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«Образование есть способ передачи культуры 
от одного поколения к другому»

Ò ак говорил наш земляк, арзамасец Василий Порфирьевич Вахтеров. Именно эта идея является ос-
новной, когда мы говорим об особенностях развития современного начального образования, считает 

заведующая кафедрой начального образования НИРО, кандидат педагогических наук, доцент Светлана 
ТИВИКОВА. 

Воспитывая гражданина 
и семьянина

Важнейшими направления-
ми деятельности современной 
школы выступают формиро-
вание гражданской идентич-
ности и социокультурное вос-
питание подрастающего поко-
ления, тесно связанное со ста-
новлением патриотического 
отношения к своей малой ро-
дине. Для достижения данных 
целей Министерством образо-
вания и науки Нижегородской 
области (министр Михаил Пуч-
ков) и руководством НИРО 
(ректор Елена Окунькова) было принято 
решение о создании единого УМК с 1-го 
по 9-й класс «История Нижегородского 
края», в котором учебные пособия для 
младших школьников будут разработаны 
сотрудниками кафедры начального обра-
зования: доцентом, кандидатом педаго-
гических наук Валентиной Одеговой и 
старшим преподавателем Мариной Прия-
телевой, уже имеющими опыт написа-
ния интереснейших пособий для юных 
нижегородцев.

Упомянутое направление тесно связа-
но с решением задачи социального парт-
нерства школы и семьи. Именно 2024 год, 
объявленный Годом семьи, создает для
этого особые возможности. Данные проб-

лемы будут обсуждаться в сентябре
на ежегодной кафедральной научно-прак-
тической конференции, название которой 
в этот раз — «Социокультурное партнер-
ство школы и семьи в условиях реализа-
ции национального проекта “Образова-
ние”». Достижению этой же цели служат 
конкурсы «Мы семьей идем в музей»
и «Мы семьей идем в театр» (организа-
тор Марина Приятелева), проводимый 
осенью. Интересными представляются 
и номинации конкурса «Язык — душа 
нации» (организаторы: Ольга Дедова, 
кандидат психологических наук, доцент; 
Наталья Яшина, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент), где дети и взрослые 
могли выступать в качестве соавторов.

Будущие профессионалы
Актуальным направлением 

является и профессиональная 
ориентация обучающихся, ко-
торая реализуется сегодня 
на всех ступенях образова-
ния, в том числе в начальной 
школе. По мнению старшего 
преподавателя кафедры Ири-
ны Моховой, показательным 
является то, что в начальных 
классах дети знакомятся с 
особенностями профессий на 
уроках окружающего мира, 
а предмет, в рамках которого 
они овладевают элементарны-

ми трудовыми навыками, вновь называ-
ется «Труд (технология)».

Семейные маршруты, позволяющие 
младшим школьникам знакомиться 
со многими профессиями, в том числе 
с теми, которыми владеют их близкие, 
и даже частично осваивать их, могут рас-
ширяться на различных мероприятиях, 
в том числе при изучении народных про-
мыслов, которыми так богата Нижего-
родская область.

Инновации в помощь педагогу
Важнейшим компонентом начального 

образования сегодня становится и инно-
вационная деятельность по актуальным 

Êàôåäðà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ÍÈÐÎ: ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæ-
äåíèå èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ 
â íà÷àëüíîé øêîëå. Ñ. 1—8

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè 
þíûõ ãðàæäàí. Ñ. 9, 14

Ôîðìèðîâàíèå áåçîïàñíîãî îáðàçà 
æèçíè, ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîò-
íîñòè è ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíî-
ñòè ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.
Ñ. 14—20

Ãàçåòå «Øêîëà» — 30 ëåò! Ñ. 20

Ïðîåêòíàÿ ðàáîòà â íà÷àëüíûõ 
êëàññàõ. Ñ. 10, 13
Âåá-êâåñò â îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ñ. 11

Ó÷èìñÿ íà óðîêàõ æèçíè. Ñ. 11—12
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«Образование есть способ передачи культуры 
от одного поколения к другому»

направлениям. В 2024/2025 учебном году 
планируется открытие таких площадок, 
как «Музейная педагогика» (руководи-
тели: Светлана Тивикова, Марина Прия-
телева), «Формирование естественно-
научной грамотности младших школь-
ников в процессе смешанного обучения 
через проектно-исследовательскую дея-
тельность» (руководитель Ирина Мохо-
ва), «Создание и апробация модели орга-
низации профориентации учащихся на-
чальной школы в условиях ФГОС НОО» 
(руководители: Ирина Бондарева, Тать-
яна Рунова), «Формирование традици-

Ñîõðàíÿÿ 
è óêðåïëÿÿ íàöèîíàëüíóþ 

èäåíòè÷íîñòü
Ê òðàäèöèîííûì öåííî-

ñòÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì 
îòíîñÿòñÿ æèçíü, äîñòîèí-
ñòâî, ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëî-
âåêà, ïàòðèîòèçì, ãðàæäàí-
ñòâåííîñòü, ñëóæåíèå Îòå÷å-
ñòâó è îòâåòñòâåííîñòü çà åãî 
ñóäüáó, âûñîêèå íðàâñòâåí-
íûå èäåàëû, êðåïêàÿ ñåìüÿ, 
ñîçèäàòåëüíûé òðóä, ïðèîðè-
òåò äóõîâíîãî íàä ìàòåðèàëü-
íûì, ãóìàíèçì, ìèëîñåðäèå, 
ñïðàâåäëèâîñòü, êîëëåêòè-
âèçì, âçàèìîïîìîùü è âçàè-
ìîóâàæåíèå, èñòîðè÷åñêàÿ ïà-
ìÿòü è ïðååìñòâåííîñòü ïîêî-
ëåíèé, åäèíñòâî íàðîäîâ Ðîññèè.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåò òðàäèöèîííûå öåí-
íîñòè êàê îñíîâó îáùåñòâà, 
ïîçâîëÿþùóþ çàùèùàòü è 
óêðåïëÿòü ñóâåðåíèòåò Ðîñ-
ñèè, îáåñïå÷èâàòü åäèíñòâî 
íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé è 
ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîé ñòðà-
íû, ñáåðåãàòü íàðîä è ðàçâè-
âàòü ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöè-
àë. Îñìûñëåíèå ñîöèàëüíûõ, 
êóëüòóðíûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ 

ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé ñ îïîðîé 
íà òðàäèöèîííûå öåííîñòè è 
íàêîïëåííûé êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêèé îïûò ïîçâîëÿåò íà-
ðîäó Ðîññèè ñâîåâðåìåííî è 
ýôôåêòèâíî ðåàãèðîâàòü íà 
íîâûå âûçîâû, ñîõðàíÿÿ îá-
ùåðîññèéñêóþ ãðàæäàíñêóþ 
èäåíòè÷íîñòü.

Ïîýòîìó îäíèì èç îñ-
íîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû 
ïåäàãîãîâ ÿâëÿþòñÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ôîðì è ìå-
òîäîâ âîñïèòàíèÿ, ïîèñê íî-
âûõ ïîäõîäîâ è òåõíîëîãèé 
ïðèîáùåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ê 
òðàäèöèîííûì ðîññèéñêèì 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûì öåí-
íîñòÿì â ñèñòåìå îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ. È íà÷èíàòü ýòó 
ðàáîòó íåîáõîäèìî â íà÷àëü-
íîé øêîëå.

×òî òàêîå 
èíòåðíåò-ïðîåêò

Êàôåäðà íà÷àëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîãî èí-
ñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 
îðãàíèçóåò èíòåðíåò-ïðîåêòû 
ñ öåëüþ ïðèîáùåíèÿ ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ ê òðàäèöè-
îííûì ðîññèéñêèì öåííî-
ñòÿì. Ðåàëèçîâàíû øåñòü ðå-

ãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, â êîòî-
ðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 5020 îáó-
÷àþùèõñÿ è 412 ïåäàãîãîâ 
èç 156 îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ìåòîäèñòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé 
Íèæåãîðîäñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.

Ïîä ñåòåâûì èíòåðíåò-
ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ïðî-
åêò, ðåàëèçóåìûé â ðàìêàõ 
êàêîãî-ëèáî ñåòåâîãî ñîîá-
ùåñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé ïî-
ñðåäñòâîì ñîöèàëüíîãî ïàð-
òíåðñòâà. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åð-

òîé ëþáîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ 
íàëè÷èå ïðè åãî âûïîëíåíèè 
îïðåäåëåííûõ ýòàïîâ. Äëÿ 
ðàáîòû íàä èíòåðíåò-ïðîåê-
òîì â íà÷àëüíîé øêîëå ðå-
çóëüòàòèâíî âûäåëåíèå ýòà-
ïîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âû-
ñòðàèâàòü âñå ïðîåêòû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ åäèíîé ñòðóêòó-
ðîé è ýôôåêòèâíîñòü êîòî-
ðûõ äîêàçàíà ïåäàãîãàìè â 
ïðîöåññå ðåàëèçàöèè.

Ðàçðàáîòêà èíòåðíåò-ïðî-
åêòà íà÷èíàåòñÿ ñ èíèöèàòè-
âû, ñ èäåè ïðîåêòà, îðèåí-
òèðîâàííîé íà ñîõðàíåíèå 

онных российских ценностей у младших 
школьников в условиях современного об-
разования» (руководитель Марина Прия-
телева), в которую могут включаться 
и другие образовательные организации.

Юные читатели
Одной из главных задач образования 

является формирование функциональ-
ной читательской грамотности обуча-
ющихся, создающей основу для успеш-
ного продвижения их как в школе, так и 
в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Особенно важно позаботить-
ся о решении этой задачи у начинающих 

читателей, что и делает Валентина Оде-
гова в созданных ею пособиях «Учим чи-
тать, или Секреты формирования чита-
тельской грамотности» и «Алгоритмы 
успешного формирования читательской 
деятельности младших школьников».

Значительное место в начальной шко-
ле сегодня занимает и работа с инофона-
ми, обучающимися в младших классах, 
проводимая под руководством Натальи 
Яшиной.

Начальное образование должно стать 
фундаментом, на основе которого стро-
ится дальнейшее личностное и про-
фессиональное развитие человека.

Íà÷àëüíàÿ øêîëà êàê ïåðâàÿ ñòóïåíü 
ïðèîáùåíèÿ ê òðàäèöèîííûì öåííîñòÿì

Â Óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ òðàäèöèîííûõ ðîññèéñêèõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé» îò 

09.11.2022 ã. ¹ 809 óêàçûâàåòñÿ, ÷òî òðàäèöèîííûå öåííîñòè — ýòî íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû, ôîðìè-
ðóþùèå ìèðîâîççðåíèå ãðàæäàí Ðîññèè, ïåðåäàâàåìûå îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, ëåæàùèå â îñíî-
âå îáùåðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè è åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà ñòðàíû, óêðåï-
ëÿþùèå ãðàæäàíñêîå åäèíñòâî, íàøåäøèå ñâîå óíèêàëüíîå, ñàìîáûòíîå ïðîÿâëåíèå â äóõîâíîì, 
èñòîðè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ðàçâèòèè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè. Î íåîáõîäèìîñòè è ïóòÿõ 
ôîðìèðîâàíèÿ òðàäèöèîííûõ ðîññèéñêèõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé íà÷èíàÿ ñ íà÷àëüíîé øêîëû 
ðàññóæäàåò Ìàðèíà ÏÐÈßÒÅËÅÂÀ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ. 
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è óêðåïëåíèå òðàäèöèîííûõ 
ðîññèéñêèõ äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûõ öåííîñòåé. Çàòåì ôîð-
ìóëèðóþòñÿ öåëè è çàäà÷è, 
ïîýòàïíîå ñîäåðæàíèå äåÿ-
òåëüíîñòè, çàäàíèÿ è êðèòåðèè 
èõ îöåíèâàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ 
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîåêòà. Íà 
çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ïîäâî-
äÿòñÿ èòîãè ïðîåêòà, âðó÷àþò-
ñÿ äèïëîìû ïîáåäèòåëÿì.

Ïðîåêòíàÿ òåìàòèêà
Ôîðìóëèðóÿ òåìû èíòåð-

íåò-ïðîåêòîâ, ìû îïèðàëèñü 
íà òðàäèöèîííûå öåííîñòè è 
íàêîïëåííûé êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêèé îïûò íàðîäîâ Ðîññèè 
è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ðåãèîíàëüíûé ïðîñâåòè-
òåëüñêèé ñåòåâîé èíòåð-
íåò-ïðîåêò «Î âîëæñêîé 
ñòîëèöå çàìîëâèì ìû ñëî-
âî» íàïðàâëåí íà ïîñòèæåíèå 
ìàëîé ðîäèíû ÷åðåç èçó-
÷åíèå èñòîðèè è êóëüòóðû 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Ìëàä-
øèìè øêîëüíèêàìè ñäåëàíî 
íåìàëî: ïðîâåäåíû ïàòðèî-
òè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå, ñî-
öèàëüíûå àêöèè, òðóäîâûå 
äåñàíòû; ñîçäàíû îòðÿäû âî-
ëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ.

Èíòåðíåò-ïðîåêò «Âåëè-
êèé öàðü âñåÿ Ðóñè Ïåòð I» 
íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå 
ïàòðèîòèçìà, ãðàæäàíñòâåí-
íîñòè, ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó, 
ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòè è ïðååìñòâåííîñòü ïî-

êîëåíèé. Êîìàíäû âûïîëíÿëè 
èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, 
ñîñòàâëÿëè êðîññâîðäû, âèê-
òîðèíû, ëåíòû âðåìåíè, ïî-
çíàêîìèëèñü ñ íîâîé ñîâðå-
ìåííîé òåõíîëîãèåé êðîñ-
ñåíñ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò «îæè-
âèòü» èñòîðèþ îáðàçàìè — 
ïîðòðåòàìè èñòîðè÷åñêèõ äåÿ-
òåëåé, ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóñ-
ñòâà, èçîáðàæåíèÿìè ïðåä-
ìåòîâ ìàòåðèàëüíîé êóëüòó-
ðû, ñþæåòíûìè êàðòèíàìè 
ñîâðåìåííèêîâ.

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáðà-
çîâàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì 
øêîëüíûõ ìóçååâ, ìóçååâ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è 
ìóçååâ Ðîññèè ïðåäëàãàåò 
èíòåðíåò-ïðîåêò «Ìû ïðè-
ãëàøàåì âàñ â ìóçåé».

Îñíîâíàÿ öåëü èíòåð-
íåò-ïðîåêòà «Î Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ» — ôîðìèðîâàíèå 
ó îáó÷àþùèõñÿ ðîññèéñêîé 
ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè, 
ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê Îòå÷å-
ñòâó è óâàæåíèÿ ê ñâîåìó íà-
ðîäó, ÷óâñòâà îòâåòñòâåííî-
ñòè ïåðåä Ðîäèíîé, ãîðäîñòè 
çà ñâîé êðàé, ïðîøëîå è íà-
ñòîÿùåå ìíîãîíàöèîíàëüíîãî 
íàðîäà Ðîññèè, óâåðåííîñòè â 
åãî âåëèêîì áóäóùåì.

Öåëÿìè èíòåðíåò-ïðîåêòà 
«Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîñ-
ñèÿ» ÿâëÿþòñÿ: ïðèâëå÷åíèå 
îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ ê 
ñîâðåìåííûì çàäà÷àì ñèñòå-
ìû îáðàçîâàíèÿ; ïîâûøåíèå 

ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ïðî-
ôåññèè ó÷èòåëÿ, âîñïèòàíèå 
÷óâñòâà óâàæåíèÿ ê ïåäàãî-
ãè÷åñêîìó òðóäó; âûÿâëåíèå 
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, 
ïîääåðæêà ñîöèàëüíîé àêòèâ-
íîñòè è èíèöèàòèâû ïåäàãîãîâ 
è ó÷àùèõñÿ.

Íà ôîðìèðîâàíèå íðàâ-
ñòâåííûõ îðèåíòèðîâ, óâàæè-
òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñåìüå, 
âîñïèòàíèå àêòèâíîé ãðàæ-
äàíñêîé ïîçèöèè, ïàòðèîòèç-
ìà, ðàñêðûòèå ðîëè ñåìüè, 
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé â 
âîñïèòàíèè ó÷àùèõñÿ, à òàê-
æå ïîïóëÿðèçàöèþ ñåìåéíûõ 
öåííîñòåé è îáðàçà áëàãîïî-
ëó÷íîé ñîâðåìåííîé ñåìüè 
íàïðàâëåí ðåãèîíàëüíûé èí-
òåðíåò-ïðîåêò «Ðîäèíà íà-
÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè».

Ðîëü ïåäàãîãà
Âûøåïåðå÷èñëåííûå ïðî-

åêòû òåñíåéøèì îáðàçîì 
ñâÿçàíû ñ öåííîñòíî-ñìûñ-
ëîâîé ñôåðîé ëè÷íîñòè, ïî-
ýòîìó èíèöèèðîâàòü èõ è ðó-
êîâîäèòü èìè ìîãóò òîëüêî 
ó÷èòåëÿ, îòëè÷àþùèåñÿ âûñî-
êèì óðîâíåì ñôîðìèðîâàí-
íîñòè ñîöèîêóëüòóðíîé êîì-
ïåòåíòíîñòè è íðàâñòâåííûõ 
êà÷åñòâ, ðàçäåëÿþùèå òðàäè-
öèîííûå ðîññèéñêèå öåííî-
ñòè. Ýòè çàäà÷è ðåøàþòñÿ â 
ïðîöåññå ðåàëèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïðîãðàìì.

Ìåòîä èíòåðíåò-ïðîåêòîâ 
èìååò ÿâíûå ïðåèìóùåñòâà 
â ïðèîáùåíèè îáó÷àþùèõñÿ 
ê òðàäèöèîííûì ðîññèéñêèì 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûì öåííî-
ñòÿì, ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæ-
íîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó 
ó÷åíèêàìè è ïðåïîäàâàòåëÿ-
ìè, ïîçâîëÿåò óñèëèòü ìîòè-
âàöèþ ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè è ñôîðìèðîâàòü íåîáõî-
äèìûå êîìïåòåíöèè øêîëüíè-
êîâ è ó÷èòåëåé.

Ïåäàãîãè÷åñêèì ñîîáùå-
ñòâîì íàêîïëåí áîãàòûé îïûò 
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èí-
òåðíåò-ïðîåêòîâ. Àðõèâ ðåà-
ëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ ïðåä-
ñòàâëåí íà ìíîãèõ ðåãèî-
íàëüíûõ ïîðòàëàõ. Ëó÷øèå 
èíòåðíåò-ïðîåêòû ïåäàãîãîâ 
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè ìîæíî 
íàéòè íà ñòðàíèöå êàôåäðû 
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñàé-
òà ÍÈÐÎ https://niro.nnov.
ru/?id=602 è ñàéòå ó÷èòåëåé 
ÎÐÊÑÝ Ïàâëîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îêðóãà https://
nsportal.ru/orkse.

Îïîðà íà ïîëîæèòåëüíûé 
îïûò ñåòåâîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ïîìîæåò ïåäàãîãàì ðàç-
ðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü èíòå-
ðåñíûå èíòåðíåò-ïðîåêòû äëÿ 
ïðèîáùåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ê 
òðàäèöèîííûì ðîññèéñêèì 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûì 
öåííîñòÿì.

Человек семьею крепок
В настоящее время особая роль в 

гражданском становлении личности от-
водится институтам семьи и школы. Вос-
питательные процессы, происходящие в 
них, осуществляются с целью формиро-
вания у подрастающего поколения взгля-
дов и убеждений, определенных знаний, 
нравственных ценностей.

Семья является неотделимой частью 
современного общества. Чем выше ее 
культурный уровень, тем выше культура 
всего социума. Кроме того, жизнь обще-
ства организуется в соответствии с теми 
же духовными и материальными процес-
сами, что и жизнь семьи.

В материалах обновленных ФГОС 
НОО освещаются такие понятия, как 
«ответственность перед семьей», «ори-
ентация на принятие ценностей и нрав-

ственных устоев 
семьи», а форми-
рование семейной 
культуры рассмат-
ривается в числе 
основных резуль-
татов воспитания.

