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Детям интересен и увлекателен такой процесс запо-
минания, они начинают много писать, в том числе и рас-
сказы, и сказки о словарных словах!

Мороз
Жил-был Дед Мороз. Никак он не мог запомнить, 

как пишется слово мороз.
Наступил декабрь, праздник Нового года. Дед Мороз 

срубил красивую елочку, взял мешок с подарками и от-
правился в школу на праздник. Пришел к ребятишкам. 
Они его окружили и начали весело кричать: «Ура! К нам 
пришел Дед Мороз, красный нос!» Хватился Дед Мороз 
за нос да и запомнил, что слово мороз, как и слово нос, 
пишется с буквой «о». С тех пор открытки и посылки 
детям правильно подписывает — «Дед Мороз».

Считаю, что такая работа над словарными словами 
развивает детей: во- первых, то, что человек придумыва-

ет сам, врезается в его память на всю жизнь, во-вторых, 
с каждым созданным информационным блоком совер-
шенствуется ассоциативное мышление и развивается 
фантазия — основа любой творческой деятельности, а 
в-третьих, переход от пассивного потребления информа-
ции к активному ее созданию поможет им в будущем при 
запоминании гораздо большего объема информации.

Литература
1. Агафонов В. В. «Неправильные правила» для сло-

варных слов — и не только».
2. Лайло В. В. «Развитие памяти и повышение грамот-

ности».
3. Канакина В. П. «Работа над трудными словами в 

начальных классах».
4. Этимологический словарь русского языка.
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В. А. Постоева,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательный лицей № 6 «Перспектива»,
Заслуженный учитель Российской Федерации

Создание на уроке условий для организации учебной деятельности
учащихся по решению учебных заданий непродуктивного типа

(проблемного характера)
Как сделать каждый урок счастливым и радостным? 

Как научить ребенка творчески мыслить, быть неповто-
римым, а учебный процесс сделать увлекательным и зна-
чимым до момента окончания школы? Работая учителем 
начальных классов на протяжении 34 лет, по-прежнему 
ставлю перед собой эти вопросы.

В совершенстве владея традиционной и развивающей 
технологиями обучения, приоритетной выбираю для себя 
систему РО Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, которая 
дает возможность максимально развиваться каждому 
ребенку в созданных для него условиях.

Уроки структурирую с учетом предметного (языко-
вого, математического и т. д.) содержания, в соответ-
ствии с педагогическими и психологическими норма-
ми развивающего обучения. На своих уроках создаю 
условия для развития всех учеников через разные виды 
деятельности, наглядно-дидактический материал, вы-
полнение проблемных заданий. Формирую контрольно-
оценочную деятельность у учащихся. Использую на 
уроках активные формы обучения (парные, групповые) 
и такие методы работы, как частичный поиск, метод 
учебного проекта, которые позволяют включить в учеб-
ный процесс каждого ученика, удерживать высокую мо-
тивацию школьников, что позволяет достигать высоких 
образовательных и познавательных результатов. Мои 
дети умеют сотрудничать, запрашивать недостающую 
информацию у педагога, умеют находить ее в справоч-
никах, энциклопедиях, Интернете, рефлексировать и 
оценивать свои действия.

Особое значение в своей педагогической деятельно-
сти придаю работе с заданиями непродуктивного типа 
(проблемного характера). По сути дела — это сегодня то, 
что требует современное образование при введении но-
вых стандартов начального образования, что заставляет 
вести поиск новой образовательной стратегии, которая 
даст возможность сформировать у учащихся новое каче-
ство образования, направленное не только на зуны, но 
и обеспечить развитие, формирование компетентностей, 
поиск общих способов обучения. На мой взгляд, задания 
непродуктивного типа можно успешно использовать, ра-
ботая по любой образовательной программе.

Так как же необходимо организовать на уроке дея-
тельность детей при работе с проблемными заданиями 
(в РО их называют учебные задачи), чтобы эта деятель-
ность оказалась эффективной? Какие новообразования 

получают дети, работая с такими заданиями? На эти и 
другие вопросы постараюсь ответить, используя свой пе-
дагогический опыт работы.

С чего начинается постановка проблемы? С проблем-
ной ситуации.

Проблемная ситуация действительно возникла, если у 
класса появился эмоциональный отклик: ученики широко 
раскрывают глаза и открывают рты, задумчиво почесы-
вают затылки и недоуменно смотрят на учителя. И по ре-
акции детей проблемные ситуации можно разделить на 
два больших типа: «с удивлением» и «с затруднением». 
Какие же противоречия вызывают чувство удивления 
(например, почему летучая мышь не птица, ведь она ле-
тает?), а какие — затруднения учеников (например, зада-
ча: мама испекла к Новому году пирожки и поставила на 
стол. Оленька и Коленька съели по 10 пирожков, а Тузик 
— все остальные. Сколько пирожков испекла мама?). Ра-
ботая с такими заданиями, можно задать ученикам сле-
дующие вопросы:

С удивлением.
— Что вас удивило?
— Что интересного заметили?
— Почему вы удивились?
— Как вы думали сначала, а как на самом деле?
С затруднением.
— Почему не смогли выполнить задание?
— Почему не получается?
— Что затруднило ваше выполнение?
— Почему раньше могли выполнять, а теперь не 

можете?
Термин «Учебная задача» — это то, что дается уча-

щимся для выполнения в процессе учения в познава-
тельных целях. Под понятием «Учебная задача» надо 
понимать не упражнение на использование предвари-
тельно объясненных правил, а проблему, не укладываю-
щуюся ни в какие известные схемы, однако ее решение 
открывает новый уровень понимания вещей. Учитель не 
может обучить ребенка решать такие задачи по рецепту: 
«Делай вместе со мной, а теперь точно так же действуй 
сам». Критерии того, что ученик принял УЗ, является 
его отказ от буквального воспроизведения учительских 
образцов, он планирует собственные действия по реа-
лизации той цели, которая поставлена. Ребенок задает 
себе вопрос: «Что я буду делать для того, чтобы решить 
проблему?».
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Пример, как сравнить две разные по форме фигуры, 
лежащие на плоскости? Как сравнить объем в двух раз-
ных сосудах?
• Идет поиск новых способов действий, исследование 

объекта.
• Нахождение закономерностей, принципов.
• Ученик просит дополнительную информацию.
• Объясняет, в чем не согласен с учителем.

Ученик находится в положении исследователя, твор-
ца — это формирует личность ребенка. Все, что связано 
с поиском и рассмотрением человеком существенных 
оснований собственных действий, принято называть со-
держательной рефлексией, для младшего школьного 
возраста Г. А. Цукерман выделяет определяющую реф-
лексию.

Что же должен уметь ученик, чтобы обратиться за по-
мощью к взрослому:

1. Проделать анализ имеющихся у него средств и 
способов действия применительно к новым условиям.

2. Выделить в задаче принципиально новые условия.
3. Зафиксировать несоответствие условий задачи и 

наличие новых способов действий.
4. Указать на это противоречие взрослому (напри-

мер, дано слово, в нем 6 звуков, сколько в нем слогов?).
Учебные задания непродуктивного типа выступают 

материалом для освоения предметного содержания, раз-
вивают умения проводить содержательную рефлексию, 
применять приобретенные способы при решении не-
стандартных задач, решать задания через коллективно-
распределенную деятельность.

Такие задания развивают в ребенке критичность мыш-
ления, что указывает на интеллектуальную рефлексию.

При решении учебных задач часто используется реф-
лексивный контроль. Он дает возможность обнаружить 
допущенную ошибку, четко понимать, что столкнулся 
с новым явлением, предметом. Мудрость гласит «На 
ошибках учатся», но учит не сама по себе ошибка, а то, 
как она обнаружена. Если ученик установил причину, 
которая привела к ошибке, и соотнес ее с собственны-
ми действиями, то ошибка в самом деле может научить 
многому.

Учебные задания непродуктивного типа выступают 
материалом для освоения предметного содержания, раз-
вивают умения проводить содержательную рефлексию, 
применять приобретенные способы при решении не-
стандартных задач, решать задания через коллективно-
распределенную деятельность.

Предполагается, что учеников, работающих с учебны-
ми заданиями непродуктивного типа, будут мотивировать 
на учебную деятельность не внешние признаки (игры, ин-
тересные предметы), а сами учебные задания, которые 
влияют не на внешние, социальные мотивы, а познава-
тельные, таким образом, формируя внутренние потреб-
ности к обучению.

Для учащихся материалами для занятий могут быть 
учебные задания разного типа и уровня (направленные 
на открытие нового способа действия или задания, нося-
щие конфликтную ситуацию и направленные на ошибку), 
представленные как в печатном виде, так и практическо-
го содержания с ситуацией, заданной учителем. При ре-
шении данных задач дети используют таблицы, модели, 
схемы, чертежи, диаграммы, дидактический материал.

Уровневые задания
1 уровень. Проверь у соседа, правильно ли он ре-

шил.
2 уровень. Выбрать ответы правильные и неправиль-

ные.
3 уровень. Докажи, что решил правильно.
4 уровень. Научи других решать такие примеры.
Неуровневые задания
1. Выбери то, что можешь решить.
2. Выбери самую интересную, трудную, легкую задачу.
Вопрос учителя:
— Какую ошибку можешь совершить? (Указать ошиб-

коопасное место).
Материалом для учителя являются методические 

материалы, учебники разных авторов школ развиваю-
щего обучения, образовательные стандарты, другие 
материалы.

За развитием учащихся пытаюсь организовать педа-
гогическое наблюдение, проводить диагностику отсле-
живания развития учащихся.

Предполагаю, что образовательными результатами 
для учащихся могут стать: повышение качества образова-
ния, подготовка детей к обучению по новым стандартам, 
выход за рамки школьной программы, умения решать 
жизненные ситуации, или просто сделать образователь-
ный процесс увлекательным и интересным. В этом учеб-
ном году у меня снова первоклассники, а это значит, что 
нас ждет множество открытий!

Примерные задания
Задания — «ловушки», различающие ориентацию 

ребенка на учебную задачу и на действия учителя (Зада-
ча: мама испекла к Новому году пирожки и поставила на 
стол. Оленька и Коленька съели по 10 пирожков, а Тузик 
— все остальные. Сколько пирожков испекла мама?); 
2 - 5 =…; в слове Москва 6 звуков или 7?

Задания на понятийную и житейскую логику
Тема: «Звуковой анализ слова».
Учитель называет слова, а дети «сравнивают» их по 

звучанию:
1. Сравним слова карандаш и карандашик. Какое из 

этих слов короче?
2. Сравним слова кот и кит. Какое из этих слов боль-

ше?
3. Какое из двух длиннее: слово минута или слово 

час?
4. Какое слово короче: слово хвост или слово хво-

стик?
5. Какое слово больше: мышка или мишка?
6. Какое слово короче: усики или усы?
Задачи, не имеющие решения
Выбрать звуковую модель для слова Петя.

Задания, требующие четкого осознания учеником 
границы своих знаний, своих возможностей

Раздели эти слова на два столбика. В первый запи-
ши слова, в которых ты сможешь заполнить все дырки, 
во второй столбик — слова, в которых дырки не смо-
жешь заполнить: улы

—
ка, в деревн

—
, в

—
р

—
бей, Маш

—
на, 

п
—

дъезд, зим
—

вать).
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Задания с недостающими данными, формирую-
щие умения запрашивать у учителя необходимую ин-
формацию

Дано слово. В нем 6 звуков. Сколько в нем слогов? 
Мячи — это мяч или меч, печь — в каком значении?

Задания, направленные на выявление личност-
ной позиции учащегося при его выполнении

Выходит ли он за пределы поставленной перед ним за-
дачи (Дан текст. Найдите в нем 5 ошибок и исправьте их: 
«Маленкий ежек прыгал в лису. Там жыла лиса. В чяще 
леса хадили маша и ее мама. Они поймали лесу и отнесли 
в цырк. Этот страшный звер всем понравился. Все были 
молодци» — в тексте явно больше 5 ошибок).

Задания на противоречия между двумя или более 
положениями

(2 + 5 * 3 =17 и 2 + 5 * 3 = 21) и т. д.

Задания с абстрактными данными на использова-
ние общего способа

Е<С, С<И, И<Ф, Ф<К

Ф…Е, И…С
Задания с конфликтным характером, рассчитаны 

на ошибки (соотношение между гласными звуками и 
буквами).

Какие разные звуки есть в словах: сон, сын, цирк, лен, 
ум, люк, ель?

Урок русского языка в 1 классе
по образовательной системе «Школа — 2100»

Тема: «Звуки и буквы»
Авторы учебника: Е. В. Бунеева,  Р. Н. Бунеев,  О. В. Пронина

• выделять существенные признаки звуков и букв, нахо-
дить разницу между ними (понятие гласного и соглас-
ного звука, твердого и мягкого согласного звука, по-
нятие буквы как знака, обозначающего звук);

Ход урока Действия учеников Действия учителя

1. Организационный момент.
Загадки:
«Окраской — сероватая,
Повадкой — вороватая,
Крикунья хрипловатая —
Известная персона.
Кто она?» (ворона) — рисунок.

«Бела, как снег,
Черна, как жук,
Вертится, как бес,
Поверткой в лес» (сорока) — рисунок.

— Ребята, что это за птицы?
— Живут ли они в наших лесах?
— Являются ли они перелетными?

Фронтальная работа.
Слушают, выявляют су-
щественные признаки, 
отгадывают

Организует беседу через 
подводящий диалог.
Наблюдает готовность к 
учебной деятельности

2. Актуализация знаний.
Слова: ворона, сорока.
— Чем похожи эти слова? (6 букв, птицы, 3 гласных одинако-
вых буквы и звука).
— Как произносим слова в разговорной речи?
— Как пишем?
Задание:
Записать слова в тетрадь и подчеркнуть гласные буквы.
— Что можете рассказать о гласных звуках?
— Какие похожие буквы по написанию знаете? (0 — ф, ю, б, д)
— Каким элементом похожи? (овал)
Задание:
Записать по 2 буквы в тетрадь.
Оценить на линейке успеха красоту, правильность написа-
ния букв

Фронтальная работа.
Дети наблюдают, делают 
умозаключения.
Выполняют орфографи-
ческую и каллиграфиче-
скую работу.
Оценивают свою работу

Организует беседу через 
подводящий диалог.
Актуализация ЗУН и 
мыслительных операций 
(наблюдение, сравне-
ние). Подводит итог оце-
нивания

Цели урока

• развивать наблюдение, анализ, умение отстаивать свое 
мнение, делать умозаключение, развивать познава-
тельную активность;

• воспитывать культуру общения.
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3. Постановка проблемы.
— Ребята, вы, наверное, догадались, о чем пойдет речь на 
уроке?
— О звуках и буквах (сообщение темы урока).
—Но странно, мы ведь только закончили изучать букварь. Все 
буквы и звуки мы изучили. Давайте в ходе урока разбираться, 
зачем нам надо продолжать изучать буквы и звуки?
— Давайте вспомним, что вы уже знаете о звуках и буквах.
— Что такое буквы?
— Что такое звуки?
— Какие звуки бывают? (Дети выстраивает схему.)
Классификация звуков:

— Ребята, а чего больше: букв гласных или букв согласных?
— Чего больше: звуков гласных или звуков согласных?
— Молодцы!
— Давайте проведем эксперимент:
Попробуйте прочитать «заколдованные» слова: 
т

—
тр

—
дь, б

—
кв

—
рь.

— Вам понятно, что это за слова?
— Чего здесь не хватает?
— А так: 

—
е

——
а

——
, 

—
у

——
а

——
.

— А теперь чего не хватает?
— Почему трудно догадаться, что это за слова?
Проблемное задание (направлено на то, чтобы столкнуть 
разные точки зрения).
Записать слова и обозначить количество звуков в этих словах:
Конь, я, он, ель, у, яма, маяк.
— Все ли слова вам понятны?
Работа в парах (ученики, сделавшие больше ошибок в тетра-
ди, выбираются для работы у доски).
Предполагаемые проблемы:
двойной звук букв -я, -е в начале и в середине слова после 
гласной, буква ь, которая не имеет звука.
— Оцените свою работу на линеечке успеха (правильность).
Работа сопровождается опорными моделями

Индивидуальная работа 
у доски, фронтальная ра-
бота (помощь класса).
Систематизируют свои 
знания о звуках и буквах.
Организуют сотрудниче-
ство в парах.
Выявляют самостоятель-
но проблемы.
Решают проблемы.
Используют модели. 
Фиксируют место, где 
возникло затруднение.

Работают самостоятель-
но в парах, находят ошиб-
ки, отстаивают свою точку 
зрения (учебный диалог), 
моделируют, оценивают 
работу, рефлексируют, 
что не получилось, поче-
му не получилось

Организует беседу через 
подводящий диалог.
Систематизирует знания 
детей.
Выявляет и фиксирует 
проблемы совместно с 
детьми.
Является организатором.
Поводит детей к откры-
тию знания через побуж-
дающий и подводящий 
диалог.
Проверяет, использова-
ны ли модели детьми, 
зафиксированы ли ошиб-
коопасные места.

Является организатором 
учебного диалога по вы-
явлению и фиксирова-
нию проблем, где и поче-
му возникла? Сталкивает 
мнения учеников задани-
ем на ошибку, наблюда-
ет, достаточно ли четко 
зафиксирован способ 
действия, рефлексирует 
вместе с детьми

Гласные Согласные

Обозначающие твердость Звонкие

Обозначающие мягкость Глухие

Твердые

Мягкие

Парные

Непарные

4. Воспроизведение знаний.
Самостоятельная работа.
1) Выполнение упражнения из учебника на стр. 5, № 3.
Чтение текста.
— Хотите узнать, каких еще животных видели дети?
Волк, лиса, медведь, жираф (картины).
Задание:
— Записать в тетрадь только первые буквы.
— Какая буква лишняя и почему?
— А кто из вас видел страуса?
— А кто хотел бы о нем узнать?
— Где найти ответ? В какой книге?
(Предлагается орфографический словарь и энциклопедия о 
животных.)

Решают типовые задания, 
подобранные с учетом 
ошибкоопасных мест.
Осуществляют самокон-
троль и самооценку.
Учатся добывать инфор-
мацию.

Устанавливает соответ-
ствие между выполнени-
ем задания и его коммен-
тированием.
Оценивает, успешно ли 
справились с предложен-
ными заданиями, какая 
часть детей не справля-
ется самостоятельно с за-
данием.
Проверили ли дети свои 
задания.
Адекватная ли самоо-
ценка.

Ход урока Действия учеников Действия учителя
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Задание:
Составить звуковую модель к словам эму и ем и подписать 
буквами (двое учеников работают у доски).
Самопроверка. Самооценка.
Творческая работа в группах.
Злой Звукомор переставил буквы, вам надо найти ошибки и 
исправить их.
1 группа. На верхушке каланчи

День и ночь кричат врачи.
2 группа. Когда король свалился с трона,

Слетела с головы ворона.
3 группа. Наевшись рыбы до отвала,

На море гайка отдыхала.
4 группа. У вратаря большой улов:

В его воротах пять голов.
5 группа. Возле дома на дорожке

Воробьи клевали брошки.
6 группа. Ехал дядя без жилета,

Заплатил он штраф за это.
Отчет групп

Учатся распределять 
роли, сотрудничать, до-
говариваться, представ-
лять свою работу

Организована ли коррек-
тировка знаний.
Создает мотивацию на 
успех каждого ребенка.
Организует работу в груп-
пах, проводит рефлек-
сию:
— Понравилась ли кол-
лективная работа?
— Чем понравилась?

5. Итог урока.
— Ребята, давайте вернемся к нашей теме урока.
— Так зачем нам возвращаться к изучению звуков и букв?
— Какие трудности встретились?
Рефлексия.
Обозначить цветом свое понимание содержания урока:
красный — нужна помощь,
желтый — иногда испытываю затруднение,
зеленый — сам справляюсь со всеми заданиями,
Настроение — «мордашка».
Учитель: Найдите мое отношение к уроку: КЛОАВМОЛОД-
ЦЫТДВСНК.
Домашнее задание: С. 6 № 4 (творческое задание)

Оценивают собственную 
деятельность. Проводят 
содержательную и эмо-
циональную рефлексию

Фиксирует, правильно ли 
понимается детьми про-
блема, поставленная на 
уроке.
Каков итог?
Проведена ли самоо-
ценка.
Какое эмоциональное и 
психофизическое состоя-
ние у детей
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Ход урока Действия учеников Действия учителя

СИСТЕМА Д. Б. ЭЛЬКОНИНА — В. В. ДАВЫДОВА — это полное научно-методическое и 
практически-организационное обеспечение учебного процесса начальной школы по математике, 
родному русскому языку, изобразительному искусству, литературе, естествознанию. В настоя-
щее время в различных издательствах вышло около 200 наименований книг, посвященных теории 
и практике развивающего обучения (монографии, методические пособия для учителей, учебни-
ки для детей, сборники, брошюры и т. д.). Основы системы описаны в фундаментальных трудах 
В. В. Давыдова: «Виды обобщения в обучении» (М: Педагогика, 1972), «Проблемы развивающего 
обучения» (М: Педагогика, 1986), «Теория развивающего обучения» (М: Интор, 1996).

Методический блокнот
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Т. Е. Карпова,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательный лицей № 1»

Разновозрастное сотрудничество
Одна из задач современной школы — сформировать 

молодого человека, способного учить самого себя (уме-
ние учиться). Чтобы научиться учить себя, быть учителем 
самого себя, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому, т. к. в позиции учителя 
продолжает формироваться учебная самостоятельность 
школьников, основанная на способности удерживать 
точку зрения другого человека (младшего, незнающего, 
неумелого), и работа в позиции учителя может служить 
одной из мер профилактики подросткового негативизма 
в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 
мотивационных).

Для решения этой задачи необходимо было создать 
определенную среду взаимодействия школьников. Та-
кой средой взаимодействия и явилось разновозрастное 
учебное сотрудничество, где младшим подросткам, уче-
никам четвертого класса, предоставляется новое место в 
системе учебных отношений — место «младшего учите-
ля» детей из 1 — 2-х классов. Такой «младший учитель» 
— посредник между взрослым и младшим школьником 
— в точности соответствует реальному положению под-
росткового возраста между детством и взрослостью.

Впервые с необходимостью взаимодействия детей 
разного возраста мы в лицее столкнулись 2005 году, 
когда готовили команду на Международную Олимпиа-
ду школ РО, где имеется групповой тур. Мы с коллега-
ми увидели, что дети не могут в команде распределить 
обязанности, договориться, объяснить прочитанное 
задание. Старшие ребята всю инициативу брали на 
себя, а ведь успех командного тура зависел от слажен-
ной работы всех участников команды, так как работа 
команды должна начинаться с одновременного выпол-
нения всех заданий, а не в выполнении каждого зада-
ния по очереди.

Изучив материалы А. Б. Воронцова и опыт работы в 
этом направлении коллег из г. Мценска, стали пробовать. 
Объясняли старшим детям, что младшему нужно не про-
сто подсказать, сделать вместо него, предложить ему го-
товый результат, навязать свою точку зрения, что млад-
шему нужно помочь самостоятельно прийти к результату, 
что четвероклассник может и должен на какое-то время 
стать учителем маленьких. Команды стали более слажен-
но работать, дети четвертого класса стали выслушивать 
и слышать младших, стали терпимее, и это помогло им 
утвердиться в собственной позиции учащегося. Младшие 
научились отстаивать свою точку зрения, почувствовали 
себя увереннее, раскрепощеннее со «старшеклассника-
ми», как они их называли. Этот опыт мы перенесли на 
подготовку команды для участия в городском фестивале 

«К-РОшечка». А далее я решила попробовать разново-
зрастное сотрудничество в урочной деятельности. Что 
это дает на уроке? Ведь давно известно, что дети обща-
ются на каком-то своем языке, ведь объясняя другому, 
сам лучше понимаешь. Я обратилась к учителю второго 
класса с предложением о сотрудничестве. Учитель сфор-
мировал заказ, т. е. тему, которую необходимо с детьми 
отработать. Мы с детьми четвертого класса стали гото-
виться к уроку. Встал вопрос «Кого взять на роль учите-
ля?» Первый раз решила по желанию. Желающих ока-
залось немного, потом объяснили, было самим страшно. 
Среди второклассников брала учеников по рекоменда-
ции учителя, тех, кто пожелал, и кто не понял что-то на 
уроке. Подготовка состоит из целого блока, который я 
предлагаю ниже.

Блок уроков по математике
Урок 1. Работа с учениками 4 класса.
Тема: Конкретизация способа решения задач на раз-

ностное сравнение величин.
Цель — обобщение способа решения задач на раз-

ностное сравнение величин.
Задачи
1. Совершенствование контрольно-оценочных дей-

ствий.
2. Совершенствование навыка работы в парах, уме-

ния владеть разными социальными ролями, выстраивая 
учебные отношения.

3. Развитие внимания, творческих способностей де-
тей при составлении задач для второклассников. 

Учебно-методическое обеспечение: математика 
(учебник — авт. С. Ф. Горбов); карточки с разными зада-
ниями (задачами); карточки с чертежами; задания с «ло-
вушками»; карточки с «ключами (помощниками)».

Ход урока
1. Оргмомент. 
2. Постановка практической задачи.
Учитель: Второклассники закончили изучать тему, 

посвященную решению задач на разностное сравнение 
величин. Учительница и ребята из 2 класса попросили нас 
провести вместе с ними урок математики. Давайте поду-
маем, как мы будем готовиться к уроку, чтобы урок про-
шел успешно. Как вы думаете, что делает учитель, когда 
готовится к уроку?

Дети: Подбирает задания, пишет конспект урока, ана-
лизирует предыдущий урок, учитывает, что усвоили дети, 
а что нет.

Учитель: Вот и мы будем такими же учителями, ко-
торые попробуют помочь второклассникам привести в 
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систему свои знания о способах решения задач на раз-
ностное сравнение величин.

Дети: Попробуем выяснить, в чем причина ошибок, 
подберем задания для совместного выполнения.

Учитель: Предлагаю вам составить задачи для уча-
щихся 2-го класса, которые будем выполнять вместе с 
ними. Составлять тексты задач нам поможет учебник ма-
тематики для 2-го класса.

3. Создание учебной ситуации.
Учитель: Ученик второго класса записал решение 

задачи: Во дворе росло 13 лип, а кленов на 4 больше. 
Сколько кленов росло во дворе?

13 – 4 = 9 (кл.)
Правильно ли он решил задачу?
Дети: Ученик неверно выполнил, потому что не понял 

или неправильно прочитал вопрос.
Учитель: Что нужно вспомнить второкласснику?
Дети: Способ анализа задачи.
Учитель: Какая модель на «столе помощников» по-

может вспомнить способ?
Выбирают из нескольких моделей (карточки с черте-

жами). Далее просматривают учебник 2 класса и выбира-
ют задачи, которые потренируют ребят.
• Прогнозирование возможных ошибок: карточки с 

разными заданиями (задачами), в том числе и с «ло-
вушками».

• Прогнозирование возможных трудностей: карточки с 
«ключами» (помощниками).

4. Выработка правил сотрудничества.
Учитель: Как вы будете работать со своими «учени-

ками»?
Дети: Будем давать по одной задаче. (Все дам и буду 

помогать «умными» вопросами.)
Учитель: С какого задания начнем?
Дети: С самого легкого.
Учитель: Почему с самого легкого?
Дети: Потому что «ученик» после перемены еще не 

включился в работу, и ему надо задание полегче, а потом 
посложнее и дальше еще сложнее. К концу урока «уче-
ник» устанет, и ему надо опять дать задание полегче.

Учитель: Как ученик узнает, что он решил задачу верно?
Дети: Мы покажем «ключ (помощник)» после выпол-

нения задания (я буду ему помогать).
5. Рефлексия.
— Довольны ли вы работой на сегодняшнем уроке?
— С какими трудностями встретились при подготовке 

к занятию? Что понравилось?
— Какие вопросы вы хотели бы задать своим учени-

кам?
— Хотели бы вы продолжить такую работу?
6. Домашнее задание.

Составить примеры задач для второклассников.
Урок 2. Работа с учениками 2 класса.
Тема: Решение задач на разностное сравнение 

величин.
Цель — контроль освоения способа решения задач 

на разностное сравнение величин (2 класс); рефлексия и 
обобщение известных средств и способов учебных дей-
ствий при работе в позиции «учителя» (4 класс).

Задачи
1. Организация совместных действий 2-4 классов.
2. Развитие творческих способностей детей при со-

ставлении задач, развитие внимания.
3. Развитие умения обмениваться мыслями, сомне-

ниями, размышлять сообща.
4. Формирование предметной и коммуникативной 

компетентности.
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Встреча двух классов.
Дети приветствуют друг друга, проходят и садятся на 

привычные места. Таким образом, к началу урока за каж-
дой партой сидит «учитель» и его ученик (или два учени-
ка). «Учителя» еще до урока четко знают, чему и как они 
будут учить доверенных им детей.

3. Выполнение работы.
Далее за каждой партой развертывается «свой» 

микро-урок. Все пары работают в разном темпе. Некото-
рые второклассники до звонка успели решить несколько 
задач, а также задачи с «ловушками».

Урок 3. Обсуждение.
Четвероклассники рассказывают о своей «педагоги-

ческой» деятельности, о своих эмоциях в роли «учите-
ля», об отношении к второклассникам.

Второклассники рассказали о том, как они работа-
ли с четвероклассниками, какие трудности испытали во 
время работы, о том, что им теперь более понятна тема, 
т. к. «старшеклассники» объясняли более «понятным 
языком», и что им теперь нестрашно общаться со «стар-
шеклассниками», также высказали пожелание о даль-
нейшем сотрудничестве.

После таких уроков учитель 2 класса составляет и про-
водит диагностическую работу, итоги передает в 4 класс, 
мы их анализируем, делаем вывод о работе «учителя», 
что получилось, с чем необходимо еще поработать.

Такое сотрудничество сближает детей разного воз-
раста, многие сохраняют дружеские отношения и в 
среднем звене (мой нынешний 7 класс, бывший 4, до сих 
пор дружит со своими «учениками»). Многие родители 
после таких уроков отмечают изменения в отношениях 
старших детей, побывавших в роли учителя, с младшими 
братьями-сестрами: они стали более теплые.
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Е. В. Чурилина,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательная гимназия № 14»

Социо-игровые технологии — условие проявления субъективности
школьника на уроке русского языка в начальной школе

Представленный урок и возможные формы работы 
на уроке являются нетрадиционными и неординарными 
в образовательном процессе начальной школы. Он инте-
грирует очень важные предметы: русский язык, историю 
Красноярского края, природу и экологию Красноярско-
го края. Данный урок является одним из уроков в раз-
деле «Морфологические признаки имени прилагатель-
ного». Главная дидактическая цель на уроке — создать 
условия для формирования умений определять морфо-
логические признаки имени прилагательного; а также 
для формирования умений применять прилагательные в 
письменной и устной речи. Урок построен на проблем-
ной основе с использованием элементов социо-игровой 
технологии. Учебно-познавательные задачи, созданные 
на уроке, опираются на личные впечатления детей, на 
то, что они прожили сами, и направлены на развитие 
мышления, памяти, внимания. На уроке было исполь-
зовано оптимальное сочетание современных приемов 

(мотивация, рефлексия, проблемные ситуации) и тради-
ционных этапов урока (итоговое повторение, домашнее 
задание).

Тема урока: Морфологические признаки имени при-
лагательного.

