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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие  коллеги!

Мы уже посвящали несколько номеров нашего жур1
нала различным аспектам такой обширной и значи1
мой темы, как новый Федеральный образовательный
стандарт и его внедрение в практику. Однако мы не
могли исчерпать все возникающие в связи с этим
проблемы, а вопросы, которые продолжают задавать
педагоги, требуют ответов и дальнейших разъясне1
ний. Именно поэтому в качестве основной темы 
сегодняшнего номера мы объявляем обсуждение ФГОС
начального и основного общего образования и резуль1
татов, полученных в экспериментальных классах 
и пилотных школах, где уже была проведена соответ1
ствующая диагностика.

Предлагаем вам изучить, например, интересный
опыт работы школ Амурской области, учитывающий
и эффективность инновационных образовательных
моделей, и трудности, связанные с их осуществлени1
ем. С подобными проблемами сталкиваются многие
педагогические коллективы – несомненно, им будет
полезно узнать, какие пути решения этих проблем
находят коллеги и чего следует ожидать, организуя
свою деятельность в соответствии с новыми стан1
дартами.  

Особенное значение имеет для нас применение
принципов Образовательной системы «Школа 2100»,
про1граммы которой, разработанные для каждого
учебного предмета на различных ступенях образова1
ния, полностью согласуются с ФГОС второго поколе1
ния. Статью об этом мы рекомендуем всем учителям, 
работающим по системе «Школа 2100».  Её создате1
лям важно подчеркнуть, что новые образовательные
стандарты призваны формировать, а затем разви1
вать и совершенствовать у учащихся всех возрастов,
с первого по последний классы, такие общеучебные
умения, которые не только будут необходимы в усло1
виях школьного обучения, но и пригодятся в дальней1
шей жизни. 

Желаю вам успехов! 

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев



лён Амурский областной институт
развития образования, осуществля�
ющий научно�методическое сопро�
вождение и мониторинг введения
ФГОС.

С целью получения объективной
информации о степени готовности
экспериментальных площадок к вве�
дению ФГОС был проведён самоана�
лиз их подготовки. Карта самооценки
готовности ОУ к введению ФГОС
включала критерии подготовки, по�
казатели их оценивания и запрос на
оказание научно�методической помо�
щи. При работе с картами было отме�
чено, что лишь незначительное коли�
чество учреждений смогло на момент
вступления в эксперимент назвать
проблемы и трудности введения стан�
дарта в своей школе. Показателен и
тот факт, что даже те школы, кото�
рые оценили свою степень готовности
как низкую и среднюю, не смогли 
определить, в какой именно методи�
ческой помощи они нуждаются. По
материалам карт самооценки доми�
нировал средний уровень готовности
ОУ к введению ФГОС НОО. При этом
5 ОУ (16%) определили свой уровень
готовности как высокий, 12 ОУ
(37,2%) – выше среднего, 13 ОУ
(42%) – как средний, 1 ОУ (3,2%) –
как низкий.

Перед проведением эксперимента
были оценены риски и определены
пути их минимизации (см. табл. 1).

Апробация ФГОС в Амурской об�
ласти потребовала соблюдения всех
его требований. В этой связи были
обозначены важнейшие направления
работы по реализации эксперимента: 

1. Нормативное закрепление изме�
нений, связанных с введением ФГОС:
во всех ОУ должны быть внесены 

Российское образование последних
лет стремительно реформируется. Зна�
ковым событием, давшим старт ново�
му витку реформ, стало утверждение
Президентом России Д.А. Медведевым
инициативы «Наша новая школа»,
предполагающей переход на новые об�
разовательные стандарты, развитие
системы поддержки талантливых де�
тей, совершенствование учительского
корпуса, изменение школьной инфра�
структуры, сохранение и укрепление
здоровья школьников, расширение 
самостоятельности школ.

Введение новых образовательных
стандартов является важнейшим 
шагом в развитии современного 
образования. В Амурской области
2010/11 учебный год по инициативе
Министерства образования и науки
области было решено сделать экспе�
риментальным. 

Реализация эксперимента потребо�
вала разработки его программы, в со�
ответствии с которой предполагалось
опережающее введение Федерально�
го государственного образователь�
ного стандарта начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) в
образовательную практику. Основная
цель эксперимента заключалась в
разработке и апробации вариативных
моделей деятельности образователь�
ных учреждений (далее – ОУ) в усло�
виях ФГОС, обеспечивающих ста�
бильное и эффективное функциони�
рование системы общего образования
в регионе при массовом переходе на
стандарты нового поколения.

Управление экспериментом на
уровне образовательного учреждения
осуществлялось педагогическим со�
ветом школы во взаимодействии с ор�
ганами школьного самоуправления.

В качестве регионального опера�
тора эксперимента был опреде�
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– освоение инструментария и тех�
нологии проведения педагогической
диагностики, позволяющей отсле�
живать динамику становления
УУД;

– освоение современных методов
оценки образовательных достижений
школьников (портфолио, методов са�
мооценки и др.);

– освоение реализации внеурочной
образовательной деятельности через
различные технологии. 

Вместе с тем считаем необходимым
обозначить риски кадрового обеспе�
чения введения ФГОС: возрастной
состав учителей; необходимость уси�
ления подготовки выпускников вузов
к реализации системно�деятельност�
ного подхода; формализация систем�
но�деятельностного подхода и оценки
качества образовательных достиже�
ний младших школьников; перенос
во внеурочную образовательную дея�

дополнения к нормативно�правовой
документации, регламентирующей
их деятельность. 

2. Управление введением ФГОС в
образовательном учреждении: обра�
зовательная программа ОУ должна
отражать обязательства, взятые на
себя учреждением. 

3. Кадровое обеспечение образова�
тельного процесса: проведение об�
ластных, районных тематических се�
минаров для специалистов пилотных
школ (см. табл. 2 ).

В качестве основных задач разви�
тия профессиональной компетентно�
сти учителей, внедряющих новый 
образовательный стандарт, были обо�
значены: 

– освоение системно�деятельно�
стного подхода, ориентированного на
формирование у младших школьни�
ков универсальных учебных дей�
ствий (далее – УУД);

Таблица 1

Риски и ограничения

Несовершенство
нормативно�правовой
базы

Финансово�экономические
трудности

Материально�техническое
обеспечение ОУ

Недостаточный уровень
профессиональной компе�
тентности руководящих и
педагогических работников

Негативное реагирование
родителей на нововведе�
ния

Негативное отношение ря�
да учителей к нововведе�

ниям

Способ минимизации рисков

Разработка и корректировка локальных нормативно�правовых 
актов ОУ: должностные инструкции педагогических и руководящих
работников ОУ, положение о системе оценивания и проведения 
аттестации учащихся, положение о распределении стимулирующе�
го фонда оплаты труда, дополнительное соглашение к трудовому
договору

Нормативно�подушевое финансирование, дополнительное финан�
сирование на организацию внеурочной деятельности

Методика расчёта оплаты внеурочной деятельности

Учёт различных видов деятельности педагогов, новые подходы к
оценке результатов деятельности педагогов и условиям оплаты
труда, разработка объективных критериев оценки результатов 
труда педагогов для распределения стимулирующего фонда опла�
ты труда

Комплексное использование ресурсов ОУ, информационное обес�
печение и использование вариативных учебно�методических комп�
лексов, использование современных электронных носителей ин�
формации

Экспертно�аналитические и методологические семинары для 
участников эксперимента, повышение квалификации работни�
ков ОУ

Система ознакомительных занятий и родительских собраний, ин�
формационная и психолого�педагогическая поддержка экспери�
мента, участие родительской общественности в разработке основ�
ной образовательной программы ОУ

Психолого�педагогическое сопровождение педагогов, индивиду�
альная работа с педагогами, выявление профессиональных затруд�
нений педагогов

4



тельность учебных методов и спосо�
бов работы.

4. Организационно�содержатель�
ные аспекты реализации внеурочной
деятельности.

В ходе апробации внеурочной обра�
зовательной деятельности работа ве�
лась в следующих направлениях: 
определение эффективной модели
внеурочной образовательной деятель�
ности; поиск механизмов финансиро�
вания внеурочной образовательной
деятельности.

В ходе эксперимента в Амурской
области были апробированы следу�
ющие модели внеурочной деятельно�
сти: модель дополнительного образо�
вания (на основе институциональной
и/или муниципальной системы до�
полнительного образования детей);
модель «школы полного дня»; опти�
мизационная модель (на основе опти�
мизации всех внутренних ресурсов
ОУ); инновационно�образовательная
модель.

Наиболее эффективными способа�
ми организации внеурочной образо�
вательной деятельности пилотные
школы назвали использование внут�
ренних ресурсов ОУ и проектирова�
ние широкого спектра программ вне�
урочной образовательной деятельно�

сти по различным направлениям
учителями начальных классов.

К числу рисков пилотные школы
отнесли отсутствие финансирования
внеурочной образовательной деятель�
ности и чётких механизмов включе�
ния её в основную общеобразователь�
ную программу. 

5. Информационно�методическое и
технологическое обеспечение образо�
вательного процесса.

Информационно�методическое обес�
печение образовательного процесса в
пилотных школах осуществлялось
посредством решения таких задач, как
создание в школе информационно�раз�
вивающей образовательной среды,
обеспечение пилотных классов учебно�
методическими комплексами (далее –
УМК), входящими в федеральный 
перечень учебников, прошедших экс�
пертизу на соответствие требованиям
ФГОС; информирование родительской
общественности по вопросам введения
стандарта.

Можно выделить эффективные
способы информационно�методиче�
ского обеспечения образовательного
процесса, к которым относятся: 

– использование школьного сайта,
возможностей форумов для обсужде�
ния вопросов подготовки к внедре�
нию ФГОС;

– привлечение школьников к ис�
пользованию ИКТ для решения учеб�
ных и учебно�практических задач;
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Тематика

Введение ФГОС общего образования в пилот�
ных ОУ Амурской области

Модель организации образовательного про�
цесса на основе интеграции основного и до�
полнительного образования

Модель психолого�педагогического сопровож�
дения введения ФГОС

Проектная деятельность учителя как условие
развития образовательных компетентностей
учащихся

Реализация содержания нового ФГОС сред�
ствами различных учебно�методических комп�
лексов

Диагностика и мониторинг адаптации и форми�
рования универсальных учебных действий обу�
чающихся

Категория специалистов

Заместители директоров пилотных школ

Учителя пилотных классов

Заместители директоров по учебно�воспита�
тельной работе, педагоги�психологи, социаль�
ные педагоги

Учителя 

Заместители директоров по учебно�воспита�
тельной работе

Учителя, педагоги�психологи, социальные 
педагоги

Таблица 2



чтению, окружающему миру, техно�
логии, изобразительному искусству,
музыке; 

– оценка ориентирована на дея�
тельностный подход;

– осуществляется комплексный
подход к оценке результатов образо�
вания как показателю индивидуаль�
ного прогресса учащихся.

К числу трудностей создания внут�
ришкольной оценки качества обра�
зования участники эксперимента 
отнесли неготовность педагогов к
проектированию внутришкольной
системы оценки качества образова�
ния (недопонимание содержания и
психологическое сопротивление); от�
сутствие примерных критериев оцен�
ки образовательных достижений
школьников; недостаток литературы
по проблемам оценки образователь�
ных достижений школьников.

7. Психолого�педагогический ас�
пект сопровождения процесса форми�
рования УУД обучающихся. 

В образовательном процессе важ�
ное место занимают психическое здо�
ровье учащихся, индивидуализация
образовательных маршрутов, созда�
ние психологически безопасной и
комфортной образовательной среды. 

Введение нового стандарта общего
образования существенно меняет всю
образовательную ситуацию в школе,
определяя точное место формам и ви�
дам приложения психологических
знаний в содержании и организации
образовательной среды школы. Это де�
лает обязательной, конкретной и из�
меримой деятельность школьного 
педагога�психолога (психолога) как 
полноценного участника образова�
тельного процесса. Работа психолога
становится необходимым элементом
системы управления образовательным
процессом школы, поскольку резуль�
таты его деятельности предполагают
оценку качества обучения в школе по
ряду обязательных критериев. Введе�
ние указанных критериев определяет
процесс модернизации психолого�пе�
дагогической подготовки участников
образовательного процесса. 

Целью психолого�педагогического
сопровождения является создание 
условий для развития личности уча�
щихся и их успешного обучения. При
экспериментальном введении ФГОС 

– ведение электронных журналов 
и электронных дневников учащихся.

К числу рисков информационно�
методического обеспечения образова�
тельного процесса пилотные школы
отнесли узкое понимание информа�
ционно�развивающей образователь�
ной среды как обеспечение школы
компьютерной техникой; устарев�
ший фонд учебной, учебно�методи�
ческой и справочной литературы
школьных библиотек; низкое каче�
ство информации, предоставляемой
родителям по вопросам введения но�
вого образовательного стандарта.

Кроме того, было установлено, что
при выборе УМК необходимо руко�
водствоваться его возможностями
для реализации целей и задач ФГОС
второго поколения: осуществлять
дифференцированный подход к обу�
чению, развивать личность через дея�
тельностный характер её активности,
способствовать развитию познава�
тельного интереса. 

6. Проектирование основных ре�
зультатов образовательной деятель�
ности начального этапа.

Наибольшую трудность у участни�
ков эксперимента вызвало проекти�
рование модели внутришкольной си�
стемы оценки качества образования.
86,6% участников эксперимента в 
качестве направлений оценивания
выделили следующие: готовность к
школьному обучению; предметные
знания; универсальные учебные
действия (регулятивные, познава�
тельные, коммуникативные).

В стандартах второго поколения,
воплощающих компетентностный
подход в образовании, проявляется
ряд специфических особенностей
оценки результатов образования: 

– предметом оценки являются
предметные, метапредметные и лич�
ностные результаты общего образова�
ния; 

– основой для оценки являются тре�
бования к результатам начального об�
разования, выраженные в ключевых
компетенциях ученика без дифферен�
цирования по учебным предметам;

– сформулированы требования к 
усвоению общеобразовательных про�
грамм, отражающих предметное со�

держание НОО по математике,
русскому языку, литературному
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в этом направлении были обозначены
следующие задачи: 

– систематически отслеживать
психолого�педагогический статус ре�
бёнка и динамику его психологиче�
ского развития в процессе школьного
обучения; 

– формировать у обучающихся спо�
собности к самопознанию, саморазви�
тию и самоопределению;

– создать специальные социально�
психологические условия для оказа�
ния помощи детям, имеющим про�
блемы психологического плана в раз�
витии, обучении.

Неизменными остались основные
направления деятельности школьной
психологической службы: диагности�
ко�коррекционное, психопрофилак�
тическое, консультационное и про�
светительское.

Диагностико�коррекционная (раз�
вивающая) работа направлена на вы�
явление особенностей психического
развития ребенка, сформированности
определённых психологических но�
вообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных обра�
зований возрастным ориентирам и
требованиям общества:

– изучение обращений к психологу,
поступающих от учителей, родителей,
учащихся, особенно в период адапта�
ции к обучению (определение пробле�
мы, выбор метода исследования);

– составление заключения об ос�
новных характеристиках изучавших�
ся компонентов психического разви�
тия или формирования личности
школьника (постановка психологи�
ческого диагноза);

– разработку рекомендаций, про�
граммы психокоррекционной работы
с учащимися, составление долговре�
менного плана развития способностей
или других психологических образо�
ваний.

Психопрофилактическая работа на�
правлена на обеспечение решения про�
блем, связанных с обучением, воспита�
нием, психическим здоровьем детей:

– разработку и внедрение развива�
ющих программ для учащихся с учё�
том задач каждого возрастного этапа;

– выявление психологических осо�
бенностей ребёнка, которые в

дальнейшем могут обусловить

отклонения в его интеллектуальном
или личностном развитии;

– предупреждение возможных ос�
ложнений в связи с переходом учащих�
ся на следующую возрастную ступень.

Психологическое консультирование
нацелено на помощь в решении тех
проблем, с которыми к психологу обра�
щаются учителя, учащиеся, родители.

Психологическое просвещение по�
зволяет приобщить педагогический
коллектив, учащихся и родителей к
психологической культуре.

Немалую роль при введении ФГОС
НОО играет работа с родителями как
активными субъектами образователь�
ного процесса и заказчиками образо�
вательных услуг. Остановимся на
этом вопросе более подробно. 

В ряде пилотных школ (40%) была
проведена диагностика родительских
запросов к результатам обучения.
Обобщение полученных данных по�
зволило определить индикаторы ка�
чества образования как основы 
потребностей и запросов родителей: 

1) сохранение здоровья учащихся;
2) развитие мотивации обучения;
3) развитие творческого мышле�

ния, навыков самостоятельного и
критического мышления, способно�
сти к рефлексии и самопознанию;

4) развитие умения работать с ин�
формацией и учиться;

5) развитие умения общаться, рабо�
тать в коллективе, совершенствование
коммуникативной компетентности.

По результатам опроса были сдела�
ны определённые выводы: родители
больше всего заинтересованы в том,
чтобы ребёнок в результате обучения
получил кроме хорошего уровня зна�
ний хорошее воспитание, желание и
умение учиться и успешно перешёл 
в основную школу, сохранив хорошее
здоровье.

С нашей точки зрения, значимым
позитивным фактором является вы�
сокая степень заинтересованности ро�
дителей как в качестве образования 
детей, так и в создании условий для
сохранения и укрепления здоровья
учащихся. Это должно стать основой
для сотрудничества между родителя�
ми, педагогами и администрацией
ОУ. С другой стороны, родители, как
правило, весьма плохо психологиче�
ски подготовлены к обучению детей 
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в школе. Нужно учитывать, что это 
является основной проблемой для
учителей и причиной конфликтов.
Низкий уровень родительского про�
свещения усугублён дефицитом вре�
мени, которое затрачивается на 
воспитание детей и содействие их обу�
чению. В этой связи психолого�педа�
гогическое сопровождение необходи�
мо распространять не только на уча�
щихся, но и на родителей. 

Подводя итог эксперимента, мож�
но выделить следующие результаты:

– приведена в соответствие с ФГОС
НОО нормативно�правовая база ОУ; 

– на уровне органов местного само�
управления проанализированы усло�
вия реализации стандарта, определе�
ны основные сложности его введения
на уровне школ, муниципалитетов;

– разработаны образовательные
программы для ОУ; 

– установлены партнёрские отно�
шения с учреждениями дошкольного
образования при совместной органи�
зации внеурочной деятельности;

– стимулировано формирование
современной информационно�обра�
зовательной среды (далее – ИОС) ОУ;

– созданы условия для повышения
профессионального мастерства педа�
гогов и руководящих работников,
специалистов муниципальных служб
в сфере образования; 

– повышена заинтересованность
общественности содержанием ФГОС
и проблемами его введения с по�
мощью средств массовой информа�
ции, сайтов Министерства образова�
ния и науки Амурской области,
Амурского областного института раз�
вития образования, пилотных школ.

Необходимо отметить и ряд труд�
ностей, преодоление которых являет�
ся направлением дальнейшего разви�
тия образования: 

– несоответствие школьных зданий
современным условиям организации
образовательного процесса;

– двухсменный режим работы ОУ;
– отсутствие центров дополнитель�

ного образования, учреждений культу�
ры и спорта для реализации вне�
урочной деятельности в условиях села;

– слабый и недостаточный уровень
технической оснащенности ИОС в 

начальной школе;
– неготовность педагогов к реа�

лизации системно�деятельностного
подхода. 

Обобщённые данные эффективно�
сти работы можно будет оценить,
опираясь на итоговую аттестацию,
анализ развития предметных, мета�
предметных и личностных достиже�
ний учащихся экспериментальных
классов, завершающих обучение в 
начальной школе в 2014 г. 

В заключение отметим, что, не�
смотря на отмеченные трудности,
Амурская область уверенно идёт к
дальнейшему этапу – введению в
2015 г. нового стандарта общего обра�
зования, апробация которого для ОУ,
готовых к его реализации, заплани�
рована на 2012/13 учебный год.
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которой входят следующие компо�
ненты: 

– индивидуально�психологиче�
ский (личностные особенности, ин�
теллектуальные и творческие воз�
можности, лежащие в основе готов�
ности и способности школьника к
обучению и саморазвитию); 

– мотивационно�ценностный (сфор�
мированность мотивации к обучению
и познанию, ценностно�смысловые
установки);

– деятельностный (учебные уме�
ния, навыки, сформированность уни�
версальных учебных действий); 

– коммуникативный (навыки меж�
личностного взаимодействия в обра�
зовательном процессе).

Определённые нами компоненты
личностной компетентности, во�пер�
вых, отражают основные компоненты
структуры личности и, во�вторых,
позволяют произвести оценку лично�
стных и метапредметных результатов
начального, основного и среднего
(полного) общего образования с ис�
пользованием психодиагностическо�
го метода (методики подбираются в
соответствии с измеряемыми харак�
теристиками и возрастом детей), а
также методов экспертных оценок,
анкетного опроса, наблюдения (см.
табл. 2).

К настоящему времени разработано
достаточно много валидных, надёж�
ных, имеющих хорошую научную 
репутацию средств психологической
диагностики – тестов, опросников,
проективных и психофизиологиче�
ских методик. В табл. 2 приведён
примерный перечень методик диа�
гностики индивидуально�психологи�
ческого, мотивационно�ценностного
и коммуникативного компонентов
личностной компетентности школь�
ников различного возраста. Квалифи�
цированный педагог�психолог для
каждой категории обучающихся мо�
жет составить собственные пакеты
психодиагностических методик в со�
ответствии с целями, задачами, прак�
тическим опытом и объёмами своей
профессиональной деятельности в
конкретном образовательном учреж�
дении. Хотелось бы подчеркнуть, что
в данном случае особенно важна тео�
ретическая подготовка психолога в
области методологии, а также опыт

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
разования, представляющие собой со�
вокупность требований к личностным,
метапредметным и предметным ре�
зультатам освоения обучающимися 
основных образовательных программ
начального общего (НОО), основного
общего (ООО), среднего (полного) 
общего образования (С(П)ОО) (см.
табл. 1). Если предметные результаты 
(в первую очередь знания) можно оце�
нивать традиционным способом, то 
методы оценки личностных и мета�
предметных результатов ещё подлежат
разработке и внедрению в образова�
тельный процесс. 

В основе стандарта лежит систем�
но�деятельностный подход, который
предполагает ориентацию на резуль�
таты образования как системообра�
зующий компонент стандарта, где
развитие личности обучающегося со�
ставляет цель и основной результат
образования [8]. Гарантированность
достижения планируемых результа�
тов освоения основной образователь�
ной программы создаёт основу для са�
мостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, уме�
ний, компетенций, видов и способов
деятельности. 

В новых стандартах требования к
результатам образовательного процес�
са сформулированы в терминах ком�
петенций. Компетентностный подход,
являясь одним из доминирующих
факторов модернизации российского
образования, связан с повышением
интереса современного общества к
психологическим ресурсам людей.
Понятие компетентности, по словам
М.А. Холодной, – это пример поня�
тия, отвечающего требованиям эколо�
гического подхода в психологических
исследованиях человека [7, с. 5].

Термином «компетентность», изна�
чально применявшимся исключитель�
но по отношению к профессиональной
деятельности и профессиональному
образованию [3; 4], обозначается ин�
тегральная характеристика специа�
листа [5]. Компетенция – это компе�
тентность специалиста в одной из об�
ластей его деятельности. 

Применительно к обучающимся 
в системе общего образования лично�
стная компетентность – это инте�

гральная характеристика лич�
ности школьника, в структуру
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практического использования диа�
гностических методик. Только в этом
случае специалист сможет по резуль�
татам применения стандартизирован�
ных методик сделать обоснованный
вывод об уровне сформированности
компетенций, указанных в ФГОС. 

Однако не все компоненты лично�
стной компетентности школьника
можно оценить с помощью строго
формализованных психодиагности�
ческих методик. Прежде всего это 
относится к деятельностному компо�
ненту, включающему в себя сформи�
рованность универсальных учебных

действий. В этом случае используют�
ся малоформализованные методы
оценки: метод исследующего (стан�
дартизированного) наблюдения, ме�
тод экспертных оценок, метод анкет�
ного опроса. При разработке таблиц
наблюдения, экспертных листов и ан�
кет в качестве критериев сформиро�
ванности универсальных учебных
действий используются критерии [3,
с. 31]: а) соответствия возрастно�пси�
хологическим нормативным требова�
ниям; б) соответствия свойств универ�
сальных действий заранее заданным
требованиям. В соответствии с этими

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопреде�
лению

Сформированность мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятель�
ности

Системы значимых социальных и межлично�
стных отношений, ценностно�смысловых 
установок, отражающих личностные и граж�
данские позиции в деятельности, правосо�
знание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном
социуме

Освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуника�
тивные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, са�
мостоятельность в планировании и осуще�
ствлении учебной деятельности и организа�
ции учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению ин�
дивидуальной образовательной траектории,
владение навыками учебно�исследователь�
ской, проектной и социальной деятельности

Освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды дея�
тельности по получению нового знания в рам�
ках учебного предмета, его преобразованию
и применению в учебных, учебно�проектных и
социально�проектных ситуациях, формирова�
ние научного типа мышления, научных пред�
ставлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологи�
ей, ключевыми понятиями, методами и приё�
мами

Ценностно�смысловые установки обуча�
ющихся, отражающие их личностные пози�
ции

Социальные компетенции

Сформированность основ гражданской
идентичности

Освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регу�
лятивные и коммуникативные), обеспечи�
вающие овладение ключевыми компетен�
циями, составляющими основу умения
учиться; межпредметные понятия

Освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятель�
ности по получению нового знания, его пре�
образованию и применению; система осно�
вополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной
картины мира

Компетенции ОООКомпетенции НОО Компетенции С(П)ОО

Таблица 1 
Требования к результатам основного общего образования в соответствии с новыми

Федеральными государственными образовательными стандартами

Сформированность
мотивации к обуче�
нию и познанию
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Сформированность
мотивации к обуче�
нию, познанию, вы�
бору индивидуаль�
ной образователь�
ной траектории

Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию
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критериями определяются конкрет�
ные поведенческие показатели, кото�

рые и ложатся в основу вопросов и
утверждений разрабатываемого

11 4/12

инструментария. Последний должен
быть разработан для учащихся каж�
дой параллели с соблюдением преем�
ственности. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

основная школа,
5–9�й классы

Психодиагностический
метод: диагностика ин�
теллектуальных и твор�
ческих способностей
(методики Р. Амтхау�
эра, СПМ Д. Равена, 
Е. Торренса, опросник
Д. Рензулли).
Психологическая диа�
гностика личностных
особенностей и состоя�
ний (CPQ и HSPQ Р. Кет�
телла, тест школьной
тревожности Филлип�
са)

Психодиагностический
метод: 
5–8�й классы – диа�
гностика школьной 
мотивации (методики 
Н. Лускановой и др.);
8–9�й классы – диагно�
стика интересов и учеб�
ной мотивации (ДДО 
Е. Климова, методики 
А. Голомштока, А. Реана) 

Метод экспертных оце�
нок: соблюдение пра�
вил и норм поведения,
сформированность ин�
дивидуального стиля
учебной деятельности,
самостоятельность в
учебной деятельности.
Анализ успеваемости

Метод социометрии.
Наблюдение за поведе�
нием детей в учебной и
внеучебной деятель�
ности (умение взаимо�
действовать в учебной,
творческой, проектной
деятельности)

Структурные
компоненты
личностной

компетентности

Индивидуально�
психологический

Мотивационно�
ценностный

Деятельностный

Коммуникативный

средняя школа,
10–11�й классы

Психодиагностический
метод: диагностика
интеллектуальных и
творческих способ�
ностей, личностных
особенностей и со�
стояний (СПМ и ППМ
Д. Равена, IST Р. Амт�
хауэра, HSPQ Р. Кет�
телла, копинг�тест 
Р. Лазаруса, СЖО 
Д. Леонтьева, ССП 
В. Моросановой, оп�
росник Д. Рензулли)

Психодиагностиче�
ский метод (ДДО 
Е. Климова, методика
А. Реана).
Анкетный опрос

Метод наблюдения.
Метод экспертных
оценок.
Анализ успеваемости.
Анализ результатов
исследовательской и
проектной деятель�
ности школьников.
Анализ достижений
во внеучебной дея�
тельности

Метод экспертных
оценок.
Метод наблюдения.
Метод социометрии.
Психодиагностиче�
ский метод (методика
КОС Б. Федоришина)

Таблица 2
Методы оценки личностной компетентности обучающихся

Ступень общего образования

начальная школа, 
1–4�й классы

Психодиагностический
метод: диагностика по�
знавательных процес�
сов и психофизиологи�
ческих показателей (ме�
тодики П. Кеэса, А. Кер�
на, Я. Йирасека, ЦПМ 
Д. Равена, Е. Торренса).
Психологическая диа�
гностика личностных
особенностей и состоя�
ний (самооценка, уро�
вень тревожности, аг�
рессивности): методи�
ки «Несуществующее
животное», «Лесенка»

Психодиагностический
метод: диагностика
школьной мотивации,
отношения к школе 
и учению (методики 
Т. Нежновой, Н. Луска�
новой)

Метод экспертных оце�
нок: усвоение правил и
норм поведения, сфор�
мированность коллек�
тивно�распределённой
учебной деятельности.
Анализ успеваемости

Наблюдение за поведе�
нием детей в учебной 
и внеучебной деятель�
ности.
Метод экспертных оце�
нок (сформированность
навыков совместной
продуктивной деятель�
ности и сотрудниче�
ства).
Психодиагностический
метод (отдельные шкалы
методик Т. Нежновой, 
Н. Лускановой, «Несу�
ществующее животное»)



ных учебных действий). Родители,
помогая детям выполнять домашние
задания, также в первую очередь
уделяют внимание знаниевому ком�
поненту. Как справедливо отмечает
Н.Ф. Виноградова, «пока главным
ориентиром для учителей является
функциональная подготовка школь�
ника, его интеллектуальная и лич�
ностная сферы остаются в "рудимен�
тарной" зоне» [2, с. 4].

Таким образом, как сам процесс
оценки личностной компетентности
школьника, так и обсуждение его 
результатов на педагогических сове�
щаниях и родительских собраниях
позволит внести вклад в решение 
одной из основных проблем реализа�
ции новых образовательных стан�
дартов. 

В заключение подчеркнём, что
внедрение новых образовательных
стандартов возможно лишь при
функционировании в образователь�
ном учреждении психологической
службы: педагоги�психологи стано�
вятся активными участниками фор�
мирования и оценки личностной
компетентности школьников на
всех этапах общего образования.
Полноценное формирование лично�
стной компетентности школьников
и её оценка должны осуществляться
в условиях тесного сотрудничества
всех участников образовательного
процесса: обучающихся, их роди�
телей, педагогов и психологической
службы образовательного учреж�
дения. 
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Разработка пакета инструментов
для оценки сформированности лич�
ностной компетентности школьников
должна проводиться комплексно и
состоять из следующих этапов.

1. Психологический анализ лично�
стных и метапредметных результатов
ФГОС, определение критериев их
сформированности.

2. Определение психодиагности�
ческих и поведенческих показателей,
соответствующих этим критериям.

3. Составление пакета психодиа�
гностических методик для обуча�
ющихся с учётом психометрических
характеристик методик и временных
затрат на сбор психодиагностических
данных. 

4. Разработка таблиц наблюдения,
экспертных листов и анкет для учите�
лей и родителей. 

По результатам оценки личност�
ной компетентности выдаются инди�
видуальные рекомендации обуча�
ющимся, их родителям и педагогам,
на их основе разрабатываются кор�
рекционные и развивающие про�
граммы психолого�педагогическо�
го сопровождения образовательного
процесса.

Отметим ещё один немаловажный
момент. При оценке сформирован�
ности составляющих личностной
компетентности в качестве экспер�
тов выступают учителя и родители
обучающихся. Сам процесс эксперт�
ной оценки, по нашим наблюде�
ниям, имеет двойную функцию. 
С одной стороны, мы получаем оцен�
ку сформированности компонентов
личностной компетентности каждо�
го ученика от нескольких экспертов.
С другой стороны, взрослые участни�
ки образовательного процесса полу�
чают дополнительную информацию
о том, что помимо знаний, умений и
навыков у школьников оценивается
сформированность определённых
личностных характеристик и уни�
версальных учебных действий, и об�
ращают на них внимание в ежеднев�
ном общении с ребёнком. Знаниевый
подход всё ещё остаётся основным
при оценке результата образования
(учитель традиционно формирует и
проверяет предметные знания, уме�

ния и навыки, не уделяя внима�
ния формированию универсаль�

12



13

В. Медведев, Ю. Татур // Высшее образование
в России. – 2007. – № 11

6. Равен, Дж. Компетентность в современ�
ном обществе : выявление, развитие и реализа�
ция / Дж. Равен. – М., 2002. 

7. Холодная, М.А. Предисловие / М.А. Хо�
лодная // Равен, Дж. Педагогическое тестиро�
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ук, доцент кафедры психологии Обнинского
института атомной энергетики НИЯУ
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На современном этапе развития об�
разования традиционный подход к
вопросу преемственности между на�
чальным и основным этапами обуче�
ния по�прежнему остаётся в центре
внимания педагогического сообще�
ства. В русле этой проблемы актуали�
зируются аспекты, связанные с си�
стемой развивающего образования.
Именно поэтому модернизация систе�
мы образования остро поставила во�
прос о преодолении данного разрыва, о
создании механизма преемственности
между ступенями общеобразователь�
ной школы, об осмыслении необходи�
мости формирования своей собствен�
ной системы педагогической деятель�

ности у каждого учителя и педаго�
гического коллектива в целом. 

Образовательная система
«Школа 2100»

как среда профессионального
саморазвития учителя

И.В. Надолинская,
Т.И. Павлова 

4/12

Один из вариантов создания меха�
низма преемственности между ступе�
нями общеобразовательной школы
предлагает Образовательная система
(далее – ОС) «Школа 2100». Этот
вариант был апробирован в общеобра�
зовательных учреждениях Ростов�
ской области в 2008–2011 гг. под 
руководством Российской академии
образования, Учебно�методического
центра Образовательной системы
«Школа 2100», Министерства образо�
вания Ростовской области, Ростов�
ского областного института повыше�
ния квалификации и профессиональ�
ной переподготовки работников 
образования. 

Эксперимент был назван «Обеспе�
чение преемственности между ступе�
нями общеобразовательной школы
как условие получения нового образо�
вательного результата, соответству�
ющего Федеральному государствен�
ному образовательному стандарту (на
примере Образовательной системы
"Школа 2100")». 

На начальной ступени образования
успешно реализуются вариативные
системы развивающего обучения
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова, ОС «Школа 2100». 
Не секрет, что с переходом детей, 
обучающихся в системе развива�
ющего образования, из начальной
школы в основную возникает суще�
ственный разрыв между требования�
ми к содержанию обучения и уровнем
его освоения. В основной школе 
учащиеся попадают в систему тради�
ционного обучения, в которой, как
правило, разные учителя�предметни�
ки реализуют разные принципы и
технологии преподавания, что созда�
ёт для учащихся дополнительные
трудности.

В условиях сложившейся ситуации
появление ОС «Школа 2100», обеспе�
чивающей с 1�го по 11�й класс (т.е. на
всех ступенях школы) единые идеи,
принципы, технологии преподава�
ния, развивающую среду, – это
действительно прорыв в преодолении
разобщённости между начальной и
основной ступенями образования.
Кроме того, это стимул для учителя к
переосмыслению своей педагогиче�
ской деятельности, Я�концепции,
своей педагогической философии. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК



2100», как и в любой другой системе
обучения, являются цели и результа�
ты образования. В качестве результа�
та образования в ОС «Школа 2100» 
выступает формирование функцио�
нально грамотной личности на основе
овладения универсальными учебны�
ми действиями, познания и освоения
мира. Такой подход определил особое
внимание к развитию общеучебных
умений, выбор принципа минимакса,
принципов успешности и комфорт�
ности обучения, создание единой раз�
вивающей среды в школе и др. 

Итак, результаты образования 
определяют признание решающей ро�
ли содержания образования, способов
организации образовательной дея�
тельности и взаимодействия участни�
ков образовательного процесса в до�
стижении целей личностного, соци�
ального и познавательного развития
обучающихся. 

Для педагога, работающего по ОС
«Школа 2100», условиями успешной
деятельности являются:

– знакомство с концептуальными
основами, идеями, принципами, тех�
нологиями ОС «Школа 2100»;

– отбор и конструирование содер�
жания образования (принцип мини�
макса) на основе УМК «Школа 2100»;

– освоение и внедрение единых об�
разовательных технологий деятель�
ностного типа (проблемного диалога,
продуктивного чтения, проектной
технологии и технологии оценивания
успехов);

– работа в коллективе единомыш�
ленников;

– создание единой развивающей
среды в школе.

В рамках этой деятельности требо�
вания, предъявляемые к учителю,
актуализируют проблему профессио�
нального саморазвития, способности
работать в инновационном режиме.

Для перехода в инновационный ре�
жим определяющей является готов�
ность педагога работать в системе 
деятельностного, компетентностного
подходов, в то время как для учителя,
работающего в традиционной систе�
ме, достаточно владеть педагогиче�
ской техникой, т.е. системой обуча�
ющих умений.

В современных условиях развития
образования необходимо принимать

Проведённый эксперимент, с одной
стороны, позволил выйти на новое 
понимание преемственности в дея�
тельности педагогов начальной и 
основной школы; с другой – показал,
что в целом в системе образования 
существует серьёзная проблема – не�
обходимость освоения учителем обра�
зовательных технологий деятельно�
стного типа. 

