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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

2

Дорогие  коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздни4
ком – Днём учителя. Будте здоровы, полны сил, 
надежд и новых идей!

Об интегрированном подходе в дошкольном 
образовании мы знаем гораздо меньше, чем о таком
же подходе в вузе или школе – о последнем мы не раз
писали и в рамках его уже работает множество 
педагогов. Однако новое нередко выглядит более
сложным, чем есть на самом деле, и мы постара4
лись убедить вас в этом, опубликовав статьи соот4
ветствующей тематики. 

Другими стали не только учащиеся вузов, кол4
леджей и школ, другими стали дошкольники. Изме4
нились они, в частности, под влиянием потока 
информации, буквально обрушившегося на детей, –
иначе и не скажешь. Не будем оценивать, плохо это
или хорошо, такова примета нашего  времени, и с
фактами придётся считаться. Значит, мы с вами
должны научиться работать в новых условиях.

Дети много знают и хотят знать ещё больше, 
однако их физическое, психическое, нравственное
развитие порой отстаёт от интеллектуального,
коммуникативного, социального. Новые Федераль4
ные государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы до4
школьного образования направлены на преодоление
этого разрыва и призваны обеспечить гармоничное
формирование интегральных качеств личности 
ребёнка4дошкольника. Наши авторы разъяснят
вам эти требования и помогут перестроить свою
работу. Надеемся, что их рекомендации и советы
помогут вам. Хотим в связи с этим поблагодарить
учёных Челябинского государственного педагоги4
ческого университета за предоставленные мате4
риалы по теме номера. Поскольку на практике 
у вас могут возникнуть самые разные вопросы, 
задавайте их, а мы, как всегда, постараемся внят4
но ответить на них. 

Успехов вам! 

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



дидакта представлена суть универ�
сального хода развития любой боль�
шой сложной системы применитель�
но к частному случаю, каким явля�
ется складывающаяся в процессе 
обучения система знаний ребёнка. 

В отечественной педагогике первая
попытка теоретического исследова�
ния аспектов данной проблемы
предпринималась К.Д. Ушинским,
выявившим психологические основы
взаимосвязи различных предметов.
Система знаний, которая должна
быть сформирована у учащихся, по�
нималась К.Д. Ушинским не как 
механическая сумма абстрактных
представлений, а как единство орга�
нически связанных между собой зна�
ний об объективно существующем
мире. «Только система, конечно, ра�
зумная, выходящая из самой сущно�
сти предметов, и даёт нам полную
власть над нашими знаниями. Голо�
ва, наполненная отрывочными, бес�
связными знаниями, похожа на кла�
довую, в которой всё в беспорядке и
где сам хозяин ничего не отыщет».
Более того, «излагать без связи опи�
сание тех или иных естественных
предметов и явлений – значило бы
только бесполезно утомлять детскую
память» [5]. 

В частности, К.Д. Ушинский пер�
вым предложил интеграцию чтения и
письма в начальной школе на основе
звукового аналитико�синтетического
метода обучения грамоте. По замыслу
педагога, это позволяло приспособить
и соединить в единое целое отдельные
элементы двух видов речевой дея�
тельности – письма и чтения – для
достижения общей цели: формирова�
ния у детей способности к дистанци�
онному общению с помощью текста.

В последнее время в связи с введе�
нием новых образовательных стан�
дартов у учёных и практических ра�
ботников вновь появился интерес к
интеграции. Так, основополагающий
принцип развития современного до�
школьного образования, предложен�
ный Федеральными государственны�
ми требованиями к структуре основ�
ной общеобразовательной программы
дошкольного образования (ФГТ), –
принцип интеграции образователь�
ных областей. 

Данный принцип является иннова�
ционным и обязывает ДОУ коренным
образом перестроить образователь�
ную деятельность в детском саду на
основе синтеза, объединения образо�
вательных областей, что предполага�
ет получение целостного образова�
тельного продукта, обеспечивающего
формирование интегральных качеств
личности дошкольника и его гармо�
ничное вхождение в социум. 

Понятие интеграции относится к
общенаучным и заимствовано педаго�
гической наукой из философии, где
интеграция понимается как сторона
процесса развития, связанная с объ�
единением в целое ранее разнород�
ных частей и элементов.

Впервые интерес к данной пробле�
ме возникает ещё в трудах Я.А. Ко�
менского. «Всё, и самое большое, и
самое малое – так должно быть при�
лажено между собой и соединено,
чтобы образовать неразрывное целое»
[2]. Я.А. Коменский писал, что
предмет будет усвоен, если ему будет
положено прочное основание, если
это основание будет заложено глубо�
ко, если всё, допускающее различие,
будет различно самым точным обра�
зом, а всё, имеющее взаимную 

связь, постоянно будет соединять�
ся. В этих положениях великого
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лось, что интегрированное обучение
необходимо начинать позже – в 11–12
лет, поскольку младший школьник
не готов к нему, так как не обладает
логическим мышлением (Н.Н. Свет�
ловская). Однако исследования 
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова и дру�
гих учёных доказали обратное. С это�
го времени начинают апробироваться
интегрированные курсы «Математи�
ка и конструирование», «Природове�
дение», «Окружающий мир», «Изоб�
разительное искусство и художе�
ственный труд». 

В начале XXI в. отечественными
методистами были разработаны ин�
тегрированный курс чтения и письма
(Образовательная система «Школа
2100»), чтения, письма и математики
(Образовательная система «Школа
ХХI века») в период обучения грамо�
те, а учителями�практиками в раз�
личных регионах России описаны от�
дельные случаи применения частич�
ной интеграции: чтения, музыки,
ИЗО, окружающего мира. 

Интеграция предметов позволяет
младшему школьнику увидеть и по�
нять любое явление целостно. Зна�
ние – это совокупность мыслитель�
ных форм, отношение человека к ми�
ру. Интеграция ведёт к обобщению и
уплотнению информационной ёмко�
сти знаний. Таким образом, сама
жизнь, школьная практика свиде�
тельствуют, что интегрированное
обучение в начальной школе стано�
вится распространённым явлением.
Одни педагоги связывают интегриро�
ванное обучение младших школьни�
ков с тем, что оно способствует систе�
матизации знаний; другие видят воз�
можность эстетического воспитания
за счёт объединения предметов эсте�
тического цикла с чтением; третьи
считают, что интеграция предметов
снижает утомляемость детей благода�
ря постоянной смене деятельности. 

Поддержка интегрированного обу�
чения интенсивно осуществляется и со
стороны психологов. Значительный
вклад в неё внесла теория интериори�
зации А.Н. Леонтьева: «Главную роль
в развитии конкретно�психологиче�
ских взглядов на происхождение внут�
ренних мыслительных операций сыг�
рало введение в психологию понятия
об интериоризации», обозначающего

Таким образом, при обучении грамо�
те К.Д. Ушинский предложил объ�
единить чтение и письмо, исходя из 
общих лингвистических основ: зна�
комства со звуком, буквой, слогами,
словами, предложениями, текстом. 

На протяжении XX столетия ин�
теграция использовалась педагогами
на разных ступенях обучения как
гармоничное объединение различных
предметов, которое позволило внести
целостность в познание ребёнком 
мира. Особый интерес к проблеме 
интеграции появился в конце XX в. 
В это же время появился сам термин
«интеграция». На сессии ЮНЕСКО
(1993 г.) было принято рабочее опре�
деление интеграции как такой орга�
нической взаимосвязи, такого взаи�
мопроникновения знаний, которое
должно вывести ученика на понима�
ние единой научной картины мира.
Данное определение даёт понимание
конечной цели интегрированного
процесса и имеет мировоззренческий
аспект, но (как и любое определение)
требует уточнения.

Интересные, на наш взгляд, при�
знаки интегративного процесса выде�
ляет Ю.С. Тюнников: 1) интеграция
строится как взаимодействие разно�
родных, ранее разобщённых отдель�
ных элементов; 2) интеграция связана
с качественными и количественными
преобразованиями взаимодейству�
ющих элементов; 3) интегративный
процесс имеет свою логико�содержа�
тельную основу; 4) должны иметь
место педагогическая целесообраз�
ность и относительная самостоятель�
ность интегративного процесса [4]. 

«В процессе интеграции, – отмеча�
ет Ю.С. Тюнников, – происходит по�
стоянное изменение отдельных эле�
ментов, они включаются в большее
число связей. Накопление этих изме�
нений приводит к преобразованию в
структуре функций у вступивших 
в связь элементов и в итоге – возник�
новению новой целостности» [4]. 

Эти признаки интеграции являют�
ся основанием для её применения в
современном образовании. Но наи�
большим достижением практической
науки в конце 1980�х – начале 1990�х
годов было создание разнообразных

интегрированных курсов в на�
чальной школе. До этого счита�
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преобразование процесса внешней 
деятельности в процессы сознания, 
в ходе которого «они обобщаются,
вербализуются, сокращаются и, глав�
ное, становятся способными к даль�
нейшему развитию, которое перехо�
дит границы возможностей внешней
деятельности» [3]. 

В.В. Давыдов рассматривал про�
цесс получения знаний как интегра�
цию мыслительных процессов от 
общего к частному, что ведёт к сис�
темному мышлению, которое просле�
живает взаимосвязь отдельных пред�
метов внутри целого, внутри системы
в её становлении [1]. 

В дошкольной педагогике в насто�
ящее время также накоплен значи�
тельный теоретический и практиче�
ский материал по проблеме взаимо�
связи видов детской деятельности с 
позиций комплексного и интегриро�
ванного подходов (Н.А. Ветлуги�
на, Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, 
Т.С. Комарова, Г.П. Новикова и др.).
Так, Т.С. Комарова рассматривает ин�
теграцию как более глубокую форму
взаимосвязи, взаимопроникновения
разного содержания образования де�
тей дошкольного возраста, охватыва�
ющую все виды художественно�твор�
ческой деятельности. При этом автор
подчёркивает, что в интеграции один
вид искусства выступает стержне�
вым, другой – помогает более широ�
кому и глубокому осмыслению обра�
зов и их созданию разными вырази�
тельными средствами. 

Однако интегрированные занятия
специально не изучались как форма
интегрированного образования до�
школьников. В настоящее время пе�
ред ДОУ поставлена совершенно иная 
задача – разработать не интегриро�
ванные занятия через синтез образо�
вательных областей, а предложить
целостный интегративный процесс
взаимодействия взрослого и ребёнка
на определённую тему в течение од�
ного дня, в котором будут гармонич�
но объединены различные образова�
тельные области для целостного
восприятия окружающего мира. Это
принципиально новый подход к до�
школьному образованию. До недав�
него времени в ДОУ существовала

предметная система обучения и
воспитания, и получалось, что

знания оставались разрозненными,
искусственно расчленёнными по
предметному принципу.

Необходимость реализации прин�
ципа интеграции в дошкольном обра�
зовании заключена в самой природе
мышления, диктуется объективными
законами высшей нервной деятель�
ности, законами психологии и физио�
логии. Использование интеграции в
дошкольном образовании объясняет�
ся прежде всего биологическим фено�
меном, который характеризуется ин�
тенсивным созреванием организма и
формированием психики: происхо�
дит быстрое физическое развитие, 
изменяются пропорции тела, нарас�
тает мышечная масса, увеличивается
масса мозга. Ребёнок дошкольного
возраста в сравнительно короткий 
период проходит все стадии развития
человечества. 

По мнению некоторых учёных
(А.Ф. Яфальян и др.), голографиче�
ское (целостное) и субсенсорное
(сверхчувствительное) восприятие
мира, являющиеся врождёнными,
обеспечивают быстрое развитие ре�
бёнка. Очевидно, что именно гологра�
фичность и субсенсорность позволили
дошкольнику осваивать мир в быст�
ром темпе, пройти за 4–5 лет этапы
развития человечества. Высокая
чувствительность, целостность вос�
приятия мира дают ему возможность
наиболее полно, объёмно, быстро и,
главное, точно усваивать человече�
ский опыт. 

При рождении ребёнок представля�
ет собой большой чувствительный ор�
ган или, точнее, находится в гологра�
фическом (целостном) состоянии. Он
способен целостно, нерасчленённо, а
значит, точно и адекватно восприни�
мать мир. Детское восприятие голо�
графично: ребёнок «слышит» всем 
телом, «видит» всем организмом.
Мир, внешние воздействия пронизы�
вают тело, психику, мозг и адекватно
воспринимаются. Постепенно, со вре�
менем происходит дифференциация
органов ощущений. Угасание субсен�
сорности и голографичности, по мне�
нию учёных, резко снижает темпы
развития ребёнка [6]. Обеспечение
систематического функционирова�
ния интеграционного процесса позво�
ляет создавать целостную систему раз�
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Некоторые учёные при интеграции
различных видов деятельности пред�
лагают создавать синтетические дея�
тельностные блоки. Так, Д.Б. Богояв�
ленская разрабатывает «креативное
поле», которое позволяет включить
ребёнка в творческую деятельность.
Другие методисты предлагают моду�
ли в качестве интегратора различных
видов деятельности. Как интегратор
всех видов деятельности ребёнка в
дошкольном образовании уместно
также рассматривать игру. 

В результате освоения интегратив�
ной деятельности у ребёнка формиру�
ются целостные социальные и психо�
логические образования, интегриро�
ванные способы деятельности, легко
переносимые из одной сферы в дру�
гую, индивидуальный стиль деятель�
ности, освоение социального опыта,
развитие творческих способностей. 

Четвёртым системообразующим
фактором можно считать формирова�
ние интегральных качеств личности,
которые предусмотрены ФГТ в каче�
стве конечного результата образова�
тельной деятельности ДОУ. По своей
сути личность целостна, системна. 
В процессе личностного становления
ребёнок постепенно обретает самосто�
ятельность как способность к авто�
номному существованию и социаль�
ную активность как способность 
создавать и поддерживать свои отно�
шения со средой. Интегральная инди�
видуальность каждой личности скла�
дывается в процессе воспитания, раз�
вития и обучения. 

В ФГТ чётко выделяются линии
воспитания: духовно�нравственное,
гражданское, патриотическое, ген�
дерное, а также воспитание здорового
безопасного образа жизни. В Феде�
ральном документе также выделены
единые воспитательные процессы,
ориентированные на воспитание
гражданина, любящего свой народ,
свой край и свою Родину, толерантно
относящегося к культуре, традициям
и обычаям других народов. Помимо
этого, ФГТ намечает линии развития
детей дошкольного возраста: физи�
ческое, социально�личностное, по�
знавательно�речевое, художественно�
речевое. Несомненно, что интеграция
образовательной деятельности долж�
на учитывать и обеспечивать про�

вития у дошкольников познаватель�
ной активности и даёт возможность
целостно воспринимать окружающий
мир, не нарушая его природу.

Для эффективной организации ин�
теграционного процесса в дошколь�
ном образовании необходимо выде�
лить системообразующий фактор ин�
теграции как «рабочей единицы», 
которым может быть любой компо�
нент содержания дошкольного обра�
зования, качественные характери�
стики его участников. Основным
системообразующим фактором вы�
ступают образовательные области. 

ФГТ выделяют 10 образовательных
областей («Здоровье», «Физическая
культура», «Познание», «Музыка»,
«Труд», «Чтение художественной ли�
тературы», «Коммуникация», «Безо�
пасность», «Художественное творче�
ство», «Социализация»), которые не
должны реализовываться в образова�
тельной деятельности ДОУ в чистом
виде – необходим их синтез, нужна
интеграция, которая обеспечит каче�
ственное и количественное измене�
ния формирования качеств личности
дошкольника. При этом нужно пони�
мать, что образовательным областям
придаёт целостность не столько их
объединение, сколько проникновение
одной области (или нескольких) в
другую. 

Вторым системообразующим фак�
тором является интеграция образова�
тельных областей на основе кален�
дарно�тематического планирования,
которая определяет логико�содержа�
тельную основу целостного образова�
тельного процесса. 

Третьим фактором выступает интег�
рация основных видов деятельности
детей дошкольного возраста: по�
знавательно�исследовательской, тру�
довой, художественно�творческой,
коммуникативной, двигательной. Дея�
тельность как психологическая ос�
нова интеграции способна объединять
внутри себя разрозненные компонен�
ты и обеспечить необходимые условия
для появления нового образовательно�
го продукта, в создание которого
включены и педагоги, и дети, и роди�
тели. Таким образовательным продук�
том могут выступать новое знание, 

рисунок, танец, спектакль, состав�
ленный ребёнком текст и др. 
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нить и уважать свою маму. Так про�
исходит духовно�нравственное и ген�
дерное воспитание, осуществляется
социальное, личностное, художест�
венно�творческое, познавательно�ре�
чевое развитие, а также формирова�
ние таких качеств, как активность,
любознательность, эмоциональная
отзывчивость, креативность.

Тема «Моя семья» (старший до�
школьный возраст) предполагает в
качестве ведущей формы выбор 
проекта, организуемого на основе 
интеграции всех образовательных 
областей: «Здоровье», «Физическая 
культура», «Познание», «Музыка»,
«Труд», «Чтение художественной 
литературы», «Коммуникация», «Бе�
зопасность», «Художественное твор�
чество», «Социализация». Проект
достаточно трудоёмкий, поэтому его
выполнение может проходить в тече�
ние 3–5 дней. 

Системообразующим фактором ин�
теграции образовательных областей
может служить деятельность по со�
ставлению «Генеалогического древа»
(в контексте прошлого и будущего)
совместно с родителями, представле�
ние этого проекта и его защита каж�
дой семьёй. При этом важно расска�
зать не только о членах семьи, но 
и об их правах, обязанностях, про�
фессиях. Возможна также защита
мини�проекта «Семейные традиции и
увлечения», в котором дети вместе с
родителями в свободной форме (рису�
нок, танец, фотографии, драматиза�
ция) представляют свою семью, схе�
мы�карты своих микрорайонов, до�
мов, квартир. 

В качестве материалов для проек�
тов дети вместе родителями подбира�
ют пословицы и поговорки о семье. 
В проекты могут быть включены и
сюжетно�ролевые игры («Семья»,
«Мебельный салон», «Моя кварти�
ра», «Дом»); игры�драматизации 
сказок («Репка», «Гуси�лебеди»);
творческое рассказывание («Как я по�
могаю дома», «Кем я буду», «Я буду
папой», «Я буду мамой», «Наши лю�
бимые питомцы»). Помимо этого в 
такие проекты могут быть включены
конкурсы («Утренняя гимнастика
моей семьи», «Мама, папа и я – спор�
тивная семья», «Любимое блюдо мо�
ей семьи», «Семейный бюджет»);

цессы воспитания и развития до�
школьника.

Чтобы качественно осуществить
интеграцию в ДОУ, необходимо выде�
лить формы интеграции, которые 
будут обеспечивать синтез образова�
тельных областей, взаимосвязь раз�
ных видов деятельности и формирова�
ние интегральных качеств личности
дошкольника в процессе воспитания,
развития на основе календарно�тема�
тического планирования. Формы 
интегративного процесса характери�
зуют конечный продукт, приобрета�
ющий новые функции и новые взаи�
моотношения педагога, воспитанни�
ка, родителей в течение одного дня,
одной недели. Такими интегративны�
ми формами в ДОУ могут выступать
совместные творческие проекты,
праздники, эксперименты, экскур�
сии, сюжетно�ролевые игры. 

Особенность организации интегра�
тивного процесса в ДОУ такова, что
все перечисленные формы не могут
существовать в чистом виде, выбор
определённой темы предполагает их
интеграцию. 

Например, тема «Наши мамы»
(старший дошкольный возраст) пред�
полагает выбор таких образователь�
ных областей, как «Социализация»,
«Коммуникация», «Познание», «Му�
зыка», «Труд», «Чтение художе�
ственной литературы», «Художе�
ственное творчество», а также разных
видов деятельности: художественно�
творческой, игровой, читательской,
познавательно�исследовательской. 

Единой организационной формой
может быть утренник. В течение дня
дети читают произведения о маме, 
рисуют портреты мам, делают вы�
ставку портретов «Мамы всякие важ�
ны», рассказывают о профессиях
мам, мастерят подарок для мамы
(например, аппликационную открыт�
ку), организуют совместно со взрос�
лыми концерт для мам, участвуют 
в проекте «Мамины наряды» или
«Хозяюшка». В такой день полезна
встреча с одной из мам, которая поде�
лится с детьми секретами приготов�
ления любимого лакомства для сына
или дочки. Дети не только погружа�
ются в атмосферу совместного празд�

ника, но и усваивают идеал совре�
менной женщины, учатся це�
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конкурс рисунков («Моя семья»,
«Мы на отдыхе»); выпуск семейных
газет, организация выставки «Семей�
ное хобби». В проекте могут быть так�
же прочитаны рассказы Л.Н. Толсто�
го «Косточка», «Филиппок», сказка
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»,
прослушаны произведения П.И. Чай�
ковского из «Детского альбома», ра�
зучены и исполнены песни о маме.

12 апреля можно вместе с детьми
совершить «Путешествие в космос»
на основе интеграции образователь�
ных областей «Здоровье», «Физиче�
ская культура», «Познание», «Музы�
ка», «Труд», «Чтение художествен�
ной литературы», «Коммуникация»,
«Безопасность», «Художественное
творчество», «Социализация». 

Интеграцию образовательных об�
ластей и видов деятельности можно
представить в виде технологической
карты (см. табл. 1). Такая технологи�
ческая карта помогает воспитателю
объединить образовательные обла�
сти, спроектировать совместную и 
самостоятельную деятельность де�
тей, определить её содержание и 
конечный продукт.

Эксперимент как форма организа�
ции интегрированного образователь�
ного процесса может быть представ�
лен в теме «Мир вокруг нас», которую
возможно конкретизировать как
«Время года – весна». В основе такой
интеграции лежит познавательно�ис�
следовательская деятельность до�
школьников (см. табл. 2).

Таким образом, интеграция как
целостное явление, объединяющее
образовательные области, разные
виды деятельности, приёмы и ме�
тоды в единую систему на основе 
календарно�тематического планиро�
вания, выступает в дошкольном об�
разовании ведущим средством орга�
низации образовательного процесса,
ведущей формой которого становят�
ся не занятия, а совместная со взрос�
лыми и самостоятельная деятель�
ность детей.
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общения, результатом которого он
является [1].

Основным интегративным компо�
нентом механизма становления со�
циального опыта является деятель�
ность. Причём накопление социаль�
ного опыта возможно лишь в тех 
видах деятельности, которые соответ�
ствуют определённым педагогиче�
ским условиям: 1) воспроизводить
жизненные ситуации, опираться на
детские впечатления повседневной
жизни; 2) вызывать личную заинте�
ресованность ребёнка и понимание
им социальной значимости результа�
тов своей деятельности; 3) предлагать
ребёнку активное действие, связан�
ное с планированием и обсуждением
различных вариантов участия, с от�
ветственностью, самоконтролем и
оценкой; 4) предполагать взаимопо�
мощь, вызывать потребность в со�
трудничестве. 

Соответствующая этим условиям
деятельность и должна стать системо�
образующим фактором интеграции
образовательного процесса в ДОУ.

Определение системообразующего
фактора интеграции – это нахожде�
ние основания для объединения. Си�
стемообразующий фактор (система�
тизатор, интегратор) В.С. Безрукова
называет идеей, способной объеди�
нить в целостное единство компонен�
ты интеграции, целенаправить их,
стимулировать их деятельностные
проявления и т.д. 

Таким системообразующим факто�
ром является игра, определённая в
ФГТ как основная форма организа�
ции образовательного процесса и ве�
дущий вид деятельности дошкольни�
ка [3]. 

В качестве объектов интеграции
и
,
гры могут объединяться на основе

единой образовательной задачи, кото�
рой может выступить социализация
ребёнка. В этом случае важно ото�
брать виды детских игр, наиболее це�
лесообразных для решения данной
задачи и способных интегрироваться
с другими играми.

Игра – сильнейшее средство соци�
ализации ребёнка, включающее в се�
бя как социально контролируемые
процессы целенаправленного воздей�
ствия на становление личности, усво�
ение знаний, духовных ценностей и

В современных научных исследова�
ниях всё чаще отмечается тенденция
увеличения продолжительности пе�
риода детства. Данный феномен объ�
ясняется необходимостью детства для
подготовки человека к вхождению в
сложную социальную жизнь – накоп�
ления опыта, овладения социальны�
ми эмоциями, представлениями, раз�
ными видами деятельности. 

Анализ психолого�педагогической
литературы (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер) показал,
что дошкольника привлекает сфера
социальной жизни: она становится
основным содержанием детских игр,
разговоров, интересов. Не случайно в
Федеральных государственных требо�
ваниях к структуре основной общеоб�
разовательной программы дошколь�
ного образования (ФГТ) одной из 
ведущих названа образовательная 
область «Социализация».

Современные авторские програм�
мы и технологии социального разви�
тия дошкольников имеют целью 
приобретение ребёнком социального
опыта и последовательное введение
его в социальный мир. 

Ребёнок социализируется в процес�
се разнообразной деятельности, осва�
ивая обширный фонд культурной 
информации, умений и навыков; в
процессе общения с людьми разного
возраста; в рамках различных соци�
альных групп, расширяя систему об�
щественных связей и отношений, 
усваивая социальные символы, уста�
новки, ценности; в процессе выполне�
ния различных социальных задач,
усваивая модели поведения. Именно
поэтому, как отмечает Н.Ф. Голова�
нова, овладеть социальным опытом –
значит не просто усвоить сумму све�

дений, знаний, навыков, а овла�
деть способом деятельности и 
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норм, присущих обществу или группе
сверстников, так и стихийные, спон�
танные процессы, влияющие на лич�
ностное развитие. Поэтому задача 
игровой деятельности определена в
ФГТ в образовательной области «Со�
циализация».

Социокультурное назначение иг�
ры – это синтез усвоения богатства
культуры, потенций воспитания и
личностного развития, позволяющих
ребёнку функционировать в качестве
полноправного члена детского или
взрослого коллектива [4]. В играх
формируются принятие сво�его име�
ни, осознание индивидуальных ка�
честв, понимание собственных прав и
обязанностей («Ласковое имя», «Хо�
зяин своих чувств», «Я – маленький,
я – большой»).

Игра – своего рода эталон культу�
ры, контролируемый феномен, кото�
рый наиболее полно выражает само�
бытное в людях, психологический
склад народов, национальностей,
традиций. Социокультурный смысл
национальной игры заключается в
том, что она формирует типовые на�
выки социального поведения, специ�
фические системы ценностей, ориен�
тацию на групповые и индивидуаль�
ные действия, конкурентность и 
кооперацию, развивает схожие этни�
ческие характеры, стереотипы пове�
дения в человеческих общностях.

Игры дают возможность моделиро�
вать разные ситуации жизни, искать
выход из конфликтов, не прибегая к
агрессивности, учат разнообразию
эмоций в восприятии всего сущего.
Игры хранят этнокультуру, являясь
своеобразным банком духовных, об�
щечеловеческих ценностей. 

Многообразные символические
особенности детской субкультуры –
возрастная лексика, временны

,
е

представления, возрастные стерео�
типы поведения, ценности и призна�
ки детской общности – наиболее пол�
но проявляются в игровой сфере
(Т.И. Бабаева).

С точки зрения реализации прин�
ципа интеграции образовательного
процесса в ДОУ, разнообразные дет�
ские игры обладают большими воз�
можностями. Любая игра – глубоко

интегрированная форма организа�
ции образования дошкольников. 

Интегративный характер игр выра�
жается в том, что участвующий в них
ребёнок выполняет три взаимосвя�
занные функции (О.М. Кузнецова).
Во�первых, он выступает действен�
ным, «работающим» интегратором,
активность которого обусловлена по�
зитивным принятием игры, умением
вживаться в неё, готовностью к вы�
полнению игровых правил. Во�вто�
рых, личность играющего дошколь�
ника является системообразующим
фактором, который объединяет ког�
нитивный, поведенческий и эмоцио�
нальный компоненты игры. В�треть�
их, изменения в развитии ребёнка,
качественные характеристики его
«роста» являются целью и результа�
том игры.

Игровой опыт, по мнению Е.В. Ры�
леевой, входит в систему формиру�
ющегося личного опыта дошкольни�
ка. Это позволяет предположить, что
ему присущи следующие основные
компоненты социального опыта:

– аксиологический (человек рас�
сматривается как высшая ценность,
ребёнок стремится проявить по отно�
шению к нему гуманные чувства и
оказать помощь, соответственно в иг�
ре выбирает сюжеты гуманистиче�
ской направленности);

– когнитивный (ребёнок стремится
к изучению другого человека, интере�
суется его желаниями, пытается по�
нять его особенности, адекватно опре�
деляет их у сверстников; понимает
символическое значение различных
социальных ролей, может менять 
ролевое поведение в зависимости от
изменения действий и поведения
партнёра);

– поведенческий (ребёнок подбира�
ет и использует адекватные способы
во взаимодействии со сверстниками,
умеет вступать в деятельность, вовре�
мя скорректировать своё поведение,
считаться с желаниями других; в вы�
боре ролей не настаивает на главных,
способен учесть желания товарища,
договориться, исправиться, позитив�
но разрешать конфликты);

– коммуникативный (ребёнок вла�
деет способами общения согласно осо�
бенностям коммуникативной ситуа�
ции и требованиям партнёра, владеет
этикетными формулами общения,
средствами невербальной коммуни�
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кации; использует разнообразные 
ролевые диалоги, в речи поясняет
смысл своих действий).

Одним из условий интеграции 
образовательного процесса в ДОУ 
является создание полиигрового
пространства, представляющего со�
бой комплекс различных видов игр,
направленных на социальное позна�
ние и социальную практику. Содер�
жательную основу полиигрового
про�странства ДОУ и семьи состав�
ляют следующие игры (С.Л. Ново�
сёлова):

– самодеятельные (сюжетно�роле�
вые, театрализованные, режиссёр�
ские, игры�экспериментирования),
отражающие субкультурный личный
игровой опыт детей;

– игры, специально привносимые в
детский опыт взрослыми в развива�
ющих целях (дидактические, психо�
гимнастические, досуговые, тренин�
говые, подвижные, спортивные);

– народные игры, которые вводят
детей в национальную игровую куль�
туру.

Содержание игр способствует кон�
кретизации и систематизации знаний

(когнитивный компонент всех обра�
зовательных областей, образователь�
ные области «Познание», «Чтение 
художественной литературы»). 

Игровые роли имеют существен�
ное значение в становлении эмоцио�
нально�чувственной и поведенческой
сфер личностного развития (мотива�
ционно�эмоциональный и поведенче�
ский компоненты – образовательные
области «Социализация», «Коммуни�
кация», «Художественное творче�
ство»). 

Игровые правила и действия в
большей мере способствуют формиро�
ванию умений, предусмотренных
нормами человеческой культуры (по�
веденческий компонент – все образо�
вательные области).

Изучая разные подходы к описа�
нию детских игр, мы составили опор�
ную таблицу классификаций игровой
деятельности, характеризующую её
как интегратор различных сфер пред�
метной и социальной деятельности
(см. внизу страницы).

Как видно из таблицы, социально
насыщенное полиигровое простран�
ство представляет собой систему

Классификационные 
признаки

Виды игр

Функции игры

Инициатива
в возникновении
игры

Предмет игры

Количество 
участников

Динамика

Способ решения 
игровых задач

Игровые приёмы

Степень и характер
создания

Место развития

Время создания 

Форма
организации

Характеристики

Предметные. Ролевые. Сюжетно(ролевые. Дидактические. Театрализо(
ванные. Подвижные. Экспериментирование. Забавы и развлечения

Познание. Экспериментирование. Упражнение. Исследование. Прогнози(
рование. Моделирование. Самопознание. Отдых. Забава. Отображение.
Релаксация. Компенсация. Реализация потребностей

От ребёнка. От взрослого. От других детей

Готовые игрушки. Заместители. Воображаемые предметы и образы. Сло(
во. Рисунок. Компьютерная программа. Природные материалы и явления

Индивидуальные. Рядом. Микрогрупповые. Коллективные. Массовые

Статичные. Малоподвижные. Подвижные

Интеллектуальные. Социальные. Двигательные

Соревнование. Драматизации

Готовые. Репродуктивные. Творческие. Импровизированные

В помещении: игровая карта, стол, лист бумаги, ширма, подиум, про(
странство группы. На воздухе: игровое поле, площадка, весь участок. 
В воображении

Архаичные. Традиционные. Современные 

Ситуативные. Длительные. С фиксированным временем

Классификационные признаки игровой деятельности
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ность, этнокультурные традиции
семьи.

Приведём пример моделирования
индивидуального игрового маршрута
с учётом особенностей игровых уме�
ний дошкольника (Софья, 5 лет) и ре�
ализации принципа интеграции. Так,
актуальный уровень развития игро�
вой деятельности данного ребёнка ха�
рактеризуется следующими особен�
ностями: ролевой способ построения
игры; игровая позиция – «исполни�
тель»; предпочтение игр романтиче�
ской тематики; акцент в игровой дея�
тельности на ролевые диалоги; недо�
статочная ориентация на особенности
игрового партнёра; недостаточный
учёт места и времени общения;
склонность выполнять дополнитель�
ные функции в игре. 

С учётом названных особенностей
перспективный игровой маршрут
должен быть направлен на решение
следующего комплекса задач: 

– способствовать развитию умения
сюжетосложения, активно привле�
кать ребёнка к сочинительству, 
творческому рассказыванию; 

– включать ребёнка в режиссёр�
ские игры, игры�драматизации с не�
законченным сюжетом; 

– обеспечивать возможность при�
нятия позиции режиссёра, декорато�
ра (образовательные области «Худо�
жественное творчество», «Чтение ху�
дожественной литературы»); 

– создавать условия для включе�
ния в игры производственной и обще�
ственной тематики (образовательные
области «Труд», «Познание»); 

– включать ребёнка в коммуника�
тивные игры с целью формирования
умений ориентироваться в речевой
ситуации, учитывать особенности
партнёра по игре; 

– включать ребёнка во взаимодей�
ствие с партнёрами, занимающими
различные игровые позиции (образо�
вательная область «Коммуника�
ция»); 

– обогащать дополнительные
функции и роли социально ценност�
ным содержанием, нравственными
ситуациями (образовательная об�
ласть «Социализация»); 

– включать в репертуар и
,
гры «Что

будет, если…», «Приветствие»; мыс�
ленные картинки на тему «Настоя�

предметных и социальных средств,
функционально моделирующих со�
держание детской деятельности.
Принципами его построения являют�
ся следующие:

1) обеспечение места и времени для
разнообразных игр; возможности вы�
бора их тематики, содержания, мате�
риала, партнёров;

2) создание условий для самостоя�
тельной организации и длительного
сохранения пространственно�пред�
метной игровой среды;

3) обеспечение возможности сво�
бодного объединения со сверстника�
ми по интересам, личному социально�
му и игровому опыту;

4) предоставление комфортных 
условий для коллективных игр раз�
ной динамики и содержания;

5) создание условий для планиро�
вания, моделирования, развития
собственной игры.

Актуальной проблемой является
отсутствие интеграции в процессе ру�
ководства игрой со стороны педагога.
Как показали исследования В.А. Дер�
кунской, помимо основного способа
построения игры, дети занимают 
определённую игровую позицию (ре�
жиссёра, актёра, зрителя) и соответ�
ственно своим лидерским качествам
выбирают главную или второстепен�
ную роль. Для одних детей характер�
на ориентация на отражение в играх
сферы человеческих взаимоотноше�
ний, а других интересует предметное
замещение. Одни предпочитают сю�
жеты производственной тематики,
другие – бытовой, а третьи – романти�
ческой. Дошкольники с хорошо раз�
витыми коммуникативными умения�
ми долго задерживаются на ролевом
способе игры, в основе которого ле�
жит ролевой диалог; те же, у кого яр�
ко выражены творческие способно�
сти, предпочитают сюжетосложение
как способ построения игры. 

Обеспечивая интеграцию в про�
цессе создания условий для различ�
ных видов игр, необходимо учиты�
вать ведущий способ построения 
игровой деятельности, игровую по�
зицию ребёнка, его предпочтения в
выборе сюжета и содержания игры,
уровень развития коммуникатив�

ных умений, личностные особен�
ности, половую принадлеж�
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щий друг», «Какие девочки, какие
мальчики», «Делай как я»; сюжетно�
ролевые игры «Ателье куклы»,
«Больница», «Детский сад»; театра�
лизованные игры по сказочным сю�
жетам и т.д. (игровой репертуар опре�
деляется возможностями детского 
сада, наличием соответствующей
предметно�игровой среды).

В современных условиях измене�
ния структуры образовательного про�
цесса ДОУ, в частности – отхода от
системы организованных занятий,
необходимо отказаться от использо�
вания игры как фрагмента обучения.
Данное явление тесно связано с про�
блемой различения игры с правилами
и учебного упражнения, существу�
ющей в дошкольной педагогике с 
момента использования игр в учеб�
ном процессе. 

Последовательное различение иг�
ры как дидактического инструмента
и игры как специфической детской
деятельности дал Л.А. Венгер, отме�
тивший, что специфические развива�
ющие функции игры связаны с её 
самостоятельными формами, а усво�
ение заданного дидактического со�
держания связано с играми, регла�
ментированными взрослыми [2]. 
И хотя данная точка зрения относи�
лась к сюжетно�ролевой игре, вполне
допустимо распространить её на все
виды игровой деятельности.