Цель урока — отрабатывать умения определять мор-
фологические признаки имени прилагательного; фор-
мировать умения определять родовые окончания имени 
прилагательного.

Задачи урока
1. Развивать умения писать родовые окончания име-

ни прилагательного.
2. Развивать речь через формирование умений опи-

сывать происходящие события в жизни, используя лич-
ные наблюдения и впечатления.

3. Формировать орфографическую зоркость.
Оборудование: рисунки детей, сделанные в группах; 

карточки, на которых написаны краткие прилагательные.

Ход урока

Формы работы Содержание этапов урока

1. Организационный момент. Мотивационное начало урока

Целевая установка

соло (работа по 
одному)
хор (работа клас-
сом)

Сегодня мы продолжим изучать часть речи, которая обозначает признак предмета и делает 
нашу речь богаче. Вы догадались, о какой части речи я говорю?
Что бы вы хотели, чтобы у вас сегодня получилось лучше, чем вчера?
Для начала я предлагаю записать слева от записи «Классная работа» имя прилагательное, ко-
торое передаст ваши ожидания от урока.
Определите морфологические признаки этого прилагательного и подпишите их.
Почему они одинаковые у всех вас? Замечания есть?
(Так как существительное — главное слово, от которого зависит имя прилагательное, УРОК — 
в м. р., в ед. ч., …)

2. Повторение

Группа

На изображенном дереве ребята по мере изучения темы размещают оригинальные имена при-
лагательные, узнавая их лексическое значение и морфологические признаки.
а) Работа над расширением словарного запаса.
За окном холодно, морозно, все живое спит, а наше дерево оживает. С каждым днем 
становится все красивее и ярче.
— Посмотрите в своих группах прилагательные, которые вы принесли из дома.

Тема инновационного педагогического опыта: «Использование социо-игровых технологий в образователь-
ном процессе начальной школы». Работа в социо-игровом стиле позволяет согласовывать содержание и формы 
обучения с интересами детей. Согласуя темп, ритм и сложность обучения с возможностями учащихся, даю по-
чувствовать ученику свою успешность. Учащиеся активно вовлекаются в управление своим коллективом, сами 
обучают друг друга, а я лишь дополняю инициативу детей. Результат работы в таком педагогическом стиле 
выражается в следующем: в пятые классы приходят дети, проявляющие активность в учебном процессе, любоз-
нательность, коммуникативные навыки в общении, с сохранным психическим и физическим здоровьем.
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Формы работы Содержание этапов урока

2. Повторение

Пара

Хор

Группа

Дом. задание 

— Выберите и запишите из них одно самое…, а какое и почему вы выбрали именно это, мы 
узнаем чуть позже.
— Сколько времени вам нужно для этой работы?
б) Определение морфологических признаков имен прилагательных.
— Определите у имен прилагательных морфологические признаки.
— Поменяйтесь тетрадями в парах, припишите к слову имя существительное и определите при-
знаки. 
в) Краткие прилагательные.
— Найдите самое длинное слово, обозначающее признак предмета, т. е. имя прилагательное. 
Запишите в тетради.
— Придумайте самое короткое прилагательное. Кто выиграет вы или я?
— Мое слово записано на карточках и прячется в ваших группах. Ищите.
(В каждой группе под 1 стулом из 6 приклеен листок с одним из пяти кратких прилагательных. 
Например: зол, сер, бел и т. д.).
(На этом этапе урока дети искали спрятанные слова: под столом, в портфелях, на столе, в орга-
найзере — что позволило детям отдохнуть, расслабиться.)
— Продиктуйте найденное слово для других групп и запишите все озвученные слова в тетради. 
Это имена прилагательные? (Звучат разные мнения).
— Кто прав, я не отвечу. Вам предстоит доказать свои предположения. Ищите информацию.
Это будет вашим домашним заданием к следующему уроку

3. Новый материал

Группа

Группа

Следующая работа построена на воспоминаниях о проведенных осенних каникулах. На неде-
лю мы всем классом уезжали на поезде в другой город и жили в гостинице. Тема нашего путе-
шествия была посвящена историческим местам нашей малой Родины — Красноярскому краю. 
Мы посетили этнографический музей под открытым небом. Этот музей раньше представлял 
экспозиции мест проживания В. И. Ленина, а сейчас это место, где можно узнать, как жили 
люди в конце 18 — начала 19 века: предметы быта, их жилища, орудия труда и многое другое. 
Кроме этого побывали на Родине великого русского борца Ивана Ярыгина. Посетили дом, где 
он жил; школу, где учился; церковь, названную в честь его мамы, которую построили на его 
средства, когда еще был он жив. Побывали на самой крупной гидроэлектростанции России — 
Саяно-Шушенской ГЭС. По приезде домой мы еще не раз на многих уроках опирались на те 
воспоминания и впечатления, которые получили, побывав в этих замечательных местах. 
Всю работу предлагали и выполняли сами дети. 
а) Организационные моменты и установка на создание общего рассказа. 
Материал для дальнейшей работы я предлагаю взять из воспоминаний об экскурсиях, на кото-
рых мы побывали, где получили массу впечатлений, эмоций. Отправимся виртуально в один из 
старинных сибирских поселков Красноярского края — Шушенское.
Приехав из Шушенского, мы уже провели заочную экскурсию для ребят, которые не смогли 
съездить,  написали письмо Людмиле Ярыгиной, написали сочинения, а сегодня я предлагаю 
составить общий рассказ об этом. На каникулах вы в группах отобразили на рисунке то, что вам 
выпало по жребию. 
Было предложено в жеребьевке 5 группам нарисовать на каникулах:
1. Саяно-Шушенскую ГЭС или Саяны.
2. Этнографический музей.
3. Церковь Святой Евдокии.
4. Музей Ивана Ярыгина.
После каникул все группы представили свои художественные творческие работы.
б) Выбор из рисунка главных опорных слов — имен существительных.
Запишите опорные слова по предложенным рисункам, подберите себе задания с этими сло-
вами.
Например: Определите род или число, выполните синтаксический разбор предложения, кото-
рое записали. 
в) Составление словосочетаний для совместного рассказа.
Группы меняются местами по часовой стрелке и оставляют рабочий лист для других групп.
— Есть что сказать группам по поводу сделанного?
— Придумайте к написанным на рабочих листах существительным яркие имена прилагатель-
ные и полученные словосочетания запишите в тетради



48

Формы работы Содержание этапов урока

4. Физминутка

Соло с учителем

Класс

Выбирается 1 ребенок. Мы по одному будем называть прилагательные, а ребята должны до-
тронуться до предмета, который обладает этими свойствами и находится в нашем классе.
Пример: белая, учительский, деревянная, пластмассовый, круглый, стеклянный, твердый, 
умный, живой, керамический

Продолжение работы над новым материалом

Группа г) Составление открытки к рассказу.
Группы меняются местами по часовой стрелке.
— Хочет кто-то поблагодарить группу, которая для вас поработала? За что вы ее похвалите?
— Составьте небольшой отрывок для нашего рассказа из предложенных словосочетаний.
— Сколько времени вам потребуется?
— Кто готов? Заявите об этом. (Дети подают сигнал.)
— Ребята, какая группа, на ваш взгляд, сработала успешно и почему?

5. Закрепление

Хор

Группа

а) Итог рассказа.
— Получился ли у нас рассказ из этих частей?
Где начало? Где конец? Может, расположим в определенном порядке?
Что еще нужно для рассказа? (План, части, предложения для связки частей).
— Так как урок подходит к концу, все это мы оставим до следующего урока.
Урок у нас традиционно не заканчивается — не ставится «точка». Каждый следующий урок 
стараюсь строить как продолжение предыдущего, опираясь на воспоминания и знания детей, 
полученные на прошедших уроках.
б) Общая дискуссия. 
— А сейчас мы найдем знатоков своих картин. 
— Перед вами должны лежать снова не ваши картины.
— Придумайте хозяевам картин каверзные вопросы.
Например: Сколько детей играет в снежки на картине? Какие деревья изображены на вашей 
картине? В какой стороне картины расположено солнце?

6. Итог урока. Рефлексия

— Напишите справа в тетради, где записаны слова «Классная работа», прилагательное, отра-
жающее впечатление о прожитом на уроке.
— Совпало ли оно с вашими ожиданиями?
— Спасибо за урок

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ — такая организация учебного процесса, при которой не-
возможно неучастие в познавательном процессе: либо каждый учащийся имеет определенное роле-
вое задание, в котором он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество 
выполнения поставленной перед группой познавательной задачи. Включает в себе методы, стимули-
рующие познавательную деятельность обучающихся.

Методический блокнот
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Из опыта работы по теме «Задачи на целое и части»
1 класс по программе «Школа — 2100»

Мы работаем по программе «Школа — 2100» не 
первый год. Учебники математики Л. Петерсона насы-
щены интересными заданиями, связанными не только 
с прохождением учебного материала, но и с целена-
правленными заданиями на формирование и развитие 
логики. Начинаем с изучения свойств величин, на осно-
ве которых построено изучение состава чисел перво-
го десятка, продолжением является знакомство и ре-
шение задач на ЦЕЛОЕ и ЧАСТИ. Детям предлагаются 
простые и составные текстовые задачи, раскрывающие 
смысл действий сложения и вычитания. В программу 
курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся 
усваивают разбиение на части множеств и величин, 
взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им 
осознать взаимосвязь между операциями сложения и 
вычитания, между компонентами и результатом дей-
ствия, что впоследствии станет основой обучения ре-
шению текстовых задач.

В начальном курсе математики особое место отводит-
ся простым (опорным) задачам. Умение решать такие за-
дачи — фундамент, на котором строится работа с более 
сложными задачами.

Работа с текстовыми задачами является очень важ-
ным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом 
математического образования. Процесс решения задачи 
является многоэтапным: он включает в себя перевод сло-
весного текста на язык математики (построение мате-
матической модели), математическое решение, а затем 
анализ полученных результатов. Работе с текстовыми за-
дачами следует уделить достаточно много времени, об-
ращая внимание детей на поиск и сравнение различных 
способов решения задачи, построение математических 
моделей, грамотность изложения собственных рассу-
ждений при решении задач.

Для более качественного освоения программного ма-
териала наряду с тем, что предлагают авторы учебника, 
мы разработали и применили в своей практике поэтап-
ную работу над задачей, начиная с ознакомления с тек-
стом задачи и заканчивая записью ее решения и ответа. 
Предлагаем несколько видов работ по решению задач 
вида «ЦЕЛОЕ и ЧАСТИ».

При ознакомлении с частями задачи: условие, во-
прос, схема, решение, ответ — дети учатся находить 
условие и вопрос в тексте. Учащимся выдается карточка 
со следующим текстом:

Мартышка-мама сорвала 8 бананов, а мартышка-
дочка 2 банана. Сколько бананов сорвали они вместе?

Задание: подчеркнуть зеленым карандашом условие 
задачи, красным карандашом — вопрос задачи. (Текст 
задачи может быть любым, главное, чтобы он соот-
ветствовал виду задачи).

В дальнейшем даются карточки с текстом задачи, где 
часть условия «спрятана» в вопросе задачи. Например: 
Мартышка-мама и мартышка-дочка собирали бананы. 
Мартышка-мама сорвала 8 бананов. Сколько бананов 
сорвали они вместе, если мартышка-дочка сорвала 2 
банана?

Это делается для того, чтобы у ребенка правильно 
было сформировано понятие: чем отличается условие за-
дачи от вопроса. На последующих уроках работа по раз-
личию условия и вопроса с цветными карандашами про-
должается и усложняется. Вместе с «работой» цветных 
карандашей начинается включенность простого каранда-
ша. Детей просим положить в «мешочек» ключевые сло-
ва, т. е. такие слова, которыми называем части задачи.

Для закрепления учащимся предлагается следующее 
тестовое задание: обведи в кружочек букву того тек-
ста, который является задачей.

А — Мама дала Пете конфеты. Себе он оставил 2 кон-
феты и сестре дал 3 конфеты.

Б — Мама дала Пете конфеты. Себе он оставил 2 конфеты 
и сестре дал несколько. Сколько конфет дала мама Пете?

В — Мама дала Пете конфеты. Себе он оставил 2 кон-
феты и сестре дал 3 конфеты. Сколько конфет дала мама 
Пете?

Г — Мама дала Пете конфеты. Он их все съел. Сколь-
ко конфет осталось у Пети?

Работая с данными текстами, ребенок самостоятель-
но читает, осмысливает, делает выводы. Много было спо-
ров с последним текстом. Действительно, нет числовых 
данных (они заменены словами «конфеты» и «все»), 
но есть условие и вопрос. Работая именно с такими тек-
стами задач, приходит осмысление и понятие самого 
условия задачи.

Для формирования умения составлять схему к задаче 
предлагаем следующие задания:

1. Cоедини стрелками текст задачи с нужной схемой 
и подпиши названия частей:

У фокусника в левой руке 
3 волшебные палочки, а в 
правой 5 палочек. Сколь-
ко волшебных палочек у 
фокусника в руках?

                5
                                             

     ?                      3        

Н. П. Бутылова,
учитель начальных классов
МОУ КУГ «Универс № 1»

Е. Ю. Грохальская,
учитель начальных классов
МОУ КУГ «Универс № 1»



50

Мама принесла 5 конфет, 
3 конфеты она отдала 
дочке. Сколько конфет 
осталось у мамы?

                ?
                                             
  

   3                      5      
      

На клумбе растут маки и  3 
ромашки. Сколько маков 
на клумбе, если всех цве-
тов 5?

                5
                                             

     3                      ?                  

2. Прочитай текст задачи и отметь знаком «+» схему, 
которая подходит к данной задаче, подпиши на выбран-
ной схеме части:

На ветке сидело несколько птиц. После того как 2 
птицы улетело, их осталось 7. Сколько птиц сидело на 
ветке?

               7 п.                                                   ? п.

   2 п.                 ? п.                             2 п.                 7 п.

              2 п.                                                    ? п.

   7 п.                 ? п.                             7 п.                 2 п.

3. Прочитай задачу, сравни со схемой. Если в схеме 
есть ошибки, исправь:

Ученику надо решить 8 примеров. Он решил 6 приме-
ров. Сколько примеров ему осталось решить?

                                   
8 примеров

                               решил     осталось
                                  ?           6 примеров

Для отработки умения выбирать способ решения за-
дачи достаточно заданий в учебнике. Но чтобы дети учи-
лись работать не по аналогии и образцу, мы используем 
задания такого вида: 

Прочитай задачу. Выбери правильное выражение 
для решения задачи и подчеркни его.

Мама купила а тетрадей в клетку и в тетрадей в линей-
ку. Сколько всего тетрадей купила мама? 

а - в                 в + а                      в - а                      а + в
В учебнике много заданий, в которых детям предла-

гается по данному решению составить задачу. Мы даем 
учащимся подобные задания, но на более сложном уров-
не. Например, когда в условии задачи «спрятано» назва-
ние одной из частей.

Прочитай текст.
В школьный коридор выходит 8 дверей. Из них 5 две-

рей открытых. 
Боря, решая задачу, записал такое выражение: 8 - 5
Подумай, какой вопрос был у задачи. Запиши его на 

строчке.
Работая с текстом, дети должны найти скрытую инфор-

мацию о том, что были еще двери закрытые. Составление 
вопроса к данному условию может быть неоднозначным 
— как на нахождение неизвестной части, так и на нахож-
дение остатка (задача другого вида — на сравнение).

Вышеперечисленные задания нацелены на то, что-
бы развивать внимание ребенка, научить думать, рассу-
ждать, исследовать и делать свои собственные маленькие 
открытия. И благодаря им, глубоко вникать в суть мате-
матики, далеко выходя за рамки учебной программы. Мы 
создаем и используем подобные разноуровневые зада-
ния ко всем изучаемым темам. Результатом такой рабо-
ты является живой интерес ребенка к предмету, хорошие 
результаты выполнения итоговых контрольных работ.

МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ — применяется для сбора дополнительной информации 
в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имеющейся информации в процессе 
решения творческих задач. Этот метод идет от древнеримского теоретика ораторского искусства 
Квинтилиана, рекомендовавшего своим ученикам ставить перед собой семь вопросов: кто? (субъект), 
что? (объект), зачем? (цель), где? (место), чем? (средства), как? (метод), когда? (время). Если эти во-
просы в определенной последовательности соединить между собой (1, 1 — 2, 1 — 3 и т. д. до 1 — 7; 
2, 2 — 2, ..., 2 — 7 и т. д.), они порождают массу новых, порой совершенно неожиданных вопросов. 

Методический блокнот
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Работа с детскими «помощниками» как условие
развития учебной инициативы

Для развития учебной инициативы на уроках матема-
тики организуется работа с детскими «помощниками».

Однако главным становится инициирование детских 
обращений к «помощникам». В связи с этим появляет-
ся новый вид работы — создание и конструирование 
самими детьми «помощников». Желательно развора-
чивать данный этап в конце первого класса, в апреле — 
мае, и продолжать во втором классе.

Мы различаем два типа детского поведения. Один — 
это построение собственного «черновика», детское дей-
ствие выстраивается в пределах использования средств, 
предложенных учителем. Второй — это работа ребенка 
по изготовлению, конструированию «помощников». Пси-
хологический смысл этой работы состоит в том, что ребе-
нок пытается определить функциональное значение «по-
мощника». Пытается рассматривать одно в отношении 
другого — средство как средство решения данной зада-
чи. Что значит делать средство? Это значит удерживать 
и средство, и будущую задачу, еще такую, в отношении 
которой будут трудности. 

Мы выделяем два основных методических приема, 
которые может использовать учитель, чтобы привлечь 
детей к созданию помощников. 

Первый методический прием
Учитель говорит, что в одном из классов ребята ре-

шили задачу (или пример) вот таким образом, и выносит 
на доску неправильно решенную задачу. Учитель обра-
щается с просьбой помочь этим ребятам — сделать им 
«помощника», чтобы в следующий раз они не допустили 
подобных ошибок. 

Подобная работа детей по созданию «помощников» 
интересна и может быть использована как средство педа-
гогической диагностики. А именно, по тому, какого «по-
мощника» создает ребенок, можно сделать вывод о том, 
как ученик может обобщить предметный материал, может 
ли выделить способ действия и его существенные характе-
ристики, проиллюстрировать собственными примерами.

Если первый прием используется, как правило, в кон-
це изучения той или иной темы, то второй методический 
прием может быть применен в начале изучения нового 
материала.

Например, после изучения свойств отношений целого 
и части, после знакомства со способом построения задач 
и уравнений детям предлагается решить задачи с число-
выми и буквенными данными типа «У Тани было 12 новых 
книг. Через месяц ей осталось прочитать 5 книг. Сколько 
книг Таня прочитала за месяц?», «Дима поймал 10 караси-

ков. Несколько рыбок он отдал кошке, и у него осталось 7. 
Сколько карасиков Дима дал кошке?». Детям предлагает-
ся выбрать, будут ли они делать задачи на оценку или бу-
дут тренироваться. В классе также расположены два стола 
с карточками, на которых записаны задачи. Заметим, что 
карточки на оценку должны быть труднее, чем карточки 
для тренировки. Например, «У Тани было а книг. Она про-
читала с книг. Сколько книг осталось прочитать Тане?». 
Подобная работа проходит в течение двух уроков. Каж-
дый из детей может варьировать свою работу: начинать с 
тренировки, и тогда цикл его работы в течение двух уроков 
будет представлен как тренировка — работа на оценку — 
тренировка — работа на оценку. Если ребенок начинает с 
оценки, то после проверки учителем он переходит к циклу: 
тренировка — работа на оценку — тренировка и т. д.

Учитель, подводя итог работе детей, обращает внима-
ние, что вчера, сегодня работали много, а ошибки еще 
остались. «Как нам дальше работать? — спрашивает учи-
тель детей. — Будем еще тренироваться?». Здесь сами 
дети могут предложить перейти к созданию «помощни-
ков». Либо учитель говорит: «Для того чтобы избежать 
ошибок при решении задач, давайте сделаем себе «по-
мощников». Дети могут работать в парах, группами, ин-
дивидуально. Созданные «помощники» вывешиваются 
на доску и обсуждаются.

В процессе изготовления «помощников» учитель смо-
трит, могут ли дети самостоятельно использовать чертеж 
и схему как средство анализа решения задачи, и далее 
предложить это как средство, т. е. оформить как своего 
«помощника».

Таким образом, работа по созданию «помощников» 
может быть развернута на разных этапах решения учеб-
ной задачи. Первый методический прием используется в 
конце изучения той или иной темы, во время отработки 
способа действия ученики создают «помощников». Отно-
сительно структуры учебной задачи конструирование «по-
мощников» можно отнести к этапу разворачивания учеб-
ного действия по конкретизации, когда ученики пробуют 
применить освоенный способ в тех или иных условиях.

Второй методический прием больше связан с дей-
ствием моделирования. В нашем примере чертеж и схема 
вводились сначала как средства удерживания отношения 
«целое — часть», разностного отношения в предметных 
ситуациях, но не использовались для решения задач. 
Теперь решение задач выстраивалось учителем как воз-
можное место появления детских проб, а именно, будут 
ли дети при решении задач использовать схему и чертеж, 
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и как они смогут опробовать введенные ранее, в другой 
ситуации, схемы и чертежи.

Основная задача работы учителя на данном этапе 
— создание таких условий, при которых ребенок само-
стоятельно будет пробовать что-то сделать. В нашем слу-
чае ребенок пытается сделать средство и ищет форму его 
представленности другим — правило, схема с примерами.

И здесь важно ввести различие между открытым и за-
крытым педагогическим действием.

Т. е. если учитель дает задание — изготовить «помощни-
ка», и работа завершается его изготовлением, то это и есть 
закрытое педагогическое действие. Действие взрослого 
должно быть открыто со стороны ребенка. Есть само дей-
ствие, а есть то место, где это действие будет иметь смысл.

Открыть действие ребенку — это значит, попытаться 
найти вместе с ним место совершенного действия. При-
мером подобной работы послужил такой вид работы 
с детьми, когда учитель предлагал детям проверить, а 
действительно ли созданные «помощники» помогают ре-
шить задачу или нет. В нашей работе подобная проверка 
выглядела как коллективно-распределенное действие, 
когда созданного «помощника» ребенок передавал дру-
гому, который опробовал «помощника» в ситуации реше-
ния задачи или при выполнении упражнения. Существен-
но, что работа одного ребенка со средством другого 
приводила к изменению, переделыванию «помощника». 

И здесь мы наблюдали детские инициативы на про-
должение своего действия. Второй методический прием 
направлен на «обогащение» содержания подготовки и 
выявление характера детской пробы. А именно, перено-
сит ли ребенок в пространство своей тренировки те сред-
ства, которые ему предлагал взрослый, может ли он эти 
средства применить в новой ситуации решения задачи?

В начале второго класса на уроках математики дети 
учились анализировать отношения «целое — часть» и 
«разностное отношение» в текстовых задачах, а также вы-
делять эти отношения с помощью чертежей и схем. После 
уроков моделирования детям предлагалось выполнить 
контрольную работу на оценку, где были предложены за-
дачи трех типов: задачи на «целое — часть», задачи на раз-
ностное отношение, задачи смешанного типа, в котором 
два предыдущих отношения задавались одновременно.

Заметим, что задачи третьего типа дети анализирова-
ли только в течение одного урока. Кроме того, в отличие 
от программы, дети не учились решать эти задачи с опо-
рой на чертежи и схемы. 

Мы предполагали, что в ситуации затруднения при ре-
шении задачи дети будут обращаться к чертежам как к 
средствам анализа текстовой задачи, а затем переходить 
к решению.

Проверялось: переносит ли ребенок в пространство 
своей тренировки те средства, которые ему предлагал 
взрослый, может ли он эти средства применить в новой 
ситуации решения задач?

Оказалось, что большинство детей пробуют решить 
задачу «с ходу», манипулируя при этом числовыми дан-
ными. Даже если ребенок сначала тренировался, а затем 
выполнял работу на оценку, то после оценки учителя он 
не изменял характера своей тренировки, он брал по-
добную задачу и продолжал решать ее точно так же, не 
изменяя способа решения. Наибольшее количество оши-
бок дети допускали при решении задач смешанного типа. 

Тренировка при этом выстраивалась как многократное 
решение задач без изменения способа решения, без об-
ращения к чертежу.

Промежуточный вывод 1: для ребенка две функции 
чертежа как средства анализа задачи и как средства ре-
шения являются рядоположенными и не связаны между 
собой. Чертеж в своем значении средства как средства 
решения должен быть специально выделен и обращен 
ребенку. Только после этого может быть присвоен и, сле-
довательно, освоен, т. е. использоваться ребенком при 
необходимости, в ситуации затруднения. 

Итак, может быть два типа тренировки: первый — это 
собственно упражнение, когда при решении ряда задач 
одно и того же типа вырабатывается способ решения. 
Второй тип — это не многократное решение задач в пре-
делах одного типа, а обращение к средствам анализа с 
целью выделения отношений и связей между данными 
величинами, а затем переход к решению.

Что же ребенок понимает под средством решения за-
дачи? Если не чертеж и схему, то что? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы использо-
вали методический прием — изготовление помощников. 

Оказалось, что для большинства детей средство реше-
ния задачи выглядит в виде правила действия (последова-
тельности определенных операций), которое не открыва-
ет отношения данные в задачи, а наоборот, «закрывает». 
Например, в теме «уравнения» детям предлагалось сде-
лать «помощников» для других детей, которые не умеют 
решать уравнения. Все «помощники» были очень похожи 
— был записан «голый» алгоритм. Учитель задал вопрос 
детям: «По этому «помощнику» можно решить уравнения, 
если раньше такие не решали?» Предлагалось также опро-
бовать эти «помощники». Дети пришли к выводу, что надо 
дополнить их. Они работали в группах, каждый внес изме-
нения в один из пунктов. В результате в алгоритме появил-
ся способ, выраженный формулами, схемами, чертежами.

Выводы
1. Действительно, в методических разработках реше-

нию задач предшествует этап анализа отношений и их мо-
делирование с помощью чертежей и схем. Однако простой 
переход от моделирования к решению задач не снимает 
проблему принятия детьми знаковых средств. Оказалось, 
что две функции чертежа для ребенка не связаны, и в этом 
случае без специальной работы не происходит изменения 
типа ориентировки ребенка при решении задач.

2. Отношение «подготовка — реализация» позво-
ляет явить ребенку смысл его способа действия при ре-
шении задачи, которое оказывается неэффективным, 
т. к. не позволяет найти правильное решение. Ситуация 
осмысления собственного действия выстраивается как 
переход от многократного решения задачи к обращению 
к средствам ее анализа, как переход от непосредственно-
го отношению к задаче к опосредствованному. И в этом 
и состоит изменение содержания тренировки, изменение 
собственного учебного действия.

3. Переход, изменение содержания тренировки 
строится как изменение значения средства, «помощник» 
— это не правило решения, а средство анализа. Возмож-
ной ситуацией осмысления «вещи» в функции средства 
является ситуация изготовления и опробования, пере-
конструирования детьми собственных «помощников».
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Система развивающего обучения Л. В. Занкова
(из опыта работы)

Обществом всегда были востребованы люди с высокой 
коммуникативной культурой, обладающие широким круго-
зором, умеющие самостоятельно принять решение в новой 
ситуации. Это важно сейчас, так как современный человек 
постоянно находится перед выбором. Чтобы сделать вы-
бор наиболее приемлемым, чтобы быстро перестроиться в 
случае необходимости, нужно обладать способностью ана-
лизировать, сравнивать, устанавливать связи, делать умо-
заключения, научиться основным способам общения, не 
бояться проблемных ситуаций, получить опыт их решения, 
развить в себе любознательность, потребность в познании.

Считаю, что условия для развития всех вышеперечис-
ленных качеств создает система развивающего обуче-
ния, разработанная нашим соотечественником Л. В. Зан-
ковым, по которой я работаю более десяти лет.

Цель моей работы в системе — достижение опти-
мального общего психического развития каждого ре-
бенка. Для достижения данной цели мною поставлена 
задача — представить школьникам широкую целостную 
картину мира средствами науки, литературы и искусства 
при сохранении и укреплении здоровья школьников.

Обучаю и воспитываю учащихся с учетом принципов и 
типических свойств системы Л. В. Занкова. Уроки строю 
на основе сотрудничества с детьми, для которых создаю 
доверительные, комфортные условия работы, организую 
на уроках исследовательскую деятельность учащихся, ста-
раюсь раскрыть и реализовать учебный потенциал каждо-
го ребенка. Для этого использую различные методы, сред-
ства и формы обучения и воспитания: работа в группах, в 
парах постоянного и сменного состава, исследовательская 
деятельность, дифференцированный подход.

Для обеспечения качества обучения разработала 
журнал учета знаний по математике, русскому языку, ли-
тературе. Таким образом, отслеживаю положительную 
динамику учебных достижений учащихся.

В журналах учета знаний фиксирую ошибки учащих-
ся, допущенные в проверочной работе. Журнал разраба-
тываю на каждый год обучения в соответствии с изучае-
мыми правилами по предмету. Это позволяет создавать 
на уроках условия по устранению ошибок.

Разработала и реализую тестовые задания для уро-
ков окружающего мира, уроков математики и русского 
языка. В результате этой деятельности мои учащиеся по-
казывают стабильно высокие результаты обучения: при 
100% успеваемости качество знаний по предметам от 68 
до 73%, что позволяет ребятам успешно адаптироваться 
и обучаться в классах средней ступени обучения.

В системе работаю с учащимися, имеющими высокий 
учебный потенциал.

Ежегодно мои ученики участвуют в олимпиадах по 
предметам. Ученики 2 и 3 класса участвуют на уровне 
гимназии, в 4 классе — победители школьного тура — 
выходят на районный и краевой уровень.

Олимпиада — серьезное дело, и к ним готовлю ребят 
заранее: на факультативах, на индивидуальных занятиях. 
Являюсь соавтором-составителем сборников интеллек-
туальных заданий: «Шаг к успеху», «Раз ступенька, два 
ступенька» (вышли в 2006 году); «Олимпиадные задания 
для учащихся 1-4 классов» (вышел в 2007 году).

В своей работе широко использую одно из свойств си-
стемы развивающего обучения — создание коллизий, т. е. 
систематическое использование в учебном процессе про-
тиворечий, возникающих при столкновении старых знаний 
с новыми, новых способов действий с ранее усвоенными.

Используя свойство коллизий, призываю учащихся к 
самостоятельной оценке противоречивых научных спо-
ров (споры о форме Земли, о происхождении и возник-
новении человека). Урок строю таким образом, чтобы 
ученик мог, по возможности, добывать знания самостоя-
тельно. Моя роль — помочь своему ученику, направляя, 
если это потребуется, на нужный путь.

Уроки провожу в форме дискуссии. Без нее невоз-
можно решение проблемных ситуаций. Детям нравится 
дискутировать, они могут не согласиться не только с мне-
нием одноклассников, но и с мнением учителя. На уро-
ках им предоставляется право спорить, отстаивать и ар-
гументировать свою точку зрения. Интересно для детей 
решение проблемных ситуаций при работе в группах. Учу 
ребят работать в группах с 1 класса. Они размышляют, 
рассуждают, обмениваются мнениями и впечатлениями, 
эмоционально переживают происходящее на уроке, а 
общее переживание и общий путь к постижению истины 
служат сплочению коллектива, эстетическому и нрав-
ственному развитию детей. Сколько групп — столько и 
мнений, решений. Каждая группа доказывает правиль-
ность своего решения, я не мешаю детям самостоятельно 
добывать знания. Себе я отвожу роль «дирижера», сле-
жу за ситуацией в классе и направляю учеников на путь 
конструктивного мышления. Дискуссия должна привести 
к конкретному результату — открытию новых знаний. 

