевальных
движений, включающих элементы
невербального общения и импровиза�
ции и направленных на формирова�
ние и развитие взаимоотношений с
партнером и группой. В этих танцах
развивается динамическая сторона
общения – легкость вступления в
контакт, инициативность, готовность
к общению. Они также развивают эм�
патию и сочувствие к партнеру, спо�
собствуют эмоциональности и выра�
зительности невербальных средств
общения. Выкрики приветствия и
одобрения не только поднимают на�
строение танцующих, но и помогают
точно выполнять движения.

Компоненты коммуникативного
танца просты: шаг, бег, скольжение,
подпрыгивание, кружение. Танцуя,
дети внимательно прислушиваются к
различным элементам музыкальной
структуры. Поскольку музыка повто�
ряется много раз, дети легко осозна�
ют ее форму и могут предвидеть каж�
дую новую или повторяющуюся
часть. Танец способствует визуально�
му развитию чувства формы: различ�
ные части иллюстрируют различное
движение. Взаимодействие с другими
танцовщиками помогает ребенку ори�
ентироваться в пространстве и вы�
страивать интересные геометриче�
ские образования: движения по кругу
вперед или боком, параллельные ли�
нии, «мельницу», квадраты, «змей�
ки». Разучивая танцы, дети познают
себя, сверстников, знакомятся с
культурой различных стран и откры�
вают для себя разнообразие нацио�
нальных характеров и традиций.

Коммуникативные танцы можно
использовать в различных формах ра�
боты с детьми: на уроках ритмики, на
праздниках, на переменах в школе,
на гимнастической разминке в лет�
нем лагере. Ведь их разучивание не
занимает много времени, так как тан�
цевальные движения просты и повто�
ряются несколько раз, но обязательно
с новым партнером. Можно предло�
жить некоторым участникам испол�

нить аккомпанемент танца на шу�
мовых и ударных инструментах.
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Начинать разучивание коммуни�
кативных танцев лучше с тех, в ко�
торых появление нового партнера
обусловливается танцевальными дви�
жениями (следующий партнер по
кругу). Здесь ребенку необходимо
найти партнера визуально, продемон�
стрировать дружелюбие и войти в
контакт с ним. Также в этих танцах
формируется умение по взгляду парт�
нера понять его намерения. Исполь�
зуются очень простые танцевальные
движения: шаг, притоп, кружение в
паре. Контакт с партнером усилива�
ется тактильно – через рукопожатие,
хлопки как элемент открытости. В не�
которых танцах дети и педагог могут
импровизировать, воспроизводя дви�
жения различных профессий – сапож�
ника, прачки, конюха, повара – или,
как вариант, показывая повадки жи�
вотных и птиц. Таков, например,
финский танец «Рулатэ» [4, с. 19].

Разучивание танца облегчат слова,
которые можно тихонько напевать:

За руки дружно с тобою
возьмемся,

Будем кружиться мы в танце
легко.

Глядя друг другу в глаза,
улыбнемся –

Как танцевать нам с тобой
хорошо!

Пусть наши руки навстречу
другу другу

Дружно взлетят высоко�высоко.
Весело прыгать с тобою мы

будем,
Делай, как я, – это очень легко!

В первой части танца дети стоят по
кругу парами, лицом друг к другу, 
и держатся за руки в положении 
«лодочка». Сначала качаются из сто�
роны в сторону на сильную долю и
кружатся на носочках вправо, затем
те же движения выполняют влево. 
Во второй части дети стоят напротив
друг друга, образуя внешний и внут�
ренний круги. Выполняют хлопки: 
1 – перед собой, 2 – партнером правой
рукой, 3 – перед собой, 4 – с партне�
ром левой рукой. Затем хлопнуть пе�
ред собой и с партнером обеими рука�
ми два раза. Далее дети, подпрыги�
вая, выставляют правую, затем левую

ногу вперед и делают 3 притопа на
месте на каждую долю. В конце

ребята прощаются и машут друг дру�
гу рукой, при этом партнер внешнего
круга переходит вправо, а партнер
внутреннего круга остается на месте.
Слова для движений можно приду�
мать самим, петь может педагог и 
дети по желанию.

В американском танце «Брейк�
миксер» [2, с. 22] ребенок должен сам
найти нового партнера. Дети стоят
парами в произвольном порядке, дер�
жась за руки. Сначала пары шагают
под музыку в любом направлении, на
четырех шагах разворачиваются ли�
цом другу к другу и выполняют 3
хлопка и 3 притопа. Затем кружатся,
соединив правые руки. В конце дети
выбирают нового партнера и кружат�
ся, соединив левые руки. Танец по�
вторяется каждый раз с новым парт�
нером. Особый интерес танцевальной
игре придает непарное количество
участников. При каждом повторе
танца кто�то рискует остаться без па�
ры. Это активизирует танцоров –
нужно быстро выбрать партнера.
Участник, оставшийся без пары, мо�
жет импровизировать танцевальные
движения самостоятельно.

Следующий этап – развитие взаи�
мопонимания с партнерами. Эти ком�
муникативные танцы направлены на
поиск взаимопонимания не с одним, а
с двумя или тремя партнерами. Если
усложнение танцевальных движений
не вызывает трудностей, то можно 
исполнять танцы, где взаимодейству�
ют четыре партнера – две пары. Здесь
развивается способность ориентиро�
ваться в пространстве и строить 
сложные фигуры («мост», «крест»,
«ворота»). Рекомендуем разучить,
например, португальский «Танец с
хлопками» [3, с. 183]. Вначале пары,
взявшись за руки, двигаются шагами
в произвольном направлении. Затем
две пары встают напротив друг друга
и обмениваются хлопками на каждую
долю (с партнером напротив, наиско�
сок, сбоку и снова с партнером напро�
тив). При повторении пара, прогули�
ваясь, ищет новых партнеров. Танец
повторяется до тех пор, пока не встре�
тятся все пары.

Третий этап – демонстрирование
доверия к партнерам. Движения ком�
муникативных танцев способствуют
развитию доброжелательных отноше�
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ний между детьми, а элементы им�
провизации способствуют пластиче�
скому самовыражению ребенка. Это
дает ему состояние раскрепощенно�
сти, уверенности в себе, ощущение
собственного эмоционального благо�
получия, своей значимости в детском
коллективе, способствует формирова�
нию положительной самооценки. Пе�
ред исполнением танца педагог мо�
жет попросить детей рассказать о
том, чем занимались люди их края
раньше (охотились, разводили оле�
ней, занимались рыболовством и со�
биранием ягод и т.д.). Затем дети
должны показать соответствующие
движения при помощи невербальных
средств (мимика, жесты, взгляд, по�
ложение корпуса, походка). Вначале
можно показать общие движения, за�
тем каждый ребенок выбирает свои. 
В качестве примера приведем «Хан�
тыйский танец» [1]. В первой его час�
ти дети образуют круг, руки опуще�
ны. Сначала выполняют полуповорот
налево (7 маленьких шагов каждой
ногой, начиная с левой), в конце при�
топ, руки постепенно раскрываются 
в стороны. Возвращение в исходное
положение – руки медленно опуска�
ются. Затем выполняются те же дви�
жения вправо и возврат в исходное
положение. Во второй части танца
мальчики и девочки могут выполнять
разные движения. Девочки – медлен�
ный полный поворот влево, припадая
на левую ногу (левая рука за спиной,
правая поднята вверх). Мальчики на
сильную долю выполняют прыжок
двумя ногами вперед, имитируя ру�
ками стрельбу из лука влево, затем
при прыжке назад – лук вправо. Да�
лее девочки делают полный поворот
вправо, а мальчики при прыжке ими�
тируют доставание сети с рыбой слева
и справа. В конце танца – импровиза�
ция или повторение уже знакомых
движений.

Разучивать танцы можно по�разно�
му. Например, И. Вуйтак, преподава�
тель университетов разных стран
(Бельгии, Голландии, Франции,
США), предлагает показывать все
движения медленно, чтобы дети смог�
ли хорошо рассмотреть и запомнить
положение тела, позицию ног, рук.

Особый акцент он делает на необ�
ходимость того, чтобы в этот 

момент дети только смотрели, а не
пытались выполнить движение. Со�
единять части танца педагог советует
«постепенно, чтобы добиться четко�
сти и исправить ошибки» [6, с. 73].
Российский педагог Т.Э. Тютюннико�
ва советует другой вариант: вначале
предложить детям самим придумать
движения, т.е. импровизировать, а
затем вместе составить несложный
танец. На следующем уроке педагог
показывает свой вариант – «танцуем,
когда разучиваем, разучиваем, когда
танцуем» [5].

Общение и опыт взаимодействия со
сверстниками очень важны для про�
цесса музыкального развития детей.
Коммуникативный танец может
стать одним из средств развития на�
выков общения младших школьни�
ков.
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Формирование у школьников проч�
ных орфографических навыков – од�
на из важнейших задач изучения рус�
ского языка, так как грамотное пись�
мо обеспечивает точность выражения
мыслей, взаимопонимание людей в
письменном общении. От того, на�
сколько полно будут сформированы
навыки правописания в начальных
классах, зависит дальнейшее обуче�
ние ребенка, его речевая грамотность,
способность усваивать родной язык в
письменной форме. «Безошибочное
правописание составляет азбуку зна�
ния языка»,– писал в ХIХ в. теоре�
тик русской орфографии академик 
Я.К. Грот.

Авторы учебно�методического
комплекта по русскому языку для на�
чальной школы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу�
неева, О.В. Пронина (Образователь�
ная система «Школа 2100») предста�
вили модель методического обеспече�
ния для успешной орфографической
деятельности младших школьников.
Важным мотивом для сознательного
отношения к правописанию выступа�
ет понимание школьниками роли
грамотного письма для их речевой 
деятельности: нарушение норм ор�
фографии искажает смысл высказы�
вания и затрудняет его восприятие.

Обратимся к учебнику для 2�го
класса. Выполняя упр. 141, дети
убеждаются в том, что, если все слова
в предложении написаны слитно, это
затрудняет восприятие смысла и не�
обходимы дополнительные усилия,
чтобы понять, о чем идет речь. При
выполнении упр. 167 дети называют
слова, в которых можно допустить

ошибку в написании сочетаний
жи–ши.

Ориентировочная основа действия
решительным образом влияет на ре�
зультаты обучения правописанию.
Она связана с обнаружением орфо�
грамм, т.е. с развитием орфографи�
ческой зоркости, основанной на си�
стеме работы с опознавательными
признаками орфограммы, с понятием
орфограммы как конкретной реали�
зацией принципов правописания,
как нормативным графическим вари�
антом фиксируемой при письме еди�
ницы языка.

Заметим, что 2�й класс выступает 
основным этапом в развитии орфогра�
фической зоркости. Поэтому авторы
предусмотрели систему упражнений
для ее формирования: при выполнении
каждого упражнения дети подчерки�
вают, выделяют, обозначают орфо�
граммы (пробел между предлогами и
соседними словами – упр. 140, 141;
«опасные места» в словах и между сло�
вами – упр. 139), сравнивают с образ�
цом – упр. 133; наблюдают, что проис�
ходит со словом, когда к нему прибав�
ляются разные приставки – упр. 132;
отрабатывают орфографическое чте�
ние – упр. 160; группируют орфограм�
мы – упр. 163; пишут выборочный
диктант с подготовкой, диктант с са�
мопроверкой, диктант со зрительной
подготовкой, когда дается алгоритм
выполнения: прочитать текст, обозна�
чить орфограммы, закрыть учебник,
записать текст под диктовку учителя,
обозначить орфограммы, проверить
написанное по учебнику – упр. 168.

При обучении орфографии органи�
зуется исследовательская деятель�
ность, направленная на поиск объяс�
нения и доказательства закономер�
ных связей и отношений, наблюда�
емых или анализируемых фактов. 
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4. Заказ № 2579

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
В результате школьники овладевают
исследовательскими умениями обоб�
щать, систематизировать, классифи�
цировать орфографические явления,
выделять противоречивые данные,
ставить проблемы и решать их, де�
лать выводы.

В упр. 215, 216, 217 дети делают
открытия о подвижном ударении в
русском языке, тренируются в произ�
ношении слова звонит.

Коммуникативная мотивация ор�
фографических действий обеспечива�
ет высокую познавательную актив�
ность в раскрытии глубины и полно�
ты связей между орфографическими
явлениями, осознание необходимо�
сти в изучении правописания, поло�
жительную настроенность к орфогра�
фическим действиям и их результа�
там, радость познания.

Напомним слова М.Р. Львова о том,
что «язык – в устах поэта, в нашей
классике, в литературе. Во главу язы�
кового курса надо поставить живой
язык в литературе». Уже первое уп�
ражнение в учебнике для 3�го класса
соответствует этому призыву. Дети 
читают прекрасные строки Ф.И. Тют�
чева «Есть в осени первоначальной…»
и выполняют ряд орфографических,
лексических, синтаксических, мор�
фемных и фонетических заданий. Та�
кой комплексный подход способен 
зародить интерес к слову – его звуча�
нию, происхождению, правописанию.

Детям предлагается найти в тексте
игру слов (упр. 300), отредактировать
текст (упр. 299), написать сочинение
«О себе» (упр. 302), найти в каждой
строчке «четвертое лишнее» слово
(упр. 19).

В 4�м классе дети пишут сочинение
на тему «Уроки слова» или «О чем
рассказывает слово» (упр. 315, 316),
узнают, какую роль играет слово в ре�
чи (упр. 314). Немало упражнений, в
которых авторы предлагают после
чтения стихотворных строк поде�
литься впечатлениями: какую карти�
ну ты  себе представляешь, какое со�
стояние природы и человека передает
поэт, какие слова помогли тебе это 
понять (упр. 25, 28, 29, 312). Такое
внимание к слову в художественном
произведении рождает у школьников

подлинный интерес к предмету,
развивает языковое чутье.

Открытые детьми правила орфо�
графии должны вытекать из единой
коммуникативной потребности: пи�
сать так, чтобы способствовать наи�
лучшему пониманию в письменном 
общении. По мере усвоения орфогра�
фических правил понимание их ком�
муникативной целесообразности будет
играть унифицирующую, интегратив�
ную, объединяющую роль. Таким об�
разом, правила орфографии осмысли�
ваются как коммуникативная задача,
без понимания которой не может быть
достигнут высокий развивающий эф�
фект в обучении правописанию.

Для создания проблемной ситуа�
ции, по мнению Е.Л. Мельниковой,
используются следующие приемы:

– одновременно предъявить проти�
воречивые факты, теории или точки
зрения;

– столкнуть разные мнения учени�
ков вопросом или практическим зада�
нием;

– обнажить житейское представле�
ние учащихся вопросом или практи�
ческим заданием «на ошибку» и
предъявить научный факт сообщени�
ем, экспериментом или нагляд�
ностью;

– дать практическое задание, не
выполнимое вообще;

– дать практическое задание, не
сходное с предыдущими;

– дать невыполнимое практическое
задание, сходное с предыдущими, и
доказать, что задание учениками не
выполнено [1].

Постановка учебной задачи завер�
шается формулированием темы уро�
ка или вопроса, требующего иссле�
дования. Предлагаем рассмотреть
возможности систематизации орфо�
графических знаний и умений, осно�
вываясь на этапах решения постав�
ленной задачи (табл. 1).

Поиск решения предполагает выде�
ление общих признаков, свойств 
языкового явления и завершается 
выводами, которые необходимо за�
фиксировать.

Наилучшим образом ввести в со�
держание ориентировочной основы
действий существенные и необходи�
мые признаки языкового явления
позволяет моделирование. Почти все
исследователи признают высокую ди�
дактическую ценность моделирова�
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активизируется творческая деятель�
ность, отражается предметная сторона
учебной деятельности. В ходе модели�
рования способов изучения выявляют�
ся и наглядно фиксируются умствен�
ные действия по решению задачи, у
учащихся формируется рефлексия на
собственную деятельность.

Таким образом, моделирование за�
нимает важное место в обучении пра�
вописанию, так как

– пробуждает интерес к изучаемым
языковым фактам;

– позволяет выделить систему ори�
ентиров в орфографических явлениях;

– способствует усвоению опознава�
тельных признаков орфограмм;

– раскрывает способ действия по
обнаружению орфографических труд�
ностей;

ния и считают, что оно является на�
дежным средством систематического
повторения орфографического мате�
риала, позволяет обстоятельно и глу�
боко разобраться в орфографическом
явлении, приучает грамотно строить
логические рассуждения, формирует
алгоритмическую культуру, дисцип�
линирует внимание обучающихся,
приучает их проявлять настойчи�
вость, инициативу и изобретатель�
ность в достижении поставленной 
цели, играет исключительно важную
роль в формировании исследова�
тельских умений (см. табл. 2).

В процессе моделирования объектов
изучения выявляются и фиксируются
существенные особенности и отноше�

ния изучаемых явлений, благода�
ря устойчивой мотивации учения
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№

1

2

3

4

Этапы решения задачи

Нахождение орфограммы и
определение ее типа

Применение правила

Способ проверки

Самопроверка и запись

Орфографические умения

– Выделять опознавательные
признаки орфограммы;
– конструировать графиче�
скую модель орфограммы;
– интерпретировать схемати�
ческие записи;
– классифицировать, обоб�
щать, сравнивать орфограм�
мы;
– подбирать проверочные
слова

– Воспроизвести формули�
ровку правила;
– выделить части в правиле
(тип орфограммы и способ
проверки);
– сравнить, сопоставить с
другим правилом;
– конструировать графичес�
кую модель правила;
– составлять алгоритм ор�
фографических действий

– Подбирать проверочное
слово;
– овладеть разными способа�
ми формо� и словообразова�
ния

– Записывать решение зада�
чи, используя приемы
оформления решения:
действия – обоснования,
обоснования – действия;
– составлять и решать орфо�
графические задачи;
– исследовать решение за�
дачи

Обобщенные типы учебных 
задач, направленных на фор�

мирование умений решать 
орфографические задачи

– Назвать орфограмму;
– обозначить орфограмму
графически;
– найти орфографическую
ошибку и исправить ее

– Дополнить незаконченное
предложение;
– сформулировать вопрос к
каждой части правила: Что
нужно проверять…? Поче�
му…? Как…?;
– преобразовать модель пра�
вила в вербальный план;
– из данного набора
действий восстановить об�
щий способ действий

– Сделать проверку и дать
оценку результату решения
задачи

– Заполнить пропуски;
– записать решение задачи
по образцу;
– ответить на вопросы, свя�
занные с действием и спосо�
бом его осуществления: 
Что нужно сделать, чтобы
правильно написать…?
Каким должно быть прове�
рочное слово…?

Таблица 1



– помогает учащимся усвоить ор�
фографическое правило;

– обеспечивает открытие общего
способа действия;

– формирует творческое мышление
учащихся.

Далее важно организовать работу
по усвоению формулировки орфогра�
фического правила. В связи с тем что
текст правила является учебно�науч�
ным текстом, необходимо развить у
школьников умение читать и пони�
мать такой текст на основе специаль�
ных упражнений. При этом полезно
руководствоваться следующими по�
ложениями:

– смысловое восприятие текста
складывается из понимания отдель�
ных смысловых единиц, синтезиру�
емых в единое целое;

– понимание учебно�научного текс�
та обусловлено способностью пользо�
ваться приемами смысловой обработ�
ки письменной информации;

– текст считается понятым, если
произошло выявление основного
смысла высказывания, его главной,
ведущей мысли;

– для того чтобы научиться пони�
мать учебно�научный текст, необхо�
димо уметь ориентироваться в его
структуре.

Основными приемами работы с
учебно�научным текстом являются

– построение логичных, доказа�
тельных ответов на вопросы учителя;

– постановка учащимися вопросов
к тексту правила;

– составление заголовка к правилу;
– нахождение ключевых слов,

предложений;

– создание плана, схемы, таблицы
к правилу;

– подготовка вторичного текста на
основе прочитанного;

– сопровождение рассказа соб�
ственными примерами [2].

Систематическое и целенаправ�
ленное выполнение специальных 
упражнений обеспечит полноценное
восприятие, понимание и усвоение
формулировки орфографического
правила, что является важным усло�
вием обучения детей его применению.

Полезны детям упражнения типа
«Подготовь устный рассказ на тему
"Что я знаю об имени прилагатель�
ном"» – упр. 210 (4�й класс). Необхо�
димо использовать подобные упраж�
нения при изучении орфографическо�
го материала.

Для развития самоконтроля и са�
мооценки в упражнениях указывает�
ся количество орфограмм в каждом
предложении (упр. 3), количество
слов с определенной орфограммой
(упр. 18), а также используются тес�
товые задания открытого типа в руб�
рике «Это ты знаешь и умеешь» в
учебниках и в «Тетрадях для прове�
рочных и контрольных работ».

В «Дневнике школьника» перечис�
лены предметные умения, которыми
должен овладеть ученик. Самыми
важными орфографическими умени�
ями являются

– умение правильно списывать с
учебника слова, словосочетания,
предложения, текст (в памятку для
списывания необходимо внести уточ�
нение о троекратном обращении к 
орфограммам: в процессе чтения, что�

Элемент
орфографической

деятельности

Потребности

Мотивы к деятельности

Цель

Средства

Действие

Результат (оценка)

Деятельность учителя при организации орфографической работы
с использованием моделирования

Формирует у учащихся интерес к орфографическим умениям

Создает для учащихся условия для изучения орфографического 
явления

Направляет усилия учащихся на создание модели

Организует работу по выбору адекватной модели

Обеспечивает составление модели под руководством учителя или 
самостоятельно; воспроизведение орфографического правила по 
готовой модели; дополнение модели недостающими элементами; 
создание алгоритма орфографических действий по модели; конкрети�
зацию модели примерами из текста

Организует деятельность учащихся по анализу модели и оценки ее 
качеств

Таблица 2

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

11/0951



Любовь Андреевна Фролова – канд. пед. 
наук, профессор кафедры русского языка,
литературы и методик их преподавания
Магнитогорского государственного универ4

ситета, г. Магнитогорск.