В рамках названной проблемы, на
наш взгляд, особого внимания заслу�
живает один из главных аспектов –
умение учителя работать в системе.
Что для этого учителю необходимо 
осмыслить в теоретическом плане и
применить в практике работы? 

В условиях реализации идей Феде�
рального государственного образова�
тельного стандарта (далее – ФГОС) 
результатом развивающего образова�
ния становятся определённые лично�
стные изменения школьника. Это 
означает, что ребёнок должен превра�
титься из объекта педагогической 
деятельности в «саморазвивающийся
субъект» учебной деятельности. Из
этого положения следует, что корен�
ным образом меняется содержание
деятельности учителя. Главной зада�
чей педагога становится не простая
передача знаний ученикам, а органи�
зация совместной деятельности по по�
иску решения возникающей перед
учащимися проблемы. Новые усло�
вия обучения требуют от учителя
иных принципов преподавания,
иных профессиональных умений,
личностных качеств, иной педагоги�
ческой культуры. Это возможно толь�
ко в условиях чётко организованной
системы работы.

Понятие «система» относится к
разряду междисциплинарных. Об�
щепринятым является следующее
определение: система (от др.�греч.
??????? – целое, составленное из час�
тей, соединение) – множество элемен�
тов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, которые образу�
ют определённую целостность, един�
ство. Такое понимание означает, с 
одной стороны, целостность самой
системы, а с другой – выделение её
целостных объектов (элементов). 

В соответствии с основными поло�
жениями ФГОС, системообразу�

ющим компонентом в ОС «Школа
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во внимание то, что от выявления
способности педагога к самооценке и
самоанализу зависит рост его профес�
сионального мастерства, требователь�
ность к своей работе, отношение к
критике в свой адрес, адекватная
оценка реального уровня профессио�
нального развития, а в дальнейшем и
его творческое саморазвитие. Само�
развитие можно определить как про�
цесс развития, необходимый для 
достижения поставленной цели. Это
превращение самого себя в такого 
человека, каким ты хочешь быть,
развитие тех качеств личности, кото�
рые помогают добиваться поставлен�
ных в жизни целей.

Профессиональное саморазвитие
является лишь частью саморазвития
личности и определяется у взрослого
человека его включённостью в работу
и удовлетворённостью профессио�
нальной деятельностью. 

Профессиональное саморазвитие
педагога представляет собой цело�
стный, разворачивающийся во време�
ни, личностно многокомпонентный и
профессионально значимый процесс
целенаправленной деятельности по
непрерывному самоизменению, со�
знательному управлению своим про�
фессиональным развитием, выбору
целей, путей и средств профессио�
нального самосовершенствования.
Это способствует формированию ин�
дивидуального стиля профессиональ�
ной деятельности педагога, помогает
осмыслению опыта и собственной са�
мостоятельной деятельности, что яв�
ляется средством самопознания и 
самосовершенствования.

В специальной литературе принято
рассматривать профессиональное са�
мосовершенствование педагога как
осознанный, целенаправленный про�
цесс повышения своей профессио�
нальной компетентности, развития
профессионально значимых качеств 
в соответствии с внешними социаль�
ными требованиями, условиями пе�
дагогической деятельности и личной
программой развития. 

В качестве основных содержатель�
ных характеристик саморазвития и
самосовершенствования выступают
следующие: ценностные ориентации,

личностные смыслы, определя�
ющие педагогическое кредо; 

мотивация как потребность самораз�
вития, самообразования, самореали�
зации; целеполагание как системооб�
разующий фактор деятельности; со�
держание, формы, методы и средства 
образовательной деятельности и ме�
тодической работы; самооценка; спо�
собность к системной и творческой
деятельности.

Все эти характеристики позволяют
говорить о выстраивании собственной
индивидуальной траектории само�
совершенствования и саморазвития
учителя.

В современной системе образования
происходит смещение требований к
учителю, акцентируется внимание на
модели педагогического стиля, ориен�
тированного на самообразовательную
деятельность, когда сам процесс даёт
человеку удовлетворение (нравится
работать, обучать, преподавать).

Организуя самообразовательную
деятельность, учитель, с одной сторо�
ны, должен выделить перспективные
линии развития современного образо�
вания, а с другой – сохранить всё 
ценное, действенное, накопленное
отечественной педагогикой. Образо�
вательная система «Школа 2100»
позволяет учителю осмыслить и кри�
тически оценить условия организа�
ции образования на качественно но�
вом уровне, активизировать поиск 
и внедрение новых подходов к обуче�
нию, разработать стратегию собствен�
ной деятельности.

Как было сказано выше, в совре�
менном образовании актуализирует�
ся проблема внедрения в практику
идей развивающего образования. Из�
вестно, что в процессе обучения зна�
ния (факты, законы, правила), со�
ставляющие учебное содержание,
обычно не присваиваются, а запоми�
наются. Присваиваются (становятся
своими) способы действий: сравне�
ние, анализ, противопоставление,
выделение частного из общего или,
наоборот, обобщение. Однако в
учебниках «Школы 2100» созданы
условия и для присвоения знаний,
например используется столкновение
разных точек зрения для формирова�
ния проблемной ситуации:

К какой части речи относятся слова
первый, второй, третий и т.д.? Это чис�
лительное? Прилагательное?
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Когнитивный характер этой тех�
нологии развивает и самооценку 
деятельности учителя:

– Поставил(а) ли диагностически
замеряемую цель на уроке?

– Удалось ли добиться активного
участия учеников в течение урока?

– Побуждал(а) ли учащихся к по�
становке проблемных вопросов, поис�
ку решения?

– Подводил(а) ли промежуточные
итоги, суммировала(а) точки зрения
учащихся, чтобы усилить связность,
логику обсуждения?

Проблемно�диалогическая техно�
логия содержит потенциал и для лич�
ностного развития школьников: вос�
питывает научное мировоззрение,
формирует самостоятельность в полу�
чении знаний, что важно для проект�
ной и учебно�исследовательской дея�
тельности учащихся.

В условиях формирования универ�
сальных учебных действий повыша�
ется значимость технологии продук�
тивного чтения. Социокультурные
перемены, процессы информатиза�
ции и глобализации, снижение роста
духовных потребностей дают основа�
ние рассматривать чтение как соци�
ально�педагогический феномен. Се�
годня в зоне особого внимания 
прогрессивной общественности ока�
зались вопросы культуры чтения, его
роли в мире, изменение функций чте�
ния, сложилось общественное пони�
мание того, что функционирование
практически всех сфер деятельности
немыслимо без текста.

В связи с этим технология продук�
тивного чтения направлена на разви�
тие у учащихся текстовой деятель�
ности, текстовой компетенции: она
обучает гибкому чтению разных
текстов; даёт ориентиры чтения (вы�
членение новой информации, форму�
лирование главной мысли, установ�
ление связей сходства и различия 
нового с изученным); закладывает
ориентиры осмысления текста через
анализ или подбор заглавия, выделе�
ние ключевых слов, установление ко�
личества частей текста, постановку
вопросов к каждой части текста.

Технология продуктивного чтения
выявляет противоречие между ориен�
тацией современного образования на
непрерывность, усиление роли само�

В одних учебниках написано, что та�

кие слова – порядковые числительные. 

В других учебниках говорится, что это

прилагательные (признаковые слова). 

С каким из этих утверждений вы бы 

согласились? 

Готовая формулировка будет усвое�
на более или менее прочно, но не доба�
вит ничего к способам мыслительной
деятельности. Если же ученик прой�
дёт весь путь от вопроса к анализу 
явлений и сам выведет эту формули�
ровку, то именно такого типа дей�
ствия, как и самостоятельно откры�
тое знание,  станут его достоянием. 

Развивает не только материал обу�
чения, но и те действия, которые с
этим материалом производятся, те
способы, которыми этот материал
был получен. Поэтому учитель пред�
лагает организовать поиск решения
проблемы: 

Разработаем план действий: как мож�

но доказать, что слово относится к ка�

кой�либо части речи? Ваши версии.

Таким образом, ОС «Школа 2100»,
опираясь на развивающую парадиг�
му, формирует у учителя новый стиль
педагогического мышления, помогая
осознать, что эффективность обуче�
ния зависит от степени готовности
учащихся к самостоятельному от�
крытию знаний.

В современном образовании изме�
нились такие функции современного
учителя, как организация и управле�
ние образовательной деятельностью
учащихся на уроке, формирование их
познавательной активности. В связи 
с этим перед учителем стоит задача
освоения новых технологий, методов,
способов обучения, позволяющих 
перейти от роли ментора�наставника
к новой роли партнёра.

Урок в ОС «Школа 2100» предпола�
гает использование определённых об�
разовательных технологий. 

Проблемно�диалогическая техно�
логия обладает образовательным по�
тенциалом: формирует социально�
значимые умения учащихся (обсуж�
дение проблем, выработку подходов к
их решению, культуру мышления),
реализует принципы деятельностно�
го подхода, при котором ученик – ак�

тивный творец в открытии нового
знания.
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стоятельной деятельности школьни�
ков и недостаточной компетент�
ностью учителя в вопросах эффектив�
ных стратегий работы с текстом.

При компетентностном подходе
важно не количество, а качество зна�
ний ученика, поэтому при оценива�
нии знаний учащихся делается ак�
цент на качественном содержании. 

Проблема оценочной деятельности –
одна из самых сложных в педагоги�
ческой теории и практике. Техноло�
гия оценивания, разработанная ав�
торским коллективом ОС «Школа
2100», позволяет развивать умения
оценки и самооценки, самоконтроля
учебной деятельности.

Данная технология позволяет,
кроме того, эффективно решать во�
прос воспитательного потенциала про�
цесса обучения. Отношение к ребёнку
как субъекту оценочной деятельности
подразумевает развитие у школьни�
ков самостоятельности и способности
к самоорганизации, терпимости к чу�
жому мнению, умения вести диалог,
находить содержательные компромис�
сы. Главное – не только выяснение 
самим учеником того, в какой мере 
он освоил содержание, но и какими
умениями и способами действий
овладел.

В заключение подчеркнём, что об�
разовательные технологии деятель�
ностного типа, предлагаемые для
применения системой «Школа 2100»,
помогают учителю давать качествен�
ное образование своим ученикам и в
то же время предъявляют высокие
требования к самому педагогу, спосо�
бствуя процессу его профессиональ�
ного саморазвития.

Ирина Викторовна Надолинская – доцент
кафедры общественных наук Ростовского
института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работ1
ников образования;
Татьяна Ивановна Павлова – канд. пед.
наук, доцент кафедры филологии и искус1
ства Ростовского института повышения
квалификации и профессиональной перепод1
готовки работников образования, г. Рос1

тов1на1Дону.
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Образование как целенаправлен�
ный процесс воспитания и обучения
во все времена считалось необходи�
мым условием развития общества. 
В наши дни роль образования ещё 
более возрастает: в его неразрывной,
органичной связи с наукой оно стано�
вится мощной движущей силой эко�
номического роста, повышения эф�
фективности народного хозяйства,
что делает его одним из важнейших
факторов национальной безопасности
и благосостояния каждого граждани�
на. Устаревшее и перегруженное со�
держание школьного образования,
базирующееся на традиционных фор�
мах обучения, уже не способно обес�
печить выпускникам важнейших со�
ставляющих стандарта образования.
Обществу нужны высокообразован�
ные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно
принимать решения, прогнозируя их
возможные последствия, способные к
сотрудничеству, отличающиеся мо�
бильностью и развитым чувством от�
ветственности. 

Комплексной реализации задачи
качественного образования в школе
служат несколько взаимодополня�
ющих направлений, главным из ко�
торых является стимулирование ин�
новаций. В рамках этого направле�
ния в ГОУ СОШ № 1120 СОУО ДО 
г. Москвы успешно внедрена и ак�
тивно применяется Образовательная
система (ОС) «Школа 2100». Обуче�
ние в её рамках представляет собой
целостный и преемственный про�
цесс, опирающийся на единую 
методическую и психологическую
базу и учитывающий возрастные
особенности учащихся.

Реализация преемственности бази�

Развитие общеучебных умений
как условие успешности общего

образования

Л.К. Аванесян,
И.Н. Лопухова



руется на трёх основных взаимосвя�
занных составляющих – системе об�
щеучебных умений, комплексе обра�
зовательных технологий и алгоритме
деятельности педагогического кол�
лектива образовательного учрежде�
ния. Каждая из них представляет 
собой инструментарий конкретных
последовательных действий и меро�
приятий, которые должны реализо�
вываться в учебном процессе. Именно
совокупность указанных составля�
ющих обеспечивает высокое качество
и целостность новой образовательной
модели.

Рассмотрим подробно первую со�
ставляющую – систему общеучебных
умений (далее – ОУУ). 

В психолого�педагогической лите�
ратуре единый подход к определению
понятия «умение» отсутствует, одна�
ко совокупное его значение сводится
к тому, что умение – это готовность
субъекта к практическим действиям,
выполняемым сознательно на основе
приобретённых знаний; способность
человека выполнять действия, при�
обретаемые на основе знаний и опы�
та; практическое действие, происте�
кающее из осознанной, преднамерен�
ной интеллектуальной деятельности,
и т.д.

Умения, приобретаемые школьни�
ками, принято делить на общеучеб�
ные и специальные (предметные).
При этом ОУУ – это универсальные
для многих школьных предметов 
способы получения и применения
знаний, в отличие от предметных
умений, которые являются специфи�
ческими для той или иной учебной
дисциплины.

Условно все ОУУ можно разбить на
следующие группы: организацион�
ные, интеллектуальные, коммуника�
тивные, нравственно�оценочные. 

Организационные ОУУ – это
умения систематизировать, упорядо�
чивать свою деятельность: организо�
вывать своё рабочее место; планиро�
вать текущую работу; нацелить себя
на выполнение поставленной задачи;
осуществлять самоконтроль и само�
анализ учебной деятельности; вести
познавательную деятельность в кол�
лективе.

Интеллектуальные ОУУ способ�
ствуют формированию положи�

тельных качеств ума, таких как 
его глубина, гибкость, устойчивость,
самостоятельность. Примерами та�
ких умений является способность 
диалектически анализировать учеб�
ный или любой другой материал;
сравнивать объекты, факты, явле�
ния; классифицировать их; обоб�
щать, делать выводы; абстрагиро�
вать; выделять главное, существен�
ное; синтезировать материал; уста�
навливать причинно�следственные
связи, аналогии и т.д. 

Под коммуникативными понима�
ют умения, которые формируются и
используются в учебной работе в про�
цессе общения, делая его более содер�
жательным, интересным, целена�
правленным. Это умения сотрудни�
чать при решении учебных задач
(объяснять, оказывать и принимать
помощь и т.п.). Одно из главных –
умение слушать, которое требует со�
средоточенности, распределения вни�
мания на довольно большой период
времени, работы над собой и зависит
от устойчивости нервной системы и
психики. Не менее важным является
также умение слушать учителя и од�
новременно фиксировать информа�
цию; читать текст и слушать ин�
структаж о работе над ним; грамотно
выражать свои мысли, пользоваться
специальным языком той науки, ко�
торая лежит в основе учебного пред�
мета, выступать перед аудиторией,
составлять план выступления, вести
полемику, участвовать в дискуссии,
задавать уточняющие вопросы, аргу�
ментировать, доказывать.

Нравственно�оценочные ОУУ об�
разуют систему ценностных отноше�
ний обучающихся – к себе, другим,
образовательному процессу, его ре�
зультатам и т.д.

Нередко человеку, имеющему необ�
ходимые знания, приходится нелегко
в конкретной жизненной ситуации, и
он не может найти верное решение –
не может и/или не умеет задейство�
вать свой потенциал. Причина – от�
сутствие практики реализации ОУУ.
Эти умения следует прививать ребён�
ку с раннего детства и особенно в шко�
ле. Конечно, процесс развития ОУУ не
является хаотичным, он представля�
ет собой систему, разработанную спе�
циалистами в области педагогики,
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психологии и иных наук. Особен�
ность развития ОУУ заключается в
том, что они должны формироваться
с «подачи» педагога последовательно:
на одной теме предмета учащиеся 
осваивают одни умения, на других –
другие; одни и те же умения могут
формироваться и закрепляться на
разных смежных темах. Очень важ�
но, чтобы ученики понимали, чему
они учатся в данный момент.

Отличительной чертой современно�
го образования является его лично�
стно ориентированный характер,
направленность на саморазвитие и са�
мовоспитание учащихся. Разумеется,
все дети обладают разными способ�
ностями и уровнем интеллектуально�
го развития, связанными как с гене�
тическими свойствами человека, так
и с морально�психологическим и ду�
ховно�нравственным климатом в
каждой семье. Таким образом, выра�
ботка навыков истолкования и при�
менения конкретного опыта стано�
вится важнейшим элементом учебно�
го процесса. Необходимые навыки
приобретаются и реализуются через
использование полученных на уроке
знаний во время выполнения конк�
ретных заданий, имитирующих жиз�
ненные ситуации. Этому способствует
не только применение конкретных
образовательных способов, методик и
технологий (проблемный диалог, тех�
нология оценивания, продуктивное
чтение и др.), но и структура, содер�
жание учебных программ и материа�
лов ОС «Школа 2100», которые рас�
сматривают формирование у обуча�
ющихся ОУУ как самостоятельную
образовательную цель, имеющую
приоритетный характер. 

Начальное образование отличается
тем, что в нём закладываются основы
для последующего изучения система�
тических курсов литературы и рус�
ского языка, математики, физики,
химии, биологии, географии, исто�
рии, обществознания и др. В началь�
ной школе у учащихся начинают 
формироваться познавательные инте�
ресы и познавательная мотивация,
желание изучать природу, собствен�
ный организм, человеческие взаимо�
отношения и т.д. Вследствие этого

важная цель школы на данном
этапе – заложить фундамент для 

усвоения, закрепления и дальнейше�
го развития соответствующих ОУУ. 

Итак, первоочередными задачами
образования в начальной школе явля�
ется формирование предметных и
универсальных способов действий,
обеспечивающих возможность про�
должения образования в основной
школе, воспитание умения учиться,
индивидуальный прогресс в основ�
ных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, ре�
гулятивной.

Перечисленные задачи решаются
средствами всех учебных предметов,
каждый из которых преследует свои
специфические цели, имеет свои осо�
бенности. С точки зрения основной
образовательной идеи – получения
нового образовательного результата –
общим для них является формирова�
ние личностных, метапредметных и
предметных универсальных учебных
действий (далее – УУД). Это происхо�
дит по мере реализации целей, задач,
методик и технологий, указанных в
программах, разработанных и реко�
мендованных для каждого предмета
общеобразовательной средней школы
всех ступеней образования авторским
коллективом ОС «Школа 2100» и со�
гласуются с Федеральными государ�
ственными образовательными стан�
дартами (далее – ФГОС). Данные
программы являются одними из глав�
ных инструментов педагогов школы в
решении образовательных задач, так
как определяют содержание и орга�
низацию образовательного процесса в
целом. Они полностью соответствуют
основным принципам государствен�
ной политики РФ в области образова�
ния. По замыслу и убеждению разра�
ботчиков, достижение положитель�
ных образовательных результатов
должно гарантировать каждому вы�
пускнику средней школы овладение
всеми необходимыми навыками и
умениями, которые отражены в порт�
рете выпускника и обозначены в
Программе развития образовательно�
го учреждения.

Следует отметить, что ОУУ по свое�
му содержанию полностью совпадают
с метапредметными и предметными
УУД и личностными результатами,
установленными ФГОС начального
общего образования в качестве нового
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му: как дети под руководством педа�
гога определяют цель урока, учатся
работать по плану, отличать верно
сделанное задание от неверного и
т.д. – регулятивные УУД; ориенти�
руются в системе знаний, делают
предварительный отбор полученной
информации, добывают новые зна�
ния путём вопросов и ответов, 
перерабатывают полученную инфор�
мацию, преобразовывают её, срав�
нивают, группируют и т.д. – по�
знавательные УУД; доносят свою 
позицию до других, слушают и по�
нимают речь одноклассников, чита�
ют и пересказывают текст, учатся
выполнять в группе роли лидера, ис�
полнителя, критика, работают в па�
рах и группах – коммуникативные
УУД; с помощью педагога последо�
вательно формируют необходимые и
программные умения сложения�
вычитания, использования таблиц,
распознавания геометрических фи�
гур, решения арифметических ребу�
сов, головоломок и т.д. – предмет�
ные результаты. 

Шестой раздел раскрывает содер�
жание предмета: числа и операции
над ними, величины и их измере�
ния, текстовые задачи, элементы 
геометрии, алгебры, стохастики,
нестандартные и занимательные 
задачи и др. 

В седьмом разделе представлены
четыре варианта тематического пла�
нирования, обеспечивающие необхо�
димую предметную подготовку и 
углубление предметных знаний и
умений учащихся. 

Восьмой раздел описывает матери�
ально�техническое обеспечение обра�
зовательного процесса.

По  тому же принципу построены и
все остальные предметные програм�
мы ОС «Школа 2100», которые имеют
целью подготовить функционально
грамотную личность с максимальным
потенциалом УУД и возможностями
использования своих умений в даль�
нейшей жизни. 

Однако как и каким образом конт�
ролировать образовательные резуль�
таты? Для этого в рамках ОС «Шко�
ла 2100» в соответствии с ФГОС 
разработаны пособия, содержащие
диагностические материалы, позво�
ляющие выявлять, насколько ус�

образовательного результата. На их
формирование и усвоение ориентиро�
вана ОС «Школа 2100». 

При этом соответствие устанавли�
вается по следующему алгоритму:

1. Познавательные УУД = интел�
лектуальные ОУУ.

2. Регулятивные УУД = организа�
ционные ОУУ.

3. Коммуникативные УУД = ком�
муникативные ОУУ.

4. Личностные результаты = нрав�
ственно�оценочные ОУУ.

Проанализируем одну из учебных
программ ОС «Школа 2100» – про�
грамму базового предмета «Матема�
тика» для 1–4�х классов начальной
школы (автор С.А. Козлова). 

Программа состоит из восьми раз�
делов: 

1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного

предмета.
3. Описание места учебного пред�

мета в учебном плане.
4. Описание ценностных ориенти�

ров содержания учебного предмета.
5. Личностные, метапредметные и

предметные результаты освоения
учебного предмета.

6. Содержание учебного предмета.
7. Тематическое планирование и

основные виды деятельности уча�
щихся. 

8. Материально�техническое обес�
печение образовательного процесса. 

Первые два раздела раскрывают 
основные и специфические цели и 
задачи, стоящие перед участниками
образовательного процесса, указы�
вают на особенности данного курса,
способы получения предметного
знания, алгоритм подготовки учите�
ля, систему контроля за усвоением
знаний. 

Третий раздел устанавливает мак�
симальный объём учебного времени 
в соответствии с Федеральным учеб�
ным планом. 

Четвёртый раздел определяет цен�
ность истины, человека, труда и твор�
чества, свободы, гражданственности,
патриотизма и другие ценностные
ориентиры, значимые для данного
предмета. 

Пятый раздел показывает взаимо�
связь результатов освоения учеб�

ного курса, образующих систе�
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смысл словосочетаний – 90 и 88%;
вычитывать информацию, данную в
явном виде, – 95 и 76%. Однако уме�
ние вычитывать информацию, дан�
ную в неявном виде, далось сложнее:
определить истинность или ложность
рассматриваемых суждений смогли
только 40 и 31% учащихся.

4. Личностные результаты (нрав�
ственно�оценочные умения).

Задания этой группы, по всей види�
мости, оказались простыми по сравне�
нию с другими группами: большин�
ство учащихся показали в среднем
достаточно высокий результат. Так,
оценить поступки с позиции нрав�
ственных ценностей были способны
71 и 69% учащихся соответственно 
4 «А» и 4 «Б» классов; объяснить эту
оценку – 92 и 85%; определить важ�
ные для себя и окружающих правила
поведения – 93 и 85%.

Итоги диагностики показывают,
насколько в учебном процессе обеспе�
чивается достижение конкретных
личностных и метапредметных ре�
зультатов, развитие конкретных
УУД. Выявленные нами особенности
в овладении УУД учащимися 4�х
классов, работающими по ОС «Школа
2100», дали необходимую информа�
цию для коррекции работы учителей
по формированию УУД. 

В сентябре 2011 г. в 4�х, 5�х и 6�х
классах нашей школы была про�
ведена диагностика аналогичной 
направленности и составлены спе�
циальные схемы анализа УУД (по�
знавательных, коммуникативных,
регулятивных) и личностных ре�
зультатов на каждого учащегося, 
отражающие индивидуальные и об�
щие результаты; проведено сравне�
ние с общероссийским уровнем по�
казателей.

По итогам тестирования были
сформулированы следующие частные
выводы:

– результаты в гимназических
классах значительно выше, чем в 
общеобразовательных;

– трудным оказалось выполнение
8 тестовых заданий за один урок;

– учениками было допущено много
ошибок из�за неумения прочитать и
понять текст задания;

– выявлены недостатки словарного
запаса (некоторые учащиеся не поня�

пешно у учащегося формируются
УУД, какова динамика его лично�
стного развития. Результаты такой
диагностики дают педагогу возмож�
ность скорректировать свою работу
как в общем, так и по отношению к
конкретному учащемуся. Диагно�
стику метапредметных, предметных
и личностных результатов рекомен�
дуется проводить при участии
школьных психологов в начале и в
конце учебного года. 

Так, в 2010/11 учебном году в ГОУ
СОШ № 1120 была проведена диа�
гностика результатов учащихся 4 «А»
и 4 «Б» классов, которая показала
следующее.

1. Средний балл познавательных
УУД среди учащихся 4 «А» составил
68%, а 4 «Б»– 52%.

Средний уровень умения опреде�
лять, какая информация необходи�
ма для решения задачи, составил в 
4 «А» – 51%, а в 4 «Б» – 42%. Как вы�
яснилось, основная причина таких
результатов заключалась в том, что
учащиеся действовали в основном по
шаблону, их творческий потенциал
использовался незначительно.

Хорошие показатели были получе�
ны при работе с таблицами, схемами,
диаграммами, иллюстрациями: в 
4 «А» с заданием справились 82%
учащихся, а в 4 «Б» – 72%. 

2. Средний балл по регулятивным
УУД составил: в 4 «А» – 62%, в 
4 «Б» – 58%. Работы учащихся пока�
зали достаточно сформированный
уровень умений самостоятельно вы�
брать цель деятельности – соответ�
ственно 84 и 75%; действовать по
плану – 75 и 71%; сверять действия с
целью – 78 и 70%; находить и исправ�
лять ошибки – 85 и 72%. 

Трудным для учащихся оказалось
умение намечать план действий:
средний балл пока составил всего
41%.

3. Средний балл по умениям
чтения и понимания текста в обоих
классах был равен соответственно 75
и 64%.

Учащиеся продемонстрировали вы�
сокий уровень развития умений по�
нимать смысл текста в целом (глав�
ную мысль) – 90 и 78%; использо�

вать текст (через творческий 
пересказ) – 70 и 68%; объяснять

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

4/1221



22

ли значения отдельных слов и слово�
сочетаний в заданиях);

– некоторые учащиеся не были са�
мостоятельны в выполнении зада�
ний;

– многие учащиеся проявили уме�
ние аргументировать своё мнение, 
даже если оно ошибочное;

– большинство учащихся проявили
творческий подход, даже если зада�
ние было выполнено с ошибками;

– некоторые учащиеся проявили
нестандартный, но результативный
подход к решению задачи, фантазию
и оригинальный ход мыслей; 

– большинство учащихся показали
умение правильно анализировать си�
туацию, оценивать факты, смело вы�
ражать своё собственное мнение.

Общие выводы: 
1. В целом большинство учащихся

справились с диагностикой. 
2. Тестирование выявило конкрет�

ные проблемы в развитии ОУУ у ряда
учащихся, помогло определить про�
белы и наметить пути организации
дальнейшей работы.

3. Результаты тестирования позво�
лили более детально изучить индиви�
дуальные особенности учащихся.

4. В итоге были установлены неко�
торые упущения и ошибки в работе
учителей.

Лидия Каграмановна Аванесян – зам. ди1
ректора по учебно1воспитательной (экспе1
риментальной) работе ГОУ СОШ №1120;
Ирина Николаевна Лопухова – директор
ГОУ СОШ №1120, г. Москва.

Конечно же, общие и частные вы�
воды по данным диагностики долж�
ны становиться предметом обсужде�
ния педагогического совета школы,
а также соответствующих методи�
ческих объединений. Лишь путём
ежедневного кропотливого труда
участников образовательного про�
цесса, под непосредственным руко�
водством каждого педагога можно
добиться формирования у учащихся
таких общеучебных умений (универ�
сальных учебных действий), кото�
рые будут гарантировать успешность
не только в рамках школьного обуче�
ния, но и во всей дальнейшей жизни.
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и личностных результатов начального образо�
вания : Проверочные работы : 3–4 классы /
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев 
[и др.]. – М. : Баласс, 2011.
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методические рекомендации для учителей 1!х классов,
работающих по Образовательной системе «Школа 2100»:
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Федерального государственного образовательного стандарта»
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– описание особенностей УМК ОС «Школа 2100», которые обеспечи�
вают решение задач, определённых ФГОС;

– примерное тематическое планирование интегрированных уроков;
– рекомендации по адаптации детей к школе.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (495) 368�70�54, 672�23�12, 672�23�34.
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Составление проекта (плана, конс�
пекта) урока традиционно является
необходимым этапом подготовки учи�
теля к проведению урока. В ходе под�
готовки проекта осмысливается то,
что будет происходить на занятии,
определяются цели, содержание, ме�
тоды, условия образовательного про�
цесса. 

В настоящее время внимание к со�
ставлению проекта урока повышает�
ся в связи с тем, что, согласно новому
порядку аттестации учителей [4] и
принятой методике диагностики про�
фессиональной компетенции учите�
ля, аттестуемого на подтверждение
соответствия занимаемой должности
[3; 2], объектом оценки становится
именно проект урока. Ознакомление
с ним позволяет выявить не только
само умение учителя составлять
конспект, но и представления педаго�
га о современном уроке, о понимании
путей реализации требований нового
образовательного стандарта.

В названной методике аттестации
схема анализа и оценки проекта урока
включает более 40 параметров. Однако
эта методика ориентирована на тради�
ционный урок, в ней не нашла отраже�
ния специфика учебного занятия,
направленного на реализацию нового
стандарта. Следует ожидать, что дан�
ная методика со временем будет пере�
смотрена или заменена другой, в боль�
шей степени ориентированной на но�

вые условия образования. Особенно
это касается методики аттестации учи�
телей начальных классов, приступа�
ющих к работе по новому образова�
тельному стандарту*.

Очевидно, что учителю уже сейчас
следует готовиться к проведению уро�
ков по новому стандарту, и проект
урока должен отражать эту готов�
ность. Какими же характеристиками
должен обладать урок и, соответ�
ственно, его проект, чтобы удовлетво�
рять современным требованиям? 

Первое, о чём не следует забывать:
в проекте должна быть отражена реа�
лизация деятельностного подхода к
организации образовательного про�
цесса. Как известно, системно�дея�
тельностный подход выступает в
качестве методологической основы
стандарта. Деятельностный подход
(метод) должен быть присущ и совре�
менному уроку. Наиболее очевидно
этот метод проявляется в структуре
урока. 

Традиционная структура урока,
включающая проверку домашнего за�
дания, изучение нового материала,
закрепление пройденного, никак не
нацеливает учителя работать в рамках
деятельностного метода. Это становит�
ся возможным, если этапы урока отра�
жают структурные элементы «дея�
тельности»: мотив, цель, действия для
её достижения, результат. Перечис�

Проект урока как индикатор
готовности учителя работать
по новому образовательному

стандарту

А.В. Миронов

* Вариант модели оценки профессиональной компетенции учителя начальных классов 
в свете нового образовательного стандарта разработан группой психологов и педагогов
Набережночелнинского государственного педагогического института и Московского 
городского психолого�педагогического университета (руководитель доктор психол. на�
ук, профессор В.А. Гуружапов; исполнители И.Н. Федекин, О.К. Репина, И.М. Захаро�
ва, А.В. Миронов и др.) в рамках федерального гранта (2009–2010 гг.).
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С учётом сказанного цели урока
можно классифицировать следу�
ющим образом: а) непосредственно от�
носящиеся к изучаемому предмету,
отражающие предметные знания, уме�
ния; б) метапредметные, относящиеся
к формированию тех или иных УУД.

При формулировании предметных
целей следует акцентировать внима�
ние на умения, а не на знания. Имен�
но умения будут главным объектом
диагностики образованности школь�
ников в процессе аттестации учителя.
При этом умения должны быть обо�
значены таким образом, чтобы их
можно было легко проверить.

В связи с ориентацией нового стан�
дарта на результаты образования,
возможен и другой подход к опреде�
лению целевых установок: в качестве
целей или задач урока отражаются
«планируемые результаты», которые
тоже можно классифицировать по
вышеназванному принципу.

В стандарте УУД сформулирова�
ны в виде требований к метапред�
метным результатам освоения ос�
новной образовательной програм�
мы. Так, в частности, называются
«овладение способностью прини�
мать и сохранять цели учебной дея�
тельности, формирование умения
планировать и оценивать учебные
действия, использование знаково�
символического моделирования, овла�
дение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, клас�
сификации» и др. Более детально
УУД рассматриваются в приложени�
ях к стандарту и в первую очередь в
работе «Как проектировать универ�
сальные учебные действия в началь�
ной школе» [1]. 

Общий подход к оценке здесь сле�
дующий: чем больше в конспекте
урока можно обнаружить заданий,
направленных на формирование,
развитие УУД, тем выше его каче�
ство. Очевидно, что этот подход це�
лесообразен для 4�го и, возможно, 
3�го классов. В 1�м и 2�м классах пе�
речень УУД ограничен, и оценка
должна ориентироваться на про�
грамму их формирования. При раз�
работке такой программы учителю

ленные элементы в структуре урока
могут проявить себя по�разному. 

Например, «проблемно�диалого�
вый» урок по Образовательной систе�
ме «Школа 2100» включает следу�
ющие этапы:

1) создание учителем проблемной
ситуации и формулировка учебной
проблемы;

2) выдвижение версий;
3) актуализация имеющихся зна�

ний;
4) составление плана решения

проблемы;
5) поиск решения проблемы – от�

крытие нового знания;
6) формулировка решения пробле�

мы и применение нового знания на
практике. 

Здесь чётко прослеживается моти�
вационная и целевая составляющие
урока (создание проблемной ситуа�
ции); действия, направленные на до�
стижение цели (выдвижение гипотез,
составление плана решения пробле�
мы, открытие нового знания); работа
с «результатом» (применение нового
знания на практике).

Важнейшим признаком урока, ори�
ентированного на новый образова�
тельный стандарт, является также на�
личие в его содержании элементов
обучения школьников универсаль�
ным учебным действиям (УУД). Фор�
мирование УУД должно стать важ�
нейшей целью если не каждого, то
большинства уроков. При этом струк�
тура целей (для учителя) отходит от
традиционной, когда учитель старал�
ся сформулировать три группы целей:
обучения, воспитания и развития. 
И если цели обучения определялись
без особых затруднений, то цели, от�
носящиеся к воспитанию и развитию,
часто формулировались настолько
формально или обобщённо, что теря�
ли всякий организационный смысл.
Например, часто встречаемую в конс�
пектах цель «формирование любви к
природе» можно соотнести практиче�
ски с любым уроком естествознания.
Такого рода цели в стандарте отнесе�
ны к целям�ориентирам; их уместнее

отражать в рабочих программах,
нежели в планах урока. 
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Параметры оценки

Обозначение целей
урока для учителя
(планируемые резуль�
таты)

Обозначение целей
для ученика (целепо�
лагание)

Оценка достигнутых
результатов

Структурированность
урока 

Постановка учебной
задачи (проблемы)

Дифференцирован�
ный
подход

Развитие информаци�
онных умений

Развитие
коммуникативных
умений

Знаково�
символическое
моделирование

Использование
приёма 
«классификация»

Осуществление 
межпредметных
связей

Использование
дополнительных
приёмов 
мотивирования
учеников

Баллы

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Критерии оценки

Обозначены лишь предметные знания 

Отражены только предметные знания и умения или отра�
жены предметные знания и универсальные учебные
действия

Отражены и предметные знания, умения, и универсальные
учебные действия

Момент целеполагания не зафиксирован 

Целеполагание осуществляется только учителем

В определении учебной цели принимают участие школьни�
ки (показано, как это делается)

Оценка достигнутых школьниками результатов не осуще�
ствляется ни в какой форме

Оценка результатов осуществляется только учителем

Оценка результатов осуществляется не только учителем,
но и самими школьниками (самооценка); показано, как 
это делается 

Этапы урока не обозначены

Этапы урока обозначены, но не отражают реализацию 
деятельностного подхода

Этапы урока обозначены и отражают реализацию деятель�
ностного подхода

Учебная задача (проблема) не обозначена

Учебная задача (проблема) обозначена, но не показано,
как она будет решаться

Учебная задача (проблема) обозначена; показано, как она
будет решаться

Дифференцированный подход не обозначен либо обозна�
чен, но не показано, как будет осуществляться

Представлены задания (приёмы, формы работы) для раз�
ных групп учащихся

Задания на развитие информационных умений отсутству�
ют или представлена только работа с учебником 

Представлены задания на самостоятельный поиск (кроме
информации из учебника) и (или) обработку информации

Формирование коммуникативных умений не отражено 

Отражены задания, предполагающие работу в парах, груп�
пах, вовлечение школьников в коллективное обсуждение
рассматриваемых вопросов (диспут) и т.п. 