Мною разработан цикл уроков окружающего мира 
по теме «Классификация растений и животных», на ко-
торых ребята, работая в группах и дискутируя, приходят 
к правильному решению. Но решение не всегда бывает 
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правильным, дети ошибаются. А ошибка детей — находка 
для учителя. У ребят развивается способность слушать и 
слышать других, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения. При этом идет развитие волевых качеств, способ-
ности к целеполаганию, к преодолению интеллектуальных 
трудностей. «Предоставление детям самостоятельности 
является необходимым условием воспитания воли, кото-
рая играет большую роль в жизни человека» (Л. В. Занков. 
Беседы с учителями. М.: Просвещение, 1991. — С. 30).

Но открытие новых знаний — это только начало по-
знания: знания нужно упрочить и закрепить, включить в 
систему связей. Для этого мною разработаны не только 
тренировочные задания, но и задания, дающие ученику 
возможность проявить творческую инициативу. Такие за-
дания позволяют глубже вникнуть в сущность изучаемо-
го вопроса и тем самым сделать знания более прочными. 
Творческая атмосфера на уроках обеспечивает воз-
можность плодотворного обучения всех учащихся, 
оптимального развития каждого из них. В результате 
такой работы мои ученики открыты, коммуникабельны, 
умеют простраивать диалоги.

Оценка может стимулировать ученика. Если ученик до-
пускает много ошибок, стремлюсь к тому, чтобы он понял 
их, а главное, почувствовал, что учитель «болеет» за него 
и всегда готов помочь. К своим ученикам я требовательна 
и справедлива. Главное, чтобы обучение не наносило 
ущерба здоровью детей, а это напрямую связано с 
теми эмоциями, которые переживает ученик на уроке. 
На моих уроках ученики получают радость от приобретен-
ных знаний, радость от того, что «я чего-то достиг», а не 
комплексы неполноценности; на уроках мы сотруднича-
ем, у ребят нет страха перед выходом к доске, так как они 
знают, что им помогут, а не унизят. И в результате каждый 
ребенок ощущает себя личностью, а не бездарностью.

Система развивающего обучения является базо-
вой методической основой для преподавания эко-
номики в начальной школе. Цель этой программы — 
формирование экономического мышления и воспитание 
культуры поведения в условиях рыночного общества. 
Уроки экономики преподаю с 1 класса. Материал в учеб-
никах экономики изложен доступным для детей языком, 
в сказках. В сказках есть сюжетная линия и экономиче-
ский подтекст. На уроках использую наглядные пособия, 
изготовленные мною и детьми: увеличенные иллюстрации 
из учебника «Белка и компания»; маски героев сказок, 
которые позволяют детям войти в образ того или иного 
персонажа сказки; деньги нам заменяют монеты, сделан-
ные из бумаги и картона; ребята составляют кроссвор-
ды, используя экономические понятия, которые мы раз-
гадываем на уроках. Курс экономики связан со многими 
школьными предметами: математикой, естествознанием, 
русским языком, чтением, уроками творчества. Таким об-
разом, осуществляю межпредметную связь.

В своей работе использую нестандартные формы ра-
боты с учащимися: урок-экскурсия, урок-исследование, 
урок-поиск, урок-игра.

Одним из условий воспитывающей деятельности яв-
ляется рефлексия. Учеников своего класса я обучаю 
рефлексивной деятельности с 1 класса.

При взаимодействии с учащимися использую, в зави-
симости от обстоятельств, один из видов учебных рефлек-
сий, отражающих четыре сферы человеческой сущности:

• физическую (успел — не успел);
• сенсорную (самочувствие: комфортно — дискомфортно);
• интеллектуальную (что понял, что осознал — что не 

понял, какие затруднения испытывал);
• духовную (стал лучше — хуже, созидал или разрушал 

себя, других).
Предлагаю ребятам такие виды рефлексии, как: «наш 

день», «сегодня на уроке я…», «светофор», «солныш-
ко», «состояние моей души».

Считаю, что достоинством системы общего развития 
Л. В. Занкова является то, что она природосообразна, не 
вредит здоровью ребенка и учителя при условии, если 
педагог методически грамотно подходит к процессу обу-
чения и воспитания.

Своим ученикам на уроках я представляю широкую 
картину развития человека и общества. По учебному 
комплекту «Мы и окружающий мир» авторов Н. Я. Дми-
триевой и А. Н. Казакова уже в 1 классе большая часть 
программы отводится теме «Человек и его здоровье». 

Во 2 классе в разделе учебника «Как изучают 
окружающий мир» я знакомлю ребят с органами 
чувств человека, они выполняют практические рабо-
ты в тетрадях, знакомятся с понятием «бактерии», их 
ролью в жизни человека и живой природы. На уроках, 
работая в группах, ребята разрабатывают памятки о 
том, как защищаться от вредных бактерий, о гигиене 
тела и жилища.

В 3 классе в разделе «Древнейшее человечество» учу де-
тей устанавливать связь между условиями жизни человека в 
разных природных зонах и устройством его быта (строения, 
одежда, питание). Дети защищают проекты на тему «Чело-
век и его здоровье», пишут творческие работы и рисуют 
рисунки и плакаты на тему «Здоровый образ жизни».

В 4 классе через практические работы учу ребят изме-
рять показатели своего физического здоровья: вес, рост, 
температуру тела, пульс, оказывать первую медицинскую 
помощь.

Полученные сведения о здоровье оформляются в ин-
дивидуальные рабочие тетради. Ученики самостоятель-
но составляют проекты, защищают их на Дне здоровья. 
Мои ученики представляют свои проекты на темы: «По-
следствия курения», «Я против наркотиков», «О, спорт, 
ты — мир!».

Обучение и воспитание, привитие школьникам 
норм и навыков здорового образа жизни в системе 
Л. В. Занкова носит комплексный и непрерывный ха-
рактер, побуждает детей к активным и сознательным 
действиям:
• улучшению их собственного психического и физиче-

ского состояния;
• отказу от поведения, наносящего вред как своему здо-

ровью, так и здоровью окружающих;
• адекватное поведение в случае болезни.

Творческий характер образовательного процесса 
— необходимое условие здоровьесбережения. Взаи-
мосвязь здесь простая: обучение без творческого заряда 
— неинтересно, а значит, является насилием над собой и 
другими. Насилие же разрушительно для здоровья, как 
через формирование усталости, так и само по себе.

На уроках использую специальные упражнения для 
разрядки и расслабления организма, которые включаю 
в физкультминутки.
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Урок русского языка в 1 классе по теме «Предлоги»
Цель урока — сформировать представление о новой 

части речи — предлоге, о его роли и написании в пред-
ложении.

Ход урока
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
Учитель: Из чего состоит наша речь?
Дети: Из предложений.
Учитель: А предложения?
Дети: Из слов.
Учитель: Каждое слово — частичка нашей речи. С 

какими частями речи мы уже познакомились на уроках 
русского языка? 

Дети: С именем существительным, именем прилага-
тельным, глаголом.

Учитель: Составим модель:

ЧАСТИ РЕЧИ

— Что вы знаете о существительном, прилагательном, 
глаголе?

3. Постановка проблемы.
Работа в группах
У детей на столах карточки со словами: висит, сте-

на, картина, красивая, река, плывет, лодочка, легкая.
Учитель: Какие задания можно выполнить с этими 

словами? 
Дети: Найти опасные места, составить предложения, 

составить словосочетания, поставить вопросы к словам, 
распределить на группы.

Учитель: Давайте разделим слова на группы. По како-
му принципу можно их разделить? 

Дети: По частям речи. 
Дети, передвигая карточки, разделяют слова на груп-

пы: сущ., прилаг., глаголы.
Учитель: Проверим, как вы разделили слова на груп-

пы. Вариант деления на группы помещается на доску. 
Дети доказывают, почему так распределили слова по 
группам.

Учитель: Составьте предложения только из этих слов.
Дети составляют простые предложения: Висит краси-

вая картина. Плывет легкая лодочка.
Учитель: А почему вы не используете слова стена и 

река?
Учитель: Для того чтобы использовать все слова, вам 

нужны какие-то новые слова?
Учитель: Какие? 
Дети: На, по.
Учитель: Добавьте новые слова и составьте предло-

жения.
Дети, передвигая карточки на доске, составляют 

предложения.
НА СТЕНЕ ВИСИТ КРАСИВАЯ КАРТИНА.
ПО РЕКЕ ПЛЫВЕТ ЛЕГКАЯ ЛОДОЧКА.
Слова исправляются маркером на доске; ставится 

точка в конце предложения, начало предложения с боль-
шой буквы.

Существительное Прилагательное Глагол

Учитель: Эти маленькие слова мы тоже употребляем 
в речи.

Учитель: Кто знает, как они называются? 
Дети: ПРЕДЛОГИ.
Учитель: Можем ли мы отнести их к частям речи?
Слово ПРЕДЛОГ заносим в модель ЧАСТИ РЕЧИ.

ЧАСТИ РЕЧИ

Учитель: Знаете ли вы еще какие-то предлоги? 
Дети: НА, В, ОТ, ОБ, ПО, ИЗ, К, У, ЗА, О, ПОД, НАД, С.
Учитель: Запишите одно из предложений в тетрадь и 

подчеркните предлог.

Физминутка
Ракета.
А сейчас мы с вами, дети,
Улетаем на ракете.
На носочки поднимись,
А потом руки вниз.
Раз, два, три, четыре — 
Вот летит ракета ввысь…
4. Работа над новым материалом.
Учитель: Итак, мы открыли новую часть речи. Давай-

те понаблюдаем, какую же роль выполняют предлоги и 
как они правильно пишутся.

Учитель: Для чего нам нужны были предлоги НА и ПО?
Дети: Чтобы связать по смыслу слова «висит», «сте-

на»; «плывет», «река».
Учитель: Можете сказать, какова роль предлога в 

предложении?
Дети: Для связи слов в предложении. 
Учитель: А как вы написали предлоги с другими сло-

вами в своих предложениях?
Дети: Отдельно.
Итог
Учитель: Итак, что мы выяснили о предлоге?
1. Часть речи.
2. Служит для связи слов в предложении.
3. Пишется отдельно от других слов.
Учитель помещает вывод на доску.
Учитель: Сравним наш вывод с правилом в учебнике 

на стр. 117.
Учитель: Напишите в тетрадь любую запись с одним 

из предлогов.
Учитель: Проверим, что вы записали.
Дети: Предложение, словосочетание.
Учитель: Как вы написали предлог?
5. Итог урока. Рефлексия.
— Какое открытие для себя вы сегодня сделали?
— Кто доволен своей работой на уроке?
— За что вы можете себя похвалить?
— За что можете похвалить ребят?
— За что можно похвалить учителя?
— Все молодцы. Урок окончен.

Существительное Прилагательное

Глагол Предлог
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Е. Ю. Левина,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательный лицей № 11»

Урок русского языка в 4 классе «Грамматические значения слов»
по системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова

Тип урока: Решение частных задач.
Цели:

• учиться анализировать грамматические значения слов, 

называющих предметы, признаки и действия;

• на основании решения частных задач выяснить роль 

грамматических значений в словосочетании, предло-

жении;

• через разнообразные формы организации урока (ра-
бота в парах — ПП, пары сменного состава — ПСС, 
групповую и фронтальную работу) развивать диало-
гическую и монологическую речь, что позволит задей-
ствовать каждого ребенка в учебном процессе.

Оборудование: интерактивная доска, орфографиче-
ские словари, «тетрадь достижений», «карты отгадыва-
ния» для творческого задания.

Организационный момент

Прописывают
ПП (парная работа)
(меняясь тетрадями)

1. Минутка чистописания
Упражнение на нахождение закономерности записи элементов и букв.
— Мы продолжаем с вами отрабатывать соединения букв.
— Как вы думаете, какие соединения используются в данном упражнении? 

(Показ нижнего соединения и верхнего на интерактивной доске.)
— Какую букву я должна буду написать в следующем упражнении? Почему?

Идет работа в ПП, а потом в ПСС (пары 
сменного состава), когда I вариант ряда 
сидит, а II вариант передвигается.

Фронтальная работа

2. Работа со словами из словаря
— Сегодня мы пополним наш словарик 4-мя новыми словами. Давайте 

вспомним, какие действия мы будем делать:
1. Записать слова с пропуском слабой позиции.
2. Найти лексическое значение (друг другу).
3. Проговорить орфографически слово (друг другу).
4. Алгоритм (повторяется при ПСС, но каждый уже работает со словом 

напарника).
— Итак, I парта — г

—
зета,

II парта — ле
—

н
—

ца,
III парта — к

—
р

—
дор (обратить внимание на произношение),

IV парта — кр
—

вать).
— Проверим, прокомментируйте слово:

• Объяснение лексического значения слова.
• Что запоминаем?
Что хотите отметить при выполнении данной работы?

Тема инновационного опыта: Включенность каждого учащегося в учебный процесс. (Развивающее обучение 
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.)

Ставя ребенка в разные позиции («учитель», «ученик»), применяя разные формы сотрудничества (парная 
работа, работа в парах сменного состава, групповая работа), развивая умения ставить свою собственную 
образовательную цель, вырабатывать алгоритм действий при решении учебной задачи — мы способствуем 
формированию у младшего школьника умения учиться.

Как я это делаю?
1. Освоение теории и технологии развивающего обучения.
2. Разработка дидактического материала.
3. Разработка системы заданий.
4. Применение разных форм организации учебного процесса в соответствии с видом заданий.
Эффективность деятельности подтверждается традиционными показателями (успеваемость, качество 

знаний), психолого-педагогическими диагностиками, развитием теоретического мышления, сформированно-
стью умений учиться (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов) у учащихся началь-
ных классов.
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Модели на интерактивной доске

                                                        Р

                                                        Ч

                                                        П

                                                              Ч

                                                              В

                                                              Л

                                                              Р

                                                              Ч

                                                              П

Карточки со словосочетанием выдают-
ся на каждую парту

ПП

ПСС (пересадка по мере готовности 
пар)

Фронтальный опрос по желанию

3. Работа по теме
— Что заметили? (Все слова обозначают предметы).
— Какие грамматические значения можно у них определить? Проговорите 
в парах.
— Кто желает заполнить модель (работа с интерактивной доской).
— Только ли у слов-предметов (существительное) есть грамматические 
значения? Проговорите в парах, какие грамматические значения есть у 
слов-действий (глагол) и слов-признаков (прилагательное)?
— Какая часть слова выражает грамматическое значение?
— Используя свои знания об определении грамматических значений, раз-
берите словосочетания на карточках и обменяйтесь своими заданиями.

— Давайте выстроим наши действия, как будем работать?

• прочитать орфографически словосочетание;
• записать его;
• найти главное слово;
• определить, что слово обозначает;
• найти грамматическое значение главного слова, а потом зависимого;
• проверить друг друга.
А когда поменяете пару: (работа со словосочетанием напарника)
• орфографически проговорите;
• орфографически повторите и запишите;
• найдите главное слово и начните определять грамматическое значение.
Итог.
— Проведя такую работу, давайте определимся, чем каждый должен будет 
заниматься на следующем уроке русского языка? 
— Кому трудно определять грамматические значения еще у существитель-
ных? Глаголов? Прилагательных? В чем затруднения?

Групповая работа
Действия в группе:
1. Составление предложения.
2. Заполнение карты.
3. Обмен карт.
4. Отгадывание предложения.

Вопросы карты-отгадывания

4. Творческая работа
— Из какого набора слов можно составить предложение?
а) Сок, бежать, библиотека, синий.
б) Медвежонок, с, играть, зайчонок, маленький.
— Почему? Сколько предметов, действий, признаков?
— Сейчас в группах вам нужно будет составить предложение, а потом от-
гадать эти предложения друг у друга. А для этого нужно будет ответить на 
вопросы «Карты отгадывания»: 
1. Действующий предмет — ?
2. Действующий предмет один?
3. Второй предмет один?
4. Какой признак действующего предмета?
5. Действие происходило вчера или сейчас?
Обмен карт:
1 группа — 2 группа,
3 группа — 4 группа,
5 группа — учитель

5. Итог урока
— Запишите в свою «Тетрадь достижений»: что получилось сегодня на 
уроке русского языка, а над чем еще нужно поработать? Оцените свою ра-
ботоспособность на уроке?
— Попробуем сформулировать цель следующего урока русского языка?
— Каким жестом вы хотели бы закончить урок?
6. Домашнее задание
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Л. Ф. Прозорова,
учитель начальных классов МОУ СОШ № 5

Интегрирование образовательного пространства 
начальной школы и ДОУ. Классный час «Я — человек!..»

(Внеклассное занятие для учащихся 1 класса и детей подготовительной группы МДОУ)
Цель — формирование у ребенка осознания себя как 

личности.
Задачи
1. Создать условия для эмоционального благополу-

чия каждого ребенка.
2. Дать ему возможность обнаружить в себе состав-

ляющие «я-человека».
3. Сконцентрировать внимание ребенка на позитив-

ных сторонах своей личности.
Пояснительная записка
На пороге школьной жизни у ребенка 6-7 лет возни-

кает новый уровень самосознания. Именно он определя-
ет поведение и деятельность ребенка и его отношение к 
действительности, к самому себе и окружающим людям. 
Ребенок старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста уже способен осознать себя «в специфической 
для своего возраста форме» как личность, то есть у ре-
бенка появляется осознание своего социального «я». Но 
«только в обществе и как член общества ребенок стано-
вится человеком» (Гальперин П. Я.), а значит, главной 
задачей для учителя-воспитателя является процесс ста-
новления в каждом ребенке человека. А какой смысл 

вкладывает ребенок в слово «человек»? Что он сможет 
привести в качестве доказательства, когда от него по-
требуется продолжить фразу «Я человек, потому что…»? 
Самому ребенку без помощи взрослого разобраться в 
этом сложно, но необходимо. Так возникла идея прове-
сти классный час по теме «Я — человек!..». А поскольку 
наша школа не первый год работает над проектом «Сту-
пени карьерного роста», кафедра учителей начальных 
классов в рамках данного проекта реализует свой проект 
«Конструирование пространства социального партнер-
ства начальная школа — ДОУ», целью которого явля-
ется формирование потенциала школьного и внешколь-
ного интегрированного образовательного пространства 
через диалогический, мировоззренческий и культуро-
логический подходы в учебно-воспитательном процес-
се. Это и определило выбор аудитории: дети из МДОУ 
и учащиеся 1 класса. Для того чтобы помочь увлечь ре-
бенка процессом познания, опорой которого является 
естественное детское любопытство и подвижное вообра-
жение, в работе использовала технологию позитивного 
общения (диалог, беседа); технологию, направленную 
на формирование межличностных отношений (коллаж, 

Тема инновационного опыта: «Воспитание личности ребенка через создание условий для его саморазвития 
и успешной социализации в обществе».

Для меня каждый ребенок — личность, которую надо принять и полюбить, и тайна, которую надо разга-
дать, чтобы успешно руководить его воспитанием. Поэтому собственную педагогическую деятельность вы-
страиваю в рамках личностно-ориентированного обучения. С 1993 года работаю по инновационной системе 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, помогающей создать условия для саморазвития 
учащихся и их успешной социализации в обществе. Важнейшее условие развития детских способностей — 
включение в коллективную деятельность, поэтому строительство «коммуникативных каналов» начинаю с 
организации групповой работы и обучения учащихся навыкам учебного сотрудничества. Развить творческие 
и интеллектуальные способности детей помогают индивидуальный и дифференцированный подходы к обуче-
нию, а также использование на уроках и во внеклассной работе информационно-коммуникационных техноло-
гий, исследовательских и игровых методов; коллективные и групповые формы обучения, создание ситуации 
успеха для каждого ребенка. Учу детей доброте, терпению, взаимопониманию и сопереживанию. Мои ученики 
— активные участники всех школьных и внешкольных мероприятий, неоднократно были победителями район-
ных и городских конкурсов по математике и русскому языку, краевых конкурсов чтецов, а также призерами 
научно-практических конференций. В моих классах всегда 100% успеваемость, наблюдается положительная 
динамика учебных достижений учащихся. Ежегодно мой класс имеет самый высокий рейтинг по внеклассной 
работе в своей параллели, занимает первое место. Как педагог постоянно повышаю свой профессиональный 
уровень. Являюсь инициатором и руководителем школьного проекта «Одаренные дети». Принимаю активное 
участие в работе творческой группы районной педмастерской «Конструирование пространства социального 
партнерства начальной школы — ДОУ на принципах преемственности».
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диагностика); игровую технологию (игра «Давайте позна-
комимся», психологическая игра «Дотянись до звезд» 
(К. Фопель)); социометрию (отображение своего на-
строения), компьютерную презентацию, стихотворение  
В. Д. Берестова «Дверь» и детские песни: «Точка, точ-
ка, запятая…» (музыка Г. И. Гладкова, стихи Ю. Ч. Ким), 
«Если добрый ты. Песенка кота Леопольда» (музыка Г. И. 
Гладкова, стихи Б. Савельева). Классный час имеет три 
этапа:

1. «Я — человек?»
2. «Я — человек...»
3. «Я — человек!..»
Дети рассажены группами так, чтобы в каждой были 

ребята детского сада и учащиеся школы. На столах ле-
жат заранее приготовленные для работы материалы (по 
количеству детей в группе). На доске отображаются эта-
пы занятия.

Оборудование: компьютер, экран, компьютерная 
презентация, магнитофон, диск с песнями, листки бума-
ги, бумажные кружки, фломастеры, магниты, клей, кол-
лаж1, портретная рамка.

Ожидаемые результаты: занятие создает условия 
для хорошего настроения, дает возможность каждому 
ребенку осознать себя Человеком, ощутить свою значи-
мость и укрепить уверенность в себе.

1. «Я — человек?»
Здравствуйте, у нас в гостях ребята из детского сада. 

Давайте поздороваемся с ними. По команде выберете 
себе того, с кем хотите поздороваться. Подайте друг дру-
гу руку и назовите свое имя. Постарайтесь запомнить имя 
гостя. Итак: «Раз, два, три!». Молодцы! Но еще не все. А 
попробуем поздороваться необычно. Я буду называть ча-
сти тела, а вы этими частями тела должны прижаться друг 
к другу, как бы здороваясь. Итак: правая рука к правой 
руке! спина к спине! ухо к уху! Сменим партнера и про-
должим. Раз, два, три! Левое плечо к левому плечу! щека 
к щеке! нос к носу! Вам понравилось? Садитесь. Кто за-
помнил имена гостей? (Дети называют имена). Молодцы! 
А теперь слушайте внимательно.

Нарисовал художник речку,
Но полотно дало утечку.
Нарисовал он воробья — 
Тот улетел, мои друзья!
Он рисовал гиппопотама,
Пока не затрещала рама.
Писал он звезды в высоте.
Прожег семь дырок на холсте.
Тогда решил он на картине
Дверь написать посередине.
А почему? А потому…
(Показывается презентация, в которой отображаются 

этапы взросления ребенка).
Вот дверь.
Тебя кульком сюда вносили.
А выносили из нее в коляске. 
А вот и сам, укутан башлыком,
Ты тянешь на порог салазки.
Ты — первоклассник. На дворе метель. 
В руке набитый книжками портфель. Растешь.
Ползут зарубки вверх по двери.

1. Коллаж занимает всю площадь доски, на которой представ-
лены его компоненты: берег моря, парк отдыха, зоопарк, шко-
ла, многоэтажный дом, дверь.

Ключ от нее тебе уже доверен.
Жизнь начинает свой разбег, коль появился человек!
Вы поняли, зачем художник нарисовал дверь? Давай-

те ее откроем и посмотрим, что там за ней. (Учитель от-
крывает «дверь». Дети читают слова: «вчера», «сегодня», 
«завтра»). О чем, по вашему мнению, рассказывает нам 
дверь? (Ответы детей). Дверь — это придуманный худож-
ником образ, благодаря которому он рассказывает нам о 
том, что у каждого из нас было «вчера», есть «сегодня» и 
будет «завтра». Дверь — грань, порог, переступив кото-
рый, мы устремляемся в то пространство, в котором мы 
не одиноки. Как живой, хотя и молчаливый рассказчик, 
дверь поведала нам о появлении человека на свет. Пом-
ните игру «Точка, точка, запятая…»?  Кто уже играл в та-
кую игру? Чем она заканчивается? Но почему его все на-
зывают человечком, а не Человеком? Древние говорили: 
«Человек родился, но человеком должен стать». Как вы 
это понимаете? Как бы вы ответили на вопрос: «Я — че-
ловек?» Подумайте. Ответы должны начинаться со слов: 
«Я человек, потому что…..» (Ответы детей). Давайте убе-
рем вопросительный знак и оставим только точку. (Учи-
тель убирает из названия темы вопросительный знак). 
Но разве о человеке мы уже все знаем? Тогда добавим 
к точке еще две точки. (Добавляет в название две точки). 
Получилось три точки. Это — знак препинания. Называ-
ется «многоточие». Он говорит о недосказанности или о 
незаконченности высказывания. А вам еще много надо 
узнать о человеке вообще и о человеке, находящемся 
внутри каждого из вас.

2. «Я — человек…»
Ребята, сможете ли вы нарисовать самих себя? Возь-

мите листок и фломастер и под музыку попробуйте это 
сделать. Посмотрим, что у вас получится. Как только му-
зыка закончится, все должны прекратить работу. (Зву-
чит музыка. Дети рисуют.) Вам понравилось рисовать? 
Покажите друг другу ваши портреты. Какое у вас сейчас 
настроение? Если хорошее, поднимите большой палец 
вверх. Если плохое, опустите его вниз.

Где бы вы хотели сейчас оказаться и с кем? Попро-
буйте найти свое место на этой картине. (Коллаж). Возь-
мите магниты и прикрепите свой портрет к выбранному 
вами месту. (Дети прикрепляют «портреты»). Кто хочет 
рассказать о своем выборе? (Рассказы детей). Умение 
представлять желаемое требует постановки цели, кото-
рую каждый может достичь. Сейчас вы достигли своей 
цели и оказались там, где хотели. А это под силу только 
человеку.

А мечтать вы любите? Часто ли вы это делаете? Ино-
гда мечты похожи на звезды. Давайте помечтаем вместе. 
Встаньте поудобнее и закройте глаза. Сделайте 3 глубо-
ких вдоха и выдоха. А теперь представьте, что над вами 
ночное небо, усыпанное звездами. Посмотрите на какую-
нибудь яркую звезду, которая напоминает вашу мечту 
или желание (что-либо иметь или кем-то стать).

Теперь откройте глаза и протяните руки к небу, что-
бы дотянуться до своей звезды. Старайтесь изо всех сил! 
Снимите ее с неба и бережно уложите в красивую короб-
ку, которая стоит перед каждым.

Опустите руки, закройте глаза, аккуратно возьмите в 
руки коробочку с мечтой и прижмите ее к себе. Теперь 
откройте глаза и сядьте. Ваша мечта с вами. Кто хочет 
рассказать о своей звезде? (Рассказы детей).
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Мечтать дано только человеку. Но мечты могут и не 
сбыться. Значит, нужно что-то делать, чтобы мечты сбы-
вались? Как вы думаете, что? Иногда мечта становится 
целью в жизни человека. И если человек добивается сво-
ей цели трудом и старанием, преодолевая трудности, то 
и мечта его сбывается. А мы каждый день сталкиваемся с 
каким-нибудь делом. Но иногда выполняем его не сразу. 
А жаль. Ведь даже самое маленькое дело требует труда, 
терпения и самостоятельности. Добрые дела украшают 
человека. Недобрые вызывают недоверие. Все люди на 
свете должны учиться понимать друг друга и жить в со-
гласии. Тогда всем будет радостно жить в этом мире. Мо-
жете ли вы теперь сделать вывод, чему (или кому) был по-
священ сегодняшний классный час?.. Человеку. А значит, 
и нам с вами. Помните: чтобы было всем хорошо, надо 
делать добрые дела. Это правила для всех людей (и для 
нас с вами). И их надо выполнять, чтобы не случилось ни-
какой беды. Мы с вами все разные, с разным языком, цве-
том глаз и волос, разными характерами, но общее у нас 
то, что мы люди. А значит, и права у нас общие. И их надо 
уважать. Прав у человека много. Я назову главные ваши 
права, а вы постарайтесь их запомнить, потому что каж-
дый человек имеет право: на жизнь, на семью, на защиту, 
на развитие (учиться). Но если у человека были бы только 
права, он не мог бы быть настоящим человеком, потому 
что кроме прав у него должны быть и обязанности. У вас 

есть обязанности? Каждый человек наделен правами и 
обязанностями. Каждый человек имеет право на труд и 
отдых. Мы сегодня много трудились, и вы, наверно, уста-
ли, хочется отдохнуть. Но сначала давайте подведем итог: 
поделитесь со мной впечатлениями о сегодняшнем заня-
тии. Что понравилось или не понравилось? Открыли ли 
вы что-то новое для себя? (Дети рассказывают). Дорогие 
ребята! Ваша жизнь только начинается. Вот та же дверь. 
А вас ведет она в большую жизнь, в иные времена…

3. «Я — человек!»
Хочется на память о сегодняшнем дне оставить фото-

графию. Давайте «сфотографируемся». Возьмите круж-
ки и отобразите на них свое настроение. А теперь вста-
вим наши «лица» в рамочку. (Дети наклеивают в рамочку 
«лица»). Посмотрите, ребята, какой замечательный пор-
трет получился! Если человек улыбается, значит, у него 
все хорошо! Улыбнитесь друг другу. Скажите что-нибудь 
приятное, ободряющее. А теперь подарите и мне ваши 
улыбки. Спасибо. Наше занятие было посвящено челове-
ку. И я, видя ваши улыбающиеся лица, решила одну точ-
ку в названии нашего классного часа превратить в вос-
клицательный знак, выражающий замечательное чувство 
— чувство радости. Согласны? Не хмурьтесь, если вас 
постигнут неудачи. Это временно. Учитесь преодолевать 
любые трудности с улыбкой.

(Звучит песня кота Леопольда.)

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ) — новое (с 50-х 
годов) направление в педагогической науке, которое занимается конструированием оптимальных 
обучающих систем, проектированием учебных процессов. Представляет собой систему способов, 
приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, 
обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т. е. как 
определенная система действий; разработка и процедурное воплощение компонентов педагогиче-
ского процесса в виде системы действий, обеспечивающей гарантированный результат. Педагоги-
ческая технология служит конкретизацией методики. В основе Технологии обучения и воспитания 
лежит идея полной управляемости учебно-воспитательным процессом, проектирования и воспроиз-
водимости обучающего и воспитательного циклов.

Методический блокнот
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Г. С. Левченко,
учитель начальных классов МОУ КУГ «Универс № 1»

Со-бытие «Праздник первых каникул» как современное средство
организации воспитательной деятельности

Огромная роль в нравственном становлении личности 
младшего школьника принадлежит учителю.

Необходимым условием формирования нравственной 
сферы ребенка становится организация совместной дея-
тельности детей, способствующая развитию общения и 
взаимоотношений друг с другом, в процессе которых он 
усваивает социально-исторический опыт, получает пред-
ставление о другом человеке и о самом себе, о своих воз-
можностях и способностях.