Чтение – важнейшее условие 
формирования мыслительных спо�
собностей ребенка. А осознанное
чтение активизирует процессы
мышления и является одним из
средств успешного обучения детей.

Книги, по выражению М. Горько�
го, возвышают душу, учат доброму, а
в трудные минуты дают силы, чтобы
не пасть духом, выстоять, победить.
Каждый черпает из книг мудрость 
и силу в той мере, в какой он 
овладел умением читать, так как 
образовательно�воспитательный эф�
фект от чтения книг всегда пропор�
ционален результатам читательской
обученности, желанию и умению 
читателя взять из книги все, что она
может дать.

Навык чтения характеризуется
такими качествами, как сознатель�
ность, беглость, правильность и вы�
разительность. Для развития этих
качеств в своей практической работе
я использую специальные упражне�
ния, которые включаю в каждый
урок чтения. Эта работа дает поло�
жительный результат, вносит в урок
оживление, делая его более интерес�
ным и эмоциональным. Все упраж�
нения поделены на четыре группы:
для развития сознательного чтения;
для формирования правильности
чтения; для развития беглости чте�
ния; для развития выразительности
чтения.

I. Упражнения для развития со�
знательного (осознанного) чтения в
свою очередь делятся на подгруппы.

Первая из них – логические упраж�
нения.

1. Что общего в словах и чем они
различаются?

Мел – мель, мал – мял, мыл – мил.

2. Назовите одним словом.

Чиж, грач, сова, ласточка, стриж.
Ножницы, клещи, молоток, пила, 

грабли.

бы увидеть орфограммы; при письме
подчеркнуть орфограммы; при про�
верке сверить подчеркнутые орфо�
граммы с исходным текстом);

– умение подбирать однокоренные
слова к данному слову (изучение со�
става слова – одна из сквозных линий
в учебниках Образовательной систе�
мы «Школа 2100», это способствует
обогащению словарного запаса, раз�
вивает языковое чутье);

– видеть в словах изученные орфо�
граммы (предлагаются упражнения
на группировку, подсчет орфограмм,
их подчеркивание, выделение, объяс�
нение правописания);

– графически объяснять выбор на�
писаний (таким образом осуществля�
ется преемственность с основной
школой, что очень важно для форми�
рования орфографического навыка);

– находить и исправлять орфографи�
ческие ошибки (очень осторожное ис�
пользование приема какографии, что
положительно влияет на зрительное
запоминание образцов написания
слов, словосочетаний, предложений. 
В учебники необходимо поместить
«Памятку для работы над ошибками»,
чтобы при исправлении допущенных
ошибок ученик мог вспомнить прави�
ло, подобрать проверочное слово, гра�
фически обозначить орфограмму).

Итак, мы убедились, что учебни�
ки русского языка Р.Н. Бунеева, 
Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной в пол�
ной мере обеспечивают организацию
орфографической деятельности млад�
ших школьников, что способствует
успешному формированию орфогра�
фического навыка.
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Шарф, варежки, пальто, кофта.
Телевизор, утюг, пылесос, холодиль�

ник.
Картофель, свекла, лук, капуста.
Лошадь, корова, свинья, овца.
Туфли, сапоги, тапочки, кроссовки.
Липа, береза, ель, сосна.
Курица, гусь, утка, индейка.
Зеленый, синий, красный, желтый.

3. Какое слово лишнее и почему?

Красивый, синий, красный, желтый.
Минута, время, час, секунда.
Молоко, сметана, простокваша, мясо.
Василий, Федор, Семен, Иванов,

Петр.
Ель, сосна, кедр, осина.
Лук, огурец, морковь, яблоко.
Гриб, ландыш, ромашка, василек.

4. Чем похожи следующие слова?

Утюг, вьюга, палка, часы, лампа, 
стакан.

а) У них одинаковое количество
букв.

б) Они одного рода.
в) Они состоят из двух слогов.

5. Путем перестановки букв со�
ставьте слово.

Уклбо; сноас; упкс.

6. Составьте новое слово, взяв у
каждого из данных только первый
слог.

Колос, рота, ваза.
Кора, лото, боксер.
Молоко, нерест, тарелка.

7. Разделите слова на группы.

Заяц, горох, еж, медведь, капуста,
волк, огурец.

Корова, шкаф, стул, диван, коза, овца,
стол.

Апельсин, автобус, абрикос, яблоко,
автомобиль, трамвай, груша.

Мак, липа, клен, ромашка, береза,
ландыш, дуб.

8. К выделенному слову подберите
нужные по смыслу слова.

Травы: клевер, кедр, щавель, подо�
рожник, лиственница, одуванчик.

Насекомые: сорока, муха, сова, жук,
комар, кукушка, пчела.

Обувь: сапоги, пальто, куртка, туфли,
тапочки, кофта.

9. Даны три слова. Первые два 
находятся в определенной связи.
Между третьим и одним из пред�
ложенных пяти слов существует та�

кая же связь. Найдите четвертое
слово.

а) Песня – композитор; самолет – …
(аэродром, горючее, конструктор, лет�
чик, истребитель).

б) Школа – обучение; больница – …
(доктор, ученик, лечение, учреждение,
больной).

в) Нож – сталь; стул – … (вилка, дере�
во, стол, пища, скатерть).

г) Лес – деревья; библиотека – … 
(город, здание, библиотекарь, театр, 
книги).

д) Утро – ночь; зима – … (мороз, день,
январь, осень, сани).

Вторая подгруппа упражнений –
игры со словами.

1. Найдите слово в слове.

Гроза, шутка, часовщик, газета, под�
нос, прищепка, кустарник, шоколадка,
ярмарка.

2. Подберите пару.

а) Песня
площадь
подруга
подарок
полотенце
парикмахер
б) Загар
звонок
забор
задача
земляника

3. Закончите предложение.

По утрам у Айболита лечат зубы: з б р е ы,
у ы з б р , и т г ы р , в д р ы ы , о ы б б р.

4. Шарады.

С буквой К живу в лесу.
С буквой Ч овец пасу.

(Кабан – чабан)

Начало – голос птицы,
Конец – на дне пруда,
А целое в музее
Найдете без труда.

(Картина)

5. Загадки.
Любые, которые подходят к теме

урока.

6. Найдите животное среди строк.

Среди кустов царит покой,
Здесь хорошо бродить одной.
Насос сосет речную воду,
И шланг протянут к огороду.

Третья подгруппа упражнений –
работа с деформированными текста�
ми, неоконченными рассказами.

1. Составьте текст (перестановка
предложений).

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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Тексты подбираются к теме урока.
2. Составьте предложения (3–4) к

теме урока.

В школе.
Школа, класс, парты, дежурный, ребя�

та, тетрадь, пенал, урок.

На реке.
Утро, облака, ветерок, вода, кувшин�

ки, лодка, рыбалка, удочки, улов, 
чайки.

3. Закончите рассказ.

Забота о птицах.
Была морозная зима. На сосне сидят

птицы. Они ищут пищу...

Дежурные.
Дима и Коля дежурные. Они пришли 

в школу рано. Коля полил цветы на 
окне...

Четвертая подгруппа упражнений –
работа с текстом (в учебнике).

1. Прочитайте текст самостоятель�
но, ответьте на вопросы, написанные
на доске.

2. Расположите вопросы по поряд�
ку содержания текста.

3. Задайте вопросы по тексту или
по части текста.

4. Определите, сколько частей в
тексте; есть ли в тексте вступление,
основная часть, заключение.

5. Работа над заголовком.
Докажите, что заголовок выбран

правильно, сопровождая его текстом.
Выберите заголовок из предложен�

ных.
Расставьте заголовки частей по по�

рядку содержания текста.
Подберите к заглавию часть текста.
Озаглавьте части текста.
6. Выборочное чтение.
7. Пересказ по вопросам и без них.
8. Составление плана текста.
II. Упражнения для формирова�

ния правильности чтения также
включают несколько подгрупп.

Первая подгруппа – упражнения
на развитие внимания, памяти.

1. Назовите картинки – 5 предме�
тов (постепенно их количество увели�
чивается).

Картинки расположены на доске.
Их надо открыть, сосчитать до трех,
закрыть. Перечислить все предметы.
Найти, что изменилось, и т.д.

2. Опишите предмет (показать и 
убрать).

3. Повторите, что сказал учитель

(называются попарно шесть слов,
сходных по звучанию).

Бочка – точка, бабушка – бабочка,
кошка – ложка.

4. Выберите слова с данным звуком
(чтение четверостишия, предложе�
ний, текста).

5. Подберите названия продуктов
на данный звук, из которых можно
приготовить обед.

6. Встаньте те, у кого в имени, отче�
стве, фамилии есть данный звук.

7. Выберите предмет, в названии
которого ударение падает на 1�й слог
(2�й, 3�й) (показать предметы).

8. Выберите слова, в которых два
слога (один, три и т. д.). Произнесите
8–10 слов.

9. Повторите скороговорку, пред�
ложение, текст.

10. Заучивание четверостиший.
Вторая подгруппа – упражнения со

словами.
1. Чтение слов, отличающихся од�

ной буквой.

Мел – мель, мыл – мыль, мал – мял.
Мышка – мошка – мишка – миска.

2. Чтение слов, в написании кото�
рых имеются одинаковые буквы.

Куст – стук, сосна – насос, мех – смех,
мышка – камыш, марка – рамка, марш –
шрам, масло – смола, мошкара – 
ромашка.

3. Чтение слов, имеющих одинако�
вые приставки, окончания.

Приехал, пришел, пришил, принес,
припев; красное, белое, голубое, чер�
ное, желтое; кукла, мама, папа, лапа,
ложка.

4. Чтение «перевертышей».

Лев ел волов. Иди искать такси, иди.

5. Словарная работа (выяснение
лексического значения слов перед
чтением).

6. Предварительное послоговое
чтение слов, имеющих сложный сло�
говой или морфемный состав.

III. Упражнения для развития бег�
лости чтения.

Большое место на уроках отводится
чтению детей вслух и про себя. При
этом систематически пользуюсь прие�
мами, направленными на формирова�
ние осознанного беглого чтения.

1. Внедряю элементы технологии
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В.Н. Зайцева, в частности жужжащее
чтение, которое помогает ясному и
правильному произношению слов и
развитию скорости чтения.

2. Большое внимание уделяю хоро�
вому чтению знакомого и незнакомо�
го текста. При громком чтении детей
вслух отрабатываю одинаковый
темп, ритм, правильную постановку
ударения в словах, логические паузы.
Такое чтение использую как для чте�
ния всем классом, так и группами,
парами.

3. Чтение про себя. Совершенству�
ет навыки сознательного, правильно�
го, беглого чтения и учит самостоя�
тельности в работе с текстом.

4. Многократное чтение. Развивает
и совершенствует беглость чтения,
умение сознательно и правильно чи�
тать вслух и про себя, совершенствует
механизм памяти.

5. Индивидуальное чтение. Пока�
зывает, насколько сформирована тех�
ника чтения учащихся.

6. Поочередное чтение текста учи�
телем и учениками. Читаю 2–3 слова,
а ученики продолжают. Это вызывает
у школьников интерес к чтению, по�
могает найти ключ к пониманию про�
читанного.

7. Объяснительное чтение. Разви�
вает логическое мышление и эстети�
ческий вкус учащихся, способствует
обогащению языка и развитию речи.

8. Эмоционально окрашенное чте�
ние. Связано с выборочным. Ученики
должны отыскать в тексте вопроси�
тельные, восклицательные, побуди�
тельные предложения. Эта работа
направлена на развитие глубокого
восприятия текста, умение быстро
ориентироваться в нем.

9. Чтение по ролям. Позволяет ра�
ботать над дикцией, интонацией го�
лоса, выразительностью.

10. Чтение цепочкой. Способствует
формированию ритма, темпа чтения.

11. Чтение в парах. Используется
жужжащее чтение. Сидящие за од�
ним столом ученики по очереди чита�
ют друг другу. Это чтение дает 
возможность развивать внимание,
беглость, взаимопонимание между
учащимися.

12. «Продолжи чтение». Ученик
читает текст с любого абзаца, 

остальные ребята находят его в

тексте и продолжают чтение. Это по�
могает осмыслению прочитанного,
развитию зрительной памяти.

13. «Найди предложение». Учи�
тель читает ключевое слово из
фрагмента текста, а детям нужно
найти и прочитать все предложения с
ним. Это развивает вдумчивое чте�
ние, мышление, память.

IV. Упражнения для развития вы�
разительности чтения.

1. Чтение слова с разными оттенка�
ми интонации.

2. Чтение фразы с интонацией, со�
ответствующей конкретной ситуа�
ции.

3. Упражнения для дыхания.
4. Упражнения для развития го�

лоса.
5. Упражнения для дикции.
6. Чтение небольших стихов, на�

пример:

Кто на льду меня догонит?
Мчимся наперегонки.
И несут меня не кони,
А блестящие коньки.

7. Чтение по ролям, в лицах.
8. Использование «памятки»:
� Представь себе то, о чем читаешь;

подумай, какое чувство ты можешь пере�

дать при чтении.

� Читай четко слова и окончания.

� Выделяй голосом важные мысли,

учитывай знаки препинания.

Кроме работы с учебником, регу�
лярно использую на уроках чтение
детской художественной литературы,
которая расширяет представления
учеников об окружающей действи�
тельности, совершенствует технику
чтения, способствует полноценному
восприятию текста произведений в
соответствии с их жанрово�видовыми
особенностями. Все учащиеся явля�
ются читателями библиотеки. На ее
базе создан клуб «Буратино», цель
которого – воспитание любви к кни�
ге. У клуба есть свой девиз:

Чтоб в жизни человеком стать,
Учись писать, учись читать.
Никак не может ученик
На свете жить без добрых книг.

С. Михалков

Без поддержки и помощи родите�
лей учителю не обойтись. Чем больше
родители общаются с детьми, живут
их интересами, делами, тем быстрее

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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складываются их взаимоотношения,
прочнее и качественнее идут процес�
сы обучения и воспитания. Сплав
опыта и знаний учителя и мудрость
родителей, которая передавалась им
из поколения в поколение, – это и
есть залог успеха в учебном процессе.

При встрече с родителями на собра�
ниях, в индивидуальных беседах ста�
раюсь прививать им интерес к совме�
стному с детьми чтению, выбору дет�
ской литературы, громкому чтению
вслух, обсуждению произведений, 
ведению читательских дневников, 
бережному отношению к книге.

Цель урока:
1. Провести наблюдения за призна�

ками наступления зимы в неживой и
живой природе.

2. Конкретизировать сравнитель�
ные признаки в природе осенью и зи�
мой.

3. Продолжить формирование на�
выка нахождения признаков отличия
древесно�кустарниковых растений в
безлистном состоянии, следов жизне�
деятельности животных.

4. Развивать эстетическое восприя�
тие природы.

5. Формировать экологические на�
выки в общении с природными объек�
тами.

Оборудование: термометр, секатор,
лупа, лопатка.
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Урок=экскурсия «В гости к зиме»*

Е.И. Руднянская,
Л.Б. Черезова

Лариса Николаевна Копытова – учитель
начальных классов МОУ СОШ № 1, г. Мыс4
ки, Кемеровская обл.

Содержание данной экскурсии со�
ставлено с учетом осенней экскурсии,
проходившей в городском парке.

Ход экскурсии.
Учитель:
– Вот и снова мы в нашем любимом

парке. Как красиво вокруг! У вас, я
думаю, возникает масса вопросов.
Начнем наше исследование природы.

Дети:
–Деревья и кусты в белых иголках.

Что это?
Учитель:
– Это явление называется измо�

розь. Дотроньтесь до веточки дерева.
(Снег осыпается и легко звенит.)

– На какие признаки зимы вы обра�
тили внимание? (Холодно. Лежит
снег. Солнце светит, но не греет.)

– Как вы можете узнать, что будет
холодно? Кто может быть домашним
барометром? (У меня есть кошка.
Она прячет нос, когда чувствует 
холод.)

– Послушайте стихотворение:

Мама! Глянь�ка из окошка –
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело –
Видно, есть мороз.

(А. Фет)

Понаблюдайте за своими домашни�
ми питомцами – не только кошки мо�
гут предсказать погоду. Скажите, а
какие древесные растения растут в
парке? Сможем мы их отличить без
листьев? Как? (По расположению
ветвей.)

– Этого мало. Вспомните, по каким
признакам мы характеризовали де�
ревья осенью. (По окраске стволов и
веток. По расположению почек и их
форме.)

– Молодцы, ребята! А вы знаете,
что у почек для защиты от холодов
имеются приспособления? Давайте
подойдем к тополю и потрогаем его
почки. Что вы почувствовали? (Поч4
ки клейкие, значит, холод не проник4
нет глубоко внутрь них.)

– Попробуем описать деревья по пе�
речисленным признакам. Кто нач�
нет? У каждого из вас было задание
по наблюдению за одним растением.

* Продолжение. Начало см. в № 9 за 2009 г.



Здесь сделаем пояснение. В послед�
ние годы в начальной школе приоб�
рел широкое распространение метод
проектов, который удачно может
применяться уже с 1�го класса. Как
для городских, так и для сельских
школьников будет интересен и не�
сложен в выполнении проект под 
названием «Мое дерево». Ученик  вы�
бирает дерево или кустарник для 
наблюдения, которое он проводит на
протяжении учебы в начальной шко�
ле. Ребенок не только наблюдает, но и
ухаживает за своим деревом. Появле�
ние на растениях первых распустив�
шихся листьев или цветков, образо�
вание плодов, изменение окраски
листьев с наступлением осени – все
это вызывает у детей эмоциональный
подъем. Всё, что дети наблюдают, они
передают в своих описаниях. Воспи�
тательный потенциал этого проекта
реализуется в формировании  соб�
ственного жизненного опыта ребенка
во взаимодействии с окружающим
природным миром, дает широкий
простор для творческой деятельности
и учителя, и учеников.

Дети:
– Мы видим под тополем сосновые

шишки. Как они сюда попали?
Учитель:
– Давайте внимательно осмотрим�

ся вокруг. Вглядитесь в ствол топо�
ля и пни спиленных деревьев. Что
вы обнаружили? (Большую трещи4
ну в коре, как раз под ней кучка 
шишек.)

– Теперь рассмотрим шишки. Возь�
мите их в руки. Найдите чешуйки.
Возможно, еще остались семена с 
летучками.

Готовясь к экскурсии и продумы�
вая вопросы для беседы, учитель
должен запастись раздаточным ма�
териалом, чтобы все учащиеся уви�
дели особенности строения шишек,
если под деревом их окажется не�
достаточно.

– Это, ребята, работа дятла. Он
приносит в свою кузницу шишки, 
укрепляет их в расщелинах пней или
трещинах коры, раздвигает чешуйки
и выковыривает семена. Слышите –
это он стучит по соседнему дереву! 
Обработанная дятлом шишка имеет

вот такой неряшливый, растре�
панный вид.

Ученик:
– Я обратил внимание на то, что в

скверах зимой стало больше птиц.
Почему?

Учитель:
– Это связано с изменением клима�

та – зимы стали теплее. К тому же в
скверах и парках высаживают расте�
ния с плодами, которые сохраняются
в зимний период. Какое растение с
ярким плодами произрастет в наших
скверах и помогает выживать пти�
цам? (Это боярышник, на нем долго
висят ярко4оранжевые плоды.)

– Посмотрите вокруг, не растет ли
он здесь? (Вот он – на его ветках си4
дят красивые птицы с хохолком на
голове.)

– Подходить ближе не будем, иначе
они улетят. Это свиристели. Птица
перелетная, но у нее нет постоянных
сроков прилета и отлета, как у других
перелетных птиц, поэтому они появ�
ляются всегда неожиданно.

Свиристелей легко узнать по остро�
конечным красноватым хохолкам,
бархатисто�черному пятну под клю�
вом и такой же полоске, идущей через
глаз. У них красно�серая или серо�ко�
ричневая окраска, лимонно�желтая
полоска на хвосте, белые пятна и яр�
ко�красные пластиночки на кончиках
крыльев. В последнее время свиристе�
ли стали часто появляться в городах.
Свое название они получили за то, что
все время посвистывают. Это очень
красивые птицы, поэтому им дали вто�
рое название – «красава». Правда, 
хорошими манерами они не отличают�
ся – едят торопливо, будто боятся не
успеть, разрывают ягоды на части.
Под деревом, на котором побывали
свиристели, валяются раздавленные,
будто разжеванные и выплюнутые
ягоды без семян. Свиристелям нипо�
чем даже самые лютые морозы. Они
всегда путешествуют в стайках. Едят
плоды рябины, калины, боярышника,
бузины.

Можно прочитать стихотворение
А. Барто:

К нам с ветрами прилетели
Стаи ярких свиристелей.
Прилетели свиристели,
Песню севера запели.
Пусть метель, как старый

мельник,
Белит сосны, белит ельник – 

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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Много ягод свиристелям
Заготовил можжевельник…
Как пришла пора метелей,
Налетели свиристели.
Заскрипели, засвистели…
Всё до ягодки поели.

– Какое стихотворение З. Алек�
сандровой вы заучивали? Кто прочи�
тает?

Мы кормушки смастерили,
Мы столовую открыли.
Воробей, снегирь�сосед,
Будет вам зимой обед.
В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели,
А во вторник – снегири,
Ярче утренней зари.
Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду,
А в четверг со всех краев –
Стая жадных воробьев.
В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей. 
А в субботу на пирог
Налетело семь сорок.

