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Дорогие читатели журнала!
Более 10 лет информационно-

методический и дидактический жур-
нал «Новый ИМиДЖ» служил верой и 
правдой Просвещению Центрально-
го района, отражая его официаль-
ную историю и внутреннее напря-
жение учебного процесса. Наследие 
оставленное нам авторами разных 
поколений и лет, сотрудничавших с 
журналом со дня его основания, без 
преувеличения можно назвать на-
шим педагогическим и методиче-
ским богатством.

Состояние образования вновь 
созданного Центрального округа 
будет определяться не только пла-
нами стратегического развития  на 
ближайшие годы, но и бережным от-
ношением к педагогическому насле-
дию прошедших лет и эпох старей-
ших районов: Железнодорожного, 
Заельцовского и Центрального.

Без этого фундамента невоз-
можно переосмысление опыта, на-
копленного теорией и практикой  
образовательных учреждений, про-
фессиональное творческое взаимо-
действие и дальнейшее развитие 
округа. 
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Проблеме непрерывного со-
вершенствования различных 
сторон, свойств и характеристик 
профессионализма педагоги-
ческих кадров в отечественной 
психолого-педагогической науке 
стали в последние годы уделять 
всё более пристальное внимание 
(Е.В. Андриенко, А.А. Деркач, С.А. 
Дружилов, Е.А. Климов, Н.В. Кузь-
мина, Н.В. Кухарев, А.К. Маркова, 
Т.Н. Руднева, В.А. Сластёнин, 
В.Я. Синенко и др.). Введение но-
вых образовательных стандартов 
ещё более усилило теоретико-
практическую значимость этой 
предельно острой педагогической 
проблемы. 

Теоретически убедительно-
го описания логики проектиро-
вания и воплощения в жизнь 
той или иной инновационной 
профессионально-образовательной 
системы, стимулирующей не-
прерывное развитие профессио-
нализма педагогических кадров 
на своём рабочем месте мы не 
находим в современной научно-
методической литературе. Есть 
только отдельные, да и то регио-
нально разрозненные попытки 
отдельных учёных выйти на се-
рьёзное обсуждение этой исклю-
чительно важной проблемы [1]. 

При этом воспитательный аспект 
развития профессионализма пе-
дагогических кадров на своём 
рабочем месте остаётся с высо-
кой степенью неопределённости 
представленным в составе самых 
разнообразных методологий и 
теорий, хотя данная проблема, по 
свидетельству ряда современных 
педагогов-исследователей за-
служивает отдельного, самостоя-
тельного, самого что ни на есть 
внимательного рассмотрения [2].

Исследуя на протяжении двух 
последних десятилетий вопросы 
теории и методики развития ин-
дивидуального воспитательного 
профессионализма педагогиче-
ских кадров [3], мы к настоящему 
времени обнаружили устойчивую, 
статистически убедительно под-
тверждаемую зависимость дина-
мики развития индивидуального 
воспитательного профессиона-
лизма педагогических кадров от 
фактора стабильного воздей-
ствия первичного педагогического 
коллектива, в котором каждоднев-
но работает данный конкретный 
педагог-практик и который явля-
ется для него референтно значи-
мым. Это дало нам возможность 
ввести в педагогический оборот 
специальный термин - «воспита-

тельный профессионализм педа-
гогического коллектива» [4]. 

Коллективно-групповая субъ-
ектность корпоративного педаго-
гического сообщества [5], взятая 
в ракурсе задач анализа и интен-
сивного наращивания профессио-
нальных воспитательных дости-
жений того или иного конкретно 
исследуемого педагогического 
коллектива образовательного 
учреждения имеет своими тео-
ретическими истоками известное 
утверждение А.С. Макаренко о 
том, что именно профессиональ-
но зрелый педагогический кол-
лектив, который он в те годы, как 
известно, определял специфи-
ческим термином «длительность 
педагогического коллектива», 
может стать «большой воспита-
тельной силой» не только для 
коллектива воспитанников, но и 
для коллектива самих педагогов 
[6, с.418-419]. Мы попытались в 
теоретико-методическом плане 
развернуть данное утверждение 
выдающегося отечественного 
педагога применительно к совре-
менной российской педагогиче-
ской действительности. 