Знаково�символическое моделирование отсутствует или
используется только самим учителем

Моделирование осуществляется с участием учащихся 

Не отражено или используется только учителем

К использованию приёма привлекаются школьники

Реализация межпредметных связей не предусмотрена

Реализация межпредметных связей предусмотрена, пока�
зано, с какой дисциплиной и как она будет осуществляться 

Дополнительные приёмы повышения мотивации не ис�
пользовались или использовались приёмы, носящие
«внешний», «развлекательный» характер (загадки, ребусы
и т.п.) 

Использовались приёмы, действительно способствующие
освоению изучаемого материала (создание ситуаций 
успеха, выдвижение гипотез, дифференцированное оце�
нивание, постановка опытов, связь с практикой и пр.)
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контрольные задания для школьни�
ков во многом будут носить интегри�
рованный, межпредметный харак�
тер (интеграция на основе курса
«Окружающий мир»); отражение
дифференцированного подхода;
включение дополнительных приё�
мов мотивации обучения и др.

В качестве средства для самооцен�
ки умения составлять проект урока,
ориентированного на новый стан�
дарт, можно предложить схему диа�
гностики, представленную на с. 25.
По схеме максимально возможный
балл – 17. Общий подход к оценке:
чем выше суммарный балл, тем в
большей степени проект ориентиро�
ван на новый образовательный стан�
дарт. За минимально достаточный
уровень можно принять 10 баллов
при условии, что первые три позиции
не нулевые.

Литература

1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универ�
сальные учебные действия в начальной школе :
От действия к мысли : пос. для учителя / 
А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Волода�
рская [и др.]. – М. : Просвещение, 2010.

2. Методика оценки уровня квалификации
педагогических работников / Под ред. 
В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой. – М., 2010.

3. О методике оценки уровня квалификации
педагогических работников : Письмо Е.Л. Ни�
зенко от 29.09.2010, № 03�339.

4. О порядке аттестации педагогических ра�
ботников государственных и муниципальных
образовательных учреждений : Приказ Мини�
стерства образования и науки РФ от 24.3.2010,
№ 209.

5. Образовательная система «Школа 2100» :
Федеральный государственный образователь�
ный стандарт : Примерная основная образова�
тельная программа : в 2�х кн. – Кн. 1. – М. : Ба�
ласс, 2011.

следует привести названные в стан�
дарте УУД в соответствие с той обра�
зовательной программой, по кото�
рой он работает, и распределить их
по годам обучения. 

Для учителей, работающих по про�
грамме «Школа 2100», это уже сде�
лано [5]. Например, формирование 
такого регулятивного умения, как 
определение цели учебной деятель�
ности, в 1�м классе осуществляется
на уровне определения учеником це�
ли учебной деятельности в готовом
виде. Во 2�м классе становится воз�
можным уже самостоятельное опре�
деление школьниками цели учебной
деятельности. В 3�м классе ребёнок
учится обнаруживать и формулиро�
вать учебную проблему и определять
цель деятельности совместно с учите�
лем, искать средства её осуществле�
ния. В 4�м классе предусматривается
самостоятельное обнаружение проб�
лемы учеником и, исходя из этого,
самостоятельное определение цели
деятельности.

Как видим, в данном случае ста�
новится принципиальным соотно�
шение действий учителя и ученика.
В одних случаях школьник действу�
ет с помощью педагога, в других –
самостоятельно. На практике же бы�
вает, что цель деятельности просто
сообщается учителем, а ученики в
определении целей не участвуют.
Нередки также случаи, когда цель
учебной деятельности вообще не до�
водится до обучаемых. Примерно та
же ситуация возникает и при оцени�
вании достигнутых результатов.
Очевидно, что профессионализм
учителя проявляется более отчётли�
во в случае, когда в его конспекте
при формировании УУД отражена
деятельность школьников. Таким
образом, ещё одним критерием
оценки урока и его проекта будет
степень вовлечения в работу с УУД
самих школьников. 

Безусловно, есть и другие пози�
ции, по которым можно оценивать
качество проекта, степень его ориен�
тированности на стандарт. Напри�

мер, важны реализация межп�
редметных связей, поскольку
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Факультативный курс, разработан�

ный для учащихся 2–4�х классов,
призван обеспечить выполнение три�
единого комплекса дидактических
задач, заключающихся в формирова�
нии у младших школьников компе�
тентностей трёх уровней:

– ключевой (учебно�познаватель�
ной, или компетентности «умение
учиться») – формирования системы
универсальных учебных действий;

– межпредметной – средствами соз�
дания условий для применения уча�
щимися освоенных предметных  зна�
ний, умений, навыков (далее – ЗУН) в
ситуациях, относящихся к другим
предметным областям;

– предметной (естественно�науч�
ной и математической) – средствами
создания условий для освоения но�
вых для учащихся предметных ЗУН 
в ходе решения практико�ориентиро�
ванных заданий.

Межпредметный факультативный
курс по обучению решению К�задач
включён в учебный план школы со�
гласно требованиям Федерального го�
сударственного стандарта начального
общего образования (далее – ФГОС
НОО) с целью «обеспечения индиви�
дуальных потребностей обучаемых»
[3, с. 20].

Интегративный характер К�задач
позволяет отыскать в них личностно
значимое содержание для каждого
ученика и обеспечивает удовлетворе�
ние различных потребностей учащих�
ся: овладение практико�ориентиро�
ванной (прикладной) составляющей
учебных предметов «Математика» и
«Окружающий мир», освоение межп�
редметных знаний и способов
действий, совершенствование прак�
тических навыков ручного труда,
расширение общего кругозора.

Первый год апробации факультати�
ва, занятия которого проводились во
2�м классе МОУ «Гимназия № 12» 
г. Саранска (классный руководитель
И.В. Конева), показал высокую эф�
фективность в достижении намечен�
ных целей. Об этом свидетельствуют
результаты проверочной работы, про�
ведённой в конце учебного года: более
80% учащихся справились с решени�
ем итоговой К�задачи на среднем и вы�
соком уровнях. 

Таким образом, задачи по форми�

Образовательные эффекты обучения
решению компетентностных задач

в начальной школе

М.В. Дубова,
И.В. Конева,

С.В. Маслова

Принятый в современной педагоги�
ке компетентностный подход есте�
ственным образом продуцирует род�
ственные ему понятия, одним из 
которых является компетентностная
задача. Внешняя характеристика
этой формы организации учебного
материала такова: недоопределённый
текст практико�ориентированного
характера с одним либо несколькими
взаимосвязанными требованиями. 

Компетентностная (в некоторых
источниках комплексная, интегриро�
ванная) задача – новый вид организа�
ции учебного материала. В началь�
ном общем образовании об этих
задачах впервые заявили авторы кур�
са математики Образовательной сис�
темы «Школа 2100». Название «ком�
петентностные» (в синонимичной ав�
торской трактовке также ещё «жиз�
ненные», «комплексные») исходит из
целевой установки, которая, по 
сло�вам авторов, направлена на фор�
мирование как ключевых [2], так и
предметных математических компе�
тентностей учащихся [1]. Пять компе�
тентностных задач (далее К�задач)
включены авторами в каждый из пя�
ти модулей учебника для 4�го класса.

Проектируя работу над К�задачами
в начальных классах, мы останови�
лись на её реализации в рамках вне�
урочной деятельности – межпредмет�
ного факультатива. Факультативная
форма организации обучения позво�
ляет достаточно эффективно осущес�
твлять систематическую работу над
решением К�задач. Межпредметность
обусловлена интеграцией естествен�
но�научной и математической обла�

стей знания в учебном содержа�
нии курса. 
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рованию трёх уровней компетентно�
стей младших школьников были пол�
ностью реализованы. Между тем ап�
робация курса дала дополнительные,
специально не планировавшиеся ав�
торами результаты, обнаруженные
вне факультативных занятий, а
именно в рамках урочной деятельнос�
ти. Выявленные предметные резуль�
таты можно обозначить как образова�
тельные эффекты (следствия) обуче�
ния младших школьников решению
К�задач. 

Образовательные эффекты характе�
ризуют поддающиеся фиксации раз�
новекторные учебные достижения
школьников, являющиеся следствия�
ми выполнения учебной деятельно�
сти определённого рода. Фиксация об�
разовательных эффектов в случае,
когда цели по достижению каких�
либо результатов не ставились и, соот�
ветственно, не отслеживались, может
происходить лишь тогда, когда эти 
результаты нельзя не заметить. Этот
факт придаёт особую ценность дея�
тельности, способной интенсифици�
ровать процесс обучения в целом. 

Выявление образовательных эф�
фектов обучения решению К�задач в
самом начале работы факультатива
происходило эпизодически, в процес�
се наблюдения педагога за деятель�
ностью учащихся в рамках обычных
уроков. В дальнейшем, когда учеб�
ные достижения школьников по раз�
ным предметам обрели закономер�
ный характер, наблюдение приняло
целена�правленный характер. Выяв�
лены следующие образовательные
эффекты:

– более высокий темп прохождения
учебного материала на уроках мате�
матики и окружающего мира, связан�
ного с темами решённых К�задач;

– повышение скорости выполнения
расчётной части математических за�
даний;

– рост практических умений рабо�
ты с чертёжно�измерительными ин�
струментами на уроках математики и
технологии;

– увеличение активности учащих�
ся в ходе осуществления анализа
текстов различных жанров на уроках
окружающего мира и литературного

чтения.
Необходимо отметить, что пере�

численные эффекты имели высокую
вероятность достижения в связи с
тем, что учебный материал К�задач
разработан с учётом интеграции пред�
метов «Математика» и «Окружа�
ющий мир». Это означает, что состав
математических и естественно�науч�
ных знаний и умений, планируемых
авторами для применения в решении
определённой К�задачи, не выходит
за границы изученного материала к
моменту её решения. При этом меня�
ется только характер применения.
Если на обычных уроках применение
происходит, как правило, по образцу,
то содержание К�задач предполагает
действие учеников в видоизменён�
ных, а также новых ситуациях. Отме�
тим, что данный фактор обусловлива�
ет отнесение К�задач к задачам повы�
шенной сложности, решение которых
создаёт состояние умственного напря�
жения и является катализатором раз�
вития общих и специальных способ�
ностей ребёнка.

Опишем на наиболее ярких при�
мерах из уроков математики, окру�
жающего мира, технологии, литера�
турного чтения и русского языка, 
каким образом происходило достиже�
ние образовательных эффектов, вы�
явленных в процессе обучения млад�
ших школьников решению К�задач.

Математика. К�задачи носят прак�
тический характер, теоретическое
обоснование математического мате�
риала в них не предусмотрено. При
этом содержание задач спроектирова�
но таким образом, что на основе уже
изученного материала, жизненного
опыта и при помощи предметно�прак�
тических действий происходит усвое�
ние нового для учащихся математи�
ческого знания. Как это происходит?

Во 2�м классе дети уже хорошо зна�
комы с такими арифметическими
действиями, как сложение и вычита�
ние. С действием деления до работы с
К�задачами учащиеся имели возмож�
ность встретиться лишь в быту (деле�
ние пополам или на несколько частей
яблока, пирога) или в произведениях
устного народного творчества – сказ�
ках («Вершки и корешки», «Как
мужик с чёртом урожай делили»). 
В некоторых К�задачах необходи�
мость выполнения действия деления
предусматривает его практическое
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воплощение, например в виде деле�
ния площади плоской поверхности
листа в задаче «Мой календарь». Вы�
полнение задания «Раздели пополам
страницу календаря» не вызвало у
школьников трудностей по причине
его бытового характера. В то же вре�
мя работа над этим заданием стала
практической иллюстрацией конк�
ретного смысла действия деления,
рассматривающегося в программе на�
чального курса математики позднее.

В дальнейшем в процессе решения
многих К�задач создаются ситуации,
когда учащимся приходится произво�
дить действие деления: дети исполь�
зуют первоначальное знание таблицы
умножения и метод подбора, опира�
ясь на практический опыт и интуи�
цию.

Как в бытовых ситуациях, так и
при решении многих К�задач при вы�
полнении деления значение частного
не всегда является целым числом.
Иногда дробность результата уже
предусмотрена самой формулировкой
задания. Например, при выполнении
задания «Во сколько примерно раз
мамонтово дерево выше дуба?» (К�за�
дача «Мамонтово дерево») учащиеся
приходят к выводу: более чем в 2 ра�
за. Тема продолжена в следующем за�
дании этой же задачи. В ответе на
вопрос «Во сколько раз отрезок, обоз�
начающий мамонтово дерево, больше
отрезка, обозначающего дуб?» уча�
щиеся производят действие деления
12 на 5, вспоминая таблицу умноже�
ния: на сколько надо умножить 5,
чтобы получилось число, меньшее 12
(12 см : 5 см = 2 (ост. 2)). Таким обра�
зом, работа над К�задачами способ�
ствует разностороннему и глубокому
пониманию смысла арифметического
действия деления, закладывает пер�
воначальные представления о деле�
нии с остатком. Впоследствии при
рассмотрении вопросов деления с ос�
татком на уроках математики дети
проявляли повышенную активность,
обращаясь к опыту решения К�задач.
При этом распространённые в прак�
тике обучения младших школьников
ошибки в названии компонентов де�
ления, формуле нахождения делимо�
го по известным делителю, частному

и остатку встречались на уроках
математики довольно редко.

Достигнутый эффект закономерен,
так как процесс получения знаний
осознан учащимися на практическом
материале, в доступной и заниматель�
ной форме.

Выполнение некоторых К�задач
заставляет учащихся обращаться к
калькулятору, умение работать с ко�
торым относится к одному из важных
умений функциональной грамотно�
сти. Поскольку речь в задачах чаще
всего идёт о приблизительных число�
вых данных, детям приходится зна�
комиться и с правилами округления
тех результатов, которые они могут
наблюдать в окошке калькулятора.
Приёмы работы над округлением
дробных чисел по избытку и по недо�
статку подробно описаны в методи�
ческих рекомендациях к задачам.
Поскольку выполнение данных дей�
ствий имеет под собой практическую
основу, подобные знания усваивают�
ся быстро и прочно. В этой связи рас�
смотрим, например, задание из упо�
мянутой выше задачи «Мамонтово
дерево»: «Посчитай, сколько пример�
но школьников должны взяться за
руки, чтобы обхватить ствол мамон�
това дерева». Используя калькуля�
тор, учащиеся подсчитывают необхо�
димое для обхвата ствола дерева 
количество школьников: 6300 см : 
: 120 см = 52,5 (ученика). Внимание
учащихся обращается на то, что 52
ученика не смогут обхватить ствол
мамонтова дерева, потребуется ещё
один человек, поэтому в данном слу�
чае будет верно округление с избыт�
ком. Учащиеся приходят к ответу:
чтобы обхватить ствол дерева, потре�
буется 53 ученика. Если бы процесс
усвоения данного материала происхо�
дил на примере не из жизни, то мож�
но предположить, что достигнутый
эффект был бы гораздо ниже.

Достаточно большое количество
материала К�задач посвящено рас�
смотрению геометрических фигур и
величин. Например, в процессе реше�
ния задачи «Ель�пирамида» учащие�
ся с помощью циркуля строят равно�
бедренные треугольники; в К�задаче
«Путь у самолёта дальний» – лома�
ные линии и находят их длины; в за�
даче «Олимпийские игры» чертят
концентрические окружности задан�
ного радиуса; в задаче «Детская пло�

НА ТЕМУ НОМЕРА
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щадка» строят круг заданного диа�
метра, квадрат и прямоугольник с 
определёнными параметрами. Проде�
ланная работа активизирует процесс
обучения на обычных уроках матема�
тики, совершенствует умение обра�
щаться с чертёжными и измеритель�
ными инструментами, постепенно до�
водя его до уровня навыка.

Окружающий мир. Сюжеты разра�
ботанных нами К�задач заимствованы
из естественно�научной области зна�
ния, поэтому темы задач находят от�
ражение в содержании учебного пред�
мета «Окружающий мир» (приведём
несколько примеров в таблице внизу).

Полное или частичное соотнесение
тематического содержания К�задач и
курса «Окружающий мир» имеет вы�
сокую результативность, проявля�
ющуюся непосредственно на уроках
по предмету. Дети проявляют заинте�
ресованность в рассматриваемом ма�
териале, активно дополняют факты
параграфов учебника примерами из
К�задач, не испытывают затруднений
в изучении тем, затронутых в зада�
чах, у них рождается чувство сопри�
частности к изучаемому материалу.

Покажем на примере темы «Мас�
штаб», как осуществляется связь
между решением К�задач и изуча�
емым материалом на уроках окружа�
ющего мира. 

Первое появление масштаба в К�за�
даче «Фе

,
нек» оказалось вполне ес�

тественным: учащиеся должны были
визуально сравнить пустынную ли�
сичку и лисицу рыжую, обыкновен�
ную. Понятно, что, используя реаль�
ные размеры животных, сделать это
очень трудно. Для разрешения воз�
никшей проблемы в преамбуле зада�
чи дается указание: «Для того чтобы
изображения животных поместились

на листе бумаги, используй масштаб:
прими 5 см реальных размеров жи�
вотных за 1 см на рисунке». Заметим,
что толкование слова «масштаб» в
данной задаче не даётся, его значение
раскрывается в процессе создания 
условий для выполнения конкретных
практических действий.

Следующий раз с масштабом уча�
щиеся встречаются в К�задаче «Ма�
монтово дерево», где им предлагается
самим выбрать и записать масштаб,
удобный для вычерчивания модели
спила мамонтова дерева. В этой зада�
че даётся определение значения слова
«масштаб» как числа, показывающе�
го, во сколько раз увеличили или
уменьшили реальный объект при его
изображении. Рассматривается как
масштаб уменьшения (модели спилов
деревьев), так и масштаб увеличения
(модели жёлудя дуба и шишки ма�
монтова дерева).

В задаче «Крылья или ноги?» слово
«масштаб» не упоминается, но уча�
щиеся должны им воспользоваться
для выполнения следующего зада�
ния: «Выбери из представленных ко�
либри ту, что соответствует по разме�
рам нарисованному слева страусу».
Зная реальные размеры страуса,
школьникам необходимо определить,
в каком масштабе дано его изображе�
ние. Затем в этом же масштабе
необходимо вычислить размеры ко�
либри и, ориентируясь на них, вы�
брать из предложенных соответству�
ющий рисунок.

Таким образом, при рассмотрении
темы «Масштаб» в рамках предмета
«Окружающий мир» у школьников не
возникло вопросов о значении данно�
го понятия. Причём авторы учебника
проиллюстрировали масштаб, связав
его лишь с картой и построением

Название задач

«Путь у самолёта дальний»

«Фенек»

«Веревочная геометрия. Отвес»

«Мой календарь»

«Ель�пирамида»

Соотнесение сюжетов К!задач с тематическим содержанием курса
«Окружающий мир»

Темы курса «Окружающий мир»

«Глобус и географическая карта», «Азия»,
«Путешествие в дальние страны»

«Разнообразие животного мира. Группы
животных. Млекопитающие», «Масштаб» 

«Развитие русской культуры. Зодчество»

«Природные часы, календарь и компас»,
«Смена времён года»

«Что такое экология»
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просы, комментировали выдвига�
емые тезисы.

Ещё одна тема, которая прошла
красной нитью через несколько за�
дач, – лента времени. Впервые уча�
щиеся познакомились с ней в К�зада�
че «Космические соседи Земли», от�
мечая на построенной прямой годы
последнего десятилетия. Погодовая
лента удобна для восприятия, доступ�
на детям. Знакомство с понятием
«лента времени» происходит попут�
но: целью задания является не
построение её самой, а использование
её как средства обозначения продол�
жительности каждого года в сутках и
часах. Вторая встреча с этим
понятием происходит в задаче
«Олимпийские игры». Учащиеся
строят ленту времени по векам, отме�
чая расположение исторических дат
по двум временным блокам – наша
эра, до нашей эры. Ещё один вид ра�
боты с помесячной лентой времени в
К�задаче «Первое кругосветное путе�
шествие»: учащиеся обозначают да�
ты, связанные с кругосветным путе�
шествием Магеллана. Тема, лишь
вскользь затронутая на уроке окру�
жающего мира, получила в К�задачах
логическое продолжение, углубив
знания учеников о том, что ленты
времени могут быть различными у
каждой из них может быть своё инди�
видуальное содержание.

Одно из требований, предъявля�
емых к учащимся по курсу «Окружа�
ющий мир», – это знание типичных
представителей растительного и жи�
вотного мира каждой из климатиче�
ских зон. На уроке ознакомления с
новым материалом по теме «Климат и
природные зоны Африки» дети узна�
ли на иллюстрации пустынную ли�
сичку фенека, воспроизвели почерп�
нутые в К�задаче сведения о ней, до�
полнили своими данными.

Литературное чтение и русский
язык. Компетентностная задача с точ�
ки зрения внешней структуры пред�
ставляет собой текст, описывающий
ситуацию из реальной действитель�
ности и состоящий из следующих вза�
имосвязанных элементов: название
задачи, текстовые компоненты (ввод�
ная преамбула, сопровождающая
преамбула), иллюстративный мате�
риал, задания. 

схем, планов. Учащиеся развили эту
тему, приведя значительно большее
количество примеров по применению
масштаба в различных ситуациях, от�
носящихся не только к географии.
Впоследствии у них не вызвала ни ма�
лейшего затруднения операция опре�
деления и использования масштаба
при работе с картами и планами.

Продолжим описание учебных до�
стижений школьников, выявленных
в ходе изучения предмета «Окружа�
ющий мир». Рассмотрим работу с 
географической картой и лентой 
времени. 

Во многих К�задачах используются
географические карты разных видов.
Например, в задаче «Путь у самолёта
дальний» учащиеся работают с вклю�
чённым в текст задачи фрагментом
политической карты мира: находят
города (Москва, Дубай, Куала�Лум�
пур) и вычерчивают маршруты на
карте. Важным является уяснение
школьниками того, что из одного го�
рода в другой можно добраться, ис�
пользуя разные маршруты. Работа с
картой продолжена в К�задаче «Пер�
вое кругосветное путешествие»: со�
поставляя предложенную в задаче 
историческую карту с картой физиче�
ской, учащиеся восстанавливают 
исторический документ и обозначают
границы океанов, которые пересекал
Магеллан во время своего путеше�
ствия. Познавательной и продуктив�
ной получилась работа по воспроизве�
дению маршрута Магеллана по глобу�
су: достаточно трудный переход от
плоского к объёмному изображению
земной поверхности оказался необхо�
димым условием понимания значе�
ния словосочетания «кругосветное
путешествие». Детей не пугают труд�
ные и непонятные слова, у них нет
страха при выполнении сложного 
задания по причине созданного ком�
фортного психологического настроя.
Выполнение любого задания череду�
ется с получением яркой, интерес�
ной, современной и живой инфор�
мации.

При изучении темы «Глобус и гео�
графическая карта» учащиеся вос�
приняли материал как уже знако�
мый и понятный, были активны, 

давали исчерпывающие ответы
на поставленные учителем во�

НА ТЕМУ НОМЕРА

4/1231



Вводная и сопровождающая преам�
булы представлены научно�популяр�
ным текстом, содержащим вводные и
сопровождающие разъяснения о ка�
чественных и количественных харак�
теристиках объектов задачи. Очевид�
но, что без внимательного прочтения
и тщательного анализа текста преам�
бул решение задачи невозможно.
Именно поэтому в начале проведения
факультативных занятий учитель
должен обращать особое внимание на
обязательное выполнение этих этапов
работы над задачей. 

С методической точки зрения ана�
лиз текста преамбулы и анализ про�
изведения, осуществляемые на уро�
ках литературного чтения, имеют
«область пересечения» на этапе се�
мантического анализа. Семантиче�
ский анализ направлен на достиже�
ние понимания смысла полученной
информации, он производится с це�
лью представления учащимися ситу�
ации, описанной в тексте. Содержа�
ние семантического анализа состав�
ляет система вопросов фактического
и проблемного характера, а также
словарная работа. Приведем пример 
анализа текста вводной преамбулы 
К�задачи «Крылья или ноги?». 

Текст преамбулы:

Птицы – это животные, тело которых

покрыто перьями, а передними конеч�

ностями являются крылья. Мир птиц

прекрасен и разнообразен. Строение

тела птиц приспособлено к полёту, но

при этом есть птицы, которые не умеют

летать! Самая крупная из них – афри�

канский страус, высотой до 2 м 70 см,

весом до 90 кг – утратила способность 

к полёту и передвигается только с по�

мощью ног. А вот у самой маленькой

птички – колибри�шмеля – ножки совсем

не пригодны для ходьбы. Зато она, де�

лая до 100 взмахов крыльями в секунду,

может не только зависать над цветком,

добывая его нектар, но и летать назад.

Длина тела колибри не превышает 6 см,

а вес составляет около 2 г.

После прочтения текста преамбулы
вслух учителем или хорошо чита�
ющим учеником задаются следу�
ющие вопросы: что интересного вы
узнали из текста? Каких животных

мы называем птицами? Как 
вы думаете, почему некоторые

виды птиц утратили способность к
полету? Каких нелетающих птиц
кроме страуса вы знаете? Чем возме�
щается их неумение летать? О каких
«способностях» колибри вы узнали
из текста? Чем объясняется её вир�
туозное владение своим телом в воз�
духе?

После проведения анализа прово�
дится словарная работа: педагог про�
сит школьников назвать слова, смысл
которых им непонятен. В ходе кол�
лективного обсуждения выясняется
значение незнакомых слов. 

Со временем количество вопросов
на понимание прочитанного умень�
шается, дети с большей долей само�
стоятельности производят анализ
текста и уже после первого общего
вопроса учителя «Что вы узнали из
текста?» могут обозначить информа�
тивно значимые характеристики объ�
ектов или явлений, описанных в 
преамбуле. Важно отметить, что ана�
литическая работа с небольшим по
объёму текстом посильна всем уча�
щимся в классе, в том числе и плохо
читающим, поэтому она является
достаточно эффективной в плане во�
влечения в беседу тех учеников, кото�
рые редко принимают участие в ана�
лизе объёмных произведений на уро�
ках чтения. 

Семантический анализ проводится
также и с текстами заданий К�задач.
Например, к одному из заданий той
же задачи, сформулированному как:
«Узнай, сколько колибри надо поса�
дить на одну чашу весов, чтобы урав�
новесить другую чашу, на которой на�
ходится страус», – учитель предлага�
ет следующие вопросы: что требуется
выполнить в задании? О каких весах
идёт речь? Как вы понимаете значе�
ние слова «уравновесить»? Как вы 
думаете, возможно ли в действитель�
ности осуществить такое взвешива�
ние?

Таким образом, семантический
анализ текстового материала задачи
способствует развитию осмысленного
читательского навыка, выражающе�
гося в понимании смысла небольшого
по объёму текста, формировании ин�
тереса к процессу чтения и потребно�
сти читать тексты разных жанров. 
Образовательный эффект от система�
тически проводимой аналитической
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териальные или материализованные
действия производятся учащимися с
целью изучения и/или преобразова�
ния объекта действительности или
его модели. Операции и в том и в дру�
гом случаях, являясь практическими
действиями, выполняются руками,
носят материальную форму. В про�
цессе решения К�задач школьники
выполняют множество различных
практических действий. Перечислим
некоторые из них: разметка, выреза�
ние, сборка деталей; копирование
чертежа, схемы или их частей; соеди�
нение деталей (клеевое, ниточное);
построение графических изображе�
ний (развёртка, эскиз, простейший
чертёж) по заданным параметрам;
построение и вырезание симмет�
ричных частей изделия; формообра�
зование при помощи пластичных ма�
териалов; изготовление и испытание
изделий в действии; внесение необхо�
димых корректив в изделие. 

Названные практические действия
составляют техническую сторону
продуктивной деятельности по изго�
товлению развёрток геометрических
тел, чертёжных инструментов, маке�
тов реальных объектов, нестандарт�
ных мерок для измерения величин.

В ходе решения задач школьники
используют как фабричные учениче�
ские чертёжно�измерительные ин�
струменты – линейку, угольник и
циркуль, так и инструменты, сделан�
ные своими руками, – палетку и
нить. Некоторые измерительные
инструменты – верёвочный циркуль,
верёвочная модель прямого угла, от�
вес, нестандартные мерки – являются
продуктами решения К�задач, т.е. от
начала до конца делаются детьми.

В процессе работы с задачей школь�
ники совершенствуют имеющиеся у
них навыки ручного труда и обучают�
ся новым. Использование практиче�
ских действий в рамках факультатив�
ных занятий способствует развитию и
совершенствованию знаний и умений,
входящих в содержание учебного
предмета «Технология»: конструк�
торско�технологических, предметно�
преобразующих, художественно�эсте�
тических, умений безопасного и ра�
ционального труда.

Наряду с формированием техноло�
гических умений, практико�ориенти�

работы выражается в продуктивном
результате по анализу произведений,
включённых в учебники литературно�
го чтения и окружающего мира. Дети
активно принимают участие в работе
такого рода, их ответы не требуют
уточняющих вопросов со стороны
учителя, им достаточно минимально�
го времени на поиск необходимых
фрагментов в тексте. Всё это способ�
ствует росту учебной самостоятель�
ности школьников в осуществлении
различных видов анализа текстов.

В заключение характеристики об�
разовательных эффектов, зафиксиро�
ванных на уроках предметов филоло�
гической области знания, необходимо
обозначить ещё одно направление
словарной работы, отраженное в со�
держании К�задач. Рассмотрение ши�
рокого спектра тем окружающего ми�
ра обусловливает включение в тексты
задач незнакомых или малознако�
мых учащимся слов, пояснения зна�
чений которых даются непосред�
ственно в тексте преамбулы (напри�
мер: «Слово "календарь" в переводе 
с латинского означает "долговая кни�
га") или в подстрочных сносках к
тексту на той же странице (например:
«Нарты – это лёгкие сани, использу�
емые для передвижения зимой и ле�
том жителями Севера»). Чтение со�
держания сносок производится по�
путно с чтением преамбулы в режиме
временного отступления от основного
текста. В результате проведения это�
го направления словарной работы
происходит расширение лексическо�
го запаса младших школьников, раз�
витие «фотографической» памяти,
формирование орфографической зор�
кости. Перечисленные образователь�
ные эффекты проявляются прежде
всего на уроках русского языка, на
которых проведение словарной рабо�
ты – одна из важнейших задач.

Технология. Среди дидактиче�
ских принципов, реализуемых в со�
держании К�задач, выделим принцип
материализации действия, предпола�
гающий наличие в решении задач
операциональной части, которая
может быть материальной, содержа�
щей действия с реальными объекта�
ми, или материализованной, т.е. вы�

полняемой с моделями реальных
объектов действительности. Ма�
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рованная направленность содержа�
ния К�задач способствует формирова�
нию умений планировать и контроли�
ровать свою деятельность, развитию
интеллекта и духовно�эмоциональ�
ной сферы личности, воспитанию
культуры труда.

Итак, в настоящей публикации
раскрыты образовательные эффекты
обучения решению К�задач, выявлен�
ные в рамках урочной деятельности.
Практикой доказано, что новый для
отечественной дидактики вид учебно�
го материала – компетентностная за�
дача – обладаёт большим образова�
тельным потенциалом, способствует
интенсификации обучения в целом,
позволяет расширить, детализиро�
вать содержание учебных предметов,
создаёт условия для овладения новы�
ми знаниями и применения име�
ющихся знаний и способов действий 
в нестандартных ситуациях.
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Составление сказки
как способ выражения гипотезы*
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Устное народное творчество знакомо уча�
щимся с раннего детства, поэтому целесообраз�
но использовать его при обучении в начальной
школе для формирования исследовательских
знаний, умений и навыков. В данной статье 
показаны возможности использования сказки
в исследовательском обучении, а также пред�
ставлены четыре способа составления сказки�
гипотезы, которые помогают учащимся сфор�
мировать исследовательские умения. 

Ключевые слова: сказка, способ составления
сказки, алгоритм составления сказки, гипоте�
зы, уровень модели.

Дети очень любят рассказывать и
сочинять сказки, и это понятно.
«Сказка – одна из самых доступных
форм для ребят 8–12 лет. Свобода 
передвижений, превращений и дей�
ствий сказочного мира облегчает ре�
бёнку словесное творчество. Мало ли
что можно создавать, открыв двери 
в этот желанный для ребёнка мир!» –
писала М.А. Рыбникова [2, с. 98]. 
В школе сейчас изучают сказки, но
детей не обучают умению их сочи�
нять, в то время как «сказка – 
это радость мышления, и, создавая
сказку, ребёнок утверждает способ�
ность к творческому мышлению», –
указывал В.А. Сухомлинский [3, 
с. 123]. 

Цель нашей статьи – показать
родство сочинения сказки и выдвиже�
ния гипотезы. Их объединяет, во�пер�
вых, богатство вымысла, образов, пе�
реплетение фантастического и реаль�
ного. Сказки заключают в себе особый
мир, который дети активно восприни�
мают. Складывается впечатление, что
в структуре сказки ребёнок видит
структуру собственного воображения
и в то же время он развивает его 
в себе, создавая одно из средств позна�
ния мира, что роднит этот процесс с
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му?», в которых обнаруживается про�
тиворечие между его специфически�
ми потребностями в исследователь�
ской деятельности и её отсутствием в
деятельности образовательного уч�
реждения. В основе поисковой актив�
ности лежит безусловный рефлекс,
получивший от своего первооткрыва�
теля И.П. Павлова наименование
ориентировочно�исследовательского
или «рефлекс что такое?». Это пони�
мание было положено в основу наше�
го исследования сущности и способов
составления сказок при организации
исследовательской деятельности
младших школьников. В ходе экспе�
римента с учащимися 3�го класса
гимназии № 7 г. Брянска мы исполь�
зовали сказку как источник новой
мысли, как метод и стимул исследо�
вания. 

На наш взгляд, необходимо осуще�
ствлять обучение составлению ска�
зок�гипотез в два этапа: на первом,
подготовительном этапе для форми�
рования умения выдвижения гипотез
мы предлагаем проводить упражне�
ния, которое представлены в табл. 1.

Второй этап – основной. Дж. Рода�
ри в «Грамматике фантазии» предла�
гает различные способы составления
сказок, например: «салат из сказок»,
«перевирание сказки», «сказка наиз�
нанку», «сказка�калька» [1]. В зави�
симости от уровня сложности гипоте�
зы, зашифрованной в сказке, выделя�

выдвижением гипотезы. Во�вторых,
сказка и гипотеза влияют на развитие
интеллекта ребёнка, устанавливают
разного рода связи: «Я и другие», «Я
и вещи», «вещи подлинные и выду�
манные». Сказка полезна и как сред�
ство приобщения ребёнка к миру че�
ловеческих судеб, к миру истории,
что также является условием состав�
ления гипотез.

В.А. Сухомлинский считал, что
главное место в жизни детей должно
принадлежать словотворчеству, и го�
ворил об этом, обращаясь к учителям
и молодым воспитателям: «Воспиты�
вайте, пробуждайте, одухотворяйте,
вдохновляйте его (ребёнка. – К.Ш.)
ум красотой слова, мысли. Красота
родного слова, его волшебная сила,
открывается прежде всего в сказке.
Сказка – это колыбель мысли, умейте 
поставить воспитание ребёнка так,
чтобы он на всю жизнь сохранил вол�
нующее воспоминание об этой колы�
бели» [3, с. 123]. 

Рассмотрим другую сторону вопро�
са: почему исследовательской работе
необходимо обучать детей с младшего
школьного возраста? 

Стремление ребёнка к самостоя�
тельному исследованию предопреде�
лено генетически. Младший школь�
ный возраст является сензитивным
по отношению к формированию ис�
следовательских качеств. У ребёнка
возникает множество вопросов «поче�

НА ТЕМУ НОМЕРА

Название упражнения

«Три слова»

«Использование предметов»

«Конструирование фраз»

«Фантастические гипотезы»

«Винегрет»

«Фантастический образ»

«Выведение следствий»

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Пример

Составить рассказ со словами: дворец, раз�
бойник, клоун.

Как можно использовать на необитаемом 
острове следующие предметы: коньки, очки,
юбка, книга?

Составьте фразы со словами: пирог и капуста,
ветер и башмак

Составьте гипотезы со словами: город – ле�
тать, заяц – башмак

Готовятся карточки из заголовков газетных 
вырезок и получаются сообщения о забавных
событиях

Соединение несоединимого: человек и живот�
ное

Предлагается ряд вопросов, задача ребёнка –
дать как можно больше ответов
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Таблица 1
Упражнения для формирования умения выдвигать гипотезы



4�й шаг – «расскажи сказку».
Детям было предложено составить

сказки в соответствии с моделями че�
тырёх уровней. Представляем «сказ�
ку наизнанку», которую написал Ди�
ма Левхин, учащийся 3 «А» класса.

Серая Шапочка и Красный Волк

Предположим, жила�была девочка,
которую звали Серая Шапочка. Жила она
с мамой и была очень непослушной. Ис�
пекла мама пирожков и попросила Се�
рую Шапочку отнести их бабушке, кото�
рая жила за лесом. Девочка взяла корзи�
ну, отправилась к бабушке через лес на
велосипеде и вдруг устала. И решила она
разжечь костёр на лугу. Но откуда ни
возьмись появился Красный Волк и гово�
рит: «Нельзя разжигать костёр малень�
ким детям, ты не сможешь потушить его.
Тогда будет лесной пожар, а лес – это ис�
точник кислорода, которым мы дышим».
Тут Серая Шапочка и съязвила Красному
Волку: «Ну и ладно, углекислым газом
дышать буду!» И поехала она дальше.
Красный Волк бежал за ней, так как сле�
дил за порядком в лесу. Ехала, ехала де�
вочка, задумалась и врезалась в дерево.