Действуем 
сообща

Успех педагоги-
ческих воздействий 
достигается тогда, 
когда родители ста-
новятся равноправ-
ными партнерами 
образовательного процесса. Это значит, 
что специально организованное содер-
жательное общение учителя, учащих-
ся, родителей является эффективным 

для развития самоопределения ребенка, 
формирования его активной позиции. 
Сотрудничество образовательной орга-

Партнерство семьи и учителя
Ò екущий год провозглашен Годом семьи. Поэтому особое внимание сегодня уделяется взаимодействию 

с родителями. Это всегда было важным направлением деятельности школы. Реализация обновлен-
ного ФГОС НОО придала данному взаимодействию новые характеристики, отмечают Ирина БОНДАРЕВА 
и Татьяна РУНОВА, кандидаты психологических наук, доценты кафедры начального образования НИРО. 

Окончание на с. 4 
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низации с родителями и привлечение их 
к взаимодействию способствуют пони-
манию того, что воспитание детей — это 
своего рода искусство, которое требует 
умения, а также большего желания его 
познать, как со стороны педагогов, так и 
со стороны родителей.

Огромное значение в работе с родите-
лями младших школьников имеет зара-
нее продуманная и четко организованная 
система сотрудничества. Педагогу важно 
помнить, что без содействия со стороны 
родителей его работа малоэффективна, 
поэтому начинать ее следует с выстра-
ивания взаимопонимания и взаимодей-
ствия с семьей. В первую очередь нужно 
научить родителей оказывать поддержку 
ребенку, а для этого, возможно, взрослым 
придется изменить привычный стиль об-
щения и взаимодействия с ним.

Работа с родителями по формирова-
нию единого воспитательного простран-
ства «семья — школа», организация со-
трудничества решают ряд задач:
повысить педагогическую культу-

ру родителей и способствовать развитию 
их творческого потенциала;
сформировать общие подходы к 

воспитанию, содействовать возрожде-
нию лучших отечественных традиций 
семейного воспитания;
создать благоприятный климат в 

семье, эмоциональный комфорт для ре-
бенка в школе и за ее пределами.

Такие разные родители
По желанию активно сотрудничать с 

учителем, со школой можно выделить 
следующие категории родителей:
Понимают и принимают школу, 

обладают желанием сотрудничать, го-
товы принять рекомендации учителя, 
хотя и сами чаще всего знают, как по-
мочь ребенку в его развитии. С такими 
родителями, которые «хотят и умеют», 
достаточно лишь согласовывать педа-
гогические воздействия семьи и школы. 
Именно они становятся опорой в орга-
низации образовательного пространства, 
в формировании единого коллектива де-
тей и родителей.
Принимают и понимают школу, но 

не всегда знают, как и чем помочь ребен-
ку в его развитии, порой осуществляют 
воспитание интуитивно. Готовы прини-
мать необходимую помощь в воспитании 
своего ребенка, как правило, активны 
в деятельности классного коллектива. 
Этим родителям, в первую очередь, нуж-
но помочь в повышении родительской 
компетентности.
Нейтральны, а порой и равнодуш-

ны к любому взаимодействию с клас-
сным руководителем, не всегда идут 
на контакт с педагогом. Не спешат об-
суждать возникающие проблемы в вос-
питании ребенка, недооценивая роль со-
трудничества в воспитательном процес-
се. Такие родители, не имея специальных 
знаний в области воспитания, испыты-

вают трудности в установлении контак-
тов с детьми, но чаще всего не хотят это 
признавать — им легче самоустраниться 
от решения вопросов воспитания.
Конфликтны, противоречивы в тре-

бованиях к своему ребенку и к школе. 
В основном у таких родителей низкая 
педагогическая культура, вследствие 
этого — отсутствие должного внимания 
к воспитанию детей. Иногда эти роди-
тели переоценивают собственные вос-
питательные возможности и придержи-
ваются субъективного подхода к оценке 
поведения и черт характера ребенка. 
В данной группе находятся родители, 
которые не осознают воспитательный 
потенциал семьи и не видят сотрудниче-
ство семьи и школы в качестве ресурса. 
Это самая трудная группа родителей. 
Учителю следует быть готовым к дли-
тельному процессу налаживания контак-
та; возможно, предстоит защита интере-
сов и прав ребенка.

Исходя из данной классификации, пе-
дагогам при построении работы с роди-
телями важно осознавать, что практиче-
ски в каждом родительском коллективе 
встречаются представители всех обо-
значенных групп. Поэтому объективным 
становится желание каждого учителя пе-
ревести большинство родителей в состав 
первых двух групп и свести на нет две 
последние. Это обусловливает отбор со-
держания, а также форм организа-
ции педагогического просвещения.

Ïîìîãàÿ ðîäèòåëÿì 
(çàêîííûì 

ïðåäñòàâèòåëÿì)
Îäíàêî äîñòèæåíèå âûñî-

êèõ ðåçóëüòàòîâ íåâîçìîæ-
íî áåç âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îòíîøåíèé: ïåäàãîãîâ, ðîäè-
òåëåé, äåòåé, ñïåöèàëèñòîâ 
ñîïðîâîæäåíèÿ.

Ðîäèòåëè îáó÷àþùèõñÿ, 
èìåÿ âûñîêóþ ìîòèâàöèþ 
äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ñâîèì 
äåòÿì ïðè óñâîåíèè ó÷åáíîé 
ïðîãðàììû, íå âñåãäà âëàäå-
þò íåîáõîäèìûìè òåîðåòè÷å-
ñêèìè çíàíèÿìè, íóæäàþòñÿ 
â ïîääåðæêå è êîíñóëüòàöèÿõ 
ãðàìîòíûõ ïðîôåññèîíàëîâ.

Íèæåãîðîäñêèì èíñòèòó-
òîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â 
2023 ãîäó áûë ñîçäàí äèñòàí-
öèîííûé êîíñóëüòàöèîííûé 
öåíòð «Ðîäèòåëüñêàÿ øêî-
ëà» äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåòî-
äè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé 
ïîìîùè ðîäèòåëÿì (çàêîí-
íûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äåòåé, 
à òàêæå ãðàæäàíàì, æåëàþ-
ùèì ïðèíÿòü íà âîñïèòàíèå â 
ñâîè ñåìüè äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Ñîòðóäíèêè êàôåäðû íà-
÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿ-
ëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà «Ðîäèòåëüñêàÿ 
øêîëà».

Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñò-
âëÿëîñü ðàçëè÷íûìè ñïîñî-
áàìè:

î÷íî — â ïîìåùåíèè 
èíñòèòóòà, à òàêæå â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ âî-

Партнерство семьи и учителя
 Окончание. Начало на с. 3

«Ðîäèòåëüñêàÿ øêîëà» 
â ðåøåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîáëåì

Ê àôåäðà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîääåðæêó ïåäàãîãàì ïðè îðãà-
íèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçî-

âàíèÿ. Ñîòðóäíèêè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ðàçðàáàòûâàþò êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïîçâî-
ëÿþùèå ó÷èòåëÿì ðåøàòü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, íàïîìè-
íàåò Åêàòåðèíà ÖÈËÈÍÀ, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû. 
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ïðîñàìè îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
è îáåñïå÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
èõ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ (âû-
åçäíûå î÷íûå êîíñóëüòàöèè);
äèñòàíöèîííî — ñ ïðè-

ìåíåíèåì èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé 
ïðè îïîñðåäîâàííîì (íà ðàñ-
ñòîÿíèè) âçàèìîäåéñòâèè êîí-
ñóëüòàíòà ñ ðîäèòåëåì;
â ôîðìàòå ïèñüìåííî-

ãî îòâåòà íà çàïðîñ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé), îáîçíà÷åííûé â ïðîöåñ-
ñå îïðîñà / àíêåòèðîâàíèÿ / 
òåñòèðîâàíèÿ.

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííû-
ìè îêàçàëèñü âåáèíàðû ïî çà-
ðàíåå îáîçíà÷åííûì òåìàì, 
êîíñóëüòàöèè ñ ïîìîùüþ 
ìåññåíäæåðîâ è ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû ïî èíäèâèäóàëüíûì çà-
ïðîñàì ðîäèòåëåé.

Ðîäèòåëüñêèé âñåîáó÷
Ìàì è ïàï ó÷åíèêîâ íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ èíòåðåñîâà-
ëè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ:
ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè 

ïîäãîòîâêè äåòåé ê øêîëå;
áûñòðîé àäàïòàöèè ê 

øêîëüíîìó îáó÷åíèþ;
ôîðìèðîâàíèÿ ôóíêöèî-

íàëüíîé ãðàìîòíîñòè ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ;

ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ 
èãðû è îáùåíèÿ, äðóãèõ çíà-
÷èìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà 
âèäîâ äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè;
ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèî-

êóëüòóðíîé êîìïåòåíòíîñòè 
ðîäèòåëåé;
îðãàíèçàöèè ñåìåéíîãî 

äîñóãà, â òîì ÷èñëå ñåìåéíî-
ãî ÷òåíèÿ;
ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëå-

íèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ 
(çàêàëèâàíèå äåòåé ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ, ïðîôèëàêòèêà 
ïëîñêîñòîïèÿ, ôîðìèðîâàíèå 
íàâûêîâ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ, 
óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, èãðû íà 
ïðîãóëêàõ è ò. ï.);
ñîâðåìåííûõ òåõíî-

ëîãèé îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ, 
ðàçâèòèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ;
îáó÷åíèÿ äåòåé, èìåþ-

ùèõ ÎÂÇ, íàðóøåíèÿ óñòíîé è 
ïèñüìåííîé ðå÷è, ÑÄÂÃ (ñèíä-
ðîì äåôèöèòà âíèìàíèÿ ñ ãè-
ïåðàêòèâíîñòüþ), íåäîñòàòêè 
â ðàçâèòèè ïîçíàâàòåëüíûõ 
ïðîöåññîâ;
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ 

øêîëüíèêîâ, èìåþùèõ èí-
äèâèäóàëüíî-òèïîëîãè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè (äåòè ñ ðàçíûìè 
êàíàëàìè âîñïðèÿòèÿ, ëåâî-
ðóêèå è ò. ï.).

Ðîäèòåëè îáó÷àþùèõñÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ èìåëè âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü äîñòóï ê 
äèñòàíöèîííîé  îáó÷àþùåé 
ïëàòôîðìå, ñîäåðæàùåé ïî-
ëåçíûå ìàòåðèàëû: ïàìÿòêè, 
ðåêîìåíäàöèè, ñïèñêè ëèòå-
ðàòóðû, ïåðå÷åíü äèàãíîñòè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, óïðàæíå-
íèé è ò. ï. Èçó÷èâ ìàòåðèàëû 
âåáèíàðîâ, ðîäèòåëè ïîëó÷à-
ëè ñâèäåòåëüñòâî î ïîâûøå-
íèè êâàëèôèêàöèè.

Âçàèìîîáîãàùàþùåå 
ñîòðóäíè÷åñòâî

Ïðîåêò «Ðîäèòåëüñêàÿ 
øêîëà» ïîìîã ðîäèòåëÿì 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè 
ÔÃÎÑ ÍÎÎ è ñîâðåìåííûìè 
îáðàçîâàòåëüíûìè òåõíîëî-
ãèÿìè, îïðåäåëèòü ñòåïåíü è 
õàðàêòåð òðóäíîñòåé, âîçíè-
êàþùèõ ó äåòåé â ïðîöåññå 
øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ, ñôîð-
ìèðîâàòü òàêòèêó äåéñòâèé 
ïî óñòðàíåíèþ èìåþùèõñÿ 
ïðîáëåì. Ðîäèòåëè ïîëó÷è-
ëè ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 
êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé 
ñ äåòüìè.

Ñîòðóäíèêè êàôåäðû íà-
÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíè-

ìàâøèå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà, ñìîãëè îïðåäåëèòü 
êðóã íàèáîëåå àêòóàëüíûõ 
äëÿ ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ 
ïðîáëåì, ñêîððåêòèðîâàòü 
íàïðàâëåíèÿ êóðñîâîé ïîä-
ãîòîâêè ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ.

Íåñîìíåííûìè äîñòîèí-
ñòâàìè äèñòàíöèîííîé ôîð-
ìû êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðîäè-
òåëåé â ðàìêàõ «Ðîäèòåëü-
ñêîé øêîëû» ìîæíî ñ÷èòàòü 
âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ ïî-
ìîùè áîëüøîìó êîëè÷åñòâó 
çàèíòåðåñîâàííûõ è ìîòèâè-
ðîâàííûõ âçðîñëûõ, â òîì 
÷èñëå èç óäàëåííûõ óãîëêîâ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íå 
èìåþùèõ â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ äîñòàòî÷íîãî 
êîëè÷åñòâà ñïåöèàëèñòîâ ñî-
ïðîâîæäåíèÿ (ïåäàãîãîâ-ïñè-
õîëîãîâ, ó÷èòåëåé-ëîãîïåäîâ 
è äð.).

Îá ýôôåêòèâíîñòè è öå-
ëåñîîáðàçíîñòè ïðîâåäåííûõ 
ìåðîïðèÿòèé ìîæíî ñóäèòü 
ïî áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ïî-
ëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ îò 
ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà, ïîâòîð-
íîìó îáðàùåíèþ ðîäèòåëåé 
ê ñîòðóäíèêàì Íèæåãîðîä-
ñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ çà êîíñóëüòà-
öèÿìè.

Учим читать
Процесс формирования функцио-

нальной читательской грамотности реа-
лизуется поэтапно. «Обучение чте-
нию» — первый этап, осуществляемый 
в начальной школе. Задачи второго эта-
па «Чтение для обучения» решаются в 
5—11-х классах. Третий этап «Чтение 
для жизни» подразумевается реализо-
вывать после школы на протяжении всей 
жизни в процессе самообразования.

В федеральной образовательной прог-
рамме начального общего образования 
определены конкретные задачи эта-
па «Обучение чтению». Это овладение 
чтением в курсе обучения грамоте, со-
вершенствование в курсе литературно-
го чтения. Сформулированы планируе-
мые результаты этапа — личностные, 
метапредметные и предметные.

Успешность решения поставленных 

задач в достиже-
нии соответствую-
щего уровня плани-
руемых результа-
тов прямо зависит 
от знания учителем 
типичных затруд-
нений младших 
школьников в овла-
дении чтением и 
умения методиче-
ски грамотного их 
преодоления. Со-
держание учебно-
методического по-
собия «Учим чи-
тать, или Секре-
ты формирования читательской гра-
мотности» (автор — В.Ф. Одегова) 
направлено на решение именно этих 
проблем на этапе обучения грамоте. 
Здесь раскрываются простые, но такие 

важные «секреты» успешного овладе-
ния первоклассниками чтением. В их 
основе лежит системно-деятельностный 
подход.

Секреты читательской грамотности
Ï еред школой сформулирована задача формирования функциональной грамотности — умения человека 

входить во взаимоотношения с наружной средой по максимуму и стремительно приспосабливаться 
и действовать в ней. Читательская грамотность — центральный показатель успешности формирования 
функциональной грамотности, показатель успешности образования, так как умение понимать и использо-
вать информацию, полученную из текстов, влияет и на индивидуальную судьбу, и на благополучие страны. 
Об этом рассказывает Валентина ОДЕГОВА, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального 
образования НИРО. 

Окончание на с. 6 
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 Окончание. Начало на с. 5
Буквы и звуки

Содержание пособия представлено 
в нескольких разделах.

Цель 1-го раздела «Учим произно-
сить звуки речи» — работа над правиль-
ной артикуляцией звуков, определением 
количества звуков на основе подсчета 
артикуляционных движений. В разделе 
содержится практический материал, на-
правленный на постановку правильной 
артикуляции гласных звуков, их интона-
ционной выразительности. При воспро-
изведении нескольких звуков обраща-
ется внимание на постановку дыхания, 
распределение одного толчка воздуха на 
произнесение совокупности нескольких 
гласных.

Особое внимание уделяется упражне-
ниям в произношении согласных звуков, 
так как многие ребята дают название 
буквы, типа [мэ, пэ, рэ] и т. п. Дети учат-
ся контролировать себя в правильности 
озвучивания согласного звука одним ар-
тикуляционным движением.

Название 2-го раздела «Ориентиро-
вание на странице, развороте» говорит 
само за себя. Формируются или уточ-
няются представления о безошибочном 
поиске информации, оформленной в 
виде столбцов или строк, умение пра-
вильно подсчитывать количество строк 
и столбцов.

Цель 3-го раздела «Знакомство с бук-
вами» — организация работы по узнава-
нию образа новой буквы среди других, 
выделения в кружок и озвучивания ее 
в процессе многократного проговари-
вания. В помощь учителю на отдель-
ной странице помещен языковой мате-
риал по каждой букве, где частотность 
ее повторения значительно превыша-
ет 25 и более раз. Для введения каждой 
новой буквы во внутренний план необхо-
димо 24—30-кратное повторение.

Слоги и слова
Цель 4-го раз-

дела «Учим чи-
тать выразитель-
но» — упражнять в 
чтении набора сло-
гов и слов с ударе-
нием, формировать 
необходимое для 
целостного чтения 
3—4-буквенных 
слов умение распе-
вать гласные, ста-
вить правильное 
дыхание, соблю-
дать паузы между 
словами; координировать работу руки, 
зрительного анализатора и органов речи.

Таблица для формирования умения 
распевать гласные («Лесенка») исполь-
зуется на уроках во время фонетической 
зарядки. Умение распевать гласные спо-
собствует плавному медленному чтению 
целого слова.

Содержание 5-го раздела «Выделение 
гласных как основы чтения слога и сло-
ва» направлено на доведение до автома-
тизма знания количества букв гласных, 
умения выделять их в слове на основе 
соотнесения со справочным материалом.

В качестве справки в самом верху 
страницы дана таблица букв гласных. 
Ребенок упражняется в последователь-
ной работе по выделению букв гласных, 
обращаясь к справочному материалу, 
учится ориентироваться на странице, 
приучается работать самостоятельно.

В помощь учителю
Цель 6-го раздела «Упражнения в 

плавном слоговом чтении» — отработка 
до автоматизма чтения слогов-слияний и 
слогов со стечением согласных. Для реа-
лизации этой цели в разделе помещены 
слоговые таблицы соответствующего со-
держания. Детям предлагается отработка 

чтения каждой таблицы по столбцам, 
с одинаковой гласной. Чтобы избежать 
воспроизведения слогов по памяти, по-
лезно менять направления воспроизведе-
ния слогов: сверху вниз, снизу вверх, от 
середины вверх, от середины вниз, через 
строчку вверх-вниз, по два слога на од-
ном дыхании и т. д.

Содержание 7-го раздела «Учим де-
лить слова на слоги для чтения и читаем» 
подразумевает овладение делением слов 
на слоги по закону восходящей звучно-
сти современного русского языка.

Такой подход позволяет прочно овла-
деть единственным способом для орга-
низации процесса обучения первоклас-
сников чтению — способом деления 
слова на слоги.

Принципы распределения последова-
тельности шагов по обучению чтению 
отражают методические подходы, что 
важно для молодых специалистов. Фор-
мат пособия одновременно служит ди-
дактическим материалом, готовым для 
тиражирования в качестве раздаточного 
материала для организации самостоя-
тельной работы, что окажет помощь на 
уроках и на занятиях в школах будущего 
первоклассника не только начинаю-
щим, но и опытным учителям.

