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Наш журнал – для молодых учителей

и тех педагогов, которые разделяют

идеи вариативного

развивающего образования

Дорогие  коллеги!

Продолжая начатый в предыдущих номерах
нашего журнала разговор о новом образователь5
ном стандарте, мы знакомим вас с материала
ми ХIII Всероссийской конференции по пробле5
мам развития Образовательной системы
«Школа 2100». На ней обсуждались вопросы
обеспечения преемственности между ступе5
нями образования как условие достижения 
новых образовательных результатов, соответ5
ствующих Федеральному государственному
стандарту. 

Публикации этого раздела имеют чётко 
выраженную практическую направленность и
потому, надеемся, будут вам не только интерес5
ны, но и полезны. 

С достижением нового образовательного ре5
зультата связана и тема сегодняшнего номе5
ра – становление и развитие языковой лично
сти. В последнее время часто раздаются сетова5
ния, что интерес к изучению русского языка 
падает и, как следствие, снижается уровень
грамотности школьников. Не обсуждая вопрос
«Кто виноват?», переходим к вопросу «Что 
делать?». Мы не даём на него однозначного 
от5вета, но магистральное направление работы
учителя видим в формировании языковой лич5
ности учащегося. Наши авторы не только доход5
чиво разъясняют смысл этого понятия, но и
предлагают способы и приёмы, с помощью кото5
рых она может создаваться. Урок5исследование,
урок5панорама, приём аналогий, обогащающий
отвлечённую абстракцию грамматики яркими,
запоминающимися образами, – всё это поможет
вам по5настоящему заинтересовать учеников
предметом.

Желаю вам успехов!

Искренне ваш
Рустэм Николаевич Бунеев
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Ивановская область, Ярославская 
область, Тверская область, Калужская
область, Тульская область); Северо�
Западного федерального округа (Ар�
хангельская область, Мурманская 
область, Республика Карелия, Рес�
публика Коми, Калининградская об�
ласть, Псковская область); Приволж�
ского федерального округа (Респуб�
лика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Нижегородская область,
Пензенская область, Саратовская об�
ласть, Республика Удмуртия, Респуб�
лика Мордовия, Республика Чува�
шия); Южного федерального округа
(Краснодарский край, Ростовская 
область, Волгоградская область);
Уральского федерального округа
(Пермская область, Челябинская об�
ласть, Тюменская область); Сибирско�
го федерального округа (Томская 
область, Красноярский край, Кеме�
ровская область, Омская область, 
Иркутская область, Новосибирская
область); Дальневосточного федераль�
ного округа (Хабаровский край, Рес�
публика Саха (Якутия)).

Всего в конференции участвовали
288 человек.

На пленарном заседании выступили
координаторы предметных линий Об�
разовательной системы «Школа 2100»
доктор пед. наук, проф. Р.Н. Бунеев,
канд. биол. наук, доц. А.В. Вахрушев,
канд. ист. наук Д.Д. Данилов, ведущий
методист С.А. Козлова, доктор пед. 
наук, доц. Е.В. Бунеева, канд. пед. 
наук, доц. О.В. Чиндилова.

Темы докладов:

1. Новый стандарт: революция или
эволюция?

2. Реализация стандартов второго
поколения в Образовательной систе�
ме «Школа 2100».

6–7 ноября 2009 года в г. Москве
состоялась XIII Всероссийская кон�
ференция педагогической обществен�
ности по проблемам развития Образо�
вательной системы «Школа 2100».
Организаторы конференции – МОО
«Школа 2100» и кафедра дошкольно�
го и начального образования АПК и
ППРО РФ.

На конференцию были приглашены
заведующие кафедрами дошкольного
и начального образования, специали�
сты предметных кафедр региональ�
ных ИПК, дошкольные и школьные
педагоги образовательных учрежде�
ний, работающие в русле развивающе�
го вариативного образования по учеб�
никам и пособиям «Школы 2100», 
руководители и сотрудники регио�
нальных и федеральных органов обра�
зования; преподаватели университе�
тов и педагогических вузов, а также
методисты региональных ИПК, отве�
чающие за проведение в регионах экс�
перимента РАО и ОС «Школа 2100» по
теме «Обеспечение преемственности
между ступенями общеобразователь�
ной школы как условие получения 
нового образовательного результата,
соответствующего Федеральному госу�
дарственному образовательному стан�
дарту (на примере ОС "Школа 2100")»
из Москвы и Московской области 
(гг. Мытищи, Королёв, Серпухов, По�
дольск, Лобня, Клин, Железнодорож�
ный, Протвино, Химки, Жуковский,
Кашира); Санкт�Петербурга; Цент�
рального федерального округа (Смо�
ленская область, Липецкая область,

Тамбовская область, Костромская
область, Воронежская область,
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3. Преемственность как необходи�
мое условие получения нового образо�
вательного результата: совместный
эксперимент РАО и Образовательной
системы «Школа 2100».

4. Проект программы духовно�
нравственного развития и воспита�
ния учащихся в Образовательной си�
стеме «Школа 2100».

Проблемы духовно�нравственного
развития и воспитания школьников
участники конференции обсуждали в
форме «свободного микрофона».

По окончании пленарного заседа�
ния работа конференции продолжи�
лась в секциях.

Представители 11 регионов –
участников широкомасштабного экс�
перимента РАО и «Школы 2100» по
проблеме непрерывности и преем�
ственности образования (Москва,
Санкт�Петербург, Республика Татар�
стан, Республика Башкортостан, 
Республика Мордовия, Чувашская
Республика, Краснодарский край,
Ростовская обл., Псковская обл.,
Костромская обл., Ивановская обл.,
Ярославская обл.) обсуждали в сек�
ции № 1 ход эксперимента и резуль�
таты первого его этапа (2008/2009 уч.
год). Секция работала в режиме
«круглого стола», в ходе которого
выступали участники эксперимента –
координаторы, методисты ИПК, учи�
теля�экспериментаторы. Секцию вели
А.А. Вахрушев и Д.Д. Данилов.

Обсуждая основные достижения
первого этапа эксперимента, педагоги
пришли к единому мнению о том, что

1) заметно улучшилось взаимодей�
ствие педагогов начальной и основ�
ной школы; в рамках методических
объединений по преемственности
учителя определили общие пробле�
мы, договорились о совместной дея�
тельности, ввели практику совмест�
ной разработки уроков; учителя 
основной школы стали с большим
уважением относиться к своим колле�
гам из начальной школы;

2) там, где выстроилось взаимодей�
ствие педагогов начальной и основ�
ной школы, возникло новое видение
образовательного процесса: началь�
ная школа стала рассматриваться как
фундамент образования; учителя

среднего звена стали более актив�
но осваивать технологии «Шко�

лы 2100»; использование единых тех�
нологий дало возможность отойти от
предметного эгоизма, сформировать
единый взгляд на развитие ребёнка,
увидеть перспективу этого развития
вплоть до выпуска из школы;

3) в ряде регионов (например, в
Башкортостане) начали свою дея�
тельность межпредметные методи�
ческие объединения учителей основ�
ной школы: учителя разных пред�
метов стали вместе разрабатывать 
интегрированные уроки, обменивать�
ся опытом; включились в работу
межшкольные предметные объедине�
ния – историков, биологов, филоло�
гов, участвующих в эксперименте;

4) заметно возросло внимание ад�
министрации школ (прежде всего – 
директоров) к образовательным тех�
нологиям: проблемно�диалогиче�
ской, технологии оценивания;

5) возрос интерес родителей к про�
грамме «Школа 2100», многие уже
совершенно осознанно выбирают для
своих детей именно эту программу;

6) повысился интерес к школам�
участницам эксперимента со стороны
других школ, которые также стре�
мятся решить проблему преемствен�
ности.

В рамках работы секции был пред�
ставлен опыт организации преем�
ственности на примере МОУ «Ко�
любакинская СОШ», где учитель, 
выпускающий четвероклассников,
переходит в 5�й класс и либо стано�
вится классным руководителем, либо
ведёт какой�то один предмет, занятия
в группе продлённого дня и т.д. По�
добная практика существует уже 
более 10 лет, и выпускники, которые
с 1�го по 11�й класс учились по систе�
ме «Школа 2100», показали лучшие в
районе результаты ЕГЭ и поступле�
ния в престижные вузы г. Москвы.

В ходе обсуждения результатов
первого года эксперимента были вы�
явлены проблемы, которые предсто�
ит решать в ходе следующих этапов
эксперимента:

1) проблемы, связанные с необхо�
димостью освоения учителями�пред�
метниками новых для них образова�
тельных технологий (технологии
продуктивного чтения, технологии
оценивания, проблемного диалога) и
нового содержания учебников;
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государственного образовательного
стандарта и готовность Образователь�
ной системы «Школа 2100» к его реа�
лизации.

Конференция констатирует, что за
14 лет своего существования «Школа
2100» сложилась в целостную образо�
вательную систему, в которой каждая
ступень образования от дошкольного
до старшей школы обеспечена лично�
стно ориентированным развивающим
содержанием, современными образо�
вательными технологиями, сложив�
шейся системой научно�методическо�
го сопровождения педагогов.

В результате научно�методической
комплексной экспертизы, проведён�
ной РАО в конце 2005 года, «Школа
2100» признана личностно ориенти�
рованной развивающей системой для
массовой школы и рекомендована к
использованию в общеобразователь�
ной практике. В 2008 году авторский
коллектив Образовательной системы
«Школа 2100» был удостоен премии
Правительства РФ в области образо�
вания «за разработку научных основ
образовательной системы нового по�
коления и её практическую реализа�
цию в учебниках».

Конференция поддерживает основ�
ные положения проекта Федерально�
го государственного образовательно�
го стандарта нового поколения и его
важнейшую цель – распространение
развивающего личностно ориентиро�
ванного образования во все школы
Российской Федерации.

Конференция считает, что
– Образовательная система «Шко�

ла 2100» соответствует Федерально�
му государственному образовательно�
му стандарту нового поколения;

– первые результаты широкомас�
штабного федерального эксперимен�
та Российской академии образования
«Обеспечение преемственности меж�
ду ступенями общеобразовательной
школы как условие получения нового
образовательного результата, соответ�
ствующего Федеральному государ�
ственному образовательному стан�
дарту (на примере Образовательной
системы "Школа 2100")» позволили
зафиксировать новый образователь�
ный результат на выходе из началь�
ной школы в виде системы общеучеб�
ных умений (универсальных учебных

2) проблемы, связанные с органи�
зацией творческого взаимодействия
учителей начальной школы и пред�
метников, педагогов и администра�
ции школ;

3) проблемы диагностики нового
образовательного результата.

В ходе работы секции № 2 участни�
ки конференции обсуждали проблему
метапредметных результатов, пути
их достижения, способы диа�
гностики. Были заслушаны и обсуж�
дены сообщения доктора пед. наук, 
проф. А.А. Штеца (г. Мурманск), 
А.С. Мельниковой (Омский гос. пед.
университет), И.Г. Ратушной (МОУ
СОШ № 67, г. Пенза), Т.В. Марченко
(г. Северодвинск) и др.

Секция № 3 была посвящена про�
ектированию эксперимента по обес�
печению преемственности между
дошкольным образованием и началь�
ной школой. Участники конферен�
ции заслушали и обсудили выступле�
ния педагогов ДОУ № 9 г. Протвино
Московской обл. «Решение вопроса
преемственности между ДОУ и гим�
назией в рамках работы по ОС "Шко�
ла 2100"» и директора МОУ «Тай�
турская начальная школа – детский
сад № 19» М.Н. Бархатовой. Все при�
сутствующие приняли участие в моз�
говом штурме и высказали своё мне�
ние о цели, объектах и содержании
эксперимента, подтвердили его необ�
ходимость и актуальность.

Второй день конференции был по�
свящён работе в творческих группах,
семинарах и мастер�классах, которые
проводили авторы учебников Образо�
вательной системы «Школа 2100».

По результатам работы участники
конференции проголосовали за следу�
ющую резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XIII Всероссийской конференции Обра�
зовательной системы «Школа 2100» по
теме «Обеспечение преемственности как
условие получения нового образователь�
ного результата в контексте принятия
Федерального государственного образо�
вательного стандарта»

Мы, участники конференции,
представляющие педагогическую об�
щественность всех регионов Россий�
ской Федерации, обсудили проблемы

внедрения нового Федерального
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действий). Успешно внедряется алго�
ритм организации преемственности; 

– необходимо одобрить решение об
организации эксперимента «Обеспе�
чение преемственности между до�
школьным образованием и начальной
школой». Это позволит решить про�
блему преемственности в комплексе,
между всеми ступенями образования;

– следует использовать результаты
мозгового штурма, проведённого в
рамках конференции, для доработки
«Программы духовно�нравственного
развития и воспитания школьников 
в Образовательной системе "Школа
2100"».

Ниже мы печатаем материалы,
подготовленные участниками кон5
ференции.

Современное состояние педагоги�
ческой практики характеризуется 
переходом от стандартов первого по�
коления к новым образовательным
стандартам. Важно, чтобы педагоги�
ческая общественность восприняла
это как естественный динамический
процесс. Необходимо соотнести эле�
менты существующей образователь�
ной практики с концептуальными по�
нятиями новых стандартов, показать
педагогам динамику не только в дея�
тельности, но и в понятиях, которые
эту деятельность описывают.

Так, новый стандарт разработан в
рамках деятельностной парадигмы
образования и нацеливает на раз�
витие личности учащегося на осно�
ве освоения способов действий. 

В концепции стандартов осущест�
вляется «перенос акцента с изу�

6

Способы региональной диагностики
метапредметных результатов

Л.Ф. Квитова

чения основ наук на обеспечение 
развития универсальных учебных
действий на материале основ наук»
[3, с. 7]. Следовательно, «важнейшим
компонентом содержания образова�
ния, стоящим в одном ряду с система�
тическими знаниями, становятся
универсальные, или метапредмет�
ные, умения (и стоящие за ними ком�
петенции)» [3, с. 3]. Между тем «пе�
ренос акцента с изучения основ наук»
на овладение учащимися способами
деятельности наблюдался уже в пер�
вом стандарте, в котором в качестве
приоритетных целей начального об�
разования выступали общеучебные
умения и навыки (ОУиН). В Феде�
ральном компоненте государственно�
го стандарта первого поколения в час�
ти «Начальное общее образование»
представлено три группы ОУиН: уме�
ния познавательной деятельности,
речевой и работы с информацией, ор�
ганизация деятельности. Во втором
стандарте, где акцент сделан на ре�
зультате, устанавливаются три груп�
пы образовательных результатов:
личностные, метапредметные и пред�
метные. Сущность предметных и 
личностных результатов учителю 
начальных классов знакома уже по 
первому стандарту, а вот понятие
«метапредметные результаты» – ново
и требует разъяснения.

«Под метапредметными результа�
тами понимаются универсальные
способы действий – познаватель�
ные, коммуникативные – и способы
регуляции своей деятельности,
включая планирование, контроль и
коррекцию. Универсальные способы
действий осваиваются обучающими�
ся на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов и применя�
ются учащимися как в рамках обра�
зовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жиз�
ненных ситуациях» [3, c. 13–14]. 
В новых стандартах метапредмет�
ным результатам уделено особое
внимание, поскольку именно они
обеспечивают более качественную
подготовку учащихся к самостоя�
тельному решению проблем, с кото�
рыми встречается каждый человек
на разных этапах своего жизненного
пути в условиях быстро меняюще�
гося общества. 



№ 1, № 2), пособие для учителя «Тех�
нологические основы анализа прове�
рочных работ компетентностного 
характера».

Тетради для детей обеспечивают
контроль за формированием обще�
учебных умений (компетенций) по�
средством интегрированных прове�
рочных работ, образующих систему и
охватывающих классы со 2�го по 4�й. 
В каждую тетрадь входят 16 компе�
тентностных работ: по одной на каж�
дую четверть, начиная со 2�го класса;
три работы – входные, коллективные
(фронтальные), которые проводятся в
начале каждого учебного года; в 4�м
классе добавляется ещё одна работа –
итоговая, за курс начальной школы.
Внесение в тетради коллективных
(фронтальных) работ (все остальные
предназначены для самостоятельного
выполнения) не случайно. Наш опыт
показывает, что не все общеучебные
умения, которые необходимо форми�
ровать в начальной школе, можно
вынести на контроль через самостоя�
тельную работу (например, умение
сотрудничать или участвовать в диа�
логе). Однако процесс формирования
этих умений можно наблюдать во
фронтальной коллективной работе.
Второй образовательный стандарт не
только подтвердил правильность на�
ших мыслей, но и подал идею, как и
чем эти наблюдения обеспечить тех�
нологически: «В ходе внутренней
оценки, фиксируемой… в виде оце�
ночных листов и листов наблюдений
учителя… может быть оценено дости�
жение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые
трудно (или невозможно и нецелесо�
образно) проверить в ходе стандарти�
зированной итоговой проверочной ра�
боты» [3, c. 6]. Теперь наша задача –
сопроводить фронтальные коллек�
тивные работы оценочным листом. 

Содержательно каждая работа
представляет собой пакет индивиду�
альных материалов контрольного ха�
рактера, состоящий из литературного
авторского текста (или его фрагмен�
та) и системы заданий к нему, зане�
сённых в таблицу. О характере наших
компетентностных работ мы уже пи�
сали на страницах журнала «Началь�
ная школа плюс До и После» (№ 2, 3,
9 за 2008 год), поэтому не будем на

Достижение метапредметных ре�
зультатов определяют сегодня как
«ключевые компетентности» [7].

«Оценка метапредметных резуль�
татов может быть описана как оценка
планируемых результатов, представ�
ленных в разделах "Регулятивные
учебные действия", "Коммуникатив�
ные учебные действия", "Познава�
тельные учебные действия" междис�
циплинарной программы формирова�
ния универсальных учебных
действий, а также планируемых ре�
зультатов, представленных во всех
разделах междисциплинарной про�
граммы "Чтение: работа с информа�
цией"» [3, c. 15–17]. Основное содер�
жание оценки метапредметных ре�
зультатов строится вокруг умения
учиться и обеспечивается за счёт ос�
новных компонентов образовательно�
го процесса – учебных предметов,
представленных в инвариантной час�
ти базисного плана. Это порождает
ряд требований к содержанию, крите�
риям, методам и процедурам оценки. 

Особенности оценки метапредмет�
ных результатов связаны с природой
универсальных действий. Уровень
сформированности универсальных
учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки мета�
предметных результатов, может быть
оценён и измерен в следующих основ�
ных формах.

1. Достижение метапредметных ре�
зультатов может выступать как итог
выполнения специально сконструи�
рованных диагностических задач,
направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий. 

Технологию специально сконстру�
ированных диагностических задач
для оценки уровня сформированно�
сти конкретного вида общеучебных
умений мы уже не только апробиро�
вали в условиях реализации первого
стандарта, но, создав из них систему
и представив её в виде учебно�методи�
ческого пособия, сделали достоянием
образовательной практики Тюмен�
ской области. Данное пособие пред�
ставляет собой комплект материалов:
тетради проверочных компетентност�
ных работ по русскому языку и лите�

ратурному чтению для учащих�
ся начальной школы (варианты 
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Ещё одна особенность предлага�
емой во втором стандарте системы
оценки – «уровневый подход к пред�
ставлению планируемых результатов
и инструментарию для оценки их 
достижения» [3, c. 9]. В наших ком�
петентностных работах также реали�
зуется уровневый подход. Так, пред�
метные знания, умения и навыки
(компетентности) и общеучебные
умения и навыки (компетенции) 
оцениваются уровнями «показано
полностью», «показано (проявилось)
частично», «не показано» («не проя�
вилось»). К пособию для учителей
приложен электронный диск. Педа�
гоги заносят результаты провероч�
ных работ в электронные таблицы и
на этой основе ведут мониторинг. Для
его организации предложена сводная
таблица умений, которые занесены в
компетентностные работы со 2�го по
4�й классы. Продемонстрируем её
часть на основе работ для учащихся 
2�го класса (см. табл. 2). 

На основе сводной таблицы (в её
электронном варианте) можно и нуж�
но вести мониторинг индивидуальных
достижений учащихся (см. табл. 3).

На основе результатов мониторин�
га учитель может давать заключения,
характеристики, рекомендации уче�
нику (его родителям) по самообразо�
вательной работе, учителям основно�
го звена по дальнейшей работе с 
учеником по совершенствованию 
его компетентностей и компетенций.
Если в сводную таблицу записывать

этом останавливаться подробно. При�
ведём пример лишь одной работы (2�й
класс, первая четверть).

Великолепие лета

Я лежу в зелёной траве. Вижу, как по
стеблям высоких травинок неторопливо
движутся насекомые. Белые, золотые,
синие качаются над головой цветы. 
В высоком летнем небе повисло пушис"
тое белое облако. Я прищуриваю глаза.
И мне кажется, что плывёт по небу ска"
зочное белое чудовище на золочёных
крыльях.

Всё чисто, радостно и привольно в 
ослепительном мире! (55 слов)

(По И. Соколову
Микитову)

Задания к тексту см. в табл. 1.
Наше пособие не теряет актуаль�

ности и в условиях реализации второ�
го стандарта, так как концепция и
требования стандарта в явном виде
указывают, что «к результатам, кото�
рые подлежат оценке в ходе инди�
видуальной итоговой аттестации 
выпускников в рамках контроля 
успешности освоения содержания от�
дельных учебных предметов, относит�
ся способность к решению учебно�
познавательных и учебно�практиче�
ских задач на основании системы 
научных знаний и представлений
<…> умений учебно�познавательной,
исследовательской, практической 
деятельности; обобщённых способов
действий; коммуникативных и ин�
формационных умений» [3, c. 7–8].
Система подобных учебно�практиче�
ских задач – суть нашего пособия. 

№

1

2

3

4

Ответы ученика

Таблица 1

Задания к тексту

И. Соколов"Микитов назвал текст «Велико"
лепие лета». Подчеркни в описании факты,
события, которые вызвали у автора чувство
восхищения

Найди предложения, в которых автор описы"
вает облако. Выпиши их в колонку «Ответы
ученика»

Найди в выписанном отрывке предложение,
которое соответствует схеме: 

Подчеркни одной чертой в этом предложе"
нии слово, отвечающее на вопрос что?

.

8



процент качества выполнения зада�
ний всем классом, то можно получить
мониторинг компетенций и компе�
тентностей по классу. 

2. Достижение метапредметных ре�
зультатов может рассматриваться
как инструментальная основа (или

как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и
учебно�практических задач. 

Именно такое понимание результа�
тивности обучения мы пытаемся сей�
час донести до учителей начальных
классов своего региона. К сожалению,
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Таблица 2

К
л

а
с

с

Ч
е

тв
е

р
ть

1

2

3

4

2

Познавательная
деятельность

Умение искать и
находить нужную
информацию в
разных источни"
ках. Наблюдать и
делать самостоя"
тельные выводы.
Находить ответы
на вопросы, ис"
пользуя учебник,
свой жизненный
опыт и знания, по"
лученные на уроке

Оргдеятель"
ностные

и оценочные
умения

Умение вы"
с к а з ы в а т ь
своё предпо"
л о ж е н и е
(версию)

Работа по
предложен"
ному плану

Литературное
чтение

Умение понимать
смысл заглавия
текста

Умение понимать
смысл заглавия
текста.
Самостоятельно
о з а г л а в л и в а т ь
текст

Выборочное чте"
ние: нахождение
н е о б х о д и м о г о
учебного матери"
ала

Умение понимать
смысл заглавия
текста.
Понимать содер"
жание прочитан"
ного, т.е. пони"
мать, о чём гово"
рится в предло"
жении

Русский язык

Умение правиль"
но списывать с
учебника слова,
п р е д л о ж е н и я ,
тексты.
Знание слов, от"
вечающих на во"
просы кто?, что?

Правильно спи"
сывать с учебника
слова, предложе"
ния, тексты.
Делить слова на
части для пере"
носа

Умение правиль"
но списывать с
учебника слова,
п р е д л о ж е н и я ,
тексты.
Видеть в словах
изученные ор"
фограммы

Умение выписы"
вать из текста
предложения в
соответствии с
поставленной за"
дачей.
Списывать пред"
ложения с образ"
ца.
Проверять напи"
санное

Речевая деятель"
ность и работа с

информацией

Овладение пер"
в о н а ч а л ь н ы м и
умениями поиска
информации

Умение находить
ответы на вопро"
сы

Работа со знако"
выми, графиче"
скими моделями
для описания
свойств и качеств
изучаемых объек"
тов. Умение срав"
нивать и группи"
ровать предметы

Умение высказы"
вать своё пред"
положение (вер"
сию), элементар"
но обосновывать
её.
Оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи
(одно предложе"
ние или неболь"
шой текст, т.е.
построить моно"
логическое вы"
сказывание).
Сравнивать и
г р у п п и р о в а т ь
предметы, упоря"
дочивать инфор"
мацию по вопро"
сам

Предметные умения и навыки
(компетентности)

Общеучебные умения и навыки
(ключевые компетенции)

Сводная таблица умений
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до сих пор многие учителя ориенти�
рованы на формирование ЗУН и счи�
тают, что делают это хорошо. Мы раз�
нообразными оценочными техноло�
гиями пытаемся доказать, что это
впечатление обманчиво. Как только
традиционная формулировка зада�
ния меняется, осложняется компетен�
циями, результат снижается. Так, в
конце 2008/2009 учебного года в каче�
стве региональной итоговой работы
учащимся 4�х классов были предло�
жены тесты компетентностного ха�
рактера. Технология тестовой работы,
например, по русскому языку такова:
из 20 заданий первые десять направ�
лены на выявление знаний и умений 
в области русского языка; вторые де�
сять – на выявление общеучебных
умений (компетенций) на материале
русского языка. Задания образуют
пары: № 1–11, 2–12, 3–13, 4–14,
5–15, 6–16, 7–17, 8–18, 9–19, 10–20,
объединённые одним и тем же языко�
вым материалом (правилом), но отли�
чающиеся по характеру формулиров�
ки. К каждому заданию дано по 5 
вариантов ответов, но только один –
правильный. Время выполнения 
теста – 45 мин. Наша технология
подкрепляется материалами вторых
стандартов: «Основной задачей и кри�
терием оценки выступает уже не осво�
ение "обязательного минимума содер�
жания образования", а овладение си�
стемой учебных действий с изучаемым
учебным материалом» [3, c. 7]. 

В тестовой работе были востребова�
ны знания и умения из всех разделов

русского языка, которые полу�
чили учащиеся 4�х классов неза�

висимо от образовательной програм�
мы на февраль месяц учебного года.
Содержание работы см. в табл. 4.

В процессе выполнения заданий
были проверены знания и умения,
приведённые в табл. 5.

Тестированием было охвачено 11
772 учащихся начальных классов.
Мы сравнили качество выполнения
заданий попарно и сделали вывод,
что в заданиях компетентностного 
характера наблюдается снижение 
качества выполнения. 

Метапредметные результаты мож�
но диагностировать способом органи�
зации системы накопительной оцен�
ки – портфолио, «понимаемое как
коллекция работ и результатов уча�
щегося, которая демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в раз�
личных областях» [3, c. 26]. Своё мес�
то в этом способе оценки Тюменский
областной институт развития регио�
нального образования (ТОГИРРО),
кафедра дошкольного и начального
образования видят в создании усло�
вий для предъявления учеником сво�
их способностей с выходом на резуль�
тат, фиксировании этого результата в
виде сертификата, диплома участни�
ка и т.п. для пополнения портфолио.
И здесь в своих намерениях мы соли�
дарны со вторым стандартом: «В со�
став портфолио могут включаться 
результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельно�
сти, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуника�
тивной, физкультурно�оздоровитель�
ной, трудовой деятельности, протека�
ющей как в рамках повседневной
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1

2

3

4

2

Познавательная
деятельность

Нет, не прояви"
лось

Оргдеятель"
ностные

и оценочные
умения

П о к а з а н о
полностью

Ч а с т и ч н о  
показано

Литературное
чтение

Показано пол"
ностью

Показано пол"
ностью

Показано пол"
ностью

Показано пол"
ностью

Русский язык

Показано пол"
ностью

Показано пол"
ностью

Показано пол"
ностью

Показано пол"
ностью

Речевая деятель"
ность и работа с

информацией

Да, проявилось

Да, проявилось

Да, проявилось

Да, проявилось

Предметные умения и навыки
(компетентности)

Общеучебные умения и навыки
(ключевые компетенции)

Мониторинг индивидуальных учебных достижений Антонова Ивана

Таблица 3



Задания компетентностного характера

А 11. Понаблюдай за словами, сравни их: каюта, юнга, ягода, ёжик, яркий. Отметь при%
знак, который эти слова объединяет:

1) одинаковое количество слогов,  2) одушевлённые,  3) существительные,  4) ударение
падает на первый слог,  5) звуков в слове больше, чем букв.

А 12. Отметь слово, которое по составу частей будет таким же, как слово прибрежный: 
1) белить,  2) поезд,  3) подосиновик,  4) поездка,  5) берёзка.

А 13. Отметь существительное, которое относится к 1 склонению:
1) у сарая,  2) у Семёна,  3) у кроватки,  4) у сирени,  5) у кровати.

А 14. Проверь, правильно ли выполнено задание «Подчеркни безударные гласные в 
корне». Отметь ошибочный ответ:  1) малыш,  2) река,  3) коса,  4) столик,  5) сестра.

А 15. Понаблюдай за написанием слов узкая, клюф, редкий, круг, гараш. Найди ошибки.
Отметь правило, которое необходимо знать, чтобы правильно написать эти слова.

1) Правописание безударной гласной.  2) Правописание непроизносимой согласной.
3) Правописание проверяемой согласной в середине слова.  4) Правописание
проверяемой согласной на конце слова.  5) Правописание удвоенной согласной.

А 16. Выбери и отметь правильное написание и объяснение: жить в город...
1) Е – 1 скл., П. п.
2) Е – 2 скл., П. п.
3) И – 3 скл., П. п.
4) Е – 1 скл., Д. п.
5) И – 2 скл., Д. п.

А 17. Найди в тексте предложение, в котором содержится ответ на вопрос: что осталось
на снегу? Отметь, на каком по порядку месте в этом предложении стоит подлежащее. 

Задания, направленные на проверку знаний*

А 1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв:
1) пять,  2) маяк,  3) льёт,  4) салют, 5) якорь.

А 2. Отметь слово, однокоренное слову  посадить:
1) сидеть,  2) седой,  3) садовник,  4) селить,  5) сиделка.

А 3. Отметь существительное, которое относится к 1 склонению:
1) отмель,  2) отрез (ткани),  3) ответ,  4) топливо,  5) отметка.

А 4. Отметь букву, которую вставишь в слова нар...жать (ёлку), погл...дел, перев...зал,
объ...вил.:  1) и,  2) ю,  3) е,  4) я,  5) ё.

А 5. В данной группе слов проверочным является одно слово. Отметь его:
1) бедняк,  2) бедняжка,  3) бедный,  4) обеднеть,  5) беднеет.

А 6. Отметь, в каком падеже стоит подчеркнутое в предложении имя существительное:
Мама постелила на стол скатерть.

1) И.п.,  2) Р.п.,  3) Д.п.,  4) В.п.,  5) П.п.

А 7. Отметь порядковый номер слова, которое является подлежащим в пред%
ложении:  Весной Толя посадил дерево под окном.

1) 1,   2) 2,   3) 3,   4) 4,   5) 6.

А 8. Отметь слово, которое не изменяется по падежам (не склоняется):
1) солнце,  2) молоко,  3) пальто,  4) горе,  5) золото.

А 9. Отметь слово с приставкой:
1) (под)снежком,  2) (под)снежник,  3) (под)ол,  4) (под)снегом,  5) (под)санями.

А 10. Отметь слово с разделительным Ь:
1) полноч…,  2) под…езд,  3) помощ…ник,  4) об…едки,  5) лист…я.

* Оформление заданий изменено в связи с большим объёмом статьи. – Примеч. ред.
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Таблица 4



Разделы
стандарта

Фонетика

Морфология

Лексика

Орфография

Синтаксис

Познавательная
деятельность

Умения

Сравнивать звуки и буквы

– Определять падеж существительного по
� формальным (предлогу, окончанию) 
� и грамматическим (вопросу, вспомогательному
слову, значению) признакам;
– определять склонение существительного по 
� окончанию,
� вопросам,
� роду;
– писать безударные падежные окончания суще"
ствительных 1, 2, 3 склонения

– Отличать слова с приставкой от других слов;
– делить слова по составу, подбирать слова в 
соответствии со схемой;
– подбирать слова, аналогичные по составу с
предложенными;
– выделять из предложенных однокоренные сло"
ва

– Применять на практике правило правописания
безударной гласной в корне слова, уметь подби"
рать проверочное слово;
– применять на практике правило правописания
парной согласной в слове;
– распознавать слова с Ъ и Ь знаками

Распознавать члены предложения, находить под"
лежащее и сказуемое

Знания

Звуковой и буквенный
состав слов

– Падежи имён существи"
тельных, особенности
склонения;
– несклоняемые сущест"
вительные

Суть значимых частей
слова (корня, приставки,
суффикса, окончания)

– Правописание безудар"
ных гласных в корне сло"
ва;
– правописание парных
согласных в слове;
– правила употребления Ь
и Ъ знаков

Особенности членов
предложения, их функции

Таблица 5

– Выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 
сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения (ответы 
на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?») (задание А 11); 
– работать с графическими моделями для описания (выявления) свойств изу"
чаемых объектов (задание А 13);
– работать со знаковыми, графическими моделями для описания свойств 
и качеств изучаемых объектов (задание А 16);

12

Общеучебные умения (компетенции)

Задания компетентностного характера

Настала зима
Утром выпал густой снег. Закружились в воздухе пушистые снежинки. Они укутали белым 
покрывалом землю. На снегу остались следы зверей. Тонким ледком покрылась речка. Она
утихла и уснула, как в сказке. 

1) 1,   2) 2,   3) 3,   4) 4,   5) 5.

А 18. Отметь лишнее слово: 1) село,  2) сено,  3) кино,  4) шило,  5) мыло.

А 19. Отметь слово, которое соответствует схеме: 

1) (под)делка,  2) (на)воде,  3) (за)лесом,  4) (под)речкой,  5) (до)нёс.

А 20. Отметь строчку слов, в которой нарушена закономерность.

1) Веселье, рожь, коньки, соль, подъезд.

2) Муравьи, мышь, мельник, моль, объявление.

3) Соловьи, ночь, бульон, ноль, объедки.

4) Колье, король, медальон, полночь, съезд.

5) Воробьи, помощь, пеньки, роль, подъём.



Речевая
деятельность
и работа
с информацией

Организация
деятельности

– обнаруживать изменения, происходящие с объектом; анализировать ре"
зультаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»)
(задание А 20)

– Овладевать первоначальными умениями преобразования информации 
(задание А 12);
– представлять информацию в соответствии со схемой (задание А 19);
– сравнивать и группировать предметы; делать выводы на основе обобщения
знаний (задания А 18, А 15);
– находить ответы на вопросы (задание А 17)

– Находить ошибки в работе и исправлять их (задание А 14);
– определять причины возникающих трудностей, пути их устранения 
(задание А 15);
– выполнять инструкции (задание А 17)

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

школьной практики, так и за её пре�
делами» [3, c. 26–28]. На протяже�
нии последних пяти лет кафедра до�
школьного и начального образования
ТОГИРРО, при поддержке Департа�
мента образования и науки Тюмен�
ской области, проводит областную
олимпиаду учащихся 4�х классов по
пяти номинациям: русский язык, 
литературное чтение, математика,
окружающий мир, татарский язык и
литература. В этом учебном году мы
планируем ввести ещё один тур –
творческий, командный, позволя�
ющий оценить сформированность 
метапредметных результатов.

Областная олимпиада позволяет не
только создать условия для демон�
страции метапредметных результа�
тов, но и выявить типичные педагоги�
ческие затруднения по формирова�
нию предметных и метапредметных
умений, если включить в содержание
олимпиады задания определённой
технологии. Так, в соответствии с ми�
нимумом содержания начального об�
разования, обозначенным в первом
стандарте и записанным прямым
шрифтом (обязательный для овладе�
ния всеми учащимися) и курсивом
(знания для ознакомления, но не для
контроля), в олимпиады по предмету
преподаватели кафедры (по догово�
ренности) вводят задания следующих
уровней:

1) одно знание стандарта, текст на�
писан прямым шрифтом;

2) два�три знания стандарта, текст
написан прямым шрифтом;

3) одно знание стандарта, текст на�
писан курсивом;

4) два�три знания стандарта,
текст написан курсивом; 

5) задание, где знания проверяются
в нестандартной ситуации.

По результатам выполнения зада�
ний обозначенных уровней можно 
судить о качестве предметных знаний
и метапредметных умений, а также
давать рекомендации педагогам по
совершенствованию способов их фор�
мирования.

В новом стандарте говорится ещё об
одной технологии, позволяющей диа�
гностировать качество метапредмет�
ных результатов. Это надпредметные
программы. Они «позволяют уча�
щимся занимать не только активно�
исполнительную, но и инициативную
позицию в учебном процессе; не прос�
то "усваивать" предлагаемый учите�
лем (программой, учебником) мате�
риал, но и познавать мир, вступая с
ним в активный диалог, самому ис�
кать ответы и не останавливаться на
найденном как на окончательной ис�
тине» [6]. Под данные характеристи�
ки подходит традиционно  проводи�
мый нами областной креатив�фести�
валь для старших дошкольников и
младших школьников «Надежда»:
«Эти программы – не жёсткая
конструкция, требующая обязатель�
ности выполнения, это, скорее, стра�
тегический план развёртывания дея�
тельности. Это программа достиже�
ния метапредметных образователь�
ных результатов в рамках совместной
деятельности учащихся и учителя,
реализующаяся в процессе решения
ситуационных заданий» [6]. Номина�
ции креатив�фестиваля выступают в
качестве ситуационных заданий: 
� «Творчество. Исследование. Ус�

пех» – конкурс исследовательских
работ и творческих проектов по на�
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А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Волода�
рская [и др.] ; под ред. А.Г. Асмолова. – М. :
Просвещение, 2008.

3. Комплексная оценка достижения плани�
руемых результатов освоения программы на�
чального образования на межпредметной осно�
ве // Стандарты второго поколения : Оценка
достижения планируемых результатов в на�
чальной школе ; в 2�х ч. ; ч. 1. – М. : Просвеще�
ние, 2009.

4. Планируемые результаты начального об�
щего образования / Л. Л. Алексеева, С.В. Ана�
щенкова, М.З. Биболетова [и др.] ; под ред. 
Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М. : Просве�
щение, 2009.