Уровень модели сказки

Первый уровень – иллюстра�
тивная модель (инверсия)

Второй уровень – модель соот�
ветствия (аналогия, антропо�
логия)

Третий уровень – структурно�
функциональная модель (нео�
логия)

Четвёртый уровень – система�
тизирующая модель (комбини�
рование)

Таблица 2
Соотношение уровней модели сказки, функций и способа составления

Функция модели

Целостное явление, абстраги�
рование конкретных свойств

Перенос отношений с одной
системы на другую

Выявление структуры изучае�
мого объекта, открытие новых
возможностей

Строится на той же системе,
что и оригинал

Способ появления сказки�
гипотезы

«Сказка наизнанку» – напри�
мер: Серая Шапочка – злая,
Красный Волк – добрый

«Сказка�калька» – сюжет тот
же, а герои меняются

«Перевирание сказки» – на�
пример: вместо Красной Ша�
почки героиню зовут Жёлтая
Шапочка

«Салат из сказок» – соединя�
ются различные по содержа�
нию сказки

ются уровни её модели [4]. В табл. 2
показано соответствие между уров�
нем модели и способом составления
сказки.

Организуя исследовательское обу�
чение младших школьников, мы ис�
пользовали следующий алгоритм:

1�й шаг – начни сказку со слов: мо1
жет быть, предположим, допустим,
возможно, что, если;

2�й шаг – выбери способ составле�
ния сказки�гипотезы: «сказка�каль�
ка», «сказка наизнанку», «перевира�
ние сказки», «салат из сказок»;

3�й шаг – используй методы «рож�
дения новых идей»: инверсия («пе�
рестановка») – сочинение от против�
ного; аналогия («найди близнеца») –
прямая, личная, символическая;
фантастические аналогии; неология
(«используй чужое, но по�другому»);
комбинирование («соедини, пере�
ставь, измени элементы, замени»);
антропотехника («всё для челове�
ка») – предполагает приспособление
свойств к удобству человека, к его
возможностям;

Тема урока

Лиственные
и хвойные растения

Радуга

Классы
(по 28 человек)

Контрольный

Экспериментальный

Контрольный

Экспериментальный

Таблица 3
Результативность познавательного процесса в контрольном и экспериментальном

классах при изучении одинаковых тем разными методами

Количество
поднятых рук

за урок

12

37

15

45

Процент учащих�
ся, отвлекав�

шихся от общей
работы более
чем на 1 мин.

100

10

100

10

Соотношение
адекватных

и неадекватных
ответов

1 : 2

3 : 1

1 : 2

3 : 1
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И от злости решила ломать ветки и топ�
тать цветы. Красный Волк как увидел, так
и говорит: «Что же ты делаешь! Лес – 
это источник фитонцидов, древесины».
«А что такое фитонциды?» – спрашивает
Серая Шапочка. А волк ей и отвечает:
«Фитонциды – это летучие вещества, ко�
торые убивают вредных микробов». А де�
вочка расхохоталась и говорит: «Ой, как
я люблю микробов. Это ж мои друзья!»
«Да, – говорит Красный Волк, – ты ещё не
знаешь, кто такие микробы! Надо идти к
бабушке и обязательно сказать о том,
чтобы тебе в школе объяснили, кто такие
микробы!» Наконец Серая Шапочка доб�
ралась до бабушки и говорит: «Ой, как я
устала! Как достал меня этот Красный
Волк!» А бабушка ей в ответ: «Внученька,
слушайся его: он необычный волк, пото�
му что занесён в Красную книгу, да ещё
следит за порядком в лесу». Этот разго�
вор услышал Красный Волк и говорит:
«Серая Шапочка, если все люди планеты
Земля будут делать что хотят, как ты
представляешь, что будет с человече�
ством?» Серая Шапочка подумала и от�
вечает: «Ладно, я у учительницы спрошу,
что будет».

Для решения различных учебно�
исследовательских задач могут быть
использованы сказки разных видов и
уровней интеллектуальной значимо�
сти. В табл. 3 приведены примеры ис�
пользования сказок на уроках в экс�
периментальном и контрольном клас�
сах при изучении отдельных тем. 

Таким образом, применение иссле�
довательского метода с использовани�
ем сказок не только повышает актив�
ность учащихся на уроке, но и являет�
ся эффективным стимулом к изучению
окружающего мира и к творчеству.
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Современная начальная школа не
может оставаться в стороне от процес�
сов модернизации образования, про�
ходящих сегодня в России. Качест�
венное образование, ориентированное
на развитие умений школьника, по�
зволяет удовлетворить образователь�
ные потребности учеников, дать им
возможность выбрать индивидуаль�
ный стиль учебной деятельности (да�
лее – ИСУД) и более глубоко изучить
учебный материал по избранному
направлению.

Целью и результатом такого обра�
зования является формирование си�
стемы универсальных учебных дей�
ствий (далее – УУД), а также стремле�
ние и готовность ученика осмысленно
и эффективно применять их на прак�
тике. Однако, как показывает анализ
педагогических исследований и обра�
зовательного процесса, существует
противоречие между требованиями к
подготовке выпускников начальной
школы и сложившейся системой 
обучения младших школьников. 
В связи с данным обстоятельством и
возникла насущная необходимость
индивидуализировать обучение в на�
чальной школе.

Размышляя над тем, как эффектив�
но обучать всех детей с учётом стиля
учебно�познавательной деятельности
каждого ребёнка, мы нашли решение
проблемы во внедрении технологии
ИСУД – учёта и развития индивиду�
ального стиля учебно�познавательной
деятельности ученика, автором кото�
рой является Н.Л. Галеева, кандидат
педагогических наук, доцент кафед�
ры управления развитием школы
МПГУ. Данную технологию мы внед�
ряем с 2010 г. на уроках математики.

Технология ИСУД оптимальна для
индивидуализированного обучения,

Индивидуальный стиль
учебной деятельности как реализация

личностного потенциала ученика

Е.Б. Киселёва,
Н.В. Наумова

НА ТЕМУ НОМЕРА



так как предоставляет следующие
возможности: 

– выяснение причин неуспешности
ребёнка в том или ином учебном пред�
мете;

– работа в режиме индивидуальной
траектории обучения;

– обеспечение развивающей обра�
зовательной среды;

– дифференциация учебного про�
цесса в условиях классно�урочной
системы;

– осуществление индивидуальной
психолого�педагогической поддерж�
ки на уроках;

– реализация способности детей к
саморазвитию в процессе осознания
своего индивидуального стиля учеб�
ной деятельности.

Помимо этих возможностей техно�
логия ИСУД позволяет учителю 
совершенствовать свой профессио�
нализм:

1) в психолого�педагогической ком�
петентности (знать возможности сво�
их учеников, определять, насколько
каждый из них способен использовать
свои внутренние ресурсы успеха);

2) в предметно�методологической
компетентности (осознавать дидакти�
ческий потенциал каждой формы
учебной деятельности ученика);

3) в управленческой компетентно�
сти (сопоставлять ИСУД ученика с
формами учебной работы для проек�
тирования программ развития ребён�
ка средствами учебного предмета, для
целенаправленного управления рос�

том уровня внутренних учебно�позна�
вательных ресурсов ученика).

Конечная цель применения техно�
логии ИСУД – проектирование и при�
менение индивидуальных программ
развития учеников для достижения
необходимого и достаточного уровня
индивидуализации учебного процесса.

Главный ресурс индивидуализа�
ции образовательного процесса –
умение учителя «увидеть» ученика,
его проблемы, научиться профессио�
нально управлять той образователь�
ной средой, в которой можно заме�
тить и поддержать каждый успех 
ребёнка.

Понятие «индивидуальный стиль
учебной деятельности» используется
нами как характеристика проявле�
ния внутренних ресурсов ученика,
которые могут помочь ему в достиже�
нии учебного успеха. Огромные пла�
сты человеческого опыта можно крат�
ко выразить четырьмя глаголами:
«знаю», «умею», «могу», «хочу». 
Усвоение перечисленных элементов
социального опыта, по мнению 
В.В. Краевского и А.В. Хуторского,
позволяет сформировать у учащихся
способности осуществлять виды учеб�
ных универсальных действий. 

Понятие ИСУД обладает интегри�
рованным содержанием, на основе 
которого может быть выстроена непо�
средственная деятельность учителя
по проектированию условий для раз�
вития каждого ученика средствами
учебного предмета (см. табл. 1). 

Ресурс учебного успеха 

«Знаю»: объём и качество 
знаний

«Умею»: предметные и обще�у�
чебные навыки

«Могу»: психофизиологиче�
ские процессы, обеспечива�
ющие познавательные про�
цессы

«Хочу»

Таблица 1
Ресурсы учебного успеха ученика

Параметр ИСУД

Обучаемость и обученность

Регулятивные УУД.
Rоммуникативные УУД.
Gознавательные УУД

Внимание

Память

Модальность

Доминирование полушарий

Уровень развития мотиваци�
онно�потребностной сферы

Единица или система
измерения параметра

Оценка по предмету

0 (недопустимый уровень)
1 (недостаточный уровень)
2 (оптимальный уровень) 

0 (недопустимый уровень)
1 (недостаточный уровень)
2 (оптимальный уровень)

А (ауд.), В (визуал.), К (кинест.)

Л (лев.), П. (прав.), Р (равн.)

Социально�духовный.
Социальный.
Познавательный.
Базовый
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При диагностике блока психологи�
ческих параметров мы применяли 
следующие методики: методику «Про�
ставь значки» (диагностика внима�
ния), «Запомни рисунок» (диагности�
ка памяти), анкету «Полимодальность
восприятия» (доминирование полуша�
рий и модальность – оптимальный спо�
соб подачи материала и формы само�
стоятельной работы ученика).

Уровень развития мотивационной
сферы – один из важнейших парамет�
ров ИСУД, так как он выявляет сте�
пень заинтересованности ученика в
предмете. Уровень и вектор интере�
сов, мотивов к изучению конкретного
предмета учитель определяет методом
наблюдения и оценивает их как базо�
вый (ученик мотивирован на изуче�
ние предмета мотивами «избегания»:
чтобы не ругали и т.п.), познаватель�
ный (ведущий мотив – любопытство,
интерес чаще всего проявляется как
непроизвольный), социальный (веду�
щий мотив – деятельность вместе со
всеми, «я не хуже других», «и я так
могу»), социально�духовный (мотива�
ция к изучению предмета личностно
оправдана: «я осознаю, зачем мне на�
до изучать этот предмет», максималь�
но возможный для ученика уровень
произвольности в обучении). 

Если любой из параметров индиви�
дуального стиля учебной деятельно�
сти ученика развивается и растёт, то
увеличивается общий уровень его по�
знавательных возможностей, или обу�
чаемость, а это значит, что доля педа�
гогической помощи учителя в зоне
ближайшего развития ученика стано�
вится значительно меньше, т.е. возра�
стает самостоятельность ученика.

Исходя из анализа исследований 
Г. Гарднера (теория о множественно�
сти интеллекта), Э. Эриксона (теория 
о становлении личностных особенно�
стей человека в разных условиях), а
также опыта Н.Л. Галеевой, мы спро�
ектировали свою матрицу параметров
индивидуального стиля учебной дея�
тельности (учебного успеха ученика).
Это открытая система, которая может
использоваться как в сокращённом,
так и в расширенном виде в учебных
учреждениях разного типа с разным
контингентом учащихся. 

Приведём пример матрицы пара�
метров ИСУД на начало учебного года

НА ТЕМУ НОМЕРА
Индивидуальный стиль учебной

деятельности характеризует следу�
ющий набор параметров: обуча�
емость, обученность, регулятивные
УУД, коммуникативные УУД, позна�
вательные УУД, внимание, память,
модальность, доминирование полу�
шарий мозга, уровень развития моти�
вационно�потребностной сферы. 

Остановимся на характеристике 
некоторых параметров, содержание
которых, на наш взгляд, требует
разъяснения, и методах их диагно�
стики.

Обучаемость определяет долю пе�
дагогической помощи учителя, или 
место учителя, в зоне ближайшего
развития ученика по отношению к
актуальной зоне: чем ниже уровень
обучаемости ученика, тем больше до�
ля педагогической помощи, тем «бли�
же» к ученику должен находиться
учитель. Обучаемость проявляется
как уровень самостоятельности в
учебной деятельности ученика. Диа�
гностику этого параметра в форме
контрольно�методического среза мы
проводили, используя самостоятель�
ные и контрольные работы по матема�
тике в 1�м классе, которые входят в
учебно�методический комплекс Обра�
зовательной системы«Школа 2100»
[1]. Эти срезы направлены на опреде�
ление необходимого, повышенного и
максимального уровней по содержа�
нию курса математики. 

Обученность – объём и глубина
знаний ученика по предмету, уровень
владения предметными умениями и
навыками. Обученность оценивается
в баллах (отметка по предмету). 

Регулятивные УУД (навык пла�
нирования собственной деятельно�
сти, навык целеполагания, навык
самооценки и др.), коммуникатив�
ные УУД (монологическая речь –
устная и письменная, способность
вести конструктивный диалог, спо�
собность работать в команде), позна�
вательные УУД (навык смыслового
чтения, навык «сворачивания и раз�
ворачивания» информации, навык
использования поиска, планирова�
ния, организации и оформления
учебной работы и др.) мы оценивали
по следующим уровням: недопусти�

мый, недостаточный, оптималь�
ный [1].
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(октябрь) на примере двух учеников
(см. табл. 2).

На основе данной матрицы выбира�
ются задания для каждого ученика:
как комфортные (для этапов уясне�
ния и окончательной диагностики
предметных знаний), так и развива�
ющие (для этапа отработки и обобще�
ния). Применение ИСУД осуществля�
ется пошагово. 

1. В начале года диагностируются
уровни развития всех параметров
учебного успеха и заполняется матри�
ца ИСУД каждого ученика. 

2. В соответствии с параметрами
ИСУД, уровень которых определён
как достаточный и оптимальный, под�
бираются задания и формы деятель�
ности, опирающиеся на эти умения и
психофизиологические особенности;
составляются программы развития. 

3. В соответствии с параметрами
ИСУД, уровень которых определён
как недостаточный и критический,
подбираются формы заданий и виды
работ, выполнение которых обеспе�
чит их развитие. 

Предлагаются следующие задания:
– на этапе объяснения и первично�

го усвоения нового материала: приду�
май наиболее компактную запись,
способ решения; найди общие свой�
ства чисел, предметов, фигур; со�
ставь и запиши вычисления; реши по
предложенному алгоритму, проверь

по эталону; выполни практиче�
скую работу с линейкой;

– на этапе отработки материала на
уроке и для самостоятельной работы
дома: дай характеристику указанного
числа; определи, в чём сходство и раз�
личие предложенных цифр; напиши
цифровой, буквенный диктант по 
услышанному фрагменту; придумай
текст для цифрового диктанта; сравни
числа, числовые, буквенные выраже�
ния; придумай задания для сравнения
чисел, числовых, буквенных выраже�
ний; продолжи закономерность; най�
ди ошибку в закономерности.

4. Полученная информация за�
носится в индивидуальную програм�
му развития ученика средствами ма�
тематики. 

5. Составленная программа реали�
зуется как средство индивидуализа�
ции обучения.

Приведём пример индивидуальной
программы развития ученика.

Индивидуальная программа раз�
вития Филиппа Я.

Уровень обучаемости – 1.
Характеристика работы на уроках:

удовлетворительно, посредственно вы�
полняет задания и даёт ответы. Спосо�
бен воспроизводить определённую сум�
му фактических знаний, не осознавая в
целом их глубины, системности, обо�
бщённости. Применяет усвоенные спо�
собы действий в стандартных условиях,
по образцу.

Социальный опыт имеет разрознен�
ный, фрагментарный характер. Одновре�
менно удерживает в зоне активного вни�
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мания 2–3 объекта. От выполнения зада�
ния его отвлекает приход в класс посто�
роннего человека, вопрос, заданный
другим учеником, громкий звук за окном
и т.д. Может запомнить формализован�
ную (правила, формулы) и образную,
схематичную информацию, но делает
ошибки при её воспроизведении.

Для успеха необходимо:
1. Использовать различные упражне�

ния на развитие памяти: «Каскад слов»,
игры «Я положил в мешок», «Я – фотоап�
парат»; упражнения на развитие устой�
чивости, распределение внимания, на�
пример игры�упражнения, которые учат
придумывать ассоциации и находить
черты сходства и различия в запоминае�
мых предметах и образах, упорядочи�
вать нужную информацию.

2. Работа на уроке в «зоне ближайшего
развития». Совместное (учитель – ученик)
обсуждение задания и хода его выполне�
ния. Контроль (совместно с учителем), а
затем самоконтроль всех этапов выпол�
нения задания. Фиксирование ответа. 

3. Работа в паре с «сильным» («сла�
бым») учеником, работа в группе детей с
аналогичными трудностями. При рас�
пределении поручений предлагать маль�
чику контролировать действия по плани�
рованию хода решения, его выполнения,
сравнение цели и полученного результа�
та, формулирование выводов по резуль�
татам работы. 

Такие индивидуальные программы
деятельности в технологии ИСУД,
составленные на каждого ученика,
хранятся в портфолио школьников.

Опишем, как мы реализуем техно�
логию ИСУД на уроке математики.

1. При подготовке к уроку учитель
фиксирует для себя самые слабые па�

раметры у каждого ученика в виде
кратких записей, например:

Внимание (распределение) – Лада,

Артём.

Память – Филипп, Вика.

Познавательные умения (разворачи�

вание информации) – Настя, Эльза и т.п.)

При составлении плана урока в гра�
фе «Дифференциация» делает помет�
ки относительно учеников, требу�
ющих внимания. 

2. Учитель составляет информаци�
онную карту урока (см. табл. 3). При
традиционном планировании урока
учитель ставит цели фактически для
себя и изучение материала идёт в логи�
ке, понятной только ему, поэтому ре�
зультат обучения не может быть спро�
ектирован заранее. Планирование в
технологии ИСУД идёт от целей учени�
ка, обусловленных требованиями
программы к знаниям, умениям, на�
выкам в изучении конкретной темы. 

3. В ходе урока учитель уделяет
особое внимание ученикам, которым
необходим индивидуальный подход,
как «сильным», так и «слабым». 

На этапе объяснения нового мате�
риала деятельность организовывает�
ся таким образом, чтобы ученики по�
лучали новые сведения через макси�
мальное количество каналов приёма
информации (посмотрели, послуша�
ли, потрогали, проговорили). Если
есть возможность, на этом этапе мож�
но организовать дифференцирован�
ную и/или индивидуализированную
поддержку: просить повторять выво�
ды или проговаривать алгоритм уча�
щихся с ярко выраженным аудиаль�

НА ТЕМУ НОМЕРА

Целеполагание для ученика

1. Узнать, что такое мерка.
2. Научиться измерять отрезки с по�
мощью мерки.
3. Сравнивать отрезки с помощью мерки.
4. Учиться работать в группе, паре.
5. Учиться самооценке

Таблица 3
Информационная карта урока математики в 1!м классе

по теме «Мерка. Единичный отрезок»

Целеполагание для учителя

1. Помочь узнать, что такое мерка.
2. Сформировать представление о мерке и единич�
ном отрезке.
3.Научиться измерять отрезки с помощью мерки.
4. Учить сравнивать отрезки с помощью мерки.
5. Учить работать в группе, паре.
6. Учить самооценке.
7. Развивать мыслительные операции, вычислитель�
ный навык, коммуникативные универсальные учеб�
ные действия (в том числе диалог ученик – ученики),
умение ставить вопросы и находить на них ответы.
8. Обогащать словарный запас учеников.
9. Воспитывать познавательный интерес к предмету,
коммуникативную культуру, учить взаимодействию
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ным способом приёма и переработки
информации; при уяснении структу�
ры чего�либо кинестетики будут ус�
пешнее, если дать им собрать или
разобрать модель структуры и т.д. 

При первичном закреплении мате�
риала каждому ученику даются зада�
ния с учётом уровня сформированно�
сти у него универсальных умений. Ес�
ли на этом этапе способ деятельности,
которым ученику предлагается вы�
полнять задание, сложен для него,
неуспех в освоении нового материала
будет гарантирован. Например, если
у ребёнка невысок уровень сформиро�
ванности умения смыслового чтения,
лучше дать ему задание на первичное
закрепление в виде разбора схемы,
рисунка, анализа таблицы и т.д. 

На этапе отработки предметных на�
выков, предметного содержания
можно давать детям задания на те ви�
ды действий, которые для них труд�
ны: «правополушарнику» – на логи�
ку, «левополушарнику» – на синтез,
кинестетику – на чтение и устный от�
вет, аудиалу – на собирание из раз�
розненных карточек структуры и т.д. 

В апреле заполняются матрицы па�
раметров ИСУД на конец года. При
этом за средними показателями не 
теряется конкретный ученик, у каж�
дого мы констатировали рост всех па�
раметров развития личности, так как
с каждым велась индивидуальная ра�
бота в зоне его ближайшего развития,
с учётом психологических особенно�
стей личности.

Применение данной технологии
позволило нам достичь хороших ре�
зультатов по всем параметрам. В клас�
се за год работы по данной системе воз�
росла обучаемость, выросла сформиро�
ванность универсальных умений в
среднем по предмету (максимальный
балл – 2): познавательные умения – 
с 0,5 до 1,2 балла, коммуникативные –
с 0,5 до 1,8 балла, регулятивные – с 0,5
до 1,4 балла. 

При использовании технологии
ИСУД появилась возможность реали�
зовать мониторинг результативности
учебного процесса не по отметкам, а по
конкретным параметрам учебного ус�
пеха ученика: мы увидели, как растёт
и уровень мотивации, и память, и вни�

мание, и все универсальные уме�
ния. Работая по учебникам мате�

матики УМК «Школа 2100» и приме�
няя технологию «Индивидуальный
стиль учебной деятельности», уже в 
результате первого года обучения мы
смогли дать нашим ученикам возмож�
ность актуализировать процессы лич�
ностного развития, научиться осозна�
вать взаимосвязь знаний и упорядо�
чивать их; получать информацию и 
обрабатывать её; презентовать свою 
работу; вырабатывать свою позицию 
в дискуссиях; сотрудничать в группе и
договариваться; уметь организовывать
свою работу; преодолевать трудности.

Применение технологии учёта и
развития индивидуального стиля
учебно�познавательной деятельности
ученика позволит учителю реализо�
вать профессиональную потребность
в выборе таких приёмов и форм рабо�
ты, которые обеспечат каждому уче�
нику свой путь к успеху.
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учёной степени, присваивавшейся
студентам по завершении ими перво�
го этапа образования. В Россию это 
слово пришло в середине XVIII в.: до
1869 г. бакалаврами называли препо�
давателей духовных академий и вы�
пускников Учительского института
при Московском университете. 

С другой стороны, до сих пор нет
единого понимания, кому присужда�
ется степень бакалавра: в Великобри�
тании и США это первая учёная сте�
пень, получаемая студентом после 
освоения программ базового высшего
образования (на что уходит 3–5 лет),
но, например, во Франции это звание
для выпускников полной средней
школы, дающее право поступать в ву�
зы. Ведущие страны Азии – Япония,
Китай, Республика Корея – приняли
в конце XX в. уровневую систему и
вслед за Великобританией и США
стали считать бакалавриат траекто�
рией получения высшего образова�
ния. Сложности добавляет и неодина�
ковая продолжительность обучения в
бакалавриате: в Англии и Германии
она составляет 3, а в Шотландии‚ Ка�
наде и США – 4 года. 

В современной России уровневая
подготовка введена в 1996 г. (п. 2.1 
ст. 7 Федерального закона «О высшем
и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996 г. 
№ 125�ФЗ). Согласно этому закону,
бакалавриат – это высшее профессио�
нальное образование, подтвержда�
емое присвоением лицу, успешно про�
шедшему итоговую аттестацию, сте�
пени (квалификации) «бакалавр». 
Закон определяет, что при поступле�
нии на работу диплом бакалавра даёт
право на занятие должности, для ко�
торой квалификационными требова�

В связи с подписанием Президен�
том РФ Федерального закона «О вне�
сении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции в части установления уровней
высшего профессионального обра�
зования» от 24 октября 2007 г. 
№ 232�ФЗ и Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части изменения поня�
тия и структуры государственного об�
разовательного стандарта» от 1 декаб�
ря 2007 г. № 309�ФЗ, по существу,
формально завершился переходный
период к новой уровневой системе
высшего профессионального образо�
вания в нашей стране. Согласно этим
законам с 2010 г. высшее профессио�
нальное образование, в том числе пе�
дагогическое, перешло на уровневую 
систему образования: бакалавриат –
магистратура.

Целый ряд вопросов касательно
статуса бакалавра во многом связан с
тем, что этимология слова «бака�
лавр» до сих пор имеет разные вер�
сии. По одной из них (М.Ю.Ф. Фас�
мер и современные словари), лат. 
baccalaureus, восходит к baccа lаurea�
tus – «увенчанный лавром» как сим�
волом успехов и победы. Другая вер�
сия относит это слово к сочетанию
knight bachelor – «рыцарь�бакалавр»,
что означает низшую степень рыцар�
ства, молодого землевладельца, кото�
рый стремился приобрести качества
рыцаря, – возможно, от лат. baccala�
ria – участок земли, от baculum – пал�
ка, так как землевладелец имел ско�
рее дубину, а не меч. Однако уже в

Средние века слово «бакалавр»
употреблялось для обозначения

43 4/12

Проектирование
индивидуального маршрута

образования студентаAсловесника

О.В. Гордиенко,
О.Ю. Князева

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА



44

ниями предусмотрено высшее образо�
вание, кроме этого бакалавр может
продолжить обучение в магистратуре.

С соответствии с законом в
2010–2011 гг. были разработаны и на�
чали внедряться Федеральные госуда�
рственные образовательные стандар�
ты высшего профессионального обра�
зования (далее – ФГОС ВПО), под 
которыми понимаются совокупности
требований, которые обязательны при
реализации основных образователь�
ных программ высшего профессио�
нального образования учреждениями,
имеющими государственную аккреди�
тацию (ст. 7 Федерального закона РФ
№ 309 ФЗ от 1 декабря 2007 г.).

Основные образовательные про�
граммы (далее ООП), реализуемые фи�
лологическим факультетом Москов�
ского педагогического государствен�
ного университета по направле�
нию«Педагогическое образование»,
выстроены в соответствии с ФГОС
ВПО по двум профилям подготовки
(«Русский язык и литература», «Рус�
ский и иностранный языки», «Рус�
ский и родные язык и литература»,
«Литература и история», «Литература
и иностранный язык», «Литература и
мировая художественная культура») с
увеличением срока обучения до 5 лет. 

Выбор стратегии подготовки сту�
дентов сразу по двум профилям свя�
зан с необходимостью обеспечения
кадрами высокой квалификации уч�
реждений системы образования, с од�
ной стороны, а с другой – успешной
профессиональной деятельности вы�
пускников, которые были бы мобиль�
ны и востребованы на рынке труда.
Некоторые дисциплины школьного
курса имеют небольшую трудоём�
кость, поэтому учитель может препо�
давать два смежных предмета одно�
временно, например мировую худо�
жественную культуру и литературу.
Кроме того, учитель, владеющий 
двумя предметами, успешнее переда�
ёт знания ученикам, обеспечивая ин�
тегративность этого процесса: так,
учитель истории и литературы имеет
возможность более полно осуще�
ствлять междисциплинарные связи
при подаче учебного материала. 
В учителе, который может препода�

вать сразу два предмета, нужда�
ются сельские и малокомплект�

ные школы, численность которых
составляет около 60% школ России.
Важно и то, что выпускник вуза, ос�
воивший сдвоенные профили,
способен обеспечивать школе допол�
нительное образование (вести фа�
культативные курсы, кружки и т.д.). 

Опыт такого обучения студентов
уже сложился и хорошо себя зареко�
мендовал на практике, когда филоло�
гический факультет МПГУ, согласно
Государственным образовательным
стандартам 2�го поколения, стал гото�
вить учителей русского языка, лите�
ратуры и истории; литературы, рус�
ского и иностранного языков; русско�
го языка и литературы и родного 
языка и литературы; учителей рус�
ского языка и литературы и психоло�
гов в то же время.

Таким образом, выбирая профили
подготовки в соответствии с личны�
ми предпочтениями и склонностя�
ми, студент делает первый шаг на пу�
ти индивидуального проектирования 
своей будущей карьеры.

Учебные планы выстроены, исходя
из возможных потребностей выпуск�
ника педагогического вуза. Так, на�
пример, учебный план по профилям
«Русский язык и литература» подра�
зумевает изучение двух европейских
языков (при выборе модуля «Сла�
вянский язык» ещё и польского, ма�
кедонского, сербохорватского язы�
ков), древних языков: латинского,
старославянского (при выборе моду�
ля «Древние языки» ещё и древнегре�
ческого и церковнославянского), про�
фессиональной этики, педагогиче�
ской риторики (при выборе модуля
«Риторика» ещё и таких дисциплин,
как «Деловая риторика», «Жанроло�
гия», «Психология общения», «Про�
фессиональная риторика», «Ортоло�
гия» и др.), фундаментального изуче�
ния русского языка в его современном
функционировании и историческом
развитии, текстологии, филологиче�
ского анализа текста, стилистики,
практикума по орфографии и пункту�
ации, диалектологии, дисциплин
психолого�педагогического и методи�
ческого цикла: педагогики, психоло�
гии, методики обучения русскому
языку, современных средств оцени�
вания результатов обучения, методи�
ки литературного образования, выра�



зительного чтения (при выборе моду�
ля «Русский язык как иностранный»
ещё и таких дисциплин, как «Сопо�
ставительная типология языков»,
«Функциональная грамматика», «Эт�
нопедагогика и этнопсихология»,
«Психологические основы препода�
вания русского языка как иностран�
ного» и др.), а также изучение исто�
рии и теории русской и зарубежной
литературы, устного народного твор�
чества, детской литературы, литера�
туры народов России, истории лите�
ратурной критики, текстологии и др.
Возможен выбор модулей «Духовно�
нравственное воспитание и развитие
школьников средствами русского
языка» (в него входят следующие
дисциплины: «Русская языковая
картина мира», «Философия языка»,
«Язык русской духовной литерату�
ры», «Методы и приёмы формирова�
ния языкового эстетического идеа�
ла», «Развитие ценностного потенци�
ала русской языковой культуры»);
«Литература для детей и юношества»
(в рамках этого модуля изучаются
дисциплины «Синкретизм в фолькло�
ре и литературе для детей и юноше�
ства», «История прозаических и по�
этических жанров в детской литера�
туре», «Художественная культура и 
семейное чтение», «История дет�
ской литературно�художественной
периодики», «Способы интерпрета�
ции произведений детской литерату�
ры другими видами искусства»,
«Оформление детской книги» и др.);
«Школьная журналистика» (дисцип�
лины: «Основы школьной журналис�
тики», «Язык школьных СМИ»,
«Школьная печатная продукция»,
«Школьная радиопередача», «Школь�
ное телевидение», «Сетевые СМИ» и
др.); «Мировая художественная куль�
тура» (дисциплины: «История миро�
вого изобразительного искусства»,
«История музыки, театра и кино»,
«История архитектуры», «Мифоло�
гические мотивы в искусстве» и др.);
«Поэтика» (дисциплины: «Фольклор
и русская литература», «Восприятие
древнерусской литературы писателя�
ми нового времени», «Становление
русского романа в отечественной ли�
тературе», «Античная литература в

творчестве русских писателей»,
«Мифологические и библейские
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сюжеты в русской литературе»,
«Проблема традиции в русской лите�
ратуре», «Русская литература в кон�
тексте культуры» и др.); «Русская
православная культура» (дисципли�
ны: «Введение в чтение Ветхого и Но�
вого Завета», «Христианские мотивы
и образы в русской словесности»,
«Древнегреческий язык», «Церков�
нославянский язык», «История рус�
ской религиозной философии», «Пра�
вославие в искусстве» и др.).

В процессе обучения студенту
предстоит пройти три вида практи�
ки: учебную (текстологическую), 
педагогическую и практику в обла�
сти культурно�просветительской дея�
тельности.

Особенностью ФГОС ВПО является
и то, что они ориентированы не на
процесс, как это было в стандартах
предыдущего поколения, когда были
чётко определены часы, отводимые
на освоение конкретной дисциплины,
и дидактические единицы, которые в
точном соответствии со стандартом
должны быть освоены всеми студен�
тами, а на результат. Для этого во
ФГОС ВПО указаны компетенции,
которые необходимо сформировать 
у будущих учителей и уровень фор�
мирования которых проверяется в хо�
де итоговой государственной аттеста�
ции. Перечень компетенций (компе�
тентностно ориентированная модель
выпускника) составлялся на основе
ФГОС ВПО с учётом опросов работо�
дателей, выпускников прошлых лет,
ведущих преподавателей факультета.

Во ФГОС ВПО данные по количе�
ству времени, отведённого на освое�
ние циклов, даются не в часах, а в за�
чётных единицах. В соответствии с
методикой, предложенной В. Сазоно�
вым и поддержанной Министерством
науки и образования РФ, одна зачёт�
ная единица (далее – з.е.) соответству�
ет 36 академическим часам общей
трудоёмкости продолжительностью
по 45 минут (или 27 астрономическим
часам). Исключение – «Физическая
культура», так как её общая трудоём�
кость составляет 2 з.е., а реализуется
она в объёме 400 часов. Максималь�
ный объём учебной нагрузки студента
в неделю составляет 54 академиче�
ских часа, т.е. 1,5 з.е.; зачёт по дис�
циплине и трудоёмкость курсовых 
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работ входят в общую трудоёмкость
дисциплины в зачётных единицах;
один семестровый экзамен выража�
ется 1 з.е. (3 дня подготовки и 1 экза�
менационный день); одна неделя
практики выражается 1,5 з.е.; трудо�
ёмкость итоговой аттестации рассчи�
тывается исходя из количества отве�
дённых на неё недель: 1 неделя соот�
ветствует 1,5 з.е.

Новым является количество выде�
ленных дисциплин по выбору обу�
чающихся. Это количество в соответ�
ствии с ФГОС должно суммарно 
составлять не менее одной трети вариа�
тивной части по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.
Однако оговорено, что порядок форми�
рования дисциплин по выбору устанав�
ливает Учёный совет вуза.

Если учитывать, что количество за�
чётных единиц в базовых частях во
ФГОС в целом даны, хотя и с некото�
рым интервалом, можно высчитать,
что на курсы по выбору суммарно 
отводится около 60–63 з.е. 

При составлении учебного плана на
каждый цикл можно выделить необ�
ходимое количество зачётных еди�
ниц. На цикл Б.1 приходится около
25–30 з.е., которые должны расши�
рять и дополнять общекультурные
компетенции, формируемые базовы�
ми дисциплинами этого цикла. На�
пример, студенты могут изучать вто�
рой иностранный язык, теорию и
практику перевода, межъязыковую
коммуникацию, межкультурные
языковые связи, курсы по выбору
«История политики и дипломатии»,
«Политические события конца ХХ –
начала ХХI вв.» и др. В цикле Б.2., в
котором на курсы по выбору прихо�
дится 8–15 з.е., можно предложить,
например, такие дисциплины, как
«Основы научной эвристики», «Осно�
вы информационной безопасности»,
«Проектирование мультимедийных
образовательных ресурсов», «Основы
технологии создания информацион�
но�образовательного интернет�ресур�
са» и др. 

Курсы по выбору в цикле Б.3
(«Профессиональный цикл») со�
ставляют 50–55 з.е. (1800–1980 ча�
сов). При распределении такого коли�
чества учебного времени возникают

определённые трудности, связан�
ные с учётом единиц при выдаче

диплома бакалавра, а также с тем, ка�
кое цельное фундаментальное содер�
жание образования получил выпуск�
ник. В соответствии с этим в профес�
сиональном цикле можно выделить 
несколько моделей проектирования
курсов по выбору.

Первая модель – создание перечня
всех возможных в рамках данного
профиля дисциплин, представлен�
ных на выбор студенту. Плюсом этого
варианта является возможность са�
мостоятельно моделировать своё об�
разование, дополняя и расширяя его
за счёт тех дисциплин, которые необ�
ходимы для успешного построения
карьеры. Однако студент уже с 1�го
курса должен выбирать, чему ему на�
до учиться, а, как показывают опро�
сы, далеко не все представляют себе,
какие именно знания и умения будут
нужны в дальнейшей учебной и про�
фессиональной деятельности.

Вторая модель представляет собой
некоторый аналог специализаций,
которые предусматривались в стан�
дартах предыдущего поколения. Сту�
дент выбирает ту область знания, ко�
торая, по его представлениям, будет
связана с его профессиональной дея�
тельностью, а специалисты, занятые
в данной области, проектируют набор
дисциплин, учитывающих необходи�
мые компетенции. Таким образом, с
одной стороны, будут подготовлены
кадры высокой квалификации в 
определённой сфере деятельности
(например, переводчик с древних
языков, специалист по работе с древ�
ними рукописями и др.), а с другой –
школа получит одновременно учите�
ля современного русского языка и
преподавателя древних языков.

И, наконец, студент может выби�
рать также модули, которые пред�
лагаются для других профилей, реа�
лизуемых на филологическом фа�
культете, например: «Музейная и
экскурсионная деятельность», «Со�
временная историческая наука», 
«Социокультурные аспекты англий�
ского языка», «Современная комму�
никация на английском языке»,
«Основы исламской культуры»,
«Стратегии межкультурной комму�
никации (франкофония)», «Нацио�
нально�культурные традиции Ки�
тая», «Социокультурные аспекты 
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В соответствии с тем, что ФГОС
ВПО направлен на реализацию Бо�
лонского соглашения, учебные пла�
ны филологического факультета
выстроены с учётом кредитно�мо�
дульной системы, что даёт обуча�
ющемуся большую академическую
свободу, возможность получать обра�
зование не только в России, но и за
рубежом, засчитывать в качестве ре�
зультатов обучения оценки, получен�
ные во время стажировки в других
вузах (российских и зарубежных). 