В современных научных 
психолого-педагогических пу-
бликациях весьма обстоятельно 

Воспитательный профессионализм 
педагогического коллектива 
образовательного учреждения 

Л.И. Боровиков,
кандидат педагогических наук,

профессор кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО,
научный руководитель ДДТ «Центральный», 
Почётный работник общего образования РФ 
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проанализирован концептуально 
разноречивый опыт формирова-
ния зрелого педагогического кол-
лектива, способного решать всё 
более возрастающий по степени 
своей сложности круг методико-
воспитательных задач (Е.В, Ан-
дриенко, Н.П. Аникеева, Н.С. Деж-
никова, Ю.А. Конаржевский, Р.Х. 
Шакуров и др.) Опираясь на име-
ющиеся в наши дни теоретико-
методологические и методико-
практические наработки, обобщая 
накопленный опыт консультаци-
онной работы с инновационными 
образовательными учреждения-
ми по воспитательному направле-
нию опытно-экспериментальной 
деятельности, можно спрог-
нозировать концептуально-
технологическую модель отно-
сительно успешного развития 
воспитательного профессиона-
лизма педагогического коллекти-
ва образовательного учреждения. 
Далее мы прокомментируем не-
которые, на наш взгляд, прин-
ципиально важные положения, 
определяющие логику построе-
ния такого рода модели. 

Так, по сложившемуся у нас 
убеждению, педагогический 
профессионализм как явление 
коллективно-группового поряд-
ка обнаруживает себя, прежде 
всего, в идейно-концептуальной 
сплочённости педагогических, 
ценностно-нормативном единстве 
реализуемых воспитательных 
взглядов, суждений, убеждений, в 
целом – теоретических намерений 
и практических воспитательно-
методических действий, далее, в 
оптимистическом, эмоционально-
положительном отношении к воз-
никающим в работе воспитатель-
ным трудностям, а также общей 
положительной устремлённости 
всего корпоративного сообще-
ства к своему непрерывному 

профессиональному росту как 
воспитателей-практиков. 

Наличие всех указанных крите-
риев коллективно-группового про-
фессионализма педагогических 
кадров даёт нам возможность 
в самом первом приближении 
раскрыть сущность прогностиче-
ской постановки долгосрочных 
стратегических задач внешне-
внутреннего движения любо-
го конкретного педагогического 
коллектива образовательного 
учреждения к масштабам прак-
тически безграничного по своёму 
содержательному наполнению 
феномена «профессионально 
зрелый педагогический коллек-
тив». Более того, по мере нако-
пления разнообразных опытно-
экспериментальных данных мы 
всё более убеждались в том, что 
именно высоко профессионально 
зрелый педагогический коллек-
тив только и способен к созда-
нию относительно автономной 
внутрикорпоративной системы 
непрерывного развития профес-
сионализма педагогических ка-
дров на своём рабочем месте. 
Попытки создания такой системы 
в незрелом, или по Макаренко, 
«слабом педагогическом коллек-
тиве» [6, c.418], оборачивают-
ся множественными теоретико-
методическими просчетами, не 
позволяющими выйти на требуе-
мый интенсивный путь развития 
внутрикорпоративной статусно-
сти высокого профессионального 
мастерства.

При создании внутриучреж-
денческой, либо – внутрикорпо-
ративной системы развития вос-
питательного профессионализма 
педагогического коллектива сле-
дует самым внимательным обра-
зом изучить теорию становления и 
развития динамических педагоги-
ческих систем. Здесь должны быть 
расположены в центре внимания 

эволюционно-динамические про-
цессы, чуждые каким бы то ни 
было рывкам, всплескам и про-
рывам. На сегодняшний день мы 
можем самым ответственным об-
разом заключить что существует 
потенциально вполне опреде-
лённая, поддающаяся теоретико-
методическому описанию логика 
последовательной смены неко-
торых стадий развития педагоги-
ческого коллектива как субъекта 
позиционно-сплочённых практи-
ческих методико-воспитательных 
действий. 