– Какие птицы живут зимой вбли�
зи человека? (К нам на балкон приле4
тают синички. А я на тополе часто
вижу дятла и слышу, как он стучит
по стволу.)

– Чем вы кормите прилетающих
птиц? (Семенами подсолнечника,
крошками хлеба. А синицы любят
клевать кусочки сала.)

– Все помнят, что птицам надо да�
вать только несоленое сало? Можно
положить в кормушку пресный тво�
рог, но больше всего птицы любят се�
мена подсолнечника. Какой характер
можно отметить у синицы? Давайте
понаблюдаем за ее поведением. (Они
очень любопытны, могут долго рас4
сматривать, что есть в кормушке. 
А я протянула ладошку, и синица 
села на нее. Ничего не нашла, и стала
щипаться.)

– Зачем же ты обманула ожидания
синички? Никому нельзя протяги�
вать пустую ладонь. На протянутую
ладошку обязательно кладите еду для
птиц. Вам было дано задание: пона�
блюдать за воронами в течение дня.
Кто может рассказать о своих наблю�
дениях? (Вечером, пока еще не стем4
нело, на наш тополь прилетели 

две вороны. Немного покаркали.
Оглядывались по сторонам, по4

тому что под деревом сидела кошка.
Как только стемнело, вороны замол4
чали и уснули.)

– Как же спят вороны? Кто продол�
жит рассказ? (Я тоже наблюдал: во4
роны спят, повернув голову назад.
Они прячут клюв в перья на спине.)

– Очень хорошее наблюдение. А что
делали вороны, когда был мороз?
(Они сидели, прижавшись друг к 
другу, – наверно, согревались.)

– А что делают вороны утром? Кто
видел их зарядку? (Когда я гулял с 
собакой, то увидел, как три вороны
вытягивались и размахивали крыль4
ями, потом начали подергивать хвос4
тами. А затем они полетели к мусор4
ным бакам. Значит, за ночь проголо4
дались.)

– И твое наблюдение интересно.
Есть ли вороны в нашем сквере? (Да,
очень много их на березе. А я вижу на
клене дерущихся ворон.)

– Это они выясняют отношения –
кто главный на данной территории.
Продолжайте вести свои наблюдения
за растениями и животными. Старай�
тесь записывать все, что видите, и, по
возможности, фотографировать.

Вот и закончилось наше зимнее пу�
тешествие по любимому парку. Дома
вы попробуете написать о том, что
вам запомнилось, что понравилось 
на экскурсии. Можно выразить свое 
отношение к экскурсии и в рисунках
с изображением птиц, растений. А за�
тем сделаем выставку ваших работ.
Не забудьте поделиться своими впе�
чатлениями с родителями.

(Продолжение следует)
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Произведен сравнительный анализ страхов
дошкольников с речевой патологией (заикание,
общее недоразвитие речи) в сравнении с нор�
мально развивающимися сверстниками. Иссле�
дование проводилось с применением разрабо�
танной автором диагностики. Обосновывается
вывод о необходимости создания специализиро�
ванной программы психологической коррек�
ции для детей с речевыми нарушениями.

Ключевые слова: страхи дошкольников, за�
икание, общее недоразвитие речи, дети с нор�
мальным речевым развитием, программа пси�
хологической коррекции.

Дошкольники с недостатками рече�
вого развития составляют самую 
многочисленную группу детей с нару�
шениями развития. Всесторонний
анализ речевых нарушений у детей
представлен в трудах Р.Е. Левиной
(1936), Т.Б. Филичевой (1993), 
Г.В. Чиркиной (1991), Е.М. Мастюко�
вой (1997) и др. В настоящее время до�
статочно хорошо изучены особенности
мышления, восприятия, памяти, речи
дошкольников с недостатками речево�
го развития, но личностные особенно�
сти этих детей остаются малоизучен�
ными, что отмечает в своих работах 
В.И. Лубовский (1972, 1978, 1989).

В то же время в трудах И.Ю. Лев�
ченко (2003), А.И. Захарова (1971),
Г.Х. Юсуповой (2005), Е.В. Устино�
вой (2006) и др. подчеркивается зна�
чение эмоционального самочувствия 
детей с речевыми недостатками для
их полноценного общения и гармо�
ничного развития личности.

Ряд авторов указывают, что одним
из показателей эмоционального раз�
вития дошкольников с речевыми на�
рушениями являются страхи.

Страх – это эмоция, возникающая
в ситуациях угрозы биологическому
или социальному существованию ин�
дивида и направленная на источник

реальной или воображаемой опасно�
сти. В зависимости от характера угро�
зы интенсивность и специфика пере�
живания страха варьируют в доста�
точно широком диапазоне: опасение,
боязнь, испуг, ужас. Сильные, про�
должительные патологические стра�
хи, с которыми ребенок не может
справиться, приводят к появлению
нежелательных черт характера, на�
рушению адаптации и другим небла�
гоприятным последствиям. В этом
случае необходима быстрая и точная
диагностика, а затем и психотерапия
патологического состояния. Особенно
важно это в дошкольном возрасте.

Исследований, посвященных изу�
чению особенностей страхов у детей с
различными речевыми нарушения�
ми, крайне недостаточно, хотя реше�
ние этой проблемы, несомненно, име�
ет практическое значение: знание
психологических особенностей стра�
хов дошкольников с речевыми нару�
шениями поможет совершенствовать
как методику психологической рабо�
ты, так и деятельность специализиро�
ванных детских садов.

В силу указанных обстоятельств
целью нашего исследования стало 
выявление и изучение психологиче�
ских особенностей страхов у до�
школьников с недостатками речевого
развития (общее недоразвитие речи,
заикание) и создание системы психо�
коррекционной работы с использова�
нием арттерапевтических методик,
направленных на нормализацию эмо�
ционально�личностной сферы детей.

Нами был сконструирован диагно�
стический комплекс, который соот�
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ветствует речевым и познавательным
возможностям дошкольников с рече�
выми нарушениями. В него вошли
проективная методика «Моя семья»,
опросник А.И. Захарова «Страхи в
домиках», модифицированный для
дошкольников с речевыми нарушени�
ями, авторская модификация теста
Петера Муриса «Страхи коалы», ан�
кета для родителей, которая помогает
определить наличие страхов и уро�
вень невротизации как у ребенка, так
и у родителей, опросник для родите�
лей, данные которого помогают вы�
явить особенности воспитания в семье.

Исследование проводилось в груп�
пах детей с общим недоразвитием ре�
чи (ОНР), заиканием и с нормальным
речевым развитием на базе д/с № 50
(центр «Дефектолог») и д/с № 57 «Ка�
тюша» г. Люберцы Московской обл.

По предварительным результатам
исследования можно сделать ряд 
выводов.

1. Страхи отмечены во всех трех
группах исследуемых детей.

2. Существует различие по числу
страхов у детей разных категорий. 
У дошкольников с нормальным рече�
вым развитием отмечается большее
количество страхов, чем у дошколь�
ников с речевыми нарушениями (заи�
кание, ОНР).

3. В каждой группе исследованных
дошкольников имеются качествен�
ные различия всех страхов.

Среди личностных особенностей
большинства детей с ОНР третьего
уровня речевого развития отметим не
только возрастные, но и специфиче�
ские страхи, высокий уровень  тревож�
ности, эмоциональную неустойчи�
вость. У 55% обследуемых детей с ОНР
количество страхов превышает возра�
стную норму. Анализ наиболее распро�
страненных страхов в группе дошколь�
ников с ОНР позволил нам выделить
доминирующие группы страхов.

1. Страхи, связанные с причинени�
ем ребенку физического ущерба, в ос�
нове которых лежит интенсивный
страх за свое здоровье и жизнь.

У всех детей (100%) выявлен страх
смерти и страх за жизнь родителей.
89% детей боятся нападения, банди�
тов. Стихийных бедствий опасаются

87% обследуемых. У 72% детей
имеется страх животных и страх

стихийных бедствий. 66% боятся за�
болеть, заразиться, и такой же про�
цент обследуемых боится пожара.
Страх сказочных персонажей выяв�
ляется у 61% обследуемых.

2. Социально опосредованные
страхи.

44% дошкольников с ОНР боятся
«сделать что�то не так» (для сравне�
ния: возрастная норма составляет
13%), среди заикающихся детей этот
показатель достигает 25%. Также в
группе детей с ОНР высок уровень
страха опоздать (55,5%).

3. В большей степени, чем в других
обследуемых группах, у детей с ОНР
имеется медицинский страх (врачей,
уколов и т.д.) – 50%.

Агарофобия, клаустрофобия и ак�
вафобия у данного контингента детей
не выявлены.

Вопреки общепринятому мнению о
наличии страха речи у дошкольников
с ОНР выяснилось, что у небольшого
количества таких детей (10%) имеет�
ся фрустрированность на речевом 
дефекте. Это проявляется в пережи�
вании и неуверенности в себе, но не
сказывается на речевой активности
детей и на их взаимоотношениях с 
окружающими людьми. К сожале�
нию, одна из причин выявленного
факта – взрослые, которые акценти�
руют внимание детей на речевом де�
фекте, усиливая их переживания.

Результаты обследования в группе
дошкольников с заиканием показа�
ли, что у 56% детей количество стра�
хов превышает возрастную норму.
Помимо этого отмечается еще и нали�
чие страха речи. Умеренно выражен�
ный страх речи выявлен у 10% заика�
ющихся дошкольников, у остальных –
незначительный по выраженности,
скорее имеющий характер неуверен�
ности, фрустрации, встречающийся
только в ситуациях общения и нося�
щий избирательный характер. На
этом этапе страх речи не осознается
ребенком и критика отсутствует.

Так же, как и у дошкольников с
ОНР, у детей с заиканием на первом
месте стоит страх за собственное здо�
ровье и жизнь.

У всех обследуемых дошкольников с
заиканием (100%) наблюдается страх
собственной смерти и боязнь за жизнь
родителей. Также в 100% случаев 
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выявлена боязнь животных. 87% до�
школьников страшаться сказочных
персонажей (таких, как Баба�Яга, зом�
би, скелеты и т.д.), а также стихийных
бедствий (наводнений, землетрясений,
грозы и т.д.). Войны, пожара и болезни
боятся 62% детей с заиканием. В этой
группе, в отличие от детей с ОНР, были
выявлены аквафобия (12,5%) и клау�
строфобия (6%).

Обследование дошкольников с нор�
мальным речевым развитием показа�
ло, что у 60% обследуемых количест�
во страхов превышает возрастные 
границы нормы, выделенные А.И. За�
харовым. Это говорит о том, что дети,
посещающие специализированные
дошкольные учреждения, своевре�
менно получают психокоррекцион�
ную помощь и медицинское сопро�
вождение. С детьми без речевых нару�
шений такая работа не проводится.
Кроме того, дети с нормальным рече�
вым развитием в большей степени
осознают различные опасения в связи
с более развитым вербально�логиче�
ским мышлением, в отличие от детей
с речевой патологией.

На первом месте так же, как и у
других исследованных групп, стоит
страх причинения вреда собственно�
му здоровью и жизни. Все дошколь�
ники указали, что боятся нападения,
бандитов (100%).

У 100% детей выявлен страх смер�
ти и страх за жизнь родителей. Чуть
больше, чем в других группах, дети с
нормальным речевым развитием бо�
ятся стихийных бедствий – 93%, ог�
ня – 60%, пожара – 80%. Заболеть,
заразиться опасаются 66% детей.
Дошкольники с нормальным рече�
вым развитием испытывают страх пе�
ред животными значительно меньше
(51%), чем другие категории детей 
(с заиканием – 100%, с ОНР – 72%).
Многие боятся сказочных персона�
жей, страшных снов (80%).

В процессе качественного анализа
результатов психодиагностического
исследования были обнаружены суще�
ственные различия в характере дет�
ских страхов у дошкольников с рече�
вой патологией и их сверстников с
нормальным речевым развитием.
Страхи детей, имеющих речевые нару�

шения, характеризуются устойчи�
востью и высокой интенсив�

ностью переживания, тесной связью с
родительскими страхами и условиями
воспитания в семье, а также эмоцио�
нальной фиксацией специфических
страхов (фрустрированность на рече�
вом дефекте, имеющая различную
психологическую природу у дошколь�
ников с заиканием и с ОНР). Старшие
дошкольники с нормальным психофи�
зическим развитием в большинстве
случаев критичны к своим страхам и
не фиксируют на них внимание.

Таким образом, данное исследова�
ние показывает, что для детей с рече�
вой патологией характерно наличие
страхов, которые затрудняют логопе�
дическую работу и требуют создания
специализированной программы пси�
хологической коррекции.
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В статье излагаются некоторые теоретиче�
ские обобщения достижений в решении проб�
лемы развития эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. Особое место отводится
эмоциональным состояниям детей, воспитыва�
ющихся в неполных семьях матерями�педаго�
гами, получающими профессиональное образо�
вание. Формирование рефлексивного опыта
студентов�заочников, обращенного к эмоциям
собственных детей, станет сильным побудите�
лем в работе с родителями.

Ключевые слова: эмоциональная сфера де�
тей дошкольного возраста, полные и неполные
семьи, воспитание ребенка в неполной семье,
создание ситуации успеха, матери�педагоги.

Эмоциональное развитие детей
считается в современной психологии
одной из самых значимых проблем.
По мнению А.В. Запорожца, основ�
ной линией эмоционального разви�
тия является обогащение содержа�
тельных и инструментальных компо�
нентов эмоциональной сферы детей в
дошкольном возрасте. 

Ребенок рождается с некоторыми
безусловными аффективными реак�
циями. Эти реакции на протяжении
онтогенеза трансформируются в
сложные эмоциональные процессы,
что составляет сущность после�
дующего развития человеческих
чувств. Новорожденный уже спосо�
бен испытывать страх, неудоволь�
ствие и удовольствие. При рассмотре�
нии эмоциональных реакций в каче�
стве сигналов удовлетворения тех
или иных потребностей ребенка 
можно заключить, что врожденной
эмоциональной обусловленностью 
обладают следующие потребности:
самосохранения (страх); свободы дви�
жения (гнев); получения специфиче�
ских раздражителей, свидетельству�

ющих о психической защищен�
ности (удовольствие). 

Обратимся к индивидуальным ха�
рактеристикам эмоциональной сфе�
ры детей дошкольного возраста, вы�
деленным Б.М. Тепловым, Т.Д. Мар�
цинковской и др.: эмоциональной 
устойчивости, лабильности, пластич�
ности, эмоциональности и эмотивно�
сти. 

Эмоциональная устойчивость. Ре�
бенок овладевает ею постепенно, по
мере формирования сложных эмоций
и образования функции эмоциональ�
ного отражения, осмысления и 
управления деятельностью. В основе
индивидуальных различий детской
эмоциональной устойчивости ле�
жат особенности функционирования
нервной системы, механизмов эмоци�
ональной саморегуляции, а также со�
держание эмоционального опыта ре�
бенка (негативного и позитивного) .

Лабильность эмоциональной сфе�
ры – специфическая характеристика
раннего возраста (от 1 года до 3 лет).
Выражается в легкости и быстроте
перехода от одного эмоционального
состояния к другому, минуя нейт�
ральные формы. Эмоциональная ла�
бильность объясняется отсутствием у
ребенка устойчивого отношения к
объекту эмоций. По этой причине 
изменение ситуации влечет за собой
новое эмоциональное реагирование. 
С точки зрения Т.Д. Марцинковской,
ригидность эмоций в раннем возрас�
те, а также фиксация на отрицатель�
ных эмоциях являются показателями
отклонения не только в развитии эмо�
циональной сферы, но и в общем пси�
хическом развитии ребенка. 

В раннем возрасте эмоциональная
лабильность и отсутствие эмоцио�
нальной устойчивости способствуют
высокому эмоциональному реагиро�
ванию. Социальная направленность
эмоциональных реакций определяет
открытую форму их выражения. Эмо�
ции как сигнал благополучия и не�
благополучия ребенка предназнача�
ются взрослому, а значит, должны
быть им замечены. 

На следующем этапе онтогенети�
ческого развития (дошкольный воз�
раст) эмоциональная лабильность
постепенно трансформируется в плас�
тичность эмоций, которая характери�
зуется гибкостью смены эмоциональ�
ных переживаний, опосредованной
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емые функционально неполные
семьи. В этой группе двое родителей,
но профессиональные или другие
причины оставляют им мало времени
для семьи. Общение с детьми обычно
оказывается возможным только по
выходным дням и ограничивается
несколькими часами. Более того, не�
которые родители вообще забывают о
своих воспитательных функциях.

Отсутствие в семье не просто отца,
а прежде всего мужчины является
важной предпосылкой отклонений в
психическом развитии ребенка. Как
считают психологи, дефицит муж�
ского влияния в неполных семьях
проявляется в следующем:

– нарушается гармоничное разви�
тие интеллектуальной сферы, страда�
ют математические, пространствен�
ные, аналитические способности ре�
бенка за счет развития вербальных
способностей; 

– менее четким делается процесс
половой идентификации мальчиков и
девочек;

– затрудняется научение навыкам
общения с представителями противо�
положного пола; 

– становится возможным формиро�
вание избыточной привязанности к
матери, поскольку отсутствует член
семьи, который мог бы «оторвать» ре�
бенка от матери, вывести его в более
широкий мир. 

Е. Григорьева считает, что, если
матери приходится воспитывать ре�
бенка одной, трудности и ошибки вос�
питания неизбежны, ибо в отсутствие
отца система отношений «мать – 
ребенок» значительно усложняется.
Результатом издержек материнского
воспитания в неполных семьях мо�
жет стать деформация личности ре�
бенка уже в раннем детстве. 

Исследователи данной проблемы
не упоминают об эмоциональных от�
клонениях у детей из неполных 
семей, поэтому наше исследование
касалось выявления представлений
матерей�педагогов об особенностях
эмоциональной сферы у детей средне�
го дошкольного возраста из неполных
семей. Обследование проводилось в
Брянском государственном универси�
тете, в нем участвовали 96 женщин,
заочно обучающихся по специально�
сти «Дошкольная педагогика и пси�

нейтральными формами эмоциональ�
ных состояний. В случае сохранения к
старшему дошкольному возрасту эмо�
циональной лабильности с выражен�
ной неустойчивостью общего эмоцио�
нального фона и его высокой зависи�
мостью от незначительных изменений
ситуации констатируют отклонения
эмоциональной сферы ребенка. 

Эмоциональность и эмотивность.
В.Д. Небылицин и А.Е. Ольшаникова
характеризуют структуру эмоцио�
нальности по содержанию, качеству и
динамике эмоциональных пережива�
ний, а в структурные компоненты
эмотивности включают порог и фор�
му выражения эмоциональных реак�
ций. У детей с низким уровнем эмо�
тивности наблюдается снижение 
эмоциональной чувствительности к
позитивным эмоциогенным ситуаци�
ям (игра, соревнования) при выра�
женном ослаблении мимической ак�
тивности, в некоторых случаях до 
гипомимии. Напротив, высокоэмо�
тивные дети отличаются ярко выра�
женной мимической активностью. 

По результатам современных экс�
периментальных исследований дети с
открытой формой выражения эмоций
отличаются динамичностью, комму�
никативностью, экспрессивностью,
пластичностью при выражении ра�
дости, обиды или неудовольствия.
Дети с закрытой формой эмоций сдер�
жанны в движениях и общении, спо�
койны, даже эмоционально холодны.

Особые индивидуальные эмоцио�
нальные характеристики могут на�
блюдаться у детей при отсутствии 
одного из родителей в семье. Сущест�
вует ряд исследований, свидетель�
ствующих о нарушении психического
развития ребенка из неполной семьи.
Недостаток в семье одного из родите�
лей, чаще всего отца, приводит к 
снижению социальной активности
ребенка, к деформации его личности,
к нарушению процесса полоролевой
идентификации, а также к разного
рода отклонениям в поведении и в
состоянии психического здоровья. 

С точки зрения В.М. Целуйко, не�
полной называется такая семья, кото�
рая состоит из одного родителя с 
одним или несколькими несовершен�

нолетними детьми. Есть дополни�
тельная категория – так называ�
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хология» и работающих воспитателя�
ми в дошкольных образовательных
учреждениях, а также имеющих де�
тей дошкольного возраста. Из них 48
человек воспитывают детей без мужа.
Студенты�педагоги проводили обсле�
дование собственных детей и рефлек�
сивный анализ их эмоционального
развития.

Для диагностики эмоциональной
сферы детей дошкольного возраста из
полных и неполных семей были ис�
пользованы следующие методики: 
оценочная шкала эмоциональных про�
явлений ребенка Й. Шванцара, рису�
ночный тест «Моя семья» (адаптиро�
ванный Л. Лосевой), анкета�опросник
Е.И. Изотовой для выявления пред�
ставлений родителей об особенностях
эмоционального развития ребенка.

Полученные результаты по оценоч�
ной шкале показали, что дети из пол�
ных семей характеризуются такими
чувственными проявлениями, как ве�
селость, ласковость, сочувствие, са�
момнение. У них слабо выражены бо�
язливость, капризность, злобность,
плаксивость, завистливость, обидчи�
вость, жестокость, агрессивность.

Дети из неполных семей более
плаксивы, злобны, завистливы, обид�
чивы, упрямы, жестоки, агрессивны
и нетерпеливы. У них недостаточно
выражены сочувствие, веселость,
ласковость, самомнение. 