В этом плане в школах с детьми проводятся немало раз-
личных мероприятий: беседы на этические темы, чтение 
художественной литературы, обсуждение положительных 
и отрицательных поступков детей и т. д. Однако не все эти 
мероприятия мы можем назвать со-бытием. Попробуем 
сначала понять и разобраться, что же такое со-бытие?

«Со-бытие опирается не на понимание отдельно взя-
того сущего, а связывается в едином процессе как по-
нимающего, так и понимаемое, равно как и контекст, в 
котором происходит само понимание» — так об этом 
трактуют философы.

На мой взгляд, проживание и опыт живого действия, 
точка перехода на другой уровень — это то, что делает 
мероприятие Со-Бытием. Событие как со-проживание, 
со-действие, а поэтому это открытие нового, развитие, 
яркое впечатление и соучастие.

Создавая условия для формирования основ умения 
учиться, общего личностного развития ребенка, в нашей 
гимназии мы используем формы, осуществления кото-
рых «обеспечивает эволюцию самостоятельности и от-
ветственности действующего субъекта».

Образовательное пространство в нашей гимназии 
1 ступени отводит важное значение построению пере-
ходов из дошкольной ступени образования в первую 
и из первой — в школу второй ступени, а также созда-
нию самого уклада младшей школы как школы развития 
(взросления). Поэтому взросление в школе 1 ступени у 
нас оформлено в виде линии достижений, открывающей 
ребенку то, что он уже умеет, и то, чего еще может до-
стичь, анализируя свои собственные дефициты и умения 
их преодолевать. Эта линия включает в себя не слишком 
растянутые во времени остановки, их яркая выражен-
ность сопровождается определенными событийными ри-
туалами. Эти события естественным образом вытекают 
из содержания школьной жизни ребенка и продиктованы 
логикой дела или логикой предмета.

Хочется поделиться опытом проведения одного из та-
ких со-бытий «Праздник первых каникул».

Первоклассник, приходя в школу, вступает в новые 
отношения со взрослыми, со сверстниками, с учебным 
материалом и с самим собой. Для формирования пози-
тивного отношения ребенка к новой для него школьной 
действительности, к самому себе, к условиям, в которых 
становится социально значимая позиция школьника и 
создаются предпосылки для становления позиции уча-
щегося, мы устраиваем для первоклассников в течение 
года три рефлексивных остановки — ярких события: 
«Праздник первых каникул», «Я — школьник», «Я — 
гимназист».

Со-бытие «Праздник первых каникул» проводится 
на границе вхождения в школьную жизнь и адаптации 
к правилам и нормам школы. Это событие позволяет 
оценивать свои достижения каждому ребенку, придает 
осмысленность движению ребенка в образовательном 
пространстве.

«Праздник первых каникул» — это первая останов-
ка после начала путешествия по стране Знаний 1 сентя-
бря. На самом первом в своей жизни школьном празд-
нике — «День Знаний» 1 сентября — первоклассники 
получают «Маршрутный лист путешествия по Стране 
Знаний», в котором в наглядной форме указаны яркие 
события на год. На самом первом уроке мы обсуждаем 
с детьми этот маршрут. И вот появляется первый фла-
жок в этом маршрутном листе, первая остановка для 
осмысления самого себя и своих достижений — это 
«Праздник первых каникул». Ведь для ребенка, кото-
рый совсем недавно перешагнул порог школьной жиз-
ни, важно сделать первые каникулы ярким и важным 
со-бытием в его новой позиции «школьника». Для этого 
маленького человечка они действительно первые, еще 
неизвестные и непонятные, поэтому они должны стать 
для него со-бытием. Целью которого является форми-
рование позиции школьника как социально значимой 
позиции. Закладывается норма: хорошо потрудился — 
можешь отдохнуть.

В это день на первом уроке мы выясняем с ребятами, 
какие достижения появились у них за этот промежуток 
времени. Все эти достижения я фиксирую на доске, по-
сле чего дети видят, что для всех записей даже не хва-
тает места на классной доске. Особое место уделяется 
достижениям в сфере отношений со сверстниками и со 
взрослыми. Они очень удивлены, что за такое короткое 
время каждый в классе смог сделать свои открытия и до-
стижения. После этой работы каждому ученику предла-
гается на альбомном листе оформить свой первый инди-
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видуальный листок достижений. Так, на альбомном листе 
появляется список новых учебных предметов, заметки о 
том, чему научились на уроках, кто-то рисует, что научил-
ся поднимать руку перед ответом, кто-то пишет всех сво-
их одноклассников по именам и т. д.

Затем вместе со всем классом каждый ребенок несет 
свой листок достижений директору — самому главному 
человеку в школе. В кабинете первоклассники обсуж-
дают, насколько изменились их права и обязанности по 
сравнению с дошколятами, какие уроки они теперь по-
сещают, какие знания и по каким предметам получают, 
как относятся к своим обязанностям, к своим однокласс-
никам, к учителям, как изменилось к ним отношение в се-
мье, почему на каникулярной неделе они могут не ходить 
в школу, чем будут заниматься во время каникул и поче-
му. Над чем предстоит потрудиться после каникул.

Каждый из детей подходит к директору школы со 
своим листком достижений и показывает свои успехи. 
Директор находит достойные достижения ребят, пред-
ставленные ими, и вручает разрешение на каникулы, где 
стоит резолюция: «Каникулы разрешаю». Дети получают 
свое первое домашнее задание от директора школы.

С восторженными криками «Ура! Каникулы!» весело 
бегут в класс. Про это узнают все дети в гимназии, пото-
му что первоклассникам разрешается в этот день кричать 
эти слова, даже когда у всех идут уроки. И вся гимназия 
поздравляет первоклассников с этим важным событием в 
их школьной жизни.

Мне, как учителю, тоже необходимо остановиться и 
посмотреть, все ли получилось, обнаружили ли дети но-
вые перспективы в уже знакомых для многих видах дея-
тельности.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ, совокупность наиболее общих способов решения воспитательных за-
дач и осуществления воспитательных взаимодействий. Выбор же системы М. в. обусловливается за-
кономерными факторами (уровень зрелости коллектива, возрастные особенности детей, степень их 
духовно-нравств. развития, необходимость в новых формах отношений между педагогами и детьми 
и др.) и представляет собой качеств. изменение осн. параметров воспитат. процесса.

Совр. опыт показывает, что воспитат. процесс (как в конкретном уч. заведении, так и в «парном 
воспитании», где участвуют один педагог и один ученик) всегда протекает в рамках воспитат. си-
стемы и опосредуется ею. С учетом этого положения можно предложить подход, позволяющий вы-
делить три группы методов по отношению к деятельности учащихся, их общению и компонентам 
воспитат. системы. Первую группу составляют методы изменения деятельности и общения — наи-
более существенные в воспитании. К ним относятся М. в. — введение новых видов деятельности 
и общения, изменение содержания деятельности и предмета общения, а также изменение смысла 
видов деятельности и общения. Введение новых видов деятельности и общения применяется, как 
правило, при создании нового дет. коллектива (класса, школы, кружка и т. п.) и при необходимости 
перестройки, смены существующего воспитат. процесса. Кроме того, нек-рые виды деятельности и 
общения по мере взросления школьников перестают соответствовать потребностям воспитанников и 
исчерпывают себя. У детей появляются новые интересы. Так, ролевые дет. игры сменяются формами 
молодежного досуга и др. Метод изменения содержания деятельности и предмета общения помогает 
педагогу совершенствовать воспитат. работу с учащимися. Чаще всего набор практич. видов деятель-
ности и общения является постоянным (познание, труд, спорт, иск-во, досуг и т. п.). Однако с раз-
витием личности, коллектива возникает необходимость усложнения содержания. Педагог стремится 
помочь воспитаннику перейти от пассивного усвоения готовых знаний к самостоят. активности, от 
навыков простого обслуживающего труда к работе с использованием совр. техники, от любительско-
го творчества к занятиям подлинным иск-вом, изобретательством и т. п. Мн. проблемы воспитания 
возникают в результате несоответствия устаревшего содержания деятельности не только возросшим 
дет. интересам, но и совр. культурной ситуации в обществе. Обычно педагог выступает инициатором 
совершенствования форм деятельности и общения. Напр., организация сводных отрядов, советов, 
коллективных творческих дел по коммунарской методике позволила повысить воспитат. потенциал 
внеурочной деятельности. Один из наиб. эффективных М. в. — метод изменения смысла видов дея-
тельности и общения, помогающий преодолеть ситуацию, когда деятельность перестает быть при-
влекательной для детей. На протяжении шк. жизни смысл уч. и внеурочной деятельности сменяется 
неск. раз: от стремления в первом классе играть роль ученика через самоутверждение в уч. и внеу-
рочной деятельности — к осознанному самообразованию и самовоспитанию в ст. классах. Задача 
педагога — помочь ребенку в этом закономерном процессе приобрести новый смысл деятельности и 
общения в нужный момент, с тем чтобы развитие личности шло в направлении самосовершенствова-
ния. (Продолжение см. на стр. 64.)

Методический блокнот
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Н. Я. Луцик,
учитель начальных классов МОУ КУГ «Универс № 1»

Событие «Я — школьник» как современное средство
организации воспитательной деятельности

Особое место в структуре младшей школы нашей гим-
назии занимает первый класс. Первоклассник, придя в 
школу, вступает в новые отношения со взрослыми, свер-
стниками, пространственно-предметной средой. Как сде-
лать, чтобы ребенок понял, что быть школьником — это 
не только учиться читать, писать и считать, носить новую 
форму, портфель и не спать в тихий час, как в детском 
саду. Для того чтобы ребенок постепенно приобретал 
статус школьника, чувствовал этапы своего взросления, 
необходимы места «остановки» — осмысления резуль-
татов своей деятельности. Поэтому весь период первого 
класса мы делим на три этапа, каждый из которых завер-
шается этой самой «остановкой» — событием в жизни 
ребенка:
• Праздник первых каникул.
• Погружение «Я — школьник».
• Погружение «Я — гимназист».

Каждое погружение («остановка») проводится в тече-
ние двух дней, обычных уроков в эти дни нет. Результа-
тивность погружений, на мой взгляд, намного выше, чем 
два дня обычной учебной работы, так как это момент 
особого эмоционального переживания и определенного 
события в жизни ребенка, позволяющих ему самому оце-
нить достижения предыдущего этапа, осмыслить, спла-
нировать следующий этап и поставить новые задачи.

Подробнее я остановлюсь на втором этапе — погру-
жении «Я — школьник», целью которого является осо-
знание ребенком статуса школьника (что меняется в жиз-
ни первоклассника, когда он становится школьником). 

Задачи погружения
1. Создать условия для демонстрации ребенком са-

мому себе его собственных достижений в чтении, письме, 
счете.

2. Представить первокласснику школьную библиоте-
ку, как одно из мест общения с книгой, поиска информа-
ции; сделать значимой для ребенка запись в школьную 
библиотеку.

3. Сформировать представление первоклассника о 
необходимости соблюдения норм поведения школьной 
жизни; сделать осмысленной для детей работу над Уста-
вом класса — как фиксатором морально-этических норм 
жизни классного коллектива.

4. Представить ребенку «Папку достижений» как осо-
бое место сбора его дальнейших достижений. 

В первый день погружения мои первоклассники де-
монстрируют свои достижения в письме, математике, чте-
нии учителям, родителям, библиотекарю, друг другу, а 

самое главное, самим себе. На этом этапе каждый ученик 
заводит личную «Папку достижений», в которую по жела-
нию складывает свои первые, уже исписанные тетрадки, 
прописи, рисунки, грамоты, творческие работы. И с каж-
дым годом эта папка будет становиться весомее, так как 
наполняется особо важным для ребят — успехами.

До этого дня первоклашки не имели права пользо-
ваться школьной библиотекой. (С целью постепенного 
вхождения первоклассников в школьную жизнь, созна-
тельно накладываются ограничения на права ребят в 
гимназии. Так, первоклашкам нельзя записываться в 
кружки и секции, пользоваться школьной библиоте-
кой до определенного момента, нельзя получать от-
метку «5», дежурить по школе…)

И, наконец, показав, что все научились читать, перво-
классники получают «Читательские билеты», становятся 
читателями школьной библиотеки и берут первую книж-
ку с записью в формуляре. Это особый день. В библио-
теке ребят ждут герои литературных произведений, а 
четвероклассники дарят им свои любимые книжки. И от 
родителей тоже подарок — словари и энциклопедии для 
класса.

Завершается первый день увлекательным ярким со-
ревнованием — интеллектуально-спортивной эстафетой 
— демонстрацией своих достижений.

Ребята первого класса становятся дружной командой, 
которой нужно быстро и правильно на виду у многочис-
ленных болельщиков выполнить предложенные задания: 
собрать слово, посчитать примеры, всем вместе кистями 
и красками раскрасить огромную картину.

Второй день посвящен нормам школьной жизни. 
Подготовка к принятию «Устава класса» начинается 
еще в сентябре, когда в классе появляется рулон бе-
лых обоев, именно рулон, в который заворачивается 
— «прячется предыдущая запись». Все, что мешает нам 
учиться, строить отношения, обсуждается и появляется 
там в виде записи:
• «Не дерись».
• «Не бери чужого».
• «Старайся не опаздывать».
• «Слушай на уроке».

Наш рулон обоев теперь является этаким форми-
рующим фиксатором, в котором каждая новая запись 
обозначает конфликт и параллельно фиксирует норму 
школьной жизни. Например, разбирая поведение дра-
чунов, пишем «Не дерись!». Такого рода записи делаем 
полгода — до первого погружения «Я — школьник».
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И вот остановка — осмысление. Я сообщаю ребя-
там, что мы должны договориться, по каким правилам 
нам нужно жить, что свод таких правил, законов, кото-
рые нельзя нарушать, называется Уставом. И начина-
ется самое интересное — разворачивается наш рулон 
с записями (не трудно представить, каким длинным он 
становится за полгода, одного рулона нам не хватило, 
мы подклеивали еще). В этот момент наступает особая 
тишина. Ребята осмысливают, сколько нарушений пра-
вил и норм школьной жизни произошло за этот период 
в классе, в их памяти вновь возобновляются события и 
переживания. Класс делится на группы, рулон разреза-
ем, разматываем в проходах между партами, и, ползая 
по бумаге, путем простого подсчета дети определяют, 
сколько раз была сделана каждая запись. Результаты 
фиксируем на доске:
• «Не дерись» — 53 раза,
• «Не бери чужого» — 4 раза,
• «Не опаздывай» — 85 раз и т. д.

Просматривая записи на доске, вычеркиваем те 
проблемы, которых, по единогласному решению де-
тей, уже нет в нашем классе. Так, в ходе обсуждения 
формируется и оформляется Устав класса, в кото-
ром фиксируются те проблемы, которые еще оста-
лись. Далее в кабинете директора ребята представ-
ляют и защищают свой Устав, аргументируя каждый 
пункт, и обязуются его выполнять. После подписания 
директором Устав помещается в классный уголок. 
При каждом новом нарушении правил ребенком от-

сылаем его к Уставу как к своду законов, которые 
нельзя нарушать.

Добавлю, что в последующие годы (2, 3, 4 классы) 
ребятам один раз в год, в день гимназии, дается право 
внести изменения в Устав класса.

Таким образом, Устав класса, фиксирующий нормы 
жизни, не является чем-то отчужденным для ребят, спу-
щенным свыше, а возникает в ходе их договоренности и 
является обязательным для выполнения.

Погружение «Я — школьник» заканчивается сбором 
всех первоклассников в актовом зале школы. В торже-
ственной обстановке нарядным первоклашкам старшие 
ребята вручают медали и удостоверения школьника. 
Сколько гордости и счастья! Радостными криками «Ура! 
Я — школьник!» наполняется вся школа.

Стало ли событием для моих воспитанников погруже-
ние «Я — школьник», дало ли оно результаты? С уверен-
ностью отвечу: «Да». Это видно по поведению ребят. Когда 
двое не могут мирно разрешить свой конфликт и хотят пу-
стить в ход кулаки, обязательно найдется третий, который 
ткнет пальчиком в Устав класса и скажет: «Не деритесь, вы 
же школьники!». Когда мой ученик Андрюшка, принеся в 
класс грамоту, полученную в спортивной школе за победу 
в соревнованиях по дзюдо, гордо кладет ее в свою «Папку 
достижений». Когда, получив задание прочитать книгу по 
внеклассному чтению, мои школьники наперегонки бегут 
в библиотеку… Видно по поведению первоклассников, что 
они переосмыслили свой статус, а значит погружение «Я 
— школьник» стало для них настоящим событием.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ
Ко второй группе относятся методы изменения отношений. Интегральные отношения (стиль 

жизни, социально-психол. климат коллектива, «поле коллектива» и др.) изменяются через демон-
страцию отношений, более притягательных для детей по сравнению с существующими (личный 
пример или пример коллектива; специально создаваемые воспитат. ситуации; средства сильного 
эмоционального воздействия, способные влиять на стиль отношений, напр. метод «взрыва» А. С. 
Макаренко, коммунарский сбор, ключевые общешк. дела). Деловые отношения изменяются через 
разграничение ролевых функций участников совм. деятельности, их прав и обязанностей, сохране-
ние традиций и обычаев коллектива и др. Деловой атмосфере способствуют сменность дет. актива, 
устойчивость коллектива, отсутствие чрезмерной пед. опеки и др. Наиболее сложным является метод 
изменения неформальных межличностных отношений, к-рый осуществляется с помощью традиц. 
М. в. — убеждения, внушения, беседы, а также метода воспитывающих ситуаций, направленных на 
изменение положения ребенка в коллективе, повышение групповой сплоченности и единства коллек-
тива, метода коллективного самоанализа и др. Большое значение имеют приемы социально-психол. 
тренинга, психол. игры, обучающие деловые и организационно-деятельностные игры и др.

Третья группа объединяет методы изменения компонентов воспитательной системы (кол-
лективных целей, в т. ч. педагогических; представлений коллектива о самом себе и о своем месте в 
окружающем мире, об истории и перспективах дальнейшего развития). Педагоги могут влиять на эти 
компоненты, ставя перед учащимися новые цели, разъясняя смысл идей развития коллектива, стиму-
лируя дет. фантазию, создавая новые традиции и т. д.

Все три группы составляют целостное единство, взаимосвязаны и взаимодополняемы. Они помо-
гают создавать условия для развития личности. (Начало см. на стр. 62.)

Методический блокнот
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С. Г. Зыблева,
учитель начальных классов МОУ СОШ № 129

Модель классного самоуправления и структура работы
детской организации в начальной школе

Классному руководителю приходится трудно: боль-
шой класс, родители учеников и их родственники, обще-
ственная работа, семья. Где найти время? Но все-таки 
огромный потенциал есть — 25 воспитанников, и если 
каждому найти деятельность на благо себе, классу и об-
ществу, то сколько частных вопросов можно решить. А 
если ребят разделить на группы по интересам или симпа-
тиям, то и большинство — глобальных.

Надо иметь в виду, что иждивенческие наклонности в 
детской среде усилились на фоне современной ситуации, 
но потребность детей в солидарном утверждении своего 
личного «я» в реально необходимой деятельности не по-
теряла актуальности.

Главный принцип классного руководителя: создать 
условия. Следует лишь помнить, что в детском обще-
ственном объединении цели деятельности вырабатыва-
ются и принимаются сообща, ориентируясь на реальные 
проблемы, существующие в окружающей детской жизни, 
и базируются на потребностях и интересах объединив-
шихся детей: мы — хозяева в своей организации.

В устройстве классного детского объединения руко-
водствуюсь следующими принципами:
• самореализации;
• самоорганизации;
• самодеятельности;
• самоуправления;
• партнерства;
• демократичности;
• социальной реальности.

Начинаю работу со второго полугодия первого клас-
са. Дети познакомились друг с другом, завели друзей, 
научились читать и писать, умеют высказать свое мнение 
и уже способны определиться. 

Этапы становления классной детской 
организации, выработанной за эти годы

1. Определение проблем класса, постановка целей и 
задач на год и четверть.

2. Формирование команд.
Дети в классе разные по талантам, интересам, поэто-

му очень важно, чтобы в команде у ребенка был друг, с 
которым он мог бы свободно обсудить какую-то пробле-
му. Для распределения по командам использую «бланк 
выбора».

Ф. И. заявителя _____________________________
Напишите фамилию и имя одноклассника, с которым 
вы бы хотели быть в одной команде.
Мальчик __________________________________
Девочка___________________________________

По результатам анализа бланков формируются ко-
манды, равнозначные по составу.

3. Выбор названия и девиза команды.
Учащиеся в течение недели придумывают и подбира-

ют самые различные и оригинальные названия и девизы 
для своей команды. Затем собираются для обсуждения и 
путем дискуссии и последующего голосования осущест-
вляют выбор.

4. Выборы командира.
Проводится закрытое голосование, каждый вписыва-

ет в бланк Ф. И. одного участника команды. Кандидат, 
набравший большее количество голосов становится ко-
мандиром на 1 год.

5. Определение и разработка должностных обязан-
ностей в командах. Обязанности дежурной команды.

Вот что получилось у нас:

Командир

1. Контролирует работу студий.
2. Оказывает помощь ребятам в их ра-
боте.
3. Несет ответственность за выполнение 
работы командой.
4. Распределяет обязанности.
5. Помогает в учебе

Журналист 
(пресс-
центр 

студия)

1. Проводит информационные пятими-
нутки.
2. Готовит материал для газеты.
3. Руководит оформлением текста га-
зеты

Физкуль-
турник

1. Проводит утреннюю зарядку.
2. Проводит физминутки на уроке.
3. Организует игры во время перемены.
4. Организует спортивные проекты в 
классе.
5. Помогает учителю физкультуры во 
время урока.
6. Готовит спортивную статью в газету

Тема инновационного опыта: «Детская организация в начальной школе».
Основная цель — привлечение учащихся к организации внеклассной деятельности классного коллектива 

через совместные мероприятия и коллективные творческие дела.
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Эколог

1. Ведет в газете рубрику о природе.
2. Рассказывает об интересных явлениях 
природы.
3. Заполняет классный «Календарь при-
роды».
4. Ухаживает за растениями.
5. Помогает учителю на уроках по окру-
жающему миру

Хозяй-
ственник 
(зам. ко-
мандира)

1. Организует трудовые дела.
2. Следит за сохранностью классного иму-
щества.
3. Организует работу команды во время 
дежурства.
4. Отмечает трудовые дела в классной газете

Худож-
ник (арт-
студия)

1. Руководит дизайном газеты.
2. Организует творческие проекты в классе

Органи-
затор

1. Помогает разрабатывать сценарии всех 
мероприятий.
2. Выявляет способности ребят и органи-
зует их для дела.
3. Подбирает музыку для праздн. номеров

Библио-
текарь

1. Поддерживает связь с библиотекой. 
2. Ведет в газете рубрику «Книголюб».
3. Рассказывает об интересных книгах.
4. Помогает учителю на уроках чтения.
5. Выдает книги из классной библиотечки

Обязанности дежурной команды

Утром
• Проверить у учащихся наличие сменной обуви.
• Подготовить мел и доску к уроку.

В течение дня
• Следить за порядком в классе.
• Помогать учителю в подготовке урока.

После уроков
• Вымыть доску, подмести пол.
• Поднять стулья на парты.
• При необходимости полить цветы.

По пятницам
• Выпуск стенной газеты.

По понедельникам
• Выступление «Живой газеты».

6. Выборы в органы самоуправления.
Они осуществляются на демократических принципах:

• открытость;
• толерантность,
• свобода;
• равенство;
• учет индивидуальных интересов;
• разумная автономия.

Модель классного самоуправления и структура рабо-
ты детской организации, которая показала себя с лучшей 
стороны за эти годы.

Все дети класса заняты делом индивидуально и в 
группе. Выделяются лидеры, появляются инициаторы 
прогрессивных идей. Ребята (выпуск 2005-2009 гг.) стали 
соавторами различных проектов: «Проба пера», «Попро-
буй реши», «Красноярск театральный», «Семейные хро-
ники военных лет».

Создали свои оригинальные индивидуальные проек-
ты: «Шахматно-шашечный турнир», клуб «Помоги ближ-
нему», кружок «Поделки из бумаги». Детский задор при-
влек инициативных родителей, которые в соавторстве с 
детьми создали следующие проекты: «Традиции и но-
ваторство», «Мы — египтяне», «Робинзоны», «Веселые 
индейцы», «Новогодний марафон».

Благодаря работе различных студий в классе выдели-
лись ребята, которые стали победителями в различных 
областях:

• Турчина Юля — лауреат фантастических проектов в 
2008 году на IV Городской конференции.

• Чалкина Надя — победитель в районном конкурсе в но-
минации «Детские экологические стихи» в 2008 году.

• Турчин Денис — победитель в районном конкурсе в 
номинации «Детские экологические поделки» в 2008 
году.

• Волоткяйвичус Вадим — лауреат литературного кон-
курса в 2009 году, Красноярский край.

Безусловно, каждый класс и каждая школа идет сво-
им путем, выделяя для себя приоритеты и направления 
своего развития. Главное, каждый учащийся должен 
ощущать причастность к общему делу и совсем не обя-
зательно, чтобы был описан каждый шаг процесса, его 
корректировка может вестись во время текущей деятель-
ности детской организации.

Название, девиз команды

• Командир
• Художник
• Организатор
• Эколог

• Журналист
• Физкультурник
• Библиотекарь
• Хозяйственник

Участие команды
в мероприятиях различного 

уровня в течение года

Выполнение должностных 
обязанностей в команде

(по необходимости)

Работа дежурной команды 
в течение недели
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О. Г. Торопова,
педагог-организатор начальной ступени,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательная гимназия № 8»,
Почетный работник общего образования РФ

Вводный курс для первоклассников 
«Путешествие в мир Маленького принца»

Курс для первоклассников «Путешествие в мир Малень-
кого принца» был разработан в единстве с программой 
детского общественного объединения «Звездная страна» 
для учащихся 1 классов. Первоклассники, пришедшие в 
гимназию, включаются в учебную деятельность (програм-
ма РО Л. В. Занкова), а также в коллективную творческую 
деятельность в рамках детского общественного объеди-
нения [3]. В качестве основы для разработки данного кур-
са нами выбран личностно-ориентированный подход [5], 
концепция воспитания индивидуальности в процессе орга-
низации деятельности понимания Н. А. Алексеева, Л. М. 
Лузиной, Е. Н. Степанова и других [1], а также материалы 
человековедческих курсов В. Максаковой, С. Поляковой 
[2] и Б. И. Хасана, А. В. Дороховой [4].

В рамках вышеназванных подходов и курсов предпо-
лагается организация педагогом совместно с учениками 

деятельности понимания культурного текста А. Сент-
Экзюпери «Маленький принц» в процессе его соотнесе-
ния с «субъектным опытом» (И. С. Якиманская) учеников. 
Данный культурный текст был выбран как носитель об-
щечеловеческих норм и ценностей.

Деятельность понимания предполагается организо-
вать как оценку и осмысление совместно с педагогом 
опыта учебной и коллективной творческой деятельности 
учеников начальной школы в едином смысловом контек-
сте, представленным культурным текстом.

В начале первого класса ученики в соответствии с «за-
конами Маленького принца» создают пробный первый 
вариант собственных законов (собственный текст), по ко-
торым их планета — класс — будет жить и действовать. В 
конце первого класса на основе первого приобретенного 
опыта учебы и коллективного творчества в рамках ДОО 

Тема инновационного опыта: «Создание педагогических условий для общего развития учащихся начальной 
школы на основе использования принципов системы Л. В. Занкова».

Информационные характеристики опыта
В 2003 г. мною была разработана Программа детского общественного объединения «Звездная страна», целью 

которой является создание условий для межвозрастного конструктивного общения, социализации, творческого 
развития каждого учащегося. Идея сюжета организации основана на произведении А. Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». В качестве «планеты» выступает отдельный класс. Все «планеты» объединены в «Звездную страну».

С каждым годом меняется статус классов в рамках детской организации. Первоклассники — гости «Звезд-
ной страны». У них еще нет своей планеты. Они только знакомятся с Маленьким принцем, выбирают свою 
планету, составляют ее законы. Четвероклассники организуют для них путешествие по «Звездной стране», 
дарят значки — символ организации.

Для первоклассников мною был разработан курс «Путешествие в мир Маленького принца», в ходе которого 
педагог совместно с учениками организует деятельность понимания культурного текста А. Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» в процессе его соотнесения с «субъектным опытом» учеников. Логическим завершением 
данного курса является праздник «Посвящение в Друзья Маленького принца».

Результаты внедрения опыта
На уровне края/города

• Стажерская площадка КК ИПК и ПП РО (научный руководитель к.п.н. Раицкая Г. В.).
• Призеры Городского конкурса ТЮЗа на представление работ по сказке А.-С. Экзюпери «Маленький принц» в 

честь премьеры сказки в театре (декабрь 2007 г.).
• Статья «Детская организация «Звездная страна» как основа коллективной творческой деятельности педа-

гогов и учащихся»/«Слагаемые успеха: творчество и инициатива». Материалы научно-практической кон-
ференции «Настоящее и будущее дидактической системы Л. В. Занкова. Опыт Красноярского края» — Сама-
ра: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров», 2006.

На уровне гимназии
• Разработан пакет документов детской организации.
• Разработан и запущен курс для первоклассников «Путешествие в мир Маленького принца».
• Выпускается газета «Вести из Звездной страны».
• Разработаны запусковые мероприятия детской организации «Посвящение в друзья Маленького принца», «Пу-

тешествие на соседние планеты», «Прощай, Звездная страна!».
• Постоянно действующий презентационный стенд детской организации.
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Единый смысл сказки

КТД
УД
КТД

КТД
УД
КТД

КТД
УД
КТД

УД — учебная деятельность.
КТД — коллективная творческая деятельность.
                — опыт деятельности и отношений детей.

Этапы деятельности понимания
1. Путешествие в мир Маленького принца. (1 класс)
2. Жительство в мире Маленького принца. (2-3 класс)
3. Новые миры.(4 класс)
Цель курса — организация педагогом с учениками 

первых классов совместной деятельности понимания 
культурного текста как носителя общечеловеческих 
норм и ценностей в процессе его соотнесения с субъект-
ным опытом учеников.

Задачи курса
1. Содействие в осмыслении и анализе содержания 

сказки А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».
2. Выделение «законов Маленького принца».
3. Составление собственных законов планеты-класса.
Темы курса
1. Знакомство с планетой Маленького Принца. (2 часа)
2. Ближние и дальние миры. (2 часа)
3. Ближние миры. Я и моя семья. (1 час)
4. Ближние миры. Мои друзья, наш класс, «Звездная 

страна». (2 часа)
5. Праздник «Посвящение в друзья Маленького принца».
Сроки реализации курса: 1 четверть 1 класса.

Ближние миры. Я и моя семья 
(Фрагмент 3 занятия)

1. Вступление.
Помните, на 2-м занятии вы нарисовали свою планету. 

Теперь, когда вы знаете, что такое «ближний» и «даль-
ний» мир, вы можете создать свою «галактику». В центре 
этой «галактики» находится каждый из вас, а вокруг, на 
разных орбитах, все, кто вам близок. Орбиты будут раз-
ные. Одна совсем рядом, другая чуть-чуть дальше, третья 
еще дальше и так до самой дальней «ближней» орбиты. 
Обратите внимание, все люди, расположенные на них, 
для тебя близкие. Но и близкие близки по-разному.