Для того чтобы педагогиче-
ский коллектив образовательно-
го учреждения «стал творящей, 
строгой, точной и знающей силой» 
Антон Семёнович Макаренко со-
ветовал такой коллектив «воспи-
тывать, сбивать его, придавать 
ему крепость» [6, с. 419]. И далее: 
«Этого нельзя сделать приказом, 
такой коллектив нельзя создать 
за два, и за три года, такой кол-
лектив создаётся за несколько 
лет. Это дорогая, исключитель-
но дорогая вещь. Но когда такой 
коллектив создан, тогда нужно 
его беречь, и тогда весь воспита-
тельный процесс проходит очень 
легко» [6. c.419]. Замечательные, 
изумительно точные слова, ска-
занные в наш сегодняшний адрес. 

Именно поэтому текущая, 
кропотливая работа над повы-
шением уровня воспитательного 
профессионализма педагогиче-
ских кадров год от года должна 
приобретать всё более выра-
женные признаки системности. 
Обнаруженным положительным 
тенденциям следует придавать 
соответствующее теоретико-
методическое обоснование и вы-
страивать работу с кадрами по 
избранному концептуальному 
психолого-педагогическому осно-
ванию. 
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Возникает закономерный во-
прос: «Не подменяет ли предла-
гаемая нами работа над воспи-
тательным профессионализмом 
педагогических кадров существу-
ющую практику курсовой подго-
товки педагогов-воспитателей в 
современных учреждениях систе-
мы повышения квалификации?» 

Теоретический анализ раз-
нообразных моделей профес-
сионально грамотного развития 
воспитательного профессиона-
лизма педагогических кадров убе-
дительно свидетельствуют, что 
современные государственные 
учреждения системы повышения 
квалификации, куда периодиче-
ски приходят для совершенство-
вания своего профессионального 
мастерства педагоги-практики, 
в целом весьма удовлетвори-
тельно выполняет свою миссию 
– один раз в пять лет стимулиру-
ют развитие различных сторон и 
свойств профессионализма педа-
гогических кадров. Но, вместе с 
тем, практика показывает также, 
что перед современными инно-
вационными образовательными 
учреждениями, стремящимися 
без какой бы то ни было поте-
ри качества образовательного 
процесса перейти на новые об-
разовательные стандарты, сто-
ит особого рода цель – создать 
наиболее благоприятные усло-
вия для осуществления именно 
непрерывного развития профес-
сионального воспитательного ма-
стерства педагогических кадров 
на своём рабочем месте. Заме-
тим: развития воспитательного 
профессионализма не абстракт-
ного, не универсально приспо-
собленного для деятельности в 
образовательных учреждениях 
любого вида и любого профиля, 
а профессионализма предельно 
конкретного, детализированного, 
максимально приближенного к 

кругу именно тех ключевых вос-
питательных задач, с которыми 
каждодневно приходится сталки-
вается именно этому, а не какому 
то другому педагогическому кол-
лективу. 

За последние пять-шесть лет 
мы опытно-экспериментальным 
путём апробировали некоторые 
эффективные механизмы педа-
гогически последовательного раз-
вития воспитательного професси-
онализма педагогических кадров 
на своём рабочем месте. 

Системно-комплексный ана-
лиз накопленного опыта позволил 
утвердиться в мысли о том, что в 
организационно-педагогическом 
плане ведущим условием, предо-
пределяющим общий успех про-
движения инновационных обра-
зовательных учреждений ко всё 
более высокому качеству про-
фессиональной воспитательной 
деятельности выступает задача 
существенного усиления целевой 
функциональной нагрузки на осо-
бую службу сопровождения об-
разовательного процесса – кафе-
дру педагогического мастерства. 
Конечно, такая организационно-
педагогическая структура может 
иметь и другое наименование. 
Здесь сама по себе важна суть 
обсуждаемого нами вопроса. 

