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Уважаемые педагоги! 
 

Старт новому 2015/2016 учебному году даст III окружная научно-практическая конференция 

«Образование как стратегический ресурс в инновационном развитии Центрального округа». Августовская 

конференция – особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к 

профессии. Она приближает один из самых значимых дней в году – праздник, с которого начинается для 

каждого следующего поколения дорога в Мир Знаний.  

В течение 2014/2015 учебного года педагогическое сообщество Центрального округа работало над вы-

полнением следующих задач, поставленных на II окружной конференции работников образования 

«Развитие системы образования Центрального округа в контексте модернизации муниципальной системы 

образования Новосибирска»: 

- Осуществление комплекса мер по обеспечению к 2016 году 100%-ной доступности дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, повышение качества и эффективности дошкольного образова-

ния, в том числе через введение ФГОС дошкольного образования. 

- Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, внедрение во всех образовательных организациях оценки качества образования, развитие 

вариативности образовательных программ, обновление содержания образования, эффективное исполь-

зование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ и дистанционных технологий, даль-

нейшее развитие профильного обучения, расширение сети специализированных классов. 

- Повышение качества кадрового потенциала системы образования округа, реализация в образова-

тельных организациях программ профессионального развития педагогических кадров на основе профес-

сионального стандарта педагога, всесторонняя поддержка деятельности Ассоциации молодых педагогов 

Центрального округа.  

- Создание условий для сохранения здоровья детей, развития физической культуры и спорта, обеспе-

чения комплексной безопасности образовательного пространства, развития инклюзивного образования, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, совершенствования системы психолого-медико-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса. 

- Обеспечение эффективной совместной деятельности организаций общего, дополнительного образо-

Сергей Иванович Канунников, глава администрации  
Центрального округа города Новосибирска 



3 

вания, окружного научного общества учащихся «Старт в науку» по выявлению и поддержке одаренных 

детей, расширению и результативности участия обучающихся в олимпиадном движении и научно-

исследовательской деятельности.  

- Формирование современной модели дополнительного образования, совершенствование воспитатель-

ной функции образования, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства.  

- Реализация планов мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы и празднованию 75-летия 

со дня основания Центрального и Заельцовского районов. 

- Развитие современных форм социального партнерства в сфере образования, расширение общест-

венного участия в управлении системой образования, создание управляющих советов во всех образова-

тельных организациях округа. 

В рамках III окружной конференции состоится пленарное заседание, пройдут заседания 36 предметных 

секций, круглых столов, на которых руководители и педагоги образовательных организаций подведут ито-

ги тому, что было сделано за прошедший период, проанализируют выполнение поставленных задач, успе-

хи и слабые стороны, определят приоритеты и  способы реализации приоритетных целей и задач. 

Система образования Центрального округа обладает высоко профессиональным кадровым потенциа-

лом. Мы гордимся победами наших педагогов на престижных конкурсах педагогического мастерства!  

В 2015 победителями конкурса «Лучшие учителя Новосибирской области» стали 7 педагогов Централь-

ного округа: Кайраканова Лилия Тавлетовна,  учитель русского языка и литературы МБОУ "Гимназия № 1", 

Шефер Марианна Юльяновна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Гимназия № 4», Добролюбова 

Людмила Львовна,  учитель истории МБОУ "Гимназия № 13", Осадчая Людмила Алексеевна, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ “Лицей № 22 “Надежда Сибири”, Шмакова Анна Дмитриевна, учитель на-

чальных классов,  педагог-психолог МБОУ “Лицей № 22 “Надежда Сибири”, Заувервальд Марина Геннадь-

евна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Лицей № 200", Салова Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ "Лицей № 200”. 

Абсолютным победителем I регионального конкурса «Педагогический профессионализм в практике со-

временных образовательных систем» признан Дьяченко Иван Васильевич, учитель географии МБОУ 

“Гимназия № 1”.  

Победителями регионального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» стали 

педагоги дополнительного образования Махнев Максим Юрьевич (МБОУДО ЦДО «Алые паруса») и Суржа 

Ирина Борисовна (ЦРТДиЮ). 

Лауреатом V областного конкурса «Педагог-психолог-2015» стала Романова Наталья Владимировна, 

педагог-психолог МБОУ «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус». 

Победителем городского конкурса «Новой школе – современный учитель- 2015» признан Шульга Алек-

сандр Алексеевич, учитель истории и обществознания МБОУ “Гимназия № 1”, лауреатом -  Гребенщикова 

Ирина Михайловна, учитель информатики и ИКТ МАОУ “Лицей № 9”. 

Лауреатами городского конкурса «Учитель года - 2015» стали Корытова Екатерина Валерьевна, учи-

тель начальных классов МАОУ “Гимназия № 10” и  Ефремова Марина Евгеньевна, учитель географии 

МБОУ “Лицей № 22 “Надежда Сибири”. Лауреатом городского конкурса «Воспитатель года -  2015» стала 

Триллер Наталья Робертовна, учитель-логопед ДОУ № 451. 

10 педагогов стали победителями городского конкурса на получение бюджетного образовательного 

сертификата. 

День знаний – замечательный праздник! Вряд ли найдётся хоть один человек, который к нему равноду-

шен: каких бы высот мы ни достигли в жизни, путь к ним начинался со школьной скамьи. Начало нового 

учебного года  - это новые надежды, устремления, планы. И особые эмоции этот день вызывает у перво-

классников и их семей. Желаю всем ребятам, которые впервые переступают порог школы, увлекательной 

учёбы и верных школьных друзей. Ведь получение знаний – это только часть школьной жизни, хотя и 

очень важная. Хорошая школа учит и дружбе, и умению сотрудничать, и находить своё место во взрослом 

мире. 

А ребятам, которые уже начинают своё профессиональное образование, хочу пожелать целеустрем-

ленности и уверенности в себе. Здоровые амбиции помогут вам наилучшим образом построить свою об-

разовательную траекторию и стать по-настоящему востребованными специалистами. 

Учителям я желаю самого главного – чтобы ваши ученики любили и уважали вас, чтобы они непремен-

но добивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание вашего мастерства. 

Успехов в новом учебном году! 
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Уважаемые педагоги!  

 

От всей души  поздравляем вас с од-

ним из важнейших  праздников – 1 сен-

тября! 

После длительного перерыва начи-

наются нелегкие будни, вас ждут 

звонки, уроки, переменки, новые темы, 

контрольные, проверка тетрадей…  

И пусть кому-то такая работа по-

кажется однообразной и даже скучной, 

но ваш труд благороден, нужен и вос-

требован.  

Учить детей нелегко, а порой и 

очень сложно, но для педагога, в серд-

це которого живет любовь к детям и 

желание дать им новые знания, это 

самая приятная работа на свете!  

Желаем вам, дорогие педагоги, эн-

тузиазма, стремления внедрять но-

вые технологии и приемы, желания 

объяснять, наставлять и напутство-

вать! 

И пусть ваши ученики всегда отве-

чают вам благодарностью! 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение (далее – Положение) 

определяет порядок проведения литературно-

художественного праздника-конкурса, посвященно-

го 155-летию со дня рождения А.П. Чехова (далее 

– Праздник-конкурс). 

Организаторами Праздника-конкурса (далее – 

Организаторы) являются отдел образования адми-

нистрации Центрального округа по Железнодорож-

ному, Заельцовскому и Центральному районам 

г. Новосибирска, методическая служба ЦАО ГЦРО 

г. Новосибирска, Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение города Новосибирска 

«Гимназия № 1» при участии Института филологии, 

массовой информации и психологии ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», Городского центра информатизации 

«Эгида» г. Новосибирска (по согласованию). 

Общее руководство проведением Праздника-

конкурса и его организационное обеспечение осу-

ществляет организационный комитет (далее – Орг-

комитет). Состав Оргкомитета Праздника-конкурса 

согласуется с отделом образования администра-

ции Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

г. Новосибирска. 

Участниками Праздника-конкурса (далее – Уча-

стники) являются обучающиеся 9–11-х классов и в 

отдельных номинациях – учителя русского языка и 

литературы общеобразовательных учреждений 

Центрального округа, а также других общеобразо-

вательных учреждений (по согласованию). 

Плата за участие в Празднике-конкурсе не взи-

мается. 

Информация о сроках, условиях проведения, а 

также о результатах Праздника-конкурса размеща-

ется на официальных Интернет-сайтах Организато-

ров Праздника-конкурса, а также  осуществляется 

посредством рассылки электронных информацион-

ных писем его участникам.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Праздник-конкурс проводится с целью сохране-

ния и развития традиций русской культуры, созда-

ния оптимальных условий для духовно-

нравственного, патриотического, эстетического 

воспитания и развития обучающихся. 

КОНКУРС 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ОКРУЖНОМ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ  

ПРАЗДНИКЕ-КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА 

Задачами Праздника-конкурса являются: 

стимулирование обучающихся к изучению твор-

чества великих русских писателей-классиков, повы-

шение общей гуманитарной культуры старшекласс-

ников; 

выявление одаренных обучающихся, поддержка 

и развитие их навыков и способностей путем вклю-

чения в разнообразную научную, исследователь-

скую, практическую и художественную деятель-

ность;  

совершенствование преподавания предметов 

гуманитарного, эстетического циклов, создание 

социально-педагогических условий, способствую-

щих разностороннему развитию обучающихся по 

данным направлениям. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА-КОНКУРСА 

Праздник-конкурс проводится в период с 1 по 19 

октября 2015 года в сроки, установленные Оргко-

митетом. 

Сроки проведения Праздника-конкурса опреде-

ляются Регламентом проведения Праздника-

конкурса (далее – Регламент) и публикуются на 

официальных Интернет-сайтах Организаторов.  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА-КОНКУРСА 

Праздник-конкурс проводится в очной, заочной и 

очно-заочной формах по нескольким номинациям. 

Задания Праздника-конкурса по номинациям 

составлены на основе типовых общеобразователь-

ных программ основного общего и среднего общего 

образования, направлены на выявление и повыше-

ние уровня сформированности познавательной 

активности, предметных и метапредметных компе-

тенций, общей культуры Участников.  

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРАЗДНИКЕ-КОНКУРСЕ 

Общеобразовательное учреждение самостоя-

тельно выбирает номинации, в которых желают 

принять участие его обучающиеся и учителя, с уче-

том установленных настоящим Положением усло-

вий участия в Празднике-конкурсе. 

Образовательное учреждение, обучающиеся и 

учителя которого изъявили желание принять уча-

стие в Празднике-конкурсе, подает заявку для реги-

страции своих Участников в сроки, установленные 

Регламентом Праздника-конкурса, и далее следует 
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Регламенту, в котором определены правила уча-

стия во всех мероприятиях Праздника-конкурса. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА-КОНКУРСА 

Для проведения Праздника-конкурса создается 

Оргкомитет. 

Оргкомитет Праздника-конкурса: 

формирует состав методических комиссий и жю-

ри по каждой из номинаций Праздника-конкурса; 

определяет список победителей и призеров 

Праздника-конкурса; 

награждает победителей и призеров Праздника-

конкурса; 

анализирует, обобщает итоги Праздника-

конкурса и представляет отчет о его проведении в 

отдел образования администрации Центрального 

округа г. Новосибирска; 

готовит материалы для освещения организации 

и проведения Праздника-конкурса в средствах мас-

совой информации и на официальных сайтах орга-

низаторов Праздника-конкурса; 

осуществляет иные функции в соответствии с 

настоящим Положением. 

Методические комиссии формируются по каждо-

му из направлений Праздника-конкурса. В состав 

методических комиссий входят научные и педагоги-

ческие работники, работники культуры, а также ас-

пиранты и студенты образовательных организаций 

высшего профессионального образования. Состав 

методических комиссий утверждается Оргкомите-

том. 

Методические комиссии: 

разрабатывают материалы конкурсных заданий, 

критерии и методики оценки выполненных конкурс-

ных заданий по каждому из направлений Праздни-

ка-конкурса; 

определяют форму проведения и техническое 

обеспечение Праздника-конкурса; 

представляют в Оргкомитет Праздника-конкурса 

предложения по вопросам, связанным с совершен-

ствованием организации и проведения Праздника-

конкурса; 

осуществляют иные функции в соответствии с 

Положением о Празднике-конкурсе. 

Жюри Праздника-конкурса формируется из на-

учных и педагогических работников, работников 

культуры, аспирантов и студентов образователь-

ных организаций высшего профессионального об-

 КОНКУРС 

разования. Состав жюри Праздника-конкурса ут-

верждается Оргкомитетом. 

Жюри: 

проверяет и оценивает выполненные конкурс-

ные задания; 

проводит анализ выполненных конкурсных зада-

ний; 

определяет кандидатуры победителей и призе-

ров Праздника-конкурса;  

представляет в Оргкомитет аналитические отче-

ты о результатах проведения Праздника-конкурса. 

Материалы, представленные на Праздник-

конкурс, не рецензируются. Апелляции на решение 

жюри Праздника-конкурса настоящим Положением 

не предусмотрены. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (лауреаты и дипломан-

ты) Праздника-конкурса определяются из числа 

участников соответствующих номинаций Праздника

-конкурса. 

Награждение победителей и призеров 

(лауреатов и дипломантов) Праздника-конкурса 

проводится Оргкомитетом Праздника-конкурса при 

участии представителей учреждений-

организаторов. 

Участники Праздника-конкурса, занявшие 1, 2 и 

3 места в каждой из номинаций,  награждаются ди-

пломами I, II, III степени (дипломами лауреатов) 

соответственно. 

В номинациях «Сценический конкурс» и 

«Конкурс рисунков» Жюри определяет лауреатов I, 

II, III  степени, а также дипломантов конкурса. Воз-

можно присуждение Гран-при одному из участников 

конкурса, чей талант и мастерство заслуживают 

особо высокой оценки. 

Оргкомитетом Праздника-конкурса может быть 

предусмотрено вручение специальных  призов  по-

бедителям Праздника-конкурса. 

Дата и процедура награждения победителей 

Праздника-конкурса определяются решением Орг-

комитета. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансовое обеспечение Праздника-конкурса 

осуществляется за счет организаторов Праздника-

конкурса с возможным привлечением спонсорских 

средств. 
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Язык тесно связан с культу-

рой и не может существовать 

вне культуры, язык и культура — 

это знаковые системы, способ-

ные передавать накопленную 

веками информацию. Именно 

через язык происходит создание 

культурного наследия, приобще-

ние к культурному опыту, позна-

ние культурных традиций. Язык 

как явление социальное может 

существовать только в общест-

ве, объединяя людей, принадле-

жащих к одной национальной 

общности, формируя языковую 

картину мира, создавая культур-

ный код нации. Между людьми, 

говорящими на одном языке, 

существует языковое понима-

ние: люди, принадлежащие к 

одной культуре, ведут себя в 

основных параметрах одинако-

во, вербально и неверабально 

выражая информацию.  

Личность в своем стремлении 

к абсолютной уникальности не 

может обойтись без общения, 

культурного диалога, который 

предполагает наличие трех эле-

ментов: языка, культуры, нации 

— эта триада и составляет осно-

ву лингвокультурологиии [1, 

с.15].  

В настоящее время процесс 

глобализации распространяется 

на область мировых культур, в 

связи с этим культурам Востока 

и Запада необходимо вступить в 

диалог, на качество которого 

может повлиять в том числе и 

лингвистическое образование. 

Расширение мировых контактов 

стимулирует граждан к межна-

циональному диалогу, к нему 

необходимо готовить еще в 

школьный период. 

Повышение качества лин-

гвистического образования в 

России и успешного диалога 

культур напрямую зависит от 

осознания учащимися культур-

ного, этнического и языкового 

многообразия европейских и 

восточных государств и народов. 

Изучение русского языка в кон-

цепции диалога культур дает 

возможность учащимся через 

анализ сходных явлений понять 

некоторые особенности языка, 

рассмотреть язык в диахрониче-

ском аспекте, увидеть тенденции 

развития языка. Такой подход к 

изучению русского языка важен 

для развития социокультурной 

компетенции и языкового воспи-

тания учащихся. При диалого-

вом обращении к социокультур-

ному компоненту можно расши-

рить границы учебного предме-

та, стимулировать интерес уча-

щихся, повысить мотивацию к 

усвоению знаний, пониманию 

себя частью русского народа, 

способного видеть культурное 

богатство не только своей на-

ции.  

Воспитание в гражданине 

бережного отношения к традици-

ям русской культуры и русскому 

языку должно сопровождаться 

воспитанием толерантного отно-

шения к другим культурам. В 

России наиболее изученной 

представляется культура евро-

пейская, но процессы, наступив-

шие после распада Советского 

Союза, привели в Россию об-

ширную волну мигрантов из 

стран ближнего зарубежья. Воз-

никающие межнациональные 

конфликты происходят в резуль-

тате культурного и языкового 

барьера между народами. Во-

прос о диалоге культур стран 

Азии (Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Казахстан, Кыр-

гызстан), Кавказа (Азербайджан, 

Армения, Грузия, Осетия, Чечня) 

и России актуален в образова-

нии, потому что в школах суще-

ствуют классы, в состав которых 

входят представители разных 

государств и республик.  

Согласно последней перепи-

си населения, проводимой в 

2010 году, национальный состав 

субъектов Российской Федера-

ции представлен следующим 

количеством иностранных граж-

дан: азербайджанцы (444892), 

армяне (816375), грузины 

2015 — ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

 

 

Юлия Викторовна Ярославцева, 

аспирант кафедры теории обучения русскому языку  

и педагогической риторики НГПУ  
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(127798), казахи (238905), кирги-

зы (91349), таджики (163258), 

туркмены (17836), узбеки 

(236203) [3]. Исходя из данных 

переписи, 60% опрошенных от-

рицательно относится к мигран-

там [5], поэтому важным являет-

ся вопрос о межкультурной ком-

муникации с азиатскими и кав-

казскими государствами являет-

ся чрезвычайно актуальным.  

Русский язык — это именно 

тот предмет, на котором учитель 

может формировать толерант-

ное отношение учащихся к дру-

гим народам, их культуре и язы-

ку. 

Актуальность такого взаимо-

действия культур объясняет Го-

гиберидзе Г.М., обращая внима-

ние на то, что истории взаимоот-

ношения христиан и мусульман 

14 веков - это период экономи-

ческих, социальных, политиче-

ских, культурных связей и кон-

фликтов [1, с. 24]. Эту же идею 

мы находим и в статье "Русские 

и кавказцы: очерк незеркальной 

неприязни": «Русско-кавказские 

отношения всегда были модной 

темой в самых различных облас-

тях знания — от политологиче-

ского до мифологического и ху-

дожественного. Это знание мож-

но назвать историей любви и 

ненависти, взаимного влечения 

и столь же взаимного отторже-

ния, настолько богата палитра 

русских чувств о Кавказе и 

чувств кавказских - о России»[6]. 

В ходе реализации принципа 

диалога культур в классах с мно-

гонациональным составом уча-

щихся следует учитывать такие 

факторы, как разный уровень 

владения русским языком, необ-

ходимость постоянного и систе-

матического совершенствования 

языковых знаний, учитывать на-

циональные особенности вос-

приятия текстов [1, с. 49]. 

На наш взгляд, уроки в логике 

диалога культур лучше строить 

на примерах фольклорных тек-

стов и текстов художественной 

литературы, в которых отража-

ется социокультурный компо-

нент.  

В статье мы приведем приме-

ры нескольких упражнений, кото-

рые позволяют осуществлять 

межкультурный диалог. Задания 

имеют цель формирование то-

лерантного отношения к пред-

ставителям других культур через 

понимание особенностей нацио-

нальных традиций. 

В 9 классе при обобщении 

темы "Сложноподчиненное пред 

ложение" мы предполагаем ис-

пользовать в качестве дидакти-

ческого материала пословицы 

русского и кавказских народов с 

целью повторения и обобщения 

изученного о сложноподчинен-

ном предложении; закрепления 

орфографических и пунктуаци-

онных навыков учащихся; зна-

комства с пословицами и пого-

ворками Северного Кавказа, вос-

питания нравственных качеств 

учащихся. В начале урока будет 

логично выслушать сообщения 

учеников о роли пословиц в жиз-

ни народа, эта информация под-

готовит класс к пониманию, что в 

пословицах отражается муд-

рость народа. В качестве лин-

гвистического упражнения мы 

предлагаем соотнести начало и 

окончание кавказских пословиц; 

такое задание поможет учени-

кам понять, что структура посло-

вицы одинакова вне зависимо-

сти от ее принадлежности к той 

или иной культуре.  

Примеры пословиц: 

1. Если лошади паслись на 

одной горе, то у них,… 

2. Где много слов – там хоро-

ших мало, … 

3. Кому от слова не больно, ... 

4. Когда все вместе, ... 

5. Где аул больше, ... 

A. тому от пули не больно. 

B. тогда и Надир-шах глуп. 

C. хоть масти разные, да но-

ров один. 

D. там и ума больше. 

E. молчаливый же – и сам 

хорош [4]. 

Следующие задания направ-

лены на работу со структурой 

сложноподчиненного предложе-

ния (записать пословицы, выде-

лить грамматические основы, 

определить средства связи и 

вид придаточного). Последним 

этапом работы с кавказскими 

пословицами станет задание на 

поиск аналогий с русскими по-

словицами. 

Аналогии с русскими посло-

вицами: 

1. Если лошади паслись на 

одной горе, то у них хоть масти 

разные, да норов один. – С кем 

поведешься, от того и набе-

решься.  

2. Где много слов – там хоро-

ших мало, молчаливый же – и 

сам хорош. – Где много слов, 

там много толку. Молчание – 

золото. 

3. Кому от слова не больно, 

тому от пули не больно. – Слово 

пуще стрелы разит. 

4. Когда все вместе, тогда и 

Надир-шах глуп. – Друг за друга 

держаться – ничего не бояться. 

5. Где аул больше, там и ума 

больше. – Одна голова хорошо, 

а две – лучше. 

Затем ученикам предлагается 

сделать выводы об отражении в 

русских и кавказских пословицах 

отношения к дружбе, молчанию 

и воинскому братству (при срав-

нении пословиц учащиеся долж-

ны отметить схожесть народной 

мудрости). Учащиеся обсужда-

ют, как можно одним словом на-

звать явления, которые отража-

ются в пословицах и являются 

общими для всех народов 

(универсальные). 
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Учащиеся делают выводы о 

том, что народная мудрость раз-

ных культур одинаково относит-

ся к вопросам верности, дружбы, 

воинской славы и сказанного 

слова. Такое сравнение посло-

виц позволит ученикам понять, 

что менталитете отношение к 

вопросам взаимодействия лю-

дей у русских и кавказцев одина-

ковое, несмотря на различия в 

культуре и традициях. 

Составьте графические 

схемы следующих предложений, 

расставьте знаки препинания. 

1. Если у тебя есть друг сле-

ди чтобы тропа к его дому не 

заросла травой. 

2. Не верь кошке если скажет 

что в Мекке была. 

3. Сын родился для того что-

бы носить оружье и ездить на 

коне. 

4. Чем жить без чести, лучше 

с честью умереть. 

5. С тем, кто сказал правду, и 

сердце соглашается. 

6. Если голова поумнеет, и 

одежда обновится. 

В каких пословицах отраже-

ны общечеловеческие вопросы, 

а в каких вопросы, касающиеся 

жизни горцев? 

На уроке также проводится 

словарная работа (знакомство с 

лексическим значением слов 

аул, Мекка, Надир — шах). 

При изучении в 9 классе ро-

мана Лермонтова М.Ю. "Герой 

нашего времени" мы знакомимся 

с жизнью горцев через повество-

вание Максима Максимыча, на 

уроке русского языка в разделе 

"Язык и культура" при повторе-

нии в конце года мы предлагаем 

провести анализ языковых 

средств, которые использует 

повествователь, рассказывая о 

горцах, и сравнить разные пред-

ставления героя об этом народе. 

Цель, которую ставит перед со-

бой учитель, — показать, что 

отношение к горцам формирует-

ся не из-за их принадлежности к 

другой культуре, а из следова-

ния стереотипным представле-

ниям о жителях Кавказа.  

"Да так-с! Ужасные бестии 

эти азиаты! Вы думаете, они по-

могают, что кричат? А черт их 

разберет, что они кричат? Быки-

то их понимают; запрягите хоть 

двадцать, так коли они крикнут 

по-своему, быки все ни с места...  

Ужасные плуты! А что с них 

возьмешь?.. Любят деньги драть 

с проезжающих... 

Избаловали мошенников! 

Увидите, они еще с вас возь-

мут на водку. Уж я их знаю, меня 

не проведут! 

Преглупый народ! — отвечал 

он. — Поверите ли? ничего не 

умеют, неспособны ни к какому 

образованию! Уж по крайней ме-

ре наши кабардинцы или чечен-

цы хотя разбойники, голыши, 

зато отчаянные башки, а у этих и 

к оружию никакой охоты нет: по-

рядочного кинжала ни на одном 

не увидишь. Уж подлинно осети-

ны!"  

Задания 

1. Какую характеристику гор-

цам дает Максим Максимыч? 

2. В каких словах отражается 

его негативное отношение к гор-

цам? (Бестии, плуты, мошенни-

ки, преглупый народ). При помо-

щи словаря определите лекси-

ческое значение слов "бестии", 

"плуты". Сравните лексическое 

значение слов с теми значения-

ми, которые вкладывает в эти 

понятия Максим Максимыч. 

3. Что в поведении горцев 

осуждает Максим Максимыч? 

Так могут вести себя только гор-

цы? 

4. При помощи каких языко-

вых средств герой усиливает 

выражение своего негативного 

отношения к горцам? 

5. Как вы думаете, почему 

герой так характеризует этот 

народ? 

6. Прочитайте другую харак-

теристику, данную Максим Мак-

симычем. 

"Вы черкешенок не знаете, - 

отвечал я, - это совсем не то, 

что грузинки или закавказские 

татарки, совсем не то. У них 

свои правила: они иначе воспи-

таны. 

Поверите ли? - вопрошает 

Максим Максимыч. - Я, стоя за 

дверью, также заплакал" [2] 

(после того как Печорин, стре-

мясь покорить черкешенку, соби-

рается уехать "за пулей или 

шашкой", в это время Бэла пла-

чет). 

7. Какие черты национально-

го характера проявляет Максим 

Максимыч? (жалость к черке-

шенке, русские любят жалеть.) 

8. Как в своей речи он пока-

зывает способность справедли-

во оценивать чужие нравы? 

9. Какие предложения по це-

ли высказывания использует 

Максим Максимыч, давая харак-

теристику горцам? 

10. Почему Лермонтов ис-

пользует только одно слово 

"заплакал" для определения от-

ношения к Бэле?  

При повторении темы "Лек-

сика и фразеология" в 9 классе 

мы предлагаем задания, в кото-

рых учащимся необходимо срав-

нить поведенческие тактики рус-

ских и горцев через лексический 

анализ. Для работы предлагают-

ся два эпизода из романа Лер-

монтова "Герой нашего време-

ни" (кража коня у Казбича и пого-

ня Печорина за уезжающей Ве-

рой). 

"...изнуренный тревогами дня 

и бессонницей, я упал на мокрую 

траву и как ребенок заплакал. 
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И долго я лежал неподвижно 

и плакал горько, не стараясь 

удерживать слез и рыданий; я 

думал, грудь моя разорвется; 

вся моя твердость, все мое 

хладнокровие - исчезли как дым. 

Душа обессилела, рассудок за-

молк, и если б в эту минуту кто-

нибудь меня увидел, он бы с 

презрением отвернулся. 

Когда ночная роса и горный 

ветер освежили мою горячую 

голову и мысли пришли в обыч-

ный порядок, то я понял, что 

гнаться за погибшим счастьем 

бесполезно и безрассуд-

но" [2СТР.]. 

"...заревел он и опрометью 

бросился вон, как дикий барс. В 

два прыжка он был уж на дворе; 

у ворот крепости часовой заго-

родил ему путь ружьем; он пере-

скочил через ружье и кинулся 

бежать по дороге... Вдали ви-

лась пыль - Азамат скакал на 

лихом Карагезе; на бегу Казбич 

выхватил из чехла ружье и вы-

стрелил, с минуту он остался 

неподвижен, пока не убедился, 

что дал промах; потом завизжал, 

ударил ружье о камень, разбил 

его вдребезги, повалился на 

землю и зарыдал, как ребенок... 

лежал себе ничком, как мерт-

вый. Поверите ли, он так проле-

жал до поздней ночи и целую 

ночь?"[2СТР.] 

1. Выпишите эмоционально-

окрашенные слова, которые пе-

редают внутреннее состояние 

героев, распределив слова в две 

колонки. 

Казбич: заревел, опрометью 

бросился, перескочил, кинулся, 

выхватил, завизжал, разбил ру-

жье вдребезги, повалился, зары-

дал. 

Печорин: плакал, рыдания, 

обессилила. 

Какой прием использует ав-

тор для передачи внутреннего 

состояния своих героев? 

 (Градацию.) 

2. Составьте синонимический 

ряд к слову "плакать", используя 

данные отрывки. 3. Определите, 

каким общим значением связаны 

слова в синонимическом ряду. 4. 

Выделите доминанту в синони-

мическом ряду и объясните, по-

чему это слово является доми-

нантой. 5. Объясните семанти-

ческие и стилистические отли-

чия каждого члена синонимиче-

ского ряда от доминанты. 6. 

Сравните ваш синонимический 

ряд со словарем синонимов, до-

полните свой ряд, сделайте вы-

воды. 7. Исходя из анализа си-

нонимического ряда слова 

"плакать", сделайте вывод о 

сходстве или отличии этого дей-

ствия у русского и горца. 

8. Выпишите из обоих текстов 

сравнительные обороты. 

Казбич: бросился вон, как ди-

кий барс; зарыдал, как ребенок; 

лежал ничком, как мертвый. 

Печорин: как ребенок запла-

кал; все хладнокровие исчезло 

как дым. 

С какой целью автор исполь-

зует сравнительные обороты? 

Почему и в ситуации потери ко-

ня, и в ситуации потери счастья 

автор использует оборот со сло-

вом "ребенок"? 

Почему в ситуации с Казби-

чем используется оборот "как 

барс", а в ситуации с Печориным 

- "как дым"? (Казбич как предста-

витель горцев сравнивается с 

могущественным барсом, автор 

раскрывает его принадлежность 

к народу, не тронутому цивили-

зацией; в ситуации с Печориным 

Лермонтову важно показать, что 

хладнокровие героя, о котором 

говорится на протяжении всего 

романа, моментально рушится, 

как только он сталкивается с 

трагедией. Если по поведению 

Казбича и по его отношению к 

Карагёзу, мы могли предполо-

жить, что потеря коня станет 

трагедией, то в отношении Печо-

рина к Вере таких предпосылок 

не было. В эпизоде с Казбичем 

мы видим типичное проявление 

сильных эмоций горца.) 

Предложенные задания на-

правлены как на анализ языко-

вых явлений, так и на анализ 

поведенческих тактик русских и 

горцев. 

Диалог культур в обучении 

русскому языку имеет важное 

значение в укреплении межна-

циональных связей между пред-

ставителями различных наций и 

этносов. Уважение к другим 

культурам, признание их ценно-

сти возможно в том случае, если 

в основу лингвистического обра-

зования будет положен диалог 

культур. При изучении русского 

языка необходимо находить 

сходные явления в родном язы-

ке представителей того народа, 

с чьей культурой происходит 

диалог. 
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По мнению известного лин-

гвиста и психолога А.А.Леонтье-

ва, для полноценного общения 

человек должен располагать 

целым рядом умений: быстро и 

правильно ориентироваться в 

условиях общения, уметь спла-

нировать свою речь, правильно 

выбрать содержание, найти аде-

кватные средства выражения 

мысли и обеспечить обратную 

связь. Поэтому формирование 

умений связно изложить мысли 

в устном и письменном виде, 

анализировать и совершенство-

вать написанное, умение циви-

лизованно высказать мнение по 

обсуждаемому вопросу, быть 

тактичным и убедительным в 

дискуссии — одно из самых важ-

ных направлений в развитии ре-

чемыслительной деятельности 

учащихся. 

Комплексный анализ текста – 

это основная форма проведения 

итоговой аттестации по русскому 

языку на этапе получения основ-

ного общего образования. Ряд 

составных заданий ЕГЭ для уча-

щихся 11 класса тоже связан с 

анализом текста: на основе него 

задания строятся с кратким от-

ветом и с развернутым ответом–

сочинением.  

Анализ текста помогает не 

только выявить степень овладе-

ния грамматическими и право-

писными умениями и навыками, 

способность обобщать и систе-

матизировать материал, но и 

проверить уровень сформиро-

ванности речевых умений и на-

выков. Кроме того, форма ком-

плексного анализа текста дает 

возможность учащимся переда-

вать в выразительном чтении 

понимание читаемого текста, 

умение строить собственное уст-

ное монологическое и диалоги-

ческое высказывание. Комплекс-

ный анализ текста позволяет 

изучать язык не как свод правил, 

а как орудие мышления, мощное 

средство эстетического, духов-

ного развития учащихся, помога-

ет осмыслить то, как живут изу-

чаемые языковые явления в ре-

чи, в тексте, как богат и разнооб-

разен наш язык.  

Работа по формированию 

культуроведческой компетенции 

через систему текстов, которые 

показывают тесную связь языка 

с духовной культурой, ментали-

тетом русского народа, содер-

жат сведения об истории русско-

го языка и его месте среди дру-

гих языков мира. С этой же це-

лью привлекаем тексты литера-

турных произведений. 

 Но не каждое произведение 

имеет ярко выраженный культу-

рологический потенциал. Поэто-

му предлагаемый подход к обу-

чению литературного произведе-

ния не может претендовать на 

всеобщность.  

Для уроков я отбираю тексты 

по следующим критериям: текст 

должен быть насыщен культуро-

логическими сведениями, эсте-

тичен в плане содержания, 

структуры, лексики.  

Разнообразные формы суще-

ствования культурологической 

информации в структуре литера-

турно-художественного произве-

дения определяют и разнообра-

зие приемов работы с ней. Это 

такие приемы, как культурологи-

ческий комментарий (например, 

комментарий к устаревшим сло-

вам, которые встречаются в про-

изведении), культурологическая 

справка (если требуется развер-

нутое объяснение чего-либо), 

культурологическая характери-

стика литературного образа, по-

становка проблемных вопросов, 

посредством которых культуро-

логический материал связывает-

ся с анализом произведения, 

культурологический анализ, по-

строенный на сопоставлении 

художественного текста с перво-

источником.  

Включаются задания, кото-

рые отсутствуют в методических 

рекомендациях к УМК: 

1. По заголовку домыслить со-

держание текста, тип, стиль. 

2. Прочитать несколько заго-

ловков текстов, отметить, в ка-

ком заголовке названа тема – в 

каком – тезис. 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 

Елена Юрьевна Буряченко,  

учитель  русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением  

истории и обществознания  
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3. Составить план текста, со-

держание которого прогнозиру-

ется заголовком, например, 

«Родина», «Справедливость», 

«Честность», «Дружба».  

Система работы по повыше-

нию уровня языковой и речевой 

компетентности учащихся ори-

ентирована на двустороннюю 

природу текста – как продукта и 

процесса речетворчества. С од-

ной стороны, это ориентация на 

знания учащихся о категориаль-

ных признаках, видах, единицах 

текста, способах его членения и 

развертывания тематических 

предложений. С другой, она ори-

ентирована на знания о спосо-

бах деятельности, формирую-

щих умения прогнозировать, от-

бирать средства, адекватные 

содержанию, оценивать комму-

никативные качества текста, со-

вершенствовать написанное. 

В предыдущих классах (5 – 9 

классы) большое внимание мной 

уделялось обучению создания 

творческих работ (сочинений, 

посвященных целостному ана-

лизу произведений, создание 

собственных произведений по 

жизненным впечатлениям). В 9 

классе учащиеся анализировали 

языковые средства с точки зре-

ния их функционирования в ре-

чи, учились сознательно отби-

рать их и оценивать не изолиро-

ванно, а в контексте создавае-

мого высказывания.  

Использование в 10-11 клас-

сах комплексного анализа текста 

открывает следующие возмож-

ности: 

1) учащиеся овладевают 

новой областью языкознания – 

лингвистикой текста, структурой 

его компонентов; 

2) создается единство раз-

вития речи, ее культуры; 

3) подготовка учащихся на 

более высоком уровне к созда-

нию собственных творческих 

работ. 

Методика, ориентированная 

на работу с текстом, интегратив-

на в том смысле, что в ней взаи-

модействуют грамматика, стили-

стика, культура и психология 

(воздействие) речи, риторика. 

Уроки строятся мною так, чтобы 

ученик многократно применял 

усвоенные знания в практиче-

ской деятельности, использовал 

их самостоятельно. В системе 

изучаю современные педагоги-

ческие технологии, элементы 

которых применяю на уроках 

русского языка. Это такие техно-

логии, как технология КАТ, тех-

нологии проблемного, диффе-

ренцированного обучения, тех-

нологии проектной деятельности 

и обучения в группах. 

Задания предлагаю разной 

степени сложности, что позволя-

ет эффективно работать с раз-

ным контингентом учащихся. 

Комплексный анализ текста 

совместно с коммуникативной 

технологией   опирается на взаи-

мосвязанное обучение всем ви-

дам речевой деятельности: 

1. аудирование; 

2.  говорение; 

3.  чтение; 

4.  письмо. 

Данный вид деятельности 

позволяет осознать и использо-

вать на практике механизмы 

функционирования языка: 

инструментальная функция - 

использование языка с целью 

получить что-либо; 

регулятивная функция - ис-

пользование языка для контро-

ля над поведением окружающих; 

интерактивная функция - 

использование языка для взаи-

модействия с другими людьми; 

личностная функция - ис-

пользование языка для выраже-

ния собственных чувств и мыс-

лей; 

эвристическая функция - ис-

пользование языка для изучения 

и познания мира; 

образная функция - использо-

вание языка для создания мира 

фантазий; 

репрезентативная функция 

- использование языка для пере-

дачи информации
1
. 

Одним из основных аспектов 

такого обучения является содер-

жание речевого поведения, кото-

рое состоит из осознания рече-

вой ситуации и речевых поступ-

ков. 

Каждый учитель должен сам 

ответить на вопрос: «Опыт како-

го слушания, чтения, говоре-

ния и т.п. получает каждый кон-

кретный ученик на моих уро-

ках?» 

Одной из приоритетных задач 

для меня как педагога, исполь-

зующего компетентностный под-

ход в преподавании языка, явля-

ется создание открытого языко-

вого пространства, условий, при-

ближенных к естественному об-

щению, переход в преподавании 

с предметного уровня на обуче-

ние языку как средству общения. 

А.В. Хуторской считает, что «… в 

основе уроков русского языка     

в старшей школе лежит прак-

тико-ориентированный подход, 

…предполагающий создание об-

разовательной ситуации», ос-

новными составляющими кото-

рой являются: образовательная 

напряженность, уточнение обра-

зовательного объекта, конкрети-

зация задания, решение ситуа-

ции, демонстрация образова-

тельной продукции, системати-

зация полученной продукции, 

работа с культурно-истори-

ческими аналогами, рефлексия. 

Использование системы уп-

ражнений и заданий в рамках 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

ТЕКСТА позволяет не только 

расширить, но и углубить знания 

обучающихся о тексте как про-

дукте речевой деятельности, 

особенностях стилистического 

употребления основных катего-

рий в речи, предоставляет воз-

можность обогащать свою речь 

и не переставать учиться языку 

у мастеров культуры. 

 

 
1 Р. О. Якобсон. Статья "Лингвистика и по-

этика" (I960; русский перевод см. в работе 

Якобсон 1975).  
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О разных народах говорят: 

представитель нации – француз, 

язык – французский, аналогично: 

немец – немецкий, поляк – поль-

ский, армянин – армянский и 

т.д.. И только в отношении рус-

ских почему-то наблюдается 

«исключение из правил». По-

скольку на вопросы, какой твой 

язык и кто ты по национально-

сти, русский отвечает «русский». 

В данном случае существитель-

ное заменено на прилагатель-

ное. Очевидно, что на уровне 

языка произошла какая-то ошиб-

ка. 

Ошибки (намеренные или нет 

- не знаю) встречаются и в наше 

время.  

Откроем учебник «Русский 

язык. 10 класс» Г. Ф. Хлебинской 

(М.: ОЛМА - Учебник : ОЛМА Ме-

диа Групп, 2012) на  стр. 171 и 

прочитаем следующее:  

«Уверена, многие думают, 

что уж слово русский — это 

исконный славянизм. Если и оно 

иностранное, что же тогда 

русское? Думают так не толь-

ко обычные люди, но и учёные. 

Кто-то искал следы этого име-

ни в названиях разных народов, 

которые населяли до славян 

Южную Русь или прилегающие к 

ней страны. Кто-то связывал 

название Руси с мифическим 

обозначением народа ros у ев-

рейского пророка Иезекииля — 

якобы оно было перенесено ви-

зантийцами на славян. Были и 

гипотезы, которые выводили 

русское имя от финнов, литов-

цев, мадьяр, хазар, готов, гру-

зин, кельтов, евреев. И все-

таки слово русский — ино-

странное. У так называемых 

норманнистов, сообщает нам 

академик В. В. Виноградов, гос-

подствует теория о связи име-

ни Русь с финским термином 

Ruotsi, которым финны называ-

ли шведов, а может быть, и 

вообще жителей Скандинавско-

го побережья! Подтверждает 

это и Этимологический сло-

варь Фасмера: в финском языке 

Ruotsi —  это «Швеция». 