Изучение переживаний и восприя�
тия ребенком своего места в семье, от�
ношение к ней в целом и к определен�
ным ее членам с помощью рисуночно�
го теста показало, что у детей из 
неполных семей наиболее выражена
тревожность, даже при относительно
высоких значениях благополучности
семейной обстановки (см. табл. 1–3).

В результате установлено, что эмо�
ционально более благополучными
чувствуют себя дети в полных семьях
(их на 30% больше, чем таких же де�
тей из неполных семей). 

Представления матерей�педагогов
об эмоциональном развитии своих де�
тей (на основании анкеты�опросника
Е.И. Изотовой) прояснили некоторые
положения. Дети из полных семей не
проживают отрицательного эмоцио�
нального опыта в такой степени, как
дошкольники из неполных семей, в
их повседневном поведении не прояв�
ляются симптомы эмоциональной
возбудимости или, напротив, эмоцио�
нальной заторможенности. У них,
как отмечают родители, выражены
способность эмоционального сопере�
живания, гибкость перехода из одно�
го эмоционального состояния в дру�
гое, положительный эмоциональный
фон, высокая степень мимической
выразительности эмоциональных ре�
акций и произвольной экспрессии. 

Дети из неполных семей в боль�
шинстве своем имеют отрицательный
эмоциональный опыт (развод родите�
лей, ссоры в семье), и эмоциональных
реакций на высоком пороге реагиро�
вания у них не наблюдается. В повсе�
дневном поведении проявляются
симптомы эмоциональной возбуди�
мости или эмоциональной затормо�
женности. У детей преобладает отри�
цательный и нейтральный эмоцио�
нальный фон, средняя и низкая 
степени мимической выразительно�
сти при эмоциональном реагирова�
нии и непроизвольная экспрессия. Не
у всех детей имеются представления
об основных эмоциональных модаль�
ностях (радость, горе, страх, гнев,
презрение, обида, зависть, вина), не
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Симптомо�
комплексы

Таблица 1

Оценка рисунков детей из полных и неполных семей (по среднему баллу)
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Полная семья 0,97 61 0,60 30 0,19 6 0,07 2 0,02 1

Неполная
семья 0,75 30 0,83 50 0,50 21 0,21 13 0,30 19
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5. Заказ № 2579

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

все ориентируются в признаках раз�
личных эмоций. Однако заинтересо�
ванности матерей�педагогов в форми�
ровании данных представлений не 
отмечено – и это при том, что значи�
тельная часть матерей интересуются
содержанием и проявлением различ�
ных эмоциональных состояний своих
детей. 

Для развития эмоций детей 4–6 лет
студентам было предложено провести
курс индивидуальных коррекционно�

развивающих занятий со своими
детьми, включавший в себя два

цикла. Занятия продолжительностью
20–25 минут проводились два раза в
неделю в первой половине дня. 

Первый цикл содержит занятия с
детьми на основе изомузыкотерапии.
Обязательным условием их проведе�
ния является создание ситуации ус�
пеха, которая позволит ребенку сво�
бодно выражать свои мысли и чувства
в процессе рисования и слушания 
музыки. 

Второй цикл занятий направлен на
создание образов и дифференциацию
у детей таких эмоциональных состоя�

Симптомо�
комплексы

Таблица 2

Пример интерпретации рисунка ребенка из неполной семьи
(Кирилл М., 4 года 7 мес.)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

Симптомы

Общая деятельность всех членов семьи
Преобладание на рисунке людей
Изображение всех членов семьи
Отсутствие изолированных членов семьи
Отсутствие штриховки
Хорошее качество линий
Отсутствие показателей враждебности
Адекватное расположение людей на листе

Штриховка
Линия основания – пол
Линия над рисунком
Линия с сильным нажатием
Стирание
Преувеличенное внимание к деталям
Преобладание на рисунке вещей
Двойные и прерывистые линии
Подчеркивание отдельных деталей

Барьеры между фигурами
Стирание отдельных деталей
Отсутствие основных частей тела у некоторых фигур
Выделение отдельных фигур
Изоляция отдельных фигур
Неадекватная величина отдельных фигур
Несоответствие вербального описания и рисунка
Преобладание на рисунке вещей
Отсутствие на рисунке некоторых членов семьи
Член семьи изображен стоя

Автор рисунка изображен непропорционально маленьким
Расположение фигур на нижней части листа
Линия слабая, прерывистая
Изоляция автора от других членов семьи
Маленькие фигуры
Неподвижная по сравнению с другими фигура
Отсутствие на рисунке автора
Автор стоит за спиной кого�либо из членов семьи

Одна фигура на другом листе или на его обороте
Агрессивная поза фигуры
Зачеркнутая фигура
Деформированная фигура
Обратный профиль
Руки раскинуты в стороны
Пальцы длинные, подчеркнутые

Благоприятная
семейная обстановка

Тревожность

Конфликтность

Чувство
неполноценности
в семейной ситуации

Враждебность
в семейной ситуации

Балл

0
0
0
0
0
0

0,2
0,1

0,5
0,1
0

0,1
0

0,1
0,1
0,1
0

0
0
0
0
0
0
0

0,1
0,2

0

0
0

0,1
0
0
0

0,2
0

0
0
0
0
0

0,1
0,1
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– обучение детей различению эмо�
циональных состояний по их прояв�
лению и выражению через мимику,
пантомимику, интонацию; 

– формирование навыков адекват�
ного эмоционального реагирования
на совершенное действие или посту�
пок; 

– обучение сопереживанию герою; 

ний, как радость, гнев, вина, страх,
стыд и т.д., через зрительные и слухо�
вые представления, осязание, обоня�
ние. Такие занятия проходили на ос�
нове театрализованной деятельности,
особое предпочтение отдавалось ре�
жиссерским играм с куклами бибабо.
В ходе этих занятий решались следу�
ющие задачи: 

№
п/п

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Заданные вопросы

Кто тут нарисован?
Где она находится?
Что она делает?
Ей весело или скучно?
Кто на рисунке самый счастливый и почему?
Кто на рисунке самый несчастный и почему?

Заданные ситуации

Представь, что у тебя 2 билета в кино. Кого бы ты
взял с собой?
Представь, что вся ваша семья идет в гости, но
один из вас должен остаться дома. Кто это будет?
Ты сооружаешь постройку, и у тебя не получается.
Кого ты позовешь на помощь?

Ответы

Мама
В магазине

Покупает мне машину
Ей скучно

–
Мама, папа ушел

Маму

Я, мама одна ходит в гости

Маму, если она будет дома 

Таблица 3
Беседа по рисунку

№
п/п

1

2

3

4

5

Тема

«Чем мы
похожи?»

«Семейные
традиции»

«Как
организовать
праздник дома?

«Пойми меня!»

«Что бы это
значило?»

Цель

Определить направление работы
клуба, познакомить студентов с
особенностями воспитания ребен�
ка в неполной семье, выявить наи�
более важные темы заседаний

Помочь студентам осознать значи�
мость семейных традиций в обога�
щении эмоциональной сферы ре�
бенка

Оказать практическую помощь сту�
дентам в подготовке и проведении
праздника в домашних условиях:
как порадовать детей и всех чле�
нов семьи, создать атмосферу
добра и радости, положительный
эмоциональный настрой

Помочь студентам осознать их зна�
чимость в воспитании детей раз�
ного пола; пробудить в них жела�
ние поделиться опытом семейного
воспитания

Определить уровень педагогиче�
ской компетентности матерей�
педагогов по отношению к
собственным детям

Содержание

Выставка рисунков «Семья глазами
ребенка», дискуссия «Воспитание
ребенка в неполной семье», обмен
мнениями по теме «Что хранит ваша
память о детстве?»

Информация «Развитие эмоций и
чувств детей в семье», обмен мне�
ниями по теме «Семейные тради�
ции – какие они?». Рассказы о се�
мейных реликвиях, чтение любимых
стихов, исполнение песен, расска�
зы о традиционных украшениях 
жилища

Практикум по изготовлению игру�
шек, поделок, оформлению комна�
ты, проведению игр с детьми в 
домашних условиях; чтение стихов,
загадывание загадок; конкурс чте�
ния детских стихов и сказок

Обмен опытом семейного воспита�
ния девочек и мальчиков, эмоцио�
нального воспитания детей разного
пола; дискуссия на тему «Эмоцио�
нальное самочувствие дошкольника
в семье»; выставка детских рисун�
ков «Прочти детские эмоции»

Анализ детских рисунков «Что бы
это значило?» и комментарий к ним;
дискуссия на тему «Какими мы 
были»

Таблица 4
Содержание заседаний «Семейного клуба»
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– обучение эмоциональному пред�
восхищению последствий своих дей�
ствий; 

– развитие творческого воображе�
ния и навыков владения монологи�
ческой речью. 

Отдельный цикл занятий прово�
дился в «Семейном клубе» со студент�
ками�матерями, воспитывающими 
детей без мужа. Важно было предоста�
вить педагогам возможность общать�
ся друг с другом. Заседания клуба
проводились в течение месяца 1–2 
раза в неделю (см. табл. 4).

Сравнив результаты обследования
эмоционального состояния детей из
неполных семей после коррекционно�
развивающего воздействия, мы мо�
жем утверждать, что отношение ма�
терей�педагогов к своим детям не мо�
жет коренным образом измениться в
условиях отсутствия отца. Тем не ме�
нее целенаправленная работа приве�
ла к увеличению количества детей, в
рисунках которых снизилось число
показателей тревожности и кон�
фликтность. В чувственных проявле�
ниях детей наметилась динамика 
положительных эмоциональных пе�
реживаний, их эмотивности. Следо�
вательно, необходима комплексная
просветительская и практико�ориен�
тированная работа, формирование
рефлексивного опыта матерей�педа�
гогов. Это позволит им перенести
свой опыт самосовершенствования в
работу с родителями своих воспитан�
ников.
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В статье раскрывается содержание работы
по развитию у детей чувства ритма как каче�
ства личности. Рассматривается влияние рит�
ма на здоровье детей, разнообразие ритмов 
окружающего мира, виды ритмов и способы
ритмического фантазирования детей. Опреде�
лены педагогические условия, формы, методы,
этапы и содержание работы по  ритмическому
самовыражению  детей в условиях дошкольно�
го образовательного учреждения.

Ключевые слова: ритмическое развитие, 
самовыражение детей, виды фантазирования
детей дошкольного возраста, чувство ритма,
ритмическое фантазирование, развитие музы�
кального ритма у дошкольников.

Звуки окружающего мира сопро�
вождают ребенка целый день: вклю�
ченное радио, шум потока машин,
гудки,  крики – всё это создает звуко�
вую аритмичность, оказывает отри�
цательное воздействие на жизненные
ритмы ребенка и на его здоровье.
Умственное развитие ребенка также
зависит от его ритмичности как каче�
ства личности. К. Бюхер, исследуя
влияние трудовых песен на человека,
описал изменения ритмических
действий человека в процессе труда.
Он утверждал, что ритмичность тру�
довых действий зависит от общего
развития личности. Хаотичность и
нерациональность движений он отме�
чал у людей из племен, живущих в
Африке [2]. Цивилизованный чело�
век в спокойном состоянии ритмичен,
его действия целесообразны и опти�
мальны. 

Ритмичность зависит от психиче�
ского состояния и здоровья ребенка.
На основе результатов многолетнего
исследования проблемы ритмов в дея�
тельности детей в обычных и коррек�
ционных группах детского сада и 
начальной школы [3] мы пришли 
к выводу, что дети с проблемами в
умственном развитии с трудом вы�
полняют ритмические упражнения,
как индивидуальные, так и группо�
вые. Это касалось ритма трудовых
действий, графического и музыкаль�
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зуальные ритмы тоже очень разнооб�
разны: плоскостные и пространствен�
ные,  композиционные и последова�
тельные,  цветовые и графические.

В условиях школы самовыражения
[4] дети старшего дошкольного воз�
раста включаются в разнообразные
виды фантазирования: ритмическое,
графическое, мелодическое, пласти�
ческое, вербальное. При этом ритм
как системообразующий элемент
присутствует практически во всех ви�
дах деятельности: в рисунке, в танце,
в стихах, в песне. Ритмическое фан�
тазирование является одним из ос�
новных способов сохранения и вос�
становления природных ритмов ре�
бенка, освоения им визуальных и 
аудиальных ритмов, а также овла�
дения ритмами мыслительных про�
цессов. Надлежащим образом орга�
низованная педагогическая работа
позволяет гармонизовать ребенка с
окружающим миром, людьми и,
главное, с самим собой. 

В школе самовыражения при осво�
ении визуальных ритмов дети знако�
мятся с пространственными, объем�
ными (при изготовлении объемных
работ) и плоскостными (в процессе
изобразительной деятельности) рит�
мами. Аудиальные ритмы направле�
ны на освоение шумовых, звуковых,
музыкальных и речевых ритмов. Ут�
ром, с приходом детей в детский сад,
работа начинается с гармонизации
внутренних процессов каждого от�
дельного ребенка, группы детей, кол�
лектива в целом. Ритмический на�
строй необходим потому, что домаш�
ние ритмы, ритмы улицы зачастую не
совпадают с природными ритмами ре�
бенка и единым ритмом в коллекти�
ве, поэтому в начале дня требуется
определенная работа для создания
так называемого «ритмического резо�
нанса», который настроит детей на
совместную деятельность.

Принцип ритмичности должен
учитываться на любых занятиях с
дошкольниками. Это позволяет де�
тям легко и свободно включаться в
любую познавательную или художе�
ственную деятельность. Благодаря
тому что занятия выстраиваются в
определенном ритме, повышается ин�
терес, улучшается запоминание и
значительно снижается утомля�

ного ритмов, т.е. ритмичности как
качества личности. 

Общеизвестно, что в искусстве
ритм выполняет гармонизирующую
функцию. Еще В.М. Бехтерев [1] 
отмечал, что музыкальный ритм спо�
собен установить равновесие в дея�
тельности нервной системы ребенка,
успокоить слишком возбужденных
детей и активизировать медлитель�
ных, избавить их от неправильных и
лишних движений. Действительно,
велико значение ритмов, создава�
емых педагогом в течение дня. Важно
научить детей начинать день вовре�
мя, включаться в процесс деятельно�
сти,  организовывать режим дня пос�
ле занятий. 

При этом необходимо различать два
понятия, которые в музыке имеют
четкое разграничение, а в жизни по�
стоянно подменяются. Это ритм 
и метр. Нередко изменения, напри�
мер, времен года, смену дня и ночи,
пульс сердца называют ритмами. 
В действительности это всего лишь
метрические проявления жизни.
Ритм времен года заключается в их
ежегодной уникальности, неповтори�
мости. Нет ни одной одинаковой вес�
ны: раннее тепло, ускоренное цвете�
ние, солнечные дни одного года нель�
зя спутать с холодными днями запоз�
далой весны другого года. Каждая
весна уникальна, так же как и каждое
сердце бьется не только с разной си�
лой, но и с различной степенью напол�
ненности. Полнокровные жизненные
процессы – это и есть ритмы жизни.

Весь образовательный процесс про�
низан динамическими (всё, что слы�
шит ребенок) и визуальными (всё, что
он видит) ритмами. К динамическим
ритмам относятся все ритмы художе�
ственных произведений, которые раз�
виваются во времени: поэзия, проза,
музыка, хореография. Визуальные
ритмы заложены в живописи, скульп�
туре, архитектуре. Если учесть, что
динамическими являются не только
ритмы искусства, но и жизненные
ритмические процессы, то их также
можно классифицировать по разным
признакам: шумовые, звуковые, му�
зыкальные; вербальные и невербаль�
ные; временные (слышимые) и прост�

ранственные (неслышимые, но
воздействующие на ребенка). Ви�
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емость, что благотворно влияет на
сохранение соматического и психи�
ческого здоровья.

Для создания единого ритмического
пространства в работе с детьми нужно
учитывать следующие условия.

1. Ритмически организованная
смена деятельности с учетом сплани�
рованного ускорения и замедления
темпа работы активизирует внимание
детей. 

2. Чередование активизирующей и
расслабляющей деятельности помо�
гает избежать утомления.

3. Использование на протяжении
занятия ритмов музыки, танца, рит�
мических композиций по изобрази�
тельному искусству вызывает и под�
держивает у детей интерес даже к
сложному материалу.

4. Применение метода «триады
ритма», основанного на единстве
мысли, чувства и действия («воспри�
нимаю – переживаю – действую»),
позволяет равномерно распределять
нагрузку на мозг, сердце и руки ре�
бенка.

5. Учет ритма дыхания и пульса
позволяет сделать работу природосо�
образной. Для этого применяются ды�
хательные упражнения.

6. Спокойная, ритмически органи�
зованная речь педагога создает бла�
гоприятный фон и комфортные усло�
вия для общения и работы детей.

Предлагаемая нами программа ста�
вит своей целью развитие чувства
ритма у детей дошкольного возраста
средствами различных видов музы�
кально�игровой деятельности и рит�
мически организованной окружа�
ющей среды. Основными в программе
являются следующие направления
деятельности педагога.

1. Создание ритмически организо�
ванной педагогической среды, спо�
собствующей гармонизации детей с
окружающим миром.

2. Освоение ритмического самовы�
ражения и применение в деятельно�
сти различных видов ритмов: ауди�
альных, визуальных, кинестетичес�
ких.

3. Учет и применение специфиче�
ских форм и активных методов работы
с детьми по развитию чувства ритма.

Помимо традиционных видов му�
зыкальной деятельности (пение,

слушание, движение под музыку) ис�
пользуются специальные, разрабо�
танные для данной программы виды
активной деятельности: ритмические
этюды и тренинги, ритмическое фан�
тазирование, эвритмия, ритмоплас�
тика, ритмографика, ритмизация
слова, пространстворитмия. При
этом музыка играет роль главного
ритмообразующего средства и сопро�
вождает практически все задания по
развитию чувства ритма, поэтому 
такая работа проводится прежде все�
го на комплексных музыкальных 
занятиях.

Структура занятия зависит от его
содержания, от характера предложен�
ного материала, от этапа усвоения ви�
дов фантазирования и от содержания
основной программы. Вместе с тем
можно выделить основные структур�
ные компоненты занятия:

1) ритмическая установка (выбор
ритма и темпа занятия);

2) ритмическая гимнастика (подго�
товка к освоению основного на дан�
ном занятии вида ритмической дея�
тельности);

3) занимательная беседа (рассказ,
сказка) о новом виде ритма;

4) дидактическая игра по освоению
ритма;

5) творческое задание по закрепле�
нию пройденных ранее ритмов;

6) игровая ритмическая пауза, на�
правленная на снятие напряжения 
и вхождение в другие виды ритма;

7) включение детей в различные
виды музыкальной деятельности
(слушание и пение) с использованием
различных видов ритма;

7) групповые формы исполнения
ритмов;

8) закрепление навыков и умений
(калейдоскоп ритмов);

9) индивидуальная проверка рит�
мического состояния нескольких 
детей.

Темы занятий могут быть самы�
ми различными: «Музыка леса»,
«Цветочная поляна», «Народные 
напевы», «Считалочки�гадалочки» 
и т.д., – но обязательным условием
является включение в них ритмиче�
ской установки, ритмической гим�
настики, ритмической паузы и рит�
мических этюдов, заданий, упраж�
нений, игр. 
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На занятиях используются разно�
образные типы заданий – например,
на образное самовыражение: приду�
мать к различным движениям, по�
зам, жестам образные названия:
«Воздушные шарики», «Летающий
слон», «Веселая обезьянка». В этом
виде самовыражения очень важно
ощутить свои переживания, состоя�
ния и воплотить их в реальный образ:
сначала вербальный, затем пласти�
ческий.  Особое значение придается
вербальному образу. 

Можно рекомендовать исполнение
оркестровой музыки по «партиям»
(полиритмия). Совместное исполне�
ние представляется в виде пластиче�
ски звучащего оркестра: педагог по�
могает детям услышать музыкальные
группы (ударные, духовые, скрипич�
ные инструменты), передать харак�
тер звучания каждой группы инстру�
ментов и изобразить услышанное в
движении.

Интересны для детей задания по
ритмизации в процессе работы со сти�
хами. Чтение стихов непроизвольно
вызывает чувство ритма. Графиче�
ская ритмизация помогает выразить
характер стихов и музыки. 

Подобная работа может проводить�
ся на занятиях ритмикой, музыкой, а
также в процессе игр, развлечений, в
свободное время в течение дня. 

Программа делится на пять на�
правлений: «Аудиальные ритмы»,
«Визуальные ритмы», «Пластиче�
ские ритмы», «Пространственные
ритмы», «Вербальные ритмы» [5; 6].
Каждое направление имеет свои осо�
бенности и зависит от способа воспри�
ятия окружающего мира и формы 
выражения чувств. 

Работа по освоению ритмов прово�
дится в три этапа:

1) ознакомление с ритмами;
2) исполнение ритмов под руковод�

ством педагога;
3) самостоятельное освоение ритма

в других условиях.
Так, например, в первом направле�

нии «Аудиальные ритмы» детям да�
ются общие представления о ритми�
ческой организации звукового мира,
о шумовых, звуковых ритмах приро�
ды, социальной и произ�

водственной среды, о музыкаль�
ных ритмах в доступной для по�

нимания дошкольников форме (в ви�
де занимательных рассказов, бесед,
сказок). На первом этапе дети знако�
мятся с разнообразными шумовыми,
звуковыми и музыкальными ритма�
ми, выполняют под руководством пе�
дагога ритмические упражнения. На
втором этапе дети участвуют в инди�
видуальном и групповом исполнении
музыкальных ритмов, предлагаемых
педагогом. На третьем этапе дош�
кольники осваивают эвритмические
методы исполнения музыки.