5. Шишов, С.Е. Мониторинг качества обра�
зования в школе / С.Е. Шишов, В.А. Каль�
ней. – М. : Пед. об�во России, 1999. 

6. http://www.school329.spb.ru/public_otch�
et.doc – 108 Кб [Электронный ресурс].

7. http://www.tiuu.ru/upload/morozova2.
doc – 196 Кб [Электронный ресурс].

правлениям: «Лучшее из страны
детства», «Мой знаменитый земляк»,
«Я – первооткрыватель», «Семейные
праздники и традиции», «Дизайн и
конструирование», «Поймай мгно�
венье в объектив», «По собственному
выбору». О содержании проекта и его
создании дети совместно с руководи�
телем (учителем, родителями) пишут
статью. Статьи корректируются пре�
подавателями нашей кафедры и 
публикуются в специальном инфор�
мационном издании. Презентация
сборника – это праздник первой пуб�
ликации.
� «Вернисаж мастера Бума» – кон�

курс�выставка творческих работ по
серии книг Издательского дома «Фё�
доров» (г. Самара).
� Спорт�шоу «Большие полёты ма�

леньких самолётов» – соревнование
авиамоделей, выполненных по маке�
там самолётов Издательского дома
«Фёдоров» (г. Самара).

Таким образом, мы убедились,
что, работая в условиях первого
стандарта, педагоги уже апробирова�
ли технологии оценки результатов
образования, которые сохраняют
свою актуальность в условиях новых
образовательных стандартов. В под�
боре технологий оценки образова�
тельных результатов важно ориенти�
ровать педагогов на понимание того,
что наряду с диагностикой предмет�
ных знаний, умений и навыков необ�
ходимо производить оценку мета�
предметных результатов – универ�
сальных учебных действий, так как
«овладение системой универсальных
учебных действий обеспечит форми�
рование ключевой компетенции –
умения учиться» [2, с. 3]. Форми�
рование способности и готовности
учащихся реализовывать универ�
сальные учебные действия позволит
повысить эффективность образова�
тельно�воспитательного процесса в
начальной школе.
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С. 63–72. 

2. Как проектировать универсальные учеб�
ные действия в начальной школе: от

действия к мысли : пос. для учителя /

Лариса Фёдоровна Квитова – канд. пед. 
наук, доцент кафедры дошкольного и на5
чального образования Тюменского областно5
го государственного института развития
регионального образования, г. Тюмень.

Технология внедрения учебника
как одно из направлений эксперимента

по обеспечению преемственности

И.В. Надолинская,
Т.И. Павлова

Совершенствование современных
средств обучения и развития учащих�
ся – многоаспектная проблема, кото�
рая требует объединения усилий 
авторских коллективов учёных, учи�
телей�практиков, методистов, руко�
водителей школ.

С 2008/2009 учебного года Рос�
сийская академия образования 
совместно с учебно�методическим
центром Образовательной системы
«Школа 2100», Министерством обра�
зования Ростовской области, Ростов�
ским областным институтом повыше�
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ния квалификации и переподготовки
работников образования (РО ИПК и
ПРО) проводит эксперимент по теме
«Обеспечение преемственности меж�
ду ступенями общеобразовательной
школы как условие получения нового
образовательного результата, соответ�
ствующего Федеральному государ�
ственному образовательному стан�
дарту». Участниками эксперимента
являются учителя�предметники ос�
новной школы.

Закон «Об образовании» закрепля�
ет за учителем право выбора учеб�
ника. Это ставит перед институтом
повышения квалификации и методи�
ческими объединениями задачу обес�
печения учителям методического
сопровождения в целенаправленном
освоении нового учебника: учитель
должен воспринимать его как модель
целостной педагогической системы,
представлять цели и задачи организа�
ции своей деятельности на основе
данного учебника, прогнозировать
результаты его применения. Таким
образом, встаёт вопрос о технологии
внедрения учебника.

Чтобы эксперимент прошел успеш�
но, необходимо усвоить концептуаль�
ные идеи, содержание, технологии
обучения Образовательной системы
«Школа 2100», которые построены
на реализации деятельностного и
компетентностного подходов.

Изменение целей и стратегий обу�
чения, современные требования,
предъявляемые к уроку, выступают
ориентиром в выборе методических
средств, одним из которых является
учебник. Однако не меньшую роль иг�
рают понимание, осознание и приня�
тие учителем той системы, которая
заложена в учебнике, целеполагание,
технологии обучения, осмысление
нового образовательного результата –
портрета ученика «Школы 2100» как
перечня общеучебных умений (ОУУ)
на выходе из начальной школы и в 
5–6�м классах.

С 2009/2010 учебного года учителя
школ Ростовской области начали 
осваивать новую методическую систе�
му, разработанную «Школой 2100» и
заложенную в УМК по ряду предме�
тов (история, русский язык, литера�

тура, биология). Данная система
демонстрирует инновационный

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
подход как в содержательном, так и
технологическом аспекте, а именно:

– иное структурирование в подаче
теории на основе проблемной органи�
зации материала;

– разнообразие информационных
единиц, которые представлены в
учебниках вариативными способами –
текстами, схемами, графиками, ри�
сунками, иллюстрациями, репродук�
циями, картами и т.д.;

– мотивационный компонент, ко�
торый вплетён в содержание парагра�
фа учебника, структуры урока и 
организации деятельности самих 
учащихся, в систему контроля;

– отсутствие готовых выводов,
обобщений и т.д., что позволяет уча�
щимся «открывать» новое знание;

– разнообразие и дифференциро�
ванность заданий, их продуктивный
характер (практически отсутствуют
задания репродуктивного характера);

– ориентированность контрольно�
измерительных материалов не только
на качество предметных знаний, но и
на общеучебные умения. 

Реализация через учебное содержа�
ние концептуальных идей Образова�
тельной системы «Школа 2100»
(принцип минимакса в отборе содер�
жания, линии развития учащихся,
технологии обучения и оценивания,
компетентностные задания и т.д.)
позволяет выйти на достижение ново�
го образовательного результата – раз�
витие функционально грамотной
личности. 

Организация обучения по ОС
«Школа 2100» ведёт к взаимопонима�
нию и взаимодействию учителя и уче�
ника, предполагает интерактивную
деятельность субъектов образова�
тельного процесса, которая направле�
на на формирование свободной, мыс�
лящей, уважающей других, актив�
ной личности.

Практика убеждает в том, что для
осмысления особенностей данной об�
разовательной системы необходимо
определить основные направления
работы с учителями: проведение диа�
гностики для выявления проблем в
профессиональной деятельности, со�
здание мотивации для знакомства с
учебником, организация теоретиче�
ского и практического освоения пред�
лагаемых технологий.
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щихся – работа с этим содержанием,
т.е. дальнейшее углубление и «по�
падание» в зону своего ближайшего
развития. Определённые затрудне�
ния учителя также испытывают при
освоении методов и приёмов реализа�
ции технологий ОС «Школа 2100»:
чаще всего учитель ограничивается
проблемной ситуацией, данной в
учебнике, не всегда может действо�
вать согласно логике деятельностного
подхода к освоению учащимися со�
держания материала, что в дальней�
шем сказывается на результативно�
сти урока. Обнаружилось, что на дан�
ном этапе эксперимента технология
самооценивания используется фор�
мально и фрагментарно, поскольку в
начальной школе эта технология
практически не применялась.

Таким образом, на этапе экспери�
ментальной апробации учебника необ�
ходимо проведение для педагогов ос�
новной школы тренингов, практику�
мов с обязательным участием в них тех
учителей начальных классов, которые
уже приобрели опыт работы по новым
пособиям и хорошо знают индивиду�
альные особенности учащихся.

В числе трудностей этапа освоения
и внедрения УМК «Школа 2100»
отметим также, что на уроках дети тя�
жело осваивают работу с понятиями
(дефиниции даны слишком сложным
для учащихся 5�го класса языком). 
К этому следует добавить, что у самих
учителей недостаточно сформирован
системный подход к организации и
проведению работы с понятиями.

Считаем, что практическое внедре�
ние учебников ОС «Школа 2100» 
будет более эффективным при выпол�
нении следующих условий:

– создании видеоматериалов, де�
монстрирующих практическое ис�
пользование предложенных техноло�
гий; 

– обеспечении тренингов, семина�
ров практическими материалами,
позволяющими разнообразить приё�
мы и методы реализации деятельно�
стного подхода к использованию тех�
нологий в учебном процессе. 

Экспериментальная работа требует
отслеживания её результативности. 
В этом учителю помогут материалы
аналитического характера, напри�
мер, в такой форме:

Диагностика включает анкетиро�
вание учителей с целью выявления
их готовности к педагогическому
творчеству, собеседование с руково�
дителями методических объедине�
ний. В анкету входят вопросы как ин�
формационного характера (Какими
методическими пособиями по предме5
ту в ОС «Школа 2100» Вы пользуе5
тесь?), так и аналитического (Назо5
вите преимущества, особенности
УМК «Школа 2100». Как Вы оцени5
ваете использование УМК «Школа
2100» с точки зрения инновационно5
го содержания образования, организа5
ции учебной деятельности, достиже5
ния качества образования? Какие
трудности, проблемы Вы испытыва5
ли на этапе внедрения УМК «Школа
2100»? Какую научно5методическую
помощь вы хотели бы получить и по
каким проблемам?).

Создание мотивации предусматри�
вает проведение семинаров с участи�
ем авторских коллективов, работав�
ших над учебниками. Цель таких 
семинаров – знакомство с концепту�
альными основами Образовательной
системы «Школа 2100».

Научно�теоретическое изучение
технологий включает проведение те�
матических семинаров, на которых
осваиваются особенности организа�
ции учителя и учащихся, этапов уро�
ка, системы мониторинга и др.

Включённость учителя в активную
деятельность – один из самых трудо�
ёмких этапов технологии внедрения
учебника – достигается за счёт таких
форм работы, как изучение индиви�
дуальных особенностей учащихся,
посещение уроков, моделирование
уроков, их анализ, корректирование
процесса обучения, наблюдение за
детьми в учебном процессе, взаимо�
действие с родителями, осуществле�
ние диагностики. Обязательное усло�
вие этого этапа – организация ин�
дивидуальных консультаций для
учителей по указанным проблемам.

В ходе проведения установочного
семинара, индивидуальных консуль�
таций с учителями, апробирующими
учебники с начала учебного года (сен�
тябрь – октябрь), было выявлено, что
наибольшую трудность у них вызыва�

ет отбор содержания по принципу
минимакса, а со стороны уча�

16



2. Заказ № 89

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДНЕВНИК

участника эксперимента

«Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной
школы как условие получения нового образовательного результата, соответ�
ствующего Федеральному государственному образовательному стандарту (на
примере Образовательной системы "Школа 2100")»

Ф. И. О. учителя:

Предмет, который он преподаёт:

Класс:

Название УМК и перечень его составляющих:

Учебник:

Рабочая тетрадь:

Методические рекомендации:

Контрольные и проверочные работы:

Другие пособия (указать, какие):

Школа

РАЗДЕЛ 1

1. Освоение учителем технологий
Образовательной системы

«Школа 2100»

2. График посещений занятий (заполняется по мере посещений)

3. Результат посещения занятий (заполняется по каждому уроку)

Дата

Ф. И. О. учителя:

Урок (класс, предмет)

Тема

КлассЦель
посещения

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема урока

Их реализация
(конкретные умения)

1. Какие линии развития лич%
ности ребёнка средствами
предмета были реализованы на
уроке (указывать конкретно)

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.

Что освоеноТехнологии

Проблемно"диалогическая

Формирование
правильного типа
читательской деятельности

Проектная

Технология оценивания

Принцип минимакса

Получается Затруднения
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РАЗДЕЛ 2

Характеристика класса

1. Паспорт класса.
2. Данные психологических и иных исследований (уровень обучаемости уча�
щихся, эмпатия, уровень воспитанности и т.д.).

3. Психологический климат в классе.

18

Какие умения отра%
батывались наибо%
лее полно

И н ф о р м а ц и о н н ы е
единицы минимума
(заполняется до урока)

Основная техноло%
гия/методы (указать)

Формы работы
(фронтальная беседа,
индивидуальные зада"
ния, работа в группах 
и т.д.)

2. Группы ОУУ

Организационные

Интеллектуальные

Оценочные

Коммуникативные

3. Минимум содержания гос.
стандарта
(заполняется до урока)

4. Тип урока и выбранная техно%
логия (основные методы)

� Введение нового материала

� Обобщение и систематизация

� Контроль (нужное подчеркнуть)

Проблемно%диалогическая

Создание проблемной ситуации

Постановка проблемы

Версии

Актуализация

Поиск решения

Выражение решения, рефлексия,
применение

Домашнее задание

Правильного типа читательской
деятельности

Технология оценивания

Проектная

Другие (указать, какие)

5. Характеристика этапа урока
(был/не был; прошёл удачно или
вызывает вопросы)

6. Стиль общения учителя и уче%
ников, личностная ориентация

7. Широта используемых
средств

8. Выводы, рекомендации, пред%
ложения

9. Рефлексия (на что обратить 
внимание в своей деятельности)

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.

Комментарий: виды деятельности
учителя и учащихся, результатив"
ность, рекомендации и др.



4. Комфортность обучения.
5. Положительная динамика (в освоении какой�либо технологии, расшире�

нии зоны ближайшего развития, развитии предметных и общеучебных умений
и т.д., например: «Отработаны навыки групповой работы» – заполняется на 
основе наблюдений, анкетирования, результатов проверочных и контрольных
работ и т.д.).

РАЗДЕЛ 3

Мониторинг качества образования
(Диагностика)

1. График проведения проверочных и контрольных работ.
2. Результаты промежуточного контроля.
Учитель указывает тип проверочной или контрольной работы (если конт5

рольная работа из УМК «Школа 2100», надо дать на неё ссылку).
В таблице учитель заполняет графы в зависимости от того, что прове5

ряет.

РАЗДЕЛ 4

Участие в мероприятиях методобъединения

1. Выступления на педсоветах школы.
2. Доклады, выступления на конференциях, семинарах и др.
3. Обмен опытом: проведение и анализ уроков.
4. Распространение опыта: публикации в муниципальных, региональных и

федеральных изданиях.

РАЗДЕЛ 5

Анализ работы и перспективы освоения ОС «Школа 2100» (обучение каким�
либо приёмам, отработка какой�либо технологии, методики, осмысление
собственной успешности и т. д.)
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И.В. Надолинская – доцент кафедры общест5
венных дисциплин РО ИПК и ПРО;
Т.И. Павлова – доцент кафедры филологии и
искусства РО ИПК и ПРО, г. Ростов5на5Дону.

Критерии динамики (изменений) в освое"
нии содержания ОС «Школа 2100»

Сроки

1"я четверть

2"я четверть

3"я четверть

4"я четверть

В чём проявляется, у кого
или у всех, у большинства и т.д.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ЦельТип проверочной
работы

Дата Тема Проверяемые
умения

Анализ
(количественная
и качественная

характеристики)



Практически перед каждой шко�
лой стоит проблема преемственности
в обучении. Причин её возникнове�
ния довольно много, и мы здесь не бу�
дем их рассматривать. Поделиться с
коллегами хочется тем, как наша
школа в настоящее время решила эту
проблему на организационном, мето�
дическом и содержательном уровнях.

Каждый учитель начальных клас�
сов заинтересован в том, чтобы его
выпускники, перейдя в основную
школу, не снизили успеваемость и 
успешно адаптировались к требова�
ниям учителей�предметников. Имен�
но поэтому у нас укоренилась практи�
ка перехода учителя начальных клас�
сов со своими учениками в 5�й класс,
когда при этом он оставляет за собой
(на 1–2 года и более) классное руково�
дство и преподавание одного из пред�
метов или работу в группе продлённо�
го дня. Тем самым дети постепенно
вливаются в жизнь основной школы,
не испытывая стрессов.

Однако таким образом мы решаем
только часть проблемы, а её содержа�
тельная сторона остаётся нерешён�
ной. Необходимо ликвидировать рас�
согласованность в содержании учеб�
ных курсов начальной и основной
школы и усилить творческую направ�
ленность обучения.

Добиться сохранения качественного
уровня выполнения образовательных
стандартов выпускниками можно за
счёт введения активных методов обу�
чения, использования различных пе�
дагогических технологий, расшире�
ния образовательного пространства. 

Решить проблему преемственности
в полной мере мы смогли, начав рабо�

ту сначала по программе «Школа
2000…», затем «Школа 2100».
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Преимущество данной образователь�
ной системы заключается в том, что
она ликвидирует рассогласованность
программ, контрольных требований
на стыках различных этапов и форм
обучения.

Важнейшей задачей данной систе�
мы является обеспечение целевого и
содержательного единства учебной
деятельности на всём протяжении
процесса образования.

В 1998 г. я взяла 1�й класс и начала
работать по программе «Школа
2000…». Все четыре года начальной
школы преподавание велось по пол�
ному комплекту учебников.

Поскольку я являюсь учителем на�
чальных классов и математики, рабо�
та по учебникам Л.Г. Петерсон, кото�
рые не приемлют большинство учите�
лей начальной школы, была мне 
интересна, да и альтернативы в то
время не существовало. 

Наша школа сельская, и, казалось
бы, обращение к данной программе в
наших условиях – это слишком высо�
кая планка. Однако, проработав с 
1�го по 4�й класс, я убедилась, что ка�
чество знаний учащихся высокое и
стабильное (80–100%) и учились они 
с интересом. А проблема перегрузки,
на которую многие ссылаются, оказа�
лась псевдопроблемой: ведь перегруз�
ка зависит не от количества, а от каче�
ства учебной деятельности.

В 5�й класс я перешла со своими ре�
бятами. Надо отметить, что учителя
нашей школы в те годы меня не под�
держали и не захотели расставаться с
традиционной программой, поэтому,
чтобы не прерывать линию, мне
пришлось не только остаться в этом
классе классным руководителем, но и
преподавать математику, русский
язык и литературу, историю, биоло�
гию, риторику, информатику. Кроме
того, я же была воспитателем в груп�
пе продлённого дня.

На шестом году обучения мне уда�
лось увлечь полюбившейся мне про�
граммой «Школа 2100» учителей рус�
ского языка и литературы, истории и
биологии. Эти преподаватели выпол�
нили свою работу в полном объёме, 
т.е. до 9�го класса, а по русскому языку
и литературе – до 11�го класса, а у ме�
ня с 7�го класса остались только мате�
матика, классное руководство и ГПД.

Результаты работы по проблеме
преемственности и непрерывности
образования в условиях сельской

школы

Н.Н. Максименко



НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Работа в ГПД открывала большие

возможности для внеурочных заня�
тий с учащимися.

Немалую помощь в течение всех
этих лет мне оказывала кружковая
работа. В 1–4�м классах это были
шахматно�шашечный и танцеваль�
ный кружки, кружок информатики,
кукольный театр. В 5–9�м классах –
кружки «Театр» и «Проектная дея�
тельность»; они способствовали рас�
крытию и развитию творческого по�
тенциала каждого ребёнка, помогали
овладеть навыками коллективного
взаимодействия и общения, учили
творчески, с воображением и фанта�
зией, относиться к любой работе.

В 5�м и 6�м классах обучение мате�
матике продолжалось по учебникам
«Математика 5» и «Математика 6»
под редакцией Л.Г. Петерсон. На
этом этапе я поставила цель пропе�
девтики углублённого изучения ма�
тематики, поскольку, несмотря на
объём изучаемого материала, качест�
во знаний учащихся оставалось высо�
ким, а их интерес к предмету не 
угасал. 

С 7�го класса решено было начать
преподавание по учебникам под ре�
дакцией Ю.Н. Макарычева «Алгеб�
ра 7», «Алгебра 8» и «Алгебра 9» с 
углублённым изучением математики,
а по геометрии – по учебнику «Гео�
метрия 7–9» под редакцией И.Ф. Ша�
рыгина, также рассчитанному на 
углублённое изучение предмета. Осо�
бо отмечу, что данные учебники 
оказались по силам даже самым сла�
боуспевающим учащимся, и это сви�
детельствует о том, что предыдущие
годы мы шли в правильном направ�
лении.

В работе по предмету на новом эта�
пе мне очень помогал кружок «Про�
ектная деятельность учащихся». Ре�
бята вели исследовательскую и поис�
ковую работу, учились работать с
компьютером, с Интернетом, созда�
вать компьютерные презентации.
Они работали не только индивидуаль�
но, но и, что очень важно, в группах.

Я и раньше замечала, что мои 
ученики выгодно отличаются от свер�
стников уровнем своих знаний, раз�
витием и – меня это особенно радова�

ло – сохраняющимся интересом к
учёбе, а с 8�го класса ребята ста�

ли показывать себя и за пределами
школы. Один из учеников был отме�
чен на областной и российской олим�
пиадах по математике. Он и ещё две
ученицы в 9–11�м классах получали
премию губернатора за особые успехи
в учении. 

В 9�м классе команда моих учени�
ков показала на интеллектуальном
марафоне лучшие знания по матема�
тике среди школ района. И по другим
предметам ребята учились и защища�
ли честь школы не хуже, чем по мате�
матике. За 3 года (с 9�го по 11�го
класс) они получили 27 призовых
мест (а ведь учеников всего 15!) на
олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в том числе и федерального.

Экзамены за курс основной школы
сдали без троек. 

По результатам ЕГЭ в этом году 
наша школа оказалась на 1–5 местах
в районе, причём это на уровне го�
родских школ, лицея и гимназии.
85% выпускников поступили в пре�
стижные вузы Москвы, из них 70% –
на бюджетные места. Замечу, что
никто из ребят не занимался с репети�
торами!

Коллектив нашей школы считает,
что благодаря Образовательной систе�
ме «Школа 2100» мы смогли решить
проблему преемственности, поэтому с
2007 г. на базе нашей школы заре�
гистрирована федеральная площад�
ка. Тема эксперимента – «Внедрение 
Образовательной системы "Школа
2100" на первой ступени обучения».
Из 7 классов начальной школы уже 
5 работают по этой программе. Мно�
гие школы района тоже выражают
желание принять участие в экспери�
менте. Это успех! Спасибо творческо�
му коллективу «Школы 2100» за 
помощь в решении важнейших про�
блем нашего образования.
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ции, определяющие его способности
задумывать и реализовывать тексты с
учётом целого ряда внелингвистиче�
ских условий и тем самым влиять на
процессы, происходящие в действи�
тельности. Языковая личность харак�
теризуется развитием творческих
способностей, освоением духовных
ценностей, осознанных в процессе со�
циализации, индивидуальными осо�
бенностями её коммуникативных
возможностей, её речевого поведе�
ния. Очевидно, что человек как язы�
ковая личность реализуется только в
текстовой деятельности, в ходе созда�
ния речевых произведений, что пред�
полагает перенесение акцентов при
освоении языка с его единиц как си�
стемы на текст как коммуникатив�
ную единицу (единицу общения).

Рассматривая роль текстовой дея�
тельности в социальной коммуника�
ции и, в связи с этим, в становлении
языковой личности, Т.М. Дридзе
указывает, что «характер восприятия
и смысловой интерпретации разнооб�
разных текстов, вошедших в сферу
практического опыта индивида, мо�
жет решительным образом сказаться
как на собственной деятельности, так
и на деятельности тех, с кем... будет 
в дальнейшем общаться человек» [3,
с. 5–7].

Таким образом, антропоцентриче�
ское направление в языкознании изу�
чает личность, её речевое поведение 
в определённых ситуациях общения.
А это предполагает описание целого
ряда понятий, связанных прежде все�
го с особенностями речевого поведе�
ния человека: речевая деятельность,
социальная роль (социальный ста�
тус), речевая (коммуникативная) си�
туация, жанры речи и т.п. Подчерк�

В современной науке о языке реа�
лизуются различные подходы к опи�
санию свойств его основных единиц и
особенностей их функционирования.
Традиционная лингвистика уделяет
внимание изучению языковой струк�
туры, системы языка. Это направле�
ние развивается на основе различных
принципов, определяющих вектор
изучения в целом и характер конк�
ретных компонентов, которые нахо�
дятся в поле зрения исследователей.
Так, целью описания единиц языка
может стать специфика взаимосвязи
их структуры, значения и особенно�
стей употребления в речи (струк�
турно�семантическое направление).
Функциональная грамматика изуча�
ет и описывает целевую предназна�
ченность единиц языка, исходя из
значения (смысла) и способов его реа�
лизации (функционально�семанти�
ческий подход).

Таким образом, в рамках так назы�
ваемой традиционной лингвистики
проявляется стремление не только
описать систему языка, но и выявить
особенности взаимосвязи её единиц,
определяющих характер их функцио�
нирования в речи в тех или иных ком�
муникативных ситуациях.

Однако для того, чтобы более полно
и целенаправленно описать роль язы�
ка во взаимодействии людей, необхо�
димо было изменить сам подход к
изучению языка, что предполагало
конкретизацию целей и смену объек�
та изучения. Так возникла антропо�
центрическая лингвистика (неолинг�
вистика), которая изучает специфику
общающегося человека, языковую
личность, т.е. человека, способного
создавать и понимать тексты, рече�
вые произведения, значимые для его
жизнедеятельности и характеризу�
ющие уровень его развития (интел�

лекта), культурологической и
профессиональной компетен�
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Что нужно знать учителю
о феномене языковой личности

Н.А. Ипполитова



нём, что появление антропоцентри�
ческого направления в языкознании
и традиционную науку о языке сти�
мулирует к освоению названных по�
нятий. Это свидетельствует о взаимо�
действии и взаимовлиянии различ�
ных подходов к изучению и описанию
явлений языка, что обогащает ре�
зультаты исследований и в той и в
другой области.

Представив общий взгляд на поня�
тие языковой личности, обратимся к
определению этого феномена. 

Выявляя сущностные признаки
языковой личности, исследователи
называют, как правило, следующие
из них:

– умение пользоваться всеми вида�
ми речевой деятельности, что предпо�
лагает создание текста в устной и
письменной форме (письмо, говоре�
ние) и извлечение смысла из читаемо�
го или воспринимаемого на слух текс�
та (слушание, чтение в различных 
ситуациях общения);

– умение гибко и системно исполь�
зовать потенциал лингвистического
образования для саморазвития и са�
мореализации в речевом творчестве,
продуктом которого является текст
как явление и компонент культурно�
го пространства;

– способность отражать в текстах
ценностные и эстетические установ�
ки, сформированные в определённом,
исторически сложившемся социуме и
осознанные носителями языка на
личностном уровне;

– способность в процессе создания
и интерпретации текстов познавать
действительность, передавать своё от�
ношение к ней, формировать свою
«картину мира» и корректировать
представление о ней в процессе социа�
лизации и развития;

– способность реализовать свой
творческий потенциал, свою индиви�
дуальность.

Ю.Н. Караулов, описывая свойства
языковой личности и анализируя ос�
новную заповедь современной линг�
вистической парадигмы («за каждым
текстом стоит система языка»), уточ�
няет: «За каждым текстом стоит язы�
ковая личность, владеющая системой
языка» [4, с. 27]. Перефразируя это

высказывание, другой исследова�
тель – К.Ф. Седов подчёркивает:
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«…за каждой языковой личностью
стоит множество производимых ею
текстов» [9, с. 6], а также, добавим,
текстов, интерпретированных в про�
цессе коммуникативно�познаватель�
ной деятельности. 

Таким образом, именно текст явля�
ется той единицей, которая формиру�
ет языковую личность и отражает
уровень её сформированности. 

Для обобщения сказанного приве�
дём определение понятия «языковая
личность» из словаря, адресованного
школьникам, абитуриентам, студен�
там, учителям�словесникам: «Языко�
вая личность – человек как носитель
определённых речевых предпочте�
ний, знаний и умений, установок и
поведения. Все эти свойства опреде�
ляются на основе текстов, создава�
емых данной личностью, и в сово�
купности характеризуют языковую
способность индивида, его личное
представление о мире и о своём месте
в этом мире» [6, с. 412]. Из сказанно�
го следует, что становление языковой
личности связано с формированием у
неё функциональной грамотности,
что предполагает развитие способ�
ностей языковой личности к обще�
нию как единству коммуникации,
интеракции (взаимодействия) и пер�
цепции (восприятия), к организации 
речемыслительной деятельности и
управления ею [7, с. 13]. Другими
словами, атрибутивным признаком
языковой личности является функ�
циональная грамотность, опреде�
ляющая уровень владения и поль�
зования языком, необходимый и 
достаточный для обеспечения жизне�
деятельности в определённом социо�
культурном пространстве. 

Приведём ещё одно определение
языковой личности, принадлежащее
К.Ф. Седову: языковая личность – это
человек, способный совершать рече�
вые поступки [9, с. 5], т.е. такие рече�
вые действия, которые связаны с
нравственным самоопределением
личности, отражают коммуникатив�
но�нравственную сторону её поведе�
ния [5, с. 231].

Подобный взгляд на сущность язы�
ковой личности подчёркивает роль
ценностных установок в коммуника�
тивной деятельности человека, его
ответственность за речевое поведе�
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Таким образом, путь формирова�
ния (становления) языковой лично�
сти И.Г. Богин видит в движении от
овладения отдельными правилами и
нормами пользования языком к опе�
рированию целым текстом, что озна�
чает умение передавать определённое
содержание в адекватной форме в со�
ответствии с коммуникативным на�
мерением и условиями коммуника�
ции. Другими словами, этот путь
представляет собой переход от опери�
рования единицами языка в учебной
деятельности (знания, учебно�языко�
вые, речевые, правописные умения) к
самостоятельной организации своего
речевого поведения в соответствии 
с личностными предпочтениями и 
установками. 

К сожалению, практика показыва�
ет, что, осваивая язык, не все дости�
гают высшего уровня развития язы�
ковой личности.

В�третьих, описывая этапы станов�
ления языковой личности и уровней
её развития, все исследователи при�
ходят к выводу, что визитной карточ�
кой человека общающегося является
не умение анализировать отдельные
языковые факты, а способность реа�
лизовать взаимодействие лингвисти�
ческих и экстралингвистических
факторов в процессе создания и пони�
мания высказываний.

Представляется интересным и ме�
тодически значимым вопрос о том, 
какие типовые элементы (слова, сло�
восочетания, тексты и т.п.) форми�
руют уровни развития языковой 
личности. Наиболее полно эта пробле�
ма освещена Ю.Н. Карауловым в ра�
боте «Русский язык и языковая лич�
ность» [4].

Структуру языковой личности учё�
ный рассматривает в виде трёхуров�
невого устройства: первый уровень –
нулевой (вербально�семантический);
далее следуют лингвокогнитивный
(тезаурусный) и мотивационный,
высший уровень. Автор подчёркива�
ет, что «собственно языковая лич�
ность начинается не с нулевого, а с
первого, лингвокогнитивного (тезау�
русного) уровня, потому что только
начиная с этого уровня оказывается
возможным индивидуальный выбор,
личностное предпочтение… одного
понятия другому» [4, с. 53].

ние, что ещё более усиливает значи�
мость анализируемого понятия.

В связи с этим возникает вопрос о
модели языковой личности, её струк�
турных компонентах и их содержа�
тельном наполнении. Учёные предла�
гают различные модели языковой
личности, но при этом обнаруживают
общие подходы к пониманию и описа�
нию её структурных компонентов.

Во�первых, отмечается, что форми�
рование языковой личности пред�
ставляет собой эволюционный про�
цесс: это «постоянное движение… ко�
торое продолжается в течение всей
жизни человека» [9, с. 16].

Во�вторых (и в связи с этим), рас�
сматриваются различные уровни ста�
новления языковой личности. Так,
Г.И. Богин выделяет пять таких уров�
ней, каждый из которых отражает ту
или иную степень готовности лично�
сти к свершению речевых поступков
[1, с. 9–10]. Кратко охарактеризуем
эти уровни.

1. Уровень правильности – исход�
ная ступень овладения языком, его
правилами.

2. Уровень интериоризации харак�
теризуется развитием механизмов
внутренней речи, что предполагает
умение мыслить образами, представ�
лениями при создании и осмыслении
высказываний и с помощью механиз�
ма эквивалентных замен «перево�
дить» задуманное «на свои слова»
(Н.И. Жинкин). Овладение механиз�
мами речи позволяет увеличить ско�
рость создания высказывания. 

3. Уровень насыщенности обеспечи�
вает говорящему дифференцированное
использование языковых средств на
основе обогащения речи на лексиче�
ском и грамматическом уровне с учё�
том стилистических ресурсов языка.

4. Уровень адекватного выбора сви�
детельствует о том, что носитель языка
овладевает умением адекватно исполь�
зовать стилистические ресурсы языка
в различных жанровых формах.

5. Уровень адекватного синтеза
позволяет человеку создавать рече�
вые произведения, обладающие воз�
действующей силой благодаря осо�
знанию природы текста как комму�
никативной единицы и реализации

требований, предъявляемых к его
созданию и интерпретации. 
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Каждый из названных уровней
языковой личности складывается из
освоения специфических типовых
элементов. 

На нулевом – вербально�семанти�
ческом – уровне фигурируют отдель�
ные слова, между которыми возника�
ют семантические, грамматические,
синтаксические, ассоциативные от�
ношения, совокупность которых 
суммируется единой «вербальной
сетью», что позволяет усвоить стерео�
типные объединения единиц уровня
(словосочетания, формульные пред�
ложения).

На лингвокогнитивном (тезаурус�
ном) уровне осваиваются обобщённые
понятия (концепты), идеи, которые
вступают в иерархически организо�
ванные связи подчинительного ха�
рактера. Эти элементы в определён�
ной степени отражают картину мира
в форме дефиниций, афоризмов, кры�
латых слов, пословиц, поговорок,
суждений, умозаключений. На пер�
вом уровне лингвистические знания
взаимодействуют со знаниями по ло�
гике, значимыми для общения. На
данном уровне формируются умения,
связанные с разработкой предмета ре�
чи, с формулированием суждений,
умозаключений, требующих доказа�
тельности, и т.п. 

Высший, мотивационный уровень
устройства языковой личности пред�
полагает освоение и реализацию 
коммуникативно�деятельностных по�
требностей человека (желание выска�
заться, воздействовать на адресата,
аргументировать свою точку зрения;
возразить; получить информацию о
чём�либо и т.п.). Все эти потребности
соотносятся с ситуацией общения, 
определяются социальными условия�
ми взаимодействия коммуникантов.
Стереотипными объединениями еди�
ниц данного уровня являются рече�
ведческие понятия, обеспечивающие
эффективность общения, что позво�
ляет сформулировать цели и задачи
коммуникации с учётом характера
адресата, определить структуру вы�
сказывания, его композицию, пере�
дать содержание в соответствующей
жанровой форме и т.п. [4, с. 51–56].

Некоторые исследователи в струк�
туре языковой личности выделя�

ют ещё один – рефлективно�
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творческий (деятельностный) уро�
вень [7, с. 22]. Именно на этом уровне
речевое поведение языковой лично�
сти соответствует не только общим
правилам и закономерностям, обеспе�
чивающим эффективность и резуль�
тативность общения, но и тем лично�
стным установкам и ценностям, кото�
рые определяют индивидуальность
общающихся, делают их поведение
творчески наполненным и духовно
богатым.

Таким образом, теоретическое ос�
мысление понятия «языковая лич�
ность» направлено на то, чтобы опре�
делить, как формируется человек об�
щающийся, какова модель языковой
личности, какие уровни развития она
проходит в процессе становления, ка�
кие единицы языка, элементы языка
и речи осваиваются на каждом уровне. 

В методике преподавания русского
языка вопрос о необходимости фор�
мирования языковой личности в про�
цессе обучения ставился ещё в трудах
Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского,
Л.И. Поливанова, Н.Ф. Бунакова,
В.Я. Стоюнина, Ф.Ф. Фортунатова,
В.И. Чернышёва и др. В их работах
обосновывается положение о том, что
язык в учебных заведениях должен
изучаться как средство выражения
мыслей, чувств и переживаний чело�
века; это предполагает формирование
коммуникативно�речевых умений.
При этом в изучении языка необходи�
мо идти от наблюдений за живой
речью к познанию законов языка и
речи. Следовательно, одним из основ�
ных дидактических средств на уро�
ках русского языка является текст
как полноценная коммуникативная
единица. Эти идеи успешно реализу�
ются в современной методике.

Назовём некоторые направления
методических поисков, связанные с
задачами формирования языковой
личности. 

1. Разрабатываются новые модели
обучения, цель которых – формиро�
вание коммуникативно�речевых уме�
ний, коммуникативной компетенции
школьников.

2. Ведутся поиски атрибутивных
признаков языковой личности. 
В частности, ставится вопрос о необ�
ходимости формирования функцио�
нальной грамотности школьников. 
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риторикой, сформировать языковую
личность, достойных граждан, пол�
ноценных членов общества, по наше�
му мнению, не представляется воз�
можным. Безусловно, речь не идёт о
воссоздании старой науки об оратор�
ском искусстве. Современная рито�
рика (неориторика) является учебно�
научной дисциплиной, с помощью
которой формируется речевой облик
будущих врачей, учителей, полити�
ков, журналистов, развиваются уме�
ния, обеспечивающие гармонизацию
во взаимодействии людей. Таким об�
разом, становление языковой лич�
ности связано с реализацией полно�
ценного риторического образования.

В связи с этим необходимо под�
черкнуть, что формирование язы�
ковой личности невозможно без 
реализации межпредметных и внут�
рипредметных связей, без учёта ин�
теграционных процессов, которыми
пронизана вся жизнь человека, в том
числе и учебная деятельность школь�
ников. В процессе интеграции про�
исходит объединение и структури�
рование неупорядоченных знаний,
общеучебных умений, которые фор�
мируются при изучении отдельных
дисциплин школьной программы,
что повышает интенсивность взаимо�
действия между ними, позволяет упо�
рядочить это взаимодействие. Интег�
рация в учебном процессе связана с
интеграцией личности, что проявля�
ется в гармонической уравновешен�
ности в процессе познания. Интегра�
ция как педагогическая система 
способствует формированию у школь�
ников целостной, единой картины
мира. Очевидно, что основой (ядром,
центром) интеграционных процессов
в школе являются такие дисципли�
ны, как русский язык и, безусловно,
риторика, поскольку именно вла�
дение нормами речевого общения,
развитие всех видов речевой деятель�
ности обеспечивают результатив�
ность учебно�познавательной работы
школьников.

Решение этой задачи требует созда�
ния новых учебно�методических
комплексов (УМК): программ, учеб�
ников, дидактического материала,
методических материалов для учите�
ля и др., которые должны быть разра�
ботаны на единых методических, со�

3. Предлагаются различные спо�
собы изучения единиц языка на текс�
товой основе, в функционально�
семантическом и стилистическом ас�
пектах.

4. Большое внимание уделяется
обучению школьников созданию ре�
чевых жанров, значимых для их
учебной деятельности. 