Ruotsalainen — «швед»...В об-

щем, всё это я рассказала вам 

затем, чтобы вы сильно не жа-

ловались на засилье иностран-

ных слов в русском языке. В рус-

ском, этом загадочном рус-

ском... (М. Королёва. «Говорим 

по-русски правильно»)» 

Согласно данной статье, сло-

во русский иноязычного проис-

хождения. Вот и попробуй воспи-

тать любовь к родному языку! 

В ответ на рассуждения М. 

Королёвой и Г. Ф. Хлебинской о 

происхождении слова «русский» 

приведу интересный историче-

ский факт.  

В 1697 году умирает швед-

ский король Карл XI. Его торже-

ственно отпевают и хоронят в 

Стокгольме, столице Швеции, 24 

ноября 1697 года. Шокирующий 

— но лишь с современной точки 

зрения — факт произнесения 

ПО-РУССКИ надгробной речи на 

официальной торжественной 

церемонии похорон ШВЕДСКО-

ГО короля в ШВЕДСКОЙ столи-

це, в присутствии ШВЕДСКОГО 

двора. Это приоткрылось слу-

чайно во время выставки «Орел 

и Лев. Россия и Швеция в XVII 

веке», прошедшей в Москве в 

2001 году. Материалы выставки 

были опубликованы в редком 

каталоге [618:0: «Орел и Лев. 

Россия и Швеция в XVII веке». 

ЗАГАДКИ РУССКОГО ЯЗЫКА... 
 

 

 

 

 

 

Марина Геннадьевна Заувервальд,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 200»  
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Каталог выставки. Государствен-

ный Исторический Музей. 4.04 — 

1.07.2001. — Государственный 

Исторический Музей. Государст-

венный историко-культурный 

музей-заповедник «Московский 

Кремль». Королевская оружей-

ная палата (Швеция). Москва, 

2001].  

Для полноты картины приве-

дем полное название надгроб-

ной речи на смерть шведского 

короля. [5]  Текст читается легко. 

«Placzewnaja recz na pogre-

ben ie  to gh o  p r e z  segh o 

welemozneiszago i wysokorozden-

nagho knjazja i ghossudarja 

Karolusa odinatsetogho swidskich, 

gothskich i wandalskich (i proc-

zaja) korola, slavnagho, blag-

hogowennagho i milostiwagho 

naszego ghossudaja (!), nynjeze u 

bogha spasennagho. Kogda jegho 

korolewskogo weliczestwa ot duszi 

ostawlennoe tjelo, s podoba-

juszczjusae korolewskoju scestju, i 

serserdecznym wsich poddannych 

rydaniem byst pogrebenno w Sto-

kolnje (!) dwatset-scetwertago 

nowemrja ljeta ot woploszczenia 

bogha slowa 1697». 

А теперь название шведской 

речи, написанной по-русски, 

предварительно заменим в ее 

оригинальном тексте латинские 

буквы русскими. 

«Плачевная речь на погребе-

ние того преж сего вельмож-

нейшаго и высокорожденнаго 

князя и государя Каролуса один-

надцатого шведских, готских и 

вандальских (и прочая) короля, 

славнаго, благословеннаго и 

милостиваго нашего государя, 

ныне же у бога спасеннаго. Ко-

гда его королевского величест-

ва от души оставленное тело, 

с подобающей королевской че-

стью, и сердечным всех поддан-

ных рыданием бысть погребено 

в СТЕКОЛЬНЕ (так, оказывает-

ся, именовали Стокгольм в XVII 

веке) двадцать-четвертого 

ноября лета от воплощения 

бога слова 1697». 

Как видите, не всё так просто! 

Данный пример может свиде-

тельствовать о том, что до конца 

17 века в Швеции говорили - па-

радоксально, но факт - на рус-

ском языке! Но, возможно, у чи-

тателей есть другие версии... 

Говоря о загадках русского 

языка, хочется отметить и то, 

что совсем недавно профессор 

В. А. Чудинов [8], который зани-

мается историей этрусков, сде-

лал сенсационный вывод: впол-

не вероятно, что у этрусского 

языка реально русские корни. И 

свидетельством тому надписи на 

этрусских сооружениях, говоря-

щие о том, что народ этот дейст-

вительно пришел на землю Ита-

лии с территорий, на который 

находится сегодня Россия. 

Удивительно, но эту гипотезу 

о славянских корнях этрусков 

впервые озвучили сами итальян-

цы. Ученый Себастьян Чампи 

написал об этом большой трак-

тат, предложив  использовать 

для расшифровки этрусских 

надписей славянский алфа-

вит. В результате он смог про-

читать большинство этрусских 

надписей. А ведь этрусский язык 

филологи называют загадкой... 

Впрочем, как и русский язык! 

Себастьяно Чампи (1769 - 

1847), который был на 16 лет 

моложе Тадеуша Воланского 

(1785 - 1865), работая в Польше, 

оказал влияние на последнего.  

Комментируя безуспешные по-

пытки западноевропейцев про-

читать надписи на археологиче-

ских памятниках в Европе и Аф-

рике Тадеуш Воланский писал: 

«Учёные претыкались на эти 

памятники и напрасно труди-

лись до нашего времени разбо-

ром их надписей по алфавитам 

греческому и латинскому, и ви-

дя неприложимость таковых, 

напрасно искали ключа в еврей-

ском языке, потому что таин-

ственный этот ключ ко всем 

неразгаданным надписям нахо-

дится только в славянском пер-

вобытном языке...». [1] 

Благодаря такому смелому 

подходу, польский учёный сумел 

расшифровать большинство 

надписей на этрусском языке. 

Однако Воланский понимал, что 

его открытие не будет восприня-

то в Западной Европе. И поэто-

му в письме к археологу Каролю 

Рогавскому (1819–1888) он пи-

сал: «Разве в Италии, Индии и 

Персии — даже в Египте — нет 

славянских памятников?... Раз-

ве древние книги Зороастры, 

разве развалины вавилона, па-

мятники Дария, остатки Пар-

са–града (Персеполис) покры-

тые клинописью, не содержат 

надписей, понятным славянам? 

Англичане, французы и немцы 

смотрят на это,"jak kozioł na 

wodę". Мы, Славяне, сможем 

довести эти исследования до 

конца, только в том случае, 
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если дети и внуки наши захо-

тят пойти по нашим следам!»  

На сегодняшний день этрус-

ский язык, как теперь выясняет-

ся, был одним из диалектов рус-

ского языка... [6] Вместе с тем, 

понимание русского языка как 

древнейшего не вписывается в 

общепринятую  концепцию! 

 Однако вернёмся к истории. 

В 1853 году книги Ф. Воланского 

были внесены в папский 

«Индекс запрещённых книг» и 

приговорены к сожжению.  

Впервые русский читатель 

услышал имя Воланского благо-

даря книге Егора Ивановича 

Классена, доктора философии и 

магистра изящных наук, входив-

шего в комиссию по коронации 

Николая I. В своём капитальном 

труде «Древнейшая история 

Славян и Славяно-Руссов до 

рюриковского времени» (1854) 

Е.И Классен включил в качестве 

приложения два выпуска труда 

Воланского «Описание памятни-

ков, объясняющих Славяно-

Русскую историю». [2]  

Вот что сообщает Александр 

Семёнович Иванченко, изучав-

ший рукопись воспоминаний Его-

ра Классена в Русском музее 

Сан-Франциско: «Когда труд 

Ф.Воланского в 1847 году вы-

шел в свет в Варшаве, католи-

ческий примас Польши, входив-

шей в состав Российской импе-

рии, обратился в святейший 

Синод России с просьбой испро-

сить разрешение у императора 

Николая I применить к Волан-

скому аутодафе на костре из 

его книги. Тот, однако, Николай 

I затребовал сначала книгу Во-

ланского и вызвал из Москвы 

для её экспертизы Классена. 

Простой случайностью это 

быть не могло. Николай I знал, 

что наша дохристианская пись-

менность Классену известна. 

Император приказал взять по-

требное количество оной книги 

под крепкое хранение, осталь-

ные же, дабы не наносить вред 

духовенству, сжечь, к Воланско-

му же прикомандировать воин-

скую команду для содействия 

ему в его экспедициях по сбира-

нию тех накаменных надписей и 

впредь и охранения его персоны 

от возможных злоключений». 

Предшественником и Волан-

ского, и Классена можно считать 

Мавро Орбини (1550-1614), кни-

га которого «Историография по-

чатия имене славы и разшире-

ния народа славянского и их ца-

рей и владетелей под многими 

именами и со многими Царст-

виями, Королевствами и Провин-

циями» была издана в Санкт-

Петербурге в 1722 году (пере-

издано в 2010 г. издательством 

«Белые альвы»). В этой книге 

Орбини пишет следующее: 

 «Славянский народ владел 

Францыэю, Англиеэю и уставил 

держаство во Ишпании; овла-

дел лучшими провинциями во 

Европе. И не без основания про-

звали их руссами или рассеян-

ными, ведь после того, как сла-

вяне заняли Европейскую часть 

Азиатской Сарматии, их коло-

нии рассеяны от Ледовитого 

океана до Средиземного моря и 

Адриатического залива, от 

Большого моря до Балтийского 

Океана.» [3] 

Таким образом, история про-

исхождения слова «русский» 

крайне неоднозначна. От себя 

замечу, что труды вышеназван-

ных исследователей весьма ин-

тересны и сегодняшний выпуск-

ник школы имеет  право знать 

альтернативные версии проис-

хождения, как оказалось, самого 

загадочного слова  - «русский». 

Над этим еще следует порабо-

тать составителям учебников 

русского языка! 
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В начале ХIХ в. немецкий фи-

лософ и филолог Вильгельм 

фон Гумбольдт высказал идею о 

том, что строение языка соответ-

ствует «внутренней организации 

мышления» говорящего на этом 

языке народа. Язык как система 

занимает место между челове-

ком и внешним миром. Осваивая 

русский язык, ребёнок принима-

ет и заложенную в нем картину 

мира. То есть в процессе ов-

ладения языком происходит  

обучение ценностным приорите-

там, поведенческим нормати-

вам, сущностным установкам, – 

знаниям, которые культура ото-

брала в качестве необходимых в 

процессе жизни этнической груп-

пы. 

Как показатель социального 

статуса говорящего, его языко-

вой личности можно выделить 

такую лингвистическую единицу, 

как обращение людей друг к дру-

гу. И часто обращение свиде-

тельствует о социальных при-

знаках говорящего: может указы-

вать на род его занятий, степень 

образованности, возраст, пол. 

Тема «Обращение» изучает-

ся в курсе русского языка в 5 и 8 

классах. В соответствии с про-

граммой,  обучающиеся должны 

научиться находить обращение 

в предложении; отличать его от 

подлежащего; составлять пред-

ложения с обращениями; ис-

пользовать обращение как сред-

ство оценки того, кто говорит, и 

того, к кому обращаются с ре-

чью.  Большинство упражнений 

из учебников нацелены на отра-

ботку навыка нахождения обра-

щений в предложении и их пунк-

туационного оформления. Упо-

минается выразительная функ-

ция обращения к неодушевлён-

ным предметам, некоторые мо-

дели обращения (например, гра-

жданин, товарищ: «господин 

фининспектор»). Но эти зада-

ния не дают широкого спектра 

возможных вариантов обраще-

ния.   

В связи с этим возникает не-

обходимость в дополнительном 

привлечении внимания к обра-

щениям как типам речевых куль-

тур, актуальным становится зна-

комство с разными грамматиче-

скими моделями: разными исто-

рически, социально, по уровню 

образования. 

В 5 классе школьники  знако-

мятся с выбором формы обра-

щения. (Русский язык. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учре-

ждений. В 2 ч. / [Т.А. Ладыжен-

ская, М.Т. Баранов, Л.А. Тро-

стенцова и др.; науч. ред. Н.М. 

Шанский]. – М.: Просвещение, 

2012. – 192 с.: ил.). Обращаясь к 

истории языка, они узнают о зва-

тельном падеже и находят тек-

сты, в которых использованы эти 

формы имени существительного 

при обращении.    

Кроме того, правильно подоб-

ранный дидактический материал 

позволяет показать культуру об-

щения людей иной эпохи и функ-

циональное назначение обраще-

ний. Сопоставление таких при-

меров, как: 1) Сиятельнейший 

граф, милостивый государь! Я 

намерен издать сочиненную 

мною трагедию в свет. (А. Су-

мароков) (служебное пользова-

ние). 2) Мой милый друг, прошу 

тебя отвечать как можно    

скорее на это письмо… 

(В.Жуковский – А. Пушкину, ап-

рель 1825 г.) (дружеское посла-

ние). 3) Государь мой батюшка! 

В своих последних письмах я 

РЕЧЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ 

 В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУРЫ 
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подробно обрисовал вам жалкое 

положение, в котором нахо-

жусь… (Ф.Каржавин) (родствен-

ное обращение). 4) Мама, в эту 

корзинку много золота войдёт? 

На шубку хватит? (С. Маршак) 

(родственное обращение) – по-

зволяет прокомментировать эти-

кетную форму общения в дво-

рянских семьях, не свойствен-

ную нашему времени, познако-

мить с формами обращения в 

разных исторических эпохах. 

Восьмиклассники при работе 

над обращением, анализируя 

конкретные примеры и коммен-

тируя их, иллюстрируя использо-

вание переносного значения не 

только отдельных слов, но и  

грамматических конструкций 

знакомятся с  различными типа-

ми речевых культур. 

Так, для элитарной речевой 

культуры свойственно обраще-

ние дамы и господа, что можно 

услышать, например, на церемо-

нии вручения каких-либо значи-

мых государственных наград, 

премий, на торжественных меро-

приятиях: «Уважаемы дамы и 

господа! Мы рады вас привет-

ствовать…».  Но речевая си-

туация может показать, что гово-

рящий иногда лишь ориентиро-

ван на элитарную речевую куль-

туру,  не являясь ее носителем. 

Например, в транспорте: Дамы и 

господа, доброе утро. Оплати-

те, пожалуйста, проезд.  При 

использовании обращений, ха-

рактеризующихся некоторой 

изысканностью, возникает осо-

бая смысловая нагрузка. В их 

употреблении кроется языковая 

игра, стремление создать коми-

ческий, шутливый эффект, на-

пример: Сэр, все будет сделано 

(обращение слесаря к клиенту); 

Господа, греться будем? 

(обращение продавцов на рынке 

друг к другу). 

Для среднелитературного 

типа речевой культуры харак-

терно неполное соблюдение 

языковых норм. Увеличение на-

рушения норм кодифицирован-

ного литературного языка идет 

за счет проникновения в речь 

просторечных типов обращения. 

Фактор официальности в усло-

виях спонтанности заставляет 

говорящих использовать лишь 

те средства языка, которые на-

ходятся как бы на поверхности 

языкового сознания. Носители 

этого типа речевой культуры  –  

большинство людей, имеющих 

высшее образование. Поэтому с 

подобными моделями обраще-

ния  необходимо знакомить 

школьников для их дальнейшей 

социализации.  

Для этого типа характерно 

Вы-общение, формула привле-

чения внимания без использова-

ния слов, называющих адресата, 

например: Вы выходите на сле-

дующей? Подскажите, который 

час. Частотными являются обра-

щения по ситуативным ролям, 

например: Коллега, буду рад вас 

видеть. 

Литературно-разговорный 

тип речевой культуры предста-

ет в речи его носителей при их 

непосредственном и непринуж-

денном, неофициальном обще-

нии друг с другом, поэтому в нём 

чаще встречаются разговорные 

элементы. Большое влияние на 

речь носителей этого типа рече-

вой культуры оказывают СМИ. 

Но постепенное привыкание к 

разговорным элементам через 

средства массовой информации 

и включение их в речь другими 

носителями неэлитарной рече-

вой культуры может привести   

к нежелательной деформации 

стилистической системы языка, к 

отказу общества от культурно-

речевых норм. И уже большую 

группу составляют обращения 

по признаку пола и возраста, 

например, женщина, мужчина, 

девушка: Молодой человек, вы 

выполнили задание? Неболь-

шую группу здесь составляют 

собирательные обращения, на-

пример: Привет, молодежь; Ну, 

друзья, будем здоровы. К этому 

типу относятся и наименования 

родства: мама, папа, сестра, 

брат, родственники. 

Есть смысл познакомить 

восьмиклассников для сравне-

ния и с фамильярно-разговор-

ным типом речевой культуры, 

который характеризуется общей 

стилистической сниженностью и 

огрубленностью. Большую груп-

пу здесь составляют описатель-

ные конструкции, например: Да-

мочка в шляпе, вы выходите? 

Мужчина в пальто, возьмите 

сдачу. Менее частотными явля-

ются оценочно-эмоциональные 

конструкции, например: Заблуд-

шая душа, что, нагулялся? Кра-

сота, ты что приуныла? Хей, 

киска, пойдем с нами! Здесь 

можно отметить и обращения, 

выражающие позитивную эмо-

циональную окраску: дорогой 

мой, золотце, милый, радость 
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моя, солнце мое, родная, люби-

мая. Такие конструкции нередко 

встречаются в художественных 

текстах, и школьники должны 

научиться правильно их пони-

мать.  

Выделяются фамильярно-

грубые конструкции с использо-

ванием сниженных языковых 

средств, например: Эй, дружбан, 

ну-ка иди сюда; Работяга, за-

канчивай вкалывать. Они часто 

встречаются в окружающей нас 

действительности и не являются 

ориентиром на уроке, поэтому 

привлекать к ним дополнитель-

ное внимание не стоит, хотя 

знать об их существовании надо. 

Виды обращений, характери-

зующие народно-речевой тип 

культуры, в настоящее время 

воспринимаются как устаревшие 

и употребляются довольно ред-

ко, например: Ну что, голубчик; 

Милок, помоги мне; Милой то-

варищ, ты к кому?  

Профессионально ограничен-

ный тип речевой культуры мож-

но проанализировать на приме-

ре речи военных. В официаль-

ной обстановке для них харак-

терны официальные виды обра-

щений, например: Товарищи 

призывники! Здравия желаю, 

товарищ капитан. В неофици-

альной обстановке они исполь-

зуют виды обращений, принятые 

в разговорных типах речевых 

культур. 

В связи со все большим и 

частым неразграничением ты-  

и Вы-обращения наблюдается 

расплывчатость границ между 

типами речевых культур и замет-

ное преобладание разговорных 

элементов в литературном типе 

речевой культуры.  

Сейчас русская культура на-

ходится в ситуации, когда её 

привычный ценностный мир на-

чинает распадаться. Отмирают 

веками действующие каналы 

трансляции — в то же время 

ценности чужой, западной циви-

лизации стремительно проника-

ют через киноиндустрию, Интер-

нет, журналы, индустрию мо-

ды… Так, если в русской культу-

ре было принято обращаться к 

уважаемому человеку по имени-

отчеству, то в последнее время 

в новостных передачах мы часто 

встречаем обращение только по 

имени.  

Поэтому знакомство с моде-

лями обращения, свойственны-

ми разным речевым культурам, 

позволяет обучающимся полу-

чить опыт речевой деятельно-

сти. Знание многообразия этих 

моделей помогает нашим воспи-

танникам научиться точно выра-

жать мысль в речи,  формирует 

в них ценностные языковые при-

оритеты, активизируя русский 

язык, раскрывая его образова-

тельный потенциал, формирует 

поведенческие нормативы, ха-

рактерные нашему народу. 
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Современный мир - это мно-

гослойность информации. Скла-

дывается  сумма знаний о мире  

на  когнитивном  уровне.  Чело-

веком  владеет прагматическое 

желание- достигать поставлен-

ных  перед ним целей, взаимо-

действуя с другими людьми. Че-

ловек осваивает мир и фиксиру-

ет результат своего сознания в 

слове.  Окружающий мир пре-

ломляется в сознании человека 

и находит свою интерпретацию 

прежде всего в языке. Языковые 

явления, процессы являются 

главным средством хранения и 

воспроизведения информации о 

действительности. Языковая 

картина - это мир через призму 

языка. Человек предстаёт пред 

нами как мыслящий, говорящий, 

учащийся языку .И в языке есть 

всё, что проявляется в человеке- 

спрятать это невозможно. Если 

человек говорит: «Я сомнева-

юсь», и произносит это желез-

ным тоном, то нам понятна 

именно непреклонность в голо-

се, а не момент растерянности.; 

то есть  перед нами предстаёт 

не язык как система, а говоря-

щий человек в своих проявлени-

ях. 

ЯЛ - любой носитель языка, 

сформировавший свою языко-

вую систему на основе анализа 

произведённых им текстов с точ-

ки зрения использования в этих 

текстах системных средств дан-

ного языка для отражения виде-

ния мира. 

Критерии описания ЯЛ: 

 тип речевой культуры; 

 уровень языкового комму-

никативного развития; 

 социальная роль, которую 

играет личность; 

 уровень лингвокреативно-

сти.  К . Чуковский «Вы хо-

дячий, а я – скакачий», 

М.Цветаева   

«Рас-СТА-ём-ся 

Одна из СТА    

Было б слово в 4 слога , за 

которым пустота..» 

Мы познакомились с опреде-

лением ЯЛ и критериями ЯЛ. 

Какие же современные процессы 

происходят в лексиконе ЯЛ? 

 процесс усвоения; 

 процесс  «выкидывания» 

(коммуникативная неуда-

ча); 

 Возможность моделирова-

ния сценария усвоения. 

Процесс усвоения 

1. Усвоить - не запомнить, а 

поставить это слово в ряд с дру-

гими синонимичными рядами, 

прицепить к какому-нибудь уча-

стку нашей языковой це-

пи ,должна произойти так назы-

ваемая « сцепка». 

Если мы возьмём следующий 

текст из работы учащегося: 

«Люди, занимающиеся фило-

софией, не ищут ради целей, это 

интерес развития, он вложен в 

кровь.» 

«Есть очень много филосо-

фов, которые не хотели выде-

ляться из толпы, например, Лер-

монтов, и поэтому мы до сих пор 

узнаём о великих людях». 

Сцепки не происходит, про-

цесса усвоения не происходит- 

это ведёт за собой нарушение 

грамматического, логического и 

речевого строя.  

Таких примеров, мне, как чле-

ну областной комиссии по про-

верки ЕГЭ, можно привести не-

малое количество. 

Это не совсем приятный мо-

мент  для учителей филологов, 

но в работах подобного характе-

ра не понятен смысл, а всё это 

определено в некую фразу, воз-

можно, содержащую вывод. 

 Такой язык терять не жалко, 

но мы теряем ЯЛ,  которая не 

может создать «рисунок речи», в 

этом надо жить, это надо чувст-

вовать.  

2. Зачастую, знакомство с не-

которыми произведениями сна-

чала происходит через знаком-

ство с экранизацией этого произ-

ведения, при этом отсутствует 

воображение, творческий про-

цесс исчезает, не происходит 

душевной работы. Мы не можем 

пересказать живопись - её необ-

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В ЛЕКСИКОНЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
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ходимо  видеть, мы не можем 

допустить прочтение произведе-

ния  вместо себя, а если допус-

каем, то получаем вопросы жур-

налистов на телевидении: «А Ки-

рилла и Мефодия на праздник 

пригласили?». 

3. После таких вопросов 

неудивительно, что современ-

ной ЯЛ проще «впустить» в свою 

речь англоцизмы. Английские 

слова не являются опасными - 

это слои лексики, приходящие в 

русский язык, они по-своему 

обогащают и развивают его. 

Проблема состоит в том, что 

современная языковая личность 

не умеет варьировать своё рече-

вое поведение, и происходит 

вульгаризация речи. Например, 

очень многие на параллели 9 

классов, о чём бы ты их не по-

просил, отвечают «ИзИ» - легко. 

Очень много современных на-

званий профессий, рекламы, 

компьюторного сленга и т.д. за-

частую не оправдывает столь 

бурное вхождение и закрепле-

ния англоцизмов в русской речи. 

За счёт этого меняется и дегра-

дирует речевой код  как способ 

употребления языка. Радикаль-

но меняется качество письмен-

ной и устной речи, исчезают об-

разцы правильной речи (дик-

торы в большинстве своём дела-

ют ошибки при склонении числи-

тельных); речь актёров бедна- 

Станиславский говорил о том, 

что актёр должен уметь произно-

сить  фразу: «Добрый вечер» - 

пятьюстами десятью четырьмя 

способами. 

4.  Умение интонировать – 

особый дар. Ему учатся с детст-

ва, когда мама в тишине читает 

книжки. Сегодня этим занимают-

ся 20 % мам. Именно при пра-

вильном умении интонировать у 

ребёнка лучше развивается 

мышление, он более успешен в 

школе, ему легче и спокойнее 

реализовать себя в обществе и 

избежать коммуникативного не-

доразумения. Он владеет язы-

ком, интонирует - речь богатая и 

нормальная, умеет говорить,  

его хочется слушать. Он создаёт 

рисунок речи. (Фитисова Ольга 

Геннадьевна). 

5. Следующий момент ус-

воения происходит за счёт 

«складывания» информации в 

эссе при помощи Интернета, так 

сказать «катен пест» (отрежь и 

приклей). При этом текст стано-

вится абсолютно безликим, речь 

безличной, такой текст невоз-

можно воспринимать, за ним 

никто не стоит. Так выглядит 

текст сочинения у некоторых 

учащихся, текст просто «состав-

лен» из разных сочинений, что-

бы не повторяться берут разные 

фрагменты, не всегда правильно 

их логически выстраивая. Образ-

цы следует искать в текстах 

классической литературы, так 

как язык создаёт писатель. 

(Толстой, Тургенев). 

Процесс выкидывания  

(забываем, сами не желаем 

использовать). 

В лексиконе ЯЛ происходит 

удаление ненужных единиц: 

1. «Тугое ухо» - не воспри-

нимают правильную речь, это 

зависит от того, что мы хотим 

усвоить. 

Класть (покласть), ложь - бы-

вает самой ужасной, когда обо-

значает глагол; у шубы - под-

кладка, а у пальто – подклад; 

волос у лошади, волосы у чело-

века; 

2. Невостребованность не-

которых образных средств язы-

ка, например, фразеологизмов. 

Учащиеся редко понимают мета-

форическую природу фразеоло-

гизмов, чаще всего воспринима-

ют их значение буквально что 

приводит к коммуникативным 

неудачам.  

Сел в калошу - неудобно рас-

положился на карусели; море по 

колено ( всё нипочём- ничего не 

страшно) - трудно и долго доби-

ваться своей цели. Происходит 

упрощения языка (поколение 

сменилось) - фразеологизмы 

могут быть заменены весёлыми 

историями, анекдотами, строчка-

ми из песен, но образность язы-

ка меняется. 

 Не запретить, а объяснить, 

что и где возможно употребить. 

3. Усвоить не запомнить, а 

поставить это слово в ряд с дру-

гими синонимичными, «прице-

пить» к коммуникативному уча-

стку нашей языковой цепи. 

Выродок (Стругацкие «Оби-

таемый остров») 

Выродиться - ухудшить в 

своей природе, утратив ценные 

свойства предшествующих поко-

лений; 

Выродок - презренный чело-

век,  который выделяется в сво-

ей среде крайне отрицательны-

ми качествами. 

У Стругацких новое концеп-

туальное видение слова 

«выродок». 

- Но вот, кстати, о зубном 

враче. Это очень смелый и ха-

ризматичный человек! 

Выметаются (уходят) ненуж-

ные слова: 

Возможность моделирова-

ния сценария усвоения 

1. Наполнение фразеологи-

ческих оборотов новыми смыс-

лами (одна голова хорошо – две 

мутанты); 

2. Усвоение новых слов 

иностранного происхождения, 

востребованных временем. 

- что хотим, что 

нужно                         

усвоение 

 отторжение един. 

-образовательный 

уровень                

баланс постоян-

ный 

-языковая память  

-языковая личность  
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Особое место в новых обра-

зовательных стандартах отво-

дится овладению учащимися 

универсальными учебными дей-

ствиями, которые создают воз-

можность самостоятельного ус-

пешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, 

то есть умения учиться. Сущ-

ность понятия «универсальные 

учебные действия» в научной 

литературе трактуется по-раз-

ному. В контексте учебного 

предмета оно привлекает в бо-

лее узком (собственно психоло-

гическом) значении, этот термин 

можно определить как совокуп-

ность способов действия учаще-

гося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обес-

печивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, форми-

рование умений, включая орга-

низацию этого процесса. Сего-

дня подходы к формированию 

универсальных учебных дейст-

вий учащихся активно рассмат-

риваются А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, 

О.А. Карабановой, Л. Г. Петер-

сон. 

В рамках ФГОС ООО второго 

поколения задача основного 

общего образования заключает-

ся в развитии и усовершенство-

вании тех универсальных учеб-

ных действий, которые были за-

ложены в начальной школе. 

УУД разработчиками феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта вто-

рого поколения подразделяются 

на следующие виды: регулятив-

ные, познавательные, личност-

ные и коммуникативные дейст-

вия. 

Остановимся более подробно 

на формировании познаватель-

ных универсальных учебных 

действий. Для успешного обуче-

ния в средней школе должны 

быть сформированы следующие 

познавательные универсальные 

учебные действия: общеучеб-

ные, логические, действия по-

становки и решения проблем.  

Среди общеучебных универ-

сальных действий объектом ди-

агностики мы выбрали смысло-

вое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлече-

ние необходимой информации 

из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение 

основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориента-

ция и восприятие текстов худо-

жественного, научного, публици-

стического и официально-дело 

вого стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Выделив как наиболее при-

влекательные указанные выше 

познавательные УУД, а именно 

стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом, рассмотрим их 

в потенциале  предмета «Рус-

ский  язык». Работа с текстом  

по ФГОС осуществляется на 

нскольких уровнях: 

1.  поиск информации и пони-

мание прочитанного; 

2. преобразование и интер-

претация; 

3.  оценка информации. 

Среди планируемых  резуль-

татов работы по развитию навы-

ков смыслового чтения мы вы-

брали 1 уровень:  работа с тек-

стом (поиск информации и пони-

мание прочитанного) 

Ученик научится:  

ориентироваться в содержа-

нии текста и понимать его 

целостный смысл: 

 определять главную тему, 

общую цель или назначе-

ние текста; 

СТРАТЕГИЯ И ДИАГНОСТИКА СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  ООО 
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 выбирать из текста или 

придумать заголовок, со-

ответствующий содержа-

нию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, вы- 

ражающий общий смысл 

текста; 

 различать темы и подте-

мы специального текста; 

 выделять не только глав-

ную, но и второстепенную 

информацию; 

 формировать на основе 

текста систему аргумен-

тов (доводов) для обосно-

вания определённой пози-

ции. 

 Ученик получит возмож-

ность научиться: 

   анализировать изменения 

своего эмоционального состоя-

ния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной 

информации и её осмысления 

 Чтение – явление сложное. 

Оно складывается из двух сто-

рон: смысловой и технической. 

Особое значение в среднем и 

старшем звене приобретает 

смысловая сторона, особенно 

понимание содержания и смыс-

ла читаемого. 

Образовательные стандарты 

нового поколения заставляют 

нас по-новому взглянуть на само 

определение слова «чтение». 

Чтение следует рассматри-

вать как качество человека, ко-

торое должно совершенство-

ваться  на протяжении всей его 

жизни в разных ситуациях дея-

тельности и общения. 

Зная и понимая это, учитель 

должен создать благоприятные 

условия для овладения школь-

никами приёмами работы с  тек-

стами разных стилей и жанров, 

умело использовать на уроке 

различные типы и виды чтения. 

К основным типам чтения 

относятся: коммуникативное 

чтение вслух и про себя, учеб-

ное и самостоятельное. 

Основными видами чтения 

являются: ознакомительное, 

поисковое или просмотровое, 

изучающее и вдумчивое. 

Ознакомительное чтение 

направлено на извлечение клю-

чевой   информации или выде-

ление главного содержания тек-

ста. 

Поисковое или просмотро-

вое чтение предполагает нахо-

ждение конкретной информации, 

конкретного факта. 

Изучающее чтение имеет 

цель извлечь полную и точную 

информацию с последующей 

интерпретацией содержания 

текста. Такое чтение требует от 

читателя умений: 

 сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники ин-

формации по теме;  

 выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фак-

тов и мыслей;  

 сопоставлять иллюстратив-

ный материал с текстовой ин-

формацией;  

 переносить информацию 

текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы 

научного текста;  

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент ин-

формацию. 

Вдумчивое (медленное, 

рефлексивное, художествен-

ное) чтение как наиболее вос-

требованный вид чтения заклю-

чается в овладении также це-

лым комплексом умений:  

 предвосхищать содержа-

ние текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий 

опыт; 

 понимать основную мысль 

текста, прогнозировать со-

держание по ходу чтения;  

 анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояние в процессе чте-

ния и др. 

Как видно из классификации 

типов и видов чтения, смысло-

вое чтение нельзя рассматри-

вать как отдельный вид чтения. 

Смысловое чтение характеризу-

ет уровень читательской культу-

ры учащегося. Оно нацелено на 

постижение читателем ценност-

но-смыслового содержания тек-

ста, на вычитывание того смыс-

ла текста, который задан целью 

чтения. 

Как и когда начинать рабо-

тать над формированием навы-

ка смыслового чтения? Уже в 

начальной школе, как только 

школьник начал овладевать тех-

нической стороной чтения. Ребё-

нок должен понимать, для чего и 

зачем он читает. На данном эта-

пе учитель озвучивает ребёнку 

цель чтения. Читаю, чтобы уз-

нать новое слово, понять его 

смысл, построить с ним словосо-

четание. Понять смысл одного 

предложения, небольшого тек-

ста – это первые шаги по выра-

ботке навыка смыслового чте-

ния. Как правило, в этот период 

в основном учитель использует 

на уроках коммуникативное чте-

ние вслух, учебный и самостоя-

тельный тип чтения. 

Данные типы чтения исполь-

зуются и в последующие годы 

обучения, но к ним добавляется 

и чтение про себя. Выбор вида 

чтения, безусловно, зависит от 
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цели чтения, а от этого в свою 

очередь зависит и выбор меха-

низма чтения. Нельзя одинаково 

читать художественный текст, 

научно-популярный и публици-

стический. Жанровое и стилевое 

разнообразие текстов, с которым 

сегодня встречаются обучаю-

щиеся, требуют от нас, учите-

лей, продуманной организации 

детского чтения, работы с тек-

стом, особенно на уроках рус-

ского языка и литературы. 

Работа с разными видами и 

типами текстов, а также разно-

образием лингвистических зада-

ний к ним является одним из 

средств формирования языко-

вой компетенции  учащихся. 

Языковая компетенция пред-

полагает знание самого языка, 

его устройства и функциониро-

вания, языковых и литературных 

норм. 

Средством формирования 

языковой компетенции можно 

считать работу с текстом  

(например, познавательного, 

нравственно-социального и 

культурного характера). 

Такие виды текстов и разно-

образных заданий к ним предла-

гаются учащимся, начиная с 5- 6 

классов. 
 

1. Прочитайте текст. Оп-

ределите его тему и стиль 

(задания, связанные с определе-

нием стиля, его лингвистиче-

ских примет, предлагаются 

учащимся в рамках предметных 

тем общеобразовательных 

программ в каждом классе). 
 

*2. Выпишите  средства ху-

дожественной выразительно-

сти (эпитеты, олицетворения, 

сравнения). Какова их роль в 

тексте? 

Уровень сложности заданий 

является базовым (1 уровень:  

Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанно-

го), постепенно добавляя зада-

ния повышенного 2 уровня, по-

вышенного *) 

Государственный федераль-

ный образовательный стандарт 

предполагает по завершении 

каждого периода обучения вы-

полнение учащимися подобных 

работ, с помощью которых мож-

но осуществлять мониторинг  

степени сформированности  на-

выков смыслового чтения.   

Нами разработаны диагно-

стические контрольные работы 

для 5-6 классов разного уровня 

(промежуточные, итоговые), ко-

торые, на наш взгляд, дают воз-

можность осуществлять кон-

троль над развитием навыков 

смыслового чтения  на базовом  

уровне  на примере заданий тек-

стового характера.  В процессе 

составления заданий наряду с 

контролем смыслового чтения 

осуществляется мониторинг и 

других познавательных УУД. 

ПРИМЕРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ СМЫ-

СЛОВОГО ЧТЕНИЯ  

 

Диагностическая работа по 

формированию УУД в 6 классе 

Русский язык 

год 

Вариант 1 
 

ОРФОГРАФИЯ 

 

1. В каком ряду во всех сло-

вах пропущена одна и та же 

буква? 

А) Грош..вая вещь, ш..рох 

листьев, невнятный ш..пот. 

Б) Сильный ож..г, береж..т 

близких, теч..т ручей 

В) Ш..лковая ткань, стереж..т 

дверь, модная прич..ска 

Г) Груш..вый сок, шустрый 

грач..нок, ветхая одеж..нка 

 

2. В каком ряду все слова с 

НЕ пишутся слитно? 

А) (не) известная местность, 

(не) навидит ложь, (не) чего 

удивляться 

Б)  (не) тратьте сил, (не) наше 

решение, (не) знакомый маль-

чонка 

В)  (не) погода, (не) свет, а 

тьма, (не) большой медвежонок 

Г)  (не) каменное здание, пол-

ная (не) ожиданность, (не) мной 

сказано 

 

 3. Укажите пример с ошиб-

кой в правописании слова. 

А) Прикоснуться к стене 

Б)  Предлагать помощь 

В)  Косой дождь 

Г) Примирять костюм 

 

*4. На примере предложен-

ных слов составьте схематич-

ное изображение правила «Ь 

после шипящих в различных 

частях речи». 

Реж..те аккуратнее, холщо-

вый плащ.., собираеш.. коллек-

цию монет, береч.. подарок, ум-

ная  реч.., кустарник колюч.., вы-

глянуло из- за туч.. 

 

* 5. Запишите слова, решая 

орфографические задачи и 

обосновывая свой выбор. 

(Иссиня) чёрная краска, 

(железно) дорожный универси-

тет, (кое) что необыкновенное, 

(древне) русская литература, 
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(что) нибудь придумаешь, (что) 

то не спится, (юго) западный ве-

тер, (русско) английский сло-

варь. 

 

*6. Решите пример, вставив 

пропущенные буквы, подсчитав 

количество слов в примере и 

отняв «лишнее» (укажите ка-

кой). Обоснуйте свой ответ. 

Проб..вал, досад..вал, ко-

манд..вал, завед..вал, раз-

брас..вал, использ..вал 

 

(?- ? = 5) 

 

ЛЕКСИКА 

 

Подберите к данным словам 

синонимы и запишите их. 

Вьюга- 

Мыслить-  

Бессердечный- 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

1. Укажите слово, которое 

соответствует характери-

стике:  

«глагол, изъявительного накло-

нения, наст. вр., 2-го лица»  

А) помните 

Б) встречаетесь 

В) здоровается 

 

2. Укажите глагол совершен-

ного вида. 

А) находишься 

Б) смотреть 

В) вошли 

 

3. Прочитайте стихотворе-

ние С.Я.Маршака. Укажите, ка-

кие слова содержат значение 

числа. Выпишите их, определи-

те часть речи. 

В задачнике жили  

Один на один. 

Пошли они драться 

Один на один. 

Но скоро один  

Зачеркнул одного.  

И вот не осталось 

От них ничего. 

А если б дружили 

Они меж собою,  

То долго бы жили 

И было б их двое. 

 

* Рассмотрите таблицу и 

заполните её примерами из 

текста. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

 1. Прочитайте текст.  

 

*2. Какие средства художе-

ственной выразительности  

можно в нём найти? Выпишите 

их и дайте им определение. 

 

Однажды девочка оказалась 

на пустыре. Ей было очень гру-

стно. 

На пустыре не росла трава, 

лежали одни  старые серые кам-

ни, и меж ними была сухая мёрт-

вая глина. В чёрной доброй зем-

ле из семян  рождались цветы и 

травы, а в камне и глине семена 

умирали. 

А однажды прилетело откуда- 

то семечко. Приютилось оно в 

ямке меж камней и глиной. Дол-

го томилось это семечко, а по-

том напиталось росой, распа-

лось, выпустило из себя тонкие 

волоски корешка, впилось ими в 

камень и глину и стало расти. 

В середине лета цветок рас-

пустил венчик вверху. Венчик  у 

него был составлен из лепестков 

простого светлого цвета, ясного 

и сильного, как у звезды. 

(По А.Платонову  

«Неизвестный цветок») 
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ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«России не станет тогда, 

когда не  станет последнего                                                                                      

патриота» 

                       Н.М.Карамзин 

 

 В приоритетных направле-

ниях государственной образова-

тельной политики важное место 

занимает воспитание у школьни-

ков чувства истинного патрио-

тизма и формирование твердой 

гражданской позиции. Сегодня 

коренным образом меняются 

отношения гражданина России  

с государством и общест-

вом. Поэтому при формировании 

личности необходимо сочетать 

гражданскую, правовую, полити-

ческую культуру. Ощутимый 

вклад в воспитание гражданина 

должна внести именно совре-

менная школа.  