Занятия носят комплексный ха�
рактер, при этом ритм становится
главным связующим компонентом
всего материала. Музыка представля�
ет собой средство выражения ритмов
окружающей жизни и внутреннего
мира ребенка. Экспрессия, динами�
ка, выразительность эмоциональных
проявлений лежат в основе развития
у детей чувства ритма. 

Работа по данной программе, во�
первых, способствует ритмизации об�
разовательного процесса; во�вторых,
облегчает адаптацию детей к окружа�
ющей образовательной среде; в�треть�
их, направлена на гармонизацию
внутренних и внешних ритмических
процессов; в�четвертых, развивает у
детей музыкальное чувство ритма.

Таким образом, организуя работу
по ритмическому самовыражению 
детей, педагог способствует их
умственному развитию, быстрому
вхождению в любую ситуацию, лег�
кую переключаемость с одного вида
деятельности на другой, повышению
работоспособности, проявлению по�
зитивной активности, созданию бла�
гоприятных условий для жизнедея�
тельности как отдельного ребенка,
так и коллектива в целом.
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Порой нам, взрослым, кажется, что

развитие ребенка происходит как бы
само собой: малыш растет, становится
крепче, умнее, незаметно усваивает
знания, навыки. Многое здесь зависит
от того, как складывается у ребенка
общение с взрослыми и сверстника�
ми, и задача взрослых – помочь ребен�
ку разобраться в сложном мире чело�
веческих взаимоотношений.

Подход к музыкальному воспита�
нию не только всесторонне учитывает
возможности ребенка�дошкольника,
но и ставит во главу угла уважение к
его интересам, к любым его индивиду�
альным творческим проявлениям. Это
безусловное уважение является той
психологической базой, на которой
должна основываться организация лю�
бого вида деятельности детей, позволя�
ющая каждому ребенку найти в ней
свое место, независимо от уровня его
музыкальных способностей.

Большие возможности открывают�
ся у детей, вовлеченных с раннего
возраста в групповые формы музици�
рования, в частности детский ор�
кестр. Как вид занятия он с давних
пор используется педагогами�музы�
кантами. Пожалуй, самым излюблен�
ным является оркестр из самодель�
ных музыкальных инструментов, 
который позволяет сочетать метро�
ритмические и мелодические инстру�
менты. У детей ярко выражен инте�
рес к миру звуков – и, надо сказать,
именно самодельные музыкальные
инструменты будят творческую
мысль, помогают детям понять, отку�
да и как рождаются звуки.

И у родителей, и у педагогов общее
стремление – сделать детей счастли�
выми, создать для них атмосферу ра�
дости, веселья и творчества. Только в
такой атмосфере может формировать�
ся полноценная личность.

Исходя из этого была создана обра�
зовательная программа по музыкаль�
ному воспитанию детей старшего
дошкольного возраста «Звук�вол�
шебник». 

Цель программы заключается в
развитии у детей интереса к эстети�
ческой стороне действительности с
помощью инновационных техноло�
гий, потребности в творческом са�
мовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении 

В статье раскрывается актуальность и уни�
версальность разработанной автором програм�
мы «Звук�волшебник», содержание которой
направлено на развитие у детей навыков кол�
лективного творчества в процессе изготовле�
ния музыкальной игрушки. Цель программы –
научить детей понимать, что их окружает зву�
чащая действительность; творческие задания
помогают развивать внимательность, творчес�
кие способности, умение сопоставлять и анали�
зировать.

Ключевые слова: коллектив, коллективное
творчество, музыкальная игрушка�инстру�
мент, самодельная музыкальная игрушка.

Ежедневно педагогу приходится
сталкиваться с детьми разных инди�
видуальностей, неповторимых харак�
теров. На все нюансы поведения 
детей педагог должен правильно реа�
гировать и работать в контакте с ро�
дителями, так как все они без исклю�

чения хотят видеть своего ребенка
счастливым.
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Где живут звуки?
(Коллективное творчество

старших дошкольников в процессе изготовления
музыкальных игрушек=инструментов)

Т.Н. Девятова
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кальной деятельности дошкольники
учатся понимать, что их окружает
звучащая действительность, а во вре�
мя выполнения творческих заданий
развиваются внимательность, умение
сопоставлять и анализировать, ком�
бинировать, находить связи и зависи�
мости – всё то, что в совокупности
способствует развитию у детей твор�
ческих дарований.

Сделав своими руками звучащую
игрушку, ребенок по�иному воспри�
нимает окружающее, более внима�
тельно относится к звукам, с большей
активностью включается в совместное
инсценирование. Дети, которые были
замкнуты, зажаты, благодаря игре на
детских самодельных музыкальных
инструментах раскрепощаются и
раскрываются, становятся коммуни�
кабельнее, гораздо смелее выходят
выступать перед большим количест�
вом людей, активно принимают учас�
тие во всех видах деятельности.

Курс программы «Звук�волшеб�
ник» рассчитан на 1 год с еженедель�
ным проведением занятий по 2 часа
(общий объем 64 часа в год).

Программа может быть использо�
вана как в регламентированной обра�
зовательной деятельности дошколь�
ного учреждения на занятиях

– по музыкальному воспитанию;
– по ознакомлению с окружающим

миром;
– по развитию элементарных мате�

матических представлений;
– по развитию речи;
– по физическому воспитанию;
– по конструированию;
– по изобразительной деятельно�

сти, так и в нерегламентированной
образовательной деятельности – на
дополнительных занятиях, проходя�
щих во второй половине дня, которые
ведут музыкальный руководитель и
воспитатель. Музыкальные игруш�
ки�инструменты можно использовать
также в музыкальных уголках групп.

Материалом для изготовления му�
зыкальных игрушек�инструментов
служат старые, уже использованные
и ненужные вещи – коробочки, ба�
ночки, крышки, пластиковые буты�
лочки, бусинки, пуговицы и т.д. Та�
ким образом можно внести пусть
скромный, но вклад в сохранение
природных ресурсов, а ненужные ве�

художественного замысла с учетом
возможностей каждого ребенка.

Сам процесс создания детских са�
модельных игрушек�инструментов
помогает педагогу найти максималь�
ное количество стимулов к пробужде�
нию в ребенке потребности в обще�
нии, сотворчестве, а также решить
важные задачи:

– расширять кругозор детей через
знакомство с музыкальным искус�
ством, культурой и музыкальными
инструментами при помощи иннова�
ционных технологий;

– способствовать созданию условий
для творческого самовыражения 
детей, учитывая их возможности;

– вовлекать детей в разные ви�
ды художественно�эстетической дея�
тельности, помогая им осваивать 
различные средства, материалы и
способы изготовления музыкальных
игрушек�инструментов;

– поддерживать инициативу детей,
их стремление к импровизации на 
основе изготовления самодельных иг�
рушек�инструментов.

Определяющей задачей педагога
становится создание условий для сво�
бодного экспериментирования детей
со звуком.

В ходе коллективной деятельности
дошкольники учатся согласовывать
свои действия со сверстниками, участ�
никами совместных игр, соотносят
свои действия с общественными нор�
мами поведения. Чем раньше мы об�
ратим внимание на эту сторону жизни
ребенка, тем меньше проблем у него
возникнет в будущем. Значение взаи�
моотношений с окружающими огром�
но, и их нарушение – показатель от�
клонений в психическом развитии. 
Конечно, количество социальных
контактов ребенка зависит от его тем�
перамента, но большинство малень�
ких детей пытаются установить дру�
жеские контакты со сверстниками.

Ребенок, который мало общается с
другими детьми и не принимается
ими из�за неумения организовать 
общение, быть интересным окружа�
ющим, чувствует себя уязвимым, от�
вергнутым. Это может привести к
резкому понижению самооценки,
возрастанию робости в контактах,

замкнутости.
В процессе совместной музы�
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КОЛОКОЛЬЧИКИ

14й вариант
1. Соедини рисунок по точкам и

раскрась.

2. Сделай с друзьями музыкальный
инструмент – колокольчик. В дне
пластмассового стаканчика нужно
проделать два отверстия, через кото�
рые протягиваются нити с нанизан�
ными на них металлическими кры�
шечками, костями от счет или пуго�
вицами. Концы нитки закрепляются,
снаружи стаканчика они пропуска�
ются через любое кольцо для того,
чтобы было удобнее держать инстру�
мент в руках.

3. Исполни ритмический рисунок:

П П I I П П I I П П I I П П I I

4. Исполни русскую народную пес�
ню «Колокольчик». 

24й вариант
1. Второй колокольчик сделай с

помощью взрослого. Вам потребуют�
ся цветные пуговицы, бусинки и 
маленькая бутылочка из�под мине�
ральной воды. На нитки нанизы�
ваются пуговицы или бусинки, за�
тем концы ниток закрепляются
вверху под крышкой, и колоколь�
чик готов.

2. Реши задачу:

На одну нитку надень 7 пуговиц, на
вторую – 5 пуговиц, а на третью – на 3 
пуговицы меньше, чем на первую. Сколь�
ко нужно надеть пуговиц на третью 
нитку?

щи получат новую жизнь. Важен сам
процесс коллективного изготовления
инструментов, в ходе которого дети
учатся понимать, что их окружает зву�
чащая действительность.

Характерной чертой творческой де�
ятельности является эмоциональная
атмосфера радости общего познания,
новых совместных достижений, что
уже само по себе объединяет детей.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

ПОГРЕМУШКА

1. Придумай се�
бе веселого друга и
нарисуй его.

2. Смастери с
друзьями музы�
кальный инстру�
мент – погремуш�
ку. Ее можно сде�
лать из бутылочки шампуня, любой
коробочки, наполнив ее крупой, ка�
мешками, бусинками.

3. Сыграйте вместе пьесы «Погре�
мушки» (муз. В. Агафонникова) и
«Танец с погремушками» (муз. И. Коз�
ловского).

БАРАБАН

1. Отгадай загадку:

Сам пустой,
Голос густой,
Дробь отбивает,
Шагать помогает.

2. Сделай с друзьями барабан. Его
можно смастерить из пустых пласти�
ковых банок или коробок либо натя�
нуть смоченную в
воде плотную бу�
магу на маленькое
ведерко или банку,
крепко перевязать
резинкой или тесь�
мой и дать бумаге
высохнуть.

3. Исполни вместе с друзьями
«Марш деревянных солдатиков» из
«Детского альбома» П. Чайковского,
марши Д. Львова�Компанейца, В. Ва�
сильева, Р. Бойко, Г. Фрида, С. Ра�
зоренова, М. Иорданского, Е. Тили�
чеевой, В. Герчика, С. Рустамова, 
В. Агафонникова, И. Кишко, Р. Бой�
ко, Е. Жуковского.

4. Поиграй в игру�танец «Мы на
луг ходили» (муз. А. Филиппен�

ко, сл. Т. Волгиной). 

Приложение
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3. Прочитай стихотворение и при�
думай для него ритмический рису�
нок:

Пере�звоны, пере�клики,
Пере�стук и пере�бряк!
Бубен, бубен, превеликий
Ты шутник и весельчак!

Эди Огнецвет 

ГУСЛИ

1. Отгадай загадку:

Из дерева вырублены,
Гладко выписаны,
Поют, заливаются –
Как называются?

2. Сделай сам
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – гус�
ли. Они изготовля�
ются из любой ко�
робки, в крышке
которой вырезает�
ся круг – для лучшего резонирования
(звучания). Натяни струны из рези�
нок. Два спичечных коробка склеива�
ются и подставляются под струны.

3. Придумай сказку и расскажи ее.
4. Исполни «Нянину сказку» из

«Детского альбома» П. Чайковского
и  пьесу «Сказочка» С. Прокофьева.

МОЛОТОЧЕК

1. Сделай с друзьями музыкальный
инструмент – молоточек. В пласти�
ковой бутылочке делается сквозное
отверстие, в которое вставляется де�
ревянная палочка, насыпается любая
крупа и завинчивается крышечка.

2. Исполни ритмический рисунок:

I I П П I I П П I I П П I I П П

3. Прочитай стихотворение и 
озвучь его вместе с друзьями:

Старичок
Жил на свете старичок
Маленького роста.
И смеялся старичок
Чрезвычайно просто:
Ха�ха�ха
Да хе�хе�хе,
Хи�хи�хи
Да бух�бух�бух,
Бу�бу�бу
Да бе�бе�бе,
Динь�динь�динь
Да трух�трух�трух.

Д. Хармс

3. Исполни русскую народную пес�
ню «Колокольчик». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОБОЧКА

1. Музыкальную коробочку сделай
самостоятельно. Нужно взять ма�
ленькую коробочку и  раскрасить ее
(или оклеить цветной бумагой). Иг�
рать на инструменте можно деревян�
ной палочкой от флажка.

2. Проиграй на музыкальной коро�
бочке ритмический рисунок:

П I П I П П I I П I П I П П I I

3. Станцуй с инструментом под му�
зыку «Упражнение с палками» А. Ха�
чатуряна или «Веселые зайчики» 
М. Раухвергера. 

ТРЕУГОЛЬНИК

1. Закончи рисунок.
2. Сколько сторон у треугольника?
3. Сделай сам

или с друзьями 
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – тре�
угольник. Для это�
го потребуются три
м е т а л л и ч е с к и е
трубочки от метал�
лофона и тесьма,
которая продевает�
ся через них. На
инструменте мож�
но играть деревян�
ной или металли�
ческой палочкой.

4. Сыграй с дру�
гом русскую народную песню «Ах ты,
береза» в обр. М. Раухвергера и пьесу
«Дождик» Е. Макшанцевой. 

БУБЕН

1. Сделай с помощью взрослых му�
зыкальный инструмент – бубен.

В коробке из�под
конфет напротив
друг друга шилом
делаются отверс�
тия, через которые
протягиваются ре�
зинки с надетыми
на них металличе�
скими крышечками, затем резинки
снаружи закрепляются узлом.

2. Исполни с другом «Камарин�
скую» из  «Детского альбома» П. Чай�

ковского и русскую народную
песню «Бубен».
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БУБЕНЦЫ

1. Соедини ли�
нии по точкам.

2. Сделай с по�
мощью взрослых
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – бу�
бенцы. На резин�
ку  надеваются
кости от счет или
м е т а л л и ч е с к и е
крышечки с отве�
рстием посереди�
не, резинка зак�
репляется на разных сторонах обруча
для волос или ручки от детского ве�
дерка.

3. Прочитай стихотворение и про�
играй его на новом инструменте:

Разные звуки
Много разных звуков
Окружают нас,
Даже если тихо
В комнате у нас.
Ранним�ранним утром
Всюду тишина,
Но ее послушай –
Звуками полна.

Эди Огнецвет

РУБЕЛЬ

1. Раскрась рисунок.
2. Сделай вместе с другом музы�

кальный инструмент – рубель. На
толстую резинку
нанизываются ме�
таллические кры�
шечки с отверсти�
ем посередине или
кости от счет. Дли�
на резинки зави�
сит от вашего же�
лания. Резинка 
завязывается с
двух сторон, с одной стороны делает�
ся петелька, чтобы было удобнее дер�
жать инструмент в руке. На рубеле
можно играть, быстро проводя 
по всей длине инструмента металли�
ческой или деревянной палочкой.

3. Придумай, из какого еще мате�
риала можно сделать такой инстру�
мент.

4. Исполни вместе с другом «Рус�
скую песню» Е. Тиличеевой и пьесу

«Игра в лошадки» из «Детского
альбома» П. Чайковского. 

КОЛОТУШКА

1. Изготовь
вместе с родителя�
ми музыкальный
инструмент – коло�
тушку и раскрась
его.В бутылочке
из�под шампуня на
нитках подвешиваются деревянные
пуговицы, нитки закрепляются.

2. Исполни с колотушкой танец под
музыку «Где погремушка?» А. Алек�
сандрова. 

БАМБУЗИ

1. Соедини рису�
нок по точкам и
раскрась.

2. Сделай с
друзьями музы�
кальный инстру�
мент – бамбузи.
Это японский ин�
струмент, сделан�
ный из бамбука или тростника, но мы
его сделаем из деревянной палочки и
подвешенных к ней на нитках коклю�
шек, карандашей или любых других
палочек. На инструменте можно иг�
рать при помощи железной или дере�
вянной палочки или просто раскачи�
вать его в определенном ритме. 

КАСТАНЬЕТЫ

1. Сделай сам
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – кас�
таньеты. Нужно
взять две большие
пуговицы, через
«ножку» каждой продеть резинку и
завязать узлом так, чтобы получив�
шуюся петельку можно было надеть
на первый и третий пальцы.

2. Исполни ритмический рисунок:    

I I П I П П I I П П П I П П I I

3. Исполни «Неаполитанскую пе�
сенку» и «Итальянскую песенку» из
«Детского альбома» П. Чайковского. 

РУМБА

14й вариант
1. Сделай музыкальный инстру�

мент – румбу с помощью взрослых.
Понадобятся 12 металлических кры�
шечек с отверстием посередине и 
деревянная палочка диметром 3–4 см
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(именно этот размер удо�
бен для детской руки).
Две пробки нанизывают�
ся на гвоздь «спинками»
друг к другу, после чего
гвозди  забиваются в па�
лочку, но не до конца,
чтобы крышечки могли
стукаться друг о друга.

2. Исполни ритмиче�
ский рисунок:

I I П I I I П I П П П I П П I I П П П I П П I I

3. Сыграй вместе с родителями 
украинскую народную мелодию
«Стукалка» в обр. М. Метлова и пьесу 
«Баба�Яга» из «Детского альбома» 
П. Чайковского. 

24й вариант
1. Сделай с по�

мощью взрослых вто�
рую румбу. Потребу�
ются рогатка, леска и
10–12 металличе�
ских крышечек с от�
верстием посередине.
Леска закрепляется
на одной стороне ро�
гатки, затем на нее нанизываются
крышечки, затем леска закрепляется
на другой стороне рогатки. По жела�
нию аналогично можно сделать вто�
рой ряд.

2. Сочини ритмический рисунок.
3. Сыграй вместе с родителями

«Старинную французскую песенку»
из «Детского альбома» П. Чайков�
ского. 

ИНДИЙСКИЙ БАРАБАН

1. Нарисуй, чем
бы ты хотел напол�
нить индийский
барабан.

2. Сделай этот
инструмент с по�
мощью взрослых.
Можно взять прозрачную баночку из�
под косметики, в которой с противо�
положных сторон протыкаются два
отверстия. В них вставляется дере�
вянная палочка. В баночку нужно 
положить цветные пуговицы или 
бусинки и плотно закрыть крышку, 
к которой прикреплена скотчем нит�
ка с  пуговицами на концах.

3. Прочитай стихотворение и 
озвучь его:

Ежик
– Что ж ты, Еж, такой колючий?
– Это я на всякий случай:
Знаешь, кто мои соседи?
Лисы, волки и медведи!

Б. Заходер 

УЗБЕКСКИЙ БАРАБАН

1. Сделай узбекский
барабан с помощью
взрослых. Для этого
нужна бутылка из�под
шампуня с отверстием 
в дне, через которое 
продета тесьма длиной
10 см. Один ее конец 
завязан узлом внутри
бутылки, а к другому
(снаружи бутылки) при�
вязана пуговица. На ба�
рабане играют, взмахивая рукой
вверх и вниз.

2. Прочитай стихотворение и 
озвучь его вместе с друзьями:

Строители
Пусть не сердятся родители,
Что измажутся строители,
Потому что тот, кто строит,
Тот чего�нибудь да стоит!
И неважно, что пока
Этот домик из песка!

Б. Заходер 

«ШАРКУНЧИК» (МАРАКАСЫ)

1. Сделай музыкальный инстру�
мент – «шаркунчик» из маленьких
бутылочек, коробочек или баночек
из�под «Киндер�сюрприза», напол�
нив их любой крупой.

2. Положи в каждый контейнер
разные наполнители.

3. Потанцуй с инструментом под
«Польку» из «Детского альбома» 
П. Чайковского. 

СКРИПКА

1. Сделай скрипку
с помощью взрослых.
Для этого понадобит�
ся флакон из�под
шампуня, в котором
вырезается круглое
отверстие для резони�
рования. Через дно и верхнюю часть
флакона натягиваются струны из 
резинок и закрепляются плотно за�
винченным колпачком. Для смычка

76



разное отверстие, затем уголки заги�
баются наружу. При пощипывании
пальцами уголков слышится квакаю�
щий звук. 

«ВЕТЕРОК»

1. Изготовь
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент «ве�
терок» вместе со
взрослыми. С по�
мощью этого
и н с т р у м е н т а
можно изобра�
жать появление
невидимого ге�
роя или слушать
музыку ветра.
Изготовить его
очень просто. В бутылке из�под шам�
пуня делаются 8 сквозных отверстий
с  обеих сторон и 3 посередине. Через
боковые отверстия протягиваются
нитки, к ним привязываются трубоч�
ки от металлофона, а через середин�
ные продевается тесьма с металличес�
кими крышечками на концах.
Инструмент держится на пальце за
кольцо, которое крепится наверху.

2. Прочитай стихотворение и 
озвучь его:

Музыка всюду живет:
Ветер чуть слышно поет,
Липа вздыхает у сада…
Чуткая музыка всюду живет –
В шелесте трав,
В шуме дубрав,
Только прислушаться надо.
Звонко струится ручей,
Падает гром с небосвода – 
Это мелодией вечной своей
Мир наполняет природа!..
Птицы встречают восход,
Ласточка солнышку рада!
Чуткая музыка всюду живет,
Только прислушаться надо.

В. Семернин

3. Придумай героя, которого мож�
но озвучить с помощью «ветерка».

используется палочка от флажка и
резинка, которая натягивается на
всю ее длину.

2. Исполни свою любимую песню,
аккомпанируя себе на самодельной
скрипке. 