5. Ставятся задачи, связанные с
обучением школьников всем видам
речевой деятельности, в том числе
чтению и слушанию. 

Можно было бы продолжить пере�
чень тех направлений методических
поисков, которые связаны с решени�
ем задачи формирования функцио�
нально грамотной языковой лично�
сти. Однако более значимым, на наш
взгляд, представляется определение
проблем, имеющих значение для
комплексного решения задачи фор�
мирования языковой личности. 

Прежде всего отметим роль рито�
рического образования в становлении
личности школьника. Именно рито�
рика как учебная дисциплина имеет
целью формирование коммуникатив�
но�речевых умений, обеспечивающих
эффективное, результативное обще�
ние. Это самостоятельный речевой
курс, который назван Т.А. Лады�
женской курсом лингвистики речи,
со своим содержанием и логикой
построения. Он должен вызвать у
школьников размышления о сути 
человеческого общения, стремление
достичь такого уровня развития рито�
рических умений, который обеспечи�
вал бы осознанную речевую деятель�
ность в различных сферах общения.
Весь курс школьной риторики на�
правлен на достижение цели, связан�
ной с формированием личности, что
предполагает овладение не только
знаниями и умениями, но и нрав�
ственно�риторическими идеями, ко�
торые способствуют познанию цен�
ностей общекультурного плана. Ри�
торическое образование является 
атрибутивным признаком языковой
личности, показателем её функцио�
нальной грамотности. Следователь�
но, введение риторики в структуру
образовательного процесса – это на�
сущная необходимость (а не рос�

кошь!): без познания законов,
правил, норм, разработанных
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наших современников, нормы и пра�
вила общения, в которых проявляется
стремление к его гармонизации, текс�
ты и высказывания, насыщенные
личностными смыслами и ценностны�
ми установками, творческими наход�
ками и индивидуальными приёмами
передачи информации и т.п.

Во�вторых, самым сильным и убе�
дительным фактором формирования
языковой личности является лич�
ность учителя, его манера поведения,
ценностные установки, определя�
ющие его отношение к партнёрам по
учебному общению. Т.А. Ладыжен�
ская так описывает идеальный рече�
вой портрет учителя риторики: «…это
уважительный собеседник в диалоге,
направляющий его в нужное русло,
но не навязывающий своих мыслей и
своей воли, консультант, помощник в
подготовке монологов и диалогов; от�
нюдь не критик или контролёр, а
прежде всего человек, поощряющий
любые находки, особенно оригиналь�
ные, стимулирующий речевую актив�
ность и демонстрирующий тактичное
поведение и творческий подход к де�
лу» [8, с. 13]. Представляется, что
этими свойствами должен обладать
любой учитель, независимо от того,
какой предмет он преподаёт, так как
самым сильным фактором обучения 
и воспитания является пример учите�
ля, наставника, его умение совершать
речевые поступки.

Таким образом, изучение феномена
языковой личности, её атрибутивных
признаков, поиски путей её формиро�
вания является одной из важнейших
задач современного образования с
учётом требований, предъявляемых 
к подготовке выпускников.
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держательных и дидактических осно�
ваниях. Все компоненты комплекса
должны быть соотнесены с основны�
ми целями изучения школьных пред�
метов, а также с ведущей целью
школьного образования – формирова�
нием личности, способной создавать
и интерпретировать тексты (выска�
зывания), т.е. слушать, читать (пони�
мать), говорить, писать (излагать,
рассуждать, доказывать и т.п.) как в
процессе учебной деятельности, так и
в других сферах общения.

Работа по созданию таких УМК
только начинается и реализуется на
основе интеграции в изучении смеж�
ных дисциплин (русского языка и 
литературы, например). Отдельные
рекомендации, связанные с использо�
ванием материалов учебников по не�
которым дисциплинам школьной
программы (история, природоведе�
ние, география) в процессе формиро�
вания коммуникативных умений, со�
держатся в учебниках по риторике
(под редакцией Т.А. Ладыженской).
Однако в целом решение этой задачи
находится в начальной стадии.

Для успешного формирования и
становления языковой личности име�
ют значение ещё два обстоятельства.
Во�первых, это речевая среда, повсе�
дневное общение, коммуникативная
среда обитания – всё то, что позволя�
ет человеку освоить определённые
нормы и правила речевого общения,
«общие идеологические черты и сти�
листический климат эпохи в целом»,
жанровые и стилевые черты воспри�
нимаемых сообщений, тех ситуаций,
в которые они включаются [2, с. 10].
Наконец, на формирование языковой
личности оказывает влияние «мно�
жество ассоциаций с предыдущим
опытом, так или иначе попавших 
в орбиту языкового действия». 
Б.Н. Гаспаров для обозначения ком�
муникативной среды обитания чело�
века вводит понятие «языковое суще�
ствование», т.е. «продолжающийся
на протяжении всей жизни личности
процесс её взаимодействия с языком»
[2, с. 5]. 

В связи с этим, видимо, следует по�
ставить и перед школой задачу обога�
щения языкового опыта учащихся, а

для этого необходимо демонстри�
ровать образцы хорошей речи 
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дов. – М., 2004.

Современные идеи гуманизации и
гуманитаризации образования основа�
ны на тезисе активности детей, приня�
тия ученика как целостной личности.
Исходя из этого, составители совре�
менных учебно�методических комп�
лектов видят одну из главных задач в
разработке таких способов организа�
ции учебной деятельности младших
школьников, которые обеспечили бы
комфортные условия для развития 
ребёнка в процессе обучения [4; 5].

Развитие – явление многоаспект�
ное, включающее, в частности, фор�
мирование учебной деятельности
школьников, в том числе её мотива�
ционной сферы, устойчивого познава�
тельного интереса к изучаемому
предмету. Актуальность этой задачи
определяется тем, что усваиваемый
на уроках русского языка материал

лишён эмоционально�эстетиче�
ского компонента, слабо связан с

Наталья Александровна Ипполитова –
доктор пед. наук, профессор кафедры ри5
торики и культуры речи учителя Мос5
ковского педагогического государственного
университета, г. Москва.

Приём аналогии
в обучении русскому языку

О.С. Арямова 
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внешкольными интересами учащих�
ся, а потому не вызывает у детей по�
требности в его усвоении.

Как же включить грамматику – та�
кую абстрактную сторону речи – в
круг лингвистических интересов де�
тей? Известный методист прошлого
В.П. Вахтеров советовал: «Чтобы за�
интересовать детей такими абстрак�
циями [как языковое понятие], чтобы
сделать их более простыми, понятны�
ми и наглядными, мы горячо реко�
мендуем аналогии между изучаемым
и какими�нибудь обыденными, хоро�
шо известными ученику предметами
и явлениями» [2]. В настоящее время
аналогии всё активнее используются
в процессе обучения. 

Что же такое аналогии?
Слово «аналогия» греческого про�

исхождения. Его смысл может быть
истолкован как сходство объектов в
каких�то признаках. 

Термином «аналогия» называется
логическая операция – «рассуждение,
в котором из сходства двух объектов в
некоторых признаках делается за�
ключение об их сходстве в других
признаках» [3]. Целенаправленное 
использование аналогии в процессе
«открытия» и усвоения знаний учени�
ком под руководством учителя пре�
вращает её в приём учения (обучения).

Приведём пример использования
приёма аналогии в учебнике М.С. Со�
ловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам
нашего языка» [5]:

«Когда�то твои папа и мама объеди�
нились и создали семью. Каждый из
них стал членом семьи. Потом по�
явился новый член семьи – ты. С тех
пор так вы и остаётесь: кто – мамой,
кто – папой, кто – сыном или дочкой,
внуком или внучкой, сестрой, бра�
том. Но одновременно каждый из 
вас – член вашей семьи. Похоже 
ведут себя и слова.

Прочитай наше сообщение. Что но�
вого ты из него узнаешь?

Соединяясь друг с другом для выра"
жения мысли, вступая для этого в пред"
ложение, слова становятся членами
предложения. Но каждый член предло"
жения остаётся словом, которое отно"
сится к какой"нибудь части речи. Поэто"
му о любом члене предложения обычно
говорят, какой частью речи он выра%
жен.



и И.Е. Адельгейм («Мой язык») упо�
добляют миру людей мир слов, в ко�
тором живут слова�новички и слова�
старички; слова�чужаки, родные сло�
ва, слова�путешественники; слова,
похожие, как братья, и братья�обман�
щики; у слов бывают вредные
родственники и хитрые корни и т.д.

Какую роль выполняют аналогии в
обучении русскому языку? Какова тех�
нология их применения? Отметим
прежде всего, что возможности ис�
пользования аналогий достаточно ши�
роки. Они способны оказать неоцени�
мую помощь младшим школьникам в
осознании существенных признаков
языкового понятия, сущности орфо�
графического правила; мотивации
лингвистического термина; прочном,
осмысленном запоминании изучаемо�
го материала; введении нового поня�
тия в систему уже имеющихся знаний.
Многообразие выполняемых функций
определяется сущностью приёма ана�
логии, в основе которого лежат ассоци�
ации по сходству. Начальным момен�
том формирования таких ассоциаций
служит соотнесение того, что усваива�
ется, с чем�либо известным ребёнку.
Соотнесение обычно начинается с
предъявления (актуализации в памя�
ти) какого�либо явления, объекта вне�
языковой действительности или хоро�
шо усвоенного языкового понятия и
исследования его признаков, сходных
с признаками изучаемого понятия.

Пример 1. Видели ли вы, как стро�
ят дома, как растут дома? Подобно то�
му, как растут дома, слова тоже могут
расти; из одного слова может вырасти
другое. Как это происходит? (При
введении понятий «приставка»,
«суффикс». – Р.Н. Бунеев, Е.В. Буне�
ева, 1�й класс.)

Пример 2. Тебе знакомо научное
название, которое начинается словом
сложные? Какое? Объясни, что им на�
зывают. (При введении понятия
«сложное предложение». – М.С. Со�
ловейчик, 4�й класс.)

Пример 3. Кто любит играть в
прятки? Что это за игра? Как в неё 
играют? (При изучении темы «Непро�
износимые согласные».)

Соотнесение может начинаться и с
постановки проблемного вопроса, на�
целивающего на сопоставление и упо�
добление.

Проверь, хорошо ли ты понял(а)
новую для тебя мысль. Для этого 
прочитай слова, которые приведены
ниже, и реши: 1) являются ли они
частями речи, 2) являются ли они
членами предложения?» (3�й класс,
ч. 2, с. 26).

В приведённом примере аналогия
применяется для разграничения по�
нятий «члены предложения» и «час�
ти речи», которые нередко смешива�
ются школьниками. Отсюда много�
численные ошибки типа: «главные
члены предложения – существитель�
ное и глагол», «подлежащее отвечает
на вопросы кто? что? и обозначает
предмет», «сказуемое обозначает
действие». Чтобы наглядно показать
учащимся несходство ролей, которые
может выполнять одно и то же слово,
авторы уподобляют некоторое множе�
ство слов (члены предложения) груп�
пе людей (члены семьи), показывая
сходство отношений, соединяющих
те и других, а также наличие у каж�
дого члена множества второй роли
(часть речи – член общества, чело�
век). Таким образом, в данном слу�
чае, выражаясь языком логики, «пе�
реносимая с прототипа на модель ин�
формация характеризует отношения
между несколькими объектами» [3].
Это аналогия отношений.

Наряду с аналогиями отношений в
обучении русскому языку использу�
ются и аналогии свойств, в основе ко�
торых – уподобление одного единич�
ного объекта (или однородного мно�
жества) другому по сходству их
свойств (признаков, существенных
или несущественных). Подобные ин�
тересные аналогии находим в учебни�
ке «Русский язык» Р.Н. Бунеева и
Е.В. Бунеевой и методических реко�
мендациях к нему: грамматическая
основа предложения – это его центр,
который своей значимостью, ведущей
ролью подобен другим центрам (горо�
да, управления полётом и пр.); груп�
па родственных слов, имеющих об�
щую часть, – ветви словесного дерева,
выросшие из одного корня; отдель�
ные части слова (суффиксы, пристав�
ки) подобны людям с разными харак�
терами (так, суффикс �чик ласковый,
добрый, все слова, к которым он 

подходит, становятся таки�
ми же, как и он). И.Е. Гитович 
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Пример 4. Чем слова похожи на
ящерицу? (Читается рассказ В. Биан�
ки «Первая охота». Устанавливается,
что у ящерицы есть хвостик, который
меняется. – Е.Н. Леонович. Родная
словесность, 2�й класс.)

Пример 5. Прочитайте название
раздела. («Связь слов в предложе�
нии».) Как наши друзья его понима�
ют? (Рассматривается иллюстрация:
дети взялись за руки, они дружат. 
И слова в предложении «дружат». –
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 1�й класс.)

Затем (после специальной установ�
ки учителя и под его руководством)
дети «откроют» неизвестные призна�
ки изучаемого языкового понятия,
уподобляя его только что исследован�
ному объекту (явлению). Например,
они установят, что у слов, как и у
ящериц, есть хвостики. Эти хвости�
ки – окончания – изменяются, чтобы
связывать слова. 

Итак, при проведении аналогии
учащиеся приобретают знания о су�
щественных признаках языкового
понятия не простым наблюдением, а
опосредованно – путём логического
переноса этих признаков с хорошо
знакомого объекта на незнакомый,
изучаемый; подчеркнём: с объекта
реального, легко «наблюдаемого» –
на абстракцию. Не случайно 
В.П. Вахтеров, учитывая это, срав�
нивал аналогию с молнией, которая 
освещает для ученика тёмные сторо�
ны изучаемого предмета. Пример 2
свидетельствует и о том, что анало�
гии (между изучаемыми понятиями)
позволяют всякому «новому сведе�
нию, приобретаемому учеником,
входить в его сознание, как члену
родной семьи, в логической связи 
с ранее приобретёнными сведения�
ми» [2]. 

Возникшая в процессе проведения
аналогии ассоциация («крючочек, на
котором держится в памяти данное
воспоминание», по выражению 
В.П. Вахтерова) при выполнении си�
стемы упражнений закрепляется в
сознании учащихся и в нужный мо�
мент легко актуализируется. Следо�
вательно, вырабатывая у детей ассо�
циации по сходству между новым и
уже известным, мы таким образом

прочно закрепляем в их сознании
полученные знания.
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Добавим к сказанному, что виды
аналогий, которые могут быть ис�
пользованы в обучении младших
школьников русскому языку, разно�
образны. Их можно классифициро�
вать по характеру объекта, которому
уподобляется усваиваемое понятие
(правило). Так, в приведённые выше
примеры 1, 4, 5 включены прямые
аналогии. Здесь языковые понятия
уподобляются объектам реальной вне�
языковой действительности. Продол�
жив пример 3, покажем образец субъ�
ективной аналогии: «Хотите на вре�
мя превратиться в согласные звуки и
поиграть в прятки? Для этого нужно
узнать, когда вы должны прятаться,
как. Это поможет вам разгадать ещё
одну тайну ("секрет") письма». Субъ�
ективная аналогия напоминает роле�
вую игру, когда требуется перевопло�
титься в то или иное языковое явле�
ние и провести самонаблюдение. 

В методической литературе для на�
чальной школы находим и фантасти�
ческие аналогии, когда то или иное
языковое понятие уподобляется нере�
альному, сказочному существу или
предмету. 

Покажем использование фантас�
тической аналогии при введении 
понятия «неопределённая форма
глагола».

Фрагмент урока.
Целевая установка.
Учитель:
– Послушайте сказку. Кто её

действующее лицо? Почему у неё та�
кое имя?

Сказка 

В некотором царстве, языковом госу"
дарстве жила"была Неопределённая
форма глагола. Лежала она веками на
лежанке в своём тереме. Время текло,
течёт, будет течь, а она о времени ника"
кого понятия не имела – никто в теремок
на огонёк не заглядывал: ни я, ни ты, ни
он, поэтому и о лицах Неопределённая
форма глагола ничего не знала.

Много ли, мало ли времени прошло.
Стала Неопределённая форма глагола
тосковать, на судьбу жаловаться:
«Сколько можно лежать, спать, молчать?
Что делать? Что сделать? Пора свет по"
видать, познакомиться с другими частя"
ми речи. За работу приниматься».

И пошла она в люди. Перестали её 
лежебокой считать. Такой работягой 
стала, что ни в сказке сказать, ни пером
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описать. А называть её продолжают Не"
определённой формой.

– Как вы думаете, почему? Что зна�
чит «неопределённая»? О чём не име�
ет представления неопределённая
форма? Как узнать неопределённую
форму среди других форм глагола?
Найдите глаголы в неопределённой
форме в сказке. Как вы это сделали?

Сказка из пособия А.Т. Арсирия [1]
переработана: сюжет значительно
сокращён, текст дополнен глаголами
в инфинитиве, вопросами. Сказка
построена на аналогии: неопределён�
ная форма глагола уподоблена в ней
ленивому, бездеятельному человеку,
ставшему впоследствии трудолюби�
вым, нашедшему своё место среди
людей. В сказочный сюжет включены
отдельные факты, события из жизни
Неопределённой формы, дающие
представления о её отличительных
грамматических признаках и помога�
ющие осмыслить её имя. Текст насы�
щен глаголами в инфинитиве. Целе�
направленное восприятие сказки, её
языковой и содержательный анализ,
несомненно, позволят выделить су�
щественные признаки изучаемого по�
нятия, мотивировать термин.

В заключение отметим, что исполь�
зование аналогий – эффективное
средство организации увлекательно�
го лингвистического исследования на
уроке. 
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Текст в методике функционального подхо�
да к изучению единиц языка является источ�
ником новых знаний о правилах употребле�
ния грамматических форм. Эти знания уча�
щиеся могут «открыть» сами, если поставить
их в роль исследователей текста. Субъектная
деятельность школьника на уроке повышает
эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: функциональный принцип
методики, текст, текстообразующая функция
грамматической формы, выразительно�изобра�
зительная функция грамматической формы,
позиция автора текста.

Функциональный принцип изуче�
ния единиц языка в методической
концепции М.Т. Баранова определён
как общеметодический. Суть его за�
ключается в показе функций языко�
вых явлений в языке и речи. «Изучая
те или иные языковые явления, необ�
ходимо сообщать детям их функции и
проводить наблюдения, подтвержда�
ющие роль этих функций» [3, с. 136].
Реализация функционального прин�
ципа в практике преподавания рас�
ширяет знания учащихся об особен�
ностях употребления грамматиче�
ских форм в тексте, а значит, проеци�
рует разнообразие грамматического
строя речи школьников. Таким обра�
зом, функциональный подход в обу�
чении напрямую связан с формирова�
нием коммуникативной компетент�
ности учащихся.

В содержание обучения при функ�
циональном подходе включены:

– знания о функциональных воз�
можностях грамматических категорий
и композиционно�стилистическом по�
тенциале грамматических форм;

– знания о функционировании пе�
реносных значений как одном из
средств языкового воздействия;

Урок>исследование
в методике функционального подхода

к изучению морфологии*

О.В. Алексеева

* Тема диссертации «Реализация функцио�
нального принципа при изучении морфоло�
гии в школьном курсе русского языка». На�
учный консультант – доктор пед. наук, про�
фессор А.Д. Дейкина.
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– понятие «текстообразующая
функция» языковой единицы (способ�
ность языковой единицы «строить»
текст, участвовать в его создании);

– понятие «изобразительно�выра�
зительная функция» языковой еди�
ницы (изобразительная функция –
способность «рисовать» образные
картины, выразительная функция –
способность передавать с разной сте�
пенью выразительности те или иные
мысли и эмоции, отношение автора к
описываемому предмету);

– понятия «нейтральная словофор�
ма» – «экспрессивная словоформа»,
синонимия грамматических форм;

– умение определять и воспроизво�
дить текстообразующие и изобрази�
тельно�выразительные функции грам�
матических форм в тексте [1, с. 42].

При функциональном подходе текс�
товая основа дидактического материа�
ла обеспечивает осознание признаков
изучаемого понятия прежде всего как
компонента речевого произведения,
создание которого обусловлено комму�
никативным намерением говорящего
или пишущего. Таким образом, текст
используется на уроках изучения
грамматики в двух аспектах: как база
для усвоения единиц языка и речи и
как модель семантических типов речи.

Новые знания о функциях грамма�
тических форм ученик получает на
уроке морфологии через наблюдение
за употреблением глаголов, имён су�
ществительных, имён прилагатель�
ных в тексте. Метод лингвостилисти�
ческого анализа позволяет выявить
текстообразующие и выразительно�
изобразительные функции граммати�
ческих форм. Современный уровень
преподавания актуализирует субъ�
ектную роль ученика в учебно�воспи�
тательном процессе: знания, «откры�
тые» самостоятельно, имеют более
высокую цену.

Проектируем урок�исследование в
методике функционального подхода. 

Тема урока «Роль глаголов насто�
ящего времени в тексте».

Целевая установка: выявление осо�
бенностей употребления глагольных
форм настоящего времени в тексте.

Дидактический материал: тексты
разных моделей.

Предварительная подготовка уча�
щихся: умение составлять схему

строения текста, учебно�языковое
опознавательное умение различения
глагольных форм, умение определять
текстообразующую и выразительно�
изобразительную функции глаголь�
ных форм.

Форма работы на уроке: групповая.
Результат исследовательской ра�

боты: презентация модели.
Задачи учителя на этапе подготов�

ки урока�исследования:
1. Отбор текстов, позволяющих

сделать вывод о роли глаголов насто�
ящего времени в создании текста.

2. Подготовка инструктивных карт
для организации самостоятельной 
работы учащихся.

3. Разработка плана презентации
модели текста.

Деятельность учащихся на уроке
организуется проблемной задачей: 

Глаголы настоящего времени обозна"
чают действие, которое происходит в
момент речи, поэтому употребляются в
репортажах. Могут ли глаголы настояще"
го времени употребляться в рассказах 
о прошедших событиях? 

Каждая группа учащихся получает
текст для исследования, инструктив�
ную карту и план презентации –
представления модели своего текста.

Текст 1.
Самый главный день

По серому насту сани идут легко,
словно под парусом. Ямщик, укутанный 
в тяжёлый тулуп, понукает лошадей, че"
рез плечо поглядывает на седока. Тот
жмётся от холода. Новая, с иголочки,
мичманская форма греет плохо.

Ямщик тычет кнутовищем в небо, щу"
рит серый холодный глаз под заледенев"
шей бровью, басит, утешая:

– Замолаживает...
– То есть как «замолаживает»? – Мич"

ман смотрит недоуменно.
– Пасмурнеет, – коротко объясняет

ямщик. – К теплу.
Мичман вытаскивает из глубокого

кармана записную книжку, карандашик,
долго дует на закоченевшие пальцы, вы"
водит старательно:

«Замолаживать – иначе пасмурнеть –
в Новгородской губернии значит завола"
киваться тучками, говоря о небе, кло"
ниться к ненастью».

Этот морозный мартовский день 1819
года оказался самым главным в жизни
мичмана. На пути из Петербурга в Моск"
ву он принял решение, которое перевер"
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нуло его жизнь. Застывшими пальцами
исписал мичман в книжке первую стра"
ничку. Из этой страницы после сорока
лет упорной работы вырос знаменитый
«Толковый словарь живого великорус"
ского языка». А мичманом, который по"
святил жизнь его составлению, был Вла"
димир Иванович Даль. 

(По М. Булатову и В. Порудоминскому) 

Инструктивная карта для группо�
вой работы учащихся.

1. Прочитайте текст. Определите
тип речи данного текста. (Повество5
вание.)

2. Заполните таблицу (см. табл. 1).
Ключ выполнения задания – табл. 2.
3. На сколько частей делится текст

по особенностям употребления гла�
гольных форм? Как их можно озагла�
вить? (Текст делится на две смысло5
вые части.

I часть – эпизод из жизни мичма5
на: употребляются глаголы насто5
ящего времени.

II часть – объяснение важности
этого эпизода в жизни В.И. Даля:
употребляются глаголы прошедшего
времени.)

4. С какой целью в рассказе о про�
шедших событиях употребляются
глаголы настоящего времени? (Гла5
голы настоящего времени в рассказе
о прошедших событиях выражают
авторскую позицию: они выделяют
эпизод из жизни В.И. Даля, положив5
ший начало созданию «Толкового сло5
варя живого великорусского языка».)

5. Какие функции выполняют гла�
голы настоящего и прошедшего вре�
мени в тексте? (Образуя сюжетную
цепочку развития действия в пове5
ствовании, глаголы настоящего и
прошедшего времени выполняют
текстообразующую функцию. Пере5
носное употребление глаголов насто5
ящего времени в рассказе о прошед5
ших событиях – это выразительно5
изобразительная функция грамма5
тической формы.)

План презентации:

� Назвать модель текста. (Повест5
вование с глаголами настоящего вре5
мени.)
� Ответить на вопрос: почему автор

употребляет в повествовании глаголы
разных времён? (В художественном
тексте употребление языковых
средств определяется позицией ав5
тора. Используя в тексте5повество5
вании глаголы настоящего времени,
автор выделяет в рассказе эпизод из
жизни мичмана, он как будто снима5
ет его «крупным планом». Глаголы
настоящего времени оживляют пове5
ствование, благодаря им мы зритель5
но представляем сценку в дороге.)

Текст 2.

Первая прогулка

В жаркий весенний день вывела гусы"
ня маленьких жёлтеньких гусят на про"
гулку. Светило солнце, зелёный луг пест"
рел цветами, повсюду трещали кузнечи"

Схема
строения

текста

Завязка

Развитие 
действия

Кульминация

Развязка

План текста

В пути

Разговор с ямщиком

Первая запись в книжке

Самый главный день

прошедшего времени

Оказался, принял, пере"
вернуло, исписал, вырос,
посвятил, был

настоящего времени

Идут, понукает, погляды"
вает, жмётся, греет

Тычет, щурит, басит, за"
молаживает, смотрит,
пасмурнеет, объясняет

Вытаскивает, дует, выво"
дит

Особенности употребления глагольных форм

Таблица 2

Схема
строения

текста

План текста

прошедшего времени настоящего времени

Особенности употребления глагольных форм

Таблица 1
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ки. Тревожным голосом гусыня позвала
детей, но они разбрелись по лугу и не
отозвались. Когда жизнь счастливая, мы
часто забываем о матери.

При первых каплях дождя гусята подня"
ли маленькие головки и побежали к мате"
ри. Она подняла крылья и прикрыла ими
своих детей. В минуту опасности мы все
вспоминаем мать и ищем у неё защиты.

После грозы гусята требовательно
закричали: «Выпусти нас, мама!» Гусыня
медленно подняла израненные ветром и
градом крылья, и дети выбежали на тра"
ву. Солнце опять сияло ясно и ласково,
капельки дождя на травинках перелива"
лись всеми цветами радуги. Только са"
мый маленький и слабый гусёнок подо"
шёл к матери и спросил: «Почему у тебя
изранены крылья?» Гусыня тихо ответи"
ла, как бы стыдясь своей боли: «Всё хо"
рошо, сын».

Жёлтенькие гусята рассыпались по
траве. 

(По В.А. Сухомлинскому)

Инструктивная карта.

1. Прочитайте текст. Определите
тип речи данного текста. (Повество5

вание с элементами описания и рас5
суждения.)

2. Заполните таблицу, предвари�
тельно установив, глаголы какого
времени употребляются в тексте (см.
табл. 3).

Ключ выполнения задания – табл. 4.
3. Какую функцию выполняют в

тексте глаголы прошедшего времени
совершенного вида? (Глаголы про5
шедшего времени совершенного вида
организуют развитие действия: вы
вела – позвала – разбрелись – не
отозвались – подняли – побежали –
подняла – прикрыла – закричали –
подняла – выбежали – подошёл –
спросил – ответила – рассыпа
лись – это текстообразующая функ5
ция.)

4. Какую функцию выполняют в
тексте глаголы прошедшего времени
несовершенного вида? (Глаголы про5
шедшего времени несовершенного ви5
да создают фрагменты описания:

– светило, пестрел, трещали;
– сияло, переливались.)

Тип речи

Повествование

– описание

– рассуждение

– рассуждение

– описание

Схема строения текста

Завязка 

1"й шаг 
в развитии действия

2"й шаг 
в развитии действия

Кульминация

Развязка

прошедшего времени

Вывела

Светило,
пестрел,
трещали

Позвала,
разбрелись,
не отозвались

Подняли,
побежали,
подняла,
прикрыла

Закричали,
подняла,
выбежали

Сияло,
переливались

Подошёл,
спросил,
ответила

Рассыпались

настоящего времени

Забываем

Вспоминаем, ищем

Особенности употребления глагольных форм

Таблица 4

Тип речи Схема строения текста

прошедшего времени настоящего времени

Особенности употребления глагольных форм

Таблица 3
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5. Какую функцию выполняют в
тексте глаголы настоящего времени?
(Глаголы настоящего времени созда5
ют фрагмент рассуждения автора о
нашем отношении к матери: забы
ваем, вспоминаем, ищем – это текс5
тообразующая функция.)

6. С какой целью употребляет ав�
тор глаголы настоящего времени во
фрагментах рассуждения? (Задача
автора – выделить свои рассуждения
на фоне рассказа о случае из жизни
гусиной семьи, поэтому он и выбира5
ет контрастные по грамматиче5
ской форме глаголы. Это выразитель5
но5изобразительная функция глаго5
лов настоящего времени.)

План презентации:
� Назвать модель текста. (Повест5

вование с элементами описания и
рассуждения, представленного глаго5
лами настоящего времени.)
�Ответить на вопрос: с какой целью

автор употребляет глаголы настояще�
го времени в повествовании? (Глаго5
лы настоящего времени в тексте5по5
вествовании организуют фрагменты
рассуждения и на фоне употребления
глаголов прошедшего времени воспри5
нимаются контрастно – с их по5
мощью автор выделяет главное, что
он хотел нам сказать, – об отноше5
нии к матери.)

Методический комментарий к
текстам.

Отбор дидактического материала в
методике функционального подхода
осуществляется на основании следу�
ющих принципов: 

1) доступность, соответствие содер�
жания текстов возрасту и интересам
учащихся; воспитательная ценность; 

2) наличие в текстах изучаемых на
данном этапе грамматических катего�
рий, взаимосмешиваемых явлений и
фактов, что позволяет формировать
умения разграничивать данные фак�
ты и явления;

3) наличие в текстах ярко выра�
женных текстообразующих и вырази�
тельно�изобразительных особенно�
стей изучаемых грамматических по�
нятий способствует формированию
умения определять функции глаголь�
ных форм.

Завершающий этап урока: пре�
зентация моделей и коллектив�

ный ответ на вопрос, могут ли глаго�
лы настоящего времени употреблять�
ся в рассказах о прошедших событи�
ях. Важно, чтобы учащиеся пришли
к выводу, что выбор грамматической
формы настоящего или прошедшего
времени глагола зависит от авторской
позиции. Таким образом, «необыч�
ные» глагольные формы в рассказе –
это знак реализации авторского за�
мысла. Значит, если мы хотим по�
нять основную мысль высказывания,
мы должны искать «знаки» авторско�
го присутствия в тексте. У данного
вывода есть и «обратная сторона»: 
если ты как автор хочешь выделить
отдельные действия, эпизод в повест�
вовании или свои рассуждения, то ис�
пользуй глаголы настоящего време�
ни – это поможет тебе воздействовать
на читателя, достичь цели общения.

Главный итог исследовательской
деятельности учащихся состоит в
осознании возможностей граммати�
ческой формы в выражении смысла.
Это урок ценностного отношения к
языку [2, с. 21]. Это реализация вос�
питательного потенциала занятия.
Важно в процессе обучения показать
учащимся, что русский язык дал нам
образцы эстетического освоения
действительности.
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В последние десятилетия как в об�
ществе в целом, так и со стороны пуб�
лицистов, писателей�юмористов, учё�
ных�филологов заметно усилился 
интерес к различным аспектам язы�
ковой игры, в том числе к языковым
средствам создания каламбура. Учи�
тель начальных классов должен
иметь представление о лингвостили�
стических особенностях каламбура и
каламбурной рифмы, чтобы исполь�
зовать игру слов в качестве эффектив�
ного инструмента формирования и
развития творческого мышления
младшего школьника как языковой
личности.

Этимология слова каламбур неяс�
на. Исторически существовали раз�
ные варианты его написания: calam�
bour, calembourg. Термин связывают
и с названием города Калемберга, и 
с различными анекдотическими исто�
рическими или псевдоисторическими
личностями: графом Каланбером или
Калембергом из Вестфалии, жившим
во времена Людовика XIV, париж�
ским аптекарем Каланбуром и др.
Существует также предположение,
что слово каламбур произошло от
итальянского выражения «calamo
burlare» – шутить пером. Исследова�
тель Ф. Шаль выводит это слово из
появившегося ок. 1500 г. сборника
шуток «Der Pfaffe von Kahlenberg».
Ещё одна оригинальная версия – про�
исхождение слова от названия неко�
гда привозимого из Индии в Европу
каламбурового (или орлиного) дере�
ва. Это слово было неудачно исполь�
зовано и создало невольный комизм в
ставшем впоследствии шуточным
афоризмом стихотворном опусе без�
дарного сочинителя аббата Шерье:
Pleurons tous en ce jou / Du bois de

calambour (в букв. пер. : Будем
плакать в сей день… / О калам�

буровом дереве), обнаруженном в
1720 г. французским драматургом
Фюзелье. В конце XVIII в. каламбур
считалось уже словом французского 
языка [2]. 

Каламбур как стилистическая ка�
тегория не рассматривается в литера�
туроведческих справочниках [3; 5] ни
в числе тропов, ни среди риториче�
ских фигур, но включается лингвис�
тами в группу семантических фигур
речи [8] наряду с такими приёмами,
как зевгма, климакс и антиклимакс,
антитеза, сравнение и оксюморон, хо�
тя последние два в «Литературном
энциклопедическом словаре» входят

в категорию тропов. Однако, на наш
взгляд, каламбур неправомерно отно�
сить к тропам или риторическим 
фигурам потому, что это не стилисти�
ческий приём, а в большей степени
особый жанр художественной речи,
малоформатное литературное произ�
ведение, которое можно поставить в
один ряд с пословицей, поговоркой,
афоризмом, загадкой и т.п., посколь�
ку оно так же способно существовать
внутри другого, более крупного жан�
ра. Не случайно Б.Ю. Норман ставит
каламбур в один ряд со словесной ост�
ротой, шуткой, анекдотом [6, с. 8].
Поэтому, думается, всё же неправы те
исследователи, которые изучают и
классифицируют каламбуры с пози�
ций какого�либо одного уровня 
языковой системы – например, лек�
сического (который, бесспорно, прио�
ритетен), не принимая во внимание
органическую взаимосвязь разно�
уровневых языковых средств, харак�
терную для каждого художественно�
го произведения независимо от его
жанра и формата.

Вместе с тем специфика каламбу�
ра как феномена речи и сложность
его определения состоят в том, что
он, не имея собственной жанровой
формы, выступает «как стилисти�
ческая основа соответствующих 
малоформатных речевых жанров»
[4, с. 235]: афоризмов, пословиц, 
загадок, анекдотов и др., т.е. часто
апплицируется на более конкретные
типы художественной речи для осо�
бой структурно�семантической орга�
низации языковых единиц, позволя�
ющей обыгрывать различные смыс�
лы и созвучия: 
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Немецкий языковед Л. Райнерс
[12] различает четыре формы калам�
бура (примеры к ним приводим из
русской речи):

1) игра слов, возникшая из�за
двусмысленности звучания одного
слова (Весной распускаются почки
на деревьях и студенты в аудито5
риях; В команде нет безголовых
футболистов; Души прекрасные 
порывы);

2) игра слов, возникшая вследствие
созвучия двух слов (Чем менее иску
сен укротитель, тем более он иску
сан; В труде и спорте за рекорды
спорьте!);

3) игра слов, построенная на их
преобразовании, вследствие которо�
го часть одного слова становится 
сходной с частью другого (ср.: при
хватизация, изюмительный кекс,
свинкерс – сало в шоколаде);

4) игра слов, создаваемая послед�
ствием перевёртывания предло�
жения: Аргентина манит негра
(М. Булгаков), Рембо обмер (А. Возне�
сенский).

Е.П. Ходакова определяет калам�
бур как «намеренное соединение в од�
ном контексте двух значений одного
и того же слова или использование
сходства в звучании разных слов с
целью создания комического эффек�
та» [9]. При таком понимании языко�
выми источниками каламбура при�
знаются полисемия, лексическая
омонимия в совокупности со смежны�
ми явлениями, паронимия и пароно�
мазия. Заметим, что каламбуры мо�
гут быть и непреднамеренными, так
как в их основе обнаруживается не
только управляемая (нарочитая), но
и неуправляемая (случайная) дву�
смысленность. М. Горький, анализи�
руя предложение начинающего авто�
ра «Дробью рассыпался пулемёт», где
возникает неуместная контекстная
многозначность, иронически заме�
тил: «Простодушный читатель может
задуматься: как же это – стреляет 
пулями, а рассыпается дробью?» [7, 
с. 704].

В.З. Санников расширяет круг ка�
ламбуроообразующих лексических
явлений, включая в него псевдоси�
нонимию и псевдоантонимию [10, 
с. 495], и выделяет три семантиче�
ских типа каламбуров: 

Оружье, фрукты, камни5самоцве�
ты: одно названье – разные предме5
ты (каламбурная загадка, основан�
ная на омонимии и омоформии слов
гранат и граната).

Приятно поласкать дитя или со5
баку, но всего необходимее полоскать
рот (основанный на омофонии глаго�
лов каламбурный афоризм Козьмы
Пруткова).

Лучше журавль в небе, чем утка
под кроватью (каламбурная послови�
ца, созданная путём перестановки ло�
гических частей известной сентенции
и нового лексического наполнения
второй из них в рамках заданной ори�
гиналом «птичьей» темы).

– Что делаешь, командир?
– Оперу пишу.
– Но ты же нот не знаешь?!
– Ничего, опер поймёт. (Каламбур�

ный анекдот, построенный на омо�
формии.)

В этой связи допустимо также пред�
положение, что каламбур – синкре�
тичное переходное явление, совмеща�
ющее признаки изобразительного
средства (фигуры) и жанра (или под�
жанра) художественной речи. Косвен�
ное подтверждение этой гипотезы
можно найти в «Большом энциклопе�
дическом словаре» (М., 1998), в кото�
ром каламбур трактуется как «стили5
стический оборот речи или миниатю5
ра (курсив наш. – О.В.) определённого
автора, основанные на комическом
использовании одинакового звучания
слов, имеющих разное значение, или
сходно звучащих слов или групп слов,
либо разных значений одного и того
же слова или словосочетания».