Подведём итог: проектирование
индивидуального маршрута образо�
вания студента�словесника на фило�
логическом факультете начинается с
выбора профилей обучения, сочета�
ния модулей и отдельных дисциплин,
а затем может развиваться в ходе на�
бора зачётных единиц при стажиров�
ке в других вузах, в том числе зару�
бежных.

китайского языка» и др. Каждый мо�
дуль рассчитан на 22 з.е. (792 часа).
Студенту, обучающемуся по сдвоен�
ному профилю, необходимо выбрать
два модуля, а значит, он может само�
стоятельно моделировать своё образо�
вание. Например, выбрав модули
«Мировая художественная культу�
ра» и «Музейная и экскурсионная 
деятельность», студент получит воз�
можность работать не только в обра�
зовательных учреждениях, но и в
экскурсионных бюро, музеях, цент�
рах досуга и детского творчества, биб�
лиотеках, лекториях, учреждениях
дополнительного образования и др.
Студент, желающий расширять свои
компетенции в области изучения
иностранных языков, может выби�
рать модули «Современная коммуни�
кация на английском языке» и
«Стратегии межкультурной комму�
никации (франкофония)» или «Со�
циокультурные аспекты английско�
го языка». Те, кто желал бы по�
святить себя обучению иностранцев
русскому языку, могут выбрать моду�
ли «Русский язык как иностранный»
и «Стратегии межкультурной комму�
никации (франкофония)» или «Сла�
вянский язык (польский)». Возмож�
ности варьирования практически не
ограничены. К достоинствам этой 
модели отнесём возможность, во�пер�
вых, готовить кадры, которые способ�
ны преподавать в школе как основ�
ной, так и дополнительные электив�
ные курсы, а во�вторых, выстраивать
профессиональное развитие студента
не в хаотичном наборе предметов, а в
соответствии с определённым векто�
ром, предложенным специалистами. 

4/1247

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Оксана Викторовна Гордиенко – канд. пед.
наук, доцент, зам. декана филологического
факультета по учебно1методической рабо1
те, доцент кафедры методики преподава1
ния русского языка Московского педагоги1
ческого государственного университета;
Ольга Юрьевна Князева – канд. пед. наук,
доцент, декан филологического факульте1
та, зав. кафедрой риторики и культуры ре1
чи Московского педагогического государ1
ственного университета, г. Москва.

ВВ   ии зз дд аа тт ее лл ьь сс тт вв ее   «« ББ аа лл аа сс сс »»
ввыыппуущщеенныы  ттееттррааддии  ннаа  ппееччааттнноойй  ооссннооввее::

«Самостоятельные и проверочные работы
по русскому языку». 10–11 классы

Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ

(авторы Е.С. Барова, Е.Н. Воронова)

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

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

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



В учительской среде информатиза�
ция образования нередко понимается
с известной долей упрощения и ха�
рактеризуется как использование в
образовании «современных компью�
терных технологий», что в реально�
сти ограничивается применением 
не технологий, а компьютеров. 
В частности, в курсе «Окружающий
мир» это сводится в лучшем случае к
внедрению в учебный процесс муль�
тимедийных презентаций с использо�
ванием интерактивной доски, что 
одновременно выступает кажущимся
критерием качества урока.

Между тем процесс информатиза�
ции образования не характеризуется
фактом использования  компьютеров
на  уроке. Информатизация образова�
ния – это «процесс обеспечения сфе�
ры образования методологией и прак�
тикой разработки и оптимального 
использования современных средств
ИКТ, ориентированных на реализа�
цию психолого�педагогических целей
обучения, воспитания» [4, с. 246].
Учёные отмечают, что «во всех сфе�
рах человеческой деятельности воз�
растает роль информационных про�
цессов, повышается потребность в 
информации и в средствах для её про�
изводства, обработки, хранения и 
использования» [3, с. 186]. Таким об�
разом, применяя понятие об инфор�
матизации образования к методике
преподавания предмета «Окружа�
ющий мир», мы должны учитывать
по крайней мере два момента. Во�пер�
вых, в обществе появились принци�
пиально иные средства обучения с
оригинальным педагогическим по�
тенциалом, которым не обладали тра�
диционные средства. Отсюда следует
вывод о том, что этот потенциал необ�

ходимо выявить и определить
способы его внедрения в практи�

ку образования. Во�вторых, инфор�
матизация образования предполагает
ориентацию педагогического процес�
са на работу школьников с информа�
цией: её производство, обработку,
хранение и использование, а компью�
тер является лишь необходимым
инструментом для осуществления
этих процессов. 

Ложное понимание того, что соеди�
нение информации и новых средств
обучения в виде мультимедийного 
продукта или даже использование
школьниками сети Интернет и есть
достижение желаемой цели, не выдер�
живает критики с позиций системно�
деятельностного подхода, положен�
ного в основу современного развива�
ющего, личностно ориентированного
начального образования. Сам факт ис�
пользования презентации на уроке
ещё не свидетельствует о наличии по�
знавательной деятельности школьни�
ков, так как презентацию равным об�
разом можно использовать и в конте�
ксте трансляционной образовательной
парадигмы. На практике мы в основ�
ном наблюдаем применение мульти�
медийных презентаций в качестве
внешне «осовремененных» наглядных
пособий: цифровые фотографии и
тексты выглядят эффектнее и дина�
мичнее, нежели традиционные учеб�
ные таблицы или рисунки учебников.
Между тем иллюстративные материа�
лы можно применять самым малоэф�
фективным способом, что было пока�
зано ещё Л.В. Занковым [5]. Это в 
полной мере относится и к новому,
оцифрованному типу наглядности.

Рассмотрим некоторые принципи�
ально новые возможности, которые
открываются перед учителем с на�
ступлением века информационных 
и коммуникационных технологий.
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Очертим их инновационный образова�
тельный потенциал, без которого уже
нельзя организовать современное по�
знание окружающего мира с опорой
только на традиционные педагогиче�
ские инструменты. Отметим, что в этой
статье под понятием «компьютер» по�
нимаются любые технические (цифро�
вые) приспособления, рассчитанные на
получение, хранение и преобразование
информации. Особое значение имеет
цифровой фотоаппарат, который ши�
роко используется в быту, но не 
оценён в должной мере в начальном 
естественно�научном образовании.

Первое, что очевидно, – это измене�
ние дидактического качества нагляд�
ных пособий наряду с повышением
их эстетического эффекта. Нагляд�
ные пособия, представленные на эк�
ране монитора, обладают гораздо
большей привлекательностью для
учеников. Это связано не с тем, что
используется компьютер, а с тем, что
эти пособия могут отличаться ориги�
нальностью и неповторимостью, ко�
торая поддерживается их постоян�
ной (например, ежегодной) обновля�
емостью: виды окружающего мира
постоянно меняются, а при помощи
цифрового фотоаппарата их легко за�
фиксировать. Вся трудоёмкость изго�
товления подобного рода наглядности
сводится к «поиску кадра» и его даль�
нейшей несложной обработке на
компьютере (обрезке, изменению
контрастности, освещённости, насы�
щенности палитры и т.п.). Таким 
образом, изготовление учителем на�
глядных пособий превращается в 
увлекательный творческий вид под�
готовительной педагогической дея�
тельности с большим эстетическим
потенциалом и возможностью прив�
лечения к ней школьников. Лёгкость
в подборе наглядных пособий поддер�
живается и тем, что много качествен�
ного иллюстративного материала
можно получить из сети Интернет. 

Зафиксированные в фотоснимках
специфические признаки познава�
емых объектов выглядят естествен�
нее, чем в традиционной таблице, при
этом расширяются возможности их
использования. При изготовлении ил�
люстративного материала учитель 

может делать необходимые имен�
но ему фотоснимки, отража�

ющие природу изучаемого края, пока�
зывающие нужный объект с разных
ракурсов, в разных типах освещения.
Так создаётся более полный образ объ�
ектов или процессов. Доступной стала
и возможность создания видеозарисо�
вок на основе той же аппаратуры.

Несомненным достоинством являет�
ся удобство и компактность хранения
и систематизации накопленной ин�
формации. Лучший вариант систе�
матизации информации, изобретён�
ный на сегодняшний день, – это состав�
ление баз данных. Однако качествен�
ные программные продукты для этого
процесса или малодоступны современ�
ному учителю, или очень трудны в 
освоении. В связи с этим можно на�
звать облегчённые (хотя и более при�
митивные), но вполне достаточные для
учителя начальной школы способы
хранения и систематизации информа�
ции, например каталогизацию. Под
этим процессом мы понимаем система�
тизацию по типу составления корне�
вых каталогов с использованием широ�
ко известных офисных программ
(Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint), в том числе и с
применением функции создания ги�
перссылок. Можно осуществлять ката�
логизацию информации и на основе
программ просмотра ACDSee, ArcSoft
MediaImpression и др., хотя они значи�
тельно ограничивают пользователя в
сопровождении снимков текстовой 
информацией.

Новые возможности получили учи�
теля в сборе краеведческой инфор�
мации (без нанесения какого бы то 
ни было вреда окружающему миру).
Если раньше школа ориентировала
детей на составление краеведческих
коллекций путём изъятия живых 
организмов из природы (доминировал
акцент на потребление, не дававший
высокого образовательного эффекта),
то теперь акцент с уничтожения
переносится на любование. Кол�
лекционирование красивых объектов
с их сохранением, с попыткой «схва�
тить» наиболее привлекательные мо�
менты, кадры даёт гораздо больший
вклад в дело просвещения и экологи�
ческого воспитания младших школь�
ников. Если коллекционер старается
унести часть природы с собой, то фо�
тограф, «унося кадры», нацелен на
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сохранение и поддержание эстетиче�
ских характеристик окружающего
мира, чтобы вернуться к интересному
объекту и сфотографировать обнов�
лённый образ. Новые технологии по�
зволяют «коллекционировать» и та�
кие элементы окружающего мира, ко�
торые нельзя унести из природы
физически: ландшафты, природные
атмосферные явления, факты нега�
тивного отношения человека к приро�
де и т.п.

Много новых возможностей от�
крывается при использовании в
учебном процессе цифровых карт и
глобуса, в том числе и интерактив�
ных. Получение карты любой мест�
ности и практически любого необхо�
димого масштаба не вызывает 
затруднений и временных затрат.
Стало возможным использование
интерактивного глобуса в «реальном
времени»: на экране монитора его
можно вращать в необходимом ра�
курсе, направлении и с нужной ско�
ростью, пользователь может «зави�
сать» над виртуальной поверхностью
Земли с возможностью автоматиче�
ского определения высоты над уров�
нем моря, географических коорди�
нат. Виртуальный глобус может 
послойно отражать необходимую 
информацию (погоду, виды ланд�
шафтов, дороги и т.п.), он облегчает
работу с масштабом, давая возмож�
ность ощутить его эмпирически, что
соответствует особенностям мышле�
ния младших школьников.

ИКТ�технологии обеспечивают со�
здание программированных продук�
тов самими учителями. На основе
компьютера и информации, собран�
ной в нём, учитель имеет возможно�
сти для создания тестовых заданий,
рассчитанных на учеников. Совре�
менные программы, в частности
Microsoft PowerPoint, позволяют осу�
ществлять эту деятельность таким 
образом, чтобы ученик мог самостоя�
тельно работать с системой вопросов
и иллюстративным материалом. При
этом программа без непосредственно�
го воздействия учителя способна оце�
нивать поэтапные шаги ученика и в
необходимый момент информировать
о неверном ответе или сообщать об 

успехе в случае правильного реше�
ния вопроса.

Стал также несложным и оператив�
ным обмен информацией между все�
ми субъектами образовательного про�
цесса без потери её качества.

Мы обозначили некоторые наибо�
лее очевидные методические «плюсы»
в использовании информационных 
и коммуникационных технологий в
процессе изучения окружающего ми�
ра в начальной школе. Практически
все они так или иначе связаны с ори�
ентацией учителя на очень важный и
специфический процесс сбора эмпи�
рической информации в реальном 
мире, которая является основой для
последующего осмысления и преобра�
зования в первичное знание. В этом
заключается специфика методики
преподавания этого предмета.

Предмет «Окружающий мир» отли�
чается от других школьных предметов
тем, что школьник имеет возможность
оперировать научными информацион�
ными потоками, как идущими от ре�
ального мира, так и составляющими
общественное знание о мире. «Знако�
во�символьные» школьные предметы,
доминирующие в учебном процессе,
ориентируют школьника в основном
на научное оперирование лишь
абстракциями.

Эта специфика совпадает с очер�
ченными выше достоинствами ИКТ�
технологий. Познание окружающего
мира – это в первую очередь создание
новой информации субъектом. Реаль�
ный мир предстаёт перед растущим
человеком изначально в бессистем�
ном виде, что характеризуется на пе�
дагогическом языке категорией «не�
знание», а на информационном языке
понятие о незнании адекватно «пото�
ку случайных чисел» в мыслях и со�
ответствующему ему высокому уров�
ню энтропии (беспорядка). По�
этому, когда говорят об информации
как о чём�то противопоставленном
энтропии, имеют в виду создание си�
стемы знаний у познающего субъек�
та. Обогащение знаний о мире в ходе
индивидуального развития человека
связано не только с работой с готовой
информацией, но и с созданием пер�
вичной информации (основанной на
восприятии реального мира, а не его
абстрактных заместителей) и приве�
дением в систему полученных сведе�
ний с последующей их обработкой. 
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Получение школьниками инфор�
мации от реальных объектов и явле�
ний – важная составляющая пропе�
девтического этапа обучения, так как
на основе этого процесса формируется
перцептивный образ мира. Он инди�
видуален для каждого ребёнка. Созда�
ние образа мира самим субъектом
психологи относят к процессу учения
[2, с. 18], ибо, воспринимая мир, ребё�
нок интерпретирует его, и это меняет
его поведение. Таким образом, эмпи�
рическое познание означает, что ребё�
нок чему�либо научился. 

Итак, информатизация начально�
го естественно�научного образования
включает следующие важнейшие
звенья: восприятие окружающего
мира (наблюдение, эксперимент, из�
мерения) и преобразование получен�
ной информации с помощью специ�
альной техники (фотоаппарата, виде�
окамеры) в цифровой формат; катало�
гизацию полученной информации
(обработку), использование её школь�
ником в создании собственных зна�
ний (интерпретация, овладение). 

Возникает закономерный вопрос:
не слишком ли экстравагантен этот
подход? На самом деле он не выходит
за рамки современных требований,
прописанных в стандартах второго
поколения в сфере системно�деятель�
ностного подхода к образованию
младших школьников [1], который
всё активнее становится новой обра�
зовательной парадигмой.

Ученик становится субъектом по�
знавательной деятельности, если под
руководством преподавателя получает
информацию от реальных объектов и
процессов окружающего мира. Надо
учитывать, что многие школьники
имеют в личном пользовании инстру�
менты для фиксации информации на
электронных носителях: цифровой
фотоаппарат и компьютер. Задача
учителя сводится к организации по�
знавательной деятельности учеников,
а также к выработке у них умений
простейшей каталогизации получен�
ной информации, её интерпретации
(описание, объяснение, элементарная
систематизация). Умение младших
школьников пользоваться полученной
и обработанной информацией будет

свидетельствовать об успешности
образовательного процесса.
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Использование технологии
«Достижение прогнозируемых
результатов» в подготовке

к проверочным работам

Т.В. Голубева

В 3�м классе по русскому языку
(Образовательная программа «Школа
2100») предусмотрено 12 тематиче�
ских проверочных работ. Для дости�
жения более высокого уровня обучен�
ности и подготовки к проверочным
работам мы вместе с детьми разраба�
тываем карту темы на основе техно�
логии «Достижение прогнозируемых
результатов». Карта содержит поня�
тийный аппарат, состоящий из из�
вестных и новых понятий, предмет�
ных действий, и позволяет зафикси�



ровать всю информацию, которую
предстоит усвоить учащимся. 

Благодаря карте темы у школьни�
ков складывается целостное пред�
ставление об изучаемых понятиях,
что позволяет лучше ориентировать�
ся в материале, наглядно изобразить
взаимосвязи между понятиями и уме�
ниями. Работа с картой темы также
имеет большое значение в формиро�
вании логического мышления, эконо�
мит время на ознакомление и отра�
ботку теоретического материала, в
результате увеличивается время на
практическую работу по формирова�
нию умений и навыков.

Чтобы ребёнок освоил какие�либо
действия, создаётся алгоритм, при�
меняя который учащиеся успешно
решают поставленные учебные зада�
чи и достигают прогнозируемых ре�

зультатов. Качественная отработка
алгоритма – залог усвоения материа�
ла, поэтому на уроке я стараюсь ис�
пользовать как можно больше зада�
ний, структурированных с учётом 
поэтапной отработки действия, в ко�
торых сочетается коллективная и 
самостоятельная работа детей. 

Существенное преимущество дан�
ной технологии состоит в том, что на
каждом этапе урока устанавливается
обратная связь между учащимися и
учителем; педагог постоянно контро�
лирует степень и правильность освое�
ния учебного материала. Использова�
ние этой технологии в течение учебно�
го года повысило качество усвоения
учебного материала и активность
школьников на занятии.

Приведу в качестве примера одну
из технологических карт урока.

Действия

Написание букв парных
согласных в корне
слова

Орфограмма

«Проверяемая буква согласного
в корне слова»

Карта темы «Части слова. Корень. Правописание проверяемых букв согласных в корне»

Понятия

Известные:
1) звуки на конце слова;
2) согласные, гласные;
3) парные, непарные согласные;
4) звонкие, глухие согласные.
Новые:
1) корень слова;
2) проверяемая буква согласного
в корне слова

1. Прочитай слово.

2. Представь, что оно обозначает.

3. Определи смысл слова.

4. Подбери и запиши однокоренные 

слова, измени форму слова.

5. Выдели корень слова.

6. Выдели букву, обозначающую парный

согласный в корне слова.

7. Подбери такие однокоренные слова,

чтобы после согласного звука шёл 

гласный или звонкий согласный звук.

8. Запиши нужную букву. 

9. Подчеркни букву согласного

Слово.

Смысл.

Однокоренные слова.

Корень слова.
Буква парного согласного.

Проверочное слово.

Написание нужной буквы

Процедура определения буквы парного согласного в корне слова

Однокоренное слово.

После согласного звука
слышим гласный или
звонкий согласный. 

Написание нужной буквы

Основные обобщённые прогнозируемые результаты изучения темы

1. Учащиеся должны знать правило написания букв парных звонких и глу�
хих согласных.

2. Учащиеся должны уметь:
а) правильно писать слова с проверяемыми буквами согласных;
б) владеть способами проверки;
в) подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными

в корне.
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Задания I уровня

2. Прочитай. Выпиши толь�
ко однокоренные слова.
Выдели в них корень. Под�
черкни буквы чередующих�
ся согласных в корне.

Лужок, луга, лужа, луго�
вой, слуга.
Друг, подруга, дружок,
другой.
Смешной, смех, мехо�
вой, смешинка.

Задания II уровня

4. Подумай, какую букву надо напи�
сать на месте пропуска. Сначала на�
пиши проверочное слово, затем
вставь букву. Обозначь орфограмму.

– сугро_           – бума_ка
– взгля_           – коро_ка
– подви_          – про_ьба
– сле_              – сва_ьба
– алма_           – мя_кий

5. Найди слова, в которых есть орфо�
грамма «Проверяемая буква соглас�
ного на конце или в середине слова».
Подчеркни эту орфограмму.

Изморось, салат, весёлый, ба�
гаж, увезти, цветочный, редкий,
вагончик, подружки, поезд

Итоговая работа

Задания III уровня

3. Продолжи ряд. Запиши
ещё по два однокоренных
слова. Выдели корень.

Вижу, вид, …
Сторож, …

№ заданий итоговой работы
Уроки по теме

1. Правописание проверяемых букв согласных в корне

2. Развитие умения видеть изучаемую орфограмму в сло�
вах, правильно писать слова и графически обозначать орфо�
грамму

3. Развитие умения видеть изучаемую орфограмму в сло�
вах, правильно писать слова и графически обозначать орфо�
грамму 

4. Проверочная работа по теме

5. Анализ ошибок и коррекция знаний, умений

Задание I

2

+

Таблица взаимосвязи прогнозированных результатов

Задание III

3

+

+

+

Задание II

4         5

+         +

+        +

+         +

Система уроков по теме

Урок № 1
Тема «Правописание проверяемых букв согласных в корне».
Основная часть, общий смысл. 
– Что называется корнем слова?
– Какие слова называются однокоренными?

№

1

2

3

Прогнозируемые результаты урока

Учащиеся знают понятия «звонкие
и глухие согласные в корне слова».

Умеют находить в словах парные
звонкие и глухие согласные по 
заданному образцу.

Умеют писать слова с буквой пар�
ного звонкого и глухого согласного
в корне слова с использованием
развёрнутой схемы алгоритма

Срезовые работы

1. Напиши слова по образцу:
Лапа – ла_ка.
Фляга – фля_ка.
Короба – коро_ка.
Глаза – гла_ки.

2. Найди слова, в которых есть орфограмма «Проверя�
емая буква согласного в корне слова».

Хлебный, морковка, больной, сыроежка, скучный,
редкий, узкая.

3. Найди однокоренные слова.

Белка, беленький, белить. Лось, лоскут, лосёнок.
Водяной, вода, водить. Горный, горка, городок
Лист, лиса, лисёнок.

I уровня

Упр. № 47

II уровня

Упр. № 48

Упражнения

III уровня

Найди группу однокоренных
слов:

сосна      сосняк
сосны    сосновый
сосне      сосенка
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Урок № 2
Тема «Развитие умения видеть изучаемую орфограмму в словах, правильно

писать слова и графически обозначать орфограмму».

№

1

2

3

Прогнозируемые результаты урока

Учащиеся владеют способами про�
верки написания буквы парного
согласного в корне слова.
Отличают слова с буквой парного
согласного в корне слова от слов, 
в которых нет этой орфограммы.

Умеют графически обозначать ор�
фограмму

Срезовые работы

1. Вставь нужную букву, проверь правильность написа�
ния:

ре_кий –
лё_кая –
подру_ки –
Зу_кова –
зага_ка –

2. Найди слова, в которых есть орфограмма «Проверя�
емая буква согласного в корне слова».

Дорожка, рыбный, кукла, низкий, глазной,
булавка, лисичка, сыроежка.

3. Запиши однокоренные слова, выдели корень.
Сказка, …             Книжка, …

Урок № 3
Тема «Развитие умения видеть изучаемую орфограмму в словах, правильно

писать слова и графически обозначать орфограмму».

№

1

2

3

Прогнозируемые результаты урока

Учащиеся умеют находить в группе
слов слова с буквой парного со�
гласного в корне.
Владеют способами проверки слов
с парным согласным звуком в кор�
не слова.
Умеют подбирать однокоренные
слова и выбирать их из группы слов

Срезовые работы

1. Вставь нужную букву, проверь правильность написа�
ния:

морко_ка –
яго_ка –
лё_кий –
кру_ка –
верху_ка –
бли_кий –
фура_ка –

2. Найди слова, в которых есть орфограмма «Проверя�
емая буква согласного в корне слова».

Холодный, рожки, ласковое, сливки, сочная,
грядка, берёзка, холод.

3. Запиши однокоренные слова, выдели корень. 
Дубки, …              Краска, …

I
уровня

Упр. № 51

II
уровня

Упр. № 54

Упражнения

III
уровня

Упр. № 55
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II уровня
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В Федеральном государственном
стандарте подчёркивается необходи�
мость создания качественно новой
личностно ориентированной развива�
ющей модели массовой начальной
школы. В связи с этим приоритетной
становится развивающая функция
обучения, которая должна обеспе�
чить, во�первых, становление лично�
сти младшего школьника; во�вторых,
раскрытие его индивидуальных воз�
можностей. 

Основные задачи образования се�
годня – не просто вооружить ученика
фиксированным набором знаний, но
сформировать у него умение и жела�
ние учиться всю жизнь, работать в
команде, способность к самоизмене�
нию и саморазвитию на основе ре�
флексивной самоорганизации. Кон�
структивно решать эти задачи помо�
гает деятельностный метод обучения,
при котором ребёнок не получает зна�
ния в готовом виде, а добывает их сам
в процессе учебно�познавательной 
деятельности. По мнению исследова�
телей, деятельностный метод обуче�
ния является универсальным. 

В своей педагогической работе мы
включаем детей в поисковую дея�
тельность, чтобы стимулировать их
интерес при усвоении правил русско�
го языка. Рассмотрим возможности
реализации этой деятельность на
примере конкретного занятия. 

Урок русского языка в 4�м классе. 
Тема «Изменение имён прилага�

тельных по падежам».
Тип урока: урок открытия нового

знания. 
Задачи урока:
1) формировать представление об

изменениях имён прилагательных по
падежам, выявить особенности скло�
нения этой части речи;

2) обобщать знания об имени при�
лагательном как части речи, разви�

вать умение распознавать имена
прилагательные в тексте;

3) совершенствовать первоначаль�
ные навыки исследовательской рабо�
ты; стимулировать познавательный
интерес с помощью проблемных во�
просов.

Оборудование: мультимедийный
проектор, ноутбук, презентация к
уроку.

Ход урока.
I. Организационный момент.

Прозвенел звонок весёлый,
Мы начать урок готовы.
Будем слушать, рассуждать
И друг другу помогать.

II. Самоопределение к учебной дея�
тельности (рекомендую использовать
для этого слайды).

Цель: мотивировать учащихся к
учебной деятельности и определить
содержательные рамки урока.

Учитель (У.): Как вы думаете, ка�
кая часть речи могла рассуждать вот
так:

У существительных подчас 
Не жизнь, а просто скука! 
Ни цвета нет у них без нас,
Ни запаха, ни звука! 
Но если нас к ним приложить, 
Им веселее станет жить. 

Дети (Д.): Имя прилагательное.
У.: С какой частью речи мы сегодня

будем работать на уроке?
Д.: С именами прилагательными.
III. Актуализация опорных зна�

ний.
У.: Используя план, расскажите об

имени прилагательном (слайд).

План рассуждения

1. Что такое имя прилагательное? На

какие вопросы отвечают имена прилага�

тельные?

2. Что обозначают имена прилагатель�

ные?

3. Каким членом предложения явля�

ются?

У.: Проведём минутку чистописа�
ния. Спишите текст, вставляя пропу�
щенные окончания имён прилага�
тельных:

Зимн_ солнечн_ день. Небо чист_ 
и  ясн_.  Стоят  морозн_  дни.

У.: Какие окончания вы написа�
ли на месте пропусков? (Ответы де�
тей.) Почему? Обоснуйте свой 
ответ.
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У.: В чём согласуются имена прила�
гательные с именами существитель�
ными?

Д.: Имя прилагательное стоит в том
же роде и числе.

IV. Постановка проблемы. 
Цель: организовать коммуникатив�

ное взаимодействие для построения
нового способа действия.

У.: Как вы думаете, изменяются ли
имена прилагательные по падежам?
(Предположения детей.)

V. Проектирование и фиксация 
нового знания.

У.: Какую цель мы поставим перед
собой? Чему мы должны сегодня на�
учиться?

Д.: Сегодня мы будем искать ответ
на вопрос, изменяются ли имена при�
лагательные по падежам.

(Ответ фиксируется на доске.)
У.: Сформулируйте тему нашего

урока (открывается тема урока,
слайд).

Исследование. 
У.: Попробуйте просклонять прила�

гательное лесной.
(У детей не получается.) 
У.: А если мы подставим существи�

тельное ручей, и от него будем зада�
вать вопрос к прилагательному? Ведь
имена существительные мы умеем
склонять. Пробуем…

У.: Просклоняйте словосочетания и
понаблюдайте за тем, как изменяют�
ся имена прилагательные (слайд:
склонение словосочетания лесной ру1
чей). Что вам помогло выбрать окон�
чание имён прилагательных?

Д.: Имя существительное ручей.
У.: Какой вывод вы можете сде�

лать?
Д.: Имена прилагательные изменя�

ются по падежам.
У.: Давайте проверим, прочитайте

правило (слайд).

Имена прилагательные изменяются по
родам и склоняются, то есть изменяются
по падежам и числам. Имя прилагатель�
ное стоит в том же роде, числе и падеже,
что и существительное, к которому оно
относится.

У.: Как вы думаете, согласование
прилагательных с существительны�
ми в роде, числе и падеже – это за�

кон языка или правило письма?
(Предположения детей.)

У.: А может быть, и то и другое? 
Почему?

VI. Первичное закрепление.
Выполнение упр. 196.
VII. Включение нового в систему

знаний и повторение.
Упр. 197. Выпишите словосочета�

ния «сущ. + прил.», укажите род,
число и падеж.

У.: Прочитайте слова в рамке. Ка�
кие это цвета? Какие из этих слов яв�
ляются синонимами?

Д.: Багровый, багряный.
У.: Почему поэт называет осень 

тихою вдовой? (Ответы детей.)
У.: Что интересного вы заметили в

прилагательном пёстрый?
Д.: В словосочетании пёстрою сте1

ной имя прилагательное стоит в
женском роде, а в словосочетании
пёстрый терем – в мужском.

У.: Каким признаком является род
для существительных?

Д.: Постоянным.
У.: А для прилагательных? 
Д.: Непостоянным.
VIII. Итог урока. Рефлексия.
Учитель спрашивает учащихся,

что нового они узнали о словоизмене�
нии прилагательных? Какие цели пе�
ред собой ставили? Достигли ли мы
их? Как узнать падеж имени прилага�
тельного? У кого и какие были труд�
ности? Кто сегодня доволен собой?
Почему? 

Затем учитель предлагает школь�
никам самим оценить их работу на
уроке, выбрав соответствующий маг�
нит (слайд).

IX. Домашнее задание.
Используя прилагательные, напи�

сать сочинение�миниатюру на тему
«Прогулка по лесу».
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В системе обучения математике
процесс решения задач не только по�
могает развивать у младших школь�
ников логическое мышление и речь,
но и открывает широкие возможно�
сти для совершенствования доступ�
ных для детей этого возраста обоб�
щений. 

Большое значение придаётся реше�
нию простых задач, так как это явля�
ется основой для создания и развития
умения решать составные задачи.

В отличие от простой задачи со�
ставную нельзя решить сразу, т.е. 
одним действием; сначала из неё 
вычленяются соответствующие связи
между данными и искомыми. 

Для того чтобы решить задачу, уче�
ник должен переходить от текста
(словесной модели) к представлению
ситуации (мысленной модели), а от
неё – к записи решения с помощью
математических символов (знаково�
символической модели). Наиболее
удачная опора для построения мыс�
ленной модели задачи – графическая
модель. Она достаточно конкретна,
воспринимаема зрительно, полно�
стью отражает внутренние связи и 
количественные соотношения, пред�
ставленные в условии задачи, позво�
ляет подняться на достаточно высо�
кую ступеньку абстрактности. 

Вышеперечисленные характери�
стики особенно значимы для слабо�
успевающих учащихся, которые
есть в каждом классе. Графическая
модель поможет учителю и в этом
случае. Например, решаем состав�
ную задачу:

Задача 1. У Лены было 6 конфет, а у

Саши на 2 конфеты меньше. Сколько

всего конфет было у детей? 

Составляем графическую модель
задачи (строим схему в сочетании

с рисунком):

После разбора задачи выполняем
решение:

1) 6 – 2 = 4 (к.) – у Саши

Затем составляем следующую гра�
фическую модель (с ответом, полу�
ченным в первом действии):

С таким видом простой задачи дети
хорошо знакомы. Выполняем второе
действие: 

2) 6 + 4 = 10 (к.)

Ответ: всего было 10 конфет.

Этот приём я начала использовать 
с момента ознакомления детей с со�
ставными задачами и убедилась, что 
с его помощью можно научить решать
даже наиболее трудные из них, на�
пример (из учебника Л.Г. Петерсон):

Задача 2. Толя напечатал 18 больших

и 26 маленьких фотографий. Сестре он

подарил 5 фотографий, а бабушке – на 

2 фотографии больше, чем сестре. 

В альбом он поместил 8 фотографий, а

остальные отдал маме. Сколько фото�

графий он отдал маме? 

После выполнения каждого дей�
ствия последовательно составляется
новая графическая модель задачи с
ответом, полученным в результате
произведённых вычислений. Работа
детей выглядит следующим образом: 

1) 18 + 26 = 44 (ф.) – напечатал всего

2) 5 + 2 = 7 (ф.) – подарил бабушке
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2) 94 : 2 = 47 (см) – длина III сто�

роны

3) 78 + 94 + 47 = 219 (см)

Ответ: периметр треугольника 219 см. 

Задача 5. В красной папке 120 листов

бумаги, в зелёной – в 2 раза больше, а 

в голубой – в 3 раза меньше, чем в крас�

ной. На сколько листов в зелёной папке

больше, чем в голубой?

1) 120 . 2 = 240 (л.) – в зелёной папке

2) 120 : 3 = 40 (л.) – в голубой папке

3) 240 – 40 = 200 (л.) – в зелёной папке

больше

Ответ: на 200 л. больше.

Таким образом, постепенно упро�
щая задачу, вычленяя действия, мож�
но справиться с решением любой сте�
пени сложности. На первый взгляд
может показаться, что на такую рабо�
ту тратится много времени, но в
действительности всё обстоит иначе.
У детей быстро формируется мыслен�
ное представление графической моде�
ли после выполнения каждого
действия, и они сами начинают ре�
шать задачи уже без составления по�
следующих графических моделей.
данный приём оказывает особенно
большую помощь при решении задач
в 6–7 действий. При этом у детей раз�
вивается целостное представление о
задаче, о её составных частях.

Из этой схемы ясно видно, что не�
известна часть. Чтобы найти её, до�
статочно из целого вычесть все части,
сколько бы их ни было:

3) 44 – 5 – 7 – 8 = 24 (ф.)

44 – (5 + 7 + 8) = 24 (ф.)

Ответ: Толя отдал маме 24 ф. 

Задача 3. Мама купила 20 персиков.

Из них 8 персиков были ещё зелёные, и

она их отложила, а остальные персики

разделила поровну между 4 детьми.

Сколько персиков досталось каждому?

Составляем графическую модель
задачи. Устанавливаем целое и 
части:

1) 20 – 8 = 12 (п.) – раздала детям

2) 12 : 4 = 3 (п.) – досталось каждому

Ответ: по 3 п. 

Слабоуспевающим учащимся труд�
но даётся решение задач геометриче�
ского содержания, например:

Задача 4. Одна сторона треугольника

равна 78 см, другая на 16 см длиннее

первой, а третья в 2 раза меньше первой

и второй вместе. Чему равен периметр

треугольника?

Если в данном случае не составить
графическую модель, то слабоуспева�
ющий ученик никогда не решит по�
добную задачу. 

Периметр – это целое. Треугольник
имеет 3 стороны, значит, целое состо�
ит из 3 частей:

1) 78 + 16 = 94 (см) – длина II стороны
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Современное образование должно
стать средством общего интеллекту�
ального развития личности. Извест�
но, что оригинальность мышления,
способность к творчеству и одарён�
ность школьников наиболее ярко
проявляются в научно�исследова�
тельской деятельности. Многочис�
ленными изысканиями в области пси�
хологии и педагогики доказано, что
такой вид деятельности человека в
наибольшей степени развивает его
способность мыслить творчески, не�
стандартно, активизирует его лич�
ностный потенциал. Приобщение
школьников к исследовательской 
деятельности сегодня является одной
из главных целей образовательно�
воспитательного процесса не только 
в инновационных, но и в обычных 
общеобразовательных школах. Млад�
шие школьники проявляют интерес к
исследованиям, с удовольствием вы�
полняют поисковые и эксперимен�
тальные задания. Опыт организации
ученических исследовательских ра�
бот позволяет с уверенностью утверж�
дать, что такие задания более эффек�
тивны, они продуктивно влияют на
ум и душу каждого ученика.

В своей практической деятельно�
сти я стремлюсь реализовать в про�
цессе обучения различные способы
привлечения каждого школьника к
самостоятельной работе, в том числе
использую исследовательские модели
обучения.

Особое внимание уделяется анали�
зу справочных и литературных ис�
точников. Мы ставим эксперименты,
проводим опытную работу, учимся
анализировать и правильно оформ�
лять результаты  исследования.

В качестве примера приведу описа�
ние урока окружающего мира в 

3�м классе (по УМК Образова�

тельной системы«Школа 2100»), что�
бы показать, как проходит приобще�
ние младших школьников к исследо�
вательской деятельности.

Тема урока «Растения�производи�
тели».

Цели урока:
– дать учащимся представление о

жизни растений, познакомить с орга�
нами растения и их ролью в жизни
растений;

– формировать навыки исследова�
тельской деятельности;

– развивать познавательную актив�
ность, умения сравнивать, обобщать,
классифицировать и делать выводы;

– воспитывать бережное отноше�
ние к природе;

– способствовать воспитанию у
детей адекватной самооценки.

Оборудование: конверты с изобра�
жением растений разных экосистем;
комнатное цветущее растение; герба�
рии водорослей, папоротника, мха;
мультимедийная система; видео�
фильм «Развитие семян».

Предварительная подготовка. За 4
недели до урока класс был разбит на
группы, которые проращивали семе�
на фасоли в разных условиях, и каж�
дая группа сделала свою видеосъём�
ку. На уроке дети работают в груп�
пах.

Ход урока.
I. Организационный момент.
Учитель:
– Урок я хочу начать словами

французского философа Ж.�Ж. Рус�
со: «Вы – талантливые дети! Когда�
нибудь вы сами приятно поразитесь,
какие вы умные, как много и хорошо
умеете, если будете постоянно рабо�
тать над собой, ставить новые цели 
и стремиться к их достижению...»