 Действительно, чётко систем-
но выстроенная внутриучрежден-
ческая деятельность кафедры 
педагогического мастерства даёт 
возможность не только взрастить, 
но обобщить и оперативно вне-
дрить в целостный воспитательно-
образовательный процесс опыт 
инициативных, творчески рабо-
тающих педагогов-практиков дан-
ного учреждения, в кратчайшие 
сроки возвести такой опыт в ста-
тус определённого социального 
эталона, сделать его своего рода 
примером, следуя которому остав-
шаяся часть как начинающих, 

так и более опытных педагогов-
практиков сможет включиться 
в активную опытно-поисковую 
работу, а значит реально, по 
факту свое  практической по-
исковой деятельности сможет 
выйти на более высокий уровень 
профессионально-личностного 
онтогенеза. Систематически 
корректируя содержание реа-
лизуемых индивидуальных 
профессионально-развивающих 
программ, разрабатывая новые 
персонифицированные маршруты 
профессионального роста педа-
гогических кадров, мы тем самым 
сможем более успешно опреде-
лить наиболее оптимальные для 
себя условия, пути, принципы и 
механизмы непрерывного ,устой-
чивого, последовательного разви-
тия воспитательного профессио-
нализма педагогических кадров. 
А только вслед за интенсивным 
развитием профессионализма 
можно будет ожидать и логически 
правомерное приращение каче-
ства целостного воспитательно-
образовательного процесса. При 
этом ни в коей мере не должны 
оставаться в стороне и внешние, 
профессионально-развивающие 
ресурсы (участие внутрикорпо-
ративного педагогического со-
общества в открытых вебинарах, 
выставках, презентациях, мастер-
классах, научно-практических 
семинарах и конференциях, дис-
танционных курсах повышения 
квалификации и т.д.).

Тем не менее, в самой бли-
жайшей перспективе следует 
вплотную поставить вопрос о 
необходимости вхождения про-
фессионального сообщества 
педагогов-воспитателей в режим 
опытно-экспериментальной апро-
бации вариативно разветвлён-
ного комплекса индивидуальных 
целевых программ профессио-
нальной самообразовательной 
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деятельности. С помощью та-
кого рода программ можно бу-
дет создать более современную 
содержательно-ёмкую базу для 
осуществления теоретически 
более последовательного про-
движения всех заинтересован-
ных педагогов-практиков к са-
мой высокой степени развития 
воспитательного профессиона-
лизма – профессиональному 
воспитательному мастерству, 
наиболее наглядно выражающе-
муся, по нашему концептуально-
технологическому замыслу, в 
форме всё более возрастающему 
статусу профессионального вос-
питательного творчества, обна-
руживающего себя а стабильном 
росте желания наиболее опытных 
педагогов-практиков транслиро-
вать свои высокие профессио-
нальные достижения своим бо-
лее юным, и потенциально менее 
опытным коллегам. В этом случае 
мы, по прошествии некоторого 
времени, сможем с ещё большей 
уверенностью позиционировать 
свой педагогический коллектив 
образовательного учреждения 
как объективно профессионально 
зрелый, способный к педагогиче-
ски полноценному освоению как 
своих внутренних, так и внешних 
ресурсных развивающих возмож-
ностей.

В своём относительно теоре-
тически завершённом виде про-
гностически моделируемая нами 
технологическая составляющая 
концептуальной модели непре-
рывного развития высокого вос-
питательного профессионализма 
педагогических кадров на своём 
рабочем месте включает в себя:

опыт привычного, частично 
автоматизированного интеллек-
туального реагирования педа-
гогических кадров на типичные 
проблемы, возникающие в меж-
личностном и внутригрупповом 

воспитательном взаимодействии 
с детьми, подростками, старше-
классниками;

опыт привычного, частично 
автоматизированного эмоцио-
нального реагирования на ти-
пичные проблемы, возникающие 
у педагога в межличностном и 
внутригрупповом воспитательном 
взаимодействии с детьми, под-
ростками старшеклассниками;

опыт привычного, частично 
автоматизированного деятель-
ностного реагирования педагога 
на типичные проблемы, возни-
кающие в его межличностном и 
внутригрупповом воспитательном 
взаимодействии с детьми, под-
ростками, старшеклассниками.