Исследователями подчёркивается,
что игра становится эффективной
только в том случае, если использу�
ется «в нужном месте, в нужное 
время и в необходимых дозах». Игра, 
чрезмерно регламентированная взрос�
лым, затянутая по времени, лишён�
ная эмоционального накала, занижа�
ющая или излишне завышающая 
возможности детей, по мнению 
Т.И. Ерофеевой, может принести
больше вреда, чем пользы.

Несмотря на имеющиеся недостат�
ки, использование игр в образова�
тельном процессе в ДОУ остаётся са�
мым востребованным приёмом. Они
актуальны в связи с высочайшей зна�
чимостью игры для ребёнка, модер�
низацией образовательного процесса
на основе ФГТ и ориентацией на гума�
низацию взаимодействия с детьми. 

Преимущество игры как формы 
образования состоит также в

том, что в ней заложен большой раз�
вивающий потенциал, она может
применяться как в совместной дея�
тельности с воспитателем, так и в 
самостоятельной деятельности де�
тей. В настоящее время теоретически
разработаны содержание и методика
применения игр для реализации всех
образовательных областей, что по�
зволяет включить их в освоение до�
школьниками любой темы, преду�
смотренной общеобразовательной
программой.
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В статье рассматриваются преимущества
интегративного подхода в дошкольном образо�
вании, раскрываются структурные связи ин�
теграции в содержании понятий и деятельно�
сти по освоению образовательных областей.
Описываются типы интеграции при решении
познавательных задач художественно�творче�
ского развития дошкольников.

Ключевые слова: интеграция, образователь�
ная область, познавательная задача, художе�
ственно�творческое развитие.

Принцип интеграции приобретает
всё большую значимость в дошколь�
ном образовании. Данная проблема
для педагогики не нова (Я.А. Комен�
ский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци,
И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег, 
Н.Г. Чернышевский, К.Д. Ушинский,
В.Я. Стоюнин, Н.Ф. Бунаков, В.И. Во�
довозов, Н.Ф. Виноградова, Л.В. Тру�
байчук и др.), однако реализация
принципа интеграции образователь�
ных областей и в настоящее время 
вызывает затруднения и вопросы. 

По мнению воспитателей�практи�
ков, интеграция реализуется естест�
венно – при изучении каких�либо 
явлений через смену видов игровой
деятельности детей. Но на современ�
ном этапе развития дошкольного 
образования педагоги ДОУ стали ис�
кать пути совершенствования процес�
са интеграции в направлении боль�
шей целостности и прозрачности,
объединения образовательных облас�
тей, наиболее эффективно обеспечи�
вающих разностороннее развитие де�
тей с учётом их возрастных и индиви�
дуальных особенностей по основным
направлениям (физическому, соци�
ально�личностному, познавательно�
речевому, художественно�эстетиче�
скому).

Основные преимущества интегра�
тивного подхода в образователь�

ном процессе заключаются в том, что
он 1) является условием развития
системы знаний, овладения основами
наук; 2) способствует формированию
научной картины мира; 3) позволяет
достигать большего эффекта в разви�
тии воспитанников; 4) обеспечивает
формирование качеств личности до�
школьника для гармоничного вхож�
дения в социум; 5) реализует сотвор�
чество детей и значимых взрослых
как взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса.

В Федеральных государственных
требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ФГТ) под�
чёркнуто, что принцип интеграции
образовательных областей строится
в соответствии с их спецификой и
возрастными возможностями воспи�
танников. Содержание Программы
включает совокупность образова�
тельных областей, которые обеспе�
чивают разностороннее развитие 
детей с учётом их возрастных и ин�
дивидуальных особенностей по ос�
новным направлениям. Программа
определяет содержание и организа�
цию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста и на�
правлена на формирование общей
культуры, развитие физических, ин�
теллектуальных и личностных ка�
честв, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечи�
вающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья,
коррекцию недостатков в физиче�
ском и (или) психическом развитии. 

Таким образом, интеграция высту�
пает системообразующим фактором
освоения научной картины мира и 
основой гармоничной социализации
дошкольников. 

Проследим структурные связи ин�
теграции в содержании понятий и де�
ятельности по освоению образователь�
ных областей ФГТ (см. схему на с. 16). 

Исходя из задачи дошкольного 
образования, художественно�творче�
ское развитие ребёнка рассматривает�
ся как способ приобщения к прекрас�
ному, освоения основных законов ис�
кусства. Рассмотрим возможности
развития творческих способностей
детей в интегрированном образова�
тельном пространстве ДОУ. 

Интегрированная познавательная
задача как системообразующий

фактор художественно9творческого
развития ребёнка

И.Е. Емельянова

НА ТЕМУ НОМЕРА
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Таким образом, проблема художе�
ственно�творческого развития детей
представляет значительный интерес
для широкого круга специалистов:
педагогов, психологов, искусствове�
дов. Однако, несмотря на большое 
количество научных и методических
работ, эта проблема до сих пор остаёт�
ся нерешённой. 

История вопроса показывает, что в
развитии художественно�творческих
способностей детей целесообразно 
использование различных видов ис�
кусства: живописи, музыки, танца,
хореографии, литературы. Сегодня в
образовательном пространстве ДОУ
появилась возможность развивать

Прежде всего необходимо отме�
тить сложность и неоднозначность
данной проблемы. В её решение зна�
чительный вклад внесён целым 
рядом отечественных психологов
(С.Л. Рубинштейном, Б.М.Тепло�
вым, Л.С. Выготским, В.А. Крутец�
ким и др.); специальные способно�
сти в сфере сценической деятельно�
сти рассматривали Н.В. Рождест�
венская, Ю.И. Рубина. Особенности 
развития художественно�творческих
способностей отражены в работах
специалистов культурно�досуго�
вой деятельности В.И. Гуровой,

М.М. Шибаевой, Н.Ш. Влади�
мировой. 
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2. Заказ № 4101

ли, педагоги дополнительного образо�
вания) являются не наблюдателями,
а активными участниками. 

Итак, мы характеризуем совмест�
ную деятельность субъектов образо�
вательного процесса как реализацию
внутренних и внешних связей про�
цессов непрерывного образования и
развития, которые имеют такие ха�
рактеристики, как связь, взаимо�
связь, единство, систематичность, не�
равномерность, прерывность–непре�
рывность, гибкость. 

Коллективный субъект – это
функционирование детско�взрослой
группы людей, выполняющих сов�
местную созидательную деятель�
ность на высшем уровне своей ак�
тивности через самоорганизацию,
саморегуляцию, согласование внеш�
них и внутренних условий осуще�
ствления этой деятельности. Значи�
мой составляющей совместной дея�
тельности является сотрудничество
и сотворчество в групповом субъек�
те – общение, переживание радости,
созидание «на равных», отсутствие
привилегии указывать, контролиро�
вать, оценивать. В процессе этой
деятельности чувствуют, принима�
ют, доверяют, открываются, плани�
руют, самостоятельно и совместно
рефлексируют.

Рассматривая организацию образо�
вательного процесса, направленного
на реализацию принципа интеграции
образовательных областей при фор�
мировании целостного восприятия
мира, мы предполагаем, что содер�
жание этих областей будет усвоено 
более эффективно в совместной дея�
тельности на основе принципа про�
блемности. Именно постановка и 
решение творческой задачи обеспечи�
вают единство системы «значимый
взрослый – содержание образова�
ния – воспитанник». 

Интегрированная познавательная
задача – это такая проблемная зада�
ча, которая включает субъектов обра�
зовательного процесса в деятельность
по установлению и усвоению связей
между структурными элементами 
образовательных областей. Интегри�
рованные познавательные задачи 
отражают общенаучный уровень, ко�
торый фиксирует отношения объек�
тивного мира: «система–функция»,

НА ТЕМУ НОМЕРА
эти способности системно и ком�
плексно – через интеграцию. 

Интеграция видов художественно�
творческой деятельности дошкольни�
ков носит естественный характер. Де�
ти часто самостоятельно соединяют
разные виды изобразительного твор�
чества, что особенно ярко проявляет�
ся в работе с художественными мате�
риалами (бумагой, глиной, природ�
ными и бросовыми материалами),
инструментами (карандашами, фло�
мастерами, кисточками, стеками) и в
процессе освоения способов создания
образа и средств художественной вы�
разительности (изображают, сочиня�
ют, проектируют, исследуют, подра�
жают и др.). Дошкольники увлечённо
рассматривают и обследуют натуру,
художественные материалы, формы
поверхности, изучают тактильно
(ощупывая руками), осваивают осо�
бенности бумаги, красок, мелков,
ткани, природного материала (при�
клеивают, размачивают, смешивают,
накладывают на различные поверх�
ности и др.). 

Организация взаимодействия со
значимыми взрослыми и сверстника�
ми в познании целостной картины
мира является непременным услови�
ем развития художественно�творче�
ских способностей. Подчёркиваем,
что в настоящее время, реализуя
принцип интеграции, ФГТ ориенти�
рует не на чётко спланированное и 
организованное по хронометражу за�
нятие, а на взаимодействие – совме�
стную деятельность всех субъектов
образовательного пространства в це�
лостном интегрированном процессе.
Подготовка и проведение многочис�
ленных праздников, утренников тре�
буют значительных затрат времени
для освоения и разучивания реперту�
ара, вследствие чего ограничивается
возможность последовательного, сис�
тематического художественно�твор�
ческого развития детей. 

Интеграция позволяет раскрыться
каждому ребёнку в совместной дея�
тельности, найти применение своих
способностей в реализации коллек�
тивного и индивидуального творче�
ского продукта. Результаты этой дея�
тельности могут быть представлены

на открытых мероприятиях, где
взрослые (воспитатели, родите�
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«строение–свойство», «явление–сущ�
ность» и др. 

Классификация интегрированных
познавательных задач возможна в 
соответствии с содержательным, про�
цессуальным и личностным критери�
ями. Одним из преимуществ органи�
зации эффективного взаимодействия
субъектов образовательного процесса
является создание условий для поис�
ковой деятельности детей при реше�
нии интегрированных познаватель�
ных задач. Совместный творческий
поиск способствует развитию природ�
ной любознательности, формирует
целостную картину мира, обогащает
жизненный опыт ребёнка.

Рассмотрим типы интеграции при
решении интегрированных познава�
тельных задач. 

Тематическая интеграция предпо�
лагает систему познавательных задач,
проблемных вопросов, заданий для
раскрытия ведущих идей и понятий,
отражающих ретроспективы и пер�
спективы интегративного процесса.
Данный тип интеграции обеспечивает
единство конкретного и абстрактного
в усвоении знаний, обеспечивает бо

,
ль�

шую степень обобщённости, глубины,
мобильности, повышает мировоззрен�
ческое значение приобретаемых зна�
ний. Основу организации тематиче�
ской интеграции составляет планиро�
вание на базе смежных, связанных
между собой понятий. 

Например, основной целью изуче�
ния темы взаимодействия «Мир ис�
кусства и науки» является знаком�
ство детей с мировыми шедеврами в
данных областях, законами развития 
научной и творческой систем. Так
осуществляются формирование навы�
ков художественно�творческой и ре�
чевой деятельности, развитие качеств
творческой личности ребёнка. Пред�
метно�развивающая среда обогащает�
ся видео�, фото�, аудиоматериалами,
освещающими различные виды ис�
кусства, направления науки. В груп�
пе организуется свободный доступ к
«Лаборатории Всезнамуса» для про�
ведения различных опытов. Прово�
дятся экскурсии в музеи, закулисье
театров, организуется посещение
выставок, концертных залов и теат�

ров, астрокомплекса и т.п. Прохо�
дят встречи с интересными людь�

ми, специалистами в области науки 
и искусства. 

Рекомендуемая литература для
прочтения и анализа: Н. Носов «Теле�
фон», А. Барто «В театре», «Любоч�
ка», В. Бианки «Музыкант». Рекомен�
дуемые мультипликационные филь�
мы для просмотра и анализа: 
«Волшебная птица», «Лесной кон�
церт», коллекционные издания ВВС.
Достижение поставленной цели про�
исходит через освоение знаниевых
единиц различных образовательных
областей («Социализация», «Позна�
ние», «Чтение художественной лите�
ратуры», «Коммуникация») и смену
видов деятельности (игровой, комму�
никативной, познавательно�исследо�
вательской, продуктивной, читатель�
ской, художественно�эстетической).

Проблемно�тематическая интегра�
ция – это выдвижение общенаучной
проблемы и поэтапное её решение 
через освоение нескольких тем не�
скольких образовательных областей.
Данный вид интеграции усиливает
содержательно�смысловые связи об�
разовательных областей при раскры�
тии проблемы, а также способствует
активизации группового субъекта. 

Например, основной целью изуче�
ния темы «Я тоже творю мир» являет�
ся организация проектной деятельно�
сти. В процессе взаимодействия 
формируются навыки мышления с 
помощью методов и приёмов ТРИЗ�
РТВ�педагогики: «Волшебный телеви�
зор», идеальный конечный результат,
формулировка и разрешение противо�
речий. Проектная деятельность пред�
полагает не выступление с докладом,
который подготовили дома родители 
с помощью Интернета, а собственный
исследовательский путь от замысла к
идее, от идеи к противоречию, от 
копилки фактов к их классификации, 
от метода проб и ошибок к решению
творческой задачи, разрешению про�
тиворечия. При реализации данного
направления взаимодействия важно
учитывать региональный компонент 
в изучении декоративно�прикладного
искусства. Развитие творческих спо�
собностей здесь отражено в освоении
ребёнком какого�либо жанра искус�
ства, в стремлении и умении выра�
жать свои чувства и мысли творчески�
ми средствами. 
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Рекомендуемая литература для
прочтения и анализа: энциклопедии,
В. Драгунский «Девочка на шаре», 
В. Капнинский «Верное средство», 
А. Неелова «Волшебное кольцо», 
А. Лопатина «Волшебный цветок», 
Е. Пермяк «Для чего руки нужны»,
«Торопливый ножик», индийская
сказка «Корень добра не сохнет». Ре�
комендуемые мультипликационные
фильмы для просмотра и анализа:
«Чужой голос», «Квартет», «До�ре�
ми», «Урок музыки», «Лягушка�пу�
тешественница», «Как Переделкин
исправился», «Как стать большим»,
коллекционные издания ВВС. Тема
взаимодействия носит уже мировоз�
зренческий характер, повышает спо�
собность теоретических обобщений,
развивает личностные качества воспи�
танников, что отражает социально�
личностный уровень (см. схему).

Широкая проблемная интеграция –
это выдвижение общего противоре�
чия для ряда образовательных облас�
тей, предполагающее последователь�
ное решение исследовательской или
творческой задачи в групповом субъ�
екте с последующей защитой или пре�
зентацией собственного продукта.
Данный тип интеграции предполага�
ет организацию коллективной и ин�
дивидуальной познавательной дея�
тельности, в результате которой 
развиваются предпосылки духовно�
творческой самореализации личности. 

Под духовно�творческой самореали�
зацией дошкольников мы понимаем
процесс реализации детьми в микросо�
циуме актуальных и потенциальных
способностей, в результате чего сред�
ствами творческой деятельности ребё�
нок изменяет и преобразовывает себя с
ориентацией на нравственные ценно�
сти. Ядром широкой проблемной ин�
теграции является духовно�творче�
ская задача [1] как сотворчество 
значимых взрослых и детей по разре�
шению противоречия в искусственно
созданной ситуации осознания детьми
их общественно значимых целей в 
духовно�творческой деятельности. 

Например, темой взаимодействия
может быть «Путешествие в мир кни�
голюбов», цели освоения которой –
развитие читательской культуры,

знакомство с жанрами литератур�
ного творчества и «проба пера».

Развитие читательской культуры де�
тей дошкольного возраста – это 
процесс формирования ценностного
отношения к книге, становление
представлений о книге и её назначе�
нии, овладение умениями выбирать
интересующую книгу, исследовать её
содержание, эмоционально реагиро�
вать на прочитанное, эстетически
воспринимать художественный текст,
включать воображение по ходу чте�
ния, извлекать из прочитанного
смысловую и ценностную информа�
цию. Иными словами, это процесс 
освоения детьми возрастосообразных
теоретико�литературных знаний [2]. 

Данный уровень интеграции пред�
полагает освоение общенаучного
уровня, а именно: развитие способ�
ности к обобщениям, формирование
умений доказывать, делать выводы,
разъяснять причины, выявлять свя�
зи. При разработке темы привлека�
ются знания из различных образова�
тельных областей. Большую роль в
этом процессе играет способ трансля�
ции умозаключений через модели,
рисунки, театрализацию, защиту
проектов в ходе презентации и др. 
Совершенствование навыков творче�
ской речевой деятельности происхо�
дит через характеристики объектов
по признакам, проведение сравне�
ний, составление загадок, метафор,
сочинение рифмованных текстов,
рассказов по картинке, сказок (на�
пример, с помощью «бинома фанта�
зии»). Рекомендуемая литература
для прочтения и анализа: любимые
произведения детей. Рекомендуемые
мультипликационные фильмы для
просмотра и анализа: «Филиппок»,
мультфильмы по сказкам А.С. Пуш�
кина, Г.Х. Андерсена.

Сложность осуществления темати�
ческой и проблемно�тематической
интеграции представляет реализация
взаимосвязи «человек – природа –
культура», в которой важно устано�
вить гармонию между естественно�
научным и гуманитарно�эстетиче�
ским циклами, соединить научно�ло�
гическое и художественно�образное
познание. Например, изучая объекты
живой природы, воспитатели интег�
рируют следующие образовательные
области: «Познание», «Чтение худо�
жественной литературы», «Художе�
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Решение интегрированной познавательной задачи при тематической интеграции

Компетенции
из разных

образовательных
областей

Умение видеть прекрасное
в природе и её отражение 
в произведениях искус(
ства, выявлять некоторые
закономерности природ(
ных явлений

Умение взаимодейство(
вать с людьми, согласовы(
вать действия с другими
для достижения общей 
цели, доносить свою идею
до понимания другими
людьми, выражать впечат(
ления, раскрывать замы(
сел

Знакомство с произведе(
ниями отечественных и 
зарубежных авторов по
описанию, наблюдению,
объяснению природных 
явлений в научном и худо(
жественном стилях

Знакомство с технологией
создания книги. 
Умение выбрать жанр
изобразительного искус(
ства (например, декора(
тивно(прикладного) для
изображения природного
явления 

Умение определить жанр
музыкального произведе(
ния о природе.
Умение слушать музыкаль(
ные произведения, слы(
шать и определять роль
каждого музыкального ин(
струмента в описании при(
роды. 
Умение подобрать шумо(
вой инструмент для отра(
жения природных звуков и
настроений

Вопросы и задания
для интеграции

образовательных
областей

Когда радуга приходит к
нам в гости? Почему радуга
разноцветная? Кто дружит
с радугой? Какие художни(
ки изображали радугу?
Можно ли радугу отразить
в музыке? Какой видится
радуга через разноцвет(
ные стёкла? Можно ли
изобразить радугу с по(
мощью четырёх цветов?
Может ли радуга прийти в
гости зимой?

Расскажи историю о том,
как радуга посетила под(
водное царство. 
Сочини метафору и загадку
про радугу или другое при(
родное явление, которое
тебя впечатлило. 
Найди художественные и
музыкальные произведе(
ния, в которых живёт ра(
дуга(дуга, и расскажи о
них с помощью волшеб(
ников (методика И.Н. Му(
рашковска)

Какое произведение за(
помнилось и почему? По(
чему писатели порой не
рассказывают какую(либо
историю, а просто описы(
вают увиденное и впечат(
лившее? Создай картотеку
по теме (книги, детские
журналы, открытки и т.д.)

Сделай радугу и печаль(
ной, и радостной одновре(
менно. 
Составь памятку по при(
родным явлениям.
Проиллюстрируй книгу(
раскладушку о природных
явлениях

Исполни песни, попевки о
радуге. 
Подбери шумовой инстру(
мент к определённому 
природному явлению

Планируемый результат
по каждой из областей

Осведомлённость в при(
родных явлениях.
Способность объяснять не(
которые природные зако(
номерности, выявлять их
признаки. 
Умение выявлять и пони(
мать замысел, настроение
художника в изображении
природы и природных яв(
лений

Умение рассказать о явле(
ниях природы.
Знание художественных
произведений о дожде, 
радуге.
Цитирование стихотворе(
ний по теме.
Сочинение собственных
метафор, стихотворений
(четверостиший)

Ориентация в литератур(
ных источниках о природ(
ных явлениях.
Знание авторов, писавших
о природе.
Наличие и выражение
собственного мнения о ху(
дожественном произведе(
нии

Создание творческого про(
дукта в виде рисунков, ил(
люстраций к литературным
текстам.
Создание текстов соб(
ственного сочинения (зага(
док, метафор, рассказов,
сказок) о природе и при(
родных явлениях

Знание музыкальных про(
изведений, посвящённых
природе. 
Участие в шумовом оркест(
ре группы
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ственное творчество», «Музыка», ре�
ализуя их через различные виды
творческой и репродуктивной дея�
тельности детей. 

Продумывая органичные переходы
от эстетического восприятия природы
к восприятию произведений искусства
и литературы и далее – к более глубо�
кому общению с природой и наслажде�
нию искусством, педагоги ДОУ долж�
ны помнить о специфике субъектного
отражения красоты природы в литера�
туре, музыке и живописи. Ведь среди
детей найдутся такие, кому захочется
«анатомировать» объекты природы,
уйти от восприятия прекрасного и 
углубиться в изучение формы. 

Интеграция предполагает следова�
ние за индивидуальным восприятием
каждого ребёнка, и тут воспитателю
могут помочь творческие задачи и
проблемные вопросы по изучаемой
теме. В планировании структурные
связи интеграции при рассмотрении
содержания (понятий) и деятельно�
сти по освоению образовательных 
областей ФГТ могут выглядеть так,
как показано в таблице на с. 20.

Таким образом, мы раскрыли типы
интеграции и её функции в формиро�
вании целостной картины мира до�
школьников (как единства живой и
неживой природы, материального и
духовного, пространства и времени,
искусства и науки, развития и позна�
ния), в которой художественно�твор�
ческое развитие выступает формой
отражения действительности.
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Федеральные государственные тре�
бования к структуре основной общеоб�
разовательной программы дошколь�
ного образования (ФГТ) определяют
подходы и принципы построения 
образовательного процесса и Програм�
мы, которая должна строиться с учё�
том интеграции образовательных об�
ластей в соответствии с их специфи�
кой и возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников. 

Мы считаем, что задача дошколь�
ного образования должна состоять в
том, чтобы создать условия для пол�
ного раскрытия неповторимого воз�
растного потенциала ребёнка. Про�
цесс интеграции является одним из
эффективных путей создания таких
условий.

В.С. Безрукова рассматривала пе�
дагогическую интеграцию в виде

– принципа – ведущей идеи, отра�
жающей особенности современного
этапа развития и гарантирующей в
случае её реализации достижение 
более высоких позитивных результа�
тов педагогической деятельности; 

– процесса – непосредственного 
установления связей между объекта�
ми и создания новой целостной систе�
мы в соответствии с предполагаемым
результатом; 

– результата – формы, которую об�
ретают объекты, вступая во взаимо�
связь друг с другом. 

Таким образом, интеграция – это
системное образование, объединя�
ющее интегративное целое 1) как 
синтез процессуальных и результиру�
ющих составляющих; 2) как процесс;
3) как результат, отражающий момент
фиксации определённого интегрально�
го «продукта». Интеграцию можно 
определить как становление целостно�
сти, связанной с обменом идеями, по�
нятиями, методами, взаимопроникно�
вением структурных элементов раз�

Интеграция содержания образования
в практике работы ДОУ

С.Д. Кириенко
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Обусловленное потребностями со�
временного общества усложнение
структуры содержания дошкольного
образования, включение органически
взаимосвязанных направлений, опре�
делённых ФГТ как необходимые ком�
поненты всестороннего развития детей
и целостной системы подготовки ре�
бёнка к школе, создают предпосылки
для обучения в школах разного вида. 

Чтобы правильно отобрать содер�
жание знаний для их дальнейшей ин�
теграции, важно учитывать, что, по�
мимо наличия общих оснований, они
должны 1) расширять и обогащать
имеющиеся представления дошколь�
ников; 2) быть нужными при после�
дующем обучении в школе; 3) быть
доступными и опираться на личный
опыт, связываться с повседневной
жизнью. Кроме того, знания должны
вовлекать детей в решение проблем�
но�поисковых задач, сформулиро�
ванных на основе личного опыта; 
активизировать познавательные ин�
тересы, стремление к усвоению новой
информации; стимулировать умствен�
ную деятельность (процессы анализа,
синтеза, сравнения, обобщения и
классификации); повышать уровни
самоконтроля, самоорганизации и са�
мооценки. 

Важное условие интеграции содер�
жания образования – выявление
системообразующего фактора, по�
иск основания для объединения. Под
системообразующими факторами мы 
понимаем идеи, явления, понятия,
предметы, способные соединить ком�
поненты системы, стимулировать 
деятельное проявление, сохранить
определённую и необходимую сте�
пень свободы компонентов, обеспе�
чить саморегуляцию новой системы
и её саморазвитие. Мир должен
предстать в сознании воспитанников
в целостном виде как единое инфор�
мационное поле.

В соответствии с этими ориентира�
ми в дошкольном и предшкольном об�
разовании возможна систематизация
вокруг категорий различного харак�
тера («живое», «неживое», «движе�
ние», «качество», «количество»,
«потребности» и др.), что даёт воз�
можность получения детьми первона�
чальных образных представлений о
разных «картинах» мира.

личных областей знаний, что приво�
дит к их уплотнению и концентрации,
расширению эвристических и познава�
тельных способностей (Н.С. Антонов,
А. Турсунов, А.С. Белкин, Н.К. Чапа�
ев, И.П. Яковлев). Интеграция в обра�
зовании проявляется в том, что сум�
марное воздействие образовательных
компонентов на воспитанников во мно�
го раз активнее и предпочтительнее,
чем влияние каждого из них по отдель�
ности, что обеспечивает позитивный
результат обучения.

Дошкольный возраст является пе�
риодом интенсивного интереса к со�
ставлению различных познаватель�
ных позиций по отношению к предме�
ту деятельности, это время расцвета
логического и образного мышления. 
К старшему дошкольному возрасту
мозг детей перестраивается для усвое�
ния новой информации и по своим
функциональным характеристикам
уже готов к восприятию большей по
объёму и сложной по качеству инфор�
мации. Определяющую роль начинает
играть память как средство накопле�
ния интенсивно приобретаемого в дан�
ный период личного опыта. Заметно
возрастают возможности умственной
деятельности, интенсивно развивает�
ся способность обобщения, существен�
но увеличивается последовательность
мыслительных операций. 

По мнению Л.С. Выготского, для
детей характерна синкретичность
восприятия, выражающаяся в нерас�
членённости чувственного образа
объекта. Синкретизм имеет большое
значение в процессе дальнейшего раз�
вития мышления. Для эффективного
осуществления интеграции необходи�
мо развивать все виды восприятия:
зрительное, слуховое, тактильное,
кинестетическое, вкусовое, обоня�
тельное. 

Для выявления структуры содер�
жания образования в целом, соотно�
шения его структурных элементов и
определения основополагающих свя�
зей можно использовать разные под�
ходы, но при этом иметь в виду, что
интеграция содержания образования
выражается в таком отборе и струк�
турировании каждого раздела, кото�
рый включает в себя ряд элементов

смежных разделов и прикладных
знаний.
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Реализация проектной деятельно�
сти в образовательной практике свя�
зана с формированием определённой
среды. В связи с этим использование
проектов предполагает прежде всего
кардинальное изменение роли педа�
гога, который должен стать организа�
тором, руководителем и консультан�
том. Вторым необходимым условием
выполнения проектов дошкольника�
ми является наличие информации,
обеспечивающей самостоятельность
ребёнка в выборе темы и выполнении
работы. Наконец, должны быть со�
зданы оптимальные условия для
оформления результатов проектной
деятельности и их обсуждения. 

Проектную деятельность целесооб�
разнее использовать в работе со стар�
шими дошкольниками. Этот возраст�
ной этап характеризуется более 
устойчивым вниманием, наблюда�
тельностью, способностью к началам
анализа, синтеза, самооценки, а так�
же стремлением к совместной дея�
тельности. В проекте можно объеди�
нить содержание образования из раз�
личных областей знания. Кроме того,
открываются широкие возможности
организации совместной познава�
тельно�поисковой деятельности де�
тей, педагогов и родителей. Тема про�
екта зависит от сезонных изменений,
общественных явлений. Задача педа�
гога – создать у воспитанников инте�
рес к проблеме. 

Приведём примеры использования
проектной деятельности в практике
работы педагогов ДОУ г. Челябинска.

Проект образовательной деятель�
ности с детьми разновозрастной груп�
пы по теме «Растения – зелёный цвет
Земли».

Основные цели – расширить и обо�
гатить знания дошкольников о расте�
ниях и их строении, о пользе для 
человека; сформировать интерес и 
бережное отношение к природе. Дан�
ная цель реализуется через следу�
ющие задачи. 

Младший возраст: 1) развивать
умение рассматривать семена, опре�
делять форму, цвет (область «Позна�
ние»); 2) развивать умение подбирать
парные картинки, узнавать и назы�
вать некоторые растения (область
«Чтение художественной литерату�
ры»); 3) развивать мелкую моторику,

Для выявления объектов интегра�
ции в каждом разделе программы не�
обходимо выделить совокупность ве�
дущих системообразующих понятий,
идей, фактов, моделей, тем и т.п., об�
разующих его содержательное «ядро»,
«смысловую доминанту» и определя�
ющих объём материала раздела, а так�
же его структуру по годам обучения.

На этих условиях можно выделить
ряд интегративных блоков, внутри
которых осуществима интеграция об�
разования в ДОУ: природа, её основ�
ные закономерности и отношения 
(ознакомление с окружающим миром,
экология, изобразительная деятель�
ность, социальное воспитание); мир
людей и искусство, их взаимоотноше�
ния и закономерности. Реализация 
содержания этих блоков возможна че�
рез четыре взаимосвязанных между
собой направления: физическое, соци�
ально�личностное, познавательно�ре�
чевое, художественно�эстетическое. 

Одной из технологий интеграции
образования в практике ДОУ являет�
ся проектная деятельность. До�
школьники приобретают знания и
умения в процессе планирования и
выполнения постепенно усложня�
ющихся практических заданий�про�
ектов. При правильном применении
данного метода развиваются творче�
ские способности и самостоятель�
ность дошкольников в обучении, осу�
ществляются непосредственные свя�
зи между приобретением знаний и
умений и их применением в решении
практических задач. 

Задания�проекты всегда ориенти�
рованы на самостоятельную деятель�
ность ребёнка (индивидуальную, 
парную или групповую) в течение 
определённого времени. По продол�
жительности проекты могут быть
краткосрочными (от 1 занятия до 1
дня) и длительными (от 1 недели до 
3 месяцев).

Проектная деятельность предпола�
гает решение какой�то проблемы, пре�
дусматривающей, с одной стороны, ис�
пользование разнообразных методов и
средств обучения, а с другой – интегри�
рование знаний, умений из различных
областей науки и творчества. Результа�
ты выполненных проектов должны

быть конкретными и практически
ориентированными. 
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закреплять навыки счёта до 5 (об�
ласть «Познание»); 4) развивать уме�
ние строить качели, скамейки по мо�
дели (область «Познание»); 5) закреп�
лять умение намазывать клеем лист,
приклеивать его посередине основно�
го листа (область «Художественное
творчество»).

Старший возраст: 1) формировать
представления детей об условиях
жизни растений, правилах посадки
семян, ухода за посадками (область
«Познание»); 2) закреплять умение
выделять последовательность звуков
в простых словах (область «Чтение
художественной литературы»); 3)
развивать мелкую моторику; закреп�
лять умения решать арифметические
задачи на сложение и вычитание с по�
мощью знаков и символов (область
«Познание»); 4) продолжать учить со�
оружать постройки, объединённые
общей темой, определять подходя�
щие детали для постройки (область
«Познание»); 5) закреплять приёмы
вырезания симметричных предметов
из бумаги, сложенной пополам; по�
ощрять самостоятельное проявление
творчества (область «Художественное
творчество»).

Названные задачи решались через
разные виды деятельности по цент�
рам, указанным в таблице.

Проект на тему «Земля – наш об�
щий дом». 

Вместе с детьми педагог составляет
план – «паутинку», которая является

образовательной основой. Процесс
планирования содержания деятель�
ности в центрах активности начинает�
ся с вопроса к детям: «Что мы с 
вами можем сделать, чтобы более по�
дробно узнать о Земле?». Все идеи 
педагог записывает, затем корректи�
рует. 

Задачи воспитателя заключаются 
в том, чтобы дополнить идеи дошколь�
ников, помочь им подобрать разнооб�
разные материалы для реализации
этих идей в разных центрах активно�
сти, предусмотреть интегрирован�
ность решения задач по разным видам
деятельности в каждом из центров. 

Примеры детских идей: 
– взвесить камни, узнать, какой 

тяжелее; каким способом можно из�
мерить расстояние между городами
(центр математики);

– прочитать книги о Земле; решить
кроссворд; сочинить сказку или рас�
сказ; зашифровать и расшифровать
слова; сделать книги, газеты о Земле;
познакомиться с разными энциклопе�
диями (центр литературы);

– рассмотреть глобус; узнать о раз�
ных камнях; собрать коллекцию раз�
ных камней; подготовить сообщения
по теме проекта (центр науки);

– сделать из газет глобус; нарисовать
карту Земли; выполнить аппликацию
о нашей планете (центр искусства);

– построить необычный транспорт
для путешествия (центр строитель�
ства); 

Центр
активности

Центр науки

Центр
литературы

Центр
математики

Центр
строительства

Центр
искусства

Модели слов (на(
звания растений),
фишки для звуко(
буквенного анали(
за

Модели растений,
цветов, знаки, сим(
волы

Вид деятельности

Подготовка грунта. 
Рассматривание и посадка семян

Сооружение построек по модели, схе(
ме, плану

Земля, ёмкости для посадки, рабочий
инвентарь, фартуки, модели посадки,
семена, лейка с водой

Набор «Крупный строитель», дополни(
тельный материал для обыгрывания
постройки «Парк», схемы, план парка

Изобразительные средства, модели
последовательности действий, трафа(
реты, шаблоны, силуэты растений

Младший возраст Старший возраст Младший возраст Старший возраст

Материал

Лото «Растения»

Плоскостные фи(
гуры цветов, лис(
тиков, стебельков

Звукобуквенный
анализ слов

Вырезание сим(
метричных пред(
метов из бумаги

Решение арифме(
тических задач

Дидактическая иг(
ра «Растения»

Счёт предметов 
до 5

Намазывание и
приклеивание го(
товых силуэтов
деревьев, цветов
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– провести игру «Путешествие вок�
руг света» (центр игры);

– приготовить блюда разных наро�
дов (центр кулинарии);

– разучить подвижные игры раз�
ных народов (открытая площадка).

Затем педагоги информируют ро�
дителей о том, какая тема интересует
детей, какой объём знаний имеется у
воспитанников; раскрывают перспек�
тиву работы над проектом. Выслушав
предложения по планированию и вы�
яснив, какую помощь могут оказать
родители, педагоги составляют план
их участия в реализации проекта. 

Следующим шагом является выбор
детьми центров активности. Педагоги
проводят презентацию центров, сооб�
щают детям, какие интересные мате�
риалы их ожидают, просят подумать
и решить, в какой центр пойти и чем
заняться сегодня. После того как вы�
бор сделан, педагоги предлагают нес�
кольким воспитанникам высказаться
(рассказать о своём плане). Воспита�
тели подбирают материалы разного
уровня сложности и выкладывают
различные вспомогательные пособия
для поддержки самостоятельных
действий детей: схемы, модели, лите�
ратуру во всех центрах в зависимости
от индивидуальных интересов и раз�
вития ребёнка. В качестве партнёров
в совместной деятельности выступа�
ют взрослые (младший воспитатель,
родитель, специалист) или ребёнок 
(с более высоким уровнем развития).
Спланированная работа может быть
не закончена за один день. В этом 
случае дошкольник завершает её в 
вечернее время, в последующие дни,
а партнёры и помощники могут ме�
няться в зависимости от желания 
детей. 

Подведение итогов деятельности в
центрах активности педагоги осуще�
ствляют на итоговом сборе, задача 
которого заключается в том, чтобы
продемонстрировать результаты про�
дуктивной деятельности, иницииро�
вать процесс самооценки достижений
детей, выявить трудности, наметить
перспективы. Помимо этого, на ут�
реннем сборе дети высказывают ас�
систентам слова благодарности за
оказанную помощь, предлагают на�

учить других тому, чему научи�
лись сами. Творческое самовыра�

жение приветствуется и ценится
детьми и взрослыми. 

Анализ продуктов детской деятель�
ности и самооценка работы во время
итогового сбора дают информацию об
умении ребёнка строить работу в со�
ответствии с выбранной целью, ис�
пользовать полученные знания в
практической деятельности, самосто�
ятельно ставить и решать проблемы,
испытывать чувство удовлетворён�
ности результатами, согласовывать
свои действия с действиями других.
По окончании работы педагоги пред�
лагают детям вспомнить и обдумать
все занятия в рамках проекта. 