 Эта цель нашла отражение 

в Законе РФ «Об образовании», 

в государственной программе 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011-2015 гг.», в 

Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартах.            

Гражданственность как черта 

личности заключает в себе внут-

реннюю свободу и уважение к 

государству, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство соб-

ственного достоинства, проявле-

ние патриотических чувств и 

культуры межнационального 

общения. Патриотизм выступает 

в единстве духовности, граждан-

ственности и социальной актив-

ности и формируется в процессе 

обучения, социализации и вос-

питания школьников.  

Чувство патриотизма у юного 

гражданина - это не только ре-

зультат его знаний о своем Оте-

честве, это сложившийся внут-

ренний образ, который становит-

ся регулятором его. 

Целью воспитания граждан-

ственности и патриотизма в гим-

назии является создание усло-

вий для формирования личности 

гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, 

взглядами, установками, мотива-

ми деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает 

весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, ин-

тегрируя учебные занятия и вне-

урочную жизнь обучающихся,  

разнообразные виды деятельно-

сти. 

Достижение цели становится 

возможным через решение сле-

дующих  задач: 

 повышение качества функ-

ционирования системы граждан-

ско-патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов 

гражданско-патриотического вос 

питания на основе новых инфор-

мационных технологий; 

 формирование у учащихся 

ответственности, гражданской 

активности, стремления к само-

реализации; 

 воспитание толерантности; 

 формирование чувства граж-

данского долга; 

 формирование чувства люб-

ви к Родине, уважения к её исто-

рии, культуре, традициям, нор-

мам общественной жизни. 

Мне бы хотелось более под-

робно рассказать о некоторых 

направлениях, формах и мето-

дах гражданско-патриотического 

воспитания, основываясь на со-

четании традиций и новых вос-

питательных практик в воспита-

тельной работе гимназии. 

Для успешной реализации 

целей и задач гражданско-

патриотического воспитания уча-

щихся в нашей школе созда-

ны следующие условия: 

 создана воспитательная сис-

тема, основанная на взаимо-

уважении, взаимной ответст-

ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

И ПАТРИОТИЗМА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

 

 
Ирина Дмитриевна Чигвинцева,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

МБОУ  «Гимназия № 1» 
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венности всех участников об-

разовательного процесса и 

конструктивном взаимодейст-

вии и сотрудничестве  педаго-

гического, ученического и ро-

дительского сообщества; 

 успешно функционирует сис-

тема дополнительного обра-

зования; 

 разработана система тради-

ционных общешкольных ме-

роприятий и творческих про-

ектов; 

 развивается музейная рабо-

та; 

 развивается школьное учени-

ческое самоуправление; 

 используются новые подходы 

к организации воспитательно-

го процесса и внедряются 

современные технологии в 

процесс патриотического вос-

питания. 

Ни для кого не секрет, что 

наша школа – одна из старей-

ших в Новосибирске. Её тради-

ции начали закладываться ещё 

в 1936 году. Многие из этих тра-

диций мы сохраняем и  по сей 

день. 

Самыми важными среди них 

являются празднование Дня ро-

ждения гимназии 7 сентября, 

выезд всей гимназии в первые 

недели сентября на туристиче-

ский слет, проведение Дня Дуб-

лёра и Дня Учителя, предметных 

и тематических декад, школьных  

фестивалей искусств и сцениче-

ского творчества  по паралле-

лям, Рождественского концерта 

на иностранных языках, школь-

ной спартакиады, конкурса 

«Мисс выпуск»,  спортивного 

праздника «Матч всех звезд», 

конкурса чтецов и переводчиков 

на иностранных языках, Послед-

него звонка, праздников  оконча-

ния учебного года и выпускных 

вечеров, Недели добра, Вахта 

Памяти на Посту № 1. 

Все эти мероприятия ориен-

тированы на современного 

школьника, но позволяют нам, 

тем не менее, пробуждать у обу-

чающихся эмоциональный от-

клик на предыдущий опыт, исто-

рию нашей гимназии, так как в 

ней у многих из них учились де-

душки и бабушки, мамы и папы, 

старшие братья и сёстры. Неко-

торые  школьники – это уже чет-

вёртое поколение ! 

Одна из самых ярких тради-

ций – Вахта памяти на Посту 

№1. 

За двенадцатилетний период 

караул гимназии десять раз удо-

стаивался права нести Почёт-

ную Вахту 9 мая.  

По сложившейся традиции 

состав караула формируется из 

учащихся 9-10-х классов, а ко-

мандиры смен и начальник ка-

раула  из 11-тиклассников.  

С кандидатами проводятся 

предварительные дополнитель-

ные занятия по огневой, строе-

вой и медицинской подготовке; 

по основам военной службы,  по 

гражданской обороне. 

Учащиеся изучают теорети-

ческий материал по истории 

Отечества, города Новосибирска 

и НСО, истории Монумента Сла-

вы.  

Караул гимназии  неодно-

кратно награждался Грамотой 

МЭРИИ как «Лучший караул го-

да». 

Другой важной традицией 

гимназии является самоуправле-

ние учащихся. Для большинства 

школ – это большая проблема. 

К сожалению, в 90-е годы 

были забыты традиции пионер-

ских и комсомольских времён, 

когда каждый с детства знал и 

понимал истинное значение 

слов «дружба», «товарищ», 

«коллектив», лозунг «один за 

всех, все за одного». 

Для того, чтобы выпускники 

гимназии могли жить и трудить-

ся в реформированном общест-

ве, мы  развиваем в них такие 

качества, как самостоятель-

ность, способность к творческо-

му мышлению, инициативность, 

мобильность, креативность.  

Школьное ученическое само-

управление – Совет старше-

классников гимназии - это режим 

протекания совместной и само-

стоятельной  жизни, в которой 

каждый ученик может опреде-

лить своё место и реализовать 

свои возможности и способно-

сти. Совет организует  и прово-

дит  многие гимназические меро-

приятия, акции добрых и полез-

ных дел. 

Отличную поддержку в со-

циализации учащихся оказыва-

ют школьный сайт, «Газета №1» 

и «Школьные звоночки», школь-

ное радио, телевидение, инфор-

мационные стенды, которые от-

ражают все события школьной 

жизни. Учащиеся имеют возмож-

ность не просто рассказать обо 

всём, что происходит в гимна-

зии, но и дать свою оценку про-

исходящему. 

 Воспитание гражданствен-

ности и патриотизма немыслимо 

без современных тем, которые 

близки нынешним детям и под-

росткам. Поэтому они осуществ-

ляются с привлечением иннова-

ционных форм воспитательной 

работы: волонтёрского движе-

ния, клуба интеллектуальных игр 

и дебат-клуба, флэш-моба, со-

циальных проектов. 

Добровольческий волонтёр-

ский отряд  «Созвездие Чехова» 
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был создан в сентябре 2014 года 

на базе 9-В класса (классный 

руководитель Марина Борисов-

на Ткаченко). 

Целью добровольческого 

движения является развитие и 

социальная самореализация 

учащихся путем ознакомления с 

различными видами социальной 

активности. 

Основные направления дея-

тельности волонтерского движе-

ния : 

 профилактическая работа по 

предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде; 

 пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся; 

 экологическое воспитание; 

 военно-патриотическое воспи-

тание; 

  духовно-нравственное воспи-

тание; 

 сотрудничество с социальны-

ми центрами и службами по во-

просам организации и проведе-

ния социально значимых меро-

приятий; 

· пропаганда волонтёрского 

движения в школьной среде че-

рез средства массовой инфор-

мации; 

· взаимодействие с государст-

венными органами и обществен-

ными организациями, заинтере-

сованными в осуществлении 

деятельности волонтёрского 

движения. 

Волонтёрский отряд  «Соз-

вездие Чехова» принимал уча-

стие в городской акции «Добрые 

дела на благо людям»,  в благо-

творительной акции для детей-

беженцев из Украины, в город-

ской  акции «Помоги делом!» 

для пациентов Новосибирского 

областного детского онкогемото-

логического центра и др. 

Ребята награждены  дипло-

мом «За участие в Ярмарке доб-

ровольческих инициатив для 

детских и молодёжных общест-

венных объединений и инициа-

тивных групп», дипломом «За 

участие в городской доброволь-

ческой акции «Добрые дела на 

благо людям», памятным знаком 

«За проведение акций по при-

влечению внимания молодёжи к 

проблеме ответственного отно-

шения к своему здоровью». 

Гимназия всегда славилась 

гуманитарным образованием. 

Мы работаем в тесном сотруд-

ничестве с кафедрами истории, 

литературы, искусства. Вся вне-

классная работа является про-

должением урочной деятельно-

сти. 

Клуб интеллектуальных игр 

«Магистр» и Дебат-клуб (руко 

водитель: Литвин И.А.) был от-

крыт в 1996 году с целью  фор-

мирования интеллектуально-

развитой, способной к самостоя-

тельному поиску личности, опы-

та межличностного демократи-

ческого общения, основанного 

на принципах сотрудничества и 

партнерства. 

Движение интеллектуальных 

команд приобрело не только  

массовый характер, но также   

более разнообразными стали  и 

его организационные формы. 

В гимназии ежегодно прово-

дятся большие игры среди всех 

9-11-х классов, которые  собира-

ют до 15 команд, в том числе и 

команду учителей. Подобные 

игры чаще всего тематические, 

например: «Мой век - XX», 

«Великие женщины», «Войны XX 

века», «История и современ-

ность», «Нобелевские  лауреа-

ты», «Восток – дело тонкое», «С 

улыбкой» и др.  

Дебат-клуб существует в 

гимназии уже 19 лет. Каждый год 

в клубе появляются новые ко-

манды. 

Технология «Дебаты» пред-

ставляет собой не только увле-

кательную игру, но и эффектив-

ное средство развития ее участ-

ников, формирования у них ка-

честв, способствующих успеш-

ной деятельности в условиях 

современного общества: 

 умение ориентироваться в 

большом объеме информа-

ции и извлекать нужную; 

 структурировать и логически 

выстраивать выступления и 

ответы в игре, на учебных 

занятиях и во время экзаме-

нов; 

 видеть и грамотно формули-

ровать проблему, т.к. виде-

ние проблемы - первый шаг к 

ее решению; 

 выстраивать аргументацию 

для доказательства своей 

позиции; 

 овладение  навыками опро-

вержения и отрицания;  

 развитие толерантности и 

уважительного отношения к 

различным взглядам; 

 приобретение навыков парт-

нерского общения и умения 

работать в команде; 

 формирование умения актив-

ного слушания (не просто 

слушать, но и слышать); 

 ликвидация коммуникатив-

ных барьеров, важнейший из 

которых – страх перед ауди-

торией; 

 формирование активной гра-

жданской позиции. 

Темы дебатов ребята выби-

рают сами, например, такие: 

«Избирательное право должно 

стать обязанностью», «Введение 
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смертной казни оправдано»; 

«Мигранты разрушают россий-

ское общество»; «Реформа сис-

темы образования».  

Гимназисты, прошедшие шко 

лу дебатов, успешно учатся в 

престижных ВУЗах, многие из 

них играют в студенческих деба-

тах, в том числе и на междуна-

родном уровне, являются трене-

рами и экспертами школьных 

команд.  

Сейчас в нашей стране вы-

далось исключительно напря-

женное время. События послед-

них месяцев: массовые митинги, 

активность оппозиции, мощный 

импульс гражданственности, 

выражающийся в самых разных 

формах, заставил всех нас 

вспомнить  про чувство ответст-

венности за свою страну. 

Общеизвестно, что наиболее 

активной частью социума во все 

времена являются молодые лю-

ди и студенчество, которые  се-

годня   имеют возможность реа-

лизовать свои политические пра-

ва, принимая участие в избира-

тельных кампаниях, выходя на 

площади, участвуя в протестных 

акциях и т. д. 

Старшеклассники, которые 

неравнодушны к перспективам 

государственной жизни,  в силу 

возраста лишены возможности 

политического участия. Поэтому 

ученики 10-11-х классов нашей 

гимназии решили устранить эту 

несправедливость и провели 

свои «локальные» выборы 

(выборы депутатов в Государст-

венную думу по партийным спи-

скам; выборы  Президента РФ). 

Участие в таком проекте 

формирует  у старшеклассников  

активную  гражданскую позицию, 

помогает приобрести опыт кри-

тического анализа политических 

программ, готовит  к  реальному 

участию в политической жизни 

государства (кстати, 20 марта 

2015 года ученики 10-х классов 

нашей гимназии побывали на 

экскурсии в Государственной 

Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, органи-

зованной  депутатом Государст-

венной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации 

шестого созыва, заместителем 

председателя комитета ГД по 

охране здоровья Сергеем Бори-

совичем Дорофеевым, с кото-

рым коллектив гимназии связы-

вает многолетнее творческое 

сотрудничество). 

Не секрет, что  многие под-

ростки равнодушны к истории 

России, не понимают и не прини-

мают ценностей и принципов 

прошлого века. 

С целью погружения в эпоху 

через образ, звук, деятельность,  

развития творческого потенциа-

ла, актуализации знаний, полу-

ченных на уроках истории, раз-

вития коммуникативно-деятель-

ностных навыков в гимназии 

реализуются проекты «История 

России в песнях», «Танцы наро-

дов мира», «Романсы», «Имя 

Победы». 

Одной из самых продуктив-

ных технологий развития соци-

альной компетентности учащих-

ся является технология социаль-

ного проектирования, которое 

даёт детям возможность попро-

бовать свои силы в разработке 

проектов, результатом которых 

может стать реальное измене-

ние социальной ситуации в шко-

ле, районе, городе.  

Учащиеся гимназии конкрет-

ными делами проявляют свою 

гражданскую позицию, актив-

ность, ответственность, участвуя 

в реализации таких проектов, 

как: «Подари книге новую жизнь» 

- реставрация книг в школьной 

библиотеке, «Школы  за раз-

дельный сбор  отходов» - сбор и 

сдача отходов на вторичную пе-

реработку,  «Друзья животных» - 

помощь приюту для больных 

животных, «Не бывает чужой 

беды» - организация игровых, 

концертных программ; сбор кан-

целярских товаров, одежды, иг-

рушек детским домам, больни-

цам и гражданам, пострадавшим 

от различных бедствий.  

22 января 2015 года ученики 

9-В и 9-Г классов гимназии стали 

участниками открытых уроков 

для старшеклассников в рамках 

историко-краеведческого проек-

та «Будаговские чтения». 

Ансамбль скрипачей «Рон-

до» (под руководством  Шахма-

метовой Л.М.) получил грант  за 

победу в конкурсе социально 

значимых проектов мэрии горо-

да Новосибирска за  благотвори-

тельный проект «Музыка доб-

ра», в рамках которого ребята 

дали  серию просветительских и 

благотворительных концертов 

для социально незащищённых 

групп населения города Новоси-

бирска (ветеранов войны и тру-

да, детей-сирот, онкологических 

больных). 

Музей истории школы – это 

структура, вокруг которой фор-

мируется актив учащихся. В ак-

тив музея входят группа наибо-

лее инициативных педагогов и 

деятельных творческих ребят с 

5 по 11 класс. С одной стороны, 

музей – это средство граждан-

ско-патриотического воспитания, 

а с другой – это условие для соз-

дания педагогических ситуаций, 

развивающих познавательно-

мировоззренческую, эмоцио-
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нально-волевую и действенно-

практическую сферу личности 

школьников. Материалы музея 

используют в своей работе 

классные руководители для про-

ведения классных часов.  

По письмам выпускников 

1941 года был поставлен спек-

такль «Сороковые, роковые». 

Ежегодно в день рождения 

школы в актовом зале проходит  

презентация «История школы 

№42 – гимназии №1» с исполь-

зованием фотографий, воспоми-

наний учителей и выпускников 

школы разных лет, с участием  

творческих коллективов Центра 

детского развития. 

Лекторские группы проводят  

экскурсии для учащихся и гостей 

гимназии.  

Говоря о воспитании граж-

данственности и патриотизма, 

нельзя не затронуть тему Вели-

кой Отечественной войны.  

С особым трепетом каждый 

год гимназия готовится к Дню 

Победы. Этот год – особенный.  

25 апреля 2013 года вышел 

Указ президента РФ №417 «О 

подготовке и проведении  70-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

Пройденные советскими вои-

нами фронтовые пути — не про-

сто этапы войны, из них склады-

валась героическая история на-

шей страны. Их доблесть, муже-

ство, самопожертвование, геро-

изм, любовь к Отечеству — при-

мер для всех послевоенных по-

колений. 

В гимназии был разработан 

план, который включал меро-

приятия различной направлен-

ности: встречи с ветеранами, 

проведение уроков мужества 

«Они сражались за Родину», 

месячник военной книги «Герои-

ческие страницы истории Рос-

сии», конкурс чтецов «Строка, 

оборванная пулей», открытие 

рубрики «70 лет Великой Побе-

де» на сайте гимназии, рассказы 

о ветеранах ВОВ по школьному 

радио, проведение акций «Вахта 

памяти», «Георгиевская ленточ-

ка», участие в городской акции 

«Бессмертный полк» и в народ-

ном проекте «Дорогами солда-

та». 

В школьной картинной гале-

рее открылась выставка лучших 

конкурсных работ «Спасибо де-

ду за Победу».  

Каждая параллель классов 

приняла участие в школьном 

фестивале искусств «Салют По-

беды», самые яркие номера во-

шли в заключительный гала-

концерт. На школьном этапе те-

атрального фестиваля были по-

казаны спектакли и художест-

венные композиции, посвящён-

ные теме Великой Отечествен-

ной войны. Композиция 6А клас-

са «Письма из прошлого» стала 

лауреатом окружного и город-

ского этапов фестиваля и была 

представлена 6 мая в театре 

«Глобус». 
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Большой эмоциональный 

отклик не только у ребят, но и у 

родителей, бабушек и дедушек 

вызвали конкурсы исследова-

тельских работ, презентаций и 

создание фотоальбома «Лица 

Победы», в котором собраны 

фотографии¸ документы праба-

бушек и прадедушек наших уче-

ников. Ребята писали «Письма в 

прошлое» своим прадедушкам и 

прабабушкам, воевавшим в годы 

войны. 

«Письмо прадедушке в про-

шлое» Кальяну Сафрону Гри-

горьевичу ученицы 6А класса 

Щербаковой Софьи. 

Здравствуй, прадедушка! 

Пишет тебе твоя правнуч-

ка Соня. 

Сейчас, накануне семидеся-

тилетия Победы, все мы вспо-

минаем людей, которых косну-

лась эта страшная война. Уче-

ники пишут сочинения, рассуж-

дая о судьбе близких и незнако-

мых людей, судьбы которых 

исковеркала война. Я тоже пи-

шу письмо-сочинение о тебе, 

мамином дедушке. Ты не дер-

жал меня на руках, не водил гу-

лять, не рассказывал о войне. И 

мне захотелось обратиться к 

тебе, поговорить с тобой. 

Ведь мне так много о тебе рас-

сказывали. 

Дедушка  Сафрон! Я много о 

тебе знаю по рассказам праба-

бушки. Но ни разу тебя не виде-

ла. Ты родился третьего июня  

1922 года в городе Одессе, в 

семье, в которой было четверо 

детей, три мальчика и одна 

девочка.  В возрасте девятна-

дцати лет ты ушел на фронт. 

По распределению был направ-

лен в город Чернигов, и после 

первых сражений в 1941 году 

был назначен командиром пуле-

метной роты. Двадцать пято-

го ноября 41 года войска гер-

манской армии оккупировали 

город Ливны. 

При освобождении города 

тебя, прадедушка, впервые ра-

нили, а после возвращения из 

госпиталя ты был назначен 

командиром стрелковой роты. 

В 42 году ты участвовал в обо-

роне города Курска и за прояв-

ленное мужество был награж-

ден медалью «За Отвагу» и на-

значен командиром стрелково-

го батальона. В 43 году ты был 

участником Курской битвы, 

которая стала переломной в 

наступательной операции Со-

ветских войск. Командуя стрел-

ковым батальоном, ты отваж-

но сражался, получив серьезное 

ранение. 

За проявленный героизм в 

ходе боев на Орловско-Курской 

дуге, тебя наградили орденом 

Красного Знамени. 

Я горжусь тобой, всеми ва-

ми. Вы не дрогнули, не сдались! 

Не бросили оружия, не оцепене-

ли в страхе и подлости. Вы 

сражались, погибали и побежда-

ли, чтобы жили мы. 

Дедушка, ты бы тоже не 

краснел за нас. У нас крепкая, 

дружная семья. Мы патриоты 

нашей Родины, любим родную 

землю, ценим твой подвиг, со-

вершенный во имя будущих по-

колений в борьбе с фашистски-

ми захватчиками. А еще я обя-

зательно приеду в Одессу. Мне 

очень хочется увидеть твой 

родной край и полюбить его 

так же, как любил его ты. 

Я никогда не получу от те-

бя ответа, но это не важно. 

Мы о тебе помним, ты жив в 

наших сердцах – вот что глав-

ное. 

Твоя правнучка Соня 

 

Д.С.Лихачёв сказал: «Счаст-

ливо то общество, в котором 

дети не стесняются быть патрио-

тами». Несмотря на произошед-

шую в начале XXI века в россий-

ском обществе переориентацию 

многих ценностей, не измени-

лась ценность Родины, и наша 

задача состоит именно в том, 

чтобы вывести гражданские и 

патриотические чувства наших 

детей на первый план, сформи-

ровать представление о них как 

о "великих чувствах, возвышаю-

щих человека".  
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Система оценки достижения 

планируемых результатов ос-

воения основной образователь-

ной программы основного обще-

го образования  представляет 

собой один из инструментов 

реализации требований Стан-

дарта к результатам освоения 

основной образовательной про-

граммы основного общего обра-

зования, направленный на обес-

печение качества образования. 

Система оценки призвана спо-

собствовать поддержанию един-

ства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образо-

вания.  

В соответствии с ФГОС ООО 

основным объектом системы 

оценки результатов образова-

ния, выступают требования 

Стандарта, которые конкретизи-

руются в планируемых резуль-

татах освоения обучающимися 

основной образовательной про-

граммы основного общего обра-

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Марианна Валентиновна Гайнанова, 

заместитель директора по УВР, 

учитель математики  

МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 
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зования.  

Требования стандарта обра-

щены к организациям, осуществ-

ляющих внешнюю экспертизу,  

внешнюю оценку качества обра-

зования. Функция этой оценки -   

прежде всего: 

 в получение объективных 

данных о качестве и уровне  

освоения ООП ООО,   

 в целях управления качест-

вом образования.  

Внешняя оценка характеризу-

ет уровень достижения предмет-

ных и метапредметных резуль-

татов освоения ООП ООО, необ-

ходимых для продолжения обра-

зования 

Результаты внешней незави-

симой экспертизы являются ос-

нованием для аккредитации ОУ, 

задают ориентиры и критерии 

для внутренней системы оценки 

освоения ОПП, аттестации педа-

гогических работников, итоговой 

оценки планируемых результа-

тов освоения ООП ООО. 

Внутреннюю экспертизу, внут 

реннюю оценку освоения ОПП 

осуществляют  руководители 

образовательных учреждений, 

их заместители, отвечающие в 

пределах своей компетенции за 

качество реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Внутренняя оценка отражает 

динамику формирования спо-

собности обучающихся  к реше-

нию учебно-практических и учеб-

но-познавательных задач и на-

выков проектной деятельности, 

включает результаты внутри-

школьного мониторинга индиви-

дуальных образовательных дос-

тижений обучающихся, резуль-

таты промежуточной аттестации. 

Результаты внутренней оцен-

ки являются основанием для: 

 анализа качественных по-

казателей освоения ООП в 

лицее; 

 уровня развития образова-

тельной среды для разви-

тия учащихся; 

 аттестации педагогических 

работников; 

 диалога между админист-

рацией и учителем; 

 диалогом между учеником, 

учителем и родителями 

учащегося. 

Итоговая оценка планируе-

мых результатов освоения ООП 

ООО складывается из результа-

тов промежуточной аттестации и 

по результатам итоговой (госу-

дарственной) аттестации обу-

чающихся. 

МБОУ «Лицей №22 «Надежда 

Сибири» уже три года находится 

в пилотном проекте реализации 

ФГОС ООО. На протяжении этих 

лет много коллективом педаго-

гов в сотрудничестве с к.п.н 

Смолеусовой Т.В., к.и.н Соловь-

евой Е.А., к.п.н. Волчек М.Г.была 

проведена большая работа по 

разработке нормативной базы, в 

том числе «Положения о фор-

мах и порядке проведения  про-

межуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся основного об-

щего образования в рамках реа-

лизации ФГОС ООО». В положе-

нии четко  определены особен-

ности  оценки  уровней сформи-

рованности метапредметных и 

предметных результатов, шкалы 

перевода процентного соотно-

шения оценочных суждений в 

бальную систему. Т.к. с 1990 

года в лицее №22  одним из  

основных профильных  направ-

лений является естественно-

научное, на сегодняшний день в 

лицее четыре класса естествен-

но-научного направления и один 

класс инженерно-технический, 

поэтому много внимания уделя-

ется реализации программы 

«Одаренные дети», в положение 

внесен дополнительный уровень 

– высокий (задания олимпиадно-

го уровня, оцениваются отдель-

ной оценкой). 

 

Выполнение 50% базового 

уровня позволяет обучающимся 

продолжить дальнейшее обуче-

ние в следующем классе и на  

следующей ступени обучения. 

Повышенный и высокий уровень 

позволяет на ранней стадии оп-

ределить детей, которые могут 

продолжить обучение по про-

фильному направлению, и так 

называемых «олимпиадных де-

тей». 

Базовый 

уровень 

Повы-

шенный 

Отметка Уровень 

Менее 

50% 

 «2» Ниже 

базового 

Менее 

50% 

Выполне-

ны зада-

ния 

«2»  

50% 0% - 10% «3» Базовый  

50% - 

100% 

 «3» Базовый  

50% - 

100% 

11%-64% «4» Повы-

шенный 

65%- 65%-80% «5»  

90%- 81%- «5» Высокий 
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Рабочая группа учителей-

предметников, работающая в 5-

7 классах под руководством на-

учного руководителя Соловье-

вой Е.А., к.п.н, доцента,  разра-

батывает единые требования  к 

инструментарию для оценки дос-

тижений планируемых результа-

тов.  

 Уровневая диагностика 

предметных результатов; 

 Уровневая диагностика 

сформированности УУД с 

опорой на предмет; 

 Критерии оценивания; 

 Составление специфика-

ции; 

 Обработка результатов 

мониторинга; 

 Доступность информации; 

 Банк диагностических за-

даний для проверки меж-

предметных дисциплин. 

Очень часто в обсуждении 

той или иной работы по содер-

жанию, критериям оценки, со-

ставления спецификации прини-

мают учителя другой предмет-

ной области, особенно при опре-

делении уровня предметных и 

метапредметных результатов. 

При составлении работ разра-

ботчик ориентируется: 

 ОПП ООО (содержание, 

уровни – базовый и повы-

шенный) 

 Рабочую программу по 

предмету:  раздел плани-

руемые результаты (УУД, 

предметные); 

 Рабочая программа по 

предмету: 

 Критерии оценки мета-

предметных и предмет-

ных результатов. 

Учителями лицея разработан 

банк заданий  для   оценки дос-

тижений планируемых результа-

тов: 

 Уровневая диагностика 

предметных результатов; 

 Уровневая диагностика 

сформированности УУД с 

опорой на предмет. 

Особенность уровневых диаг-

ностических работ: 

 Определены уровни (в со-

ответствии с рабочей про-

граммой) – базовый, повы-

шенный и высокий. 

 В каждом задании прописа-

но умение, которое прове-

ряется,  это помогает в 

дальнейшем составить 

диалог,  как с учеником, так 

и с родителями, для мони-

торинга  выполнения рабо-

ты в целом и мониторинга 

личных достижений обу-

чающегося. 

 Одинаковые умения прове-

ряются на трех уровнях. 

 Порядок диагностируемых  

умений  сохраняется в ба-

зовом и повышенном уров-

не, что позволяет выявить,  

как ребенок умеет приме-

нить общеучебные навыки 

на базовом и повышенном 

уровне. 

 Задание высокого уровня 

сложности оценивается 

отдельной оценкой «4», 

«5» включает в себя все 

умения, которые проверя-

ются отдельно на каждом 

уровне. 

 Особенностью работы яв-

ляется, что она выполняет-

ся на печатной основе, ее 

можно показать родителям, 

положить в портфель дос-

тижений ученика.   

 К работе прилагается таб-

лица критериев оценки вы-

полнения работы. 

Диагностическая карта, как и 

выполненная на печатной осно-

ве работа,  позволяет выяснить 

количество учащихся, которые 

овладели теми или иными уме-

ниями, т.к. в диагностической 

работе и в карте все они пере-

числены. После  заполнения ди-

агностической карты, педагог 

получает полное представление 

об уровне усвоения предметных 

результатов каждого ученика и 

всего класса в целом. Данные 

диагностической карты можно 

перенести в лист успешности, 

который заполняется индивиду-

ально для каждого ученика. 

Мониторинг позволяет пра-

вильно  и своевременно провес-

ти уровневую  коррекцию  пред-

метных результатов. 

Единые требования к диагно-

стическому инструментарию по-

зволяет ученику определить 

свой уровень, определить инди-

видуальную динамику, прозрач-

ность критериев оценки понятна 

ребенку, родителям. 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Самым важными для учителя 

всегда считался вопрос как? 

 как вызвать интерес к уче-

бе? 

 как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка при органи-

зации его учебной деятель-

ности? 

 как повысить мотивацию? 

 как добиться активности на 

уроке и одновременно обеспе-

чить усвоение материала? 

 как обеспечить успешность 

каждого ученика в обучении? 

 как эффективно использо-

вать в работе новые мето-

ды и новые педагогические 

технологии, способствую-

щие повышению качества 

образования? 

То есть учитель должен на-

ходиться в постоянном поиске 

путей совершенствования учеб-

но-воспитательного процесса. 

В основе нового Федерально-

го Государственного  Стандарта 

лежит системно-деятельностный 

подход, который ориентирует 

учебно-воспитательный процесс 

на развитие личности обучаю-

щегося, её познавательных на-

чал и созидательных способно-

стей, на реализацию творческо-

го потенциала школьника, что 

исключает выступление ученика 

в роли пассивного слушателя, 

поглотителя информации. Од-

ной из форм обучения  химии 

учащихся  я выделила проектно-

исследовательский метод. 

В «Толковом словаре русско-

го языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой (2003г.) термин 

«проект» трактуется как, замы-

сел, план. Иными словами, про-

ектный метод – форма учебной 

деятельности, когда учащийся 

самым непосредственным обра-

зом включен в активный позна-

вательный процесс, самостоя-

тельно формулирует учебную 

проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, пла-

нирует варианты решения про-

блемы, анализирует результаты 

работы, делает выводы, приоб-

ретая при этом учебный и жиз-

ненный опыт. Химия – одна из 

наук, где использование проект-

ной деятельности особенно ак-

туально. Учеба строится не на 

запоминании отобранной учите-

лем информации, а на самостоя-

тельном поиске и развитии. 

Что же с собой представляет 

учебный проект с точки зрения 

обучающегося и с точки зрения 

учителя. 

С точки зрения ученика – 

это возможность максимального 

раскрытия своего творческого 

потенциала, эта деятельность, 

позволяющая проявить себя ин-

дивидуально или в группе, по-

пробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый 

результат 

С точки зрения учителя –

это одна из форм развития твор-

ческой деятельности учащих-

ся, дидактическое средство раз-

вития, обучения и воспитания, 

которое позволяет вырабаты-

вать и развивать специфические 

умения и навыки проектирова-

ния у обучающихся,                     

Существуют разные типы 

проектов. 

Типы проектов в обучении хи-

мии: 

1.  По ведущему методу или 

виду деятельности (исследо-

вательский, информацион-

ный, творческий, игровой, 

практико-ориентированный и 

т. д.). 

2.  По предметно-содержатель- 

ной области (монопроект, 

межпредметный проект). 

3.  По характеру контактов 

(внутриклассный, внутришко-

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 

  
 

 

Надежда Николаевна Скиба, 

учитель химии  
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льный, городской, региональ-

ный, международный). 

4. По количеству участников 

проекта (личностные, парные, 

групповые). 

5. По продолжительности вы-

полнения (краткосрочные – 

несколько уроков, средне-

срочные – один-два месяца, 

долгосрочные – до года. 

6. Научно-исследовательские 

проекты направлены на по-

иск, анализ и личностную 

оценку знаний, накопленным 

человечеством.    

  Практика показывает, что 

проектную деятельность легче  

организовать в условиях допол-

нительного образования и во 

внеурочное время. Утвержде-

ние, что проектной деятельно-

стью можно заниматься только с 

одаренными детьми на мой 

взгляд неверное. Даже со сла-

быми учащимися работа над 

проектами может дать свои по-

ложительные результаты, в слу-

чае если учитель сумеет заинте-

ресовать ученика темой проекта, 

если ученики осмыслили все 

этапы  работы над проектом. В 

процессе работы над проектом 

осваиваются не только способы 

деятельности, но и новые зна-

ния, полученные в ходе само-

стоятельного добывания и ос-

воения информации. 

Для вовлечения учащихся     

в проектно-исследовательскую 

деятельность необходимо: 

·  выявление образователь-

ного запроса детей с целью вы-

явления приоритетных направ-

лений в исследовательской ра-

боте. Для каждого ребёнка раз-

работана индивидуальная траек-

тория  его развития. 

·  разработка системы про-

ектно-исследовательской дея-

тельности в рамках образова-

тельного пространства школы 

или вне школы. 

·  обучение учащихся проект-

ной деятельности через спец-

курс «Основы проектной дея-

тельности»; 

· обеспечение консультатив-

ной поддержки и практической 

помощи участникам проекта в 

постановке задач, сборе инфор-

мации и её обработке. 

Исследовательская деятель-

ность помогает развить у школь-

ников следующие ключевые ком-

петентности: 

·  быть способным к самораз-

витию, самоопределению, само-

образованию; 

· коммуникативную - умение 

вступить в общение; 

· информационную - владеть 

информационными технология-

ми, работать со всеми видами 

информации; 

· продуктивную - уметь рабо-

тать, быть способным создавать 

собственный продукт.  

Эффективных результатов по 

формированию исследователь-

ских умений можно добиться при 

целенаправленной систематиче-

ской работе на уроке и внекласс-

ной деятельности.  

Такую систему работы со-

ставляют: 

- проведение уроков в тех-

нологии поисковой деятель-

ности 

- проведение лабораторно - 

практических занятий иссле-

довательским   методом 

- система домашних зада-

ний с элементами теоретиче-

ского и практического иссле-

дования 

Проектно-исследовательская  
деятельность учащихся.  

Пропагандистская и профориен-
тационная деятельность 

Элективные курсы: 
8-ой класс 

1.Основы исследовательской деятельности.  
2.Основы проектной деятельности. 
3. Решение нестандартных задач по химии. 
4.Вещества и  химические реакции в жизни 
человека. 
  

9-ый класс 
Решение нестандартных задач. 
Мир  металлов и неметаллов. 
Олимпиадный курс по химии. 
Химия и здоровье. 
 

Экскурсии на предприятия химико-
биологического направления 

Создание и защита проектов. Доклады для учащихся 7, 8 клас-
сов 

Участие в научно-практической конферен-
ции. 

Оформление стенда »Химик» 

Участие в олимпиадах. Участие в предметных неделях 
химии 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

В  8-9 ОМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ КЛАССЕ: 

Цель проектной деятельности – формирование творческой ак-

тивной личности. 
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Я  остановлюсь на этапах 

развития познавательной актив-

ности, выделяя следующие сту-

пени в системе работы: 

Система работы по развитию 

самостоятельной познаватель-

ной активности средствами про-

ектно-исследовательской дея-

тельности учащихся по химии.  

 

Теоретико-

экспериментальные исследова-

ния на уроках.  

 

Частично -

поисковые исследования  

 

Н а у ч н о -

исследовательская деятель-

ность.  
 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ    Теоре-

тико-экспериментальные ис-

следования,  на которой я начи-

наю формирование исследова-

тельских умений – стимулирова-

ние интереса к исследователь-

ской деятельности, осознание её 

значимости для успешной адап-

тации к обучению, для самореа-

лизации,  развитие самостоя-

тельности и активности, вовле-

чение в практическую деятель-

ность 

На данной ступени предла-

гаю учащимся такие исследова-

тельские задания,  когда учитель 

знает направление поиска и ис-

комый результат и предлагает 

пройти этот путь учащемуся. 

Эффективным способом активи-

зации самостоятельной познава-

тельной деятельности на уроках 

химии в моей работе стали:  

1. мини-проекты, 

2. мини-эксперименты.  

В каждом ученике живёт 

страсть к открытиям и исследо-

ваниям. Даже плохо успеваю-

щий ученик обнаруживает инте-

рес к предмету, когда ему удаёт-

ся что-нибудь „открыть".  Эту 

работу  начинаю с первых уро-

ков химии. 

Например, в теме: “Что изуча-

ет химия? предлагаю задание: 

Каждой паре учащихся предла-

гаю нарисовать плакат: Зачем 

нужно изучать химию? Создаёт-

ся, как бы, мини педагогическая 

мастерская, где каждый ученик 

делится своим жизненным опы-

том, знаниями, которые склады-

ваются в совместную научную 

копилку по вопросам прикладной 

химии, через 10 минут эта 

“копилка” пополняется дополни-

тельными сведениями ещё пары 

ребят, так создаётся групповой 

проект. То есть мы совместно 

подходим к осознанию значимо-

сти данной науки и можем оце-

нить высказывание нашего зна-

менитого соотечественника М. В. 

Ломоносова: “широко распрости-

рает химия руки свои в дела че-

ловеческие”. 

Например, урок мини-проект: 

«Этапы становления учения о 

строении атома.»  

Приложение  ЭЛЕМЕНТ УРОКА  

Урок-проект "Этапы станов-

ления учения о строении ато-

ма" 

Цели: Способствовать разви-

тию знаний об атоме, пробудить 

у учащихся интерес к научно-

популярной литературе, к изуче-

нию предпосылок открытия кон-

кретных явлений; заинтересо-

вать процессом мышления пер-

вооткрывателей, продолжить 

развитие мышления, умение 

анализировать, сравнивать, де-

лать логические выводы. 

Задачи: 

1) Рассмотреть факты, доказы-

вающие сложное строение ато-

ма. 

2) Познакомить учащихся с ис-

торией открытия атома и его 

сложного строения. 

3) Сформировать целостное 

представление об атоме 

(физика + химия) 

Режим работы: самостоя-

тельная работа учащихся (груп-

повая); работа с бумагой и с тек-

стом карточек по созданию  про-

екта модели атома в разные пе-

риоды становления учения о 

строении атома. Первоначаль-

ные представления о строе-

нии атома, модель Томсона, 

Резерфорда, Бора. Сначала 

каждый учащийся внимательно 

читает текст. На столе есть на-

бор: кружки трех цветов, белый 

лист (А4), ножницы, клей и фло-

мастеры. По описанию в тексте 

каждая группа создаёт модель 

атома на большом листе. 

Расскажите о своей модели 

другим группам. (Каждая группа 

представляет свою модель у 

доски, предварительно прикре-

пив ее.) 

Перед нами четыре модели, 

которые созданы по описанию 

ученых. А сейчас сравним каж-

дую модель с реальной моде-

лью атома (Компьютер – анима-

ционная модель атома и звуко-

вое сопровождение). Найдем 

ошибки или недочеты в ваших 

моделях. Делаем вывод. 

Для формирования навыков 

проведения эксперимента на 

базе химико-технологического 

колледжа имени Д.И Менделее-

ва в первом полугодии 8-ого 

класса был организован спец-

курс «Начала эксперименталь-

ной деятельности». 

Организация эксперимен-

тальной работы на уроке дает 

возможность каждому ребенку 

почувствовать себя в роли уче-

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 
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ного, приоткрывающим дверь в 

новое, неизвестное. Самостоя-

тельно добывая в эксперименте 

знания, учащиеся получают уве-

ренность в его истинности и 

справедливости. Такое знание 

является осмысленным, требую-

щим своего закрепления в соз-

нании логическими связями со 

сформированными ранее лично-

стными ценностями, то есть сти-

мулирует ребенка к новым ис-

следовательским действиям. На 

этом этапе исследовательской 

деятельности провожу практиче-

ские работы по закреплению и 

систематизации полученных зна-

ний с использованием заданий 

на распознавание веществ: 8-9 

классы – качественные реакции 

на катионы и анионы, решение 

экспериментальных задач (8-9 

классы).  К 9 классу багаж зна-

ний уже достаточен, чтобы пе-

рейти к освоению нового этапа 

научно-исследовательской дея-

тельности. На уроках, где прово-

дится исследование, ученики 

выдвигают гипотезы, ставят экс-

перименты, подтверждающие 

выдвинутую гипотезу. Подобные 

занятия были проведены в 8-ом 

классе по темам: «Растворы», 

«Гидролиз солей», «Исследо-

вание химических свойств ки-

слот, солей, оснований, «Спо-

собы получение веществ». В 9 

классе провожу лабораторно-

исследовательские работы по 

темам «Амфотерность оксида и  

гидроксида алюминия», по изу-

чению влияния различных фак-

торов на скорость химических 

реакций, на смещение химиче-

ского равновесия обратимых 

процессов, распознавание солей 

соляной, серной и угольной ки-

слот с помощью качественных 

реакций. Задания такого харак-

тера вызывают у учащихся уси-

ленный интерес, что приводит к 

глубокому и прочному усвоению 

знаний. Итогом работы на уроке 

становятся выводы, самостоя-

тельно полученные школьника-

ми, как ответ на проблемный 

вопрос. Наряду с традиционно 

признанными формами органи-

зации учебных занятий исполь-

зую  нетрадиционные формы 

уроков.  Они также формируют 

исследовательскую деятель-

ность. На уроках по химическим 

производствам  использую роле-

вые игры с участием представи-

телей исследовательских групп 

– историков, экологов, экономи-

стов, химиков-технологов.  Ребя-

та с удовольствием принимают 

такие формы занятий. 