Закрепившийся в опыте со-
временного педагога привыч-
ный способ интеллектуального 
реагирования на возникающие в 
пространстве воспитательного 
взаимодействия с детьми в своём 
системно сконцентрированном 
виде обнаруживает себя в про-
фессиональном воспитательном 
мышлении. Именно такая воспи-
тательная разновидность мышле-
ния, по мере накопления профес-
сионального опыта, обеспечивает 
успешность педагога как воспи-
тателя в краткосрочном, средне-
срочном и долгосрочном про-
гнозе результатов организации 
совместной с детьми творчески-
ориентированной образователь-
ной деятельности.

Привычный способ эмо-
ционального реагирования 
на возникающие в воспита-
тельном взаимодействии с 
детьми проблемы проявля-
ет себя в профессионально-
ориентированном, эмо-
ционально насыщенном, 
ценностно-смысловом отноше-
нии, которое, имея в целом все 
общепсихологические характери-
стики регулятивно-смысловых от-

ношений, должно быть отмечено 
всеми признаками зрелого вос-
питательного профессионализма: 
объективностью, позитивностью, 
эмпатичностью, рефлексивно-
стью, аналитичностью (по Л.С. 
Выготскому – это есть «умные 
эмоции») и др. Здесь на методико-
технологическом уровне требует-
ся конечно же определённая рабо-
та с потребностно-мотивационной 
сферой педагогических кадров. 

Деятельностное реагирование 
педагога дополнительного об-
разования на возникающие в его 
воспитательной работе с обучаю-
щимися проблемы связано с не-
обходимостью отработки особого 
рода индивидуализированных, 
персонифицированных, техноло-
гически выверенных действий, 
обеспечивающих достижение пе-
дагогически прогнозируемых вос-
питательных результатов. 
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ФГОС – В ДЕЙСТВИИ

В соответствии с «Планом 
действий по модернизации об-
щего образования на 2011–2015 
годы», утвержденным распоря-
жением Правительства от 7 
сентября 2010 года, c 1 сентя-
бря 2012 года все российские 
школы по мере их готовности 
могут осуществлять переход 
на ФГОС основного общего об-
разования.

Уже весной прошлого учеб-
ного года Научно-методический 
совет начал практическую разра-
ботку программы введения и реа-
лизации ФГОС ООО в условиях 
МБОУ «Экономический лицей». 
Проведённый SWOT анализ по-
зволил определить, что факти-
чески финансово-экономические, 
м ате ри ал ьн о - те х нич е с ки е , 
пс их олого - п едаго гич ес кие , 
информационно-методические 
условия реализации основной об-
разовательной программы, про-
писанные в стандарте, в лицее 
соответствуют нормативным тре-
бованиям.

При этом очень важно осо-
знать, что центральной фигурой 
в реализации стандартов являет-
ся учитель, таким образом, цен-
тральное место в нашей работе 
занял кадровый вопрос. От уров-
ня профессиональной компетент-
ности учителя, его готовности к 
непрерывному профессиональ-
ному развитию, понимания и 
желания работать в новой обра-
зовательной парадигме зависит 

успешность образовательного 
процесса. Поэтому особой забо-
той в реализации программы вве-
дения ФГОС ООО стало глубокое 
теоретическое освоение требова-
ний стандартов.

В текущем учебном году мето-
дической службой лицея сделано 
много для повышения квалифика-
ции педагогических работников. 