В.В. Виноградов обращает внима�
ние на то, что «любопытный материал
для <…> изучения представляют па�
родии, шуточные, каламбурные про�
изведения» [1]. Анализ семантико�
стилистической структуры каламбура
позволяет сделать вывод, что отличи�
тельные признаки этой разновидности
языковой игры – создание различных
эффектов (прежде всего – комическо�
го) при помощи созвучных, полностью
совпадающих в звучании и (или) напи�
сании, сближающихся или контрасти�
рующих по смыслу слов, как матери�
ально выраженных, так и только под�

разумеваемых, угадываемых в
контексте.
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1) «соседи» (характерное для ран�
ней стадии развития каламбура прос�
тое суммирование смыслов различ�
ных слов): На пикнике, под сенью ели
/ Мы пили более, чем ели. / И, зная
толк в вине и эле, / Домой вернулись
еле5еле (Д. Минаев);

2) «маска» (резкое столкновение
обыгрываемых слов: первоначальное
понимание внезапно заменяется дру�
гим): Он любил и страдал. Он любил
деньги и страдал от их недостатка
(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать
стульев»); В.З. Санников делит эту
группу на два подтипа:

– «обманутое ожидание»: «Не ви5
дите – я занят», – надменно произ5
нёс туалет (А. Кнышев) и

– «комический шок»: «…сочинения
К. – недвижимое имущество его: ни5
кто не берёт их в руки и не двигает с
полки в книжных магазинах» (из кни�
ги «Русский литературный анекдот»); 

3) «семья» (совмещение признаков
двух предыдущих групп: как в «мас�
ке», обыгрываемые слова резко стал�
киваются друг с другом, однако в
этом столкновении нет победителя,
второе значение не отменяет первое, 
и это роднит данный тип с типом «со�
седи»): И в нелётную погоду можно
вылететь со службы (Э. Кроткий). 

А.П. Сковородников выделяет ти�
пы каламбуров в соответствии с «ба�
зовым» лексическим явлением:

– полисемические: Если история
повторяется, значит, у неё склероз
(«Аргументы и факты», 2000, № 45); 

– омонимические: Народ был, на5
род есть, народ будет есть («Комсо�
мольская правда», 1991, 6 декабря); 

– антонимические, основанные на
сопоставлении или противопоставле�
нии псевдоантонимов (слов из разных
антонимических пар): Поклон сужа5
ет кругозор, но расширяет перспек5
тивы («Литературная газета», 1995,
8 ноября); 

– паронимические: Это не взят5ка5
с, а законное, так сказать, взятие...
(А.П. Чехов); В спорах вырождается
истина («Литературная газета»,
2002, 10–16 июля). К этому же типу
А.П. Сковородников относит лексе�
мы, сближаемые "на основе «автор�
ских этимологий", когда словам, не

связанным общностью происхож�
дения, как бы приписывается ге�
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нетическое родство» [4, с. 234]: От
чая станешь отчаянным; Пожуём –
увидим (ср.: поживём – увидим) и т.п. 

Как видно из последних примеров,
каламбуры активно создаются при
помощи не только паронимов (одно�
корневых созвучных слов), но и паро�
номазов (разнокорневых созвучий).
Парономазия является неиссяка�
емым источником словесной игры. 
В современной публичной и разговор�
ной речи особенно часто стали появ�
ляться окказиональные парономазы
и парономатичные сочетания, создан�
ные при помощи замены или конта�
минации слов и морфем: следопут
(ср. следопыт), общежутие, фило5
лух, всесторонне одурённая лич5
ность, углуплённый анализ и др. 
Поэтому в соответствии с приоритет�
ным в современной лексикологии 
узким пониманием паронимов ло�
гично и правомерно многочисленные
каламбуры, основанные на столкно�
вении парономазов, отграничить от
паронимических в особый тип – 
парономатические. 

В целях уточнения классификации
омонимические каламбуры также мо�
гут быть разделены на собствен�
но омонимические, омофонические,
омоформические и омографические.
Добавив к названным синонимиче�
ские (по определению В.З. Саннико�
ва, псевдосинонимические), получа�
ем девять возможных типов каламбу�
ра и, соответственно, каламбурных
рифм: 1) полисемические; 2) собствен�
но омонимические; 3) омофониче�
ские; 4) омоформические; 5) омогра�
фические; 6) паронимические; 7) па�
рономатические; 8) синонимические;
9) антонимические.

Каламбурные рифмы определены
А.П. Квятковским как «рифмы, по�
строенные на омонимичных словах
или на сочетаниях, представляющих
игру слов» [3]. Если принять во вни�
мание девять перечисленных выше
типов, то очевидно, что это слишком 
узкое понимание, не учитывающее
всех каламбурообразующих лексиче�
ских разрядов. Поэтому определение
нуждается в дополнении и конкрети�
зации: рифмы, построенные на сло�
вах, находящихся в полисемических,
омонимических или паронимических
отношениях.



Здесь две каламбурные рифмы, об�
разованные словами, состоящими в
омонимических (1�я и 3�я строки) и
парономатических (2�я и 4�я строки)
отношениях.

Лексические единицы, на которых
строятся каламбуры и каламбурные
рифмы, могут быть целенаправленно
используемыми автором как стилис�
тический приём, и случайными, воз�
никшими в результате поисков наи�
более подходящего для рифмовки
слова, но не осознаваемыми как оппо�
зиции слов из определённых лексико�
стилистических разрядов. Однако во
многих случаях провести границу
между нарочитым (управляемым) и
невольным (неуправляемым) калам�
буром очень сложно, и помочь в этом
мог бы только сам автор. Например,
на поверхности стилистическое упо�
требление омоформ и омонимов 
души (Р.п. сущ.) – души (императив
глагола душить в значении «сдавли�
вать шею») – души (императив от 
душить в значении «брызгать духа�
ми») в каламбурном диалоге:

– На улице ни души! 
– Хорошо, я сделаю это дома, – ска5

зал Отелло и спрятал флакон с духа5
ми в плаще.

В противовес этому нельзя опреде�
лить, не принимая во внимание более
широкий контекст, является ли наро�
читым или случайным каламбуром
речевой отрезок Души прекрасные по5
рывы. Очевидно, что в контексте из�
вестного стихотворения А.С. Пушки�
на «К Чаадаеву» (Мой друг, Отчизне
посвятим / Души прекрасные поры5
вы) это совсем не каламбур, так как
реализуется только одно значение;
как заголовок обличительной газет�
ной статьи о проблемах воспитания
или образования – удачный каламбур
с иронической или саркастической
семантикой; как самостоятельное
высказывание без какого�либо под�
текста, не рассчитанное на ирониче�
ское восприятие его содержания, –
неосознанная двусмысленность, не�
уместный каламбур, т.е. стилисти�
ческая погрешность.

Каламбурные рифмы представля�
ют собой интересный и актуальный
объект изучения ещё и потому, что
являются наиболее выразительной
формой каламбура, чётко отража�

Каламбурные рифмы – один из ос�
новных видов языковой игры в ав�
торской поэзии, хотя нередки они и в
народном творчестве (Осип осип, а Ар5
хип охрип; Всё полезно, что в рот 
полезло; Кесарю кесарево, а слесарю
слесарево и т.д.), традиционный сти�
листический приём создания комиз�
ма, иронии, различных аттракций,
т.е. одно из выразительных средств
художественной речи. Каламбурные
рифмы использовались русскими по�
этами уже в ХVIII в. (А.П. Сумароко�
вым, Г.Р. Державиным и др.), в пер�
вой половине ХIХ в. (А.С. Пушки�
ным, П.А. Вяземским, В.И. Далем и
др.), но излюбленным стилистиче�
ским изыском для многих авторов
стали со второй половины ХIХ в.

благодаря блестящим каламбурам 
Д. Минаева (Ты грустно восклица5
ешь: «Та ли я?» / В сто сорок санти5
метров моя талия!). Эту традицию в
стихотворчестве продолжают поэты
Я. Козловский, Е. Евтушенко, А. Воз�
несенский и др., каламбуристы и 
афористы Э. Кроткий, Д. Авалиани,
Л. Шерешевский и др. 

В отличие от собственно каламбу�
ра, который может быть построен на
двусмысленности или морфонологи�
ческом преобразовании одного слова
(обескровленный – от кров и кровь, 
пьянварь), каламбурная рифма пред�
полагает обязательное наличие в кон�
тексте (строфе) двух или более рифмо�
ванных слов. Поэтому, например,
четверостишие Где возвысил, а где
унизил / Краснобаев, дельцов, стер5
воз / Многокрасочный телевизор – /
Этот мощный пиаровоз, в котором
Л. Шерешевский удачно использовал
приём словообразовательной конта�
минации (пар5о5воз → пиар5о5воз),
бесспорно, является каламбуром, но
рифма в нём не может считаться 
каламбурной, так как образована 
словами стервоз – пиар5о5воз, не всту�
пающими в какие�либо из перечис�
ленных выше каламбурообразующих
лексических отношений. Сравните: 

Не оттого ли стал он заноситься, 
От спеси нос задрав на метр, 
Что в списки мэтров начал

заноситься, 
Хоть видно за версту, что он

не мэтр.
(Я. Козловский «Спесь»)
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зволяет сделать вывод, что отличи�
тельные признаки этой разновидно�
сти языковой игры – наличие двух
контрастирующих смысловых ком�
понентов, один из которых может
только подразумеваться, и комиче�
ский эффект.

Вполне очевидно, что анализиру�
емый материал не представляет ка�
кой�либо явной возрастной сложно�
сти. Поэтому ознакомление с речевы�
ми средствами комизма возможно и
даже, на наш взгляд, необходимо для
формирования здорового чувства
юмора и полноценного языкового
вкуса уже в начальном звене общеоб�
разовательной школы.
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ющей его характерные стилистиче�
ские признаки. Л.И. Тимофеев утвер�
ждал, что «многие специфические
особенности художественной речи
как раз в стихе (как – в известных 
отношениях – наиболее ярком её 
виде) могут быть определены отчёт�
ливей всего» [11, с. 7].

К сказанному следует добавить,
что каламбур и каламбурная рифма –
понятия сопряжённые, но не состоя�
щие во взаимосвязи по типу «содер�
жание – одна из форм его существова�
ния», т.е. каламбурная рифма – не
вид каламбура и не всегда способ его
выражения в тексте. Каламбур – с на�
шей точки зрения, особый малофор�
матный речевой жанр, в основе кото�
рого – определённая смысловая связь
между образующими его созвучны�
ми, близкими или противоположны�
ми по значению словами, неожидан�
ное перемещение из одного семанти�
ко�экспрессивного поля в другое или
параллелизм этих полей, а каламбур�
ная рифма – это уже в чистом виде
стилистический приём, который мо�
жет заключаться в игре одними толь�
ко созвучиями, не затрагивающей се�
мантическую сферу. В.З. Санников
приводит примеры весьма изощрён�
ных – можно сказать, гиперкалам�
бурных – так называемых панто�
рифм, охватывающих всю строку и
основанных на переразложении всего
речевого отрезка на значимые состав�
ляющие (слова) по принципу гетеро�
граммы:

Угар и чад. В огне ведро мадеры.
«Уга!» – рычат во гневе

дромадеры.

Далеко в Ригу поезд летит,
Дали ковригу – поест ли Тит? –

и справедливо отмечает, что каждая
из этих строф – «не каламбур, по�
скольку во всех этих случаях созвуч�
ные строки никак не связаны по
смыслу» [10, с. 499].

Таким образом, очевидно, что ка�
ламбур и каламбурная рифма – тесно
взаимодействующие, но самостоя�
тельные лингвостилистические кате�
гории, вступающие в смысловые от�
ношения пересечения.

Анализ семантико�стилистиче�
ской структуры каламбура по�
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В нашей школе сложилась тради�
ция проводить в начале учебного года
уроки�панорамы. Поясним, что это
значит. В сентябре ребята приходят,
подзабыв за каникулы многие знания
по предмету, и, чтобы вдохновить их
на успешную учёбу, мы проводим па�
норамные уроки. Материал для них
подбирается широко, объёмно, с опо�
рой на уже имеющиеся знания. Полу�
чается панорамный обзор знаний с
прицелом на развитие желания узна�
вать новое, учиться дальше. Приве�
дём в качестве примера один из таких
уроков.

Тема урока «Жизнь слова».
Цель урока – актуализация знаний

и умений учащихся в области слово�
образования; укрепление в детях уве�
ренности в необходимости расширять
свой словарный запас.

Оборудование: набор из 30 слай�
дов.

Ход урока.
Пролетело весёлое лето, массу впе�

чатлений принесло оно каждому. Де�
ти хотят поделиться ими, рассказать
о проведённых каникулах своим то�
варищам. Это и подведёт нас к работе
над словом. Детям предлагается отве�
тить на простой и закономерный в 
начале года вопрос: «Как вы провели
лето?»

Перед классом выступают несколь�
ко учеников со своими «летними рас�
сказами». (В это время демонстриру�
ются слайды, содержащие фотогра�
фии летнего отдыха.) Словарный 
запас детей, которым даётся возмож�
ность выступить первыми, неболь�
шой; это делается для того, чтобы у
ребят в конце урока появилось жела�
ние его расширить. Необходимо пока�
зать детям, что мало одних эмоций и
мимики, богатый словарный запас
может передать всю гамму чувств,

свидетельствует о хорошем зна�
нии языка. Чем больше слов 

знает человек, тем точнее, ярче, об�
разнее он выражает свою мысль. На�
пример, в словаре языка А.С. Пушки�
на зафиксировано более 21 тыс. слов,
которые великий поэт употребил в
своих произведениях и письмах.

Лексическое богатство русского
языка огромно. В 17�томном акаде�
мическом словаре русского литера�
турного языка зарегистрировано бо�
лее 120 000 слов, и это только часть
лексики.

Один из учеников читает стихотво�
рение В.С. Шефнера (чтение сопро�
вождается демонстрацией слайда):

Много слов на земле.
Есть дневные слова –

В них осеннего неба сквозит
синева.

Есть слова – словно раны,
слова – словно суд,

С ними в плен не сдаются
и в плен не берут.

Словом можно убить,
словом можно спасти,

Словом можно полки за собой
повести.

Словом можно продать,
и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец
перелить.

Но слова всем словам
в языке нашем есть:

Слава, Родина, Верность,
Свобода и Честь.

Учитель:
– Что такое антонимы? (Слова, про5

тивоположные по значению.)
– А что будет антонимом для слова

«антонимы»? (Синонимы – слова,
близкие по значению.)

Работа с синонимическим рядом к
слову дом (демонстрируется слайд):
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рые они видели на отдыхе. В разговор
вступает мальчик, который отдыхал
в Турции и на пляже прочитал следу�
ющее объявление (слайд):

Уважаемые Гости,
В период с 1 мая по 1 октября начина"

ется период высиживания потомства у
черепах. Просим Вас на берегу моря
внимательно относиться к нашим бра"
тьям. Так же музыка и свет на пляже 
будут использованы по минимуму.

Спасибо за понимание…

Дети корректируют это объявление
(следующий слайд):

Уважаемые гости!
С 1 мая по 1 октября – период высижи"

вания потомства у черепах. Просим вас
на берегу моря внимательно относиться
к братьям нашим меньшим.

Музыка и свет на пляже будут исполь"
зованы по минимуму.

Спасибо за понимание.

– Где ещё можно прочитать объяв�
ления? (Одним из вариантов будет 
ответ: «В газете».)

Читаем забавные объявления
(слайд) и корректируем их содер�
жание:

«Сдаётся дача летняя
И грузчик с гаражом».
«В театре будет лекция:
Коза за рубежом».
«Собачка учит пению
И рисованию»

Работа с текстом, в котором ис�
пользуется, повторяясь, слово дом. 

– Воспользуемся синонимическим
рядом из предыдущего слайда и скор�
ректируем текст про дом на данном
слайде:

Дом с окнами в сад привлекал своей
необычной архитектурой. Этот дом был
возведён ещё в прошлом веке, но, благо"
даря хорошим хозяевам, дом блистал
глянцем красок. Окна дома всегда сияли
чистотой, в которой отражался, красуясь
богатым урожаем яблок, школьный сад.
Каждое утро в этот дом спешила ватага
ребятишек. Они знали, что в этом доме
их любят и очень ждут.

Показываем на слайде результат
работы:

Усадьба с окнами в сад привлекала
своей необычной архитектурой. Это
строение было возведено ещё в прош"
лом веке, но, благодаря хорошим хозяе"
вам, оно блистало глянцем красок. Окна
здания всегда сияли чистотой, в кото"
рой отражался, красуясь богатым урожа"
ем яблок, школьный сад. Каждое утро
сюда спешила ватага ребятишек. Они
знали, что в этом доме их любят и очень
ждут.

Вывод, к которому мы подводим
детей: наша задача – больше читать,
узнавать значение новых слов, попол�
нять свой словарный запас. 

Далее дети приводят примеры
различных объявлений, кото�
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Синонимические ряды

БОЛЬШОЙ ДОМ

ДОМИНА, ДОМИЩЕ (разг.)

ХОРОМЫ (устар., шутл.)

ХОРОМИНА (устар., шутл.)

ЗДАНИЕ 

СТРОЕНИЕ 

ПОСТРОЙКА

НЕБОСКРЁБ

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ: (СКРОМНАЯ) ОБИТЕЛЬ –

МЕСТО, ГДЕ КТО"ТО ЖИВЁТ, ЖИЛИЩЕ (устар., кн.)

ОБИТАЛИЩЕ (УЕДИНЁННОЕ)

С ФАМИЛИЕЙ ИЛИ ИМЕНЕМ –

ДОМ РОМАНОВЫХ 

ЖИЛИЩЕ

ДОМ, КВАРТИРА, ЖИЛПЛОЩАДЬ, ПРИСТАНИЩЕ, ПРИЮТ, УГОЛ, ГНЕЗДО, КРЫША (над головой), ЖИЛЬЁ (разг.), КРОВ (устар.),

ФАТЕРА (устар., прост.)

СО СЛОВАМИ «РОДНОЙ», «СТАРЫЙ»,

«СЕМЕЙНЫЙ»

«ДОМАШНИЙ» – ДОМАШНИЙ, СЕМЕЙНЫЙ

ОЧАГ – РОДНОЙ ДОМ

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ, ОТЕЧЕСКИЕ ПЕНАТЫ – 

РОДНОЙ ДОМ, КРОВ (устар., шутл.)

ДЕРЕВЕНСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ: ИЗБА

ПРОСТОРНОЕ ЖИЛИЩЕ: АПАРТАМЕНТЫ (устар., теперь шутл. и иронич.)

НЕОПРЯТНОЕ, НЕУДОБНОЕ ЖИЛИЩЕ: БЕРЛОГА,

ЛОГОВО, ЛОГОВИЩЕ (разг.)

ТЁМНОЕ, ТЕСНОЕ ЖИЛИЩЕ: НОРА (разг.)

НЕБОЛЬШОЙ, БЕДНЫЙ ДОМИК: ХИЖИНА, ЛАЧУГА

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ (Украина, Белоруссия, юг России): ХАТА

У СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ – ЧУМ (переносное жилище), ИГЛУ, ЯРАНГА,

ЮРТА, САКЛЯ, ЗЕМЛЯНКА, ТЕРЕМ (высокий богатый дом на Руси)

ВЫСОТКА (разг.), ГОСТИНИЦА (дом для временного проживания)
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Петушок

Заболел наш петушок: 
Он под дождиком промок
И теперь не может нам
Кукарекать по утрам.
Нужно Петю выручать.
Нужно доктора позвать,
Будем рано мы вставать,
За него пока кричать:
«Кукареку! Кукареку!
Ку�ка�ре�ку!»

(А. Пассова)

Разговор с пчелой
Меня ужалила пчела.
Я закричал: «Как ты могла?»
Пчела в ответ: «А ты как мог
Сорвать любимый мой цветок?
Ведь он мне был уж�жасно

нужен:
Я берегла его на ужин!»

(М. Бородицкая)

Делаем подборку эмоционально 
окрашенных текстов для будущей 
газеты.

– Чтобы речь не была скучной, в
языке есть изобразительно�вырази�
тельные средства: эпитеты, метафо�
ры, сравнения. С ними вы познакоми�
тесь, когда будете чуть старше. (Мож�
но привести примеры этих языковых
средств без детального разбора.) Сло�
ва, которые называют характерные
признаки предметов, явлений, назы�
ваются эпитетами.

Далее демонстрируются слайды с
текстами стихотворений:

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду…

Вышел клён, вихрастый
и бедовый,

И с пригорка ловит синеву…
(С. Есенин)

– А вот с одним из выразительных
средств речи – олицетворением мы
познакомимся сегодня подробнее.

Утренний гудок услышав,
В городе проснулись крыши.
Раскраснелась черепица,
Ей на солнышке не спится.
Солнце веки распахнуло,
С неба крышам подмигнуло.
Много повидали крыши
Трубочистов и мальчишек,
Воробьёв и галок важных,
Змеев ветреных бумажных,

И «Требуется лошадь
В хорошую семью».
Смеялось население,
Читая объявления,
А кто смеяться не умел,
Пришёл в недоумение.

(Э. Успенский)

– А для какой газеты подходят эти
объявления? (Дети предлагают разные
варианты.) Есть предложение создать
свою газету. Какие специалисты нам
нужны? (Редактор, корректор, кор5
респондент, художник и др.)

Обобщаем сказанное, уточняя по
словарю значение слов.

– У газеты должно быть название.
(Предложения детей.)

– Что мы обычно читаем в газете?
(Стихи, рассказы, объявления.)

– Это всё… (Тексты.)
– А что такое текст? (Текст – это

группа предложений, связанных меж5
ду собой одной темой.)

– А что такое предложение? (Это
группа слов, связанных между собой
по смыслу.)

– Значит, опорой нашей речи и 
будет слово.

Далее составляем пословицы о сло�
ве (демонстрируется слайд).

На словах и так, и сяк...
На словах города берёт...
Не храбрись словом...
Щедр на слова...

...покажи делом.

...а на деле ни шагу вперёд.

...да скуп на дела.

...а на деле никак.

После составления пословиц дети
видят слайд с ответами.

– Как вы думаете, а вот такой мате�
риал будет интересен для газеты?

Демонстрация слайда:

Весна красна цветами, а осень …
Холоден сентябрь, да …
Цыплят по осени ...
В сентябре одна ягода, и то …

Дети продолжают текст пословиц,
предлагая разные варианты.

– Слово имеет не только значение,
но и эмоциональную окраску. Слово
может заставить нас улыбнуться, а
может – и задуматься…

Здесь уместно чтение стихов 
детьми:
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Облаков, салютов звёздных,
Дождиков, ночей морозных…
В небеса всю жизнь смотрели –
И ничуть не постарели.

(М. Чаклайс)

– О чём поэт рассказывает, как о
живых существах? (Проводится рабо�
та по содержанию.)

– У каждого слова своя жизнь, своя
судьба. Слова, как и люди, рождают�
ся, живут и уходят из жизни, устаре�
вают (архаизмы):

Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.

(А.С. Пушкин)

– Многие слова до недавнего време�
ни нам были незнакомы, а сейчас они
прочно вошли в нашу жизнь, называя
новые предметы, явления, действия.
Их часто можно увидеть в газетах. Это
новые слова�«иностранцы», напри�
мер: инет, пифы, девелоперы, эйчти5
си, айфон, айпод.

Детям предлагается заняться ска�
зочным словообразованием. С 1�го
класса им известны словообра�
зующие части слова – суффиксы,
приставки. 

На доске (на слайде) «говорящие»
суффиксы:

"ИХ", "ЧИК, "ОНЬК", "ЕНЬК" "ОНОК, 
"ЁНОК, "ИЩЕ, "АТ", "ЯТ", "ИЦ"

– Давайте представим, что мы с вами
оказались в школьном саду. (На слайде
появляется детский рисунок.) Называ�
ем слова, обозначающие то, что мы
увидели. Используя «говорящие» суф�
фиксы, образуем новые, «сказочные»
слова.

В результате получается картинка,
как на следующем слайде (см. рису�
нок внизу).

– Слова живут, если мы их исполь�
зуем в нашей речи. Попробуем приду�
мать для нашей газеты сказку, ис�
пользуя эти слова. 

Вспоминаем признаки волшебной
сказки (на слайде): 1. Зачин. 2. Поло�
жительный герой. 3. Отрицательный
герой. 4. Герои�помощники. 5. Трое�
кратный повтор. 6. Волшебные собы�
тия (волшебные предметы). 7. Кон�
цовка.

Определяем добрых и злых геро�
ев, героев�помощников, обсуждаем
их действия, изобретаем волшеб�
ные предметы и действия – так мы
сочиняем сказки. Дальше отдаём 
их в печать, заранее заготавливаем
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При разработке Образовательной
программы «Школа 2100» авторы учи�
тывали особенности речевого развития
современных школьников и требова�
ния общества, предъявляемые к вы�
пускникам школ.

Трудно не согласиться с мнением
профессора Т.А. Ладыженской, что
образование отстаёт от современных
требований к коммуникативной
культуре, а следовательно, и к куль�
туре вообще. Именно поэтому необхо�
димо специальное обучение умению
общаться. Не случайно во всём мире
при рассмотрении проблем модерни�
зации образования в центре оказыва�
ются вопросы коммуникативной ком�
петенции. Современные люди долж�
ны уметь контактировать, понимать

позицию другого человека, нахо�
дить согласованные решения

матрицу тех страниц газеты, кото�
рые технически уже были готовы:
пословицы, стихи. Добавляем сказ�
ки. Пока верстается номер газеты,
ребята продолжают рассказывать 
об отдыхе, используя слайды. Но в
их речи уже появляются синони�
мы, сравнения, олицетворения. Так
появляется интерес к слову.

После такого урока невозможно 
остановиться, хочется идти вперёд,
узнавать как можно больше о «жизни
слов».

при обсуждении спорных вопросов и
т.д. От наличия или отсутствия 
коммуникативных умений во многом
зависят и личные успехи, и успехи
общества в целом. Вот почему в но�
вом тысячелетии «врываются» в шко�
лу и в вуз такие предметы, как рито�
рика, культура общения, культура
речи [3].

Программа школьной риторики
включает в себя речеведческие по�
нятия, инструментальные знания о
способах коммуникативной деятель�
ности (например, как написать рас�
суждение, поздравительное или бла�
годарственное письмо), нравственно�
риторические идеи. Следует особо 
отметить наличие в программе рече�
вых жанров, которые служат основой
формирования общеучебных умений:
пересказ (подробный, краткий, выбо�
рочный), сравнительная характерис�
тика, отзыв и т.д.

Вероятно, сейчас никого не нужно
убеждать, что урок риторики – это
урок жизни. Этот школьный пред�
мет, развивая коммуникативные
умения, способствует развитию лич�
ности, помогает ученикам стать 
более внимательными, более чут�
кими по отношению к тем, кто их
окружает.

Успех урока во многом зависит 
от отношения преподавателя к этому
учебному предмету. От того, сумеет
ли учитель показать значение рито�
рики, пробудить в учениках жела�
ние успешно общаться, зависят не
только коммуникативные достиже�
ния школьников, но и возможность 
в будущем эффективно взаимодей�
ствовать в любой профессиональной
области.

По мнению Т.А. Ладыженской,
«курс риторики способствует разви�
тию общей культуры (элементом ко�
торой является культура общения)
<…> значение курса риторики в це�
лом состоит и в том, что развивается
не только ученик, но и учитель. Учи�
тель, как правило, вырастает как
творческая личность, коммуникатив�
ный лидер, способный в современных
условиях успешно решать сложные
педагогические задачи» [5].

На наш взгляд, первые уроки рито�
рики – самые важные, поэтому они
обязательно должны быть яркими,
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насыщенными, интересными. Разра�
батывая урок, педагог, несомненно,
анализирует материал учебника, ме�
тодические рекомендации для учите�
ля. Однако творческому человеку хо�
чется внести «изюминку» в каждый
урок: придумать интересную задачу,
игру, подобрать видеофрагмент, со�
чинить сказку и т.д.

Отбирая дидактический материал
для первого урока риторики, мы ис�
ходили из того, что обучаем не рито�
рике воздействия, а риторике взаи�
модействия, по выражению Т.А. Ла�
дыженской.

Традиционные упражнения, на�
правленные на формирование устно�
речевых умений школьников, не
всегда устраивают учителя, потому
что они личностно не ориентирова�
ны, безадресны. По мнению самих
учеников, легче создавать текст, пи�
сать сочинение тогда, когда знаешь,
кому и в какой ситуации придётся
воспринимать (читать или слушать)
высказывание. В связи с этим на уро�
ках риторики предпочтение нужно
отдавать активным методам и приё�
мам обучения.

В ряду таких приёмов есть место и
риторическим задачам и играм, кото�
рые, на наш взгляд, имеют особое
значение.

В риторической задаче указывают�
ся значимые компоненты речевой си�
туации и формулируются задания,
вопросы и т.д.; требуется создать уст�
ное или письменное высказывание.
Пример риторической задачи: «Вы
пригласили гостей на свой день рож�
дения. Праздник в самом разгаре. Не�
ожиданно раздается звонок в дверь,
на пороге – с подарком ваш одноклас�
сник, которого вы не захотели при�
гласить... Как вы поступите? Что вы
скажете?» Адресат – одноклассник;
место общения – квартира; обстанов�
ка – неофициальная, праздничная;
сфера общения – бытовая. Описанная
ситуация воспринимается учащими�
ся как реальная, при которой ученик
должен словесно реагировать на про�
исшедшее.

В ходе решения риторических за�
дач возникает, как правило, несколь�
ко вариантов, иногда значительно 

отличающихся друг от друга. Не�
обходим следующий этап рабо�

ты – анализ предложенных вариан�
тов, определение (если возможно) на�
иболее удачного высказывания (соот�
ветствует оно или нет конкретной 
речевой ситуации, решена ли и в ка�
кой мере поставленная задача, эф�
фективна ли «работа» голоса, умест�
ны ли жесты, мимические движения
и т.п.).

Как и риторическая задача, рито�
рическая игра основывается на опи�
сании значимых компонентов рече�
вой ситуации: адресат и адресант 
речи, речевая задача, место обще�
ния и др. Риторическая игра пред�
полагает определение победителя
(победителей) по заранее указанным
критериям.

Риторическая игра состоит из не�
скольких частей: начальной (ввод�
ной), основной и заключительной.

В начальной (вводной) части мож�
но выделить подробную описатель�
ную инструкцию, которая содержит
основную информацию для участни�
ков игры:

1) описание воображаемой ситуа�
ции;

2) обозначение и распределение 
ролей;

3) сообщение правил игры, после�
довательности выполнения игровых
действий;

4) обозначение условий и критери�
ев оценки, последовательности опре�
деления победителей;

5) сообщение о времени для подго�
товки к выступлению; текст – резю�
ме, в котором кратко (сжато, лако�
нично) повторяется установка на вы�
полнение игровых действий. Т.А. Ла�
дыженская советует: «Прежде всего
введите ребят в игровую ситуацию.
Опишите её так, чтобы у детей воз�
никло желание включиться в работу
(поиграть, а не просто выполнить за�
дание)» [4, с. 89].

Основная часть (проведение игры)
включает деятельность игроков, ве�
дущего, работу жюри. Как показы�
вает опыт проведения риторических
игр, при подведении итогов следует
обращать внимание учеников на
корректность, уместность поведе�
ния всех игроков и членов жюри.
При этом очень важно, чтобы на
протяжении всей игры в классе со�
хранялась доброжелательная, рас�
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полагающая к общению обстановка,
что ни в коей мере не исключает
азартности игроков и духа соревно�
вательности.

Заключительная часть (подведение
итогов) – это анализ игровых
действий, сообщение результатов 
игры, обобщение приобретённого
опыта. 

Для того чтобы подготовить и 
провести игру на уроке, учителю 
необходимо выполнить следующие
шаги.

Шаг 1. Особая предварительная
деятельность – анализ и отбор игры 
(в том числе текста�сценария) в соот�
ветствии с задачами урока, адапти�
рование и редактирование текста.

«Предварительная подготовка –
это определённый эмоциональный
настрой прежде всего самого учите�
ля. Он становится тоже участником
игры, поэтому любая назидатель�
ность, использование стандартных
(скучных!) вопросов в данном случае
особенно неуместны» [4, с. 88].

Шаг 2. Подготовка игроков.
Шаг 3. Успешная реализация свое�

го коммуникативно�методического
замысла и выбранной речевой модели
поведения.

«…Для организации игровых уп�
ражнений нужна особая интонация:
несколько удивлённый, интригу�
ющий тон, как бы приглашающий к
игре, доброжелательно заинтересо�
ванная форма всех заданий, друже�
любное поощрение каждого удачного
ответа» [4, с. 89].

Шаг 4. Критический анализ хода и
результатов игры по риторическим
критериям (насколько умело, искус�
но, эффективно решали участники
общую коммуникативную задачу).

«Если у вас выбрано жюри, предо�
ставьте членам его оценивать не толь�
ко результаты, но и ход соревнова�
ния, избегайте резких, категоричных
суждений, будьте предельно объек�
тивными, не пресекайте инициативы
ребят, но следите за точностью речи»
[4, с. 88].

Итак, риторические задачи и игры
стимулируют активную речемысли�
тельную деятельность учеников, спо�
собствуют развитию и совершенство�

ванию их коммуникативно�рече�
вых умений.

Предлагаем вниманию коллег раз�
работку урока риторики для перво�
классников, который проводится в
начале учебного года. Учитель 
может воспользоваться материалом
учебника [2], а также методиче�
ских рекомендаций [1].

Тема урока «Что изучает рито�
рика?».

Задачи урока: познакомить уча�
щихся с содержанием предмета «Ри�
торика», объяснить значение обще�
ния в жизни людей.

Ход урока.

1. Вступительное слово учителя.
Поздравление с новым учебным 

годом.

2. Беседа. Задание на ассоциации.
– Как вы считаете, какую речь

можно считать хорошей? Какие слова
вам вспоминаются, когда вы говорите
«хорошая речь»? Например, яркая…
(Дети продолжают.)

3. Знакомство с предметом.
– Да, конечно, вы правильно сказа�

ли, хорошая речь – это речь без оши�
бок, без запинок – плавная, интерес�
ная. А ещё – успешная. Это такая
речь, когда вы достигаете того, чего
хотите добиться. Ведь далеко не всег�
да это получается. Например, бывает
так, что вы просите о чём�нибудь, но
вашу просьбу не выполняют. Или хо�
тите поздравить и развеселить друга,
но у вас не получается. На уроках ри�
торики мы научимся общаться так,
чтобы достигать своей цели.

4. Рассматривание обложки учеб�
ника.

– Сегодня мы знакомимся с учебни�
ком, по которому будем заниматься
риторикой. Рассмотрите обложку,
послушайте мой рассказ. 

На обложке изображены взрос�
лый – учитель – и мальчик. Они при�
глашают нас в мир риторики, древней
и современной науки. Наука ритори�
ка возникла и начала развиваться
давно, несколько тысяч лет назад, в
Древней Греции. Вот почему одежда
взрослого такая необычная. Эта на�
ука учила и учит людей общаться. 
А мальчик одет так, как многие из вас.
Он будет сопровождать нас по страни�
цам учебника, его зовут Риторик.
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Нам хорошо –
вот так, вдвоём.

Без бабушки –
какой же дом?

(Е. Григорьева)

6. Риторическая игра.
– А сейчас – риторическая игра.

Проявите умение фантазировать,
придумывать. Представьте себе, что
по дороге в школу я встретила фею
Вежливости. И она, узнав про наш
урок, попросила передать подарок
той команде, которая лучше по�
благодарит за него. Я буду исполнять
роль этой сказочной феи, а вы побла�
годарите меня. (Учитель может ис�
пользовать сказочные атрибуты.)

7. Итог урока.
– Что значит – хорошо, успешно

общаться?
– С кем вы чаще всего общаетесь?

Почему?
– В жизни нам приходится общать�

ся с разными людьми. Не всегда нас
хорошо слушают и понимают. На
уроках риторики мы будем учиться
успешному общению.
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5. Риторический анализ текста 
песни композитора Б. Савельева «Ес�
ли грустно одному…» на стихи поэта 
Д. Хармса (сборник «Лучшие песни
"Радионяни"»):

В гости сам к себе никто не ходит.
Дружбу сам с собой никто

не водит.
Даже если небо голубое,
Не пойдёшь гулять с самим

собою.
Без друга, без друга не весело

совсем,
Хоть тысячу порций мороженого

съем.

«Здравствуй» самому себе
не скажешь,

Как решить задачку,
не подскажешь,

И смеяться вовсе неохота,
Если рядом не смеётся кто�то.
Без друга, без друга невесело

совсем,
Хоть тысячу порций мороженого

съем.

Я хожу гляжу на всех прохожих.
Друг меня, конечно, ищет тоже.
А когда друг друга ищут люди,
Очень хорошо им вместе будет.

– Хорошо ли человеку жить одно�
му, без общения с друзьями, род�
ными?

– Теперь послушайте стихотворе�
ние. Подумайте, с кем чаще всего 
общается герой. Приятно ли это об�
щение? Почему?

Бабушка

У мамы – работа,
У папы – работа.
У них для меня
Остаётся суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит:
– Да ты не спеши.
Ну, что там стряслось у тебя,

расскажи?

Я говорю, а бабушка
не перебивает,

По крупинкам гречку
сидит перебирает...
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В программе по русскому языку
Образовательной системы «Школа
2100» предусмотрено обязательное
изучение слов, правописание кото�
рых правилами не проверяется. Одна
из главных задач учителя – научить
детей писать эти слова без ошибок.
Словарная работа охватывает усвое�
ние учащимися новых слов, их значе�
ний, оттенков значений, эмоциональ�
но�экспрессивной окраски слов, сфер
их употребления, многозначности и
переносных значений, усвоение сино�
нимов, антонимов; активизацию сло�
варя, использование новых слов в
собственных высказываниях, в диа�
логической и монологической речи.

С орфографической точки зрения
состав словарных слов многообразен.
Среди них есть слова с непроверяемы�
ми написаниями и слова, подчиня�
ющиеся правилам, которые изучают�
ся только в основной школе. Предла�
гаем свой вариант словарной работы,
которая обеспечит максимальные
возможности усвоения словарных
слов учащимися школы первой обра�
зовательной ступени.