Для активизации самостоя-

тельной познавательной дея-

тельности учащихся (особенно в 

8 классе), предлагаю домашние 

задания исследовательского 

характера (химический экспери-

мент в домашних условиях).  

Тема «Признаки химических 

реакций» (8 класс). 

Домашнее задание: в крепко 

заваренный в стакане свежий 

чай опустите кусочек лимона. 

Что наблюдаете? Какое явление 

при этом произошло? 

Тема «Чистые вещества и 

смеси» (8 класс). 

Домашнее задание: как в по-

ходных условиях очистить и 

обеззаразить мутную воду и сде-

лать её пригодной для питья? 

Тема «Решение задач на вы-

числение массовой доли раство-

ренного вещества в растворе» (8 

класс). 

Домашнее задание:  рецепты 

приготовления соленых, консер-

вированных и маринованных 

огурцов И ПОМИДОР. Вычис-

лить массовые доли поваренной 

соли, сахара (хлорида натрия) в 

этих маринадах.  

Тема  «Коррозия металлов» 

(9 класс). 

Домашнее задание: изучите в 

домашних условиях факторы, 

ускоряющие и замедляющие 

коррозию. Оформить работу в 

виде рисунков. 

Кроме этого, на первой ступе-

ни формирования исследова-

тельских умений я, начинаю при-

менять технологию «метода про-

ектов, например, при изучении 

темы индикаторы ребята задали 

вопрос: существуют ли индика-

торы в растительном мире? 

Двое ребят решили найти ответ 

на этот вопрос и в домашних 

условиях провели эксперименты  

и создали мини-проект «Инди-

каторы в растительном ми-

ре». Примером такого учебного 

занятия может служить урок по 

теме «Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей». 

Мини-проект «Очистка питьевой 

воды». Созданию этого проекта 

предшествовала экскурсия на 

предприятие «Чистая вода». На 

элективном курсе в 8 классе 

«Роль веществ и химических 

реакций в жизни человека» были 

проведены лабораторные рабо-

ты «Анализ питьевой воды в 

школе и анализ воды, взятой из 

реки Иня», исследование содер-

жания соединения Fe в различ-

ных продуктах питания .                                                                                                                      

 ВТОРАЯ СТУПЕНЬ Частич-

но-поисковые исследования 

 Формирования самостоя-

тельной познавательной актив-

ности – на основе получения 

новой информации. При этом я 

знаю направление поиска, но не 

знаю конечного результата, 

МО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 
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предлагая ребенку самостоя-

тельно решить проблему. 

Основанием для создания 

ситуации служат исследователь-

ские действия, требующие твор-

ческой переработки содержания. 

В ходе этого происходит даль-

нейшее развитие способности 

учащихся к рефлексивному ос-

мыслению собственной деятель-

ности, формируются частично-

поисковые умения, развивается 

интерес к своей же деятельно-

сти.  

Здесь формируется умение 

отстаивать свое мнение и готов-

ность отказаться от неверного 

пути в случае обнаружения 

ошибки, а также терпимое отно-

шение к мнению товарищей. Ча-

ще всего это происходит на за-

нятиях кружка и факультативах, 

так как время урока ограничено.  

 Очень гармонично, на мой 

взгляд, эта ступень развития 

исследовательских умений реа-

лизуется в программе курса 

«Основы проектной деятель-

ности», который предлагается 

учащимся  во втором полугодии 

8-го класса, который рассчитан 

на 36 часов и направлен на 

обеспечение дополнительной 

теоретической подготовки по 

химии. 

Приложение программы 

Цель.  Развитие исследова-

тельской компетентности уча-

щихся посредством освоения 

ими методов научного познания 

и умений учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти 

Задачи: 

1) Приобретение знаний о струк-

туре учебно-исследовательской 

деятельности, способах поиска 

необходимой для исследования 

информации, способах обработ-

ки результатов и их презентации. 

2) Овладение способами дея-

тельности (учебно-познаватель- 

ная, информационно-коммуника- 

тивная, рефлексивная). 

3) Освоение ключевых компетен-

ций (ценностно-смысловой, учеб-

но-познавательной, информаци-

онной, коммуникативной). 

Занятия на спецкурсе расши-

ряют представления учащихся об 

исследовательской и проектной 

деятельности по химии. При осу-

ществлении деятельности фор-

мируются такие качества лично-

сти, как способность к творческо-

му мышлению, самостоятель-

ность в принятии решений, уме-

ние четко планировать действия 

и эффективно сотрудничать с 

другими учащимися. Дети могут 

применить полученные знания и 

практический опыт как при рабо-

те над проектами, так и при под-

готовке к олимпиадам, конферен-

циям, данные навыки также при-

годятся им при обучении в стар-

шем звене и даже при освоении 

будущей профессии. 

Содержание 

 Курс состоит из трёх разде-

лов: 

Раздел 1. Теоретические ос-

новы проектной и исследова-

тельской деятельности. 

Раздел 2. Виды сбора инфор-

мации для написания исследо-

вательской работы. 

Раздел 3. Виды и формы 

презентации исследовательских 

работ учащимися. 

Содержание курса «Основы 

проектно – исследовательской 

деятельности» базируется на 

классических канонах ведения 

научной работы, основах методо-

логии научного исследования и 

традициях оформления такого 

рода текстов. Все виды работ в 

курсе подразделяются на лекци-

онные, семинарские занятия и 

практические работы.   Система 

заданий призвана обеспечить 

тесную взаимосвязь различных 

способов и форм учебной дея-

тельности: использование раз-

личных алгоритмов усвоения 

знаний и умений, внедрение 

групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе 

методики исследовательских 

проектов. 

В результате работы по про-

грамме «Основы исследователь-

ской и проектной деятельности 

учащихся  по химии» учащиеся 

должны знать:   

Структуру учебно-исследо-

вательской деятельности;  

Основные отличия понятии: 

«цели» и «задачи» учебно-иссле-

довательской работы, «объект» 

и «предмет» исследования;  

Структуру речевых конструк-

ций гипотезы исследования;   

Основные источники поиска 

необходимой информации;   

Правила оформления списка 

используемой литературы;  

Способы обработки и презен-

тации результатов;  

Основы методологии иссле-

довательской и проектной дея-

тельности;  

Структуру и правила оформ-

ления исследовательской и про-

ектной работы. 

Оптимальной формой органи-

зации исследовательской дея-

тельности на этой ступени явля-

ется работа в малых группах. 

Учащиеся самостоятельно ори-

ентируются в направлении даль-

нейших поисков, определяя при 

этом линию своей деятельности 

и поведения. На выходе форми-
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руются умения анализировать, 

классифицировать, систематизи-

ровать, обобщать. Такую работу 

можно считать учебно-исследо-

вательской деятельностью. А 

реализую я ее, прежде всего во 

время внеклассной работы на  

элективных  занятиях  по химии 

по программам элективного кур-

са «Основы проектной деятель-

ности» (8 класс), «Вещества и 

химические реакции в жизни че-

ловека» (8 класс), «Мир метал-

лов и неметаллов» (9 класс), 

программа курса «Решение  не-

стандартных химических задач» 

(8,9 класс). 

Вся внеклассная работа на-

правлена на развитие самостоя-

тельной познавательной актив-

ности средствами проектно-

исследовательской деятельно-

сти. 

 Цель курсов: помочь школь-

никам определится в выборе 

естественнонаучного профиля 

обучения. Творческие проекты 

учащихся представлены в виде 

докладов с целью пропаганды 

химических знаний в 7, 8,9 и на 

научно-практической конферен-

ции в школе, в районе, городе. В 

курсе «Решение химических не-

стандартных задач» использую 

следующие методы: фронталь-

ный разбор способов решения 

новых типов задач, групповое и 

индивидуальное решение задач, 

коллективное обсуждение реше-

ния сложных и нестандартных 

задач, решение расчетно–прак-

тических задач, составление 

учащимися оригинальных задач, 

используя разные математиче-

ские модели при решении задач 

на смеси веществ, растворы,  

металлические пластинки. 

Задача 1. При действии сер-

ной кислоты на смесь оксида 

цинка и цинка массой 15г. обра-

зовалось 18г. сульфата цинка. 

Определить массовые доли ве-

ществ в смеси.   

Задача 2. Для обработки 

ожогов используют ярко-фиоле-

товый раствор перманганата 

калия с концентрацией 2-5 %. 

Рассчитайте массу перманга-

ната калия и объём воды, кото-

рые потребуются для приго-

товления 100 г 3%-го раство-

ра. 

В программе я предусмотре-

ла решение не только теорети-

ческих, но и экспериментальные 

задачи, так как их решение явля-

ется обязательным туром регио-

нальной олимпиады.   

Пример. В пяти пронумеро-

ванных пробирках находятся 

растворы следующих веществ: 

NaOH, Pb(NO3)2, Na2SO3, NaI, 

AgNO3 

Не используя других реакти-

вов, определите, какие вещества 

находятся в каждой пробирке, 

выполнив работу капельным ме-

тодом. Напишите уравнения 

происходящих реакций. Состав-

ляем таблицу предполагаемых 

результатов смешиваний. 

Тема: Окислительно-вос-

становительная двойствен-

ность  пероксида водорода. 

 Девиз урока: «Кто-то теря-

ет, а кто-то находит…». 

Место занятия: данное заня-

тие проводится на элективном 

курсе в 9-ом классе в теме 

«Водород, вода, перекись водо-

рода». 

Цель урока. Развитие основ 

методологии исследовательской 

деятельности. 

Тип урока: Частично-поиско-

вое  исследование. 

Форма работы: Работа в 

группах . 

Продукт исследования: от-

чёт по работе.  

 Задачи урока. 

Образовательные: Система-

тизировать и обобщить знания 

об окислительно-восстанови-

тельной реакции на примере 

свойств пероксида водорода.  

Уметь находить зависимость 

окислительно-восстановитель-

ной способности вещества от 

его строения; Выработать уме-

ние составлять уравнения хими-

ческих реакций, протекающих в 

различных средах на примере 

пероксида водорода; показать 

разнообразие и значение ОВР в 

природе и повседневной жизни;  

Развивающие: Развитие у 

учащихся химического мышле-

ния путём выдвижение гипотезы, 

определения линии своей дея-

тельности для подтверждения 

гипотезы путём эксперимента, 

формирование навыков анализа, 

сравнения, установления логи-

ческих связей, умения обоб-

щать, систематизировать полу-

ченные знания. 

Оборудование и реактивы:  

инструктивная карта, карточки 

для выполнения самостоятель-

ной работы; для лабораторного  

опыта:  раствор пероксида водо-

рода, перманганат калия (крис-

таллический), индикатор универ-

сальный, сульфид свинца, йодид 

калия, серная кислота,  деревян-

ная палочка, спички, пробирки,  

колба. 

 Этапы работы:  

1.Фронтальная беседа (рече-

вое повторение 6 мин).  

Как определяется степень 

окисления атома и как она мо-

жет меняться?  От чего это зави-

сит? 

2. Что же представляют со-

бой окислительно–восстанови-

МО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 
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тельные реакции с точки зрения 

понятия «степень окисления хи-

мических элементов»?  

3.По каким признакам можно 

отличить окислительно-восста-

новительный процесс? 

4.Какие типы ОВР мы рас-

смотрели на уроке? 

5.Самостоятельная работа 

№1 по инструктивной карте.   

У вас на партах карточки с 

заданиями, закончите уравнения 

ОВР, обозначьте процессы окис-

ления и восстановления, окисли-

тели и восстановители, рас-

ставьте коэффициенты методом 

электронного баланса, укажите 

тип данной реакции. Обменива-

емся работами с соседями по 

парте и правильность выполне-

ния задания проверяем по слай-

ду где предлагаются правиль-

ные ответы. Обсуждаем резуль-

тат работы. 

Изучение нового материа-

ла:  Частично-поисковое ис-

следование. 

 1.Актуализация знаний:  

Мы продолжаем знакомство с 

разными окислительно-восста-

новительными реакциями. Окис-

лительно-восстановительные 

реакции принадлежат к числу 

наиболее распространенных 

химических реакций и имеют 

огромное значение в теории и 

практике. Важнейшие процессы 

на планете связаны с этим ти-

пом химических реакций. Чело-

вечество давно пользовалось 

ОВР, вначале не понимая их 

сущности. Лишь к началу XX ве-

ка была создана электронная 

теория окислительно – восстано-

вительных процессов. Однако 

научиться находить коэффици-

енты в ОВР еще не значит уметь 

их составлять. Нужно знать по-

ведение веществ в ОВР, преду-

сматривать ход реакций, опре-

делять состав образующихся 

продуктов в зависимости от ус-

ловий реакции.  

Сегодня мы рассмотрим окис-

лительно-восстановительные 

процессы  на примере всем зна-

комого вещества. Подумайте, о 

каком веществе идет речь 

 (Текст) 

Это бесцветная прозрачная, 

бесцветная, слегка вязкая, жид-

кость со слабым своеобразным 

запахом и «металлическим» 

вкусом, неограниченно раство-

римая в воде, спирте и эфире. 

Концентрированные водные 

растворы взрывоопасны. В ме-

дицине растворы его применя-

ются как антисептическое 

средство. При контакте с по-

врежденной кожей и слизисты-

ми под влиянием фермента ка-

талазы распадается с выделе-

нием кислорода, что способст-

вует сворачиванию крови и соз-

дает неблагоприятные условия 

для развития микроорганизмов. 

Однако такое действие непро-

должительно и обладает сла-

бым эффектом. Тем не менее 

применяется при первичной 

обработке ран (в том числе 

открытых), в аптеке стои-

мость пузырька такого 3 % 

раствора — около 8 руб. Веще-

ство очень эффективно для 

лечения небольших царапин, 

особенно у детей — она не 

«щиплет». Однако она может 

вызывать небольшое жжение в 

районе открытой раны. Содер-

жится в свежих овощах и фрук-

тах, не подвергнутых кулинар-

ной обработке, содержится в 

дождевой воде и снеге, где об-

разуется из атмосферного озо-

на, в горном воздухе. Вещество 

является одной из основных 

частей сложной иммунной сис-

темы человека. Обнаружено, 

что материнское молоко содер-

жит значительные количества 

этого вещества, является 

главным оружием иммунной сис-

темы в борьбе с многочислен-

ными инфекциями.  В пищевой 

промышленности растворы  

применяются для дезинфекции 

технологических поверхностей 

оборудования, непосредственно 

соприкасающихся с продукцией. 

Кроме того, на предприятиях 

по производству молочной про-

дукции, соков, растворы ис-

пользуются для дезинфекции 

упаковки (технология «Тетра 

Пак»). Что это за вещество? 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – ситуа-

ция научно-исследователь-

ской деятельности. 

На этой ступени учащиеся 

самостоятельно задаются про-

блемой исследования, опреде-

ляют его цели, находят меха-

низм действия по их достиже-

нию. При таком виде деятельно-

сти происходит интеграция ра-

нее полученных знаний и умений 

с теми, которые добываются в 

данный момент; использование 

умений творческого характера 

при проведении исследования. 

За счет такой познавательной 

активности и самостоятельности 

осуществляется удовлетворение 

познавательной потребности. На 

базе химико-технологического 

колледжа были выполнены про-

екты «Исследование качества 

молока», «Влияние РН среды на 

организм человека». 

При работе над данными про-

ектами я сначала формирую мо-

тивацию участников, затем про-

вожу консультации по выбору 

тем проекта, по содержанию 
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проекта, оказываю помощь в 

подборе материала. На протя-

жении всей работы над проек-

том отслеживаю деятельность 

каждого ученика, координирую 

работу всех участников, высту-

паю в качестве эксперта на за-

щите проекта, делаю анализ 

проделанной работы, оцениваю 

каждого участника проекта. Так, 

все учащиеся естественнонауч-

ного класса 9-ого класса в про-

шлом учебном году занимались 

проектной деятельностью. По 

результатам которой они прово-

дили защиту проекта на электив-

ном курсе «Основы проектной 

деятельности». Лучшие проекты 

были представлены на школь-

ной, районной и городской кон-

ференции. Я стараюсь не пред-

лагать ребятам готовых тем про-

ектных работ,  а самостоятельно 

выбрать проблему, над которой 

им было бы интересно работать. 

Если же выбор темы затрудните-

лен для ученика, предлагаю ка-

кую-либо проблему в самых об-

щих чертах, тем самым давая  

возможность обсудить её и до-

мыслить, возможно, переформу-

лировать. При выборе тем уча-

щиеся ориентируются на собст-

венные интересы, не только по-

знавательные, но и творческие, 

прикладные. чаще экологическо-

го характера, связанные со здо-

ровьем человека. 

   Проектно-исследовательс-

кая деятельность обучающихся  

осуществляется  также в рамках 

проводимых мною факультатив-

ных и элективных курсов: 

«Вещества и химические реак-

ции в жизни человека» 8 класс, 

«Мир металлов и неметаллов и 

здоровье человека» 9 класс, 

«Основы проектной деятельно-

сти» 8 класс. Они содействуют 

профориентации обучающихся 

на биологические, химические и 

медицинские специальности; 

способствуют формированию 

навыков,  необходимых для ус-

пешной учёбы в высшем учеб-

ном заведении по соответствую-

щему профилю, расширяют кру-

гозор учащихся, развивают их 

образовательную компетент-

ность.  В ходе изучения курсов 

учащимся предлагаются вариан-

ты проектов, которые они выпол-

няют и защищают по  окончании 

курсов.  

Темы исследовательских 

проектов: 

Исследование качества моло-

ка (Вареник Д. Гредунова Н.) 

 Оценка качества питьевой 

воды в микрорайоне школы №22 

г.Новосибирска (Групповой про-

ект) 

РН в живых организмах 

(Шатров Иван) 

Определение наличия аскор-

биновой кислоты в  соках  

(Артюшенко Лиза) 

Химические элементы  и здо-

ровье человека (Групповой про-

ект) 

Кальций в живых организмах 

(Маркова Лена) 

Йод и здоровье человека 

(Бородина Кристина) 

Влияние железа на здоровье 

человека (Кротова Катя) 

Вещества из домашней ап-

течки 

Влияние фтора на эмаль зу-

бов (Макаль Настя) 

Роль адсорбентов для живых 

организмов (Шкловчик Рита) 

Выводы. 

Проектно-исследовательская 

деятельность: 

Позволяет учащимся с при-

знаками одаренности реализо-

вать свои возможности, проде-

монстрировать весь спектр сво-

их способностей, раскрыть та-

ланты, получить удовольствие 

от проделанной работы. 

 Формирует творческие спо-

собности, и в то же время это 

один из способов индивидуали-

зации обучения.  

Непосредственное, длитель-

ное по времени общение учени-

ка и учителя позволяет педагогу 

лучше узнать особенности ума, 

характера, мышления школьника 

и в результате предложить ему 

то дело, которое для него инте-

ресно, значимо. 

При выполнении проектов 

учащиеся широко используют 

современные источники инфор-

мации: Интернет – ресурсы, кро-

ме того, они готовят электрон-

ные презентации своих работ. 

Расширение представлений о 

различных профессиях естест-

веннонаучного профиля.  

Устойчивая доброжелатель-

ная атмосфера в классном кол-

лективе взаимодействия и со-

трудничества. 

Повышение качества успе-

ваемости. 

Повышение интереса к про-

фильным дисциплинам. 
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Концепция современного 

школьного химического образо-

вания строится на принципах 

гуманизации, индивидуализации 

и дифференциализации обуче-

ния, большое внимание уделяет-

ся экологическим аспектам, раз-

витию общей культуры, укрепле-

нию здоровья школьников, повы-

шению их экологической грамот-

ности. 

 В наше непростое время,  

когда химия как наука преврати-

лась в изгоя общества. прихо-

диться пересматривать и содер-

жание предмета и методы его 

преподавания, изменяя не толь-

ко акценты, но приоритеты, что-

бы преодолеть хемофобию. 

Актуальность формирования 

экологического  мышления    

обусловлена комплексом про-

блем, заключающихся в преодо-

лении известной абстрактности 

предмета химии, предвзятости в 

её оценке, во взаимосвязи хими-

ческих понятий с экологическими 

аспектами реальной жизни чело-

века. Экологическое образова-

ние и воспитание учащихся - это 

не дань моде, а веление време-

ни, продиктованное самой жиз-

нью: для того чтобы сегодня вы-

жить и обеспечить существова-

ние человека в будущем, ны-

нешнему поколению необходимо 

овладеть экологическими ценно-

стями и в соответствии с ними 

строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром.  

Необходимо сделать так, что-

бы учащиеся понимали практи-

ческую значимость химии, ее 

связь с повседневной жизнью. 

Особенно важно решение 

вопроса элементарной «хими-

ческой» подготовленности, ведь 

с веществами, способными при-

нести вред человеку, сегодня 

контактирует практически каж-

дый из нас. Однако не многие из 

потребителей, использующих 

лекарственные препараты, кос-

метические и парфюмерные 

средства, красители, пластмас-

сы, удобрения, волокна, различ-

ные виды топлива и т.д., имеют 

представление об опасностях, 

связанных с применением. Это 

противоречие обусловливает 

многие беды, обрушивающиеся 

на людей.   

На уроках ведётся  активная 

просветительская работа с уча-

щимися, связанная с характери-

стикой основных свойств  ве-

ществ, распространившихся в 

быту и на производствах хими-

ческих соединений, особенно в 

аспекте их влияния на окружаю-

щую среду. 

Свою задачу я вижу в том, 

чтобы воспитывать у учащихся 

стремление к добыванию зна-

ний,  сделать так, чтобы сам 

процесс обучения увлекал их, 

способствовал развитию позна-

вательной активности, интереса 

к предмету. 

С этой целью я включаю в 

программу курса химии рассмот-

рение экологических вопросов.  

На уроках использую экологи-

ческие эксперименты, задачи 

или вопросы , практические ра-

боты экологического содержа-

ния, выполнение практико-

ориентированных исследова-

тельских проектов. Много внима-

ния уделяю  постановке химиче-

ских экспериментов,  знакомство 

с различными  наиболее важны-

ми  химическими  соединениями, 

применяемых в практической 

деятельности.  

 

Содержание экологическо-

го образования на уроках хи-

мии. 

Экологические понятия нахо-

дят отклик в каждой теме по хи-

мии, расширяя, углубляя и сис-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

Светлана Олеговна  Перфильева, 

учитель химии МАОУ «Гимназия №10» 
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тематизируя знания учащихся 

основных химических законо-

мерностей, их взаимосвязи с 

состоянием окружающей среды. 

При рассмотрении любого хими-

ческого вопроса экологические 

аспекты представлены  либо в 

виде краткого сообщения, докла-

да на уроке, постановки экологи-

ческого эксперимента или реше-

ния экологической задачи, помо-

гающей осваивать законы  на  

конкретных экологических при-

мерах , защиты проекта. Формы 

проведения уроков экологиче-

ского направления  различны: 

семинар, ролевая игра, дискус-

сия, т.е. все формы учебной 

деятельности, которые способ-

ствуют развитию творческих спо-

собностей учащихся, умению 

выразить свои мысли, опираясь 

на научно-обоснованные факты. 

 

Проектная деятельность 

через dnevnik.ru. 

В электронном дневнике  для 

каждого класса создана своя  

группа "Экологическая химия". 

На форуме выкладываются 

темы проектов, указываются 

временные рамки. 

Дистанционно идёт обсужде-

ние теоретических вопросов вы-

полнения проекта, обсуждаются 

основные этапы работы над про-

ектом, консультации по методи-

ке выполнения работы. 

Проектная деятельность че-

рез dnevnik.ru. Предполагает: 

• Комплексную реализацию 

проектной технологии; 

• Постоянное сотрудничество в 

системе «ученик-учитель»;  

• Четко скоординированные 

совместные действия; 

• Постоянную обратную связь;  

• Проблемный подход; 

• Возможность творческого 

самовыражения; 

• Практическая значимость 

полученных знаний; 

• Знакомство с современными 

достижениями науки; 

• Формирование познаватель-

ного интереса у учащихся. 

 

Темы проектов на экологи-

ческую тематику. 

Подготовлены проекты на 

тему: 

1. Экологическая  химия щелоч-

ных металлов. 

2. Экологическая химия метал-

лов IIА группы. 

3. Биологическая роль металлов 

в организме человека. 

4." Какую воду мы пьём?" 

5. Биологическая роль железа. 

Определение ионов железа в 

продуктах питания. 

6. Металлы - загрязнители окру-

жающей среды. 

7. Биологическая роль метал-

лов. 

8. Экологические проблемы про-

изводства чугуна и стали. 

Готовые проекты учащиеся 

выкладывают в папку "Эколо-

гическая химия". 

Дальше идёт презентация и  

защита проектов. Эксперимен-

тальную часть проекта учащиеся 

выполняют  во внеурочное вре-

мя. Проектная деятельность об-

ладает огромным потенциалом 

для реализации  индивидуально-

го подхода к каждому ученику. 

Работа  ориентирована на базо-

вые знания по химии и интегри-

рует знания, полученные при 

изучении других дисциплин. 

 

Исследовательская дея-

тельность учащихся. 

Выполнение практико-ориен-

тированных исследовательских 

проектов повышает мотивацию к 

исследовательской работе, реа-

лизуется принцип опережающе-

го обучения, учащиеся получают 

навыки  экспериментальной ра-

боты, использование химических 

методов, не  применяемых  в 

рамках школьного курса. 

Выполнены исследователь-

ские работы на тему: 

1. Биологическая роль йо-

да. Определение йода в про-

дуктах питания. 

  Работа затрагивает одну из 

проблем, поставленных перед 

нами современной жизнью.  Де-

фицит йода – одна из принципи-

альных проблем выживания че-

ловечества, становящаяся всё 

острее с возрастанием техноген-

ного воздействия на человека и 

окружающую среду. Йод отно-

сится к жизненно важным микро-

элементам и часто поступает в 

организм в недостаточном коли-

честве. Проведено исследова-

ние  образцов продуктов пита-

ния на наличие ионов йода ме-

тодом титрования. Исследова-

ние показало. что количествен-

ное содержание йода зависит от 

сроков и условий хранения  пи-

щевых продуктов. Торговая сеть 

г.Новосибирска  располагает 

достаточным количеством про-

дуктов питания содержащими 

йод. 

2. Силикагели.  Получение 

модифицированных силикаге-

лей.                                                                                                                

В процессе работы были по-

лучены силикагели, которые 

можно использовать в качестве 

экологически безопасных инди-

каторов.  

3. Цвет вещества. Удиви-

тельный мир   пигментов.  

В  процессе работы над про-

ектом учащиеся узнали, какие 

МО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 
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соединения металлов применя-

ют в живописи, как получают пиг-

менты. На основе полученных 

пигментов приготовили свои 

краски и нарисовали картину. 

Использование научно - ис-

следовательской деятельности 

на уроках и во внеурочной дея-

тельности позволяет получить 

ряд практических результатов: 

рост качества знаний, развитие 

коммуникативных умений, фор-

мирование активной жизненной 

позиции, развитие интереса к 

естественным наукам и другое. 

участие в научно - практических 

конференциях позволяет приоб-

рести уникальный опыт учащим-

ся, невозможный при других 

формах обучения.  

В ходе исследовательской 

работы: «Оксиды неметаллов» 

эти соединения рассматривают-

ся как загрязнители природной 

среды. Происходит знакомство с 

понятием «кислотные дожди», 

их природой, ущербом, который 

они наносят природе и объектам 

окружающей среды: металличе-

ским конструкциям, бетонным 

сооружениям. Учащиеся прихо-

дят к выводу, что экономически 

более выгодно предотвратить 

загрязнение, чем восстанавли-

вать разрушенное. Вводятся но-

вые понятия: «экологически без-

вредные», «безотходные» техно-

логии. 

Выполненные исследова-

тельские работы, были пред-

ставлены на окружной и город-

ской научно-практической кон-

ференции школьников.  

Работы "Силикагели. Полу-

чение модифицированных 

силикагелей." и  "Цвет вещест-

ва. Удивительный мир   пиг-

ментов." получили диплом вто-

рой степени на окружной научно-

практической конференции .  

На городской научно-прак-

тической конференции  учащиеся 

с  работой "Цвет вещества. Уди-

вительный мир   пигментов." 

стали лауреатами. 

Работа "Биологическая роль 

йода. Определение йода в про-

дуктах питания." на Всероссий-

ском конкурсе "Национальное 

достояние России" получила ди-

плом первой степени. 

 

Решение задач с экологиче-

ским содержанием 

Одним из эффективных мето-

дов формирования экологиче-

ских знаний и умений школьников 

становится решение задач по 

экологической проблематике. Их 

оптимальное использование в 

учебном процессе позволяет 

сделать теоретический материал 

аргументированным, жизненным 

и менее академичным. В поисках 

ответа на вопрос задачи ученик 

невольно становится сопричаст-

ным к проблемам защиты приро-

ды, получает реальные возмож-

ности использовать приобретен-

ные знания в жизни.  

Химико-экологические задачи 

и вопросы можно разделить по 

содержанию на три типа: 

1. Задачи с химической харак-

теристикой природных объектов. 

2. Задачи об источниках за-

грязнения, видах загрязнителей 

окружающей среды.  

3. Задачи о  природозащитных 

мероприятиях и ликвидации по-

следствий загрязнения. 

Задача 1. Накопление углеки-

слого газа в атмосфере стано-

вится опасным загрязнением – 

приводит к парниковому эффек-

ту. Какой объем CO2 попадает в 

атмосферу при сжигании 100 г 

полиэтилена (100 шт. использо-

ванных пакетов)? 

Задача 2. В природе постоян-

но происходит круговорот био-

генных элементов: углерода, 

водорода, кислорода, фосфора, 

азота и др. Человек в процессе 

своей деятельности вмешивает-

ся в круговорот веществ, исполь-

зую минеральное сырье для сво-

их нужд. Какая масса углерода 

должна превратиться в CO2, что-

бы получить 1 л минеральной 

газированной воды с концентра-

цией углекислоты 2%, ρ=1г/см3.  

Ответ: 3,84 г. 

Задача 3. В 1969 году нор-

вежский путешественник Тур 

Хейердал отправился в путеше-

ствие на папирусной лодке «Ра». 

Его путь лежал через Атлантиче-

ский океан. То, что он увидел в 

океане, поразило его. Хейердал 

пишет: «Мы обгоняли пластико-

вые сосуды, изделия из нейло-

на, пустые бутылки, консервные 

банки, но особо бросался в гла-

за мазут. До самого горизонта 

поверхность моря оскверняли 

черные комки мазута величиной 

с горошиной и даже с картофе-

лину». С какой серьезной эколо-

гической проблемой столкнулся 

путешественник? 

Экологические аспекты в  хи-

мии и использование материала 

природоохранных мероприятий 

дает возможность раскрыть роль 

химии в борьбе с экологическим 

невежеством людей. Подрастаю-

щее поколение должно быть ра-

зумным и твердо знать, что 

жизнь в вакууме невозможно, 

что человек несет ответствен-

ность за сохранение природы, 

т.к. является её составной ча-

стью. 
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Основные задачи в воспи-

тании трудолюбия, творческо-

го отношения к учению, труду, 

жизни. 

 Формирование и развитие: 

 первоначальных представле-

ний о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении 

творчества в жизни человека 

и общества; 

 уважения к труду и творчест-

ву старших и сверстников; 

 представлений об основных 

профессиях; 

 ценностного отношения к 

учебе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарных представле-

ний о роли знаний, науки в 

жизни человека и общества.  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий обучаю-

щиеся получают первоначаль-

ные представления о роли зна-

ний, труда и значении творчест-

ва в жизни человека и общества. 

 Одной из основополагающих 

характеристик современного че-

ловека, действующего в про-

странстве культуры, является 

его способность к трудовой дея-

тельности. Трудовая деятель-

ность учащихся является одним 

из методов развивающего обу-

чения направленное на выра-

ботку самостоятельных учебных 

и  трудовых навыков, творческо-

го отношения к труду и подготов-

ке сознательному выбору про-

фессии, способствующих разви-

тию творческих индивидуальных 

способностей и талантов. 

 По определению А. Маршал-

ла, труд – это  «всякое умствен-

ное и физическое усилие, пред-

принимаемое частично или це-

ликом с целью достижения ка-

кого–либо результата, не счи-

тая удовлетворения, получае-

мого непосредственно от са-

мой проделанной работы» 

Выбор профессии, несмотря 

на очевидную ответственность 

этого шага, далеко не всегда 

делается правильно. Нельзя ли 

сделать так, чтобы каждый 

школьник ещё в восьмом или 

девятом классе получал инфор-

мацию о соответствии своих 

психологических особенностей, 

своих способностей, требовани-

ям одних профессий и, напро-

тив, о несоответствии запросам 

других? Сегодня эта проблема 

приобретает дополнительную 

актуальность в связи с  уже осу-

ществляемой профилизацией 

общего среднего образования.  

Любому учителю хорошо из-

вестно, что лишь единичные 

школьники в состоянии сделать 

продуманный и сознательный 

выбор своей будущей профес-

сии в 9-м и даже в 11-м классе. 

Поэтому разработка научно 

обоснованных методов выявле-

ния у школьников способностей 

к различным видам деятельно-

сти – важная психолого-педа-

гогическая проблема. 

Что такое специальные 

способности? 

Крупнейший отечественный 

психолог С. Л. Рубинштейн  оп-

ределил  способности как 

«сложное образование, ком-

плекс психических свойств, де-

лающих человека пригодным к 

определенному, исторически 

сложившемуся виду обществен-

но-полезной профессиональной 

деятельности. Всякая специ-

альная способность есть спо-

собность к чему-то».  

Жизненный опыт свидетель-

ствует о том, что во многих 

сложных видах деятельности 

отдельным людям удаётся дос-

тичь весьма высоких результа-

тов. Не нуждается в доказатель-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДИАГНОСТИКИ 

 

 

 

 

Анастасия Александровна Краснова,  

учитель химии  МБОУ «Гимназия №1»    
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ствах существование выдаю-

щихся математиков, музыкантов, 

художников, организаторов, та-

лантливых инженеров, поэтов, 

лётчиков, педагогов, лингвистов, 

врачей или спортсменов.  

Специальные способности – 

это анатомо-физиологические 

особенности мозга и нервной 

системы в целом, индивидуаль-

ные варианты строения коры 

головного мозга, функционально 

зрелые отдельные её области.  

В просторечии эти особенности 

обычно называют задатками. 

Специальные способности обу-

словлены генетически, хотя для 

успешной их реализации роль 

воспитания и образования чрез-

вычайно существенна. Для пло-

дотворной деятельности инди-

вид должен обладать общими 

способностями: положительны-

ми характерологическими чер-

тами личности – трудолюбием, 

организованностью, настойчиво-

стью и т.п., а также развитой 

креативностью и достаточно 

высоким общим интеллектом.  

Человеческий мозг за минув-

шие несколько тысячелетий не 

претерпел эволюционных изме-

нений, поэтому можно думать, 

что возникающие новые области 

профессиональной деятельно-

сти обеспечиваются комбинаци-

ей уже известных задатков и 

способностей.  А специфическим 

компонентом способностей яв-

ляется структура коры мозга, 

обеспечивающая особое отно-

шение индивида к предмету его 

деятельности. Число типов таких 

структур и, следовательно, чис-

ло типов специальных способно-

стей невелико. Можно упомянуть 

о математических, естественно-

научных, музыкальных, художе-

ственных, педагогических, тех-

нических, врачебных, лингвисти-

ческих, спортивных, организа-

торских и предпринимательских 

способностях.  

Заметим, что этот перечень 

выглядел бы почти также и сто и 

даже две тысячи лет назад. 

Вопрос о существовании спо-

собностей к химии и их природе 

первым поднял академик АПН 

СССР Д.А.Эпштейн ещё в 1960-х 

г.г. [4]. Он утверждал, что хими-

ческие способности объективно 

существуют как определённое 

сочетание свойств человека: 

«химическая голова» плюс «хи-

мические руки». Следуя логике 

Д.А.Эпштейна, сначала надо 

понять, что представляет собой 

«химическая голова», в чём спе-

цифика химического мышления. 

Далее, что существенно проще, 

надо  сформулировать требова-

ния к «химическим рукам». За-

тем необходимо разработать 

методы, позволяющие выявить 

«химическую голову» и отличить 

«химические руки» от «нехими-

ческих».  

В 1979 г. автором было ини-

циировано систематическое ис-

следование проблемы химиче-

ских способностей применитель-

но к задаче ранней профориен-

тации школьников на химиче-

ские профессии. Основной мас-

сив экспериментальных данных 

был получен Л.А. Коробейнико-

вой (преподаватель, методист, 

соавтор многих работ для учите-

лей химиков). Консультантами-

психологами этой работы были 

профессор К.К.Платонов (Инсти-

тут психологии АН СССР), про-

фессор Б.А. Федоришин (Киев, 

Институт психологии), доктор 

психологических наук Е.Ю. Ар-

темьева (Психологический фа-

культет МГУ).  

Для того чтобы упростить за-

дачу создания психологического 

портрета химика, целесообразно 

ограничиться классическим оп-

ределением химии как науки о 

веществах и их превращениях. 

Тогда химиками мы будем счи-

тать тех, кто в своей деятельно-

сти имеет непосредственный 

контакт с веществом. Это, преж-

де всего, химики-синтетики 

(органики и неорганики) и хими-

ки-аналитики, занимающиеся 

традиционными «мокрыми» ме-

тодами анализа. Существенно, 

что и те и другие специалисты 

работают с реально осязаемы-

ми, визуально наблюдаемыми, 

достаточно значительными ко-

личествами вещества. Таким 

образом, специфической осо-

бенностью деятельности хими-

ков в отмеченном выше понима-

нии является предмет их труда – 

вещество. Следовательно, в 

психологическом портрете хими-

ка должна быть важная черта – 

особое отношение к веществу.  

Об особом отношении к ве-

ществам и процессам их превра-

щения свидетельствуют и био-

графии химиков, чей талант не 

вызывает сомнения: А.М. Бутле-

ров, Ж.Л. Пруст, А. Муассан, Ю. 

Либих, Т. Сведберг, В. Оствальд, 

Р.Б. Вудворд, А. Байер, Ф. Вёлер 

и многие другие. У всех данных 

ученых развито чувство вещест-

ва. 

Чувство вещества (и хими-

ческого процесса) – это специ-

фическая особенность личности, 

проявляющаяся:          

- в высоком интересе к свой-

ствам и превращениям ве-

ществ, к признакам процесса 

превращения;  

- в интенсивном стремлении 

работать с веществами, ис-
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пользовать их полезные свой-

ства; 

- в повышенной чувстви-

тельности к внешним призна-

кам веществ (цвет, запах, тек-

стура, дисперсность, масса, 

объём и т.д.) и понижен-

ной реакцией на раздражающие 

свойств; 

- в чувствительности к 

качественным изменениям, спо-

собности долго сосредоточен-

но за ними наблюдать. 

Химика от остальных специа-

листов отличает интерес к веще-

ствам, их свойствам и превра-

щениям. Любопытно отметить, 

что химик-синтетик, в отличие от 

всех прочих, как правило, не ис-

пытывает отрицательных эмо-

ций по отношению к неприят-

ным, резким запахам, спокойно 

относится к находящемуся в кол-

бе продукту, имеющему отталки-

вающий внешний вид и т.п. 

Выдающийся  отечественный 

психолог академик РАО Е.А. 

Климов предложил классифици-

ровать все профессии по сфе-

рам труда:  

«человек – человек»,  

«человек – знаковая система»,  

«человек – природа»,  

«человек – художественный об-

раз»,  

«человек – техника».  

Применительно к химии сле-

дует говорить о специфической 

направленности личности, об 

особом отношении индивида к 

веществу. Отсюда следует, что 

схема Е.А.Климова должна быть 

дополнена ещё одной сферой 

труда – «человек – вещество». К 

этой сфере можно отнести лю-

дей, чья профессиональная дея-

тельность связана с преобразо-

ванием и переработкой веществ, 

с получением материалов, т.е. 

металлургов, фармацевтов, ку-

линаров, виноделов, парфюме-

ров, ювелиров и, конечно, хими-

ков. 