В ходе выполнения и по заверше�
нии проекта педагоги проводят ана�
лиз результатов наблюдений и
продуктов детской деятельности. На
основе накопившихся сведений и вы�
явленных фактов делаются выводы
об особенностях и динамике продви�
жения ребёнка по ведущим направле�
ниям проектной деятельности, вклю�
чая социально�личностное развитие. 

Таким образом, работа над проек�
том имеет большое значение для раз�
вития познавательных интересов
дошкольника. В этот период происхо�
дит интеграция между общими спосо�
бами решения учебных и творческих
задач, общими способами мыслитель�
ной, речевой, художественной и дру�
гих видов деятельности. Через объ�
единение различных областей знаний
формируется целостное видение кар�
тины окружающего мира. 

Проектная деятельность помогает
связать обучение с жизнью, формиру�
ет исследовательские навыки, разви�
вает познавательную активность, са�
мостоятельность, творческие способ�
ности, умение планировать, работать
в коллективе. Всё это способствует 
успешному обучению детей в школе.
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блематике, что, в свою очередь, со�
здаёт следующие причинные взаи�
мосвязи.

1. В философии образования проис�
ходит смена ведущих концепций и 
на основе переосмысления накоплен�
ного культурного опыта вырабатыва�
ются разнообразные подходы как в
теории педагогики, так и в образова�
тельной практике. Культура создаёт
почву для развития и укоренения
многообразия, вариативности и каче�
ственного своеобразия всех своих эле�
ментов, а образование даёт детям по�
нимание этих процессов.

2. Смена социально�экономиче�
ских ориентаций стимулирует педа�
гогов обращаться к базовым ценно�
стям культуры для того, чтобы кор�
ректировать традиционные и ставить 
инновационные культурные цели и
задачи образования в условиях меня�
ющегося общества, с помощью куль�
турологии находить адекватные сред�
ства для реформ. Сфера образования
ищет поддержку в сфере исследова�
ния культуры, так как именно она, 
а не сменяющие друг друга политиче�
ские или идеологические рефлексии
определяет динамику системы обра�
зования.

3. Субъекты образовательных сис�
тем (дети, педагоги, родители, работ�
ники управления, общество в целом)
начинают понимать необходимость
более активного насыщения образо�
вательного процесса культурными
компонентами.

Названные причины поставили 
педагогов перед насущной необходи�
мостью пересмотра педагогических
позиций, критической переоценки
устоявшихся научно�теоретических
и практических систем воспитания.
Отдавая дань прежним педагогиче�
ским достижениям и не умаляя зна�
чимости известных общих законо�
мерностей, в настоящее время мы вы�
нуждены изменить ракурс научного
анализа процессов обучения и воспи�
тания, признавая приоритет культу�
рологического и интеграционного
подходов. 

Взгляд на тот или иной предмет с
культурологических позиций означа�
ет признание общечеловеческих
культурных достижений исходным,
отправным моментом в педагогиче�

Демократические реформы и эво�
люционное развитие системы до�
школьного образования в россий�
ском обществе привели к внедрению
в практику разных методических
подходов, среди которых особое мес�
то занимает интегрированное обуче�
ние и воспитание. Всё большее зна�
чение в решении проблемы гумани�
зации дошкольного образования
приобретают задачи и функции
ДОУ, основанные на отношении к
детству как к уникальному периоду
жизни человека, так как именно в
это время формируются представле�
ния об окружающем мире, происхо�
дит интенсивное развитие личности
ребёнка. Интеграция содержания
дошкольного образования, по мнению
многих исследователей, является од�
ним из важнейших педагогических
условий повышения эффективности
развития эмоционально�интеллекту�
альной сферы формирующейся лич�
ности. 

Актуальность проблемы инте�
грации дошкольного образования
обоснована в Федеральных государ�
ственных требованиях к структуре
основной общеобразовательной про�
граммы дошкольного образования
(ФГТ), утверждённых приказом 
№ 655 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. Таким образом, про�
блема интеграции образовательных
областей является в настоящее время
одной из самых насущных и, одно�
временно, дискуссионных. 

Расширение мультикультурного
содержания образования выдвигает
требования к перестройке нацио�
нальных образовательных систем 
на основе новых интеграционных

схем, повышает интерес педаго�
гов к культурологической про�

Формирование толерантности
у дошкольников в условиях
интегрированного обучения

О.Н. Подивилова
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ском анализе. Очертив контуры со�
временной культуры, необходимо 
определить место и роль воспитания в
системе культурных ценностей, наз�
начение воспитания в общем движе�
нии общества и развитии жизни на
земле [4, с. 6]. 

Одним из путей реализации базис�
ного содержания дошкольного обра�
зования и обеспечения всестороннего
развития ребёнка является интегра�
ция содержания в условиях специ�
ально организованного педагогиче�
ского процесса. Интеграция содержа�
ния, основанного на взаимодействии
разных видов детской деятельности,
инициирующих самостоятельность и
активность ребёнка и удовлетворя�
ющих его основные потребности, даёт
возможность использовать получен�
ную информацию, способы и средства
деятельности в новых условиях, обес�
печивает связь с личным опытом, 
делает возможным взаимодействие
детей и взрослых. 

Интегрированное обучение в ДОУ
по своей сущности является лично�
стно ориентированным, так как в нём
смещены акценты с формирования
знаний, умений и навыков на реше�
ние развивающих и воспитательных
задач. При этом знания, умения и на�
выки выступают как средство воспи�
тания и развития. 

Личностный подход в интегриро�
ванном обучении реализуется в сле�
дующих положениях: 

1) наполненность содержания обу�
чения жизненно важным познава�
тельным материалом, познаватель�
ными задачами, стремление решить
которые побуждает узнать что�то 
новое; 

2) конгруэнтность личности педа�
гога, т.е. способность вести себя 
органично собственным мыслям и
чувствам, проявлять своё истинное
«Я», «быть собой», что снимает пси�
хологическое напряжение у детей,
позволяет им реализовать свои воз�
можности; 

3) принятие и понимание ребёнка,
безусловно положительное отноше�
ние к нему, создание благоприятного
психологического климата; 

4) опора на самоактуализацию лич�
ности, побуждение к выявлению

и реализации в процессе обуче�
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ния её внутреннего потенциала, к
личностному росту.

Развитие интеграции – двусторон�
ний процесс формирования активно�
сти социальной среды и ребёнка; при�
ложение совместных усилий как со
стороны самого ребёнка, так и со сто�
роны среды, в которую он входит. 

Чтобы интеграция проходила ус�
пешно, необходимо, с одной стороны,
формировать систему убеждений,
взглядов, установок на принятие, по�
нимание, терпение, т.е. толерант�
ность у всех участников интеграци�
онного образовательного процесса. 
С другой стороны, становление толе�
рантности происходит в процессе
творческой деятельности, общения и
развития самосознания. Эти условия
может обеспечить совместное обуче�
ние, в ходе которого у детей, их роди�
телей и педагогов изменятся установ�
ки в сторону принятия многомерно�
сти жизни, разнообразия поведения. 

Данное направление представлено
в Федеральных государственных 
требованиях к структуре основной 
об�щеобразовательной программы 
дошкольного образования образова�
тельной областью «Коммуникация»,
содержание которой ориентировано
на овладение конструктивными спо�
собами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми через реше�
ние следующих задач:

1) развитие свободного общения 
детей со взрослыми и сверстниками;

2) развитие всех компонентов уст�
ной речи детей в различных формах 
и видах детской деятельности;

3) практическое овладение детьми
нормами речи.

Интеграция позволяет целенаправ�
ленно готовить дошкольников к при�
нятию разных людей, формировать 
толерантное отношение к человече�
ской «инакости», закладывать куль�
турную норму формирующегося
гражданского общества – уважение к
межчеловеческим различиям. В этом
смысле дошкольный возраст являет�
ся периодом расширения социальных
связей с миром, овладения социаль�
ным пространством человеческих от�
ношений через общение со взрослы�
ми, а также через игровые и реальные
отношения со сверстниками [3, с. 77].
По мнению А.В. Запорожца, в данном
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лерантной культуры характерно от�
крытое сопоставление различных по�
литических позиций при условии
современного поиска согласия и ста�
бильности в обществе, на базе при�
знания общечеловеческих ценностей.
Гуманистическая направленность
воспитания основ толерантной куль�
туры детей старшего дошкольного
возраста проявляется в том, что каж�
дый ребёнок рассматривается как
творческая личность с её субъектив�
ными предпочтениями и установка�
ми в общественной жизни. 

Толерантность формируется целе�
направленно и поэтапно. 

Формирование толерантности –
это начальный этап процесса её ста�
новления и развития в ходе специаль�
но организованной деятельности, на�
правленной на расширение области
осознанной компетентности. Когни�
тивный компонент здесь будет не�
сколько опережать операциональ�
ный. Предпосылками формирования
толерантности являются свойства
нервной системы, особенности лич�
ности и специфика субъектного инди�
видуального опыта. 

Встреча с «непохожим другим» и
необходимость взаимодействия с 
ним – один из вариантов стрессовой
ситуации. В связи с этим толерант�
ность можно рассматривать как 
одну из составляющих такого пове�
дения, которое позволяет субъекту 
с помощью осознанных действий,
способами, адекватными личност�
ным особенностям, справиться с
трудной жизненной ситуацией или
стрессом (так называемое копинг�
поведение). 

Ряд исследований, посвящённых
изучению отношений участников ин�
теграции, обнаруживают интересные
тенденции. Так, положительное отно�
шение к интегрированному обучению
в большей степени проявляется у пе�
дагогов и родителей, уже вовлечён�
ных в него. Такое сотрудничество
важно прежде всего при решении
творческих задач, где взрослый, вво�
дя ребёнка в новую ситуацию, не даёт
готовых образцов, инструкций, по�
шагово направляющих к заранее
спланированному «открытию». Спе�
циально организованные действия
детей, совместно решающих новую

возрасте закладывается базис культу�
ры личности на основе социальных
(ориентированных на других людей)
и нравственных (ориентированных
на общественные нормы) мотивов 
поведения.

В дошкольном возрасте происходит
также становление механизмов 1) то�
лерантного поведения (личностной
идентификации, децентрации, эмпа�
тии); 2) развития личности (сопод�
чинения мотивов, становления внут�
ренней позиции); 3) нравственного
развития (обособления, социальной
перцепции, просоциального поведе�
ния, включающего основные показа�
тели толерантного поведения). 

Высокая восприимчивость до�
школьников, их быстрая обуча�
емость благодаря пластичности
нервной системы создают возмож�
ности для успешного нравственного
воспитания, формирования основ
толерантной культуры и социально�
го развития личности. Развитие
личности ребёнка наиболее эффек�
тивно при общении со сверстниками
и взрослыми в различных видах дея�
тельности. В социальном развитии
ведущее место занимает присвоение
моральных ценностей своего народа
и – позднее – познание и присвоение
общечеловеческих нравственных
ценностей.

Ценность толерантной культуры с
общественных позиций заключается
в поддержании социальной стабиль�
ности как отдельной личности, так и
общества в целом. Толерантная куль�
тура необходима по отношению к раз�
личным культурным группам и их
конкретным представителям. Данная
ценность является признаком лично�
стной зрелости, высокой самооценки
и осознания надёжности собственной
жизненной позиции, а также призна�
ком открытого для всех идейного те�
чения, которое не боится сравнения с
другими точками зрения и не избега�
ет духовной конкуренции, выражает�
ся в стремлении достичь взаимного
уважения, понимания и согласова�
ния разнородных интересов и точек
зрения без применения давления,
преимущественно методами разъяс�
нения и убеждения [2, с. 32]. 

Гуманистический принцип педа�
гогики предполагает, что для то�
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участников, диалог создаёт усло�
вия для максимального творческого 
роста. 

Таким образом, толерантную лич�
ность характеризует стремление до�
стичь взаимопонимания на основе 
равноправия и согласованности раз�
личных установок и реализовать это
взаимопонимание через сотрудниче�
ство и диалог.

Значимость педагогического обще�
ния возрастает по мере усиления роли
человеческого фактора, повышения
требований к уровню подготовки под�
растающего поколения, использова�
ния нестандартных педагогических
технологий в образовательном про�
цессе. Важнейшими чертами педаго�
гического мастерства, способству�
ющими воспитанию толерантной
культуры, являются установление 
и поддержание отношений доверия 
и доброжелательности, основанных
на взаимном сотрудничестве, в кото�
ром уважение гармонично сочетается
с требовательностью.

Итак, проблема воспитания толе�
рантной культуры – одна из самых
актуальных в современном россий�
ском обществе. Дошкольное обра�
зовательное учреждение способно 
показать детям пример ненасилия,
свободы, толерантности. Осваивая
социальную, природную, культур�
ную среду, используя её воспита�
тельные возможности и «приспосаб�
ливая» её к нуждам детства, ДОУ 
должно стать центром толерантного
воспитательного пространства. 

Толерантность как личностное об�
разование выступает важнейшим 
условием успешной интеграции через
различные формы организации дея�
тельности. Интегрированное образо�
вание должно, в свою очередь, способ�
ствовать развитию толерантности и 
утверждению социального равенства
на основе формирования у всех уча�
стников интеграции умений строить
взаимодействие на принципах со�
трудничества и взаимопонимания,
готовности понять и принять других
людей.
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задачу и не знающих способа реше�
ния, но ищущих его сообща, выдви�
гая, проверяя и уточняя самые безум�
ные гипотезы, – вот образ сотрудни�
чества как формы самостоятельного
открытия детьми нового. 

Помимо этого, через игровую дея�
тельность ребёнок познаёт нрав�
ственные требования, учится обще�
нию со сверстниками, сотрудниче�
ству, согласованию собственных
действий с другими людьми. Часто в
ходе игры дети проявляют жадность,
эгоизм, агрессивность, поэтому есте�
ственно, что детской игрой надо уме�
ло управлять и направлять её в нуж�
ное русло. Игра служит познанию
действительности, обеспечивает воз�
можность усвоения различных соци�
альных ролей и моделей обществен�
ных отношений. 

Основным методом воспитания
нравственных чувств и качеств как в
отечественной, так и в зарубежной
педагогике является осознание ребён�
ком своих переживаний, познание 
себя и сравнение с другими. Ориен�
тация в игре на сверстника, интерес и
внимание к нему, стремление понять
его особенности имеют важнейшее
значение в формировании толерант�
ности. По этой причине воспитатель�
ную работу по развитию ориентации
на сверстника важно сочетать с обуче�
нием детей самой технике общения,
коммуникативным умениям как спо�
собам выражения отношения друг к
другу. Задача педагога – заинтересо�
вать, увлечь игрой и поддержать 
проявления внимания одного ребёнка
к другому. 

Гуманистическое педагогическое
взаимодействие – это всегда взаимо�
действие диалогическое, творческое,
личностное и индивидуализирован�
ное. Оно обеспечивает не только пе�
редачу знаний от педагога воспитан�
никам, но также их совместный 
личностный рост, взаимообогащение
[1, с. 117]. Если в качестве основно�
го критерия оценки успешности 
общения принять его значимость
для развития толерантных возмож�
ностей участников, то наиболее 
оптимальной формой является меж�
личностный диалог. Основанный на

равноправии, взаимном доверии,
признании самоценности его
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мотивационных установок для на�
хождения эффективных способов раз�
решения конфликтных ситуаций, что
помогает впоследствии сформировать
основы конструктивного поведения в
процессе идентификации, которая
позволяет выстроить личностный об�
раз ребёнка, познающего и распозна�
ющего не только мир, но и самого се�
бя, своё окружение.

Коррекционно�развивающая про�
грамма «Давайте дружить!» пред�
ставляет собой целостный и завершён�
ный методический продукт, в котором
обобщён собственный опыт автора.
Она состоит из четырёх блоков, вклю�
чающих 30 комбинированных заня�
тий, в которые входят беседы, игры,
упражнения с элементами анимало�
терапии, арттерапии, игротерапии,
библиотерапии, сказкотерапии, му�
зыкотерапии, психогимнастики, ре�
лаксационные упражнения, этюды,
театры�экспромты. Коррекционно�
развивающие занятия проводятся с
оптимальной периодичностью в 4–5
дней продолжительностью 30–35 ми�
нут. Состав участников – дети 5–7
лет, имеющие высокий, выше средне�
го и средний уровень конфликтности
(количество детей в группе зависит от
результатов диагностической работы
и варьируется от 6 до 10 участников).

Цель программы – создание поло�
жительных установок, направля�
ющих старших дошкольников на 
нахождение конструктивных спосо�
бов выхода из конфликтных ситуа�
ций, влияющих на формирование 
мотивов конструктивного поведения
и снижение конфликтности в процес�
се идентификации себя с другими.

Задачи программы: 1) снижение
конфликтности за счёт установления
дружеских отношений между до�
школьниками; 2) осознание детьми
собственных мотивов поведения; 
3) определение результативных спо�
собов решения конфликтных ситуа�
ций; 4) коррекция внутрисемейных
отношений с помощью метода арт�
терапии.

Коррекционно�развивающая про�
грамма представляет собой цикл по�

Дошкольное детство – один из са�
мых важных этапов жизни человека.
В старшем дошкольном возрасте ре�
бёнок познаёт окружающий мир, на�
капливает новый опыт и учится стро�
ить отношения в процессе идентифи�
кации себя со сверстниками.

Развитие личности дошкольника
предполагает осознание им себя, це�
лей и мотивов своих действий и
действий сверстников; понимание
причин сложившейся ситуации; ос�
мысление условий, в которых будут
протекать действия; определение на
основе опыта возможных способов
разрешения конфликтных ситуаций
и их вероятных исходов. Этому спо�
собствует создание положительных

Формирование мотивационной сферы
дошкольника в процессе

идентификации себя со сверстниками*

Т.В. Семеновских
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следовательных блоков, предна�
значенных для работы со старшими
дошкольниками: «Детская дружба –
трудное чувство» (эмоциональный
блок); «Чего я больше всего хочу?»
(когнитивный блок); «Реши кон�
фликтную ситуацию» (поведенче�
ский блок); четвёртый блок предпола�
гает совместную работу детей с их 
родителями: «Мама, папа и я – счаст�
ливая семья». 

Поскольку дошкольники легко за�
ражаются чужими эмоциями, их не�
обходимо прежде всего увлечь, заин�
тересовать занятиями, которые не
должны утомлять.

Количество занятий с первого по
третий блок определено ориентацией
на возраст детей, темпы и глубину 
освоения ими нового материала. 
Каждый блок – это несколько заня�
тий, объединённых одной тематикой.
Главное условие эффективности заня�
тий – участие детей, которых не сле�
дует оценивать, добиваясь единствен�
но правильного ответа. 

Четвёртый блок «сквозной», пред�
полагающий проведение занятий
внутри первых трёх блоков, кото�
рые планировались по мере со�
гласия одного из родителей участво�
вать в совместной работе с детьми
(при желании могут участвовать оба
родителя). 

Каждое занятие состоит из ввод�
ной, основной и заключительной 
частей.

Вводная часть для всех занятий 
является единой, направленной на
создание положительного отношения
дошкольника к работе, ведущему,
сверстникам. Особое внимание уделя�
ется эмоциональному фону, обеспечи�
вающему позитивное межличностное
взаимодействие. Здесь применяется
механизм эмоционального зараже�
ния, позволяющий устанавливать до�
верительные отношения, в которых
педагог становится образцом для эмо�
циональной идентификации, благо�
даря чему корректируется эмоцио�
нальное состояние ребёнка. Продол�
жительность этой части 3–5 минут.

Основная часть соответствует глав�
ной цели занятия и включает в 
себя «мысленные картинки», разви�

вающие игры, в которых возника�
ет новая психологическая фор�

ма мотивов: гипотетически можно
представить себе, что именно в игре
происходит переход от мотивов, име�
ющих форму аффективно окрашен�
ных непосредственных желаний, к
мотивам, имеющим форму обобщён�
ных намерений. Дошкольники учат�
ся анализировать предложенные им
конфликтные ситуации, интерпрети�
ровать их, осознавать иррациональ�
ность своего поведения, применять
действенное блокирование неадекват�
ного поведения. Осознание ребёнком
собственных мотивов поведения 
происходит благодаря механизмам
проекции, сличения. Продолжитель�
ность основной части занятия – 25
минут.

Заключительная часть предпола�
гает снятие психоэмоционального
напряжения, внушение желательно�
го настроения, закрепление поло�
жительного эффекта, стимулиру�
ющего и упорядочивающего психи�
ческую и физическую активность 
детей, приведение в равновесие их
эмоционального состояния, улучше�
ние самочувствия и настроения: про�
игрывание этюдов, релаксация, уп�
ражнения на расслабление, подведе�
ние итогов. Продолжительность этой
части – 5 минут.

Исключение по времени проведе�
ния составляют занятия четвёртого
блока, поскольку совместная работа
родителей с детьми требует большего
внимания со стороны педагога�психо�
лога, а также длительного обсужде�
ния полученных в ходе занятий про�
дуктов деятельности (рисунков, кол�
лажей). Продолжительность занятий
четвёртого блока составляет 50–60
минут (вводная часть 10–15 минут,
основная – 35–40 минут, заключи�
тельная – 5–10 минут).

Приведем пример занятия из
третьего блока программы «Как на�
учиться управлять своим поведени�
ем?». Данное занятие помогает опре�
делить, изучить и закрепить приёмы
конструктивного разрешения кон�
фликтных ситуаций и обосновать ре�
зультативные способы для их устра�
нения. Закрепление приемлемых
для ребёнка стереотипов поведения и
эффективных способов разрешения
конфликтов происходит в процес�
се самоидентификации, когда до�
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школьник ставит себя на место свер�
стника.

Цель занятия – устранять и
конструктивно разрешать конфликт�
ные ситуации в процессе идентифи�
кации.

Ход занятия.
Вводная часть.
Упражнение «Общий круг» позво�

ляет сплотить детей, настроить их на
занятие. 

Ведущий (педагог) собирает детей
вокруг себя:

– Давайте сядем на пол, но так,
чтобы каждый из вас видел всех дру�
гих ребят, меня и чтобы я могла ви�
деть каждого из вас.

Единственно правильным решени�
ем здесь является создание круга.
Когда дети рассаживаются в круг,
взрослый говорит:

– А теперь, чтобы убедиться, что
никто не спрятался и я вижу всех и
все видят меня, пусть каждый из вас
поздоровается глазами со всеми по
кругу. Я начну первая. Когда я по�
здороваюсь со всеми – начнёт здоро�
ваться мой сосед.

Ведущий заглядывает в глаза каж�
дому ребёнку по кругу и слегка кива�
ет головой. «Поздоровавшись» со все�
ми детьми, он дотрагивается до плеча 
соседа, предлагая ему поздороваться
с ребятами.

Основная часть.
Работа с текстом, создание кон�

фликтных ситуаций, которые до�
школьники разрешают, находя кон�
структивные способы.

Дети садятся на ковёр. Ведущий
читает следующий рассказ:

Жил(был мальчик Толик. Он был умный

и сообразительный. Как(то раз во время

игры он вдруг догадался, что в послед(

ней драке упал из(за того, что Вовка

подставил ему подножку. Толик встал,

подошёл к Вовке и ударил его по голове.

Воспитательница наказала его. «Но по(

чему?! – удивился Толик. – Я ведь его

справедливо ударил»…

Вопросы для обсуждения. Что сде�
лал Толик и почему его наказала
воспитательница? Что чувствовал
Толик перед тем, как что�то сделать,
и что потом, когда его наказали?

Был ли Толик хозяином своих
чувств, умел ли владеть ими?
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Как лучше поступить на месте 
Толика?

Далее ведущий продолжает:
– У каждого дома есть хозяин или

хозяйка. Если хозяин хороший, то в
доме прибрано, вещи разложены по
местам. Такой дом хорошо служит
своему хозяину. Если же хозяин пло�
хой, то в доме беспорядок, вещи раз�
бросаны где попало. Хозяин то и дело
ищет какую�то вещь и не может най�
ти, а ненужные вещи, наоборот, лезут
в руки. Такой дом не может служить
своему хозяину. Так же и с чувства�
ми. Один человек может быть хозяи�
ном своих чувств, управлять и распо�
ряжаться ими, другой не может, 
поэтому чувства управляют и распо�
ряжаются таким человеком, что до�
ставляет ему много хлопот. 

Дети задумываются и обсуждают,
кто хозяин в их «доме». Ведущий 
показывает способы владения своими
эмоциями, рассказывает сказку и 
даёт три сказочных совета, которые
помогли Ивану:

– Перво�наперво, когда приходит
сильное чувство, встань обеими нога�
ми на землю. Встань и пяткой, и все�
ми пальцами, чтобы земля силу дала.
Второе – когда землю почувствовал,
осмотрись вокруг и, пока что�нибудь
маленькое не найдёшь – муравья, 
комара, муху или цветочек, – чувство 
наружу не выпускай. Третье – вдохни
глубоко�глубоко полной грудью и ти�
хонечко выдохни так, чтобы сам свое�
го выдоха не услышал. Когда три 
совета выполнишь, то сразу пой�
мёшь, что надо делать – смеяться 
или плакать, кулаками махать или
вести спокойный разговор. 

Вопросы для обсуждения. Что хо�
чется делать после выполнения этих
советов, которые помогли Ивану? По�
чему?

Упражнение «Хочу» направлено
на формирование у дошкольников
умения контролировать своё поведе�
ние, сдерживать негативные эмоцио�
нальные порывы. Ведущий кончи�
ком карандаша медленно рисует в
воздухе какую�либо геометрическую
фигуру. Дети должны угадать её, 
а угадав – не прокричать тут же 
правильный ответ, а преодолеть 
своё «хочу выкрикнуть», дождаться 
команды и прошептать ответ.



Заключительная часть.
Релаксация «Загораем» направле�

на на расслабление, снятие у детей
психологического напряжения.

– Представьте себе, что ваши ноги
загорают на солнышке (вытянуть но�
ги вперед, сидя на стуле). Поднимаем
ноги, держим: ноги напряжены. 

Можно предложить ребёнку самому
потрогать, какими стали его мышцы.

– Опустили ноги – они устали, а те�
перь отдыхают, расслабляются. Как
хорошо, приятно стало. Вдох – выдох!

Мы прекрасно загораем!
Выше ноги поднимаем!
Держим... держим… напрягаем...
Загораем!  Опускаем.

(Ноги резко опустить на пол.)

Подведение итогов.
– О чём мы говорили на занятии?
– Какие три совета нужно помнить,

чтобы владеть своими чувствами? 
– Что понравилось на занятии?

Итак, главное место в процессе
внедрения предлагаемой программы
занимает решение старшими до�
школьниками «трудных» ситуаций,
которые составлены с соблюдением
двух условий: 1) ситуации являются
значимыми для детей (это необходи�
мо для того, чтобы соответству�

ющим образом мотивировать и целе�
направленно активизировать до�
школьников); 2) содержание ситуа�
ций и характер поставленных в них
проблем адекватен реальной дей�
ствительности (это позволяет педа�
гогу�психологу дать положитель�
ную установку детям на нахождение 
эффективных способов выхода из
конфликта в процессе идентифика�
ции себя с другими). 
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3. Заказ № 4101

Издательство «Баласс» выпускает пособия для ДОУ

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

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

✦ Эти пособия включают наглядный и методический материал;

✦ позволяют воспитателю без предварительной подготовки провести

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

✦ дают возможность детям применять и развивать различные умения

и навыки, в том числе речевые.

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

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru
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Для научно обоснованной и эффек�
тивной реализации программ «До�
школьное образовательное учрежде�
ние плюс До…» и «Дошкольное 
образовательное учреждение плюс…
После» необходимо конкретизиро�
вать этапы «До» и «После» дошколь�
ного психофизиологического разви�
тия детей, соотнося, соответственно,
первую программу с пренатальным
периодом, а вторую – с постнаталь�
ным. Адекватные и, одновременно,
специфические факторы индуцируют
в каждом из этих периодов разно�
характерные развивающиеся взаимо�
отношения зародыша, эмбриона, пло�
да, ребёнка и матери. Эти отношения
имеют психологическую, физиологи�
ческую, поведенческую, эмоциональ�
ную, валеологическую, научающую,
а возможно, в чём�то и обучающую
природу.

Первые отношенческие контакты
матери с эмбрионом происходят в 
виде осознания ею собственной бере�
менности и последующих физиологи�
ческих изменений, происходящих с
плодом. Далее, по мере развития пло�
да, материнские впечатления от взаи�
моотношений с будущим ребёнком
всё больше выражаются в определён�
ных ожиданиях. В связи с этим мать
индуцирует и коммуникативные ре�
акции, а плод и ребёнок – ответные.
Таким образом и возникает ситуация
научения плода и ребёнка – в услови�
ях опережающей научающей актив�
ности матери, т.е. необходимой субъ�
ект�субъектности взаимоотношений.
Ещё в раннем пренатальном периоде
формируется устойчивый феномен,
называемый научением, сущность
которого заключается в приобрете�
нии нового опыта, модификации по�

Обращаясь в этой статье к выраже�
нию «плюс До и После», используем
гомологию первого с названием жур�
нала «Начальная школа плюс До и
После» – с той лишь разницей, что в
названии журнала «До» соотносится
с дошкольным образованием, а «По�
сле» – с основным общим образовани�
ем, а в названии этой статьи «До» 
индуцирует научение или предучение
[2, с. 134] и «После» обращено к 
начальному образованию.

Кстати, идею «До и После» целесо�
образно использовать при прогности�
ческой разработке и реализации На�
циональной образовательной иници�
ативы «Наша новая школа». В таком
случае «До» – это существующий в
настоящее время образовательный
кризис, а вот «После» – пока не 
очень понятно. Тем более если иметь
в виду, например, опережающее об�
разование, образование для устойчи�
вого развития, ноосферное образова�
ние и образовательное общество (по 
В.И. Вернадскому) и т.д. Однако за�
метим, что наряду с инициированной
«Нашей новой школой» в государ�
ственных документах названа также
«школа неопределённости» (как
«один из стратегических приоритетов
образования»). Значительно раньше 
в США рассматривался проект обра�
зования «вне / без школы».

Названия этих образовательных
проектов основываются не на игре
слов, а имеют глубокий смысл, или
смысловую ценность поиска траекто�
рии развития образования. Кроме 
того, в России иногда используется 
ещё и ценностно�смысловая методо�
логия – это понятийно�терминологи�
ческое обозначение является не са�
мым удачным, поскольку данная

методология вторична и далеко
не нова.
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или иные органы растут особенно
быстро и наиболее чувствительны к
внешним (как позитивным, так и не�
гативным) воздействиям;

6) целесообразные воздействия на
мать, которые могут иметь выражен�
ную экологическую, обучающую, а
также воспитывающую, поведенче�
скую природу, а на плод – воздей�
ствия поведенческого характера.

На описанной системе (в её науч�
ной обоснованности и технологиче�
ской обеспеченности) и должна осно�
вываться целесообразная пренаталь�
ная педагогика.

Таким образом, разработка и реа�
лизация эффективной программы
для школы материнства, готовящей к
решению названных выше проблем�
ных факторов, является важнейшей
задачей, которая, тем не менее, в на�
стоящее время не в полной мере под�
даётся эффективному решению.

Научной основой такого педагоги�
ческого подвижничества К.Д. Ушин�
ским была первично названа педаго�
гическая антропология, разрабаты�
вая которую он подчеркнул: «Если
педагогика хочет воспитать человека
во всех отношениях, то она должна
узнать его тоже во всех отношениях».

Обратим внимание: К.Д. Ушин�
ский, во�первых, имел в виду знания
о человеке «во всех отношениях», т.е.
не раздробленные и частые, но общие
(сейчас сказали бы – интегрирован�
ные, системные) знания; во�вторых,
говоря, что педагогика «должна 
узнать», учёный подразумевал, ко�
нечно же, перспективу, только не 
понятно какого будущего, которая,
однако, реально началась уже в на�
чале XX в. с работ В.И. Несмелова,
Н.А. Бердяева, М. Шепера и др.

И всё�таки К.Д. Ушинский первым
из российских педагогов обратил 
внимание на актуальность не кон�
кретных раздробленных знаний об 
обучаемых (физиологических, гигие�
нических, дидактических, педоант�
ропологических и пр.), но именно –
комплексных, системных знаний о
человеке, целенаправленно формиру�
ющемся в процессе развития самого
образования. Это тем более важно,
что названная система (как теперь
стало очевидно) содержит или должна
содержать в качестве подсистем тео�

ведения или в выраженном конечном
результате. 

В перинатальном периоде заклады�
ваются уже некоторые основы воз�
можного обучения в виде процедуры,
приводящей к усвоению информации,
хотя во многом это зависит от особен�
ностей плода [5, с. 32]. Явления науче�
ния и обучения укрепляются в разви�
тии их взаимосвязей в постнатальном
периоде развития ребёнка – с началом
дошкольного образования. Именно в
таком аспекте эти явления рассматри�
ваются чаще всего за рубежом и реже 
в России в сравнительной психологии,
этологии и педагогике. При этом явле�
ние научения отличается широким
кругом модификаций поведения, 
или относительно устойчивых изме�
нений в поведении в виде привыка�
ния, условных рефлексов первого 
рода, «проб и ошибок», а также 
условных рефлексов второго рода, 
латентного научения, инсайт�науче�
ния, запечатления и т.д.

Всё это целесообразно усвоить ре�
бёнку (хотя бы выборочно) накануне
погружения в систему дошкольного
образования, т.е. на этапе «Дошколь�
ное образовательное учреждение
плюс До…».

Важнейшим фактором эффектив�
ного использования пренатального
периода развития плода является 
охрана детства и материнства сред�
ствами педиатрии, оздоровления 
(матери, ребёнка, утробной и внеш�
ней среды), пренатальной психоло�
гии и пренатальной педагогики.
Именно для этого создана антена�
тальная система охраны плода, кото�
рая предполагает 

1) научение (обучение) будущей 
матери в школе материнства; 

2) создание оптимальных условий
для нормального развития и преду�
преждения врождённых заболева�
ний; 

3) исключение заболеваний матери
во время беременности, особенно в
первые дни и недели; 

4) контроль за материнским орга�
низмом, находящимся под воздей�
ствием внешней среды и являющим�
ся, в свою очередь, внешней средой
для плода; 

5) учёт критических периодов
развития плода, в которые те
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за, основанная на конвергенции био�
генеза и социогенеза, позволяет
представить индивидуальное разви�
тие ребёнка как повторение основ�
ных стадий биологической эволюции
и этапов культурно�исторического
развития человечества. 

Таким образом, человек за время
своего внутриутробного развития
проходит путь от простейшего дву�
клеточного организма, зародыша,
эмбриона, плода до выраженного су�
щества с человеческим обликом. Уже
после рождения рассматриваются ти�
пы периодизации развития личности,
основанные на разных критериях и
признаках. Например, одна из таких
типологий включает периоды ново�
рождения, младенчества, раннего
детства, первого детства, второго
детства и т.д.

Как показывают исследования, важ�
ными являются не возрастные перио�
дизации сами по себе, которых имеется
немало (по Л.С. Выготскому, А.В. Пет�
ровскому, Э. Эриксону, Л. Кобергу, 
Ж. Пиаже, Дж. Брунеру и др.), а, 
во�первых, поведенческая обусловлен�
ность научения – с конкретными ха�
рактерными периодами развития ре�
бёнка; во�вторых, врождённые склон�
ности (т.е. личностные особенности) к
определённым типам научения и по
разным периодам; в�третьих, возраст�
ные (по периодам развития) предраспо�
ложенности к определённым типам 
поведения; в�четвёртых, последова�
тельная, непрерывная и поэтапная 
взаимосвязь развивающихся типов 
научения.

В контексте сказанного заметим,
что в начале XX в. И.П. Павлов стре�
мился открыть всеобщие законы 
научения и соответствующие им
нервные механизмы. Однако только
изучение гомологии поведения и на�
учения у животных и человека высве�
тило глубокий смысл сравнения их
интеллектуальных особенностей, что
и позволяет доказательно характе�
ризовать развитие ребёнка на отдель�
ных пренатальных и постнатальных
периодах. В своё время Ч. Дарвин 
заметил: «Различия в разуме между
человеком и высшими животными,
как бы велики они ни были, опреде�
лённо есть различия в степени, но 
не в роде».

рию биосоциогенеза, сравнительную
психологию, сравнительную педагоги�
ку, сравнительное образование (эдуко�
логию), сравнительную дидактику
(онтодидактику), антропологию, пси�
хофизиологию, биосоциологию, это�
логию, экологию человека и валео�
логию [3; 4].

Однако вряд ли целесообразно раз�
дельное попредметное выделение пе�
речисленных областей знания. Выход
из этого положения был найден в ви�
де их целесообразной интеграции, ре�
зультат которой назван «человекове�
дением», «человекознанием» и даже
«народоведением». Но, как представ�
ляется, первичная проблема заклю�
чается не в названии, а в разработке
той сущности, которую будем назы�
вать далее всё�таки человековедени�
ем и которую предстоит довести (как
необходимую и актуальную) и до уже
практикующих педагогов, и до буду�
щих специалистов.