МЕТАЛЛОФОН

14й вариант
1. Изготовь вместе с друзьями ме�

таллофон. Для этого нужны крепкие
нитки и металлические трубочки. 
С помощью нитки трубочки соединя�
ются в форме пирамиды, наверху де�
лается петелька для того, чтобы было
удобнее держать инструмент.

2. На какую геометрическую фигу�
ру похож этот металлофон?

3. Исполни мелодию «Танца капе�
лек» Е. Гомоновой и пьесу «Дождин�
ки» Г. Вихаревой. 

24й вариант
1. Сделай вместе с друзьями еще

один металлофон. Вам понадобится
детская пластмассовая вешалка,
крепкие нитки и любые металличе�
ские предметы, которые крепятся на
нитках к вешалке. 

КСИЛОФОН

1. Ксилофон изготавливается ана�
логично металлофону, только из де�
ревянных предметов.

2. Послушай пьесы «Подснежник»
и «Белые ночи» из альбома «Времена
года», «Сладкая греза» из «Детского
альбома». Узнал ли ты композитора?
(Чайковский)

3. Исполни произведение «Игра с
колокольчиками» из оперы «Ночь пе�
ред Рождеством» Н. Римского�Корса�
кова. 

«КВАКУШКА»

1. Отгадай загадку:

Это вовсе не лягушка,
А веселая …

2. Изготовь
«квакушку» с по�
мощью взрослых  и
раскрась ее. Этот
инструмент можно
использовать для
озвучивания ля�
гушки в песнях и

сказках. На дне пластмассового
стаканчика делается крестооб�
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Татьяна Николаевна Девятова – главный
специалист отдела культуры админист4
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что развитие связной речи – одна из
важнейших задач коррекционно�раз�
вивающей работы с детьми, имеющи�
ми общее недоразвитие речи, и необ�
ходимое условие для их успешного
обучения в школе. Эти утверждения
основаны на том, что в процессе раз�
вития связной речи детей развивает�
ся их мышление, восприятие, наблю�
дательность. 

Старшие дошкольники с общим не�
доразвитием речи имеют серьезные
нарушения связной речи, которые
выражаются в неумении удерживать
в памяти последовательность содер�
жания, являющегося планом расска�
за�описания; фрагментарном запе�
чатлении словесного материала;
трудностях выделения существенных
признаков предмета и перечислении
их в определенной последовательно�
сти; недостаточном использовании
выразительных средств при составле�
нии рассказа.

По мнению психологов, педагогов
и логопедов, использование метода
моделирования облегчает процесс
формирования связной речи. В совре�
менной научной литературе модели�
рование рассматривается как иссле�
дование каких�либо явлений, про�
цессов или систем объектов путем
построения и изучения их моделей 
[7, с. 73].

Моделирование достаточно распро�
странено в различных областях науч�
ного знания, в том числе в специаль�
ной педагогике, которая разрабаты�
вает теоретические и практические
аспекты образования и воспитания
лиц с недостатками в физическом и
психическом развитии. Следователь�
но, моделирование в специальной пе�
дагогике представляет собой целе�
направленный процесс исправления
психических (речевых) и физических
недостатков развития у детей путем
построения и изучения моделей ка�
ких�либо явлений, предметов или
систем объектов. 

В процессе моделирования окружа�
ющих объектов совершенствуется
ориентировочная деятельность, фор�
мируются перцептивные и практи�

Представлена система работы по использо�
ванию метода моделирования при формирова�
нии связной речи у детей старшего дошкольно�
го возраста с общим недоразвитием речи. Обос�
нована целесообразность применения данного
метода; приведен пример планирования лого�
педических занятий с использованием схем
для составления описательных рассказов. Вы�
явлены особенности использования моделиро�
вания в процессе формирования монологиче�
ской речи дошкольников с общим недоразвити�
ем речи.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи у
детей дошкольного возраста, формирование
связной речи у дошкольников, монолог, метод
моделирования, рассказ�описание.

Связная речь занимает важное мес�
то в общении ребенка со сверстника�
ми и взрослыми, отражает логику
мышления ребенка, его умение ос�
мысливать воспринимаемую инфор�
мацию и правильно выражать ее. Она
является показателем того, насколь�
ко ребенок владеет лексикой родного
языка, отражает уровень эстетиче�
ского и эмоционального развития ре�
бенка. Таким образом, связная речь –
это развернутое изложение опреде�
ленного содержания, которое осуще�
ствляется логично, последовательно
и точно, грамматически правильно и
образно [6, с. 22–39]. Особым видом
связной речи является монолог, кото�
рый понимается как связная речь 
одного лица, коммуникативная цель
которой – сообщение о каких�либо
фактах, явлениях окружающей
действительности [1, с. 48].

Ряд исследователей (Н.С. Жукова,
Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева,
С.А. Миронова и др.) утверждают,

Моделирование как метод
формирования связной речи у детей
старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи*

Е.В. Чухачева

* Тема диссертации «Формирование готовности будущих учителей�логопедов к
моделированию содержания связной речи детей дошкольного возраста». Научный
руководитель – канд. пед. наук М.Ю. Бурыкина.
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ческие действия. С этих же позиций
моделирование используется в про�
цессе обучения детей с общим недо�
развитием речи составлению расска�
зов�описаний. Рассказ�описание мо�
жет быть разной степени сложности.
В нем нередко описываются абстракт�
ные свойства и качества предметов,
явлений, связи между ними, что вы�
зывает затруднения у дошкольников
с общим недоразвитием речи. Их
мыслительная деятельность находит�
ся еще в становлении. Преоблада�
ющим видом мышления является
наглядно�образное, поэтому очень
важно использовать моделирование в
процессе формирования связной речи
у детей с речевой патологией. Нагляд�
ность помогает лучше усвоить и за�
помнить материал.

Т.А. Ткаченко, автор трудов по ис�
пользованию моделирования в целях
развития связной (описательной) ре�
чи старших дошкольников с общим
недоразвитием речи, обратила внима�
ние на факторы, облегчающие про�
цесс становления связной речи. Од�
ним из них является использование
наглядности. Рассматривание пред�
метов, картин помогает детям назы�
вать предметы, их характерные 
признаки, производимые с ними
действия. Вторым фактором является
создание плана высказывания. 

Наше внимание привлекли схемы�
модели для составления описатель�
ных рассказов [5]. Схемы�модели рас�
сматриваются как основа для состав�
ления описательных рассказов об 
игрушках, посуде, одежде, диких и
домашних животных и птицах, вре�
менах года, профессиях. Составные
части схем отражают основные свой�
ства объектов (цвет, форма, вели�
чина, материал, действия с объекта�
ми, части объекта). Логопед�практик
рекомендует усложнять выбор опи�
сываемых предметов. Так, вначале
можно предлагать детям описать пи�
рамидку, матрешку, коробочку с мо�
заикой, коляску для кукол. Позже,
когда дети хорошо освоят схему,
можно предлагать им игрушки, при
описании которых используются не
все пункты, например, мяч, скакал�
ку, кубик, мишку, куклу. 

Моделирование в своей практи�
ке используют и Н. Малетина, 

Л. Пономарева [2, c. 64–68]. Авторы
отмечают, что описательная речь 
детей с тяжелыми речевыми наруше�
ниями требует значительной коррек�
тировки с целью развития умений,
необходимых для построения описа�
тельного текста:

– умения вычленять и называть
признаки объекта;

– умения перечислять признаки в
определенной последовательности;

– умения связывать слова, фразы и
периоды в целостный текст.

Обучению связной речи должна
предшествовать подготовительная
работа, направленная на устранение
лексико�грамматических недостат�
ков с помощью словарных и грамма�
тических упражнений. Эти упражне�
ния сопровождают рассматривание и
предназначены для обогащения сло�
варя названиями признаков, синони�
мами, антонимами, образными сред�
ствами языка, а также для усвоения
подчинительных связей между суще�
ствительными, прилагательными и
глаголами, способов словообразова�
ния, построения описательных пред�
ложений.

В сочетании с подготовительными
упражнениями педагоги�практики
рекомендуют учить детей действиям
замещения (обозначать каким�либо
символом выделяемый признак об�
следуемого предмета). Педагоги от�
мечают, что основная трудность 
заключается в обучении детей осо�
знанному использованию различ�
ных способов межфразовой связи.
Вместо нее дети используют повтор,
реже – местоименную связь, при
этом практически не используют 
синонимы. 

Экспериментальное исследование
Н.В. Семеновой [3] показало, что для
обучения детей использованию наи�
более оптимальных средств связи,
обеспечивающих последовательное
изложение мыслей в ходе рассужде�
ния, общую структурную оформлен�
ность рассуждения, можно исполь�
зовать модели. Исследователь ис�
пользует модель в виде пирамиды,
которая символизирует структуру
рассуждения и взаимосвязь его час�
тей. С помощью моделей в виде дере�
ва, ромашки дети учатся выдвигать
больше аргументов. 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

11/0979



Обучение детей с общим недоразви�
тием речи составлению рассказа�опи�
сания с помощью моделирования
включало три основных этапа:

1. Закрепление навыков в составле�
нии описательных рассказов с опорой
на план�схему и использование схе�
мы с «выпадением» одного из компо�
нентов (темы «Домашние живот�
ные», «Зима», «Зимующие птицы»,
«Новогодние игрушки»).

2. Обучение  описанию предмета с
опорой на схему, включающую два
знака вопроса (темы «Новогодние иг�
рушки», «Дикие животные», «Одеж�
да», «Профессии»).

3. Развитие навыков описания на
основе схемы с тремя знаками вопро�
са (темы «Транспорт», «Посуда»,
«Фрукты»). 

Данная работа проводилась поэтап�
но, с целью формирования прочных
навыков описания предметов. Снача�
ла схема рассматривалась полностью,
учитель объяснял ее пункты. Затем
обращалось внимание на «спрятан�
ные» признаки и дети описывали
предмет по цепочке или самостоя�
тельно. На обобщающем занятии в
виде игры�путешествия закрепля�
лись знания по темам «Зима», «Зиму�
ющие птицы», «Транспорт», «Фрук�
ты». Дети путешествовали по карте,
на которой были обозначены стан�
ции, соответствующие изученным 
темам. Детям предлагались игры, 
упражнения, а также задания на со�
ставление рассказов�описаний по схе�
мам с одним, двумя, тремя вопросами.

Повторное обследование показало,
что дети с общим недоразвитием речи
качественно и количественно улуч�
шили свои результаты: 10% показа�
ли высокий уровень сформированно�
сти связной речи, а 60% – уровень
выше среднего. 

В результате коррекционной рабо�
ты нами были выделены следующие
особенности использования модели�
рования в процессе формирования
связной монологической речи детей с
общим недоразвитием речи:  

1) систематическое использование
метода моделирования на фронталь�
ных логопедических занятиях;

2) постепенное усложение плана�
схемы в процессе прохождения лек�
сических тем с использованием одно�

Таким образом, несмотря на доста�
точную теоретическую изученность
данной проблемы, логопеды�практи�
ки испытывают трудности в при�
менении моделирования с целью 
формирования умений составлять
рассказ�описание у детей с общим 
недоразвитием речи. В связи с этим
одной из задач нашего исследования
было выявление особенностей форми�
рования связной речи с помощью 
метода моделирования у детей стар�
шего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.

На констатирующем этапе экспе�
римента нами был выявлен  уровень
сформированности навыков связной
речи у детей с общим недоразвитием
речи: у 50% он оказался ниже сред�
него. Рассказы детей характеризу�
ются непоследовательностью, бес�
связностью (нарушение согласова�
ния слов в предложении), бедностью
лексики, неумением соблюдать
структуру описания и грамматиче�
ски правильно строить предложения.
Этот факт свидетельствует о том, что
с детьми данной категории нужно 
организовать работу по формирова�
нию и совершенствованию навыков
описания предмета.

Нами был разработан и апробиро�
ван комплекс логопедических заня�
тий с последовательным усложнени�
ем схем для составления описатель�
ных рассказов. Приведем пример
планирования занятий на 2 недели
декабря (см. таблицу на с. 84).

При реализации комплекса заня�
тий использовались взаимосвязан�
ные методы: словесные, наглядные и
практические.

Ведущим методом в нашей работе
было моделирование. В качестве мо�
делирования использовались схемы
для составления описательных рас�
сказов, разработанные Т.А. Ткаченко
[4, с. 5–9]. Данные схемы были до�
полнены схемой для составления опи�
сательного рассказа о транспорте, а
также были внесены изменения в об�
щепринятые схемы.

В схеме описания животных пункт,
обозначающий место, где живет жи�
вотное, был изменен на более понят�
ный. В схеме описания игрушек вто�

рой пункт, обозначающий форму,
был дополнен прямоугольником.  
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6. Заказ № 2579

Тема занятия Задачи занятия Оборудование

Комплекс разработанных занятий в рамках календарного плана

«Домашние
животные»
(занятие 1)

«Домашние
животные»
(занятие 2)

«Зима»
(занятие 1)

«Зима»
(занятие 2)

Предметные картинки с
изображением домаш�
них животных, схема опи�
сания животного

Предметные картинки с
изображением домаш�
них животных, схема опи�
сания животного

Сюжетная картинка с
изображением зимы,
опорная схема для опи�
сания времен года

Демонстрационный ма�
териал – таблица на раз�
витие зрительного вни�
мания, мышления; схема
для описания времен 
года; раздаточный мате�
риал – конверты с сю�
жетными картинками на
зимнюю тематику; пред�
метная картинка с изоб�
ражением сороки

Коррекционные:
– обогащать словарный запас детей;
– активизировать психические процессы;
– развивать грамматически правильную связную речь.
Образовательные:
– уточнить знания детей о домашних животных;
– учить выделять и называть существенные признаки
животных, используя для их определения адекватные
фразы�высказывания;
– учить правильно подбирать слова�антонимы.
Воспитательные:
– воспитывать навыки адекватной оценки своей дея�
тельности и деятельности товарищей;
– воспитывать навыки взаимопомощи

Коррекционные:
– активизировать словарь по данной теме;
– развивать грамматический строй речи;
– развивать память, слуховое и зрительное внимание.
Образовательные:
– закрепить знания детей о домашних животных;
– учить последовательно составлять связный рассказ о
домашнем животном;
– закрепить навыки словоизменения и словообразова�
ния.
Воспитательные:
– воспитывать навыки контроля за грамматической пра�
вильностью речи

Коррекционные:
– совершенствовать умение вслушиваться в речь педа�
гога и сверстников;
– активизировать словарь по данной теме;
– развивать внимание, память, связную речь.
Образовательные:
– расширить знания детей по данной теме;
– учить образовывать существительные с уменьшитель�
но�ласкательными значениями;
– учить передавать наблюдаемые явления в связной ре�
чи с помощью языковых средств;
– углублять интерес к отбору точных слов и словосоче�
таний.
Воспитательные:
– воспитывать интерес к наблюдению явлений природы

Коррекционные:
– развивать словарный запас по данной теме;
– формировать грамматически правильную связную
речь в форме описания;
– развивать познавательные процессы.
Образовательные:
– закрепить знания о зиме;
– уточнить знание детьми примет зимы;
– упражнять в правильном построении фраз;
– учить составлять описательный рассказ по плану�схе�
ме с «выпадением» одного из компонентов.
Воспитательные:
– воспитывать интерес к занятиям
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го, двух, трех вопросов (свертывание
схем);

3) использование метода моделиро�
вания во взаимосвязи с другими при�
емами и методами;

4) сопровождение показа схемы
речью логопеда на всех коррекцион�
ных занятиях.

Таким образом, важной задачей
логопедической работы с дошколь�
никами, имеющими общее недораз�
витие речи, является формирование
у них связной речи. В рамках психо�
логии, психолингвистики и педаго�
гики связная речь рассматривается
как высокоорганизованный функ�
ционально�смысловой тип речи всей
языковой системы, которым ребе�
нок самостоятельно не овладеет. 
В связи с этим будущий учитель�ло�
гопед должен обладать комплексом
специальных знаний, умений и на�
выков по развитию связной речи с
помощью моделирования, которое
позволяет

–  технологизировать деятельность
педагога;

– уменьшить переутомление от
профессионально�педагогической дея�
тельности;

– развивать студента не только как
субъекта педагогической деятельно�
сти, но и как субъекта исследователь�
ской, познавательной деятельности;

– формировать творческое отноше�
ние к реализации педагогических 
задач;

– обеспечить обмен педагогиче�
ским опытом между студентами в про�
цессе создания и обсуждения моделей,
решения педагогических задач;

– совершенствовать учебную дея�
тельность, опираясь на исходный
уровень развития каждого студента. 

Литература

1. Лурия, А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лу�
рия ; под ред. Е.Д. Хомской. – М., 1998.

2. Малетина, Н. Моделирование в описа�
тельной речи детей с общим недоразвитием ре�
чи / Н. Малетина, Л. Пономарева // Дошколь�
ное воспитание. – 2004. – № 6.

3. Семенова, Н.В. Обучение высказываниям
типа рассуждений детей седьмого года жизни :
автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.В. Семено�
ва. – М., 2001. – 17 с.

4. Ткаченко, Т.А. Использование схем в со�
ставлении описательных рассказов / 
Т.А. Ткаченко // Дошкольное воспитание. –
1991. – № 10.

5. Ткаченко, Т.А. Схемы для составления
дошкольниками описательных и сравнитель�
ных рассказов / Т.А. Ткаченко. – М., 2004. –
16 с.

6. Ушакова, О.С. Развитие связной речи /
О.С. Ушакова // Психолого�педагогические
вопросы развития речи в детском саду. – М.,
1987.

7. Штофф, В.А. Моделирование и познание
/ В.А. Штофф. – Минск, 1977.

Екатерина Владимировна Чухачева –
старший преподаватель кафедры педагоги4
ки и социального образования Брянского 
государственного университета, г. Брянск.

82

ИИИИ зззз дддд аааа тттт ееее лллл ьььь сссс тттт вввв оооо     «««« ББББ аааа лллл аааа сссс сссс »»»»     вввв ыыыы пппп уууу сссс тттт ииии лллл оооо
пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте

для дошкольников 5–7 лет

«По дороге к Азбуке» (часть 5)

Авторы А.А. Иванова, Т.Р. Кислова

Пособие предназначено для предшкольной подготовки детей,

посещающих логопедическую группу ДОУ

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

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

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



вание отдельных элементов учебной
мотивации в процессе учебной дея�
тельности, построение активных вза�
имоотношений учителя и учащихся в
ходе учебного процесса (Г.И. Щуки�
на, В.В. Давыдов, А.К. Маркова).

Мы изучили индивидуально�типи�
ческие особенности познавательного
интереса в структуре общей способно�
сти к учению у младших школьников.
Экспериментальной работой было 
охвачено 44 ученика в возрасте 9–10
лет. При организации исследования
были использованы три методики,
разработанные Э.М. Барановой: «Вер�
бальный выбор», «Выбери задачу» и
«Соедини значки и найди предмет».

В зависимости от степени выра�
женности показателей были выделе�
ны пять уровней сформированности
познавательного интереса в структу�
ре общей способности к учению.

Первый уровень – субъектно�поис�
ковый – характеризуется оптималь�
ным образом реализованным возраст�
ным потенциалом развития познава�
тельного интереса.

На втором уровне (продуктивно�
поисковом) отмечается неустойчи�
вость и эпизодичность проявления
познавательного интереса. Он поддер�
живается благодаря усилиям взрос�
лого. Со стороны ребенка проявляет�
ся меньшая активность по сравнению
с первым уровнем.

Третий уровень (инактивный, ре�
продуктивный интерес) характеризу�
ется отсутствием творческих прояв�
лений, поисковая деятельность прак�
тически целиком направляется и 
корректируется соответствующими
воздействиями взрослого.

На четвертом уровне («зачаточ�
ном», элементарном) активность ре�
бенка характеризуюется заинтересо�

В статье представлены результаты экспери�
ментального изучения индивидуально�типи�
ческих особенностей познавательного интереса
в структуре общей способности к учению в
младшем школьном возрасте. Изложены ос�
новные принципы коррекционно�развива�
ющей программы по активизации познаватель�
ного интереса младших школьников.

Ключевые слова: познавательный интерес
как компонент структуры общей способности к
учению, уровни сформированности познава�
тельного интереса, индивидуально�типические
особенности познавательного интереса млад�
ших школьников, программа активизации по�
знавательного интереса младших школьников.

Смена приоритетов в системе обра�
зования, переориентация с авторитар�
ной на личностно ориентированную
модель привели к острой востребован�
ности личности, способной к общест�
венному, личностному, профессио�
нальному самоопределению. В связи с
этим основной задачей школы стано�
вится развитие познавательного инте�
реса личности, который обеспечит 
условия для максимальной самореа�
лизации каждого ученика. Особое
внимание должно быть уделено млад�
шим школьникам, так как на этом
этапе психического развития дети 
наиболее восприимчивы к формиру�
ющему влиянию взрослого. Познава�
тельный интерес является важным
компонентом структуры общей спо�
собности к учению [2–5].

Под познавательным интересом мы
имеем в виду такое интегративное
(эмоционально�интеллектуально�дея�
тельностное) психическое образова�
ние, которое выражает субъектное 
отношение ребенка к получению но�
вых знаний об объективной окружа�
ющей действительности [1, c. 106].

В педагогической психологии вы�
делены следующие условия формиро�
вания познавательного интереса у
младших школьников: зависимость

от усвоения теоретического пред�
метного содержания, формиро�

Познавательный интерес в структуре
общей способности к учению

в младшем школьном возрасте

О.В. Булатова
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ющую программу по активизации
познавательного интереса в структу�
ре общей способности к учению.
Программа была ориентирована на
работу с младшими школьниками,
познавательный интерес которых со�
ответствует второму и третьему уров�
ню сформированности.