Секреты читательской грамотности

Êîìïåòåíòíûé 
ïðîôåññèîíàë

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîì-
ïåòåíöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê 
ñïîñîáíîñòü óñïåøíî äåé-
ñòâîâàòü íà îñíîâå ïðàêòè-
÷åñêîãî îïûòà è çíàíèé ïðè 
ðåøåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ 

çàäà÷, ãîòîâíîñòü ê ïåðåìå-
íàì, ìîáèëüíîñòü, óìåíèå 
ïðîèçâîäèòü íåñòàíäàðòíûå 
òðóäîâûå äåéñòâèÿ, îòâåò-
ñòâåííîñòü è ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. 
Îáðåòåíèå ýòèõ öåííûõ êà-
÷åñòâ íåâîçìîæíî áåç ðàñ-
øèðåíèÿ ïðîñòðàíñòâà ïå-

«Ïðîåêò. Ïðîåêò? Ïðîåêò!»
C îâðåìåííîå îáùåñòâî íàöåëåíî íà ïåäàãîãîâ, îáëàäàþùèõ âûñîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëè-

ôèêàöèåé è êîìïåòåíòíîñòüþ, òî åñòü ñïîñîáíîñòüþ âûïîëíÿòü ïðîôåññèîíàëüíî ïåäàãîãè÷åñêèå 
ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè â ñîöèóìå íà íàñòîÿùèé ìîìåíò íîðìàìè è ñòàíäàðòàìè. Ýòèì 
îáóñëîâëåíû èçìåíåíèÿ êàê â òðåáîâàíèÿõ ê ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà, òàê 
è â ìåðàõ ïî îêàçàíèþ åìó ñîäåéñòâèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå, óòâåðæäàåò Èðèíà ÌÎÕÎÂÀ, ñòàð-
øèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 131 
Ïðèîêñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

äàãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà. 
Îñíîâàíèåì äëÿ ïîèñêà ó÷è-
òåëåì èíäèâèäóàëüíîé òðà-
åêòîðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ñî-
îòâåòñòâóþùåé ëè÷íîñòíûì 
çàïðîñàì, ÿâëÿåòñÿ ìîòèâ 
äîñòèæåíèÿ, âîçíèêàþùèé íà 
îñíîâå ïîòðåáíîñòè â ïðè-

çíàíèè ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è 
ïðîôåññèîíàëüíîñòè.

Äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðîñòðàí-
ñòâà äëÿ òâîð÷åñòâà è ïîâû-
øåíèÿ ïðåñòèæà ïåäàãîãè÷å-
ñêîé ïðîôåññèè êàôåäðîé 
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íè-
æåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàç-
âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿò-
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ñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå êîíêóðñû. Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî â îáíîâëåííîì ôå-
äåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì 
îáðàçîâàòåëüíîì ñòàíäàðòå 
íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ) óêàçûâà-
åòñÿ íà íåîáõîäèìîñòü ïðî-
åêòíîé è èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ 
íà÷àëüíîé øêîëû, îñîáåííóþ 
àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàþò 
îðãàíèçàöèÿ è ñîïðîâîæäå-
íèå ïåäàãîãîì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîåêòîâ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ.

Êîíêóðñ äëÿ ïåäàãîãîâ
Îäíèì èç åæåãîäíûõ êîí-

êóðñîâ, îðãàíèçóåìûõ êàôåä-
ðîé, ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûé 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîíêóðñ «Ïðî-
åêò. Ïðîåêò? Ïðîåêò!», ó÷àñò-
íèêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ó÷è-
òåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 
øêîëüíûå ìåòîäè÷åñêèå îáú-
åäèíåíèÿ è òâîð÷åñêèå ãðóï-
ïû ïåäàãîãîâ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ, ñòóäåíòû.

Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 100 ïå-
äàãîãîâ è 68 ñòóäåíòîâ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ âóçîâ. Íîìèíàöèé 
áûëî ïðåäëîæåíî äåâÿòü, ÷òî 
ñïîñîáñòâóåò òåìàòè÷åñêîìó 
ðàçíîîáðàçèþ ðàçðàáîòîê.

Çèôà Õàñÿíîâà, ó÷èòåëü 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ëîïàòèí-
ñêîé îñíîâíîé øêîëû Ñåð-
ãà÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà, ïðåäñòàâèëà èíòåðåñ-
íûé ïðîåêò ïî îêðóæàþùåìó 
ìèðó «Íå çàáûòü íàì Ïèöó 
ðîäíóþ». Öåëü äàííîãî ïðî-
åêòà — âîñïèòàíèå ó ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ öåííîñò-
íîãî îòíîøåíèÿ ê êóëüòóðíî-
ìó íàñëåäèþ: ëþáâè ê ðîäíî-
ìó ñåëó, ñòðåìëåíèÿ áåðå÷ü 
åãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 
è ïðèðîäíûå áîãàòñòâà. Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Çèôû Àðñëà-

íîâíû â ðàìêàõ ïðîåêòíîé 
ðàáîòû îáó÷àþùèåñÿ èçó÷è-
ëè èñòîðèþ óäèâèòåëüíîãî ñå-
ëà Ïèöà, êîòîðîå óïîìèíàåò-
ñÿ â àðçàìàññêèõ ïîìåñòíûõ 
àêòàõ 1606 ãîäà êàê äåðåâíÿ 
Ïèöà-Ïîìðà íà ðåêå Ïèöà.

Â ïðîåêòå ïî îêðóæàþùå-
ìó ìèðó ìëàäøèìè øêîëü-
íèêàìè èçó÷àåòñÿ êðàåâåä-
÷åñêèé ìàòåðèàë ïîä ðóêî-
âîäñòâîì òâîð÷åñêîé ãðóïïû 
ó÷èòåëåé: Ñâåòëàíû Ñå-
ðîâîé, øêîëà ¹ 9 Êñòîâà, 
è Åëåíû Ãðèøàêîâîé, øêîëà 
¹ 2 Êñòîâà; èìè áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà ïðîåêòíàÿ ðàáîòà 
«Ëþáèìûé ãîðîä Êñòîâî».

Êàëåéäîñêîï èäåé 
è ïðàêòèê

Åëåíîé Îãîðîäíèêîâîé 
è Ìàðèíîé Öûáóëèíîé èç 
øêîëû ¹ 70 Äçåðæèíñêà â 
ñîöèàëüíîì ïðîåêòå «Ñî-
õðàíèì ïàìÿòíèê ïðèðîäû 
Äçåðæèíñêà» ïîäíèìàåòñÿ 
ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ ìåñò-
íîãî äåíäðàðèóìà. Â ðàì-
êàõ ïðîåêòà îáó÷àþùèåñÿ íå 
òîëüêî óçíàþò î ñóùåñòâî-
âàíèè îñîáåííîãî ïàðêà, íî 
è ïðîåêòèðóþò, ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè åãî ýêñ-
ïîíàòîâ.

Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê 
êíèãå, ëþáîâü ê ÷òåíèþ ôîð-
ìèðóþò ó îáó÷àþùèõñÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Ñîðìîâñêî-
ãî ðàéîíà Åêàòåðèíà Öèëèíà 
è Íàòàëüÿ ×èêàðåâà, ïåäà-
ãîãè øêîëû ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ ¹ 85 Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà, ÷åðåç îðãàíèçàöèþ è 
ñîïðîâîæäåíèå ëèòåðàòóðíî-
ãî ïðîåêòà «Ñîðìîâî ÷èòà-
þùåå. Âîëøåáíàÿ ñòðàíà 
ôàíòàçåðîâ Íèêîëàÿ Íî-
ñîâà».

Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ìèð öâåòîâ» Òàòü-

ÿíà Áàçèíà, ó÷èòåëü Áðèëÿ-
êîâñêîé øêîëû Ãîðîäåöêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, ñî-
âìåñòíî ñ îáó÷àþùèìèñÿ ñîç-
äàåò çàìûñëîâàòûå êëóìáû.

Ãàðìîíè÷íîå ñîåäèíåíèå 
ó÷åíûõ ðàçíûõ íàïðàâëåíèé: 
«ôèçèêîâ è ëèðèêîâ», ìàòå-
ìàòèêîâ è ìóçûêàíòîâ, õó-
äîæíèêîâ — â ïðîåêòå ïî 
ìàòåìàòèêå äåìîíñòðèðóþò 
ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ âî ãëàâå ñ ïåäàãîãà-
ìè Èðèíîé Áîðóõîâîé, øêî-
ëà ¹ 19 ñ óãëóáëåííûì èçó-
÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ 
Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà, 
è Èðèíîé Ìîõîâîé, øêîëà 
¹ 131 Ïðèîêñêîãî ðàéîíà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ 
ñòóäåíòà è ó÷èòåëÿ

Íå ìåíåå èíòåðåñíû ïðî-
åêòû ñòóäåíòîâ ÍÃÏÓ èì. 
Ê. Ìèíèíà è Àðçàìàññêîãî 
ôèëèàëà ÍÍÃÓ èì. Í.È. Ëî-
áà÷åâñêîãî.

Â ðàçðàáîòêàõ ïî ìàòåìà-
òèêå îñîáîå âíèìàíèå ïðè-
âëåêàþò ïðîåêòû «Ñîçäàäèì 
çàäà÷íèê ñàìè» ñòóäåíòêè 
Ìàðèè Áàñóðîâîé (ðóêî-
âîäèòåëü Åëåíà Ìèíàåâà), 
«Ìàòåìàòè÷åñêèå èãðû ðàç-
íûõ íàðîäîâ» Àííû Ìàãàíî-

âîé (ðóêîâîäèòåëü Íàäåæäà 
Äåìåíåâà).

Â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîåêòîâ ïî ëèòåðàòóð-
íîìó ÷òåíèþ ðàñêðûâàþòñÿ 
ñåêðåòû áàñåí È.À. Êðûëîâà 
â ñîïðîâîæäåíèè ñòóäåíòêè 
Àðçàìàññêîãî ôèëèàëà ÍÍÃÓ 
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî Òàòü-
ÿíû Ðåõëåöêîé (ðóêîâîäè-
òåëü Þëèÿ Ðîññîâà).

Îáó÷àþùèå ðàäóþòñÿ ñâî-
èì äîñòèæåíèÿì â õîäå îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîåêòà ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó «Êàê õîðîøî 
óìåòü ïèñàòü, ñâîè ìûñëè 
âûðàæàòü», ðàçðàáîòàííîãî 
ñòóäåíòêîé ÍÃÏÓ èì. Ê. Ìè-
íèíà Åëèçàâåòîé Òåðåõèíîé 
(ðóêîâîäèòåëü Åëåíà Ãóöó), 
èññëåäóþò ñåêðåòû ÿçûêà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòóäåíòêè 
ÍÃÏÓ èì. Ê. Ìèíèíà Âåðî-
íèêè Êî÷åòêîâîé (ðóêîâîäè-
òåëü Îêñàíà Êîëåñîâà).

Ïðîâåäåíèå ïðîôåññèî-
íàëüíûõ êîíêóðñîâ ñïîñîá-
ñòâóåò îðãàíèçàöèè êîëëåê-
òèâíîé îöåíêè òðóäà ó÷èòåëÿ 
è èíäèâèäóàëüíîé ðåôëåêñèè 
èì ëè÷íîãî îïûòà, ðåçóëüòà-
òîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ, äàåò 
òâîð÷åñêèé èìïóëüñ ñòóäåí-
òàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âó-
çîâ.

От почемучки к потомучке: 
исследования в сельской школе

Â обновленном федеральном государственном образовательном стандарте четко сформулированы тре-
бования к достижению образовательных результатов по каждой предметной области, в том числе 

соответствующих запросам общества, государства и личности, напоминают Ирина МОХОВА и Наталья 
МОРОЗОВА, старшие преподаватели кафедры начального образования НИРО. 

«Как прекрасен этот мир, 
посмотри!»

Ученики начальных классов — боль-
шие почемучки. Спектр интересов млад-
ших школьников достаточно широк, но 
наибольший интерес вызывает у них 

учебного окружающий мир. Учитывая 
специфику курса «Окружающий мир», 
его интегративный характер, необходи-
мый для целостного и системного виде-
ния мира в его важнейших взаимосвязях, 
отметим, что именно данный предмет 

в начальной школе способствует удов-
летворению познавательных потребно-
стей учащихся, а это — основа формиро-
вания у них естественнонаучной грамот-
ности.
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Далее, с целью исследования гипоте-
зы: выращенного на пришкольном участ-
ке собственными силами зернового кор-
ма, полученного из одной упаковки кор-
ма для попугаев (отборное зерно), дос-
таточно для подкормки птиц в течение 
зимнего времени, — приступили к посеву.

Весь период роста ученики рыхлили, 
поливали, фотографировали, вели днев-
ник наблюдения роста разных культур. 
Параллельно делали множество откры-
тий, отвечая на вопросы: «Почему не 
проросла пшеница? Куда делись «пло-
ды» канареечного семени? Почему вы-
росли и декоративные подсолнухи?»

Собирали и обрабатывали урожай 
вручную. Зимой полностью подтвердили 
сформулированную ранее гипотезу.

Лакомимся бахчевыми
На этом почемучки не остановились. 

Они определили, что птицы любят не 
только семечки подсолнечника, но и тык-
вы, арбуза, дыни, кабачка. Так, теперь 
уже четвероклассники приступили к по-
иску ответа на вопрос: «Можно ли в се-
верном районе Нижегородской области 
в открытом грунте вырастить арбузы 
и дыни — любимое лакомство большин-
ства детей, взрослых, а также птиц — 
зимних посетителей кормушек?»

Ребята изучали агротехнические усло-
вия, учились выбирать культуры и сорта, 
вели наблюдения и тщательные записи, 
фиксируя особенности выращивания ар-
бузов и дынь на пришкольном участке. 
Осенью получили удовольствие, угощая 
всех желающих плодами, а зимой — пти-
чек семенами.

Это только один из примеров циклич-
ного процесса превращения почемучек в 
потомучек, демонстрирующие формиро-
вание естественно-научной грамотности 
младших школьников, приобретение ими 
исследовательского опыта через практи-
ческую деятельность. Впереди новые 
исследования и покорение новых 
горизонтов!

Под естественно-научной грамот-
ностью мы понимаем «способность 
обучающихся использовать естествен-
но-научные знания для отбора в реаль-
ных жизненных ситуациях тех проблем, 
которые могут быть исследованы и ре-
шены с помощью научных методов, для 
получения выводов, основанных на на-
блюдениях и экспериментах, необходи-
мых для понимания окружающего мира 
и тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, а также для при-
нятия соответствующих решений».

Быть грамотным исследователем
Проанализировав результативность 

выполнения заданий ВПР по предмету 
«Окружающий мир», отметим, что наи-
большее количество ошибок обучающие-
ся допускают в заданиях, где необходимо 
представить последовательность иссле-
довательских действий, а также: поста-
новки цели, проведения, описания, фик-
сирования результатов опыта и экспери-
мента, аргументирования своей точки 
зрения на основе результатов опыта или 
эксперимента, объяснения полученных 
результатов. Все это свидетельствует 
о дефиците знаний, практических уме-
ний, а главное — низком уровне естест-
венно-научной грамотности учеников.

Небольшой жизненный опыт при 
огромном желании познавать не дает 
младшему школьнику возможности ис-
пользовать методы научного исследова-
ния. Это стремление детей учитель мо-
жет реализовать через сопровождение в 
рамках исследовательской деятельности.

В Нижегородской области есть уди-
вительные педагоги, превращающие по-
чемучек в потомучек, поддерживающие 
учащихся в желании ставить все новые 
вопросы и искать на них ответы.

Юные эрудиты
Одним из важных направлений фор-

мирования исследовательского поведения 
младших школьников в образовательной 

организации явля-
ется научное обще-
ство, как, например, 
«Эрудит» в Ильи-
но-Заборской ос-
новной школе. Учи-
тель этой школы 
Анна Бурова при-
глашает своих уче-
ников на школьный 
этап конкурса науч-
ного общества, где 
младшие школьни-
ки в качестве зри-
телей знакомятся 
с докладами стар-
шеклассников.

По завершении мероприятия проис-
ходит активное обсуждение. Младших 
школьников поражают глубина иссле-
дования и практико-ориентированный 
результат (например, выращивание льна 
и получение льняной нити одной из участ-
ниц конференции). Рождаются свои вопро-
сы: «Можем ли сами что-то вырастить? 
Главное, для чего и где это использовать?»

А можем ли своими силами с мини-
мальными затратами вырастить корм 
для птиц на пришкольном участке? Вот 
оно, зарождение желания исследовать 
у третьеклассников. Далее на основе ре-
зультатов ежегодных наблюдений за зи-
мующими птицами на уроках окружаю-
щего мира определяется: для каких птиц 
будет выращиваться корм; потребности в 
каком корме испытывают частые посети-
тели кормушек.

В качестве посевного материала ис-
пользуются семена из смешанного корма 
для попугаев: разных сортов проса и под-
солнечника, овса, пшеницы, канареечно-
го семени, гречихи. Однако в исходной 
коробке именно гречихи мало. Тут самое 
время воспользоваться семенами, остав-
шимися после исследовательской работы 
старшеклассников «Крупяные культуры».

Школьная посевная
Площади посева взяли минимальные, 

только на количе-
ство посевного ма-
териала для прове-
дения исследова-
ний. Эти культуры 
выращивались с уче-
том всех агротехни-
ческих требований 
их возделывания, 
которые первым де-
лом начали изучать 
юные исследовате-
ли, постоянно об-
суждая получен-
ную из разных 
источников инфор-
мацию.

От почемучки к потомучке: 
исследования в сельской школе

 Окончание. Начало на с. 7

Ø
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Âàæíûé âûáîð
ß îñòàíîâèëà ñâîå âíèìà-

íèå íà «ìîëîäîé» ïðîãðàì-
ìå ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé àê-
òèâíîñòè ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ «Îðëÿòà Ðîññèè», 
êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Ïàòðèîòè÷å-
ñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
Ðåøàþùèì ôàêòîðîì â âû-
áîðå ïðîãðàììû äëÿ ìåíÿ 
ñòàë åå ïðèíöèï: «Âñё äåëàòü 
âìåñòå, ñîîáùà è äåëàòü äëÿ 
äðóãèõ».

Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíî-
âîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ âîñ-
ïèòàíèå â êîëëåêòèâíî-òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, àâòîð 
èäåè êîòîðîé äîêòîð ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè îáðàçîâàíèÿ Èãîðü 
Èâàíîâ ñ÷èòàë, ÷òî ñàìûé 
ïåäàãîãè÷åñêè ýôôåêòèâíûé 
êîëëåêòèâ — ýòî åäèíîå ñî-
äðóæåñòâî âçðîñëûõ è äåòåé, 
à ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ âîñ-
ïèòûâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü — 
òà, ÷òî ñîçäàåòñÿ è ðàçâèâàåò-
ñÿ ñàìèìè âîñïèòàííèêàìè, 
âîâëå÷åííûìè â ïðîöåññ æèç-
íåòâîð÷åñòâà.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû 
«Îðëÿòà Ðîññèè» äàåò âîç-
ìîæíîñòü êîìïëåêñíî ïîäõî-
äèòü ê âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Êàæ-
äûé òðåê ïðîãðàììû âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ñåðèþ âíåóðî÷íûõ 
òåìàòè÷åñêèõ âñòðå÷ ó÷èòåëÿ 
ñ êëàññîì, íà êîòîðûõ ïðî-
âîäÿòñÿ òâîð÷åñêèå, èãðîâûå, 
äèñêóññèîííûå, ñïîðòèâíûå 
è èíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ 
äëÿ äåòåé. Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ 
ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ êîìàíä-
íîé äåÿòåëüíîñòè âçàèìîäåé-
ñòâèå ïåäàãîãà ñ êëàññîì ïðî-
èñõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â 
ôîðìàòå ãðóïïîâîé ðàáîòû. 
Êàæäàÿ èç ãðóïï ïîëó÷àåò èí-
äèâèäóàëüíûå çàäàíèÿ, ïðè 
ýòîì âñå ãðóïïû èíòåãðèðî-
âàíû â îáùåå öåëåïîëàãàíèå 
è ãîòîâÿòñÿ ê ôèíàëüíîìó 
ÊÒÄ.

«Âñ¸ äåëàòü âìåñòå, ñîîáùà 
è äåëàòü äëÿ äðóãèõ»

Ê îãäà ïåäàãîãó íà÷èíàòü ðàçâèâàòü ëè÷íîñòü îáó÷àþùèõñÿ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ èõ ñîöèàëèçàöèè 
è ñàìîîïðåäåëåíèÿ? Ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà îäíîçíà÷íî: ñ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. 