Такой подход к системному позна�
нию развивающегося человека почти
синхронно реализуется с разным 
успехом и в России, и за рубежом.
Впрочем, становление современного
человековедения сопряжено со зна�
чительными трудностями, обуслов�
ленными влиянием двух факторов: 
1) выходом на новую парадигму фун�
даментализации всех ступеней непре�
рывного образования – в аспекте кон�
вергентных интересов, потребностей
и возможностей общества как цело�
стной системы; 2) целесообразной и
заинтересованной реализацией ди�
версифицированных особенностей,
способностей и предрасположенно�
стей отдельных людей или их типоло�
гических групп.

Именно в связи с этим в настоящей
статье рассматриваются целенаправ�
ленные и целесообразные научающие
воздействия на плод в утробе матери
и на ребёнка до второго детства 
включительно. Необходимо знать и
использовать в научении особенно�
сти развития плода на всех его перио�
дах, в основе чего лежит биогене�
тический закон Геккеля–Мюллера:
онтогенез есть краткое и сокращён�
ное повторение филогенеза (со все�
ми дальнейшими его поправками

А.Н. Северцовым). Тем самым го�
мология онтогенеза и филогене�
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С учётом всего сказанного коллек�
тив нашего Института здоровья и эко�
логии человека ЧГПУ вёдет основные
исследования по следующим направ�
лениям: 

1) диверсификационно�конвер�
гентная системная целостность обще�
го образования – в условиях глубокой
трансформации образования и утвер�
ждения национального образователь�
ного проекта «Наша новая школа»
[7–9]; 

2) научно�прикладное обоснование
и разработка пренатальной и перина�
тальной педагогик, которые, как по�
казано выше, базируются на совре�
менном педагогическом антропогене�
зе, пренатальной и перинатальной
психологии, а также педиатрии и
институированной системе «охрана
материнства и младенчества (в аспек�
те валеологии)» [6].

С опорой на проведённый выше
анализ объективных оснований для
природосообразного развития ребён�
ка обратимся теперь к реалиям, на 
основе которых должно быть целесо�
образным выделение обусловленных
периодов развития детей и соответ�
ствующих им типов научения (обуче�
ния), воспитания и целенаправленно�
го развития.

Акцентируем: если ориентировать�
ся на «Начальную школу плюс До и
После», то, безусловно, плюсовать
можно только то, что обладает неко�
торой общностью – в нашем случае в
виде формы организации образова�
ния. Именно поэтому «До» – это орга�
низация дошкольного образования, а
«После» – среднего общего образова�
ния. Такое соотношение отмечается
во многих документах, хотя, по сути,
оно может показаться не очень убеди�
тельным – в связи с множеством опре�
делений образования. Однако нахо�
дятся некоторые аргументы в защиту
именно «дошкольного образования»,
но не пренатального и перинатально�
го развития человека.

Имея в виду сущность образова�
ния и соответствующего предобра�
зования, целесообразно рассматри�
вать дошкольное образование как
переходный период от преддо�
школьного развития, научения (обу�
чения) и воспитания к начальному
образованию.

Основы сравнительной психоло�
гии закладывали психологи�эволю�
ционисты В.А. Вагнер, П.А. Кропот�
ник, Д.А. Кашкаров, А.Н. Северцов,
Н.Н. Ладыгина�Котс и др., а также
зоопсихологи В. Келер, Дж. Когхи�
ла, К.С. Лешли, Э. Торндайк и др.
Экологические аспекты сложных
форм поведения животных (или эко�
логию поведения животных) изуча�
ли Б. Мантейфель, Н.П. Наумов,
И.А. Шилов, А.Д. Слоним и др. 
Велик вклад в развитие сравнитель�
ной психологии И.П. Павлова, 
М.П. Штодина и других исследовате�
лей, изучавших антропологию науче�
ния, а также К. Лоренца, Н. Тинбер�
гена, Л.В. Крушинского и других
учёных�этологов. Ещё в XIX в. акаде�
мик И.П. Павлов настаивал: «Нет
сомнений в том, что систематическое
изучение фонда прирождённых реак�
ций животных чрезвычайно будет
способствовать пониманию нас самих
и развитию в нас способностей к лич�
ностному самоуправлению».

В аспекте сравнительной психоло�
гии разработаны и реализуются (осо�
бенно за рубежом) когнитивные ме�
тоды сравнения психики животных
и психики человека – на соответ�
ствующих стадиях их интеллекту�
ального развития и в пренатальном 
и постнатальном периодах развития
человека.

Идея сравнительности оказалась
настолько плодотворной, что во вто�
рой половине XX в. она вышла за гра�
ницы сравнительной психологии и в
настоящее время осторожно вводится
в педагогическую психологию. Более
того, делаются попытки спроециро�
вать эту идею на педагогику, образо�
вание и даже дидактику. Однако слу�
чилось так, что независимо от этого
была начата разработка эдукологии –
сравнения зарубежного и отечествен�
ного образования [1], а также онтоди�
дактики – сравнительной дидактики
[10]. При этом было бы весьма целесо�
образно не ограничительное (как
практически получается), а углублён�
ное и развёрнутое исследование на�
званных феноменов, учитывая, ко�
нечно, системно�подсистемную взаи�
мосвязь педагогики, образования, 

дидактики и множества соответ�
ствующих им теорий. 
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Ближе других к такому рассмотре�
нию был Л.С. Выготский [2], который
говорил о дошкольном возрасте (в
широком и буквальном понимании
«дошкольного») и о школьном воз�
расте, а также о переходном периоде
развития ребёнка – от одного возраст�
ного периода к другому.

Заметим, впрочем, что, как пока�
зывает анализ, в практике нынешне�
го образования всё оказалось не�
сколько иначе, чем прогнозировалось
(с учётом проводимой модернизации).
Приведём пример, близкий к теме
настоящей статьи: 20% детей, прихо�
дящих в 1�й класс начальной общеоб�
разовательной школы, оказываются
неподготовленными к ней в психофи�
зиологическом отношении и познава�
тельно�деятельностном смысле; лишь
около 20% будущих первоклассни�
ков подготовлены к школе; до 60%
поступающих в школу детей нужда�
ются в дополнительной подготовке.
При этом практически все дети, по�
ступающие в 1�й класс, идут в школу
с охотой. Однако через 4 месяца око�
ло 40% первоклассников теряют 
интерес к школе, учению, одноклас�
сникам. А к концу первого года 
обучения до 80% учащихся остаются 
непонятыми своим учителем и не
имеют гармоничных взаимоотноше�
ний с ним.

Представленная статистика явля�
ется типичной и не позволяет гово�
рить о высоком качестве и оздоравли�
вающем характере образования. Бо�
лее того, массовое общее образование
в России можно назвать выраженно
здоровьезатратным и для обучаемых,
и для педагогов.

Есть все основания полагать, что
практикуемые в настоящее время те�
стирование и диагностика дошкольни�
ков – на предмет их психологической и
познавательно�деятельностной готов�
ности к школе – являются в принципе
неэффективными, так как не обеспечи�
вают массового и успешного решения
важной образовательной задачи. Ведь
сначала необходимо определить, что
именно целесообразно оценивать у 
будущих первоклассников.

Приведённые количественные ха�
рактеристики реальных постдиагно�

стических «успехов» обучаемых
показывают, однако, что исполь�

зуемые традиционные диагностики
позволяют оценить всего лишь спе�
цифическую обученность (нередко в
виде «натасканности») будущего
школьника, но не потенциал обуча�
емости и воспитуемости, основанный
на выраженных особенностях, воз�
можностях, способностях и предрас�
положенностях ребёнка, – потенци�
ал, который позволяет определить 
типологию адекватного начального
общего образования. Собственно, с
этого и должны начинаться диверси�
фикация поступающих в 1�й класс и
типологическая диверсификация са�
мого образования.

Данная задача далека от решения,
по крайней мере в России, но чрезвы�
чайно актуальна и реальна, что под�
тверждает опыт зарубежного образо�
вания. Именно поэтому настоящая
статья призвана акцентировать вни�
мание заинтересованных педагогов
на непрерывном и целенаправленно
диверсифицированном научении,
обучении и развитии подрастающих
детей – на этапах от пренатального 
до начально�школьного возраста.

Таким образом, подлинная модер�
низация российского образования не
может не начинаться с пренатального
развития, целесообразного преддо�
школьного научения, воспитания и
развития, обучения дошкольников 
во взаимосвязи этих педагогических
явлений, начиная с пренатальной 
педагогики, «дошкольного образова�
ния» и до начального общего образо�
вания – в аспекте диверсифицирован�
ных возможностей, наклонностей,
способностей и предрасположенно�
стей детей.

Решить эту задачу, имеющую со�
держательную, технологическую, ор�
ганизационную и человековедческую
составляющие, не просто. Считаем,
что ближайшей возможностью для
этого является реализация проектов
«Наша новая школа», «Школа не�
определённости», «Образование без
школы», «Образовательное общест�
во» и др. на мировом уровне.

Литература

1. Бордовский, Г. Эдукология как наука об
образовании / Г. Бордовский, Б. Извозчиков //
Вестник высшей школы. – 1991. – № 3. – 
С. 24–32.

38



2. Выготский, Л.С. Избранное / Л.С. Выгот�
ский. – М. : Издательский Дом Ш. Амонашви�
ли, 1996. – 224 с. 

3. Казначеев, В.П. Здоровье нации, просве�
щение, образование / В.П. Казначеев. – М. ;
Кострома : Исслед. центр проблем качества
подготовки специалистов, 1996. – 248 с.

4. Казначеев, В.П. Проблемы человековеде�
ния / В.П. Казначеев. – М. : Исслед. центр
проблем качества подготовки специалистов, 
1997. – 352 с.

5. Резникова, Ж.И. Интеллект и язык : Жи�
вотные и человек в зеркале экспериментов. : 
Ч. I : учеб. пос. для студентов вузов / Ж.И. Рез�
никова. – М. : Наука, 2000. – 279 с.

6. Тюмасева, З.И. Дорога в страну чудес :
комплексная программа и руководство по не�
прерывному эколого�валеологическому образо�
ванию в ДОУ / З.И. Тюмасева, Е.Г. Кушнина. –
Челябинск : Изд�во ЧГПУ, 2000. – 159 с.

7. Тюмасева, З.И. Метатеория образования :
[Монография] / З.И. Тюмасева, Б.Ф. Кваша. –
СПб. : МАНЭБ, 2004. – 414 с.

8. Тюмасева, З.И. Экологическое строитель�
ство детской души / З.И. Тюмасева, Е.Г. Куш�
нина. – Челябинск : Изд�во ЧГПУ, 2000. – 240 с.

9. Тюмасева, З.И. Эколого�валеологические
тайны модернизации современного образова�
ния : словарь�справочник / З.И. Тюмасева,
В.П. Стариков. – Сургут : ГУП ХМАО «Сур�
гутская типография», 2004. – 314 с.

10. Цыганков, А.А. Методологическая разра�
ботка по актуальным проблемам методики на�
учения (Предмет методики : Онтодидактика :
Гносеологические основы научения) / А.А. Цы�
ганков, Л.Я. Бондаренко. – Свердловск : УрГУ,
1978. – 35 с.

Зоя Ивановна Тюмасева – доктор пед. на4
ук, канд. биол. наук, профессор, директор
Института здоровья и экологии человека
Челябинского государственного педагоги4
ческого университета, заслуженный ра4
ботник высшей школы РФ;
Александр Авдеевич Цыганков – канд.
физ.4мат. наук, доцент, зав. эколого4валео4
логическим центром Института здоровья
и экологии человека Челябинского государ4
ственного педагогического университета,

г. Челябинск.

10/1139

Как известно, обучение матема�
тике имеет смысл тогда, когда уча�
щиеся заинтересованы в получении
новых математических знаний. Зна�
чительную роль в процессе форми�
рования интереса играют задачи, 
особенно эстетически привлекатель�
ные. Раскрывая содержание эстети�
ческого потенциала математической
задачи, можно выделить один из 
аспектов взаимосвязи математики и
искусства, основу которого составля�
ют учения о симметрии и таких 
её частных проявлениях, как пропор�
ция и периодичность.

Слово симметрия происходит от
греческого ????????? (??? – производ�
ная от ??? – «вместе, совместно»,
?????? – «мера») и означает «совмест�
ная мера», «соразмерность». Сораз�
мерность левого и правого в билате�
ральной симметрии мы наблюдаем с
первых минут жизни. Эстетическая
ценность симметрии для человека 
во многом объясняется господством
симметрии в природе. С детства чело�
век привыкает к билатерально сим�
метричным родителям, затем у него
появляются билатерально симмет�
ричные друзья; он видит зеркальную
симметрию в бабочках, птицах, ры�
бах, животных; поворотную – в
стройных елях и волшебных узорах
снежинок; переносную – в оградах
парков, решётках мостов, лестнич�
ных маршах, бордюрах, которые изд�
ревле были любимым декоративным
элементом. Мы привыкаем наблю�
дать в природе вертикальные оси и
плоскости симметрии. Таким обра�
зом, симметрия воспринимается как
проявление закономерности, поряд�
ка, царящего в природе. 

При восприятии порядка, очевид�
но, включается не только «образное»,
но и «рациональное» полушарие
головного мозга. Порядок постигает�
ся не только чувством, но и разумом,

Эстетическая привлекательность
математических заданий

Н.А. Шкильменская
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не только правым, но и левым полу�
шарием, и потому порядок доставля�
ет нам эстетическое удовлетворение.
Поэтому и на уроках математики,
приобщая учеников к красоте и тем 
самым вызывая у них познавательный
интерес, мы предлагаем обратить вни�
мание на задания, содержащие идею
симметрии. Это прежде всего задания,
требующие изобразить симметричную
фигуру. Приведём примеры. 

Задание 1. Нарисуйте вертолёт (рис.
1), симметричный относительно 

а) оси Оу;

б) оси Ох;

в) начала координат;

г) прямой  у = 2;

д) прямой  х = 2;

е) прямой у = х.

Задание 2. Закрасьте половину квадра(

та различными способами (несколько та�
ких способов представлено на рис. 2).

Помимо представленных, могут
предлагаться задания, использу�
ющие забавные числовые превраще�
ния. 

Задание 3. Поставьте в клеточках

знаки арифметических действий, скобки

так, чтобы равенство было верным.

а) 9 � 9 = 18;

9 � 9 = 81;

в) 47 � 2 = 49;

47 � 2 = 94;

г) 63 : 3 = 6 � 3 � 3; 

д) 95 : 5 = 9 � 5 � 5;

е) 272 + 16 = 2 � 7 � 2 � 16; 

ж) 815 � 518 = 297.

Задание 4. Найдите ошибку в рас(

суждениях.

40

_ 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

8 + 6 + 4 + 2 + 0 + 2 + 4 + 6 + 8 = 0

40 = 0

Задание 5. Перед вами два столбца

чисел, при этом числа второго столбца

образованы из тех же цифр, что и числа

первого столбца, но с противоположным

порядком их расположения. Какой стол(

бец при сложении даст больший резуль(

тат? Почему?

1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 1

1 2 3 4 5 6 7 8                                 2 1

1 2 3 4 5 6 7                                 3 2 1

1 2 3 4 5 6                                 4 3 2 1

1 2 3 4 5                                 5 4 3 2 1

1 2 3 4                                 6 5 4 3 2 1

1 2 3                                 7 6 5 4 3 2 1

1 2                                 8 7 6 5 4 3 2 1

1                                 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Идею симметрии также заключают
в себе задания, требующие одним рос�
черком нарисовать фигуру. 

Задание 6. Не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одной линии

дважды, начертите фигуру, изображён(

ную на рис. 3–6.

Как уже отмечалось, симметрия
может проявиться как пропорция,
хотя на первый взгляд симметрия и
пропорция выглядят как антиподы.
Если симметрия порождает однород�
ное строение формы, т.е. заключает в
себе идею сохранения, то пропорция
обеспечивает однородный рост фор�
мы, т.е. содержит идею изменения.
Можно сказать, что симметрия – это
неизменность состояния, равновесие,
а пропорция – это неизменность изме�
нения, неравновесность.

Принцип симметрии, объяв собой
всю природу от микромира до макро�
косма, опускает, тем не менее, одно
важнейшее явление – явление роста,
изменения, которое и охватывает
принцип пропорции. Таким образом,
пропорция – это изменение, но не 
любое, а подчинённое конкретной
идее – идее инвариантности. Хорошо
знакомым примером переносной сим�
метрии подобия является группа 

б) 24 � 3 = 27;

24 � 3 = 72;

Рис. 3           Рис. 4                  Рис. 5          Рис. 6

Рис. 2

Рис. 1

у

0

1

1 х



матрёшек, поставленная в ряд: отно�
шение высот матрёшек или их «угол
роста» – та неизменная постоянная,
которая характеризует симметрию
подобия.

Реализация идеи пропорции в
школьном курсе математики может
осуществляться при решении следу�
ющих задач.

1. Из «Арифметики» Л.Ф. Магниц�
кого. «Некто оставил в наследство жене,

дочери и трём сыновьям 48 000 рублей и

завещал жене 1/8 всей суммы, а каждому

из сыновей вдвое больше, чем дочери.

Сколько досталось каждому из наследни(

ков?»

Решение этой задачи изложено у
Л.Ф. Магницкого следующим образом:

«Зри:
48 000     

6000 жене 
8

_ 48 000  первому 2

6 000 второму 2

42 000  третьему 2 

дочери     1

Всем детям:         7

2. «В жаркий день 6 косцов выпили бо(

чонок кваса за 8 часов. Нужно 

узнать, сколько косцов за 3 часа выпьют

такой же бочонок кваса».

3. «Пошёл охотник на охоту с собакой.

Идут они лесом, и вдруг собака увидала

зайца. За сколько скачков собака дого(

нит зайца, если расстояние от собаки до

зайца равно 40 скачкам собаки и рассто(

яние, которое пробегает собака за 5

скачков, заяц пробегает за 6 скачков?» 

(В задаче подразумевается, что скач�
ки делаются одновременно и зайцем,
и собакой.)

4. «Лошадь съедает воз сена за месяц,

коза – за два месяца, овца – за три меся(

ца. За какое время лошадь, коза и овца

вместе съедят такой же воз сена?»

5. «Говорит дед внукам: "Вот вам 130

орехов. Разделите их на 2 части так, что(

бы меньшая часть, увеличенная в 4 раза,

равнялась бы большей части, уменьшен(

ной в 3 раза". Как разделить орехи?»

6. «Некто купил 3/4 аршина сукна и за(

платил за них 3 алтына. Сколько надо

заплатить за 100 аршин такого же сукна?»

7. «Один человек купил 112 баранов

старых и молодых, заплатив за них 49

рублей и 20 алтын. За старого бара(

на он платил по 15 алтын и по 4 полушки,

а за молодого барана по 10 алтын. Сколь(

ко каких баранов было куплено?»

8. «Один человек купил 3 курицы и 

заплатил за них 46 копеек. Первая кури(

ца несла по 3 яйца через 4 дня, вторая –

по 2 яйца через 3 дня, а третья – по 1 

яйцу через 2 дня. Продавал он яйца по 

5 штук за полкопейки. За какое время

окупятся куры?»

9. «Крестьянин, покупая товары, сна(

чала уплатил первому купцу половину

своих денег и ещё 1 рубль; потом упла(

тил второму купцу половину оставшихся

денег да ещё 2 рубля и, наконец, уплатил

третьему купцу половину оставшихся 

денег да ещё 1 рубль. После этого денег

у крестьянина совсем не осталось.

Сколько денег было у крестьянина пер(

воначально?»

10. «Какой сейчас час, если оставшая(

ся часть суток равна прошедшей?»

Помимо названных, можно ис�
пользовать задания, включающие 
какую�то закономерную последова�
тельность. 

Задание 7. Найдите закономерность

в вычислениях:

а)  37 · 3 = 111;                  б) 92 = 81;

37 · 6 = 222;                   992 = 9801;

37 · 9 = 333 9992 = 98001;

и т.д.;                                     99992 = 980001

и т.д.

Задание 8. Поставьте в клеточках

знаки арифметических действий так,

чтобы равенство было верным:

а)  9 � 1 � 2 = 11;

9 � 12 � 3 = 111;

9 � 123 � 4 = 1111;

9 � 1234 � 5 = 11111   и т.д.;
б)  8 � 12 � 2 = 98;

8 � 123 � 3 = 987;

8 � 1234 � 4 = 9876;

8 � 12345 � 5 = 98765   и т.д.

Какова закономерность вычисле(
ний?

Другим проявлением симметрии
может быть периодичность, пронизы�
вающая окружающий мир во всех
направлениях: периоды пульсаров во
Вселенной, открытые в 1967 г., и рит�
мы Солнечной системы – периоды
смены дня и ночи, времён года, фаз
Луны, приливов и отливов, цветения
растений и сезонных миграций жи�
вотных, известные человечеству из�
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древле; постоянно ощущаемые нами
периоды дыхания и сердцебиения и
не замечаемые никогда ритмы био�
токов мозга; бегущие во времени му�
зыкальные и поэтические ритмы и
застывшие в пространстве ритмы 
архитектурных сооружений, оград,
орнаментов и т.д.

В математике идея периода может
проявляться в повторении одного и
того же свойства несколько раз – на�
пример, при графическом представ�
лении процессов задачной ситуации: 

«Улитка ползёт по столбу, высота кото(

рого 10 м. За день она проползает 4 м

вверх, а ночью соскальзывает на 3 м

вниз. За сколько дней доползёт улитка

до конца столба?»

Решение этой задачи может быть
изображено графически следующим
образом (рис. 8).

Могут быть также задания, содер�
жащие в себе повторность цифр. 

Задание 9. Умножьте число

111111111 само на себя.

Результат этого умножения следу�
ющий:

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

111111111

12345678987654321

Задание 10. Если число 777 умно(

жить на число 143, то получится ше(

стизначное число, записываемое

одними единицами: 777 · 143 = 111 111.

Если же число 777 умножить на 429, то

получится число 333 333, записываемое

шестью тройками. Найдите, на какие

числа надо умножить число 777, чтобы

получить шестизначные числа, записы(

ваемые одними двойками, одними чет(

вёрками, одними пятёрками и т.д.

Задание 11. При умножении числа 

12 345 679 на 12, 15, 21, 24 получаются

произведения, в которых 3 раза повторя(

ется одна и та же группа цифр. Какая

группа цифр повторяется в каждом из

этих произведений?

Задание 12. Вы видите три числа,

подписанные одно под другим:

111

777

999

Зачеркните шесть цифр так, чтобы ос(

тавшиеся числа составляли вместе  20.

Задание 13. Перед вами колонка из

пяти строк с 15(ю нечётными цифрами:

111

333

555

777

999

Зачеркните девять цифр таким обра(

зом, чтобы, складывая столбы оставших(

ся шести цифр, получить в сумме 1111.
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чество с учащимися строю на тра�
диционных, годами проверенных
принципах, позволяющих добивать�
ся высокого воспитательного эффек�
та: 1) безусловное принятие каждого
ученика, его сильных и слабых 
сторон; 2) терпение и терпимость в 
достижении результативности педа�
гогического воздействия; 3) бесприст�
растность в оценке поступков уча�
щихся; 4) диалогичность и полило�
гичность в общении с учащимися; 
5) использование чувства юмора как
неотъемлемого методического сред�
ства в работе с младшими школьни�
ками; 6) независимость в общении с
учащимися от своего настроения.

Большое значение в жизни детско�
го коллектива имеют традиции. Из
опыта работы вижу, что развитие тра�
диций ученического коллектива
(учитывая возрастные особенности
детей), последовательное их исполь�
зование в работе приводит к тому, что
у школьников формируются положи�
тельные привычки, ответственное от�
ношение к порученному делу, окру�
жающим людям, самим себе.

На протяжении моей многолетней
работы с младшими школьниками
стали традиционными следующие
мероприятия: 1) праздник рождения
класса (цель – осознание единства,
неповторимости и значимости друг
для друга); 2) поздравление учащих�
ся класса с днём рождения «Я при�
шёл в этот день в этот мир»; 3) празд�
ник «Ода книге» (цель – раскрыть
значение книги в жизни человека); 
4) праздник юмора (цель – снижение
тревожности учащихся, формирова�
ние наблюдательности, воспитание
оптимизма, находчивости); 5) празд�
ники «Русская масленица», «День
матери», Дни здоровья; 6) праздник
семьи; 7) праздник «Встреча Нового
года». 

В школьном коллективе можно
сформировать много традиций, глав�
ное – их нравственная основа, да�
ющая возможность сплотить детей,
преодолеть их одиночество и безза�
щитность, воспитать умение быть 
Человеком.

В начальных классах закладыва�
ются ростки детского самоуправле�
ния. Основу развития классного са�
моуправления составляет игра. Уже 

Настоящий воспитатель только тот,
кто будит дремлющий в ребёнке дух

и даёт ему силы для настоящего
органического развития.

П.П. Голонский

Работаю по развивающей системе
Л.В. Занкова с 1992 г. Радость, Доб�
рота, Любовь, Понимание, Сопережи�
вание… Как важно всё это иметь в
детстве, если рядом с тобой понимаю�
щий учитель.

Каждый школьный день у нас от�
крытие. Для учеников это открытие
мира, огромного и прекрасного, а для
меня – открытие сокровищ детских
душ, прикосновение к неиссякаемо�
му роднику ребячьей выдумки, сме�
калки, фантазии. Это встреча с мно�
гоцветным, сложным, причудливым
миром неповторимых характеров,
чувств и поступков, интересов и даро�
ваний. 

Хочу поделиться нашими традици�
ями работы по развитию самоуправ�
ления в ученическом коллективе.

За 34 года педагогической работы
мною выпущено много учеников, ко�
торые успешно обучались в старших
классах. Быть учителем начальных
классов, т.е. вести почти все предме�
ты и одновременно быть классным
руководителем, сложно, но это даёт
возможность тесного соприкоснове�
ния с детским миром и позволяет осу�
ществлять личностное взаимодей�
ствие. Работать в начальных классах
может лишь тот, кто очень любит де�
тей, кто умеет в каждом маленьком
человеке видеть неповторимую лич�
ность, владеет организаторскими спо�
собностями, имеет чувство юмора,
всегда готов протянуть руку помощи
своим воспитанникам, уважать се�
мейные традиции ученика.

Одной из первостепенных задач в
1�м классе считаю формирование

детского коллектива. Сотрудни�

Развитие самоуправления
в ученическом коллективе

В.П. Лозовская
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Постепенно к 4�му классу выделя�
ется группа ребят, к мнению которой
прислушивается большинство. При
анализе КТД они видят причины 
успехов и неудач, способны возгла�
вить любое полезное начинание. Ини�
циативная группа во многих случаях
руководит процессом формирования у
сверстников адекватной самооценки.

Таким образом, классным руково�
дителям, принявшим детей в 5�й
класс, легко дальше развивать навы�
ки самоуправления.

Основными функциями учениче�
ского самоуправления считаю 1) са�
моактивизацию; 2) организованное
саморегулирование; 3) коллективный
самоконтроль.

Постоянно отслеживаю, как разви�
вается самоуправление в классе. Для
этого провожу опрос учащихся, выяв�
ляя уровень общественной активно�
сти детей. Так, если в 1�м классе в 
самоуправленческую деятельность
вовлечена только половина школьни�
ков, то к 4�му классу уже все участву�
ют в самоуправлении. Интенсивно
повышается взаимодействие с други�
ми классами в организации обще�
школьной жизни (для сравнения:
47% первоклассников и 83% четве�
роклассников). Существенно возра�
стает и осознание учащимися ответ�
ственности за результаты работы 

с 1�го класса ребята любят выполнять
различные поручения. Они чувствуют
свою значимость и ждут возможности
проявить себя. На протяжении всех
четырёх лет общения со своими уче�
никами уделяю внимание этой проб�
леме, и на средней и старшей ступе�
нях обучения они становятся лидера�
ми ученического самоуправления.

Самоуправление постепенно раз�
вивается с 1�го класса в организо�
ванных малых группах, где каждый
имеет своё конкретное поручение:
«Лесовички» отвечают за полив и
посадку растений; «Друзья Айболи�
та» проверяют чистоту рук, нали�
чие сменной обуви; есть также
«Друзья Золушки», «Знайки»,
«Олимпийцы»…

Каждый год, по мере взросления
детей, меняются состав и названия
малых групп. Поручения в классе
распределяются через обыгрывание
различных ситуаций. Придумываем
название стране�классу, определяем
органы управления в «стране» и по�
ручения в игровой форме. Задаю ре�
бятам вопрос: «Каким министром
каждый из вас хочет быть?» – и 
возникают ученические «министер�
ства» здравоохранения, информации,
культуры, образования, физкульту�
ры и спорта, охраны природы, твор�
чества.
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своего коллектива, параллели на�
чальной школы (с 41% в 1�м классе
до 90% в 4�м классе). Взрослея, дети
последовательно и постепенно приоб�
ретают опыт организации совместной
деятельности и коллективного обще�
ния.

Формирование и развитие учени�
ческого самоуправления является
для меня одной из важнейших задач.
Успех данного вида деятельности во
многом зависит от правильности вы�
бора актива класса. В него входят 
самые ответственные ученики, поль�
зующиеся всеобщим доверием и ува�
жением. Постепенно школьники при�
выкают к тому, что организация
классных дел требует постоянного
участия всех одноклассников, выпол�
нения ими различных поручений.
Каждому подбираю дело по душе, в
котором он сможет определить сферу
приложения своих творческих воз�
можностей (см. схему на с. 44).

Таким образом, ученическое само�
управление – это форма организации
деятельности коллектива учащихся,

обеспечивающая развитие их само�
стоятельности в принятии и реали�
зации решения для достижения 
общественно значимых целей. Само�
управление развивается тогда, когда
ребята могут сами определить пути
решения поставленной проблемы, и
к 4�му классу складывается практи�
чески во всех видах деятельности.
На протяжении четырёх лет обуче�
ния я стараюсь видеть успех каждо�
го ученика в большом и малом деле,
отмечаю эти успехи в школьном
дневнике.
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Изменения, происходящие в сфере
образования на современном этапе,
вызваны потребностью общества в 
самостоятельных, инициативных и
ответственных специалистах, уме�
ющих учиться – т.е. самостоятельно
управлять своей познавательной дея�
тельностью. В связи с этим возникает
особая потребность формирования у
школьников учебной самостоятель�
ности как умения расширять знания,
совершенствовать умения, развивать
способности по собственной инициа�
тиве. От того, каким образом будут
заложены основы этой самостоятель�
ности в младшем школьном возрасте,
зависит выполнение задачи в целом
на последующих этапах образования.

Организовать любую деятель�
ность, в том числе и учебную, без
оценки невозможно, так как оценка
является одним из её компонентов, 
а также регулятором и показателем
эффективности. Но и сохранение
прежней системы оценивания учеб�
ного труда, в которой практически
отсутствует учёт мнения самих обу�
чающихся, делает затруднительным
переход на личностно ориентирован�
ное обучение.

Всё очевиднее становится необхо�
димость сделать оценку более диффе�
ренцированной и содержательной,
сместив акцент на формирование реа�
листичной самооценки и усиление
внутренней мотивации. Для этого пе�
дагогу  следует иметь полноценную и
обоснованную оценочную систему.

Таким образом, обнажается проти�
воречие между существующей ориен�
тацией контрольно�оценочной дея�

тельности на выяснение того, в
какой мере учащиеся овладели

учебной информацией, и реально
востребованной современным образо�
ванием ориентацией этой деятельно�
сти на выявление способности школь�
ников использовать освоенное содер�
жание для решения практических 
задач.

Возникает проблема построения
контрольно�оценочной системы с ис�
пользованием различных инструмен�
тов безотметочного оценивания в со�
ответствии с существующими видами
контроля.

Именно систематичность обеспечи�
вает понимание критериев оценки и
создаёт базу для самооценивания
детьми своего труда. Систематич�
ность предполагает также организа�
цию оценивания на всех этапах уро�
ка: постановка цели (как приняли
цель учащиеся и на что обратить вни�
мание учителю); повторение (что хо�
рошо усвоено, над чем и как ещё сле�
дует поработать); изучение нового
(что и насколько усвоено, где и поче�
му возникли сложности); закрепле�
ние (что получается и в чём нужна 
помощь); подведение итогов (что
удачно и где есть затруднения).

Наиболее важным условием орга�
низации эффективной оценки дости�
жений школьников в безотметочном
обучении является эффективный вы�
бор форм и способов оценивания.

Словесная оценка – это краткая 
характеристика процесса и результа�
тов учебного труда. Данная форма
оценочного суждения позволяет рас�
крыть ученику динамику результа�
тов его деятельности, проанализиро�
вать его возможности и степень при�
лежания. 

Самым простым вариантом оцени�
вания можно считать оценочные суж�

Контрольно9оценочная система
с использованием различных

инструментов безотметочного
оценивания 

М.В. Горбачевская 
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дения, построенные на основе крите�
риев балльной отметки. Так, оцени�
вая работу ученика, педагог фиксиру�
ет уровень выполнения требований:

– справился отлично, не допустил
ни одной ошибки, изложил материал
логично, полно, привлёк дополни�
тельную информацию;

– справился хорошо, полно и ло�
гично раскрыл вопрос, самостоятель�
но выполнил задание, знает порядок
выполнения, видна заинтересован�
ность, но не заметил ошибки, не 
успел их исправить, в следующий раз
надо поискать более удобный способ
решения и т.д.;

– выполнил основные требования,
понимает суть, однако не всё учёл, пе�
реставил местами логические звенья
и т.д.;

– выполнил все требования, но 
осталось поработать вот над этим…,
вместе посмотрим вот это…

Такие оценочные суждения приме�
нимы к оценке результата деятель�
ности, а при оценке её процесса могут
быть использованы другие оценочные
суждения, построенные на выделении
выполненных этапов и обозначен�
ные «ближайшими шагами», которые 
необходимо сделать обучаемому.

Учитель может строить такие суж�
дения, опираясь на следующую па�
мятку: 1) выдели, что должен делать
ученик; 2) найди и подчеркни, что у
него получилось; 3) похвали его за
это; 4) найди, что не получилось; 
определи, на что можно опереться,
чтобы получилось; 5) сформулируй,
что ещё нужно сделать, чтобы полу�
чилось; какими умениями для этого
ученик уже владеет (найди этому
подтверждение); чему надо научить�
ся, что (кто) в этом поможет.

Большое значение в оценочной дея�
тельности имеет эмоциональный от�
зыв педагога или одноклассников на
работу ученика. При этом отмечают�
ся любые, даже незначительные
продвижения («Браво! Это лучшая
работа!»; «Как твои буквы похожи на
образец написания!»; «Ты порадовал
меня!»; «Я горжусь тобой»; «Ты пока�
зал, что умеешь хорошо работать»). 

Особое место в современных под�
ходах к оценке достижений младших

школьников занимают методы
наглядной самооценки.

Удобным инструментом оценива�
ния может стать линеечка, напомина�
ющая измерительный прибор. Такая
оценка помогает избежать сравнения
учащихся между собой (поскольку у
каждого оценочная линеечка только
в собственной тетради). Вот как мож�
но оценить домашнюю работу по ма�
тематике:

Это значит, что работа написана не�
аккуратным почерком и что школь�
ник правильно решил задачу и вы�
полнил сравнения, но ошибся в при�
мерах. 

Оценка при помощи линеечек орга�
низуется следующим образом. Снача�
ла учитель задаёт критерии оценки –
объясняет названия линеечек. По
форме они должны быть чёткими, од�
нозначными и понятными детям.
Каждый критерий обязательно об�
суждается с учениками, чтобы всем
было понятно, как по нему оцени�
вать. После обсуждения всех крите�
риев школьники самостоятельно оце�
нивают свою работу. 

После самооценки наступает оче�
редь оценки учителя. Собрав тетради,
педагог ставит свои «плюсики» на ли�
неечках. Совпадение ученической и
учительской оценок (вне зависимости
от того, низко или высоко школьник
оценил свою работу) означает: «Мо�
лодец! Ты умеешь себя оценивать». 
В случае завышенной, а тем более за�
ниженной самооценки ученика учи�
тель ещё раз поясняет ему  критерии
оценивания и просит в следующий
раз быть к себе снисходительнее ли�
бо, напротив, строже.

Работая в системе безотметочного
обучения, учитель при оценивании
знаний, навыков, достижений учени�
ка не должен употреблять «замените�
ли» отметочной системы: «звёздо�
чек», «зайчиков», «черепашек» и т.п.

При безотметочном обучении ис�
пользуются средства оценивания, с
одной стороны, позволяющие зафик�
сировать индивидуальное продвиже�
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ние каждого ребёнка; с другой сторо�
ны, не провоцирующие учителя на
сравнение детей между собой. Тако�
вы, например, «Листы индивидуаль�
ных достижений», в которых отмеча�
ются уровни учебных достижений по
множеству параметров. Эта форма
фиксации оценивания является лич�
ным достоянием ребёнка и его роди�
телей.

Ещё одним средством предъявления
собственных достижений для их оцен�
ки является «Портфель достижений
ученика», представляющий собой под�
борку индивидуальных работ – твор�
ческих (отражающих интересы
школьника); лучших (отражающих
прогресс школьника в какой�либо 
области); представляющих собой про�
дукты учебно�познавательной дея�
тельности (самостоятельно найденные
информационно�справочные материа�
лы из дополнительных источников,
доклады, сообщения, размышления
об отобранных материалах). 

В начале изучения темы целесооб�
разно провести стартовую оценку
подготовки учащихся. Результаты
такой оценки в начальной школе
можно отметить с помощью «Лесенки
достижений», поместив фигурку,
символизирующую исходный уро�
вень владения данным навыком, на
ту или иную ступеньку.  