Как выявить у школьника на-

личие способностей к химии? На 

первый взгляд, ответ лежит на 

поверхности: надо предложить 

ему задания по химии различной 

степени сложности. Но так мож-

но установить лишь уровень зна-

ний, а не уровень способностей. 

Конечно, знания связаны со спо-

собностями, но это сложная и не 

всегда прямая связь. Знания 

определяются не столько спо-

собностями, сколько условиями 

обучения, качеством преподава-

ния. А если так, то определение 

способностей должно основы-

ваться не на проверке знаний, а 

на выявлении всех компонентов 

химических способностей (чувст-

во вещества, положительные  

характерологические  черты лич-

ности, интеллект, креативность).  

Вывод о том, что выявление 

способностей не есть выявление 

знаний, приводит к очень важно-

му заключению – для диагно-

стики наличия химических 

способностей изучение химии 

необязательно. На первый 

взгляд, здесь возникает противо-

речие с устоявшимся в психоло-

гии положением: способности к 

той или иной деятельности мож-

но выявить лишь после того как 

субъект какое-то время этой 

деятельностью занимался. Од-

нако это противоречие кажущее-

ся, так как почти все современ-

ные дети вследствие химизации 

быта знакомятся с предметом 

труда химиков, то есть с вещест-

вом, задолго до восьмого клас-

са, когда химию начинают изу-

чать. Надо только выяснить, зна-

ком ли школьник с веществом 

как предметом труда и каковы 

особенности его ощущения, вос-

приятия вещества, манипуляций 

с ним.  

Могут возникнуть возраже-

ния: 

1. Для выявления способ-

ностей к той или иной деятель-

ности необходимо, чтобы субъ-

ект какое-то время занимался 

этой деятельностью. 

2. Химические способности 

до возникновения химии? 

3. Нет специальных хими-

ческих способностей – есть спо-

собности к естественным нау-

кам. 

Профессор Лисичкин Г.В. вы-

явил и описал в одной из своих 

работ содержание проблемы 

способностей к химии и пути их 

раннего обнаружения. 

Вместе с Коробейниковой Л. 

А. издают книгу «Годитесь ли вы 

в химики». 

Помимо тестов: «Выбор сфе-

ры труда» (Е.А. Климов ), Карта 

интересов» (Голомшток) они 

предлагают методики обнаруже-

ния способности к химии.  

В этой книге предлагаются 

тесты: 

Выбор специализации в 

области химии. 

Концентрация внимания. 

Наблюдательность и зри-

тельная память. 

Оценка линейного глазомера. 

Глазомерная оценка массы 

вещества. 

Глазомерная оценка объема 

растворов. 

В общей сложности обследо-

вано  около 1400 тыс. респон-

дентов. 

МО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 
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МО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 

В том числе: 

учащиеся Х-ХI классов     - 730                                                      

учащиеся V-VI классов    - 510                                                      

студенты                                - 70                                                      

химики-исследователи      - 34                                                      

химики-технологи               - 18                                                      

химики-преподаватели           - 20 

Предложены методики, по-

зволяющие диагностировать 

склонности школьников, прояв-

ляющих интерес к химии,  к  про-

филям профессии – 

исследовательскому, 

технологическому, 

педагогическому, 

Чрезвычайно любопытный 

результат получен Е.В. Волко-

вой при выполнении химиками 

невербальной батареи теста 

Торренса (она представляет со-

бой комплект картинок с некото-

рым набором элементов-линий, 

используя которые испытуемым 

необходимо дорисовать картин-

ку до некоторого осмысленного 

изображения). Оказалось, что 

число химических образов (про-

бирки, колбы, воронки, химиче-

ские формулы и знаки и т.п.) при 

выполнении этого теста у более 

успешных химиков значимо вы-

ше, чем у менее успешных. Та-

ким образом, невербальная ба-

тарея Торренса может использо-

ваться для диагностики химиче-

ских способностей. 

Таким образом, разработа-

ны комплекты тестовых методик, 

которые можно использовать 

для диагностирования всех ком-

понентов химических способно-

стей. Эти комплекты пригодны 

для школьников, начиная от 

шестиклассников до выпускни-

ков. 

 Результат тестирования сле-

дует рассматривать не как ди-

рективу или, тем более, приго-

вор, а как совет, помогающий 

обнаружить слабые места в пси-

хологическом портрете респон-

дента.  

 Для каких целей учителям 

можно использовать разра-

ботки методик диагностики 

химических способностей? 

 Включения старших школьни-

ков в  проектную и исследова-

тельскую деятельность, кото-

рая позволяет раскрыть твор-

ческий потенциал учащихся. 

 Участие в олимпиадах и дру-

гих конкурсах. 

 Отбор в специализированный 

химический класс. 

 

Литература: 

 

1. Г.В. Лисичкин, Л.А. Коробей-

ников. "Годитесь ли вы в химики?" 

(М., Академкнига, 2003) 

2. "Человек и среда его обита-

ния" Под ред. Г.В.Лисичкина и 

Н.Н.Чернова, (М., Мир, 2003) 

3.  Е.В. Волкова «К вопросу о 

существовании химических    спо-

собностей». // Известия Уральского 

гос. ун-та. Серия 1. Проблемы обра-

зования, науки и культуры.  2007, 
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4. Е.В. Волкова «О природных 

предпосылках химических способно-

стей». // Там же, 2008, вып. 24, №60, 
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5. Е.В.Волкова «Формирование 

когнитивных репрезентативных 

структур в процессе изучения химии 

в школе».// Вопросы психологии. 

2006, №2, с. 37-49. 

 



50 

МО УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Наша школа с 2012 года работает по ФГОС ООО  

в рамках муниципальной экспериментальной пло-

щадки. При составлении рабочих программ для уча-

щихся  5-8-х классов по направлению «Технология 

ведения дома» мною  использовались: Технология. 

Программа. 5-8 классы О.А. Кожина и др. М.; Дро-

фа,2013; Примерные программы по учебным пред-

метам. Технология 5-9. Направление «Технология 

ведения дома» - М.; Просвещение, 2010.(ФГОС). 

В рабочие программы включены рекомендован-

ные стандартом теоретические знания  и  все прак-

тические работы по разделу «Художественные ре-

месла», в том числе «Роспись ткани». Предусмотре-

ны практические работы с элементами  проектной 

деятельности.  

При прохождении темы «Роспись ткани» девочки  

6-х классов  на уроках технологии изготавливают 

декоративные открытки  с небольшими фрагмента-

ми - вставками, выполненными в технике холодного 

контурного батика. Сами открытки изготавливаются 

из цветного тонкого картона формата А4. Отверстия 

с одной стороны открытки, куда подклеивается  рос-

пись на ткани, могут иметь любую форму (круг, овал, 

квадрат и т.д.). С обратной стороны открытки места 

приклеивания ткани заклеиваются полоской бумаги 

по форме отверстия. Открытки декорируются тек-

стильными материалами (тесьма, ленты, кружево и 

др.), готовыми аппликациями, вырезками из бумаги 

и т.д.            

Лучшей тканью для батика считается шелк, но 

для обучения и экспериментов подойдет  тонкая бе-

лая ткань из хлопка.  Перед использованием ткань 

следует постирать в теплой воде с мылом и прогла-

дить. Рисунок-шаблон на бумаге подкладывается 

под ткань, прикалывается и обводится карандашом. 

Размер рисунка на ткани должен соответствовать 

размеру отверстия на открытке!  Роспись ткани вы-

полняется на пяльцах. Карандашный рисунок на 

ткани  обводиться тонкой линией с помощью гото-

вых контуров в тюбиках или прозрачным контуром 

(продается в баночках) с помощью тонкой кисти. 

Наносить резерв по линии карандаша следует 

равномерно, контур должен быть замкнутый, ина-

че краска  будет растекаться по ткани. Ткань в 

пяльцах положить для просушки. Когда контур вы-

сохнет,  рисунок на ткани расписывается красками 

для батика. Для росписи используем акриловые 

краски для ткани «Decola», "Батик-Хобби-

акрил",  «Marabu» или др.,  по 4- 6 баночек разного 

цвета на группу (девочки работают группами по 4 

человека).  Если краска необходимого цвета отсут-

ствует, ее можно получить путем смешивания кра-

сок в палитре, разбавить водой, если краска очень 

яркая. Красящие растворы наносят на ткань тон-

кой мягкой кистью. Сначала закрашивают светлые 

элементы рисунка, а затем более темные его час-

ти. При закрашивании больших поверхностей, ре-

комендуется слегка увлажнить их ваткой, чтобы 

краска растекалась равномерно. При отсутствии 

готового контура и красок для батика, контур ри-

сунка можно обвести  тонкой кистью клеем ПВА, а 

роспись выполнить акварельными красками.    

Выбирайте рисунок для открытки как можно 

проще, так как наша первоначальная задача - обу-

чение. Это могут быть  изображения цветов, ри-

сунки с рождественской или с новогодней темати-

кой. Подобные открытки -  прекрасный сувенир-

поздравление! Со временем, когда уже учащиеся 

приобретут  необходимые навыки и знания, можно 

переходить к более сложным проектам.  

Теоретические сведения и практические рабо-

ты носят интегративный характер  (ИЗО + техноло-

гия) и  по сложности соответствуют возможностям 

учащихся 6-ого класса. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И МИНИ-ПРОЕКТ  

ПО ТЕМЕ  «РОСПИСЬ ТКАНИ», 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА»,  

6 КЛАСС 

 

 

 

Наталья Геннадьевна Никитина,  
учитель технологии  
и элективного курса черчение   
МБОУ СОШ №4 
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МО УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Критерии Балл 

Метапредметные  

1 Использование различных источников для поиска  аналогов изделия.  Моделирование своего варианта  эскиза-шаблона  
и декора открытки.  Соблюдение норм и правил культуры труда. 

1 

2 Самостоятельность при выполнении работ 1 

Личностные  

3 Планирование работы, использование новых  приемов  и ранее изученных при выполнении изделия. Соблюдение правил 
ТБ и санитарии.  

1 

Предметные  

4 Аккуратность при  нанесении красок, изготовлении открытки из картона, вклеивании рисунка на ткани в отверстие открыт-
ки, декорировании. Эстетичность (цветовое решение, композиция). 

1 

5 Оценка потребительской значимости и примерной стоимости изделия 1 

 Итого 5 

 №  
занят 

 Наименование раздела 
 Тема урока 

Основные элементы содер-
жание 

Кол-во  
часов 

Практическая работа 
  

Планируемые результаты 
деятельности 

  
Материально-техническое обес-

печение 

Художественные ремесла. 2 блок. 

Батик, 6 часов.  Мини-проект: «Открытка в технике холодного батика» 

№9 Роспись ткани. 
Основные теоретические 
сведения 

Виды батика.  Холодный 

батик. Колористическое 

построение композиции. 

Приемы стилизации форм.  

Материалы, инструменты и 

приспособления для роспи-

си. Последовательность и 

приемы выполнения роспи-

си.  Использование резер-

вов, способы  закрепления 

рисунка. 

2 

  

Выполнение рисунка-

шаблона для росписи, 

перенос рисунка на 

ткань, закрепление в 

пяльцах, обводка 

рисунка резервом.                

Пр. Дома раскрасить 

шаблон карандашами 

или красками. 

Личностные 

Проявлять творческую актив-

ность и технологическое 

мышление при выполнении 

работы 

Метапредметные 

Виртуально и натурально 

моделировать художествен-

ный и технологический про-

цессы изготовления изделия 

в техники «батик». Использо-

вать для этого дополнитель-

ную информацию, готовые 

эскизы. Проявлять нестан-

дартный подход для создания 

оригинальных изделий. 

Предметные 

Оценивать технологические 

свойства тканей для росписи, 

планировать технологический 

процесс, правильно подби-

рать материалы и оборудова-

ние для росписи. Создавать 

гармоничную композицию  на 

ткани и при оформлении 

открытки, используя краски 

для батика, цветной картон  и 

отделочные материалы. Рас-

считывать примерную себе-

стоимость изделия. 

Развивать художественный 

вкус, глазомер, мелкую мото-

рику рук 

*Презентация «Батик» 

*Готовые шаблоны рисунков для 

открыток 

*Учебники 6 класс, рабочие тет-

ради, бумага для эскизов, калька, 

цветные карандаши 

*Тонкая х.б. ткань, 30х30см. 

*Пяльцы, ножницы, булавки 

*Резерв (в тюбиках, в баночках 

или клей ПВА) 

*Тонкие кисти, если резерв в 

банке. 

№10 Раскрашивание рисунка 
Основные теоретические 
сведения 
Подготовка красок, смеши-
вание и разбавление красок 
в палитре.  Приемы выпол-
нения практической рабо-
ты, правила техники безо-
пасности и санитарии, 
требования к качеству 
работы. 

2 Роспись рисунка и 
фона  в соответст-
вии с эскизом. 

  

* Краски для батика (по 2-3 цвета 

на парту) - девочки работают в 

бригадах по 4 человека 

* Мягкие кисти, ветошь, клеёнка 

на стол, палитра для разведения 

красок 

*Крупная соль для  декора 

  

№11 

  

  

Оформление открытки со 
вставкой в  технике батик 
Основные теоретические 
сведения 

Технология изготовления 

открыток со вставками, их 

сборка и декорирование 

  

2 

Утюжка рисунка  на 

ткани, изготовление 

открытки из картона, 

вклеивание рисунка в 

открытку, декорирова-

ние открытки 

  

*Образцы готовых открыток 

*Цветной картон (по 2 листа), 

ножницы, клей, детали для 

декорирования открыток 

* Утюг с проутюжильником 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (фрагмент) 

Мини – проект «Открытка-сувенир с использованием техники холодного контурного батика»                                                                                                                                      

«Критерии оценки» 
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Проблеме качественного об-

разования на всех ступенях об-

разовательного процесса во 

всём мире придаётся особое 

значение. Эта проблема обозна-

чена и в приоритетных програм-

мах Президента РФ, Концепции 

модернизации образования. 

«Развивающемуся обществу, 

— подчеркивается в «Концепции 

модернизации Российского об-

разования», — нужны современ-

но образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно прини-

мать решения..., прогнозируя их 

возможные последствия, отли-

чаются мобильностью..., способ-

ны к сотрудничеству..., облада-

ют чувством ответственности за 

судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание». 

Компетентностный подход к 

обучению становится приоритет-

ным направлением модерниза-

ции образования.  Главная идея 

компетентностного подхода — 

формирование профессиональ-

ной компетентности специали-

ста, о которой можно судить по 

тем умениям и навыкам, кото-

рые специалист применяет для 

решения сложных профессио-

нальных и жизненных ситуаций.  

Отсюда одной из наиболее 

важных задач современной сис-

темы образования является 

формирование ключевых компе-

тенций учащихся. Появляется 

потребность в формировании 

таких качеств личности, как спо-

собность человека восприни-

мать новое, быстро менять раз-

личные виды деятельности, уме-

ние работать творчески, адапти-

роваться в современном обще-

стве.  

Компетентностно-ориентиро-

ванный подход – один из новых 

концептуальных ориентиров на-

правлений развития содержания 

образования. 

Появление компетентностно-

го образования – это ответ на 

вызовы общества, его главная 

идея – это обеспечение органич-

ной связи школы с жизнью, обу-

чение учащихся еще в стенах 

школы способности эффективно 

действовать за пределами учеб-

ных ситуаций и сюжетов. 

По мнению современных пе-

дагогов, само приобретение жиз-

ненно важных компетентностей 

дает человеку возможность ори-

ентироваться в современном 

обществе, формирует способ-

ность личности быстро реагиро-

вать на запросы времени. 

Под понятием «компетент-

ностный подход» имеют в виду 

направленность процесса обуче-

ния на формирование и разви-

тие ключевых (базовых, основ-

ных) и предметных компетентно-

стей личности. Результатом это-

го процесса будет формирова-

ние общей компетентности чело-

века, что является совокупно-

стью ключевых компетентно-

стей, интегрированной характе-

ристикой личности. Такая харак-

теристика должна сформиро-

ваться в процессе обучение и 

содержать знание, навыки, опыт 

отношений, опыт деятельности. 

Компетентностный подход в 

образовании связан с личност-

но-ориентированным и дейст-

вующим подходами к образова-

нию, поскольку касается лично-

сти ученика и может быть реали-

зованным и проверенным только 

в процессе выполнения конкрет-

ным учеником определенного 

комплекса действий. 

Государственный образова-

тельный стандарт как ориен-

тир и инструмент развития 

технологического образова-

ния 

Приказом Министерства об-

разования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 

года был принят Федеральный 

государственный образователь-

ный стандарт основного общего 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

К ОБУЧЕНИЮ – ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Олеся Юрьевна Спиридонова, 

учитель технологии 

МБОУ СОШ №13  
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образования – стандарт второго 

поколения.    Стандарт устанав-

ливает требования к результа-

там освоения обучающимися 

основной образовательной про-

граммы основного общего обра-

зования: личностным, метапред-

метным, предметным. 

Все результаты (цели) освое-

ния учебно-методического курса 

образуют целостную систему 

вместе с предметными средст-

вами. Их взаимосвязь можно 

увидеть на схеме 1.                                                        

Установленные стандартом 

новые требования к результатам 

обучающихся вызывают необхо-

димость в изменении содер-

жания обучения на основе 

принципов метапредметности 

как условия достижения высо-

кого качества образования. 

Учитель сегодня должен стать 

конструктом новых педагоги-

ческих ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование 

обобщенных способов деятель-

ности и создание учащимися 

собственных продуктов в ос-

воении знаний. 

В настоящее время форми-

рование метаумений становится 

центральной задачей любого 

обучения. 

В схеме, предложенной 

А.Г.Кузнецовой, современный 

подход к организации содер-

жания процесса обучения предс-

тавлен в двух уровнях: пред-

метном и метапредметном (см. 

схему 2 ).                                    

  Таким образом, метапред-

метный подход обеспечивает 

переход от существующей прак-

тики дробления знаний на пред-

меты к целостному образному 

восприятию мира, к метадея-

тельности.  По мнению А.А. Куз-

нецова, метапредметные (ком-

петентностные) результаты об-

разовательной деятельности – 

это  способы деятельности, при-

менимые как в рамках образова-

тельного процесса, так и при 

решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоен-

ные обучающимися на базе од-

ного, нескольких или всех учеб-

ных предметов.    

Метапредметность   как прин-

цип интеграции содержания об-

разования, как способ формиро-

вания теоретического мышления 

и универсальных способов дея-

тельности обеспечивает форми-

рования целостной картины ми-

ра в сознании ребёнка. При та-

ком подходе у учащихся форми-

руется подход к изучаемому 

предмету как к системе знаний о 

мире. 

Обучение школьников мета-

предметным знаниям требует 

совместного участия учителей 

технологии и учителей предмет-

ников. 

Качество современного обра-

зования всё больше связывает-

ся с так называемой функцио-

нальной грамотностью, под кото-

рой понимают способность чело-

века адаптироваться в совре-

менном обществе, способность к 

самореализации, умению приме-

нять полученные в разных об-

ластях знания для решения жиз-

ненно важных задач. 

Результаты обучения 

Личностные   Метапредметные   Предметные 

  Регулятивные Коммуникативные 

Метапредметный уровень 

Метадеятельность  (мыследеятельность) 

Метазнания   Метаспособы 

Предметный уровень 

                                      Схема 1 

Схема 2 

 Содержание образования (метапредметный уровень) 

Познавательные 
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Все результаты освоения 

учебно-методического курса об-

разуют целостную систему вме-

сте с предметными средствами. 

Их взаимосвязь можно увидеть 

на схеме 3. 

По результатам международ-

ной программы PISA-2009 наша 

страна заняла обидное 38 ме-

сто. Таким образом,  за период с 

2000 до 2009 года в функцио-

нальной  грамотности россий-

ских 15-летних учащихся, а 

именно, в их способности ис-

пользовать полученные в школе 

знания, умения и опыт для ши-

рокого диапазона жизненных 

задач в повседневной жизни, в 

ситуациях личностно и социаль-

но значимых, выходящих за пре-

делы чисто учебных, не зафик-

сировано никаких значительных 

изменений.  По всем трем на-

правлениям исследования PISA 

Россия находится в группе 

стран, средний балл которых 

статистически значимо ниже 

среднего балла по странам 

ОЭСР. Средние баллы россий-

ских учащихся по всем трем на-

правлениям соответствуют поро-

говому значению функциональ-

ной грамотности, то есть значе-

нию, с которого учащиеся начи-

нают явно самостоятельно про-

являть в знакомых ситуациях 

компетентности, необходимые 

для активного функционирова-

ния в современном мире. 

Разрыв с лидирующими стра-

нами по всем направлениям со-

ставляет около 100 баллов 

(одно стандартное отклонение). 

Это говорит о том, что почти две 

трети учащихся в лидирующих 

странах имеют уровень функ-

циональной грамотности, превы-

шающий средний уровень функ-

циональной грамотности россий-

ских учащихся. 

Схема 3. 

Функциональная грамотность                     

                    КОМПЛЕКСНЫЕ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ:  

 задания по проектам ( на предметном материале), 

 жизненные (компетентностные)  задачи (на предметном материале) 

Технология продуктивного 

чтения (задания по работе 

с текстом) 
 

Задания по групповой работе 

   ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

         (развитие этических чувств,  

навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками) 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Технология проблемного диалога (структура параграфов) 
 

Технология оценивания (правило самоуважения) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Регулятивные                     Коммуникативные      

   Познавательные 
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Учебный процесс нацелен на 

результат. Результаты обучения 

должны постоянно отслеживать-

ся и анализироваться. Сущест-

вует три вида диагностических 

работ: 

 Внешняя проверка; 

 Административная проверка; 

 Проверка учителя; 

Цели данных работ разные. 

В целях замера обязатель-

ных результатов обучения про-

водятся текущие и итоговые кон-

трольные работы в соответствии 

с требованиями программы на 

данном этапе обучения. 

Текущие контрольные работы 

проводятся после изучения круп-

ных тем программы. 

Итоговые контрольные рабо-

ты – государственная проверка 

выполнения требований школь-

ной программы - это основной 

критерий оценки работы ученика 

и учителя. 

Основной принцип таких ра-

бот в том, что они не должны 

завышать или занижать про-

граммных требований. В состав 

итоговой контрольной работы 

входят те формы и типы зада-

ний, которые имеются в учебни-

ке. 

Эти работы носят срезовый 

характер. Их цель: определить 

общий уровень класса, достиже-

ние базового уровня всеми уче-

никами. 

Для проведения контрольных 

работ учитель может отводить 

весь урок или только часть его. 

Например: на контрольные рабо-

ты по иностранному языку отво-

дится  10 - 15 минут  

Время проведения итоговых 

контрольных работ в целях пре-

дупреждения перегрузки уча-

щихся определяется общешко-

льным графиком, составляемым 

руководителями школ (зам. ди-

ректора по УВР)  по согласова-

нию с учителями. В один рабо-

чий день следует давать в клас-

се только одну письменную ито-

говую контрольную работу, а в 

течение недели – не более двух 

- трех. При планировании кон-

трольных работ в каждом классе 

необходимо предусмотреть рав-

номерное их распределение в 

течение всей четверти, не до-

пуская скопления письменных 

контрольных работ к концу  по-

лугодия, года. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы 

в первый день после праздника, 

в понедельник и на последних 

уроках. 

В течение учебного года про-

водят три административные 

контрольные работы: входная, 

работы за первое полугодие, 

работа за год. 

Входная работа проводится в 

первые десять дней сентября, за  

1 полугодие – за 1-2 недели до 

ее окончания, итоговая работа –

3-4 неделя апреля. 

Для разработки входной ра-

боты за основу берется содер-

жание предмета  прошлого учеб-

ного года, основные УУД, кото-

рые должны были сформирова-

ны. Администратор может ис-

пользовать  работу, аналогич-

ную проведенной в предыдущем 

классе.  Цель входных работ: 

сохранность сформированных 

УУД предшествующего класса. 

Для полугодового контроля за 

основу берется содержание 

предмета за 1-2 четверть, также 

основанные на УУД. Цель: сфор-

мированность УУД в процессе 

обучения в данном учебном го-

ду. 

Итоговая работа по содержа-

нию охватывает весь учебный 

год и соответствующие УУД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

Ирина Владимировна Воробьёва, 

заместитель директора по начальной школе, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 156  
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Цель: соответствие уровня уче-

ника требованиям ФГОС и учеб-

ных программ для каждого клас-

са. 

Анализ каждой из работ пока-

зывает направление корректи-

ровки в деятельности учителя 

(повторение определенных тем) 

и администратора (посещение 

уроков конкретного учителя, про-

верка рабочих и контрольных 

тетрадей по предмету, индиви-

дуальные беседы с учителем и 

методическая помощь учителю) 

При разработке измеритель-

ных материалов необходимо 

иметь полное представление о 

содержании оценки, особенно-

стях используемых заданий и 

системы их оценивания. 

Для получения информации 

об уровнях подготовки необхо-

димо использовать задания раз-

ного уровня сложности: базовый 

и повышенный. 

Базовый (опорный) уровень 

свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний, необ-

ходимой для продолжения обра-

зования, и о правильном выпол-

нении учебных действий в рам-

ках диапазона (круга) задач, по-

строенных на опорном учебном 

материале; о способности ис-

пользовать действия для реше-

ния простых учебных и учебно-

практических задач, как правило, 

знакомых и освоенных в процес-

се обучения). Оценка достиже-

ния этого уровня осуществляет-

ся с помощью стандартных за-

дач (заданий), в которых очеви-

ден способ решения. 

Повышенный (функциональ-

ный) уровень свидетельствует 

об усвоении опорной системы 

знаний, необходимой  для про-

должения образования на уров-

не осознанного произвольного 

овладения учебными действия-

ми. Оценка достижения этого 

уровня осуществляется с помо-

щью задач (заданий), в которых 

нет явного указания на способ 

выполнения, и ученику приходит-

ся самостоятельно выбирать 

один из изученных способов или 

создавать новый способ, объеди-

няя изученные или трансформи-

руя их. 

Для работ, составленных ад-

министратором, не является 

первостепенно важным внесе-

ние заданий для каждого УУД на 

базовом и повышенном уровне, 

так как цель этих работ – полу-

чение общей картины по дости-

жению уровня в целом. Поэтому 

для анализа достаточно количе-

ственных показателей, процент 

выполнения. 
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3 варианта  

итоговой оценки 

Оценка результативности деятельности 

педагогических работников, ОУ по дости-

жению планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образова-

ния на следующей ступени, и 

способен использовать их 

для решения простых учеб-

но-познавательных и учебно-

практических задач средст-

вами данного предмета.  

БАЗОВЫЙ 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учеб-

ной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходи-

мой для продолжения обра-

зования на следующей сту-

пени, на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

ПОВЫШЕННЫЙ 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учеб-

ной программы, причём не менее чем по поло-

вине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

Выпускник не овладел опор-

ной системой знаний и учеб-

ными действиями, необходи-

мыми для продолжения об-

разования на следующей 

ступени. 

НЕ ОВЛАДЕЛ 

В материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении менее 50% заданий базово-

го уровня. 
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Результаты контрольных работ отражаются в спецификации работы, содержащей основные характери-

стики измерительных материалов 

Анализ контрольной работы в 3 « ____» классе  

Дата проведения _______________    Учитель: ___________________________________ 

 

 

 

Сводная таблица по 3 «____» классу  

 

 

Вывод: важно правильно организовать диагностику, чтобы работа администратора и учителя была эф-

фективной, а у детей не было перегрузки. 

Уровень Количество человек Процент 

Не достиг базового уровня   

Достиг базового уровня   

Достиг повышенного уровня   

№ п/п  

Базовый уровень  Повышенный уровень  

Уровень   
Фамилия, 

имя  1 2 3 
Всего 

баллов 
% выполнения 3 4 5 

Всего 

баллов 
% выполнения 

1             

2             

3             

             

Всего:           
  

Выполни-

ли зада-

ние (ч/%) 

          

  

Не выпол-

нили за-

дание 

(ч./%) 
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Процесс реализации основ-

ной образовательной программы 

начального общего образования 

осуществляется в Гимназии № 4 

с 2004-2005 учебного года, с мо-

мента внедрения в образова-

тельные учреждения стандартов 

первого поколения. За эти годы 

в гимназии была создана, дора-

ботана с учетом требований 

ФГОС, основных положений 

Президентской инициативы «На-

ша новая школа», рекомендаций 

ведущих российских ученых-

методистов и психологов и ус-

пешно реализуется система ра-

боты с одаренными детьми. 

В тексте «Национальной об-

разовательной инициативы «На-

ша новая школа» зафиксирова-

но, что одной из основных задач 

современной школы является 

раскрытие способностей каждого 

ученика. Первое направление 

реализации положений докумен-

та – переход на новые образова-

тельные стандарты: «От стан-

дартов, содержащих подробный 

перечень тем по каждому пред-

мету, обязательных для изуче-

ния каждым учеником, будет 

осуществлен переход на новые 

стандарты – требования о том, 

какими должны быть программы, 

какие результаты должны проде-

монстрировать дети, какие усло-

вия должны быть созданы в шко-

ле для достижения этих резуль-

татов. В любой общеобразова-

тельной программе будет две 

части: обязательная и та, кото-

рая формируется школой… Но-

вый стандарт предусматривает 

внеаудиторную занятость – 

кружки, спортивные секции, раз-

личного рода творческие заня-

тия». Второе направление со-

вершенствования образования – 

развитие системы поддержки 

талантливых детей: «В ближай-

шие годы в России будет вы-

строена разветвленная система 

поиска, поддержки и сопровож-

дения талантливых детей. Необ-

ходимо развивать творческую 

среду для выявления особо ода-

ренных ребят в каждой общеоб-

разовательной школе» [38]. 

В Федеральном государст-

венном образовательном стан-

дарте (далее – ФГОС), регла-

ментирующем образовательный 

процесс в общеобразователь-

ных учреждениях Российской 

Федерации с 1 сентября 2012 г., 

зафиксировано: «В целях обес-

печения реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

в образовательных учреждениях 

для участников образовательно-

го процесса должны создаваться 

условия, обеспечивающие воз-

можность: …выявления и разви-

тия способностей обучающихся 

через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной 

практики, используя возможно-

сти образовательных учрежде-

ний дополнительного образова-

ния детей; работы с одаренными 

детьми, организации интеллек-

туальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического 

творчества и проектно-исследо-

вательской деятельности…» [40, 

с. 25-26].  

Для создания системы рабо-

ты с одаренными детьми необ-

ходимо ответить на следующие 

вопросы: 

 Что такое одаренность? 

 Кто такой одаренный ребе-

нок? 

 Какие виды одаренности 

существуют? 

 Какие трудности могут воз-

никнуть в работе с одарен-

ными детьми? 

 Как организовать работу 

по развитию потенциала 

(одаренности) каждого ре-

бенка? 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ КАК ОДИН ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО    

 

 

 

Ольга Олеговна Королькова,  

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4», 

кандидат филологических наук, доцент кафедры  

психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ»  
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 Как осуществлять монито-

ринг развития одаренных 

детей? 

 Как осуществить преемст-

венность между началь-

ным и основным общим 

образованием? 

В «Рабочей концепции ода-

ренности» говорится: «Одарен-

ность – это системное, разви-

вающееся в течение жизни каче-

ство психики, которое определя-

ет возможность достижения че-

ловеком более высоких, неза-

урядных результатов в одном 

или нескольких видах деятель-

ности по сравнению с другими 

людьми. Одаренный ребенок — 

это ребенок, который выделяет-

ся яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпо-

сылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельно-

сти» [18, с. 8]. Уровень одарен-

ности зависит от наследственно-

сти (природных задатков), со-

циокультурной среды, опосредо-

ванного деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой), и 

от собственной активности ре-

бенка.  

 Существует несколько клас-

сификаций одаренности по раз-

личным основаниям [18]. 

 По степени сформированно-

сти различают актуальную и 

потенциальную одаренность. 

 По форме проявления  выде-

ляют явную и скрытую ода-

ренность. 

 По широте проявления в раз-

личных видах деятельности 

различают общую и специ-

альную одаренность. 

 По особенности возрастного 

проявления выделяют ран-

нюю и позднюю одаренность. 

При разработке системы мы 

также опирались на исследова-

ния А.И. Савенкова, который 

считает, что «наиболее адекват-

но выделение четырех групп 

детей, которых обычно и приня-

то называть одаренными: 

 дети с высокими показате-

лями по специальным тес-

там; 

 дети с высоким уровнем 

творческих способностей; 

 дети, достигшие успехов в 

каких-либо областях дея-

тельности…, эту катего-

рию детей чаще всего на-

зывают талантливыми; 

 дети, хорошо обучающие-

ся в школе» [19, с. 95].  

В работе с одаренными деть-

ми возникает ряд трудностей. 

1. В младшем школьном воз-

расте одаренность менее диф-

ференцирована, поэтому задача 

ступени начального общего об-

разования – создание условий 

для выявления и развития 

имеющихся у детей способно-

стей.   

2. Вторая трудность – особен-

ности одаренных детей.  По мне-

нию Т.П. Абакировой, «одарен-

ные дети часто оказываются не-

удобными, требующими слиш-

ком много внимания, слишком 

отличающимися от остальных 

детей и потому  и часто бывают 

отвергаемыми – учителями, од-

ноклассниками, родителями... 

Одаренный ребенок – ребенок, 

который развивается по-дру-

гому, он требует изменения ус-

тановившихся норм взаимоотно-

шений, других учебных про-

грамм» [1]. Одаренные дети бо-

ятся ошибиться, не оправдать 

возлагаемых на них надежд, по-

этому замечания в их адрес при-

водят к нивелированию имею-

щейся одаренности. Они труд-

нее социализуются, поэтому не-

обходимо создавать условия 

для включения в процесс комму-

никации со сверстниками.  

3. Форсирование развития 

одаренных детей. «Два мнения: 

«таковыми являются все ода-

ренные» (чаще всего эта фраза 

применяется к юным музыкан-

там, поэтам и т.п.) и «ребенку 

скучно в среде сверстников, по-

этому ему надо усилить интел-

лектуальную нагрузку», – явля-

ются аргументами в пользу ин-

дивидуального обучения таких 

детей и основаниями для выбо-

ра конкретной формы: домаш-

нее обучение, экстернат или 

«перепрыгивание» через клас-

сы. Однако более высокий темп 

обучения и повышенная интел-

лектуальная нагрузка, как прави-

ло, не приводят к снятию пове-

денческих нарушений, но, напро-

тив, могут вызвать снижение 

познавательной мотивации и 

резкое падение академической 

успешности» [4].  

4. Неадекватное отношение к 

неудачам одаренных детей со 

стороны педагогов.  «Если же у 

способного ребенка возникают 

проблемы в области академиче-

ской успешности (большие труд-

ности при овладении письмом и 

грамотой, неспособность напи-

сать контрольную, ответить на 

поставленный вопрос и т.д.), 

одаренность таких детей может 

игнорироваться педагогами» [4].  

Следующий важный момент 

создания системы работы с ода-

ренными детьми – определение 

принципов, целей, содержания  

и методов обучения. По мнению 

разработчиков «Рабочей концеп-

ции одаренности», основными 

принципами обучения одарен-

ных детей являются: 

 принцип развивающего и 

воспитывающего обуче-

ния; 

 принцип индивидуализа-

ции и дифференциации 

обучения; 
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 принцип учета возрастных 

особенностей. 

Для одаренных детей «глав-

нейшей целью обучения и вос-

питания является обеспечение 

условий для раскрытия и разви-

тия всех способностей и дарова-

ний с целью их последующей 

реализации в профессиональ-

ной деятельности» [18, с. 60].  

К разработке содержания 

обучения одаренных детей 

должны применяться  4 подхода, 

которые обеспечивают поддер-

жание высокого уровня мотива-

ции, интеллекта и креативности: 

ускорение, углубление, обогаще-

ние и проблематизация.  

«Применительно к обучению 

интеллектуально одаренных 

учащихся… ведущими и основ-

ными являются методы творче-

ского характера – проблемные, 

поисковые, эвристические, ис-

следовательские, проектные – в 

сочетании с методами самостоя-

тельной, индивидуальной и груп-

повой работы. Эти методы име-

ют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и со-

ответствуют уровню познава-

тельной активности и интересов 

одаренных учащихся. Они ис-

ключительно эффективны для 

развития творческого мышления 

и многих важных качеств лично-

сти (познавательной мотивации, 

настойчивости, самостоятельно-

сти, уверенности в себе, эмоцио-

нальной стабильности и способ-

ности к сотрудничеству и др.)» 

[18, с. 64-65]. Еще одной важной 

особенностью построения про-

цесса обучения одаренных де-

тей является возможность ис-

пользования различных источни-

ков и способов получения ин-

формации, в том числе с помо-

щью ИКТ. «Учитывая особые 

потребности и возможности де-

тей с общей одаренностью, а 

также цели обучения таких де-

тей, можно выделить необходи-

мые требования к программам 

обучения для интеллектуально 

одаренных учащихся. Програм-

мы обучения должны: включать 

изучение широких (глобальных) 

тем и проблем, что позволяет 

учитывать интерес одаренных 

детей к универсальному и обще-

му, их повышенное стремление к 

обобщению, теоретическую ори-

ентацию и интерес к будущему; 

использовать в обучении меж-

дисциплинарный подход на ос-

нове интеграции тем и проблем, 

относящихся к различным об-

ластям знания. Это позволит 

стимулировать стремление ода-

ренных детей к расширению и 

углублению своих знаний, а так-

же развивать их способности к 

соотнесению разнородных явле-

ний и поиску решений на 

«стыке» разных типов знаний; 

предполагать изучение проблем 

«открытого типа», позволяющих 

учитывать склонность детей к 

исследовательскому типу пове-

дения, проблемности обучения и 

т.д., а также формировать навы-

ки и методы исследовательской 

работы; учитывать интересы 

одаренного ребенка и в макси-

мальной мере поощрять углуб-

ленное изучение тем, выбран-

ных самим ребенком; содейство-

вать изучению способов получе-

ния знаний (процедурных зна-

ний, или «знаний о том, как»); 

обеспечивать гибкость и вариа-

тивность учебного процесса с 

точки зрения содержания, форм 

и методов обучения вплоть до 

возможности их корректировки 

самими детьми с учетом харак-

тера их меняющихся потребно-

стей и специфики их индивиду-

альных способов деятельности; 

поддерживать и развивать само-

стоятельность в учении; гаранти-

ровать наличие и свободное ис-

пользование разнообразных ис-

точников и способов получения 

информации; предусматривать 

качественное изменение самой 

учебной ситуации и учебного 

материала вплоть до создания 

специальных учебных комнат с 

необходимым оборудованием, 

подготовки специальных учеб-

ных пособий, организации поле-

вых исследований, создания 

«рабочих мест» при лаборатори-

ях, музеях и т.п.; обучать детей 

оценивать результаты своей ра-

боты с помощью содержатель-

ных критериев, формировать у 

них навыки публичного обсужде-

ния и отстаивания своих идей и 

результатов творческой дея-

тельности; способствовать раз-

витию рефлексии, самопозна-

ния, а также пониманию индиви-

дуальных особенностей других 

людей; включать элементы ин-

дивидуализированной психоло-

гической поддержки и помощи с 

учетом своеобразия личности 

каждого одаренного ребенка» 

[18, с. 82-83].  

При создании системы рабо-

ты с одаренными детьми также 

необходимо также учитывать: 

 вид одаренности; 

 форму проявления ода-

ренности; 

 приоритетные задачи ра-

боты (развитие имеющих-

ся способностей, психоло-

гическая помощь и под-

держка, разработка мето-

дического сопровождения 

и мониторинг психолого-

педагогического сопровож-

дения) [18]. 

При проведении психолого-

педагогического мониторинга 

эффективности сопровождения 

одаренных детей в образова-

тельном учреждении Т.П. Абаки-

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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рова предлагает учитывать та-

кие составляющие, как: 

 комплексный подход к про-

цессу организации сопро-

вождения одаренного ре-

бенка с привлечением 

всех участников образова-

тельного процесса педаго-

гов, администрации, роди-

телей); 

 обязательный учет зоны 

ближайшего развития при 

разработке индивидуаль-

ной программы сопровож-

дения ребенка; 

 комплексность оценивания 

всех сторон поведения и 

деятельности ребенка, с 

использованием  различ-

ных источников информа-

ции и длительности  на-

блюдений; 

 разнообразное включение 

ребенка в специально-

организованные сферы 

деятельности, которые 

соответствуют его интере-

сам и склонностям; 

 тщательная экспертиза 

продуктов деятельности 

детей с использованием 

метода компетентных су-

дей и анализ реальных 

достижений одаренных 

детей (участие в олимпиа-

дах, конкурсах, школьных 

конференциях, спортив-

ных соревнованиях, фес-

тивалях, смотрах и т.д.) 

[1]. 

С учетом основных положе-

ний номативно-правовых доку-

ментов и рекомендаций по орга-

низации и психолого-педагоги-

ческому сопровождению образо-

вательного процесса педагогами 

начальной ступени разработана 

программа «Одаренные дети» 

[17], основной целью которой 

является создание условий для 

проявления каждым ребенком 

своих творческих способностей 

и интересов, развитие познава-

тельного интереса, обеспечение 

возможности творческой само-

реализации личности в различ-

ных видах деятельности.  