1 класс          2 класс             3 класс                 4 класс

3. Анализ работ детей.
— Назовите всех, кто близок вам. Как их можно на-

звать одним словом? (Семья.)
— А что это такое «моя семья»?
— Вспомните приятные моменты, эпизоды, случаи из 

жизни вашей семьи.
— Когда вы говорили о своей семье, какие слова и со-

четания слов использовали? (У нас дома…, у нас..., МЫ.)
— Как бы вы продолжили предложение «Мы — 

это…» А почему для каждого из нас так важна семья? 
(В одиночку жить очень неуютно, холодно; семья — это 
защита, продолжение рода; эмоциональный комфорт; 
главное в семье — дружба, внимание друг к другу и по-
нимание друг друга, взаимная помощь.)

— Существует английская пословица «Мой дом — 
моя крепость».

Учитель записывает на доске слово СЕМЬЯ.
— Давайте всмотримся в это слово. Что интересного 

вы в нем видите? (Семь я.)
— Как вы думаете, это случайное совпадение? (Я 

тоже думаю, что это неслучайное совпадение. Неважно 
СЕМЬ или ТРИ Я в семье. Важно, что все они вместе. Они 
все ответственны друг за друга).

— Это понял и Маленький принц, встретившись с од-
ним Лисом.

4. Чтение главы 21 из сказки «Маленький принц».
— Что понял Маленький принц, пообщавшись с Ли-

сом? (Что он ответственен за свою розу, которую любил, 
и которая любила его. Она стала его семьей, т. к. до этого 
Маленький принц жил один).

На доске появляется третье правило: 
Зорко одно лишь сердце. Самого главного глаза-

ми не увидишь.
Четвертое правило:
Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
— Что значит «в ответе»? (Т. е. несет ответствен-

ность.) А вы несете какую-нибудь ответственность? А за 
вас кто-то несет ответственность?

— Я предлагаю нарисовать вам вашу семью.
5. Дети показывают свои рисунки. Делается выставка.

Литература
1. Воспитание индивидуальности: Учебно-метод. посо-

бие/Под ред. Е. Н. Степанова. — М.: ТЦ Сфера, 2005. — 224 с.
2. Максакова В., Полякова С. Учимся договариваться (Я 

— Ты — Мы): Метод. пособие для учителя начальной шко-
лы. — М.ИЧП «Издательство Магистр», 1998. — 132 с.

3. Программа создания и развития ДОО «Звездная 
страна».

4. Хасан Б. И., Дорохова А. В. Интересы, ценности, 
нормы: Учебное пособие в 2 частях. — Институт психо-
логии и педагогики развития, Красноярская университет-
ская гимназия, 2002.

5. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное 
обучение в современной школе. — М.: Сентябрь, 2000. 
— 110 с.; Технология личностно-ориентированного об-
разования. — М.: Сентябрь, 2000. — 176 с.

Я

«Звездная страна» ученики составляют второй вариант 
законов своей планеты, которые затем сопоставляются с 
первым вариантом и с «законами Маленького принца».

Происходит «первое приближение» к социокультур-
ным нормам и ценностям за счет:
• оценки собственного опыта через сопоставление с 

предыдущим: «Как мы изменились? Что для нас теперь 
важно? Почему?»;

• углубления понимания «законов Маленького принца» 
по результатам проведенной оценки.

В результате «первого приближения» составляется 
новый, уточненный, более конкретный вариант законов 
собственной планеты-класса, который уже дает право 
ученикам действовать в качестве «жителей Звездной 
страны» во втором классе.

Рис. 1. Модель организации деятельности понимания.

Нарисуйте свою «галактику».
2. Дети рисуют.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Н. В. Осипова,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательная гимназия № 16»

Тема инновационного опыта: использование здоровьесохраняющих технологий в учебно-воспитательной 
работе с младшими школьниками.

Составляющие деятельности
1. Усовершенствование и использование в профессиональной деятельности не только организационных 

подходов к сохранению здоровья школьников в период начального обучения, но и содержательных аспектов 
(сказкотерапия, изотерапия и др.).

2. Взаимосвязь обучения и воспитания через использование современных здоровьесохраняющих методик.
3. Внедрение имеющихся средств обучения: комплектов для проведения оздоровительно-профилактических 

мероприятий, современных ИКТ.
4. Личностно-ориентированный подход в образовании и воспитании.
5. Применение технологии проблемного обучения на основе программы Н. Ф. Виноградовой «Начальная шко-

ла — 21 века» (сотрудничество, атмосфера в классе, познавательные интересы, ценностные ориентиры, са-
мочувствие ученика, учителя и родителей).

6. Широкое применение коммуникационно-информационных технологий (разработка и реализация со-
вместных проектов с учащимися, родителями: «В здоровом теле — здоровый дух», «Разговор о правильном 
питании» и др. с применением ИКТ).

7. Мониторинг здоровья учащихся через разработку критериев и отслеживание состояния здоровья.
8. Проведение нестандартных уроков: урок-игра, урок-конкурс, урок-праздник, урок-путешествие и др. с ис-

пользованием современных техник и технологий.
Результаты внедрения опыта

Результаты по динамике здоровья:
• уменьшение количества пропусков уроков детьми по болезни (с 43% до 28%);
• повышение показателей физического развития школьников (100% учащихся справляются с нормами);
• снижение количества детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (с 23% до 16%);
• 100% учащихся питаются в школьной столовой и, как следствие, в классе нет школьников с заболеваниями ЖКТ;
• улучшение психоэмоционального климата в классном коллективе (по данным психологической службы гимназии).

68% детей занимаются в спортивных секциях, 100% — танцами.
Разработала паспорт здоровья для учеников начальной школы (заполнение специалистами) с целью отсле-

живания эмоционального благополучия младшего школьника.
Опыт работы по использованию здоровьесохраняющих технологий в учебно-воспитательной работе с 

младшими школьниками предъявлен на различных уровнях:
• Разработала и апробировала интегрированную программу «Ступеньки к здоровью» к курсу «Окружающий мир» 

(под руководством профессора Л. П. Уфимцевой), опыт работы опубликован в 2007 г. в сборнике «Психосбере-
гающие технологии в учебно-воспитательном процессе начальной ступени общеобразовательной школы».

• С 2004 — участник краевого проекта, организованного КК ИПК и ПП РО и Агентством образования Адми-
нистрации Красноярского края «Школа — территория здоровья». В рамках работы над проектом являюсь 
руководителем программы по данному направлению в гимназии № 16.

• Участвовала в слетах «Школа — территория здоровья»: давала мастер-класс «Урок литературного чтения во 
2 классе» с использованием здоровьесохраняющих технологий (г. Канск, 2007-2008 гг.); выступила с обобщением 
опыта по проекту «Центр создания укрепления и сохранения здоровья в гимназии № 16» (Железногорск, 2010 г.).

• В журнале «Здоровье школьников» (№ 23, 2006 г., г. Москва) опубликована статья «Артпедагогика — лекар-
ство от стресса»», которая стала лауреатом конкурса в номинации «Моя методика».

• В 2007 году в сборнике методических материалов «Обеспечение эмоционального благополучия младших 
школьников в учебном процессе» КГПУ им. В. П. Астафьева вышла статья «Поддержание психоэмоциональ-
ного благополучия ребенка в школе первой ступени».

• В составе авторского коллектива опубликовала в школе методическое пособие «Здоровьесохраняющие технологии 
в начальной школе: физкультурные минутки», адресованное учителям начальных классов, воспитателям ГПД, ДОУ.

• В 2009/2010 учебном году разработала «Программу здорового образа жизни» в рамках внедрения ФГОС вто-
рого поколения в гимназии № 16.
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Современные дети более практичны, гораздо больше 
знают, чем их сверстники 10-15 лет назад, но становятся 
более равнодушными и значительно реже восхищаются, 
удивляются и сопереживают. 

Детство — это мир игры и познания, это ступень 
вхождения в сложную социальную жизнь. И если ребе-
нок «недоиграет», т. е. не натренирует свою волю и фан-
тазию, не научится строить отношения с себе подобными 
в естественной для него деятельности, то невозможно 
успешное психическое и социальное развитие его лично-
сти, не говоря об эмоциональном состоянии.

Часто на уроках я использую игры, которые позволя-
ют ребенку поднять настроение или расслабиться, успо-
коиться или быть сосредоточенным.

Я представляю некоторые игры и их правила из опыта 
своей работы:

«Переход»
Игровая ситуация: нужно «пройти по тонкому льду» 

от одной стены класса, затем — «по вспаханной земле», 
«босиком по гравию», «по холодной траве с росой», «по 
углям», «по колено в снегу», «по канату», «в пургу», «че-
рез огромные лужи» и т. д.

«Зеркало — артист»
Игровая ситуация: разбиться по парам, встать лицом 

друг к другу. Один — «артист», другой — «зеркало». 
«Артист» гримируется, причесывается, надевает парик, 
наклеивает усы или бороду, красит брови, ресницы, 
губы, артикулирует и т. п. — «зеркало» повторяет все 
движения (зеркально). Движения должны быть плавны-
ми и неторопливыми. Смеяться запрещено.

«Диспетчер»
Игровая ситуация: начинается с игры только с двух 

пар. Остальные наблюдают. В каждой паре один — «дис-
петчер», другой — «машинка». «Диспетчеры» встают на 
стулья в углах класса. «Машинкам» завязывают глаза. 
«Диспетчеры» должны управлять движением «маши-
нок», отдавая команды: вперед, назад, левее, правее, 
медленнее, быстрее. Называть «машинки» по именам 
нельзя. Задача «диспетчеров» — организовать движе-
ние машинок так, чтобы оно было непрерывным, но без 
столкновений. «Машинки» должны реагировать только 
на голос своего «диспетчера».

Рекомендации: постепенно в игру вводятся новые 
пары, так что у одного «диспетчера» может быть 2, затем 
3 «машинки». В этом случае «диспетчер» должен точнее 
посылать команду. А «машинки» — точнее улавливать, 
кому из них она адресована.

«Штанга»
Игровая ситуация: «поднимаем» тяжелую штангу. По-

том «бросаем» ее, отдыхаем.
«Мокрые котята»

Игровая ситуация: дети двигаются по классу врассып-
ную мягким, слегка пружинящим шагом, как маленькие 
котята. По команде «Дождь!» дети садятся на корточки и 

сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде 
«Солнышко!» — медленно встают и стряхивают «капель-
ки дождя» по очереди с каждой из четырех «лапок», с 
«головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы 
с мышц, рук, ног, шеи и корпуса.

«Цветочный магазин»
Игровая ситуация: представим, что мы вошли в цве-

точный магазин и с удовольствием вдыхаем через нос 
аромат цветов. Выдыхаем через рот, как бы беззвучно 
произнося «ха» («теплый выдох»). Если ученик точно вы-
полняет задание, то он автоматически пропускает воздух 
в диафрагму.

«Живой телефон»
Игровая ситуация: между детьми распределяют-

ся цифры от «0» до «9». Затем учитель (или ребенок-
ведущий) называет любой телефонный номер. Дети с 
соответствующими цифрами выходят вперед и строятся 
в названном порядке.

Подобная игра «Печатная машинка», только здесь де-
тям раздаются буквы (некоторые получают по 2) и начинают 
по команде учителя хлопать в ладоши. Например: «кот».

«Дружные звери»
Игровая ситуация: дети распределяются на 3-4 

группы: «Медведи», «Обезьяны», «Вороны», «Сло-
ны». Затем педагог называет поочередно каждую из 
команд, и дети должны поочередно выполнить «свое» 
движение».

Например, «Медведи» — топнуть одной ногой, «Обе-
зьяны» — хлопнуть в ладоши», «Вороны» — каркнуть, 
«Слоны» — поклониться. Можно выбирать других жи-
вотных и придумывать другие движения. Главное, чтобы 
каждая группа выполняла свое движение синхронно, об-
щаясь только взглядом. 

Также в своей профессиональной деятельности ис-
пользую и различные психокоррекционные игры и 
упражнения: «Слушай хлопки», «Зеваки», «Четыре 
стихии», «Запомни движение», «Запомни свое место», 
«Запомни свою позу», «Запомни порядок», «Запретный 
номер», «Кляксы», «Сочинение историй», «Повтори за 
мной», «Замри», «Запрещенное движение».

Пантомимы: «Очень худой человек», «Смелый маль-
чик», «Робкая девочка», «Обида», «Радость», «Каприз-
ная девочка».
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1998.
3. Самоукина Н. В. Игры в школе и дома. — М., 1995.
4. Слободяник Н. П. Формирование эмоционально-

волевой регуляции у учащихся начальной школы. — М., 
2004.

5. Чистякова М. И. Психогимнастика. — М., 1995.

Игры на уроках в начальной школе для поддержания
психоэмоционального благополучия младшего школьника
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И. В. Зайнетдинова,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательная гимназия № 16»

Обеспечение эмоционального комфорта младших школьников
на уроках изобразительной деятельности

На современном этапе развития нашего общества 
проблема сохранения здоровья школьников продолжает 
оставаться крайне острой. Многочисленные психологи-
ческие исследования показывают, что сегодня каждый 
четвертый школьник имеет те или иные нарушения в эмо-
циональной сфере. Причем проблемы эмоционального 
плана возникают не только во время подросткового пе-
риода, а проявляются у ребенка уже во время поступле-
ния его в школу, когда он оказывается в новой социаль-
ной среде.

В данной статье мы не ставим себе цель дать анализ 
причин этого негативного явления; они, как известно, 
носят многофакторный характер. Мы лишь хотим на 
конкретном примере, опираясь на свой практический 
опыт, продемонстрировать резервные возможности 
традиционной учебной программы начальной школы в 
решении проблемы сохранения психического здоровья 
школьников.

В качестве базового учебного предмета, имеющего, на 
наш взгляд, большие психосберегающие ресурсы, мы вы-
брали изобразительное искусство. Многие виды учебной 
деятельности в начальной школе незнакомы для ребят и 
требуют длительного периода адаптации, а рисовать дети 
любят с самого раннего детства. Изобразительная дея-
тельность для них — знакомое, «комфортное» действие, 
и поэтому на его основе можно сформировать многие не-
обходимые начинающему ученику личностно значимые 
навыки, например, эмоциональную регуляцию.

Изобразительная деятельность имеет огромное 
значение для развития и воспитания чувств у детей. Ис-
кусство создает целостную картину мира посредством 
эмоциональных образов, мыслей, чувств, доступных 
каждому ребенку. Рисуя что-либо, ребенок может сочув-
ствовать, сопереживать. Чувство сопричастности к чело-
веку, природе, животным помогает ребенку преодолеть 
отчуждение, замкнутость. Рисунки — это изображение 
действительности, которые отражают внутренний мир 
ребенка, его душевные переживания, взаимоотношения 
с окружающим миром в целом и с конкретными людьми 
в частности; его работоспособность, восприятие, мышле-
ние, настроение.

Можно углубить позитивное воздействие изобрази-
тельной деятельности на личностное развитие младших 
школьников, если эти уроки вдумчиво и корректно соче-
тать с использованием специальных приемов и заданий, 

направленных на регуляцию психоэмоциональной сферы 
ребенка.

В этой связи мы предприняли попытку интеграции 
системы таких, специально подобранных нами, заданий 
с целевыми установками программы «Изобразительное 
искусство и художественный труд», разработанной под 
научным руководством Б. М. Неменского. Выбор имен-
но этой программы не случаен, так как в ней одной из 
главных целей ставится формирование у ребенка ин-
тереса к своему внутреннему миру, осознание своих 
переживаний.

Мы попытались, не нарушая, как нам представляется, 
авторской логики данной программы, дополнительно по-
ставить решение ряда задач:

1. Снять психоэмоциональное напряжение у школь-
ников.

2. Помочь им отрегулировать накопленные отрица-
тельные эмоции в социально приемлемой форме.

3. Научить осознавать свое эмоциональное состояние.
4. Обучить приемам психоэмоциональной разгрузки.
Для решения этих задач на уроках изобразительного 

искусства мы используем психорегулирующие приемы 
в трех основных видах художественной деятельности 
(изобразительной, декоративной и конструктивной) с 
помощью средств художественной выразительности — 
формы, пропорции, пространства, светотональности, 
цвета, линии, объема, ритма, фактуры материалов и 
композиции.

Наши непосредственные наблюдения, осуществляе-
мые за учащимися во время таких уроков, а также спе-
циальные психологические исследования, проводимые 
в течение учебного года, показывают следующее. Вклю-
чение психорегулирующих приемов в изобразительную 
деятельность существенно улучшает общий эмоциональ-
ный фон детей, снижает количество конфликтных ситуа-
ций, способствует улучшению межличностных отноше-
ний в классе.

В заключение хотелось бы отметить следующее. 
Не стоит забывать о том, что урок изобразитель-
ного искусства — это особый урок. И требования к 
нему особые — он должен строиться по законам ис-
кусства. Отсюда и вытекает ряд его особенностей. 
Прежде всего, урок искусства должен решать зада-
чи нравственно-эстетического воспитания. Поэтому 
психорегулирующие приемы включаются в структуру 

Тема инновационного опыта: обеспечение у учащихся психоэмоционального благополучия через организа-
цию активной познавательной и исследовательской деятельности в системе развивающего обучения.
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урока, исходя, прежде всего, из его образователь-
ных целей и задач. В предлагаемое тематическое пла-
нирование уроков изобразительной деятельности 
нами внесены только те темы уроков, в которых можно 
корректно сочетать психорегулирующие приемы и про-
граммный материал.

Также представлено описание используемых нами на 
уроках изобразительного искусства приемов психорегу-
ляции. В Приложении приведен составленный нами кон-
спект урока по изобразительному искусству с использо-
ванием указанных выше приемов.

Результаты внедрения опыта
На протяжении нескольких лет мои ученики показы-

вают позитивную динамику в обучении. Успеваемость в 
моих классах — 100%, качество — 70-76%.

Показатели за последние 4 учебных года стабильны. 
Школьники имеют положительные результаты обучения, 
качество знаний по математике, русскому языку на уров-
не 73%, по литературному чтению — 83%, окружающе-
му миру — 90%, при 100% успеваемости.

Учащиеся являются призерами городских, школьных 
олимпиад.

80% учащихся принимают активное участие в кон-
курсах: Международной математической игре «Кен-
гуру — математика для всех», в игре-конкурсе «Рус-
ский медвежонок — языкознание для всех», «КИТ», в 
«Зимних интеллектуальных играх», стабильно удержи-
вают лидирующие позиции в школе и входят в сотню 

лучших учащихся по краю, в школьной конференции 
«Ноушата».

Сформирован внутренний план действий, целеполага-
ние, рефлексия.

Материалы по данной теме были опубликованы:
• В сборнике «Новое качество образования» ГУО 

администрации г. Красноярска и городского научно-
информационно-методического центра (статья «Про-
филактика эмоциональных нарушений у младших 
школьников на уроках изобразительной деятельности», 
2005).

• В сборнике методических материалов «Психосбе-
регающие технологии в учебно-воспитательном процес-
се начальной ступени общеобразовательной школы», 
выпущенном совместно КК ИПК и ПП РО и школой № 11 
в мае 2005 года.

Статья «Углубление позитивно-эмоционального воз-
действия на младших школьников уроков изодеятельно-
сти посредством специальных психологических приемов» 
была отправлена в Москву, имею рецензию на рукопись 
Б. М. Неменского.

Литература
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Тематическое планирование уроков изобразительного искусства
(с применением психорегулирующих приемов)

1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь

1 четверть
Ты изображаешь (знакомство с «Мастером Изображения»)

№ Тема Прием Материалы

1.
Изображать можно пятном «Чернильные пятна и бабочки». «Кляксогра-

фия»
Тушь (черная гуашь), уголь, лист

2. Изображать можно в объеме Работы с глиной, тестом

3.
Изображать можно линией «Дорисуй предмет» Тушь (черная гуашь), уголь, ка-

рандаш, лист

4.
Изображать можно то, что 
невидимо (настроение)

«Мое настроение» Гуашь (пять красок), лист бумаги

5. Наши краски «Пуантилизм» — пальцевая живопись Гуашь (пять красок), лист бумаги

2 четверть
Ты украшаешь (знакомство с «Мастером Украшения»)

6. Мир природы полон украшений «Пуантилизм» — пальцевая живопись Гуашь, лист бумаги

7. Красоту надо уметь замечать Монотипия Гуашь, лист бумаги

3 четверть
Ты строишь (знакомство с «Мастером Постройки)

8. Какие можно придумать дома Работы с глиной, тестом
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2 класс  
Ты и искусство

1 четверть
Чем и как работают художники

№ Тема Прием Материалы

1. Гуашь. Три основных цвета «Пуантилизм» — пальцевая живопись Гуашь (три краски), лист бумаги

2.
Гуашь. Добавление черной и 
белой краски

«Помощницы» Гуашь (пять красок), лист бумаги

3.
Выразительные возможно-
сти графических материалов 
(уголь, тушь, палочка)

«Дорисуй предмет» Тушь (черная гуашь), уголь, ка-
рандаш, лист бумаги

4.
Выразительные возможности 
бумаги

Работа с бумагой Бумага, клей, ножницы

2 четверть
Реальность и фантазия

5. Изображение и фантазия «Дорисуй предмет» Гуашь, кисти, цветной лист бумаги

6.
Украшение и реальность «Дорисуй предмет» Уголь, тушь или гуашь (один 

цвет), бумага

7. Постройка и реальность Работа с бумагой Бумага, клей, ножницы

8. Постройка и фантазия Работа с бумагой Бумага, клей, ножницы

3 четверть
О чем говорит искусство

9.
Изображение природы в раз-
ных ее состояниях

«Мое настроение»; рисунок на влажной бу-
маге

Гуашь, лист бумаги, кисти, вода

4 четверть
Как говорит искусство

10.
Цвет как средство выраже-
ния. Холодные и теплые тона

«Цвета эмоций». «Пуантилизм» — пальцевая 
живопись

Гуашь (три краски), лист бумаги

11.
Цвет как средство выраже-
ния. Звонкие и глухие тона

«Цвета эмоций» Гуашь (пять красок), лист бумаги

12.
Пятно как средство выраже-
ния. Ритм пятен

«Пуантилизм» — пальцевая живопись; моно-
типия. Чернильные пятна и бабочки. «Кляк-
сография»

Гуашь, тушь, лист бумаги

13.
Линия как средство выраже-
ния. Характер линий

«Графическая музыка» Гуашь, акварель, простой каран-
даш, лист бумаги

14.
Пропорции выражают ха-
рактер

Игра с тестом

15.
Цвет, линия, ритм, компози-
ция — средства выразитель-
ности

Папье-маше

3 класс 
Искусство вокруг нас

1 четверть
Искусство в твоем доме

№ Тема Прием Материалы

1. Твои игрушки Работы с глиной, тестом Глина, тесто, гуашь

2.
Посуда у тебя дома Работы с глиной, тестом. «Пуантилизм» — 

пальцевая живопись
Глина, тесто, гуашь (пять красок)
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№ Тема Прием Материалы

3.

Обои и шторы в твоем доме На выбор:
• Монотипия;
• «Мое настроение»;
• «Помощницы»;
• рисунок на влажной бумаге

Гуашь, кисти, лист бумаги

4.
Поздравительная открытка Монотипия (цветовая или графическая) Гуашь, бумага, кисть или тушь и 

перо

2 четверть
Искусство на улицах твоего города

5.
Ажурные ограды «Дорисуй предмет» или «Восковая живо-

пись»
Гуашь, кисти, цветной лист бума-
ги или бумага, свеча, водораство-
римая краска

6.
Фонари на улицах и в парках «Восковая живопись», «Графическая му-

зыка»
Бумага, свеча, водорастворимая 
краска; бумага, карандаш

7.
Что сделал художник на 
улицах моего города (обоб-
щение)

Создание коллективного панно (используя любой прием изотерапии, группа соз-
дает свой образ)

3 четверть
Художник и зрелище

8. Театральные маски Папье-маше Бумага, клейстер

9. Театральный занавес Рисунок на влажной бумаге Гуашь, кисти, лист бумаги, вода

4 четверть
Художник и музей

10.
В музеях хранятся скульпту-
ры известных мастеров

Работа с бумагой, работа с глиной, тестом Глина, тесто; бумага (газета), 
скотч

4 класс 
Каждый народ — художник

1 четверть
Истоки искусства твоего народа

№ Тема Прием Материалы

1.
Образ традиционного рус-
ского дома

Игра с тестом Глина, тесто, гуашь

2.
Украшение деревянных по-
строек и их значение

Игра с тестом Глина, тесто, гуашь

3 четверть
Каждый народ — художник

3.
Образ художественной куль-
туры Древней Греции

Рисунок на влажной бумаге;

«Восковая живопись»

Гуашь, кисти, лист бумаги, вода.

Бумага, свеча, водорастворимая 
краска4.

Образ художественной куль-
туры Японии

4 четверть
Искусство объединяет народы

5. Герои, борцы и защитники Работа с глиной, тестом Глина, тесто

6. Юность и надежды «Мое настроение» Гуашь, кисти, лист бумаги
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Приложение

Сред-
ства

худож.
вырази-
тельно-

сти

Приемы
психорегуляции

Описание приема

Линия 1. «Графическая му-
зыка»

Ребенку предлагают под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге линии. Найти 
в этих линиях образы и обвести их карандашом разного цвета

2. «Дорисуй пред-
мет»

Рисование замкнутых петлеобразных линий, спиралеобразных линий

Пятно «Чернильные пятна и 
бабочки»

Капните чернилами или жидкой краской на бумагу, сверните лист пополам, раз-
верните. Преобразуйте пятна в образы. Варианты:
• Дайте всем членам группы похожие пятна для доработки, а затем сравните ре-

зультаты.
• Вырежьте и дорисуйте отдельные фрагменты пятна, наиболее понравившие-

ся вам

«Кляксография» Ребенку предлагается поставить кляксы, используя гуашь, тушь или акварельные 
краски, и, направляя лист бумаги, дать возможность краске растечься. Увидев об-
раз, дорисовать его элементы, придумать ему название

«Пуантилизм» — 
пальцевая живопись

Нарисуйте предмет, накладывая цветовые пятна (гуашью) одним или несколькими 
пальчиками

Монотипия Ребенку предлагается нарисовать цветовые пятна, затем согнуть пополам лист. 
Закрыв полученные цветовые пятна второй половиной этого же листа, разгладить 
его поступательными и круговыми движениями, получив тем самым идентичные 
цветовые пятна. Дорисовать образы

Цвет «Мое настроение» Выберите по желанию цвет краски, нарисуйте цветовые пятна и линии

«Цвета эмоций» Ребенок выходит за дверь, а остальные учащиеся договариваются, как мимикой 
они будут показывать различные цвета (например: желтый цвет — радость, чер-
ный — боль)

«Помощницы» Пусть правая и левая руки выберут свои цвета. Закрыв глаза, создайте две караку-
ли, затем, открыв глаза, сформируйте образы на основе этих каракулей

Рисунок на влажной 
бумаге

Намочите бумагу и используйте водорастворимые краски, нанося их с помощью 
кисти, разбрызгивая или рассыпая красящий порошок. Обратите внимание на 
смешивание цветов и свои ощущения, связанные с этим. Варианты:
• Проделайте то же самое, но с использованием мятой бумаги.
• Преобразуйте цветные пятна в образы.
• Пользуясь фломастерами, обведите или соедините отдельные цветовые пятна

Восковая живопись Используя свечу, создайте на листе бумаги какое-либо изображение. Затем по-
кройте поверхность водорастворимой краской, чтобы изображение проявилось 
более контрастно

Объем Работы с глиной Варианты:
• Тактильное освоение глины путем сжимания, разглаживания, формообразова-

ния и т. д.
• Изготовьте шарики из глины, а затем, закрыв глаза, вылепите из них что-нибудь.
• Опишите процесс создания глины и ее жизни от первого лица.
• Создайте отпечатки разных предметов в глине.
• Изготовьте из глины фигурки для групповой композиции на определенную тему.
• Изготовьте различные сосуды из глины.
• Создайте, а затем разрисуйте глиняные фигуры

Работа с бумагой Попытайтесь, используя бумагу, клей и ножницы, создать какую-либо компози-
цию (скульптуру). Варианты:
• Вырежьте фигурки из бумаги и составьте рассказ или исполните роли с исполь-

зованием этих фигурок.
• Передавайте по кругу лист бумаги, участники группы делают с ним, что захочет-

ся. Бумагу можно рвать, мять, скреплять скотчем, жевать и т. д.
• Создайте в группе общую композицию, используя лишь белую бумагу или газеты
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Наши краски
Урок изобразительного искусства в 1 классе

Целевые установки
1. Формирование представлений о богатстве кра-

сок в природе, осознание своих переживаний, связан-
ных с нею.

2. Обучение навыкам пользования красками.
3. Углубление позитивного эмоционального воздей-

ствия художественного материала посредством специ-
альных психорегулирующих приемов.

Материалы: гуашь, большой лист ватмана, вода.
Ход урока
1. Организационный момент. (Организация рабочего 

места и активизация внимания детей.)
2. Вступительная беседа.
Учитель читает стихотворение К. Бальмонта «Осень».

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

— Ребята, о чем это стихотворение? Правильно, 
о приходе осени. Какое настроение навевает вам 
осень в этом стихотворении? Почему осень здесь 
грустная?

— А сейчас послушайте другое стихотворение об осе-
ни. Его написала З. Федоровская.

Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник, и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень:
«Не жалейте лето!
Посмотрите — роща золотом одета!»

— Какая осень показана в этом стихотворении? Что 
в осенней природе вызывает у вас радость? (Ответы 
детей.)

— Да, действительно, осень — это одно из самых 
красивейших времен года. Она вдохновляла своей кра-
сотой и очарованием поэтов, художников, музыкантов. 
Они в знак восхищения дарили ей свои творения: стихи, 
пейзажи, музыкальные произведения. 

— Давайте рассмотрим репродукцию картины И. Ле-
витана «Золотая осень». (Рассматривание картины.)

— Какой здесь изображена осень? (Нарядной, яркой, 
звонкой.) Какие цвета для этого использовал художник? 
Какие чувства навевает вам эта картина? (Ответы детей.)

— Теперь обратимся к репродукции картины 
Борисова-Мусатова «Осенняя песнь». (Рассматривание 
картины.)

— Какой осень изображена на этой картине? (Тихой, 
задумчивой, печальной). Какие цвета использовал ху-
дожник здесь? Какие чувства вызывает у вас эта карти-
на? (Ответы детей.)

3. Релаксационная пауза
— Сядьте поудобнее, закройте глаза и послушайте 

замечательную музыкальную пьесу П. И. Чайковского 
«Октябрь» (Звучит отрывок из «Времен года»). Какое 
настроение вызвала эта музыка? (Ответы детей.)

4. Практическая работа
— А теперь мы все вместе будем рисовать «Осенний 

ковер». Представьте себе: разноцветные листья, как ба-
бочки, сначала порхают над землей, а затем ложатся на 
нее разноцветным ковром. Давайте нарисуем опавшие 
листья, используя гуашь. (Учитель рассказывает о тех-
нике исполнения «Пуантилизм»; затем дети выполняют 
коллективный рисунок.)

5. Подведение итогов
Обсуждение коллективной работы, обмен мнениями.