В основу коррекционной програм�
мы легли следующие основополага�
ющие принципы.

1. Принцип субъектности предпо�
лагает обеспечение развития способ�
ности ребенка становиться субъектом
познавательной деятельности. Субъ�
ектность в познавательной деятель�
ности ребенка является сложной ин�
тегративной характеристикой, выра�
жающей активное, инициативное,
преобразовательное, творческое отно�
шение к процессу познания. Реализа�
ция данного принципа позволяет
сместить акценты с формирования
знаний, умений, навыков на выработ�
ку психологических качеств, необхо�
димых для самовыражения ребенка в
деятельности, и заложить фундамент
для проявления возможностей проек�
тирования индивидуальной стратегии
саморегуляции личности в будущем.

2. Принцип целостности выражает
требование возбуждения всех форм
существования и проявления единого
отношения: эмоциональной, практи�
чески�действенной и рефлекторно�
оценочной.

3. Принцип целенаправленности
педагогического процесса. Необходи�
мо соотнесение существующего уров�
ня развития младшего школьника с
предполагаемым, проектируемым
эталоном, что создает основу для фор�
мирования программы коррекцион�
ной деятельности.

4. Деятельностный подход опреде�
ляет тактику проведения коррекци�
онной работы и способы реализации
поставленных целей, подчеркивая,
что исходным моментом в их дости�
жении является организация актив�
ной деятельности ребенка, создание
необходимых условий для формиро�
вания его познавательного интереса.

5. Принцип комплексности означа�
ет, что коррекционная работа направ�
лена на всех субъектов учебно�воспи�
тательного процесса (ребенок – роди�
тель – педагог).

ванностью в формальной стороне по�
знавательной деятельности, но при
этом весь ее ход свидетельствует об
отсутствии ее конкретизации и под�
чинении действий собственной про�
грамме.

Фактическое отсутствие познава�
тельного интереса характеризует пя�
тый уровень. Разрешение познава�
тельной задачи на этом уровне не 
становится сколько�нибудь действен�
ным мотивом, организующим дея�
тельность ребенка. Отсутствие у 
ребенка познавательного интереса 
сочетается с абсолютной несформиро�
ванностью процессов саморегуляции
и способности к объективной оценке
результатов деятельности.

Для детей младшего школьного
возраста характерен второй уровень
развития познавательного интереса в
структуре общей способности к уче�
нию. К нему было отнесено 63,6%
школьников. Только для 27,3% детей
характерен первый уровень. Слабая
выраженность развития познаватель�
ного интереса наблюдается у 9,1%
младших школьников. Это третий
уровень развития познавательного
интереса. Четвертый и пятый уровни
не выявлены.

Таким образом, наше исследование
показало, что среди компонентов 
общей способности младших школь�
ников к учению на первый план вы�
двигаются характеристики продук�
тивно�поискового познавательного
интереса. Его проявлениями являют�
ся неустойчивость познавательного
интереса, подверженность колебани�
ям, стремление к интеллектуальному
напряжению. Кроме того, прослежи�
вается зависимость актуализации 
интереса от стимулирующих воздей�
ствий, а также от типа и степени
сложности стоящей перед учащимися
познавательной задачи и от характе�
ра возникающих в процессе деятель�
ности трудностей. У детей наблюдает�
ся склонность к конструктивно�про�
бовательному пути поиска решения 
и выявляются некоторые недостатки
в способности осуществлять само�
контроль, оценку процесса и резуль�
татов своей деятельности. 

Полученные данные и их анализ
позволили разработать и апроби�

ровать коррекционно�развива�
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нику предстоит выполнить сложное
задание, следует предлагать его в ви�
де последовательных частей и перио�
дически контролировать ход работы
над каждой частью, внося необходи�
мые коррективы (постепенно переда�
вая функции контроля самому ре�
бенку);

– для отдыха детей необходимо на�
личие пауз с легкими физическими
упражнениями или расслаблением;

– использование в процессе обуче�
ния игровых приемов, элементов со�
ревнования, дидактических игр;

– создание ситуации успеха, в ко�
торой ученик имел бы возможность
проявить свои сильные стороны;

– поддержка и поощрение любых
проявлений инициативы и самостоя�
тельности ребенка.

Реализация данного подхода по 
оптимизации педагогической дея�
тельности позволит создать предпо�
сылки для формирования познава�
тельного интереса у младших школь�
ников в структуре общей способности
к учению на высоком уровне.
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6. Принцип учета возрастных осо�
бенностей детей. Задания построены в
зависимости от степени развития ре�
бенка в соответствии с его возрастом.

С учетом всех параметров познава�
тельного интереса в структуре общей
способности к учению нами были вы�
делены два направления коррекци�
онно�развивающей программы по
формированию познавательного ин�
тереса в структуре общей способности
к учению.

Первое направление акцентирова�
но на активизации как познаватель�
ного интереса в целом, так и отдель�
ных его параметров.

Второе направление предполагает
повышение психолого�педагогиче�
ской компетентности и обогащение
знаний учителей и родителей:

– об особенностях и потенциаль�
ных возможностях младших школь�
ников;

– о создании условий, способству�
ющих развитию способностей каждо�
го ребенка;

– о формировании у ребенка актив�
ной жизненной позиции, инициатив�
ности и раскрепощенности, самостоя�
тельности.

Проведенная работа позволила
сформулировать рекомендации для
учителей начальных классов по фор�
мированию познавательного интере�
са в структуре общей способности к
учению. К ним относятся

– формирование познавательного
интереса через основные компонен�
ты, составляющие общую способ�
ность к учению, – интеллектуальный
и неинтеллектуальный;

– создание позитивной эмоцио�
нальной атмосферы обучения, поло�
жительного эмоционального тонуса
учебного процесса;

– использование эмоциональных
средств сообщения и обобщения учеб�
ного материала.

Основными приемами оптимиза�
ции педагогической детальности по
формированию познавательного ин�
тереса у детей в структуре общей спо�
собности к учению являются

– задания в соответствии с темпом
деятельности и возможностями уче�
ника;

– оптимальное количество зада�
ний для выполнения: если уче�

Ольга Владимировна Булатова – канд.
психол. наук, доцент кафедры педагогики и
психологии Югорского государственного
университета, г. Ханты4Мансийск.
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ширяется и человек оперирует все
большим количеством названий. Ес�
тественно возникает желание узнать:
что они означают? 

Различные виды работ с топоними�
ческим материалом на уроках русско�
го языка не только способствуют 
усвоению названий (написание и про�
изношение топонимов), необходимых
учащимся в общении, во взаимодей�
ствии с окружающим миром, но и
позволяют учителю сделать топоним
важным фактором нравственного, эс�
тетического воспитания.

При изучении лексики русского
языка важно показать детям взаимо�
отношения литературного языка с
просторечием, диалектизмами, жар�
гонами, их взаимные связи, что поз�
волит познакомить учащихся с лек�
сикой общенационального языка,
открыть его неисчерпаемые богат�
ства, проследить взаимодействие и
взаимопроникновение литературно�
го и общенационального языков друг
в друга, их неразрывную связь. Учеб�
ный предмет «Русский язык» явля�
ется мощным источником приобще�
ния детей к национальной культуре
и в первую очередь – к культурным
традициям своего региона. Лингвис�
тический краеведческий материал
позволяет прикоснуться к уникаль�
ным языковым фактам и убедиться,
как сложно, разумно и многомерно
функционирование лексики русско�
го языка.

В поисках методических решений
мы опирались на теоретические 
труды выдающихся лингвистов 
В.И. Чернышова, И.И. Срезнев�
ского, Р.И. Аванесова, В.Д. Бондале�
това, Е.Н. Борисовой и методистов
А.В. Текучева, М.Т. Баранова, 
Е.А. Архиповой, Н.И. Демидовой,
Л.К. Лыжовой и др.

Учитель, имеющий знания в облас�
ти лингвокраеведения, способен про�
будить в детях чувство принадлеж�
ности к своему народу, своему краю,
к его истории, интерес к родному язы�
ку. И не только интерес, но в целом
такие важные качества личности, 
как любознательность, наблюдатель�

Воспитание любви к родному краю,
к родной культуре... к родной речи –

задача первостепенной важности,
и нет необходимости это доказывать. 

Д.С. Лихачев

Статья содержит теоретические сведения 
и практический материал для краеведческой
работы на уроках русского языка в период изу�
чения темы «Лексика». Приводятся примеры
заданий и упражнений для анализа стилисти�
ческой функции диалектных слов в поэтиче�
ских текстах.

Ключевые слова: углубление интереса к изу�
чению русского языка, топонимика как раздел
ономастики, диалектные слова, региональный
компонент, стилистический анализ текста, 
историческое краеведение, лингвистическое
краеведение.

Памятники народной культуры,
запечатленные в местных говорах
(словах и терминах), отражающие 
историческое прошлое страны и наро�
да, развитие его языка, – это ценней�
ший материал для изучения на уро�
ках русского языка. Более всего 
для этих целей подходят уроки лек�
сики.

Знакомство с историей языка свое�
го края начинается с пытливого ис�
следования значений имен близких
людей, географических названий
местности, где ты родился, а также
слов и понятий, знакомых с детства,
но по каким�то причинам не вошед�
ших в общелитературный язык, та�
ких, например, как понёва, шушун
(старинная крестьянская женская
одежда), чичаг (ветер), ряса (заболо�
ченное место) и т. п.

Названия окружают человека: в
раннем детстве он узнает названия
своей улицы, своего района, города
или села, с возрастом кругозор рас�
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нальной и исторической лексиколо�
гии Рязанского края. Богатый линг�
вокраеведческий материал находим в
текстах исторического содержания
(«Похвала роду Рязанских князей»,
«Повесть о рязанском епископе Васи�
лии»), былинах («Авдотья Рязаноч�
ка», «Повесть о Евпатии Коловра�
те»), старинных народных песнях.

Особенности областного рязанско�
го диалекта изучались как лингви�
стическое явление (т.е. как струк�
турный компонент лексики общена�
ционального языка) и как метод 
литературного использования диале�
ктных слов в поэзии и прозе русских
писателей, родиной которых была
Рязанская земля (С.А. Есенина,
Я.П. Полонского и др.).

Рязанский край имеет богатые
культурные и исторические тради�
ции, исконно русские языковые осо�
бенности, которые будет интересно
узнать не только ученикам, живу�
щим в данной области. Принципи�
альные подходы к использованию
лингвокраеведческого материала мо�
гут быть применены ко многим облас�
тям России. В 2008 г. отмечалось 
230�летие Рязанской губернии. Ее
многовековая история неотделима от
истории Русского государства.

Происхождение названий городов,
поселков, деревень, рек, озер Рязан�
ской области (топонимов) мы нахо�
дим в исторических документах и
специальных справочниках. Напри�
мер, В.А. Никонов в «Кратком топо�
нимическом словаре» указывает две
гипотезы о происхождении слова Ря4
зань – от слова ряса «топкое место»
или от слова эрзян – мордовское пле�
мя эрзя, которое обитало на террито�
рии, простиравшейся вплоть до сред�
него течения Оки во время прихода
туда русских [5]. Именно с топоними�
ческой лексикой связана большая
часть народных легенд и преданий.
Например, один из поселков в Ряза�
нской области называется Солотча.
Предание так рассказывает о проис�
хождении этого названия: 

Было это в то время, когда Батый,
разгромив Старую Рязань, двигался
вверх по Оке, в глубь Русских земель.
Один из татарских отрядов заметил си�
неющий вдали лес. Опасаясь нападения
русских воинов, татары приготовились к

ность, способность к аналитическому
мышлению, увлеченность наукой.
Как мы убедились на личном опыте,
вполне возможно и даже необходимо
прививать детям навыки исследова�
тельской лингвокраеведческой рабо�
ты в рамках изучения русского язы�
ка в школе.

Учебное исследование (анализ ма�
териалов местной прессы, художест�
венной литературы, речевых особен�
ностей и географических названий
своей местности) – это не только жи�
вой и интересный труд, но и возмож�
ность сделать учащихся и учителя
равноправными участниками, соав�
торами научного поиска и открытия.
Одним из направлений такой работы
должно стать лингвистическое крае�
ведение.

Лингвокраеведение – это особый
вид исследовательской работы уча�
щихся, которая состоит в изучении
языковых традиций, говоров, харак�
терных языковых особенностей род�
ного края: топонимики (названий
озер, рек, населенных пунктов и др.),
ономастики (истории имен и фами�
лий, прозвищ), фольклорного творче�
ства жителей данного края, фонети�
ческих и лексико�грамматических
особенностей областного и профессио�
нального диалектов, взаимодействие
местного наречия и литературного
современного русского языка, а так�
же текстов культуроведческой на�
правленности, отражающих природ�
ный, социокультурный и историче�
ский фон края. 

М.Т. Баранов отмечал: «По данным
специальных исследований интереса
учащихся к русскому языку, гидро�
нимы и топонимы занимают одно из
первых мест. Для работы учитель со�
бирает названия гор, рек, долин, ле�
сов, болот, озер и т.д., которые нахо�
дятся в его местности. Списки этих
слов и будут представлять содержа�
ние работы на внеклассных заняти�
ях» [1, с. 40].

В своем опыте преподавания разде�
ла «Лексика» в 6�м классе мы исполь�
зовали элементы лингвокраеведения
Рязанского края: некоторые истори�
ческие и энциклопедические матери�
алы, топонимические словари и сло�

вари русских народных говоров, а
также исследования по регио�
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бою и направили в сторону леса бег сво�
их коней. Долго бежали татарские кони,
пока не остановили их берега незнако�
мой реки. Кругом простиралась необо�
зримая ширь, а за рекой вздымался 
крутой, обрывистый берег, заросший
медноствольными соснами. И так был
красив этот лес в зимнем уборе, что
даже татары не удержались от невольно
вырвавшихся криков восторга. Сотник
же, руководивший отрядом, выражая 
общее мнение, воскликнул: «О, солод�
ча!» – что обозначало будто бы «прекрас�
ное, красивое место».

Для Рязанской области характер�
ны тесные взаимоотношения между
городом и деревней, что естественно
сказывается на речи городского насе�
ления и формирует городское просто�
речие, где наряду с литературной
речью фигурируют наиболее устойчи�
вые диалектные черты.

Среди диалектных лексических
групп, с которыми, на наш взгляд,
возможно познакомить школьников
при изучении раздела «Лексика», мо�
жет стать группа, отражающая мате�
риальную культуру народа, – одежда.
Учащимся будет полезна информа�
ция о предметах и деталях старинной
одежды, так как они могли ее видеть
на фотографиях в семейных архивах,
в краеведческих музеях. Например,
слово поддёвка – одежда из сукна, на
вате, со сборками. В «Толковом сло�
варе живого великорусского языка» 
В.И. Даля поддёвка – это «полукаф�
танье или безрукавный кафтанчик,
поддеваемый под верхний кафтан»
[2]. Исчезновение данной реалии не
привело к исчезновению слова в ряза�
нских говорах. Бытовал в Рязанском
крае нагрудник – «наплечная глухая
одежда из белого холста, домотканого
сукна», он мог быть прямым, раскле�
шенным, косоклинным, без рукавов,
с короткими или длинными рукава�
ми. В современных рязанских гово�
рах нагрудником называют стеганую
безрукавку. 

В памяти старых людей и личных
архивах сохранилось слово зипун –
так называют одежду из домотканого
сукна. Наряду со словом зипун в ука�
занном значении отмечены слова 
жупан и жупун. С пометой «рязан�
ское» слова жупан и жупун отмечены

в толковом словаре В.И. Даля – 
в первом случае со значением

«короткий теплый верхний кафтан»,
во втором – «зипун, сермяга» [2].

Говоры испытывают активное вли�
яние литературного языка, заим�
ствуемой лексики. В то же время за�
имствуемое слово не остается в речи
носителей диалекта в том виде, в 
каком оно используется в литератур�
ном языке, а приспосабливается к
традиционным словообразователь�
ным моделям говора. Так, например,
широко распространенное слово
пальто в разных районах Рязанской
области имеет несколько вариантов:
пальтушка, пальтянка, пальтиш4
ка. Аналогичное явление наблюдает�
ся в отношении слов жакет и жи4
лет. В рязанских говорах использу�
ются дериваты жикетка, жилетка
с тем же значением, что и в литера�
турном языке.

Обращаем внимание на особую сти�
листическую направленность диа�
лектных слов Рязанской области в
текстах поэтов и писателей, напри�
мер у С.А. Есенина: Побегу по мятой
стежке на приволь зеленых лех, 
мне навстречу, как сережки, прозве4
нит девичий смех; И крохи сочные
бросаю лесным камашкам на траву;
Старый кот к махотке крадется 
на парное молоко…

С лексической точки зрения пред�
ставляют интерес слова, обознача�
ющие народное творчество. На Рязан�
ской земле сложилось более 20 худо�
жественных ремесел. Уже в самих
названиях – скопинская керамика,
михайловское кружево, кадомский
вениз и пр. – прослеживается связь с
местом, где изготовляют эти произве�
дения народного искусства (Скопин,
Михайлов, Кадом – города Рязанской
области). Названия изделий и назва�
ния людей по профессии (например,
гончар, керамика, коклюшки и др.)
интересны с точки зрения этимоло�
гии и лексического значения: слово
гончар происходит от древнерусского
слова гръньць – горшок, что вполне
объяснимо, так как первыми издели�
ями скопинских гончаров были горш�
ки для хранения пищи. Существует
целый ряд слов для названия глиня�
ной посуды, изготовляемой скопин�
скими гончарами, например бальзам
(узкогорлый кувшин с ручкой для
хранения керосина); доенка или 
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дойник, подойник, удойник (сосуд 
для доения); кашник (маленький гор�
шок, иногда с ручкой); латка (оваль�
ная сковородка для приготовления
рыбы); шутейница или шутиха
(квасник, кувшин с несколькими от�
верстиями и секретом: нужно знать,
какие отверстия надо зажать пальца�
ми, чтобы напиться, не облившись) 
и др. В некоторых названиях уча�
щимся сразу становится понятна
внутренняя форма слова, а некоторые
названия заставят их задуматься и
обратиться к дополнительным источ�
никам.

Стилистическую роль некоторых
слов рязанского диалекта можно на�
блюдать при выполнении таких, 
например, заданий:

1. Укажите слова простонародного
языка (в том числе диалектные слова) в
стихах С.А. Есенина. Понятно ли вам 
лексическое значение диалектных слов?
Какую стилистическую роль они выпол�
няют в стихотворении «Ты жива еще, моя
старушка?..»

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне…

Расскажите, что вам известно об авто�
ре этих стихов, чьим именем названы
многие достопримечательные объекты 
и улицы г. Рязани.

2. Выразительно прочитайте вслух
стихотворный текст. Какие фонетиче�
ские особенности южнорусского (рязан�
ского) диалекта проявились в рифмоме�
лодике стихотворной строфы? Укажите
слова крестьянской лексики. Что они 
означают?

Затуманились лощины,
Серебром покрылся мох,
Через прясла и овины
Кажет месяц белый рог.

(С.А. Есенин) 

3. Какие стилистические средства ис�
пользует автор для создания колорита
деревни, ее пейзажа?

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех….

Старый кот к махотке крадется
На парное молоко…

(С.А. Есенин)

Ирина Аркадьевна Салтанова – аспирант
Московского педагогического государствен4
ного университета, учитель русского язы4
ка и литературы школы4интерната № 15
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тей, оставшихся без попечения родителей,
им. Ю.В. Никулина, г. Москва.
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Возможны и такие задания:
1. Напиши сочинение о слове жаровня

(кашник, шутиха и др.). Как оно появи�
лось? Почему осталось жить в языке? 
Какие мысли и чувства или события из
жизни связаны с этим словом?

2. Составь небольшой рассказ об ули�
це, на которой ты живешь. Знаешь ли ты
историю ее названия?

Лингвокраеведческая работа осу�
ществляется с учетом возможностей
и местонахождения школы и особен�
ностей лингвистических тем курса
русского языка, позволяющих вклю�
чать материал родного края в уроки 
и внеклассные занятия.
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шие полушутливое прозвище адорат�
рисы (от фр. «восхищаться»), имено�
вали предмет своего обожания «ан�
гел», «душечка», «божество», а для
выражения симпатии и привлечения
внимания обожаемого объекта изоб�
ретали самые разные, порой стран�
ные и часто нелепые способы. Вот как
это описано, например, в повести Ли�
дии Чарской «Люда Влассовская»:
«Каждого учителя у институток было
принято "обожать". Это обожание вы�
ражалось очень оригинально. Вен�
зель "обожаемого" вырезывался на
крышке пюпитра, или выцарапывал�
ся булавкой на руке, или писался на
окнах, дверях, на ночных столиках.
"Обожательница" покупала хоро�
шенькую вставочку для его урока, де�
лала собственноручно essuie�plume
(вытиральник для перьев) с каким�
нибудь цветком и обертывала мелок
кусочком розового клякспапира (про�
мокательной бумаги. – Ю.Щ.), завя�
зывая его бантом из широкой ленты.
Когда в институте бывали литератур�
но�музыкальные вечера, обожатель�
ница подносила обожаемому учителю
программу вечера на изящном листе
бумаги самых нежных цветов. В Свет�
лую Христову заутреню ею же пода�
валась восковая свеча в изящной
подстановке и также с неизменным
бантом. Иногда несколько человек за�
раз обожали одного учителя. В таких
случаях они разделялись по дням и
каждая имела свой день в неделю,
как бы дежурство: в этот день она
должна была заботиться о своем ку�
мире». 