В системе выявления, под-

держки и развития интеллекту-

ально одаренных обучающихся 

на ступени начального общего 

образования МБОУ Гимназия № 

4 можно выделить 3 направле-

ния [15]: 

 факультативные занятия; 

 внеклассные и внеурочные 

мероприятия; 

 взаимодействие с внешни-

ми партнерами. 

В учебный план 1-4 классов 

гимназии включены следующие 

факультативы и спецкурсы: 

«Логика» (за основу взята 

программа О.А. Холодовой 

«Развитие познавательных спо-

собностей» (Информатика, логи-

ка, математика) [40-48]); 

«Развитие речи» (факульта-

тив разработан на основе автор-

ской программы Т.Н. Соколовой 

«Школа развития речи» [30-37]); 

«Олимпиадный курс по рус-

скому языку» и «Олимпиадный 

курс по математике» [8, 9, 11, 

13]. Цель олимпиадных курсов – 

выявление интеллектуально 

одаренных детей в области фи-

лологии и математики и разви-

тие их способностей.  Програм-

мы курсов рассчитаны на 3 года 

(2–4 классы). Занятия проводят-

ся один раз в неделю.  Содержа-

ние курсов базируется на про-

граммном материале соответст-

вующего предмета базовой час-

ти учебного плана, значительно 

ускоряя прохождение основных 

тем курсов «Русский язык» и 

«Математика», расширяя, углуб-

ляя, обогащая их;  

 «Я – гражданин России»  

(данный факультатив проводит-

ся в 1 классе и является пропе-

девтикой факультатива «Основы 

обществознания», который 

включен в учебные планы 2-4 

классов, и комплексного учебно-

го курса ОРКСЭ); 

«Основы обществознания» 

(факультатив разработан на ос-

нове программ «Моё Отечество» 

и «Человек и человечество» А. 

А. Вахрушева и   Д. Д. Данилова) 

[5, 6]; 

«Проектная деятельность» (в 

основе факультатива лежит ав-

торская программа А. И. Савен-

кова «Я – исследователь» [20, 

21] и УМК «Учусь создавать про-

ект» Р.И. Сизовой и Р.Ф. Сели-

мовой [22-29]). На занятиях это-

го спецкурса дети учатся выби-

рать тему, имеющую практиче-

скую значимость, знакомятся со 

структурой научной работы, ал-

горитмом научного исследова-

ния; 

«Развитие мелкой моторики» 

(занятия по оригами, бисеропле-

тению, лепке из пластилина, 

изобразительной деятельности).   

Вторая составляющая систе-

мы работы с интеллектуально 

одаренными детьми – внеуроч-

ные и внеклассные мероприя-

тия: 

 предметные недели; 

 интеллектуальные конкур-

сы (МАН «Интеллект буду-

щего», ИМЦ педагогов 

СФО «Магистр», «ЭМУ-

Эрудит»); 

 очные и заочные предмет-

ные олимпиады и научно-

практические конференции 

(МАН «Интеллект будуще-

го»); 

 сотрудничество с образо-

вательным центром «Луко-

морье», библиотекой им. 

А.П. Чехова, Областной 

библиотекой, музеями го-
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рода, планетариями, Го-

родским центром развития 

образования, туристически-

ми фирмами. 

Задачами этого направления 

работы с одаренными младшими 

школьниками  являются: 

 формирование интереса 

учащихся к школьным 

предметам; 

 содействие развитию по-

знавательной деятельно-

сти учащихся: восприятия, 

представления, внимания, 

памяти, мышления, речи; 

 ·развитие способностей и 

склонностей учащихся; 

 помощь в более глубоком 

понимании роли школьных 

предметов в жизни. 

Одной из эффективных форм 

организации внеклассной работы 

по предмету является предмет-

ная неделя [10, 12, 14]. Пяти-

шестидневное погружение всех 

учеников в предмет позволяет 

увидеть своеобразие, изменить 

отношение к данной дисциплине, 

проявить себя и, конечно, повы-

сить уровень знаний по этому 

предмету. Таким образом, целью 

предметных недель является 

формирование интереса к школь-

ным предметам и выявление ин-

теллектуально одаренных детей. 

Наиболее распространенные 

формы занятий во время пред-

метных   недель – интеллекту-

альные  игры «Поле чудес», 

«Брейн-ринг», «Своя игра», 

«Умники и умницы», «Что? Где? 

Когда?», викторины, олимпиады, 

защиты проектов, компьютерные 

презентации, литературные гос-

тиные, КВНы (в том числе 

КВМы), турнир смекалистых, кон-

курс знатоков, творческая игра, 

игра-путешествие, экскурсия, вы-

пуск стенгазеты, посещение теат-

ров. Именно эти формы позволя-

ют создать благоприятную психо-

логическую атмосферу, игровую 

ситуацию, в которой каждый ре-

бенок активно участвовать в ме-

роприятия и проявить себя. 

Предметные недели должны 

быть приурочены к срокам прове-

дения таких интеллектуальных 

конкурсов, как «Русский медве-

жонок», «Кенгуру» и «Луко-

морье», участие в которых явля-

ется одним из мероприятий соот-

ветствующей предметной неде-

ли. Четко фиксированные сроки 

проведения предметных недель 

позволяют учителям и учащимся 

спланировать свою работу, под-

готовиться к успешному участию 

в этих мероприятиях. 

 В рамках программы 

«Одаренные дети» гимназия осу-

ществляет взаимодействие с 

центрами дополнительного обра-

зования и культурными центрами 

города Новосибирска: ДЮЦ Пла-

нетарий, ГЦРО, библиотеки и 

музеи города, туристические 

агентства. Дети имеют возмож-

ность участвовать в интеллекту-

альных и творческих конкурсах, 

увлекательных внеурочных и 

внеклассных мероприятиях, орга-

низованных этими центрами. 

Система работы с интеллекту-

ально одаренными младшими 

школьниками реализуется в соот-

ветствии с календарным планом  

(см. таблицу 1). 

В течение всего учебного года 

с помощью портфолио учеников 

и портфолио класса идет созда-

ние «банка одаренных детей», в 

котором фиксируются достиже-

  Естественнонаучное направление Математическое направление Гуманитарное направление 

сентябрь Организация работы факультативов и спецкурсов. 

Выбор темы проекта и выбор темы исследования для участия в гимназических чтениях «Дебют». 

Работа над темой проекта и исследования. Школьный тур Всероссийской олим-

пиады по «Основам светской этики» и 

«Основам православной культуры» 

октябрь Работа над темой проекта и исследования. 

Занятия факультативов и спецкурсов. 

Участие в заочных конкурсах. 

Неделя чтения. 

Школьный конкурс чтецов. 

Подготовка к конкурсу «Русский мед-

вежонок – языкознание для всех» 

Календарный план работы с интеллектуально одаренными детьми 

Таблица 1  
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ния обучающихся. Учитывая  

результативность участия в ин-

теллектуальных и творческих 

конкурсах, научно-практических 

конференциях и предметных 

олимпиадах, Фонд поддержки и 

развития  МБОУ Гимназия № 4 

принимает решение о назначе-

нии стипендии обучающимся          

I ступени за высокие творческие 

достижения и постоянное стрем-

ление к самосовершенствова-

нию. 

Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что одним из 

важных результатов реализации 

в МБОУ Гимназия № 4 ФГОС 

НОО является создание научно 

обоснованной и эффективно 

действующей системы работы с 

одаренными детьми.  
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 «Если мы поставим пра-

вильно дошкольное воспита-

ние ребят, мы тем самым 

поднимем школу на более вы-

сокую ступень» 

Н.К. Крупская 

 

Одним из основных принци-

пов государственной политики и 

правового регулирования отно-

шений в сфере образования яв-

ляется создание единого обра-

зовательного пространства на 

территории Российской Федера-

ции. С 1 января 2014 года всту-

пил в силу федеральный госу-

дарственный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО).   

Его введение в действие обу-

словливает необходимость изу-

чения особенностей преемст-

венности между ФГОС ДО и Фе-

деральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

По мнению руководителя ра-

бочей группы по разработке  

ФГОС ДО Александра Григорье-

вича Асмолова «сведение детст-

ва к подготовке ребенка к школе 

– это неоправданный риск. Не 

ребенок должен готовиться к 

школе, а школа должна гото-

виться к ребенку. Детство – это 

самоценный этап жизни челове-

ка. Поэтому недопустимо сведе-

ние программ дошкольного дет-

ства к школьным программам – 

это может уничтожить мотива-

цию ребенка к творчеству, к по-

знанию. Ключевая особенность 

дошкольного детства – это при-

общение ребенка к ценностям 

культуры, которое происходит 

через игру». 

Преемственность понимается 

как непрерывность, связь, со-

гласованность и перспектив-

ность всех компонентов системы  

образования: целей, задач, со-

держания, методов, средств, 

форм организации воспитания и 

обучения, обеспечивающих эф-

фективное поступательное  раз-

витие ребенка. Преемственность 

– переход от одной ступени об-

разования к другой, выражаю-

щийся в сохранении и постепен-

ном изменении содержания, 

форм , методов, технологий вос-

питания и обучения  

Одна из целей ФГОС – обес-

печить преемственность дошко-

льного образования и начально-

го школьного образования на 

практике. Нельзя сказать, что до 

введения ФГОС в этом плане не 

наблюдалось никакой практиче-

ской преемственности: конечно 

же, она существовала всегда, но 

именно введённый стандарт об-

разования на государственном 

уровне позволил перевести её 

на качественно новый уровень. 

Давайте проведем небольшой 

сравнительный анализ. 

Основы для реализации на 

практике решения проблем пре-

емственности в свете ФГОС:  

- создана нормативная ос-

нова преемственности в непре-

рывной системе: дошкольное 

образовательное учреждение – 

начальная школа (федеральные 

государственные образователь-

ные стандарты, определяющие 

единые требования к структуре, 

условиям реализации, результа-

там освоения   основной обще-

образовательной программы);  

-  единые теоретические ос-

нования  (в основе стандарта 

лежит системно-деятельност-

ный  подход, который предпола-

гает: формирование готовности 

к саморазвитию и непрерывному 

образованию; воспитание и раз-

витие качеств личности, отве-

чающих требованиям современ-

ного  информационного общест-

ва; активную познавательную 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ФГОС  
 

 

 

 

Людмила Анатольевна Антипова,  

заместитель заведующего по воспитательной  

и методической работе МАДОУ Детский сад № 59  
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деятельность детей; построение 

образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрас-

тных, психологических и физио-

логических особенностей детей); 

- единые принципы органи-

зации работы с детьми: под-

держка разнообразия детства 

личностно-ориентированный и 

гуманистический характер взаи-

модействия  взрослых с детьми; 

- прослеживается преемст-

венность и согласованность 

целей, задач,  методов, 

средств, форм организации 

образовательного процесса; 

 - прослеживается единая 

направленность основных 

образовательных программ 

ДО и НОО: формирование и 

развитие основ духовно-нравст-

венной культуры; личностное и 

интеллектуальное развитие де-

тей; процесс успешной социали-

зации ребёнка;  развитие твор-

ческих способностей, инициати-

вы, самосовершенствования; 

сохранение и укрепление здоро-

вья детей. 

- преемственность на уровне 

требований к результатам ос-

воения основных общеобразова-

тельных программ (основной 

результат –  личностное разви-

тие ребёнка); 

- преемственность в  органи-

зации инклюзивного образо-

вания (учёт особенностей  раз-

вития и специфических образо-

вательных потребностей каждой 

категории детей; разработка 

адаптированных программ; опо-

ра на индивидуальную програм-

му реабилитации).  

Есть и существенные отличия 

в ФГОС ДО и ФГОС НОО, заклю-

чающиеся  в оценке результатов 

освоения основной образова-

тельной программы: 

- результаты  освоения ООП 

ДО сформулированы как целе-

вые ориентиры и не подлежат 

непосредственной оценке, не 

являются ориентирами для 

сравнения с реальными резуль-

татами детей; при реализации 

программы может проводиться 

оценка индивидуального разви-

тия детей, она производится пе-

дагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального разви-

тия детей дошкольного возрас-

та, связанной с оценкой эффек-

тивности педагогических дейст-

вий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования); 

- результаты освоения ООП 

НОО оцениваются итоговой 

оценкой (предметные и мета-

предметные составляющие); 

результаты итоговой оценки ос-

воения основной образователь-

ной программы начального об-

щего образования используются 

для принятия решения о перево-

де обучающихся на следующую 

ступень общего образования; не 

подлежат итоговой оценке цен-

ностные ориентации обучающе-

гося, а также индивидуальные 

личностные характеристики.  

Понимание существующих 

отличий во многом определяет 

специфику построения образо-

вательной  деятельности воспи-

тателей, учителей начальных 

классов, а также педагогов-

специалистов (психологов, лого-

педов, дефектологов), осуществ-

ляющих работу с детьми.  

Введение ФГОС в дошколь-

ном образовании предполагает, 

что обучение и воспитание бу-

дет строиться таким образом, 

чтобы у ребёнка сформирова-

лись предпосылки к успешному 

продолжению учебы в школе. На 

практике создаются все условия 

для того, чтобы ребёнок от до-

минирующей в дошкольном 

возрасте игровой деятельно-

сти без труда смог перейти к 

доминирующей в школьном 

возрасте учебной деятельно-

сти. 

Таким образом, в настоящее 

время приобретает особую зна-

чимость качество образования, 

получаемого ребенком в дошко-

льном образовательном учреж-

дении 

Как в дошкольном учрежде-

нии, так и в школе образова-

тельно – воспитательный про-

цесс должен быть подчинён ста-

новлению личности ребёнка: 

развитию его компетентности, 

креативности, самостоятельно-

сти, ответственности, произ-

вольности, самосознания и са-

мооценки, свободы и безопасно-

сти поведения. 

Следовательно, основанием 

преемственности между дет-

ским садом и школой являются: 

 развитие любознательности; 

 развитие способности само-

стоятельно решать творче-

ские задачи; 

 формирование творческого 

воображения, направленного 

на интеллектуальное и лично-

стное развитие ребёнка; 

 развитие коммуникативности 

(умение общаться со взрос-

лыми и сверстниками). 

Задачи дошкольного Учре-

ждения: 

1. Формирование знаний об 

окружающем мире, стимулиро-

вание коммуникативной, позна-

вательной, игровой активности в 

различных видах деятельности. 

2. Обеспечение эмоциональ-

ного благополучия ребёнка, раз-

витие его положительного само-

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 



67 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ощущения; создание условий 

для разнообразной художест-

венной деятельности. 

3. Развитие инициативности, 

любознательности, произволь-

ности, способности к творческо-

му самовыражению. 

4. Развитие компетентности в 

сфере отношений к миру, людям 

и себе; включение детей в раз-

личные формы сотрудничества 

(со взрослыми и сверстниками). 

 5. Приобщение  детей к цен-

ностям здорового образа жиз-

ни.    

Задачи начального школь-

ного звена:  

1. Развитие готовности ре-

бёнка к активному взаимодейст-

вию с окружающим миром (эмо-

циональной, интеллектуальной, 

коммуникативной и деловой). 

2. Формирование желания и 

умения учиться, готовности к 

образованию в школе и самооб-

разованию. 

3. Развитие инициативности, 

самостоятельности, навыков 

сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

4. Совершенствование дости-

жений дошкольного развития; 

специальная помощь по разви-

тию несформированных в до-

школьном детстве качеств, ин-

дивидуализация процесса обу-

чения, особенно в случаях опе-

режающего развития или отста-

вания. 

5. Формирование осознанного 

принятия детьми ценностей здо-

рового образа жизни и регуля-

ция своего поведения в соответ-

ствии с ними. 

 

Каким образом эти задачи 

реализуются в нашем Учреж-

дении. 

Формирование знаний об 

окружающем мире, стимули-

рование коммуникативной, 

познавательной, игровой ак-

тивности в различных видах 

деятельности. 

Комплексно-тематическое 

построение образовательного 

процесса, когда  тема реализу-

ется во всех образовательных 

областях через все виды дея-

тельности.  

Обеспечение эмоциональ-

ного благополучия ребёнка:  

 работа психологической 

службы: индивидуальная, 

групповая, подгрупповая  

 направления : диагности-

ческое, развивающее, кон-

сультативное  

 НОД (эмоциональное раз-

витие, навыки  взаимодей-

ствия в коллективе сверст-

ников) 

 Сенсорная комната 

 Песочная терапия   

 Диагностика готовности к 

обучению в школе (анализ 

готовности детей к обуче-

нию в школе) 

 Консультации по работе со 

взрослыми участниками 

образовательного процес-

са (родителями, педагога-

ми; « Школа позитивного 

родителя» «Школа буду-

щего первоклассника»)  

Развитие инициативно-

сти, любознательности, 

произвольности, способно-

сти к творческому самовы-

ражению. 

Организация образователь-

ного процесса на основе техно-

логии метод проектов. В подго-

товительных группах реализа-

ция темы месяца, «Здравствуй 

школа « в рамках реализации 

темы разработка детских проек-

тов «Скоро в школу» - экскурсии 

в школу и на школьный двор, 

творческие работы « Я перво-

классник» и « Каким я вижу себя 

в школе» и др. формы  

Развитие компетентно-

сти в сфере отношений к ми-

ру, людям и себе; включение 

детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослы-

ми и сверстниками).  

Сотрудничество со сверстни-

ками проекты « Я твой друг, ты 

мой друг»,  « Что такое дружба», 

« Жил на свете человек» и др. 

В плане сотрудничества с 

родителями: полное включение 

родителей в образовательный 

процесс. 

Реализация темы (попол-

нение среды материалами по 

теме, изготовление творческих 

работ по теме, пополнение кол-

лекций по теме) 

Совместные праздники и раз-

влечения, выставки творческих и 

конкурсных работ. День замеча-

тельных встреч. День дублера. 

ИКТ информирование. Интер-

вьюирование. «Школа позитив-

ного родителя» и др. 

Сотрудничество со школами: 

общеобразовательными и  музы-

кальными  

Экскурсии детей в школу, и 

на школьный двор, проведение 

совместных мероприятий: твор-

ческие показы, концерты и т.д. 

Приобщение детей к цен-

ностям ЗОЖ – включение в 

образовательный процесс  таких  

разнообразных  традиционных 

мероприятий как: неделя здоро-

вья (2 раза в год), спортивные 

праздники и развлечения, рабо-

та спортивных секций (лыжная, 

футбол для мальчиков, акроба-

тика, художественная гимнасти-

ка и др.); планирование разнооб-
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разных мероприятий  по оздо-

ровлению: соляная пещера, ки-

слородный коктейль, витамини-

зация блюд, физиотерапия, дет-

ский массаж) и т.д.  

Процесс преемственности 

можно рассматривать с двух 

сторон: 

1) на дошкольной ступени 

образования сокращается само-

ценность дошкольного детства, 

и формируются фундаменталь-

ные личностные качества ребён-

ка, служащие основой успешно-

го школьного обучения; 

2) школа как преемник дошко-

льной ступени не строит свою 

работу с нуля, а подхватывает 

достижения дошкольника и орга-

низует педагогическую практику, 

развивая накопленный им потен-

циал. Такое понимание преемст-

венности позволяет реально 

осуществлять непрерывность в 

развитии и обучении детей, а 

именно: 

 координировать цели, задачи, 

содержание, методы, средст-

ва и формы организации об-

разовательных процессов 

детского сада и школы; 

 обеспечивать условия, на-

правленные на сохранение 

здоровья, эмоционального 

благополучия и на развитие 

индивидуальности каждого 

ребёнка 

Организацию работы по пре-

емственности между дошколь-

ным и начальным образова-

нием мы видим в: 

 создание системы непрерыв-

ного обучения, обеспечиваю-

щей эффективное поступа-

тельное развитие ребёнка, 

его успешное обучение и вос-

питание на основе связи и 

согласованности компонентов 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

образования (целей, задач, 

с о д е р ж а н и я ,  м е т о д о в , 

средств и форм организации); 

  создание условий, благопри-

ятных для адаптации к школь-

ному обучению, эмоциональ-

ному благополучию, развитию 

индивидуальности каждого 

ребёнка; 

 развитие ведущей деятельно-

сти каждого периода жизни; 

 формирование психологиче-

ской готовности к школе; 

 создание новых творческих 

мастерских и проектов. 

Школа не должна вносить 

резкой перемены в жизнь детей. 

Пусть, став учеником, ребенок 

продолжает делать сегодня то, 

что делал вчера. Пусть  новое 

проявляется в его жизни посте-

пенно и не ошеломляет лавиной 

впечатлений…  В.А. Сухомлин-

ский. 

Модель образовательного процесса 

ТЕМА 
Социально- коммуника-

тивное  развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое разви-
тие 

Речевое  
развитие 

НОД 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные   
моменты 

Взаимодействие   
с родителями 

НОД 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные   
моменты 

Взаимодействие   
с родителями 

НОД 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные   
моменты 

Взаимодействие   
с родителями 

НОД 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные   
моменты 

Взаимодействие   
с родителями 

НОД 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные   
моменты 

Взаимодействие   
с родителями 
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В Федеральном государст-

венном  образовательном стан-

дарте, в материалах Концепции 

духовно-нравственного развития 

обучающихся, являющейся 

«идеологической и методологи-

ческой основой ФГОС», програм-

ме духовно- нравственного раз-

вития  и воспитания обучающих-

ся  уделено особое внимание. 

Программа духовно- нравст-

венного развития  и воспитания 

обучающихся,   является частью 

ООП начальной школы  МБОУ 

«Экономический лицей» и пред-

ставляет собой единый ком-

плекс, стержнем которого явля-

ется духовно-нравственное, пат-

риотическое образование, реа-

лизуемое посредством организа-

ции внеклассной и внеурочной 

работы.  Благодаря программе 

создание демократического ук-

лада школьной жизни и правово-

го пространства школы, форми-

рование социальной и коммуни-

кативной компетентности школь-

ников всеми доступными средст-

вами  должно осуществляться 

на всех уровнях общеобразова-

тельного пространства. 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Духов-

но – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на 

первой ступени общего образо-

вания, которое должно стать 

поддержкой становления и раз-

вития высоконравственного, 

творческого, компетентного гра-

жданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоре-

нённого в духовных и культур-

ных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федера-

ции. 

Воспитание, направленное на 

нравственно – патриотическое 

развитие обучающихся, поддер-

живаемое всем укладом школь-

ной жизни,  включает в себя ор-

ганизацию учебной, внеучебной, 

общественно-значимой деятель-

ности младших школьников. Для 

решения воспитательных задач 

педагоги, родители обращаются 

к содержанию: 

· общеобразовательных дисци-

плин; 

· произведений искусств; 

· периодической литературы, 

радио- и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь; 

· духовной культуры и фольк-

лора народов России; 

· истории, традиций и совре-

менной жизни своей страны, 

своего края, своей семьи; 

· других источников информа-

ции и научного знания. 

В лицее используются для 

реализации программы следую-

щие ресурсы: 

  

1. 

Нормативно-правовой 

- Концепция духовно-нравст-

венного развития и воспитания 

личности; 

- Программа духовно-нравст-

венного развития и воспитания 

личности; 

- Приказ МО РФ от 06.10.2010 

№373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерально-

го образовательного стандар-

та»; 

- Закон об образовании РФ. 

  

2. 

Кадровый 

- заместитель по ВР; 

- педагог-организатор; 

- социальный педагог; 

- психолог; 

- классные руководители; 

- руководитель школьного му-

зея. 

  

3. 

Материально-технические 

- компьютеры; 

- мультимедийная аппаратура; 

- сканеры, принтеры и т.п.; 

- музыкальные центры;  

- ЭОР. 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»,  

ОСВАИВАЮЩИХ ООП НОО 

  
Лариса Викторовна Платонова, 

заместитель директора по УВР,  

учитель начальных классов 

МБОУ «Экономической  лицей» 
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Руководит  реализацией про-

граммы и подпрограмм руково-

дитель – заместитель директора 

по ВР, а так как в начальной 

школе МБОУ «Экономический 

лицей» 20 классов, то для на-

чальной школы помощником за-

местителю директора  и органи-

затором подпрограмм является 

куратор по ВР.  Ответственными  

исполнителями являются  класс-

ные руководители и штаб содей-

ствия программе - заместители 

директора по УВР, председатели 

родительских комитетов, пред-

ставители школьного самоуправ-

ления. 

В письме Министерства обра-

зования и науки РФ от 

12.05.2011 года «Об организа-

ции внеурочной деятельности 

при введении федерального 

стандарта общего образования» 

определены  основные задачи 

внеурочной деятельности и да-

ны организационные модели: 

- модель дополнительного 

образования на основе инсти-

туциональной и (или) муници-

пальной системы дополни-

тельного образования; 

- модель «школы полного 

дня»; 

- оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образова-

тельного учреждения); 

-инновационно-образователь-

ная модель. 

Анализ условий воспитания и 

социализации учащихся пока-

зал, что для организации вне-

урочной деятельности в нашем 

лицее в большей степени подхо-

дит первая модель, которая  

опирается на преимущественное 

использование потенциала внут-

ришкольного дополнительного 

образования и на сотрудничест-

во с учреждениями дополни-

тельного образования детей. 

Преимущество этой модели: 

- ребенку предоставляется 

широкий выбор для реализации 

своих интересов, для возможно-

сти самореализации и самоопре-

деления; 

- во внеурочную деятель-

ность включаются квалифициро-

ванные специалисты учрежде-

ний культуры, спорта, дополни-

тельного образования; 

-  создается широкое поле 

для реализации культурных 

практик, приобретения учащими-

ся социального знания, форми-

рования положительного отно-

шения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоя-

тельного общественного дейст-

вия.  

Реализация такой модели 

возможна при тесном взаимо-

действии школы и учреждений 

дополнительного образования 

детей на основе договорных 

партнерских отношений. 

С 2011 года в нашем лицее 

разработана и внедрена система 

воспитательных мероприятий, 

направленных на развитие и 

воспитание  младших школьни-

ков через программу духовно- 

нравственного развития и воспи-

тания, программу формирования 

экологической культуры и здоро-

вого и безопасного образа жиз-

ни, внеурочную деятельность, 

систему классных мероприятий  

и сведена в общую циклограмму. 

Особенностью циклограммы  

является цветовая наглядная 

картина реализации использова-

ния потенциала внутришкольно-

го дополнительного образования 

и сотрудничество с учреждения-

ми дополнительного образова-

ния детей.  Все 4 года (включая 

2014-2015 уч.год ) , с учётом зна-

чимых мероприятий учебного и 

календарного года меняется те-

матика мероприятий, при этом 

сохранными остаются традици-

онные мероприятия.  

Система контроля,  за выпол-

нением программы и подпро-

грамм проводится в течение все-

го учебного года на разных уров-

нях реализации. Так, например, 

традиционно в сентябре класс-

ные руководители проводят  на 

первых родительских собраниях 

анкетирование, которое предпо-

лагает соц.опрос родителей по 

темам «Каким бы вы хотели ви-

деть своего ребёнка в буду-

щем?» и другие, которые помо-

гут классному руководителю со-

ставить план внеурочной дея-

тельности на год с учётом поже-

ланий и интересов родительской 

общественности и детей. Парал-

лельно изучается потребность 

самих детей , для этого прово-

дится опрос, беседа  по теме «Я 

хочу… я могу…» .  

На этом же  родительском 

собрании классный руководи-

тель знакомит родителей со все-

  4. Информационно-комуника-

ционные 

- периодическая литерату-

ра; 

- библиотека с хорошим      

фондом; 

- телевидение; 

- школьный музей. 

  5. Учебно-методические 

- воспитательные програм-

мы; 

- разработки мероприятий; 

- произведения искусств; 

- видеотека; 

- учебно-методическая ли-

тература.  

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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ми направлениями работы и 

предлагает выбрать направле-

ния внеурочной деятельности 

обучающихся,  которые   преду-

сматривают реализацию про-

грамм  внеурочной деятельности 

по всем направлениям.  Родите-

ли заполняют заявления, в кото-

рых указаны кружки, которые 

будет посещать ребёнок на про-

тяжении всего учебного года. 

 Цель этих мероприятий: со-

гласовать план внеурочной дея-

тельности на год и ориентиро-

вать родителей на личный мар-

шрут развития и участия каждого 

ребёнка во внеурочной работе.  

Исходя из  цели и  основыва-

ясь на базовой модели,  каждый 

учитель  начальных классов со-

ставляет свой план внеурочной 

деятельности, соблюдая прин-

ципы организации внеурочной 

деятельности:  

Принцип учета потребно-

стей обучающихся и их роди-

телей; 

Принцип преемственно-

сти; 

Принцип  разнообразия на-

правлений внеурочной дея-

тельности;  

Принцип разнообразия 

форм организации внеуроч-

ной деятельности; 

Принцип  оптимального 

использования учебного  и 

каникулярного периодов учеб-

ного года при организации 

внеурочной деятельности. 

На протяжении года классный 

руководитель работает по со-

ставленному плану, основанно-

му на базовой системе воспита-

тельных мероприятий, пополня-

ет, изменяет, отражая все изме-

нения в плане. В конце учебного 

года каждому классному руково-

дителю легко составить годовой 

отчёт,  в котором главным явля-

ется мониторинг за деятельно-

стью классного коллектива по 

разным направлениям.  На про-

тяжении года так же куратор и 

зам. директора по УВР и ВР по-

сещают значимые, открытые 

мероприятия, проводят беседы 

и анкетирование детей. 

Современные родители заин-

тересованы в том, чтобы ребё-

нок получил, помимо высокого 

уровня знаний, ещё и достойное 

воспитание, желание и умение 

учиться, перешёл в основную 

школу, сохранив здоровье.  

Поэтому наш лицей предла-

гает различный спектр занятий. 

Ежегодно куратор по ВР запол-

няет таблицу, в которой отражён 

мониторинг  посещения кружков 

нашего лицея, кружков учрежде-

ний дополнительного образова-

ния   на каждой параллели. Из 

такой таблицы видно, какие  

кружки востребованы детьми и 

родителями.  

В контексте социальной на-

правленности в нашем лицее 

каждый классный руководитель 

начальной  школы ориентирует 

детей на достижение результа-

тов трёх уровней: 

Первый уровень – приобре-

тение школьником социального 

знания (знания об обществен-

ных нормах, об устройстве об-

щества, о социально одобряе-

мых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.)  

Второй уровень – получение 

школьником опыта пережива-

ния и  позитивного отношения 

к базовым ценностям общест-

ва. 

Третий уровень – получение 

школьником опыта самостоя-

тельного общественного дей-

ствия 

Проведя анализ работы,  ко-

торая ведётся в начальной шко-

ле за последние 4 года,  хочется 

отметить, что воспитательная 

работа  ведётся на высоком 

уровне: у нас много традицион-

ных мероприятий, которые про-

водятся в рамках общих меро-

приятий, и традиционные только 

для начальной школы. В послед-

нее время внеурочная работа 

внутри классных коллективов 

стала разнообразнее, интерес-

нее, за счёт деятельности класс-

ных  руководителей и помощи 

родителей.  

Слабой стороной можно счи-

тать недостаток помещений  для 

внеурочной деятельности. По-

этому, чтобы компенсировать 

недостаток внеурочной деятель-

ности на базе лицея, классным 

руководителям, в рамках ФГОС 

необходимо отслеживать заня-

тость детей в учреждениях до-

полнительных ОУ, агитировать 

родителей на родительских соб-

раниях, рекламировать разные 

кружки, секции, студии.   

В классных  журналах появи-

лась страничка, благодаря кото-

рой классные руководители лег-

ко могут отслеживать занятость 

детей вне школы и в лицейских 

кружках, работать с родителями 

по занятости детей. 

 В итоге хочется отме-

тить, что реализация програм-

мы позволит: 

1. Заложить основы духовно-

нравственного, социального и 

психо-физического здоровья 

учащихся. 

2. Проводить мониторинг ду-

ховно-нравственного роста, 

психофизического здоровья, 

социальной адаптации ребёнка. 

3. Снизить количество школьни-

ков с девиантным поведением. 
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4. Выявлять, систематизировать 

и распространять  положитель-

ный опыт работы учителей. 

 На протяжении учебного го-

да родители должны быть ин-

формированы о программе, о 

промежуточных итогах реализа-

ции программы духовно –

нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на роди-

тельских собраниях, через сис-

тему Дневник.Ру., через сайт 

лицея. Так,  на сайте нашего ли-

цея постоянно обновляются от-

чёты с  фотографиями с мест 

проведения мероприятий.  Часто 

родители являются главными 

помощниками, организаторами и 

вдохновителями мероприятий, 

направленных на становление 

маленького гражданина России. 

В конце каждого учебного года 

на заседании кафедры подво-

дятся итоги выполнения про-

граммы. 

 

Литература 

 

1. Внеурочная деятельность 
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Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Про-
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2. Концепция духовно-нравст-

венного развития и воспитания лич-

ности гражданина России / под ред. 

А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, 
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3. Примерные программы вне-
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«Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федераль-

ного стандарта общего образова-

ния» 

№                          КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ     ЕИ 

              Качество воспитательной работы:  

1. Удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательным процессом   90% 

2. Наличие положительной динамики результатов воспитания цифры 

   +10% 

3. Охват учащихся внеурочной деятельностью, согласно их интересам цифры 

   78% 

4. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах места 

         Качество здоровьесберегающей среды  

1. Регулярность и качество проводимых профилактических мероприятий медиками раз в месяц 

2. Качество проводимых медосмотров  

3. Частота заболеваний учащихся менее недели на 

учащегося 

4. Качество проводимой профилактической работы классными руководителями цифры  

5. Качество использования здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве    70% 

6. Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности требованиям нормативных доку-

ментов 

   100% 

7. Соответствие условий обучения требованиям СанПин   100% 

8. Соответствующий морально-психологический климат    высокий 

КРИТЕРИЯМИ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ СЧИТАЕМ: 
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В современном быстроме-

няющемся мире педагогу нужно 

постоянно совершенствоваться, 

«успевать за временем», «идти 

в ногу со временем».    

На языке педагогов  это зна-

чит повышать и развивать свою 

профессиональную компетент-

ность, т.к. именно компетент-

ность и является составляющей 

любой профессиональной дея-

тельности. 

На протяжении всего 2014-

2015 учебного года проводились 

заседания творческой группы 

педагогов из учебных заведений 

Центрального округа города Но-

восибирска по участию в дистан-

ционных конкурсах.  Необходимо 

было предоставить учителям 

возможность продемонстриро-

вать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал, творче-

ские возможности в соревнова-

тельной деятельности на все-

российском и международном 

уровнях. Участники творческой 

группы, в стремлении к достиже-

нию высоких результатов в пре-

подавательской деятельности, 

изучили и выработали пути реа-

лизации данной проблемы с це-

лью повышения профессиональ-

ной компетентности учителя и 

утверждения приоритетов обра-

зования в обществе. 

Во время работы творческой 

группы были выявлены умения 

учителей работать с компьюте-

ром и возможность выхода в ин-

тернет. Несколько человек име-

ют свои личные сайты, публику-

ют на них разработки, принима-

ют участие в различных дистан-

ционных конкурсах.  У педагогов 

есть результаты, которыми они 

могут гордиться. Также они гото-

вы делиться своим опытом с 

коллегами из других школ.  

В пополнении такой методи-

ческой «копилки» успехов учите-

лям может помочь дальнейшее 

расширение своих знаний в ра-

боте с компьютером и участие в 

дистанционных конкурсах раз-

личного уровня. Данная дея-

тельность позволяет повысить 

самооценку и подняться на сту-

пеньку выше в своём развитии. 

Конкурсы дают возможность по-

лучить новый импульс для даль-

нейшего творчества, а победы 

педагогов повысят престиж 

учебного заведения, в которых 

они работают.  

Педагог МБОУ СОШ №120 

Тонышева Ольга Викторовна на 

заседании группы ознакомила 

присутствующих коллег с одной 

из таких возможностей, как рабо-

та с сайтом «Мой универси-

тет»  (все лицензии и сертифи-

каты в наличии).  

Данный сайт -  это дистанци-

онное образование, подготовка к 

аттестации, участие в работе 

педагогических сообществ, воз-

можность получать последнюю 

информацию не выходя из дома, 

участие в конференциях, конкур-

сах, Олимпиадах и многое дру-

гое.  Участие подтверждается 

выдачей сертификатов, которые 

вкладываются в Портфолио. 

Педагоги по достоинству оце-

нили продукт своей деятельно-

сти и себя в процессе работы. 

Учитель МБОУ Гимназия №4 

Чайко Ольга Яновна рассказала 

об участии своих учеников в он-

лайн конкурсах, показала ре-

зультаты данной работы. Ольга 

Яновна и сама принимает актив-

ное участие  в дистанционных 

конкурсах,  тем самым постоян-

но совершенствуя своё мастер-

ство педагога.                

Авторы государственных об-

разовательных стандартов вто-

рого поколения, в первую оче-

редь, сформулировали требова-

ния к учителю, способному вос-

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ ФГОС 
 

 

Наталья Анатольевна Банникова,  

руководитель творческой группы, 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей №159»                  
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питать достойного гражданина 

России. Он должен постоянно 

самосовершенствоваться, ис-

кать новые знания. Он должен 

быть не транслятором знаний, 

не "урокодателем", а человеком, 

который способен проектировать 

образовательную среду ребенка, 

класса, школы. Не говоря уже о 

том, что он должен быть актив-

ным пользователем информаци-

онных технологий.  

И только тогда учитель смо-

жет самосовершенствоваться, 

добывать новое и внедрять это в 

свою работу, только тогда он и 

станет активным пользователем 

информационных технологий. 

Рекомендуемые сайты для 

участия педагогов в дистанци-

онных конкурсах, публикации 

своих методических разрабо-

ток: 

http://infourok.ru   Только на 

проекте ИНФОУРОК Вы можете 

публиковать свои материалы и 

получать за это не только 

БЕСПЛАТНЫЕ свидетельства о 

публикации, но и ежемесячные 

денежные призы!  Все, что для 

этого нужно - опубликовать 

качественный материал, кото-рый 

другие посетители сайта будут с 

удовольствием прос-матривать и 

использовать в своей работе. 

http://io.nios.ru  Электронная 

газета. Новосибирск. 

h t t p : / / w w w . k o n f - z a l . c o m 

Электронное периодическое изда-

ние ЭЛ № ФС 77 - 47236 

Международный стандартный 

номер для периодических изданий 

(International Standard Serial Num-

ber) ISSN 2223-4063  Постоянно 

действующая пло-щадка для 

обмена опытом работников 

образования.  Электронное СМИ  

п р и г л а ш а е т  р а б о т н и к о в 

образования, студентов и других 

авторов, принять участие во 

В С Е Р О С С И Й С К И Х  Т Е М А -

ТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

опубликовать свои статьи или  

творческие работы, познакомиться 

с работами коллег и единомыш-

ленников. Выходит с  2011 года. 

Журнал представлен в свободном 

бесплатном доступе в полнотек-

стовом формате на сайте 

www.konf-zal.com. Три раза в год 

выпускается сборник  с материа-

лами конференций. Сборник изда-

ется  в электронном виде на ком-

пакт-диске. Каждый номер сборни-

ка регистрируется в ИНФОРМРЕ-

ГИСТРЕ и размещается в свобод-

ном бесплатном доступе в полно-

текстовом формате в фондах фе-

деральных библиотеках РФ: Рос-

сийской государственной библио-

теки, Российской национальной 

библиотеки, Парламентской биб-

лиотеки Российской Федерации, 

Государственной публичной науч-

но-технической библиотеки Си-

бирского отделения Российской 

академии наук. 

http://metodisty.ru   Здесь Вы 

можете поделиться своими идея-

ми и находками, опубликовать 

свой материал и получить Серти-

фикат, получить отзывы коллег на 

свою работу, познакомиться с ме-

тодическими материалами, опуб-

ликованными в библиотеке, и ис-

пользовать их в своей практике, 

получить информацию о конкурсах 

и стать их участниками, пройти 

обучение в мастер-классах, от-

крыть новую тему или задать свой 

вопрос на форуме. 

h t t p : / / m e t o d s o v e t . s u   

Уважаемые коллеги!  Вы можете 

стать: участником мероприятий 

портала; войти в Экспертную груп-

пу любого из фестивалей, сооб-

щив об этом на данной страничке 

или через обратную связь веду-

щим мероприятия, Участником 

Экспертной группы и Ведущим 

мероприятия может стать зареги-

стрированный участник портала 

при наличии у него в Методичке 

собственных разработок + мето-

дические комментарии к работам 

других участников портала. 

http://nauka-it.ru НАУКОГРАД - 

электронное периодическое 

издание "Современные методы и 

приемы обучения 

http://pedsovet.su Сообщество 

взаимопомощи учителей. 

ht tp : / /p lanuroka. ru  Планы 

уроков, методические разработки 

и сценарии 

http://nsportal.ru Социальная 

сеть работников образования 

«Наша сеть». Можно создать свой 

сайт, практически бесплатно, при-

нять участие в различных конкур-

сах.  

http://konkursidei.ru конкурсы и 

викторины для педагогов. 

h t t p : / / к он к урс ы -д ет я м . рф 

конкурсы детям и педагогам – 

творческие, на любой вкус. 

h t t p : / / f u t u r e 4 y o u . r u 

интеллектуально -творческий 

потенциал России 

h t t p : / / f o . r u  С о з д а н и е 

бесплатных сайтов.  

http://www.ucoz.ru Создание 

бесплатных сайтов.  

http://ru.jimdo.com Создание 

бесплатных сайтов. 

h t t p : / / w w w . a z b u k o v n i k . l t  

Открытый международный проект  
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Главная задача, которую ста-

вит государство и общество пе-

ред школой, — сформировать 

личность, способную занять в 

жизни достойное место, вырас-

тить человека, способного взять 

ответственность за себя и своих 

близких.  