Ýòî íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, â êîòîðîì â äåòñêîì ñîîáùåñòâå ñêëàäûâàåòñÿ íîâàÿ ñîöè-
àëüíàÿ ñèòóàöèÿ ðàçâèòèÿ, ôîðìèðóåòñÿ óñòàíîâêà íà ïîçèòèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå ìèðà; ýòî ïåðâàÿ 
ñòóïåíü íà ïóòè ê ãðàæäàíñòâåííîñòè, îòâåòñòâåííîìó îòíîøåíèþ ê îáùåñòâó, Ðîäèíå, ñ÷èòàåò Íàòàëüÿ 
ÎÐÅÕÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ãèìíàçèè ¹ 4 Êñòîâà. 

Öåííîñòíûå îñíîâàíèÿ ïðîã-
ðàììû — ñåìüÿ, Ðîäèíà, ïðè-
ðîäà, ñïîðò è çäîðîâüå, ïî-
çíàíèå, ðàáîòà â êîìàíäå. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñìåíà òðåêîâ 
ïî äàííûì íàïðàâëåíèÿì («Îð-
ëåíîê-Ëèäåð», «Îðëåíîê-
Ýðóäèò», «Îðëåíîê- Ñïîðò-
ñìåí», «Îðëåíîê-Ìàñòåð», 
«Îðëåíîê-Ýêîëîã», «Îðëå-
íîê — Õðàíèòåëü èñòîðè÷å-
ñêîé ïàìÿòè») íå ïðåäïîëà-
ãàåò èõ îáîñîáëåííîñòü, âñå 
îíè ïåðåïëåòàþòñÿ, äîïîëíÿ-
þò äðóã äðóãà, õîòÿ è èìåþò 
íåêîòîðóþ óçêóþ ñïåöèôèêó 
ïî òåðìèíîëîãèè, ñïîñîáàì 
äåéñòâèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ê ÊÒÄ.

Ñâÿçü ïîêîëåíèé
Âñïîìèíàÿ ñâîþ øêîëüíóþ 

æèçíü ïî çàêîíàì ïèîíåðèè, 
êîìñîìîëà, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî â 
òîì äàëåêîì ïðîøëîì áûëî 
ìíîãî õîðîøåãî â âîñïèòàíèè 
øêîëüíèêîâ, ÷òî ñåé÷àñ íåçà-
ñëóæåííî çàáûòî. Ñìîòðþ 
íà ñòàðûå ôîòî ìîåãî êëàññà 
è îòäàþ äàíü óâàæåíèÿ ó÷è-
òåëÿì, êîòîðûå âîñïèòûâàëè 
íàñ ïî òåì æå ïðèíöèïàì, êî-
òîðûå ëåæàò â îñíîâå ïðîã-
ðàììû «Îðëÿòà Ðîññèè» 
Ìîè øêîëüíûå ôîòîãðàôèè 
îòðàæàþò àêòèâíîñòü ó÷à-
ùèõñÿ â ïîäðîñòêîâîì âîç-
ðàñòå. Ìîè ó÷åíèêè ó÷àòñÿ â 
ìëàäøèõ êëàññàõ. Íî åùå ðàç 
îòìå÷àþ, ÷òî ýòî íå ïîìåõà 
è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé àêòèâ-
íîñòè îáó÷àþùèõñÿ ìîæíî è 
íóæíî íà÷èíàòü óæå â íà÷àëü-
íîé øêîëå.

Êàê è òîãäà, ìû ïî-ïðåæ-
íåìó ó÷èì óâàæàòü êóëüòóðó 
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàöèî-
íàëüíîñòåé, ïðîæèâàþùèõ íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè è çà åå 
ïðåäåëàìè, òîëåðàíòíî îò-
íîñèòüñÿ ê íèì. Âîñïèòûâàåì 
òðóäîëþáèå è óâàæåíèå ê 
ëþäÿì òðóäà. Ïîìíèì, ãîð-
äèìñÿ ïîäâèãîì ïðåäêîâ, îò-
ñòîÿâøèõ íàøó Ðîäèíó â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Ïîêàçûâàåì ñâîè òàëàíòû 
íà ðàçëè÷íûõ êîíöåðòàõ, êîí-
êóðñàõ. Òóðèñòè÷åñêèå ñëå-

òû, ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè, 
ýñòàôåòû, ïîõîäû âûõîä-
íîãî äíÿ ïîìîãàþò ñïëî÷å-
íèþ êîëëåêòèâà, ïðèâèâàþò 
êóëüòóðó çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè. Æàëü, ÷òî íå ñîõðà-
íèëèñü ôîòîìàòåðèàëû î âî-
ëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè èç 
ìîåé øêîëüíîé æèçíè: ñáîðå 
ìåòàëëîëîìà, ïîìîùè ïîæè-
ëûì ëþäÿì. Íî ýòà äåÿòåëü-
íîñòü æèâåò â ìîåì ñåðäöå 
äî ñèõ ïîð. ß ïðèâèâàþ äå-
òÿì æåëàíèå áåñêîðûñòíî 
ïîìîãàòü îáùåñòâó, áåðå÷ü 
ïðèðîäó.

Ïðååìñòâåííîñòü «îêòÿá-
ðÿòà — ïèîíåðû — êîìñî-
ìîëüöû» ìû âèäèì è ñåé÷àñ. 
Ñòàðøèå íàñòàâíèêè ïîìîãà-
þò â ðàáîòå ñ þíûìè «îðëÿ-
òàìè», ó÷àò òîìó, ÷òî óìåþò 
ñàìè. Â ñâîþ î÷åðåäü «îðëÿ-
òà» ïðîâîäÿò ìàñòåð-êëàññû 
ñ ó÷åíèêàìè íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ âîçðàñòîì ïîìëàäøå, 
à çà÷àñòóþ è ñî ñâåðñòíèêà-
ìè, ñòàðàÿñü äåëèòüñÿ îïû-
òîì è çíàíèÿìè ñ äðóãèìè.

Ðàñøèðåíèå 
âîçìîæíîñòåé

Ñåé÷àñ ïîÿâèëîñü ìíîãî 
íîâîãî. Ðîäèòåëè ñòàíîâÿò-
ñÿ áîëüøèìè ïîìîùíèêàìè 
ó÷èòåëÿ â âîñïèòàíèè äåòåé. 
Ìàìû è ïàïû ðåáÿò èç ìî-
åãî êëàññà îðãàíèçóþò ìàñ-
òåð-êëàññû ïî ïðîôîðèåíòà-
öèè; âìåñòå ñ êëàññíûì êîë-
ëåêòèâîì ïðîâîäÿò âûõîäíîé 

äåíü íà ïðèðîäå è ó÷àò äåòåé 
ìíîãèì íóæíûì âåùàì; ïî-
ìîãàþò î÷èùàòü áåðåã Âîëãè, 
ó÷àñòâóþò â ïðàçäíèêå «Ïà-
ïà, ìàìà, ÿ — ñïîðòèâíàÿ 
ñåìüÿ», èãðå «Ìîè ëþáè-
ìûå ýðóäèòû». Âñå ýòî ñáëè-
æàåò. Äîâåðèòåëüíûå âçàèìî-
îòíîøåíèÿ — çàëîã íàøåãî 
ïðîäóêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Ãðóïïîâàÿ ðàáîòà ñìåííî-
ãî ñîñòàâà ó÷èò ó÷àùèõñÿ ïî-
çèòèâíîé êîììóíèêàöèè. Ïëà-
íèðîâàíèå ñîâìåñòíî ñ ó÷èòå-
ëåì, à çàòåì è ñàìîñòîÿòåëü-
íî, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ 
îñîçíàííîñòè âûïîëíÿåìîé äåÿ-
òåëüíîñòè, êîíòðîëÿ çà äî-
ñòèæåíèåì öåëè, îöåíèâàíèÿ, 
âûÿâëåíèþ ïðè÷èí îøèáîê è 
èõ êîððåêöèè. Ðàñòåò è ïîçíà-
âàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü äåòåé 
ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì.

Ïðîãðàììà «Îðëÿòà Ðîñ-
ñèè» èìååò îòëè÷íîå ìåòîäè-
÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå; óñòà-
íîâî÷íûå âåáèíàðû ñ ïî-
äðîáíûì êîììåíòèðîâàíèåì 
ðåàëèçàöèè òðåêîâ ïîìîãóò 
ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ òîíêî-
ñòÿõ ðàáîòû.

Ó÷èòåëü èìååò âîçìîæ-
íîñòü ðåàëèçîâàòü è ñâîè òâîð-
÷åñêèå ïðîåêòû. Âêëþ÷åíèå 
áîëüøèíñòâà êëàññíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
â ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Îð-
ëÿòà Ðîññèè» ïîìîæåò â ðå-
øåíèè çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
ãîñóäàðñòâîì â ñôåðå 
âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ.
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Энергетика будущего
Мы с учащимися регулярно реализу-

ем проекты различной направленности. 
Участие в проектной деятельности по-
могает детям осознать значимость вла-
дения профессией, развивая у них инте-
рес и навыки, необходимые для будущей 
карьеры. Один из социальных проектов 
имел экологическую направленность. 
Он не только углубил знания ребят о со-
временных профессиях, технологиях и 
экологии, но и развил критическое мыш-
ление, умение работать в команде и твор-
ческий подход к решению задач.

С 4-м классом мы приняли участие в 
конкурсе «МалоВаттов», что стало важ-
ным этапом в образовательном процессе. 
В рамках конкурса ученики работали над 
проектом «Энергетика будущего. Разви-
тие альтернативных источников энер-
гии в районе и области».

При организации проекта ставилась 
цель: расширить кругозор детей о про-
фессиях в области энергетики в процессе 
общения со взрослыми.

На уроках окружающего мира ребята 
узнали о том, что на станциях, которые 
вырабатывают электричество, исполь-
зуют такие источники энергии, как газ, 
нефть, каменный уголь. При изучении 
темы «Полезные ископаемые» учащиеся 
получили представление о таких про-
фессиях, как буровик, шахтер, горнора-
бочий, обработчик камня и взрывник, 
дробильщик, бурильщик, машинист бу-
ровых установок и горных машин, геоде-
зист, геолог.

Совместно с учениками мы выдвину-
ли гипотезу: в Кстовском районе и Ни-
жегородской области можно найти аль-
тернативные источники энергии, чтобы 
уменьшить количество загрязняющих 
веществ и сохранить многие природные 
ресурсы.

Полезные встречи
В рамках учебно-исследовательской 

работы на тему «Энергетика будущего. 
Развитие альтернативных источников 
энергии в районе и области» мы попали 
на консультацию к главе местного само-
управления Кстовского муниципального 
округа Андрею Черткову (с марта 2017 го-
да по октябрь 2020-го — министр энер-
гетики и ЖКХ Нижегородской области). 
При общении мы узнали много теорети-
ческих сведений по данной теме и о су-
ществующих в Нижегородской области и 
в частности в Кстовском районе альтер-

нативных источни-
ках энергии. Также 
на встрече ребята 
познакомились с про-
фессией инжене-
ра альтернативной 
энергетики.

В Кванториуме 
ГАЗ мы встрети-
лись с Дмитри-
ем Бердышевым, 
специалистом по 
химическим тех-
нологиям природ-
ных энергоноси-
телей и углерод-
ных материалов, 
выпускником Нижегородского государ-
ственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева. В ходе встречи дети 
узнали не только о новых профессиях, 
но и о вузах, которые выпускают высоко-
квалифицированных специалистов.

В Кванториуме ГАЗ мои ученики:
преобразовали механическую энер-

гию в электрическую с помощью ручно-
го генератора; узнали принцип работы 
ручного генератора, получив энергию 
мощностью 6 Вт;
получили водород методом элект-

ролиза дистиллированной воды и запус-
тили машину на водородном двигателе.

Еще с одной профессией и универси-
тетом мы познакомились в Кванториуме 
Бор. От преподавателя «Энерджикван-
тума» — радиофизика Даниила Стрело-
ва, аспиранта радиофизического факуль-
тета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, мы 
узнали много интересного.

В Кванториуме Бор ребята исполь-
зовали ветроэнергетическую установку 
для энергоснабжения светодиодного мо-
дуля и определили зависимость ее мощ-
ности от типа лопастей и их количества.

Теория и практика
Участники данного проекта уже пе-

решли в среднее звено. В прошлом году 
они продолжили работу по этой теме и 
более углубленно изучали альтернатив-
ные технологии, а вместе с тем погру-
жались в соответствующие профессии. 
Один из учеников уже сейчас начал изу-
чать физику, простейшие физические и 
химические процессы, самостоятельно 
получает знания и умения, необходимые 
инженеру альтернативной энергетики. 
К этим шагам его побудили работа над 
проектом, знакомство с множеством ин-
тереснейших профессий.

Будучи классным руководителем 3-го 
класса, я предложила ребятам порабо-
тать над социальными проектами и по-
знакомиться с новыми профессиями. Мы 
уже реализовали проекты «Бытовые от-
ходы и их утилизация» и «Очистка воды 
в домашних условиях». В рамках первого 
проекта узнали о профессии инженера 
по обращению с отходами, а во втором 
познакомились с профессиями инжене-
ра-технолога по водоподготовке, инже-
нера-эколога, гидроэколога и специали-
ста по очистке воды.

Сам процесс реализации проекта стал 
для детей возможностью не только узнать 
что-то новое, но и на практике применить 
полученные знания. Такой подход к проф-
ориентационной работе с младшими 
школьниками позволяет им рано осознать 
важность выбора профессии. Дальнейшее 
участие в подобных проектах может по-
мочь детям понять, какие навыки и зна-
ния им необходимы для реализации своих 
профессиональных целей.

Раннее вовлечение в профориента-
цию также способствует развитию само-
определения и саморефлексии, помогая 
понять свои сильные стороны и предпо-
чтения.

Таким образом, профориентацион-
ная деятельность играет важную роль в 
формировании профессионального са-
моопределения учащихся, помогая им 
осознать свои потребности, склонности 
и способности, а также получить необ-
ходимые знания и навыки для успешной 
карьеры в будущем. Важно поощрять и 
поддерживать такие мероприятия в об-
разовательной среде, чтобы каждый ре-
бенок имел возможность раскрыть свой 
профессиональный потенциал и стать 
востребованным специалистом в 
выбранной области.

Проектная деятельность и профориентация учащихся
Ñ пециалисты в области образования все чаще задаются вопросом о том, насколько важно начинать 

профессиональную ориентацию с младшего школьного возраста. Можно ли действительно влиять на 
выбор профессии у учеников начальных классов? Ответ на этот вопрос кажется неоднозначным, но опыт 
лицея № 7 Кстова показывает, что раннее введение в профориентацию через участие в проектной деятель-
ности уже на начальном этапе образования дает отличные результаты, утверждает учитель начальных 
классов Оксана АБРАМОВА. 
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Ñîâðåìåííûé ôîðìàò
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óíè-

âåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ ïîçíàâà-
òåëüíûõ äåéñòâèé ñóùåñòâó-
åò ìíîæåñòâî ñîâðåìåííûõ 
ôîðì, ìåòîäîâ è ïðèåìîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ê èííîâàöèîííîé ôîðìå ïðî-
âåäåíèÿ çàíÿòèé ìîæíî îòíåñ-
òè îáðàçîâàòåëüíûé âåá-
êâåñò. Îí ïîçâîëÿåò àêòèâè-
çèðîâàòü ïðîöåññ ïîçíàíèÿ è 
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ëîãè-
÷åñêîãî ìûøëåíèÿ øêîëüíè-
êà. Âåá-êâåñò ìîæíî îðãà-
íèçîâàòü è ïðîâåñòè êàê íà 
óðîêàõ, òàê è â ðàìêàõ âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Àêòóàëüíîñòü èñïîëüçîâà-
íèÿ âåá-êâåñòà çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé îáó÷àþùóþ êîìïüþòåð-
íóþ èãðó ñ âûõîäîì â ñåòü 
Èíòåðíåò, ïîýòîìó è ïðèâëå-
êàåò ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ äå-
òåé. Äëÿ åãî ñîçäàíèÿ èñïîëü-
çóþòñÿ ðàçëè÷íûå îíëàéí-
ñåðâèñû, êîòîðûå äàþò âîç-
ìîæíîñòü ïåäàãîãó ðàçðà-
áîòàòü èíòåðåñíûå çàäàíèÿ, 
ðàçâèâàþùèå ëîãèêó. Íàëè-
÷èå çàíèìàòåëüíîãî ñþæåòà 
ïîìîãàåò ó÷àùèìñÿ ïðåîäî-
ëåâàòü òðóäíîñòè â èçó÷åíèè 
ìàòåðèàëà ïî îêðóæàþùåìó 
ìèðó è âûçûâàåò èíòåðåñ íå 
òîëüêî ê ñîäåðæàíèþ ïðåä-
ìåòà, íî è ê ïðîöåññó îáó-
÷åíèÿ.

Óêðàøàÿ Çåìëþ
Íàìè ðàçðàáîòàíà êâåñò-

èãðà ïî îêðóæàþùåìó ìèðó 
«Çåìëè óêðàøåíèå». Îíà 

íàïðàâëåíà íà îáîáùåíèå 
çíàíèé ïî òåìàì: «Ïðèðîä-
íûå çîíû Ðîññèè», «Ðàñòå-
íèÿ». Ïðè âûïîëíåíèè ëîãè-
÷åñêèõ çàäàíèé ó÷åíèêè âñïî-
ìèíàþò çíàíèÿ, êîòîðûå îíè 
ïîëó÷èëè íà óðîêàõ íå òîëüêî 
îêðóæàþùåãî ìèðà, íî è 
äðóãèõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ.

Èãðà íà÷èíàåòñÿ ñî ñòàð-
òîâîé ñòðàíèöû, ãäå óêàçàíî 
íàçâàíèå êâåñòà, äàþòñÿ åãî 
êðàòêîå îïèñàíèå è îáðà-
ùåíèå ê øêîëüíèêàì. Ðåáÿ-
òà îòêðûâàþò êàðòó ïëàíåòû 
Çåìëÿ, ðàññìàòðèâàþò åå, 
èçó÷àþò ñòðàíû, îïðåäåëÿ-
þò ìàðøðóò ñâîåãî ïóòåøå-
ñòâèÿ. Íàæèìàÿ íà êíîïêè, 
îíè ïåðåõîäÿò íà ñòðàíè÷êè 
çàäàíèé:
íà ïåðâîì ýòàïå êâåñòà 

äåòè ðàñïðåäåëÿþò ðàñòåíèÿ 
ïî ïðèðîäíûì çîíàì è ïîëó-
÷àþò áóêâó Ð;
â çàäàíèè ñòðàíû «Ëè-

òåðàòóðíàÿ äîëèíà» îáó-
÷àþùèìñÿ íåîáõîäèìî âñïîì-
íèòü, â íàçâàíèÿõ êàêèõ ëèòå-
ðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé âñòðå-
÷àþòñÿ öâåòû;
íà òðåòüåì ýòàïå ó÷å-

íèêè çàíèìàþòñÿ ïîèñêîì 
ñëîâ — íàçâàíèé ðàñòåíèé èç 
ïðåäëîæåííîé òàáëèöû;
4-å çàäàíèå — ðåøå-

íèå ïðèìåðîâ íà äåëåíèå è 
óìíîæåíèå ìíîãîçíà÷íûõ 
÷èñåë è ðàçãàäûâàíèå ïîñëî-
âèöû: «Ìíîãî ëåñà — íå ãó-
áè, ìàëî ëåñà — áåðåãè, íåò 
ëåñà — ïîñàäè!»;
5-å çàäàíèå — ðàñïðå-

äåëåíèå ðàñòåíèé ïî ãðóï-

ïàì. Çäåñü íåîáõîäèìî ðàç-
ãàäàòü ðåáóñû, âñïîìíèòü 
òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïî 
òåìå. Â ïðîöåññå ðåøåíèÿ 
ó÷åíèêè ïðèõîäÿò ê âûâîäó 
î òîì, ÷òî äåðåâüÿ — «ëåã-
êèå» ïëàíåòû;
6-é ýòàï èãðû ïðåäïî-

ëàãàåò ðàñïðåäåëåíèå ðàñòå-
íèé ïî ñïîñîáàì ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èõ ñåìÿí è ïëîäîâ;
7-å çàäàíèå íàïðàâëåíî 

íà çíàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ çíà-
êîâ;
íà 8-ì ýòàïå ó÷åíèêàì 

ïðåäëàãàåòñÿ òåêñò ñ ïðîïó-
ùåííûìè ñëîâàìè, ðåáÿòà ïî 
êîíòåêñòó îïðåäåëÿþò ñëîâî;
â êîíöå ïóòåøåñòâèÿ ó 

íèõ äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ñëîâî 
ÐÀÑÒÅÍÈÅ.