Все словарные слова классифици�
рованы и объединены нами в группы
по лексико�тематическому, графи�
ческому (сходность написания), ор�
фографическому признакам (см.
Приложение). Ведь недостаточно,
чтобы дети познакомились с графи�
ческим обликом слова; важно, чтобы
знания закрепились, выработался
алгоритм работы со словарными сло�
вами, в результате чего обучающи�

еся смогут использовать его и в
других случаях. Упражнения с

группами словарных слов способ�
ствуют выработке умения быстро и
точно применять полученные знания
на практике, формируют навыки са�
мостоятельной работы, мыслитель�
ной деятельности. Учащиеся занима�
ются анализом, синтезом, составля�
ют словосочетания и предложения с
использованием наибольшего коли�
чества слов данной группы, разгады�
вают загадки, учатся абстрагиро�
вать, обобщать, самостоятельно вы�
делять общие признаки слов одной
группы. Посредством данной работы
знания детей систематизируются и
автоматизируются. Для этого необ�
ходимо, чтобы все стороны слова (его
лексическое значение, грамматиче�
ские и орфографические признаки,
морфемный состав, произношение,
написание) рассматривались в един�
стве. Таким образом создаются усло�
вия, при которых у обучающихся
развивается разносторонний подход
к слову.

Особую важность приобретает ис�
пользование разнообразных методов,
приёмов, способов, которые являют�
ся более эффективными для прочного
усвоения грамотного написания «сло�
варных» слов.

Приведём несколько примеров про�
ведения словарной работы на уроках
русского языка. В каком порядке 
будут изучаться группы «словарных»
слов, определяет сам учитель; следо�
вать при этом порядку, в котором мы
расположили эти группы, вовсе не
обязательно.

1. Фрагмент урока к 34�й группе
«словарных» слов.

– Отгадайте загадки:

Словно рубанок, землю строгаю,
Делать дороги я помогаю, 
Где новостройка –

всюду внимание
Славной машине с трудным

названием.
(Бульдозер)

За лесом усатое море лежит,
Волна за волною по морю бежит. 
Пройдёт по волнам

великан�пароход
И каждую каплю с собой

заберёт.
(Комбайн)

НА ТЕМУ НОМЕРА
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вовсе не машиниста, который вёл со�
став. Позже водитель автомобиля
стал обслуживать машину с мотором,
но его называли и до сих пор называ�
ют шофёром. Интересно, что в некото�
рых словарях иностранных слов слово
шофёры встречается в значении «раз�
бойники во Франции, которые жгли
подошвы своим жертвам, чтобы уз�
нать, где спрятаны деньги».

– Что вы можете сказать о написа�
нии слов шофёр и шоссе? Выделите
орфограммы.

– Прочитайте предложение: Шо5
фёр ведёт машину по шоссе. Охарак�
теризуйте это предложение. Распро�
страните его, вставляя перед каждым
существительным подходящее по
смыслу прилагательное. Для чего в
речи употребляются имена прилага�
тельные? Как они изменяются? Вы�
полните синтаксический разбор по�
лучившегося предложения.

– Какие ещё слова мы можем вклю�
чить в данную группу? (Можно предло�
жить набор слов для классификации.)

3. Фрагмент урока к 11�й группе
словарных слов.

– Отгадайте загадки, и узнаете, с
какими словарными словами мы се�
годня познакомимся.

Неказиста, шишковата,
А придёт на стол она –
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчата, вкусна!»

(Картофель)

Дети, скорее всего, ответят: «Кар�
тошка». Учитель должен уточнить,
что это – разговорная форма, которая
употребляется в повседневной речи.

Красный нос
В землю врос,
А зелёный хвост не нужен,
Нужен только красный нос.

(Морковь)

Лежит меж грядок,
Зелен и сладок.

(Огурец)

Как надела сто рубах –
Захрустела на зубах.

(Капуста)

Как на нашей грядке
Выросли загадки –
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.

Я сильней
Десяти коней.
Где в полях пройду весной –
Летом хлеб встаёт стеной.

(Трактор)

Не живой я, но шагаю, 
Землю рыть я помогаю.
Вместо тысячи лопат
Я один работать рад.

(Экскаватор)

– Чем похожи слова�отгадки? (Это
названия транспортных средств,
строительных и уборочных машин,
имена существительные, единствен5
ного числа, мужского рода и т.д.)

Если у детей возникли затрудне�
ния с ответами, то возможны следу�
ющие вопросы:

– Какой частью речи являются 
отгадки?

– Укажите род имён существитель�
ных во всех отгадках.

– Как ещё могут изменяться имена
существительные?

– К отгадкам добавьте суффиксы
так, чтобы вновь получившиеся слова
называли профессии людей. Разбери�
те эти слова по составу. Выделите 
орфограммы.

– Что мы называем суффиксом?
корнем?

Записи в тетради:

бульдозер – бульдозерист
комбайн – комбайнёр
трактор – тракторист
экскаватор – экскаваторщик

– А какие ещё профессии вы зна�
ете? Как образованы эти слова? Для
ответа используйте «Словообразова�
тельный словарь». Какие суффиксы
помогли вам образовать названия
профессий?

2. Фрагмент урока к 32�й группе
«словарных» слов.

– Замените цифры буквами, и вы
узнаете, с какими словарными слова�
ми мы сегодня познакомимся.

26   16   22   7   18        26   16   19   19   6 
ш     о    ф ё р ш     о с с е

Слова шофёр и шоссе пришли в рус�
ский язык из французского. Слово
шоссе означает «дорога, мощённая
камнем». Слово шофёр означает «ис�
топник». До появления автомоби�

лей этим словом на железных 
дорогах называли кочегара, а
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Летом зеленеют,
К осени краснеют.

(Помидор, томат)

– Определите, какой частью речи
являются слова�отгадки. Выделите
орфограммы.

– Подберите к каждому слову одно�
коренное имя прилагательное, запи�
шите рядом.

– Какое правило вы использовали
при написании имён прилагатель�

1%я группа

ребята
девочка
мальчик
человек
фамилия
отчество
женщина
мужчина
характер
сосед
хозяин

6%я группа

зима
мороз
каток
коньки
лопата
Дед Мороз

11%я группа

овощи
картофель
морковь
капуста
огурец
помидор
горох
фасоль
томат

16%я группа

берёза
осина
рябина
черёмуха
сирень
тополь
орех
орешник
акация
аллея

21%я группа

шёл
прошёл

нашёл

2%я группа

учитель
учительница
ученик
товарищ
помощник
одноклассник
класс
группа
дежурный
юноша
юный

7%я группа

погода
ветер
роса
солнце
проталина
облако

12%я группа

деревня
машина
молоко
огород
урожай
топор
порог
корзина
калитка

17%я группа

город
улица
народ
дорога
дорожка
магазин
фонарь

22%я группа

чёрный
жёлтый
тяжёлый

3%я группа

карандаш
тетрадь
пенал
перо
альбом
ранец
портфель

8%я группа

одежда
валенки
варежки
пальто
платок
сапоги
костюм
кроссовки

13%я группа

посуда
тарелка
кастрюля
стакан
сковорода
сахар
сахарница
пирог

18%я группа

ромашка
колокольчик
одуванчик
василёк
незабудка
ландыш
подснежник
аромат

23%я группа

север
юг
запад

4%я группа

Москва
Россия
столица
Родина
Отчизна
Отечество
россияне
русский
граждане
гражданин
закон

9%я группа

воробей
ворона
соловей
сорока
петух
синица
ласточка

14%я группа

январь
февраль
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

19%я группа

квартира
диван
мебель
комната
кровать
лестница

24%я группа

Европа
Азия
Африка

5%я группа

завод
работа
отдых
рабочий
фабрика
профессия

10%я группа

собака
корова
медведь
медведица
заяц
лисица
баран

15%я группа

льёт
бьёт
шьёт
вьёт
пьёт

20%я группа

езда
поездка
объезжает
подъезжает
отъезжает
въезжает

25%я группа

Материки:
Евразия
Африка

Приложение
Словарь
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ных? (Корни однокоренных слов пи5
шутся одинаково.)

– Посчитайте количество букв и
звуков в слове картофель. Почему
букв в нём больше, чем звуков? Есть
ли ещё слова, в которых букв больше,
чем звуков?

– Составьте предложение с подлежа�
щим капуста. (Записать одно из со�
ставленных предложений.) Выполните
синтаксический разбор предложения.

НА ТЕМУ НОМЕРА



перешёл
подошёл
зашёл
вышел

26%я группа

смородина
крыжовник
яблоня
яблоко
земляника
малина
черника
абрикос

31%я группа

мелькает
сверкает
порхает
чирикает
шелестит
кипит

36%я группа

тонна
килограмм
грамм
центнер
масса

41%я группа

хорошо
плохо
очень
громко
медленно
навсегда

46%я группа

вокзал
вагон
пассажир
перрон
багаж
чемодан
касса

51%я группа

тогда
теперь
вдруг

опять

пчёлы
жужжит
ещё
шёлк
жжёт

27%я группа

ананас
апельсин
лимон
банан
мандарин
виноград

32%я группа

дорога
шоссе
шофёр
машина
трамвай
троллейбус
автобус
метро
такси

37%я группа

метр
километр
сантиметр
дециметр
миллиметр
площадь
периметр
гектар

42%я группа

театр
артист
артистка
программа
афиша
спектакль

47%я группа

аккорд
аккуратный
аппарат
ссора
телеграмма
терраса
территория
террариум

52%я группа

правило
правильно
почерк
предмет

восток
заря
горизонт
восход
природа

28%я группа

растение
росток
росли
шалаш
сторожка

33%я группа

завтрак
обед
ужин
полдник
чаепитие
аппетит

38%я группа

неделя
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
календарь
месяц

43%я группа

задача
сколько
столько
решение
ответ
счёт
считать
сумма

48%я группа

алеет (алый)
багровый
багряный
голубой
фиолетовый
коричневый
оранжевый
серебряный
сиреневый

53%я группа

праздник
праздничный
весело
барабан

Америка
Австралия
Антарктида

29%я группа

коллектив
коллекция
милиция
лекция
количество

34%я группа

трактор
экскаватор
бульдозер
комбайн

39%я группа

ранний
весенний
осенний
утренний
деревянный
стеклянный
длинный
длина

44%я группа

что
чтобы
потому что
как будто
только
порядок
поперёк
наоборот
например

49%я группа

картина
картон
галерея
искусство
иллюстрация
газета
корреспондент
рисунок
рисую

54%я группа

горячий
готовый
волшебный
молодой

Северная Аме"
рика
Южная Амери"
ка
Австралия
Антарктида

30%я группа

опасный
вкусный
прекрасный
чудесный
ужасный
интересный

35%я группа

спасибо
пожалуйста
благодарю
здравствуйте
до свидания
пожелание
поздравление
привет

40%я группа

потом
через
однажды
сегодня
вчера
позавчера
завтра
иногда
тогда

45%я группа

одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать

50%я группа

какао
кофе
кафе
мороженое
коктейль

55%я группа

мечта
свобода
совесть
счастье
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сначала
скоро
сейчас
снова
совсем
сразу

56%я группа

долина
болото
насекомое
стрекоза
муравей

61%я группа

экскаватор
эскалатор
экология
экскурсия
экскурсовод
путешествие

пример

57%я группа

футбол
хоккей
баскетбол
волейбол
борьба
команда
победа
герой
кросс
теннис

62%я группа

обратно
оттуда
сзади
слева
направо
справа
налево
вокруг

веселье
угощение

58%я группа

русский язык
грамматика
литература
риторика
сочинение
изложение
упражнение
рассказ
абзац
орфограмма
алфавит

63%я группа

иней
изморозь
изморось
вьюга
холод
оттепель
капель
сосулька

огромный

59%я группа

ванна
ванная
шампунь
мочалка
мыло
полотенце

тоска
чувство
печаль

60%я группа

загадка
головоломка
кроссворд
ребус
компьютер

Наталья Николаевна Кондаурова,
Елена Ильинична Сергеева – учителя начальных
классов МОУ СОШ № 10 им. Е.И. Зеленко, г. Курск.
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Новинки издательства «Баласс»

Н.А. Шестакова, Т.В. Кулюкина

ТТооллккооввыыее  ссллооввааррииккии
кк  ууччееббннииккаамм  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»

1"й класс («Капельки солнца»)
2"й класс («Маленькая дверь в большой мир»)
3 и 4"й классы («В одном счастливом детстве»,

«В океане света»)

✦ для проведения словарной работы в процессе чтения текстов

✦ для развития у детей чувства языка

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

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.

bal.post@mtu�net.ru
www.school2100.ru       Е�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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На современном этапе развития на�
чального образования в содержании и
методах обучения детей происходят
существенные изменения. Одно из
них – применение в практической ра�
боте с младшими школьниками дея�
тельностного подхода. Предлагаю
рассмотреть данный аспект примени�
тельно к развитию умения пользо�
ваться правилами русского языка в
начальной школе.

Многие учителя сталкиваются с
тем, что дети, заучивая правила, не 
в состоянии воспроизвести их спустя
некоторое время и, соответственно,
не могут воспользоваться ими на
практике. Эта проблема заставила 
меня искать иной подход к обучению
детей правилам русского языка. 

При реализации поставленной це�
ли я опираюсь на следующие теорети�
ческие положения.

1. В качестве общей концептуаль�
ной основы совершенствования обу�
чения выступает деятельностный
подход к организации учебной рабо�
ты. Деятельность всегда стоит между
обучением и развитием, она является
ведущим фактором развития. При�
родные задатки ребёнка превращают�
ся в способности только в процессе 
деятельности, но не всякая деятель�
ность помогает развитию способно�
стей, а только та, которая вызывает
положительные эмоции. В связи с
этим при реализации деятельностно�
го подхода принцип психологической
комфортности должен быть соблюдён
в первую очередь. Необходимо соз�
дать ребёнку такие условия погруже�
ния в проблемную ситуацию, чтобы
добывание знаний стало его потреб�
ностью. Для повышения интереса к
такому сугубо теоретическому мате�
риалу, как правила русского языка

учителю необходимо «расшеве�
лить» школьников, разжечь в
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них искорку желания познаватель�
ной деятельности.

2. Учащийся становится подлин�
ным субъектом обучения, если он ак�
тивно участвует в учебно�познаватель�
ной деятельности. Для этого требуется
сместить акцент с информирования
ученика на самостоятельное овладе�
ние знаниями и умениями в процессе
учения.

3. Младшие школьники склонны к
механическому запоминанию учебно�
го материала путём многократного его
повторения без осознания смысловых
связей, и это приводит к тому, что де�
ти часто заучивают материал дослов�
но, отсюда и недостаточность разви�
тия некоторых мыслительных про�
цессов: неумение дифференцировать
задачи запоминания (что запомнить
дословно, а что в общих чертах), пло�
хое владение речью. Дети не могут ор�
ганизовать смысловое запоминание:
не умеют разбивать материал на смыс�
ловые группы, выделять опорные 
слова для запоминания, составлять
логический план текста и воспроизво�
дить его своими словами.

4. В обучении стараюсь использо�
вать такие приёмы работы, которые
будут затрагивать личность ученика,
его опыт, и поэтому выстраиваю 
дидактический процесс, опираясь на
следующие положения: ученики са�
мостоятельно добывают знания, про�
цесс учения носит поисковый харак�
тер, важнейшим звеном процесса обу�
чения становится альтернатива, а не
образец учителя, в качестве опорных
используются два основных принци�
па обучения – доступность и нагляд�
ность.

5. В основе учебно�поисковой дея�
тельности учащихся лежат такие
принципы, как равенство всех её
участников; непринудительное при�
влечение к деятельности; возмож�
ность допускать ошибки, за которые
не будут ругать; речевое развитие. Ре�
бёнок не получает готовое знание, а
сам «открывает» его в процессе реше�
ния проблемы. На таких поисковых
занятиях возникают партнёрские от�
ношения учителя с детьми, диалог
становится ведущим средством обще�
ния. И знания, конечно, усваиваются
прочнее и впоследствии становятся
инструментом саморазвития.

Учим младших школьников применять
правила русского языка с позиций

деятельностного подхода

О.А. Мищенко



6. Понимая значимость работы по
усвоению правил русского языка, я
ищу пути повышения качества обуче�
ния и часто использую в своей работе
опыт учёных, педагогов�новаторов,
работающих в области развивающего
образования.

На основе вышеизложенных теоре�
тических положений провожу работу
с детьми по следующему алгоритму:

1. Постановка учебной задачи.
2. «Открытие» детьми нового зна�

ния.
3. Применение новых знаний.
4. Самостоятельная работа.
5. Контроль и самоконтроль.
Для развития у младших школьни�

ков умения запоминать и применять
правила русского языка использую
следующие методы и приёмы работы:

– развивающая игра;
– творческий диктант;
– сопоставление правил;
– использование схем;
– составление плана;
– установление сходства или раз�

личия; 
– приём рассуждения;
– приём словесной наглядности.
Приведу примеры применения

каждого приёма.
Развивающая игра является од�

ним из наиболее действенных
средств, так как поддерживает детей
на волне эмоциональной активности
и естественного интереса. 

Игра «Снежный ком».
Цель: развитие памяти.
Ход игры: называется тема, на ко�

торую предстоит подбирать сущест�
вительные. 1�й игрок называет слово,
2�й повторяет это слово и называет
своё, 3�й – повторяет слова 1�го и 2�го
игроков и тоже добавляет слово. Кто
не может назвать новое или забывает

предыдущее – выбывает из игры. Со�
ревнование проводится по рядам или
вариантам. 

Творческие диктанты играют важ�
ную роль в формировании познава�
тельных интересов школьников, за�
трагивают их личный опыт.

1. В начале каждого урока детям
предлагается составить три предло�
жения с заданным «словарным» сло�
вом, желательно из жизни ребёнка.

2. Даётся готовый текст. Перед
каждым глаголом необходимо доба�
вить частицу НЕ. 

Приём сопоставления правил ис�
пользуется, когда дети переходят от
репродуктивного метода обучения в 1�
м классе к частично�поисковому, а за�
тем и к творческому, овладевают та�
кими понятиями, как «сходство» и
«различие», стараясь определить об�
щие закономерности и увидеть разли�
чия в написании слов при изучении
правил по темам. На большом количе�
стве примеров дети учатся составлять
правила в сопоставлении – т.е. прово�
дят наблюдение на примерах, данных
учителем, осуществляют классифика�
цию слов и пытаются вывести прави�
ло, которое учитель впоследствии по�
могает сформулировать и оформить в
виде таблицы (см. внизу).

Составление таблицы вместе с уча�
щимися является ярким примером 
того, как осуществляется проблемное
обучение на основе деятельностного
подхода с опорой на данную схему при
работе над правилами русского языка.

Использование схем для самостоя�
тельных выводов, а также как опоры.
Для изучения правил по теме учени�
кам предлагаются схемы, по которым
они самостоятельно делают выводы
(формулируют правила), или, напро�
тив, сами составляют подобные схе�

НА ТЕМУ НОМЕРА

Мягкость согласных 

1. Миля, лети, мел.

Гласные  я, ё, ю, и, е обозначают мягкость впе"
реди стоящего согласного

2. Моль, пальчик.

Мягкий знак в середине и на конце слова обо"
значает мягкость впереди стоящего согласного

3. Чан, щука, рой.

Звуки  [ч
,
], [щ

,
], [й

,
]  всегда мягкие

Таблица по составлению правил по теме «Мягкость и твёрдость согласных звуков»

Твёрдость согласных

1. Сало, роза, ком.

Гласные  а, о, у, ы, э обозначают твёрдость
впереди стоящего согласного

2. Зуб, парта.

Согласный на конце и в середине слова перед
твёрдым согласным произносится твёрдо

3. Жара, шест, центр.

Звуки [ж], [ш], [ц] всегда твёрдые
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мы, исходя из той информации, кото�
рая была ими выявлена и получена.

Схемы по теме «Перенос слова»
[][][] – Х

Слова из одного слога не переносятся.

[Х] – [][][]
[][][] – [Х]

Слог из одной буквы не переносится 
и не остаётся на строке.

[][][][ь][][]
[][][][ь] – [][]

Мягкий знак при переносе не отрыва"
ется от слога.

Составление плана по содержанию
изученного материала. Такой план
основан на элементарной группиров�
ке материала и выделении его основ�
ных компонентов. Так, при изучении
частей речи получается следующий
план�опора:

Часть речи…
Обозначает…
Отвечает…
Например…

По мере изучения материала добав�
ляем новые пункты:

Имеет… (постоянные признаки).
Изменяется… (непостоянные при5

знаки).
В предложении… (роль, член пред5

ложения).

Задания, основанные на установ�
лении сходства или различия. Детям
предлагается понаблюдать за языко�
выми явлениями с целью что�либо
найти, назвать, указать, подчерк�
нуть.

По теме «Однокоренные слова» для
наблюдения предлагается стихотво�
рение: 

Жило�было слово ход,
В слове выход, в слове вход,
В слове ходики стучало
И в походе вдаль шагало.

По теме «Непроизносимые со�
гласные»:

Не чудесно, не прекрасно,
А ужасно и опасно
Букву Т писать напрасно.
Всем известно, как прелестно
Букву Т писать уместно.

Приём рассуждения и доказатель�
ства используется с целью разви�

тия связной учебно�научной речи, ак�
тивизации познавательной деятель�
ности, тренировки мышления, памя�
ти, внимания. Например, целесооб�
разно использовать данный приём
при обучении видам грамматического
разбора с созданием схем�рассужде�
ний. При этом не требуется заучивать
схемы разбора. Многократное произ�
несение монологов в форме рассужде�
ния помогает добиться поставленных
целей. Главное условие успеха в обу�
чении – постоянство использования
этого приёма. Уже в 1�м классе состав�
ляется схема предложения: 

Посадил дед репку.
.

Разбор предложения детьми: 
«В предложении три слова, они связа�
ны между собой по смыслу. Первое
слово предложения пишется с заглав�
ной буквы, в конце предложения ста�
вится точка. Предложение выражает
законченную мысль».

Схема выступает как опора мысли�
тельной и практической деятельно�
сти учащихся при составлении ими
рассуждений и доказательств. По ме�
ре накопления знаний о предложении
синтаксический разбор усложняется,
изменяется содержание анализа, но
доказательства остаются.

Приём словесной наглядности
включает использование различных
грамматических сказок, загадок, мне�
мотехники. Чаще применяется для
случаев, которые необходимо запом�
нить. Данный приём облегчает запо�
минание и увеличивает объём памяти
за счёт выстраивания ассоциаций.
Всякое запоминание (особенно меха�
ническое) будет лёгким и привлека�
тельным для детей, если оно опира�
ется на интересные, занимательные
темы, ритмику, стихи и т.д.

Например, словарные слова легко
запоминаются в таких сочетаниях:

Морковь с помидором, а картофель 
с капустой.

КОСТя пришёл в КОСТюме, а ПАвел 
в ПАльто.

Другие примеры:

Если после корня – А,
В корне будет И всегда!
Вот пример, запоминай:
«Ноги вытер? Вытирай!»
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Под ударением пишем ГАР,
Без ударения – ГОР.
К примеру: ЗАГОРЕЛ, ЗАГАР.
Наоборот: ЗАР – ЗОР.

Что делать? Что сделать
учащимся школ?

На эти вопросы ответит глагол.
Не выучил – не делай.
Не знаешь – не спеши.
С глаголами раздельно
Частицу «не» пиши.

В заключение хочу сказать: для 
того чтобы при усвоении правил рус�
ского языка появился интерес к 
поисковой деятельности, а уровень
усвоения существенно вырос, необхо�
димо включать в работу приёмы, 
формы и методы развивающего обу�
чения, учитывать психологические
особенности учащихся и создавать 
атмосферу психологического комфор�
та и личностной заинтересованности
школьников, потому что их активная
деятельность – залог успешного обу�
чения на всех уровнях.
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Родной язык в школе – это инстру�
мент познания, мышления, развития,
он обладает богатыми возможностями
творческого обогащения. Через язык
ученик приобщается к традициям
своего народа, его мировоззрению, 
этническим ценностям. К.Д. Ушин�
ский в 1864 г. в «Советах родителям и
наставникам о преподавании родного
языка по учебнику "Родное слово"»
писал: «Русские пословицы имеют
значение при первоначальном учении
отечественному языку, во�первых, по
своей форме и, во�вторых, по своему
содержанию...  По содержанию наши
пословицы важны для первоначаль�
ного обучения тем, что в них, как в
зеркале, отразилась русская народная
жизнь со всеми своими живописными
особенностями» [4].

На уроках русского языка и чтения
мы формируем у школьников умение
понимать пословицы и поговорки,
поскольку понимание пословиц мож�
но считать одним из критериев владе�
ния языком, развития речи. В то же
время это наиболее трудный для по�
нимания жанр: все виды информации
(фактуальная, подтекстовая, концеп�
туальная) в пословице тесно перепле�
тены, практически слиты воедино.
Кроме того, переход от конкретного
информационного содержания к
смыслу неалгоритмичен (имеет сход�
ство с озарением).

В.И. Даль отмечал, что «послови�
ца – коротенькая притча». Конкрет�
ное явление приобретает в ней обоб�
щающий смысл, а частный факт при�
меняется к общему явлению. «Каково
посеешь, таково и пожнёшь», – исста�
ри говорили на Руси, имея в виду не
только качество сева, но и результат
любого дела, поступка. Синтаксиче�
ски пословица чаще всего двучленна:
«Беда беду родит – третья сама бе�
жит», причём во второй части неред�

Формирование у младших школьников
умения понимать пословицы

и поговорки

Е.Л. Поварницына



ется, что дети, заканчивая начальную
школу, должны уметь «среди произ�
ведений устного народного творче�
ства различать загадки... пословицы
и поговорки». Анализ учебников се�
рии «Свободный ум» показывает, что
пословицы авторы включили в
учебник для 2�го класса «Маленькая
дверь в большой мир». Так, в разделе
«Сказка мудростью богата» мы нахо�
дим 8 пословиц о мудрости и глупо�
сти. Каждую пословицу нужно отнес�
ти к одному из героев прочитанных
сказок. Авторы программы предлага�
ют интересные задания с пословица�
ми в «Тетради по чтению» к учебнику
3�го класса «В одном счастливом
детстве». Например, к «Сказке про
козла» С. Маршака дано задание:
«Составь план сказки из данных по�
словиц». В тетради по чтению к учеб�
нику 4�го класса находим разнообраз�
ные задания с пословицами. Одно из
заданий заключается в соотнесении
прочитанных статей Н. Новикова с
данными пословицами. Другое зада�
ние более сложное – авторы предлага�
ют учащимся написать сочинение на
нравоучительную тему так, чтобы
заглавием стала пословица или пого�
ворка (см. Приложение 2).

В учебнике по чтению для 4�го
класса «В океане света» в разделе 3
«XIX век. Путешествие продолжает�
ся» составители учебника предлагают
учащимся раскрыть смысл любимой
пословицы В.И. Даля «Передний –
заднему мост» на примерах из детской
литературы. Это задание оказалось
для учеников очень сложным, поэто�
му мы предложили раскрыть смысл
пословицы на примерах из своей жиз�
ни. С этим заданием справились 67%
учащихся (см. Приложение 3).

В 4�м классе работу над понимани�
ем пословиц на уроках литературного
чтения проводим регулярно. Основ�
ные задания: расположить послови�
цы согласно последовательности мыс�
лей в тексте и найти в тексте мысли,
соответствующие сути (смыслу) пред�
ложенной пословицы.

Так, после знакомства со стихотво�
рением Н.А. Некрасова «Дед Мазай и
зайцы» ученики находят отрывки,
соответствующие двум пословицам.
К пословице «Возле леса жить – голо�
ду не знать» ученики относят строки

ко содержится мораль, вывод. Для
многих пословиц характерна рифма,
ритмичность.

Анализ современных учебников рус�
ского языка и чтения показывает, что
работа с пословицами в них предусмот�
рена. Однако на уроках выясняется,
что, выполняя в основном грамматиче�
ские задания с пословицами, дети оста�
ются на низком уровне их понимания,
что учащимся трудно извлечь фак�
туальную информацию из пословицы
из�за бедности словарного запаса. Осо�
бенно это касается устаревшей лекси�
ки. Ученики затрудняются в опре�
делении значения таких слов, как 
ботвинья, колчан, бузина, полушка,
потешка, горемыка, лыко, пищаль,
укорный. Из�за непонимания при чте�
нии и списывании ученики заменяют
устаревшие слова на другие, близкие
по звучанию и знакомые, понятные.
Так, вместо «Что посеешь, то и пож�
нёшь» пишут «Что посеешь, то и пож�
Мёшь». Пословица «Укорный кусок в
рот не идёт» приобретает вид «УПор�
ный кусок в рот не идёт». Встретились
даже такие замены: «Большому коро5
лю – большое плаванье», «Дружба
дружбой, а деньги брось».

Пословицу «Что посеешь, то и по�
жнёшь» используем при изучении
спряжения глаголов. Сперва глагол
пожнёшь ставим в начальную форму,
выясняем, что у данного глагола два
значения: 1) давить, прижимать и 
2) срезать под корень стебли злаков.
Глагол пожать во втором значении
спрягаем по лицам и числам и только 
после этого записываем пословицу,
объясняем её смысл.

Интересным считаем задание из
учебника Паульсона (1875 г.), когда
ученику предлагается изменить фор�
мы глаголов в данной пословице. Об�
ращаемся к этому заданию во время
изучения темы «Спряжение глаго�
лов» (см. Приложение 1).

Работу с пословицами проводим и
на уроках чтения. В пояснительной
записке к программе «Чтение и на�
чальное литературное образование»
Р.Н. Бунеев и Е.В. Бунеева пишут,
что во 2�м классе дети читают среди
фольклорных произведений послови�
цы и поговорки, а в разделе «Практи�

ческое знакомство с литературо�
ведческими понятиями» отмеча�
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«За день грибов насбираешь корзину,
ешь мимоходом бруснику, малину»,
к пословице «Находчивый маха не
даст» – два отрывка:

Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок.
Сядет за кустом – тетерю

подманит,
Спичку к затравке приложит –

и грянет.

«Взял бы я вас – да потопите
лодку!»

Жаль их, однако, да жаль
и находку –

Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...

Перед поиском отрывков дети объ�
ясняют, как они понимают послови�
цу «Находчивый маха не даст». (На5
ходчивый всегда найдёт выход из
трудного положения, он догадается,
как лучше сделать.)

После чтения рассказа Б. Житкова
«Николай Исаич Пушкин» ученики
читают пословицу «Жизнь висит на
нитке, а думает о прибытке» и соотно�
сят её с отрывком, в котором говорит�
ся о том, что промышленники не хо�
тели бросать работу, хотя льдина уже
двинулась (см. Приложение 4).

Отметим, что такая работа с посло�
вицами вызывает интерес учащихся,
заставляет их мыслить. В пословицах
встречаются устаревшие слова, но,
несмотря на это, ученики правильно
объясняют пословицы, интуитивно
угадывая значение таких слов. Мы
сперва предлагаем подумать над
смыслом всей пословицы, перевести
её на «свой язык», а потом – догадать�
ся, что означают устаревшие слова. 
В классе всегда найдутся три�четыре
ученика, которые справляются с дан�
ными заданиями. 

Приложение 1

Фрагмент урока русского языка
«Спряжение глаголов»

На доске записана пословица «Лето
пролежишь, так зимой с сумой побе�
жишь».

– Как вы понимаете эту пословицу?
(Ответы детей.)

– Проведём словесный экспери�
мент, сформулируем пословицу

по�другому.

Учитель открывает подсказки:

Кто _ _, тот _ _ _ _ . Если вы _ _,
то _ _ _ _. Не надо _, чтобы _ _ _.

– Что произошло с глаголами? А со
смыслом пословицы? (Ответы детей.)

Приложение 2

Сочинения по пословицам
Есть что слушать, да нечего кушать

Один раз приехал брат свою сестру
навестить, узнать, как она живёт. При"
ехал он к сестре, а она сразу начала про
свои дела рассказывать.

А брат с дороги голодный был. Сестра
ему всё рассказывала, рассказывала, а
брат не смел у неё попросить покушать.
Так и уехал домой голодный.

Есть что слушать, да нечего кушать.

Язык до Киева доведёт

Однажды мы поехали на Гайву, где
проходили соревнования. Когда сорев"
нования закончились, все ребята уехали,
один я остался. Я не знал, на каком авто"
бусе ехать домой. Я стал спрашивать, и
одна старушка мне сказала, как добрать"
ся до дома. Язык до Киева доведёт.

В прошлом году Илья пригласил меня
на день рождения. Он мне рассказал, как
ехать, как идти, и я всё записал.

Я поехал на троллейбусе, а потом на
автобусе. И вот я вышел из автобуса, а
как идти, не понимаю. Я спрашивал не"
сколько раз. Когда я добрался, нажал
звонок и увидел Илью, то очень обрадо"
вался. Язык до Киева доведёт!

Приложение 3

Объяснение пословицы «Передний –
заднему мост»

Ребята так раскрывают смысл этой
пословицы:

– Тот, кто идёт первым, всегда дол�
жен помогать последнему. На него
возложили большую ответственность.

– Один другому опора.
– Один человек что�то сделал, объ�

яснил, а второй всё услышал, и ему
легко всё повторить.

– Например, встречается на пути
полоса препятствий. Первый человек
убегает вперёд и на каком�то участке
допускает ошибку, а бегущий сзади
понимает, как надо пройти это пре�
пятствие. Он научился на ошибке
первого. Эта пословица говорит, что
люди учатся на ошибках других.
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– Например, зимой ходишь с кем�то
по сугробам. Тот, кто идёт впереди,
прокладывает дорогу всем остальным.

– Тот, кто лучше (сильнее, умнее,
смелее и т.д.) в пословице – передний,
а тот, кто хуже, – задний. Передний
помогает заднему почти во всём.

Приложение 4

Фрагмент урока чтения (4�й класс)

Тема: Б. Житков «Николай Исаич
Пушкин».

Работа с текстом после чтения.
– Каким бы вы назвали рассказ –

добрым или жестоким?
– Прочитайте предложение:

«Жизнь висит на нитке, а думает о
прибытке». Что это? (Пословица.)

– Как вы понимаете первую часть 
пословицы ? (Жизни угрожает опас5
ность, может случиться что5то 
плохое.)

– Как ещё говорят в таких случа�
ях? (Жизнь висит на волоске.)

– Поставьте последнее слово в по�
словице в именительный падеж.
(Прибыток.)

– Как сказать по�другому? (При5
быль, нажива.)

– Почему в пословице именно это
слово? (Для рифмы.) 

– С какими строчками рассказа
можно соотнести эту пословицу?
(«Ледокол промышлял во льдах на
Белом море...»)

– К кому из героев относится посло�
вица? (К промышленникам, которые
не хотели вовремя остановиться.)
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Статья отражает опыт использования тестов
при обучении русскому языку первоклассни�
ков. Рассматриваются вопросы объёма и содер�
жания тестовых заданий, приёмы обучения ра�
боте с тестами.

Ключевые слова: тест по русскому языку,
содержание теста, задания с выбором правиль�
ного ответа, задания на установление соответ�
ствия, приёмы обучения работе с тестами.

На современном этапе развития об�
разования, с переходом к развива�
ющему личностно ориентированному
образованию, возникает потребность
в тестах для начальной школы. Дея�
тельностный подход предполагает ор�
ганическое сочетание в этих тестах
развивающей и контролирующей
функций и использование так назы�
ваемого обучающего контроля. В по�
следние годы педагоги на практике
убедились, что тесты действительно
способны закреплять и проверять 
усвоение младшими школьниками
основных тем и разделов курса, со�
вершенствовать языковые умения и
навыки, закладывать основы учебной
самостоятельности, воспитывать чи�
тателя, способного внимательно отно�
ситься к каждому слову, осмысленно
воспринимать прочитанное.

Более того, с введением Единого 
государственного экзамена возникла
необходимость специально готовить
ребёнка к новой – тестовой форме
контроля, а более широко – мотиви�
ровать ученика на успех, избавить его
от страха перед экзаменом, создать
комфортную обстановку, сберечь пси�
хологическое здоровье детей. 

Тестам для учащихся начальных
классов в этом отношении отводится
особое место. Они должны быть ори�
ентированы не только на решение
учебных задач, но и на обучение ре�

Елена Леонидовна Поварницына – учи5
тель начальных классов МОУ «СОШ № 2 
с углублённым изучением предметов гума5

нитарного профиля», г. Пермь.

Тесты по русскому языку
для учащихся 1>го класса*

М.В. Сычёва 

* Тема диссертации «Тест как средство диа�
гностики учебных достижений младших
школьников». Научный руководитель –
канд. пед. наук, профессор Л.Д. Мали.
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средственно к ученику: «Обведи
кружком номер правильного ответа»,
«Правильно соедини части предло�
жений», «Подчеркни…», «Исправь
ошибки» и т.п. Однако это не означа�
ет, что представленный в тесте мате�
риал обязательно читает сам ученик.
Решение о том, как подать задание,
принимает учитель, выбирая опти�
мальный вариант для класса, для
сложившихся реальных условий на
уроке. Тесты рассчитаны на то, что
первоклассники будут выполнять их
вместе со взрослыми, под их руковод�
ством, с их помощью.

Сложности возникли с выбором ха�
рактера заданий, которые оказались
бы под силу начинающему школьни�
ку. Наблюдения за процессом выпол�
нения учащимися разных типов тес�
тов позволили выявить, что наиболее
доступны младшим школьникам за�
дания двух типов: с выбором одного
правильного ответа и на установле�
ние соответствия.

В заданиях первого типа мы приве�
ли по три ответа на каждый вопрос,
только один из которых правильный.
Номер этого ответа нужно обвести
кружком. Приведём несколько при�
меров таких заданий. 

Предложение. Оформление границ
предложения

Обведи кружком номер правильного
ответа.

Какая схема относится к предложе"
нию, в котором мысль выражена спокой"
но, без особых чувств? 

1.            .

2.            !

3.            ?

Разграничение предлогов и приста�
вок (без использования терминов)

Обведи кружком номер правильного
ответа.

Где выделенные буквы – часть слова? 

1. (в)скворечниках 
2. (про)сыпались
3. (на)деревьях 

Второй тип заданий предусматри�
вает соединение частей высказыва�
ния. В каждом таком задании мы
привели начало какой�то мысли и
несколько её окончаний. Учитель по�
ясняет, что нужно из имеющихся ва�
риантов выбрать правильный, акку�

бёнка работе с тестами, накопление у
него опыта выполнения таких зада�
ний, развитие умений контролиро�
вать самого себя, находить и исправ�
лять собственные ошибки.

Однако до настоящего времени 
остаётся нерешённым ряд вопросов,
связанных с организацией тестовых
проверочных работ в начальной шко�
ле. В частности, неясно, какими
должны быть объём и содержание 
заданий теста, как конкретно органи�
зуется учителем процесс их выполне�
ния, чтобы результат этой работы
был как можно лучше, и др.

Нами накоплен некоторый опыт
использования тестов при обучении
русскому языку в 1�м классе. Мы хо�
тели бы поделиться им в настоящей
статье.