«Обожание» воплощалось, как
правило, в действиях и поступках ри�
туально�невербального характера.
Особым «шиком» считались действия
сложновыполнимые и трудоемкие,
прекрасная иллюстрация которых
дана Надеждой Лухмановой в повес�
ти «Девочки»: «– Батюшка, это Катя
Прохорова, такая счастливица, на�
шла у вас на рукаве длинный волос! –
Батюшка засмеялся. – А какое же тут
счастье, коли они у меня лезть начи�
нают? И на что девице Прохоровой
мой волос? – Как на что? Она вас обо�
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– Good morning, children!
– Good morning! Good morning!

– Sit down, please. Давайте вспомним
новые слова… 

Маша, у тебя какой�то вопрос?
– Нет… Просто у вас сегодня на лице

красиво!.. 
(Урок английского языка во 24м классе)

Статья посвящена изучению остаточных
проявлений в современной начальной школе
коммуникативного и психологического фено�
мена «обожания» учителей, широко распрост�
раненного в закрытых женских учебных заве�
дениях России конца XVIII – начала XX вв.
Приводятся данные анкетирования учащихся
3–4 классов, описание ознакомительно�кор�
ректирующей методики и общие результаты ее
применения во внеклассной работе.

Ключевые слова: феномен «обожания», ува�
жение, образ учителя, учащиеся начальных
классов, институт благородных девиц. 

«Я любила обожание, искала его.
Не было подвига, не было дерзости
для меня слишком страшных, и на
которые не пошла бы я этого обожа�
ния ради», – так эмоционально, но
достаточно точно описывает героиня
повести «Чёрт» Л.Д. Зиновьевой�
Аннибал феномен «обожания» педа�
гогов, формировавшийся в Смольном
институте благородных девиц и дру�
гих женских учебных заведениях
еще с конца XVIII в., с сентименталь�
ной подробностью описанный Н. Лух�
мановой и Л. Чарской, осмеянный
К.Д. Ушинским и препарированный
И.А. Гончаровым, но несмотря на это
остававшийся своеобразной «визит�
кой» институтов благородных девиц в
дореволюционной России.

Находясь вдали от родного дома,
лишенные тепла, родительской лас�
ки, институтки переносили свои
чувства на любимых педагогов и стар�
ших учениц. Поклонницы, получив�

Феномен школьного «обожания»:
от Смольного до наших дней*

Ю.В. Щербинина

* Тема диссертации «Гармонизация педагогического дискурса». Научный консультант –
доктор пед. наук, профессор Н.А. Ипполитова.



НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
жает, у нее уж целая подушечка ва�
ших волос собрана, она потом себе из
них цепочку сделает на шею». 

В советской школе «обожание» ис�
кореняется как «буржуазный пере�
житок», однако не уходит вовсе 
из коммуникативно�поведенческой
практики – новый всплеск «обожа�
ния» наблюдается в период просуще�
ствовавшего некоторое время раз�
дельного (бифуркационного) обуче�
ния. Так, вдова маршала авиации 
Надежда Загорянская вспоминает,
как «выпускницы 46�го, как инсти�
тутки�смолянки, занимались "обожа�
нием" учителей�фронтовиков, под�
кладывали им в карманы пальто 
надушенные платочки, засушенные
комнатные фиалки, писали призна�
тельные записки. Также в ходу были
девичьи альбомы, влюбленности в 
актеров, известных офицеров, секре�
ты, пари. Всё жеманство ограничен�
ного дамского коллектива. Самые по�
пулярные девочки в классе были наи�
более экзальтированными особами,
которые могли проделать что�то нево�
образимое. Одна, например, поцело�
вала руку нашему учителю физики на
гулянье в парке "за то, что он на 
костылях"» [3]. 

Отголоски причудливого, но, как
оказалось, столь живучего в школь�
ной среде феномена сохранились и в
современной школе, особенно ярко –
в поведении учащихся начальных
классов. «Ходить хвостиком» за лю�
бимой учительницей на переменке,
прикасаться украдкой к краешку
платья, подражать в жестах и инто�
нациях – наивно�трогательные, но
очень типичные проявления в поведе�
нии младших школьников, особенно
девочек. Если в закрытых учебных
заведениях дореволюционной России
это объяснялось оторванностью от
семьи, родного дома, то сейчас – сме�
ной обстановки, переходом ребенка
на следующий этап взросления, вжи�
ванием в новую роль – школьника,
ученика, первоклассника. Естествен�
ным результатом этих процессов ста�
новятся повышенное психологиче�
ское напряжение, переживаемый
стресс и – как следствие – стремление
обрести заботу и эмоциональную 

поддержку в лице первого учите�
ля. Немаловажным фактором

«обожания» классного руководителя
у младших школьников становится
также новизна впечатлений и обрете�
ние новых знаний, олицетворением
которых выступает сам образ педаго�
га. Существенным моментом реаль�
ной дискурсной практики, логически
вытекающим из архетипического
пред�ставления об Учителе, является
неосознанное его наделение учащи�
мися большей властью, чем это со�
ответствует реальному положению
вещей, известное как «феномен наде�
ления» [1, с. 257]. 

С целью выявить сущностные чер�
ты субъективно�личностного отноше�
ния к первому учителю и обнаружить
остаточные следы явления «обожа�
ния» в поведении современных уча�
щихся мы провели анкетирование в
параллели 3�х классов и (для сопо�
ставления и уточнения данных) в 4�м
классе одной из московских школ. 
В опросе принял участие 91 человек.
Школьникам предлагалось выпол�
нить два задания по методике неза�
вершенных фраз – самостоятельно 
закончить несколько предложений и
выбрать одно или несколько утверж�
дений из ряда данных:

1. Моя учительница (3 основных
качества)…

2. Я люблю свою учительницу за
то, что…

3. Мне особенно нравится, когда
моя учительница…

4. Мне не нравится, когда моя учи�
тельница…

5. Самое главное в моей учительни�
це – это…

6. Мне нравится моя учительница,
потому что она…

а) дает мне знания,
б) интересно ведет уроки,
в) красивая,
г) меня хвалит,
д) справедливая,
е) понятно объясняет,
ж) строгая,
з) добрая.
7. Я свою учительницу…
а) уважаю,
б) немного побаиваюсь,
в) люблю,
г) иногда недолюбливаю,
д) обожаю,
е) всегда слушаюсь,
ж) не всегда слушаюсь.

11/0991



Полученные результаты позволя�
ют говорить о наличии осколочных
элементов «институтского обожа�
ния» в сознании современных млад�
ших школьников. Так, 42% учащих�
ся определяют отношение к своему
первому учителю непосредственно
как «обожание», 48% – как «любовь»
и 80% – как «уважение». При этом
весьма показательно, что в большин�
стве случаев респонденты либо не
дифференцируют вообще, либо весь�
ма слабо различают значения данных
понятий: 74% «обожающих» также
одновременно и «любят», и «уважа�
ют» педагога; причем некоторые из
них признались, что «иногда побаи�
ваются» (8%) и «не всегда слушают�
ся» (18%) «обожаемого» учителя.

Собирательный портрет «моей пер�
вой учительницы», сложившийся из
ответов учащихся в задании 1, выгля�
дит следующим образом:

1) добрая (87%),
2) умная (49%),
3) красивая (47%).
Обратим внимание, что идеал педа�

гога составляют упоминаемые в од�
ном ряду этический, прагматиче�
ский и эстетический критерии, что
позволяет сделать вывод о гармонич�
ном представлении эталонного образа
учителя. 

Самым интересным результатом
анкетирования можно, на наш
взгляд, считать то, что все опрошен�
ные учащиеся (как по отдельным
классам, так и по параллелям) абсо�
лютно единодушны как в отборе кри�
териев, так и в распределении их по
степени значимости.

Отметим, что ответы мальчиков
практически совпали с ответами де�
вочек. Одновременно обращает на 
себя внимание конкурирование при�
оритетных качеств педагога в созна�
нии младших школьников. Так, на
первый план выходит представление
об идеальном учителе как транслято�
ре знаний: особо ценятся детьми «хо�
рошие уроки» (наиболее частотный
ответ – 25% – в задании 2) и «понят�
ные объяснения» (67% респондентов
выбрали эту формулировку в зада�
нии 6). В этом же задании наиболее
предпочитаемыми утверждениями

после «добрая» (82%) были «ин�
тересно ведет уроки» (80%) и

«дает мне знания» (75%). Большин�
ству опрошенных школьников «осо�
бенно нравится», когда «ставят пя�
терки» (31%), а «особенно не нравит�
ся», когда учитель «злится, ругает,
делает замечания» (51%) – таким об�
разом приоритет отдается в большей
степени нравственному, нежели
прагматическому аспекту поведения
педагога. «Самое главное в моей учи�
тельнице – это доброта», – отметили
33% опрошенных, «ум» – 19%, «пе�
редача знаний» – 16%.

Красоту учителя в задании 6 особо
выделили 53% респондентов, что
также позволяет говорить о повы�
шенной значимости внешнего обли�
ка педагога для учащихся данной
возрастной группы. Помимо этого
характерно, что нередко в упомина�
ниях школьниками конфликтных
ситуаций (задания 4 и 6) строгость
ошибочно отождествляется со
«злостью», «раздражением» педаго�
га, а доброта часто определяется как
«нестрогость» и «терпение непослу�
шания». Этот факт, равно как и экс�
периментальные данные, раскрыва�
ющие отношение опрошенных к по�
нятиям триады «уважение / любовь
/ обожание», позволяет говорить о
недостаточной сформированности
представлений названных понятий 
в сознании современных учащихся
начальных классов.

Далее, для уточнения полученных
результатов и ознакомления школь�
ников с историей феномена «обожа�
ния», с целью формирования у них
адекватных представлений об образе
учителя и отношении к нему, в одном
из анкетированных 3�х классов по
предложенным нами разработкам
был проведен тематический клас�
сный час. Приведем ключевые вопро�
сы и общий итог беседы с третьеклас�
сниками.

1. После краткого вводного расска�
за об институтском «обожании» с 
иллюстрациями из литературных
произведений XIX в., в которых рас�
крывается сущность этого явления,
переходим к беседе с учащимися. Как
вы понимаете значение самих слов
«обожание», «обожать»? Давайте 
обратимся к толковому словарю 
С.И. Ожегова: «Обожать – питать к
кому�то или чему�то пристрастие,
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совесть, самостоятельный и сме4
лый ум)? 

5. Как понимать строгость? Мо4
жет ли уважаемый (любимый) учи4
тель быть одновременно добрым и
строгим? Как относиться к учите4
лю, чтобы возникли взаимное распо4
ложение и понимание, в общении со4
четались радость и польза?

Предмет беседы вызвал живой ин�
терес третьеклассников: они с интере�
сом прослушали рассказ об инсти�
тутских обычаях; с готовностью, хотя
и не всегда точно, отвечали за задан�
ные вопросы. Вполне закономерно,
что фетишизм сверстников из XIX
столетия вызывает у современных
школьников скорее насмешливое лю�
бопытство, нежели понимание и со�
чувствие. Тем не менее обсуждение
результатов анкетирования побудило
учащихся к рефлексии собственного
поведения в отношении к учителям.
Общий итог беседы – совместный 
вывод о том, что именно обожание 
нередко сменяется разочарованием в
отношении к человеку вообще и к
учителю в частности, а уважение –
напротив, определяет наиболее пра�
вильное отношение к педагогу, неже�
ли восхищение без послушания, ста�
новится предпосылкой истинно доб�
рожелательного отношения и услови�
ем гармоничных взаимоотношений
между людьми.
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преклоняться перед кем�то или чем�
то». Какие однокоренные слова к сло4
ву «обожание» («обожаемый», «обо4
жатель», «обожательница») и какие
синонимы к словам «обожаемый» и
«обожатель» («кумир», «почита4
тель», «поклонник», разг. «фанат»)
можно подобрать?

2. Расскажите, кого и / или что вы
обожаете? Почему, за что? Затем
приводятся и обсуждаются обобщен�
ные результаты анкетирования. Что
вы понимаете под обожанием учите4
ля? Как это проявляется в ваших
поступках, речи, поведении? Из по�
вести Лидии Чарской «Люда Влас�
совская» мы узнаем, что еще в XIX
столетии в институтах благородных
девиц «учителя знали, разумеется, 
об этой моде институток и от души
смеялись над нею». Как вы думаете,
почему? Правильно ли, по4вашему,
поступали педагоги?

3. Позднее, к началу XX в., отно�
шение к «обожанию» меняется. На�
пример, в повести Александры Бру�
штейн «Дорога уходит в даль» между
ученицами�институтками происхо�
дит такой разговор: «Моя мама 
училась в Петербурге, в Смольном
институте, она мне про это обожание
рассказывала... Глупости всё! – Ну
почему? Вам это не нравится? – Ску�
ка! Если бы еще лицом к лицу с ними
быть, разговаривать – ну, тогда бы
еще куда ни шло...». Прокомменти4
руйте мнение девочки: согласны ли
вы с ним? почему?

4. Сравните смысл слова «обожа4
ние» со значениями слов «уважение»
(«почтительное отношение, осно4
ванное на признании достоинств»)
и «любовь» («чувство глубокого рас4
положения, самоотверженной и иск4
ренней привязанности»). Как эта
разница проявляется в отношении к
учителю, к человеку вообще? Вспом4
ните рассказ В. Драгунского «Что я
люблю»: что значит «любовь» в от4
ношении к неодушевленному предме4
ту? к животному? к человеку? Суще4
ствует религиозная заповедь: «Не
сотвори себе кумира». Кто такой
«кумир» («предмет восхищения,
преклонения; языч. – идол, исту4
кан») и как следует понимать об4

щенравственное значение запове4
ди (призыв иметь свободную 

Юлия Владимировна Щербинина – канд.
пед. наук, доцент кафедры риторики 
и культуры речи факультета русского 
языка и литературы Московского педаго4
гического государственного университета,
г. Москва.
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Summary

Aksiology aspect to the maintenance for�
mation problem (To the question of univer�
sal values)

New state educational standards in universal
aspect realization values are being analyzed.
Despite urgency of formation moral values, con�
ventional valuable categories and a number of
other values systems (identity, valuable installa�
tions), state samples are not detailed in new nor�
mative educational documents.

Keywords: the Concept of Federal State educa�
tional standards of general education, the
Federal State educational standard of general
education, universal values, national values.

Кokhichko Andrey Nikolaevich – Candidate
of Pedagogics, senior lecturer, Professor of
Murmansk regional institute of improvement 
of professional skill of workers of formation and
culture, Murmansk, Murmansk region.

Decorative�applied folk arts as schoolers
speech development method

Аn important aspect of schoolchildren speech
training development methodics – speech deve�
lopment by means of decorative and applied art is
being considered. Theory of the subject is com�
pleted by different practical materials (content 
of fourth form lesson on the topic "Description of
an object" using works from Matryoshka Dolls).
Great attention is paid to aesthetic upbringing of
children. This article is dedicated to primary
school teachers, to Russian language teachers
and to those who give schoolchildren speech
development.

Keywords: decorative and applied art master�
pieces, speech training, speech culture, aesthetic
upbringing of primary schoolchildren.

Volkova Tamara Nikolaevna – Doctor of
Pedagogics, Professor, Head of the Junior
Children Linguistic Education, Shuya State
Pedagogical University, Shuya, Ivanovo region;

Stupina Elena Alexandrovna – post4graduate
student, psychologist, Central Town Secondary
School, Rodniki, Ivanovo region.

Employment of communicative dancing
in musical rhythmic activities of primary
schoolchildren

Communication and experience interaction
are considered important for the process of chil�
dren musical development. The article considers
elements of communicative dancing. The author
states dancing as an example which develops
understanding, helps space orientation anddeve�
lops sence of a form.

Keywords: communicative dancing, interac�
tion with a partner, unverbal means of contact,

dancing movements learning process.

Bubnova Olga Borisovna – teacher of music
school, post4graduate student at Musical
Education Department of Ural State Pedagogi4
cal University, Uray, Tumen region.

Psychological fear study among preschool
children with speech difficulties

Comparative analysis of preschool children
with a speech pathologies (stutter, general speech
infringement fears) in comparison with normally
developing coevals is being made. Research has
been made based on exclusive author diagnosis.
Need of specialized psychological correction for
children with speech difficulties is being out�
lined.

Keywords: fears of preschool children, stut�
ter, general speech infringement, children with
normal speech development, psychological cor�
rection programme.

Koljagina Victoria Gennadievna – post4gra4
duate student of Department of Special
Psychology, MGPPU, Moscow.

Preschool children, brought up by single�
parent families by women teachers emotio�
nal sphere development

The article suggests some of theoretical gene�
ralization on solving the problem of preschool
children emotional sphere development achieve�
ments. Special attention is being paid towards
analyzation of children educated in single parent
families by teachers�mothers recieving profes�
sional education emotional state. The formation
of reflexive extramural students furned towards
their own children emotions experience will be a
great stimulation in work with parents.

Keywords: emotional sphere of preschool chil�
dren, two parents families and single�parent 
families upbringing, success situation forging,
teachers mothers.

Burykina Marina Yuryevna – Canidate of
Pedagogics, senior lecturer of Bryansk State
Univercity, Bryansk, Bryansk region.

Modeling as a method of senior preschool
children with the general underdevelopment
of speech coherent monological speech for�
mation

System of work concerning the usage of mo�
deling method while formation of coherent mono�
logical speech of senior preschool children with
the general underdevelopment of speech is being
presented. Usefulness of this method application
is being outlined; example of a logopedic lessons
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Primary schoolchildren knowledge inter�
est in general ability to learning structure

Given article presents the results of experi�
mental research on individual and typical abili�
ties of interest in general ability knowledge
structure to learning of primary schoolchildren.
Main aspects of correctional�development pro�
gramme aimed towards interest in knowledge
among primary schoolchildren are being consi�
dered.

Keywords: interest in general ability to learn�
ing knowledge structure of levels of knowledge
interest formation, individual and typical abili�
ties of primary schoolchildren knowledge inte�
rest, programme of knowledge interest activiza�
tion.

Bulatova Olga Vladimirovna – Candidate of
Pedagogics, senior lecturer at Pedagogics and
Psychology Department of Yugra State
Univercity, Khanty4Mansiysk, Krasnoyarsk
region.

Linguistic and historical study of local
lore at Russian lessons

The article contains theoretical information
and practical material for local lore study at
Russian lessons while observing the topic
"Vocabulary". Several types of tasks and exercis�
es for analysis of dialect words stylistic function
in poetical texts and others are being presented.

Keywords: intensification of interest in
Russian language study, toponymy as a part of
onomastics, dialect words, regional component,
stylistic analysis of text, historical study of local
lore, linguistic study of local lore.

Saltanova Irina Arkadievna – post4graduate
student of Moscow Pedagogical State University,
Russian and Literature teacher at Moscow circus
boarding school № 15 named after Yuri Niculin,
Moscow.

The phenomenon of school "adoration":
from Smolny to nowadays

The article is devoted to a study of remaining
manifestation in a modern primary school of
communicative and psychological phenomenon 
of teachers "adoration", which was widely spread
in Russian boarding�school during XVII–XX
centuries. The article cites the data of question�
ing among 3–4 form pupils, the description of
acquaintance�correction methods and general
results of its application in extracurricular work.

Keywords: "adoration"phenomenon, respect,
teacher’s figure, primary schoolers, Institute 
for Noble Maidens.

Scherbinina Yuliya Vladimirovna –
Candidate of Pedagogics, senior lecturer at
Department of Rhetoric and Speech Culture of
Moscow Pedagogical State University, Moscow.

with description stories combination scheme
usage is being shown. Specialities of modeling
usage during the process of preschool children
with speech pathology formation of monologope�
dic speech are being considered.

Keywords: general underdevelopment of
speech among preschool children, modeling 
of coherent speech, monologue, modeling
method, descriptive narrative.

Chukhachyeva Ekaterina Vladimirovna –
senior teacher of Department of Pedagogics and
Social Education, Bryansk State University,
Bryansk, Bryansk region.

Children rhythmic self�expression

Summary of research on rhythm sense as an
aspect of personality among children is being
considered in the following article. Rhythm
influence on children's health, difference of sur�
rounding rhythms, rhythm species and species of
children rhythmic imagination are being out�
lined. Pedagogical conditions, shapes, methods,
stages and content of work on rhythmic children
self�expression in preschool education center
conditions are being considered.

Keywords: rhythmic development, children
self�expression, imagination species among
preschool age children, sense of a rhythm, rhyth�
mic imagination, musical rhythm development
among preschool children.

Yafaljan (Lobova) Alla Feodorowna – Doctor
of Pedagogics, Professor, Head of Aesthetic
Education Department of Ural State Pedagogical
University, Ekaterinburg;

Dren Olesya Evgenevna – Candidate of
Pedagogics, senior lecturer of Preschool and
Elementary Education Methodics Department of
Nizhnevartovsk State Humanitarian University,
Nizhnevartovsk, Tumen region.

Where do sounds live? (Collective cre�
ation by elder preschoolers in musical toy�
instruments craftswork)

Actuality and universality of "Sound�magi�
cian" programme is being revealed, directed to
development of children’s collective creation
experience in the musical toy�instruments craft�
work. Purpose of the programme is to teach chil�
dren to understand that they are surrounded by
reality full of sounds while creative tasks help to
develop the attention, children’s creative facul�
ties, compare and analyze.

Keywords: collective, collective creation,
musical toy�instrument, hand�made musical toy.

Devyatova Tatyana Nikolaevna – leading spe4
cialist in the Department of Culture administra4
tion of Zheleznodorozhny district, Ekaterinburg,
Ural region.
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