Достаточно сказать, что уже 
4 июня 2012 г. состоялся пер-
вый семинар творческой группы 
под руководством к.п.н., доцента 
НИПК и ПРО Марины Геннадьев-
ны Волчек по проблеме «Ресурс-
ное обеспечение реализации 
ФГОС основного общего образо-
вания». Работа была продолже-
на на методических семинарах 
1 октября и 30 ноября текущего 
учебного года. Первым шагом 
стало изучение самых важных 
четырёх документов: «Концепции 
духовно-нравственного развития 
и воспитания личности граждани-
на России», «Фундаментального 
ядра содержания общего обра-
зования», «Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта основного общего об-
разования» и «Примерной основ-
ной образовательной программы 
основного общего образования».

Помните аксиому Кана: «Если 
ничто другое не помогает, прочти-
те, наконец, инструкцию». Таким 
образом, начали с простого – чте-
ния и анализа текста.

Содержательная сторона 
стандарта опирается на четыре 
«кита»: ценности образования, 
подходы к отбору содержания, 
требования к результатам и под-
ходы к организации. Их глубокий 
анализ убеждает, что ФГОС – 
не «всё забытое старое, только 
больше отчётности». Это ориги-
нальная идея, требующая заинте-
ресованных размышлений, пони-
мания и свежести взглядов. 

Далее большой помощью ока-
залось дополнительное бюджет-
ное финансирование курсовой 
переподготовки в размере 94 
тысяч 350 рублей. Оно позволи-
ло в первом полугодии текущего 
учебного года обучить на кур-
сах НИПК и ПРО 4 учителей на-
чальных классов, 11 учителей 
основной/средней школы и 2-х 
заместителей директора – по 
научно-методической и по вос-
питательной работе. Кроме того, 
курсы повышения квалификации 
при НИПК и ПРО на бюджетной 
основе прошёл дополнительно 
ещё один завуч по УВР и в на-
стоящее время курсовую под-
готовку по проблемам введения 
ФГОС в основную школу прохо-
дят 2 учителя-словесника. Сле-
довательно, уже в этом году 21 
специалист лицея прошёл курсы 
повышения квалификации и, что 
на наш взгляд очень важно, в на-
стоящее время каждая предмет-
ная кафедра, а их 6, через своих 
учителей получила возможность 

Научно-методическое сопровождение 
внедрения ФГОС ООО в условиях МБОУ 

«Экономический лицей»
В.А. Белецкая,

заместитель директора по НМР, 
Заслуженный учитель РФ,

МБОУ «Экономический лицей»
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приобщиться к самым новым 
достижениям в области педаго-
гической теории и практики. На 
кафедрах уже были заслушаны 
методические отчёты учителей, 
прошедших переподготовку.

Учителя лицея повышали свой 
профессиональный уровень че-
рез другие формы обучения: уча-
ствуя в городских методических 
семинарах, мастер-классах, твор-
ческих отчётах, в Всероссийских 
научно-практических конферен-
циях на базе НИПК и ПРО.

Следующими шагами в реали-
зации программы стало создание 
организационных структур, обе-
спечивающих внедрение ФГОС 
ООО: координационный совет 
(тактическое управление), рабо-
чая группа по внедрению ФГОС 
(непосредственное внедрение 
– учителя предметники и кури-
рующий зам. директора, заве-
дующие кафедрами), творческие 
группы по различным аспектам 
внедрения ФГОС, обеспечение их 
работы локальными актами, про-
граммами или подпрограммами, 
разработка конкретных и необхо-
димых методических материалов, 
накопление педагогического опы-
та.