Îòêðûòîñòü 
íîâîìó

Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâà-
íèÿ âåá-êâåñòà ó äåòåé ðàçâè-
âàåòñÿ ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, 

Ðàçâèâàåì ëîãèêó ïðè ïîìîùè âåá-êâåñòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 

ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîëæíû îòðàæàòü 
îâëàäåíèå óíèâåðñàëüíûìè ó÷åáíûìè ïîçíàâàòåëüíûìè äåéñòâèÿìè. Ñðåäè íèõ âûäåëåíû: áàçîâûå 
ëîãè÷åñêèå äåéñòâèÿ, áàçîâûå èññëåäîâàòåëüñêèå äåéñòâèÿ, ðàáîòà ñ èíôîðìàöèåé, îòìå÷àþò Òàòüÿíà 
ÑÎËÎÂÜÅÂÀ è Ãàëèíà ÞÕÀÐÅÂÀ, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Êàðïîâñêîé øêîëû Óðåíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà. 

Ïîñòèãàÿ óðîêè æèçíè — 
òû ñìîæåøü âñё!

Ïåðâûé æèçíåííûé óðîê
Ôðàçà «óðîêè æèçíè» âû-

çûâàåò ó ìåíÿ ñëåäóþùèå àñ-
ñîöèàöèè: èäåÿ, êåéñ, íàñòàâ-

íèê. Îáúÿñíþ ýòî íà ïðèìå-
ðàõ èç ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé 
ïðàêòèêè.

Â îäíîì èç ïåðâûõ êëàñ-
ñîâ, êîòîðûå ÿ âåëà, âîçíèê-
ëà ïðîáëåìà ñêâåðíîñëîâèÿ. 
Ïðîáëåìà ïîðîäèëà èäåþ 

ïðîåêòà «Ìèð áåç ñêâåð-
íîñëîâèÿ». Íî êàê ìîòèâè-
ðîâàòü ó÷åíèêîâ?

Â íà÷àëå àïðåëÿ ÿ ïîïðîñè-
ëà ðîäèòåëåé ñðåçàòü íåñêîëü-
êî âåòî÷åê áåðåçû è âåðáû. 
Ýòè âåòî÷êè ìû ïîñòàâèëè 

Óðîêè æèçíè: îò ðîæäåíèÿ èäåè ê åå ðåàëèçàöèè
Æ èçíü êàæäûé äåíü ïðåïîäíîñèò íàì ñâîè óðîêè, âîñïèòûâàÿ è îáó÷àÿ îäíîâðåìåííî. Ïîýòîìó 

âàæíî ó÷èòüñÿ âèäåòü, îñìûñëÿòü äåéñòâèÿ, ñèòóàöèè, âñòðå÷è, ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò 
ñ íàìè. Ó÷èòüñÿ ýòîìó ñàìîìó è ó÷èòü äåòåé, óâåðåíà Åêàòåðèíà ÁÀÊÓËÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
øêîëû ¹ 154 Ïðèîêñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ðóêîâîäèòåëü ÐÌÎ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé.

ïîâûøàåòñÿ ìîòèâàöèÿ ê áî-
ëåå êà÷åñòâåííîìó îñâîåíèþ 
ïðåäìåòà. Ó÷åíèêè, èãðàÿ, 
ïîëó÷àþò íàâûê ïðèìåíåíèÿ 
ïîëó÷åííûõ çíàíèé, êîòîðûé 
âïîñëåäñòâèè ïðèãîäèòñÿ èì 
â æèçíè. Òàêàÿ ôîðìà îðãà-
íèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïîìîãàåò ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî çíàíèé ïî ïðåäìå-
òó, ïðèâëå÷ü áîëüøåå ÷èñëî 
îáó÷àþùèõñÿ ê ó÷àñòèþ â ñå-
òåâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
åêòàõ.

Òàêèì îáðàçîì, óñïåøíîå 
ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé àê-
òèâíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè 
ó÷àùèõñÿ âîçìîæíî òîãäà, 
êîãäà ó÷åáíûé ïðîöåññ âêëþ-
÷àåò èíòåíñèâíóþ èíòåëëåê-
òóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îðãà-
íèçîâàííóþ ñ ó÷åòîì îñîáåí-
íîñòåé è âîçìîæíîñòåé ðå-
áåíêà è ñ ðàçðàáîòêîé è èñ-
ïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ 
ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ.

â âàçó ñ âîäîé â êëàññå. Äå-
òÿì áûëî ñêàçàíî: åñëè â 
íàøåì êëàññå áóäåò äðóæå-
ñêàÿ àòìîñôåðà, êîòîðóþ 
ìû ñîçäàåì ñàìè, òî âåòî÷êè 
ðàñïóñòÿòñÿ, à åñëè âñå áóäåò 
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íàîáîðîò, òî íåò. Êîíå÷íî, 
ÿ ñõèòðèëà, âåòî÷êè âñå ðàâíî 
ðàñïóñòèëèñü áû. Íî ðåáÿòà 
îá ýòîì íå äîãàäûâàëèñü, 
à ðîäèòåëè, ìîè ñîöèàëüíûå 
ïàðòíåðû, ïîäûãðàëè ìíå.

Êàê æå äåòè ñòàðàëèñü! 
È êàêîâ áûë èõ âîñòîðã, êîã-
äà ïîÿâèëèñü ïåðâûå çåëåíûå 
ëèñòî÷êè! Ó÷àùèìñÿ áûëî 
ðàäîñòíî íàáëþäàòü, êàê îò-
ñóòñòâèå ñêâåðíîñëîâèÿ è õî-
ðîøåå ïîâåäåíèå âëèÿþò íà 
àòìîñôåðó êëàññà.

Íà óðîêàõ òåõíîëîãèè ìû 
ñäåëàëè èç áóìàãè ïòè÷åê è 
íàñåêîìûõ, ïîñàäèëè èõ íà 
âåòêè. È âîò — åãî âåëè÷å-
ñòâî ñëó÷àé! Îäèí èç ìîèõ 
ó÷åíèêîâ ïðèíåñ â êëàññ æè-
âóþ óëèòêó, êîòîðàÿ ñëèøêîì 
ðàíî ïðîñíóëàñü è âûëåçëà 
ïîãðåòüñÿ íà ñîëíûøêå. Óëèò-
êà îáðåëà ñâîé íîâûé äîì íà 
çåëåíûõ âåòêàõ. À ìû ñ ýí-
òóçèàçìîì âêëþ÷èëèñü â ïðî-
åêò «Æèçíü óëèòîê».

Ïåðåä ó÷àùèìèñÿ âñòàëî 
ñðàçó íåñêîëüêî âîïðîñîâ è 
ïðîáëåì: ê êàêîìó âèäó îò-
íîñèòñÿ äàííûé âèä óëèòîê, 
êàêîâ öèêë æèçíè ýòîãî æè-
âîòíîãî, ÷åì îíî ïèòàåòñÿ, 
êàê äîëãî ìîæíî ñîäåðæàòü 
óëèòêó â ïîìåùåíèè âíå 
ïðèðîäû, êàêèå èíòåðåñíûå 
ôàêòû ìîæíî íàéòè î òàêèõ 
ñóùåñòâàõ? Êàæäûé ó÷åíèê 
âûáðàë äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå 
âîëíóþùèé åãî âîïðîñ-ïðîá-
ëåìó.

Ìíîþ áûëè ñîçäàíû óñëî-
âèÿ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ïðåä-
ñòîÿùåé äåÿòåëüíîñòè. Â èòî-
ãå îáùèìè óñèëèÿìè, â òîì 
÷èñëå ðîäèòåëåé, îáùåñòâåí-
íîñòè áûëà ïðåäñòàâëåíà èí-
òåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ â âèäå 
ëèáî êðàòêîãî äîêëàäà, ëèáî 
íåáîëüøîãî èíôîðìàöèîííî-
ãî ïëàêàòà, ëèáî ïðåçåíòàöèè.

Ïîñëåäóþùàÿ îáðàòíàÿ 
ñâÿçü ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿìè 
ïîêàçàëà, ÷òî äàííûé ïðîåêò 
áûë ýôôåêòèâíûì è óñïåø-
íûì.

Âòîðîé 
æèçíåííûé óðîê

Â ìîåé øêîëå îòíîñèòåëü-
íî íåäàâíî ïîÿâèëîñü òàêîå 
ïðàâèëî: êîãäà ïðèõîäèò 

âðåìÿ áðàòü ïåðâûé êëàññ, 
ó÷èòåëÿ òÿíóò æðåáèé, âûòàñ-
êèâàÿ áóêâó ñâîåãî áóäóùå-
ãî êëàññà. À íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò ðàáîòû â øêîëå ÿ 
âñåãäà âåëà èìåííî Á êëàññ. 
Äàæå ìîÿ ôàìèëèÿ íà÷èíàåò-
ñÿ íà áóêâó Á! Ðîäèòåëè çíà-
ëè, ÷òî åñëè ÿ íàáèðàþ êëàññ, 
òî îí îáÿçàòåëüíî áóäåò Á. 
Ýòî áûëà äëÿ ìåíÿ íå ïðîñòî 
áóêâà, à áðåíä.

À â 2022 ãîäó âûøëî òàê, 
÷òî ÿ âûòÿíóëà ñëó÷àéíûì 
îáðàçîì áóêâó Ã. Ñêàæå-
òå — åðóíäà! Íî äëÿ ìåíÿ è 
äàæå íåêîòîðûõ ìîèõ êîëëåã 
ýòî áûë øîê. ß áûëà çëà íà 
âåñü ìèð, ìíå áûëî òÿæåëî 
ïñèõîëîãè÷åñêè. Âîò òàêóþ 
ðåàëüíóþ êåéñ-ñèòóàöèþ ìíå 
ïðåäëîæèëà æèçíü!

Íà ñëåäóþùåå óòðî ÿ 
äîëæíà áûëà ðàáîòàòü íà 
ÎÃÝ. Ïåðåä ýêçàìåíîì ïî-
æàëîâàëàñü ñâîåé êîëëåãå íà 
îáèäíóþ ñèòóàöèþ ïðè âû-
áîðå áóêâû. À îíà âîçüìè è 
ñêàæè ìíå: «Íó è ÷òî? Ïðèäó-
ìàéòå àññîöèàöèþ. Ã — ãå-
ðîè!»

È âñ¸! Â ìîåé ãîëîâå ðîæ-
äàåòñÿ èäåÿ-êîíöåïöèÿ ïîä 
íàçâàíèåì «Ãîðà çíàíèé», 
ãäå â òàíäåìå îáó÷åíèÿ è 
âîñïèòàíèÿ â èãðîâîé ôîðìå 
ôîðìèðóþòñÿ íîâûå êà÷åñòâà 
îáó÷àþùèõñÿ íà ôîíå óñòîé-
÷èâîãî èíòåðåñà, ìîòèâàöèè ê 
ïîçíàíèþ, ñâÿçè ñ ðåàëüíûìè 
æèçíåííûìè ñèòóàöèÿìè íà 
ïðîòÿæåíèè âñåõ ÷åòûðåõ ëåò 
îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå.

Ðîäèòåëè íàðèñîâàëè ãî-
ðó, ñäåëàëè ìàãíèòíûå ôè-
ãóðêè äåòåé. È ìû íà÷àëè 
ñâîé äîëãèé, ñëîæíûé, íî 
èíòåðåñíûé ïóòü âîñõîæ-
äåíèÿ íà ãîðó çíàíèé. Åñòü 
îïðåäåëåííûå ýòàïû (íàïðè-
ìåð, ñîñòàâ ÷èñëà, òàáëèöà 
óìíîæåíèÿ, îâëàäåíèå àçáó-
êîé), ðåçóëüòàòèâíî ïðîõîäÿ 
êîòîðûå, äåòè ñòàíîâÿòñÿ íà 
ñòóïåíüêó âûøå ê äîñòèæå-
íèþ âåðøèíû ãîðû.

Â 1-ì êëàññå ìû èäåì 
âñå âìåñòå; íà÷èíàÿ ñî 2-ãî, 
ïî ìåðå óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà, 
ó êàæäîãî áóäåò ñâîé òåìï 
ïîêîðåíèÿ öåëè.

Ïàðàëëåëüíî ñ ãîðîé çíà-
íèé êîíöåïöèÿ âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ ïðîåêò «Çâåçäû ãåðî-

åâ». Â òå÷åíèå íåäåëè äåòè 
çà îïðåäåëåííûå ëè÷íîñòíûå 
è ó÷åáíûå óñïåõè ïîëó÷àþò 
çâåçäû îïðåäåëåííîãî öâåòà, 
íàïðèìåð, æåëòûå. Â êîíöå 
íåäåëè ýòè çâåçäû êðåïÿòñÿ 
íà ïëàêàò. Äàëåå íà ñëåäóþ-
ùåé íåäåëå êîïÿòñÿ çâåçäû 
äðóãîãî öâåòà (íàïðèìåð, 
ðîçîâûå).

Ìû íå ïðîñòî ïîäâîäèì 
èòîãè íåäåëè, êðåïÿ íîâûå 
çâåçäû ïîâåðõ ïðåæíèõ, 
è åñëè íîâûå çâåçäû ïåðå-
êðûâàþò ñòàðûå, òî ïîëó÷à-
åì ìåäàëü.

ß èñïîëüçóþ èíäèâèäóàëü-
íûé ïîäõîä, óäåëÿÿ áîëüøîå 
âíèìàíèå ñëîâåñíîé îöåíêå 
äîñòèæåíèé ó÷åíèêà, äåëàÿ 
àêöåíò íà ïóñòü èíîãäà è ìà-
ëåíüêèõ, íî óâåðåííûõ øà-
ãàõ âïåðåä. Çà êàæäîé çâåç-
äîé âèæó óñïåõ êîíêðåòíîãî 
ðåáåíêà, åãî èñòîðèþ, óíè-
êàëüíóþ òðàåêòîðèþ ðàçâè-
òèÿ.

Òðåòèé 
æèçíåííûé óðîê

Â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ÿ 
ñòàëà ó÷àñòíèêîì Âñåðîññèé-
ñêîãî ôîðóìà êëàññíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé, ïðîõîäèâøåãî 
â Ìîñêâå. Íà ôîðóìå ÿ ïî-
çíàêîìèëàñü ñ ó÷èòåëåì íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ èç Àñòðàõàíè 
Èðèíîé Çàéöåâîé, êîòîðàÿ, 
êàê è ÿ, âåëà âòîðîé êëàññ è 
ïåðâûé ãîä ó÷àñòâîâàëà â ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû «Îðëÿ-
òà Ðîññèè». Òàêàÿ âñòðå÷à íå 
ìîãëà ïðîéòè äàðîì! Âîçíèê-
ëà èäåÿ äðóæáû êëàññàìè.

Íà÷àëî ïîëîæåíî — ýòî 
ñîâìåñòíûé èññëåäîâàòåëü-
ñêèé ïðîåêò «Ïàìÿòíûå ìåñ-

Óðîêè æèçíè: îò ðîæäåíèÿ èäåè ê åå ðåàëèçàöèè

òà ãîðîäà, â êîòîðîì ÿ æè-
âó». È òåì äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé 
è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè 
äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ìíî-
æåñòâî. Âåäü ãëàâíîå â ñà-
ìîì íà÷àëå — ìîòèâàöèÿ è 
èíòåðåñ!

Ñïàñèáî 
íàñòàâíèêàì

Âîò òàê çàðîæäàþòñÿ èäåè 
äëÿ âîâëå÷åíèÿ ó÷åíèêîâ â 
ïðîåêòíóþ è èññëåäîâàòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à ÿ íà-
ïðàâëÿþ èõ, ïîìíÿ òåõ, êòî 
íàïðàâëÿë ìåíÿ, — ìîèõ íà-
ñòàâíèêîâ.

Ýòî Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 
Áåëèê, êîòîðàÿ ó÷èëà âäóì-
÷èâîñòè, íàáëþäàòåëüíîñòè, 
òùàòåëüíîìó îñìûñëåíèþ 
ïðîèñõîäÿùåãî âîêðóã. Îíà 
âåðèëà â ìåíÿ, ïîääåðæèâàÿ 
âñå íà÷èíàíèÿ è çàäóìêè.

Ýòî ìîÿ ïåðâàÿ ó÷èòåëüíè-
öà Îëüãà Ïàâëîâíà Áàðèíî-
âà, ñâîèì ïðèìåðîì ïîâëè-
ÿâøàÿ íà ìîé ëè÷íûé âûáîð 
ïðîôåññèè.

È, êîíå÷íî, ÿ ïîìíþ ñâîþ 
ëþáèìóþ áàáóøêó, Åêàòå-
ðèíó Àëåêñååâíó Çîòîâó, 
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. 
Åå íàïóòñòâåííûå ñëîâà íà 
ìîåé ïåðâîé ëèíåéêå â êà÷å-
ñòâå ó÷èòåëÿ ÿ ïîìíþ äî ñèõ 
ïîð.

Ñïàñèáî âñåì ìîèì íà-
ñòàâíèêàì! Îíè âñåëèëè â 
ìåíÿ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
íå ìîæåò áûòü áåç àíàëèçà 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, îñìûñ-
ëåíèÿ óðîêîâ æèçíè. Òîëüêî 
òàê â ñâîåé ðàáîòå òû 
ñìîæåøü âñ¸!

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 11
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Проектная технология
По мнению Е.С. Полат, учебный те-

лекоммуникационный проект — это со-
вместная учебно-познавательная, иссле-
довательская, творческая или игровая 
деятельность учащихся-партнеров, ор-
ганизованная на основе компьютерной 
телекоммуникации, имеющая общую 
проблему, цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на 
достижение совместного результата дея-
тельности.

Такие проекты для учащихся началь-
ных классов Павлова и Павловского му-
ниципального округа проводятся регу-
лярно: «Азбука Православия», «Великий 
царь всея Руси Петр I», «Мы наследники 
Великой Победы» — вот названия лишь 
некоторых из них.

«Учителями 
славится Россия»

Особый след в школьной жизни учащих-
ся 2-х классов нашей школы оставил ин-
тернет-проект, реализованный в 2023 го-
ду и посвященный Году учителя и на-
ставника. Руководитель проекта — Ири-
на Веретенникова, учитель начальных 
классов средней школы Горбатова, ру-
ководитель ММО учителей ОРКСЭ Пав-
ловского муниципального округа. Цель и 
задачи проекта действительно взрослые, 
и это не только повышение социальной 
значимости профессии учителя, воспи-
тание чувства уважения к педагогиче-
скому труду, но и выявление творческого 
потенциала, поддержка социальной ак-
тивности и инициативы педагогов и уча-
щихся. Для второклассников дело слож-
ное, но трудности нас не пугают: «Мы из 
Павлова ребята, озорные егозята, учимся 
не тужим и в проекте сдюжим!»

Дневничок команды 
«Егозята»

Решено: команде быть и в проекте по-
бедить! А как иначе, если сплоченный 
креативный классный коллектив берется 
за дело? Наше дело — научиться рабо-
тать в команде, используя не только ин-
тернет, но и личный опыт каждого участ-
ника.

В любом сложном деле важна мо-
тивация. Вспомните слова А. Франса: 
«Чтобы переваривать знания, надо по-
глощать их с аппетитом». Конечно, если 
человек учится с удовольствием («с ап-
петитом»), можно рассчитывать на высо-
кий результат. Роли распределены, но как 
отследить процесс работы в проекте? На 
помощь пришел знакомый всем школь-

никам дневник. 
Дневничок коман-
ды «Егозята» не 
совсем обычный, 
а в формате стра-
ницы на сайте учи-
теля. Итак, вперед 
к победе!