Продвижение ребёнка в ходе изуче�
ния темы в ряде случаев полезно 
отмечать оценкой в виде дроби, зна�
менатель которой показывает коли�
че�ство ошибок, сделанных в преды�
дущей работе, а числитель – количе�
ство ошибок в данной работе.

Целесообразно также использовать
так называемую холистическую шка�
лу. Оценка работ с её помощью ве�
дётся следующим способом. Все 
работы учащихся раскладываются на
группы в соответствии с разными
критериями (например, на две стопки
по общему признаку «приемлемо /
неприемлемо»). Затем каждая из
этих групп сортируется по иным кри�
териям. Так, в стопке «приемлемо»
может быть выделена группа работ,
отвечающая признаку «неправильное
оформление».  Стопку «неприемлемо»,
в свою очередь, можно разложить на

группы в соответствии с допущен�
ными ошибками, связанными с

общеучебными умениями (например, 
«нарушена логика», «пробелы в 
фундаментальных знаниях»), или 
в соответствии с типичными ошиб�
ками, специфическими для данного
предмета.

В конце изучения темы (раздела,
этапа обучения) следует провести
промежуточную работу, направлен�
ную на проверку сформированности
необходимых навыков.

При подготовке к тематической
(промежуточной, рубежной, итого�
вой) проверке необходимо, помимо
содержания и последовательности
расположения заданий в работе, обсу�
дить со школьниками также общие
правила её выполнения и систему
оценивания. Полезно договариваться
и о системе поощрительных и штраф�
ных оценок (например, баллов). Ана�
логичную деятельность желательно
вести и в ходе изучения темы.

Выполнение заданий целесообраз�
но оценивать с помощью дихотоми�
ческой шкалы, показывающей, до�
стиг или не достиг ученик уровня 
базовых требований. Возможно, на�
пример, пользоваться оценками «+»
или «–», либо оценкой «зачёт», а
вместо «не зачтено» оставлять неза�
полненную клетку.

Результаты выполнения провероч�
ных работ удобно заносить в спе�
циальные листы учёта и контроля 
(тематические, рубежные, итоговые
и т.д.). 

При правильном определении це�
лей и способов проверки их достиже�
ния «Листы индивидуальных дости�
жений» и «Листы учёта и контроля»
дают учителю всю необходимую ин�
формацию о том, как идёт обуча�
ющий процесс, каковы затруднения у
отдельных детей, насколько учитель
и класс в целом достигли поставлен�
ных целей, что должно быть скоррек�
тировано в процессе последующего
обучения. Эти оценочные формы поз�
воляют также осуществлять обрат�
ную связь с учеником и его родителя�
ми, причём более информативную,
нежели традиционные отметки. 

При итоговом контроле эффектив�
ны следующие формы содержатель�
ной оценки.

1. «Рефлексивная карта» ученика
(для учителя) – это средство оценива�
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Таким образом, школьная система
оценивания, ориентированная на эф�
фективное обучение, должна как 
минимум позволять 

– осуществлять информативную и
регулируемую (дозированную) обрат�
ную связь; 

– использовать эту связь как форму
поощрения, но не наказания; стиму�
лировать умение сосредоточиться в
большей степени на известном, чем
на неизвестном учащимся; 

– отмечать с её помощью даже 
незначительные успехи, позволяя
школьникам продвигаться в соб�
ственном темпе; 

– ориентировать ученика на успех; 
– опираться на широкую основу, а

не только на достижения ограничен�
ной группы учеников (класса), содей�
ствовать становлению и развитию са�
мооценки.
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ния интеллектуальных и коммуника�
тивных проявлений школьника,
уровня овладения предметными зна�
ниями, умениями, навыками. Для
ученика «Рефлексивная карта» слу�
жит вспомогательным инструментом
формирования умения словесно оце�
нивать свою работу, сравнивать её с
образцом или результатами предыду�
щей работы; даёт представление о
конкретных умениях и навыках, ко�
торые должны быть сформированы;
позволяет выработать потребность в
организации своего труда.

Набор рубрик, вносимых в «Реф�
лексивную карту», составляется учи�
телем. Чтобы он стал понятным и 
осмысленным для  детей, необходима
специальная работа. Так, в начале
изучения каждой темы педагог со�
вместно с учащимися определяет,
что они должны усвоить и что долж�
ны уметь в результате paботы над те�
мой. При проверке выполненных 
заданий акцентируются умения, на
развитие которых они направлены.
На уроке специально выделяется вре�
мя для взаимопроверки разных ти�
пов заданий в форме парной работы.
В конце урока, подводя итоги, педа�
гог вовлекает школьников в процесс
анализа и оценки их успехов. Еже�
недельно, ежемесячно или по чет�
вертям ученик и учитель в соответ�
ствующих графах ставят следующие
условные знаки.

Ученик (самооценка) ставит:

! – знаю или умею очень хорошо;

* – иногда ошибаюсь;                            

? – пока самостоятельно не выполняю.

Учитель (оценка) ставит:

+ – знает, умеет применять на прак(ти(

ке;

* – знает, но иногда ошибается;

? – пока испытывает трудность.

2. Презентации исследовательских
проектов. Оформление результатов
проектов в виде газет, сборников за�
дач, сценариев праздников.

3. «Карта успешности». Школьни�
ки, неуспешные в учёбе, могут быть 
успешными в других видах деятель�
ности. Чтобы повысить самооценку
учащегося и поддержать ситуацию ин�
дивидуального прогресса, педагог изу�

чает, в каких областях ребёнок
считает себя успешным.
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«Состав числа»; проверить, как про�
писал цифры сосед по парте и т.д. 
Научиться работать в паре легче, 
чем в группе, поэтому начинать целе�
сообразно именно с парной рабо�
ты. Пары должны быть постоянного 
состава. 

Данная форма работы позволяет
выполнить следующие требования
стандарта: 1) выслушивать чужое
мнение; 2) договариваться и прихо�
дить к общему решению; 3) адекватно
оценивать свою и чужую работу.

Урок окружающего мира.
В 1�м классе группе детей выдают�

ся «Атлас растений» и образцы засу�
шенных листьев. Требуется вместе
решить, какому дереву принадлежит
тот или иной лист. Во 2�м классе
группе из 4–5 человек даётся домаш�
нее задание по теме «Животные и рас�
тения Красной книги». Ребятам пред�
лагается сделать свою Красную книгу
и представить её классу. 

Описанный способ поможет реали�
зовать следующие требования стан�
дарта: 1) формулировать собственные
мнение и позицию; 2) строить понят�
ные для партнёра высказывания; 
3) договариваться и приходить к об�
щему решению.

Урок литературного чтения.
Традиционное чтение произведе�

ния по ролям также можно провести
в группе. Учащимся предлагается от�
рывок текста и даётся ограниченное
время (вариант – домашнее задание),
в течение которого они самостоятель�
но распределяют роли, подготавлива�
ют и репетируют чтение.

Предложенный вид работы ориен�
тирован на выполнение следующих
требований стандарта: 1) формули�
ровать собственные мнение, пози�
цию; 2) учитывать разные мнения;
3) адекватно использовать речевые
средства для решения различных за�
дач, владеть диалогической формой
речи; 4) контролировать действия
партнёра.

Дежурство по классу, столовой.
Класс разбивается на команды по�

стоянного состава (в начале каждого
учебного года состав команд меняет�
ся). В течение недели команда дежу�

С сентября 2011 г. все школы на�
шей страны переходят на обучение по
новому Федеральному государствен�
ному образовательному стандарту
(ФГОС). Одним из важнейших его 
отличий является совсем иная систе�
ма требований, предъявляемых вы�
пускнику начальной школы. В част�
ности, ребёнок должен обладать не
только набором ЗУНов (знаний, уме�
ний, навыков), но и владеть комплек�
сом определённых универсальных
учебных действий: личностных, регу�
лятивных, познавательных и комму�
никативных.

Как же выработать у учащихся
коммуникативные навыки? К сожа�
лению, сегодня круг общения школь�
ников ограничен. Современный темп
жизни и занятость родителей не 
позволяют им уделять достаточное
время детям. Дефицит реального че�
ловеческого общения восполняется
виртуальным общением посредством
компьютера и телевизора. Значит,
коммуникативные учебные действия
должны быть сформированы именно
в школе.

Универсальные учебные действия
относят к метапредметным и лично�
стным результатам. Следовательно,
формируются они не только в учеб�
ном процессе, но также и во внеклас�
сной работе. 

Для развития  коммуникативных
учебных умений незаменимой, на
мой взгляд, является работа в парах и
группах постоянного и сменного со�
става. Данную форму работы я приме�
няю не первый год и хочу поделиться
своим опытом.

Урок математики.
Уже в самом начале 1�го класса

предлагаю детям работать в паре с 
соседом: вместе собрать домик

Формирование коммуникативных
навыков в условиях нового ФГОС

О.В. Клубович
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рит по классу (столовой). Отметка за
дежурство выставляется всей коман�
де в конце недели, причём выставля�
ют её участники других команд с обя�
зательной аргументацией.

Данная форма работы позволяет
реализовать следующие требования
стандарта: 1) учитывать и координи�
ровать в сотрудничестве позиции дру�
гих людей; 2) продуктивно разрешать
конфликты на основе учёта интересов
всех участников; 3) аргументировать
свою позицию.

Подготовка праздника.
Предлагается тема праздника

«Международный женский день».
Ученики совместно с учителем про�
думывают необходимые мероприятия
по подготовке праздника (3–4�й
класс): оформление помещения, под�
готовка концерта, праздничная газе�
та для мам, приглашения. Школьни�
ки разбиваются на группы по жела�
нию. Каждая группа выполняет свою
работу, не показывая другим резуль�
тат. На концерте сюрприз ждёт не
только приглашённых родителей, но
и всех ребят.

Описанный  способ поможет вы�
полнить следующие требования стан�
дарта: 1) учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собствен�
ную позицию; 2) адекватно использо�
вать речь для планирования и регуля�
ции своей деятельности.

Урок технологии.
Большой популярностью у ребят

пользуются групповые задания на
уроках технологии: совместное созда�
ние коллажа на предложенную тему,
выполнение объёмной аппликации
«Древнерусский город». 

Предложенный вид работы позво�
ляет реализовать следующие требова�
ния стандарта: 1) чётко, последова�
тельно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ори�
ентир для выполнения действия; 
2) продуктивно разрешать конфлик�
ты на основе учёта интересов всех
участников; 3) осуществлять взаим�
ный контроль.

Игры по станциям.
На уроках внеклассного чтения

можно организовать соревнова�
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ние между командами учащихся. По�
добную игру целесообразно прово�
дить в параллели классов. Например,
в игре по станциям «Авторские сказ�
ки» задания подобраны таким обра�
зом, чтобы стимулировать школьни�
ков  совместно находить правильное
решение, используя для этого ранее
приобретённые коммуникативные
навыки.

Описанный вариант работы позво�
ляет выполнить следующие требова�
ния стандарта: 1) формулировать
собственные мнение и позицию; 
2) учитывать разные мнения; 3) адек�
ватно использовать речевые средства
для решения различных задач, вла�
деть диалогической формой речи. 

Существует множество способов
использования групповой работы, пе�
речислить всё невозможно.  Однако
необходимо учитывать ряд важных
аспектов: 

– результативность работы группы
зависит от каждого её члена;

– учителю желательно наблюдать
за работой каждого и сообщать уча�
щимся о своих наблюдениях;

– за конечный результат отвечают
все члены команды;

– целесообразно давать школьни�
кам возможность самостоятельно
оценивать свой вклад в работу всей
команды.

Таким образом, предложенная
форма работы эффективна и часто 
используется педагогами. С введени�
ем новых образовательных стандар�
тов она становится ещё более акту�
альной.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Ольга Валерьевна Клубович – учитель 
начальных классов ГОУ «СОШ № 210», 
г. Санкт4Петербург.



мой, учат искать информацию в текс�
те, размышлять. В итоге формирует�
ся квалифицированный читатель.
«Квалифицированная читательская
деятельность предполагает уяснение
через форму произведения его худо�
жественного содержания, понимания
его идеи: осознания авторского отно�
шения к изображённым событиям и
авторской концепции в целом» [1, 
с. 22]. 

Рассмотрим фрагмент урока по
произведению В.Ю. Драгунского
«Что любит Мишка?», проведённого
в 4�м классе по учебнику Р.Н. Буне�
ева, Е.В. Бунеевой «Литературное
чтение».

После прослушивания рассказа в
аудиозаписи (читает Д. Драгунский)
и вопросов на проверку первичного
восприятия учитель задаёт школьни�
кам вопрос: «От чьего лица ведётся
повествование?». Многие учащиеся
вспоминают рассказы В.Ю. Драгун�
ского, которые читали в прошлом 
году, и говорят, что повествование 
ведёт Дениска, главный герой.

Учитель (У.): Называется такой
герой – герой�рассказчик. Давайте
узнаем, как объясняется это понятие
в «Энциклопедическом словаре юно�
го литературоведа» [2, с. 251].

Дети (Д.): «Герой�рассказчик –
неравноценный автору персонаж, от
имени которого рассказывается про�
изведение. Он является действу�
ющим лицом этого произведения». 

У.: Является ли герой�рассказчик
действующим персонажем рассказа
Виктора Драгунского? 

Д.: Да.
Далее учитель предлагает учащим�

ся рассмотреть, как автор создаёт об�
раз героя�рассказчика. Под руковод�

В статье рассматриваются методы и приёмы
работы над произведениями на тему детства на
уроках литературного чтения, способству�
ющие решению задач литературного образова�
ния и развития младшего школьника. 

Ключевые слова: тема детства, уроки�иссле�
дования, игры с использованием компьютер�
ных презентаций.

В современные учебники по лите�
ратурному чтению часто включают
произведения и даже целые разделы,
посвящённые теме детства. Такие
произведения заключают в себе боль�
шой развивающий и воспитательный
потенциал. В процессе их чтения у
школьника накапливается опыт раз�
нообразных непосредственных чита�
тельских переживаний, связанных с
восприятием художественных текс�
тов разных жанров, стилей, авторов. 

Ученику предоставляется возмож�
ность наблюдать процесс формирова�
ния внутреннего «Я» героя, просле�
дить взаимоотношения ребёнка и
взрослого, ребёнка и его сверстников.
Педагог, в свою очередь, может на�
учить школьников формулировать
авторскую позицию, ориентировать�
ся в литературных понятиях (автор,
рассказчик, герой, тема, сюжет и
т.д.). Эти возможности реализуются 
с наибольшей эффективностью в том
случае, если ученик не пассивно 
усваивает готовую информацию, а
пытается добыть её самостоятельно.

Определённые приёмы и формы ра�
боты над художественными произве�
дениями на тему детства способству�
ют решению задач литературного об�
разования. 

Очень интересны, с нашей точки
зрения, уроки�исследования. Они
позволяют школьникам задумывать�

ся не только над содержанием
произведения, но и над его фор�
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Затем педагог предлагает выяснить,
какие ещё слова и выражения исполь�
зовал в «Денискиных рассказах»
писатель, чтобы воссоздать детскую
речь. С этой целью рассматриваются
отрывки, которые предъявляются
учащимся на карточках:

«И Мишка стал держать велосипед, а 

я на него взгромоздился. Одна нога

действительно доставала самым носком

до края педали, зато другая висела в

воздухе, как макаронина» («Мотогонки

по отвесной стене»).

«На углу улицы в землю была вделана

решётка, и здесь вода совершенно рас(

поясалась, она плясала и пенилась. 

И булькала, как цирковая музыка, или,

наоборот, журчала и скворчала, слов=

но жарилась на сковородке. Просто

прелесть» («Здоровая мысль»). 

«И от этого всего я так обиделся на

весь свет, и на маму, и на папу… что я 

выбежал сразу во двор как угорелый и

затеял там великую срочную драку

с Костиком, и с Андрюшкой, и с Алёнкой.

И хотя они втроём прекрасно меня отлу(

пили, и всё равно настроение у меня 

было отличное…» («Подзорная труба»).

Школьники выбирают выражения,
которые, на их взгляд, помогают вос�
создать детскую речь. Ученики объ�
ясняют, что ребёнок может сказать
«нога, как макаронина», вода «пля�
сала и пенилась», «затеять великую
срочную драку». Учащиеся делают
вывод, что выбор слов в произведении
не случаен. 

На этапе выполнения творческих
заданий учитель предлагает школь�
никам создать книжку для младших
братишек и сестрёнок о мальчике та�
кого же возраста, как Дениска и
Мишка. На наш взгляд, создание
собственных произведений должно
быть взаимосвязано с восприятием
ребёнком текста изучаемого произ�
ведения. Эта взаимосвязь реализу�
ется по следующим направлениям: 
1) сходство тематики читаемых и со�
здаваемых произведений; 2) исполь�
зование изобразительных средств,
аналогичных наблюдаемым.

Учитель ставит цель перед учащи�
мися: «Ребята, давайте и мы с вами
попробуем стать писателями и при�
думаем рассказ о мальчике или де�

ством педагога ведётся исследование
рассказа «Что любит Мишка?».

У.: Сегодня мы с вами проведём 
небольшое исследование и попробуем
увидеть, как автору произведения
удаётся создать образ героя�рассказ�
чика, показать особенности его речи.
Чем занимались Дениска и Мишка? 

Д.: Слушали, как учитель пения
Борис Сергеевич играл на рояле. 

У.: Как об этом сказано в тексте?
Д.: «Из�под пальцев у него очень

быстро выскакивали разные звуки.
Они разбрызгивались, и получалось
что�то приветливое и радостное». Де�
ниске это очень нравилось.

У.: Что сказано в тексте о звуках?
Д.: «Очень быстро выскакивали

разные звуки».
У.: Какой глагол употреблён в этом

предложении?
Д.: «Выскакивали».
У.: Обычно этот глагол использует�

ся, чтобы рассказать о живых объек�
тах. О ком можно сказать «выскаки�
вали»? 

Д.: О людях, животных.
У.: А вот слово «разбрызгивались»

в нашем сознании связано с водой.
Что же может «разбрызгиваться»? 

Д.: Капли могут разбрызгиваться. 
У.: Как же воспринималась музыка

героем�рассказчиком? 
Д.: «Получалось что�то приветли�

вое и радостное». 
У.: Как вы думаете, кому поручил

автор высказаться об услышанной
музыке? Кто мог так сказать об игре
на рояле – взрослый или ребёнок?

Д.: Ребёнок. 
У.: Зачем в тексте использованы

именно эти слова: «выскакивали»,
«разбрызгивались»? 

Ученики затрудняются с ответом.
У.: Может быть, для того, чтобы по�

казать восприятие ребёнка? Он гово�
рит так, как чувствует. Ему кажется,
что звуки выскакивают из�под паль�
цев и разбрызгиваются, летят в раз�
ные стороны. Давайте попробуем най�
ти другие слова в тексте, которые ис�
пользуют в своей речи дети. 

В ходе работы учащиеся находят 
выражение «люблю разные разности». 

У.: Итак, мы можем сказать, что
автор намеренно использует в произ�

ведении такие слова, которые ха�
рактерны для ребёнка. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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вочке такого же возраста, как Денис�
ка. Повествование будем вести от его 
(её) лица». 

В помощь школьникам педагог
разрабатывает следующую памятку. 

Памятка

1. Прочитай несколько рассказов 

В.Ю. Драгунского. 

2. Обсуди с товарищем или со взрос(

лыми прочитанные рассказы. 

3. Попробуй найти слова, которые по(

могают автору воссоздать речь ребёнка.

Подчеркни эти слова. Можешь использо(

вать их в своём рассказе. 

4. Подумай, о чём будешь сочинять

рассказ. 

5. Проговори вслух то, что сочинил. 

Дети работают с памяткой дома, а
сами рассказы записывают на следу�
ющем уроке. Готовые работы оформ�
ляются в книжки на уроках техноло�
гии и изобразительного искусства.
Учитель помогает правильно сделать
обложку, оформить титульный лист,
украсить страницы орнаментом. Уча�
щиеся иллюстрируют свои работы.
Готовые книги пред�ставляют на
выставке, организованной в классе.

Вот, например, работа Алины Р.:

«Однажды мы с Мишкой гуляли во
дворе. День был солнечный, и настрое�
ние у нас было отличное. Мы собирали
разные разности: стёклышки, про�
зрачные фантики – и рассматривали
через них предметы. Когда я смотрю
на свои пальцы через стекляшку, то
они кажутся кривыми, как извива�
ющиеся червячки. Я сказала об этом
Мишке. Он посмотрел на мои пальцы
и чуть не помер со смеху. Я спросила
Мишку:

– Что тут смешного? 
А Мишка ответил: 
– Твои пальцы похожи на ножки от

стола, который стоит у меня дома. 
Тогда я сказала, чтобы Мишка по�

смотрел на свои пальцы. Вот теперь
смеяться стала я. Его пальцы тоже
стали кривыми и толстыми. Мишка
обиделся на меня и отвернулся. Тогда
я тоже решила обидеться. Мы долго
сидели и не смотрели друг на друга.
Но тут пришла Алёнка и принесла
вкусные леденцы. Мы сразу забыли 
о том, что обиделись друг на друга.

Алёнка дала нам по конфете. 

Я сидела, лизала свою конфету и ду�
мала, что она похожа на стёклышко,
которое мы только что рассматрива�
ли. Но стёклышко невкусное, а кон�
фета замечательная. И Мишка заме�
чательный, и Алёнка».

Работа Алины была иллюстрирова�
на. На одном рисунке изображались
девочка и мальчик, рассматрива�
ющие стёклышки; на другом – улыба�
ющиеся ребята, которые держатся за
руки. 

Данный вид работы позволяет раз�
вивать творческие способности уча�
щихся, анализировать особенности
создания автором художественного
произведения и умения строить свой
текст по аналогии. Школьники учат�
ся применять полученные знания на
уроках литературного чтения в прак�
тической деятельности. 

Кроме того, в своей практике на
уроках литературного чтения мы ис�
пользуем игры. Чрезвычайно при�
влекательны для школьников игры 
с использованием компьютерных
презентаций. В качестве примера
рассмотрим игру «Вспомни!», кото�
рую можно проводить после того, как 
дети прочитали рассказ В.Ю. Дра�
гунского «Что любит Мишка?». 

Учащимся предлагаются слайды с
изображениями различных предме�
тов, о которых говорили главные ге�
рои рассказа Мишка и Дениска. (На
слайдах последовательно появляются
следующие картинки: слонёнок, се�
лёдка, звёзды, лошади, яблоки, мор�
ковка, древние воины.) Учитель пред�
лагает школьникам вспомнить, кто
из героев упоминал о каждом из этих
предметов, и при появлении очеред�
ной картинки поставить в таблице
знаки «+» или «–» в соответству�
ющей колонке.

После заполнения таблицы уча�
щиеся проверяют работу. Правиль�
ные ответы появляются на экране.
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бору). Остальные анализируют выс�
тупления одноклассников. Далее са�
ми «актёры» размышляют о своей 
работе. В помощь учащимся мы раз�
работали лист самооценки, который
содержит следующий перечень во�
просов. 

1. Что получилось особенно хорошо? 

2. Смог ли ты передать характер ге(

роя?

3. Что можно было бы изменить?

4. Что оказалось самым трудным?

5. Что было самым интересным?

Данный приём помогает школьни�
кам анализировать собственную дея�
тельность, корректировать её, выра�
жать свои чувства. 

Таким образом, используя различ�
ные приёмы и формы работы на уро�
ках литературного чтения, я решаю
следующие задачи: 

1) воспитываю интерес к чтению; 
2) активизирую познавательную

деятельность школьников; 
3) расширяю словарный запас уча�

щихся; 
4) развиваю у школьников способ�

ность полноценно воспринимать худо�
жественное произведение, понимать
его образный язык, выразительные
средства, создающие художествен�
ный образ (т.е. учу приёмам анализа
текста); 

5) обучаю самостоятельному поис�
ку информации; 

6) развиваю творческие способно�
сти учащихся; 

7) формирую навыки самооценки и
самоанализа.
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Данная игра позволяет создать пози�
тивную эмоциональную атмосферу на
занятии, развивает внимание, память
и активизирует познавательную дея�
тельность школьников. 

Эффективным приёмом, на наш
взгляд, является постановка сценок
или мини�спектаклей на уроке. На�
пример, после чтения рассказа 
И. Дика «Красные яблоки» учитель
предлагает учащимся поставить не�
большой мини�спектакль с одним 
актёром, который расскажет исто�
рию, описанную в произведении, от
лица одного из героев – Севки или 
Валерки. Этому предшествует под�
готовительная работа.

Учитель: «Как вы думаете, можем
ли мы найти в тексте слова, переда�
ющие характер и настроение героев?
Давайте проведём исследование: по�
стараемся найти такие слова в тексте». 

Учащиеся выполняют работу в ма�
лых группах.

Далее педагог раздаёт карточки 
со словами, которые использовали 
в своей речи герои произведения, и
предлагает выбрать те, которые 1)
употреблял Севка, 2) произносил Ва�
лерка. Слова на карточке: брякнется,
упадёт, хитрая старушенция, мама,
старушка, мамаша, проедется но4
сом, «поцелуется» с асфальтом. 

В итоге у учащихся получается сле�
дующая таблица:

Таблицы, составленные школьни�
ками в группах, вывешиваются на
доске. Далее проходит обсуждение
работы.

У.: Как речь Севки характеризует
его?

Д.: Мы понимаем, что он грубый,
жестокий, бессердечный, безжалост�
ный.

У.: А что можно сказать о Валерке,
судя по его речи?

Д.: Валерка не такой бессердечный.
Он задумывается о своих поступках.

После обсуждения несколько уче�
ников показывают мини�спектакль, в

котором рассказывают историю от
лица Севки или Валерки (по вы�
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Брякнется, старушка,
мамаша, проедется
носом, «поцелуется»
с асфальтом

Валерка

Упадёт, хитрая стару(
шенция, мама

Ольга Сергеевна Ларина – учитель на4
чальных классов ГОУ «СОШ № 19» с углуб4
лённым изучением английского языка 
им. В.Г. Белинского, г. Москва.



Деятельность учителя на уроке со�
стоит в отборе и применении форм,
соответствующих реальным целям и 
задачам учебно�воспитательного про�
цесса. Одной из таких форм является
групповая работа, которая позволяет
улучшить успеваемость, раскрыть
систему отношений школьника к ми�
ру, одноклассникам и самому себе.
Психологи определили, что «инкуба�
тором» самостоятельного мышления,
познавательной активности ребёнка
является не индивидуальная работа
под руководством чуткого взрослого,
а сотрудничество в группах совместно
работающих детей.

Основная цель групповой работы –
развитие мышления учащихся, а
развивать мышление – значит, раз�
вивать умение думать.  При этом ре�
шается  ряд учебных и воспитатель�
ных задач:

– возрастает объём усваиваемого
материала и глубина его понимания;

– на формирование понятий, уме�
ний, навыков тратится меньше вре�
мени, чем при фронтальном обуче�
нии;

– ученики получают удовольствие
от занятий, комфортнее чувствуют
себя в школе;

– возрастают познавательная ак�
тивность и творческая самостоятель�
ность учащихся;

– меняется характер взаимоотно�
шений между детьми (исчезают без�
различие, агрессия, прибавляются
теплота и человечность);

– возрастает сплочённость класса;
– растёт самокритичность (ребё�

нок, имевший опыт работы со свер�
стниками, более точно оценивает
свои возможности, лучше себя конт�
ролирует);

– учитель получает возможность
реально осуществлять индивиду�

альный подход к учащимся

(учитывать их взаимные склонности,
способности, темп работы при деле�
нии класса на группы, давать груп�
пам задания, дифференцированные
по трудности).

Таким образом, групповая работа
создаёт благоприятные условия для
включения всех школьников в актив�
ную работу на уроке. При организа�
ции работы в парах и группах каж�
дый ученик мыслит, выражает своё
мнение. В группах рождаются споры,
обсуждаются разные варианты реше�
ния, идёт взаимообучение  детей в
процессе учебной дискуссии, учебно�
го диалога. Особенно важно, что груп�
повая форма работы позволяет реа�
лизовать индивидуальный подход в
условиях массового обучения, орга�
низовать взаимодействие детей для
выявления их индивидуальных воз�
можностей и потребностей.

Работу в парах можно вводить уже
с 1�го класса. Главным в этот период
становится выработка умения уча�
щихся договариваться, конструктив�
но общаться. Для этого знакомим
первоклассников с основными прави�
лами общения:

1. При разговоре смотри на собесед�
ника

2. Говори в паре тихо, чтобы не ме�
шать одноклассникам

3. Называй товарища по имени,
внимательно слушай ответ, потому
что потом будешь исправлять его, до�
полнять, оценивать.

Объясняем, как следует сидеть за
партой, как выражать согласие и воз�
ражение, как оказывать помощь и
просить о ней. Необходимо также на�
учить школьников проверять друг
друга. Проверять можно ответ, ход 
решения задачи, правильность и кра�
соту письма, домашнее задание и т.д.

Следующий этап – научить трени�
роваться в парах  (таблица сложения,
устный счёт, выполнение заданий по
вариантам с последующей взаимо�
проверкой). Далее идёт обсуждение в
парах. Это значит говорить по данной
теме, ставить вопросы и раскрывать
их («Передайте друг другу, о чём я
вам только что рассказала»; «Скажи
напарнику, как ты его понял» и т.п.).
Следует научить детей правильно 
задавать вопросы и точно отвечать 
на них. 

Применение парной и групповой форм
работы на уроках в начальной школе

Е.Д. Сковыро

56



При работе в парах младшие
школьники приучаются вниматель�
но слушать ответ товарища (ведь они
выступают в роли учителя); постоян�
но готовиться к ответу (для ребёнка
важно, чтобы его спросили); учиться
говорить, отвечать, доказывать.
Ученик может делать в этот момент
то, что в другое время не разрешает�
ся – общаться с одноклассником,
свободно сидеть. Детям такая работа
очень нравится. Ограничение во вре�
мени и нежелание отстать от других
пар стимулирует первоклассников
не отвлекаться и общаться только по
теме урока. 

Есть дети, которые стесняются
высказываться при всём классе. В бо�
лее узком кругу сверстников стесни�
тельные ученики начинают говорить,
поскольку знают, их выслушают, не
будут смеяться, при необходимости
объяснят и помогут. При групповой
форме работы зажатые дети раскре�
пощаются, у них появляется уверен�
ность в собственных силах. 

Работа в группах требует нетради�
ционной организации рабочих мест.
Для парной работы удобны обычные
ряды, а для групповой работы парты
надо ставить так, чтобы каждый ре�
бёнок видел своих собеседников, не
сидел спиной к доске, мог легко 
дотянуться до общего листа бумаги,
на котором фиксируется итог работы
группы, был в пределах досягаемости
всех участников.

Знакомим младших школьников 
с основными правилами совместной
работы.

1. Работать дружно, быть внима�
тельными друг к другу, вежливыми,
не отвлекаться на посторонние дела,
не мешать друг другу, вовремя оказы�
вать помощь, выполнять указания
старшего.

2. Своевременно выполнять зада�
ние: следить за временем, доводить
начатое дело до конца.

3. Качественно выполнять работу
(аккуратно, без ошибок), соблюдать
технику безопасности.

4. Уметь защищать общее дело и
свою работу в частности.

Роль учителя при групповой фор�
ме работы.

1. Наблюдать со стороны за ходом
работы групп; быть готовым

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
прийти на помощь, но только по
просьбе группы.

2. Не спешить прерывать работу
группы, кроме тех случаев, когда она
идёт не по правилам или учащиеся
неправильно поняли задание.

3. Не отдавать предпочтение ни 
одной группе – всем уделять равное
внимание.

Приведём в качестве примера урок
развития речи (русский язык, 2�й
класс).

Тема урока: сочинение�описание
(подготовительный этап).

Цели урока: 1) пополнение словар�
ного запаса; 2) развитие речи и 
творческих способностей учащихся; 
3) воспитание коллективизма.

Оборудование: диск с музыкой 
А. Вивальди; мультимедиа (проек�
тор); карточки с набором слов; шка�
тулка; клей.

Кратко опишем ход урока.
1. Организационный момент.
Распределение ролей в группе: 

«организатор», «писарь», «мастеро�
вой», «оратор», «казначей».

2. Просмотр фильма об осени.
Вопросы после просмотра. Понра�

вился ли вам фрагмент фильма? 
Зачем мы его посмотрели? С по�
мощью чего автор фильма передал
красоту осени? Помогла ли музыка
просмотру осенних картинок? Что
вы услышали в звуках музыки? 
А как вы сами можете рассказать об
этом прекрасном времени года? Так
чем же мы будем заниматься на 
сегодняшнем уроке? (Будем гото4
виться к написанию сочинения об
осени: набирать слова, которые нам
помогут.)

3. Работа по теме.
1) Подбор слов�предметов. Учитель

спрашивает школьников, какие явле�
ния природы мы можем наблюдать
осенью. На доске появляется слово
осень. Группы учащихся подбирают
слова, являющиеся именами суще�
ствительными и связанные с осенью
(ветер, день, небо, тучи, деревья,
листья, грибы, ягоды и пр.).

Затем учитель демонстрирует клас�
су шкатулку, поясняя, что в неё будут
складываться драгоценные осенние
слова. Собирать слова будет казна�
чей. Обращается к классу: на какой
вопрос отвечают все эти слова? 
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«Ребята, если у вас найдутся свои
варианты слов, их тоже можно запи�
сать на листок�помощник».

По окончании работы группа
представляет результаты, доказывая
правильность выбранного слова. Пе�
дагог уточняет, есть ли у остальных
учащихся другие варианты. «Казна�
чей» следит за выступлением групп 
и наполняет шкатулку.

3) Физкультминутка.
4) Подбор слов�признаков.

Учитель:
– Без каких слов предложения по�

лучатся унылыми и бесцветными?
(Без прилагательных.)

– На какие вопросы отвечают эти
слова и что обозначают? Подберите
подходящие к вашему предмету сло�
ва и приклейте их с другой стороны
карточки.

Учащимся даны наборы слов: 
осень – (какая?) золотая, хозяй4
ственная, унылая, круглая; деревья –
(какие?) стройные, высокие, моло4
дые, могучие, квадратные; листья –
(какие?) разноцветные, лёгкие, ма4
ленькие, любопытные, сухие; тучи –
(какие?) серые, низкие, тяжёлые,
лохматые, белые; дождь – (какой?)
холодный, моросящий, нудный, груст4
ный, жёлтый.

После выполнения работы школь�
ники доказывают правильность по�
добранных слов. Педагог уточняет,
есть ли другие варианты, и одновре�
менно с учащимися приклеивает к
своей карточке слова, допуская при
выполнении работы ошибку: осень –
(какая?) холодная, дождливая, дере4
вянная. Ученикам предлагается про�
верить результат работы и найти
ошибочное слово.

5) Составление предложений из
имеющихся слов. Групповая работа. 

6) Чтение стихотворения об осени
(читает заранее подготовленный уче�
ник). На столах в каждой группе 
лежит печатный вариант стихотво�
рения. 

– Послушайте стихотворение.
Внимательно прочитайте стихотво�
рение в группе; подчеркните слова 
и выражения, которые покажутся
вам наиболее яркими и выразитель�
ными. Какие слова вы подчерк�
нули?

4. Домашнее задание.

Далее педагог говорит, что у каж�
дой команды – по одной карточке, на
которой напечатано слово, обознача�
ющее предмет и отвечающее на во�
прос «что?», и просит прочитать
«свои» слова (деревья, листья, тучи,
ветер, дождь). Учитель читает своё
слово (осень).

2) Подбор слов�действий. Учитель
просит подобрать к каждому «осенне�
му» предмету слова, которые отвеча�
ют на вопросы «что делает?», «что
сделает?». Учащимся предложен на�
бор слов: пришла, плачет, кормит,
пыхтит. (Учитель приклеивает вы�
бранные учащимися слова к карточке
слова�предмета.)

Затем школьники выполняют ана�
логичную работу в своих группах. 
1�я группа: деревья – качаются, засы4
пают, скрипят, раздеваются, улыба4
ются, учатся; 2�я группа: листья –
кружатся, шуршат, танцуют, весе4
лятся, мечтают, бездельничают; 
3�я группа: тучи – плывут, ползут,
плачут, грустят, решают; 4�я груп�
па: дождь – льёт, барабанит, капает,
помогает, поливает, ест. Учащиеся
подбирают подходящие по смыслу
слова и приклеивают их к карточке 
со словом�предметом.

Учитель дополняет задание:
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4. Мне нравится выполнять творче(

ские работы по предмету. 

5. Учитель хвалит меня за мою 

работу и успехи. 

6. Я бываю расстроен, когда на 

уроке мы не работаем в группах. 

7. Я стараюсь больше читать допол(

нительно.

Всего было опрошено 25 школьни�
ков, большинство из которых пол�
ностью согласились с предложенны�
ми позициями.

Таким образом, регулярное и целе�
направленное использование на уро�
ках групповой работы позволяет сде�
лать учебную деятельность в полной
мере субъектно ориентированной,
что, в свою очередь, способствует 
успешной самореализации учащихся
и их положительной самооценке,
принципиально важной для учебной
мотивации.
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– Придумайте свою тематическую
группу осенних слов (слово�пред�
мет + действие предмета + признак
предмета).