Ещё одно направление работы 
в рамках реализации программы 
введения ФГОС ООО – попол-
нение методической библиотеки 
лицея. Были приобретены тексты 
Федерального образовательно-
го стандарта начального общего 
и основного общего образова-
ния, примерные программы по 
учебным предметам (всего по 15 
предметам), системы заданий 
по формированию универсаль-
ных учебных действий в основ-
ной школе: от действия к мысли, 
дайджест нормативных докумен-
тов, регулирующих внеурочную 
деятельность. Кроме того, в би-
блиотеке имеется постоянно 
обновляющаяся картотека нор-
мативных документов и методи-
ческих рекомендаций по внедре-
нию ФГОС ООО, опубликованных 
в «Вестнике образования», а так-
же учебники для 5-го класса по 
предметам учебного плана. Еже-
месячно библиотека пополняется 
методическими журналами – 30 

наименований и приложениями к 
газете «1 сентября» - 12 наимено-
ваний. В библиотеке и в учитель-
ской оформлены уголки с самыми 
актуальными материалами по 
содержанию и внедрению ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

Понятно, что основная на-
грузка в подготовке к реализации 
ФГОС ООО ложится на методи-
ческие кафедры. Уже имеющий-
ся опыт по изучению стандар-
тов, практической реализации 
системно-деятельностного подхо-
да, формирования универсальных 
учебных действий, достижения 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучаю-
щихся мы представили в режиме 
методической недели в феврале 
этого года. 

15 февраля с. г. в соответствии 
с планом работы отдела образо-
вания администрации Централь-
ного округа научно-методической 
службой МБОУ «Экономический 
лицей» был проведён семинар-
практикум по проблеме «Пути до-
стижения личностных результа-
тов в условиях реализации ФГОС 
ООО в урочной и внеурочной дея-
тельности». 

На пленарной части с сообще-
нием «Опыт инновационного раз-
вития лицея» выступил директор 
МБОУ «Экономический лицей», 
заслуженный учитель РФ Кузенко 
Н. И., о проблемах и перспекти-
вах внедрения ФГОС ООО рас-
сказала к. п. н., профессор НИПК 
и ПРО Смолеусова Т. В., систему 
научно-методического сопрово-
ждения внедрения ФГОС основ-
ной школы в условиях МБОУ ЭКЛ 
представила зам. директора по 
НМР, заслуженный учитель РФ 
Белецкая В. А. Зам. директора 
по ВР Н. В. Морозова охаракте-
ризовала Программу внеурочной 
деятельности как средство дости-
жения личностных результатов 
лицеистов, зам. директора УВР Е. 
С. Бондаренко рассказала о реа-
лизации инновационных техноло-
гий в работе учителя математики, 
заведующая кафедрой филоло-
гии Н. В. Косачёва и заведующая 
кафедрой иностранных языков Т. 
В. Айдарова презентовали опыт 

литературного и языкового обра-
зования в аспектах ФГОС ООО.

2 модуля практической части 
продемонстрировали направ-
ления работы учителей лицея в 
реализации требований ФГОС на 
ступени основного общего обра-
зования.

Занятие математического 
кружка в 5-х классах с использо-
ванием авторских задач учащихся 
7В специализированного матема-
тического класса по теме «Круги 
Эйлера» провёл ученик 7 В клас-
са Д. Нигомедьянов в сотрудниче-
стве с учителем Е. А. Королько. 
Занятие было направлено на раз-
витие готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению.

Учитель физики И. В. Шов-
копляс на уроке-исследовании 
«Можно ли магнетизм превратить 
в электричество?» организовала 
самостоятельную исследователь-
скую деятельность восьмикласс-
ников, работала над развитием 
их учебной мотивации и целена-
правленной познавательной дея-
тельности. Учитель информатики 
А. А. Глоба на уроке-практикуме 
«Представление информации в 
графическом виде» в 7 В классе 
работала над формированием 
коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в про-
цессе учебно-исследовательской 
деятельности. Учитель русского 
языка и литературы Н. В. Косачё-
ва и учитель английского языка Е. 
В. Охина провели внеклассное за-
нятие в 6 В классе по теме «Пере-
вод художественного текста как 
средство развития контекстного 
мышления учащихся». Цель за-
нятия – достижение личностных 
результатов в интегративном 
пространстве занятия (англий-
ский язык, русский язык, лите-
ратура). Занятие в полной мере 
продемонстрировало формиро-
вание готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию, 
формирование целостного ми-
ровоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки, учитывающего культурное, 
духовное, языковое многообразие 
современного мира. Урок исто-
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рии «Афинская демократия при 
Перикле» в 5 Б классе учитель 
Попова Н.Г. организовала с ис-
пользованием игровых методик, 
направленных на формирование 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, к 
истории, культуре, традициям на-
родов мира. Учитель экономики 
Е. Г. Загайнова провела презен-
тацию внеурочной деятельности 
в рамках реализации проекта 
«Бизнесмены XXI века», предста-
вив широкий спектр внеурочной 
деятельности, направленной на 
развитие готовности и способно-
сти обучающихся к саморазвитию 
и самоопределению, поделилась 
опытом сетевого сотрудничества 
в организации работы.