Песня 
в подарок

Один из этапов 
проекта — подго-
товка номера худо-
жественной само-
деятельности для 
поздравления педа-
гогов с профессиональным праздни-
ком — Днем учителя, а какой же празд-
ник без песни? Песня — душа народа, 
в наше цифровое время в интернете мож-
но найти песню к любому событию. Ме-
ломаны команды «Егозята» умело спра-
вились с поставленной задачей, песня 
выбрана, настал черед репетиций.

В нашей песне упоминаются слоги 
жи-ши и цифра 8, для придания наше-
му выступлению самобытности деко-
раторы взялись за дело, рисовали, вы-
резали, клеили и красили... У гримеров 
свое задание: на лице рисуют веснушки 
(сценический грим, а как же без него?), 
школьную форму и галстуки используем 
в качестве костюмов, к выходу на сцену 
команда готова. Дело за малым: записать 
выступление на камеру телефона и раз-
местить отчет о продвижении команды в 
дневничке.

Формула счастья
По задумке автора проекта, участники 

должны были проявить себя и как фото-
графы, найти лучшие образы учителей, 
отражающие особые, яркие, счастливые, 
творческие моменты их работы. Акту-
альные фотографии нашего времени, так 
называемые постановочные фото, требу-
ют свежих идей и вдохновения. Хорошая 
фотография — это знать, где, как и с кем 
стоять. Несколько часов позирования 
перед камерой фотоаппарата принес-
ли свои плоды, фотография получилась 
добрая, душевная, с особым школьным 
колоритом. У нас все как по нотам, дви-
гаемся дальше.

Инфографика? Инфографика. 
Инфографика!

Сложно, но интересно. Инфографи-
ка — это информация о событии или 
объекте, выполненная с помощью гра-

фики (изображений, шрифта, линий и 
фигур). Не каждому взрослому знакомо 
слово «инфографика», а уж тем более не 
каждый сможет создать ее.

На этапе «Современный учитель гла-
зами школьника» ребятам пришел на 
помощь словарь, «насмотренность» спо-
собствовала приобретению визуального 
опыта, навыка, который дал возмож-
ность распознать, что является стильным 
и гармоничным в инфографике.

Пересмотрели работы других авторов 
в интернете, погрузились в тему и вы-
яснили, что без сайтов-конструкторов, 
применяемых в создании инфографики, 
можно обойтись, используя потенциал 
программы Power Point.

Облако слов
Его составили из самых важных слов, 

связанных со словом «учитель»: дети, 
школа, команда, Россия, наставник, зна-
ния. Стихотворение, посвященное учите-
лям, специально для облака слов прочи-
тала Соня Бобочкова.

На слайд добавили визитные кар-
точки всех наших работ, получился 
слайд — воспоминание о времени, про-
веденном в проекте. Расставаться было 
жаль (всех обняли), но мы обязательно 
встретимся!

Мысль в подарок
Даже призванный к государю учитель 

не совершает ему поклона — так высоко 
древние чтили учителя.

Участие и заслуженная победа в про-
екте заставили ребят посмотреть на пе-
дагогов «другими» глазами и еще раз 
убедиться в том, что учиться можно лег-
ко и интересно, а взрослое дело вполне 
по силам ребятам, если очень этого 
захотеть.

Взрослое дело в детских руках
«× то такое интернет-проект?» — спросила я у своих второклашек. «Документы... папка с важными 

бумагами... общее интересное занятие... такая игра, в которой у каждого есть свое задание...» От-
веты были разные, но все утвердительно заявляли, что интернет-проект — взрослое важное дело, которо-
му обязательно нужно учиться. На предложение принять участие в таком проекте все дружно ответили 
согласием, рассказывает Маргарита КОМИНА, учитель начальных классов школы № 16 Павлова. 
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Ïîîùðÿÿ ñîöèàëüíóþ 
àêòèâíîñòü 

Ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëü-
íîé àêòèâíîñòè ó ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ — âàæíàÿ çàäà÷à 
ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàòåëü-
íî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà. Ðåáÿòà ïîñåùàþò ïðîæè-
âàþùèõ â äîìå-èíòåðíàòå, 
à ðîäèòåëè ïîääåðæèâàþò òà-
êóþ äåÿòåëüíîñòü. Âçðîñëûå 
âìåñòå ñ äåòüìè ðåøèëè, ÷òî 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ è 
êîíöåðòû ïðèíåñóò ðàäîñòü 
ïîæèëûì ëþäÿì.

Åæåãîäíî ìû ïðèåçæàåì 
â äîì-èíòåðíàò ñ òåàòðàëè-
çîâàííûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, 
ñ èãðóøêàìè-ñóâåíèðàìè, ñäå-
ëàííûìè ñâîèìè ðóêàìè. Âî 
âðåìÿ ïàíäåìèè, êîãäà ïî-
ñåùåíèå áûëî îãðàíè÷åíî, 
ìû èçãîòîâèëè èãðóøêè-ñóâå-
íèðû «Ñêàçî÷íûé öâåòîê», 
«Âîëøåáíîå íàñòðîåíèå», 
îòêðûòêè — ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ 8 ìàðòà è 23 ôåâðàëÿ è 
äðóãèå ïîäåëêè; îíè áûëè 
äîñòàâëåíû â äîì-èíòåðíàò 
è ïåðåäàíû åãî æèòåëÿì. 
Ó÷àñòâóÿ â àêöèè «Öâåòû â 
äîáðûå ðóêè», ïîäàðèëè 
ãîðøî÷êè ñ ãåðàíüþ. Â ðàì-
êàõ àêöèè «Êëóìáà äðóæáû» 
âûðàñòèëè ðàññàäó öâåòîâ è 
ïîñàäèëè èõ íà ïðèóñàäåáíîì 
ó÷àñòêå äîìà-èíòåðíàòà.

Òåàòðàëèçîâàííûå 
ïðîãðàììû

Íà Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé 
ðåáÿòà ïîäãîòîâèëè ïðàçä-
íè÷íóþ ïðîãðàììó «Âàì 

äàðèì òåïëîòó è ðàäîñòü». 
Îíè ÷èòàëè ñòèõè, ïåëè ïåñíè 
î äîáðîòå è äðóæáå, ïîêà-
çûâàëè èíñöåíèðîâêè ñêàçîê. 
Áàáóøêè è äåäóøêè ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â âèêòîðèíå «Äîáðûå ïåñíè 
î ãëàâíîì». Îíè ðàçâåñåëè-
ëèñü, âñïîìèíàÿ ïåñíè ñâîåé 
ìîëîäîñòè. Áûñòðî ïðîëå-
òåëî âðåìÿ, è ïðàçäíè÷íàÿ 
ïðîãðàììà ïîäîøëà ê êîíöó. 
Äåòè ïîäàðèëè íà ïàìÿòü âîë-
øåáíûå öâåòî÷êè, âûïîëíåí-
íûå ñâîèìè ðóêàìè, à òàêæå 
÷àñòè÷êó òåïëà è äîáðîòû, 
êîòîðûå òàê íåîáõîäèìû ïî-
æèëûì ëþäÿì.

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì 
ïðîøåë â äîìå-èíòåðíàòå 
ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê íà 
Äåíü èíâàëèäîâ «Ïîñèäèì 
ðÿäêîì, ïîãîâîðèì ëàä-
êîì», ãäå áàáóøêàì è äå-
äóøêàì áûëî ïðåäëîæåíî 
îêóíóòüñÿ â ìèð ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, âñïîìíèòü îáû-
÷àè ñòàðèíû.

Ìàëåíüêèå àðòèñòû ñìîãëè 
çàâîåâàòü ñåðäöà çðèòåëåé: 
â ðóññêèõ íàðîäíûõ êîñòþ-
ìàõ ðàññêàçûâàëè íåáûëèöû, 
ñêîðîãîâîðêè, ïîñëîâèöû, 
çàãàäûâàëè çàãàäêè, ïåëè ÷àñ-
òóøêè, âîäèëè õîðîâîäû è 
èñïîëíÿëè ðóññêèå íàðîä-
íûå ïåñíè: «Ïîñåþ ëåáåäó 
íà áåðåãó», «Âî êóçíèöå», 
«Êàê ïîøëè íàøè ïîäðóæ-
êè» è äðóãèå. Èãðàëè â ðóñ-
ñêèå íàðîäíûå èãðû: «Çîëî-
òûå âîðîòà», «Âîðîí» è ò. ä. 
Þíûå âîëîíòåðû ïîðàäîâàëè 
è ðàçâåñåëèëè çðèòåëåé ñâî-

èì çàäîðíûì âûñòóïëåíè-
åì, àïëîäèñìåíòû â çàëå íå 
ñìîëêàëè.

Âåñåëî ìû ïðàçäíîâàëè 
Ìàñëåíèöó. Òåàòðàëèçîâàí-
íàÿ ïðîãðàììà «Ìàñëåíèöà 
áëèííàÿ» ïðîõîäèëà íà óëè-
öå. Âåñåëàÿ ìóçûêà ñîáðàëà 
â õîðîâîä äåòåé è ïåíñèîíå-
ðîâ. Âñå âìåñòå ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, ïåëè 
ïåñíè, Çèìóøêó-çèìó ïðîâî-
æàëè, à Âåñíó-êðàñó âñòðå÷à-
ëè. Çàêîí÷èëîñü ìåðîïðèÿòèå 
ñæèãàíèåì ÷ó÷åëà è óãîùåíè-
åì áëèíàìè.

Ñ ïðèáëèæåíèåì ïðàçäíè-
êà Äåíü Ïîáåäû áûëà ïðîâå-
äåíà áîëüøàÿ ïîäãîòîâêà ê 
íåìó. Ñîâìåñòíî ñ áèáëèî-
òåêàðåì ñåëüñêîé áèáëèîòå-
êè ìû ðàçðàáîòàëè ñöåíàðèé 
ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçó÷èëè ñ ðå-
áÿòàìè ñòèõè, ïåñíè-èíñöåíè-
ðîâêè, ñìàñòåðèëè ïîäàðêè, 
ïîäîáðàëè êîñòþìû äëÿ âû-
ñòóïëåíèÿ. Æèòåëè äîìà-èí-
òåðíàòà âìåñòå ñ äåòüìè ïðè-

íÿëè ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîé 
ïðîãðàììå, ïîñâÿùåííîé ïà-
ìÿòíîé äàòå 9 ìàÿ.

Âàæíîñòü îáùåíèÿ 
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé

Ïîñëå ïðîâåäåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé îñîçíàåøü, ÷òî òàêèå 
âñòðå÷è íåîáõîäèìû îäèíî-
êèì ëþäÿì. Ïðèÿòíî âèäåòü 
â èõ ãëàçàõ îãîíåê è çàäîð 
îò îáùåíèÿ ñ ðåáÿòàìè. Òà-
êèå âñòðå÷è ïðèíîñÿò ðàäîñòü 
ïðîæèâàþùèì â äîìå-èí-
òåðíàòå. Íàøè ïîäîïå÷íûå 
âñòðå÷àþò äåòåé ñ ðàäîñòüþ, 
ïðèãëàøàþò èõ ñíîâà è ñíîâà.

Ó÷àùèåñÿ øêîëû, ïðîÿâ-
ëÿÿ çàáîòó è âíèìàíèå, ïîêà-
çûâàþò ïîæèëûì ëþäÿì, ÷òî 
òå íå îäèíîêè. Âïåðåäè ó íàñ 
åùå ìíîãî èäåé, è ìû ãîòîâû 
ê èõ ðåàëèçàöèè. Ó÷àùèåñÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ ïîëó÷àþò îã-
ðîìíûé îïûò îáùåíèÿ. Îíè 
çíàþò, êàê âàæíî ïîìîãàòü 
ëþäÿì, ïðîÿâëÿÿ ñåð-
äå÷íîñòü è ñîñòðàäàíèå.

Ìàëåíüêèå âîëîíòåðû
Ó ÷àùèåñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Àðçèíñêîé øêîëû Ïî÷èíêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà óäåëÿþò 

îñîáîå âíèìàíèå ïîæèëûì ëþäÿì, ó÷àñòâóÿ â âîëîíòåðñêèõ àêöèÿõ. Äåòè ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì 
Åêàòåðèíîé Ñîëîâüåâîé è ñåëüñêèì áèáëèîòåêàðåì Íàòàëüåé Àâäîíüêèíîé ïðîâîäÿò èãðîâûå ïðàçä-
íè÷íûå ïðîãðàììû, ôîëüêëîðíûå ïðàçäíèêè è òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ 
èç äîìà-èíòåðíàòà. «Îáùåíèå ñ áàáóøêàìè è äåäóøêàìè ïðèíîñèò íàì óäîâîëüñòâèå», — îòìå÷àåò 
Åêàòåðèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. 

Êàê ðàçâèòü ó ðåáåíêà íàâûêè 
áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè

Ñ àìîå äîðîãîå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà — æèçíü! Âàæíî óæå ñ äåòñòâà ôîðìèðîâàòü íàâûêè ïðàâèëü-
íîãî è îñîçíàííîãî áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå. Ëèøü êóëüòóðà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ 

íà äîðîãå, ñôîðìèðîâàííàÿ â äåòñêîì âîçðàñòå, ìîæåò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ÷åëîâåêà, óòâåðæäàåò 
Åëåíà ÒÀÐÀÁÀÐÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 1 ð. ï. Òóìáîòèíî Ïàâëîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà. 

Òàêèå âàæíûå ÏÄÄ
Â ôåäåðàëüíîé îáðàçîâà-

òåëüíîé ïðîãðàììå íà÷àëüíî-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ óêà-

çàíû ïëàíèðóåìûå ëè÷íîñò-
íûå ðåçóëüòàòû ôèçè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ 
êóëüòóðû çäîðîâüÿ è ýìîöèî-

íàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ: ñî-
áëþäåíèå ïðàâèë çäîðîâîãî 
è áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè 
â îêðóæàþùåé ñðåäå.

 ×ðåçìåðíàÿ ëþáîçíàòåëü-
íîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü è ïî-
äâèæíîñòü äåòåé ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà ÷àñòî 
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ïå ìû ñ äåòüìè âñïîìíè-
ëè, êàê âûãëÿäèò ñâåòîôîð, 
ãäå îí ðàñïîëîæåí, äëÿ ÷å-
ãî íóæåí. Ïîçíàêîìèëèñü 
ñ ëèòåðàòóðíûìè ïðîèçâåäå-
íèÿìè: «Äÿäÿ Ñòåïà — ìè-
ëèöèîíåð» Ñ. Ìèõàëêîâà, 
«Äëÿ ÷åãî íàì ñâåòîôîð» 
Î. Òàðóòèíà, «Êàê ðåáÿòà 
ïåðåõîäèëè óëèöó» Í. Êàëè-
íèíîé. Âñå âìåñòå îáñóæäàëè 
ïîâåäåíèå ãåðîåâ, ïî÷åìó 
îíè òàê ïîñòóïàþò è ÷òî íàäî 
çíàòü âñåì, ÷òîáû íå ñëó÷è-
ëîñü áåäû.

Èíôîðìàöèîííî-èññëå-
äîâàòåëüñêèé ýòàï ïðåäïî-
ëàãàë ïîèñê îòâåòîâ íà ïî-
ñòàâëåííûå âîïðîñû ðàçíûìè 
ñïîñîáàìè.

Áûëè îðãàíèçîâàíû âñòðå-
÷è è áåñåäû ñ èíñïåêòîðàìè 
ÃÈÁÄÄ: «Ïðàâèëà äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ», «Ìàøèíû íà 
íàøåé óëèöå».

Ñòàðøåêëàññíèêè ïîäãî-
òîâèëè äëÿ íàñ òåàòðàëüíîå 
ïðåäñòàâëåíèå, â õîäå êîòî-
ðîãî äåòè âñïîìíèëè ñèãíàëû 
ñâåòîôîðà è ïîçíàêîìèëèñü ñ 
äîðîæíûìè çíàêàìè.

Òàêæå ðåáÿòà ïîñìîòðåëè 
âèäåîôèëüìû è ïîó÷àñòâî-
âàëè â êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ 
ðàáîò.

Ãîòîâÿ ê âñòðå÷å ñ óëèöåé
Â çàêëþ÷åíèå íàøåãî 

ïðîåêòà áûëè îáîáùåíû ðå-
çóëüòàòû, ñôîðìóëèðîâàíû 
âûâîäû è ñîçäàíû ìåòîäè÷å-
ñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïåäà-
ãîãîâ ïî ðàçâèòèþ ó ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ íàâûêîâ çäîðî-
âîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà 
æèçíè. À ó÷åíèêè ñîâìåñòíî 
ñ ðîäèòåëÿìè ñîñòàâèëè ëèñòû 
«Áåçîïàñíûé ìàðøðóò».

Ïðèâû÷êè, çàêðåïëåííûå 
â äåòñòâå, îñòàþòñÿ íà âñþ 
æèçíü, ïîýòîìó èçó÷åíèå 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ çà-
äà÷ âîñïèòàíèÿ. ×òîáû îãðà-

Человек и информация
Данное понятие включает в себя чи-

тательскую, математическую, естествен-
но-научную, финансовую и компьютер-
ную грамотность, глобальные компе-
тенции и креативное мышление. Она 
подразумевает не только умение читать и 
писать, но и способность анализировать 
информацию, критически мыслить, при-
менять знания в различных контекстах.

Одним из направлений функциональ-
ной грамотности является работа с ин-
формацией. Эффективным методом в 
рамках данного направления выступают 
визуальные поддержки. Исследования 
показывают, что графические элементы, 
диаграммы, таблицы и другие визуаль-
ные средства не только помогают лучше 
запоминать информацию, но и делают 
процесс обучения более увлекательным 
и интересным.

С изобретением компьютера измени-

лось и образование. 
Компьютер стал не-
заменимым сред-
ством в организа-
ции процесса заня-
тий в школах. На 
своих уроках я час-
то использую такие 
средства обучения. 
Одной из самых 
популярных форм 
подготовки и пред-
ставления учебно-
го материала к уро-
кам в начальной 
школе является соз-
дание мультимедий-
ных презентаций; также широко при-
меняются анимация, мультипликация, 
звуковые эффекты, видеозаписи, интер-
активные задания, слайд-шоу, документ-
камеры и т. д.

Но электронные наглядные средства 
не будут достаточно эффективными, ес-
ли внедрять в образовательный процесс 
исключительно их. Важно сочетать их 

Визуальные поддержки —
ключ к эффективному обучению

Â современном мире, в котором каждый человек постоянно получает огромное количество информа-
ции, важно научиться фокусироваться и усваивать знания эффективно. Функциональная грамот-

ность — это способность человека использовать свои знания и навыки для решения практических задач 
в повседневной жизни, учебе и работе, считает Александра ПАСХИНА, учитель начальных классов школы 
№ 179 Автозаводского района Нижнего Новгорода. 

ïðèâîäÿò ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì. 
Íåçíàíèå è íåïîíèìàíèå äåòü-
ìè ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ñîçäàþò îïàñíûå ñèòóà-
öèè. Ïîýòîìó âçðîñëûì íå-
îáõîäèìî ñäåëàòü âñå, ÷òîáû 
îáåçîïàñèòü æèçíü ðåáåíêà.

Íóæíî ñâîåâðåìåííî è 
äîñòóïíî äëÿ ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ îáúÿñíèòü, êàê ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, îò êîòîðûõ çàâèñÿò èõ 
çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü.

Ìàðøðóòàìè
áåçîïàñíîñòè

Îñîáîå ìåñòî â ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿ óäåëÿþ ïðîåêòè-
ðîâàíèþ. Âìåñòå ñ îáó÷àþ-
ùèìèñÿ ìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ïðîåêòå ñîöèàëüíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè «Áåçîïàñíîñòü íà 
äîðîãå».

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà 
âêëþ÷àëà: ñáîð èíôîðìàöèè 
ïî ïðîáëåìå; ðàçðàáîòêó 
ñöåíàðèÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ; 
ïðèãëàøåíèå ñîòðóäíèêîâ 
ÃÈÁÄÄ; ïðèãëàøåíèå ðîäè-
òåëåé ê èçãîòîâëåíèþ ñâåòî-
îòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ äëÿ 
àêöèè «Çàñâåòèñü»; èçãîòîâ-
ëåíèå ëèñòîâ «Áåçîïàñíûé 
ìàðøðóò».

Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòà-

äèòü øêîëüíèêîâ îò îïàñíî-
ñòè, íàäî êàê ìîæíî ðàíüøå 
íà÷àòü ãîòîâèòü èõ ê âñòðå÷å 
ñ óëèöåé, ãîðîäñêîìó äâè-
æåíèþ, ïðèó÷àòü îáðàùàòü-
ñÿ ê ñòàðøèì çà ïîìîùüþ, 
à òàêæå ñàìèì ïðàâèëüíî è 
ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü 
íà ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. 
×åì ðàíüøå óäàñòñÿ ïîçíà-
êîìèòü ðåáåíêà ñ ïðàâèëà-
ìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
ñôîðìèðîâàòü ó íåãî íàâûêè 
êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ â òðàíñ-
ïîðòå, íà óëèöå, òåì ìåíüøå 
âåðîÿòíîñòü íåæåëàòåëüíûõ 
ïðîèñøåñòâèé ñ íèì íà 
äîðîãå.
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с традиционными средствами наглядно-
сти, такими как таблицы, схемы, класте-
ры и т. д. В качестве учебного пособия 
на уроках применяется раздаточный гра-
фический материал, основу которого со-
ставляют рисунки.

Покажи — и я усвою
На уроках я использую средства на-

глядности, сведениями о которых хочу по-
делиться. Все эти средства доказали эф-
фективность и вызывают у детей интерес.
Диаграммы и графики. Создание 

диаграмм и графиков помогает визуа-
лизировать информацию, делая ее бо-
лее понятной для учеников. Например, 
можно включать в занятие графики для 
иллюстрации статистических данных 
или для сравнения различных понятий. 
Данное средство можно использовать 
на уроках окружающего мира при изу-
чении тем экологии: сравнение числен-
ности различных видов животных или 
растений в разных экосистемах; клима-
тические изменения: построение графи-
ков изменения температуры или уровня 
осадков в течение нескольких лет; при-
родные ресурсы и их использование: диа-
граммы, показывающие использование 
природных ресурсов в разных странах.
Показ презентаций и слайдов. Пре-

зентации и слайды могут быть отличным 
инструментом для визуализации ключе-

вых понятий и идей. Можно составлять 
слайды с изображениями, диаграммами, 
таблицами и текстом, чтобы поддержать 
свои объяснения и учебные материалы. 
Это средство особенно эффективно на 
уроках математики и русского языка. На 
слайды можно выводить примеры, зада-
чи, упражнения. На уроках технологии и 
ИЗО с помощью презентации возможен 
поэтапный показ алгоритма выполнения 
творческой работы.
Работа с карточками и плаката-

ми. Эффективно использовать карточки 
с изображениями, словами или поняти-
ями для игр, упражнений или проверки 
знаний. Также можно создавать обуча-
ющие плакаты с ключевыми правилами 
или формулами. Данные инструменты 
эффективны для запоминания правил на 
уроках русского языка и математики или 
же для быстрой проверки усвоения уче-
никами материала.

Компетенции для развития
Интерактивные онлайн-инстру-

менты. Можно применять интерактив-
ные доски или программы для создания 
диаграмм и графиков, чтобы сделать 
урок более интересным и привлекатель-
ным. Интерактивные упражнения можно 
использовать на многих занятиях. На-
пример, можно создавать такие задания 
для уроков литературного чтения, чтобы 
проверить понимание текста. Ученикам 

нужно будет вставить пропущенные сло-
ва или соединить иллюстрацию и отры-
вок из текста, расположить слова в пра-
вильном порядке и т. д.
Фотографии и видео. Включение 

в урок фотографии, видеороликов или 
анимации для визуализации концепций 
или процессов помогает учащимся луч-
ше понять материал и запомнить его. 
Данные инструменты подойдут, напри-
мер, для применения на уроках окружа-
ющего мира, когда необходимо расска-
зать о каком-то городе или стране.

– Организация групповой работы с 
визуальными материалами способствует 
углублению понимания детьми темы и 
развитию творческих навыков. Группо-
вую работу можно использовать на уро-
ках математики для решения сложных 
и нестандартных заданий, так большин-
ство учеников смогут проявить свои спо-
собности и навыки.

Благодаря грамотному внедрению 
средств наглядности можно не только 
сделать процесс обучения увлекатель-
ным и интересным для учащихся, но так-
же сформировать у школьников важные 
компетенции, которые будут способство-
вать всестороннему развитию личности.

Не упустите возможность извлечь 
максимум пользы из применения визу-
альных поддержек в образовательном 
процессе и помочь ребенку достичь 
новых высот в учебе.

Визуальные поддержки —
ключ к эффективному обучению

Äóøà íàðîäà
Ïîçíàâàÿ ïðîèçâåäåíèÿ íà-

ðîäíîãî èñêóññòâà, îáó÷àþ-
ùèåñÿ óñâàèâàþò ìóäðîñòü 
íàðîäà, åãî äóõîâíîå áîãàò-
ñòâî, äîáðîòó, æèçíåëþáèå, 
âåðó â ñïðàâåäëèâîñòü, íåîá-
õîäèìîñòü äîáðîñîâåñòíîãî 
òðóäà, óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó, 
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðè-
ðîäå.

Èçó÷åíèå äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî èñêóññòâà íà óðîêàõ 
ÈÇÎ ìîæåò ñòàòü âàæíûì 

èíñòðóìåíòîì ôîðìèðîâàíèÿ 
ïîçíàâàòåëüíîãî èíòåðåñà ó 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïîëó÷åíèþ èìè 
íåîáõîäèìûõ çíàíèé è ïðåä-
ñòàâëåíèé î íàðîäíîé êóëüòó-
ðå, åå áîãàòñòâå, èñòîðè÷å-
ñêèõ êîðíÿõ.

Îäíèìè èç ãëàâíûõ öåí-
íîñòåé íàðîäíîãî èñêóññòâà 
ìîæíî ñ÷èòàòü åñòåñòâåí-
íîñòü è áåðåæíûé õàðàêòåð 
âîçäåéñòâèÿ íà ÷óâñòâà ðå-
áåíêà.

ßðêèé ìèð
Â ñâîåé ðàáîòå ÿ èñïîëü-

çóþ ðàçíîîáðàçíûå ìåòîäè-
÷åñêèå ïðèåìû:

Çíàêîìñòâî ñ ãîòîâûìè 
èçäåëèÿìè, êðàñî÷íûìè èë-
ëþñòðàöèÿìè ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûõ 
ñòèõîâ, ïðîçàè÷åñêèõ òåêñ-
òîâ, âûäåðæåê èç èñòîðè÷å-
ñêèõ äîêóìåíòîâ.

Ó÷åíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ îò-
ïðàâèòüñÿ â âèðòóàëüíîå ïóòå-
øåñòâèå ñ ïîìîùüþ ïðåçåí-

òàöèè «Ãîðîäåö — ãîðîä ìàñ-
òåðîâ», ãäå îíè óçíàþò î íà-
ðîäíîé êóëüòóðå, òðàäèöèÿõ, 
à òàêæå î ãîðîäåöêèõ ïðî-
ìûñëàõ.

Îâëàäåíèå ýëåìåíòàìè 
êàæäîãî âèäà èñêóññòâà ïî 
îïðåäåëåííîìó ïëàíó.

Íàïðèìåð, çíàêîìÿñü ñ ãî-
ðîäåöêîé ðîñïèñüþ, äåòè ïî-
ñëåäîâàòåëüíî ó÷àòñÿ ðèñî-
âàòü ðîçàí, ëèñòèêè è êóñòè-
êè, êóïàâêè, óçîðû íà äîñêå, 
ôàçàíà (ïåòóõà), ëîøàäêó. 

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî 
íà óðîêàõ ÈÇÎ

Í àðîä âñåãäà ñòðåìèëñÿ âûðàçèòü â õóäîæåñòâåííîé ôîðìå îòíîøåíèå ê æèçíè, ëþáîâü ê ïðè-
ðîäå, ñâîå ïîíèìàíèå êðàñîòû. Òðàäèöèè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî  èñêóññòâà ñêëàäûâàëèñü íà 

ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ, ïåðåäàâàëèñü èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ðîññèÿ áîãàòà ðàçëè÷íûìè âèäà-
ìè íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî òâîð÷åñòâà: ýòî ðîñïèñü èçäåëèé èç ãëèíû, ðîñïèñü è ðåçüáà ïî äåðåâó, 
êðóæåâî, ïëåòåíèå, âûøèâêà, òêà÷åñòâî, ðàáîòà ïî  ìåòàëëó è ò. ï. Èçäåëèÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà ðàñêðûâàþò ïåðåä äåòüìè ðàçíîîáðàçèå è óíèêàëüíîñòü íàðîäíîé êóëüòóðû, óâåðåíà 
Ìàðèíà ÐÛÁÀÊÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ñîâåòíèê äèðåêòîðà ïî âîñïèòàíèþ è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ äåòñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè øêîëû ¹ 179 Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. 
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Ïðè èçó÷åíèè ýëåìåíòîâ íå-
îáõîäèìî ïîìî÷ü ó÷åíèêàì 
ïî÷óâñòâîâàòü êðàñîòó è íå-
ïîâòîðèìîñòü, èíäèâèäóàëü-
íîñòü êàæäîãî óçîðà.
Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ 

ê öâåòîâîé ñîñòàâëÿþùåé îò-
äåëüíûõ ÷àñòåé, óçîðîâ è ãî-
òîâûõ èçäåëèé.

Êàæäûé ðåáåíîê ýìîöèî-
íàëüíî îòçûâ÷èâ ê öâåòó, íå-
ðàâíîäóøåí ê ïðåêðàñíûì 
ñî÷åòàíèÿì: îò íåæíûõ è ìÿã-
êèõ äî ÿðêèõ, çâó÷íûõ, ðàäó-
þùèõ ãëàç êðàñîê. Ýòî öåí-
íîå êà÷åñòâî íàäî áåðå÷ü, 
ïîääåðæèâàòü, ðàçâèâàòü â 
ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.

Âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè îò-
ïðàâëÿåìñÿ â âèðòóàëüíóþ 
ñòóäèþ õóäîæíèêà, ãäå óçíà-
åì ïðî òàéíû òðåõ îñíîâíûõ 
öâåòîâ: êðàñíîãî, æåëòîãî è 
ñèíåãî. ×òîáû ïîëó÷èòü öâå-
òîâóþ ãàììó ãîðîäåöêîé 
ðîñïèñè, ñëåäóåò ñìåøàòü 
êðàñêè. Êðîìå òåõ, êîòîðûå 
åñòü â íàáîðå ãóàøè, ìîæíî 

ïîëó÷èòü ÷åòûðå íîâûå êðàñ-
êè: ñâåòëî-ãîëóáóþ, ñâåòëî-
ðîçîâóþ, ñâåòëóþ îõðó è ãî-
ðîäåöêóþ çåëåíóþ.

Ïîñòèãàÿ çàêîíû êðàñîòû
Èñïîëüçîâàíèå ïðîãó-

ëîê, ýêñêóðñèé, íàáëþäåíèé 
çà ïðèðîäîé ïðè ïîäãîòîâêå 
ê ñîçäàíèþ ñîáñòâåííîãî èç-
äåëèÿ.

Íàáëþäåíèå çà ðàñòè-
òåëüíûì ìèðîì íà ïðîãóë-
êå — îäíà èç îñíîâ ðàñ-
øèðåíèÿ êðóãîçîðà äåòåé, 
îáîãàùåíèÿ èõ ìûøëåíèÿ 
÷åðåç ìíîæåñòâî ñâåäåíèé 
î ñåêðåòàõ æèçíè ïðèðîäû è 
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê íåé. 
Íàáëþäåíèÿ ìîæíî îðãà-
íèçîâàòü ñî âñåì êëàññîì â 
óòðåííèå èëè âå÷åðíèå ÷àñû.

Âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè 
ïðîâîäÿòñÿ êàê ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå 
ê óðîêó.
Ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ 

ìîòèâèðóþùèõ ïðèåìîâ, íàïðè-

ìåð, ñ ïîêàçîì îáðàçöîâ ïî-
ñóäû ñ ãîðîäåöêîé ðîñïèñüþ.

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå 
èñêóññòâî îáëàäàåò áîëü-
øèìè ïåäàãîãè÷åñêèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, ïîñêîëüêó îíî 
ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïîçíà-
íèÿ, óãëóáëÿÿ ïðåäñòàâëåíèÿ 
îá èñòîðèè, êóëüòóðå ñâîåãî 
íàðîäà, ñâîéñòâàõ è ïðèí-
öèïàõ äåêîðàòèâíîé êîìïî-

çèöèè, ïðîáóæäàÿ ýìîöèî-
íàëüíî-÷óâñòâåííóþ ñôåðó 
ó÷àùèõñÿ è ñïîñîáñòâóÿ ïîíè-
ìàíèþ èìè çàêîíîâ êðàñîòû. 
Óðîêè çíàêîìñòâà ñ íàðîä-
íûì èñêóññòâîì ñïîñîáñòâó-
þò îáîãàùåíèþ äóõîâíîãî è 
÷óâñòâåííîãî ìèðà îáó÷àþ-
ùåãîñÿ, îòêðûâàÿ ïåðåä íèì 
ìèð êðàñîê, õóäîæåñò-
âåííûõ îáðàçîâ.

Научить понимать текст
Уроки литературного чтения создают 

основу всего последующего образова-
ния, в котором чтение носит ярко вы-
раженный метапредметный характер. 
Я хочу рассказать о технологии, кото-
рую применяю на уроках литературного 
чтения при работе с текстом, — техно-
логии продуктивного чтения. До этого 
я пользовалась традиционной методикой 
работы с текстом, которая не позволяет 
обучающимся полностью раскрыть со-
держание читаемого текста.

Технология продуктивного чтения 
включает в себя три этапа работы с текс-
том: до чтения, во время чтения и после 
чтения. На каждом этапе я использую 
различные приемы, которыми хотела бы 
поделиться.

Приемы работы 
с текстом до чтения

Прием «Интрига»
В начале урока учитель сообщает (де-

монстрирует) удивительный факт, кото-
рый затем будет открыт при работе над 
новым текстом. Например, при знаком-

стве со сказкой «Лягушка-путешествен-
ница» учащимся предлагается посмот-
реть видеофрагмент и догадаться, о чем 
будет эта сказка.

Прием «Ассоциации»
—Прочитайте название сказки. По-

размышляйте: бывают ли лягушки пу-
тешественниками? Как это может быть? 
Какие ассоциации возникли у вас при 
чтении названия произведения?

Прием «Верите ли вы...»
—Верите ли вы, что утки не стали 

есть лягушку, потому что она была слиш-
ком велика?

—Верите ли вы, что лягушка отпра-
вилась в путешествие с утками на юг?

—Верите ли вы, что лягушка упала с 
высоты и осталась жива?

Прием «Дерево желаний»
В начале урока ученикам раздаются 

заранее заготовленные «яблоки». На них 
дети пишут свои ожидания от текста и 
по очереди помещают их на «дерево». 
После чтения уже проверяется, чьи ожи-
дания исполнились, то есть «яблоки со-
зрели», можно их снимать и «собирать 
в корзину».

Приемы работы 
с текстом во время чтения

Прием «Чтение текста с окошками»
В тексте некоторые слова заменены 

пустыми окошками. Надо по смыслу до-
гадаться, какое слово пропущено.

Прием «Чтение сплошного текста»
Это текст, в котором нет знаков препи-

нания. Необходимо по смыслу догадать-
ся, где заканчивается одно предложение 
и начинается другое.

Прием «Чтение текста с перепу-
танными буквами в словах»

Это текст, где буквы в словах пере-
ставлены местами, но, несмотря на это, 
легко можно понять смысл прочитанного.

Прием «Чтение текста с решетками»
На такие тексты накладываются раз-

личные «решетки» или «паутинки». «Ре-
шетку» можно вырезать из бумаги и на-
кладывать на текст при чтении.

Приемы работы 
с текстом после чтения

Прием «Кубик Блума»
Один из популярных приемов техно-

логии критического мышления. Класс 

Технология продуктивного чтения
Ï еред начальной школой стоит сложная задача — формирование у детей желания, умения и устой-

чивой привычки выбирать и читать книги. Идея воспитания младшего школьника как грамотного 
читателя развивается в федеральном государственном стандарте начального общего образования, соглас-
но которому «приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является фор-
мирование необходимого уровня читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообра-
зования», напоминает Дарья ФУНАЕВА, учитель начальных классов Архангельской школы Шатковского 
муниципального округа.

Ø

Окончание на с. 18 
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делится на группы. Учитель предлагает 
одному из участников группы бросить 
кубик. На гранях кубика написаны нача-
ла вопросов: «Почему», «Объясни», «На-
зови», «Предложи», «Придумай», «Поде-
лись». Возможны два варианта: учитель 
задает вопросы или ученики сами фор-
мулируют их.
Назови. Это самые простые вопро-

сы, предполагающие воспроизведение 
знаний. Ученику предлагается просто 
назвать предмет, явление, термин. Ос-
новная задача таких вопросов — сбор 
фактов, информации. Например: «Назо-
ви автора, которому принадлежат дан-
ные слова...»
Почему. Этот данный блок вопро-

сов позволяет сформулировать причин-
но-следственные связи, то есть описать 
процессы, которые происходят с указан-
ным предметом, явлением. Например: 
«Почему данное высказывание является 
актуальным по сей день?»
Объясни. Это уточняющие вопро-

сы. Они помогают увидеть проблему 
в разных аспектах. Дополнительные фра-
зы, которые помогут сформулировать во-
просы данного блока: «Ты действитель-
но думаешь, что...?», «Ты уверен, что...?» 
Например: «Ты действительно думаешь, 
что в наш высокотехнологичный век не-
обходимо как можно больше запоминать 
знаний?»
Предложи. Ученик должен предло-

жить свое видение проблемы, собствен-
ные идеи, то есть объяснить, как исполь-
зовать то или иное знание на практике, 
для разрешения конкретных ситуаций. 
Например: «Предложи, как бы ты объяс-
нил своему товарищу силу знания».
Придумай. Это вопросы творче-

ские, которые содержат в себе элемент 
предположения, вымысла. Например: 

«Придумай, какое 
знание может или 
могло бы изменить 
будущее».
Поделись. Во-

просы данного бло-
ка предназначены 
для активизации 
мыслительной дея-
тельности, учат ана-
лизировать, выде-
лять факты и след--
ствия. Вопросам дан-
ного блока жела-
тельно добавлять 
эмоциональную ок-
раску, то есть скон-
центрировать внимание ребенка на ощу-
щениях и чувствах. Например: «Поде-
лись, что тебя поразило, удивило в вы-
сказывании».

Прием «Мозаика»
После прочтения текста ученикам 

предлагается построить события в ло-
гической последовательности. Данная 
стратегия помогает при пересказе текс-
тов. Этот прием эффективен при подго-
товке к пересказу большого по объему 
произведения.

Прием «Уголки»
Его можно использовать при состав-

лении характеристики героев произведе-
ния. Класс делится на две группы. Одна 
группа готовит доказательства положи-
тельных качеств героя, другая — отрица-
тельных, подкрепляя ответ цитатами.

Прием «Шесть шляп»
Данный прием наиболее эффективен 

на стадии рефлексии при подведении 
итогов работы. Каждому обучающе-
муся предлагается выбрать одну из шляп 
по цвету. Цвет шляпы указывает на ос-
новные моменты, которые необходимо 
осмыслить.

Белая шляпа — отвечает за факты, ин-
формацию. «Кто главный герой? О чем 
говорится в этом произведении?»
Черная шляпа — найдет, что плохого 

в поступках героя, в произведении. «Что 
тебе больше всего не понравилось в этом 
произведении?»
Желтая шляпа — найдет, что хороше-

го в поступках героя, такого, что можно 
взять для себя. «Чем тебе понравились 
герой, произведение?»
Красная шляпа — отвечает за эмоции. 

«Что ты чувствуешь по отношению к ге-
рою, произведению? Какие эмоции ты 
испытал? Почему?»
Зеленая шляпа: «Какие ты дашь сове-

ты героям?»
Синяя шляпа: «Чему нас учит это про-

изведение?»
Данный прием вводится с 1-го класса. 