Скоро мы убедимся в справедливо�
сти этих слов, ведь вас ждёт открытие
новых знаний.

П. Постановка целей урока.
– Ребята, давайте вспомним, кто 

с нами постоянно путешествует на
уроке. (Сестра и брат, Лена и
Миша.)

– Правильно, Лена и Миша – насто�
ящие исследователи природы, от них 
я получила четыре письма. В них Ле�
на и Миша вложили фотографии, сде�
ланные ими во время путешествий.
Старшие научные сотрудники, полу�

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

59 4/12

Исследовательская деятельность
младших школьников на уроках

окружающего мира

О.В. Никитина



лицу. (Каждая группа рассматривает
гербарий водорослей, папоротника,
мха и заполняет табл. 1.)

Вывод: не все растения одинаковы
по строению.

– Давайте вспомним, что объединя�
ет все растения, и заполним левую
часть таблицы (табл. 2).

IV. Релаксация и физминутка.
– Объект нашего исследования в

научной лаборатории – растения.
Закройте глаза и представьте, что

вы на лугу. Ярко светит летнее сол�
нышко. Дует тёплый ветерок. Кругом
много цветов... Вдруг вы преврати�
лись в пчёл, летаете над лугом, любу�
етесь красивыми цветами и собираете
нектар... Откройте глаза и возьмите
карточки со стены. (На карточках
изображены растения с семенами:
клён, одуванчик, череда, репейник.)

– Какую важную работу выполня�
ют насекомые?

– Что появляется после опыления
цветка?

Вывод: семена находятся в плоде.

чите письма с фотографиями и в груп�
пах подумайте, что их объединяет.
Будьте внимательными! (Некоторые
фотографии относятся к другой эко�
системе.)

Дети  распределяют фотографии по
группам, одна остаётся.

– Почему у вас осталась фотогра�
фия?

– К какой экосистеме она относит�
ся и чем эта экосистема отличается от
других экосистем?

– Что объединяет все эти фотогра�
фии? Назовите тему урока. (Расте1
ния1производители.)

– А каковы будут цели нашего 
урока?

– Чтобы найти ответы на постав�
ленные вопросы, вы разбились на 4
мини�лаборатории, которым предсто�
ит выполнить научную работу по изу�
чению растений. Одним из представи�
телей растений является комнатный
цветок. (У каждой группы на парте –
цветущее комнатное растение.)

III. Совместное открытие новых
знаний.

– Рассмотрите цветок и назовите,
из каких частей состоит растение.

– Сложные задачи приходится ре�
шать различным частям растений.
Вам предстоит выдвинуть гипотезу�
предположение о том, какую роль 
выполняет каждый орган растения. 
А затем, основываясь на научных
данных в учебнике, вы должны найти
опорные слова на карточках. (У каж�
дой группы есть карточки с ключевы�
ми словами. Результат работы – рас�
сказ об органе растения по схеме,
приведённой внизу страницы.)

– Как вы думаете, для всех расте�
ний характерно такое строение?

– Ваши мнения разделились, и,
чтобы прийти к общему выводу, каж�
дая лаборатория должна исследовать
гербарий предложенных растений и
сравнить их строение, заполнив таб�
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Папоротники

Мхи
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Таблица 2

Что мы знаем

Производители

Выделяют кислород

Поглощают углекис�
лый газ

В листьях происхо�
дит фотосинтез

Что мы узнали

ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ

Корень Листья Стебель Цветок Плод

– служит якорем
– разветвлён
– всасывает воду

и минеральные
вещества

– кормят клетки
– фотосинтез
– защищены

кожицей

– опора
– земное

притяжение
– связывает части

растения

– орган размножения
– привлекает
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– В нашу научную лабораторию
попали семена нескольких расте�
ний. Посмотрите на свою карточку:
семена каких растений достались
вам? На основании личных наблю�
дений выскажите научное предполо�
жение, как распространяются эти
семена.

Вывод: семенам помогают рассе�
ляться ветер, люди и животные.

– Про другие способы распростра�
нения семян нам расскажут сотруд�
ники лабораторий, которые поработа�
ли самостоятельно.

Дети выступают с сообщениями 
о таких растениях, как бешеный 
огурец, перекати�поле, кокосовая
пальма.

– Зачем семена так приспособились
к путешествиям на дальние расстоя�
ния?

– Итак, в результате путешествия
семена растений попадают в разные
условия, в разные места. Что же про�
исходит дальше?

– Вот и к нам попали семена фасо�
ли, над которыми в нашей научной
лаборатории был поставлен экспе�
римент. О результатах наблюдений
узнаем от старших научных сотруд�
ников. (Ребята самостоятельно дома
проводили опыт над проращиванием
фасоли в разных условиях и сняли 
об этом фильм.)

– Сделайте вывод, что же необходи�
мо для роста и развития растения?

Вывод: для роста и развития расте�
ния нужны почва, вода, свет, воздух,
тепло.

– Прочитайте высказывание : «Лес –
богатство страны». Какую пользу
приносят людям растения?

– Тысячи лет люди собирали в ле�
сах съедобные плоды, ягоды и гри�
бы – и всё это без ущерба для приро�
ды. Представьте себе, что станет с 
нами, если мы уничтожим все леса.
Каждая группа нарисовала свой
знак для природы и сделала свой 
вывод. 

Ребята показывают свои знаки и
делают выводы.

– Знайте, ребята, и помните:

Дерево, трава, цветок
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни. 

V. Рефлексия.
– Давайте вернёмся к целям урока,

которые мы сформулировали, и к на�
шей таблице и заполним её правую
часть: «Что нового вы узнали на уро�
ке?». (Дети ещё раз повторяют
полученные выводы.)

– Что полезного для себя вы узнали
на уроке? Пригодятся ли вам эти зна�
ния в жизни?

– А теперь оцените работу каждого
сотрудника в группе.

VI. Домашнее задание. Выбрать
одного представителя из царства рас�
тений и составить о нём рассказ по
плану. (Каждому ученику учитель
выдаёт план работы: название расте�
ния, перечисление органов, из кото�
рых оно состоит, размножение, до�
полнительные сведения.)

Вот таким образом мы приобщаем
наших учеников к исследовательской
деятельности на уроках окружающе�
го мира.
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Современный этап жизни россий�
ского общества, связанный с глобали�
зацией информационного простран�
ства, порождает новые угрозы разви�
тия нравственных качеств личности,
её безопасности в социально�инфор�
мационном пространстве. Сама ин�
формация часто носит противоречи�
вый, агрессивный характер и влияет
на нравственные ориентиры обще�
ст�ва. Деформация и деструктивные
изменения его духовной сферы в фор�
ме искажённых моральных норм и
критериев, неадекватных социаль�
ных стереотипов и установок, лож�
ных ориентаций и ценностей влияют
на состояние и процессы во всех ос�
новных сферах общественной жизни. 
В связи с этим возникает проблема
обеспечения информационной безо�
пасности (далее – ИБ), без решения
которой не представляется возмож�
ным полноценное развитие не только
личности, но и общества. Школьное
обучение должно способствовать лич�
ностному росту с тем, чтобы выпуск�
ники могли самостоятельно ставить
цели и достигать их, уметь реагиро�
вать на жизненные ситуации [9].

Ребёнок, включённый в процесс
познания, оказывается незащищён�
ным от различных потоков инфор�
мации. Пропаганда жестокости
средствами СМИ, возрастающая
роль Интернета, отсутствие цензуры
является не только социальной, но и
педагогической проблемой, так как
напрямую зависит от уровня и каче�
ства образованности подрастающего
поколения, степени зрелости лич�

ности и готовности её к самореа�
лизации в обществе [4].

Один из возможных путей обеспе�
чения ИБ – обучение ребёнка адек�
ватному восприятию и оценке инфор�
мации, её критическому осмыслению
на основе нравственных и культур�
ных ценностей для минимизации по�
следствий психического, нравствен�
ного и физического воздействия.

Особая роль при этом принадлежит
начальной школе, для учащихся ко�
торой характерна сензитивность, до�
верие педагогу, желание познавать
новое. Это вызывает острую необхо�
димость расширения содержания об�
щего среднего образования, введения
в него новых компонентов, обуслов�
ленных обучением ИБ младшего
школьника. Необходимо также обес�
печить преемственность знаний в
данной области на последующих эта�
пах системы непрерывного образова�
ния. Для этого на каждом этапе обу�
чения ИБ необходимо определить его
цели и задачи, условия и приоритет�
ные направления, критерии сформи�
рованности необходимых знаний.

Д.Б. Эльконин, говоря о готовности
детей к обучению в школе, подчёрки�
вает значение ролевой игры как одно�
го из свойственных этому возрасту
способов восприятия знаний: «Имен�
но в ролевой игре, благодаря услов�
ности действий и знаковому характе�
ру вовлекаемых в них предметов, ос�
новным содержанием деятельности
ребёнка становится своеобразное мо�
делирование социальных отношений
между людьми, ориентировка в них…
К концу дошкольного возраста на ос�
нове ролевой игры развиваются раз�
нообразные игры с правилами; их 
освоение имеет важное значение для
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лемных ситуаций и задач выстраива�
ется сюжетная канва усваиваемой
профессиональной деятельности, а
статичное содержание образования
превращается в динамично развёрты�
ваемое. Основной единицей содержа�
ния контекстного обучения выступа�
ет проблемная ситуация, хотя и для
привычных заданий находится мес�
то. Таким образом, социальное содер�
жание «втягивается» в учебный про�
цесс через формы совместной дея�
тельности, предполагающие учёт
личностных особенностей каждого
ученика, его интересов и предпочте�
ний, следование нравственным нор�
мам [1].

Для формирования модели поведе�
ния младшего школьника необходи�
мо проанализировать окружение, в
котором он может находиться в про�
цессе своей жизнедеятельности.

В качестве примера рассмотрим
следующую ситуацию. Ребёнок оста�
ётся дома один. В дверь звонит незна�
комый человек и говорит: «Откройте,
вам телеграмма». Конечно, можно 
заранее сказать ребёнку, чтобы он ни�
кому не открывал дверь, но это не 
решит проблему. А если ситуация
немного изменится? Если за дверью
говорят, что в доме пожар, и это вовсе
не незнакомый человек, а ближай�
шая соседка? Каковы будут действия
ребёнка в такой ситуации? Как по�
нять, ложная это или достоверная ин�
формация? Остаться за закрытой
дверью и тем самым подвергнуть
свою жизнь риску? Или быть обману�
тым недобросовестным человеком,
желающим незаконно проникнуть в
дом? Ответить на эти и многие другие
вопросы по�может ситуационное обу�
чение младшего школьника ИБ.
Раскроем это понятие подробнее.

Под ситуационным обучением ин�
формационной безопасности мы по�
нимаем процесс формирования такой 
модели поведения школьника, кото�
рая способствует минимизации по�
следствий психического, нравствен�
ного и физического воздействия в
опасных для жизни условиях и обсто�
ятельствах средствами классифика�
ции, систематизации, моделирова�

подготовки к школьному обучению,
которое всё пронизано разнообразны�
ми правилами» [8, с. 8, 9]. Мы строим
обучение младших школьников осно�
вам ИБ на использовании в ходе заня�
тий ролевой игры, что даёт несомнен�
ные результаты.

Сущность сформированности ИБ
школьника состоит в умении выяв�
лять информационную угрозу, опре�
делять степень её опасности, уметь
предвидеть последствия этой угрозы
и противостоять им. Одним из спосо�
бов противодействия информацион�
ной угрозы может стать ситуацион�
ное обучение ИБ школьников млад�
шего возраста.

В современной педагогике суще�
ствует схожее понятие – «метод вос�
питывающих ситуаций», представля�
ющий собой такую организацию дея�
тельности и поведения учащихся, в
которой они ставятся перед необходи�
мостью решить какую�либо пробле�
му, связанную с нравственным выбо�
ром, способом организации деятель�
ности, выбором социальной роли и
т.д. Педагог специально формирует
условия для возникновения нужной
ситуации. Когда у ребёнка возникает
проблема и существуют условия для
её самостоятельного решения, созда�
ётся возможность социальной пробы
(испытания) как метода самовоспита�
ния. Социальные пробы охватывают
все сферы жизни человека и боль�
шинство его социальных связей. В ре�
зультате у детей складывается опре�
делённая социальная позиция и соци�
альная ответственность, которая и
является основой для их дальнейше�
го вхождения в социальную среду [6].

В педагогике профессионального
образования разрабатывается теория
контекстного обучения. Контекст –
это система внешних и внутренних
факторов и условий поведения и дея�
тельности человека, влияющих на
особенности восприятия, понимания
и преобразования им мира и каждой
конкретной ситуации, определя�
ющих смысл и значение этой ситуа�
ции как целого и входящих в неё 

компонентов [2; 3]. С помощью
системы учебных проблем, проб�
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ния в рамках учебного процесса (шко�
лы и учреждений дополнительного об�
разования), типовых случаев угроз
ИБ, в которых может оказаться ребё�
нок младшего школьного возраста, и
контекстного обучения правилам пове�
дения в рассматриваемых ситуациях.

В силу своих физиологических осо�
бенностей младший школьник ока�
зывается зависимым от различных
ситуаций и влияния взрослых. Одна�
ко он уже способен самостоятельно
принимать решения и действовать в
соответствии со своими убеждения�
ми. В связи с этим возникает потреб�
ность в обучении школьника понима�
нию возможного манипулирования
его поведением и сознанием при по�
мощи информации, исходящей от
различных источников. Кроме того, в
современном обществе для безопас�
ной социализации личности школь�
ника необходимо научить его проти�
востоять информационным угрозам.
Ребёнок должен научиться жить в ин�
формационной среде, видеть опасно�
сти, исходящие от информации, по�
нимать их и уметь принимать нужное
решение.

Для формирования навыков безо�
пасного поведения необходимо про�
анализировать различные ситуации,
в которых может находиться млад�
ший школьник в процессе своей жиз�
недеятельности.

В общем смысле под ситуациями
целесообразно понимать естествен�
ные сегменты социальной жизни, для
которых характерны место, время,
субъекты, содержание деятельности
субъектов, социальный контекст. Си�
туации подразделяются на следу�
ющие виды:

– сложные (которые требуют ин�
теллектуальных усилий для поиска
путей преодоления препятствий);

– трудные (которые требуют прак�
тических усилий для преодоления
препятствий, когда нет опасных и
вредных факторов);

– опасные (когда имеются вредные 
и опасные факторы, т.е. возможно при�
чинение ущерба человеку, обществу);

– экстремальные (когда опасность
столь велика, что для её преодо�

ления человек действует на пределе
своих возможностей);

– чрезвычайные (для которых ха�
рактерен значительный масштаб
опасности, угрожающей большим
группам людей);

– критические (когда факторы
опасности невозможно устранить и
ущерб, затрагивающий существен�
ные интересы человека, уже причи�
нён ему или неизбежен) [5].

Ситуация включает в себя условия
и факторы. Для ситуации по обеспече�
нию ИБ характерна деятельность че�
ловека по профилактике и преодоле�
нию вредных и опасных факторов, по
созданию безопасных условий жизне�
деятельности. Ситуация может быть

– информационной (когда на чело�
века воздействуют сведения об опас�
ности, оказывающие на него психо�
травмирующее влияние, провоциру�
ющие его неадекватное поведение
или помогающие подготовиться к
предстоящим реальным опасностям);

– игровой (когда опасные и вред�
ные факторы имитируются в услови�
ях игры);

– дозированной (когда уровень
риска регулируется тренером, со�
трудником службы безопасности,
подростком, выбирающим себе парт�
нёра для драки, и т.д.);

– реально опасной (когда человек
самостоятельно противостоит вред�
ным и опасным факторам, которые
влияют на него в полном объёме) [5].

Существует много способов защи�
ты от информационного воздействия:
например, в рамках западных public
relation существует профессия «лече�
ния ситуации» – spin doctor. Выделя�
ются два варианта такой техники:
подготовка ожиданий перед наступ�
лением самого события и коррекция
его освещения в случае, когда ситуа�
ция движется не в том направлении.
Противодействие должно строиться с
учётом того, что своими действиями
можно усилить информационную аг�
рессию другого. Особенно этот аспект
важен при борьбе со слухами, по�
скольку перевод слуха из устной в
официальную форму способствует его
распространению, и он начинает
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2) на улице («Разговор с незнако�
мым человеком», «Разговор со сверст�
никами, друзьями, знакомыми о бла�
госостоянии семьи» и др.);

3) в школе («Неадекватное поведе�
ние персонала образовательного уч�
реждения и одноклассников по отно�
шению к учащимся, распространение
о нём и его семье негативной инфор�
мации» и др.);

4) в учреждениях дополнительного
образования («Подверженность воз�
действию посторонних людей особен�
но при проведении экскурсий, сорев�
нований» и др.). 

Изучив различные ситуации и воз�
можное поведение ребёнка в них, 
систематизировав негативные послед�
ствия этих ситуаций, мы выдели�
ли основные компоненты ИБ, кото�
рым необходимо обучить младшего
школьника.

Угрозы ИБ – совокупность условий
и факторов, создающих опасность

трактоваться как правдивая инфор�
мация [7].

Ситуации информационных угроз
с точки зрения наиболее опасных для
жизнедеятельности младшего школь�
ника можно условно разделить на 
четыре группы: дома, на улице, в 
общеобразовательной школе, в уч�
реждениях дополнительного образо�
вания. Поскольку степень свободы
ребёнка этого возраста невелика в си�
лу того, что он бо

,
льшую часть време�

ни находится под присмотром взрос�
лых, в каждой из выделенных групп
можно перечислить основные ситуа�
ции и соответствующие им источни�
ки угроз (см. схему внизу), несущие в
себе явную или скрытую угрозу 
безопасности ребёнка: 

1) дома («Звонок в дверь», «Нега�
тивное влияние определённой лите�
ратуры, отдельных телевизионных
программ, Интернета», «Телефонный
звонок» и др.);
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родители

соседи

друзья

посторонние люди

телевидение, Интернет,

литература

персонал школы

одноклассники

посторонние люди

литература, Интернет

обслуживающий

персонал

сотрудники СДО

другие дети

литература, Интернет

посторонние люди

обслуживающий

персонал

посторонние люди

знакомые люди

друзья

СМИ

обслуживающий

персонал

ДОМ И СЕМЬЯ

ВНЕ ДОМА
И ДЕТСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

(улица, транспорт,
церковь, музей,
театр, магазин,

кафе и т.д.)

Информационные
угрозы младшему

школьнику

Угрозы обмана
с целью наживы

и/или физического
воздействия.

Угрозы нравственного
и психологического

воздействия.

Угрозы утечки
конфиденциальной

информации

ШКОЛА

СИСТЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (СДО)

(школа танцев, муз.
школа и т.д.)
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жизненно важным интересам лично�
сти, общества и государства в инфор�
мационной сфере. В специальной ли�
тературе информационные угрозы
классифицируются по различным
критериям. Мы предлагаем класси�
фицикацию с точки зрения наиболь�
шей опасности для младшего школь�
ника:

– угрозы обмана с целью наживы
и/или физического воздействия;

– угрозы нравственного и психоло�
гического воздействия;

– угроза утечки конфиденциаль�
ной информации.

Таким образом, обеспечение ИБ
предусматривает выработку соответ�
ствующей системы противодействия
выделенным выше угрозам. 

Основу обучения ИБ младших
школьников составляют базовые
умения работы с информацией, для
формирования которых необходимо: 

1) развить возможности критиче�
ского мышления ребёнка (уметь ана�
лизировать ситуацию, имеющуюся
информацию, сопоставлять её с ранее
известной, делать выводы, сравни�
вать, обобщать);

2) научить выделять источник ин�
формации в сложившейся ситуации;

3) дать представления о различных
видах предлагаемой информации: не�
достоверной, неэтичной, непристой�
ной, деструктивной;

4) научить выделять информацион�
ную угрозу, понимать возможности
её негативного воздействия (вред
жизни, здоровью, учёбе, межлично�
стному общению);

5) научить способности принимать
единственно правильное решение в
зависимости от сложившейся ситуа�
ции (позвонить по нужному номеру
телефона, бежать, кричать, сказать
взрослым и др.).

Т.А. Малых в исследовании педаго�
гических условий развития ИБ млад�
ших школьников особо останавлива�
ется на нравственных аспектах в 
обучении и определяет условия
проведения занятий как «создание
реальных ситуаций, предполага�

ющих нравственный выбор, ду�
ховно�нравственное самоопреде�

ление, наличие наглядных пособий:
детской периодической литературы,
компьютерных дисков, имитирован�
ных моделей сотовых телефонов 
и т. д.» [4].

Цель обучения младших школьни�
ков ИБ – научить их выявлять инфор�
мационную угрозу и устранять её,
действуя на основе простых алгорит�
мов.

Основными задачами обучения
младших школьников ИБ являются:

– анализ информации с точки зре�
ния её воздействия на физическое,
психическое здоровье, нравственные
ценности;

– создание мотивации для получе�
ния необходимых знаний;

– формирование понятия информа�
ционной угрозы и умения выявлять
её источники;

– развитие способности размыш�
лять о себе и мире вокруг себя;

– развитие логических форм мыш�
ления – суждения, умозаключения,
действия по алгоритму.

Для обучения ребёнка основам ИБ
следует рассмотреть типовые ситуа�
ции информационных угроз. Млад�
ший школьник только начинает по�
стигать азы продуктивной умствен�
ной деятельности, требующей от него
усидчивости, сдерживания эмоций,
сосредоточения и внимания, поэтому
целесообразно строить занятия в иг�
ровой форме с учётом возрастных 
особенностей детей, с проигрывани�
ем социально�психологических ро�
лей. В результате формируется опре�
делённый алгоритм поведения в
конкретной ситуации информацион�
ной угрозы.

Прежде всего ребёнок должен
уметь дать объективную оценку пред�
лагаемой информации, удостоверить�
ся в её истинности и надежности, а 
затем, в соответствии с полученным
результатом, принять единственно
правильное решение, которое помо�
жет ему сохранить жизнь и избежать
риска быть обманутым недобросове�
стными людьми. Для анализа ин�
формации важно знать, от кого она
поступила и кто в этот момент нахо�
дился рядом с источником информа�
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Задача преподавателя заключается
в распределении ролей и управлении
ходом развития смоделированной си�
туации. После того как она будет 
сыграна, учащиеся совместно со
взрослыми под руководством учителя
(педагога дополнительного образова�
ния) обсуждают правильность своих
действий, объясняют возможные ва�
рианты развития событий, дают ква�
лифицированные советы по опти�
мальному разрешению ситуации.
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ции. Если человек незнакомый, то
нужно попытаться связаться с роди�
телями и/или получить дополнитель�
ную информацию.

При успешном разрешении ситуа�
ции информационной угрозы, даже
если эта ситуация показалась ребён�
ку незначительной, нужно научить
его информировать родителей о по�
добных случаях. Родители должны
обсудить с ребёнком правильность его
действий, порекомендовать, как
впредь вести себя и, кроме того, при�
нять меры, которые предотвратят
повторение таких случаев.

Проигрывая на уроках различные
ситуации, можно под руководством
учителя рассмотреть типовые вари�
анты их развития и сделать акцент на
возможностях критического мышле�
ния ребёнка.

В обучении ИБ должны принимать
участие родители, учителя, сотруд�
ники правоохранительных органов и
социальных служб, ответственные за
воспитательную работу в образова�
тельном учреждении. Естественно,
что обучать ИБ необходимо не только
детей, но и взрослых – учителей и ро�
дителей.

С момента поступления в школу 
угроза ИБ в отношении ребёнка воз�
растает, поскольку увеличивается
степень его свободы от поля зрения
взрослых, а также начинает разгра�
ничиваться сфера влияния семьи,
школы, системы дополнительного 
образования, социума. 

Работа с семьёй по поддержке обу�
чению ИБ может проходить на роди�
тельских собраниях. Моделировать
ситуации информационных угроз, в
которых роли будут распределяться
между учителями, родителями и са�
мими учащимися, можно как на
классных часах, так и на уроках ин�
форматики.

Методика изучения основ ИБ в уч�
реждениях дополнительного образо�
вания может базироваться на задани�
ях, моделирующих реальную ситуа�
цию, в которой требуется на основе
анализа данной ситуации выстроить

систему информационной защи�
ты [7]. 
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В статье рассматривается актуальная про�
блема формирования рефлексивных умений
учителей, приводится соответствующий пере�
чень, а также показатели и уровни сформиро�
ванности рефлексивных умений.

Ключевые слова: рефлексивные умения,
рефлексивная деятельность, педагогическое
образование, формирование рефлексивных
умений, показатели рефлексии.

Формирование рефлексивных уме�
ний представляет собой систему, со�
стоящую из взаимосвязанных эле�
ментов. Рефлексивные способности и
умения

– выполняют роль регуляторов
профессиональной деятельности учи�
теля, поскольку высвобождают его
сознание при исполнении уже отра�
ботанных операций в стандартных 
ситуациях (неотрефлексированная
практика бесполезна и ведёт не к раз�
витию, а к профессиональной стагна�
ции); 

– присутствуют в процессе управ�
ленческого взаимодействия, когда
учитель стремится адекватно пони�
мать и целенаправленно регулиро�
вать мысли, чувства и поступки лю�
дей, с которыми он взаимодействует;

– проявляются в процессе проекти�
рования личной и коллективной дея�
тельности, когда разрабатываются це�
ли, стратегии их достижения, причём 
с учётом индивидуально�психологиче�
ских особенностей учащихся и возмож�
ностей их продвижения и развития;

– выполняют в повседневной дея�
тельности учителя профилактиче�
скую функцию по предупреждению
профессионального выгорания; 

– способствуют преодолению эго�
центричности мышления; помогают
учителю выработать и, если необхо�
димо, скорректировать индивидуаль�
ный стиль профессиональной дея�
тельности; 

– выступают в качестве стимула
для самообразования, самореализа�
ции, самосовершенствования; позво�
ляют не только анализировать вос�
приятие характерологических осо�
бенностей личности, но и познавать
все её подструктуры – от направлен�
ности до биопсихических свойств;

– связаны с процессом творчества и
присутствуют в инновационной дея�
тельности учителя, так как позволя�
ют ему осмыслить свой опыт;

– содействуют быстрой адаптации
учителя к новым условиям деятель�
ности и помогают преодолеть возни�
кающие затруднения и др. 

Препятствием для формирования
рефлексивных умений является сте�
реотипность действий, которую необ�
ходимо преодолевать. 

Мы выделяем следующие рефлек�
сивные умения учителей, которые спо�
собствуют осуществлению ими успеш�
ной учебно�воспитательной работы.

1. Умение решать профессиональ�
ную проблему различными способами
(рис. 1): чем больше идей, тем легче
проникнуть в суть проблемы.  

2. Умение моделировать всевоз�
можные результаты решения профес�
сиональной проблемы (рис. 2). 

3. Умение интуитивно чувствовать
противоречия, возникающие в ходе ре�
шения профессиональной проблемы. 

Единство интуитивного и логиче�
ского включает в себя иерархию
плавно переходящих друг в друга
структурных уровней, представля�
ющих собой трансформированные
этапы развития внутреннего плана
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в результате которой будут выявле�
ны и устранены причины неприятия
Тани одноклассниками; А2 – на уро�
ке психологии, литературы, русского
языка, истории или во время клас�
сного часа рассмотреть темы «Друж�
ба», «Белые вороны в нашем обще�
стве – кто они?», «Индивидуальности
совершают революции» и др. или
дать ученикам задание написать со�
чинение на тему «Качества, которые
отталкивают меня от общения или
дружбы с человеком», в результате
чего учитель может скорректировать
отношения между учащимися; А3 –
провести беседу, в ходе которой выяс�
нятся причины такого поведения со
стороны одноклассников и т.д. На
первый взгляд, все предложенные
способы и результаты подходят, но, в
зависимости от микроклимата в клас�
се или ряда других объективных или
субъективных причин, способ А2 
может оказаться неуместным и, на�
оборот, причинить вред девочке. Учи�
телю важно проанализировать все
«за» и «против» и выбрать тот способ
и предполагаемый результат, кото�
рые наиболее приемлемы в сложив�
шихся обстоятельствах. 

5. Умение своевременно обнаружи�
вать ошибки, возникающие в ходе ре�
шения профессиональной проблемы,
и ликвидировать их. 

При обнаружении ошибки учителю
следует не откладывать её на потом, а
устранить сразу, так как одна незна�
чительная  неразрешённая ошибка
может повлечь за собой ряд других,
которые усугубят дальнейший ход 
решения и на выходе приведут к не�
желательному результату. Схематич�
но данное умение можно представить
в виде спирали (рис. 3), в которой пе�
реход на новый виток будет совер�
шаться тогда, когда проблема «за�
крыта», «поставлена точка» в её ре�
шении, и можно перейти на новый
рубеж.

Переход на новый виток –
рефлексия

Проблема 

Рис. 3

действий [2, с. 29]. Процесс интуи�
тивного решения не осознаваем, он
слит с продуктом, и способы интуи�
тивных  действий на уровне интуи�
ции не выявляются. Процесс логиче�
ского решения, например умозаклю�
чение, осознаваем и отделён от 
продукта – способы действий выявля�
ются и  превращаются в операции.

«Инсайт» – неосознаваемый опыт
преодоления противоречий, проявля�
ющийся в виде неожиданной «под�
сказки», ведущей к интуитивному
решению учителем актуальной для
него проблемы, а оно, в свою очередь,
является важным шагом в решении
логических задач. 

4. Умение выбрать оптимальный
способ и результат решения профес�
сиональной проблемы, основываясь
на интуиции и анализе всех «за» и
«против».

Однако учитель может столкнуться
с проблемами, которые при выборе
оптимального способа и результата
решения могут всё же привести к не�
желательным последствиям для уче�
ника. В таких ситуациях специалист
обязан соблюдать моральный закон
«не навреди», взвесить все послед�
ствия и только после этого принимать
окончательное решение. 

Рассмотрим пример из школьной
практики, иллюстрирующий владе�
ние учителем данным умением. Спе�
циалист провёл социометрию и уста�
новил, что детский коллектив 2�го
класса отвергает одну из учениц,
Татьяну Б. Эту ситуацию можно раз�
решить несколькими способами: А1 –

провести индивидуальную кор�
рекционную работу с девочкой,

МОЯ КАРЬЕРА
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Инаковость, как отмечает Жан
Старбинский, есть признак творче�
ской направленности учителя, ибо
мнения людей постоянно меняются, и
«искать опоры в одобрении окружаю�
щих… значит опираться на то, что
крайне шатко и непрочно» [8, с. 7].

Ю.Л. Каптен определяет духов�
ность как умение в совершенстве вла�
деть рефлексией, управлять своей
психикой и умом, быть хозяином, а
не рабом своих мыслей и эмоций.
«…Духовность не есть интеллекту�
альность, не идеализм, не поворот
ума к этике, к чистой морали; это не
есть религиозность или страстный
эмоциональный подъём духа, – даже
не смесь всех этих превосходных ве�
щей. Умственная вера, эмоциональ�
ное устремление, регулирование по�
ведения соответственно религиозной
или этической формуле – не являют�
ся духовными достижениями… Ду�
ховность в своей сущности есть про�
буждение внутренней действитель�
ности нашего существа, нашей 
души, – внутреннее устремление 
познать, почувствовать себя» [4, с. 9].

Самоанализ Я�концепции и реф�
лексивные умения устраняют внут�
реннюю дисгармонию посредством
преобразования собственного созна�
ния, перестройки мироощущения и
мировосприятия, которые позволяют
совместить высокие истины, настоя�
щие духовные ценности с профессио�
нальной педагогической деятель�
ностью. Знания, полученные через
самоанализ Я�концепции, становятся
рефлексивными знаниями, раскры�
вающими специфику духовного мира
человека, и, соответственно, помога�
ют учителям раскрыть общую тенден�
цию их профессионального существо�
вания и личностного роста. 

Предлагаем вниманию учителей
следующие показатели и уровни
сформированности рефлексивных
умений, которые были разработаны 
и апробированы нами (см. таблицу 
на с. 71). 

Отметим, что сущность и содержа�
ние процесса формирования рефлек�
сивных умений учителей воплощает в
себе принцип рефлексивного разви�
тия специалиста на самых разных
уровнях – межличностном, межгруп�
повом, межролевом, между различ�

6. Умение анализировать свои
действия:

а) «здесь и сейчас» – анализ�конт�
роль учителем собственного поведе�
ния в непосредственно осуществля�
емой профессиональной деятельно�
сти;

б) решив профессиональную про�
блему учитель анализирует свою дея�
тельность с целью выявления при�
чин, повлекших за собой ошибки или
удачи;

в) в перспективе, основываясь на
информации, полученной на преды�
дущих стадиях, учитель обобщает, а
затем анализирует и синтезирует её и
только после этого выстраивает свою
будущую профессиональную деятель�
ность.

7. Умение проводить самоанализ 
Я�концепции. 

Данное умение, являясь, на наш
взгляд, интегральным, позволяет
проникнуть в свой внутренний мир и
шаг за шагом подниматься по лестни�
це духовного восхождения и позна�
ния. Это даёт учителю возможность
быть в гармонии с самим собой и с 
окружающим миром, помогает устра�
нить рассогласованность между
чувствами, мыслями, словами и
действиями. 

Как отмечают психологи, усвоение
рефлексивных умений способствует
гармоничному объединению линий
личности:

– то, что мы говорим;
– то, как мы действуем;
– то, что мы думаем;
– то, во что мы верим. 
В процессе профессиональной дея�

тельности учитель сталкивается с
массой проблем: одни сменяются дру�
гими, накладываются друг на друга,
и если вовремя не решаются, то по�
рождают новые, и этот «снежный
ком» подавляет. В результате нару�
шается душевный комфорт, возника�
ют психические расстройства или
проявляется полная духовная беспо�
мощность.

Между тем учителю важно уви�
деть лицо («Я�для�себя») и соотнести
его с личиной («Я�для�других»).
Маска, которую мы надеваем, – это
всего лишь продукт зависимости от

«других», от их оценки, взгляда,
слова.
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ными индивидуальными и общекуль�
турными ценностями, когда прожи�
ваются и рефлексируются различные
типы педагогического бытия.
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№
п/п

1

2

3

Уровни

Основные показатели сформированности рефлексивных умений учителей

Показатели

Осознание творческого
потенциала рефлексив�
ных умений в профес�
сиональной деятельно�
сти учителей

Владение теорией и тех�
нологией рефлексивно�
го обучения

Использование рефлек�
сивной технологии обу�
чения в педагогической
работе и применение
рефлексивных умений в
процессе самообразо�
вания, саморазвития,
самосовершенствова�
ния

1�й (низкий)

Не пытается осо�
знать творческий по�
тенциал… 

Не владеет теорией
и технологией… 

Не использует реф�
лексивную техноло�
гию обучения…

2�й (средний)

Пытается осознать
творческий потен�
циал… 

Частично владеет
теорией и техноло�
гией…

Частично использу�
ет рефлексивную
технологию обуче�
ния…

3�й (высокий)

Осознает творче�
ский потенциал… 

Владеет теорией и
технологией…

Использует рефлек�
сивную технологию
обучения…
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поскольку педагогическая деятель�
ность предоставляет ему возможность
собственного развития.

В современной педагогике суще�
ствует специальный термин – «эф�
фек�тивные педагоги». К особенно�
стям эффективного педагога относят
уверенность в себе и высокую 
самооценку, эмоциональную стабиль�
ность и стремление к максимальной
гибкости. В.А. Сухомлинский гово�
рил: «Профессия педагога предъяв�
ляет серьёзные требования к эмоцио�
нальной стороне личности. Это "рабо�
та сердца и нервов", где требуется
буквально ежедневное и ежечасное
расходование огромных душевных
сил» [6]. Педагог, чувствующий удо�
влетворённость собой и своей профес�
сиональной деятельностью, не испы�
тывает чрезмерного эмоционального
напряжения при общении с детьми.

Однако у большинства современных
педагогов преобладают негативная 
Я�концепция, низкая самооценка, не�
уверенность в себе, постоянная эмо�
циональная напряжённость, особенно 
заметные у молодых педагогов. Педа�
гоги с низкой самооценкой неадекват�
но воспринимают себя и окружающих,
обладают чувством повышенной тре�
вожности, что негативно сказывается
на педагогическом процессе. Любые
нестандартные ситуации приводят
учителя к неадекватным оценкам вос�
питанников, способствуют формирова�
нию у него таких личностных черт,
как пассивность, безынициативность,
чувство собственной профессиональ�
ной непригодности. 

В идеале педагог должен стремить�
ся к успешному решению поставлен�
ных перед ним задач, независимо от
воздействующих на него негативных
факторов сохранять самообладание и
оставаться для детей примером в лич�
ностном плане. Однако внешнее сдер�
живание сильных внутренних эмо�
ций и переживаний  не приводит к 
успокоению, а наоборот, повышает
эмоциональное напряжение и нега�
тивно сказывается на здоровье. Изве�
стно, что для педагогов  со стажем 
работы 15–20 лет характерны «педа�
гогические кризисы», «сгорание»,
«истощение», что данная профессия
подвержена опасности постепенного
эмоционального утомления и опусто�

Одним из условий эффективности
профессиональной деятельности, спо�
собствующих благоприятному эмоци�
ональному состоянию, является до�
статочный уровень развития профес�
сионального самосознания. Самосо�
знание будущего педагога включает в
себя отношение личности к профес�
сии, систему представлений о её сущ�
ности и требованиях, предъявляемых
к личности педагога, систему пред�
ставлений о своём профессиональ�
ном «Я».