Объем Работа с бумагой Попытайтесь, используя бумагу, клей и ножницы, создать какую-либо компози-
цию (скульптуру). Варианты:
• Вырежьте фигурки из бумаги и составьте рассказ или исполните роли с исполь-

зованием этих фигурок.
• Передавайте по кругу лист бумаги, участники группы делают с ним, что захочет-

ся. Бумагу можно рвать, мять, скреплять скотчем, жевать и т. д.
• Создайте в группе общую композицию, используя лишь белую бумагу или газеты

Папье-маше Смешайте склеивающий состав и куски бумаги. Используя формы, предваритель-
но смазанные вазелином, создайте модели из папье-маше. Дайте моделям затвер-
деть, а затем раскрасьте их

Игра с тестом Приготовьте тесто по следующему рецепту: смешайте два стакана муки, три чет-
верти стакана соли, одну столовую ложку масла, половину или более стакана 
воды. К смеси можно добавить пищевые красители или порошкообразную кра-
ску. Затем из этого состава можно создавать различные фигурки или скульптуру. 
Тесто хранится в пластиковом мешке или в коробке в холодильнике

Р а б о т а 
с раз-
личными 
матери-
алами

1. Алебастр Его можно использовать для создания различных фигурок, скульптур и барелье-
фов, вырезая на его поверхности разные изображения

2. Роспись по ткани.
3. Вырезание фигур 
из линолеума
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А. В. Лухтина,
учитель начальных классов,
заведующая кафедрой учителей начальных классов
МОУ СОШ № 62

Здоровьеразвивающие технологии
в дидактической системе Л. В. Занкова

Характерными особенностями современного образо-
вания являются технологические и методические нова-
ции, направленные на ускорение получения знаний, что 
сопровождается интенсификацией учебного труда под-
растающего поколения и снижает их двигательную ак-
тивность, в результате чего ухудшается здоровье детей.

Реальный путь сохранения детского здоровья — это 
формирование баланса между образовательной средой 
в школе и физиологическими процессами детского орга-
низма.

Каждый ребенок индивидуален, и у каждого свой 
уровень трудности, свои способности. Эти способно-
сти не носят фатальную предопределенность. Они раз-
виваются, изменяются, поддаются коррекции. Значит, 
индивидуальные особенности даже отдельного ученика 
невозможно в полном объеме учесть при организации 
учебной деятельности. Дети являются не только, да и не 
столько объектом педагогического воздействия, сколько 
субъектом собственной деятельности. Поэтому, говоря 
о развитии личности посредством учебной деятельно-
сти, ориентируюсь на саморазвитие ребенка, полностью 
строю весь процесс обучения на принципах и основных 
особенностях дидактической системы Л. В. Занкова. 
Технология развивающего обучения осуществляется на 
индивидуальном (субъективном) уровне, когда сам уча-
щийся, исходя из своих особенностей, возможностей и 
потребностей (как правило, не осознаваемых или осо-
знаваемых с возрастом), определяет личную траекторию 
своего развития.

На мой взгляд, еще одной сильной стороной разви-
вающего обучения является то, что оно позволяет адап-
тировать классно-урочную систему к возможностям и 
потребностям каждого ученика, и направлено на разре-
шение основного противоречия традиционной школы, 
связанного с групповой формой организации обучения 
и индивидуальным характером усвоения знаний, умений, 
навыков каждым учащимся. Моей же задачей при осу-
ществлении данного подхода в обучении становится соз-
дание таких психолого-педагогических условий, которые 
бы обеспечивали активное стимулирование у учащихся 
самоценной образовательной деятельности на основе 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе 
овладения знаниями.

На каждом уроке мной создаются ситуации, которые 
помогают ребенку поверить в свои силы и ощутить себя 
успешным. Поэтому ведущим методом обучения в моей 
практике является проблемный метод, который предпо-
лагает некоторую исследовательскую деятельность уча-
щихся, в свою очередь она требует особых форм органи-
зации: работа в парах, в парах сменного состава, группах, 
индивидуальная деятельность, использование активных 
и интерактивных методик.

В свою очередь, включение школьников в позна-
вательную деятельность влечет за собой неизбежное 
возникновение затруднений, пути выходов из которых 
должны быть известны не только мне, как учителю, но 
и учащимся. В связи с этим очень значимым становится 
рефлексивно-оценочный этап урока по выявлению у уча-
щихся собственных изменений. Следовательно, в осно-
ве развивающего обучения уже заложен ряд принципов 
здоровьесберегающих технологий.

И все же, осознавая, что включение ученика в познава-
тельный процесс напрямую зависит от его здоровья, что 
существует целый комплекс неблагоприятных моментов 
для здоровья детей в школе, связанных с особенностями 
традиционной школы (классно-урочная система), я по-
ставила перед собой задачу свести к минимуму влияния 
этих моментов на здоровье учащихся. Поиск решений 
возникнувших проблем привел меня к разработкам про-
фессора В. Ф. Базарного.

Система В. Ф. Базарного убедила меня в том, что 
неблагоприятные моменты классно-урочной системы 
вытеснили детерминанты биологического развития че-
ловека — это прямостояние, пространство, движение, 
физические нагрузки, ориентировочно-поисковая ак-
тивность и др. Профессор В. Ф. Базарный предложил 
вместо традиционной «сидячей» позы динамическую 
(использование конторки). Вместо обездвиженного ди-
дактического материала — движение, вместо сенсорной 
депрессии — систему сенсорных тренажей: зрительные 
метки, зрительно-двигательные траектории, работа в 
«режиме зрительных горизонтов». Создал систему пе-

В статье описывается опыт работы в системе развивающего обучения с применением здоровьесбере-
гающих приемов д.м.н., профессора В. Ф. Базарного (конторки, массажные коврики, особая организация 
образовательного пространства). Здоровьесберегающая деятельность включает организацию двигатель-
ной активности на уроке, которая является важнейшим условием, определяющим здоровье, физическую и 
умственную работоспособность.
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дагогических технологий, позволяющую обучать детей и 
при этом сохранять и укреплять их здоровье. Им разра-
ботана принципиально новая концептуальная платформа 
строительства отечественной школы и целостная методо-
логическая система телесного, сенсорного и психомотор-
ного раскрепощения учащихся в учебно-воспитательном 
процессе, основанная на принципах сенсорной свободы, 
двигательно-поисковой активности, трудового и художе-
ственного рукотворчества.

Убеждена, что каждый ребенок имеет право на здо-
ровьесберегающее сопровождение своего индивидуаль-
ного маршрута и построение своей модели здоровья, ко-
торое является одной из главных ценностей жизни.

Уже многие годы работаю над проблемами сохра-
нения здоровья школьников, поэтому объединила две 
технологии: развивающее обучение и технологию В. Ф. 
Базарного, которые, на мой взгляд, служат общему раз-
витию ребенка. Мне удалось найти оптимальное сочета-
ние основных методик этих технологий. 

Учебный процесс в классе строится при помощи сле-
дующих приемов:

1. «Режим зрительных горизонтов» — максималь-
ное удаление от глаз ребенка учебного материала; раз-
мер предъявляемого дидактического материала — 1-3 
см на пределе зрительного различия, чередование с 
занятиями на близких дистанциях (работа с учебником, 
письмо и др.).

2. Подвижность дидактического материала (во вре-
мя демонстрации наглядного материала — движение по 
классу учителя), использование подвешенного к потолку 
дидактического материала.

3. Использование бумажных офтольмотренажеров 
(дидактический материал в цвете: пирамидки, коврики, 
тарелки, геометрический коврик и т. д.), подобранных по 
теме и развешенных по периметру класса.

4. Применение разного рода траекторий (овал, вось-
мерка, волна, зигзаг, спираль), изображенных на ткани 

и стене, по которым дети «бегают» глазами. На линиях 
обязательно задание.

5. Физкультурные минутки:
• использование офтальмотренажеров — цветовых и 

световых (лампочки);
• работа по памяткам (каждый ребенок под музыку де-

лает комплекс упражнений по профилактике своего за-
болевания);

• игра в «веселых человечков» (учитель показывает кар-
точку человечка в движении, и дети выполняют данное 
движение);

• смена динамических поз — конторки и массажные коврики.
Все эти приемы ненавязчиво вкрапляются в структуру 

урока, не нарушая его содержания.
Положительная динамика комплексного и системно-

го применения педагогических технологий Л. В. Занкова 
и В. Ф. Базарного:
• сохранение зрения;
• сохранение и коррекция осанки;
• гармоничное развитие и телесная пластичность детей;
• развитость кистевой и мелкой моторики;
• предупреждение переутомления и как следствие — по-

вышение работоспособности учащихся как на уроке, 
так и в течение дня;

• возросло качество показателей психологического раз-
вития (свойства памяти, внимания, мышления);

• повышение качества обучения.
Каждый урок для меня — это новые формы, методы 

работы с детьми, интересные способы педагогического 
подхода к предлагаемому материалу, это углубление 
собственного опыта, это урок, созданный самими детьми. 
Дидактической основой урока является деятельность са-
мих учащихся. Они не просто молчаливые исполнители, а 
творцы и созидатели, которые наблюдают, сравнивают, 
классифицируют, группируют, делают выводы, получают 
результаты, активно проживая в ситуации успеха, сохра-
няя при этом свое здоровье.

ЧТО ДАЕТ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ д.м.н. БАЗАРНОГО В. Ф.?
• Гарантированный, фиксируемый результат улучшения здоровья учащихся.
• Повышение уровня успеваемости и эффективности учебного процесса.
• Психологический комфорт в образовательном учреждении.
• Является самым эффективным способом профилактики нарушений в развитии позвоночника, близо-

рукости, нервно-психических и сердечно-сосудистых стрессов, раннего остеохондроза и атероскле-
роза и другой сугубо школьной патологии.

• Повышает рейтинг и конкурентоспособность образовательного учреждения.
• Позволяет привлечь дополнительные средства родителей и спонсоров, путем включения родителей в 

общую задачу улучшение здоровья детей в стенах школы.
• Обеспечивает финансовую стабильность (особенно для частных школ).

Методический блокнот
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Е. А. Глушкова,
учитель начальных классов МОУ СОШ № 62

Использование новых педагогических технологий — портфолио
ученика начальной школы — как средство мотивации

личностного развития
(из опыта работы)

В современном образовательном пространстве ста-
новятся востребованными и личностно значимыми такие 
качества как самостоятельность, ответственность, ини-
циативность.

Инновационные технологии, адекватные задаче фор-
мирования ключевых компетентностей, отличаются тем, 
что первостепенным условием их реализации выступает 
следующий принцип — ученик в рамках работы по дан-
ной технологии является субъектом своей деятельности. 
И это положение рассматривается не как окончательная 
цель, а как обязательное условие. Одной из образова-
тельных технологий, поддерживающей компетентностно-
ориентированный подход в образовании, развитие само-
стоятельности, является технология работы с портфолио. 
Поэтому данную технологию можно отнести к здоровье-
формирующим технологиям.

Что же такое портфолио? Определений очень много, 
много типов портфолио. В своей практике я использую 
комбинированный портфолио автора Т. Л. Мишакиной, 
который позволяет мне:

1. Фиксировать и накапливать оценки (включая са-
мооценивание) индивидуальных достижений школьника 
в определенный период обучения.

2. Коллекционировать работы и результаты учащих-
ся, которые демонстрируют прогресс и достижения в 
различных избранных им областях.

3. Систематизировать и специально организовывать 
сбор доказательств, используемых мной и учащимися для 
мониторинга знаний, навыков и отношений школьников.

4. Осуществлять мониторинг (самоаудит) здоро-
вья учащихся через использование паспорта здоровья 
школьника.

Опыт моей работы с портфолио показал, что ученик 
выступает как активный участник процесса оценивания, а 
самооценивание направлено на отслеживание прогресса 
в обучении, приложенных усилий и результатов учебно-
познавательной деятельности и в формировании здоро-
вого образа жизни. Причем портфолио позволяет учиты-
вать самые разнообразные результаты образовательной 
активности ученика: собственно учебные, творческие, 
социальные, коммуникативные, здоровьеформирую-
щие, что делает его важнейшим элементом практико-
ориентированного подхода к образованию и формиро-
ванию культуры здоровья.

Используемый мною портфолио представляет собой 
одновременно форму, процесс организации и техноло-
гию работы с продуктами познавательной деятельности 
учащихся, предназначенных для демонстрации, анали-
за и оценки, для развития рефлексии, для осознания и 
оценки ими результатов своей деятельности, для осозна-
ния собственной субъектной позиции, в том числе и как 
субъекта формирования своего здоровья.

Ни для кого не секрет, что в начальной школе посто-
янно идет процесс психологических новообразований у 
учащихся. И одно из важнейших новообразований — это 
новообразование, относящееся к формированию типа 
отношений ребенка к разным сторонам окружающей 
действительности: 
• новый тип отношения ребенка к изучаемому предмету, 

который проявляется в умении вычленять в нем пара-
метры (сам объект изучения, его свойства, взаимоотно-
шения и т. д.);

• новый тип отношения ребенка к собственной деятель-
ности — произвольность (саморегуляция) — это уме-
ние учиться;

• новый тип отношения к своей деятельности как со-
вместной деятельности со всеми субъектами образова-
тельного процесса.

Неотъемлемым условием эффективности любой тех-
нологии является успешность учащегося в образователь-
ном процессе.

Как показывает педагогический опыт, немаловажную 
роль в успешности учащегося играет его самооценка. На 
протяжении младшего школьного возраста наблюдает-
ся динамика развития самооценки, первоначально как 
успешность обучения влияет на самооценку, а затем как 
самооценка влияет на успешность обучения.

Мой опыт показывает, что в зависимости от характера 
самооценки (ее адекватности, устойчивости) у школьни-
ка возникает уверенность в себе, неуверенность или са-
моуверенность, т. е. определенные черты характера. В 
результате мне удалось выявить целый ряд условий фор-
мирования самооценки: роль, функция и место в этом 
процессе оценки другими людьми деятельности ребен-
ка, значение оценки самим ребенком результатов соб-
ственной деятельности (на «пьедестал почета» ребенок 
за полугодие ставит предметы по значимости). Именно 
портфолио позволил мне выработать систему всесторон-
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ней количественной и качественной оценки уровня обу-
ченности учащегося («шкалу роста» освоения предметов 
отмечает сам ребенок), дальнейшей коррекции процесса 
обучения и формирования уровня здоровья.

В портфолио каждого ребенка входит «паспорт 
здоровья» — комплексная оценка здоровья (рис. 1). 
Параметры, входящие в паспорт здоровья, отмечаются 

на начало и конец учебного года специалистами шко-
лы, классным руководителем, родителями и самим ре-
бенком. Отслеженная динамика позволяет простроить 
дальнейшую траекторию развития здоровья ребенка 
и организовать качественное сопровождение его спе-
циалистами центра содействия здоровью учащихся 
школы.

Паспорт здоровья школьника
Фамилия ______________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________
Класс _________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________

Комплексная оценка
здоровья

Показатели
Сентябрь

2009 г.
Май

2010 г.
Сентябрь

2010 г.
Май

2011 г.

Вес

Рост

Окружность гр. кл.

Спирометрия

Динамометрия

Нарушение зрения

Нарушения опорно-
двигательного аппарата

Нарушение осанки

Сколиоз 

Плоскостопие

Количество пропусков 
по причине болезни

ОРВИ

Прочие

Группа здоровья 1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

Физкультурные группы Основная

Подготовительная

Специальная 

ЛФК

Индекс здоровья

Питание (горячее 2-х, 
3-х разовое)

Логопед

Психолог

Социальный педагог

Младшему школьнику в учебной деятельности необ-
ходимо умение ставить цели и контролировать свое по-
ведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, необ-
ходимы знания о себе, оценка себя.

Процесс формирования самоконтроля зависит от 
уровня развития самооценки. Младшие школьники могут 
осуществлять самоконтроль только под руководством 
взрослого и с участием сверстников. Представления о 
себе — основа самооценки младших школьников. Само-
сознание ребенка осуществляется в учебной деятельно-
сти. Портфолио на данной стадии позволяет учащемуся 
формировать умения, анализировать, контролировать 
свое поведение через заполнение разделов. Зафиксиро-

ванные результаты, размышления ребенком на опреде-
ленном временном отрезке позволяют ему вернуться к 
записанной информации, проанализировав, сравнить, 
произошли ли изменения. Если да, то какие и в какую 
сторону, если нет, то почему. Достигнуты ли цели, кото-
рые он ставил на определенный период.

Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, 
находчивы, бодры, с интересом и самостоятельно ищут 
свои ошибки в своих работах, выбирают задачи, соот-
ветствующие своим возможностям. После успеха в ре-
шении задачи выбирают такую же или более трудную. 
После неудачи проверяют себя или берут задачу менее 
трудную.
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Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются 
активностью, стремлением к достижению успеха в учеб-
ной деятельности. Их характеризует максимальная са-
мостоятельность. Они уверены в том, что собственными 
усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельно-
сти. Это основывается на правильной самооценке своих 
возможностей и способностей. А это ли не задача здоро-
вьесберегающей технологии?

А что делать, если у ребенка неадекватная занижен-
ная самооценка, которая, конечно, проявляется ярко в 
их поведении и чертах личности. Но именно портфолио 
позволяет мне, имея на руках аналитический материал, 
простроить индивидуальную траекторию для каждого 
ребенка, используя потенциал школы (специалисты цен-
тра содействия здоровью учащихся: психолог, врач ЛФК, 
логопед, социальный педагог). Эти дети очень чувстви-
тельны к одобрению, ко всему тому, что повысило бы их 
самооценку, именно опять же портфолио является тем 
инструментом, который я использую для того, чтобы по-
мочь ребенку увидеть его сильные стороны.

Использование технологии портфолио позволяет мне 
говорить о том, что эта технология помогает развивать 
самосознание у ребенка в младшем школьном возрасте, 
критичность, требовательность к себе, формирует культуру 

здоровья и здоровый образ жизни, умение оценить дина-
мику своего здоровья и построить свое поведение в укре-
плении здоровья в превентивном (упреждающем) режиме.

В заключение я бы хотела сделать следующие выво-
ды: портфолио не только является современной эффек-
тивной формой оценивания ребенком своих достижений, 
динамики своего здоровья, но и помогает решать важные 
педагогические задачи:

1. Поддерживать высокую учебную мотивацию.
2. Поощрять активность и самостоятельность, расши-

рять возможности обучения и самообучения.
3. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (са-

мооценочной) деятельности.
4. Формировать культуру здоровья и здоровый образ 

жизни.
5. Формировать умение учиться: ставить цели, плани-

ровать и организовывать собственную учебную деятель-
ность.

6. Содействовать индивидуализации (персонализа-
ции) образования.

7. Закладывать дополнительные предпосылки и воз-
можности для успешной социализации.

Я думаю, что все вышеперечисленное лежит в основе 
здоровьесберегающей технологии.

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ связано с активными действиями ребенка, с самонаблюдением и 
самоконтролем. Игры, занятия, общение постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят его 
в ситуации, когда он должен как-то отнестись к себе – оценить свои умения что-то делать, подчиняться 
определенным требованиям и правилам, проявлять те или иные качества личности.

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два фактора: отношение окружаю-
щих и осознание самим ребенком особенностей своей деятельности, ее хода и результатов. И это осо-
знание не появится автоматически: родителям и учителям надо учить ребенка видеть и понимать себя, 
учить координировать свои действия с действиями других людей, согласовывать свои желания с жела-
ниями и потребностями окружающих.

Самооценка младших школьников зачастую складывается лишь по результатам; сам процесс дея-
тельности и предшествующие этапы планирования и прогнозирования не находят в ней отражения. 
Значит, надо учить ребенка в любой момент контролировать свои действия, правильно их оценивать, 
быть внимательным к каждому этапу своей работы, к любым ее промежуточным результатам. Это не 
замедлит сказаться на учебных успехах, что объективно создаст не очень уверенному в себе школьнику 
новые основы самооценки.

При определенных условиях можно сформировать самооценку, являющуюся подлинным регуля-
тором деятельности. Это удается сделать в тех случаях, когда правильно организована сама деятель-
ность ребенка, когда его учат анализировать ее ход.

Методический блокнот
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Г. П. Жукова,
учитель начальных классов МОУ СОШ № 92
Почетный работник общего образования РФ

Урок письма (обучение грамоте) с использованием
интерактивной доски

Тема: Письмо строчной буквы ж. Жи — пиши с бук-
вой и.

Тип урока. Введение новых знаний.
Задачи
1. Сформировать в памяти учащихся четко диффе-

ренцированный зрительно-двигательный образ строчной 
буквы ж.

2. Учить анализировать слово, предложение.
3. Закреплять графические навыки письма букв и ги-

гиенические навыки при письме.
4. Упражнять учащихся в выполнении мыслительных 

операций: анализа, сравнения, обобщения в процессе 
конструирования буквы.

Оборудование: тетрадь по письму № 3; интерактив-
ная доска; методическое пособие по письму.

Элементы содержания. Письмо строчной буквы ж. 
Произношение и обозначение на письме слов с сочета-
нием жи-ши.

Требования к уровню подготовки учащихся
Знать написание жи с и. 
Уметь писать букву ж; производить звукобуквенный 

разбор слов.
Ход урока
1. Постановка учебных задач учащимися.
2. Формирование в памяти учащихся зрительного об-

раза буквы ж:

• количество элементов;
• (доска) конструирование буквы — из буквы к — в 

букву ж;
• (доска) показ графического изображения буквы ж;
• (доска) затемнение экрана, увеличение буквы;
• (доска) показ возможных неточностей написания буквы ж;
• (доска) обводка букв.

3. Подготовка руки к письму.
4. Написание строчной буквы ж.
5. (Доска) Размещение снежинок. Клонирование.
6. Запись слова снежинка. Выделение ошибкоопас-

ных мест (гласная -е-, сочетание жи).
7. Физминутка (танец «Снежинки» — девочки); зим-

ние виды спорта — мальчики.
8. (Доска) Выбор фона, украшение картинками.
9. Работа с предложением (У Тамары лыжи.)
10. Вывод по уроку. Рефлексия.
— Чему учились на уроке?
— Какое правило необходимо запомнить?
— Какой вид работы понравился больше всего? и др.

Тема инновационного опыта: работа с интерактивной доской в начальной школе. Интерактивная доска — 
это такой поток интересной информации! Это демонстрационный экран, на который можно вывести проек-
тором в качестве «основы» все, что угодно. «Поверх» этой основы можно рисовать и писать, как на обычной 
доске, специальным электронным маркером, в некоторых случаях даже пальцем. Все написанное и нарисован-
ное затем можно сохранить в виде файла на компьютере. 

Работа с интерактивной доской в начальной школе становится продолжением игры, сопровождаемой ин-
терактивным взаимодействием, звуковыми и видеоэффектами. Интерактивная доска на уроках в начальной 
школе — помощник в борьбе за усидчивость, сосредоточенность внимания, интерес к предмету и организации 
коллективной работы класса. Хочется подготовить адаптированного к условиям современного мира и конку-
рентоспособного ученика.

В своей работе я использую доску SmartBoard. Дети прекрасно умеют выстраивать диалог между собой 
и учителем, активны, мотивированы на обучение, быстро переключаются с одного задания на другое. Детям 
интересно осваивать новое на доске, которое быстро запоминается. Ребята в 1 классе «украшают» буквы, 
обводят их разными  цветами, клонируют, выводят виртуальным карандашом, уменьшают буквы или увеличи-
вают, конструируют, подбирают разные фоны и создают сами рисунки. При работе с интерактивной доской 
практически весь класс готовит материал.

Опыт по работе с интерактивной доской (ИД) был представлен мной на районном конкурсе уроков с ис-
пользованием ИД. Урок признан победителем в номинации «Начальные классы». Надеюсь, что представленный 
конспект урока окажется полезным как абсолютным новичкам, так и учителям, имеющим опыт работы с ИД.
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Самоанализ урока
1. Место урока в содержании обучения.
Тип урока. Введение новых знаний, 1-ый урок.
2. Опора у детей:

• дети знают элементы букв; гигиенические требования;
• умеют работать с «Моим содержимым» на интерактив-

ной доске;
• дети владеют навыком постановки учебной задачи.

3. Задачи
1. Сформировать в памяти учащихся четко диффе-

ренцированный зрительно-двигательный образ строчной 
буквы ж.

2. Учить анализировать слово, предложение.

3. Закреплять графические навыки письма букв и ги-
гиенические навыки при письме.

4. Упражнять учащихся в выполнении мыслительных 
операций: анализа, сравнения, обобщения в процессе 
конструирования буквы.

4. Содержание урока
Понятие: буква, слово, предложение.
Отношения: выстраиваются между данными понятиями.
Способ действия: детям предоставляется инициатива 

в выборе способа.
1. Целеполагание: дети анализируют, на каком этапе 

обучения они находятся, умеют ли выполнять это и какие 
имеются проблемы.

2. Разрешение данной проблемы происходит через по-
иск, конструирование, обсуждение и выполнение действий.

3. Контроль и оценка своих действий озвучиваются 
детьми.

5. Организация взаимодействия:
• наличие контроля и оценки;
• общение: диалоговое, монологовое;
• отношение партнерства.

6. Использование типических свойств:
• процессуальность (каждая новая тема дополняет опре-

деленные знания у детей);
• вариантность (вопросы не конкретные, а общие);
• многогранность (предмет рассматривается с разных 

сторон).
7. Эффективность урока
Содержание урока способствовало обучению и раз-

витию учащихся. Дети познакомились с новыми понятия-
ми. Умеют самостоятельно по собственной инициативе 
предложить задания и выполнить их при работе с ИД. 
Работают ученики с доской всего два месяца.

Урок был построен так, чтобы инициатива исходила 
от детей, а не от учителя. Поэтому весь материал с ис-
пользованием ИД был не заготовлен заранее, а созда-
вался детьми прямо на уроке.

ИННОВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (нововведение) — 1) целенаправленное изменение, вносящее в 
образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных 
частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. И. п. классифицируются по видам 
деятельности: педагогические, обеспечивающие пед. процесс, управленческие; по характеру вносимых 
изменений — радикальные (основанные на принципиально новых идеях и подходах), комбинаторные 
(новое сочетание известных элементов) и модифицирующие (совершенствующие и дополняющие су-
ществующие образцы и формы); по масштабу вносимых изменений — локальные (независимые друг от 
друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные (взаимосвязанные группы несколь-
ких локальных И. п.), системные (полная реконструкция системы как целого); по масштабу использова-
ния — единичные и диффузные, по источнику возникновения — внешние (за пределами образователь-
ной системы), внутренние (разрабатываются внутри образовательной системы); 2) процесс освоения 
новшества (нового средства, метода, методики, технологии, программы и т. п.); 3) поиск идеальных 
методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и их творческое переосмысление.

Методический блокнот
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И. А. Головинская,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательная гимназия № 16»

Правописание.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова

(конспект урока по русскому языку)
Задачи
1. Отрабатывать умение применять правило обозна-

чения безударных гласных в корне слова.
2. Уточнить представление детей о способе проверки 

безударной гласной в корне слова путем определения 
значения слова и подбора родственных с сильной пози-
цией гласного в корне.

3. Развивать орфографическую зоркость и умение 
осуществлять орфографический самоконтроль.

Ход урока
1. Упражнение в каллиграфии.
Письмо строчной и заглавной букв Л, л, соединенных по-

луовалом. (Концентрация внимания, графическое письмо.)
2. Обобщение знаний об однокоренных словах.
На доске записаны слова: лес, лесной, лесник, лесо-

вик, лесок, перелесок.

Учащиеся читают слова про себя, затем вслух и опре-
деляют, что общего в написании слов. (Дети указывают 
на общую часть в написании — лес.)

— Запишите слова в тетрадь и подумайте, кто прав, ТИМ 
или ТОМ? (Два клоуна Тим и Том учатся с детьми с перво-
го класса, создают проблемные ситуации, решают задачи, 
ищут ответы на вопросы и т. д.) ТИМ считает, что это одно-
коренные слова, а ТОМ, что это формы одного слова.

Учащиеся дают ответы, поясняя свой выбор:
• однокоренные слова имеют общую часть и близкие по 

значению;
• корень содержит общее значение родственных слов.

В записанных словах: лес, лесной, лесник, лесовик, 
лесок, перелесок — учащиеся выделяют корень, под-
черкивают слова, в которых гласный звук в корне слова 
ударный. Выделяют орфограмму в корне слова.

Тема инновационного опыта: Развитие познавательных интересов учащихся младшего школьного возрас-
та на основе использования стандартных и нестандартных форм учебных занятий.

Составляющие деятельности
Целенаправленное изменение субъектов образовательного процесса (учителя, учащихся, родителей) на 

основе:
• стиля образовательного общения;
• культуры управления образовательной деятельностью;
• дидактической структуры образовательного процесса.

Результаты внедрения опыта
Показатели за последние 4 учебных года стабильны.
Школьники имеют положительные результаты обучения, качество знаний по математике, русскому языку 

на уровне 85%, по литературному чтению, окружающему миру — 100% при 100% успеваемости.
Участие в олимпиадах и результаты: 
1. 1 место в школьных олимпиадах по предметам; участники районных олимпиад, 2010 год — 4 личное место 

в городской олимпиаде по русскому языку.
2. Активное участие в школьной конференции «Ноушата». Победители международных конкурсов: «Кен-

гуру — математика для всех», «Зимние интеллектуальные игры», «Русский медвежонок — языкознание для 
всех» (100% участие детей на протяжении последних 5 лет). В 2008/09 учебном году 13 моих учеников (3 
класс) приняли участие в конкурсе-игре «Кит — 2008». Есть победители в регионе (9 место), в России (1 ме-
сто, «Золотое руно»).

3. В 2009/2010 учебном году стала участницей фестиваля педагогических идей «Открытый урок» ЦИД 
«Первое сентября», город Москва.

4. 2009/2010 — Педагогический университет «Первое сентября», заочное отделение дистанционных кур-
сов по теме «Современные подходы к обучению орфографии в начальной школе» (удостоверение).

5. 2009 г — Победитель ПНП «Образование».
К концу 4 класса учащиеся имеют положительную и стабильную динамику исследовательской и творческой 

деятельности; более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, повышение качества знаний, уровня само-
стоятельности в процессе образования.

Существенное повышение мотивации и интереса к обучению.
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— В каком из этих слов есть «опасное место»: орфо-
грамма, которую надо проверять? (Лесной, лесник, лесо-
вик, лесок.)

— Назовите проверочное слово. (Лес, перелесок.)
— Почему эти слова являются проверочными? (Гласный 

звук стоит под ударением, находится в сильной позиции.)
Учащиеся вспоминают орфографическое правило (с. 

78 учебника «Русский язык»), которое необходимо се-
годня на уроке.

3. Словарно-орфографическая работа.
Работу можно построить, используя индивидуальные 

компьютеры или один общеклассный компьютер.
На доске записаны слова в два столбика, между 

ними гласные буквы, работая в парах необходимо со-
единить букву и слово и определить, что общего в каж-
дой группе слов.
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д о тр
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В ходе выполнения работы учащиеся увидели, что в 
словах первого столбика безударную гласную в корне 
слова нужно запомнить (это слова из орфографическо-
го словарика), а в словах второго столбика безударную 
гласную в корне слова можно было проверить. Учащиеся 
указывают способ проверки, называют проверочное сло-
во и вставленную букву.

4. Проблемная ситуация. Актуализация знаний уча-
щихся.

ТИМ и ТОМ тоже работали в паре, но поссорились, 
т. к. ТИМ сначала вставлял букву, а потом проверял сло-
во, а ТОМ проверял слово, а лишь потом вставлял букву. 
Как вы, ребята, думаете, кто прав?