Решая один из сложных вопросов –
о содержании тестов, мы учитывали
следующие моменты: 

– соответствие целям обучения;
– сохранение в тестах последова�

тельности и тематики программы по
русскому языку для 1�го класса, что в
значительной степени облегчает их
использование учителями, учащими�
ся и их родителями. В центре внима�
ния находятся понятия: родной
язык, устная и письменная речь, сло�
во, звук, буква;

– соответствие возрастным и иным
характеристикам контингента уча�
щихся;

– ориентированность на максимум
самостоятельной деятельности ребён�
ка при работе с тестом;

– мотивирующий характер теста [1].
Очевидно, что сформированность

навыка чтения у первоклассника на�
ходится на достаточно низком уров�
не. Чтобы тестовые задания были
максимально приспособлены к ма�
ленькому и неопытному читателю,
мы считали целесообразным придер�
живаться следующих требований при
их составлении: отбирать однотип�
ные краткие формулировки вопросов
и заданий, доступные детям по струк�
туре и содержанию; придерживаться
единообразного построения всех за�
даний; чтобы вызвать положительное
отношение ребёнка к выполняемым
заданиям, интерес к работе, отдавать

предпочтение тем формулиров�
кам, которые обращены непо�
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1. с т у ф     2. ё е з ж     3. и й к л 

� Покажи нужный порядок букв (��).

Два способа обозначения звука [й
,
]

Обведи кружком номер правильного
ответа.

Сколько звуков [й
,
] в предложении?

Закричал мышонку ёж:
«От ежей ты не уйдёшь!»

(С. Маршак)

1. Два.
2. Три.
3. Четыре. 

� Подчеркни буквы, которыми обо"

значен звук [й
,
].

В ряде случаев мы предлагали за�
дания на исправление ошибок.
Включение этих заданий в тест по
русскому языку, на наш взгляд, 
оправдано, так как обучение графи�
ческому и орфографическому само�
контролю начинается с исправления
не своих, а чужих ошибок – их найти
легче, чем свои. Таким образом, «от�
рицательный материал», как назвал
его Л.В. Щерба, выполняет свою обу�
чающую функцию. Приведём не�
сколько примеров подобных заданий.

Предложение.
Оформление границ предложения

Обведи кружком номер правильного
ответа.

В каком предложении правильно по

казаны его начало и конец?

1. на сосне мелькнул хвост белки, 
2. Где же она.
3. Белочка скрылась в густых ветвях.

� Правильно обозначь границы пред"

ложений.

Обозначение звука [й
,
] буквами

е, ё, ю, я

Обведи кружком номер правильного
ответа.

В каком слове звук [й
,
] обозначен пра


вильно? 

1. Молнийа.
2. Яркий.
3. Стройу. 

� Исправь ошибки в других словах.

Как известно, важным компонен�
том работы в 1�м классе является обу�
чение культуре речи и речевого пове�
дения. Применительно к тестам по
русскому языку возможна, напри�
мер, работа над нормами ударения:

ратно соединив линией два чёрных
кружка. Например:

Слоги. Ударение
Правильно соедини части предложе"

ний.
В каждом слоге
обязательно есть �

Перенос слов
Правильно соедини части предложе"

ний.
Слова чаще всего
переносят �

Много сложностей возникло и при
определении оптимального объёма
теста для первоклассников. Как по�
казала практика, наиболее эффектив�
ными оказались тесты, состоящие не
более чем из трёх заданий, причём
одного типа. 

Мы посчитали возможным исполь�
зование в тесте дополнительных зада�
ний, отметив их значком �. В этих
заданиях предлагается что�то отме�
тить, подчеркнуть, вписать и даже
исправить чужие ошибки, например:

Большая буква
в именах собственных

Обведи кружком номер правильного
ответа.

Какое слово в середине предложения
ты напишешь с большой буквы?

1. (я, Я)гнёнок
2. (т, Т)елёнок 
3. (б, Б)урёнка 

� В скобках зачеркни ненужные 

буквы.

Предложение.
Оформление границ предложения
Обведи кружком номер правильного

ответа.
В каком предложении в конце ты 

поставишь точку? 

1. Кто это барабанит в лесу так громко 
2. Что за барабанщик такой
3. Да вот он – пёстрый и шляпка крас


ная
(По Е. Чарушину)

� Поставь нужные знаки в конце пред"

ложений. 

Буквы русского языка. Алфавит
Обведи кружком номер правильного

ответа.
В какой группе буквы расположены

не по алфавиту? 
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� гласный звук.
� согласный звук.

� по слогам.
� по буквам.
� по частям.



Слоги. Ударение
Обведи кружком номер правильного

ответа.
В каком слове ударение падает на

первый слог?

1. Торты.
2. Звонят.
3. Включим.

При разработке заданий усилия ав�
торов были направлены на то, чтобы
начинающий школьник мог работать с
тестом не только адекватно, но и с не�
ослабевающим интересом. Для этого,
например, по каждой теме мы предла�
гали несколько тестов разного уровня
трудности, вначале – облегчённого, за�
тем – более сложного. При этом типы
заданий оставались прежними, но
языковой материал для их выполне�
ния усложнялся. В ряде случаев мы
посчитали целесообразным обеспе�
чить первоклассникам возможность
свободного выбора заданий из налич�
ных вариантов, чтобы приспособить
материал к личностному и индивиду�
альному своеобразию учащихся. При�
ведём примеры подобных тестов.

Слова�названия, слова�помощники,
слова�указатели

(Предварительное знакомство
с частями речи)

Тест 1. Обведи кружком номер пра"
вильного ответа.

1. Какое слово ты отнесёшь к словам

названиям?

1. Улыбка.
2. Она.
3. Её.

2. Какое слово ты отнесёшь к словам

указателям?

1. Листья.
2. Облетают. 
3. Они. 

3. Какое слово ты отнесёшь к словам

помощникам?

1. Мальчик.
2. Он.
3. И.

При использовании тестов на уро�
ках русского языка учителю важно
чётко представлять, каким образом
следует организовать процесс подго�
товки детей к их выполнению. Необ�
ходимо на доступном учащимся уров�

не ввести новое для них понятие
«тест». В частности, пояснить,

что это набор особых заданий, кото�
рые будут помогать ребёнку учиться
русскому языку и проверять себя. За�
тем можно рассмотреть несколько за�
даний. Практика показывает, что
после проведения подготовительной
работы дети глубже осознают постав�
ленную в тесте задачу.

Надо отметить, что самостоятель�
ная деятельность учащихся, работа�
ющих с тестом, не рождается сама по
себе: как утверждал П.С. Пидкаси�
стый [2], необходимо специальное
обучение приёмам самостоятельной
работы, и оно, на наш взгляд, должно
быть поэтапным. На первых порах
учитель (или другой взрослый) помо�
гает прочитать тестовое задание, по�
нять его смысл и решить, как нужно
действовать, чтобы справиться с зада�
нием правильно. Для первоклассника
такая организация подачи тестового
материала сохраняет преемствен�
ность между освоенным в дошколь�
ном детстве способом получения 
информации и новым, текстовым, 
который многие дети ещё только на�
чинают осваивать. Вместе с тем от�
дельные задания могут быть выполне�
ны учащимися самостоятельно (если
дети подготовлены к этому) или в па�
рах под руководством учителя. Воз�
можно использование самопроверки.

Конечно, не сразу и не всё у ребён�
ка будет получаться. Поддерживайте
начинающего школьника. Важней�
ший залог успеха – его положитель�
ное отношение к тесту.

Литература
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помимо усвоения предметного содер�
жания, обеспечить развитие предмет�
ных и общеучебных умений (они
сформулированы во введении и в
каждом из  разделов).

Внутри учебников материал рас�
пределён по уровням. Содержание
курса для обоих уровней обеспечива�
ет выполнение государственных обра�
зовательных стандартов. При написа�
нии учебника авторы ориентирова�
лись на «Стандарт среднего (полного)
общего образования по русскому язы�
ку (базовый уровень и профильный
уровень)». В соответствии с требова�
ниями стандарта в учебники включе�
но содержание, обеспечивающее фор�
мирование языковой и лингвисти�
ческой (языковедческой) компетен�
ций (10�й класс: раздел 1 «Введение в
науку о языке»), коммуникативной
компетенции (10�й класс: раздел 2
«Текст как высший уровень языко�
вой системы и как средство коммуни�
кации», 11�й класс: раздел 1 «Текст
как средство коммуникации. Редак�
тирование текста»; раздел 2 «Пункту�
ационное оформление предложения и
текста». Только для профильного
уровня предлагаются разделы 3 в
учебниках 10�го и 11�го классов –
«Стилистические возможности слов
разных частей речи» и «Стилистика
простого и сложного предложения»).

Для реализации культуроведче�
ской компетенции в учебниках рас�
средоточенно предлагается материал,
связанный с нормами речевого пове�
дения в различных сферах общения. 

2. В основу содержания учебников
положен текстоцентрический подход
к изучению русского языка. Содержа�
ние и структура учебника отражают
основную цель авторского коллекти�

В ходе курсовой подготовки наши
учителя отмечают несомненные
достоинства учебников «Русский
язык» для 10–115го классов авторов 
Образовательной системы «Школа
2100», в частности направленность
на развитие общеучебных умений, 
на подготовку к ЕГЭ. Хотелось бы 
узнать мнение авторов: считают ли
они свои учебники универсальными и
можно ли использовать эти учебни5
ки, если в 5–95м классах ученики не
занимались по программе «Школа
2100».

С уважением Т.И. Павлова, канд.
пед. наук, доцент кафедры филоло5
гии и искусства РО ИПК и ПРО, 
г. Ростов5на5Дону.

На вопрос отвечает руководитель
авторского коллектива доктор пед.
наук, доцент Е.В. Бунеева.

Учебники «Русский язык» для
10–11�го классов (авторы Р.Н. Буне�
ев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова,
З.И. Курцева, О.В. Чиндилова) явля�
ются частью целостного и логически
выстроенного курса русского языка
для учащихся начальной, основной и
старшей школы и входят в Федераль�
ный перечень учебников.

Вместе с тем учебники для старшей
школы – это самостоятельный, за�
вершённый комплект, который мо�
жет использоваться и в классах, ко�
торые в начальной и основной школе
не занимались по учебникам Образо�
вательной системы «Школа 2100».
При этом учитель должен иметь в 
виду следующие подходы:

1. Учебники предназначены для
10–11�х классов, в которых русский
язык изучается  на базовом (обще�
образовательном) или на профиль�
ном гуманитарном уровне (из расчёта
1 час в неделю для общеобразователь�

ного и 3 часа в неделю для про�
фильного уровня), и позволяют,
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ва, а именно: рассматривать все язы�
ковые явления с точки зрения их
функционирования в тексте, в устной
и письменной речи. Исходя из этого
строится материал для наблюдений,
теоретическая информация, речевые,
орфографические и пунктуационные
практикумы, отбирается соответству�
ющий дидактический материал, пред�
лагаются аналитические задания,
направленные на обобщение и рефлек�
сию полученных учащимися знаний и
сформированных умений.

3. Все разделы учебников (10�й
класс: 1. Введение в науку о языке. 
2. Текст как высший уровень языко�
вой системы и как средство комму�
никации. 3. Стилистические возмож�
ности слов разных частей речи; 
11�й класс: 1. Текст как средство ком�
муникации. Редактирование текста. 
2. Пунктуационное оформление пред�
ложения и текста. 3. Стилистика прос�
того и сложного предложения) имеют
одинаковую структуру, а именно:

1) перечень предметных, речевых
умений и основных общеучебных
умений, что помогает учащимся из�
начально увидеть практическую зна�
чимость данного раздела;

2) специальную проверочную работу
на выявление уровня сформирован�
ности умений и готовности к изучению
предлагаемой темы, которая позволяет
учителю и ученику более целенаправ�
ленно строить работу по овладению 
определёнными умениями;

3) тематические занятия и заня�
тия�практикумы, объединённые в 
параграфы, каждый из которых за�
вершается кратким резюме и, что 
существенно, списком литературы (к
нему старшеклассник может обра�
титься в случае необходимости);

4) итоговый тест, который дает воз�
можность не только систематизиро�
вать полученные знания, но и про�
верить уровень сформированности 
определённых умений.

4. Благодаря тому что все занятия
строятся по одной схеме (наблюде�
ние, теория, практика, обобщение,
итоговая работа), старшеклассник
при необходимости может самостоя�
тельно осваивать теоретическую ин�
формацию, выбирать конкретные 

задания, выполнение которых
можно проверить, обращаясь к

Приложениям (что важно при само�
стоятельном освоении темы занятия).

5. Занятия�практикумы отражают
прагматические цели учащихся, поз�
воляют систематизировать изученное
и служат основой для формирования
коммуникативно�речевых, орфогра�
фических, пунктуационных и обще�
учебных умений. Например, в учеб�
нике 10�го класса: речевой прак�
тикум № 1 «Как конспектировать 
устное сообщение», орфографиче�
ский практикум № 1 «Правописание
чередующихся гласных в корнях
слов», речевой практикум № 7 «Чте�
ние таблиц, графиков, диаграмм» и
др.; в учебнике 11�го класса: речевой
практикум № 1 «Причины коммуни�
кативных неудач», пунктуационный
практикум № 5 «Выделительные зна�
ки препинания» и др. 

6. Задания, ориентированные на
подготовку к Единому государствен�
ному экзамену, последовательно
введены в содержание учебников. Ито�
говые проверочные работы к разделам
предлагаются также в формате ЕГЭ.

7. Учебники включают такие важ�
ные речевые и языковые темы, как
«Подготовка, написание и защита ре�
ферата», «Редактирование чужого
текста», «Готовимся к письменному
экзамену в тестовой форме», «Учеб�
но�научное общение в устной и пись�
менной форме», «Подготовка доклада
или сообщения», «Комплексный 
анализ текста», «Компетентностные
задачи» и др., что помогает старше�
класснику а) совершенствовать и раз�
вивать способности к речевому взаи�
модействию; б) анализировать и оце�
нивать языковые и речевые факты с
точки зрения нормативности, умест�
ности, целесообразности; в) разли�
чать функциональные разновидности
языка; г) моделировать речевое пове�
дение в соответствии с целями и зада�
чами общения.

Все перечисленные подходы гово�
рят о том, что учебники формируют
необходимые предметные умения и
надпредметные универсальные учеб�
ные действия. Это позволяет исполь�
зовать учебники «Русский язык» для
старшей школы Образовательной
системы «Школа 2100» и в классах,
занимающихся по другим образова�
тельным системам.
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«Я думаю, что писатели сочиняют
сказки, потому что в школе им давали
такие задания, и у них развивалась 
поэзия. Ведь, когда появляется поэ�
зия, человек сначала напишет одну
сказку, потом другую, и ещё много
сказок… С моей точки зрения, поэ�
зия – это родственник книги!» Вот так
неумело, но по�детски искренне и не�
посредственно пытаются передать
свои мысли, ощущения и пережива�
ния младшие школьники, которые
открывают мир, занимаясь по учебни�
кам серии «Свободный ум» учебно�
методического комплекта Образова�
тельной системы «Школа 2100». 

Я часто напоминаю ребятам, что
настоящий ценитель литературы –
это благодарный читатель, которому
одинаково интересны как творчество
писателя, так и его личность, его
жизнь, интересы и увлечения. 

Знакомство с новым учебником мы
начинаем не «с картинок», как при�
нято, а с обложки. Внимательно рас�
сматриваем её оформление, пытаемся
связать рисунок с названием книги.
Открыв последнюю страницу, где фа�
милии, имена и отчества авторов пе�
чатаются полностью, знакомимся с
теми, кто написал для нас учебник.
Ребята замечают, что авторы им уже
знакомы по книге «Моя любимая Аз�
бука» («Букварь») – это Рустэм Нико�
лаевич Бунеев, Екатерина Валерьевна
Бунеева и Ольга Викторовна Прони�
на. Мой рассказ о том, что я общалась
с этими авторами, когда была на кур�
сах в Москве, только добавляет инте�
реса. Ведь дети привыкли считать,
что авторы книг не имеют ничего об�
щего с обычными людьми. А оказыва�
ется, что это наши современники, ко�

торые живут рядом с нами, испытыва�
ют такие же чувства, как и мы, и, 
самое главное, читают те же книги,
которыми зачитываемся и мы! 

Следующий этап – знакомство с со�
держанием книги. Просмотрев пере�
чень входящих в неё произведений,
ребята называют своих любимых 
авторов. Одновременно выясняем, на�
сколько выбор составителей учебни�
ка совпадает со вкусами и интересами
детей, т.е. насколько точно взрослые
могут прогнозировать предпочтения
детской аудитории. Мои ученики с
удовлетворением отмечают, что кни�
га – «самая настоящая детская»! 
В неё включены не только весёлые
стихотворения и рассказы А. Барто,
С. Маршака, Э. Успенского, но и 
такие, после чтения которых в 
классе на некоторое время воцаряет�
ся тишина. Глубокие и пронзитель�
ные произведения К.Г. Паустовского,
А. де Сент�Экзюпери, В. Берестова,
стихи Д. Самойлова, И. Бродского и
многих других замечательных, не
только детских, но и «взрослых» пи�
сателей и поэтов «помогают ребёнку
лучше понимать самого себя, раскры�
вать свою душу и принимать в неё
весь огромный и прекрасный мир»*. 

Помню, как одна мама, узнав, что
дети будут изучать сказку А. де Сент�
Экзюпери «Маленький принц», выра�
зила своё сомнение по поводу целе�
сообразности включения этого произ�
ведения в программу 2�го класса.
Признаться, так же сомневалась ко�
гда�то и я, но сомнения были напрас�
ны: ребята услышали пронзительный
и тонкий лейтмотив сказки – «Зорко
одно лишь сердце. Самого главного
глазами не увидишь». Дети получают
представление о том, что такое уваже�
ние, достоинство, любовь, внимание,
чуткость, доброжелательность. Этому
способствует материал учебника. 

Одновременно с книгой для чтения
на уроках используется «Тетрадь по
литературному чтению». Задания в
ней рассчитаны как на совместную,
так и на самостоятельную работу и
предоставляют детям возможность
выразить своё мнение. Ребята ведут
своего рода читательский дневник.
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Бабочкой, или Поэт хочет увидеть, куда
заходит солнце. Ну правда, ведь каждо"
му человеку хочется увидеть, куда захо"
дит солнце. Чудо в этой сказке то, что
сердце Поэта волновалось...» 

Максим Карпов: «Глеб Горбовский в
своем рассказе "Розовый слон" считает
чудом самого розового слона. Я дога"
дался, почему розовый слон стал серым
тогда, когда был именно пасмурный
день. Он очень чувствительный! Когда
ему грустно, он становится серым. Ген"
надий Цыферов в рассказе "Про чудака"
лягушонка" считает чудом фантазию.
Ведь интересно, если небо станет розо"
вым, а солнце голубым, всё будет осве"
щаться голубым светом. В повести 
«Маленький принц» Антуан де Сент"Эк"
зюпери считает чудом дружбу Лиса и
Маленького принца. Ведь дружба чело"
века и существа с другой планеты кажет"
ся невероятной».

Никита Скибо: «Чудо для авторов – это
ласка, доброта и веселье. Возьмём про"
изведение "Маленький принц". Я думаю,
что это произведение о любви, понима"
нии и ласке. Во всех произведениях есть
маленькое чудо».

Артём Грацкий: «Писатели считают,
что чудо – это жизнь, сбывающиеся же"
лания, счастье, красота. Животные, ко"
торые умеют разговаривать. Человек,
который никогда не ошибается. Чудо –
быть мудрым, сильным, ловким и уметь
всё на свете. Читать мысли других. Расти
быстро, как цветок. Жить – как птица 
летать по воздуху».

«Есть такие люди, у которых все�
гда есть вдохновение. А если его нет,
тогда они находят что�нибудь, чтобы
вдохновение было. И как раз писате�
ли – это те люди» – так размышляет
ребёнок над одним из заданий книги
для чтения в 3�м классе «В одном
счастливом детстве». Авторы учебни�
ка – это тоже люди, «у которых все�
гда есть вдохновение», поэтому учеб�
ник стал любимой книгой детей, кни�
гой, которая не даёт готовых ответов,
а заставляет размышлять, проживать
и переживать вместе с героями.

Одно из распространенных заданий –
составление плана произведения – в то
же время и одно из самых сложных,
причём не только в начальной школе,
но и в среднем звене. Ведь дети долж�
ны уметь выделять главную мысль,
читать «между строк», тонко чувство�
вать настроение и отношение автора к
героям. Мы учимся составлять разные
виды планов: из повествовательных
предложений, из вопросов, цитатный
и сложный планы. В 1�м классе мы 
начинали с составления плана своими
словами, формулируя главную мысль
каждой части. Затем перешли к со�
ставлению цитатного плана. Ребята в
очередной раз убедились в том, на�
сколько выразительно и точно звучат
слова самого автора. Расширению сло�
варного запаса детей способствуют 
задания по определению лексического
значения слов, подбору синонимов и
антонимов. 

Анализируя поступки и чувства ге�
роев, дети учатся анализировать свои
поступки, выражать своё настроение
и отношение к миру, описывать свои
чувства и ощущения. Ребята посте�
пенно, шаг за шагом, учатся видеть
мир и рисовать его словами так же
красиво, ярко и ёмко, как и их люби�
мые писатели.

Екатерина Муравьева: «Я думаю, что
писатели сочиняют сказки, потому что
они хотят выразить своё настроение и
передать его другим. Писатели очень
красиво передают то, что чувствуют…» 

Лиана Богданова: «Писатели сочиня"
ют сказки для того, чтобы даже в самый
грустный день какой"нибудь человек
прочитал сказку, и всё показалось ему не
таким плохим. Писатель, сочиняя сказку,
мечтает о том, каким в будущем будет
этот мир. И ещё, когда детям читают
сказки, они крепче спят по ночам». 

Во 2�м классе, выполняя задание
«Что считают чудом авторы произве�
дений раздела "Самое обыкновенное
чудо"?», дети высказывали своё мне�
ние, сложившееся во многом благода�
ря изучению творчества прекрасных
писателей. Эти суждения, на мой
взгляд, неповторимы и удивительны,
ведь в них отражаается собственное,
уникальное видение детьми мира. 

Русалия Танатарова: «Авторы считают
чудом то, что обычно происходит

всегда. Например, Гусеница стала
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В статье обосновывается необходимость 
освоения ребёнком�дошкольником музыкаль�
ной формы до обучения игре на музыкальном
инструменте. Кратко излагаются основы автор�
ского подхода к освоению музыкальных форм
(с помощью «музыкальных кубиков»), описы�
ваются результаты эксперимента по освоению
музыкальной формы детьми на доинструмен�
тальном этапе их музыкального развития.

Ключевые слова: музыкальная форма, сен�
сорные эталоны, развитие восприятия, разви�
тие мышления, «музыкальные кубики».

Л.С. Выготский утверждал, что ко�
гда�нибудь наука сможет открыть так
называемые «обходные пути культур�
ного развития» [2, с. 736], которые 
помогут преодолеть любые аномалии
психического развития ребёнка. 

Сегодня глухонемые дети, благода�
ря азбуке Брайля, не только учатся
читать, но и заканчивают высшие
учебные заведения, а слепые и сле�
поглухие дети с помощью особых ме�
тодик учатся играть на музыкальных
инструментах. 

В реализации «обходных путей
культурного развития» особую роль
играет принцип «поступенности»
обучения, нарушение которого в кор�
рекционной педагогике не позволяет
обучить ребёнка определённому виду
деятельности. В обучении детей, не
имеющих аномалий психического
развития, нарушение данного прин�
ципа не всегда заметно. Порой кажет�
ся, что ребёнок вполне успешно осва�
ивает тот или иной вид деятельности,
но при ближайшем рассмотрении ста�
новится очевидным поверхностный
характер этого освоения. 

Так, нами обнаружено, что дети,
закончившие 1�й класс музыкальной
школы, разучившие и исполнившие

на сцене (!) несколько музыкаль�
ных произведений, не в состоя�
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нии на слух распознать простую двух�
трёхчастную форму музыкального
произведения. Более того, многие из
них не знают, к какой форме относит�
ся произведение, только что испол�
ненное ими на сцене. При этом по
программе за год они осваивают не
менее 20 музыкальных произведе�
ний, в число которых входят пьесы 
и так называемые крупные формы 
(к ним относятся вариации, сонаты и
сонатины, рондо). 

В конце учебного года мы опросили
20 детей из 1�го класса музыкальной
школы, обратившись к ним после
итогового концерта. Опрос показал,
что 19 из них не знали, в какой форме
написаны произведения, только что
исполненные ими (кстати, на хоро�
шем исполнительском уровне, о чём
свидетельствовали полученные от�
метки); ни один из детей не смог раз�
личить форму музыкальных произве�
дений, исполненных другими детьми
(это была трёхчастная форма). 

Полученный в процессе опроса ре�
зультат указывал на наличие пробле�
мы в развитии музыкального воспри�
ятия ребёнка и мог означать, что

1) глубокое освоение ребёнком�
дошкольником музыкального произ�
ведения, в частности его формы, не�
возможно;

2) освоение музыкальной формы
ребёнком данного возраста возможно
(и необходимо), но, в силу каких�либо
причин, не произошло.

Причины подобного положения
могли состоять в

– частной педагогической ошибке;
– особенностях методики обучения

игре на музыкальном инструменте 
(в основном это касается детей млад�
шего школьного возраста);

Освоение музыкальной формы
детьми дошкольного возраста
на доинструментальном этапе

их музыкального развития

С. А. Рогова



(на определённом уровне) музыкаль�
ной формы детьми дошкольного воз�
раста (на доинструментальном этапе
обучения)?

Основываясь на разработанной
А.В. Запорожцем [3] теории форми�
рования перцептивных действий, со�
стоящих в сопоставлении свойств
воспринимаемых объектов с систе�
мой сенсорных эталонов (представля�
ющих собой систематизированные об�
разцы различных свойств и отноше�
ний предметов), мы предположили,
что распознавание музыкальной фор�
мы в процессе слухового музыкально�
го восприятия возможно при наличии
у субъекта

– слуховых музыкально�образных
сенсорных эталонов;

– определённого уровня развития
музыкальной памяти, а также способ�
ности к комбинированию усвоенных
простейших музыкальных образов;

– определённого уровня развития
функций мышления (выделения час�
ти из целого и анализа целого);

– информации о музыкальной 
форме. 

Таким образом, для освоения фор�
мы музыкального произведения ребё�
нок должен не только эмоционально
отзываться на музыку, различать му�
зыкальные образы, выражать в речи
их содержание (на что в настоящее
время направлены программы разви�
тия музыкального восприятия), но и
освоить категорию «часть – целое»,
получить информацию о музыкаль�
ной форме, развить способность к
комбинированию частей. 

Для реализации и проверки теоре�
тических выводов на практике преж�
де всего необходимо было создать
простейшие музыкальные образы в
целях использования их в качестве
своеобразного строительного матери�
ала музыкальной формы – так назы�
ваемых «музыкальных кубиков», 
которые можно было бы свободно
комбинировать между собой, исполь�
зовать их в освоении сложных музы�
кальных образов, различении музы�
кальной формы. 

Освоение детьми «музыкальных
кубиков» означало

– ознакомление с простейшими му�
зыкальными образами, способными
иметь статус своеобразных слуховых

– нерешённой проблеме в теории
развития музыкального восприятия,
мышления ребёнка�дошкольника (так
как, вероятно, именно в этом возрас�
те, до начала освоения музыкального
инструмента, ребёнок должен на�
учиться на слух распознавать музы�
кальную форму).

В целях прояснения ситуации был
проведён опрос 20 педагогов музы�
кальной школы. Им были заданы сле�
дующие вопросы:

1. Может ли ребёнок в 1�м классе
музыкальной школы при ознакомле�
нии с музыкальным произведением
рассказать о его строении (форме)?

2. Нужны ли ребёнку в 1�м классе
музыкальной школы некие представ�
ления о музыкальной форме?

На первый вопрос все педагоги да�
ли отрицательный ответ, что указы�
вало на отсутствие в дошкольном му�
зыкальном воспитании ребёнка необ�
ходимого развития. На второй вопрос
все педагоги ответили утвердительно
(прибавив, что это идеальное, жела�
емое положение). 

Анализ существующих методик и
программ по музыкальному воспита�
нию дошкольников показал, что раз�
витию музыкального восприятия уде�
ляется огромное внимание (Н.А. Вет�
лугина [1], О.П. Радынова [4] и 
многие другие). В результате у детей
активно развивается эмоциональная
отзывчивость на музыку, образное
мышление, сенсомоторные способ�
ности, речь и т.п. Однако в про�
граммах музыкального воспитания
дошкольников мы не нашли специ�
ального раздела, направленного на
освоение формы музыкального про�
изведения, хотя понятие «часть» ис�
пользовалось многими авторами [5, 
с. 33]. Это означает, что ребёнок,
приступая к освоению музыкальной
грамоты и разучиванию музыкаль�
ных произведений, не готов к осво�
ению музыкальной формы произведе�
ния в практической, исполнитель�
ской деятельности. 

Обозначилась проблема, для реше�
ния которой в первую очередь нужно
было ответить на вопрос: есть ли воз�
можность, теоретическая база, на ос�
нове которой можно разработать фор�

мы и методы динамичного разви�
тия восприятия и освоения 
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музыкально�образных сенсорных
эталонов;

– усвоение простейших слуховых
музыкальных образов (на основе их
интериоризации и свёртывания) в
различных видах музыкальной дея�
тельности;

– распознавание усвоенных прос�
тейших слуховых музыкальных об�
разов в музыкальном произведении;

– развитие способности к различе�
нию иного качества в усвоенном, ин�
териоризированном и свёрнутом слу�
ховом музыкальном образе в зависи�
мости от его положения в целом 
музыкальном произведении.

Был проведён эксперимент, кото�
рый продолжался в течение года и
состоял из шести этапов. На первом
этапе дети осваивали пять музыкаль�
ных образов: зайки, медведя, птички,
ласковой волны и большой волны в
таком виде музыкальной деятельно�
сти, как музыкально�ритмические
движения. На втором этапе эти же
музыкальные образы давались в двух
вариантах: в мажоре и одноимённом
миноре. Дети осваивали их в музы�
кально�ритмических движениях, что
указывало на развитие перцептивно�
го компонента ладового слуха (в тер�
минологии Б.М. Теплова) [6]. Для
этого в разных концах зала были
обустроены два королевства: мажора
(в нём жила радость: куклы, игрушки
и т.п.) и минора (в нём жили грусть,
раздумье). Дети, воспринимая тот
или иной музыкальный образ, заклю�
чённый в произведении, исполняв�
шемся педагогом, должны были не
только выполнить определённые, ха�
рактерные для этого образа музы�
кально�ритмические движения (усво�
енные ребёнком на первом этапе), но
и, распознав лад, выполнить движе�
ния в соответствующем ладу королев�
стве. Третий этап состоял в запомина�
нии и последующем воспроизведении
воспринятых ребёнком музыкальных
образов в музыкально�ритмических
движениях или в показе цветных
карточек, соответствующих музы�
кальным образам (и речевого объяс�
нения своего выбора). На четвёртом
этапе детям сообщалась информация
о музыкальных формах, поданная в

виде сказки. Пятый этап заклю�
чался в закреплении этой ин�

формации и состоял в освоении игры
«Музыкальные кубики». Содержа�
ние игры: 

1) педагог исполняет произведе�
ние, представляющее собой комбина�
цию музыкальных образов, усвоен�
ных детьми на предыдущих этапах
своего музыкального развития; 

2) дети запоминают очерёдность 
образов и называют её;

3) дети называют (отгадывают)
форму данной комбинации. Особую
сложность представляет для детей
музыкальная форма рондо. Её осво�
ение требует особого подхода, описать
который не позволяют рамки данной
статьи.

На шестом, заключительном этапе
педагог должен убедиться в успеш�
ности освоения детьми музыкальной
формы на определённом уровне. Для
этого детям предлагается прослушать
произведение, основанное на ином
музыкальном материале, отличном
от образов «музыкальных кубиков». 

Результаты проведённого экспери�
мента показали, что на его заключи�
тельном этапе 

– из 10 детей экспериментальной
группы все 10 точно различили прос�
тую трёхчастную форму произведе�
ния, составленного из «музыкальных
кубиков», а 9 детей различили прос�
тую трёхчастную форму произведе�
ния, построенную на другом музы�
кальном материале; 

– 7 детей различили музыкальную
форму рондо, составленную из «му�
зыкальных кубиков», а 5 детей раз�
личили форму рондо, построенную на
ином материале, отличном от матери�
ала «музыкальных кубиков»;

– 6 детей различили музыкальную
форму вариаций, построенных из
«музыкальных кубиков», а 4 детей
различили форму вариаций, основан�
ных на  не знакомом детям музыкаль�
ном материале. 

Эксперимент, проведённый в груп�
пах раннего развития с детьми 4–5
лет, показывает, что у детей данного
возраста могут быть развиты способ�
ности, сформированы умения и на�
выки, позволяющие им на слух рас�
познавать музыкальную форму про�
изведения в процессе специально 
организованного музыкального вос�
питания, основанного на особом под�
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ходе к освоению музыкальных форм.
Данный подход состоит в 

– усвоении простейших музыкаль�
но�образных сенсорных эталонов;

– свободной комбинации усвоен�
ных музыкально�образных сенсор�
ных эталонов по типу «музыкальных
кубиков»;

– осознании ребёнком роли этих
комбинаций для понимания целост�
ного образа музыкального произведе�
ния на материале «музыкальных 
кубиков»; 

– различении музыкальной формы
произведения, основанной на матери�
але, отличном от материала «музы�
кальных кубиков».

Вышеописанный подход к осво�
ению музыкальной формы может
быть использован не только в музы�
кальном воспитании детей дошколь�
ного возраста, но и в обучении детей
начальных классов музыкальной
школы (в настоящее время материал
по указанной теме даётся детям лишь
в 5�м классе музыкальной школы 
на занятиях по музыкальной литера�
туре). Успешность проведённого экс�
перимента, по нашему мнению, ука�
зывает также на необходимость до�
полнительного изучения механизма
формирования перцептивных дей�
ствий в слуховой модальности.
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В статье рассказывается об организации
пленэра в студии дополнительного образова�
ния. Пленэр как один из компонентов эстети�
ческого воспитания учащихся представляет со�
бой рисование и живопись на открытом возду�
хе. Цель работы на пленэре – закрепление и
расширение полученных в течение учебного го�
да знаний и навыков, выработка умения твор�
чески применять их на открытом пространстве
в условиях естественного освещения. Описаны
различные виды работы на пленэре – рисова�
ние (набросок, зарисовка, длительный рису�
нок) и живопись (краткосрочный и длитель�
ный этюды).

Ключевые слова: пленэр, природа, студия
дополнительного образования, эстетическое
воспитание, развитие художественно�творче�
ских способностей, рисование, рисунок, живо�
пись, композиция, набросок, зарисовка, этюд,
акварельная техника a la prima. 

Развитие эстетических представле�
ний об окружающем мире в процессе
непосредственного общения с приро�
дой является важным аспектом в
формировании художественных спо�
собностей детей средствами изобрази�
тельного искусства. Значение работы
на пленэре (рисование и живопись на
открытом воздухе) с этой точки зре�
ния трудно переоценить. Цель работы
на пленэре – закрепление и расшире�
ние полученных в течение учебного
года знаний и навыков, выработка
умения творчески применять их на
открытом пространстве в условиях
естественного освещения. Рисование
на пленэре обогащает учащихся поло�
жительными эмоциями, приносит ра�
дость познания красоты и многообра�
зия окружающего мира, воспитывает
живой интерес к его изучению, бе�
режное отношение к природе. 

Специфика работы на пленэре дик�
тует применение различных техник и
приёмов живописи и графики, значи�
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тельно повышает и расширяет худо�
жественный и творческий опыт детей
в изобразительном искусстве. 

Учебно�творческая практика на
открытом воздухе активно применя�
ется в художественном образовании.
В некоторых специализированных
школах, лицеях проводятся летние
выезды на пленэр, в ходе которых
школьники выполняют большое чис�
ло натурных работ. Современные
школьные программы, несмотря на
то что они включают в себя занятия
по акварельной живописи, рисунку,
композиции, дают минимальные ба�
зовые знания по изобразительному
искусству. Для дальнейшего разви�
тия художественно�творческих спо�
собностей необходима дополнитель�
ная подготовка в художественной
школе, студии изобразительного ис�
кусства. Развивать эти способности
следует уже с детства. «То, что упу�
щено в детстве, – писал В.А. Сухо�
млинский, – никогда не возместить в
годы юности и тем более в зрелом 
возрасте, это правило касается всех
сфер духовной жизни ребёнка и в 
особенности эстетического воспита�
ния» [4, с. 74].

Изучение природы и рост профес�
сионального уровня в овладении тех�
никой живописи и рисования долж�
ны быть взаимосвязаны. Выполнение
на пленэре набросков, зарисовок, ак�
варельных этюдов рассматривается в
качестве эффективных форм повыше�
ния уровня развития художественно�
творческих способностей, образного
мышления, овладения специальны�
ми навыками. 

Способы работы на пленэре, как
правило, – рисование (сюда входят
набросок, зарисовка и длительный
рисунок) и живопись (краткосроч�
ный и длительный этюды). 

Набросок представляет собой быст�
рый рисунок, выполненный с натуры
за короткий промежуток времени
(1–10 минут). Быстрота передачи
изображения активизирует мысли�
тельные процессы, развивает мелкую
моторику руки, учит моментально�
му, целостному и образному восприя�
тию натуры. Чем больше набросков
выполняет учащийся, тем лучше и

увереннее становятся его рисун�
ки. Для набросков используют�

ся различные графические материа�
лы: карандаш, уголь, сангина, геле�
вая ручка, фломастер. Живописные
на�броски могут выполняться аква�
релью. 

Зарисовка – это краткосрочный ри�
сунок, на который затрачивается
15–20 минут. Основными задачами
зарисовки считаются выделение и 
передача главного и характерного в 
мотиве. Зарисовка выполняется гра�
фическими материалами (карандаш,
уголь, сангина, гелевая ручка, мелки
и др.).

Длительный рисунок имеет целью
наиболее полный анализ изобража�
емого мотива. Работу над длитель�
ным рисунком можно представить
поэтапно:

1. Обдумывание композиции изоб�
ражения, определение основных про�
порциональных соотношений.

2. Определение конструктивных
особенностей изображаемого, пласти�
ки, перспективное построение.

3. Передача основных тональных
отношений.

4. Проработка объёмной формы с
помощью светотени. Работа над дета�
лями изображения.

5. Заключительный этап. Обобще�
ние рисунка.