Важная составляющая профессио�
нального самосознания педагога –
высокий уровень педагогической куль�
туры: сочетание требовательности и
уважения к личности ребёнка, способ�
ность руководствоваться нормами мо�
рали и профессионального долга как
мотивами собственного поведения. Это
обеспечивается волевыми усилиями
личности, направленными на само�
контроль и коррекцию поведения. 

Когнитивный компонент профес�
сионального самосознания педагога –
процесс самопознания и его резуль�
тат, т.е. система представлений о са�
мом себе (образ «Я» как педагога�про�
фессионала) [6]. Образ «Я» является
относительно устойчивым, поскольку
может быть подвержен периодиче�
ским колебаниям под воздействием
внутренних (личностных) и внешних
(социальных) факторов.

Личностный компонент самосозна�
ния обеспечивает самореализацию
личности: потребность в самоактуа�
лизации, в раскрытии её возможно�
стей, что является условием  успеш�
ной творческой деятельности в обра�
зовании.  Педагог, стремящийся к 
самоактуализации, создаёт на уроках
позитивный климат, и дети воспри�
нимают процесс обучения как внут�

ренний рост. Такой педагог выби�
рает профессию сознательно,

72

Профессиональное самосознание
педагога и синдром эмоционального

выгорания 

Н.А. Лукьянова



шения – синдрому эмоционального
выгорания.

Эмоциональное выгорание пред�
ставляет собой приобретённое профес�
сиональное поведение, позволяющее
человеку экономно дозировать и рас�
ходовать энергетические и эмоцио�
нальные ресурсы. На развитие синд�
рома эмоционального выгорания вли�
яют внешние и внутренние факторы.

К внешним факторам относят 
хроническую напряжённую психо�
эмоциональную деятельность, свя�
занную с интенсивным общением и
эмоциями; завышенные нормы кон�
тингента (например, слишком боль�
шое количество детей в группе); не�
чёткую организацию и планирование
деятельности; повышенную ответ�
ственность за исполняемые функции
(за благополучие детей); психологи�
чески некомфортную атмосферу про�
фессиональной деятельности; психо�
логически трудный контингент (дети
с неврозами, нарушители дисципли�
ны). В результате воздействия дан�
ных факторов педагог  прибегает к
экономии эмоциональных ресурсов,
т.е. к эмоциональному игнорирова�
нию конфликтных ситуаций.

К внутренним факторам относят
склонность к эмоциональной ригид�
ности. Эмоциональное выгорание  воз�
никает быстрее у тех, кто более сдер�
жан. Каждая напряжённая ситуация
в профессиональной деятельности ос�
тавляет у таких людей  глубокий след
в душе, вызывает интенсивное сопере�
живание, бессонницу. Постепенно
эмоциональные ресурсы истощаются
и возникает необходимость беречь их,
прибегая к механизмам психологи�
ческой защиты [6]. У людей же им�
пульсивных, эмоционально гибких,
отзывчивых развитие симптомов вы�
горания проходит медленнее.

Наиболее подвержены выгоранию
те, кто реагирует на напряжённые
ситуации агрессивно, несдержанно.
К «сгорающим» относят и «трудого�
ликов» – тех, кто решил полностью
посвятить себя работе и трудится до
самозабвения [6].

В связи со сказанным остро стоит
вопрос об охране здоровья педагогов,
об их профессиональном долголетии.

Профессиональная помощь при
эмоциональном выгорании вклю�

чает применение лекарственных пре�
паратов и различные виды психотера�
пии. Однако педагогам  в большин�
стве случаев нужна не медицинская, 
а социально�психологическая по�
мощь по выработке необходимых ка�
честв и навыков, направленных на
сохранение эмоциональных резервов
в организме.  Для снятия излишнего
эмоционального напряжения боль�
шое значение имеет систематическая
работа по повышению уровня эмоцио�
нальной культуры педагога.

Эмоциональная культура отражает
уровень профессионального мастер�
ства, эмоциональную зрелость лично�
сти и создаёт  имидж педагога, обла�
дающего педагогическим тактом, 
самоконтролем эмоционального со�
стояния и внешней экспрессии, эмпа�
тийными качествами личности.

Особое внимание развитию данных
личностных  качеств необходимо уде�
лять ещё на стадии профессиональ�
ного становления педагога. В этих 
целях может использоваться ком�
плексная система психологической
подготовки, включающая специфи�
ческие и неспецифические способы 
обучения будущего педагога. Подго�
товка будущего педагога к воздей�
ствию различного рода факторов 
позволит предотвратить раннее раз�
витие синдрома эмоционального вы�
горания, сохранит его здоровье, опти�
мистический настрой и профессио�
нальную активность.

Приведём несколько рекоменда�
ций и упражнений профилактиче�
ского характера для снижения риска
синдрома выгорания и тест на про�
фессиональное самосознание, кото�
рый поможет определить наличие
симптомов данного синдрома.

1. Оценивайте ситуацию: как изме�
нилось за последнее время ваше отно�
шение к работе?  Если мысль о ней
вызывает раздражение и усталость,
пора принимать меры. 

2. Создавайте себе комфортные 
условия для работы. Даже милые
пустячки – фото на столе, сувениры
от близких людей  и т.д. – помогут из�
бавиться от формализма, свойствен�
ного многим образовательным учреж�
дениям.

3. Переключайтесь, т.е. регулярно
давайте себе возможность расслабить�
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5. Желая упростить решение профес�

сиональных задач, я могу пренебречь

обязанностями, требующими эмоцио�

нальных затрат.

Каждый ответ «да» – 3 очка, «ино�
гда» – 2 очка, «нет» – 1 очко.

Ключ. 5–8 очков: вы не подверже�
ны синдрому эмоционального выго�
рания; 9–12 очков: идёт развитие
профессиональных деформаций в ви�
де эмоционального выгорания; 13–15
очков: идёт развитие синдрома эмо�
ционального выгорания.

В заключение отметим, что при 
появлении первых признаков профес�
сиональных деформаций и эмоцио�
нального выгорания бывает достаточ�
но самопомощи, изучения соответ�
ствующей литературы, поддержки
близких и грамотных людей. Преду�
предить болезнь всегда легче, чем 
потом её лечить! Необходимо прове�
рять себя по тестам, регулярно (хотя
бы раз в год) проходить психологиче�
ский тренинг (личностный или про�
фессиональный), получать обратную
связь от людей, не имеющих в отноше�
нии вас манипулятивных установок.
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ся, эмоционально раскрепоститься,
сделать себе что�либо приятное. 

4. Уходя с работы, старайтесь не
оставлять беспорядок  в кабинете, на

рабочем столе: утром это снова по�
грузит вас в состояние дискомфорта.

5. Разговаривайте с людьми «о пус�
тяках»: возможность просто побол�
тать на отвлечённые темы – тоже ле�
карство от стресса.

6. Используйте  обеденный пере�
рыв  для прогулки, отдыха, разгово�
ров на отвлечённые темы и непосред�
ственно обеда, а не для подготовки к
следующему занятию.

7. Избавьтесь  от боязни ошибить�
ся – достичь абсолютного совершен�
ства всё равно не получится, а пробо�
вать разные варианты необходимо. 

8. Станьте «заменимыми»: пусть
начальник заблаговременно готовит
тех, кто при необходимости сможет
на достойном уровне выполнить эту
же работу. Надо избавиться от иллю�
зий, что без вас процесс остановится.
Сочетание ответственности с незаме�
нимостью – путь к выгоранию.

Упражнение «Продолжи фразу».
Цель: осознание личностного и

профессионального ресурса.
Продолжите данные предложения:
Я горжусь своей работой, когда я …
Не хочу хвастаться, но в своей 

работе …
Упражнение «Радуга». 
Цель: стабилизация эмоционально�

го состояния.
Встаньте, закройте глаза, сделайте

глубокий вдох и представьте, что вме�
сте с этим вдохом вы взбираетесь
вверх по радуге, а выдыхая – съезжа�
ете с неё, как с горки. Упражнение
повторите трижды. Можно выпол�
нять его с открытыми глазами.

Тест на профессиональное само�
сознание.

Вам предложены утверждения, с
которыми вы согласны (да), не со�
гласны (нет), они верны в некоторых
случаях (иногда).

1. Меня тяготит педагогическая дея�

тельность.

2. У меня нет желания общаться после

работы.

3. У меня в классе есть «плохие» дети.

4. Если есть настроение – проявлю со�

чувствие к ребёнку, если нет настро�

ения – не считаю это необходимым.
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Цель – осознанный образ будущего
результата, на достижение которого
направлена деятельность человека.
От цели неотделимо понятие «сред�
ства» – это способы, пути достижения
цели. Говоря о средствах, всегда нуж�
но учитывать нравственный аспект,
поскольку никакая цель не должна
оправдывать негодные средства.

Если цель – это осознанная задача,
то целеполагание – это формула ре�
шения данной задачи, процесс опре�
деления целей, путей их достижения,
осуществляемый через средства, че�
рез деятельность человека. Целепола�
гание – центральный момент в проек�
тировании любой деятельности, в том
числе и педагогической. Исследовате�
лями выделяются такие типы целе�
полагания, как целеобразование
(вид целеполагания, предполага�
ющий принятие и достижение цели,
детерменированной внешними отно�
сительно субъекта факторами) и це�
лепорождение (вид целеполагания,
определяемый самостоятельным про�
дуцированием достижения субъек�
том цели) [2].

В педагогике, кроме того, можно
выделить два вида целеполагания:

1. Педагогическое целеполагание
предполагает выработку целей воспи�
тания и обучения, а также путей их
достижения и является основой про�
ектировочной деятельности учителя,
без которой невозможно построение
учебно�воспитательного процесса
(А.К. Маркова). Это целеполагание
педагогов, образовательных учрежде�

В статье показана необходимость развития
умений целеполагания как основы конкурен�
тоспособности личности. Кратко представлено
одно из педагогических средств развития уме�
ний целеполагания в дошкольном возрасте –
использование мультипликационных филь�
мов.

Ключевые слова: дошкольники, конкурен�
тоспособность личности, целеполагание, цель,
средства, успех, мультипликационные фильмы. 

Конкурентоспособность – одно из
важнейших качеств, которых требует
современная эпоха от государства, об�
щества, человека. Термин «конку�
рентоспособность» чаще употребляют
в отношении экономики, но мы будем
понимать конкурентоспособность как
социально ориентированную систему
способностей, свойств и качеств лич�
ности, характеризующую её потенци�
альные возможности в достижении
успеха (в учёбе, профессиональной и
непрофессиональной жизнедеятель�
ности), определяющую адекватное
индивидуальное поведение в динами�
чески изменяющихся условиях. 

Соответственно одной из задач пе�
дагогики является развитие конку�
рентоспособной личности, готовой
принять вызовы эпохи и ответить на
них. 

Для конкурентоспособной лично�
сти характерно стремление и способ�
ность к высокому качеству и эффек�
тивности своей деятельности, умение
ставить цели и добиваться их. Други�
ми словами, это личность, облада�
ющая более эффективными способ�
ностями, чем у других. Поэтому для
рассмотрения условий развития кон�
курентоспособности личности необ�
ходимо обратиться к понятиям целе�
полагания, цели, средства.
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не осознавая этого, когда задаёт во�
просы «Почему?» и «Зачем?». Ответы
на них фактически требуют от взрос�
лых объяснения целеполагания все�
го, что происходит вокруг. Подчерк�
нём, что это интерес к внешнему 
целеполаганию, выходящему за пре�
делы личности ребёнка.

Итак, собственного осмысленного
целеполагания в дошкольном воз�
расте у детей не может быть, но у 
них есть желания, которые малыши
определяют словом «хочу». Если 
понятие цели упростить до уровня
дошкольников, то оно будет выгля�
деть примерно так: цель – то, чего 
я хочу добиться. Значит, у детей
дошкольного возраста существует
свои маленькие цели�желания, а сле�
довательно, нужно учить определять
их, выбирать, оценивать их каче�
ство, уметь правильно и самостоя�
тельно их добиваться. 

Детские цели�желания обычно свя�
заны с каким�то предметом матери�
ального мира (игрушка, техника, 
украшение и др.), и средством дости�
жения цели часто является просьба к
родителям купить что�либо, заказ 
деду Морозу и др., т.е. в качестве
средств достижения своих желаний
дети, как правило, используют по�
мощь (средства) других людей. Прав�
да, это не единственное средство до�
стижения целей детьми. Некоторые
педагоги и родители ставят перед
дошкольниками посильные цели и
рекомендуют им произвести опреде�
лённые действия, требующие затраты
усилий, труда. В таких случаях ребё�
нок при методической помощи взрос�
лого начинает сам добиваться цели.

И всё же зададимся вопросом, мож�
но ли ребёнка дошкольного возраста
обучать умениям, основам целепола�
гания? 

Прежде чем рассуждать на эту те�
му, обратимся к ещё одной катего�
рии, связанной с целеполаганием и
конкурентоспособностью, – к катего�
рии «успех». О нём писали многие пе�
дагоги. Идея «завтрашней радости»
А.С. Макаренко – не что иное как бу�
дущий успех, который представляет
собой достижение цели, развитие
коллектива и личности, выход на но�
вые результаты, новые перспективы.
А.С. Белкин пишет, что успех – это

ний или, другими словами, целеобра�
зование.

2. Целеполагание обучающихся
предполагает обучение детей знани�
ям и умениям самостоятельного целе�
полагания, целепорождения.

Нет сомнения в необходимости пе�
дагогического целеполагания, по�
скольку воспитание и обучение без
цели невозможно. Однако цель педа�
гогов относительно процесса воспита�
ния и обучения не всегда ясна ребён�
ку и становится отчетливой лишь с
возрастом и опытом. То же самое ка�
сается и средств. Именно поэтому пе�
дагогическое целеполагание пред�
ставляет собой зону компетенции
взрослых субъектов педагогического
процесса. 

Взрослые ставят ребёнку цель тог�
да, когда его собственная цель ещё не
сформировалась. Дети часто не пони�
мают, зачем им нужно делать то или
иное, учиться тому или иному. Взрос�
лые должны объяснять ребёнку, что,
научившись достигать цели, постав�
ленные другими людьми, он сумеет
поставить и реализовать собственные
цели. И если поначалу в педагогиче�
ском процессе присутствует только
педагогическое целеполагание, то
впоследствии цели педагогов должны
дополниться целями воспитанников
и, желательно, совпасть с ними.

Гораздо сложнее дело обстоит с
личным целеполаганием детей, вос�
питанников, учеников. Сегодня чрез�
вычайно важно научить детей умени�
ям самостоятельного целеполагания,
поскольку конкурентоспособность –
это способность наиболее эффективно
достигать цели. И здесь нужно опре�
делить возрастной период, с которого
можно начинать знакомить ребёнка 
с такими понятиями, как цель и сред�
ства её достижения. 

Логично предположить, что поня�
тия «целеполагание», «цель», «сред�
ства» – достаточно сложные, и вво�
дить их нужно в школьном возрасте,
подростковом или старшем, когда мо�
лодой человек вступает во взрослую
жизнь, – тогда эти понятия будут 
наиболее актуализированы. Однако
очевидно, что цели или их зачатки
возникают у детей намного раньше.

Ребёнок начинает активно знако�
миться с целеполаганием, ещё
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радость от полученного результата,
достижения поставленной цели [1].
Именно стремление к этой радости
подталкивает человека к дальней�
шим действиям независимо от возрас�
та – с того момента, как он что�либо
научился делать. 

Рассматривая понятие успеха с
нескольких точек зрения, А.С. Бел�
кин указывает, что в любом случае
успех – это «результат», а результат –
это достижение какой�либо цели. Го�
воря преимущественно об учебном 
успехе, соответственно об успехе
школьников, автор заканчивает ос�
новную часть книги словами: «…забо�
титься о ситуации успеха необхо�
димо задолго до того, как ребёнок 
переступит порог школы. Фундамент
успеха закладывается до этого дня»
[1, с. 163]. 

Успех не только приносит радость,
но и способствует развитию лично�
сти, о чём писал В.А. Сухомлинский:
«До тех пор пока ребенок не достигал
значительных успехов в каком�ни�
будь виде труда, он не запоминался
как личность. Но как только труд
стал доставлять глубоко личную ра�
дость, появлялась человеческая ин�
дивидуальность» [3, с. 262]. Когда че�
ловек получает радость от результата,
достижения цели, он начинает стре�
миться к этому состоянию, ставя пе�
ред собой всё новые цели, а значит,
постоянно развивается.

Мы согласны с мнениями, что ребё�
нок должен испытать радость дости�
жения цели, успеха задолго до прихо�
да в школу. А значит, дошкольный
возраст – подходящее время для того,
чтобы знакомить ребёнка с основами
целеполагания. Наверное, не случай�
но именно словом «Успех» названа 
и примерная основная общеобразо�
вательная программа дошкольного
образования, в которой среди харак�
теристик «Социального портрета ре�
бёнка 7 лет», освоившего данную про�
грамму, читаем: «Ребенок способен
планировать свои действия, направ�
ленные на достижение конкретной
цели» [4, с. 143]. 

Впрочем, дошкольнику трудно по�
нять, что такое цель. Цель – нечто да�
лёкое, а ребёнок живёт здесь и сейчас.

Но чтобы выйти на самостоятель�
ный жизненный путь, цель сле�
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дует сформулировать. Причём сфор�
мулировать самому, иначе это будет
чужая цель. А этому нужно научить. 

Существуют различные способы
формирования навыков целеполага�
ния. Многие из них растворены в
учебной, игровой, трудовой, физиче�
ской деятельности ребёнка. Методи�
чески обоснованная рекомендация:
начать можно с игр, в каждой из ко�
торых нужно либо объявлять цель,
либо её выявлять вместе с детьми. 
Например, в игре в догонялки цель
водящего – догнать, а цель осталь�
ных – убежать. Чтобы достичь этих
целей, нужно быстро бегать, быть
ловким, уметь уворачиваться. При
этом нужно научить детей чётко со�
блюдать правила, что является задан�
ным условием для достижения цели.

Ещё один эффективный способ дос�
тичь цели – тренировка. Ребёнок 
должен понять, зачем ему эта цель
нужна и какое средство непременно
приведёт его к успеху. Поэтому тре�
нировка должна быть систематиче�
ской и осмысленной. Если ребёнок 
готов не опустить руки из�за того, что
у него не всё сразу получается, нуж�
но, чтобы он увидел в образах дости�
жение цели от начала до конца, т.е.
необходимо предоставить ему нагляд�
ный пример. Можно использовать
для этого мультипликационные
фильмы: «Чемпион» (1948 г.), «Топ�
чумба» (1980 г.), «Как утёнок�музы�
кант стал футболистом» (1978 г.) и
др. Постоянная осмысленная трени�
ровка способствует достижению не
только спортивных, но и многих дру�
гих целей: учебных, трудовых и т.д.,
что в конечном итоге обеспечивает
развитие конкурентоспособности.

В каждой игре есть проблема про�
игрыша. Достигнутая цель – для ко�
го�то победа, а значит, для кого�то это
будет поражением. Воспитание уме�
ниям целеполагания должно идти в
русле формирования навыка не сда�
ваться, если не удалось добиться це�
ли. Нужно убеждать детей, что
успеха можно достичь в следующей
игре, что потребует от них дополни�
тельных усилий, собранности и тер�
пения. Поражение – это дополнитель�
ный повод для обретения средств для
достижения цели или, может быть,
новых целей, а не повод сокрушаться.
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Для того чтобы показать ребёнку
непростой путь к достижению цели и
воодушевить на него, также можно
использовать мультипликационные
фильмы, к примеру, «Цветик�семи�
цветик» (1948 г.), «Вершки и кореш�
ки» (1974 г.), «Дядя Миша» (1970 г.),
«Зимняя сказка» (1981 г.) и др. Для
формирования представления о труде
как самом надёжном способе дости�
жения цели можно использовать
мультфильмы «Стрекоза и муравей»
(1961 г.), «Баранкин, будь челове�
ком!» (1963 г.), «Вовка в Тридевятом
царстве» (1965 г.), «Хлеб» (1984 г.) 
и др. 

Таким образом, мультипликацион�
ные фильмы обладают значительным
воспитательным потенциалом и мо�
гут быть использованы для формиро�
вания представлений о целеполага�
нии у детей дошкольного возраста.
Чем раньше ребёнок начинает испы�
тывать радость успеха, тем больше
шансов на развитие из него конкурен�
тоспособной личности.
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Статья посвящена проблеме развития про�
странственных представлений у старших до�
школьников при использовании математиче�
ского моделирования. Приводятся примеры 
заданий для разных уровней восприятия, опи�
сывается работа с математическими моделями.
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математическое моделирование, конструиро�
вание, пространственные представления, гео�
метрические фигуры, схемы, графическая мо�
дель. 

Одной из актуальных проблем ме�
тодики формирования и развития
элементарных математических пред�
ставлений дошкольников является
проблема преемственности в работе
детского сада и школы. Современная
ситуация в дошкольном образовании
характеризуется интенсивным рос�
том объёма знаний, необходимых ре�
бёнку для последующего успешного
перехода в начальную школу. Изуче�
ние математики в начальной школе
предусматривает достаточно широ�
кую и глубокую ориентацию детей в
пространственных представлениях
окружающей действительности, но
педагогическая практика детского
сада не всегда в полной мере решает
эту задачу. 

Одна из причин низкого уровня
развития у детей старшего дошколь�
ного возраста пространственных
представлений – недостаточная раз�
работка эффективных методов и
приёмов обучения. Математика –
точная и абстрактная наука, она
трудна для понимания дошкольни�
ков. Обучение математике в детском
саду во многом опирается на методы,
которые дают возможность форми�
ровать у детей конкретные знания,
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умения и навыки, и недостаточно
ориентируется на методы, способ�
ствующие развитию у детей познава�
тельных интересов и способностей,
логического мышления, базиру�
ющихся на представлениях детской
психологии. Решение этой проблемы
мы видим в использовании метода
моделирования. 

Представляет интерес опыт ис�
пользования моделирования, кото�
рый предлагает Н.А. Яковлева. По её
мнению, моделирование является ме�
тодом системного подхода, с позиции
которого объект и его модель рассмат�
риваются системно, как обладающие
целостностью, аналогичной структу�
рой и компонентным составом [4]. 

Моделирование – наглядно�прак�
тический метод математического обу�
чения, при помощи которого мышле�
ние ребёнка успешно развивается в
процессе усвоения и понимания спе�
циальных схем, моделей. Через моде�
лирование в наглядной и доступной
для ребёнка форме воспроизводятся
скрытые свойства и связи того или
иного объекта [2]. При помощи тако�
го метода развитие пространственных
представлений идёт по стройно логи�
ческому ряду, который включает в 
себя комплекс последовательно по�
строенных математических моделей.
Усваивая способы их использования,
дети не только изучают саму модель,
но и имеют возможность самостоя�
тельно построить модель понятия и
через процесс её построения осознать
основные свойства и отношения изу�
чаемых математических объектов.
Математические модели позволяют
перевести предложенную педагогом
проблему ориентировки в простран�
стве во внутреннюю проблему самого
ребёнка.

Математическая моделирующая
деятельность ребёнка на различных
возрастных этапах реализуется в раз�
личных видах плоскостного и прост�
ранственного конструирования: на
раннем этапе – в виде предметного
конструирования (вещественная на�
глядность – палочки, геометрические
фигуры, различные конструкторы,
лист бумаги и т. п.)., далее – в виде
графического (рисунок, чертеж), а за�

тем символического моделирова�
ния (схемы, знаки, цифры, бук�

вы, знаки действий, математиче�
ские записи) [1].

На раннем этапе дети моделируют
плоскостные фигуры на основе
конструирования. Им даются зада�
ния из нескольких частей, где пред�
ставлены простейшие геометриче�
ские фигуры, которые требуется сло�
жить в определённую форму путём
наложения.

Задание 1. Найти недостающие дета�

ли и правильно наложить их на заплатки

парашюта.

Рис. 1

Задание 2. Найти нужные геометри�

ческие фигуры визуально или путём 

наложения, правильно сложить круг. 

Рис. 2

Задание 3. На схемах�карточках

представлены контурные изображения

построек (дома с крышами и пристрой�

ками разных форм) и по три детализиро�

ванные картинки к каждой схеме. Пред�

лагается, рассмотрев каждую постройку,

найти неточности в рисунках. 

Рис. 3

При составлении моделей геомет�
рических фигур ребёнок должен пра�
вильно соотнести предложенные 
детали, зрительно или при помощи
дополнительного математического
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Рис. 4

Задание 5. Даётся набор объёмных

геометрических фигур: кубы, призмы,

параллелепипеды, конусы, цилиндры.

Детям предлагается поиграть в проекти�

ровщиков и строителей. Сначала им вы�

деляются те детали, из которых можно

построить основную модель домика. Да�

лее детям показывают контурное изоб�

ражение, сделанное на отдельном листе,

и объясняют, что такую модель домика

можно построить по�разному, после чего

демонстрируют изображения разных 

моделей домиков (рис. 5). 

Рис. 5

Новый уровень познания реализует�
ся при построении моделей, пред�
ставленных на рис. 4 и 5, в которых
предметом наглядного моделирования
являются математические объекты –
объёмные геометрические формы. На
этом уровне понимания происходит
развитие умения отождествлять объ�
ёмные фигуры с плоско�стными. Дети
при самостоятельном создании мате�
матической модели познают характер�
ные признаки объёмных геометриче�
ских фигур, учатся видеть объёмный
предмет «в уме» и восстанавливать 
образы ранее изученного объекта. 
В результате систематической работы
у дошкольников складываются и 
сохраняются образы объёмных гео�
метрических форм, развиваются уме�
ния выполнять с ними любые движе�
ния (наложения и объединения), а
также появляются способности синте�
зировать из этих форм разнообразные
конструктивные модели.

Этот уровень можно назвать на�
глядно�образным. Он позволяет овла�
деть соответствующими способами
моделирующих действий и перейти 

действия – наложения плоскостных
геометрических фигур на заданный
контур. В первом (рис. 1) и во втором
(рис. 2) заданиях для детей содержат�
ся подсказки. В задании 1 сочетаются
цветовые гаммы плоскостной фигуры
и контура рисунка. Задание 2 более
сложное, так как данный круг и плос�
костные фигуры – одного цвета, но
круг разделён на определённые гео�
метрические фигуры, что облегчает
выполнение этого задания. И в пер�
вом, и во втором упражнениях дети
самостоятельно получают новые, 
углублённые знания о свойствах плос�
костных геометрических фигур. Мо�
делирующие действия дошкольников
построены на наглядно�действенном
уровне. Познание идёт на основе ося�
зательно�двигательного восприятия и
называния плоскостных фигур сло�
вом. Совместная работа всех органов
восприятия способствует более точно�
му пониманию формы предметов. За�
дание 3 сложнее двух предыдущих,
хотя тоже строится на наглядно�
действенном уровне и выполняется
зрительным способом. Для определе�
ния неточностей на трёх плоскостных
картинках необходимо поэтапное
сравнение каждой картинки с кон�
турным изображением постройки.

Математическое моделирование на
плоскостных материалах вызывает у
детей живой интерес, развивает их
аналитико�синтетические способно�
сти, активизирует познавательную
деятельность на основе чувственного
эмоционального опыта.

На следующем этапе развитие
пространственных представлений
происходит через пространственное
моделирование на основе конструи�
рования. Дошкольники строят моде�
ли по чертежам�заданиям.

Задание 4. Одновременно использу�

ются 2–3 объёмные геометрические

формы. Педагог отбирает себе и ребёнку

по 2–3 одинаковые детали, делает 

на столе небольшую постройку по задан�

ному чертежу, а затем предлагает ребён�

ку построить такую же модель по тому 

же чертежу. Более сложным вариантом

данной конструктивной модели будет

построение фигуры при условии, что 

ребёнок не видит, как педагог рас�

ставляет фрагменты.
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к построению математической моде�
ли изучаемого объекта путём обобще�
ния усвоенных знаний.

Дальнейшее развитие простран�
ственных представлений совершает�
ся при помощи пространственного
моделирования на основе графиче�
ских средств, когда дети ориентиру�
ются по графическим чертежам.

Задание 6. Три медведя – бурый, 

белый и чёрный – были в гостях у де�

тей. Возвращаясь, каждый выбрал свою

дорожку. Требуется выбрать нужные 

дорожки при выполнении определённых

заданий.

Рис. 6

Задание 7. В лесу спрятался зайка

(ёлочку и изображение зайки следует 

помещать в том месте, где заканчива�

ется путь на схеме). Он нарисовал 

дорожку, идя по которой, его можно 

найти (рис. 7). Если ребёнок выполняет

задание правильно, то предлагается 

новый чертёж.

Рис. 7

При выполнении подобных зада�
ний развитие пространственного
представления у дошкольников идёт
уже на более высоком уровне, форми�
руются умения ориентироваться по

графическому плану. Ребёнок
учится отождествлять себя с 

перемещающимся внутри плана 
условным объектом, развивается
абстрактное мышление. Планы в за�
даниях имеют вид плоскостного изоб�
ражения в виде рисунка. В задании 6
(рис. 6) дорожки изображены в виде
широких полос, все предметы чётко
прорисованы, план отображён в цве�
товой гамме. В следующем задании
(рис. 7) графический план уже имеет
схематический вид, но изображения
предметов ещё носят рисуночный 
характер. Умение читать и понимать
графические планы развивается у до�
школьников на наглядно�образном
уровне.

Более высокий уровень развития
составляет пространственное моде�
лирование на основе схем и знаков,
ориентировка по схемам, картам.

Задание 8. Взрослый показывает де�

тям план участка, рассматривает его

вместе с ними и устанавливает соответ�

ствие изображений на плане реальным

предметам, находящимся на участке. На

плане цветными кружками (например,

красными) обозначены места, где спря�

таны предметы («секреты»). Двое�трое

детей начинают искать эти «секреты»,

причём каждый ищет свой «секрет». Вы�

игрывает тот, кто быстрее это сделает.

Рис. 8

Понимание математических мо�
делей, подобных изображённым на
рис. 8, опирается на ранее изученные
способы моделирующих действий и
привлечение имеющихся в умствен�
ном опыте детей знаний о графиче�
ских планах. Развивается умение
ориентироваться по схематическому
изображению знакомой местности.
Иными словами, дети приобретают
способность соотносить реальные
предметы с картой нарисованной
местности. Понимание моделей, по�
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строенных на основе схем и знаков,
даёт им возможность самим строить
модели знакомой местности. Эта 
работа осуществляется на образно�
логическом уровне развития до�
школьника.

Таким образом, развитие простран�
ственных представлений ребёнка
идёт поэтапно при использовании 
математических моделей, начиная с
первичных приёмов моделирования
на наглядно�действенном уровне 
и заканчивая образно�логическим 
мышлением, которое позволяет опе�
рировать реальными предметами в
умственном плане в виде схем и зна�
ков. Понимание сущности построен�
ных моделей, умение их применять в
своей деятельности помогает стар�
шим дошкольникам достичь высокой
степени развития пространственных
представлений. Результат математи�
ческого моделирования становится
для ребёнка привлекательным, ему
хочется всё сделать самому – полу�
чить в своё распоряжение исходный
материал и экспериментировать с по�
лученной конструкцией. Так у детей
формируется познавательный инте�
рес, появляется мотивация. Этот про�
цесс может быть положен в основу 
активизации познавательной деятель�
ности старших дошкольников. 
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В статье раскрывается проблема приобще�
ния детей старшего дошкольного возраста к 
эстетическим ценностям посредством народно�
го декоративно�прикладного искусства; описы�
вается комплекс методов и приёмов, который
рассматривается как педагогическое условие
процесса приобщения к эстетическим ценно�
стям; даётся характеристика народных роспи�
сей как доступного для дошкольников вида 
декоративно�прикладного искусства.

Ключевые слова: старшие дошкольники, эс�
тетические ценности, народное декоративно�
прикладное искусство, метод, приём, педагоги�
ческое условие.

Процесс приобщения дошкольни�
ков к эстетическим ценностям харак�
теризуется как целенаправленное
воздействие средствами искусства на
личность, благодаря которому у вос�
питуемых формируются художе�
ственные чувства и вкус, интерес к
искусству, умение понимать и ценить
его, наслаждаться им, развиваются
творческие способности. Значение 
эстетического воспитания заключает�
ся в том, что оно положительно влия�
ет на ребёнка, его нравственность,
возвышает чувства, украшает жизнь.

В качестве средства эстетического
воспитания целесообразно использо�
вать народное декоративно�приклад�
ное искусство, которое оказывает
сильное эстетическое и эмоциональ�
ное воздействие на личность, а также
обладает большими познавательны�
ми, развивающими и воспитательны�
ми возможностями.

Произведения декоративно�при�
кладного искусства отражают худо�
жественные традиции нации, миро�
понимание, мировосприятие и худо�
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жественный опыт народа, сохраняют
его историческую память. Ценность
произведений народного декоратив�
но�прикладного искусства состоит не
только в том, что они представляют
природный мир, материальную куль�
туру, но и являются памятниками
культуры духовной. Именно духов�
ная значимость предметов народного
искусства особенно возрастает в наше
время, так как они созданы талантом
и душой наших предков, любивших
красоту и умевших её творить. Кроме
того, народное искусство по своей
природе близко детскому творчеству:
его отличает та же простота, завер�
шённость форм, обобщённость обра�
зов, передача окружающего мира 
условными символами. Именно по�
этому оно близко восприятию ребён�
ка, понятно и доступно ему [3, с. 38].

Русские крестьяне расписывали
предметы быта, украшали своё жили�
ще и тем самым воспевали красоту
природы. Все виды росписи вызыва�
ют восхищение своей простотой и
оригинальностью, представляя собой
эстетическую ценность, под которой
мы понимаем признанные в обществе
эталоны красоты и гармонии, удо�
влетворяющие эстетические потреб�
ности людей.

В восприятии ребёнка фантазия
преобладает над разумом, наивные
представления – над опытом, поэтому
изображение получается у него услов�
ным, он выделяет характерные черты
предмета, комбинируя те элементы,
которые ему уже знакомы. В детских
рисунках в результате подобного ху�
дожественного мышления по анало�
гии нередко живое смешивается с не�
живым, одухотворяются предметы,
очеловечиваются животные. То же
самое происходит и в народном искус�
стве, но здесь эти образы закреплены
традицией, они не случайны в отли�
чие от произведений ребёнка, кото�
рый творит импульсивно. Кроме то�
го, у взрослых не бывает такого же
ощущения новизны окружающего
мира, такого же сильного стремления
и всепоглощающего интереса к внеш�
ним впечатлениям, как у детей.
Чувство новизны воплощено в тради�
ционных образах, которые отражают

не только собственное восприятие
мира народными мастерами, но

и мировосприятие их предшественни�
ков, создавших лучшие образцы в
данном виде народного творчества. 

В основе процесса усвоения эстети�
ческих ценностей лежит направлен�
ность личности на восприятие и ос�
мысление эстетически ценного в
предметах и явлениях.

Развитие эмоционального отноше�
ния детей к декоративно�прикладно�
му искусству является основным
фактором развития у них эстетиче�
ского ценностного отношения к ис�
кусству и, шире, к миру. Народное
искусство образно, красочно, доступ�
но детскому восприятию, так как не�
сёт в себе понятное детям содержа�
ние, которое в простых, лаконичных
формах раскрывает красоту окружа�
ющего мира. Это, например, орнамен�
ты, используемые народными масте�
рами для росписи игрушек и посуды
и включающие в себя цветы, ягоды,
листья, которые ребёнок встречает в
лесу, в поле, в саду. Произведения 
декоративно�прикладного искусства
вызывают у детей чувство радости,
удовольствие от ярких жизнерадо�
стных цветов, богатства и разнообра�
зия видов и мотивов, у них возникает
стремление самим научиться созда�
вать прекрасное. На основе выделе�
ния элементов народного искусства,
цветового строя, композиции его
можно использовать для развития
творческих способностей личности
[1, с. 12]. 

Объектом нашего исследования яв�
ляется процесс приобщения детей
старшего дошкольного возраста к эс�
тетическим ценностям. В силу про�
стоты, лаконичности, красочности,
яркости народная роспись является
наиболее доступным видом декора�
тивно�прикладного искусства для де�
тей старшего дошкольного возраста.
Они могут различать своеобразие на�
родных росписей (хохломской, горо�
децкой, полхов�майданской и т.д.),
создавать узоры по мотивам 4–6 раз�
ных видов народного декоративного
искусства, усвоить основные законо�
мерности народной росписи: колорит,
составляющие её элементы, компо�
зиционные особенности, материал.
Дошкольники нуждаются в том, что�
бы результат их деятельности – со�
зданное ими изображение – прежде
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в определённых связях с коллектив�
ным опытом народа. Нужно, чтобы
дети овладевали приёмами художе�
ственной деятельности на основе по�
нимания коллективного сознания об�
разов, мотивов, сюжетов народного
искусства, его основных принципов –
повтора, вариации, импровизации.
Овладение необходимыми навыками
и изучение типов разных школ народ�
ного мастерства – должно привести 
к умению создавать художественный
образ, выражать своё собственное 
отношение к искусству и действи�
тельности.

всего удовлетворял их самих, а также
вызывал бы одобрение сверстников и
взрослых. Это возможно при условии
систематического и последовательно�
го усвоения знаний, навыков и уме�
ний, необходимых для занятий худо�
жественной деятельностью. С этой
точки зрения использование народ�
ной росписи является наиболее до�
ступным видом декоративно�при�
кладного искусства для детей старше�
го дошкольного возраста. 