Самостоятельная работа с последующей проверкой.
Тетрадь «Пишем грамотно», с. 17, упр. 1. Поставь в 

транскрипции знак ударения, подчеркни безударные 
гласные. Подбери проверочные слова. Запиши сначала 
проверочное слово, потом проверяемое.

Вывод: как проверить безударную гласную в корне 
слова.

5. Изучение нового материала.
На доске записаны слова, учитель предлагает уст-

но подобрать проверочное слово и записать слова в 
тетрадь.

 зап[и]вал
 об[и]жал [и] 
 сл[и]зал

 
 б[а]чок  [а]

При проверке выполненной работы учащиеся увидели, 
что один и тот же гласный звук в корне слова они обозна-
чили разными буквами и сумели доказать правильность 
своего выбора. Более сильные ученики самостоятельно 
сделали вывод, что от написания одной буквы меняется 
значение слова, но если это слово встречается в пред-
ложении, то возможен только один вариант проверки и 
один вариант написания слова.

6. Первичное закрепление материала.
Учащиеся знакомятся с правилом в учебнике с. 86 и вы-

полняют упр. 1, с. 87. Проверяют, правильно ли подобраны 
проверочные слова. Объясняют, на какие ошибки Димы 
указал учитель. Подбирают нужные проверочные слова.

Проверяя работу, ученики еще раз делают вывод, что 
часто выбор буквы при письме зависит от значения слова.

7. Итог урока.
Чему учились на уроке? Что нового узнали? Что было 

особенно важным?
Если позволяет время, можно предложить ученикам ра-

боту по исправлению орфографических ошибок, которая им 
очень нравится (тетрадь «Пишем грамотно» с. 16, упр. 5).

Литература
1. Образовательная программа « Школа — 21 века» 

под ред. проф. Н. Ф. Виноградовой. 2 класс, 2 четверть, 
урок № 33, 2009/2010 уч. год.

2. Русский язык: 2 класс: Учебник для общеобразова-
тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/Под. ред. С. В. Иванова. 
— 3-е изд., перераб. — М.: Вентана Граф, 2007.

3. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для 
учащихся общеобразовательных учреждений/М. И. Кузне-
цова. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана — Граф, 2009.

е

и

о

а

ОБУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЕ — активное развивающее обучение, основанное на организации поис-
ковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных жизненных или учебных 
противоречий. Фундаментом О. п. является выдвижение и обоснование проблемы (сложной познава-
тельной задачи, представляющей теоретический или практический интерес). Если проблема заинтере-
совала обучаемых, то возникает проблемная ситуация. Возможны три уровня проблемности в учебном 
процессе: проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский уровни. О. п. разработа-
но С. Л. Рубинштейном, Н. А. Менчинской, А. М. Матюшкиным, М. Н. Скаткиным, М. И. Махмутовым, 
И. Я. Лернером и др.

Методический блокнот
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Г. В. Шабалина,
учитель начальных классов,
руководитель кафедры начальных классов МОУ СОШ № 84

Буквы Е, е. Знакомство с сибирскими легендами
(Литературное чтение)

1 класс
Цели
1. Познакомить учащихся с буквой Е.
2. Расширить знания о природе Красноярского края, 

поддерживать интерес исследования родной природы.
3. Развивать память учащихся.
Ход урока
1. Игра в слова: «Начинай с буквы Е». (Ель, ельник, 

ежи, ежевика, Енисей, Ермак, елец, Екатерина, Емелья-
ново, Емеля.)

2. Разбор слова Енисей. (Енисей — это река, на кото-
рой расположен город Красноярск.)

3. Чтение стихотворения «Енисей», составленное уче-
ницей 10 класса с. Новоселово.

Я так люблю тебя,
Могучий Енисей!
Ты спас от засухи
Весь урожай полей.
Любуюсь я могучею рекой,
Такой красивой, доброй и родной.
В тебе течет чудесная вода,
Наполнишь села все и города.
Но нужно охранять,
Беречь, не загрязнять
Источник жизни — Енисей
Для поколения людей.

4. Работа над развитием памяти.
Задание: Выучить из стихотворения 4 строчки по вы-

бору за 2 мин.
Работа в парах: Дети рассказывают стихотворение 

по выбору.
Задание: Нарисовать картинку к этому стихотворению.
5. Знакомство с сибирской легендой из сборника 

«Ларец народной мудрости».
Обыгрывание по ролям сказки о царе Енисее и двух 

его дочерях.
— Какая была дочь Лалетина?
— А какая дочь Базаиха?
— Какой князь Такмак?
— Почему Енисей — богатырь?
— Чем понравилась эта легенда?
Работа над выразительностью стихотворения

Приезжайте в гости к нам,
К Енисейским берегам,
В наш сибирский край привольный!
Очень будете довольны...

Г. Залесская
Домашнее задание: Придумать сказку о Енисее.

Литература
1. Методическое пособие «Учимся играя».
2. Сборник «Ларец народной мудрости».

Тема инновационного опыта: «Нравственно-экологическое воспитание младших школьников».
Одним из приоритетных направлений в своей работе считаю экологическое, целью которого является фор-

мирование представлений о разнообразии природы, формировании способности общения с природными объек-
тами, приобретение опыта взаимодействия со средой обитания, воспитание любви к живой природе и к окру-
жающему.

Работая в этом направлении, мы с ребятами активно участвовали в проведении праздников «День Земли», 
«Экологический КВН», в акциях «Помоги птицам», «Чистый двор» и другие.

Основная задача — стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде, по-
этому использую на уроках сюжетно-ролевые игры, беседы, викторины. Вовлекаю детей в практическую дея-
тельность по решению проблем окружающей среды местного значения (выявление редких и исчезающих видов 
флоры и фауны, организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний: беседы, плакаты). Сред-
ством психологической подготовки школьников к реальным экологическим ситуациям выступают ролевые игры 
«Я — эколог», «Я — исследователь» и тематические праздники «Праздник леса», «Лесной карнавал». Также я 
использую дидактические игры «Узнай дерево по листу», «Что изменилось в лесу?» и т. д. Популярностью у моих 
ребят пользуется выпуск газет и альманахов детского творчества.
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Изготовление украшений народов Севера «Солнышко»
(Трудовое обучение)

1 класс
Цели
1. Познакомить учащихся с культурой Северных на-

родностей.
2. Развивать творческие способности: научить ровно 

наносить слои пластилина на картон.
3. Выполнить орнамент и составить композицию из 

мелких предметов.
4. Прививать любовь к родному краю.
Оборудование: пластилин, картон, таблицы, крупа, 

бусы.
Ход урока
1. Вводная беседа.
Учитель читает загадку:

Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет.

(Солнце)
— А какое оно — солнце? (Большое, желтое, жар-

кое, горячее, огненный шар и т. д.).
— Как часто вы слышите в жизни слово «Солнышко»? 

(Мама называет, в сказках, в жизни о погоде говорят, по-
словицы.)

— Сегодня я предлагаю вам стать волшебниками! Хо-
тите? Тогда отправляемся в путешествие на Север нашего 
края.

Кругом белый снег. Снег блестит. Люди Севера раду-
ются после долгой полярной ночи первому солнцу. На-
чинается праздник «Хейро». Хейро — праздник солнца и 
света. Хейро — праздник тепла и жизни. А вы знаете, что 
на севере праздник «Хейро» отмечается весь февраль и 
каждый день. Именно в феврале появляются первые лучи 
солнца в разных населенных пунктах в разные дни. Вот 

у нас сегодня 10 февраля идет урок, а кто-то увидел на 
севере солнце.

Солнце дает свет и жизнь. Все живое пробуждается с 
его приходом, ликует и радуется. Образ солнца звучит в 
песнях, танцах, украшениях северян. (Показ картин госу-
дарственного ансамбля танца Сибири «танец «Хейро».)

— А какие песни вы знаете о солнце? («Пусть всегда 
будет солнце», «Солнышко мое, вставай», «Солнышко 
мое ненаглядное».)

— Посмотрите на этот лист. (На картах картинки укра-
шений «Северное солнышко».)

— Что изображено на картинках?
— Зачем они нужны?
Каждое украшение пронизано солнечными лучами, 

украшение называется «Эвенкийское солнышко».
— Чем они похожи? (Они круглые, красивые, яркие.)
— У вас есть таблицы:
Работа будет проходить в 4 этапа:
1. Что изображено на 1 картинке? (Материал, из ко-

торого будут делать украшения.)
2. Что изображено на 2 картинке? (Основа — пласти-

лин.)
3. Украшения. (Горох, фасоль, бусинки, гречка и т. д.)
4. Дополнение к украшению. (Мех, пух и т. д. — фан-

тазии детей.)
2. Практическая работа.
Дети изготовляют солнышко, украшают и оформляют 

работу.
3. Итог.
— Мы сделали нужную вещь?
— Для чего мы сделали солнышко?
— Куда пригодится наше солнышко? (В подарок, на 

выставку, талисман и т. д.)
4. Выставка поделок.

СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ — материальные объекты и предметы духовной культуры, предна-
значающиеся для организации и осуществления педагогического процесса и выполняющие функции 
развития учащихся; предметная поддержка педагогического процесса, а также разнообразная дея-
тельность, в которую включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание.

Методический блокнот
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Семья и школа: коллеги и партнеры

С. А. Шахматова,
заведующая
МДОУ «Детский сад № 132»

Не секрет, что проблема посещения родительских 
собраний актуальна в любой школе. Что делать, чтобы 
родителям было на собрании интересно? Чтобы каждая 
встреча приносила только удовольствие и понимание не-
обходимости таких общений.

Чтобы крепить сотрудничество школы и семьи, мы 
разнообразили формы взаимодействия с родителями: 
тематические встречи, интервью, анкетирование семьи, 
практикумы и психологические тренинги (привлекая 
специалистов); разработали памятки для родителей, со-
вместно с психологом школы организовали семинары по 
обмену опытом семейного воспитания.

Нужно ли на родительских собраниях говорить об 
успеваемости? Отметки ребенка — тайна, о которой зна-
ет ребенок, педагог и родители ребенка. Разговор на со-
брании ведется не об отметках, а о достижениях и успеш-
ности ребенка.

Изучив литературу по данной теме, мы нашли ответы 
на некоторые вопросы. При проведении бесед с родите-
лями, где бы они ни проходили — в домашней обстанов-
ке, с глазу на глаз или на родительском собрании — ре-
комендуется следующее:

1. Уметь войти в положение родителей, не обвинять 
за плохое поведение и учебу ребенка, не требовать улуч-
шения положения (тогда как родитель в своей беспомощ-
ности даже не знает, как это положение исправить), но 
давать педагогические советы и рекомендации; причем 
эти советы надо так дать, чтобы родители их принимали.

2. Надо избегать чрезмерных негативных характери-
стик ребенка и его поведения, потому что родители ча-
сто воспринимают это как критику в свой собственный 
адрес.

3. Уметь выслушать критические замечания родите-
лей в свой адрес и в адрес своих коллег, правильно взве-
шивать их обоснованность.

4. Избегать сравнения с другими детьми и другими се-
мьями.

5. Начинать беседу следует с освещения положитель-
ных моментов, чтобы таким образом повлиять на отно-
шение родителей ко всему дальнейшему разговору.

Чтобы дать понять родителям важность общения 
с детьми, перед очередным собранием мы составили 
анкету для детей, которая состояла из вопросов об их 
взаимоотношениях с родителями. Прочитав все анкеты 
и проанализировав их, мы поняли, что практически все 
дети хотели бы проводить с родителями больше време-
ни. На родительском собрании мы зачитали этот пункт и 
предложили письменно ответить родителям на вопросы:
• Как часто вы говорите, что любите своего ребенка?

• Как часто ребенок делится с вами чем-то сокровен-
ным?

• В чем сегодня ваш ребенок пошел в школу?
Некоторых они поставили в тупик. Так что же делать, 

чтобы ребенок, родитель и учитель были сотоварищами? 
Только общие дела, идеи могут создать союз учеников, 
родителей и учителей. Вместе с родителями мы состави-
ли план работы на четверть. Они разделились на группы, 
каждая из которых занималась организацией одного 
конкретного мероприятия из нашего плана. Заранее рас-
сылаем приглашения для родителей. Нами были подго-
товлены памятки для родителей от имени детей.

Памятка родителям от ребенка
Не балуйте меня, вы меня этим портите.
Я очень хорошо знаю, что необязательно давать мне 

все, о чем я прошу. Я просто испытываю вас на прочность.
Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас 

беспокойства.
Иначе я буду бояться еще больше. Покажите мне, что 

такое мужество.
Не давайте обещаний, которых вы не сможете 

исполнить.
Это ослабит мою веру в вас.
Не заставляйте меня чувствовать себя младше, 

чем я есть на самом деле.
Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «ныти-

ком».
Не делайте для меня и за меня то, что я в состоя-

нии сделать для себя сам.
Я могу продолжить вас использовать в качестве при-

слуги.
Не пытайтесь читать мне наставления и нота-

ции.
Вы будете удивлены, узнав, как великолепно я знаю, 

что такое хорошо и что такое плохое.
Не критикуйте меня в присутствии посторонних 

людей.
Я обращу гораздо больше внимания на ваше замеча-

ние, если вы все скажите мне спокойно с глазу на глаз.
Не заставляйте меня чувствовать, что мои по-

ступки — смертный грех.
Я должен научиться делать ошибки, не ощущая при 

этом, что я ни на что не годен.
Не подвергайте слишком большому испытанию 

мою честность.
Будучи запуган, я легко превращусь в лжеца.
Не обращайте слишком много внимания на мои ма-

ленькие хвори.

С. Г. Ананьева,
учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательный
лицей № 1»
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Я могу научиться получать удовольствие от плохого 
самочувствия, если это привлекает ко мне столько вни-
мания.

Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и 
непогрешимы.

Это дает мне ощущение безуспешности попыток срав-
няться с вами.

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю 
откровенные вопросы.

Если вы не будете на них отвечать, вы увидите, что я 
вообще перестану задавать вам вопросы, и буду искать 
информацию на стороне.

Не беспокойтесь, что мы проводим мало времени 
вместе.

Значение имеет то, как мы его проводим.
Не забывайте, что я не могу успешно развиваться 

без внимания и ободрения.
И, кроме того, я вас так сильно люблю. Пожалуйста, 

ответьте мне тем же…
А чтобы внести в родительское собрание чуточку ве-

селья, предлагаем вашему вниманию игру «Устами мла-
денца».

Эта игра очень интересна и занимательна. В подготов-
ке принимают участие все ребята. Заранее можно офор-
мить выставку рисунков и поделок о семье, приготовлен-
ных руками детей, взрослых или совместно.

Между турами целесообразно провести музыкальные 
паузы, подготовленные ребятами класса.

В классе формируется 3 команды (можно по жребию 
или по желанию) по трое игроков. Игра состоит из 3 ту-
ров и разминки.

— Все мы, взрослые, когда-то были детьми, а значит 
должны очень хорошо понимать своих любимых чад. Но 
это не всегда так… Пусть эта игра поможет вам, уважае-
мые родители, взглянуть на мир детскими глазами.

Разминка (не оценивается, ее задача ввести игроков 
в мир детства).

Загадки-путаницы
Каждый день до объеденья
Он ел конфеты и варенье
Жил на крыше он, бедняжка.
Его звали … Чебурашка

(Карлсон)
С голубого ручейка начинается река —
Эту песню пели звонко
Три веселых… поросенка

(Крошка Енот)
Он играет понемножку
Для прохожих на гармошке.
Музыканта знает всяк,
Его имя… Шапокляк

(Крокодил Гена)
Был он тучкой дождевой,
С Пятачком ходил домой,
И, конечно, мед любил,
Это…. Гена Крокодил

(Винни-Пух)

1 тур «Обгонялки»
Задача игроков прослушать объяснение (толкование) 

одного из слов. Участники какой команды быстрее отве-
тят, та команда получает 10 баллов.

1)
• У меня их много, но я их еще хочу.
• Бывают разные: для мальчиков и девочек, бывают мяг-

кие и твердые.
• Я очень люблю проводить с ними свободное время.

Ответ: Игрушки.
2)

• У кого-то он есть, а у кого-то нет.
• Желательно, чтобы он был у всех.
• Для него много есть разных игр, и я могу в него играть 

часами, но мама ругает.
Ответ: Компьютер.
3)

• Он верный друг семьи.
• Я очень люблю с ним играть, но гуляет с ним мама.
• Может защитить нашу семью и квартиру.

Ответ: Собака.
2 тур «Узнавалки»
Задача игроков, узнать объяснение слова, используя 

минимум подсказок. Каждой команде дается три подсказ-
ки. Если команда отгадает заданное слово с 1 подсказки, 
то получает 15 баллов, со 2 — 10 баллов, с 3 — 5 баллов.

Семья
1. В ней несколько человек.
2. Они живут в одной квартире или доме.
3. Все стараются делать вместе.
Папа
1. Я его люблю.
2. Он приносит в семью деньги, выполняет трудную 

работу.
3. Главный человек в семье.
Мама
1. Она готовит вкусно.
2. Самая красивая и современная.
3. Она моя.
3 тур «Рассуждалки»
Учитель заранее с ребятами подбирает слова, кото-

рые относятся к теме «Семья», готовят общее описание 
предметов из высказываний учеников. Главное, не ис-
пользовать однокоренные слова. Задача игроков, узнать 
загаданные слова. За каждое разгаданное слово коман-
да получает 20 баллов.

Читают подготовленные ребята.
• Там тепло и уютно.
• Место, где мы спим.
• Туда я люблю приходить из школы.

Ответ: Дом.
• Они бывают разные. Мы готовимся к ним всей семьей.
• Иногда приходят гости и дарят подарки.
• Я их очень жду, потому что будет весело и вкусно.

Ответ: Праздники.
• Это мы любим рассматривать.
• Здесь можно увидеть семью и меня. Где мы бываем, 

стараемся их сделать больше.
• Раньше они были черно- белые, а теперь цветные.

Ответ: Фотографии.
Подведение итогов
Теперь нашей задачей было сделать так, чтобы у ро-

дителей не пропало желание помогать классному руково-
дителю и детям. Родители стали чаще с нами встречаться, 
созваниваться друг с другом, интересоваться у детей не 
только тем, выполнили ли они уроки и какие оценки полу-
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чили, а какие события произошли в школе, чем они были 
огорчены или обрадованы, их успехами и неудачами.

Создав творческий союз: учитель — ученик — роди-
тели, мы организуем и совместно проводим свободное 
время.

Совместно с родителями проходят праздники «День се-
мьи», «День матери», «Праздник пап», «Папа, мама, я — чи-
тающая семья», «Праздник мам и бабушек», «Папа, мама, 
я — спортивная семья», «Веселые старты», где представ-
лены семейные команды нескольких классов. Праздники 
эти мы готовим вместе, и родители не пассивные зрители, 
а участники всех действий. Одни пишут сценарий, другие 
оформляют праздник, третьи готовят угощение к чаю, чет-
вертые заняты в постановке. Словом, работа есть всем.

Мы все стали, наконец-то, союзниками и организова-
ли «Семейный клуб».

Семья — это счастье, любовь и удача.
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья — это труд, друг о друге забота,
Семья — это много домашней работы.
Семья — это важно!
Семья — это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Устный журнал «Зимушка-зима»
(Для 1, 2 классов)

Этот праздник мы рекомендуем для учащихся на-
чальных классов. Задания могут варьироваться.

Ведущий:
Все вы любите читать книги, рассматривать детские 

журналы.
Сегодня мы предлагаем вам попутешествовать по 

страницам необычного сказочного зимнего журнала.
Итак, страница первая.
1-я страница. «Загадочная, или загадки зимнего 

двора»
Любит русский народ зиму-зимушку. И на санках 

покататься можно, и в снежки поиграть. А длинны-
ми зимними вечерами под завыванье метели можно 
и сказки послушать, стихи почитать, и песни спеть. А 
сколько о зиме придумано загадок! Их у зимы мно-
жество.

Отгадайте:
Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины,
Разукрасил все витрины?

(Зима)
Он слетает белой стаей
И сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает
На ладони и во рту.

(Снег)
Жил я посреди двора,
Где играет детство.
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.

(Снеговик)
Из капкана он уйдет,
От аркана убежит.
В тундре, звездной и морозной,
Всюду путь ему открыт. 

(Ветер)
Что вверх корнем растет?

(Сосулька)
Две палки, две дощечки.
Катайтесь, человечки!

(Лыжи)

На форточках картинки
Из белой паутинки. 

(Иней)
Белой стайкой мошкара
Вьется, кружится с утра,
Не пищат и не кусают,
Просто так себе летают.

(Снежинки)
2-я страница. Музыкальная
Много песен написано о зиме. Вспомните и назовите 

известные вам. Прослушайте музыкальное произведение 
(Чайковский «Времена года») и выберите слова, которые 
помогают охарактеризовать данное произведение.

На доске написаны слова: веселая, грустная, загадоч-
ная, трепетная, необычная, волшебная, живая, удиви-
тельная и т. д.

А сейчас для вас звучит песня из м/ф «Зима в Про-
стаквашино» (Песня «Кабы не было зимы»).

Задание:
1. Прослушать мелодию.
2. Отгадать.
3. Показать соответствующие движения на все слова.
Мелодия звучит два раза. Первый раз ребята просто 

слушают, а второй раз показывают.
3-я страница. «Азбука Деда Мороза»
Ребята читают стихи. Продолжение «Азбуки» 

можно взять в журнале «Мурзилка» № 12, 2004.
А — Аквариум
Сделал Мороз
Новогоднее чудо — 
Аквариум зимний
Из нашего пруда!
За ночь одну
Застеклил его льдом.
Жалко, что рыбок
Видно с трудом!

В — Вьюга
За бураном вьется вьюга,
Словно верная подруга.
А за ней метель кружит,
А за ней пурга пуржит.

Б — Буран
Будто большой
Белогривый баран,
Мчит над землей
Разъяренный буран!
Вихри несутся
Из-под копыт.
И снежная шерсть
Ураганом летит.

Г — Горностай и песец
Разговор ведет песец
С белоснежным горностаем:
«Как придет зиме конец,
Мы с тобою не растаем?»
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Д — Дед Мороз
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, наверное, замерз:
День ходил по городу,
Отморозил бороду…
Нос клади на батарею.
Я сейчас тебя погрею!

Ребята, а вы хотели бы продолжить азбуку Деда Мороза?
Тогда задание: придумайте в группах слова на следую-

щие буквы алфавита. Помните, что у нас зимняя тема. Кто 
хочет, может попробовать придумать четверостишие.

4-я страница. Театральная
Сказки готовятся заранее.

Отрывок из произведения 
«Четыре художника» Г. Скребицкого.

Действующие лица: Автор, заяц, лиса, Зима, сосна и 
ель, кустик, рябинка.

Автор: Побелели поля и пригорки, тонким слоем по-
крылась река, притихла, уснула, как в сказке. Ходит по 
горам, по долинам, ходит в больших, мягких валенках, 
ступает тихо, неслышно. А сама поглядывает по сторо-
нам — то тут, то там свою волшебную картину исправит… 
Вот бугорок среди поля. Проказник-ветер взял и сдунул с 
него белую шапку. Нужно ее снова надеть.

Заяц: А меня зима в белую шубку одела, теперь я на 
снегу незаметен!

Лиса: А мне в белое одеваться незачем. Я в глубо-
кой норе живу, под землей от врагов прячусь. Мне нужно 
только покрасивее, потеплее нарядиться. 

Зима: Хорошо, Лисонька. Глянь, какую чудесную 
шубку припасла я тебе, просто диво! Вся яркая, рыжая, 
как огонь горит! А я пойду дальше, загляну в лес, разу-
крашу его!

Сосна и ель: Нарядила нас зима в тяжелые снеговые 
шубы: до самых бровей нахлобучила нам белоснежные 
шапки; пуховые варежки на ветки надела.

Кустик: А мы — молодые деревца и кустики. Нас 
зима тоже в белые шубки одела!

Рябинка: Я расту у самой опушки леса. И на меня 
зима белое покрывало набросила. А на концах ветвей 

у меня гроздья ягод висят, точно красные серьги из-под 
белого покрывала виднеются.

Зима: Под деревьями я расписала весь снег узором 
из разных следов и следочков. Тут и заячий след: спере-
ди рядом два больших отпечатка лап, а позади — один за 
другим — два маленьких; и лисий след — будто по ниточ-
ке выведен: лапка в лапку, так цепочкой и тянется.

Живет зимний лес. Живут заснеженные поля и доли-
ны. Живет вся картина седой чародейки-зимы.

— Ребята, а какого цвета снег?
Звери в лесу однажды поспорили, отвечая на этот во-

прос. Посмотрите, как это было.
Заранее готовится сказка В. Бирюкова и разыгрыва-

ется перед ребятами.

Какого цвета снег?
Действующие лица: автор, волк, медведь, заяц. 
Поспорили медведь с волком, какого цвета снег в 

лесу?
— Белый он, — сказал волк.
— Нет, серый, — твердил медведь.
— Белый, что я, снега не видел? — злился волк.
Но медведь стоит на своем:
— Серый. Я всегда такой вижу. Даже серо-черный. А 

весной совсем черный.
Вдруг из кустов заяц выскочил. Увидел зверей, за-

стыл на месте.
— Эй, зайка, — позвал медведь, — иди-ка сюда. 

Спор у нас тут зашел: какого цвета снег? Я говорю: серо-
черный. Когда из берлоги вылезаю, он всегда такой.

— Нет, сказал волк, — белый он. Ты, заяц, вот всю зиму 
по снегу бегаешь. Какой он? Посмотрел заяц на огромные 
лапы медведя. Глянул на волчьи глаза и сказал …

— Как думаете, что он сказал? (Заслушиваются вы-
сказывания детей.)

— А он… бело-серо-черный.
И стреканул в кусты.
4-я страница. Заключительная
Награждение за лучший рисунок, за отгадывание за-

гадок, инсценирование сказок, составление азбуки, ис-
полнение стихов и танцевальных движений и т. д.

Этнопраздник «Картофельные небылицы»
Пугало: Кыш! Кыш! Проклятое воронье! Кыш. О! (зри-

телям) Здрасте! А вы чего тут делаете? А? Посторонние на 
огороде! Попались! Чего молчите? Я вас спрашиваю? Вы 
что тут делаете? А?! Я как-никак на государственной служ-
бе состою, при исполнении особо важного задания. Охра-
няю этот огород! А, может, вы — экскурсия какая? А?! Ну, 
чего улыбаетесь? Ладно, не робейте. Это я с виду такой 
грозный. Вы, я вижу, без злостных намерений пришли на 
наш огород. Располагайтесь удобнее. Честно говоря, скуч-
но мне одному. Кроме ворон и некоторых жителей ближай-
шего леса, никто в это время сюда не заглядывает. Все обо 
мне забыли. Про меня здесь говорят: «Сам не берет и воро-
нью не дает». Ой! Я ведь забыл представиться. Зовут меня 
Пугало, а фамилия — Огородное. Пугало Огородное.

Скучно мне. Чем бы заняться? Ой, газета валяется, по-
читаю. (Берет газету.)

О чем тут пишут? Громко читает: Рецепт «Салат из мо-
лодого картофеля: 300 г. молодого картофеля, 1 огурец, 

4 редиса, 2 шт. сладких перцев, 75 г. зеленого салата, 
50 г. зеленого лука, 1 яйцо, 1 помидор, 100 г. сметаны, 
соль».

Да… Вкусно. А знаете ли вы, ребята, что раньше кар-
тофель называли чертово яблоко? А было это так…

1-й ведущий-глашатай: «Декоративный цветок! Ле-
карство от всех болезней! Яд, истребляющий насекомых! 
Средство для выведения пятен! Универсальное удобре-
ние! Наконец, пищевое сырье, из которого можно приго-
товить хлеб, крахмал, пудру, масло, вино, кофе, дрожжи, 
шоколад… (уходит).

Пугало: Не правда ли, заманчиво обладать таким уни-
версальным продуктом? Оказывается, нет ничего проще 
— ведь речь идет о самом обыкновенном картофеле. А 
весь этот пышный «букет» его достоинств составили рос-
сийские журналисты конца XVIII века. Такая сногсшиба-
тельная реклама понадобилась для того, чтобы популя-
ризировать картофель среди населения.
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2 ведущий (в костюме ученого): Давайте вспомним 
историю замечательного, простого заморского овоща — 
картошка, картофель. 

Приглашаем мисс Картофелину со свитой. (Выхо-
дит мисс Картофелина (взрослая) и свита — не-
сколько фрейлин (дети), садятся на почетные ме-
ста на сцене).

Уважаемая мисс Картофелина, мы решили для вас 
устроить сегодня праздник. А вы уж нам помогите и свою 
историю, и жизнь расскажите. Мы все про Вас хотим 
знать, чтобы еще больше уважать. У нас в народе гово-
рят: «Картошка — хлебу присошка», «Картошка — хле-
бу подспорье», «Картошка — кормилица» (плакаты с по-
словицами висят на сцене). 

Это правда? (Обращается к Картофелине.)
Картофелина: Конечно. Ну-ка, Пугало, расскажи ре-

бятам поучительную сказку.
Пугало: Раз батрак опоздал на работу и в ответ на по-

следовавшую брань помещика объяснил: «Пан, извините, 
пожалуйста. Я опоздал, потому что ел 20 блюд». «Какие 
20 блюд?» — заинтересовался пан. Батрак стал перечис-
лять: «Картошку вареную, картошку печеную, картошку 
жареную, картошку моченую, картошку толченую...»

В этой сказке, пусть и шуткой, выражено значение 
картофеля в питании: картошка-кормилица, подчас 
она одна-единственная могла насытить крестьянина-
бедняка.

1-й ведущий-глашатай: Мисс Картофелина, а откуда 
вы родом?

1 фрейлина: Сегодня в это трудно поверить, но, ока-
зывается, были такие времена, когда о картофеле не 
знали не только в России, но и в просвещенной Западной 
Европе. Первые клубни примерно в 1570-80 годах испан-
ские мореходы доставили в Европу из Южной Америки, 
где картофель был одним из основных, а может быть, 
и главным продуктом питания аборигенов, обитавших в 
Андах (Боливия, Перу, Чили) (если есть возможность, 
то можно продемонстрировать с помощью компью-
терной презентации карту).

2 фрейлина: Название этого овоща, заимствованное 
из немецкого языка, восходит через итальянское слово 
«трюфель» к латинскому «терратубер» — «земляная 
шишка».

В Западной Европе первыми освоили новую культуру 
шведы и ирландцы, после них — немцы, англичане, затем 
французы, позже итальянцы и испанцы.

3 фрейлина: С историей картофеля связано много 
забавных былей и небылиц. Рассказывают, например, 
что в Англию его из Америки привез в XVI веке некий ан-
глийский адмирал. Дома он решил угостить заморским 
овощем друзей, а повар по незнанию поджарил на масле 
не клубни, а ботву. Гости нашли блюдо отвратительным. 
Рассерженный адмирал распорядился сжечь кусты уже 
посаженного им растения. Приказ выполнили, а вскоре 
в золе обнаружили испекшиеся клубни. Попробовали — 
всем понравилось. С тех пор якобы и стал распростра-
няться картофель в Англии. 