5. Подведение итога урока, реф�
лексия.

– Посмотрите, сколько волшебных
листочков упало в нашу шкатулку!
Возьмите на память об уроке по вол�
шебному листочку. Прочитайте, что
написано на их обратной стороне.
(«Удачи, успехов…»).

– А в чём потребуются удача и ус�
пех? (В написании сочинений).

В заключение особо отметим: в
групповой работе не следует ожидать
быстрых результатов, поскольку всё
осваивается практически. Не стоит
переходить к более сложной работе,
пока не будут закреплены простей�
шие формы общения. Нужны время 
и практика, необходим анализ оши�
бок. Это требует от учителя терпения
и кропотливого труда. Итогом явля�
ется, как правило, рефлексивное
оформление проделанной работы, т.е.
выделение способа её выполнения и
полученного (пусть даже не оконча�
тельного, а промежуточного) резуль�
тата.

Ученики осознают основные харак�
теристики групповой работы: 1) целе�
направленность (построение замысла
и предвидение результата); 2) распре�
делённость; 3) согласованность. Кро�
ме того, коллективные виды работ 
делают урок более интересным, жи�
вым, воспитывают сознательное отно�
шение к учебному труду, активизиру�
ют мыслительную деятельность, дают
возможность многократно повторять
материал, помогают учителю объяс�
нять и контролировать знания, уме�
ния и навыки всех учащихся класса.

После проведения нескольких уро�
ков с использованием групповой ра�
боты школьникам была предложена
анкета с вариантами ответов: «пол�
ностью согласен»; «скорее согласен,
чем нет»; «скорее не согласен»;  «не
согласен».

1. Я считаю, что работать в группах 

интересно. 

2. Знание, которое я получил на уроке,

пригодится в жизни. 

3. Я люблю высказывать своё мне(

ние. 
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Одной из основных целей освоения
курса «Чтение и начальное литера�
турное образование» является приоб�
ретение и первичная систематизация
знаний о литературе, книгах, писате�
лях. Произведения, включённые в
учебник для 3�го класса Образова�
тельной системы «Школа 2100», от�
крывают детям мир литературы во
всём разнообразии: классическая
русская и зарубежная детская лите�
ратура, произведения русских поэтов
и писателей XX в., современная дет�
ская литература.

Представляю один из видов работ,
который я провожу со своими учащи�
мися: это коллективная исследова�
тельская работа «Изучаем творчество 
известных писателей и поэтов». Она
требует не только сотрудничества
учителя и ученика, но и, в большей
степени, сотворчества ученика и его
родителей.

Цели работы: 1) расширить знания
учащихся о писателе, поэте, творче�
ство которого изучается на уроках ли�
тературного чтения; 2) повысить ин�
терес к творчеству автора; 3) показать
творчество данного автора, связь 
литературы с другими видами искус�
ства.

Схема исследования изменяется в
зависимости от того, чьё творчество
мы рассматриваем. Прошу ребят до�
полнять теоретический материал
собственными иллюстрациями к лю�
бимым произведениям автора, а так�
же любым другим необходимым, по
их мнению, наглядным материалом.

Мы начали работу с изучения
творчества А.С. Пушкина, а резуль�
татом её стала презентация, которая
объединила все самостоятельно под�
готовленные школьниками материа�

лы о творчестве Г.Х. Андерсена, 
А.П. Чехова, Ш. Перро. 

Изучаем  творчество
известных  писателей  и  поэтов

1. Фамилия автора ___________________

2. Имя автора ________________________

3. Отчество автора ___________________

4. Дата рождения ____________________

5. Дата смерти _______________________

6. Место, в котором родился _________

7. Страна, в которой жил _____________

8. Памятники автору: город ___________

скульптор __________________

9. Какие известные произведения это(

го автора вы знаете?

Сказки ____________ Рассказы _________

Повести _____________ Романы __________

Стихотворения  ________________________

10. Каких известных литературных ге(

роев из произведений автора вы можете

назвать? _______________________________

11. Есть ли памятники литературным

героям этого автора? (Если есть, то где 

и кому?) ________________________________

12. Знаете ли вы музыкальные произ(

ведения, созданные по мотивам произ(

ведений этого автора? _________________

13. Смотрели ли вы художественные

фильмы, снятые по мотивам произведе(

ний этого автора? ______________________

14. Знаете ли вы картины по произве(

дениям этого автора? __________________

15. Ваше любимое произведение это(

го автора. Чем оно вам нравится? (Если

не нравятся произведения этого автора,

объясните, чем именно.) _______________

16. Какие источники информации вы

использовали в исследовании? _________

Авторы исследовательской работы

_______________________________________

Все работы сохраняются в индиви�
дуальном портфолио ученика,  ими
можно воспользоваться в любой мо�
мент. Таким образом, при переходе в
среднее звено учащиеся имеют доста�
точно объёмный теоретический мате�
риал.

Надеюсь, что предложенная работа
понравится моим коллегам – учите�
лям начальных классов, их ученикам
и родителям.

60

Наталья Владимировна Сушкина – учи4
тель начальных классов СОШ № 7, сл. Ро4
дионово4Несветайская, Ростовская обл.

Изучение творчества
известных писателей и поэтов

в начальной школе

Н.В. Сушкина



– учиться ориентироваться в важ�
нейших событиях и фактах прошлого
и настоящего;

– оценивать возможное влияние
этих событий и фактов на будущее;

– проявлять уважение к взрослым
и сверстникам, руководствоваться
правилами общения, участвовать в
коллективной коммуникативной дея�
тельности;

– уметь пользоваться информацией;
– уметь определять общую цель в

совместной деятельности и пути её
достижения.

Урок окружающего мира
по теме «Азия» (2�й класс)

Цель урока – познакомить учащих�
ся с важнейшими странами Азии и
населяющими их людьми.

Задачи урока. 
Образовательные: 
– познакомить учащихся с дости�

жениями этих стран;
– найти родину окружающих нас

предметов; 
– развивать умение использовать

карты для получения информации.
Воспитательные – воспитывать

уважительное отношение к культуре
разных стран.

Развивающие:
– совершенствовать умение рабо�

тать в группах (коммуникативные
универсальные учебные действия –
УУД);

– развивать умение искать и нахо�
дить информацию, необходимую для
решения проблемы (познавательные
УУД).

Ход урока.
I. Организационный момент.
Учитель:
– Здравствуйте, ребята! Давайте нач�

нём наш урок с пожелания удач друг
другу. Вспомним наше приветствие:

Я желаю тебе сегодня удач,
Ты желаешь мне сегодня удач,
Мы желаем друг другу удач,
Если тебе будет трудно,
Я тебе помогу! 

Дети эмоционально настраивают�
ся на урок. Они держат ладошки 
открытыми, направленными на учи�
теля, на словах «Мы желаем друг
другу удач» соединяют их, образуя
пары.

С сентября 2011 г. начальные шко�
лы нашей страны переходят на новый
образовательный стандарт, в котором
приведены требования к результатам
освоения учебного предмета. Сравни�
вая компетенции, заложенные во
ФГОС и в программу «Окружающий
мир» А.А. Вахрушева, можно выде�
лить приоритетные задачи: формиро�
вание уважительного отношения к
России, родному краю, семье, исто�
рии, культуре, воспитание чувства
гордости за своё отечество, изучение
основ экологической грамотности,
правил нравственного поведения в
мире природы, выявление причинно�
следственных связей и т.д. 

Среди методов и способов изучения
окружающего мира выделяются на�
блюдение, опыт, моделирование, вы�
движение и проверка гипотез, срав�
нение, классификация, и в новом
стандарте они ясно прописаны. Важ�
но использовать их не только как 
методы обучения, но и как способы
овладения учебным материалом са�
мими школьниками.

Учебник А.А. Вахрушева нацелен
на рациональное научное познание
мира и, одновременно, его эмоцио�
нальное осознание. Это позволяет ор�
ганизовать деятельность учащихся,
направленную на достижение пред�
метных, личностных и метапредмет�
ных результатов. 

Хотелось бы рассказать колле�
гам об уроке, проведённом в рамках
экспериментальной площадки МОО
«Школа 2100» и РАО «Обеспечение
преемственности между ступенями
общеобразовательной школы как 
условие получения нового образо�
вательного результата по внедрению
Образовательной системы "Школа
2100" в основной школе». Данный
урок раскрывает вышеназванные

приоритеты и позволяет уча�
щимся 

10/1161

Урок окружающего мира
и новый образовательный стандарт

С.Г. Гусарова

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ



– Куда мы путешествовали с туч�
кой на прошлом уроке? (По странам
Европы.) 

– Кто сегодня хотел бы попутеше�
ствовать?

II. Мотивация. Проверка домашне�
го задания.

– А куда мы отправимся, вы узна�
ете, разгадав кроссворд. Ответы
впишите в него по горизонтали, и тогда
по вертикали вы прочитаете нужное
слово. В случае затруднений можно
пользоваться политической картой на
с. 116 учебника.

1. Определи страну по флагу. В этой

стране жил сказочник Шарль Перро.

(Франция)

2. Какое море отделяет Европу от 

Африки? (Средиземное) 

3. Столица Германии. (Берлин)

4. Назови страну, форма которой 

похожа на сапожок. (Италия) 

Дети определяют тему урока через
проверку домашнего задания (запол�
няют кроссворд).

Взаимопроверка (в парах). 
– Оцените работу товарища.

Встаньте, у кого всё правильно. 
– Куда мы отправимся? (В Азию.)
– Где же наши тучки? Почему они

остановились у Уральских гор? (Это
граница с Азией.) Покажите.

III. Постановка проблемы.
– С нами будут путешествовать 

Лена и Миша. Однажды Миша пока�
зал Лене предметы. Назовите их. 

К доске прикреплены рисунки, 
на этапе изучения размещаем их на
карте: зеркало, шахматы, компью�
тер, шёлк, сахар, машина «Тойота».

– Миша спросил, что их объединя�
ет. Давайте проверять ваши предпо�
ложения и решать эту задачу. 

Дети выдвигают гипотезы (встреча�
ли эти предметы и вещества дома, они
необходимы человеку, изготовлены из
разного материала, созданы челове�
ком, изобретены в Азии и т.д.).

IV. Актуализация знаний.
– Что такое Азия? (Азия – самая

большая часть света.) 
– Прежде чем мы отправимся в 

путешествие, повторим географиче�
ские особенности (положение) Азии.
Давайте соберём наши знания в рюк�

зак. Что мы уже знаем? 
Дети «собирают» сведения, ра�

ботая по группам на карточках, ис�
следуют карту, делают записи. 

1. В каких поясах освещённости
расположена Азия? (Холодный, уме4
ренный, жаркий.)

2. Какие крупные полуострова на�
ходятся в Азии? (Таймыр, Камчатка,
Индокитай, Индостан, Аравийский.)

3. В каких природных зонах распо�
ложена Азия? (В зоне ледяных пус4
тынь, тундре, лесов, степей, пус4
тынь и высотной поясности.)

4. Задания № 2 (реки, горы) в те�
тради.

5. Задания № 2 (моря, острова) в
тетради.

6. Как называются наиболее круп�
ные азиатские страны? (Российская
Федерация, Казахстан, Япония, Ки4
тай, Монголия, Индия, Вьетнам,
Ирак, Иран, Турция, Саудовская Ара4
вия и др.) 

– А что вам известно о странах
Азии? (Сбор имеющихся сведений.)
Согласитесь – мало. Какая цель на�
шего урока?

1) Познакомить с важнейшими
странами Азии.

2) Узнать, откуда происходят окру�
жающие нас предметы.

– Кто и что поможет вам узнать
это? (Учитель, книга, карта, компь4
ютер.)

Дети называют средства, откуда
можно получить информацию самим. 

– Что такое страна? (Это террито4
рия, которую занимает народ или 
народы, объединённые общей истори4
ей, культурой и языком.)

– Составим план исследования
стран. Что есть у любой страны? (Гра4
ницы, столица, флаг, гимн, досто4
примечательности.)

План исследования стран изобра�
жается графически:

Границы

Столица

Флаг

Достопримечательности

Родина предметов

– Теперь мы готовы к путешест�
вию. Выберите транспорт, на котором
мы отправимся в путь. Это машина,
самолёт, поезд или теплоход? Почему
вы выбрали самолёт? (Мы полетим
на самолёте, потому что площадь
Азии велика.)
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дят приведённые ниже задания и 
графические планы. 

Япония.

1. Прочитайте нижний абзац на с. 58.

2. Рассмотрите рисунки вверху на 

с. 59.

3. Приготовьтесь отвечать по плану.

Китай.

1. Рассмотрите иллюстрации внизу 

на с. 59. 

2. Прочитайте нижний абзац на с. 59. 

3. Приготовьтесь отвечать по плану.

Индия.

1. Рассмотрите иллюстрации вверху

на с. 60.

2. Прочитайте абзац под рисунками.

3. Заполните карточку (см. ниже).

Проверка самостоятельной рабо�
ты. Ответы на вопросы учителя по
тексту. 

А. Япония.
– Как называется столица Японии?

(Токио.)
– Посмотрите на флаг Японии и

объясните, в чём его смысл. (Япония
называется Страной восходящего
солнца, потому что её жители пер4
выми в Азии встречают новый день.)

– Какие традиции японцев вы ви�
дите на рисунке? (Едят палочками
рис, сидя за низким столом.)

– У каждого народа свои традиции.
Мы чествуем в праздник Троицы бе�
рёзку, а в Японии есть праздник цве�
тущей вишни – сакуры. Интересны
японские дома: они почти не имеют пе�
регородок, стены можно раздвигать.
Какая главная пища японцев? Поче�
му? (Ответы детей.) Рис и рыба – 
основа питания. В пищу идут дары
моря: водоросли, моллюски и др.

– Чем может торговать Япония?
Что мы можем там закупить? (Япо4
ния – высокоразвитая страна. По
производству многих товаров она 
занимает ведущее место в мире –
это автомобили, телевизоры, элек4
тронно4вычислительная техника.)

Выполнение упражнений за учи�
телем. 

Б. Китай.
– Здесь нас встречает экскурсовод.
Рассказ подготовленного ученика

из группы любознательных:

Китай – третье по величине государ(

ство в мире после России и Канады. 

V. Совместное открытие нового.
Разделение на группы.

1. Мы совершим перелёт из Москвы
на восток. Самолёт набрал высоту, и
мы полетели над нашей необъятной
страной. Перелетев через Уральские
горы, мы оказались над Сибирью. Как
называется страна, часть которой
здесь расположена? (Россия.)

Эта территория России богата по�
лезными ископаемыми (нефтью, га�
зом и др.), пушниной и т.д.

Если мы летим днём, нам помога�
ют… (Компас, карты, географиче4
ские объекты.) А если ночью? (Звёз4
ды, карты и компас.)

2. Далее мы отправляемся к само�
му красивому и глубокому озеру в 
мире – Байкалу. Пересекаем горы и
плоскогорья. Совершаем перелёт че�
рез Японское море. Видим неболь�
шую густонаселённую страну, рас�
положенную на четырёх крупных
островах и ста небольших. Видны
горные вершины действующих (их
около 40) и потухших вулканов. Как
называется эта страна? (Япония.)
Здесь мы высаживаем 1�ю и 2�ю груп�
пы и летим дальше.

3. Теперь наш самолёт отправля�
ется на запад. Мы летим над круп�
нейшим государством с населением
более 1 млрд человек. Пересекаем
равнины, самые высокие в мире го�
ры, длинные реки. В районах, где
много тепла и влаги, получают 2–3
урожая в год. Главное культурное
растение – рис. В какую страну мы
прилетели? (Китай.) Здесь останут�
ся 3�я и 4�я группы. А мы отправля�
емся дальше.

4. Наш самолёт летит на юг Азии.
Узнайте страну по описанию.

Это одна из крупнейших стран ми�
ра по численности населения: она на�
ходится на втором месте после Китая.
Учёные этой страны занимаются изу�
чением космоса, строят атомные ре�
акторы. Эту страну в далёком про�
шлом посетил русский купец из 
Твери Афанасий Никитин. Страна
омывается водами Индийского океа�
на и находится на полуострове. В ка�
кую страну мы попали? (Это Ин4
дия.) Здесь высаживаем последние
группы путешественников – 5�ю и 6�ю.

Работа с учебником по группам,
по инструкциям, в которые вхо�

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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Столица – город Пекин. Среди многочис(

ленных достижений китайцев – изобре(

тение бумаги, шёлка, пороха, фарфора,

компаса. Китай – родина чая. Достопри(

мечательностью Китая является Великая

Китайская стена. Она защищала жителей

от набегов северных народов. Её протя(

жённость – почти 6400 км через горы.

В Европе первые сведения о Китае

были получены благодаря купцам, кото(

рые доставляли товар по Великому шёл(

ковому пути. Одним из первых европей(

цев там побывал путешественник Марко

Поло. Первые русские путешественники

достигли Пекина во времена Ивана Гроз(

ного. В Китае были напечатаны первые

книги, выведены золотые рыбки. Китай(

цы очень прилежны и трудолюбивы. 

Так выглядят дома в Китае; флаг, герб;

денежная единица – юань (показывает

фото).

– Что нового вы услышали? (Сведе4
ния о Великой Китайской стене, 
Великом шёлковом пути.)

– Что интересного вы узнали об
этой стране? Родиной каких предме�
тов является Китай? (Там изобрели
бумагу, шёлк, порох, зеркало.)

Г. Индия.
Командир группы зачитывает дан�

ные, записанные на карточке.
1. Рассмотрите иллюстрации вверху

на с. 60.

2. Прочитайте абзац ниже.

3. Заполните карточку.

Столица Индии называется _____. Из

Индии появились продукты питания:

пряности (приправы), ________. Индийцы

придумали игру ________. Во всём мире

знают достопримечательность этой

страны – мавзолей Тадж0Махал. В Индии

_____ считается священным животным.

Здесь придумали изображать _______

привычными для нас знаками.

VI. Первичное закрепление.
Дети проверяют свои гипотезы.
1. – Помогите Лене ответить на во�

прос Миши «Что объединяет эти
предметы?». Посмотрите на доску, на
рисунки. (Эти предметы и веще4
ства придуманы в Азии.) Прикрепи�
те на доску этот заголовок.

2. – Отгадайте, из какой страны
пришло это письмо.

У каждого ребёнка на столе лежат
три карточки с названиями

стран. Учитель читает вопрос,

ребята поднимают соответству�
ющую карточку.

А. В нашей стране были напечатаны

первые книги. (Китай.)

Б. На флаге моей страны нарисовано

восходящее солнце. (Япония.)

В. Столица моего государства называ(

ется Дели. (Индия.)

– Спасибо за помощь! Вижу, что,
совершив это путешествие, вы узнали
много нового. Пора возвращаться.

3. Игра «Дорога в Россию». Работа
в группах. 

– Каждая страна славится своими
товарами. Сегодня вы будете минист�
рами торговли. Вы должны перевезти
товары, которые Россия может заку�
пить в разных странах. Определите 
сухопутный и водный маршрут, по 
которому можно вывозить эти товары: 
из Японии – телевизоры и автомобили;
из Китая – термосы, одежду, игрушки,
карандаши и ручки; из Индии – ткани,
тропические фрукты, чай.

Один ребёнок из группы выходит 
к доске, показывает и рассказывает
свой маршрут.

VII. Рефлексия.
– Оцените свою работу от 1 до 10

баллов. Напишите цифру на кружке
и раскрасьте его зелёным цветом, 
если вам было интересно, жёлтым –
не очень интересно, красным – неин�
тересно.

Дети поднимают вверх кружки.
Учитель фиксирует для себя данные.

VIII. Домашнее задание.
Задания в тетради № 1–3 для всех,

остальные задания – по выбору. Для
любознательных – подготовить до�
клад об одной из стран (по желанию).

IX. Заключение.
– Составьте устный рассказ о путе�

шествии, используя опорные слова:
путешествовали, учились, приобре4
ли, помогал, хочется поблагодарить.

Один из учащихся озвучивает по�
лучившийся рассказ.
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зовательной средней школы № 49 
г. Мурманска по построению интегра�
тивной модели (см. с. 66).

В интегративной модели содержа�
ние учебного курса адаптируется к
потребностям каждого ученика. При�
оритет отдаётся всестороннему инди�
видуальному развитию личности,
развитию самостоятельности. 

Системообразующим звеном явля�
ется модель выпускника – человека
знающего, умеющего учиться, мыс�
лящего, нравственного, творческого,
активного, ведущего здоровый образ
жизни. Модель выпускника во мно�
гом определяет принципы интегра�
тивной модели развития школы, в
том числе открытость школы к обра�
зовательным запросам личности и об�
щества, интегративность, гуманиза�
цию и демократизм, гуманитиариза�
цию школы в свете концепции 
«диалога культур», педагогическое
творчество, создание условий для лич�
ностного развития и профессиональ�
ного самоопределения школьников.

Важнейший принцип интегратив�
ной модели развития школы – откры�
тость к образовательным запросам
личности и общества: «надёжный спо�
соб реагирования образования на не�
запрограммированные изменения,
происходящие в среде обитания чело�
века постиндустриального общества»,
что позволяет адаптироваться к новым
социальным потребностям, устремле�
ниям людей, культурному многообра�
зию [3, с. 13]. Открытость обеспечива�
ет взаимообмен информацией между
системами (например образованием и
окружающей средой), создаёт условия

В статье рассматриваются основные прин�
ципы построения интегративной модели разви�
тия школы. Доказывается, что данная модель
формирует у школьников способность адекват�
но ориентироваться в социокультурной ситуа�
ции, сознательно определять свою жизненную
позицию и способы самореализации. 

Ключевые слова: интегративная модель
школы, основные принципы интегративной
модели школы, открытость школы, школа
«диалога культур», школа профессионального
самоопределения, педагогическое творчество. 

Демократизация общественно�по�
литической системы современной
России, предоставление образова�
тельным учреждениям возможности
самостоятельного определения стра�
тегии своего развития стимулируют
инновационное движение по поиску
наиболее эффективной модели обще�
образовательной школы. 

Среди методологических принци�
пов построения такой модели особо
выделим системный подход, разрабо�
танный в соответствии с концепцией
«диалога культур» [6, с. 19]. Её авто�
ры ставят своей задачей «не научить
мыслям, а научить мыслить» 
(И. Кант). Школа «диалога культур»
относится к тем динамичным моде�
лям, которые нацелены на обучение
созданию смыслов и их интерпрета�
цию, а не на репродуцирование зна�
ний. Это новый тип отношений между
школой и обществом. 

Интегративная модель развития
школы представляет собой систему
взаимосвязанных элементов – это
принципы, условия построения, ос�
новные подсистемы (управления, на�
учно�методической работы, учебного
процесса). 

Рассмотрим схему структуры дея�
тельности муниципальной общеобра�
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на уважении личности и школьника,
и педагога. 

Принцип гуманизации неразрывно
связан с принципом демократизма,
который основан на создании нового
стиля взаимоотношений в учениче�
ском и педагогическом коллективах,
построенного на идее сотрудничества,
партнёрства участников образова�
тельного процесса (администрации,
учителей, школьников, их родите�
лей). Постоянный обмен мнениями,
заинтересованное общение – харак�
терные черты школьной жизни.
Большое внимание уделено развитию
ученического самоуправления. Его
представители имеют реальную воз�
можность повлиять на учебно�вос�
питательный процесс, направляя
школьников на заседания админист�
ративного и методического советов.
Школа должна стать семьёй едино�
мышленников, которая включает
учащихся, выпускников, родителей,
педагогов, а обучение в ней необходи�
мо строить на уважении интересов 
и потребностей учащихся, толерант�
ности. 

Гуманизация, кроме того, направ�
лена на приоритетное развитие обще�
культурных компонентов школьного
образования, личностной зрелости
обучаемых. Сегодня в отечественной
школе распространён подход, при 
котором связи между предметами 
устанавливаются на основе междис�
циплинарных научных знаний. Одна�
ко более правомерно воспринимать
эти связи через общечеловеческое 
содержание школьных дисциплин,
имеющее широкий культурный кон�
текст. Первостепенная роль при этом

для апробирования заимствованного
опыта, применения знаний [4, с. 10].
Она может реализовываться по раз�
личным направлениям: методическо�
му (изменение содержания, методики
обучения в результате взаимодействия
систем) и конституциональному (как
социальный институт по Д. Беннеру).
Интегративная модель развития
предполагает разнообразие форм реа�
лизации данного принципа, а имен�
но: партнёрство с другими социаль�
ными институтами (отечественными
и зарубежными школами, центрами,
органами управления и т.д. ), доступ�
ность обновления содержания образо�
вания, планирования, организации
учебной деятельности, исследова�
тельской практики. 

Принцип открытости создаёт усло�
вия для реализации интегративно�
сти, что проявляется в выборе как
российских, так и зарубежных учеб�
но�методических пособий. Интегра�
тивность также предполагает меж�
предметную интеграцию как основу
для создания новых программ и выбо�
ра тематики учебных проектов.

Гуманизация в обучении подразу�
мевает направленность на сохране�
ние развития нравственных и эсте�
тических ценностей, высоких обще�
ственных идеалов, не подверженных
сменам идеологических парадигм.
Это прежде всего достоинство чело�
века, любовь к ближнему, гармония
с природой, на которых акцентиру�
ется содержание таких учебных кур�
сов, как «Истории религий мира»,
«Социальная экономика», «Исто�

рия» и т.д. Учебно�воспитатель�
ный процесс при этом строится
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принадлежит гуманитарным дисцип�
линам, которые рассматривают про�
блемы общественного развития и 
непосредственно обращены к челове�
ку, его интеллекту и эмоциям, к осо�
знанию им своего места в социуме и
своего жизненного предназначения
(история, обществознание, история
мировых религий, иностранные язы�
ки и др.).

Следует отметить, что школа долж�
на выполнять роль центра сохране�
ния и трансляции достижений нацио�
нальной и общечеловеческой культу�
ры. Как указывает А.А. Сыродеева,
«поликультурность общественной ре�
альности… врывается в пространство
школы» [5, с. 65].

Важным принципом интегратив�
ной модели развития школы являет�
ся педагогическое творчество, кото�
рое может рассматриваться в рам�
ках двух подходов. В соответствии 
с первым из них (В.А. Кан�Калик,
Н.Д. Никандров) педагогическое
творчество – неотъемлемое качество
учительского труда, так как педагог
должен творчески взаимодействовать
с детьми и преобразовывать их. Лю�
бое педагогическое преобразование
включает в себя творческое начало.
Кроме того, педагогическая деятель�
ность обладает логикой творческого
процесса: для неё также характерны
возникновение замысла, осознание
его цели, выбор лучшего из возмож�
ных решений задачи путём перебора
вариантов, результат и оценка дея�
тельности [2].

Признавая правомерность данного
подхода, следует подчеркнуть важ�
ность второго подхода, который про�
слеживается в работах, посвящённых
методологии исследований и органи�
зации экспериментальной деятель�
ности в школах (В.В. Краевский,
В.М. Полонский и др.). В его рамках
внимание акцентируется на творче�
ском характере педагогических ис�
следований, проявляющемся, в част�
ности, в деятельности учителей, кото�
рые работают в гимназиях, лицеях и
профильных школах. Здесь поощря�
ются и поддерживаются новые педа�
гогические идеи и концепции, новые
программы, методические рекомен�

дации, новаторские формы прове�
дения занятий и т.д. 

Создание условий для личностного
развития обучающихся также явля�
ется важным принципом интегратив�
ной модели школы. В контексте раз�
работанной нами модели выпускник
должен обладать развитой актив�
ностью, самостоятельностью, креа�
тивностностью. Эти качества необхо�
димы в современную эпоху по�
стоянных изменений в политике, 
экономике, культуре, они создают 
условия для успешной социализации
личности.

Создание условий для личностного
развития достигается за счёт форми�
рования позиции учащегося как
субъекта учения, когда он не только
усваивает материал, но и сам плани�
рует, регулирует и корректирует
свою учебную деятельность, отвечает
за её результаты. Данный подход ис�
пользуется при организации различ�
ных видов индивидуальной и группо�
вой работы, проектной деятельности.
Атмосфера сотрудничества школьни�
ков с педагогами, уважительное отно�
шение к возможностям и способно�
стям друг друга на учебных занятиях
и во внеурочное время способствует
формированию активности и самосто�
ятельности учащихся. 

В построении модели развития
школы значительную роль играют
нравственные аспекты содержания
таких учебных курсов, как «Литера�
тура», «Мировая художественная
культура», «Отечественная всемир�
ная история», «Право» и др. 

Необходимая составная интегра�
тивной модели – создание условий
для профессионального самоопреде�
ления учащихся, что обеспечивается
предпрофильной подготовкой сред�
него звена (8–9�й классы) и реализа�
цией основ профилизации старшего 
звена школы (10–11�й классы). 
К 15–16 годам у большинства уча�
щихся складывается ориентация на
сферу будущей профессиональной 
деятельности. Надо признать, что
сеть профессиональных учрежде�
ний, ориентированных на углублён�
ное обучение школьников (лицеи,
гимназии и т.д.), пока недостаточно
развита, поэтому профилизация обу�
чения в старших классах является
эффективным средством профессио�
нального самоопределения и подго�
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товки учащихся к дальнейшему обу�
чению.

Интегративная модель в контексте
нашего исследования рассматривает�
ся как модель повышения качества
образования (см. таблицу вверху).

Таким образом, интегративную мо�
дель развития школы можно рассмат�
ривать как программу развития и 
совершенствования учебно�воспита�
тельного процесса в образовательном
учреждении. 
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В статье рассматривается социокультурный
подход к эстетическому воспитанию, самобыт�
ность детского творчества. Раскрываются усло�
вия эстетического воспитания детей дошколь�
ного возраста средствами изобразительного 
искусства. 

Ключевые слова: социокультурный подход,
эстетическое воспитание детей дошкольного
возраста, самобытность детского творчества,
изобразительная деятельность.

Социокультурный подход к эсте�
тическому воспитанию дошкольни�
ков заключается в гуманистическом
содержании образования, когда ребё�
нок воспринимается как полноцен�
ный участник воспитательного про�
цесса. У детей возникает эстетическое
отношение прежде всего к результа�
там деятельности, собственной лич�
ности и к другому человеку.

Эстетическим воспитанием до�
школьников занимались многие оте�
чественные и зарубежные учёные:
А.В. Антонова, Н.С. Боголюбов, 
Л.С. Выготский, В.С. Мухина, 
Т.Я. Шпикалова, Дж. Гилфорд, 
А. Маслоу, Э.П. Торранс и др.

Традиционно под эстетическим
воспитанием понимают «целенаправ�
ленное взаимодействие воспитателей
и воспитанников, способствующее
выработке и совершенствованию в
подрастающем человеке способности
воспринимать, правильно понимать,
ценить и создавать прекрасное в жиз�
ни и искусстве, активно участвовать в
творчестве, созидании по законам
красоты» [1, с. 24].

Все многочисленные особенности,
характеристики и признаки предме�
тов и явлений окружающего мира
можно отнести к эстетическим сред�
ствам выразительности – это цвет,

линия, колорит, пропорции, звук,
объём, текстура, структура и др. Они
существуют объективно и независимо
от воспринимающего их человека.
Именно личное отношение к этим
особенностям предметов и явлений
делает их субъективными, наделяет
их эстетическими характеристика�
ми, устанавливает взаимосвязь чело�
века с ними и другими людьми в 
соответствии с внутренними убежде�
ниями и взглядами. Когда ребёнок
воспринимает окружающий его мир,
он существует как объективно, неза�
висимо от него, так и субъективно, в
виде художественного образа. Пере�
нося этот образ в рисунок или подел�
ку, ребёнок делится с окружающими
своим внутренним субъективным эс�
тетическим отношением к объектив�
но существующему предмету, явле�
нию или другому человеку, причём
выраженное в художественном обра�
зе эстетическое отношение к объекту
бывает ярче, богаче и правдивее, чем
то, что может ребёнок выразить вер�
бально, через слова. 

Нравственные отношения также
можно выразить через художествен�
ный образ – плод воображения, памя�
ти и мышления ребёнка, т. е. отраже�
ние его субъективного внутреннего
мира. Художественный образ, созда�
ваемый ребёнком, всегда ориентиру�
ется на прообраз самого себя. Ребёнок
анализирует свой образ и переносит
его на образ другого человека. Отчас�
ти этим объясняется стремление де�
тей рисовать людей своего пола и 
приукрашивать сказочных героев,
выражая желание подражать им. Мы 
можем оценивать и присваивать толь�
ко то эстетическое отношение к окру�
жающему миру, которое нам понятно
и которое находится в рамках нашего
миропонимания и ощущения.

Создание художественного образа
тесно соприкасается с проблемой со�
циокультурного и нравственного ста�
новления ребёнка потому, что этот об�
раз может быть как положительным,
так и отрицательным, в особенности,
если это образ другого человека. Учи�
тывая возрастные особенности до�
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школьников, мы нередко отмечали,
что нравственные представления о че�
ловеке часто соотносятся у них с эсте�
тическими. Так, если царевна в сказ�
ке добрая, то она и красивая. Возни�
кают и более развитые с точки зрения
эстетического воспитания образы
добрых героев, внешне не совсем
привлекательных, но для того, чтобы
такой образ возник, необходимы пе�
дагогические объяснения, иначе по�
являются соответствия между красо�
той и положительным нравственным
обликом сказочного героя.

Социокультурный подход к эстети�
ческому воспитанию предполагает
формирование у детей дошкольного
возраста личного отношения к эсте�
тическим фактам и явлениям, а так�
же эстетическое отношение к окру�
жающим людям, выражающееся в эс�
тетизации общения.

Под эстетизацией общения мы по�
нимаем неординарное отношение к
результатам творчества, прежде всего
со стороны педагога, формирование 
у детей субъективного эмоционально�
го отношения к собственному творче�
ству, к работам признанных мастеров
искусства (картинам, художествен�
ным фильмам, театральным поста�
новкам, мультипликации и др.), к
продуктам творческой деятельности
своих товарищей. Такое субъективное
эмоционально�личностное отношение
к творчеству выражается через обще�
ние детей друг с другом и педагогом.

Дошкольник познаёт окружающий
мир с помощью органов чувств: зре�
ния, осязания, обоняния, вкуса. Сен�
сорный опыт ребёнок приобретает
благодаря эстетическому воспита�
нию. Не случайно слово «эстетика»
происходит от греческого «чувству�
ющий, чувственный». Эстетическое
воспитание не предполагает чрезмер�
ного стимулирования органов чувств
ребёнка, а скорее позволяет близкому
взрослому с помощью общения и со�
вместного действия выразить любовь
и внимательное отношение к ребён�
ку. Любое совместное действие следу�
ет сопровождать словами: «Вот мяч.
Он круглый, упругий. Он красивый и
красного цвета. Он может катиться».
Чем чаще взрослый общается с ребён�

ком, тем интенсивнее идёт его
развитие. Общение должно но�

сить личностно ориентированный,
ситуационный характер и сопровож�
дать любые действия ребёнка. Напри�
мер, он заинтересовался объектом 
окружающего мира, а взрослый заме�
тил это и пояснил назначение предме�
та, его внешние признаки и внутрен�
ние свойства. 

В этой связи хотелось бы привести
пример социокультурного подхода к
анализу творчества великих мастеров
изобразительного искусства. В карти�
не «Рожь» И.И. Шишкина (1878 г.)
на зрителя производит грустное впе�
чатление погибшее дерево. Возмож�
но, таким художественным приёмом
живописец подчёркивает реалистич�
ность композиции, но мы разделяем
мнение, что «засохшая сосна высту�
пает здесь эхом… переживаний авто�
ра, в одночасье потерявшего люби�
мую жену, отца, двух малолетних сы�
новей» [5, с. 19]. Засохшее дерево
символизирует конец жизни, но па�
мять о нём ещё сохраняется, его 
невозможно не заметить на фоне со�
сен с пышной, здоровой кроной.

Результатом сенсорного опыта у 
детей является представление. Фи�
зиологически представления образу�
ются благодаря памяти, мышлению 
и речи. После действия определённо�
го раздражителя или стимула на ор�
ганы чувств ребёнка, зафиксирован�
ного в акте восприятия, в коре голов�
ного мозга остаются нервные следы
(связи), которые при вербальном упо�
минании активизируются (оживля�
ются). У детей, в отличие от взрос�
лых, такие связи непостоянны и лег�
ко разрушаются, поэтому для более
прочного фиксирования представле�
ния необходимо обладать развитыми
памятью и мышлением, однако не ме�
нее важен эмоциональный фон ситуа�
ции восприятия. Ребёнок без труда
сохранит представление об объекте,
явлении или человеке, если их вос�
приятие сопровождалось эмоцио�
нальным переживанием. Накапли�
вая представления, ребёнок имеет
возможность создавать художествен�
ный образ по памяти. Представления
формируются под влиянием эмоцио�
нального впечатления: «празднич�
ный день», «выходной день с родите�
лями», «игры на площадке детского 
сада», «мой дом», «мой друг», «лю�
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зочной страны; дети отправляются в
путешествие по стране фантазий или
художественных материалов и т.п.

2. Создать атмосферу диалога. Не�
обходимо поговорить с детьми о
предстоящем изображении, выделить
его отличительные особенности, ха�
рактер, форму, расположение, про�
порции, цвет и другие художествен�
ные признаки.