Развитие творчески активной лич�
ности предполагает воспитание осо�
бых качеств индивида, находящегося

84

Хохломская Городецкая

Виды росписей

Эмотивно�побуждающая функция

1. Наблюдение за окружающими предметами и явлениями, рассматривание изделий народного
декоративно�прикладного искусства, сравнение их или сопоставление способствуют формиро�
ванию эстетической восприимчивости окружающей действительности и произведений искус�
ства, эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств, интересов, потребностей, отношений.
2. Показ способа действия, образцов, тренировочные упражнения, направленные на освоение
элементарных средств художественной выразительности с целью приобщения детей к эстети�
ческой и художественной деятельности, развития у них умений и навыков художественного вос�
произведения окружающих форм [1, с. 6].
3. Демонстрация образцов народного декоративно�прикладного искусства с целью ознакомле�
ния детей с народным орнаментом, колористическими решениями узоров, характерными соче�
таниями элементов орнамента, композиции.
4. Рассказ, беседа о художественном наследии русского народа и традиционных изделиях 
народных мастеров.
5. Проведение экскурсий на выставки декоративно�прикладного искусства, в музеи, мастерские.
6. Метод акцентирования эмоций и ценностей: педагог различными способами организует осо�
знание детьми своих переживаний или ценности объекта изучения. Словесное описание помога�
ет закреплению эмоционального опыта. Важным средством усвоения ценностей служат оценоч�
ные суждения педагога

Описательно�анализирующая функция

Полхов�майданская Мезенская

Роспись возникла на
территории современ�
ного Ковернинского 
р�на Горьковской обл.;
название промыслу
дало торговое с. Хох�
лома. Традиционными
элементами росписи
являются красные яго�
ды рябины и земляни�
ки, цветы, ветки, пти�
цы, рыбы и звери. Для
хохломской росписи
характерно сочетание
красного, чёрного, зо�
лотистого цветов.
Распространены сле�
дующие типы роспи�
си – «верховая» (крас�
ным и чёрным на золо�
тистом фоне) и «под
фон» (золотистый си�
луэтный рисунок на
цветном фоне) [2, 
с. 18–22]

Роспись возникла в
Поволжье, в деревнях,
расположенных на бе�
регах речки Узоры.
Сюжетами являются
изображения птиц,
цветов, всадников на
конях, барышень и ка�
валеров, сцен из на�
родной жизни. Основ�
ные элементы – круги,
скобки, точки, капли,
дуги, штрихи, спира�
ли. Основной колорит
состоит из следующих
цветов: красный, жёл�
тый, зелёный, светлая
охра, светло�голубой,
синий, чёрный [2, 
с. 50–51]

Роспись возникла
сравнительно недавно
в Вознесенском р�не
Горьковской обл., где в
1920�е годы было на�
лажено производство
расписных, выточен�
ных на токарных стан�
ках игрушек – свисту�
лек, матрёшек, бочат,
яиц, балалаек, грибов,
самоварчиков, кото�
рые были весело и
ласково названы «та�
рарушками». В их рос�
писи используются
разнообразные приё�
мы: «цветы», «травки»,
«пестрение», «доми�
ки». Для данной рос�
писи характерен яркий 
колорит, сочетание
контрастных цветов –
красного, жёлтого, зе�
лёного, чёрного

Один из наиболее
древних русских про�
мыслов. Лаконичность
и выразительность
сближает роспись с
наскальными рисунка�
ми Русского Севера.
Колорит сдержанный,
чёрный контур под�
чёркивает напряжён�
ное звучание коричне�
во�красного цвета.
Орнаменты имеют
скупую, примитивно�
условную графиче�
скую форму. Особен�
ностью является нали�
чие полос или ярусов.
В росписи преоблада�
ют зооморфные изоб�
ражения (кони, олени,
птицы и т.д.)



Ознакомление детей старшего до�
школьного возраста с народным деко�
ративно�прикладным искусством осу�
ществляется через следующий комп�
лекс методов и приёмов обучения: 

1. Объяснительно�иллюстратив�
ные методы организуют осознанное
восприятие учебного материала – это
рассказ, беседа о художественном
наследии русского народа, традици�
онных изделиях народных мастеров.
Иллюстративный метод включает в
себя демонстрацию учебных плака�
тов, таблиц, методических пособий,
содержащих последовательность ра�
боты над росписью, при этом каждая
последующая таблица логически вы�
текает из предыдущей. Демонстра�
ция образцов народного декоратив�
но�прикладного искусства имеет
целью ознакомление детей с народ�
ным орнаментом, колористическими
решениями узоров, характерными
сочетаниями элементов орнамента,
композиции. Приёмы: сравнение или
сопоставление произведений декора�
тивно�прикладного искусства, что
способствует формированию эстети�
ческой восприимчивости окружа�
ющей дей�ствительности и произве�
дений искусства, эмоциональной от�
зывчивости на них, эстетических
чувств, потребностей, отношений. 

2. Репродуктивные методы обеспе�
чивают усвоение действий, формиру�
ют умение и навыки, способствуют
овладению технологическими приё�
мами. При многократном повторении
упражнений с целью выработки на�
выков работы кистью дети добивают�
ся тщательности, аккуратности, ско�
рости, лёгкости письма; они должны
знать, какого результата в каждом 
отдельном упражнении достигают,
почувствовать свои возможности в 
освоении росписи. Упражнения да�
ются разнообразные, содержащие
элементы и мотивы росписи, с отра�
боткой одного технического навыка.
Переход к каждому последующему
упражнению осуществляется тогда,
когда усвоены навыки написания
элементов в предыдущих упражне�
ниях. 

3. Частично�поисковые методы
заключаются в том, что перед детьми

ставится учебная проблема. Ис�
пользуемые приёмы: 

– создание проблемной ситуации
(предлагается композиция с несколь�
кими вариантами её завершения, из
которых дети выбирают наиболее ин�
тересный и выполняют его);

– коллективное обсуждение (де�
монстрируется эскиз росписи, прини�
маются высказывания об её измене�
нии – что можно добавить для лучше�
го результата).

4. Исследовательский метод даёт
высокий уровень творческого разви�
тия личности и включает следующие
приёмы:

– эмоционально�ритмические (за�
гадки, речёвки);

– импровизационные (дописать
элементы на основе предложенного
контура или ведущей линии; допи�
сать фрагменты, опираясь на творче�
ское воображение; даётся форма и
элементы росписи, с учётом которых
надо выполнить композицию).

Таким образом, ознакомление де�
тей старшего дошкольного возраста с
народным декоративно�прикладным
искусством осуществляется через де�
монстрацию образцов, беседы с пре�
подавателем, творческую деятель�
ность, игровые приёмы, участие в
выставках рисунков и поделок.
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гории образовательного процесса,
как народность, выявляются нацио�
нальный характер народа, склад его
мышления, нравственное состояние и
духовность нации, самобытность ху�
дожественного творчества. К владе�
нию языком должен стремиться каж�
дый культурный человек. По тому,
как человек говорит, можно судить о
степени его интеллигентности, пси�
хологической уравновешенности, о
наличии субъективной закомплексо�
ванности. 

Большое значение в речевом разви�
тии ребёнка имеет его приобщение к
народному творчеству, в частности 
к пословицам, поговоркам, а также
крылатым выражениям, родившим�
ся в народной среде. Где как не на
уроке литературного чтения можно
широко использовать жанры устного
народного творчества? Тем более что
многие программы и учебные книги
обращаются к произведениям устного
народного творчества как к учебному
материалу для чтения.

Привожу фрагмент заключитель�
ного (обобщающего) урока литера�
турного чтения по разделу «Устное
народное творчество» (3�й класс).
При подготовке урока использую
«Иллюстрированный толковый сло�
варь пословиц и поговорок для детей»
(«Астрель», 2010 г.). В качестве обо�
рудования применяю мультимедий�
ный проектор, экран.

Работа по теме (фрагмент урока).
I. Обобщающая беседа с учащи�

мися.
Учитель:
– Что собой представляет устное

народное творчество?
– Что относится к жанрам устного

народного творчества? (Песни, сказ1
ки, потешки, скороговорки, приговор1
ки, былины, загадки, пословицы.)

– Какие из них мы читали на уроке
во 2�м и 3�м классах?

– Чему учат нас пословицы? (Тому,
каким должен быть человек в труде,
дружбе, в отношениях с другими
людьми.)

II. Игра «Собери пословицу».
1. На экране – слайд:

В статье затрагивается проблема речевого
развития детей младшего школьного возраста,
показана её взаимосвязь с такой ценностной
категорией образовательного процесса, как на�
родность. В качестве примера приводится
фрагмент урока литературного чтения в 3�м
классе. 

Ключевые слова: гуманизация образователь�
ного процесса, моральная проблематика, куль�
тура речи, народность как ценностная катего�
рия, речевое развитие младшего школьника.

Сегодня одним из основных прин�
ципов системы образования является
гуманизация образовательного про�
цесса, которая определяется его обра�
щённостью к человеку, созданием
максимально благоприятных возмож�
ностей для развития творческой инди�
видуальности. Ценности и нормы
культуры, искусство, нравственность,
все достижения сферы духовной жиз�
ни превращаются из предмета изуче�
ния в органический компонент учеб�
но�воспитательной и учебно�познава�
тельной деятельности, в ту основу, 
которая определяет не только содер�
жание образования, но и формы взаи�
моотношений между теми, кто учит�
ся, и теми, кто учит. 

Повышенный интерес к моральной
проблематике в последнее время вы�
зван в первую очередь тем, что обще�
ством осознаётся довольно низкий
уровень культуры в сфере общения
людей. Особое внимание должно быть
привлечено к культуре речи, ведь
умение говорить, слушать, вести бе�
седу – важное условие взаимопонима�
ния между людьми. В этом случае
язык выступает в своей наиважней�
шей роли – в качестве средства обще�
ния. Именно в языке, одной из со�
ставляющих такой ценностной кате�
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Труд человека кормит, потехе – час.
Делу – время, а лень портит.

– Внимательно прочитайте разные
части пословиц. Найдите вторую
часть каждой пословицы и прочитай�
те, что у вас получилось.

2. На экране – слайд с получивши�
мися пословицами:

Труд человека кормит, а лень портит.
Делу – время, потехе – час.

– Вспомните, глядя на полученные
пословицы, что отличает этот жанр от
других произведений устного народ�
ного творчества. (Пословица чаще
всего состоит из двух частей.)

– Действительно, пословица дву�
членна, причём во второй её части 
заключается вывод, поучительный
смысл. Именно здесь содержится
обобщённый взгляд народа на ту или
иную ситуацию. Пословица обобщает
опыт многих поколений, поэтому в
ней наличествуют два смысла: пря�
мой и переносный.

3. На экране – слайд с изображени�
ем хлебобулочных изделий.

– Какие пословицы о хлебе вы 
можете вспомнить?

Например, учащиеся называют из�
вестную им пословицу: «Хлеб – всему
голова».

– Как вы понимаете её смысл?
III. Работа с новыми пословицами.
Учитель:
– Внимательно прочитайте зада�

ние. Вместо многоточия нужно вста�
вить слово из скобок, подходящее не
только по смыслу, но и по роду и чис�
лу, а также поставить его в нужном
падеже.

4. На экране – слайд:

… – батюшка, … – матушка. (Земля,
хлеб)

Худ … , когда … нет. (Хлеб, обед)

– Прочитайте, что у вас получи�
лось.

Дети читают: 

Хлеб – батюшка, земля – матушка.
Худ обед, когда хлеба нет. 

– Эти предложения – пословицы.
Запомните их. В каких случаях их
можно использовать?

– Народное слово оказало огромное
влияние на русскую литературу. Пи�

сатели и поэты в своих произведе�
ниях часто использовали рус�
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ские пословицы, но и литература обо�
гатила разговорную речь: многие сло�
ва из литературных произведений
стали крылатыми выражениями. 

IV. Знакомство с новыми крыла�
тыми выражениями.

– Давайте подумаем, что означает
термин «крылатые слова». (Термин
«крылатые слова» означает образ1
ные выражения, возникшие в быту,
пришедшие из народных обычаев и
празднеств. Такие слова также мог1
ли возникнуть в среде ремесленни1
ков. В разговорную речь «крылатые
слова» нередко приходят из литера1
турных произведений.)

5. На экране – слайд к крылатому
выражению «бить баклуши»:

– Что такое «баклуши»? Значение
этого слова можно посмотреть в тол�
ковом словаре С.И. Ожегова. 

Дети находят значение слова «бак�
луши», один ученик читает вслух:

– Бить баклуши (разг.) – бездель�
ничать; баклуша – чурка для выдел�
ки деревянных изделий [2, c. 41].

Учитель:
– Это выражение пришло к нам из

глубокой старины. Баклуши – это ли�
повые или осиновые чурбачки. Их ко�
лоли (били) подмастерья, чтобы по�
том мастера�ложкари вырезали из
них ложки. Эта работа считалась лёг�
кой. Ею могли заниматься и старые
люди, и подростки. Вырезать домаш�
нюю утварь было не так уж просто.
Здесь требовались сноровка и мастер�
ство. А вот бить баклуши считалось
делом несерьёзным, чуть ли не сим�
волом безделья. Так и родилось 



Статья посвящена вопросу развития профес�
сиональной компетентности студентов�худож�
ников в процессе занятий декоративно�при�
кладным искусством (на примере художе�
ственной мозаики из дерева). Приводится 
обзор мультимедиа�курса, разработанного ав�
тором статьи для преподавания дисциплины
«Художественная мозаика из дерева».

Ключевые слова: студенты художественно�
графических факультетов, художественная
мозаика из дерева, учебно�методический ком�
плекс, мультимедиа�курс.

Для эффективного развития выс�
шего профессионального образования
необходимо разрабатывать новые ме�
тоды обучения и реализовывать лич�

крылатое выражение «бить баклу�
ши». В каком случае мы используем
его в наши дни? (Когда человек лю1
бит много отдыхать, бездельни1
чать, ученик забывает об уроках.)

– Крылатые выражения могли по�
явиться и другим путём.

6. На экране – слайд с репродукции
картины В.М. Васнецова «Три бога�
тыря». 

– Картину какого художника вы ви�
дите? Как она называется? (В.М. Вас1
нецов «Три богатыря».)

(Дети накануне были на экскурсии
в Третьяковской галерее.)

– Кого изобразил художник? Как
вы понимаете название картины?
(Художник изобразил богатырей: доб1
рых молодцев с широкими плечами,
сильными руками, могучей грудью.)

– В старину, когда люди ещё не
знали такой меры длины, как метр,
они измеряли длину, ориентируясь
на собственное тело. Косая сажень –
самая большая на Руси старинная ме�
ра длины. Это расстояние от большо�
го пальца ноги до конца среднего
пальца вытянутой вверх противопо�
ложной руки. Когда речь идёт о ши�
рокоплечем человеке могучего тело�
сложения, высокого роста, то мы 
можем употребить выражение «косая
сажень в плечах».

– Какое крылатое выражение мы
можем использовать, описывая бога�
тырей, изображённых на картине? 
(О них можно сказать: у них косая
сажень в плечах.)

Ещё К.Д. Ушинский подчёркивал
необходимость воспитания граждан�
ственности, патриотизма, лучших че�
ловеческих качеств через язык наро�
да: «Язык есть самая живая, самая
обильная и прочная связь, соединя�
ющая отжившие, живущие и буду�
щие поколения народа в одно великое
историческое живое целое. Язык не
только выражает собою жизненность
народа, но есть именно самая эта
жизнь» [1, c. 573]. Проведение в на�
ши дни урока литературного чтения с
привлечением пословиц, с использо�
ванием в качестве нового материала
крылатых выражений может значи�
тельно расширить словарный запас

учеников, обогатить их речь, а
также помочь в их эстетическом
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и нравственном воспитании, в форми�
ровании патриотических чувств. По�
стичь пословицы – это значит глубже
познать свою Родину, жизнь, обычаи
своего народа.
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ностный подход согласно индивиду�
альной образовательной траектории
студента, позволяющий создавать 
оптимальные условия для его само�
развития и самореализации и требу�
ющий обновления учебно�методиче�
ского инструментария.

Современный специалист, демон�
стрирующий творческие способно�
сти, освоивший новейшие достиже�
ния комплекса социальных и техни�
ческих наук, расставляет приоритеты
таким образом, что индивидуаль�
ность мышления и образовательные
интересы преобладают над стандарт�
ной учебной программой. Соответ�
ственно появляется необходимость в
изменении организации учебного
процесса и технологий обучения, что
связано с уменьшением количества
аудиторных лекционных часов и воз�
растанием нагрузки, связанной с са�
мостоятельной работой студента. 

Для осуществления этой задачи
требуется перейти от старых печат�
ных учебных материалов к новой си�
стеме информационного обеспечения
учебных предметов, что способствует
увеличению мотивации, развитию
интереса к обучению и, как след�
ствие, повышению его эффективно�
сти и результативности. Появление
таких возможностей хранения, обра�
ботки и представления информации,
как мультимедиа, гипертекст и гло�
бальные информационные сети, рас�
ширение спектра работы со звуковой
информацией вызвало вспышку ин�
тереса к персональному компьюте�
ру как средству обучения. Примене�
ние современных мультимедийных
средств, представленных в цифровой
и аналоговой форме, содержащих все
компоненты учебного процесса, кото�
рые объединяют тексты, графические
материалы, звук и видео, становится
всё более оправданным в связи с тем,
что технические возможности ком�
пьютера вышли на качественно иной
уровень. 

Важное средство методического
обеспечения учебного процесса – 
наличие учебно�методического комп�
лекса (УМК), предоставляющего сту�
денту полный комплект учебно�мето�
дических материалов для самостоя�

тельного изучения дисциплины и
представляющего собой один из

элементов организации образователь�
ной деятельности по очной, заочной и
очно�заочной формам обучения. Ис�
пользование УМК направлено не
только на овладение определённой
суммой знаний и умений, но и на то,
чтобы студенты могли научиться ис�
пользовать навыки самостоятельной
работы для решения различных про�
блем, связанных с профессиональны�
ми компетенциями. 

Наиболее перспективной составля�
ющей средств обучения УМК на 
сегодня по объективным причинам
является создание и использование
учебных материалов на электронных
носителях. Создавая учебные элект�
ронные пособия высокого уровня,
преподаватели могут ориентировать
студентов на самостоятельное изуче�
ние важнейших фрагментов класси�
ческих, программных образцов науч�
ной литературы, обращать большее
внимание на целостность формирова�
ния профессионального сознания
учащихся. 

Основу мультимедиакурса УМК по
художественной мозаике из дерева
составляют интерактивные учебно�
методические материалы (УММ).
Это лекции по истории художествен�
ной мозаики из дерева, практические
задания, краткая справочная инфор�
мация по материалам (а именно по
породам шпона), краткий словарь на�
иболее часто употребляемых терми�
нов. Мультимедиакурс включает в
себя учебную программу, список ли�
тературы (основной или факульта�
тивной), хрестоматии или ксероко�
пии учебных материалов из статей и
книг, электронный учебник, видео�
записи и презентации с описанием
истории развития мозаичного дела и
технологией изготовления мозаич�
ных панно.

Теоретический материал в виде
лекций содержит систематизирован�
ные сведения научного или приклад�
ного характера, изложенные в форме,
удобной для изучения и преподава�
ния. При подготовке этого материала
особое внимание уделяется связи рас�
сматриваемых вопросов с объектами
профессиональной деятельности вы�
пускника и требованиями к его обра�
зованности. Лекционный материал
оформлен как серия учебных заня�
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Итак, суммируем вышесказанное и
представим полный перечень состав�
ляющих УМК «Художественная мо�
заика из дерева».

I. Бумажные носители информа�
ции: 

1) методическое руководство для
преподавателя, которое содержит об�
щее тематическое планирование кур�
са, поурочные планы и рекомендации
по проведению уроков;

2) рабочая тетрадь, включающая в
себя раздаточный материал, шабло�
ны для выполнения самостоятельных
практических заданий, тесты для
контроля уровня теоретических зна�
ний;

3) набор дидактических материа�
лов.

II. Цифровые носители информа�
ции: 

1) конспект лекций, представлен�
ный в виде электронного учебника с
гиперссылками;

2) компакт�диск, который включа�
ет следующие учебные модули: 

– «История развития искусства 
деревянного набора»;

– «Материалы для изготовления
художественной мозаики из дерева»;

– «Рабочие инструменты для изго�
товления художественной мозаики из
дерева»;

– «Способы изготовления художе�
ственной мозаики из дерева»;

– «Фанерование и отделка художе�
ственной мозаики из дерева»;

– «Приложение по темам».

Разработка методического 
руководства для преподавателя

Общий курс «Художественная мо�
заика из дерева» составляет 144 часа
и делится на теоретический и практи�
ческий блоки.

Теоретический блок (лекции) со�
ставляет 18 часов и включает темы,
приведённые в табл. 1 (с. 91).

Блок практических работ составля�
ет 126 часов и включает темы,
приведённые в табл. 2 (с. 91).

В методическом руководстве для
преподавателя представлены по�
урочные планы для проведения
практических и теоретических за�
нятий.

тий, цель которых состоит в рассмот�
рении теоретических вопросов изла�
гаемой дисциплины, и организован в
электронный учебник. Он снабжён
списками учебной литературы, реко�
мендуемой студентам по темам лек�
ций, и имеет вид последовательности
интерактивных кадров, предоставля�
ющих не только текст, но и мульти�
медийные приложения – картинки,
аудиофайлы или видеозаписи. Кроме
того, здесь имеется краткая справоч�
ная информация в виде ссылок и ги�
перссылок, а также список литерату�
ры для самостоятельного изучения,
куда включено большое количество
ссылок на web�сайты, относящиеся к
дисциплине «Художественная мозаи�
ка из дерева». 

Работа с электронным учебником и
справочным материалом позволяет
студенту в любое время оперативно
получать необходимую информацию
по предмету и должна контролиро�
ваться и анализироваться преподава�
телем.

Практические занятия, направлен�
ные на развитие самостоятельности
учащихся и приобретение практиче�
ских умений и навыков, содержат
подробное описание заданий, кото�
рые согласованы с учебным планом 
и чётко разбиты по семестрам. Эти 
занятия представлены как видеома�
териалаы со звуковыми комментари�
ями или набор иллюстраций, показы�
вающих методическую последова�
тельность выполнения того или иного 
задания. 

Создание мультимедиакурса УМК
не отрицает необходимость разработ�
ки традиционных бумажных изда�
ний. Например, в рабочую тетрадь по
предмету «Художественная мозаика
из дерева» включены необходимые
раздаточные материалы, шаблоны в
масштабе для выполнения самостоя�
тельных практических заданий, си�
стемы тестов для контроля уровня
знаний теоретического курса. 

Указанные выше компоненты
мультимедиакурса полностью не 
решают педагогических задач. Обуча�
ющая функция реализуется в нём 
через педагогический сценарий, с по�
мощью которого преподаватель вы�

страивает образовательные траек�
тории. 
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весных наборов «в рост», «в кирпич»,
«в ёлку», «в крейцфугу», «в шашку»;

– образцы простейших орнаментов
и их шаблоны;

– готовые эскизы для выполнения
художественной мозаики из дерева
по образцу.

Разработка рабочей тетради
для студента

В состав тетради входят:
– бланки с открытыми контроль�

ными тестовыми заданиями;
– шаблоны для изготовления дре�

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование темы

Введение в предмет «Художественная мозаика из дерева» 

Зарождение техники художественной мозаики из дерева в период античности 

Развитие техники художественной мозаики из дерева в Средние века [1, c. 5]

Развитие техники художественной мозаики из дерева в эпоху Возрождения 
[3, c. 98]

Развитие техники художественной мозаики из дерева в эпоху барокко и рококо

Развитие техники художественной мозаики из дерева в эпоху классицизма

История появления наборного дерева в России [2, c. 3–14]

Художественная мозаика из дерева в XX в.

Материалы для изготовления мозаичного панно из дерева

Инструменты для создания художественной мозаики из дерева

Особенности работы над эскизом будущих деревянных мозаичных изделий

Способы изготовления художественной мозаики из дерева

Процесс фанерования готового деревянного набора

Процесс отделки мозаичного изделия из дерева

Контрольное задание по теоретическому курсу учебной дисциплины «Художе�
ственная мозаика из дерева»

Кол�во
часов

1

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2

1

2

1

1

1

2

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование темы

Древесные наборы «в рост», «в ёлку», «в крейцфугу», «в шашку», «в кирпич»

Набор мозаичного панно по образцу

Дорисовка рисунка древесных мотивов при помощи мозаичных вставок

Простейший орнамент методом выпиливания. Изготовление шахматной 
доски, украшенной орнаментом

Изготовление герба, логотипа

Анималистическое изображение

Пейзаж

Натюрморт

Сюжетно�тематическая композиция на заданную тему

Кол�во
часов

6

10

10

12

9

12

18

20

29

Таблица 2

Таблица 1
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В мультимедиакурс также вклю�
чены:

– наглядные пособия для проведе�
ния практических и теоретических
занятий;

– 6 наглядных последовательных
учебных модулей для самостоятель�
ного освоения курса.

Приложение включает:
– фильм по технике и технологии

изготовления художественной мозаи�
ки из дерева; 

– глоссарий специальных терми�
нов;

– список литературы;
– ссылки на российские и зарубеж�

ные сайты глобальной информацион�
ной сети по изучаемой тематике;

– подбор иллюстраций – предметы
мебели, отделанной в технике худо�
жественной мозаики из дерева.

Разработанная нами модель УМК
нацелена на реализацию просвети�
тельской, развивающей, воспита�
тельной и эстетической функций.
Рассмотренные составляющие УМК
базируются на системно�целостном,
деятельностном и аксиологическом
подходах, что способствует активиза�
ции профессиональной направлен�
ности студентов, развитию их лично�
стных качеств и психологической 
готовности к дальнейшей профессио�
нальной деятельности.

Программа рассчитана на годовой
курс обучения и имеет своей це�
лью формирование профессиональ�
ной компетенции студентов�художни�
ков, их знаний, первоначальных уме�
ний и навыков, а также обеспечение
всестороннего развития личности.

Апробация данного УМК была про�
ведена на кафедре декоративного ис�
кусства факультета изобразительных
искусств Московского городского 
педагогического университета. Учеб�
ный материал был усвоен студентами
в полном объёме и в установленные
сроки.

Литература

1. Гиберт В. Маркетри / В. Гиберт, Х. Ло�
пес, Х. Ордоньес. – М. : Арт�Родник, 2000. – 
64 с.

2. Фомин, Ю.В. Русское наборное дерево во�
семнадцатого века : Мебель, панно, паркет /
Ю.В. Фомин. – М. : Сов. Россия, 1989. – 183 с.

3. Хворостов, А.С. Искусство деревянной
мозаики / А.С. Хворостов, Д.А. Хворостов //
Культура и традиции. – М. – 208 с.

Вероника Фаридовна Шакирова – аспи1
рант, Московский городской педагогиче1
ский университет, г. Москва.

Scholars' self�competence and methods of
its evaluating

Methods of psycho�pedagogical self�compe�
tence evaluating are being considered. Definition
of terms «self�competence» and structural com�
ponents that compose it is being given. It is
shown that they can be evaluated with the help of
psycho�diagnostical methods, as well as methods
of expert evaluating and questionnaire inter�
view.

Keywords: self�competence, educational stan�
dard, psycho�diagnostical methods, method of
expert evaluating, method of questionnaire
interview.

Leonova Yelena Vasilyevna – Candidate of
Pedagogy, senior lecturer at Psychology

Department of Obninsk Institute of Atom
Energetics, head of Psychology service,

head of Osninsk Department of RF Federation of
Psychologists, Obninsk, Kaluga area.

Fairytale composing as a way of putting
through hypothesis 

Folklore art is known to scholar since early
childhood, that's why it's advisable to use it when
tutoring in junior school to develop research
knowledge, abilities and skills. Opportunities of
using a fairytale in research tutoring are being
shown in the article, as well as introduction of
four means of composing a hypothesis�fairytale
which help scholars in developing research skills.

Keywords: fairytale, way of composing a fairy
tale, algorithm of composing a fairytale, hypoth�
esis, model level.

Summary
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Senior pre�scholars acquaintance with
folk arts and crafts workmanship

Problem of getting senior pre�school age chil�
dren acquainted to aesthetical values by means of
folk crafts and arts workmanship; complex of
methods and techniques which is being consid�
ered as a pedagogical condition of aesthetical val�
ues initiation is being described; characteristics
of folk painting as an available form of arts and
crafts workmanship to pre�scholars are being
given.

Keywords: senior pre�scholars, aesthetical
values, folk arts and crafts workmanship,
method, technique, pedagogical condition.

Korchagina5Mokeeva Anna Gennadiyevna –
postgraduate at Pedagogy and Psychology
Department of Shadrinsk State Pedagogical
Institute, Shadrinsk, Kurgan area.

Issues of junior school speech develop�
ment in the frames of folk culture

Issue of junior school age children speech
development is being revealed in the article, its
correlation with such a category of education
process values as folk culture is being shown.
Fragment of Literature Reading lesson in 3rd
form is being given as an example.

Keywords: humanization of education, moral
problems, speech culture, folk culture as a value
category, junior scholar's speech development.

Kolgatova Alla Vyacheslavovna – teacher of
junior forms at school № 1284, Moscow.

Methodic of professional competence
development among Art�Graphic Depart�
ment students

The article is devoted to a problem of artist
students' professional competence development
during the process of arts and crafts classes 
(on an example of wooden artistic mosaic).
Multimedia course overview, developed by the
article's author for tutoring the discipline
«Wooden artistic mosaic», is being given. 

Keywords: students of Art�Graphic
Departments, wooden artistic mosaic, tutoring�
methodical complex, multimedia course.

Shakirova Veronika Faridovna – postgradu1
ate at Moscow State Pedagogical University,
Moscow.

Shemyakina Konstantsiya Nikolaevna –
teacher at gymnasium № 7, Bryansk.

Teachers' reflective abilities

An urgent issue of reflective abilities develop�
ment among teachers is being considered in the
article, appropriate list is being offered, as well
as indications and levels of reflexive abilities
development.

Keywords: reflective abilities, reflective
activity, pedagogical education, reflective abili�
ties development, indications of reflection.

Sazonova Olga Sergeevna – Ph.D. at
Chuvashiya State Pedagogical University in the
name of I.Y. Yakovlev, Cheboksary, Chuvashiya
Republic.

Development of pre�school age children
goal�setting

Necessity of goal�setting skills development
as a basis of competitive personality is being
shown in the article. One of the main pedagogical
means of goal�setting in pre�school age abilities
development – usage of animated films – is being
briefly presented.

Keywords: pre�scholars, competitiveness,
goal�setting, aim, means, success, animated
films.

Burukhina Anna Fyodorovna – postgraduate
at Natural History and Methods of Its Tutoring
in Junior School Department of Ural State
Pedagogical University, Yekaterinburg. 

Development of dimensional representa�
tion among senior pre�scholars by means of
mathematical modeling

The article is devoted to a problem of dimen�
sional representation development among senior
pre�scholars with the use of mathematical model�
ing. Examples of tasks for different levels of per�
ception are being offered, work with mathemati�
cal models is being described.

Keywords: senior pre�scholars, mathematical
modeling, designing, dimensional representa�
tion, geometrical shapes, schemes, graphical
model.

Torokhova Galina Nikolaevna – senior tutor
at Tobolsk Social1Pedagogical Academy in the
name of D.I. Mendeleev, Tobolsk.
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I. Ознакомительные курсы.
1. 30 мая–9 июня 2012 г. – «Дошкольное и предшкольное образование 

в Образовательной системе "Школа 2100"» (авторы: О.В. Чиндилова, 
О.В. Пронина, Т.Р. Кислова, З.И. Курцева; А.А. Вахрушев; М.В. Корепанова,
С.А. Козлова, О.А. Куревина), 72 ч., для заведующих, старших воспитате1
лей и дошкольных педагогов. Регистрация на сайте «Школа 2100» с апреля
2012 г.

2. 30 мая–9 июня 2012 г. – «Предшкольное образование в Образователь�
ной системе "Школа 2100". Преемственность в реализации ФГТ и ФГОС 
начального образования» (авторы: О.В. Чиндилова, О.В. Пронина, Т.Р. Кис�
лова, З.И. Курцева; А.А. Вахрушев; М.В. Корепанова, С.А. Козлова, 
О.А. Куревина ); 72 ч., для учителей начальной школы. Регистрация на сай�

те «Школа 2100» с апреля 2012 г.
3. 28 мая–9 июня 2012 г. – «Обеспечение нового образовательного резуль�

тата в соответствии с ФГОС начального общего образования в Образователь�
ной системе "Школа 2100"» (авторский коллектив: Р.Н. Бунеев, Е.В. Буне�
ева, А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.А. Козлова,  О.А. Куревина , А.В. Горя�
чев и др.). Группа № 1 – учителя, пока не работающие по ОС «Школа 2100»
(1–4 классы); группа № 2 – учителя, работающие по ОС «Школа 2100» 
(1–4 классы). Регистрация на сайте «Школа 2100» с апреля 2012 г.

II. Углублённые курсы подготовки методистов�консультантов по учебни�
кам Образовательной системы «Школа 2100» с правом распространения 
методики на региональном уровне: для учителей и методистов начальной
школы: «Реализация ФГОС начального общего образования в УМК "Школа
2100"», две сессии (осенние и весенние каникулы), 144 ч. Весенние каникулы
2012 г. – 21я сессия.

III. Авторский коллектив ОС «Школа 2100» совместно с МИОО проводит 
бюджетные курсы повышения квалификации по Образовательной системе 
«Школа 2100» для учителей г. Москвы, запись на сайте МИОО
(www.mioo.ru). По их окончании слушателям выдаётся удостоверение 
МИОО о повышении квалификации.

Стоимость всех курсов (кроме МИОО) – 3500 рублей. По окончании 
курсов слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации в 
АПКиППРО РФ. 

Возможно также бесплатное обучение при условии, что удостоверение 
об окончании курсов выдаваться не будет.

Консультации и справки о записи на курсы по телефону: (495) 778�16�74, 
(495) 778�16�83; по электронной почте: ymc2100@mail.ru

Регистрация на все курсы ОС «Школа 2100» (кроме п. III)

осуществляется на сайте  www.school2100.ru

в разделе «Курсы и семинары»

(«Электронная регистрация»).

Уважаемые коллеги!
Авторский коллектив Образовательной

системы «Школа 2100» совместно с 
Академией ПКиППРО РФ проводит во 
втором полугодии 2011/2012 учебного
года  курсы повышения  квалификации:
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ИНФОРМАЦИЯ
для тех, кто хочет опубликовать статьи в нашем журнале

Общие требования к содержанию и оформлению статей

1. Рассматриваются рукописи по проблемам: вариативного личностно ориентиро�
ванного развивающего образования в начальной школе; преемственности дошкольно�
го, предшкольного и начального, начального и основного общего образования; профес�
сионального педагогического образования.

2. Отдельные разработки уроков не рассматриваются, авторам необходимо вклю�
чать этот материал в содержание статей.

3. Объём рукописи – не более 8 страниц текста, включая список цитируемой литера�
туры, рисунки, схемы (шрифт Times New Roman, размер 14 пт., через полтора интер�
вала). Одна страница текста составляет 1800 знаков (30 строк по 60 знаков), поля со
всех сторон – 20 мм. К распечатке в обязательном порядке прилагаются электронная 
версия (Word) и заявление на имя главного редактора с просьбой о публикации и ука�
занием, что автор с условиями публикации согласен.

4. Все схемы, рисунки, диаграммы и т.п. должны быть приведены полностью в
соответствующем месте статьи, озаглавлены и пронумерованы. В тексте статьи приво�
дятся ссылки на соответствующие таблицы или рисунки.

5. В конце рукописи автор указывает свои фамилию, имя, отчество (полностью),
должность, место работы, электронный адрес, почтовый адрес с индексом, контактный
телефон.

6. Перед отправкой статьи в редакцию необходимо тщательно вычитать текст на
предмет исправления ошибок.

7. Редакция оставляет за собой право на отказ от публикации, на редактирование 
рукописей, сокращение их объёма, изменение заголовков. Мнение редакции может 
не совпадать с точкой зрения авторов.

8. Постоянные подписчики журнала пользуются преимуществом при определении
сроков публикации.

Требования к содержанию и оформлению статей

для соискателей учёных степеней

1. Материалы статьи должны содержать не только научные положения и выводы, 
но и описание практического опыта. Исключаются развёрнутые обзоры литературы 
по исследуемой проблеме с перечнем многочисленных научных источников.

2. Рассматриваются рукописи по актуальным для массовой школы проблемам 
вариативного личностно ориентированного развивающего образования (специальности
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»; 13.00.02 «Теория и ме�
тодика обучения и воспитания» (дошкольное образование, начальная школа, преемствен�
ность с основной школой); 13.00.08 «Теория и методика профессионального образова�
ния»; 19.00.07 «Педагогическая психология»).

3. Обязательно следует указать тему диссертационного исследования, научного 
руководителя (консультанта), специальность.

4. В начале статьи указывается её название на русском и английском языках, фами�
лия, инициалы автора, приводится аннотация статьи на русском и английском язы�
ках, перечень ключевых слов на русском и английском языках.

5. В тексте статьи обязательно должны присутствовать ссылки на использованные
литературные источники (в квадратных скобках указываются номер по порядку в
списке и страницы). Незакавыченное бессылочное цитирование не допускается!

6. В конце статьи обязательно наличие списка используемой литературы, располо�
женной в алфавитном порядке, сначала русскоязычной, затем иностранной. Список
должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1�2003. Кроме того, в конце статьи 
указываются фамилия, имя и отчество автора полностью, его учёная степень, звание,
должность, место работы и город (регион) на русском и английском языках.

7. К статье прилагается рецензия специалиста.
8. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
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Уважаемые читатели!

Во всех почтовых отделениях
принимается подписка на второе полугодие 2012 г.

Подписной индекс журнала «Начальная школа плюс До и После»
опубликован в каталоге Агентства «Роспечать :

48990
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