1 фрейлина: Пропагандистом картофеля во Франции 
в начале XVIII века считают аптекаря Пармантье. Прине-
сенные им в королевский дворец цветы этого растения 
вызвали бурю восторгов. Сам король стал носить их у 
себя на груди, королева украшала ими прическу. А ис-

кусно приготовленные клубни картофеля настолько 
пришлись по вкусу, что король распорядился подавать 
ему это блюдо ежедневно. Придворные последовали 
его примеру. А вот крестьян пришлось приучать к новой 
культуре хитростью. Делали это так. Когда картофель на 
посадках, сделанных Пармантье, созревал, около него 
ставили охрану, однако на ночь стражу убирали. Кре-
стьяне, думая, что охраняют что-то очень ценное, ночью 
тайком выкапывали клубни, варили и ели их, а позже ста-
ли сажать их и на своих огородах.

2 фрейлина: В России картофель приживался с 
огромными трудностями. Крестьяне считали грехом упо-
требление в пищу завезенных невесть откуда «чертовых 
яблок» и даже под страхом каторги отказывались их раз-
водить.

3 фрейлина: В XIX веке на севере России, в Приуралье 
и в Поволжье даже вспыхивали так называемые «карто-
фельные бунты», вызванные насильственным введением 
посадки этого овоща. И прошло немало времени, прежде 
чем в народе поняли, что картофель вкусен и очень пита-
телен. Он отличается высоким содержанием крахмала. В 
нем есть необходимые человеку витамины, соли кальция, 
железа, йода, серы.

1-я фрейлина. Поэтому используют картофель и в 
медицине. Его включают в диету больных, страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, а 
сок сырых клубней излечивает желудок.

3-я фрейлина. А еще лечебное действие оказывает 
вдыхание пара горячего вареного картофеля при забо-
леваниях верхних дыхательных путей.

Выходят на сцену девочка и мальчики с лопатой, 
читают стихотворение:

Девочка: Работе мы рады и отдыху рады!
Соберем мы всю картошку поскорей,
Позовем на угощенье всех друзей! 
Мальчик: Мы напарим, мы наварим, напечем —
Ведь любая нам работа нипочем.
Из картошки можно сделать столько блюд,
Что угодно для души найдешь ты тут. 
Девочка: Картошке нашей каждый рад,
Я положу ее в салат.
Мальчик: А для меня нет лучше в мире,
Чем картошечка в мундире. 
Девочка: Нажарим для Танечки
Румяные дранички.
Готовы и для Женечки
С картошкой варенички.
А ты, Андрюша, шанежку скушай.
Мальчик: А тебе, дружок, с картошкой пирожок.
А для нашей Аленки с молочком толченки. 
Девочка: А для Нади, смотри, — картофель «фри». 
А ты, Валюша, жареной покушай! 
Тебе, Алешка, с картошкой окрошка.
Мальчик: А тебе, Артем, на костре испечем. 
Мы не зря все собирали урожай!
Приходи и то, что любишь, выбирай! 
Хором: Знают люди с детских лет,
Что вкусней картошки — нет!
Картофелина: Я так рада, что вы любите меня.
Ведь, вплоть до второй половины XIX века, несмотря 

на грозные указы правительства, картофель так и не за-
нял достойного места в питании народа.
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1-й ведущий-глашатай: «Высочайшими повеления-
ми» 1840 и 1842 годов в очередной раз предписано: 
1) завести во всех казенных селениях общественные 
посевы картофеля для снабжения семенами крестьян; 
2) издать наставления о возделывании, хранении и упо-
треблении картофеля в пищу; 3) поощрять премиями и 
другими наградами хозяев, отличившихся в разведении 
картофеля. 

2 ведущий (в костюме ученого): Эта картофельная 
кампания снова потерпела крах, в немалой степени из-
за того, что правительство хотело решить столь важный 
вопрос насильственными мерами. На Севере, в Приура-
лье, Поволжье неоднократно вспыхивали крестьянские 
волнения, вызванные принудительным введением по-
садок картофеля. В историю они вошла под названием 
«картофельные бунты». 

Картофелина: Быстрому распространению карто-
феля среди широких масс населения мешали и те не-
былицы, которые сочиняли о «земляной груше» ревни-
тели «старой веры» — ярые противники всего нового. В 
одной из таких небылиц утверждалось, что первый куст 
картофеля вырос на могиле дочери мифического царя 
Мамерса, которая при жизни по «наущению дьявола» 
была распутницей. Поэтому тот, кто съест сей «дьяволь-
ский фрукт», будет подвержен греховным искушениям и 
попадет за это в ад. Естественно, подобные утверждения 
сводили на нет усилия многих популяризаторов карто-
феля. Однако справедливости ради надо сказать, что 
и сами популяризаторы некоторыми своими советами 
только отталкивали народ. Например, в одном из рецеп-
тов рекомендовалось варить картофель с добавлением... 
негашеной извести. Можно только догадываться, какие 
ощущения испытал смельчак, попробовавший это блюдо. 
Но шло время, и картофель из нежеланного «гостя» пре-
вратился в полноправного хозяина на нашем столе, по-
теснив брюкву и репу...

Звучит инсценированная  песня «Антошка».
Картофелина: Что же еще обо мне вы знаете, ребята?
2-й ведущий: И загадки знаем, и стихи, и частушки, и 

даже песню!
Фрейлины: Так хотелось бы услышать их!
Выходят ребята и читают стихотворение:

Весной маме помогали
И картофель мы сажали.
Чтоб картошки было больше,
Мы добавили навоз.
В результате — урожая
Увезли мы целый воз
Аккуратно перебрали,
А потом сушили
И в подполье по сортам
В ящики сложили.
С удовольствием картошку
Парим, варим, жарим,
А когда ее едим,
Хвалим, хвалим, хвалим
С корочкой румяной
Она вкусна вдвойне.
Поэтому с ребятами
Частенько во дворе
Картофель ароматный
Печем мы на костре...

Звучит песня «Картошка».
1 куплет
Сколько раз на привале
Мы картошку пекли.
Пировать — пировали,
Разговоры вели.
Припев:
Ах, картошка, картошка!
В кожуре уголек.
Золотистые искры,
Голубой дымок.
2 куплет
Очень тонкое дело —
Даже для знатока.
Подрумянить умело
У картошки бока.
3 куплет
Из ладошки в ладошку
Ты ее покидай. 
А посолишь картошку —
Остывать не давай.
4 куплет
Ключевою водою
Мы картошку запьем.
И, конечно, с тобою
У костра запоем.
2-й ведущий: И загадок множество знаем. (Выходят 

дети, загадывают загадки.)
1. У лысой головки есть глазки и бровки.

Глаза чуть-чуть раскосы, а брови — безволосы.
2. Он и в дождик, он и в зной

Прячет клубни под землей.
Клубни вытянешь на свет —
Вот и завтрак, и обед.

3. Что копали из земли, жарили, варили,
Что в золе мы испекли, ели да хвалили?

4. Курочка-пустодом, свила гнездо за двором,
Яйцо несет, в землю кладет.

5. И зелен, и густ на грядке вырос куст.
Покопай немножко: под кустом... картошка.

6. Белые кисти — напрасный наряд,
Зеленые кисти — опасный яд,
Но под ногой — клад дорогой.

2-й ведущий: А сейчас назову три значения одного и 
того же слова, а вы должны это слово отгадать. Кто от-
гадает, получит приз. Первое — охотник до картофеля. 
Второе — продавец, развозчик картофеля. Третье — ку-
шанье, блюдо из картофеля.

Ответ: Картофельник (картошник).
2-й ведущий: А я назову другие значения. Первое — 

картофельная похлебка. Второе — любительница карто-
феля. Третье — яма для хранения.

Ответ: Картофельница.
Картофелина: Индейцы называли меня «папа», уче-

ный Болотов — «тартофелем», народ назвал картофе-
лем. Но в разных местах могут называть меня по-разному. 
Придумайте, как бы вы меня назвали.

Ответы: Картофля, картохля, картосы, картыши, 
картовка, картоха, бараболя, барабошка, гулена, 
бульба и др.

Пугало: А я знаю еще одну задорную песню про кар-
тошку. Ее пели в детстве ваши бабушки, дедушки, папы и 



94

мамы, когда были пионерами и отдыхали летом в лагере. 
Ночь, костер, запах печеной картошки и песня.

Звучит песня «Картошка».
Ну, споемте-ка, ребята, бята., бята, бята.
Жили в лагере мы как, как, как.
И на солнце, как котята, тята, тята, тята.
Грелись этак, грелись так, так, так.
Наши бедные желудки, лудки, лудки, лудки.
Были вечно голодны, дны, дны, дны.
И считали мы минутки, нутки, нутки, нутки
До обеденной поры, ры, ры.
Дым костра, углей сиянье, янье, янье.
Серый пепел и зола, ла, ла
Дразнят наше обонянье, нянье, нянье.
Дух картошки у костра, ра, ра.
Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка.
Низко бьем тебе челом, лом, лом.
Даже дальняя дорожка, рожка, рожка.
Нам с тобою нипочем, чем, чем.
Пугало: Так вот, ребята, раз пришли на наш огород, я 

с вами, значит, поиграть хочу. Вашу ловкость и сноровку 
испытать. Не возражаете? А мисс Картофелина победи-
телей наградит.

«Подбери картошку»
Звучит любая плясовая мелодия, под которую дети 

пляшут. На полу лежит картошка (картофелин на одну 
меньше числа участников). Когда музыка смолкает — все 
берут с пола по картофелине. Тот, кто остался без кар-
тошки, выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, 
пока не останется последний участник.

«Ловкий нож»
Кто быстрее очистит 5 картофелин.

«Эконом»
Кто самый экономный. Участники получают равное по 

весу количество картофеля, чистят кожуру, потом кожу-
ру взвешивают.

«Собери урожай»
С закрытыми глазами собрать с пола картофель.

Конкурс: «Мисс Длинная Кожура»
Участницы получают картофелину и нож. Побеждает 

та, у кого в процессе чистки картофелины окажется са-
мая длинная кожура.

Игpa «Картошка»
1-й ведущий: А сейчас я хочу проверить вашу внима-

тельность, наблюдательность и быстроту реакции. Хоти-
те поиграть? Это очень просто. На любой мой вопрос вы 
будете отвечать: «Картошка». Я могу задать вопрос всем, 
а иногда спросить кого-то одного. Например: «Что у тебя 
на этом месте?» (Показывает на нос). Ответ; «Картош-
ка». Кто ошибется, выходит из игры.

Примерные вопросы:
• Что вы кушали на обед?
• Что бы вы хотели съесть на ужин?
• А кто это опаздывает и сейчас входит в зал?

• Что привезла вам сегодня в подарок мама?
• О чем вы мечтаете ночью?
• Как зовут твою любимую собаку?

Самым внимательным приз — печеная картошка.

Игра «Горячий картофель»
Дети садятся в круг, водящий — в центре. Он бросает 

картофелину кому-нибудь из игроков и тут же закрыва-
ет глаза. Дети перебрасывают ее друг другу, желая как 
можно быстрее от нее избавиться. Вдруг ведущий ко-
мандует: «Горячий картофель!» Тот, у кого в этот момент 
картофелина окажется в руках, выбывает из игры. И так 
до тех пор, пока не останется один человек — победи-
тель. Ему вручают приз.

Картофельный конкурс — перенести картошку из 
одной миски в другую с помощью ложки как можно бы-
стрее.

Все участники выходят на сцену, читается заключи-
тельное стихотворение:

Когда из подвальной сырости
Ее посадили в грядку,
Она торопилась вырасти,
Чтоб видеть солнце и радугу.
Крепкий росток, как бивень,
Пласт земли пробуравил,
И первый июньский ливень
Ей первый листочек расправил.
Куры, сплетницы огорода,
Кричали:
— Ни в мать взошла, ни в отца! Но уже через три восхода
С ней начал лопух раскланиваться. 
И вдруг — хозяйка с засекой:
Окрепла, моя голубушка? Лопух увидала:
Экой! — 
И вырвала с корешком лопушка.
И через два мгновенья 
На месте зеленых листочков
Встала с собственной тенью 
Серая рыхлая кочка.
Зашипела злорадно крапива,
Сжатая, брошенная на меже:
— Погибнешь, барыня прихотливая, Раньше нас или 

с нами же!
Но картошка помнила солнце!
Сквозь землю чувствовала луч его!
Наутро проткнула листком оконце
И подумала: «Ничего!»
Когда мне трудно немножко,
И кажется жизнь дремучею,
Я не плачу, а ем картошку — 
Ее ведь тоже окучивали. 

О. Фокина
2-й ведущий: Действительно, очень много нового мы 

сегодня услышали о простой, всем известной картошке.
1-й ведущий: А то, что она во всех видах хороша, так 

это мы уже давно знаем.
Праздник заканчивается дегустацией блюд из карто-

феля, которые заранее выставлены на столах.
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Развитие творческих компетентностей младших школьников
Считаю развивающим такое обучение, которое фор-

мирует продуктивное, т. е. творческое мышление. Про-
вожу не совсем обычные уроки, которые принято считать 
нестандартными, нетрадиционными, Такие уроки фор-
мируют интерес учащихся к учебе и тем самым повыша-
ют эффективность обучения. Многие уроки по объему и 
содержанию рассматриваемого материала выходят за 
рамки школьной программы и предполагают творческий 
подход со стороны учителя и учащихся.

Результатом работы для учеников является возмож-
ность развивать творческие способности, оценивать роль 
знаний и видеть их применение на практике, ощутить вза-
имосвязь разных наук, развивать самостоятельность.

Для учителя — возможность лучше узнать и понять 
учеников, оценить их индивидуальные особенности. С 
другой стороны, это возможность для самореализации, 
творческого подхода к работе, осуществления собствен-
ных идей.

Цель моей педагогической деятельности — разви-
тие педагогической техники, способствующей развитию 
творческой личности младшего школьника.

Занковских учителей характеризует постоянное 
стремление совершенствоваться. Этому способствует 
анализ своего педагогического труда, отбор техноло-
гических способов и приемов, которые дают большой 
эффект в созидательной работе учителя. «Делать завтра 
лучше, чем сегодня» — эти слова Л. В. Занкова стали де-
визом моей творческой педагогической деятельности.

Творчество — высшая ступень психической активно-
сти, самостоятельности, способность создавать нечто 
новое, оригинальное. Творческой может быть любая де-
ятельность: научная, художественная, производственно-
техническая, хозяйственная и т. д., масштаб творчества 
может быть самым различным, но во всех случаях проис-
ходит возникновение, открытие чего-то нового.

Психологические исследования показали, что твор-
честву благоприятствует развитие наблюдательности, 
легкость комбинирования извлекаемой из памяти ин-
формации, чуткость к появлению проблемы, готовность 
к волевому напряжению и многое другое. Поэтому важ-
ное значение в процессе творчества — в любой области 
деятельности — имеет воображение, т. е. мысленное 
представление образов и оперирование ими. Известно 
также, что творческие возможности зависят не только 
от умственных способностей, но и от определенных черт 
характера.

Моменты творчества достаточно заметны и в млад-
шем школьном возрасте, когда дети вносят элементы 
фантазии в процесс познания: для учеников начальных 

классов характерны неожиданные сопоставления, нео-
бычные предположения. Сама новизна предполагаемой 
умственной работы требует интуиции, своеобразной ум-
ственной инициативы. Важное место в жизни младших 
школьников занимают и ролевые игры, опирающиеся на 
воображение. Тяготение к играм — творческое начало в 
детях — по-своему характеризует и последующий пере-
ходный возраст. Потребность в играх — это потребность 
в свершениях, в созиданиях.

Обстановка в занковском классе должна соответ-
ствовать образу, введенному в дидактику К. Д. Ушин-
ским: «Нужно позволять классу свободно бурлить, вол-
новаться, не удерживать его всякий раз в тех пределах, 
которые нужны для успеха учения, мертвая тишина на 
уроке недопустима. Важно позволять ученикам зада-
вать вопросы учителю, самим высказываться, разгова-
ривать, сидеть в классе свободно и непринужденно».1 
Это кредо дидактической системы Л. В. Занкова, кото-
рый обозначил педагогическую проблему «жизнь детей 
на уроке». Это понятие включает не только связь обуче-
ния с жизнью, не просто жизненный опыт школьников, 
но и ту жизнь, которую «следует понимать и в смысле 
духовной жизни — его мысли, чувства, стремления. Ду-
ховная жизнь может быть интенсивной, богатой, разно-
сторонней, а может быть бедной, вялой, однобокой».2 

Урок не должен быть «скучным, занудным, тоскли-
вым», такой урок не способствует проявлению творче-
ской личности, на уроке не может быть сформирован 
глубокий познавательный интерес, способность твор-
чески работать.

В ходе уроков учитель занковской системы обучения 
внимательно наблюдает за процессом учебной работы, 
поддерживает обращение детей к дополнительной ли-
тературе, дает простор каждому, поощряет стремление 
школьников понять истину. Организуя коллективное 
познание, учитель не противопоставляет себя классу, а 
сливается с ним, не теряя при этом своей ведущей авто-
ритетной роли. «Обогащение все новыми, новыми зна-
ниями,— отмечает Л. В. Занков,— раздумья, стремление 
доискаться до истины, выполнение сложных заданий — 
все это отмечает интенсивное и устойчивое внутреннее 
побуждение. Увлеченность, страстность зарождается, 
начиная с живого интереса детей к конкретному знанию, 
к самому процессу овладения ими».3

1. Ушинский К. Д. Полное собрание сочинений. Т. 3, — С. 161.
2. Занков Л. В. Избранные педагогические труды. — М., 1990. 
— С. 325.
3. Обучение и развитие/Под ред. Л. В. Занкова. — М.: Педаго-
гика, 1975. — С. 57.
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Способы стимулирования творческой активности
1. Обеспечение благоприятной атмосферы: добро-

желательность, отсутствие критики в адрес ребенка.
2. Обогащение окружающей ребенка среды самыми 

разнообразными новыми для него предметами и стиму-
лами с целью развития его любознательности.

3. Поощрение высказывания оригинальных идей.
4. Обеспечение возможностей для упражнений и 

практики.
5. Использование личного творческого подхода к ре-

шению проблем.
6. Предоставление детям возможности активно зада-

вать вопросы.
Рассмотрим творческий подход в системе предметного 

обучения. Так урок литературного чтения определен прин-
ципом жанрового своеобразия. На уроках по ознакомле-
нию с малыми фольклорными жанрами устного народно-
го творчества применяю такие творческие задания, как:
• Придумать продолжение потешки, считалки, заклички, 

приговорки, скороговорки.
• Сочинить считалку, частушку.
• Подобрать загадки к картинкам, нарисовать отгадку к 

загадке, подобрать загадку к произведению (литера-
турная сказка В. И. Даля «Старик-годовик»).

• Подобрать пословицы и поговорки по различным те-
мам: о трудолюбии, о честности и др.

• Составить рисуночный диафильм.
• Устно придумать сказку о животных по иллюстрации.
• Дать толкование слову (работа со словарем) например 

в сказке «Бременские музыканты».
• Составить устное описание героя.
• Найти крылатое выражение в сказке.
• Драматизация отрывков из сказок.

В учебной и внеклассной работе дети учатся работать 
в группах, в команде с лидером, учатся подчиняться и 
руководить. Итогом этой работы является у детей разви-
тие таких качеств, которые не всегда присущи взрослым 
— доброжелательность, терпимость, коллективизм. От 
творчества к нравственности.

По окончании чтения литературных сказок учащимся 
предлагаются творческие задания:
• Разгадать кроссворд к произведению.
• Придумать свой кроссворд, ребус.
• Придумать счастливую концовку.
• Просмотр диафильмов, кинофильмов, экскурсии в музей.
• Выразительное чтение сказки.
• Различные виды пересказов.
• Практическое ознакомление с литературными понятия-

ми: эпитет, олицетворение, метафора, гротеск.
• Литературные дискуссии, праздники, игры.

Идеалом литературной творческой деятельности де-
тей является демонстрация результатов собственного 
опыта. Это выпуск литературных газет, печатание в класс-
ном литературном сборнике «Лукоморье», презентация 
собственных произведений во внеурочной деятельности, 
постановка сказки по сценарию ученика. Учащиеся зна-
комятся с приемами самовоспитания: самоанализом, са-
моконтролем, самоубеждением, самоотчетом, самоодо-
брением. Овладев технологией самовоспитания, ребенок 
использует ее в процессе учения и во всей своей жизни.

Если учитель выходит на творческий уровень препода-
вания, а ученик на творческий уровень усвоения знаний, 

то есть соблюдение всех принципов системы Занкова. 
«Регулирующую и направляющую роль в системе имеют 
дидактические принципы, сформулированные Занковым 
Л. В. — обучение на более высоком уровне трудности, 
изучение материала более высокими темпами, ведущая 
роль теоретических знаний, осознание процесса учения, 
работа над развитием всех учащихся, в том числе и са-
мых слабых и самых сильных».

Последний принцип тесно связан с индивидуализаци-
ей и дифференциацией обучения, креативным подходом 
к обучению детей. Чтобы поддерживать интерес к обуче-
нию на контрольных работах, я пытаюсь создавать раз-
ноуровневые проверочные работы.

Первый уровень умственной деятельности демон-
стрирует базовые знания, умения и навыки, задания типа 
«Сделай по образцу, вставь пропущенные буквы, реши 
задачу, найди значение выражений и т. д.»

Второй уровень способа умственной деятельности 
предполагает наличие умения наблюдать за учебным ма-
териалом, выявлять проблемы, выбирать пути их решения 
и получать результаты. Здесь школьники демонстрируют 
не только ЗУНы, но и показывают развитие логического 
мышления, умение анализировать, сравнивать, класси-
фицировать, преобразовывать. «Раздели на группы, ис-
ключи лишнее и др.»

Третий уровень — творческий. Ученик рассматрива-
ет предложенный материал с разных точек зрения, ука-
зывает на самостоятельность и подвижность мышления, 
осознание учеником своих действий. Например, заполни 
таблицу своими примерами, сочини, придумай, подбери.

При проведении проверочных работ данного типа не-
обходимо предусмотреть исключение травмирующих фак-
торов физического и психического здоровья учащихся.

Необходимо, чтобы учитель, если это необходимо, 
оказывал ученикам помощь при выполнении творческих 
работ. Дети должны знать, что время работы не ограни-
чивается, что обязательно проводить самопроверку. На 
уроке нужно использовать различные виды оценивания.

Контрольная работа по русскому языку 
по теме «Одушевленные и неодушевленные 

 существительные»
I уровень.
Выпиши одушевленные существительные в один стол-

бик, неодушевленные — в другой.
Брат, мама, корабль, овраг, мороз, внук, дуб, день, 

рама, писатель.
II уровень.
Выпиши имена существительные в два столбика.
Жарить, летать, полет, цена, круг, летчик, краска, 

свет, обед, прогулка, дело, сельский, рассада, печенье, 
терраса, квартира, шапка, каток, шалаш, туман, темнота.

III уровень.
Перечисли одушевленные существительные, обозна-

чающие предметы, которые можно увидеть в воде, в тра-
ве, на улице, и неодушевленные существительные, кото-
рые можно увидеть в школе, в лесу, в воде.

Творческий подход к детям поможет решить ряд за-
дач, а именно: развить самостоятельное мышление, вооб-
ражение, речь, поможет установить доверительные отно-
шения между ребенком и взрослыми, позволит ребятам 
свободно общаться друг с другом, проявлять критичность 
и самокритичность, свободно выражать свое мнение.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ — 1) организация учебной деятельности 
школьников, при которой с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов образова-
ния создаются оптимальные условия для усвоения знаний каждым ребенком; 2) ориентация системы 
образования на удовлетворение различных образовательных потребностей. Д. в о. и о. бывает внеш-
няя (организация спецшкол, открытие классов с углубленным обучением или коррекционных, факуль-
тативов, курсов по выбору и т. д.); внутренняя, когда в рамках обычного класса для каждого учащегося, 
учитывая его индивидуальные особенности, определяется наиболее рациональный характер работы на 
уроке, и элективная (предоставление учащимся права выбирать ряд предметов для изучения в дополне-
ние к обязательным учебным дисциплинам).

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ — один из дидактических принципов, предусматривающий 
такой подход к организации учебного процесса, при котором учитываются личностные особенности 
обучаемых, их социальный и академический опыт, а также уровень интеллектуального развития, позна-
вательные интересы, социальный статус, режим жизнедеятельности и другие факторы, оказывающие 
влияние на успешность учения.

Методический блокнот



98

Образовательное пространство начальной школы
МОУ «Общеобразовательный лицей № 1»

Образовательное учреждение МОУ «Общеобразо-
вательный лицей № 1», участвующее в апробации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) второго поколения, руководствуется теми ма-
териалами, которые предоставляются государственным 
заказчиком и передаются региональным Центром апро-
бации материалов ФГОС второго поколения.

Современное начальное общее образование направ-
лено на реализацию личностно ориентированной раз-
вивающей модели массовой начальной школы. Одной 
из важнейших целей начального образования является 
формирование универсальных учебных действий в лич-
ностной, коммуникативной, познавательной и регулятив-
ной сферах, обеспечивающих способности к организа-
ции самостоятельной учебной деятельности.

Образовательное пространство начальной школы 
лицея представлено урочной и внеурочной деятельно-
стью учащихся.

В лицее реализуются следующие программы обуче-
ния: программа «Гармония» и программа развивающего 
обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.

В условиях урочного пространства через урок, учеб-
ное занятие и модуль реализуются три направления дея-
тельности:
• учебная деятельность;
• учебно-исследовательская деятельность;
• учебно-проектная деятельность.

Таким образом, урочному образовательному простран-
ству лицея № 1 присущи следующие характеристики.

Предметное содержание образования реализуется 
через:
• основные способы действия;
• систему предметных знаний и умений;
• работу с текстом;
• учебное сотрудничество;
• контрольно-оценочные действия младших школьников.

Полидеятельностный подход к образованию:
• игровая деятельность как основной опыт младшего 

школьника (первый класс);

• формирование учебной деятельности как ведущей де-
ятельности младших школьников;

• учебно-художественная (конструкторская) деятель-
ность как основа предметов эстетического цикла;

• учебно-организаторская деятельность как основа 
формирования коммуникативных и общеучебных 
умений.

Многофункциональность образовательного про-
странства:
• урок как форма учебной деятельности для постановки 

и решения учебных задач;
• учебное занятие как форма учебной деятельности для 

построения индивидуального детского действия;
• консультативное занятие как форма учебной деятель-

ности по разрешению проблем младшего школьника;
• домашняя самостоятельная работа как форма учебной 

деятельности по построению индивидуальных образо-
вательных маршрутов.

Внеурочная деятельность школьников объединяет 
все виды деятельности школьников (кроме урочной), в 
которых возможно и целесообразно решение задач их 
развития, воспитания и социализации.

Вторая половина дня используется на реализацию 
различных организационных форм, отличных от урочной 
системы обучения: экскурсии, кружки, клубы, лаборато-
рии, секции, НОУ, олимпиады и др. Посещение всех 10 
часов каждым ребенком не является обязательным: уча-
щиеся и родители (законные представители) выбирают 
количество часов и направления деятельности, которыми 
будет заниматься ребенок.

Для решения поставленных задач в рамках рабо-
ты по направлениям (научно-познавательное, военно-
патриотическое, здоровьесберегающее, общественно 
полезное, художественно-эстетическое, проектная дея-
тельность) в лицее организуются следующие виды внеу-
рочной деятельности:

1. Игровая развивающая деятельность.
2. Познавательная деятельность.
3. Проблемно-ценностное общение.

О. Д. Русович,
зам. директора по УВР

в направлении «Начальная школа»
МОУ «Общеобразовательный

лицей № 1»

Л. Л. Гневашева,
зав. кафедрой начальной школы,

учитель начальных классов
МОУ «Общеобразовательный

лицей № 1» 

Л. Б. Фелькер,
учитель начальных классов

МОУ
«Общеобразовательный

лицей № 1»
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4. Досугово-развлекательная деятельность (досуго-
вое общение).

5. Художественное творчество.
6. Социальное творчество (социально значимая во-

лонтерская деятельность).
7. Трудовая деятельность.
8. Спортивно-оздоровительная деятельность.
9. Туристско-краеведческая деятельность.
Образовательные результаты внеурочной деятель-

ности школьников могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов — приобретение школь-

ником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодо-
бряемых формах поведения в обществе и т. п.), понима-
ния социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значи-
мыми для него носителями социального знания и повсед-
невного опыта.

Второй уровень результатов — формирование по-
зитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-
ния, труд, культура), ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаи-
модействие школьника с другими школьниками на уров-
не класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 
ему просоциальной среде. Именно в такой близкой соци-
альной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социаль-
ных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение школьником 
опыта самостоятельного социального действия. Для до-
стижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъ-
ектами за пределами школы, в открытой общественной 
среде. Только в самостоятельном социальном действии, 
«действии для людей и на людях» (М. К. Мамардашвили), 
которые вовсе не обязательно положительно настроены 
к действующему, молодой человек действительно ста-
новится (а не просто узнает о том, как стать) деяте-
лем, гражданином, свободным человеком.

В случае младшего школьника выход в пространство 
социального действия должен быть обязательно оформ-
лен как выход в дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации конфликтность и не-
определенность должны быть в известной степени огра-
ничены для ученика начальной школы.

Лаконичная формулировка трех уровней результатов 
внеурочной деятельности школьников:

1-й уровень — школьник знает и понимает обще-
ственную жизнь;

2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень — школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеуроч-

ной деятельности увеличивает вероятность появления 
образовательных эффектов этой деятельности (эф-
фектов воспитания и социализации детей), в частности:
• формирования коммуникативной, этической, социаль-

ной, гражданской компетентности школьников;
• формирования у детей социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной, ген-
дерной и др.

Принципиальным отличием образовательного про-
странства начальной школы лицея является сохранение 
преемственности детский сад — начальная школа — 
основная школа лицея.

Для этого в лицее работает «Школа развития» буду-
щих первоклассников, организовано разновозрастное 
сотрудничество как между классами начальной школы, 
так и между классами начальной и основной школ:
• Решение предметных и надпредметных задач в уроч-

ном и внеурочном пространстве через организацию 
работы клубов (педагогического, решения проектных 
задач, исследовательского).

Преемственность также обеспечивает и событийный 
переход классов начальной школы в основную:
• Интеллектуальные каникулы.
• Выездные школы.
• Общелицейские праздники и традиции.

Образовательное пространство начальной школы ли-
цея связано с социальной средой и поддерживается сле-
дующими связями:

1. МДОУ №№ 4, 305, 299, 312, 322 (проведение совмест-
ных методических семинаров, родительских собраний).

2. КрасГАУ (связь с учеными, организация работы ла-
бораторий, учебно-исследовательской деятельности).

3. Педагогический колледж им. М. Горького (органи-
зация олимпиад и фестивалей).

4. Родительское сообщество, в партнерстве с кото-
рым решаются вопросы условий обучения.

5. Школы РО, совместно с которыми проводится ин-
теллектуальный фестиваль «КРО-шечка».

6. СДЮШОР (организация работы спортивных сек-
ций и проведение спортивно-оздоровительных меро-
приятий).

7. Дом детского творчества Октябрьского района 
(участие в совместных праздниках, конкурсах, фестива-
лях, выставках и акциях).

8. Музыкальная школа № 12 (обучение школьников, 
со-организация значимых событий и праздников).

9. Школа декоративного искусства (организация 
работы кружков, клубов, праздников, выставок, пре-
зентаций).
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Модель образовательного пространства начальной школы 
МОУ «Общеобразовательный лицей №1»

Внеурочное пространство

Личностные, метапредметные, предметные результаты

Клуб, секции, кружок, лаборатория и др.
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музыкальная школа,
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