Дети заметно оживляются при обсужде-
нии того или иного произведения, при-
выкают к функциям шляп.

Технология продуктивного чтения поз-
воляет сохранить активность ученика 
и сделать чтение осмысленным, а это 
главная задача при формировании 
читательской грамотности.

×òî òàêîå 
òåêñòîãðàôèêà

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ÷èòà-
òåëüñêîé ãðàìîòíîñòè ó ñâî-
èõ ó÷åíèêîâ ÿ èñïîëüçóþ íà 
óðîêàõ òåõíîëîãèþ âèçóàëü-
íûõ îïîð ïðè ðàáîòå ñ òåêñ-
òîì «Òåêñòîãðàôèêà». Ïîä 
äàííîé òåõíîëîãèåé ïîíèìà-
åòñÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãà è 

îáó÷àþùèõñÿ ñ ðàçëè÷íûìè 
âèäàìè è ôîðìàìè òåêñòîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ïðåîáðàçîâàíè-
åì ìûñëèòåëüíûõ îïåðàöèé, 
ãäå èçìåíÿåòñÿ ñîäåðæàíèå 
ïîçíàâàòåëüíîé èíôîðìàöèè, 
íî ñîõðàíÿåòñÿ ñìûñë, ïîç-
âîëÿþùèé èñïîëüçîâàòü åå 
â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ.

Îòëè÷èòåëüíîé êîìïîíåí-

òîé òåõíîëîãèè ÿâëÿåòñÿ øàá-
ëîí — îïîðà, âûñòóïàþùàÿ 
îñíîâîé äëÿ êðàòêîé çàïè-
ñè ïðè ñìûñëîâîé îáðàáîò-
êå òåêñòà. Àâòîðàìè äàííîé 
òåõíîëîãèè ðàçðàáîòàíî íå-
ñêîëüêî øàáëîíîâ-îïîð: «Ôàý-
òîí», «Áóñû», «Òðåéëåð», 
«Ïàóòèíêà» è ò. ä.

Ïðèåì «Ôàýòîí» ïîç-
âîëÿåò âûäåëèòü ÿðêèå ìîìåí-

òû, îïèñàíèÿ, êîòîðûå äåëà-
þò ïðîèçâåäåíèå íåïîâòî-
ðèìûì.

Ïðèåì «Áóñû» ïîìî-
ãàåò ïðîñëåäèòü ñþæåòíóþ 
ëèíèþ ïðîèçâåäåíèÿ. Âàæíûå 
ìîìåíòû âûäåëÿþòñÿ, îáñóæ-
äàþòñÿ è âïèñûâàþòñÿ â áó-
ñèíû.

Ïðèåì «Òðåéëåð» õî-
ðîøî ïîäõîäèò äëÿ èçó÷åíèÿ 

Âèçóàëüíûå îïîðû â ôîðìèðîâàíèè 
÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè

Î äíèì èç óðîêîâ, íà êîòîðîì äåòè ó÷àòñÿ ýìîöèîíàëüíî ðåàãèðîâàòü, ïåðåæèâàòü, ãëóáîêî ìûñëèòü, 
ÿâëÿåòñÿ óðîê ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ. À ñèñòåìà äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïîíèìàíèå 

òåêñòà ó÷àùèìèñÿ, ôîðìèðóåò òèï ïðàâèëüíîé ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè, îòìå÷àåò Òàòüÿíà ÇÎÒÎÂÀ, 
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 9 Êóëåáàê.

Ø
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îáúåìíûõ ïðîèçâåäåíèé. 
Ñîñòàâëÿåòñÿ ïëàí è èçîáðà-
æàåòñÿ ôðàãìåíò ñþæåòà 
íà ñëàéäå ïëåíêè. Â òàáëèöó 
ìîæíî âíîñèòü òî, ÷òî íåîá-
õîäèìî íà óðîêå äëÿ ðåøå-
íèÿ êîíêðåòíîé äèäàêòè÷å-
ñêîé çàäà÷è.
Ïðèåì «Ïàóòèíêà» èñ-

ïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîèñêà 
ñðåäñòâ õóäîæåñòâåííîé âû-
ðàçèòåëüíîñòè.

Öâåò è ÷óâñòâî
Ïðîèëëþñòðèðóåì õîä 

óðîêà ïî çíàêîìñòâó ÷åòâå-
ðîêëàññíèêîâ ñ ðàññêàçîì 
Ê. Ïàóñòîâñêîãî «Êîðçèíà 
ñ åëîâûìè øèøêàìè» ñ ïðè-
ìåíåíèåì øàáëîíîâ-îïîð.

Öåëü óðîêà: ñïîñîáñòâî-
âàòü ôîðìèðîâàíèþ ïðåä-
ñòàâëåíèé î íðàâñòâåííîñòè 
è ýñòåòè÷åñêèõ öåííîñòÿõ 
÷åëîâåêà íà îñíîâå èçó÷åíèÿ 
ïðîèçâåäåíèé ëèòåðàòóðû è 
ìóçûêè.

Îáîðóäîâàíèå: øàáëî-
íû-îïîðû «Ôàýòîí», «Ïàó-
òèíêà», «Áóñû», «Òðåéëåð», 
øàáëîíû åëîâûõ øèøåê, 
êàðòîííàÿ êîðçèíêà, àëüáîì 
«Íåéðîòåêñòîãðàôèêà».

Ïîñëå ïåðâè÷íîãî çíà-
êîìñòâà ñ òåêñòîì ÷åòâåðî-
êëàññíèêè ôèêñèðóþò íàèáî-
ëåå ÿðêèå ìîìåíòû òåêñòà. 
Âàæíî àêöåíòèðîâàòü âíèìà-
íèå äåòåé íà ýìîöèîíàëüíîì 
âîñïðèÿòèè ñîäåðæàíèÿ ïðî-
èçâåäåíèÿ. Ýòà çàäà÷à óñïåø-
íî ðåøàåòñÿ íà îñíîâå ïðè-
ìåíåíèÿ òâîð÷åñêîãî ìåòîäà 

«òðàíñôîðìàöèè» èíôîðìà-
öèè, ñâÿçàííîãî ñ ôèêñàöèåé 
èñïûòûâàåìûõ ýìîöèé, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé öâåòîâîé ãàììû: ðà-
äîñòü — êðàñíûé öâåò, ãðóñòü — 
ãîëóáîé, ñòðàõ — ÷åðíûé è ò. ä. 
Â îïðåäåëåíèè âçàèìíî îäíî-
çíà÷íîãî ñîîòâåòñòâèÿ «öâåò — 
÷óâñòâî» ó÷åíèêè óïðàæíÿ-
þòñÿ ñ 1-ãî êëàññà íà îñíîâå 
ìåòîäà «Íåéðîòåêñòîãðàôè-
êà», â îñíîâó êîòîðîãî ïîëî-
æåíî «êîëåñî ýìîöèé».

Áëàãîäàðÿ ýìîöèîíàëü-
íîìó âîñïðèÿòèþ ïðî÷èòàí-
íîãî òåêñòà øêîëüíèêè ëó÷-
øå ïîíèìàþò ïîñûë àâòîðà, 
à öâåòîâàÿ ïðèâÿçêà ïîçâîëÿ-
åò íàãëÿäíî îòðàæàòü èñïûòû-
âàåìûå èìè ýìîöèè è ÷óâñòâà.

Òàêèì îáðàçîì íà÷èíàåòñÿ 
îôîðìëåíèå ñòðàíè÷êè ÷èòà-
òåëüñêîãî äíåâíèêà ïî íîâî-
ìó ïðîèçâåäåíèþ.

Ó÷èì ïîíèìàòü ñåáÿ
Ñëåäóþùèé ýòàï óðî-

êà — ñòðóêòóðíî-ñòèëèñòè÷å-
ñêèé àíàëèç òåêñòà. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü äåÿòåëüíîñòü ó÷å-
íèêîâ íàïðàâëÿåòñÿ íà âûÿâ-
ëåíèå ñðåäñòâ õóäîæåñòâåí-
íîé âûðàçèòåëüíîñòè äàííîãî 
òåêñòà.

ß ïðåäëàãàþ îáó÷àþùèìñÿ 
çàïîëíèòü øàáëîí-îïîðó «Ïàó-
òèíêà». Â èòîãå â øàáëîíàõ 
äåòåé ïîÿâëÿþòñÿ çàïèñè âà-
ðèàíòîâ îëèöåòâîðåíèÿ («Êëà-
âèøè, óáåãàÿ èç-ïîä êðåïêèõ 
ïàëüöåâ Ãðèãà, òîñêîâàëè, 
ñìåÿëèñü...»), ýïèòåòîâ («çå-

ëåíûìè ïðÿäÿìè»), ñðàâíåíèé 
(«Â ãîðíûõ ëåñàõ æèâåò, êàê 
ïòèöà ïåðåñìåøíèê, âåñåëîå 
ýõî...») è ò. ä.

Â ðåçóëüòàòå ÿçûêîâîãî 
àíàëèçà ïðîèçâåäåíèÿ îïðå-
äåëÿþòñÿ òåìà è ãëàâíàÿ 
èäåÿ: «Ðàññêàç ó÷èò ïîíèìàòü 
ñèëó ìóçûêè è åå âëèÿíèå 
íà êðàñîòó ÷åëîâå÷åñêèõ îò-
íîøåíèé».

Òðåòüå íàïðàâëåíèå ñòðóê-
òóðíî-ñòèëèñòè÷åñêîãî àíàëè-
çà — ðàçáîð ñþæåòà, óñòà-
íîâëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
ñîáûòèé, äåëåíèå ðàññêàçà 
íà ÷àñòè. Ïî êàæäîìó íà-
ïðàâëåíèþ àíàëèçà äåëàþòñÿ 
ïîìåòû, òàêèì îáðàçîì, ïî-
ñòåïåííî çàïîëíÿåòñÿ ñòðà-
íè÷êà ÷èòàòåëüñêîãî äíåâíèêà 
ïî ïðîèçâåäåíèþ.

Íà ýòàïå âòîðè÷íîãî ñèí-
òåçà (çàêðåïëåíèÿ ìàòåðèà-
ëà) âíèìàíèå ðåáÿò íàïðàâ-
ëÿåòñÿ íà ñîñòàâëåíèå ïëàíà, 

çàïîëíåíèå øàáëîíà-îïîðû 
«Áóñû».

Â êà÷åñòâå äîìàøíåãî 
çàäàíèÿ øêîëüíèêàì ïðåä-
ëàãàåòñÿ çàïîëíèòü øàáëîí 
«Òðåéëåð» è íà ýòîé îñíîâå 
ïîäãîòîâèòü êðàòêèé ïåðå-
ñêàç òåêñòà.

Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè 
âèçóàëüíûõ îïîð ôîðìèðóåò 
àêòèâíóþ ïîçèöèþ êàæäîãî 
ðåáåíêà íà óðîêå, ïîçâîëÿåò 
åìó ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñóáú-
åêòîì âíå çàâèñèìîñòè îò 
óðîâíÿ îáó÷åííîñòè è óñïåâà-
åìîñòè.

Äåòè ïîãëîùåíû äàííîé 
ðàáîòîé, îíè ó÷àòñÿ ðàçáè-
ðàòüñÿ â ñåáå, â ñâîèõ ýìî-
öèÿõ, ÷óâñòâàõ, îïèñûâàòü 
èõ — ðåôëåêñèðîâàòü, îñó-
ùåñòâëÿòü îöåíêó è ñàìî-
îöåíêó ïîñòóïêîâ è ñâîåãî 
ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 
ïîä âîçäåéñòâèåì ïðî-
÷èòàííîãî ðàññêàçà.

Не черный квадрат
Детям всегда легко сказать, но труд-

нее написать собственные мысли, а так-
же аргументировать свою позицию. По-
этому первый прием я назвала «Четыре 
квадрата». Он развивает познавательный 
интерес, критическое мышление и фор-
мирует модельное представление о со-
держании литературного произведения.

Смысл заключается в том, что ключе-
вую информацию в процессе работы с ли-
тературными произведениями учащие-
ся записывают в четыре  квадрата, каж-
дый из которых имеет свое содержимое:

1-й класс: название литературного 
произведения, автор, главные герои, ил-
люстрация;
2-й класс: название литературно-

го произведения, автор, положительный 
или отрицательный герой, характеристи-
ка выбранного героя, иллюстрация;
3-й класс: название литературного 

произведения, автор, главный герой, ха-
рактеристика героя, главная мысль;
4-й класс: название литературного 

произведения, автор, жанр произведе-
ния, тип текста, главная мысль.

В основе обновленного ФГОС НОО 
лежит формирование функциональной 
грамотности у младших школьников, 
одним из базовых навыков которой яв-
ляется читательская грамотность. Дан-
ный прием способствует становлению 
навыков осознанного чтения у учащихся, 
а это гарантия успеха в любой предмет-
ной области.

Предлагая детям для изучения на уро-
ках литературные произведения, учи-
тель воспитывает учеников на примерах 

Ø

Пробуждая в детях познавательный интерес
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáùåñòâî âñå áîëüøå ïîãðóæàåòñÿ â èíôîðìàöèîííóþ ñðåäó. Îáó÷àþùèìñÿ 

ïîðîé òðóäíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â áîëüøîì ïîòîêå èíôîðìàöèè. «Ïåðåäî ìíîé, êàê ïåäàãîãîì, 
âñòàëà çàäà÷à àêòèâèçèðîâàòü ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ ó÷åíèêîâ, ñôîðìèðîâàòü ó íèõ íåîáõîäèìóþ 
ìîòèâàöèþ. Ïðåäëàãàþ âàøåìó âíèìàíèþ ðàçðàáîòàííûå ìíîþ íîâûå ïðèåìû, êîòîðûå ÿ àïðîáèðî-
âàëà â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Èõ ïðèìåíåíèå ïîêàçàëî ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ëè÷íîñòíûõ è ïîçíàâà-
òåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ», – ðàññêàçûâàåò Îëüãà ÁÅËÎÓÑÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ øêîëû ¹ 2 Ñåìåíîâà.
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героев, на событиях, происходящих с ни-
ми, таким образом, развивая у младших 
школьников положительные качества 
личности.

Качества по алфавиту
Второй прием позволяет учащимся 

самим проанализировать любого лите-
ратурного героя по его положительным 
и отрицательным качествам и доказа-
тельно сделать вывод. Так как в большей 
степени младшие школьники, применяя 
новый прием, занимаются исследова-
тельской деятельностью в предметной 
области «Литературное чтение», то и 
название его соответствующее: «Иссле-
довательский прием с применением ал-
фавита положительных и отрицатель-
ных качеств героя».

Использование этого приема по-
могает обучающимся в дальнейшем 
написать по прочитанным произведениям 
отзывы и эссе.

Остановлюсь более подробно на рабо-
те с данным приемом:
1-й этап — совместное творческое 

создание алфавита положительных и от-
рицательных качеств героев;
2-й этап — сравнительный анализ 

качеств героя;
3-й этап — заключительный вывод.
На первом этапе дети совместно с 

учителем придумывают на каждую букву 

русского алфавита 
по одному или два 
качества. Получают-
ся два алфавита, 
противоположных 
друг другу.

На втором этапе 
учащиеся работают 
с таблицей. В пер-
вую колонку зано-
сится имя литера-
турного героя, а во 
второй и третьей 
колонках, на каж-
дую букву, при-
сутствующую в его 
имени, с помощью 
созданного алфавита младшие школьни-
ки записывают в ячейки подходящие ка-
чества. 
Третий этап — заключительный. На 

нем младшие школьники формулируют 
вывод, который записывают в четвертой 
колонке.

Представляю вашему вниманию кри-
терии для оценивания:
если плюсов больше, чем мину-

сов, то литературный герой положи-
тельный;
если минусов больше, чем плю-

сов, то литературный герой отрица-
тельный;
если количество плюсов и коли-

чество минусов одинаковое, то герой 
все-таки положительный.

Талант читателя
Применяя новые приемы на сво-

их уроках, могу сказать, что младшие 
школьники на каждом этапе работы были 
активными. Они с увлеченностью оцени-
вали героя. Прием «Четыре квадрата» 
позволил детям наглядно и нестандартно 
зафиксировать главную информацию, 
которая помогала им при повторении 
литературных произведений и устных 
ответах на уроках. Мотивация — это глав-
ный инструмент к познавательной ак-
тивности в любой предметной обла-
сти. Ведь как отмечал Самуил Маршак: 
«...Есть талант писателя, а есть талант 
читателя. Как любой талант (а он спря-
тан в каждом), его надо открыть, 
вырастить и воспитать».
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Ñ þáèëååì, ëþáèìàÿ ãàçåòà!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ãàçåòå «Øêîëà» èñïîëíèëîñü 30 ëåò! Åå ïåðâûé íîìåð âûøåë â ñâåò 15 àâãóñòà 1994 ãîäà. Ïåðèî-

äè÷åñêîå èçäàíèå ðîäèëîñü â ñòåíàõ Íèæåãîðîäñêîãî ãóìàíèòàðíîãî öåíòðà (äèðåêòîð Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé) ïðè ïîä-
äåðæêå äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Ïåðâûì ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãàçåòû áûëà Àãëàÿ Àíè-
ñåíêîâà. Èìåÿ çà ïëå÷àìè áîãàòûé æóðíàëèñòñêèé îïûò, 
îíà ñ ýíòóçèàçìîì âçÿëàñü çà îðãàíèçàöèþ íîâîãî èçäàíèÿ, 
àíàëîãîâ êîòîðîãî â íàøåì ðåãèîíå íå áûëî. Ïðè íåé ñòàë 
ôîðìèðîâàòüñÿ øòàò ñîòðóäíèêîâ ðåäàêöèè è âíåøòàòíûõ 
êîððåñïîíäåíòîâ. Çàòåì ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè ãàçåòû 
ðàáîòàëè Ñåðãåé Ïîíîìàðåâ, Èðèíà Ìàëèíèíà, Ñâåòëà-
íà Çàõàðîâà, Ñåðãåé Ëåäðîâ, Îêñàíà Ïëåòåíåâà, Åëåíà 
Öàðåâà, Åëåíà Ïîëèêàðêèíà, Èðèíà Åëôèìîâà, Äàðüÿ 
Ñóôëèäè, Ìàðãàðèòà Ìêðòóìÿí, Íàòàëüÿ Àíäðååâà (âîç-
ãëàâëÿåò ðåäàêöèþ ñåé÷àñ). Êîððåñïîíäåíòîì ìíîãî ëåò 
òðóäèëàñü Èðèíà Òèóíîâà.

Ñ ïåðâûõ ëåò ñâîåé èñòîðèè ãàçåòà «Øêîëà» îñâåùàåò 
çíà÷èìûå è àêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ, àêòèâíî ïîïóëÿðèçóåò ïåðåäîâîé ïåäà-

ãîãè÷åñêèé îïûò. Âûøëî óæå áîëåå 560 åå íîìåðîâ, â òîì 
÷èñëå íåìàëî ñïåöèàëüíûõ âûïóñêîâ. Ïîæàëóé, ñàìûìè èç-
âåñòíûìè èç íèõ (ïî ñóòè ãàçåòàìè â ãàçåòå) ñòàëè «Ìëå÷íûé 
Ïóòü», èçäàâàåìûé äî ñèõ ïîð ñîâìåñòíî ñ Íèæåãîðîäñêèì 
ïëàíåòàðèåì è Àññîöèàöèåé ó÷èòåëåé ôèçèêè è àñòðîíîìèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, è «Â èíòåðåñàõ ðåáåíêà», âûõî-
äèâøèé â 2000-õ ãîäàõ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ðóêîâîäèòåëÿ 
ãîðîäñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ïî ïðîáëåìàì 
âîñïèòàíèÿ è ñåìüè Íàäåæäû Áåëèê è îñâåùàâøèé âîïðîñû 
ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ è êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà.

Ñ 2008 ãîäà ãàçåòà ÿâëÿåòñÿ èçäàíèåì ÍÈÐÎ è ðàññêàçû-
âàåò íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðåãèî-
íàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà, 
î ïåäàãîãè÷åñêîì ñîïðîâîæäåíèè èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ 
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.