В настоящее время широко 

обсуждается тема преемствен-

ности и непрерывности между 

дошкольным образованием и 

начальной школой. 

Преемственность между до-

школьным и младшим школьным 

возрастом рассматривается  на 

современном этапе как одно из 

условий непрерывного образо-

вания ребёнка  и определяется 

степенью его готовности само-

стоятельно добывать и приме-

нять знания. 

Федеральный государствен-

ный стандарт дошкольного обра-

зования определяет требования 

к результатам освоения Про-

граммы, которые представлены 

в виде целевых ориентиров до-

школьного образования. В свою 

очередь их функционирование 

реализуется в нескольких на-

правлениях:  

 социально-коммуникатив-

ное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетичес-

кое развитие;  

 физическое развитие.  

Исходя из определения пре-

емственности, которое обозна-

чает «передачу и усвоение соци-

альных и культурных ценностей 

от поколения к поколению»
1
, 

можно с уверенностью сказать, 

что МБОУ СОШ №168 с углуб-

ленным изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла в полной мере соблюдает 

все правила и нормы в соответ-

ствии со своей специфической 

направленностью. В нашу школу 

съезжаются дети не только со 

всего города, но и области. Ро-

дители, видя в своем ребенке 

будущего актера, музыканта или 

художника, имеют возможность 

выбрать специализацию для 

него. Таким образом, они помо-

гают юному таланту расти и раз-

виваться творчески. 

Преемственность дошкольно-

го и младшего школьного воз-

раста в МБОУ СОШ №168 с УИП 

ХЭЦ реализуется в нескольких 

направлениях: 

«Школа будущего перво-

классника» (подготовка к школе); 

«Дни открытых дверей» для 

будущих первоклассников и их 

родителей; 

Начальная школа (школа I 

ступени).  

Образование в начальной 

школе является базой, фунда-

ментом всего последующего 

обучения. В начальной школе 

формируются универсальные 

учебные действия, закладывает-

ся основа формирования учеб-

ной деятельности ребенка – сис-

тема учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, со-

хранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия и их резуль-

тат. Начальная ступень школь-

ного обучения обеспечивает  

познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готов-

ность и способность к сотрудни-

честву и совместной деятельно-

сти ученика с учителем и одно-

классниками, формирует основы 

нравственного поведения, опре-

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ   

И НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Виктория Игоревна Колесникова, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №168 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

1 Большой Энциклопедический словарь. http://slovorus.ru/index.php?ID=51568&pg=253&w=%CF%D0%C5%C5%CC%D1%D2%C2%C5%CD%CD%
CE%D1%D2%DC&s=%CF&a= 
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2 Элементы курса «ОБЖ» изучаются в рамках интегрированного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 
3 Из рекомендаций к БОП: Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, может быть 
использовано для увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части. 

деляющего отношения личности 

с обществом и окружающими 

людьми. 

Преемственность начальной 

школы включает в себя : 

1. «Первые дни ребенка в шко-

ле» (адаптационный период): 

 знакомство со школой, 

правилами поведения в 

школе, 

 сопровождение логопеда, 

психолога, 

 «Общешкольное собрание 

для родителей перво-

классников». 

2. Учебный план для 1-4 классов 

в соответствии с ФГОС на 4 года 

(школа I ступени образования).  

3. Программно-методическое   

обеспечение УМК «Школа 2100». 

Содержание художествен-

но-эстетического образования 

в МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

направлено: 

· на формирование куль-

турно-исторической грамотно-

сти, на формирование неотчуж-

дённого и ответственного отно-

шения к жизни в контексте ду-

ховно-нравственных и эстетиче-

ских идеалов через интегриро-

ванный предмет «Основы рели-

гиозных культур и светской эти-

ки»; 

 на формирование художест-

венно-практической компетент-

ности в одном из видов искусст-

ва через предметы «Музыка», 

«Сольфеджио», «Музыкальный 

инструмент», «Хор», «Изобрази-

тельное искусство», «Театр», 

«Танец» и через внеклассную 

деятельность; 

 на формирование коммуни-

кативной компетентности через 

предмет «Риторика».  

Учебный план для 1-4-х клас-

сов МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ, согласно примерному 

учебному плану образователь-

ных учреждений,  состоит из 

двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участни-

ками образовательного процес-

са. Учебный план дополняется 

системой внеурочной деятель-

ности по пяти направлениям, 

которая осуществляется во вто-

рой половине дня.  

Учебный план для 1-4-х клас-

сов, реализующих стандарты 

второго поколения, составлен на 

4 года и охватывает полностью 

первую ступень образования.  

Художественно-эстетическое 

образование младших школьни-

ков продолжается и во внеуроч-

ной деятельности, которая осу-

ществляется на основе догово-

ров школы о сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного 

образования Железнодорожного 

района: 

учащиеся музыкальных клас-

сов изучают углублённо предме-

ты «Музыкальный инструмент» и 

«Хор»  во второй половине дня 

на основе финансирования ДМШ 

№ 1;  

учащиеся эстетических клас-

сов могут посещать во второй 

половине дня занятия театра 

«Синяя птица» по трём направ-

лениям: хореография, хоровое 

пение, вокал; танцевальных кол-

лективов «Кураж» и «Фокстрот». 

Обязательная часть учебно-

го плана школы содержит в пол-

ном объёме все предметы, 

включённые в базисный учебный 

план: Русский язык, Литератур-

ное чтение, Иностранный язык 

(со 2 класса), Математика, Окру-

жающий мир
2
, Основы религиоз-

ной культуры и светской этики, 

Музыка, Изобразительное искус-

ство, Технология, Физическая 

культура. 

В то же время в обязательной 

части общеэстетических классов 

присутствуют незначительные 

изменения, отражающие специ-

фику школы:  

Увеличено количество часов 

на «Изобразительное искусство» 

со 2-го класса для углублённого 

изучения предмета за счёт 

школьного компонента
3
.  

Третий час физической куль-

туры  проводится в 1-4 классах 

по программе «Спортивные тан-

цы» на основании методических 

рекомендаций о том, что образо-

вательное учреждение само-

стоятельно разрабатывает об-

щеобразовательные программы, 

привлекая к проведению третье-

го часа педагогов дополнитель-

ного образования детей спор-

тивной направленности (письмо 

Минобрнауки НСО от 22.11.2010 

№ 7141 – 03/30). 

Содержание образования, 

определенное обязательной ча-

стью,  обеспечивает приобще-

ние обучающихся к общекуль-

турным и национально-значи-

мым ценностям, формирует сис-

тему предметных навыков и лич-

ностных качеств, соответствую-

щих требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участ-

никами образовательного про-

цесса, обеспечивает региональ-

ные особенности содержания 

образования и индивидуальные 

потребности обучающихся шко-

лы № 168 и их родителей. В 1-м 
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классе в соответствии с систе-

мой гигиенических требований, 

определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, 

вариативная часть отсутствует. 

В музыкальных классах со 

второго класса изучаются пред-

меты: Хор, Сольфеджио и Музы-

кальный инструмент (на выбор 

учеников: фортепиано, гитара, 

домра, баян, аккордеон, скрипка, 

блокфлейта), что в комплексе с 

предметами обязательной части 

- Музыка, Изобразительное ис-

кусство, Спортивные танцы 

(третий час физической культу-

ры) – составляет область 

«Искусство» и занимает 23% от 

всех часов учебного плана.  

В общеэстетических классах 

со второго года изучаются пред-

меты: Изобразительное искусст-

во (углублённо), Театр, Ритори-

ка, что в комплексе с предмета-

ми обязательной части - Музыка, 

Спортивные танцы – составляет 

область «Искусство» и занимает 

23% от всех часов учебного пла-

на.  

Предельно допустимая ауди-

торная нагрузка соответствует 

нормам, заложенным в Базис-

ном учебном плане. 

При проведении занятий по 

иностранному языку (2–4 клас-

сах) осуществляется деление  

классов на две группы, возмож-

но деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью. 

Режим работы МБОУ СОШ № 

168 с углублённым изучением 

предметов художественно-эсте-

тического цикла: 

В 1-х классах – 5-дневная 

учебная неделя; 

Во 2-3 классах – 6-дневная 

учебная неделя.  

 

Программно-методическое 

обеспечение учебного плана 

Для реализации ФГОС на-

чального общего образования в 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

был выбран УМК «Школа 2100», 

позволяющий обеспечить каче-

ство образования и соответст-

вующий общим целям и задачам 

нашего ОУ. 

В соответствии с требования-

ми  Федерального государствен-

ного образовательного стандар-

та в УМК «Школа 2100» реализу-

ются следующие цели: 

 1. Целостное, гармоничное 

развитие личности обучающих-

ся; его творческих способностей, 

воспитание нравственных и эс-

тетических чувств; формирова-

ние общих способностей и эру-

диции в соответствии с индиви-

дуальными возможностями и 

особенностями каждого. 

2. Становление элементар-

ной культуры деятельности, ов-

ладение основами учебной дея-

тельности: умением понимать 

учебную задачу, определять 

учебные операции, производить 

контроль и самоконтроль, оценку 

и самооценку и т.д. 

3. Формирование готовности 

к самообразованию, определен-

ный уровень познавательной 

культуры и познавательных ин-

тересов обучающихся. 

4. Оптимальное развитие ка-

ждого ребенка на основе педаго-

гической поддержки его индиви-

дуальности в условиях организо-

ванной учебной деятельности, 

где ученик является равноправ-

ным участником процесса обуче-

ния. 

В соответствии со Стандар-

том, УМК «Школа 2100» на сту-

пени начального образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ граждан-

ской идентичности и мировоз-

зрения обучающихся; 

 формирование основ умения 

учиться и способности к орга-

низации своей деятельности, 

планировать свою деятель-

ность, осуществлять её  кон-

троль и оценку, взаимодейст-

вовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе; 

 духовно- нравственное разви-

тие и воспитание обучающих-

ся, предусматривающее при-

нятие ими  моральных норм, 
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нравственных установок, на-

циональных ценностей; 

 укрепление физического и 

духовного здоровья обучаю-

щихся; 

 формирование и развитие 

творчески мыслящей  лично-

сти школьника, способной 

адаптироваться к условиям 

новой жизни, способной к са-

мообразованию, самоконтро-

лю и самосовершенствова-

нию;      

 воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоцио-

нально- ценностного позитив-

ного отношения к себе и окру-

жающим, интереса к учению; 

 формирование желания и 

умения учиться, освоение 

основополагающих элемен-

тов научного знания, лежа-

щих в основе современной 

научной картины мира и опы-

та его преобразования и при-

менения в условиях решения 

учебных и жизненных задач; 

Основными принципами УМК 

«Школа 2100» являются: 

Принцип природосообраз-

ности – обеспечивает меру 

трудности обучения для каждого 

ученика  с учетом уровня психо-

физического развития и этапа 

обучения, темпов его продвиже-

ния  в освоении знаний-умений. 

Начальная школа должна соот-

ветствовать потребностям детей  

этого возраста (в познании, об-

щении, разнообразной продук-

тивной деятельности), учиты-

вать типологические и индивиду-

альные особенности их познава-

тельной деятельности и уровень 

социализации. 

Принцип учета актуальной 

для младшего школьника дея-

тельности – акцент на форми-

рование учебной деятельности. 

Успешное обучение  в началь-

ной школе невозможно без фор-

мирования у младших школьни-

ков учебных умений, которые 

вносят существенный вклад в 

развитие  познавательной дея-

тельности ученика, так как явля-

ются  общеучебными. 

Принцип педоцентризма – 

предполагает отбор наиболее 

актуальных для ребенка знаний 

и умений. 

Культурологический прин-

цип – обеспечивает введение 

обучающихся в широкий круг 

представлений    из разных об-

ластей действительности, разви-

тие его кругозора, эрудиции и 

познавательных интересов. 

Принцип учета межпред-

метных связей – требует про-

слеживания вклада каждого 

учебного предмета в формиро-

вание  универсальных умений и 

навыков, способов учебной дея-

тельности. 

Принцип интеграции обуче-

ния – установление устойчивых 

связей между разными учебны-

ми предметами, а также общее 

содержание разных образова-

тельных  областей, формирует 

представление о целостности 

мира, о взаимосвязи всех его 

объектов и явлений.  Обеспечи-

вает возможность установление 

связи между полученными зна-

ниями об окружающем мире и 

конкретной практической дея-

тельностью обучающегося, соз-

дает условия для усиления зна-

чения разнообразной деятельно-

сти как способа познания разных 

сторон окружающей действи-

тельности. 

Принцип дифференциации 

обучения – как возможность  

индивидуализации обучения в 

условиях одного класса. Обу-

чающийся получает право на 

инициативность, самостоятель-

ность, индивидуальный поиск и 

творчество. «Субъективный» 

характер обучения формирует 

учебно-познавательные мотивы, 

которые влияют на процесс и 

результат деятельности, появля-

ется заинтересованность  учени-

ка и создается возможность для 
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поддержки его индивидуально-

сти. 

В реализации содержания 

образования МБОУ СОШ № 168 

с УИП ХЭЦ придерживается сле-

дующих методологических 

принципов, перекликающихся с 

принципами УМК Школа 2100: 

 преемственность ступеней 

образования: начального, ос-

новного и среднего общего 

образования; 

 вариативность образователь-

ных программ разного уровня, 

адаптированных к способно-

стям и возможностям каждого 

ученика, что обеспечивает 

условия для личностно-

ориентированного обучения; 

 комплексный подход к препо-

даванию художественных 

дисциплин на основе взаимо-

действия различных видов 

искусств; 

 равных возможностей получе-

ние качественного начально-

го общего образования; 

 духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающих-

ся, становление их граждан-

ской идентичности; 

 сохранения и развития куль-

турного наследия многона-

ционального населения Рос-

сийской Федерации, овладе-

ние духовными ценностями и 

культурами разных народов 

России. 

Внеурочная деятельность 

Раздел «Внеурочная дея-

тельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 

В направлениях внеурочной дея-

тельности школа реализует до-

полнительные образовательные 

программы, программу социали-

зации учащихся, воспитатель-

ные программы, а также про-

грамму по художественно-

эстетическому воспитанию, яв-

ляющуюся продолжением про-

граммы углублённого изучения 

предметов художественно -

эстетического цикла. Внеуроч-

ная деятельность в музыкаль-

ных и эстетических классах име-

ет следующие направления: 

Спортивно-оздоровитель-

ное – «Танцы», «Шахматы», 

«Общая физическая подготов-

ка», «Здоровое питание»; 

Общеинтеллектуальное – 

«Умники и умницы», «Юный кон-

структор», «Я -исследователь»; 

Духовно-нравственное – 

«Наш край»; «Я – гражданин 

России»; 

Социальное – «Зелёный 

дом»; 

Общекультурное – «Музы-

кальное воспитание (хоровое и 

инструментальное исполнитель-

ство, основы музыкальной гра-

моты)»; «Деятельность в музы-

кальном театре «Синяя птица» 

(хореография, хоровое исполни-

тельство, сольное пение)». 

Занятия проводятся учителя-

ми школы № 168 и педагогами 

учреждений дополнительного 

образования (МБОУ ДОД ДМШ 

№ 1, МБОУ ДО ЦДО «Алые па-

руса», МОУ ДОД ДТДУМ 

«Юниор» и другими). Направле-

ния внеурочной деятельности 

посещаются учениками по жела-

нию на выбор.  

Таким образом художествен-

но-эстетическое образование в 

школе №168 реализуется через 

статусные и профильные клас-

сы; уроки искусства; взаимодей-

ствие с учреждениями культуры; 

творческие коллективы; участие 

в открытых олимпиадах по ис-

кусству; конкурсы и фестивали 

детского творчества. 

«Новая российская общеоб-

разовательная школа должна 

стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультур-

ную модернизацию российского 

общества, - говорится в «Кон-

цепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России», - именно в 

школе должна быть сосредото-

чена не только интеллектуаль-

ная, но и гражданская, духовная 

и культурная жизнь обучающего-

ся. Ребёнок школьного возраста 

наиболее восприимчив к эмо-

ционально-ценностному, духов-

но-нравственному развитию, 

гражданскому воспитанию»
4
. 

Исходя из концепции, можно 

сказать, что школа №168 с уг-

лубленным изучением предме-

тов художественно-эстетичес-

кого цикла, реализующих стан-

дарты II поколения, идет в ногу 

со временем, предоставляя 

возможность для творческой 

реализации ребенка, содействуя 

его духовному росту и развитию. 

4 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М., 2009. 
– С.5. 
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Проблема организации пре-

емственности обучения затраги-

вает все звенья существующей 

образовательной системы, а 

именно: переход из дошкольно-

го образовательного учрежде-

ния (предшколы) в образова-

тельное учреждение, реализую-

щее основную образовательную 

программу начального общего 

образования и далее основную 

образовательную программу 

основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в выс-

шее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные воз-

растно - психологические разли-

чия между обучающимися, пере-

живаемые ими трудности пере-

ходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при 

переходе из предшкольного зве-

на на ступень начального обще-

го образования) и в период пе-

рехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Исследования готовности 

детей к обучению в школе при 

переходе от предшкольного к 

начальному общему образова-

нию показали, что обучение 

должно рассматриваться как 

комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность опре-

деляется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в 

том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физи-

ческой и умственной работоспо-

собности. 

Психологическая готовно-

сть к школе — сложная систем-

ная характеристика психическо-

го развития ребёнка 6—7 лет, 

которая предполагает сформи-

рованность психологических 

способностей и свойств, обеспе-

чивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции 

школьника; возможность снача-

ла выполнения им учебной дея-

тельности под руководством 

учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществле-

нию; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком но-

вых форм кооперации и учебно-

го сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одно-

классниками. 

Учитывая всё вышесказанное 

и высокий родительский спрос 

на базе МБОУ «Экономический 

лицей» организована работа 

групп кратковременного пребы-

вания для дошкольников. 

Работу начали с изучения 

основных документов, регламен-

тирующих деятельность ОУ:        

Основная образовательная про-

грамма  дошкольных групп 

МБОУ «Экономический лицей» 

разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции»  

Приказ Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. N 1155 "Об утвер-

ждении ФГОС дошкольного об-

разования" 

Постановление Главного го-

сударственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы до-

школьных образовательных ор-

ганизаций» 

Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осущест-

вления образовательной дея-

тельности по основным общеоб-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В УСЛОВИЯХ ОУ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Елена Михайловна Солдаткина, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Экономический лицей» 
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разовательным программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Затем был сформирован па-

кет документов МЭЛ: Положение  

о дополнительных образова-

тельных услугах в МБОУ 

«Экономический лицей», лицен-

зия, ООП дошкольного образо-

вания по подготовке к школе для 

групп кратковременного пребы-

вания общеразвивающей на-

правленности, Положение о ра-

боте групп дошкольников, дого-

вор с родителями. 

На родительском собрании 

объяснили, что услуга дополни-

тельная и никак не влияет на 

запись ребёнка в первый класс. 

Программа рассчитана на 1 

год обучения: подготовительная 

к школе группа с 6 до 7 лет. Под-

готовка к обучению начинается с 

1 октября и заканчивается 29 

апреля, всего 28 учебных не-

дель.  

Количество занятий с присут-

ствием 2 раза в неделю 

Программа содержит не-

сколько подпрограмм подготовки 

детей к обучению в школе.  

Занятия с детьми дошкольно-

го возраста (6-7 лет) строятся на 

интегрированной основе с широ-

ким применением игровых мето-

дов. 

Цель программы: формиро-

вать у детей дошкольного воз-

раста предпосылки к учебной 

деятельности как основания пре-

емственности  дошкольного и 

начального общего образования, 

способствующие успешной  

адаптации детей дошкольного 

возраста к новым образователь-

ным условиям.   

Содержание Программы 

включает совокупность образо-

вательных областей, которые 

обеспечивают социальную си-

туацию развития личности ре-

бенка.      

Программа направлена на 

создание условий развития до-

школьников, открывающих воз-

можности  для позитивной со-

циализации ребёнка, его всесто-

роннего личностного развития, 

развития инициативы и творче-

ских способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствую-

щих дошкольному возрасту ви-

дам деятельности. 

Программа включает обяза-

тельную часть и часть, форми-

руемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта до-

школьного образования (далее – 

ФГОС ДО) 

Задачи: развитие личност-

ных качеств; формирование цен-

ностных установок и ориента-

ций; развитие творческой актив-

ности; формирование и развитие 

психических функций познава-

тельной сферы; развитие эмо-

ционально-волевой сферы; раз-

витие коммуникативных умений; 

развитие умений действовать по 

правилам. 

Содержание подготовки к 

обучению строится на таких 

принципах, как: учёт возрастных 

и индивидуальных особенностей 

ребёнка; систематичность и по-

следовательность; доступность 

и достаточность; наглядность, 

достоверность, комплексность; 

взаимосвязь с окружающим ми-

ром; разнообразие игровых и 

творческих заданий; многообра-

зие видов художественно-твор-

ческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театра-

лизованная) 

Программа формируется с 

учётом особенностей базового 

уровня системы общего образо-

вания с целью формирования 

общей культуры личности воспи-

танников, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных качеств, 

самостоятельности ребёнка, 

формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст 

детей и необходимость реализа-

ции образовательных задач  в 

определенных видах деятельно-

сти. Для детей дошкольного воз-

раста это:  

- игровая деятельность 

(включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность де-

тей дошкольного возраста, а так-

же игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

- продуктивная, творческая 

(исследования объектов окру-

жающего мира и эксперименти-

рования с ними;  восприятие ху-

дожественной литературы); 

- самообслуживание (в поме-

щении); 

Название образователь-
ных областей дошкольно-
го образования 

Количество 
занятий 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Социально-коммуникативное 
развитие 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1 

Всего 6 
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- конструирование и модели-

рование (анализ объекта, срав-

нение и сопоставление, выделе-

ние общего и различного, осуще-

ствление классификации, уста-

новление аналогии); 

- изобразительная (рисова-

ния, лепки, аппликации). 

В содержании образователь-

ной Программы МБОУ учитыва-

ются программы:  

«Преемственность» под ре-

дакцией: Н.А.Федосовой – Моск-

ва, Просвещение 2015. 

Рабочие программы «Шаги к 

школе» (Сафронова А.А. учи-

тель-логопед), «Психокоррек-

ция. Развивающие игры» (Коно-

валова И.А. учитель-психолог). 

Подготовка к обучению в шко-

ле детей 6-7 лет включает сле-

дующие направления: «Зелёная 

тропинка», «Математические 

ступеньки», «От слова к букве», 

«Волшебная красота окружаю-

щего мира», «Психокоррекция», 

«Шаги к школе», «Развивающие 

игры», «Поговорим по душам», а 

также раздел «Взаимодействие 

с семьёй в период подготовки к 

обучению в школе» 

Программа обеспечена сле-

дующими пособиями для детей 

6-7 лет: «От слова к букве» (в 

двух частях), «Математические 

ступеньки», «Зелёная тропинка» 

Каждая образовательная об-

ласть реализуется одним или 

несколькими направлениями 

программы. 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

Развитие коммуникативных 

навыков у детей дошкольного 

возраста 

Программа «Развитие комму-

никативных навыков у детей до-

школьного возраста» (автор: 

психолог Коновалова И.А.) явля-

ется психолого – педагогиче-

ской, коррекционно – развиваю-

щей программой и предназначе-

на для решения проблем: разви-

тия УУД и оптимизации общения 

и взаимоотношений со сверстни-

ками и взрослыми. Программа 

адресована педагогам – психо-

логам, работающим с детьми в 

условиях образовательной орга-

низации. 

Контингент детей, поступаю-

щих в группы кратковременного 

пребывания для дошкольников 

по подготовке к школе, разный. 

Есть дети, не посещавшие ДОУ, 

или посещающие, но имеющие 

неблагоприятный статус в груп-

пе.  

Также каждый год, в числе 

зачисленных в группы детей, 

есть дети – мигранты (слабо 

владеют русским языком) и дети 

– инвалиды, а также дети с дис-

гармоничным развитием. 

Таким образом, развитие ком-

муникативных навыков у детей с 

ОВЗ имеет важное значение, 

для построения эффективных 

межличностных отношений и их 

успешной адаптации к окружаю-

щему миру. 

Цель программы: создание 

условий для развития межлично-

стных отношений детей с про-

блемами развития, формирова-

ние навыков сотрудничества. 

Образовательная програм-

ма по развитию психомотор-

ной готовности к школе детей 

шести лет с нарушениями ре-

чи 

Авторская программа «Шаги к 

школе» учителя-логопеда Саф-

роновой А.А. 

Целью данной программы 

является создание условий для 

коррекционно-развивающей и 

профилактической работы в 

группах по подготовке детей с 

нарушениями речи к школе, пре-

дусматривающих комплексное 

взаимодействие  уч ителя -

логопеда общеобразовательного 

учреждения и родителей дошко-

льников. 

Особенности воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной к школе груп-

пе заключаются в следующем: 

 группа функционирует в ре-

жиме 2-дневной рабочей неде-

ли, в условиях 2-часового пре-

бывания детей; 

 в группе осуществляется об-

разовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей.  

Длительность НОД - 30 мин. 

Объём недельной непосред-

ственно образовательной дея-

тельности в подготовительной 

группе - 2ч00м (4 занятия). 

Перерывы между НОД не ме-

нее 10 мин. Обязательное про-

ведение физминутки. 

Занятия по парциальным про-

граммам с логопедом и психоло-

гом 1 раз в неделю.  

Образовательная деятель-

ность осуществляется на базе 

начальной школы МБОУ «Эконо-

мический лицей». Используются 

пространства кабинетов началь-

ной школы, кабинет психолога, 

логопеда и рекреации.  

Планируется использовать 

помещения групп продлённого 

дня, как более подходящие для 

организации образовательной 

деятельности дошкольников. 

Всю информацию по органи-

зации групп кратковременного 

пребывания в МБОУ «Эконо-

мический лицей» родители могут 

найти на сайте учреждения 

http://www.l_ekon.edu54.ru 
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Приоритетной целью совре-

менного школьного образования, 

вместо простой передачи зна-

ний, умений и навыков от учите-

ля к ученику, становится разви-

тие способности ученика само-

стоятельно ставить учебные це-

ли, проектировать пути их реа-

лизации, контролировать и оце-

нивать свои достижения, иначе 

говоря - формирование умения 

учиться. Учащийся сам должен 

стать "архитектором и строите-

лем" образовательного процес-

са. Формирование метапредмет-

ных результатов, а именно уни-

версальных учебных действий 

(УУД) – качественно новая зада-

ча, поставленная перед совре-

менной школой федеральным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

(ФГОС НОО).  

Универсальность метапред-

метов состоит в обучении 

школьников общим приемам, 

техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые 

лежат над предметами, но в то 

же время воспроизводятся при 

работе с любым предметным 

материалом. 

ФГОС НОО устанавливает 

требования к достижению трех 

групп образовательных резуль-

татов: 

-предметные; 

-метапредметные;  

- личностные. 

В соответствии с требовани-

ем ФГОС НОО (п.13)  предме-

том итоговой оценки освоения 

обучающимися основной обра-

зовательной программы началь-

ного общего образования долж-

но быть достижение предметных 

и метапредметных результа-

тов, необходимых для продол-

жения образования. Оценка ме-

тапредметных результатов пред-

ставляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы НОО, пред-

ставленных в разделах: 

- «Регулятивные универсаль-

ные учебные действия»,  

- «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия»,  

- «Познавательные универ-

сальные учебные действия» 

программы формирования уни-

версальных учебных действий, а 

также планируемых результатов, 

представленных во всех разде-

лах междисциплинарных учеб-

ных программ:  

- «Чтение. Работа с текстом»,  

- «Формирование ИКТ-ком-

петентности обучающихся».  

В п.19.4. ФГОС НОО сказано, 

что «сформированность универ-

сальных учебных действий у 

обучающихся на уровне началь-

ного общего образования долж-

на быть определена на этапе 

завершения обучения в началь-

ной школе».  

Таким образом, в норматив-

ных документах прописаны  тре-

бования  к формированию мета-

предметных результатов, к их 

диагностике по годам обучения 

(промежуточная аттестация) и 

на конец обучения на уровне 

начального общего образования 

(итоговая оценка). 

 В Федеральном Законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» в п.10  ч.3 ст.28 написано, 

что образовательная органи-

зация  может самостоятельно 

осуществлять текущий кон-

троль успеваемости и проме-

жуточную аттестацию, а также 

устанавливать их формы, пе-

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  

МОНИТОРИНГА УРОВНЯ УУД 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
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риодичность и порядок прове-

дения.   

Так как метапредметные ре-

зультаты как обязательный эле-

мент процедуры промежуточной 

аттестации и итогового контроля 

в современной начальной школе 

являются актуальной проблемой 

с точки зрения практической 

реализации названных выше 

требований, наша статья пред-

ставляет опыт педагогического 

коллектива по  диагностике ме-

тапредметных результатов обу-

чающихся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Кроме того, ФГОС НОО 

предъявляет такие требования к 

оценке планируемых результа-

тов освоения ООП, как объек-

тивность, критериальность и 

обеспечение возможности осу-

ществления оценки динамики 

достижений учащихся. Стано-

вится понятно, что традицион-

ная система оценки результатов 

обучения не может удовлетво-

рять данным требованиям. По-

этому  для получения объектив-

ной информации об уровне и 

качестве начального образова-

ния  (Федеральный  закон "Об 

образовании в Российской Феде-

рации" от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ) в каждом образовательном 

учреждении обязательным ста-

новится  функционирование 

внутренней системы оценки ка-

чества образования (ст.28, ч.3, 

п.13). Кафедрой начальных 

классов МБОУ «Экономический 

лицей»  было разработано По-

ложение о  промежуточной атте-

стации обучающихся, реализую-

щих требования ООП НОО, со-

гласно которому возможны сле-

дующие формы промежуточной 

аттестации метапредметных ре-

зультатов: 

1) выполнение стандарти-

зированной проверочной рабо-

ты;  

2) выполнение специально 

сконструированных диагности-

ческих задач, направленных на 

оценку уровня сформированно-

сти конкретного вида универ-

сальных учебных действий; 

3) выполнение учебно-поз-

навательных и учебно-практи-

ческих задач, продуктивных за-

дач  средствами учебных пред-

метов; 

4) проверочные задания, 

требующие совместной работы 

обучающихся на общий резуль-

тат, позволяют оценить сформи-

рованность коммуникативных 

учебных действий; 

5) выполнение комплекс-

ных заданий на межпредметной 

основе; 

6) учебные исследования, 

решение проектных задач и за-

щита проектов; 

7) внеурочная деятель-

ность, осуществляемая педаго-

гическими работниками; 

8) специальные диагности-

ческие работы
1
: 

 задания по отдельным 

универсальным учебным 

действиям; 

 комплексные задания, тре-

бующие одновременного 

применения различных 

УУД;  

1) педагогическое наблюде-

ние отдельных УУД; 

2) самооценка ученика; 

На базе нашей кафедры бы-

ла также создана группа педаго-

гов, которая совместно с психо-

логом Коноваловой Ириной 

Александровной приступила к   

разработке  и внедрению систе-

мы внутреннего мониторинга 

уровня развития УУД обучаю-

щихся начальных классов.    Из-

вестно, что модель системы 

оценки достижения планируе-

мых результатов включает в се-

бя внутреннюю и внешнюю 

оценку. Под внешней оценкой 

мы понимаем мониторинговые 

исследования (независимая экс-

пертиза: тестирование (стандар-

тизированное), анкетирование 

(стандартизированное), прово-

димые внешними организация-

ми.  Внутренняя оценка – это 

оценка, выставляемая педаго-

гом, школой.  

Процессуально внутренний 

мониторинг уровня УУД мы раз-

делили на три этапа.    

1 этап – стартовая диагно-

стика уровня УУД. 

Стартовая диагностика в пер-

вых классах основывается на 

результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к 

обучению в школе, результатах 

определения уровня сформиро-

ванности универсальных 

учебных действий (УУД) и 

результатах оценки их пред-

метной готовности к изуче-

нию учебного курса.  

1 Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны: а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических 
измерений) и выпущены  издательством «Просвещение»; б) авторами ОС «Школа 2100» и выпущены издательством «Баласс» на бумажных 
или электронных носителях; в) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере образования; г) педагогами самого 

образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – внешних оценок). 
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Сроки проведения старто-

вой диагностики: первая поло-

вина октября 

Стартовая диагностика об-

щей готовности к школе вклю-

чает в себя следующие разде-

лы: 

1) диагностика уровня сфор-

мированности УУД: умение копи-

ровать образец, соблюдая про-

порции,   действовать по инст-

рукции, контролировать свои 

действия, способность к класси-

фикации и обобщению; 

2) диагностика сформиро-

ванности предметных умений, 

таких как: фонематический слух 

и  анализ, способность к счету; 

представлений об операциях 

сложения и вычитания; обследо-

вание состояния моторики и зри-

тельно-моторных координаций  

Каждое умение оценивается 

по трем уровням: высокий, сред-

ний и низкий. В 1-ом  классе по 

стартовой диагностике опреде-

ляется исходный уровень компе-

тенций для создания индивиду-

альной образовательной траек-

тории учащихся.  Это дает воз-

можность увидеть не только уро-

вень, на котором находится ре-

бенок в настоящий момент, но, и 

это главное, «зону его ближай-

шего развития», то есть то, что 

ребенок может сделать с помо-

щью взрослого.  

Учителя 2-4-х  классов в сен-

тябре-октябре  организуют стар-

товую диагностику уровня УУД 

через скрининговую диагностику 

и  проведение проектной задачи. 

С точки зрения разработчика 

данной технологии А.В.Ворон-

цова,  в  ходе решения системы 

проектных задач у младших 

школьников могут быть сформи-

рованы следующие универсаль-

ные учебные действия: 

· Рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать сде-

ланное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть 

трудности, ошибки); 

· Целеполагать (ставить и 

удерживать цель); 

· Планировать (составлять 

план своей деятельности); 

· Моделировать (представ-

лять способ действия в виде 

схемы-модели, выделяя все су-

щественное и главное); 

· Проявлять инициативу при 

поиске способа решения задачи; 

· Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при реше-

нии задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргу-

ментировано отклонять точки 

зрения других). 

Поэтому проектная задача 

может быть использована в об-

разовательном процессе не 

только как средство развития 

УУД, но как инструмент монито-

ринга универсальных способов 

действий  школьников в нестан-

дартной ситуации учения. По 

итогам решения проектной зада-

чи  внешние эксперты-наблюда-

тели из числа педагогов запол-

няют экспертные листы, а дети – 

листы самооценки. Такая работа 

позволяет учителю проводить 

мониторинг за формированием 

учебного сотрудничества и  аде-

кватной самооценки обучающих-

ся. Экспертные листы, листы 

самооценки, фотоотчет о проект-

ной задаче вкладывается в ин-

дивидуальный портфель дости-

жений. 

Все данные стартовой диаг-

ностики заносятся в сводную 

ведомость, по которой учитель 

видит уровень учащихся. После 

чего класс делится на четыре 

группы,  и для каждой группы 

педагог  продумывает учебно-

коррекционные задания для 

дифференцированной работы. В 

1-ом классе данные стартовой 

диагностики фиксируются в ин-

дивидуальном «Листе достиже-

ний», в котором будут отражать-

ся результаты следующих диаг-

ностик. (См. Приложение А) 

2 этап – промежуточная ди-

агностика УУД 

Сроки проведения проме-

жуточной  диагностики: вто-

рая половина декабря и апре-

ля   

Текущее оценивание – это 

комплексная оценка результатов 

образования, которая включает 

в себя диагностику личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов.  

Диагностика личностных ре-

зультатов  осуществляется че-

рез педагогическое наблюдение, 

анкетирование, а диагностика 

метапредметных результатов с 

помощью тематических работ на 

межпредметной основе, вклю-

чающих компетентностно-ориен-

тированные задания.  

Содержание промежуточного 

мониторинга УУД  определяется 

утверждённым планом внутри-

школьного контроля на каждый 

учебный год. В день должна  

проводиться только одна форма 

контроля. ОУ самостоятельно  

планирует содержание и перио-

дичность промежуточного кон-

троля личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

На нашей кафедре психолог и 

учителя начальных классов  про-
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водят  диагностику УУД  два 

раза в год: в начале и в конце 

учебного года. Диагностика  

уровня УУД  по итогам учебного 

года проводится  в апреле меся-

це.  С прошлого учебного года в 

план внутришкольного контроля 

под руководством психолога Ко-

новаловой Ирина Александров-

ны была внесена «Скрининговая 

диагностика. Экспресс-уровень», 

отраженная в мониторинге субъ-

ективного оценивания учителем 

уровня развития УУД. Монито-

ринг проводит педагог-психолог 

на основе наблюдений учителя. 

Для более точного определения 

уровня развития УУД учитель и 

психолог опираются на  «Техно-

логические карты формирования 

УУД в начальной школе». (См. 

Психологический мониторинг 

уровня развития УУД обучаю-

щихся, освоивших ООП. // Спра-

вочник педагога-психолога. 

2013. №2,3.) Полученные ре-

зультаты мониторинга учитель 

вносит в «Индивидуальный лист 

достижений» и в  «Сводную  ве-

домость психолого-педагоги-

ческого мониторинга УУД обу-

чающихся, осваивающих ООП 

НОО» по своему классу. (См. 

Приложение Б) При заполнении 

таблиц результаты мониторинга  

УУД фиксируются по трем уров-

ням: В-высокий; С-средний; Н-

низкий. По итогам диагностики 

педагог-психолог совместно с 

классными руководителями со-

ставляет индивидуальный план 

работы  с учащимися, показав-

шими низкий уровень развития 

УУД. В конце первого полугодия, 

в декабре месяце и в конце 

учебного года учащиеся выпол-

няют интегрированную ком-

плексную диагностическую рабо-

ту, цель которой проверить уро-

вень регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных УУД, а 

также умение работать с тек-

стом. Результаты оцениваются 

по трем уровням: Б-базовый, П-

повышенный, НБ-не достиг базо-

вого уровня. Полученные ре-

зультаты заносятся в сводную 

ведомость по классу и в диагно-

стический индивидуальный лист 

учащегося, который вкладывает-

ся в портфель достижений и за-

полняется все 4 года обучения в 

начальной школе. (См. Приложе-

ние В)  

3 этап -  итоговая диагно-

стика УУД 

Итоговый мониторинг  уровня 

УУД четвероклассников  прово-

дится  в апреле месяце. Учите-

ля начальных классов осуществ-

ляют итоговый мониторинг УУД 

на основе комплексных меж-

предметных проверочных работ, 

а психолог проводит ряд диагно-

стических процедур, позволяю-

щих определить уровень готов-

ности четвероклассников к пере-

ходу в среднее звено школы. По 

завершении всей последова-

тельности действий, необходи-

мых для  мониторинга реализа-

ции ООП в ОУ, была разработа-

на циклограмма внутришкольно-

го мониторинга УУД. Таким об-

разом, разработанная  система 

внутришкольного  мониторинга 

позволяет: 

1) Осуществлять процесс 

реализации ООП на разных 

уровнях, включая всех участни-

ков образовательных отноше-

ний: обучающегося, учителя, 

психолога и администрацию. 

2)  Получать качественный 

и количественный анализ ре-

зультатов образовательной дея-

тельности обучающихся. 

3) На основе полученных 

мониторинговых данных сплани-

ровать и организовать индивиду-

альную коррекционную работу с 

учащимися «группы риска», ко-

торые демонстрируют низкий 

уровень УУД. 
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Приложение А 

Лист индивидуальных достижений по формированию метапредметных результатов (УУД )  

(скрининговая диагностика) 

Ф.И.обучающегося_________________________________________ 

1-4 класса « » 

Обозначения: 

ст. – стартовая диагностика УУД 

н. – начало года 

к. – конец года 

г. – итоговая диагностика за учебный год 

 

Приложение В 

Динамика метапредметных результатов 

ученика(цы) ___________________________________ по итогам  комплексной интегрированной диагно-

стической работы 

1-4 класс «   » 

№ Универсальные Учебные Действия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

старт н к год н к год н к год н к го
д 

1.                  Познавательные УУД 

1.1. Общеучебные действия                           

1.2. 

  

  

1.3. 

Универсальные логические действия                           

Постановка и решение проблем                           

2.         Регулятивные (организационные) УУД 

2.1. 

  

  

2.2. 

  

2.3. 