Длительный рисунок выполняется
приблизительно в течение часа и бо�
лее, в зависимости от формата работы
и от поставленных перед учащимися
задач. 

Живописный этюд пишется аква�
релью и характеризуется свежестью
исполнения, передачей живых, сию�
минутных впечатлений от натуры.
Акварель обладает широкими воз�
можностями в передаче тончайших
тонально�цветовых оттенков, особен�
но атмосферных явлений.

Для того чтобы запечатлеть быстро
изменяющееся состояние природного
мотива и передать возникающее при
этом настроение, пишутся кратко�
срочные этюды. В них решаются 
задачи определения основных то�
нальных и цветовых отношений, 
колорита, сохранения впечатления.
Детальная проработка формы не пре�
дусматривается.

Следует внимательно отнестись к
выбору формата для краткосрочного
этюда: слишком большой лист может
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Темой для работы на пленэре слу�
жит многообразие окружающего ми�
ра – цветы, деревья, кустарники,
птицы и животные, пейзажи, архи�
тектурные объекты, различные со�
стояния природы, изображение чело�
века. 

Для работы на пленэре учащимся
понадобятся этюдник, складной
стульчик, папка для бумаги, кисти,
краски, банка для воды, бумага раз�
ных форматов, карандаши и другие
графические материалы. Если нет
этюдника, можно выполнять работу
на плотной папке для бумаги. 

Выход на пленэр в студии допол�
нительного образования проводится
следующим образом. Собирается
группа детей, подготовленная к ра�
боте на открытом воздухе (следует
предусмотреть наличие тёплой одеж�
ды и необходимых инструментов для
живописи или графики). Место для
проведения занятия выбирается за�
ранее – это может быть парк, сквер,
зоопарк или ботанический сад, 
можно привезти учащихся в истори�
ческий заповедник, где присутству�
ют архитектурные объекты, церкви
и старинные постройки. 

Перед началом практических заня�
тий целесообразно показать учащим�
ся репродукции работ художников,
выполненных на пленэре.

Можно посвятить занятие только
выполнению набросков или дать
комплексное задание. Например, за
один урок учащиеся могут выполнить
три наброска, две зарисовки и один
этюд. Уровень сложности задания
должен соответствовать возрасту
детской группы. Оптимальный уро�
вень трудности выполняемой дея�
тельности обеспечит развитие способ�
ностей. Так, если поставленная перед
ребёнком задача слишком проста, она
будет служить проверкой уже име�
ющихся умений и навыков. Если же
задача окажется слишком сложной,
то именно в результате преодоления
трудностей и будут развиваться 
художественные способности. Чтобы
превратить занятия акварелью в по�
требность, необходимо сформировать
у детей достаточно высокий уровень
мотивации. Работу на пленэре долж�
на сопровождать общая благоприят�
ная обстановка в коллективе, которая

оказаться неадекватным тем зада�
чам, которые стоят перед художни�
ком. Лучше всего подойдёт склейка
бумаги формата 30х40 см. Время ис�
полнения краткосрочного этюда – от
15 минут до 1 часа. Живописные на�
броски преследуют похожие цели,
что и краткосрочные этюды. Разница
в скорости письма, степени обобще�
ний и остроте выражения впечатле�
ний. Приблизительное время выпол�
нения наброска – от 5 до 20 минут.

Наиболее понятна и доступна для
работы с натуры в условиях пленэра
акварельная техника a la prima – 
живопись по предварительно увлаж�
нённому листу бумаги, написанная
за один сеанс. Эта техника не допус�
кает последующих изменений: каж�
дая деталь начинается и заканчива�
ется в один приём, затем учащийся,
имея в виду общее, переходит к сле�
дующей детали и т.д. Все цвета бе�
рутся сразу в нужную силу. Пейзаж
пишется свободно, работа ведётся
чистым цветом. Границы цвета исче�
зают, акварельные затёки мягко пе�
реходят один в другой, передавая 
необычайную красоту световоздуш�
ной среды. Такой метод особенно
уместен при исполнении пейзажных
этюдов, когда изменчивые состояния
погоды обязывают к быстрой техни�
ке исполнения. В быстром акварель�
ном этюде юные художники учатся
постигать всё цветовое и световое бо�
гатство пленэрной живописи.

Длительный живописный этюд
имеет целью изобразить природный
мотив с решением всех поставленных
задач по передаче состояния приро�
ды, пространственных построений и
форм, необходимой детализации. 
абота ведётся последовательно:

1. Композиционное решение моти�
ва, определение основных пропор�
циональных соотношений. Подгото�
вительный рисунок для живописи.

2. Прокладка общих цветовых и то�
нальных отношений.

3. Определение планов, выявление
формы и объёма изображаемых объ�
ектов.

4. Работа над деталями в контексте
общих решений этюда.

5. Окончание работы, обобщение.
Время создания этюда – от 1 часа

и больше.
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положительно влияет на ход выпол�
нения заданий.

Способности, которые не развива�
ются, со временем утрачиваются. По�
этому, чтобы поддерживать и разви�
вать у учащихся художественно�
творческие способности, образное
мышление, необходимы постоянные
упражнения; в частности, эффектив�
ным средством являются системати�
ческие занятия акварелью, выполне�
ние живописных этюдов и набросков. 

Пленэрная живопись – это изуче�
ние природы, среды, поиск материа�
ла для будущих работ. Увиденный и
тронувший душу мотив может в даль�
нейшем послужить основой интерес�
ной творческой композиции.

В процессе рисования и живописи
на пленэре происходит эстетическое
воспитание, дети учатся видеть пре�
красное в окружающей действитель�
ности, беречь природу, любить и це�
нить красоту родного края.

Литература

1. Андронов, А.Ф. Школа рисования : Живая
грамота для развития в детях самостоятельно�
сти и творчества ; вып. 1–4 / А.Ф. Андронов,
Н.И. Соколов. – М. ; П., 1912. – 35 с. : ил.

2. Даниэль, С.М. Искусство видеть : о твор�
ческих способностях, восприятии, о языке ли�
ний и красок и о воспитании зрителя / С.М. Да�
ниэль. – М. : Искусство, 1990. – 223 с.

3. Маслов, Н.Я. Пленэр : Практика по изоб�
разительному искусству : учеб. пос. для сту�
дентов худ.�граф. ф�тов пед. ин�тов / Н.Я. Мас�
лов. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с. : ил.

4. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям /
В.А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1986. –
105 с.

Мария Александровна Семёнова – канд.
пед. наук, доцент кафедры живописи и
композиции факультета изобразитель5
ных искусств и дизайна Московского го5
родского педагогического университета, 
г. Москва.

74

Здравствуйте, 
уважаемый Рустэм Николаевич!

Я живу далеко на северо"востоке Якутии у подножья Верхоянских

гор, работаю в малокомплектной сельской школе. Ваш журнал стал

родным для нас, учителей, работающих по Образовательной системе

«Школа 2100», мы с нетерпением ждем каждого очередного номера, так

как уверены, что обязательно  откроем что"нибудь новое для себя.

Удивительно креативный журнал, полный идей, мыслей, опыта учи"

тельства всей страны. Какая"то особая атмосфера содружества и 

искренности царит на его страницах. В журнале я нахожу подтвержде"

ние своим методическим находкам, приёмам. Много единомышлен"

ников я встретила на страницах нашего журнала. Это значит, что все

мы, учителя, делаем одно главное дело – развиваем наших детей.

Спасибо за новую рубрику, посвящённую ФГОС второго  поколе"

ния. В начале декабря провела собрание «Скоро в школу» с родите"

лями будущих первоклассников и только благодаря вашим статьям

смогла доходчиво им объяснить, что за «зверь» такой – стандарты

второго поколения, о которых так много говорят, и какое преимуще"

ство при переходе на них имеет программа «Школа 2100».

Долгие лета журналу нашему! Здоровья, творческих успехов и

счастья в личной жизни коллективу!

С уважением Людмила  Юрьевна Шишова,

учитель начальных классов 

с. Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия)



Статья 2
Метод проектов в начальной школе:

анализ современной ситуации** 

В публикуемой серии статей рассматрива�
ются теоретические и практические аспекты
организации проектной деятельности в началь�
ной школе. Настоящая статья посвящена 
анализу современной ситуации использова�
ния метода проектов в обучении детей на пер�
вой ступени общего образования.

Ключевые слова: проект, метод проектов,
проектная деятельность, организация проект�
ной деятельности, методологический аппарат
исследования, негативные тенденции учени�
ческого проектирования.

Прежде чем дать оценку имеюще�

муся на сегодняшний день опыту 

использования проектирования в на�

чальной школе, считаем необходи�

мым обратить внимание на тот факт,

что большинство исследователей дан�

ного педагогического феномена свя�

зывают начало обучения проектиро�

ванию со средним и старшим звеном.

Считается, что уровень самостоятель�

ности, необходимый для выполнения

проекта, у младшего школьника

сформирован недостаточно. Тем не

менее школьная практика демон�

стрирует картину активного исполь�

зования метода проектов в началь�

ных классах. С точки зрения форм 

организации образовательного про�

цесса отчётливо вырисовываются три

направления этой работы: в рамках

урочной и внеурочной деятельности,

а также на стыке интеграции этих

форм. Кратко охарактеризуем суще�

ствующие современные модели про�
ектной деятельности в начальном 
образовании. 

Одно из наиболее теоретически 
разработанных направлений – это
учебные проекты в рамках образова�
тельной области «Технология», кото�
рая справедливо (в связи с наличием
продуктивного компонента деятель�
ности) рассматривается авторами как
наиболее благоприятная для исполь�
зования метода проектов в учебном
процессе. Это направление представ�
лено двумя концептуальными моде�
лями: дидактические проекты, ори�
ентированные на выполнение кон�
структорской задачи (автор Н.М. Ко�
нышева [1]), и междисциплинарные
проекты, осуществляемые на базе
курса «Технология» (авторы Н.В. Ма�
тяш, В.Д. Симоненко [2]). Несмотря
на то что обе модели разработаны на
основе одной образовательной облас�
ти, подходы авторов к ученическому
проектированию существенно разли�
чаются. В первом варианте это инди�
видуальная деятельность школьника
на доконструирование, переконстру�
ирование и собственно конструиро�
вание изделия, выполненного по 
проектному заданию учителя и ре�
гламентированного рамками урока.
Цель использования проектирова
ния – углубление общеобразователь�
ной подготовки по предмету «Техно�
логия» и развитие творческих, изоб�
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ретательских, рационализаторских
способностей учащихся. Авторы вто�
рого направления, рассматривая про�
ектную деятельность одновременно
как самостоятельную учебную дея�
тельность и как структурную едини�
цу процесса обучения, ставят целью
обучить младших школьников непо�
средственно технологии проектной
деятельности. В данной модели пред�
полагаются групповые и коллектив�
ные масштабные проекты, работа по
которым выходит далеко за рамки
урока по предмету «Технология». 
Деятельность учащихся представле�
на этапами, напоминающими работу
над проектом в сфере производства:
выбор модели и конструкция изде�
лия, разработка технологии изготов�
ления, дизайн�анализ, экологическое
и экономическое обоснование и проч. 

Оценивая вышеприведённые кон�
цептуальные модели, мы можем ска�
зать, что ограничение области приме�
нения проектного метода в учебном
процессе рамками одного предмета
сужает планируемые цели учениче�
ского проектирования с точки зрения
современных тенденций развития об�
разования. Во втором варианте насто�
раживает перенос этапов работы над
проектом профессионального коллек�
тива в процесс обучения младших
школьников, что не соизмеряется с
их возрастными возможностями. 

Анализ современных целостных
образовательных моделей начально�
го обучения показал, что сегодня 
работа над проектами входит в со�
держание различных учебных дис�
циплин в двух программах – «Школа
2100» и «Планета знаний». Темы
проектов и предписания к их выпол�
нению включены непосредственно в
учебники, между тем работа над про�
ектом осуществляется в основном во
внеурочное время. При грамотном
управлении деятельностью школь�
ника такие проекты имеют шанс 
вылиться в полноценный междис�
циплинарный проект.

Своевременной легитимной под�
держкой внеурочной проектной дея�
тельности в начальном общем образо�
вании стали обновлённые программы
по предметам и впервые созданные

рекомендации по организации
внеучебной деятельности, разра�

ботанные в рамках стандартов вто�
рого поколения. В разделе «Внеклас�
сная проектная деятельность» даются
некоторые понятийные пояснения,
приводится одна из форм организа�
ции работы над проектом (в рамках
работы над общей темой), предлагает�
ся тематика проектов по предметным
курсам [4, с. 294–306]. 

В специальной периодике опубли�
ковано большое количество статей,
содержащих разнообразную темати�
ку проектов и готовые презентацион�
ные материалы, но зачастую, к сожа�
лению, не уделяющих внимания 
теоретическому обоснованию и необ�
ходимому методическому сопровож�
дению означенной деятельности.
Данная картина как в зеркале ото�
бражает парадоксальную ситуацию,
сложившуюся в практике школы: 
недостаточная разработанность тео�
ретической и методической базы 
проектной деятельности младших
школьников не является препятстви�
ем для её широкого использования. 
В связи с этим мы нередко наблюдаем
отрицательные последствия исполь�
зования недостаточно осмысленного
и апробированного на сегодня метода:
бездумная погоня за модной иннова�
цией, перетягивание несвойственных
младшему школьнику организацион�
ных форм работы из среднего и стар�
шего звеньев обучения, методические
перекосы. В некоторых источниках
можно встретить примеры уроков с
использованием метода проектов для
решения собственно методических
задач. 

Проиллюстрируем сказанное фраг�
ментом урока по русскому языку, 
демонстрирующего, на наш взгляд,
искусственное и поэтому малоэффек�
тивное привязывание проектного ме�
тода к предметной ситуации. Наши
комментарии приведены в скобках и
выделены курсивом. 

Во время работы над ошибками учи"

тель предлагает детям подумать, каковы

причины ошибок в написании безудар"

ных гласных, проверяемых ударением.

(Такая постановка вопроса удивляет 

сама по себе. Сомневаемся, что млад


шим школьникам легко удастся отреф


лексировать эти причины. На самом де


ле они известны: проверочные слова
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школе, можно также назвать нега�
тивные тенденции, проявившиеся в
школьной практике, которые видны
даже неспециалисту. 

Первое, что вызывает наибольшее
недоумение, – это наличие методоло�
гического аппарата исследования в
текстах презентации: «Целью нашего
проекта было… Объект и предмет…
Задачи проекта… Гипотеза…» – чека�
нят заученные фразы даже учащиеся
1�го класса. Это непонятное для нас
заимствование из научной сферы
критикуют многие исследователи 
метода проектов: «В одном из поло�
жений о проектной деятельности на
школьном сайте сформулированы 
такие требования к проектам семи�
классников, что кандидатские дис�
сертации могут получить максималь�
но один балл из трёх возможных» 
[3, с. 4]. А что тогда говорить о млад�
ших школьниках… 

Мы уже затрагивали вопрос о по�
становке цели ребёнком младшего
школьного возраста, вернее об её от�
сутствии. Наряду с главной целью�
мотивом в достижении собственного
успеха школьника параллельно про�
ходит локальная цель конкретного
проекта – предвосхищение продукта
деятельности (к чему должны прий�
ти). Цель разбивается на задачи, ко�
торые могут возникнуть как вначале,
при планировании деятельности, так
и в ходе выполнения проекта. Прак�
тика показывает, что планомерная
работа над проектом сопряжена с дея�
тельностью, направленной «в разные
стороны», как это и бывает в любой
поисковой деятельности. Все этапы
работы над проектом не выстраива�
ются одномоментно в циклический
ряд, они возникают непоследователь�
но, с определённой долей хаотично�
сти и с возвратом к уже осуществлён�
ным этапам. Поэтому говорить о цели
проекта ученику начальных классов
вряд ли уместно. Понятно, что это
«онаучивание» детского дела приду�
мано взрослыми. По нашему мнению,
формулировки «мне было интересно
узнать», «меня удивило» на самом де�
ле отражают реальность и будут более
уместны в тексте презентации. Не
должны также в детском тексте зву�
чать и такие методологические кате�
гории диссертационного исследова�

просто не подбираются, ребёнок дела


ет ошибку, так сказать, «на автомате»,

вследствие отсутствия опыта встречи 

и работы с этим словом.) 

Выписав типичные ошибки на доску 

(в методике обучения правописанию 

не приветствуется демонстрация оши


бок в словах, поскольку это чревато 

получением обратного эффекта), учи"

тель помогает детям увидеть их пробле"

мы: кто"то не всегда верно подбирает

однокоренные слова, кто"то затрудняет"

ся в выделении корня, кто"то, подбирая

однокоренные слова, не замечает, что

гласный в проверочном слове стоит не 

в сильной позиции. (Обобщённо гово


рить о данных причинах с младшими

школьниками нецелесообразно, нужны

конкретные тренировочные упражне


ния, причём на каждую из названных

причин.)

Далее учитель предлагает детям най"

ти пути решения этих проблем. Что мож"

но придумать, предложить, сделать?

«Если мы найдём выход, идею, придума"

ем то, что поможет нам решить проблему

и сделать то, что придумали, – это будет

наш проект. (Можно представить озада


ченность детей, когда они услышали 

это слово…) Далее учитель рассказыва"

ет о сущности понятия «проект». (Дума


ется, после этого рассказа дети забу


дут, что они, собственно, собирались

делать.) 

Учитель предлагает провести «мозго"

вой штурм»: разделившись на группы,

всерьёз подумать, что можно сделать,

при этом обязательно выслушать всех,

обсудить все предложения. Можно 

выделить группу экспертов – они выбе"

рут из предложенных проектов один 

для реализации. (Такую форму работы

даже физически трудно представить

применительно к учащимся начальных

классов.)

Оценивая использование метода
проектов в рамках урока, мы вынуж�
дены констатировать, что на сегодня
отсутствует целесообразный, методи�
чески грамотный и привлекательный
для практиков опыт проектирования
учебных ситуаций непосредственно в
процессе обучения, за исключением,
пожалуй, одной образовательной об�
ласти «Технология».

Характеризуя опыт внеурочного
проектирования в начальной

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

2/1077



ния, как «объект», «предмет» и «ги�
потеза», – по той простой причине,
что никто не может обосновать, поче�
му, собственно, они должны звучать.
Важно понять, что ценен сам процесс,
о котором и надо честно рассказать в
презентации, не утомляя себя и зри�
телей наукообразными выкладками,
искусственно привязанными к дет�
скому творчеству.

Важно отметить, что исследова�
тельский этап в работе над проектом
занимает достаточно большое место.
Поиск информации, её анализ и сис�
тематизация, получение нового для
учащегося интеллектуального про�
дукта – без этого трудно представить
проектную деятельность. При этом
«подкрепление» деятельностного вы�
ражения детского интереса методоло�
гической атрибутикой будет только
мешать конкретному практическому
творческому процессу, вызовет непо�
нимание и отчуждение у ребёнка.

Второе. Формальное отношение пе�
дагога к организации детского проек�
тирования, о котором мы упоминали
выше, приводит к тому, что все этапы
деятельности полностью выполняют�
ся родителями или сторонними лица�
ми (в связи со спросом на оригиналь�
ные презентационные материалы 
для школьников появилась соответ�
ствующая платная услуга). В этом
случае задача ребёнка проста и слож�
на одновременно. Заучить готовый
текст презентации и выступить на
конкурсе ученику с хорошей па�
мятью и речью нетрудно, но попы�
таться «присвоить» чисто информа�
тивное знание, проникнуться чуждой
для ребёнка темой, выбранной взрос�
лым, отвечать на вопросы о ходе рабо�
ты над проектом, который он не осу�
ществлял, – это поистине тяжело. 
Такого рода проекты определяются
сразу, стоит задать пару вопросов – и
«автор» виден, что называется, «не�
вооружённым глазом». Здесь необхо�
димо подчеркнуть, что мы положи�
тельно относимся к участию родите�
лей в работе над детским проектом,
но при условии, если это будет работа
в дружной команде «ребёнок, руково�
дитель проекта, члены семьи». В этом
случае деятельность родителей также

управляема и подчинена общей
цели ученического проектирова�

ния. К этому особому и обстоятельно�
му разговору мы ещё вернёмся. 

Третье. Характерной чертой дет�
ского проекта является неповтори�
мость его процессуальной стороны и
относительная новизна выбранной
темы. Как же в таком случае отно�
ситься к проектам с одинаковым на�
званием и почти неотличимым текс�
том презентации, который можно 
услышать на одном конкурсе, но в
разных возрастных группах учащих�
ся, а потом ещё и в последующие 
годы, правда уже в исполнении дру�
гого ученика? 

Это лишь немногие «бросающиеся
в глаза» негативные тенденции, ре�
шение которых лежит в области реа�
лизации педагогических целей уче�
нического проектирования, учёта
возрастных возможностей детей
младшего школьного возраста, их
притязаний и, что очень важно, с по�
зиций здравого смысла. 
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В статье приведены основные положения
актуальности развития метапознавательных
навыков у детей младшего школьного возрас�
та. Cформулировано понятие «метапознава�
тельные навыки младшего школьника», пред�
ставлены примеры заданий, способствующих
развитию данных навыков.

Ключевые слова: развитие, метапознава�
тельные навыки, младший школьный возраст.

Определяющая роль в образовании
сегодня отведена развитию личности
ребёнка, реализации уникальных че�
ловеческих возможностей, подготов�
ке к сложностям жизни [4, c. 9], что,
по нашему мнению, возможно через
развитие метапознавательных навы�
ков у детей, начиная с младшего
школьного возраста. Приоритетность
данного направления работы учителя
определена моделью «Российское об�
разование–2020» [2] и стандартами
второго поколения [1]. 

Под метапознавательными навы�
ками младшего школьника мы пони�
маем общеучебные навыки (планиро�
вания деятельности, самооценки,
рефлексии, формулировки вопро�
сов), предоставляющие возможность
управлять собственной познаватель�
ной деятельностью, что в свою оче�
редь позволит каждому ребёнку быть
успешным как в учёбе, так и в жиз�
ни, гибко адаптироваться к новым 
задачам. 

Развитию метапознавательных на�
выков учащихся посвящены работы
С. Израэль, К. Баузерман, К. Блок,
которые считают, что данные навыки
больше всего нужны на уроках чте�
ния для лучшего понимания и усвое�
ния прочитанного [5]. Мы же, пони�
мая под метапознавательными навы�
ками общеучебные навыки, признаём
тем самым их универсальность.

Наблюдая за младшими школьни�
ками, трудно бывает определить, то
ли их растущие когнитивные умения
позволяют им планировать ежеднев�
ные занятия, то ли их новые физиче�
ские возможности позволяют им при�
думывать себе новые дела. Но факт
остаётся фактом: младшие школьни�
ки достаточно долго могут сосредота�
чиваться на чём�либо, предвидеть
последствия своих действий и пла�
нировать деятельность, оценивать
собственные действия и действия
других людей. Это связано с работой
самосознания, которое начинает ак�
тивно формироваться в этом возрасте.
Соответственно становится актуаль�
ной именно проблема развития мета�
познавательных навыков младших
школьников. Развитие – это не на�
копление каких�то «прибавлений», а
процесс качественных преобразова�
ний личности [6, с. 20].

Наша опытно�экспериментальная
работа по развитию метапознаватель�
ных навыков младших школьников
проводится с 2006 г. на базе СОШ 
№ 41 г. Челябинска, не нарушая есте�
ственного хода образовательного про�
цесса. В эксперименте на сегодняш�
ний день задействованы более 200
младших школьников и 19 учителей
начальных классов. Замысел состоит
в том, что путём создания внешней
деятельности мы организуем внут�
реннюю деятельность младших
школьников, связанную с работой 
самосознания. На констатирующем
этапе с помощью специально отобран�
ных методик, структурированного
наблюдения, анкетирования, а также
контент�анализа была проведена про�
верка исходного уровня развития 
метапознавательных навыков у млад�
ших школьников. Например, навы�
ков формулирования вопросов, пла�
нирования своей деятельности и
контроля за ней. Результаты показа�
ли, что более 60% учащихся имеют
низкий уровень развития метапозна�
вательных навыков, что обусловлено
отсутствием целенаправленной рабо�
ты в этом направлении. Однако заме�
тим, что уровень развития метапозна�
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вательных навыков младших школь�
ников, занимающихся по Образо�
вательной системе «Школа 2100»,
выше, в сравнении с другими образо�
вательными программами. Мы это
связываем с тем, что программы
«Школы 2100» ориентированы на
развитие не только предметных, но и
общеучебных умений и навыков. 
Было отмечено и то, что по мере раз�
вития метапознавательных навыков
учащиеся с большей ответствен�
ностью берут под контроль своё ког�
нитивное и социальное развитие, и
оно приобретает характер саморегу�
лируемого процесса; следовательно,
уровень развития метапознаватель�
ных навыков связан с личностными
особенностями. 

В контексте данного исследования
решение проблемы развития мета�
по�знавательных навыков лежит, на
наш взгляд, в создании учебно�мето�
дического комплекса (УМК) «Лесен�
ка успеха», который представляет 
собой комплект из рабочей тетради,
диска с интерактивными заданиями,
методических рекомендаций для учи�
телей начальных классов и рассчитан
на 36 часов в год. 

Среди преимуществ данного УМК
отметим следующие: повышение 
интереса младших школьников к
процессу познания и самопознания;
влияние на развитие общеучебных
умений и навыков; приобретение
опыта по решению интеллектуаль�
ных, творческих, тупиковых и кри�
зисных проблем; усиление внутрен�
ней мотивации; развитие навыков
рефлексивной и оценочной (самооце�
ночной) деятельности; для учителя
открываются новые возможности в
управлении процессом развития
младших школьников.

Приведём примеры заданий из
УМК «Лесенка успеха».

Задания, ориентированные
на развитие навыка планирования

деятельности

Эта серия заданий предназначена
для того, чтобы младшие школьники
впоследствии без труда могли опреде�
лять цели своей деятельности и пла�
нировать её; разделять задачу или

проблему на компоненты; предви�
деть последствия того или иного

действия или события и при необхо�
димости корректировать свои планы. 

Задание 1. «Мой выходной день». 

Составь расписание своего дня.

Настал долгожданный выходной день.
Так много хочется успеть! Вы договори"
лись с другом (подружкой) погулять во
дворе хотя бы часик: вам уже всю неделю
хочется поиграть в новую игру. Но на это
нужен как минимум час, иначе не стоит
даже начинать. Как всегда, необходимо
делать домашнее задание. Ты надеешь"
ся, что это займёт часа полтора. Нако"
нец, родители очень настойчиво реко"
мендовали тебе сегодня убрать в комна"
те. Судя по её состоянию, меньше чем за
час с этой работой не справиться. Вот
какие получились планы! Как организо"
вать этот день так, чтобы всё успеть? 

1) Раздели выходной день на части.
Сколько их получилось? 

2) Сколько всего часов есть в твоём
распоряжении? Сколько времени нужно
отвести для работы с каждой частью?
Как распределить все свои дела по вре

мени?

3) Составь расписание выходного дня.

Заметим, что развитие навыка пла�
нирования деятельности включает
воспитательные моменты, приучая
младших школьников, например, бе�
режно относится к природе.

Задание 2. Лесная история. 

Весёлая девочка Маша бежала по лес"
ной тропинке. Вдруг видит: птенчик си"
дит на пеньке, беспомощный такой. От
жалости Маша чуть не заплакала. «Возь"
му"ка я тебя домой, – воскликнула де"
вочка. – Для тебя, пернатый друг, мне
ничего не жалко: ни конфет, ни лимона"
да. Помни мою заботу и пой весёлую
песню!» Маша бережно взяла птенчика в
ладошки и понесла домой. Как вы думае"
те, чем закончилась эта история? 

Задание 3. Экология «на засыпку».

Пошли дети в лес на прогулку – отдох"
нуть, птиц послушать. Набрели на земля"
ничную поляну. А корзинок"то у них с со"
бой не оказалось. Как быть? Предложи
свой вариант сбора земляники.

Задание 4.

Дети нарвали в лесу большой букет
ландышей. Что ты им скажешь? Почему? 
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Задания, ориентированные
на развитие навыка

формулирования вопросов

Задание 1. «Вопросительный ку�
бик».

В основу этого задания положен
приём «Кубик Блума». На гранях ку�
бика написаны первые слова вопро�
сов разного уровня сложности: поче5
му, объясни, назови, предложи, приду5
май, поделись. Допустим, ученику
выпала грань почему – ему необходи�
мо придумать 2–3 вопроса, начина�
ющиеся с этого слова. Возможен дру�
гой вариант: когда грани кубика со�
держат следующие задания: опиши
это (опиши цвет, форму, размеры);
сравни это (от чего отличается); про5
ассоциируй это (на что похоже); проа5
нализируй это (как это сделано и из
чего состоит); примени это (что с этим
можно делать, как это применяется);
приведи «за» и «против» (поддержи
или опровергни это).

При развитии навыка формулиров�
ки вопроса очень важно, как учитель
реагирует на вопросы ребёнка. В таб�
лице, приведенной ниже, представле�
ны уровни ответа учителя на вопрос
ребёнка [3, с. 138–139].

Задания, ориентированные
на развитие навыка самооценки

и рефлексии

Эта серия заданий предназначе�
на для того, чтобы каждый млад�
ший школьник смог адекватно оце�
нить себя и окружающих, понять 
себя, проанализировать собствен�
ные действия, ситуацию. В качестве
примеров приведём несколько зада�
ний.

Задание 1. «Интересно знать…»

Подумай про себя, кого за последнюю
неделю ты незаслуженно обидел. Каким
ты можешь быть, чтобы людям вокруг те"
бя было хорошо? Что нужно делать для
того, чтобы добиться успеха в жизни?
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Уровни ответа учителя на вопрос младшего школьника

Уровень

1

2

3

4

5

6

7

Название

Отвержение
вопроса

Повторение 
вопроса

Прямой ответ
или отказ
со ссылкой
на незнание

Предложение 
обратиться
к источнику 
знания

Предложение
разных
вариантов 
ответа

Не только
формулировка
вопросов, но и
их проверка

Помощь в
осуществлении
проверки

Сущность

Состоит в ответах типа: «Не
задавай глупых вопросов»,
«Не отвлекай меня», «Тебе
ещё рано это знать», «Мы
будем проходить это позже»

Ответы типа перифраз 

Ответы типа: «Они много
едят», «Я не знаю»

Ответы типа: «Давай по"
смотрим в энциклопедии»

Ответы, предполагающие
объяснение разных причин

Например: «Как нам опре"
делить, какое объяснение
верно?»

Учитель предлагает найти
способ собрать информа"
цию для оценки справед"
ливости альтернативных
гипотез

Чему учит

Постоянные ответы такого типа отуча"
ют детей задавать вопросы

Такой ответ формально «снимает» во"
прос, однако приучает детей поверх"
ностно относится к размышлениям

Эти ответы снабжают ребёнка новой
информацией. Если они ещё включают
одобрение («Хороший вопрос»), то это
способствует дальнейшему задаванию
вопросов со стороны ребёнка. Однако
такого рода ответы не учат ребёнка 
самостоятельному размышлению

Этот тип ответов учит ребёнка, что 
знание не всегда есть в наличии, что 
важен процесс поиска знания

Ребёнок начинает понимать, что даже
относительно простые вопросы могут
предполагать несколько гипотетиче"
ских ответов

Ребёнок учится формулировать и про"
верять гипотезы

Ребёнок приучается не только думать,
но и действовать для проверки мыслей
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Статья посвящена одной из проблем обуче�
ния русскому языку в начальных классах 
осетинской национальной школы, а именно
словообразованию. Обоснована необходимость
овладения школьниками умениями в области
определения словообразовательного значения;
представлены виды работ со словообразова�
тельными значениями слов наиболее продук�
тивных словообразовательных типов. 

Ключевые слова: аффикс, перифраза, произ�
водное слово, производящее слово, словообра�
зование, словообразовательный тип, словооб�
разовательное значение.

Что для тебя важно в жизни? Как ты 
думаешь, что тебе нужно сделать, что"
бы осуществить свои мечты о буду"
щем? и др.

Задание 2. 

Объясни, как ты понимаешь эти фразы.

� Человек должен принять на себя

ответственность за себя. Он должен

знать, что удачи или неудачи, успех или

неуспех в большинстве случаев зависят

только от него!

� – Тогда суди сам себя, – сказал 

король.
– Это самое трудное. Себя судить 

куда трудней, чем других. Если ты суме"
ешь правильно судить себя, значит, ты
поистине мудр, – сказал Маленький
принц. 

Задание 3.

Расскажи о какой"нибудь своей про"
делке или подвиге. Покажи (изобрази)
телодвижениями, жестами, мимикой
своему соседу по парте, что ты о нём 
думаешь. На кого из твоего класса ты
больше всего похож? Расскажи, чем
именно, и др.

Задание 4. 

Нарисуй своё прошлое (настоящее,
будущее). 

В середине второго года опытно�экс�
периментальной работы был отмечен
рост таких метапознавательных навы�
ков, как предвидение последствий то�
го или иного действия, планирование
своей деятельности, рефлексия. Вмес�
те с тем у школьников повысилась
внутренняя мотивация к процессам
познания и самопознания, они стали
более самостоятельными при орга�
низации своей деятельности и вы�
полнении домашних заданий; было 
отмечено снижение уровня школьной
тревожности на 18%, уровень притя�
заний возрос на 13%, дети стали более
чётко прорисовывать себе цели и пути
их достижения, 25% записались в
кружки по интересам, процент каче�
ства успеваемости возрос до 98.

В заключение приведём отрывок
из высказывания ученика 3 «Б»
класса: «Если мне уже 9 лет, то я 
сам отвечаю за своё образование, за
свою судьбу! Если у меня такие ре�
зультаты – то в этом виноват только
я. Нечего жаловаться! Я сам должен

находить выход из любого труд�
ного положения».
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ния, детям было предложено следу�
ющее задание: 

Объясни значения слов.

Деревянный – ...

Строитель – ...

Слонёнок – ...

Результат выполнения этого зада�
ния представлен в нижеследующей
таблице. Как видно, только 60% вы�
пускников начальной школы, специ�
ально не обучавшихся способам
определения значения слова с опорой
на мотивирующее, успешно справи�
лись с этой работой. Часть детей объ�
яснили значение слов с помощью 
синонимов или обобщающих слов:
строитель – это человек; слонёнок –
это животное, дикий зверь, или же 
с помощью повтора производного 
слова: деревянный – деревянный
стул. В графе «Иной ответ» показано
число ответов детей, которые объяс�
нили значения слов с помощью их
описания: слонёнок – большой, с хобо5
том, либо пытались истолковать сло�
во подбором однокоренных слов:
строитель – строительство, слонё5
нок – у слонихи.

Очевидно, что умение правильно
определять словообразовательное
значение напрямую влияет на спо�
собность устанавливать словообразо�
вательные связи слов, находить про�
изводящее слово, правильно прово�
дить морфемный анализ слов. Так,
при осуществлении словообразова�
тельного толкования слова слонёнок
(детёныш слона) детям легко выде�
лить структурные элементы в его
составе (слон + ёнок) и указать зна�
чение, которое вносит суффикс в
слова данного словообразовательно�
го типа (обозначение детёныша жи�
вотного). 

Результаты эксперимента также
показали, что детям легче давать сло�
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Нет ответа

2%

2%

8%

4%

Иной ответ

10%

8%

17%

12%

Повтор
производного

слова

26%

–

5%

10% 

Объяснили
с помощью
синонима

–

14%
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Одной из главных задач обучения
русскому языку в национальной шко�
ле является расширение словарного
запаса учащихся. Ведущую роль в по�
полнении лексики школьников новы�
ми словами играет словообразование
(по подсчётам учёных 9/10 слов рус�
ского языка – производные). 

Как известно, словообразователь�
ная система русского языка представ�
ляет собой систему взаимодейству�
ющих словообразовательных типов, в
каждом из которых слова объединя�
ются по общности: а) формального 
показателя; б) словообразовательного
значения; в) части речи (Е.А. Зем�
ская, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов,
В.Н. Немченко и др.). В школьной
практике познакомить учащихся со
словообразовательными типами –
значит дать возможность строить но�
вые слова по уже известному образцу. 

Между тем исследования показы�
вают, что наибольшую трудность у
учащихся�осетин вызывает определе�
ние того обобщённого значения, кото�
рое присуще словообразующим аф�
фиксам ряда производных слов – сло�
вообразовательного значения. 

В лингвистике общепринято выде�
лять словообразовательное значение с
помощью перифраз�толкований (се�
мантизации) через подбор ближне�
родственного однокоренного слова.
Обычно перифраза состоит из двух
частей: 1) производящего слова
(ближнеродственное однокоренное);
2) типового значения словообразова�
тельного аффикса. Например, сладко5
ватый – «немного сладкий», где
сладкий – производящее слово, а не5
много, слегка – типовое значение суф�
фикса 5оват5 ( ср.: беловатый, твер5
доватый и т.д.). 

В ходе эксперимента, который
проводился среди учащихся 4�х клас�
сов национальных школ РСО–Ала�



вообразовательное толкование слову,
используя вспомогательные слова:
«тот, кто …», «состоящий из …», «то
же, что и …». При этом школьников
необходимо знакомить со значения�
ми некоторых приставок и суффик�
сов на конкретных примерах. Эффек�
тивен в этом случае приём сравнения
с аффиксами родного осетинского
языка. В ходе выполнения представ�
ленных ниже упражнений получен�
ную информацию можно записывать
с детьми в небольшой словарик и вре�
мя от времени обращаться к нему.
Например:

Учитель (ахуырг н г) – тот, кто учит
(ахуыр),

�тель (�г н г) – «обозначение лица 
по профессии».

Запеть (базарын) – начать петь (за

рын),

за% (ба%) – «начало действия» и т.д.

Внимание школьников к словооб�
разовательному значению должно
быть привлечено уже на первых уро�
ках по изучению состава слова. Так,
анализируя ряды слов в упр. 182 
[4, с. 73], можно предложить объеди�
нить слова по значению и выделить
суффикс, привносящий в слово это
значение. 

Дуб"ок дуб
Угол"ёк уголь
Сад"ик сад
Рыб"к"а рыба
Берёз"к"а берёза
Ягод"к"а ягода

Дуб"ов"ый дуба 
Ягод"н"ый ягод
Уголь"н"ый углю
Сад"ов"ый саду
Рыб"н"ый рыбе
Берёз"ов"ый берёзе

Данный вид работы также позволя�
ет проследить явления синонимии,
антонимии среди суффиксов и при�
ставок.

Далее, в ходе изучения раздела
«Состав слова», младшим школьни�
кам можно предложить следующие
виды работ над словообразователь�
ным значением, способствующие 
усвоению этих значений.

Упражнения первого типа.