3. Отработать технику предстояще�
го изображения. По необходимости
продемонстрировать последователь�
ность действий с художественным 
материалом. 

2�й этап. Планирование изобрази�
тельной деятельности.

Развивать умение детей высказы�
ваться по поводу художественного за�
мысла. Следует задать вопросы о том,
кто и что будет делать (желательно
спросить об этом каждого ребёнка).
Учить детей задавать друг другу во�
просы, дожидаться на них ответа, не
перебивать, не дослушав полностью.
Составить вместе с детьми план
действий по осуществлению их худо�
жественных замыслов. Показать при
необходимости технику выполнения
и продолжать совершенствовать изо�
бразительные умения детей.

3�й этап. Изображение.
Наблюдать за качеством выполне�

ния задания. При необходимости
нужно задать детям вопросы, каса�
ющиеся последовательности и каче�
ства выполняемой работы.

4�й этап. Оценка результатов.
1. Предложить ребёнку (желатель�

но каждому) рассказать, что он изоб�
разил, что у него получилось, а что не
очень, и поинтересоваться, почему. 

2. Предложить детям выбрать рабо�
ту товарища и рассказать о ней.
Учить детей вежливо выражать свои
замечания; пусть ребёнок даст това�
рищу совет, как можно улучшить ра�
боту.

3. Предложить детям подумать, где
можно использовать их работы (мо�
жет быть, для украшения интерьера
или в качестве подарка).

В процессе занятий на каждого ре�
бёнка заводится карта наблюдений
(см. табл. 1 на с. 72).

Результатом наблюдения за эмо�
циональным отношением дошколь�
ников к занятиям является педагоги�

бимое животное», «любимый цве�
ток» и др.

Социокультурный подход к эстети�
ческому воспитанию дошкольников
заключается в изучении культуры
межличностных отношений, исходя
из опыта, представленного в искус�
стве: кинематографе, театре, литера�
туре, мультипликации и других видах
художественно�творческой деятель�
ности. Дети знакомятся с произведе�
ниями признанных мастеров, узнают
их стиль. Художественный образ и
личное отношение к нему, которые
формируются у ребёнка в процессе эс�
тетического воспитания, изменяют
сам смысл познавательной и преобра�
зующей деятельности, делая её само�
бытной. Тот или иной образ может
принадлежать только конкретному
ребёнку, и в этом выражается его 
наибольшая эстетическая ценность.

Занятия изобразительной деятель�
ностью в детском саду (рисование,
лепка, аппликация) являются основ�
ным средством эстетического воспи�
тания. Социокультурный подход
предполагает анализ субъективного
эмоционального отношения ребёнка
к изобразительной деятельности.
Многие ли педагоги задумывались о
том, как дошкольники относятся к
занятиям ИЗО? Именно для детей от
трёх до семи лет мы предлагаем сле�
дующую, разработанную нами экспе�
риментальную процедуру наблюде�
ния за эмоциональным благополучи�
ем воспитанников на занятиях.

Основываясь на исследованиях оте�
чественных педагогов в области изоб�
разительной деятельности А.И. Савен�
кова [3], Н.Э. Фаас [4] и др., мы услов�
но разделили занятие на несколько
этапов: 1) объяснение педагогом изо�
бразительного задания; 2) планирова�
ние изобразительной деятельности; 
3) изображение; 4) оценка результатов.

Рассмотрим содержание педагоги�
ческой работы на каждом этапе.

1�й этап. Объяснение педагогом
изобразительного задания.

1. Сообщить изобразительное зада�
ние. Создать ситуацию интереса к
предстоящей деятельности, для чего
можно использовать сюрпризные мо�
менты: неожиданно в гости к детям

пришли игрушечные зверята;
почтальон принёс письмо из ска�

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
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ческий прогноз их дальнейшего эсте�
тического воспитания в соответствии
с индивидуальными проявлениями
(см. табл. 2 на с. 73).

В соответствии с социокультурным
подходом к эстетическому воспита�
нию у дошкольников следует сформи�
ровать способность выделять в пред�
метах, явлениях отличительные осо�
бенности, признаки и наделять их 
ярким эстетическим смыслом, оду�
шевлять неодушевленные предметы.
Мы предлагаем игровое упражнение
«Три яблока» по мотивам заданий
А.А. Мелик�Пашаева и З.Н. Новлян�
ской [2].

Задача упражнения – научить де�
тей словесному описанию предмета и
точной передаче его отличительных
признаков изобразительными сред�
ствами. 

Материалы: бумага различного ка�
чества, цвета и формата, простые

и цветные карандаши, фломас�

теры, акварельные краски, три ябло�
ка, различных по размеру и цвету.

Методика проведения.
Педагог выкладывает на стол три

самых простых предмета, например
три яблока или луковицы, не очень
похожие друг на друга, может быть,
разного сорта, и предлагает ребёнку�
ведущему внимательно разглядеть
их, найти отличительные при�
знаки каждого предмета, выбрать
один и, не говоря какой, нарисовать
его. Материалы для создания изобра�
жения ребёнок выбирает самостоя�
тельно: это могут быть карандаши,
фломастеры, краски, бумага различ�
ного качества, формата и цвета. 
В случае, если дети не могут узнать
нужный предмет, проводится обсуж�
дение. В ходе его выясняется, что хо�
тел сказать автор рисунка и почему
зрители его не поняли.

Затем можно усложнить данное 
упражнение: необходимо по внешне�
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Эмоциональные
проявления детей

Отрицательные:
– страх
– грусть
– сомнение

(неуверенность)
– неприязнь
– недоверие
– злорадство
– жестокость 

Положительные:
– радость
– уверенность
– симпатия
– доверие
– сочувствие

(сострадание)
– нежность 

Нейтральные:
– боязливость

(высокая тревожность)
– возбуждаемость
– пассивность
– упрямство
– обидчивость
– нетерпеливость
– ревность

Объяснение
педагогом

изобразительного
задания

Планирование
изобразительной

деятельности
детей

Процесс создания
изображения

Оценка
результатов

Этапы, условно выделяемые в занятии
по изобразительному искусству

Таблица 1
Карта наблюдений

Примечание: в пустые графы проставляется наличие у ребёнка данного прояв�
ления.



му виду предмета определить его «об�
разный характер» – сначала словами,
а потом изобразительными средства�
ми. Начните с предложения детям
проанализировать предметы, разные
по цвету и размеру, далее – близкие
по цвету, но разные по размеру, и, на�
конец, различающиеся другими осо�
бенностями, например: вмятина или
морщинистая кожура у яблока, от�
сутствие чешуи у луковицы и т.д.
Приведём пример выполнения такого 
упражнения.

Педагог, обращаясь к детям, гово�
рит: «Вот три яблока. Какой харак�
тер у каждого из них?» Варианты 
ответов: «Вот это яблоко (большое
красное) – красавица�зазнайка; это
(сморщенное) – ворчливая старуш�
ка; это (маленькое зелёное) – вну�
чок, маменькин сынок» и т.д. Вгля�
дываясь во «внешние черты» каждо�

го из яблок, дети придумывают им
имена, рассказывают об их «судьбе»,
воспроизводят их воображаемые 
диалоги. 

Затем педагог убирает яблоки и
предлагает детям нарисовать их одно
за другим по памяти, но так, чтобы
чувствовался характер предмета. Пе�
ред изображением каждого яблока
проводится обсуждение, чтобы те
признаки, которые помогли детям
«очеловечить» предметы и как бы по�
ведали об их внутренней жизни, ярко
выступили в рисунке. Взрослые или
ребята, не посвящённые в первую
часть работы (мы приглашали детей
из параллельной группы), должны по
рисункам определить основные осо�
бенности «характера» каждого ябло�
ка, угадать, какое из трёх имён, при�
думанных детьми, принадлежит тому
или иному яблоку. 

Список детей

Маша К.
Лена М.
Оля Ж.
Слава М.

Серёжа В.
Кристина К.
Катя Л.
Володя М.

Оксана Л.
Женя Ж.
Олег М.

Игорь Ф.
Света М.

№
п/п

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

1
2

Индивидуальные проявления

Проявляют особый интерес к изо(
бразительной деятельности. Всегда
активно откликаются на предложе(
ние сделать творческую работу.
Справляются с заданием. Испыты(
вают чаще всего положительные
эмоции

Внешне не проявляют свою актив(
ность. Не всегда рады занятию. Инте(
ресуются другими видами деятель(
ности, но на занятиях справляются с
изобразительными заданиями. Наря(
ду с положительными эмоциями от(
мечаются нейтральные

Не проявляют интереса к изобрази(
тельной деятельности. Не могут 
овладеть необходимыми навыками.
Используют изобразительные мате(
риалы не по назначению. Мешают
заниматься другим детям, ссорятся
с ними. Испытывают чаще всего от(
рицательные эмоции

Испытывают страх перед деятель(
ностью. Боятся испачкаться, испор(
тить рисунок или поделку. Опасают(
ся разочарований, думают, что так
красиво, как у воспитателя или дру(
гих детей, у них не получится. Плохо
переносят критику. Стараются усва(
ивать навыки, но недостаточный
опыт не позволяет им добиваться
удовлетворяющих их результатов.
Наряду с отрицательными эмоциями
испытывают и нейтральные

Педагогические задачи

Поддерживать и развивать интерес 
к изобразительной деятельности.
Предлагать новые материалы и
изобразительные задания

Ставить детей в ситуацию успеха.
Мотивировать их деятельность. Ис(
пользовать рисунки и поделки в ка(
честве украшений интерьера. Разви(
вать творческую активность

Выяснить причины такого поведе(
ния. Стараться чаще использовать
индивидуальную работу. Преодолеть
недостатки в освоении худо(
жественных технических навыков.
Увлечь изобразительной деятель(
ностью на основе игр (рисование
пальцами)

Чаще хвалить работу детей и даже
приводить их в пример. Вселить в
них уверенность, что испортить
изображение нельзя, а если и есть
недостатки, то их можно исправить.
Использовать влажные салфетки для
удаления краски и глины с рук. Заме(
нять изобразительные материалы на
те, которые наиболее удовлетворя(
ют детей. Например, заменить мар(
кер на восковой мелок, глину на 
белый пластилин, не пачкающий рук

Таблица 2
Эстетическое воспитание детей
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В статье раскрываются понятия «компетент�
ность», «профессиональная компетентность»,
«интеллектуальное развитие». Обосновывается
необходимость формирования профессиональ�
ной компетентности педагогов в вопросах ин�
теллектуального развития дошкольников в све�
те Федеральных государственных требований 
к структуре общеобразовательной программы
дошкольного образования. Предлагается ис�
пользование интерактивных методов в рамках
проведения курсов повышения квалификации
педагогов ДОУ.

Ключевые слова: интеллектуальное разви�
тие, компетентность, профессиональная ком�
петентность, профессиональная компетент�
ность педагога дошкольного образовательного
учреждения в сфере интеллектуального разви�
тия детей.

В настоящее время повышается со�
циальный престиж интеллекта, что
обусловлено велением времени, ожи�
даниями школы и притязаниями ро�
дительской общественности. В связи
с этим вполне логично возникает идея
формирования общей культуры и ин�
теллектуального потенциала в обра�
зовательных учреждениях. Данная
идея закреплена в нормативно�право�
вых документах дошкольного образо�
вания. В частности, в Приказе Ми�
нистерства образования и науки Рос�
сийской Федерации «Об утверждении
и введении в действие Федеральных
государственных требований к струк�
туре основной общеобразовательной
программы дошкольного образова�
ния» обозначена направленность об�
разовательной программы на форми�

Таким образом, социокультурный
подход к эстетическому воспитанию
влияет на развитие самобытности
детского творчества, позволяет вы�
явить у детей субъективное эмоцио�
нально�личностное отношение к изо�
бразительной деятельности.
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конкретного действия в конкретной
предметной области, включающую
узкоспециальные знания, навыки,
способы мышления и готовность нес�
ти ответственность за свои действия
[3, с. 37]. 

Не менее интересными и значимы�
ми с точки зрения достояния лично�
сти являются исследования Б.С. Гер�
шунского, А.К. Марковой, Ю.А. По�
варенкова, В.Д. Шадрикова, рассмат�
ривающих компетентность наряду с
функциональной грамотностью, про�
фессиональной квалификацией и
культурой личности как одну из сту�
пеней формирования профессиона�
лизма.

А.А. Майер под профессиональ�
ной компетентностью (ПК) понима�
ет «сумму частных компетентностей
(результатов отдельных этапов про�
фессионального становления), обра�
зующих новое качество». Станов�
ление ПК он описывает как много�
уровневый и многоэтапный процесс
системного преобразования опыта 
педагога в ходе взаимодействия с про�
фессионально�педагогической куль�
турой (содержанием своей деятель�
ности) и объектом труда – ребёнком
(целью профессиональной деятель�
ности) [2, с. 9, 14].

По мнению Л.В. Заниной, 
Н.П. Меньшиковой, Г.С. Сухобской 
и др., ПК – это владение системой
знаний, умений и навыков, от кото�
рой зависит сформированность педа�
гогической деятельности, педагоги�
ческого общения и личности педагога
как носителя определённых ценно�
стей, идеалов и педагогического со�
знания, проявляющихся при реше�
нии практических педагогических
задач. В.Н. Введенский, наоборот,
считает, что ПК педагога не сводится
к набору знаний, умений, а определя�
ет необходимость и эффективность их
применения в реальной образователь�
ной практике [1, с. 51–52].

Развивая идеи В.Н. Введенского,
мы понимаем под профессиональной
компетентностью в сфере интеллек�
туального развития детей способ�
ность педагога определять задачи и
перспективы интеллектуального раз�
вития дошкольников и обладать ин�
тегративными компетенциями, по�

рование общей культуры, развитие
физических, личностных и интеллек�
туальных качеств дошкольников,
для чего вводится образовательная
область «Познание» [5, п. 3.3.6].

Под интеллектуальным развити�
ем многие учёные (Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский,
А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, 
Б.М. Теплов и др.) понимают динами�
ческую систему качественных и коли�
чественных изменений, которые про�
исходят в психической деятельности
человека в связи с его возрастом и 
обогащением жизненного опыта.

В нашем понимании интеллекту�
альное развитие детей (ИРД) – это
процесс особых усилий, которые
прикладывают взрослые (в том числе
педагоги), направленных на органи�
зацию интеллектуально�познаватель�
ной и развивающей деятельности де�
тей, способствующих овладению ими
различными способами мышления,
самоорганизации и самореализации.
Актуализация интеллектуального
развития дошкольника во многом 
определяется средой, в которую он
погружён, педагогической концепци�
ей дошкольного учреждения, педаго�
гической технологией проектирова�
ния интеллектуального развития,
психолого�педагогическим сопровож�
дением дошкольников и профессио�
нальной компетентностью педагога.

Понятие «компетентность» проч�
но вошло в педагогическую науку
ещё в конце XX в. как результат 
социального заказа, обращённого к
системе образования. Так, рассмот�
рение компетентности как совокуп�
ности трёх факторов, а именно зна�
ний как результатов образования
личности, навыков как результатов
опыта работы и обучения и способов
общения как умение строить отно�
шения с людьми и работать в группе,
было предложено М. Бомензатом в
80�е годы прошлого столетия. Шот�
ландский психолог Дж. Равен счи�
тал компетентность универсальным
свойством личности, специфическим
по отношению к разным видам дея�
тельности, и понимал её как специ�

альную способность человека, 
необходимую для выполнения
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зволяющими управлять процессом
интеллектуального развития детей
[4, с. 117–121].

Однако не каждый педагог ДОУ,
которому вверено развитие детей, в
том числе и интеллектуальное, обла�
дает этой компетентностью. Много�
летняя работа в системе повышения
квалификации педагогов дошкольно�
го образования Республики Башкор�
тостан, наблюдения за деятельностью
практиков, анализ их планов позво�
ляет нам утверждать, что ряд педаго�
гов организуют образовательный про�
цесс с точки зрения деятельностного
подхода к когнитивному развитию
дошкольников, обогащению их мен�
тального опыта. В основном этим 
занимаются педагоги�эксперимента�
торы, работающие на площадках 
федерального, республиканского и
городского уровней. Вместе с тем по�
знавательный процесс, внедряемый в
массовую практику ДОУ, ориентиру�
ет дошкольника на запоминание го�
товой информации, формируя у него
«учебные» навыки, ограничивающие
видение и понимание новых ситуа�
ций, затрудняющие выбор собствен�
ных способов деятельности. Доказа�
но, что установка на запоминание и
формальное воспроизведение готовой
информации ведёт к заторможенно�
сти мыслительных процессов детей,
что в конечном счёте способствует
формированию интеллектуальной
пассивности. Подлинное освоение
способов мышления, интеллектуаль�
ная деятельность заменяется запоми�
нанием, которое не способствует вы�
работке умения самостоятельного ос�
мысления проблем. Иными словами,
необходим педагог, который форми�
рует у дошкольников не репродуктив�
ные навыки, а интегративные качест�
ва (физические, личностные и интел�
лектуальные).

С целью реализации положений,
обозначенных в Федеральных госуда�
рственных требованиях, актуализи�
ровалась необходимость формирова�
ния профессиональной компетент�
ности педагогов ДОУ в вопросах ИРД,
для чего следует привлекать систему
дополнительного образования. На

курсах повышения квалифика�
ции (КПК), основываясь на кон�

цептуальных подходах к анализу 
интеллекта и интеллектуальных спо�
собностей, мы решали как теорети�
ческие, так и исследовательские за�
дачи – изучали особенности и ме�
ханизмы ИРД, обучали педагогов
технологиям проектирования и моде�
лированию психолого�педагогическо�
го сопровождения ИРД. 

Профессионально�компетентно�
стный подход в процессе повышения
квалификации педагога ДОУ, а имен�
но переход от информационно�знани�
евой направленности обучения к
проблемно�развивающей, осущест�
вляется нами в процессуально�дея�
тельностном аспекте с ориентацией
на использование широкого спектра
интерактивных методов, форм и при�
ёмов обучения, адекватных постав�
ленным целям образовательной дея�
тельности. Наше исследование дока�
зывает, что непосредственное взаимо�
действие преподавателей института
развития образования и педагогов
ДОУ основывается на принципах диа�
лога, когда все участники общения
одинаково заинтересованы в получе�
нии информации и готовы ею обмени�
ваться, высказывать и отстаивать
свою точку зрения и идеи, обсуждать
практические ситуации и задачи, 
вырабатывать коллективное мнение
и пр. Иначе говоря, происходит реа�
лизация взаимосвязанной техноло�
гии управления «от личности – к 
команде, от команды – к личности». 

Что касается операционально�дея�
тельностного аспекта формирования
профессиональной компетентности 
педагога ДОУ в сфере ИРД, то, начи�
ная с 2005 г., мы включили в учебно�
методический комплекс «Содержание,
технология обучения и воспитания в
ДОУ разного типа» разработанные 
нами дисциплины: «Управление раз�
витием интеллектуальной сферы
дошкольников», «Интеллектуально�
математическое развитие дошколь�
ников», «Интеллектуально�матема�
тическое развитие детей 5, 6–7 лет».
Введение с 2007 г. спецкурса «Интел�
лектуальное развитие дошкольни�
ков» было региональной составля�
ющей Федерального стандарта курсов
переподготовки по специальности
«Педагогика и методика дошкольно�
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рые необходимы при погружении в
информационное поле текста и его
анализ;

– тестирование, диагностическое
исследование на основе выполнения
какого�либо стандартизированного
задания;

– различные формы взаимообуче�
ния и взаимоконтроля и пр.

К разнообразным формам обратной
связи были отнесены: интерактивные
беседы в виде «круглого стола»,
представляющие собой управляемый
диалог между преподавателем и слу�
шателями; метод «мозгового штур�
ма», свободный обмен мнениями, 
дополняющий характеристику раз�
личных сторон одной проблемы; бри�
финги, т.е. соревнование команд пе�
дагогов, которые должны ответить на
поставленные вопросы (учитываются
быстрота ответов, их правильность,
краткость и оригинальность, умение
приводить аргументы); пленарные,
групповые и микрогрупповые дис�
куссии, используемые при необходи�
мости решения проблемного спорного
вопроса; выработка собственной по�
зиции и сопоставление своей точки
зрения с позициями коллег; сочета�
ние критики и поиска путей решения
проблемы; тренинги, представля�
ющие собой планомерно осуществля�
емую программу различных упраж�
нений с целью формирования и совер�
шенствования определённых умений
и навыков; деловые игры, позволя�
ющие выяснить ситуацию и позиции
педагогов по отношению к програм�
мам и образовательным технологиям
с точки зрения осуществления ИРД, 
и пр.

Наибольшую активность слушате�
лей обеспечивают практические за�
нятия, которые направлены на моде�
лирование применения теоретиче�
ских основ при обсуждении, более
глубоком осознании проблем и опре�
делении возможной стратегии соб�
ственных действий, способствующих
интеллектуальному развитию. Это
индивидуально�групповая работа с
кейсами, метод анализа и моделиро�
вания нестандартных проблемных
ситуаций и задач, рефлексивное рас�
смотрение и разрешение педагогиче�
ских проблем; метод «Модерации»,

го образования». С 2011 г. реализует�
ся учебно�методический комплекс,
разработанный в соответствии с тре�
бованиями к структуре общеобразо�
вательной программы дошкольного
образования «Совершенствование
профессиональной компетентности
педагогов в сфере ИРД». Исходя из
того, что самостоятельное порожде�
ние знаний – процесс гораздо более
привлекательный и продуктивный,
чем воспроизведение готовых теоре�
тических схем, мы поставили перед
собой задачу минимизировать тради�
ционное преподавание лекционного
материала. Соответственно система
занятий КПК была построена на осно�
ве дидактического цикла Д. Колба,
предлагающего использование разно�
образного диапазона форм в зависи�
мости от целей обучения, содержания
учебно�тематического плана КПК и
профессиональной мотивации слуша�
телей, которая является важным эле�
ментом профессиональной компе�
тентности. Всем этим требованиям 
в наибольшей степени отвечают ин�
терактивные методы, формы и приё�
мы обучения: 

– изучение нормативно�правовых и
инструктивных документов (с ис�
пользованием сети Интернет), кото�
рые относятся к системе дошкольного
образования и в которых фигурирует
задача ИРД; соотнесение новых тре�
бований и стандартов с собственной
деятельностью;

– чтение проблемных и дискусси�
онных лекций, содержащих сжатую
информацию и направленных на пре�
одоление пробелов в вопросах осозна�
ния концептуальных основ ИРД;

– самостоятельная работа с тексто�
вой информацией, использование
приёма ИНСЕРТ (интерактивная сис�
тема записи для эффективного чте�
ния и размышления, авторы Воган,
Эстес, 1986 г.; модификация Мере�
дит, Стил, 1997 г.), применяемый
при наличии высокой мотивации и
сформированности у слушателей на�
выков самостоятельной работы с
текстом; 

– составление кластеров, т.е. гра�
фическая организация материала,

позволяющая активизировать те
мыслительные процессы, кото�
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лективное размышление, брифинги,
тренинги, деловые игры, кейсы, вза�
имообучение, работа над созданием 
и презентацией проектов и пр.); вто�
рое – проблемным лекциям (составле�
ние кластеров, логико�смысловых
моделей и пр.); третье – знакомству 
с опытом коллег и работы ДОУ (мас�
тер�класс, педагогическая мастер�
ская, посещение мероприятий в ДОУ
и пр.); четвёртое – самостоятель�
ной деятельности (социологический
опрос, аналитика, рефлексия и пр.); 
пятое – индивидуальным заданиям
(заполнение рабочей тетради, кон�
сультации и пр.). 

Качественную оценку совершен�
ствования профессиональной компе�
тентности слушателей курсов в сфере
ИРД мы осуществляем посредством
оценивания выполненных практи�
ческих заданий, разработки и пре�
зентации образовательных инноваци�
онных проектов, саморефлексии с 
использованием методики Д. Огле
«Знаю. Хочу узнать. Узнал», тестиро�
вания, участия в межрегиональных
Интернет�педсоветах, публикации
статей в различных изданиях, защи�
ты курсовых и выпускных квалифи�
кационных работ. 

В заключение отметим, что задача
совершенствования повышения ква�
лификации педагогов и формиро�
вания их профессиональной компе�
тентности в сфере ИРД заключается в
чётком определении содержания ин�
теллектуально�познавательного раз�
вития дошкольников. Выбор эффек�
тивной технологии и средств для этого
должен побуждать к познавательному
диалогу, интеллектуальной инициа�
тиве и творчеству, вызывать интерес 
к процессу и результатам интеллекту�
ального развития, формированию ми�
ровоззренческой установки, способ�
ности прогнозировать результат своей
педагогической деятельности.
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позволяющий действовать в одной
команде для рефлексии и разработки
в кратчайшие сроки предложений,
нацеленных на решение конкретной
проблемы (например, организация
работы в микрогруппах с целью ана�
лиза программ и педагогических тех�
нологий, с точки зрения реализации
задач ИРД); консультации, организу�
емые при необходимости решения 
ситуаций с учётом специфики по�
требностей социума и особенностей
приоритетного направления работы
дошкольного учреждения; педагоги�
ческие мастерские; проведение мас�
тер�классов; презентация и рефлек�
сия проектов, фильмов; проектное
обучение и пр.

Однако при организации КПК с ис�
пользованием широкого спектра ме�
тодов и приёмов важно соблюдать
принцип оптимальности, предпола�
гающий гармоничное соотношение
теоретических и практических форм
обучения; монологовых, диалоговых
и полилоговых форм занятий (моно�
лог целесообразен как информацион�
ное средство, а как средство обучения
он должен порождать новые мысли,
гипотезы, проблемы, стимулировать
диалог, иначе может быть истолкован
как проявление педагогической бес�
помощности); занятий по овладению
знаниями, умениями, навыками и
изучению педагогического и управ�
ленческого опыта и т.д.

В своей работе мы используем
комплекс методов педагогического
исследования: наблюдение, беседы,
анализ планов воспитательно�образо�
вательной работы, анкетирование, са�
мооценку, экспертную оценку, ста�
тистическую обработку данных и др.
Диагностические срезы «на входе» и
«выходе» обучения, социологические
опросы, анкетирование, тестирова�
ние способствуют изучению потреб�
ностей и ожиданий педагогов, а так�
же результатов повышения их квали�
фикации.

Для определения эффективности
различных видов обучения мы ис�
пользуем опросник ранжирования
видов занятий по мере их значимости
для слушателей. Большинство из них

первое место отводят совместным
практическим занятиям (кол�
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Речь как особый вид деятельности
человека является отражением его
мышления, реализуемого с помощью
языковых средств (слово, словосоче�
тание, предложение).

Развитие речи с позиций обучаемо�
го предполагает активное усвоение и
овладение всеми аспектами языка
(фонетика, лексика, синтаксическая
структура, связная речь), с точки зре�
ния учителя – это применение мето�
дов и средств, способствующих овла�
дению учащимися языком в его мно�
гофункциональных проявлениях [4,
с. 289].

Основной вид работы на уроках
чтения в начальных классах – работа
над текстами разных видов. В процес�
се их чтения, осмысления и анализа у
школьников формируются речевые
навыки, обогащается словарный за�
пас, развиваются мыслительные спо�
собности. Мы хотим остановиться на
методике использования тестовых 
заданий в процессе работы над текс�
тами на уроках чтения с целью раз�
вития речи учащихся начальных
классов.

Приём тестирования (от англ. «ис�
пытание») включает в себя вопросы,
задачи или практические задания
для выявления и оценивания знаний,
способностей, умений и навыков лич�
ности.

В литературе [2; 3; 5] описаны сле�
дующие формы педагогических тес�
товых заданий:

– задания, требующие выбора од�
ного правильного ответа из ряда пред�
ложенных;

– задания, предполагающие нали�
чие нескольких правильных ответов;

– задания, требующие подстановки
пропущенных слов или словосочета�
ний;

– задания на выявление системно�
сти знаний;

– задания на определение взаимо�
связей;

– задания, определяющие глубину
знаний;

– задания на выявление уровня 
усвоения полученной информации;

– задания на различение синони�
мов и антонимов;

3. Равен, Дж. Компетентность в современ�
ном обществе : выявление, развитие и реализа�
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В статье освещены вопросы, связанные с
развитием речи учащихся начальных классов
на материале текстов для чтения, охарактери�
зованы виды тестов, требования к их содержа�
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Воспитание духовно�нравственно�
го и интеллектуально развитого под�
растающего поколения во многом за�
висит от правильной постановки об�
разовательного процесса в начальной
школе, в особенности от того, на�
сколько сформированы у учащихся
навыки самостоятельного мышления
и развита их речь.
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развитию устной и письменной речи;
– в неправильных ответах присут�

ствует логика;
– варианты ответов требуют обра�

щения к содержанию текста;
– правильный ответ основан на раз�

мышлениях, сравнениях, доказа�
тельствах;

– фразы (предложения) в ответах
должны быть лаконичными и конк�
ретными;

– правильные ответы, охватыва�
ющие несколько тем, требуют от уча�
щихся внимательности и всесторон�
них наблюдений.

Тестовые задания на основе худо�
жественных текстов, используемые в
начальных классах, можно подразде�
лить на несколько видов:

1. Задания по выявлению степени
освоения содержания текста.

2. Задания, связанные с анализом
текста.

3. Задания, направленные на обо�
гащение лексического запаса млад�
ших школьников.

4. Задания по выявлению жанро�
вых особенностей произведений.

5. Задания, побуждающие прово�
дить сравнения, делать обобщения и
выводы.

Вышеизложенное можно просле�
дить на материале рассказа «Мать�
земля» Ибрагима Рахима [1, 
с. 94–95].

По дороге из школы домой Анваржон
пристально наблюдал за всем, что попа(
далось ему на пути. Придя домой, он 
обратился к матери:

– Мама, а мам!
– Слушаю тебя, мой ягнёночек.
– Неужели земля одна держит столько

вещей?
– Да, одна.
– Дома... люди... трамваи – всех она

держит. Спина не болит?
– Не болит.
– И не устаёт она?
– Нет, не устаёт. Кроме того, земля да(

ёт нам столько плодов. Хлеб, который мы
едим, тоже растёт на земле. Поэтому мы
называем землю матушкой.

После этих слов матери Анваржон
стал с бо

,
льшим уважением относиться 

к земле. Он понял, что земля – самое 
дорогое и, даже рассердившись, нельзя
топать и пинать землю ногами.

I. Тестовые задания к сюжетной
стороне текста.

– задания, определяющие степень
осмысления текста;

– задания, направленные на разви�
тие мышления учащихся.

В тестах открытой формы готовые
ответы не даются, испытуемый сам
должен дописать (или домыслить) от�
вет. В закрытых тестах на заданный
вопрос предложено несколько вари�
антов ответа, один из которых – пра�
вильный, другие же либо близки к
правильному, либо алогичны. Обыч�
но предлагается выбор из 2–5 подоб�
ных ответов, а возможно и более.

Дидактически правильно состав�
ленное задание требует от учащихся
размышления над ответом, актуали�
зации имеющихся знаний. Тестовые
задания не должны быть слишком
сложными и в то же время должны
давать учащимся возможность для
проявления знаний [2, с. 42].

В своей структуре тестовые зада�
ния имеют две части:

1. Вопрос тестового задания.
2. Альтернативные варианты от4

ветов.
Вопросы тестовых заданий, состав�

ленные на основе текстов, которые
используются на уроках чтения в на�
чальных классах, должны отвечать
следующим требованиям:

– точное соответствие вопроса дан�
ному тексту;

– направленность на раскрытые ос�
новной идеи текста, характерных
особенностей героев;

– вопросы, выявляющие последо�
вательность событий, описываемых в
тексте;

– установление смысловой связи
содержания данного текста с другими
текстами, пословицами, изречения�
ми;

– раскрытие значения слов (работа
со словарём);

– определение знаний на материале
текста;

– задания, стимулирующие разви�
тие логического мышления.

При составлении тестовых заданий
с несколькими вариантами ответов
необходимо иметь в виду:

– неверных ответов должно быть
несколько;

– альтернативные ответы должны
быть связаны с заданием;

– предложенные ответы служат
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1. Откуда и куда шёл Анваржон,
ведя свои наблюдения?

А. Из школы домой.
Б. С поля в школу.
2. Укажите вопрос, который задал

Анваржон своей маме.
А. Почему землю надо уважать?
Б. Земля сама (одна) держит

столько предметов?
3. Что понял Анваржон после бесе�

ды с матерью?
А. Земля – самое дорогое, мы не

должны со злостью её топтать.
Б. Не надо оставлять землю без

внимания.
II. Тестовые задания по структуре

текста.
1. О чём повествуется в первой час�

ти рассказа?
А. О наблюдениях Анваржона за

встречающимися ему предметами.
Б. О размышлениях матери Анвар4

жона.
2. О чём говорится в заключитель�

ной части рассказа?
А. О земле4матери.
Б. О выводах, которые сделал для

себя Анваржон.
III. Лексические тестовые зада�

ния.
1. В каком значении использовано

слово «ягнёночек» в рассказе?
А. Ласковое обращение.
Б. Уменьшительная форма имени.
2. Определите значение слова

«пристально» в рассказе.
А. Внимательно.
Б. Быстро.
3. Подберите антоним к слову

«злость».
А. Доброта.
Б. Уважение. 
IV. Задания на подстановку в пред�

ложения из текста пропущенных слов.
1. По дороге из школы домой

____________ пристально наблюдал
за всем, что попадалось ему на пути.

А. Мать.
Б. Анваржон.
2. Определите, какое слово пропу�

щено:
– Дома... люди... трамваи – всех

она ____________________.
А. Поднимает.
Б. Держит.
V. Тестовые задания, определя�

ющие знания, полученные из
текста.

1. Что даёт земля человеку? (Ис�
пользуйте рассказ.)

А. Плоды, хлеб.
Б. Радость, зерно.
2. Почему мы называем землю 

матушкой?
А. Мы переживаем за землю.
Б. Земля даёт нам плоды, хлеб.
VI. Тестовые задания на развитие

логического мышления.
1. Если мы не будем хорошо отно�

ситься к земле, какие могут быть 
последствия? 

А. Земля не будет давать плоды.
Б. Земля расцветёт.
2. Что нужно сделать, чтобы земля

была плодородной?
А. Землю нужно прославлять.
Б. Надо трудиться на земле.
Большое количество тестовых за�

даний к каждому тексту обеспечит
глубокое и прочное усвоение его со�
держания, понимание его структуры
и средств художественного изображе�
ния, что положительно воздействует
на развитие речи учащихся, умение
отделять существенное от несущест�
венного, делать логические выводы.

Для развития устной речи следу�
ет прочитать тестовое задание, по�
просить учащихся разъяснить его,
обосновать свой ответ в устной форме.
В ходе обсуждения можно предло�
жить учащимся самим составить во�
просы, аналогичные тем, на которые
они отвечали, что также является
важным средством развития самосто�
ятельного мышления и речи. С уве�
ренностью можно утверждать, что из�
ложение вариантов ответов своими
словами (правильное или не совсем
правильное) не менее эффективно,
так как в данной ситуации учащиеся
стараются обоснованно выразить
свои мысли в устной форме.

Для учащихся начальных классов
важен элемент поиска «спрятанной
истины», загадки, что отвечает осо�
бенностям их возраста. Именно по�
этому тестовые задания на основе
текста представляют для младших
школьников большой интерес, и они
с удовольствием их выполняют.

Эксперимент, проведённый нами,
выявил возросший уровень развития
речи учащихся. Из 25 человек 19
(76%) смогли передать содержание
текста своими словами, а после рабо�

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

10/1181

6. Заказ № 4101



ты над тестовыми заданиями 24 уче�
ника (96%) пересказали его полно и
подробно, а также сумели раскрыть
значение слов, опираясь на текст.
Можно констатировать, что постав�
ленная задача по развитию речи уча�
щихся, обогащению лексического 
запаса, а также развитию логическо�
го мышления была достигнута.

Таким образом, работа над тесто�
выми заданиями на материале текс�
тов в начальных классах повышает
уровень и качество речевого развития
учащихся.
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В статье рассматриваются доверительные
отношения между педагогом и младшими
школьниками в учебно�воспитательном про�
цессе как важнейший фактор, определяющий
характер межличностных отношений. На
конкретных примерах раскрываются формы и
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формировании доверительности в условиях 
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Устанавливайте с каждым ребёнком 
личные, доверительные взаимоотношения,
вызывайте доверие и искренность ребёнка 

к вам вашей доверительностью
и искренностью к нему.

Ш.А. Амонашвили

Психологи отмечают, что младший
школьный возраст – благоприятный
период для воспитания доверитель�
ности, открытости, взаимопонима�
ния. Эффективность процесса воспи�
тания доверительности повышается
при ориентации на понимание и по�
знание другого человека через само�
воспитание при совместном пережи�
вании, а также при обеспечении ак�
тивной позиции учащихся. 

Искусство, художественная лите�
ратура оказывают сильное воздей�
ствие на разум и чувства младшего
школьника, а опосредованно – на его
поведение. Не утрачивает значения
авторитет педагога, интерпретиру�
ющего нравственные идеи произведе�
ний искусства. Педагог, зная особен�
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ности возрастного развития детей,
должен уметь наблюдать за ними, 
выявлять индивидуальные особен�
ности развития каждого ребёнка и 
организовывать среду, в которой оно
будет оптимальным.