целеполагание как постановка учебной задачи                           

планирование  действий                           

действия контроля и  оценки                           

     3.          Коммуникативные УУД 

3.1 

  

3.2 

  

3.3. 

Коммуникация как кооперация                           

Коммуникация как интеракция                           

Коммуникация как условие интериоризации                           

4.              Личностные УУД 

4.1. 

  

4.2. 

4.3. 

Внутренняя  позиция, самооценка                           

Смыслообразование                           

Нравственно-этическая                           

Класс Дата проведения % выполнения заданий 

комплексной проверочной работы 

Уровень усвоения мате-

риала 

базовый повышенный 

          

          



88 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Приложение Б 

Примерная сводная  ведомость психолого-педагогического мониторинга УУД обучающихся  

на основе скрининговой диагностики 
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Для того, чтобы правильно 

составить измерительный мате-

риал для мониторинга предмет-

ных результатов, учителю необ-

ходимо владеть информацией о 

планируемых результатах выпу-

скника начальной школы по от-

дельному изучаемому курсу в 

соответствии с ФГОС. Я останов-

люсь на предмете математика.  

В результате изучения курса 

математики выпускники началь-

ной школы: 

 научатся использовать на-

чальные математические знания 

для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оцен-

ки количественных и пространст-

венных отношений; 

 научатся применять матема-

тические знания и представле-

ния для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт при-

менения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

 научатся выполнять устно и 

письменно арифметические дей-

ствия с числами;  

 научатся находить неизвест-

ный компонент арифметического 

действия; 

 научатся составлять число-

вое выражение и находить его 

значение; 

 овладеют основами логиче-

ского мышления, пространствен-

ного воображения и математиче-

ской речи,  

 приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 накопят опыт решения тек-

стовых задач; 

 получат представления о 

числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи 

чисел. 

Выпускники познакомятся с 

простейшими геометрическими 

формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладе-

ют способами измерения длин и 

площадей. 

В ходе работы с таблицами и 

диаграммами (без использова-

ния компьютера) школьники при-

обретут важные для практико-

ориентированной математиче-

ской деятельности умения, свя-

занные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных. 

Они смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

На протяжении четырёх лет 

изучения курса математики идёт  

по  разделам:  

 Раздел «Числа и величины» 

 Раздел «Арифметические 

действия» 

 Раздел «Работа с текстовыми 

задачами» 

 Раздел «Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры» 

 Раздел «Геометрические ве-

личины» 

Раздел «Работа с данными» 

Рассмотрим хотя бы один из 

разделов, чему выпускник дол-

жен научится (это базовый уро-

вень) и получит возможность 

научится (это повышенный уро-

вень).  

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится (базо-

вый уровень): 

  читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 устанавливать закономер-

ность - правило, по которому 

составлена числовая последова-

тельность, и составлять после-

довательность по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьше-

ние числа на несколько единиц, 

ПОДГОТОВКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА  
 

 

 

Светлана Валерьевна Черемисина,                                                 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №156 
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увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по за-

данному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать величи-

ны (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения ве-

личин и соотношения между ни-

ми (килограмм - грамм; час - ми-

нута, минута - секунда; километр 

- метр, метр - дециметр, деци-

метр - сантиметр, метр - санти-

метр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возмож-

ность научиться (повышенный 

уровень): 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким основа-

ниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для изме-

рения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

Задача учителя: распреде-

лить по классам результаты для 

того, чтобы в последствии осу-

ществлять текущий и тематиче-

ский контроль. 

Текущий контроль - наибо-

лее оперативная, динамичная и 

гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он проводит-

ся на первых этапах обучения, 

когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и 

навыков учащихся. Его основная 

цель - анализ хода формирова-

ния знаний и умений учащихся. 

Это дает учителю и ученику воз-

можность своевременно отреа-

гировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходи-

мые меры к устранению; возвра-

титься к еще не усвоенным пра-

вилам, операциям и действиям. 

В данный период школьник дол-

жен иметь право на ошибку, на 

подробный, совместный с учите-

лем анализ последовательности 

учебных действий. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха 

и формирует правильное отно-

шение ученика к контролю. 

Тематический контроль за-

ключается в проверке усвоения 

программного материала по каж-

дой крупной теме курса, а оцен-

ка фиксирует результат. 

Специфика этого вида кон-

троля: 

1) ученику предоставляется до-

полнительное время для подго-

товки и обеспечивается возмож-

ность пересдать, дослать мате-

риал, исправить полученную ра-

нее отметку; 

2) при выставлении окончатель-

ной отметки учитель не ориенти-

руется на средний балл, а учи-

тывает лишь итоговые отметки 

по сдаваемой теме, которые 

"отменяют" предыдущие, более 

низкие, что делает контроль бо-

лее объективным; 

3) возможность получения более 

высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний 

становится мотивированным 

действием ученика, отражает 

его желание и интерес к учению. 

Учителю надо составить кон-

трольную работу для того, чтобы 

проверить уровень усвоения 

учебного материала по конкрет-

ному разделу. 

Как я составляю работу? По 

конкретному разделу отбираю 

минимум заданий, которые 

должны выполнить все. (Мини-

мум соответствует стандар-

там) Это задания базового 

уровня, за выполненные задания 

данного уровня, выставляется 

отметка «4» или «3». За выпол-

нение задания повышенного 

уровня выставляется отметка 

«5». Во вторых стандартах пре-

дусмотрено оценивание на базо-

вом и повышенном уровнях. 

Возьмём раздел «Числа и 

величины», например, 1 класс. 

В работе примеры заданий для 

оценки достижения планируемо-

го результата.  

Планируемый результат: 

устанавливать  закономерность 

– правило, по которому состав-

лена числовая последователь-

ность. 

Умения характеризующие 

достижения этого результата: 

 распознавать последова-

тельность чисел, составленную 

по определённому правилу; 

 составлять и продолжать 

последовательность чисел на 

основе установленного или за-

данного правила. 

В работе даны задания двух 

уровней (см. приложение 1,2). 

Задания  №1, №3 - базового 

уровня, которые должны выпол-

нить все учащиеся.  К данному 

уровню относятся задания, кото-

рые позволяют выяснить, на-

сколько учащиеся овладели зна-

ниями и умениями на уровне 

стандарта. К повышенному 

уровню отнесла  задания №2, 

№4 позволяющее отследить, 

насколько ученик может  само-

стоятельно применять имею-

щиеся у него  знания и умения  в 

нестандартной ситуации,  не 

описанных  подробно в учебни-

ках и не отработанных на заня-

тиях. Примерно по такому плану 

мы составляем измерительные 

материалы для мониторинга 

предметных результатов по 

всем предметным областям, та-

ким как математика, русский 

язык, литературное чтение, изо-

бразительное искусства, техно-

логия. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Задания   УУД      Уровень  

1. Запиши по порядку числа  

от 1 до 10. 

        

_____________________ 

умение записывать последователь-

ность чисел и устанавливать законо-

мерность  

базовый 

2. Установи закономерность и за-

пиши следующее число последова-

тельности: 

 

 2, 4, 6, __,  __, __. 

умение записывать последователь-

ность  чисел и устанавливать  

закономерность 

повышенный 

3. Сравни числа (поставь знаки 

«>», «<» или  «=»):  

     

3... 7       2 ... 6        7 ... 5  

умение сравнивать 

числа 

базовый 

4.  Сравни результаты действий:  

   

2+4 … 7-1        9+1 … 9-1                                

              

1+5 … 7+2  

умение складывать, вычитать  одно-

значные числа и сравнивать получен-

ные результаты 

повышенный 

Приложение 2 

Приложение 1 

 

Контрольная работа по математике , 1 класс 

(по разделу «Числа и величины») 

Вариант 1  

 

1. Проверяем умение записывать последо-

вательность   чисел и устанавливать законо-

мерность.  

 

Базовый уровень  

1)Запиши по порядку числа от 1 до 10. 

          ___________________________ 

 

Повышенный уровень  

2) Установи закономерность и запиши следую-

щее число последовательности: 

 2, 4, 6, __,  __, __.  

 

 

 

 

2. Проверяем умение складывать, вычитать  

однозначные числа и сравнивать полученные 

результаты.  

 

Базовый уровень  

3) Сравни числа (поставь знаки «>», «<» или  «=»): 

           3... 7                  2 ... 6                 7 ... 5 

 

Повышенный уровень  

4)  Сравни результаты действий: 

          2+4 … 7-1         9+1 … 9-1        1+5 … 7+2 
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«Без игры нет,  и не может 

быть полноценного умственного 

развития. Игра — это огромное 

светлое окно через которое в 

духовный мир ребенка вливает-

ся живительный поток представ-

лений, понятий Игра — это ис-

кра, зажигающая огонек пытли-

вости и любознательности» — 

писал В.А.Сухомлинский. 

«Маленькие дети играют… 

как птица поет. В жизни дошко-

льников игры занимают самое 

большое место — отмечала Н. 

К. Крупская — Игра есть потреб-

ность растущего детского орга-

низма. В игре развиваются фи-

зические силы ребенка, гибче 

тело вернее глаз, развиваются 

сообразительность находчи-

вость инициатива. Игра для них 

— учеба, игра для них — труд, 

игра для них — серьезная фор-

ма воспитания». 

 Игру детей можно рассмат-

ривать  как основной вид физи-

ческой и двигательной деятель-

ности. В дошкольном возрасте 

игры делятся на несколько ви-

дов: 

Сюжетные игры. Игры этого 

вида строятся на основе опыта 

детей, имеющихся у них пред-

ставлений и знаний об окружаю-

щей жизни, профессиях (летчик, 

пожарный, шофер и т. п.), сред-

ствах транспорта (автомобиль, 

поезд, самолет), явлениях при-

роды, образе жизни и повадках 

животных и птиц. Некоторые 

особенности поведения живот-

ных (хитрость лисы, повадки 

хищников - волка, щуки, быстро-

та движений зайцев, птиц, забот-

ливость наседки и т. п.), наибо-

лее характерные моменты вы-

полнения трудовых действий 

людьми разных профессий, осо-

бенности движения различных 

транспортных средств служат 

основой для развертывания сю-

жета и установления правил иг-

ры.  

Сюжет игры и правила обу-

словливают характер движений 

играющих. В одном случае ма-

лыши, подражая лошадкам, бе-

гают, высоко поднимая колени, в 

другом - прыгают, как зайчики, в 

третьем - им надо суметь влезть 

на лестницу, как пожарным, и т. 

д. В сюжетных играх, таким об-

разом, выполняемые движения 

носят в основном имитационный 

характер. 

Дети начинают, прекращают 

или изменяют движения в соот-

ветствии с правилами игры, ко-

торые обычно тесно связаны с 

сюжетом и определяют поведе-

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ние и взаимоотношения играю-

щих. В некоторых сюжетных иг-

рах действия играющих опреде-

ляются текстом ("У медведя во 

бору", "Гуси", "Зайцы и волк" и 

др.). 

Одной из особенностей под-

вижных игр с сюжетами являет-

ся возможность воздействия на 

детей через образы, роли, кото-

рые они выполняют, через пра-

вила, подчинение которым обя-

зательно для всех. 

Сюжетные подвижные игры 

преимущественно коллективные, 

количество играющих может 

быть различным (от 5 до 25), и 

это позволяет широко использо-

вать игры в разных условиях и с 

разными целями.  В сюжетных 

играх обычно основная масса 

детей изображает, например, 

птичек, зайчиков, а один ребенок 

или воспитатель становится ис-

полнителем ответственной роли 

- волка, лисы, кота. Действия 

детей тесно взаимосвязаны. Так, 

активность ребенка, исполняю-

щего роль волка, побуждает и 

остальных участников игры - 

зайцев - двигаться быстрее, 

энергичнее. Это и составляет 

игровые действия детей. Однако 

каждый ребенок, играя, проявля-

ет самостоятельность, инициа-

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

  

 

 

 

Марина Александровна Назаренко, 

инструктор по физической культуре   

МКДОУ Детский сад №117 «Дружная семейка» 
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тиву, быстроту и ловкость в меру 

своих возможностей. 

Поскольку в играх этой груп-

пы действует, подчиняясь прави-

лам, коллектив детей, это во 

многом определяет их поведе-

ние и взаимоотношения. Малы-

ши приучаются к согласованным 

коллективным действиям в опре-

деленных условиях, учатся из-

менять способ и характер дви-

жений по сигналам и в соответ-

ствии с правилами. Например: 

дети, изображающие поезд, пе-

редвигаясь друг за другом, ста-

раются не наталкиваться на иду-

щего впереди: автомобиль тор-

мозит и останавливается на 

красный свет (взмах красного 

флажка); самолеты приземляют-

ся по словесному сигналу воспи-

тателя; птички быстро улетают в 

свои гнездышки, как только пой-

дет дождик, и т. п. 

Сюжетные подвижные игры 

имеют широкое применение во 

всех возрастных группах детско-

го сада. Однако в младшем до-

школьном возрасте особенно 

популярны. 

Игры проводятся под непо-

средственным руководством 

взрослого, что создает благо-

приятные условия для педагоги-

ческого воздействия на детей.  

В сюжетных играх дети очень 

непосредственны, перевоплоща-

ясь в персонажей игры, увлека-

ясь ею, они многократно повто-

ряют такие движения, как ходь-

ба, бег, прыжки (подпрыгивания 

на месте и с продвижением впе-

ред, спрыгивания с невысоких 

предметов, перепрыгивания че-

рез шнур, линию, маленький ку-

бик), ползание, подлезания. Эти 

виды движений чаще всего вхо-

дят в содержание игр малышей, 

на них основаны игровые дейст-
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вия, необходимые для решения 

игровых задач. 

Меньшие возможности в сю-

жетных подвижных играх имеют-

ся для упражнения детей млад-

шего дошкольного возраста в 

таких движениях, как бросание и 

ловля мяча, прокатывание мя-

чей, шаров в определенном на-

правлении и в цель, лазанье по 

гимнастическим лестницам. 

Младшие дошкольники еще сла-

бо владеют этими движениями, 

поэтому игровые ситуации не 

только не создают выгодные ус-

ловия для их выполнения, а, на-

оборот, еще больше затрудняют 

детей. Следовательно, обучение 

малышей этим движениям наи-

более целесообразно проводить 

в форме упражнений. 

Построение игр для малышей 

имеет свои особенности. Так, 

выполнение более сложных дви-

жений в них должно происходить 

в спокойной обстановке, когда 

внимание детей не отвлекают 

никакие дополнительные сигна-

лы. Тогда малыши действуют 

спокойно и могут выполнить дви-

жение без излишней торопливо-

сти, например: зайцы скачут на 

лужайке, когда волка нет; мышки 

бегают легко, пока кот спит. По-

дача сигнала к смене действий, 

появление ловящего являются 

сильными раздражителями, от-

влекающими внимание детей от 

качества выполнения движений. 

В этом случае от детей и не сле-

дует требовать точного воспро-

изведения движения  персона-

жа. 

В наиболее выгодных для 

выполнения движений условиях, 

складывающихся в процессе 

игры, можно привлечь внимание 

ребенка к правильному их вы-

полнению путем показа, поясне-

ния, использования образов, 

которым дети подражают, и 

предъявить уже определенные 

требования к их воспроизведе-

нию. В других условиях дети 

просто убегают и на точность 

движений в таких случаях мало 

обращают внимания. 

В сюжетных играх для малы-

шей есть и ответственные роли. 

Чаще всего их выполняет воспи-

татель.  

Бессюжетные игры. 

Бессюжетные игры типа ло-

вишек, перебежек очень близки 

к сюжетным - в них лишь нет 

образов, которым дети подража-

ют, все остальные компоненты 

те же: наличие правил, ответст-

венных ролей (ловишек, салок), 

взаимосвязанные игровые дей-

ствия всех участников. Эти игры, 

так же как и сюжетные, основа-

ны на простых движениях, чаще 

всего беге в сочетании с ловлей 

и прятаньем и т. п. Такие игры 

доступны и младшим и старшим 

дошкольникам. 

Однако следует учесть, что 

бессюжетные игры требуют от 

детей большей самостоятельно-

сти, быстроты и ловкости движе-

ний, ориентировки в пространст-

ве, чем сюжетные. Это объясня-

ется тем, что игровые действия 

в них связаны не с разыгрывани-

ем сюжета, где возможно соче-

тание разных движений и их че-

редование, а с выполнением 

конкретного двигательного зада-

ния. Условия выполнения такого 

задания определяются правила-

ми. 

Поскольку правила требуют 

от участников довольно быстрых 

и ловких действий, наибольшее 

распространение бессюжетные 

игры имеют в среднем и стар-

шем дошкольном возрасте, с 
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малышами могут быть проведе-

ны лишь самые элементарные 

формы игр этого вида. 

В основе таких игр лежит вы-

полнение определенных двига-

тельных заданий в соответствии 

с простейшими правилами.  

Первыми бессюжетными играми 

для детей 2-3 лет являются та-

кие игры, как "Догоните меня", 

"Догоню". В них предлагается 

детям задание двигаться в од-

ном направлении за воспитате-

лем или от него в заранее наме-

ченное место - "домик", где пе-

дагог не должен их ловить. Каж-

дый ребенок, выполняя задание 

самостоятельно, в то же время 

действует совместно с другими 

детьми. Постепенно игры услож-

няются. Как только малыши нау-

чатся ходить, бегать подгруппа-

ми и всей группой в одну сторо-

ну, воспитатель во время игры 

может менять направление, спо-

собствуя формированию навы-

ков движений, умению ориенти-

роваться в пространстве. При 

этом детей приучают выполнять 

элементарное правило - дви-

гаться, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Затем вводятся игры, в кото-

рых есть более сложные зада-

ния на внимание, на ориентиров-

ку в пространстве. Так, напри-

мер, дети должны двигаться ту-

да, где расположен флажок, со-

ответствующий цвету фляжка в 

руках у ребенка, или туда, где 

звенит колокольчик ("Найди свой 

вдет", "Где звенит колоколь-

чик?"). Такие игры требуют от 

детей знания основных цветов, 

определения на слух места, от-

куда раздается звук, и в соответ-

ствии с этим умения регулиро-

вать свои действия. 

В таких играх, как "Береги 

предмет", "Не опоздай", к детям 

предъявляются требования: вы-

полнить действия как можно бы-

стрее, найти свое место, сохра-

нить свой предмет (кубик, колеч-

ко, погремушку). В этих простей-

ших играх уже имеет место зада-

ние, заставляющее ребенка про-

являть быстроту и ловкость.  

В бессюжетных играх (кегли, 

кольцеброс, "Школа мяча") дети 

выполняют более сложные дви-

жения: метание, прокатывание в 

цель, бросание и ловля. Дети 

младшего дошкольного возраста 

такими движениями владеют 

слабо, поэтому их вначале ши-

роко используют в игровых уп-

ражнениях, например: "Прокати 

мяч", "Попади в воротца", 

"Подбрось повыше" и др. Упраж-

няясь в этих движениях, дети 

постепенно овладевают навыка-

ми и умениями действовать с 

различными предметами (мя-

чами, шарами, кольцами), у них 

развивается глазомер, коорди-

нация движений, ловкость. Уча-

ствуя в таких играх, малыши 

приобретают много полезных 

навыков.                        

Несмотря на то, что бессю-

жетные игры используются в 

работе с малышами не так ши-

роко, как сюжетные, дети участ-

вуют в них с большим удоволь-

ствием. Это объясняется тем, 

что в таких играх воспитатель 

является активным участником. 

Он показывает детям, как надо 

выполнить те или иные задания, 

сам выполняет ответственную 

роль, направляет весь ход игры, 

эмоционально настраивает де-

тей, помогая им в выполнении 

разных движений. 

Игровые упражнения.  

Подвижные игры и упражне-

ния взаимосвязаны, однако по 

целевому назначению, педагоги-
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ческим задачам, содержанию и 

методике проведения игра и уп-

ражнение не тождественны. 

Подвижная игра имеет в основе 

определенный замысел (образ-

ный или условный). Упражнения 

же представляют собой методи-

чески организованные двига-

тельные действия, специально 

подобранные с целью физиче-

ского воспитания, суть которых 

заключается в выполнении кон-

кретных заданий ("Доползи до 

погремушки", "Попади в воротца" 

и др.) 

В физическом воспитании 

дошкольников важно обеспечить 

понимание задания, правильное 

воспроизведение движений. 

Особенности физического и пси-

хического развития младших 

дошкольников заставляют широ-

ко использовать с этой целью 

приемы обучения, основанные 

на имитации, образности, сю-

жетности заданий. 

По существу в игровых уп-

ражнениях отсутствуют игровые 

действия группы детей, каждый 

ребенок действует по отдельно-

му указанию педагога, и выпол-

нение двигательных заданий 

зависит лишь от его личных воз-

можностей. 

Многие упражнения имеют 

сюжетный характер, т. е. в них 

вносится элемент игры (напри-

мер, "По мостику", "Через руче-

ек"). Это делает их более инте-

ресными для детей, позволяет 

привлечь внимание малышей к 

предлагаемым им двигательным 

заданиям и способствует более 

старательному и точному их вы-

полнению. Во время таких уп-

ражнений у воспитателя есть 

возможность проследить за каж-

дым ребенком и, если у кого-то 

упражнение не получилось, 
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предложить проделать его по-

вторно. Следовательно, в игро-

вых упражнениях в отличие от 

подвижных игр более опреде-

ленно выступают задачи прямо-

го обучения. В этом их особая 

ценность при развитии движений 

у детей. 

Игровые упражнения можно 

использовать на занятиях по 

физической культуре и особенно 

при проведении индивидуальной 

работы по развитию движений 

вне занятий как с отдельными 

детьми, так и с небольшими 

группами 

Игры забавы.  

В работе с детьми дошколь-

ного возраста используются и 

так называемые игры-забавы, 

аттракционы. Не будучи особен-

но важными для физического 

развития, они, однако, часто 

проводятся на вечерах досуга, 

на физкультурных праздниках. 

Двигательные задания в этих 

играх выполняются в необычных 

условиях и часто включают эле-

мент соревнования (пробежать, 

держа в руке ложку с положен-

ным в нее шариком, и ничего не 

уронить; бежать в мешке; выпол-

нить движение с завязанными 

глазами: ударить по мячу ногой, 

"напоить лошадку" и т. п.). Такие 

задания выполняют двое-трое 

ребят старшего дошкольного 

возраста или взрослые (роди-

тели, воспитатели), основная 

масса детей является зрителя-

ми. Игры-забавы на вечерах до-

суга и праздниках - веселое зре-

лище, развлечение для детей, 

доставляющее им радость, но в 

то же время требуют от участни-

ков двигательных умений, ловко-

сти, сноровки. 

              

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Опыт работы показывает, что 

как бы серьезно не  продумыва-

лись формы воспитания детей в 

детском саду, какой бы высокой  

не была  квалификация, педаго-

гов,  невозможно достигнуть по-

ставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия 

родителей в воспитательно-

образовательном процессе.  

Именно поэтому, одним  из 

основных путей обновления пе-

дагогического процесса  являет-

ся такое  важное  направление  

в работе ДОУ,  как взаимодейст-

вие с семьями воспитанников. 

Признание приоритета семейно-

го воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и обра-

зовательного учреждения, а 

именно,  сотрудничества  и до-

верительности.  

Одной из эффективных форм 

взаимодействия с семьей явля-

ются совместные досуги.  Досу-

ги, проводимые в нашей группе 

разнообразны: это и совместные 

праздники и развлечения (напри 

мер, «Новоселье» «Маслени- 

ца»,  «Колядки», «Новогодние 

чтения»,  «День мамы», «Семей-

ные таланты», «Веселые фоку-

сы»   и др.) и  КВНы (например, 

«По страницам любимых ска-

зок», «Знатоки спорта», «Друзья 

природы»  «Правила дорожного 

движения», «Мой любимый го-

род»  и др., и спортивные  досу-

ги: (например, «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «За здо-

ровьем  всей семьей», «Зимние 

забавы», «Веселые старты»  и 

др.) и театрализованная дея-

тельность (родители и дети вме-

сте участвуют в сценках, показы-

вают друг другу кукольные спек-

такли и театральные постанов-

ки). 

Совместная   деятельность 

детей и взрослых позволяет пре-

одолеть традиционный подход к 

режиму жизни дошкольного об-

разовательного учреждения. 

Расширение круга общения соз-

дает полноценную среду разви-

тия, помогает каждому ребенку 

найти свое особенное место, 

стать полноценным членом со-

общества. Следует отметить, 

что организация совместной 

 деятельности способствует   

самореализации и взаимообога-

щению не только  каждого ре-

бенка, но и взрослых, так как 

взрослые и дети выступают 

здесь как равноправные партне-

ры взаимодействия. Именно в 

общем спектакле или концерте 

ребенок естественно и неприну-

жденно усваивает богатейший 

опыт взрослых, перенимая об-

разцы поведения. Кроме того, 

воспитатели  и родители лучше 

узнают детей, особенности их 

характера, темперамента, мечты 

и желания. Через взаимодейст-

вие педагогов, родителей и де-

тей создается микроклимат, в 

основе которого лежит уважение 

к личности маленького человека, 

забота о нем, возникают довери-

тельные отношения между педа-

гогами, родителями и детьми.  

Сценарии праздников и раз-

влечений разрабатываются со-

вместно с родителями, музы-

кальным руководителем,  учите-

лем-логопедом, инструктором по 

физической культуре. 

Чтобы эти мероприятия стали 

обучающими для детей и роди-

телей,  используется определен-

ный алгоритм подготовки к се-

мейным праздникам: 

 выделение цели и задач ме-

роприятий для детей, роди-

телей и педагогов; 

 консультации для родителей; 

 распределение ролей взрос-

лых; 

 изготовление пригласитель-

ных билетов; 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ДОСУГА 

 ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ   

 
Елена Витальевна Николаева, 

воспитатель МКДОУ Детский сад №117  

«Дружная семейка» 
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 подготовка отдельных номе-

ров (разучивание ролей, сти-

хов, танцев, песен); 

 составление памятки – по-

мощницы для родителей и 

для детей; 

 изготовление атрибутов, кос- 

тюмов. 

Совместные творческие про-

екты позволили   родителям по-

бывать авторами текста, испол-

нителями ролей, почувствовать 

творческую атмосферу и рас-

крыть свои умения и талант. 

 А главное помогли перевести 

родителей от «проживания ря-

дом с детьми» к построению 

взаимоотношений, основанных 

на принципах уважения, дове-

рия, открытости.   

 

 

Особенность данного праздника состоит в том, 

что он проводится в начале года в новой группе 

(т.е. дети раннее посещали детский сад, но 1 сен-

тября перешли в новую, логопедическую группу). 

Цель: сплочение коллектива родителей, педаго-

гов, детей. 

Задачи: воспитывать любовь к своему детскому 

саду, к своей группе; 

формировать, дружеские взаимоотношения де-

тей, родителей. 

Оборудование: игрушки, подарки, пирог, шапоч-

ки для сценки, домик -«теремок» для сценки, атри-

буты для эстафеты, емкости с водой, ложки, платки 

на голову, кегли. 

Предварительная работа: обсуждение с роди-

телями сценария праздника, поздравления от ро-

дителей, заведующей, учителя-логопеда, музы-

кального руководителя, инструктора по физической 

культуре,  выпечка пирога, изготовление атрибутов 

для ролей.  

Музыкальный зал украшен шарами, посередине 

стоит домик-«теремок». 

Родители в музыкальном зале. В зале заведую-

щая, музыкальный руководитель, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре.. 

Под веселую музыку заходят дети. На головах у 

них шапочки для театрализации. Они садятся на  

стульчики. 

Воспитатель: 

Добрый вечер, дорогие наши гости. Всех без 

исключения приглашаем на наше веселье! И для 

нашего праздника есть все необходимое: радуш-

ные хозяева, уважаемые гости. Сегодня мы собра-

лись, чтобы отметить новоселье в нашем новом 

доме, в котором мы будем жить два года. Я считаю 

приятной обязанностью представить хозяев этого 

дома. 

Дети поднимаются со стульчиков.. 

Давайте их поприветствуем! (все аплодируют) 

Дети, пусть новый очаг принесет вам счастье, 

здоровье, удачу. 

Новоселье без веселья не положено встречать. 

Все в порядке? (ответ детей) А теперь с нетер-

пеньем ждем гостей.  

Пир устроим для веселья, нынче праздник – но-

воселье! 

В центр зала выходит заведующая с пирогом. 

Заведующая: С новой группой, с новой крышей 

поздравляем сообща. 

Пусть здоровьем стены дышат, половицы не 

трещат. 

В новой группе спится сладко и играется друж-

ней. 

Пожелаем всем достатка, а жильцам – счастли-

вых дней. 

А от наших поваров вот вам вкусненький пирог! 

(передает пирог воспитателям) 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Я рада 

поздравить вас с таким замечательным праздни-

ком. Вам, ребята желаю жить в новой красивой 

группе дружно, следить за порядком, беречь игруш-

ки, усердно трудиться на всех занятиях. И по тра-

диции новоселья хочу подарить вам в группу  вот 

такую замечательную игрушку (преподносит пода-

рок). 

Воспитатель. Спасибо! Ребята, давайте побла-

годарим нашу заведующую за подарок. А всем гос-

тям подарим нашу сказку. 

Со своего места поднимается учитель-

логопед и подходит к «теремку». В сценке она 

СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОГО ПРАЗДНИКА «НОВОСЕЛЬЕ ГРУППЫ»  
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исполняет роль Рассказчицы. Участвующие в 

сценке родители надевают заранее приготовлен-

ные атрибуты непосредственно перед своим вы-

ходом. 

Рассказчица. Стоит в поле теремок. Он ни ни-

зок,  ни высок. Воспитатели гуляли, этот домик оты-

скали. 

Выходят воспитатели, осматриваются. 

1-й воспитатель: На поляне дом стоит, ну а к 

дому путь открыт. 

2-й воспитатель: Мы  ворота  открываем и за-

ходим в этот дом. 

Оба: Очень нравится нам в нем! 

1-й воспитатель: Ах какой чудесный дом! 

Сколько светлых комнат в нем! Здесь паркетные 

полы, здесь кровати и столы… 

2-й воспитатель: Мишки, зайчики, матрешки, 

миски, ложки, поварешки, Куклы, мячики, шары – 

все, что нужно для игры. 

1-й воспитатель: Не открыть ли детский сад 

для насекомых, птиц, зверят? 

2-й воспитатель: Приводите в детский сад всех 

лесных своих ребят! Будем вместе здесь мы жить, 

с вами будем мы дружить! 

Оба воспитателя: Посмотрите поскорей, сколь-

ко к нам спешит детей! 

Рассказчица: Вот по полю мама-мышка спешит 

с мышатами (мама-мышка выходит с детьми-

мышатами).  У дверей     остановилась и стучит. 

Мама-мышка : Что за терем-теремок в чистом 

поле невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто 

в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад 

для насекомых, птиц, зверят,   А вы кто? 

Мама-мышка: Пи-пи-пи-пи…Под ноги вы, дру-

зья, смотрите.  И на мышь не наступите.  У нас уш-

ки на макушке. У нас  длинные хвосты. И страшны 

нам только кошки, только кошки да коты. Мышонка 

в детский сад примите. Быть смелым, ловким нау-

чите! 

2-й воспитатель: Заходите! Так и быть – будем 

с вами мы дружить! 

Мама- мышка провожает мышат в теремок и 

проходит в зрительный зал. Рассказчица: А вот 

лягушка с лягушатами. Теремочек увидали, по до-

рожке поскакали. На сцене под музыку появляется 

лягушка с лягушатами. 

Мама-лягушка: Что за терем-теремок в чистом 

поле невысок?  Кто, кто в теремочке живет? Кто, 

кто в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад 

для насекомых, птиц, зверят.  А вы кто? 

Мама-лягушка: Ква-ква-ква… Летом  в болоте 

вы нас найдете.  Зеленые квакушки, а зовут нас 

лягушки. Лягушонка в детский сад примите. Песни 

петь его научите! 

2-й воспитатели  : Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Лягушка провожает лягушат в теремок и про-

ходит в зрительный зал. 

Рассказчица: По дорожке угадайте, кто спешит к 

нам? Это зайки (выходит мама-зайчиха и зайча-

та). 

Мама-зайчиха: Что за терем-теремок в чистом 

поле невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто 

в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад. 

Для насекомых, птиц, зверят.  А вы кто? 

Мама-зайчиха: Мы серенькие зайчики, в поле 

попрыгайчики. Ушки торчком, хвостик пучком. Шуб-

ку мы свою меняем, Зиму в белой коротаем, летом 

в серую одеты.   Зайцев цвет спасет от бед… Наш 

зайчонок – постреленок,  непоседливый ребенок. В 

детский сад его примите, быть послушным научите. 

2-й воспитатель: Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Зайчиха провожает зайчат в теремок и воз-

вращается в зрительный зал. 

Рассказчица: А к терему спешат желтоклювые 

синицы (на сцене появляется мама-синица с 

птенцами). 

Мама-синица: Что за терем-теремок в чистом 

поле невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто 

в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад 

для насекомых, птиц, зверят.   А вы кто? 

Мама-синица: Мы красавицы-девицы, желтогру-

дые синицы. Пусть опали с веток листья, шелестит 

осенний дождь, Мы клюем рябины кисти, лучше 

ягод не найдешь. Любим сало, зерна, хлеб! В сад 

примите на обед! 

2-й воспитатель:  Заходите, так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 
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Мама-синица провожает птенцов в теремок и 

возвращается в зрительный зал. 

Рассказчица: Волк с волчонком спешит, на тере-

мок удивленно глядит (появляются папа-волк с 

волчатами). 

Папа-волк: Что за терем-теремок в чистом поле 

невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в 

невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад  

для насекомых, птиц, зверят. А вы кто? 

Папа-волк: Мы день и ночь по лесу рыщем, день 

и ночь добычу ищем. Ходим-бродим мы молчком, 

уши серые торчком. В садик вы волчат возьмите, 

вкусной кашей накормите. 

2-й воспитатель: Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Папа-волк провожает волчат в теремок и са-

дится в зрительный зал.              

Рассказчица: Вот мелькнула между елок шуба 

рыжая лисы, несказанной красоты (выходит мама-

лиса с лисятами). 

Мама-лисица: Что за терем-теремок в чистом 

поле невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто 

в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад  

для насекомых, птиц, зверят. А вы кто? 

Мама-лиса: Мы – лисицы, острый носик и еще 

пушистый хвостик.  Шуба рыжая лисы несказанной 

красоты. Мы – охотницы до птицы, кур ловить мы 

мастерицы. А лисенок хитрый очень, воспитать его 

мы просим. В детский сад лисят примите, с обу-

ченьем помогите. 

2-й воспитатель: Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Лисица провожает лисят в теремок и садится 

в зрительный зал. 

Рассказчица: Мама-белочка спешит, а с нею 

шалунишки, шустрые детишки. 

Мама-белка: Что за терем-теремок в чистом по-

ле невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в 

невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад  

для насекомых, птиц, зверят.  А вы кто? 

Мама-белка: Мы – белки, сушим сыроежки, лап-

кой с веток рвем орешки. Все запасы в кладовой 

пригодятся нам зимой. Бельчата наши шалунишки, 

такие шустрые детишки! В детский сад вы их при-

мите, тихим играм научите! 

2-й воспитатель:  Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Белочка провожает бельчат в теремок. 

Рассказчица: Вот еж с ежонком, колючим ребен-

ком (выходит папа-еж с ежатами). 

Папа-еж: Что за терем-теремок в чистом поле 

невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в 

невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад 

для насекомых, птиц, зверят. А вы кто? 

Папа-еж: Средь листочков тишине мы живем в 

своей норе. Шубу из иголок носим, трогать мы себя 

не просим. В сад ежат возьмите поскорей, пусть 

найдут себе друзей. 

2-й воспитатель: Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Рассказчица: А за ежиками бабочки летят. Тоже 

в теремок спешат. 

Мама-бабочка: Что за терем-теремок в чистом 

поле невысок? Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто 

в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад  

для насекомых, птиц, зверят. А вы кто? 

Мама-бабочка: Мы, бабочки, красивы, изящны, 

легкокрылы, Похожи на цветок, любим пить фрук-

товый сок. Мы крылышки расправим, Красив на них 

узор. Мы кружимся, порхаем, Какой кругом простор! 

Ребенка в детский сад примите, Рисованью обучи-

те! 

2-й воспитатель:  Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 

Мама- бабочка провожает ребенка в теремок и 

возвращается в зрительный зал. 

Рассказчица: Мама-медведица идет, сыночка за 

ручку ведет (на сцена появляется мама-медведица 

с медвежонком). 

Мама-медведица: Что за терем-теремок в чис-

том поле невысок? Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

1-й воспитатель: Здесь открылся детский сад  

Для насекомых, птиц, зверят.  А вы кто? 

Мама-медведица: Возле леса на опушке Мы жи-

вем в своей избушке. Есть три стула и три кружки, 

три кроватки, три подушки. Мы – медвежья семья: 

Он - сынок, а мама – я! Медвежонка в сад возьми-

те, Быстро бегать научите! 

2-й воспитатель: Заходите! Так и быть! Будем 

с вами мы дружить! 
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1-й воспитатель: Детский сад «Теремок» Под-

ружиться нам помог. 

2-воспитатель: Заживем здесь вместе дружно, 

Ведь всего важнее дружба! 

Рассказчица: Тут и сказочке конец, а кто слушал 

– молодец!  А теперь все дружно вместе мы споем 

о дружбе песню.  

Песня «Все мы делим пополам». 

После исполнения песни дети получают заслу-

женные аплодисменты и проходят на свои места 

в зрительном зале.  

В центр зала выходит музыкальный руководи-

тель. 

Музыкальный руководитель: Дорогие ребята! Я 

тоже хочу поздравить вас с новосельем. Вы всегда 

радуете меня своим пение. Я хочу вам подарить в 

ваш музыкальный уголок вот такую музыкальные 

инструменты: бубенцы, трещотки, колокольчики. И 

прямо сейчас предлагаю с ними поиграть. 

Игра «Веселый оркестр». После игры дети 

садятся на свои места, воспитатели прибирают 

музыкальные инструменты,  а в центр зала выхо-

дит инструктор по физической культуре. 

Инструктор по физической культуре: Здравст-

вуйте, дорогие ребята! Я знаю, что вы переехали в 

новый дом. Нравиться он вам? Действительно, 

очень красивая группа! Я хочу подарить в ваш физ-

культурный уголок эти кегли, мячики и скакалки. А 

сейчас давайте поиграем. Приглашаем поиграть 

вместе с нами и родителей. 

Эстафета «Не расплескай». Дети и родители 

делятся на две команды. По команде нужно ложка-

ми перенести воду из одной емкости в другую. По-

беждает та команда, которая таким образом пере-

несет больше воды. 

Инструктор по физической культуре подво-

дит итог эстафеты. 

1-й воспитатель: Спасибо вам за состязание. 

Ребята и родители прекрасно справились с зада-

ниями!  

В центр зала выходят родители. 

Родители: Дорогие наши детки, уважаемые 

взрослые, мы тоже хотим поздравить всех с таким 

замечательным, по-семейному теплым праздни-

ком. Мы подготовились к нему и дарим вам в груп-

пу много новых игрушек. (показывают). 

2-й воспитатель. Спасибо, уважаемые родите-

ли за Ваши подарки. 

Раздается стук в дверь. 

1-й воспитатель. Кто это может быть?  

Под музыку в музыкальный зал входит домо-

вой. 

Домовой: Здравствуйте мои домочадцы. Я знаю 

абсолютно все, что происходит в этом доме. Сего-

дня в нем новоселье. Вы, наверное, уже догада-

лись кто я? Конечно же, я Домовой. Мы с вами ред-

ко встречаемся, вернее, вы меня редко видите. Я 

же знаю обо всех ваших делах и проделках. С но-

восельем! С новосельем! Нынче здесь царит весе-

лье. В новом доме хорошо,  отдохнете всей душой. 

Пусть он будет теплым, светлым и уютным, и при-

ветным! Пусть в нем счастье будет жить, с домо-

чадцами дружить! А чтобы стать настоящим ново-

селом, нужно произнести торжественную клятву. 

Прошу всех встать для произнесения клятвы. Кля-

немся дружить друг с другом, порядок в группе на-

водить. 

Дети: Клянемся. 

Домовой: Игрушки вовсе не ломать и после игр 

убирать. 

Дети: Клянемся. 

Домовой: На прогулку одеваться сами будем мы 

стараться. 

Дети: Клянемся. 

Домовой: Старательно учиться, не будем мы 

лениться. 

Дети: Клянемся.  

Домовой. Ну что ж, дорогие домочадцы, а сей-

час давайте все вместе споем замечательную пес-

ню, которую вы все хорошо знаете. А родители бу-

дут нам помогать.  Песня «Улыбка». 

Домовой. Молодцы. Ребята, теперь вы полно-

правные хозяева группы. И примите на счастье эти 

подковы.  

После исполнения песни Домовой дарит для 

группы подкову с обратной стороны которой на-

писано: «Желаю счастья! Домовой». 

2-й воспитатель: Все мы дружно играли, а сей-

час приглашаем всех за стол на чаепитие!                             

  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