Учащимся предлагается готовая
формулировка словообразова�

тельного значения. Они учатся

соотносить слова с нужным слово�
образовательным значением. 

Упражнение 1. Соедини данные сло"
ва с указанными значениями:

Дождливый

Крикливый

Счастливый

Трудноватый

Жадноватый

Упражнение 2. Спиши слова, рас"
пределяя их на две группы в зависи"
мости от значения суффикса. Суффикс 
выдели. 

1) Посуда, где хранят … 2) Место, где
растут …

Сахарница, осинник, ельник, переч

ница, малинник, мыльница, орешник,
супница. 

Упражнения второго типа связаны
с выявлением словообразовательного
значения самими учащимися.

Упражнение 1. Объясни значение
следующих слов через однокоренные,
записанные в скобках.

Домище (дом), чайник (чай), сахарни

ца (сахар), котёнок (кот), соленый
(соль), кожаный (кожа), побежать (бе

жать), заболеть (болеть).

Упражнение 2. Напиши значение
слов. Выдели корень в однокоренных
словах.

Танкист – тот, кто …
Удочка – то, чем …
Учительница – женщина
 …
Морской – то, что относится к …
Доброта – то, что связано с прилага


тельным …
Бесхвостый – не имеющий …

Упражнение 3. Докажи, что слова
каждой пары связаны по смыслу. Явля"
ются ли эти слова однокоренными? 
Попробуй объяснить значение первого
слова через второе.

Голосок – голос, горьковатый – горь

кий, тигрёнок – тигр, наземный – земля,
ущелье – щель. 

Упражнения третьего типа ставят
целью конструирование слов данно�
го словообразовательного значения
и выделение словообразующих аф�
фиксов. 

Упражнение 1. Попробуй догадаться,
какие слова нужно писать вместо про"
пусков. Запиши эти слова, выдели ко"
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1) «обладающий
каким
либо
качеством
в небольшой
степени»;
2) «свойство
в значительной
степени»

сделанный из … 
(относящийся к …)

ласкательное к …



рень в однокоренных словах и ту часть
слова, которая обладает данным зна"
чением. 

… – маленький стул.
… – там, где растут орехи.
… – человек, который водит машину.
… – тот, кто строит дома.
… – то, что блестит.
… – предназначенный для книг.

Упражнение 2. Образуй от слов дом,
рука, голос слова со следующими значе"
ниями:

1) «маленький, крошечный»;
2) «огромный, большой».

Какие суффиксы тебе для этого пона"
добились? Выдели их.

Упражнение 3. С помощью суффикса

ник
 образуются существительные в
значениях:

1) «названия различных предметов»;
2) «названия помещений для живот"

ных».

Разбей следующие слова на две груп"
пы в зависимости от значения суффикса.

Чайник, коровник, градусник, кофей

ник, гусятник, курятник.

Упражнение 4. От данных существи"
тельных устно образуй прилагательные. 

Лес, морковь, кирпич, яблоко, болото,
шоколад, комната.

Разбей получившиеся прилагатель"
ные на две группы в зависимости от зна"
чения суффикса 
н
:

1) «относящийся к чему"нибудь»;
2) «состоящий или сделанный из чего"

нибудь».

Выдели суффиксы, которые вносят в
слова эти значения.

Упражнения четвёртого типа
главным образом направлены на 
установление словообразовательных
связей гнезда однокоренных слов.
Для работы необходимо отобрать
только те слова гнезда, словообразо�
вательные значения которых легко
определимы. 

Упражнение 1. Объясни значения
слов через однокоренные.

Горка – уменьшительно"ласкательное
к гора (гора → гор
к
а).

Горный – ...
Гористый – ...
Горец – ...

Продолжи ряд однокоренных слов
своими примерами. Является ли одноко"

ренным к данным слово горький?

Упражнение 2. Рассмотри семью 
однокоренных слов. Заполни пропуски.

Волос.
Волос → волосик (уменьшительно"

ласкательное к волос).
Волос → … (одна частица волоса).
… → волосатый ( … ).
Волос → … ( не имеющий волос).

Таким образом, определяя слово�
образовательные значения, школь�
ники устанавливают мотивационные
отношения между однокоренными
словами, раскрывают механизм об�
разования одного слова от другого,
усваивают наиболее продуктивные
словообразовательные типы и тем 
самым расширяют свой лексический
запас. Данная работа способствует
осознанию роли словообразователь�
ных элементов, умению свободно и
правильно использовать эти языко�
вые элементы в своей речевой прак�
тике и, что самое главное, помогает
преодолению существующего фор�
мального подхода к обучению рус�
скому словообразованию. 
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для установления сущности педаго�
гической компетентности. Педагоги�
ческая культура является «динами�
ческой системой педагогических цен�
ностей, способов деятельности и 
профессиональной деятельности учи�
теля» [2]. 

Профессионально�нравственный
компонент в содержании повышения
квалификации учителей начальных
классов формируется на основе инте�
грации общепрофессиональных, пси�
холого�педагогических и нравственно�
этических знаний, способствует повы�
шению мотивации и, как следствие,
уровня развития профессионально�
нравственной компетентности. 

Однако здесь следует иметь в виду
специфику учебных дисциплин на�
чальной школы и меру взаимосвязи
элементов педагогических и нрав�
ственных составляющих содержания
учебного материала. Практика свиде�
тельствует, что развитие профессио�
нально�нравственной компетентно�
сти учителя начальных классов воз�
можно в том случае, если учебные
программы и пособия, содержание и
структура занятий обеспечивают слу�
шателям целостную реализацию себя
в образовательном процессе на аф�
фективном, аксиологическом и ког�
нитивном уровнях. Поэтому учебно�
познавательная деятельность должна
обогащать слушателей не только зна�
ниями, но и опытом творчества, пере�
живаний, умениями саморегуляции.
Последняя обеспечивается наличием
в содержании учебного материала за�
даний на описание своих состояний и
их причин, на самоанализ и само�
оценку чувств, ощущений, субъек�
тивного удобства–неудобства в дея�
тельности, удовлетворённости её про�
цессом и результатами; заданий, 
позволяющих оценить свою компе�
тентность по теме, осознать степень
«приращения» знаний и информа�
ции, обосновать их личностную зна�
чимость, объяснить индивидуальные
предпочтения в способах усвоения 
нового, проанализировать и охарак�
теризовать сильные и слабые стороны
деятельности, их истоки, внести обос�
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Рассматривается проблема повышения эф�
фективности системы дополнительного про�
фессионального педагогического образования в
обеспечении развития профессионально�нрав�
ственной компетентности учителя начальных
классов на основе раскрытия и использования
возможностей интегративного подхода.

Ключевые слова: профессионально�нрав�
ственная компетентность, развитие профессио�
нально�нравственной компетентности, профес�
сионально�нравственный компонент содержа�
ния повышения квалификации.

Специфика работы учителя началь�
ных классов состоит в том, что он пер�
вым начинает учебно�воспитательный
процесс, закладывает у ученика уме�
ния учиться, задаёт эталоны поведе�
ния в школе. Как отмечает А.К. Мар�
кова, учитель начальных классов дол�
жен сформировать у школьников 
способность к пониманию и решению
учебной задачи, различению способов
осуществления и результатов учеб�
ной деятельности, сопоставлению не�
скольких способов решения, выпол�
нению разных видов самоконтроля;
заложить учебно�познавательные мо�
тивы, основы духовно�нравственного
развития личности [3]. 

В профессиональной педагогиче�
ской этике нравственные чувства
учителя рассматриваются как эмоци�
ональная сторона его духовной дея�
тельности, характеризующая наряду
с убеждениями субъективную мо�
ральную позицию по отношению к
профессиональной деятельности и
участникам воспитательного процес�
са. Нравственные чувства выступают
как средство формирования личности
и как одна из задач нравственного
воспитания [1]. 

Е.В. Бондаревская опирается на
понятие «педагогическая культура»

Профессионально>нравственный
компонент повышения квалификации

учителей начальных классов*

Д.Г. Абзалова

* Тема диссертации «Развитие профессионально�нравственной компетентности учителя
начальных классов в процессе повышения квалификации на основе интегративного под�
хода». Научный руководитель – доктор пед. наук, доцент З. А. Хусаинов.



нованные коррективы в способы ори�
ентировки, исполнения и контроля
деятельности и др. 

Аксиологические ориентиры со�
держания составляют ценностно�
смысловой контекст процесса повы�
шения квалификации. Систему, на
которой базируется этот процесс, ори�
ентированный на развитие профес�
сионально�нравственной компетент�
ности, можно разделить на ценности
самодостаточного (ценности�цели) и
инструментального (ценности�сред�
ства) типов (М. Рокич). Первые позво�
ляют ответить на вопрос «Ради чего
осуществляется образовательный
процесс?». Они являются смыслооб�
разующими и служат основанием для
развития и саморазвития всех субъ�
ектов образовательного процесса.

Наш подход базируется на вере в
потенциальные возможности учителя
успешно самореализоваться в педаго�
гической деятельности, обогатить пе�
дагогическую культуру своим вкла�
дом. Такая способность рождается не
иначе как через самотворчество, са�
мопознание и профессионально�нрав�
ственное саморазвитие. Поэтому
целью функционирования процесса
повышения квалификации является
не «подгонка» учителей под заданные
извне модельные характеристики
профессионально�нравственной ком�
петентности, а создание условий, спо�
собствующих её развитию.

Ценности инструментального типа
рассматриваются как средства дости�
жения ценностей�целей. Они ориен�
тируют в механизмах и способах
построения образовательного процес�
са. Механизмы призваны обеспечить
обращённость образовательного про�
странства к индивидуальности каж�
дого слушателя; обращённость каж�
дого слушателя, осваивающего это
пространство, на себя, а также куль�
тивирование сосуществования много�
образия индивидуальностей. Способы
диктуются, во�первых, созданием ва�
риативной, творчески насыщенной
образовательной среды, отвечающей
потребностям и индивидуальным
запросам слушателей. Во�вторых, 
пониманием этой среды как откры�
той саморегулируемой системы, в ко�

торой главными являются само�
определение и самореализация

слушателей в различных видах учеб�
но�познавательной и исследователь�
ской деятельности. В�третьих, выбо�
ром в качестве основного «инстру�
мента» внешних влияний педагоги�
ческой поддержки, опирающейся на
внутренние источники профессио�
нально�нравственного развития учи�
теля начальных классов.

Субъективная система педагоги�
ческих ценностей учителя, иерархия
его профессиональных мотивов, свое�
образная композиция педагогиче�
ских взглядов, чувств, установок,
личностно значимые подходы к реше�
нию педагогических задач, ориги�
нальность замыслов и воплощений,
предпочитаемые педагогические тех�
нологии, индивидуально�неповто�
римая манера педагогического взаи�
модействия, способы нахождения 
оптимальной совместимости с учащи�
мися – всё это определяет уникаль�
ность профессионально�нравственно�
го опыта конкретного учителя.

Такое понимание позволяет опре�
делить общую направленность содер�
жания профессионально�нравствен�
ной компетентности и ведущую
функцию каждого учебного модуля 
и вида деятельности, т.е. все формы 
и методы образовательного процесса,
способствующие развитию професси�
онально�нравственной компетентно�
сти учителя начальных классов. 

При проектировании содержания
профессионально�нравственного бло�
ка повышения квалификации учиты�
вались следующие условия:

– гибкость и вариативность кур�
сов, построенных по модульному
принципу; 

– компоновка модулей в зависи�
мости от уровня компетентности пе�
дагога и потребности контингента
обучающихся;

– содержание профессионально�
нравственной составляющей деятель�
ности учителя, рассчитанное на ши�
рокий круг потребностей в системе
повышения квалификации;

– перенос акцента (на проблем�
ных семинарах и спецкурсах) на 
самостоятельно�консультативную и
дискуссионную работу, обеспечен�
ную учебно�методической литерату�
рой, а в практическом обучении – на
участие в активных коллегиальных
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формах работы и коллективного
творчества.

Предложенная нами интеграция
содержания и форм повышения ква�
лификации обновляет информацион�
ный материал занятия, создаёт эмо�
циональный фон, образность процес�
са обучения, побуждает слушателей к
практическим видам профессиональ�
но�нравственной деятельности.

В этих целях активно используется
традиционная линейная (интегратив�
ная) форма организации и проведения
целевых (основанных на профессио�
нально�нравственной проблематике)
курсов повышения квалификации,
обеспечивающая реализацию компен�
саторной функции обучения. В содер�
жании программ значительное место
отводится нравственно�этическому
блоку, обеспечивающему ориентацию
на профессионально�нравственное са�
моразвитие посредством обмена опы�
том и идеями при проведении деловых
игр, практикумов, «мозговых штур�
мов», анализов конкретных ситуаций. 

Курсы обучения также реализуют�
ся в нелинейной (дифференцирован�
ной) форме. В соответствующих про�
граммах повышения квалификации
наряду с базовым компонентом содер�
жания имеется вариативная часть,
которая проводится в форме группо�
вых и индивидуальных консультаций
в соответствии с профессионально�
нравственными интересами и мотива�
ми слушателей либо осуществляется 
в виде отдельного блок�модуля.

На данном этапе обучения акцент
делается на помощи учителю началь�
ных классов в разрешении реальных
практических задач, на освоении со�
циально�этической, методической и
предметно�дидактической информа�
ции в структуре занятия. Особенно
продуктивны, на наш взгляд, такие
формы и методы подачи материала,
как анализ конкретных профессио�
нально�нравственных ситуаций; дело�
вые, ролевые и имитационные игры,
которые, по сути, являются проблем�
но�ситуативным методом в действии.

Вместо того чтобы обсуждать воз�
можное развитие ситуации, слушате�
ли разыгрывают определённые роли
и общаются друг с другом, выступая

от имени конкретного действу�
ющего лица – участника вообра�

жаемой ситуации. Такой подход в 
организации образовательного про�
цесса обеспечивает как компенсатор�
ное, так и развивающее обучение.

Успешно используется и такая
форма повышения квалификации,
как проблемный, постоянно действу�
ющий семинар, организованный для
учителей, обладающих высоким про�
фессионально�нравственным потен�
циалом. Такой подход ориентирует
содержание и методическое сопро�
вождение программ на открытый 
диалог, творческое сотрудничество,
общение слушателей. Учителя гото�
вы выбрать программный модуль, что
обеспечивает индивидуальное и груп�
повое консультирование.

В процессе обучения педагогов ис�
пользуются разнообразные методы и
формы, например проектные рабо�
ты, анкетирование, тестирование,
самооценка своих достижений.
Письменные проектные работы учат
уважать мнение коллег, принимать
аргументированные решения, гра�
мотно отстаивать свою точку зрения.
Значительное место отводится и са�
мостоятельной работе, повышению
ответственности в её планировании и
завершении. 

На курсах преобладает атмосфера
творчества, доброжелательности и
взаимопонимания. Об этом стоит 
сказать особо. Профессионально�
нравственное развитие учителя не�
возможно без создания атмосферы
сотрудничества, партнёрства, равен�
ства отношений между слушателями
и андрагогом (преподавателем, спе�
циалистом). Даже при не совсем 
компетентных ответах слушателей
преподаватель не осуждает их, а стре�
мится помочь найти правильное ре�
шение. Проявление уважения к слу�
шателю позволяет решить задачу 
развития способности к самостоя�
тельному анализу и добыванию зна�
ний, приобретению навыков рефлек�
сивной деятельности и социальных
умений, а также к самопознанию,
предполагающему открытое выска�
зывание собственного мнения, спо�
койное отношение к своим ошибкам.

Этому во многом способствует при�
менение проблемно�ситуационного
метода обучения, который отражает
процесс гуманизации образования,
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формирует у педагогов умения и на�
выки принятия взвешенных реше�
ний. Примеры из нашей практики
свидетельствуют о том, что анализ
профессионально�нравственных си�
туаций методом коллегиального кон�
сультирования способствует разви�
тию творческого критического мыш�
ления учителей начальных классов.
Участвуя в учебной коллегиальной
работе, они имеют возможность не�
прерывно исследовать себя, овладе�
вать рефлексией. Особенность этого
метода состоит в сопоставлении аль�
тернативы как вариативного меха�
низма обучения разрешению, в част�
ности, воспитательных проблем,
осознанных на личностном уровне.
Это эффективный способ раскрыть
перед слушателями многообразие
профессионально�нравственной дея�
тельности, а также способствовать
разрешению школьных, семейных и
личных социально�воспитательных
ситуаций.

Использование этого метода позво�
ляет учителю определить первосте�
пенные проблемы в воспитании де�
тей; упорядочивает знания и факты;
формирует определённую гибкость
подхода к рассмотрению проблем ду�
ховно�нравственного развития детей;
совершенствует умение анализиро�
вать непростые профессионально�
нравственные проблемы, общаться и
принимать решения; вырабатывает
навыки коллегиальной работы (с ро�
дителями, педсоветом, психологом,
администрацией) в таком важном 
деле, как духовно�нравственное вос�
питание детей.

Обычно обучающиеся получают
текст с изложением определённой
профессионально�нравственной про�
блемы. Затем объединяются в неболь�
шие группы, обсуждают достоинства
и недостатки предложенных реше�
ний и пытаются установить, каким
закономерностям подчиняется дан�
ная ситуация. Перед слушателями
курсов возникает задача не столько
найти однозначный ответ, сколько
поставить правильный диагноз и вы�
делить вопросы, которые требуют
альтернативных решений.

Использование проблемно�ситуа�
тивного метода предполагает сле�

дующий алгоритм действий:

тщательно выбрать или разработать
профессионально�нравственную си�
туацию; подобрать подходящие во�
просы такого типа: актуальна ли дан�
ная проблема? В чём она заключает�
ся? Чем вызвана? Что представляет
собой на самом деле – причины или
следствия? В чём состоят конкретные 
задачи её разрешения? Насколько 
реалистично каждое из предложен�
ных действий или решений? Каковы
их последствия?

Если группа слушателей большая,
следует разбить её на подгруппы по
4–6 человек, исходя из профессио�
нальных интересов и опыта. Важно
распределить роли между членами
команды, выделив генератора идей,
критика, эксперта, организатора, и
зафиксировать их в листе экспертной
оценки.

Необходимо сконцентрировать ра�
боту групп на обсуждении проблемной
ситуации и плана действий, во время
которого надо предоставить слушате�
лям полную свободу. Это поможет им
преодолеть некоторую скованность,
которая иногда присутствует при пер�
вом опыте участия в мероприятиях та�
кого рода. Преподаватель поочерёдно
во всех группах выполняет функции
консультанта, с тем чтобы начать про�
дуктивную дискуссию.

После докладов представителей
каждой группы организуется дискус�
сия в режиме «вопрос–ответ», при
этом вопросы задаются докладчику
критиками других команд. В конце
занятия преподаватель подводит 
итоги работы группы, сообщает оцен�
ки команд и участников и отмечает
лучших.

Применение проблемно�ситуатив�
ного метода обучения учителей на�
чальных классов позволяет организо�
вать взаимодействие всех участников
процесса, сформировать умение при�
нимать педагогически взвешенные
решения, создать ситуацию успеха, в
которой учителя с максимальной сте�
пенью активности и заинтересован�
ности могут реализовать свои способ�
ности – выступать то организаторами
совместной деятельности, то экспер�
тами, то консультантами и др.

Педагог должен быть готов к про�
фессионально�нравственной деятель�
ности, так как от него постоянно тре�
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буется определять причины и мотивы
поведения того или иного ученика,
его отношения к учению, взрослым,
составлять перспективную програм�
му педагогической деятельности,
направленной на воспитание его лич�
ности.
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В статье рассматривается комплекс инфор�
мационных умений будущего педагога, кото�
рые играют наиболее важную роль в процессе
формирования его информационно�коммуни�
кационной компетентности, а также предлага�
ется совокупность методических мероприятий,
направленных на эффективное протекание
процесса формирования информационных
умений будущего учителя.
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но�коммуникационная компетентность, про�
фессиональная подготовка будущих учителей.

Стратегическим направлением ин�
форматизации современного образо�
вания является подготовка педаго�
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гических кадров, обладающих спо�
собностью осуществлять решение 
поставленной масштабной цели повы�
шения качества образования с исполь�
зованием перспективных информаци�
онных технологий. Социальный заказ
государства на подготовку таких спе�
циалистов нашел отражение в норма�
тивно�правовых документах, таких,
как законы РФ «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профес�
сиональном образовании», Федераль�
ная программа развития образования,
Концепция модернизации российско�
го образования на период до 2010 
года, и др.

Модернизация российского образо�
вания, связанная с увеличением объ�
ёма учебной и научной информации,
внедрением в сферу образования но�
вых информационных технологий,
существенно актуализировала про�
блему формирования информацион�
но�коммуникационной компетент�
ности будущего учителя. 

Мы трактуем информационно�
коммуникационную компетентность
как совокупность информационных
знаний, умений, навыков, опыта дея�
тельности и профессионально�важ�
ных качеств специалиста, обеспечи�
вающих эффективное протекание
коммуникативного процесса, а также
способность к выполнению профес�
сиональной деятельности при помо�
щи информационных технологий.

Такое понимание информационно�
коммуникационной компетентности
требует более внимательного рассмот�
рения всех компонентов, образу�
ющих это понятие. В настоящей
статье мы подробно исследуем инфор�
мационные умения будущего учите�
ля, для чего остановимся на базовом 
понятии – «умение».

В педагогике и психологии отсут�
ствует единое, научно обоснованное
определение этого понятия. Разнооб�
разие мнений обосновывается тем, что
данная категория рассматривается и
как психологическая, и как педагоги�
ческая, обладающая многокомпо�
нентной структурой. Это объясняет
различия в подходах к рассмотрению 



ния», рассмотрим категорию «инфор�
мация».

Несмотря на широкое распростра�
нение, понятие информации остаётся
одним из самых дискуссионных в на�
уке. В настоящее время предприни�
маются попытки найти общие свой�
ства, присущие этому многогранному
понятию, но пока оно получает раз�
ные смысловые наполнения в различ�
ных отраслях человеческой деятель�
ности.

Согласно Большому энциклопеди�
ческому словарю «информация» (от
лат. informatio – разъяснение, изло�
жение) первоначально – сведения, 
передаваемые людьми устным, пись�
менным или другим способом (с по�
мощью условных сигналов, техниче�
ских средств и т.д.); с середины 
XX в. – общенаучная категория,
включающая обмен сведениями меж�
ду людьми, человеком и автоматом,
автоматом и автоматом; одно из 
основных понятий кибернетики [1, 
с. 311]. В границах системно�кибер�
нетического подхода информация
рассматривается в контексте трёх
фундаментальных аспектов любой
кибернетической системы:

– информационном, связанном с
реализацией в системе определённой
совокупности процессов отражения
внешнего мира и внутренней среды
системы путём сбора, накопления и
переработки соответствующих сигна�
лов;

– управленческом, учитывающем
процессы функционирования систе�
мы, направления её движения под
влиянием полученной информации и
степень достижения своих целей;

– организационном, характеризу�
ющем устройство и степень совер�
шенства самой системы управления в
терминах её надёжности, живучести,
полноты реализуемых функций, со�
вершенства структуры и эффектив�
ности затрат на осуществление про�
цессов управления в системе.

Обобщая вышесказанное, характе�
ризуем информацию как общенауч�
ную категорию, включающую обмен
сведениями, воспринимаемыми чело�
веком или специализированными
устройствами как отражение фактов
материального или духовного мира в
процессе коммуникации.

понятия «умение». Проанализировав
ряд концептуальных подходов к трак�
товке этого понятия, сделаем следу�
ющие обобщения:

– деятельностный подход (В.В. Да�
выдов, Р.С. Немов) рассматривает
умение как категорию деятельности.
Это позволяет раскрыть содержатель�
ную и операциональную стороны раз�
вития умения, но не затрагивает су�
щественных изменений в личностной
сфере обучаемого. В рамках такого
подхода умение определяется как
знание в действии, т.е. применение
знаний в учебно�познавательной дея�
тельности как способ и качество 
деятельности;

– личностный подход (Н.А. Лош�
карёва, А.М. Новиков, А.В. Усова, 
Д.Б. Эльконин) даёт основание рас�
сматривать умение как качество лич�
ности, личностное свойство, способ�
ность ученика к целенаправленной
деятельности, как основанную на
знаниях способность достичь созна�
тельно поставленной цели;

– личностно�деятельностный под�
ход (Л.Б. Ительсон, А.В. Петров�
ский, К.К. Платонов) обосновывает
положение, что умение формируется
в деятельности, определяется её объ�
ективными особенностями, но, кроме
того, проявляет себя и как способ�
ность к целенаправленной деятель�
ности и выступает важной харак�
теристикой личности. При данном
подходе умение является важным
компонентом процессуально�деятель�
ностной стороны обучения, рассмат�
ривается как способность и результат
деятельности, с одной стороны, и как
способность и качество личности – 
с другой стороны.

Мы будем придерживаться форму�
лировки Л.Б. Ительсона, трактующе�
го умение как способность к владе�
нию сложной системой психических
и практических действий, необходи�
мых для целесообразной регуляции
деятельности по достижению необхо�
димого качества, которое характери�
зуется выполнением действий в соот�
ветствующее время и переносом в но�
вые условия, на основе имеющихся 
у субъекта знаний и навыков [2, 
с. 151]. 

Чтобы определить сущность по�
нятия «информационные уме�
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Итак, под информационными уме�
ниями будем понимать способности
обучаемых к овладению сложной си�
стемой психических и практических
действий, необходимых для осуще�
ствления информационной деятель�
ности, на основе специализирован�
ных знаний и навыков, в условиях
новых информационных технологий.

Анализ научных работ по педагоги�
ке и психологии, посвящённых фор�
мированию умений, в том числе ин�
формационных, позволил нам выде�
лить необходимые информационные
умения будущего учителя и разде�
лить их по видам информационной
деятельности на экспертные, техно�
логические и дидактические. 

1. Экспертные информационные
умения – это основные умения рабо�
ты с информацией и информацион�
ными потоками, которые являются
базой для формирования и развития
остальных типов информационных
умений:

– поиск информации в различных
источниках;

– оценивание информации (умение
выносить суждение о её качестве,
важности и полезности);

– организация информации (её от�
бор, систематизация, обобщение,
анализ, классификация);

– сбор и накопление информации
на бумажных и электронных носи�
телях.

2. Технологические информацион�
ные умения определяют владение
студентом информационными техно�
логиями обработки и представления
информации:

– обработка и преобразование ин�
формации с помощью технических
средств;

– представление информации в
вербальном, печатном или электрон�
ном виде;

– создание информации посред�
ством технических и программных
средств;

– защита информации посредством
специализированного программного
обеспечения;

– хранение информации на бумаж�
ных и электронных носителях.

3. Дидактические информацион�
ные умения – это способности,

позволяющие будущему учите�

лю применять экспертные и техноло�
гические умения для обеспечения 
педагогической деятельности:

– умение применять информацион�
ные технологии для организации
процесса обучения;

– умение применять информаци�
онные технологии для осуществле�
ния контроля знаний и умений уча�
щихся;

– способность должным образом
направлять информацию определён�
ной аудитории с использованием 
информационно�коммуникационных
технологий.

Необходимо отметить, что данная
классификация не охватывает все
умения работы с информацией и 
информационными потоками, но 
является достаточной для описания
такого компонента информационно�
коммуникационной компетентности
будущего педагога, как информаци�
онные умения.

Представим комплекс методиче�
ских рекомендаций, относящихся к
процессу формирования и развития
перечисленных информационных
умений. Построение комплекса мето�
дических мероприятий осуществля�
ется с позиций контекстного подхода,
т.е. содержание и логика освоения
учебного материала подчинены инте�
ресам будущей профессиональной 
деятельности. Этот подход позволит
усилить познавательный интерес и
активность студентов при изучении
материала.

В рамках контекстного подхода
разработанный нами методический
комплекс осуществляется с соблюде�
нием следующих принципов: актив�
ности личности; проблемности; един�
ства обучения и воспитания; последо�
вательного моделирования в формах
учебной деятельности студентов со�
держания и условий профессиональ�
ной деятельности специалистов.

Необходимо отметить, что перечис�
ленные выше информационные уме�
ния представлены в порядке возрас�
тания сложности и увеличения ког�
нитивных действий для их освоения,
поэтому мы предлагаем методику по�
этапного формирования перечислен�
ных видов информационных умений. 

1�й этап – формирование эксперт�
ных информационных умений.
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Среди методов обучения отметим,
на наш взгляд, наиболее эффектив�
ные: упражнение, разъяснение, де�
монстрация наглядных пособий,
технических установок и действия
аппаратов вычислительной техники,
использование видеокурсов по раз�
личным программным продуктам,
обучение по электронным учебни�
кам, интерактивное обучение, до�
машние творческие задания.

3�й этап – формирование дидакти�
ческих информационных умений.

Завершающим этапом выступает
формирование и развитие у будущих
учителей дидактических информаци�
онных умений, что позволит исполь�
зовать полученные экспертные и тех�
нологические информационные уме�
ния применительно к педагогической
деятельности.

На данном этапе мы рекомендуем
использовать следующие формы ор�
ганизации процесса обучения: роле�
вая игра, семинар, конференция, ди�
дактический проект, лабораторная
работа, учебно�производственное за�
дание, практикум, контрольные до�
машние задания.

Среди методов обучения выделим
обсуждения, беседы, проигрывание
ролевых педагогических ситуаций,
задания на создание дидактических
пособий, педагогическое проектиро�
вание, проведение учебных занятий
силами студентов, защиту информа�
ционных проектов.

Ориентация на будущую педагоги�
ческую деятельность является важ�
нейшим принципом формирования и
развития дидактических информа�
ционных умений, поскольку позво�
ляет осуществить одну из основных
задач процесса формирования ин�
формационно�коммуникационной
компетентности – овладение буду�
щим учителем необходимыми умени�
ями, которые позволят ему осуще�
ствлять профессиональную деятель�
ность с помощью информационных
технологий.

Отметим, что по окончании любого
этапа формирование соответствующе�
го вида информационных умений не
заканчивается, а продолжается в со�
четании с более сложными информа�
ционными умениями, в рамках сле�
дующих этапов.

Поскольку экспертные информа�
ционные умения являются основой
для овладения остальными перечис�
ленными умениями, то рассмотрение
методики следует начать именно с
них. Для формирования и развития
данных умений рекомендуем исполь�
зовать такие формы обучения, как
лекция, лекция�дискуссия, практи�
ческое занятие, семинар, урок�игра,
проектное задание, практикум. Это
позволяет не только постоянно под�
держивать интерес студентов к пред�
мету, но и даёт возможность форми�
ровать названные умения в различ�
ных видах деятельности.

В рамках перечисленных организа�
ционных форм целесообразно исполь�
зовать следующие методы обучения:
объяснение, беседа, рассказ, упраж�
нение, демонстрация наглядных по�
собий, создание игровых и проблем�
ных ситуаций, поисковые задания,
самостоятельная работа. Особую роль
следует отвести проблемно�поиско�
вым методам, так как в ходе выполне�
ния проектного задания на поиск и
организацию информации у студен�
тов может формироваться и разви�
ваться весь комплекс экспертных ин�
формационных умений.

2�й этап – формирование техноло�
гических информационных умений.

В отличие от экспертных, техноло�
гические информационные умения
формируются и развиваются в основ�
ном с уклоном на использование
средств информационных техноло�
гий. Здесь целесообразнее использо�
вать такие формы обучения, как ла�
бораторное занятие, практикум, се�
минар, информационный курсовой
проект, учебная лекция, видеоурок,
коллоквиум, творческое задание, ди�
дактическая игра, обучающее инте�
рактивное занятие, мультимедийный
демонстрационный урок.

Отличительной чертой формирова�
ния и развития данных умений явля�
ется ориентация на творчество студен�
тов. Все учебные задания должны быть
направлены на овладение будущими
педагогами конкретными технология�
ми использования средств вычисли�
тельной техники, а также носить твор�
ческий характер и иметь чёткий алго�

ритм действий для достижения
поставленной учебной цели.
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content, right answer choice task, establishment
of difference or cofference task, teaching method
on how to work with tests.

Sychova Marina Vladimirovna – senior
teacher at Pedagogics and Psychology of Pri5
mary and Special Education at Penza 
State Pedagogical University named after 
V.G. Belinsky, Penza.

Musical form assimilation by pre�school
age children during pre�instrumental stage
of their musical development

In given article necessity of musical form
assimilation to teaching of plaing on musical
instrument by pre�school age child is being out�
lined. Basis of author's approach towards musi�
cal form assimilation (with the help of "musical
cubes") are being shortly represented, as well as
results of experiment on child's musical form
assimilation during their pre�instrumental musi�
cal development are being described.

Key words: musical form, sensory standarts,
perception development, thinking development,
"musical cubes".

Rogova Svetlana Alekseevna – Candidate 
of Psychology, senior lecturer at Penza 

Research lesson in functional approach
towards morphology studying method

In method of functional approach towards lan�
guage parts studying, text is being a source of
new knowledge about rules of grammatical struc�
tures use. This knowledge can be opened up itself
by schoolers if they are to be researchers of the
text. Personal schooler's activity during lesson
improves ethe efficiency of educational process.

Key words: functional method principle, text,
text�creating function of grammatical form,
expressive�descriptive grammatical form func�
tion, author's approach.

Alekseeva Olga Vladimirovna – Candidate of
Pedagogics, senior lecturer at General Linguistics
and Russian Language Teaching Methods
Department at Voronezh State Pedagogical
University, Voronezh.

Russian language tests for elementary
school children (1st grade)

The article reflects on use of tests experience
in first�graders russian language education.
Questions of capacity and content of test chal�
lenges as well as method of working with them

are being analyzed.
Key words: Russian language test, test's

Summary
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Новизна и эффективность предло�
женной нами методики заключается в

– нестандартном подходе к форми�
рованию информационных умений у
будущих учителей в рамках учебной
программы;

– чётком иерархическом разделе�
нии методических мероприятий на
три этапа, по видам формируемых
умений;

– индивидуальном подборе эффек�
тивных форм и методов обучения для
каждого отдельно взятого этапа.

Среди факторов, влияющих на эф�
фективность формирования и разви�
тия вышеуказанных информацион�
ных умений у будущих учителей,
можно выделить:

– особенности учебного процесса
(количество учебных часов, учебный
план, распределение учебного време�
ни, место учебного курса в общей 
системе учебных предметов);

– техническое оснащение аудито�
рии (наличие необходимых техниче�
ских и программных средств необхо�

димого уровня и качества, сетевое
оборудование, доступ к глобальной
сети Интернет);

– направленную деятельность пре�
подавателя (создание мотивационно–
стимулирующего обеспечения учеб�
ного процесса, выбор соответству�
ющей организационной формы за�
нятия, индивидуальный подход к
студенту).
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Variety of tasks on word forming mean�
ing description in Ossetian national primary
school

Article is devoted to one of the Russian lan�
guage studying problems encountered in
Ossetian national primary school, such as word
forming. Nesessity of skills establishing in word
forming meaning deflecting by schoolchildren is
being pointed out; variety of tasks based on word
forming meanings of most productive word form�
ing types are being offered.
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word, productive word,word forming, word
forming type, word forming meaning.
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Professional�moral component of elemen�
tary school teachers' qualification increase

Ussues with additional qualification training
effectiveness increasement are being outlined.
The author dwells upon the role of primary school
teacher professional�moral components of quali�
fication training.

Key words: professional�moral competence,
professional�moral competence development,
professional�moral component of qualification
increase content.
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Future teacher's information abilities for�
mation

Complex of future teacher's information abi�
lities that play the most important role during
the process of information�communicative com�
petence forming of one are being considered in
the article, as well as a set of methodical events,
directed towards effective flow of future
teacher's informational skills process.

Key words: education informatization, infor�
mation ability, information�communicative com�
petence, future teacher's professional prepara�
tion.

Shamshurina Anna Alekseevna – lecturer 
at Informatics Department of Chelyabinsk 
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Open�air in additional education studio

Open�air in additional education studio orga�
nization is being discussed in the article. As a
part of estetic students' education, open�air re�
presents drawing and painting outside in open
air. Purpose of open�air working is to fasten and
broaden knowledge and experience received 
during academic year, to develop abilities of its
creative application in open space natural illumi�
nation conditions. Different activities are being
described: drawing (doodle, sketch, long�tirmed
drawing) and painting (short�termed and long�
termed etude).

Key words: an open�air, nature, additional
education studio, estetic education, artistic�cre�
ative talents development, drawing, a drawing,
painting, composition, doodle, sketch, long�
tirmed drawing, an etude, water colour technic 
a la prima.
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Organization of junior schoolchildren
projective activity from competent approach
point of view

Article 2
Project method in primary school: modern

situation analysis

Theoretical and practical aspects of pimary
school projective activity organization are being
considered in published series of articles. Given
article is devoted to situations of project method
usage on children of first�level general education
in modern situation analysis.

Key words: project, project method, projec�
tive activity, projective activity organization,
methodological researching apparatus, school�
child's projection negative tendencies.

Dubova Marina Veniaminovna – Candidate
of Pedagogics, senior lecturer at Primary and
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Development of primary schoolers
metacognitive  skills

Main conditions of metacognitive skills deve�
lopment revelance among junior schoolchildren
are being offered in the article. "Metacognitive
skills of a junior schoolchild" idea is being for�
mulated, exmaples of tasks helping to develop
mentioned skills are being offered.

Key words: development, metacognitive
skills, primary school age.
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но и описание практического опыта. Исключаются развёрнутые обзоры литературы 
по исследуемой проблеме с перечнем многочисленных научных источников.

2. Рассматриваются рукописи по актуальным для массовой школы проблемам 
вариативного личностно ориентированного развивающего образования (специальности
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»; 13.00.02 «Теория и ме�
тодика обучения и воспитания» (начальная школа, преемственность с основной школой);
13.00.07 «Теория и методика дошкольного образования»; 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования»; 19.00.07 «Педагогическая психология»).

3. Обязательно следует указать тему диссертационного исследования, научного 
руководителя (консультанта), специальность.

4. В начале статьи указывается её название на русском и английском языках, фами�
лия, инициалы автора, приводится аннотация статьи на русском и английском язы�
ках, перечень ключевых слов на русском и английском языках.

5. В тексте статьи обязательно должны присутствовать ссылки на использованные
литературные источники (в квадратных скобках указываются номер по порядку в
списке и страницы).

6. В конце статьи обязательно наличие списка используемой литературы, располо�
женной в алфавитном порядке, сначала русскоязычной, затем иностранной. Список
должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1�2003. Кроме того, в конце статьи 
указывается ФИО автора полностью, его ученая степень, звание, должность, место 
работы и город (регион) на русском и английском языках.

7. К статье прилагается рецензия специалиста.
8. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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