Доверие – важнейшее социально�
психологическое явление, без него
ребёнок утрачивает связь с миром.
Доверительность выступает как нрав�
ственное качество, как условие изме�
нения самого человека, именно оно
позволяет ему рисковать и испыты�
вать себя и свои возможности. 

В воспитательном процессе уч�
реждения дополнительного образо�
вания принцип доверительных от�
ношений между педагогом и детьми
направлен на обогащение когнитив�
ного аспекта взаимодействия, на
осуществление личностно ориен�
тированного подхода. Доверитель�
ные отношения предполагают со�
труднический стиль деятельности,
обусловленный индивидуально�пси�
хологическими и личностными осо�
бенностями педагога и учащихся,
направленный на совместное пре�
одоление трудностей, осуществле�
ние творческого самовыражения.
Спокойная доброжелательная ат�
мосфера, доверие и взаимопонима�
ние в отношениях с наставником
влияют на развитие личности ребён�
ка, на его физическое состояние. 

Для формирования доверительных
отношений между педагогом и деть�
ми мы используем факультативные
занятия «Диалоги о доверительно�
сти», которые включают в себя теоре�
тический материал по углублению
знаний и практическую работу (игры,
творческие задания, постановки). Не�
большие рассказы, песенки, стихо�
творения о взаимоотношениях чле�
нов семьи, взаимопомощи, внима�
тельном доверительном отношении
друг к другу помогают раскрыть суть
человеческой доброты, вызвать у ре�
бёнка эмоциональный отклик.

Особое внимание уделяется лич�
ным дружеским контактам, понима�
нию тех качеств, которые ценятся в
доверительных отношениях. Задумы�
ваясь и переживая, дети учатся раз�
бираться в поступках людей, раз�

мышлять о мотивах их действий,
чувствовать красоту добра, не�

примиримость к злу. Воспитательная
функция этих занятий заключается в
направлении их содержания, методов
и средств на достижение целей разви�
тия личностного потенциала учащих�
ся, доверия, откровенности, увлечён�
ности. Форма общения педагога с
детьми – диалог, рассуждение, рас�
сказ, размышление, в процессе кото�
рых делаются необходимые для учеб�
ных целей выводы, обобщения, фор�
мируются нужные навыки и умения.

Педагог создаёт атмосферу ком�
форта, когда каждый ребёнок хочет
включиться в обсуждение, игру, ин�
сценировку, не боясь, что он ошибёт�
ся. Доверительный разговор предпо�
лагает свободное расположение детей
в аудитории. Заранее подбирается не�
обходимая информация (факты, си�
туации), изучается мнение детей, что
помогает заострить внимание на наи�
более интересных, спорных или нео�
жиданных высказываниях.

Полезно начинать занятие с эпи�
графа, в котором содержится момент
философского осмысления различ�
ных аспектов человеческих отноше�
ний. Это своеобразный стимул для
нравственных размышлений уча�
щихся. Эпиграфом могут стать посло�
вицы и поговорки. Можно начать раз�
говор с жизненной истории, ситуа�
ции, происшедшей в классе.

«Диалоги о доверительности»
предполагают сообщение необходи�
мой информации, её обсуждение с
детьми с опорой на их опыт, знания.
Ученики аргументируют своё мне�
ние, впечатления и ощущения. Здесь
уместно разыграть ролевые ситуа�
ции, обсудить действия каждого
участника. Важно не только научить
детей высказывать собственную точ�
ку зрения, но и сформировать умение
слушать другого. Учитель стимули�
рует высказывания младших школь�
ников сначала как ответы на вопро�
сы, затем как доверительный диалог
между детьми с участием педагога,
направляющего обсуждение. 

Ролевые игры позволяют ребёнку
воспринять доверительное отноше�
ние к себе другого человека, пере�
жить эмоции, связанные с осознани�
ем сочувствия, понимания, желания
помочь, приобщиться к общечелове�
ческим духовным ценностям. Изби�
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рательность в выборе товарища по 
играм, внеклассным занятиям, про�
гулкам определяют внимательность,
чуткость, взаимопонимание между
детьми. Об этом педагог также беседу�
ет с ними, добиваясь отрицательного
отношения к ссорам, непониманию,
равнодушию, недоверию.

Факультативные занятия насыще�
ны разнообразными видами художе�
ственной деятельности. 

Большое значение в формировании
доверительных отношений между пе�
дагогом и детьми играет музыка. 
Л.С. Выготский отмечал, что она
«раскрывает путь и расчищает дорогу
самым глубоко лежащим силам» [3,
с. 230]. Музыка – это бескрайний мир
эмоций, чувств, переживаний, раз�
мышлений, идей. Музыкальный
язык способен раскрыть тонкие от�
тенки человеческих настроений, по�
буждает думать и переживать. 

Хореографическое искусство явля�
ется не менее важным фактором в
налаживании отношений открыто�
сти, взаимопонимания, доверия. 
В.И. Петрушин подчёркивает, что
движение и танец, помимо снятия
нервно�психического напряжения,
помогает человеку быстро и легко 
установить дружеские связи с други�
ми людьми [6]. 

Рисование вызывает у детей боль�
шой интерес, удовлетворяет их по�
требность в проявлении самостоя�
тельности, возможности выразить 
себя в творчестве. 

Тематика факультативных заня�
тий: 1) «Что мы знаем о доверии?»; 
2) «Поговорим обо мне»; 3) «Доверие
и недоверие»; 4) «Кому ты доверя�
ешь?»; 5) «Доверительные отноше�
ния»; 6) «Я – доверчивый человек»;
7) « Если нет доверия»; 8) «Мне до�
веряют»; 9) «Телефон доверия»; 
10) «Дружба и доверие».

Параллельно предлагается проведе�
ние внеклассных мероприятий, в част�
ности мастерских для детей. Задания,
игры, беседы, музыкальное оформле�
ние, атмосфера искренности благо�
приятствуют созданию оптимальных
условий для проявления ребёнком 
себя как творческой личности, уста�
новлению доверительных контактов 

с педагогом. Приведём пример 
такой мастерской [7, c. 30].

«Открой дверь доверию»
Цели: 
– сформировать представление о

содержании понятий «доверие», «до�
верительные отношения», углубить
понимание их значения;

– создать условия для формирова�
ния доверительных отношений;

– воспитать умение вести довери�
тельный диалог; 

– формировать такие качества лич�
ности, как доверительность, эмпатия,
сопереживание, эмоциональная от�
зывчивость, доброта, общительность.

Ход занятия.
1. Зачитывается эпиграф: 

Поверь мне, и открою я
Все мысли сокровенные,
Секреты и поверия 
Тебе, со всем доверием.
Послушай и доверься мне,
А я тебя послушаю.
Доверие? Доверие –
Открыть друг другу душу.

Педагог спрашивает у детей, знако�
мы ли они с понятием «доверие»,
предлагает им назвать смысловые 
ассоциации к слову доверие, опреде�
лить слово с противоположным зна�
чением, поразмышлять, что у этих
слов общего со словом вера.

2. «Конверт откровений». 
В конверте лежат записанные на

карточках вопросы: Кто твой друг?
Какой твой любимый цвет? Можешь
ли ты скрыть от всех своё плохое
настроение? Какую музыку ты лю4
бишь? Тебе приходилось помогать 
человеку в беде? Ты веришь в себя или
сомневаешься в своих возможно4
стях? Ты – целеустремлённый чело4
век? и др. Конверт передаётся из рук
в руки, каждый ученик берёт карточ�
ку, отвечает на вопрос, остальные 
могут высказывать свои суждения. 
В случае затруднения ребёнок пере�
даёт карточку другу, который отве�
тит за него.

3. Педагог просит детей сфор�
мулировать, что такое доверительные
отношения. Возможные варианты 
ответов: открытые, внимательные,
добрые, отзывчивые, душевные, щед�
рые, откровенные и др.

4. Педагог предлагает детям выра�
зить своё отношение красками. Тём�
ные цвета обозначают непонимание,
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чёрствость и равнодушие; яркие,
светлые – сердечность, доверитель�
ность, открытость и доброту взаимо�
отношений. Рисунки показывают,
как разные цвета и оттенки определя�
ют отношение детей к себе и окружа�
ющим людям. 

Во время выполнения задания зву�
чит запись музыкальных миниатюр
М. Таривердиева «Просьба», «Забы�
тый мотив», «Наедине с собой» из
цикла «Настроения».

5. Педагог задаёт вопросы: 
– Есть ли такие вещи, о которых

мы не можем рассказать никому?
– Бывают ли у вас ситуации, когда

не с кем посоветоваться, поделиться
тем, что волнует?

– Что такое откровенность?
Детям предлагается разделиться на

группы по 3–4 человека и инсцениро�
вать проблемные ситуации, раскры�
вающие сущность понятий «дове�
рие», «доверительные отношения». 

Образцы эмоционально�нравствен�
ных ситуаций, предлагаемые для ра�
боты в группах:

� Ты раскрыл свою тайну другу, а
он рассказал об этом третьему челове�
ку. Что ты скажешь своему другу?

� Тебе кажется, что окружающие
люди не понимают тебя. Кому ты до�
веришь рассказ о своих чувствах?

� Твой друг чем�то расстроен, но ни
с кем не хочет делиться своей бедой.
Как ты поступишь?

После проигрывания ситуаций де�
ти кратко комментируют их, выска�
зывая своё отношение к действу�
ющим лицам.

6. Педагог читает отрывок из сти�
хотворения В.А. Ивановой «Добрые
люди» и просит детей поразмышлять,
что общего между доверительностью
и добротой, недоверием и злобой:

А добрым людям жить на свете 
проще –

Не глохнут от злопамятных обид,
Тщеславье неотвязчиво не гложет,
Чужое счастье едко не слепит.
В сомненьях ранних,

в откровеньях поздних
Очнёмся ль в сутолоке нашей

суеты:
Всё в мире тщетно,

в мире всё ничтожно,
Когда в нём не хватает доброты.
7. Педагог просит детей опреде�

лить, что такое доверительные отно�
шения, и затем обобщает ответы. 

Доверительные отношения – это:
– доброе, внимательное отношение

друг к другу;
– тёплые дружеские отношения

между людьми;
– умение выслушать и понять чело�

века;
– отношения взаимопонимания;
– сочувствие, сопереживание и

поддержка людьми друг друга. 
Педагог подчёркивает, что довери�

тельные отношения в процессе обуче�
ния – это отношения учителя к детям
и детей к учителю, основанные на
глубоком уважении, честности и до�
верии, на искреннем принятии друго�
го человека со всеми его мыслями и
чувствами, достоинствами и недо�
статками. Затем он задаёт вопросы
для размышления:

– Какие отношения можно назвать
доверительными?

– Когда возникают доверительные
отношения и как их можно наладить?

– Что нужно сделать, чтобы наша
школа стала «пространством довери�
тельных отношений»?

8. Звучит музыкальная запись про�
изведения Ф. Листа «Утешение № 3
ре�бемоль мажор». Ребята движения�
ми и жестами передают характер 
музыки, свои чувства.

9. Заключительное слово педагога: 
– Доверительность – это общечело�

веческая ценность, основанная на ве�
ре, искренности, добропорядочности,
ответственности, правдивости. Про�
явление сочувствия, сострадания –
важная черта доверительности. Да�
вайте строить свои отношения с окру�
жающими на основе доверия, взаимо�
понимания, дружбы.

Такая деятельность способствует
установлению доверительных отно�
шений между детьми и педагогом, в
процессе самораскрытия они начина�
ют лучше узнавать и понимать друг
друга. 
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образцы школьного» [2, с. 109]; 
2) разностороннее развитие детей с
учётом самоценности дошкольного
периода, что обусловливает готов�
ность и стремление ребёнка к обуче�
нию в школе. В рамках первого подхо�
да организованы многочисленные
курсы по подготовке детей к школе,
где занятия организованы по школь�
ному типу. Второй подход основан на
развитии детей в процессе организо�
ванной игровой, творческой деятель�
ности, в большей степени соответству�
ющей дошкольному возрасту, чем
систематическое обучение счёту,
письму, чтению. По нашему мнению,
умение читать, считать и готовность к
освоению письма должны быть след�
ствием разностороннего развития
дошкольника, а не мучительного для
ребёнка «натаскивания».

В настоящей статье мы представим
опыт формирования школьной зре�
лости, основанный на идее развития
творческого потенциала личности
дошкольника в системе дополнитель�
ного (неформального) образования.
Учреждения дополнительного обра�
зования обладают значительными
возможностями для интеллектуаль�
ного и творческого развития детей
[5]. Это

– свободный выбор занятий, в наи�
большей степени соответствующих
интересам и индивидуальности каж�
дого ребёнка; 

– более широкое и свободное внед�
рение современного передового инно�
вационного опыта, а также идей педа�
гогов�классиков, ещё не нашедших
должного применения;

– отсутствие жёстких рамок обра�
зовательных стандартов, что позволя�
ет корректировать программу курса
каждой группы с учётом особенно�
стей входящих в неё детей, а также
вовлекать в образовательный процесс
родителей;

– добровольность посещения заня�
тий детьми, что обусловливает стрем�
ление педагога к профессиональному
росту, применению личностно ориен�
тированных педагогических техноло�
гий, поддержанию долговременного

Татьяна Робертовна Симонова – дирек4
тор детской школы искусств Смоленского
государственного института искусств,
заслуженный работник культуры РФ, член
Союза композиторов России, г. Смоленск.

Формирование школьной зрелости
в студии творческого развития*

Е.В. Леонова

Рассматривается проблема адаптации пер�
воклассников к обучению в школе. Показано,
что у дошкольников, прошедших курс обуче�
ния в студиях творческого развития, формиру�
ется  школьная зрелость, и они хорошо адапти�
руются в школе. 

Ключевые слова: дошкольники, адаптация,
школьная зрелость, творческое развитие.

Проблема адаптации первоклассни�
ков к обучению в школе является из�
вестной и широко обсуждаемой. Суще�
ствуют два подхода к решению данной
проблемы: 1) обеспечение преемствен�
ности программ обучения в детском
дошкольном учреждении и начальной
школе, что зачастую приводит к «под�
гонке дошкольного образования под

* Тема диссертации «Адаптация детей и молодёжи в условиях непрерывного образова�
ния». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор А.Я. Журкина.
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условиях (присутствие на занятиях
родителей детей, различная числен�
ность групп и периодичность занятий,
использование на занятиях дополни�
тельных средств обучения).

Программа включает в себя восемь
модулей: «Восприятие», «Внимание»,
«Память», «Воображение», «Мышле�
ние», «Речь», «Воля», «Творческие
способности», первые шесть из кото�
рых направлены на интеллектуаль�
ное развитие детей. Каждый модуль –
это автономная программа развития 
у детей соответствующего психиче�
ского процесса. Модули состоят из
блоков развивающих заданий, посвя�
щённых определённой теме. Так,
например, модуль развития памяти
состоит из блоков «Зрительная па�
мять», «Слуховая память», «Так�
тильная память» и т.д. Седьмой мо�
дуль посвящён эмоционально�воле�
вому развитию детей и направлен на
выработку у них таких качеств, как
произвольность поведения, усидчи�
вость, настойчивость в достижении
поставленной цели. Восьмой модуль в
программе методически основопола�
гающий. Он направлен, во�первых,
на развитие у детей творческих спо�
собностей и, во�вторых, на формиро�
вание интереса к интеллектуальной
творческой деятельности, а также
познавательной мотивации. Занятия
проводятся в форме сказочных путе�
шествий, когда развивающие зада�
ния включаются в единый сказочный
или познавательный сюжет. В каче�
стве дидактического материала [4]
используются развивающие игры
Б.П. Никитина, В. Воскобовича, 
М. Монтессори и других авторов. Ин�
дивидуализация образовательного
процесса обеспечивается системой за�
даний различной степени сложности,
возможностью выбора конкретного
варианта задания, путём вовлечения
в образовательный процесс родителей
детей (для этого проводятся совмест�
ные занятия и консультации для 
родителей, существует система твор�
ческих домашних заданий для детей
и их родителей). 

В Государственном образователь�
ном учреждении дополнительного 
образования детей «ЦРТДиЮ им.
В.М. Комарова» г. Байконур на про�
тяжении 10 лет работает студия «Ум�

интереса к занятиям как у детей, так
и у родителей;

– отсутствие принуждения и тради�
ционной системы отметок, что спо�
собствует раскрепощению и активи�
зации творческого потенциала каж�
дого ребёнка.

Эти  возможности создают основу
для реализации одного из главных
направлений деятельности учрежде�
ний дополнительного образования де�
тей на современном этапе – оказания
педагогической поддержки развития
свободной творческой личности, од�
ним из качеств которой является 
развитость интеллектуальных и твор�
ческих способностей. 

В последние годы набирают по�
пулярность студии раннего развития,
в которых дошкольники занимаются
творческой деятельностью (изобрази�
тельной, декоративно�прикладной,
игровой и т.д.). Программы этих сту�
дий можно классифицировать следу�
ющим образом:

1) единая комплексная программа
развития, направленная на интеллек�
туальное и личностное развитие до�
школьников в процессе игровой и
творческой деятельности; занятия,
как правило, проводятся одним педа�
гогом;

2) одна или несколько взаимосвя�
занных (либо автономных) программ
развития дошкольников в одном из
видов творческой деятельности (изоб�
разительной, игровой, декоративно�
прикладной, познавательной и т.д.).

Приведём примеры таких про�
грамм. В Обнинском ЦРТДиЮ «Эври�
ка» на протяжении 20 лет работает
студия «Развивающие игры», заня�
тия в которой проводятся по програм�
ме «Игра, творчество, развитие» [1].
Данная программа отличается

– комплексностью, направлен�
ностью на интеллектуальное, твор�
ческое и личностное развитие 
детей;

– вариативностью, возможностью
применения для занятий с дошколь�
никами и младшими школьниками;

– творческим характером процесса
развития и усвоения знаний каждым
ребёнком;

– возможностью применения как
программы целиком, так и от�

дельных её модулей в различных 
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Контрольную группу составили вос�
питанники детского сада № 63 «Золо�
тая рыбка» г. Байконур (21 чел.). 

Данные, которые показали выпу�
скники студии, свидетельствуют о
том, что в процессе занятий различ�
ными видами творчества у дошколь�
ников формируются компоненты
школьной зрелости (мотивационная
готовность к обучению в школе, ин�
теллектуальные способности, зри�
тельно�двигательная координация).
Аналогичные результаты получены
нами ранее на базе студии «Развиваю�
щие игры» (г. Обнинск) [3]. 

Кроме того, в ходе исследования
также оценивалась адаптация к обу�
чению в школе у выпускников студии
«Умный малыш». С этой целью в кон�
це первого полугодия обучения в 1�х
классах г. Байконур был проведён 
анкетный опрос, в котором приняли
участие 18 педагогов. Результаты 
опроса представлены в табл. 2.

Подавляющее большинство выпу�
скников студии хорошо адаптирова�
ны к школе. Это спокойные дети, 
активно работающие на уроке, вы�
полняющие основные требования
учителя, общительные, как прави�
ло, не имеющие проблем с усвоени�
ем школьной программы и соблюде�
нием норм и правил поведения в
школе (табл. 3). 

Полученные результаты привели
нас к следующим выводам:

1. Развитие творческих способно�
стей в дошкольном возрасте оказыва�
ет положительное влияние на адапта�
ционные возможности личности, в
том числе к обучению в школе. 

2. Помимо собственно развития
креативности [5], в процессе занятий
различными видами творчества у
дошкольников формируются компо�
ненты школьной зрелости (познава�
тельная мотивация, интеллектуаль�
ные способности, личностные и ком�
муникативные качества).

К сожалению, у многих родителей
сложился стереотип обязательного
посещения их детьми курсов по под�
готовке к школе, на которых учат 
читать, писать, считать, т.е. фактиче�
ски изучают программу обучения в 
1�м классе. Часто результатом такого
обучения становятся перегрузки и,
как следствие, повышенная утомля�

ный малыш». Главной целью заня�
тий является творческое развитие
дошкольников. Для этого широко 
используются игровые методы обуче�
ния, стимулирующие интерес детей 
к познанию, общению, творчеству.
Программа студии ориентирована 
на приобщение дошкольников к цен�
ностям гуманитарной и духовной
культуры, искусства посредством
вклю�чения детей в следующие виды
познавательной и творческой дея�
тельности:

– изобразительная деятельность
(создание собственных художествен�
ных проектов с помощью различных
видов изобразительного искусства);

– оригами (декоративно�приклад�
ная деятельность, основанная на ис�
пользовании различных технологий
обработки бумаги);

– математика (знакомство с числа�
ми и фигурами, решение творческих
задач на материале занимательной
арифметики);

– ознакомление с окружающим 
миром (формирование представлений
о многогранности и взаимосвязях 
окружающего мира, основных со�
ставляющих живой и неживой при�
роды; обучение приёмам оценивания
нравственных характеристик людей
и их поведения);

– танцевально�ритмическая гим�
настика (изучение элементов музы�
кальной выразительности и их отра�
жение в движениях, активизация
восприятия музыки, танцевальное
творчество).

Как показали результаты лонги�
тюдных обследований детей, прошед�
ших курс занятий в обеих студиях, а
также их родителей и школьных учи�
телей, выпускники быстро адаптиру�
ются в школе, хорошо учатся, актив�
но участвуют во внеучебной деятель�
ности. 

Об эффективности подготовки де�
тей к школе средствами творческого
развития свидетельствуют результа�
ты психодиагностики  компонентов
школьной зрелости у детей, а также
экспертные оценки адаптации пер�
воклассников, полученные от учите�
лей начальной школы. В табл. 1 при�
ведены результаты исследования, вы�

полненного Н.М. Гоголевой под
нашим руководством (19 чел.).
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Компоненты
индивидуальности

Индивид

Направленность

Деятельность

Личность

Оцениваемые показатели школьной зрелости

Оперативная память*

Отсроченное воспроизведение*

Переключение и распределение внимания
(корректурная проба)

Уровень развития наглядно(образного мы(
шления по субтесту теста П.Кеэса (доля 
детей с высоким показателем) 

Самооценка по методике «Лесенка» (норма 
и выше нормы)

Отношение к школе и учению по методике 
Т. Нежновой (доля дошкольников с высоким
показателем)

Уровень зрительно(двигательной координа(
ции и мелкой моторики руки по методике 
Г. Витцлака (доля детей с показателем «нор(
ма» и «выше нормы»)

Умение общаться со взрослыми и сверстни(
ками (доля детей со сформированностью
коммуникативных умений)

ЭГ

Е = 1,38

Е = 1,6

0,22

57%

100%

57%

71,4%

100%

КГ

Е = 2,43

Е = 2,66

0,19

32%

100%

21%

42,1%

91%

Статисти(
ческая

значимость
различий

U = 84,5,
р = 0,002

U = 109,5
р = 0,015

–

ϕ* = 1,644
(р < 0,05)

–

ϕ* = 2,41
(р < 0,01)

ϕ* = 1,90
(p < 0,05)

–

Таблица 1
Результаты психодиагностики школьной зрелости дошкольников

экспериментальной и контрольной групп

Высокая

Средняя

Низкая

Выпускники студии
«Умный малыш»
(всего 31 чел.)

Степень адаптации

28 чел.

3 чел.

–

90,3%

9,7%

–

Выборка первоклас(
сников г. Байконур
(всего 343 чел.)

179 чел.

126 чел.

38 чел.

52,2%

36,7%

11,1%

Статистическая
значимость различий

ϕ* = 4,76 (p < 0,01)

ϕ* = 3,57 (p < 0,01)

Таблица 2
Уровень адаптации к обучению в школе (экспертные оценки учителей)

Проблемы

В усвоении программы

В соблюдении норм и
правил поведения

Выпускники студии
«Умный малыш»
(всего 31 чел.)

2 чел.

1 чел.

Выборка первоклассни(
ков г. Байконур

(всего 343 чел.)

75 чел.

84 чел.

Статистическая
значимость различий

ϕ* = 2,59 (p < 0,01)

ϕ* = 3,65 (p < 0,01)

Таблица 3
Количество первоклассников,

имеющих проблемы в процессе адаптации к обучению в школе

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа. Звёздочка означает,
что уровень развития памяти тем выше, чем менее значение показателя Е отличается от единицы 
(методика Т. Рыбакова).
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В статье рассмотрены основные направле�
ния сотрудничества  школы  и музея при изуче�
нии общественно�гуманитарных дисциплин,
приведены конкретные рекомендации по орга�
низации уроков с использованием музейных
материалов.

Ключевые слова: духовное наследие, образ�
цы изобразительного искусства, выставка,
портретная живопись, художественный образ,
музейные материалы, урок литературы.

Совместную деятельность школы  и
музея рекомендуется проводить в не�
скольких направлениях [1]. Ведущий
специалист в области музейной педа�
гогики Б.А. Столяров [3] рекоменду�
ет организовать два блока (секции): 
1) школа – музей в образовательной
деятельности и 2) музейная педагоги�
ка в школе. В его рекомендации вхо�
дят в основном экскурсии и деятель�
ность музея. Учителя школы должны
быть готовы к совместной деятель�
ности с сотрудниками музея.

Сотрудничество между школой и
музеем целесообразно начать с со�
ставления программы и использо�
вать её в учебном процессе прежде
всего для воспитания учащихся в ду�
хе уважения к культурному насле�
дию. 

В данной статье мы попытаемся 
изложить методику использования
музейных материалов учителями об�
щественно�гуманитарных предметов
и организаторами воспитательной 
работы на примере изучения отдель�
ных тем. В аспекте сказанного выше
на школу возлагаются следующие 
задачи:

– пробудить у детей интерес к об�
разцам скульптуры, изобразительно�
го, народно�прикладного и других ви�
дов искусства;Елена Васильевна Леонова – канд. пед. на4

ук, руководитель психологической службы,
доцент кафедры психологии Обнинского
института атомной энергетики НИЯУ
МИФИ, руководитель Обнинского отделе4
ния Федерации психологов образования РФ,

г. Обнинск, Калужская обл.

емость и низкая познавательная 
мотивация детей. Кроме того, упу�
скаются возможности дошкольного
возраста в развитии креативности и
формировании основ творческой лич�
ности. Мы показали, что формирова�
ние школьной зрелости и адаптаци�
онного потенциала эффективно осу�
ществляется средствами творческого
развития детей. Если сформирована
активная жизненная позиция и твор�
ческое отношение к преодолению
препятствий, то процесс адаптации в
новой образовательной среде ребёнок
переживает конструктивно, являясь
творцом своего собственного позитив�
ного опыта, приобретая личностные
качества и развивая те способности,
которые впоследствии создадут фун�
дамент творческой самореализации. 
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жает действительность в образах,
только литератор пользуется слова�
ми, а живописец – красками и специ�
альными приёмами: выбор сюжета,
композиция, колорит (цветовая гам�
ма), использование освещения – всё
это не только воссоздаёт действитель�
ность, но и воздействует на чувства.

Идея, выраженная в художествен�
ной форме, оказывает чрезвычайно
сильное влияние, поэтому для ис�
пользования в школе следует отби�
рать высокохудожественные произве�
дения.

Подчеркнём, что речь идёт о зна�
комстве учащихся с произведениями
искусства, будь то литература или
другой предмет, а не о детальном,
подробном анализе. В этой связи не�
обходимо соблюдать следующие тре�
бования:

– реализация поставленных перед
школой учебных и воспитательных
целей при отборе содержания худо�
жественных произведений;

– соответствие отобранных образ�
цов искусства развитию познаватель�
ной деятельности учащихся;

– соответствие художественных
произведений изучаемой теме;

– высокий художественный уро�
вень отобранных произведений;

– последовательное и постоянное
использование произведений искус�
ства в учебном процессе.

На уроках литературы в 5–7�м
классах учащимся даются краткие
сведения о жизни и творчестве писа�
телей, рекомендуются для чтения от�
рывки из их произведений, привле�
каются отдельные факты биографии.
Именно поэтому учителю важно ис�
пользовать как можно больше допол�
нительных сведений, и в этом ему 
могут помочь фотографии, портреты,
картины, предметы, хранящиеся в
музеях.

В 5–9�м классах проводится работа
с портретами писателей, причём в 9�м
классе такая работа углубляется, а
кроме того, привлекаются изображе�
ния общественно�политической жиз�
ни, окружающей обстановки того
времени, когда жил писатель, – это
повышает уровень восприятия собы�
тий и эпохи.

В программе по изобразительному
искусству для 5�го класса содержатся

– формировать у школьников зна�
ния, умения и навыки на примере об�
разцов искусства в области истории,
литературы, обществоведения и дру�
гих дисциплин;

– привить им чувства гордости и
уважения к духовным ценностям;

– довести до сознания учащихся
понимание духовного богатства как
комплекса духовных и материальных
культурных ценностей;

– направить познавательную дея�
тельность школьников на изучение
культурных ценностей, созданных
человечеством, а также духовного
наследия узбекского народа;

– воспитать культуру посещения
музеев, осмотра и изучения музей�
ных экспонатов, представляющих
современную и древнюю эпохи;

– формировать духовность, инди�
видуальные способности личности,
творческий подход к окружающей
действительности. 

Материалы музея можно использо�
вать в процессе изучения общеобразо�
вательных предметов посредством 
организации передвижных выставок
исторических документов, образцов
прикладного искусства, репродукций
картин художников и др. Это, во�пер�
вых, воспитывает у школьников ува�
жение к духовному наследию и
чувство гордости за него, а во�вторых,
развивает у них художественный
вкус, способность к размышлению,
зрительную память, творческое вооб�
ражение, эстетические чувства, так
как познание действительности начи�
нается с чувственного восприятия,
которое является источником худо�
жественного мышления.

Разумеется, при изучении основ
наук в школе нет возможности посто�
янно проводить уроки в музеях. По
этой причине целесообразно органи�
зовать при музеях курсы повышения
квалификации учителей для того,
чтобы они вооружились методикой
использования музейных материалов
в условиях школы.

Возможности использования му�
зейных материалов в школе при изу�
чении различных предметов, в осо�
бенности гуманитарных, безгранич�
ны. Ведущее место в этом отношении

занимает литература. Писатель
так же, как и художник, отра�

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

10/1191



сведения о портретной живописи.
Благодаря видеофильмам, слайдам,
репродукциям учащиеся получают
представление об этом жанре. На уро�
ках литературы эти представления
укрепляются, чему способствуют ра�
боты художников А. Абдуллаева, 
Р. Ахмедова, Б. Жалолова, А. Икром�
жонова, Ж. Умарбекова, создавших
галерею портретов писателей.

В программу по литературе (с 5�го
по 9�й классы) включены произведе�
ния Алишера Навои «Об учтивости 
и вежливости», «О слове», глава 
«О султанах» из поэмы «Смятение
праведных», газели «Чёрные глаза»,
«Брови дугой», поэма «Семь планет»
и др. В процессе изучения творчества
Навои проводится сопоставление из�
вестных его портретов, созданных 
узбекскими художниками, с биогра�
фическим текстом, дополняются све�
дения о Навои как поэте, государ�
ственном деятеле, гении и обычном
простом человеке.

Навои – великий гуманист, талант�
ливый учёный�энциклопедист, госу�
дарственный деятель, писатель, под�
нявший узбекскую классическую 
литературу на новую ступень, выда�
ющийся деятель культуры. При изу�
чении его жизни и творчества следует
остановиться на детских и юноше�
ских годах, разносторонней деятель�
ности, заслугах в области культуры и
общественно�политического устрой�
ства и при этом использовать портре�
ты, созданные как при жизни Навои,
так и в последующие годы. Можно
продемонстрировать репродукции ра�
бот Махмуда Музаххиба, В. Кайда�
лова, А. Абдуллаева.

В 5�м классе, рассказывая о дет�
ских и юношеских годах Навои,
уместно показать репродукции кар�
тин А. Циглинцева «Алишер идёт в
школу», В. Б. Пестинского «Алишер
читает "Язык птиц"», «Мешхед. Али�
шер читает стихотворение Абулкоси�
му и Хусайну».

В 7–9�м классах учащиеся больше
узнают о литературной и обществен�
ной деятельности Навои. Помогают
им в этом произведения художников
А. Абдуллаева «Алишер Навои на
стройке», «Алишер Навои», «Али�

шер Навои перед бунтовщиками 
в Герате», А. Циглинцева «Али�

шер Навои получает от Хусайна Бай�
каро приказ об отправке в Астрабад»,
«Алишер Навои в Астрабаде».

Портрет Навои кисти А. Абдулла�
ева очень близок к портрету, написан�
ному Махмудом Музаххибом. Об этом
свидетельствует и словесное описание
облика Навои в романе Айбека. Учи�
тель путём сопоставления словесного
портрета и портрета, выполненного
художником, раскрывает перед уча�
щимися секреты воссоздания образа с
помощью художественного слова.

Писатель так передаёт внешность
Навои: «На голове поэта аккуратно
закрученная остроконечная чалма,
на нём неяркий халат, поверх халата
чекмень. Навои ещё нет тридцати
лет, но выглядит он старше. Выше
среднего роста, худощавый, крепкого
телосложения, пальцы длинные и
тонкие, чёрная короткая бородка, ак�
куратные и ровно подстриженные
усы, выступающие скулы, на широ�
коватом лице выражение постоянной
мысли, духовной мощи и в то же вре�
мя улыбка слегка уставшего челове�
ка. В глазах под несколько выпуклы�
ми бровями словно выражается полёт
мысли и сила воли».

Учащиеся, рассматривая живопис�
ный портрет, обращают внимание на
детали, отмеченные Айбеком. И писа�
тель, и художник – каждый своими
средствами – воссоздали образ вели�
кого государственного деятеля Али�
шера Навои.

Первым, кто написал портрет На�
вои, считается ученик великого мас�
тера Бехзода Махмуд Музаххиб, ра�
бота которого хранится в Тегеране в
Шахиншахской библиотеке [3]. Ни
один из портретов Навои, созданных
Бехзодом, до нас не дошёл.

На портрете Музаххиба поэт изоб�
ражён, будучи в преклонном возрас�
те, с побелевшими волосами. Он сто�
ит, опираясь на посох, немного на�
клонившись. Годы борьбы за правду
и справедливость не прошли бесслед�
но, отразившись во всём его облике.
Поэт, несмотря на усталость, всё же
кажется активным, одухотворённым.
Его слегка нахмуренные брови, уг�
лублённый в себя взгляд изображены
живо и реально. Этот портрет сви�
детельствует о Махмуде как о сло�
жившемся художнике.

92



В период, когда великий поэт воз�
главлял государственную службу, по
его инициативе создавались величе�
ственные здания, мечети, медресе и
др. Он создал достойные условия для
служителей искусства, науки, куль�
туры и покровительствовал им. Од�
ним из таких деятелей был Бехзод.
Если учитель приведёт примеры из
жизни Навои, связанные с поддерж�
кой, материальной и моральной по�
мощью Бехзоду, то воспитательное
воздействие таких фактов ещё более
возрастёт.

О взаимоотношениях великого 
поэта и великого художника можно 
судить по произведению Орифа Усмо�
нова «Камолиддин Бехзод и его худо�
жественная школа» из следующего
эпизода. Автор приводит рассказ из
сборника «Жунг», который был запи�
сан со слов афганского художника
Мухаммада Саида Машъали (сборник
был широко распространён среди 
афганских учёных, занимавшихся
историей гератской культуры).

Амир Алишер, сменив свою офици�
альную одежду, приходит к бродяче�
му художнику Бехзоду и стучится в
дверь. Услышав изнутри ответ, он
спрашивает разрешения войти и об�
наруживает в келье собственных
изображений больше, чем шахских.
Удивившись, он спрашивает:

– Это чьи изображения?
Художник почтительно отвечает:
– Это портреты отца мастеров, ве�

ликого деятеля, господина Амира
Алишера, перед которым я сейчас
стою.

Навои спросил:
– Почему до сих пор вы не прихо�

дили ко мне?
Художник ответил:
– А зачем? Если бы я пришёл к вам,

вы бы меня одарили, и получилось
бы, что я продаю свои произведения.
Между тем есть столько желающих
приобрести ваш портрет, что до вас
очередь не дошла бы.

Амир поклонился художнику и
сказал:

– Я безмерно рад, что меня так вы�
соко оценили не во дворце шаха, а в
келье бедного художника. 

Затем Амир Алишер спросил, в чём
художник нуждается, и пообещал

исполнить все его просьбы. Из�

вестно, что Навои, оказывая покрови�
тельство художникам, сам также за�
нимался живописью [4]. Об этом сви�
детельствует его рисунок «Закован�
ный в цепи лев», у которого есть своя
история.

Надо учесть, что в то время идеи гу�
манизма, просветительства, справед�
ливости, которые высказывал Навои,
трудно было реализовать. Противни�
ки Навои постоянно преследовали
его, и в результате этих преследова�
ний и клеветы он был отправлен в
Астрабад в качестве хокима, а точ�
нее – в ссылку. Это сильно подейство�
вало на Навои. В Астрабаде он
чувствует себя скованным львом и
выражает это состояние в своём ри�
сунке. 

Таким образом, приведённые при�
меры из жизни Навои не только вос�
полняют знания учащихся, но и
призваны способствовать их вхожде�
нию в мир искусства, обогащению их
знаний, а также проявлению их твор�
ческих способностей.
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development studio
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cle. It is shown that pre�scholars who have under�
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