Развитие эстетического со-
знания через освоение творче-
ской деятельности эстетического 
характера, формирование ком-
муникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми 
в процессе творческой деятель-
ности представил «Венок талан-
тов»: хор «Перезвон» и его со-
листы, руководитель Л. В. Литош, 
студия выразительного чтения 
«ГлаголЪ», руководитель М. В. 
Гайдуш няк, театральная студия 
«Лица», режиссёр - постановщик 
Т. В. Шадрина, хореограф А. В. 
Бавыкин.

На всех этапах работы 
семинара-практикума учителя и 
учащиеся показали умелое и ра-
циональное использование тех-
нических возможностей матери-
альной базы лицея: современного 
лабораторного оборудования, 
стационарного и передвижного 
компьютерных классов, мульти-
медийного сопровождения.

Семинар-практикум явился хо-
рошей методической школой для 
всех участников. Он показал вы-
сокий уровень профессиональной 
компетентности учителей лицея, 
степень их готовности к введению 
ФГОС ООО, восприимчивость 
всех подразделений методиче-
ской службы ОУ к реализации 
требований национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа». Присутствующие 
на семинаре учителя и завучи 
ОУ округа единодушно отметили 
высокую эффективность исполь-
зования профессионального и 
творческого потенциала педаго-
гических и руководящих работни-
ков лицея в обновлении содержа-
ния образовательной программы 
основного общего образования, 
методик и технологий её реализа-
ции в соответствии с динамикой 
развития системы образования, 
запросов обучающихся и их роди-
телей.

Современное общество тре-
бует от нас инициативности, мо-
бильности, креативности и ком-

муникативность. В течение всей 
истории лицея мы вполне отве-
чаем вызовам времени. Практика 
показала, что успешное внедре-
ние инноваций возможно при ор-
ганизации активной творческой 
деятельности самого учителя. 
Работа по стандартам 2004 года 
подготовила наших учителей к 
грамотной организации деятель-
ности детей на уроке, организа-
ции исследовательской работы, 
подготовке проектов учителей и 
учащихся, мониторингу качества 
образования и многому другому. 
Всё это свидетельствует о том, 
что мы начинаем не с пустого ме-
ста, и уже сейчас внедряем прин-
ципы ФГОС ООО в практику уроч-
ной и внеурочной деятельности, 
делимся опытом с педагогической 
общественностью округа, города, 
региона, участвуем в предстиж-
ных профессиональных конкурсах 
- только в этом году свои проекты 
представили на городской кон-
курс инновационных проектов 4 
наших учителя – итоги будут под-
ведены в марте с.г., в конкурсе на 
бюджетный сертификат для по-
вышения квалификации победи-
телем стала учитель английского 
языка Белова С.А. Наша глобаль-
ная задача сегодня – реализация 
программы введения ФГОС ООО 
в лицее и для этого имеются все 
необходимые условия.

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В.
Внеурочная деятельность учащихся. Футбол

На современном этапе развития общеобразовательной школы особое значение приобре-
тают занятия во второй половине учебного дня, занятия в спортивных секциях, группах общей 
физической подготовки, самостоятельные занятия учащихся.

В пособии рассматриваются техника и тактика футбола, методика обучения футболу в 1–4, 
5–9 и 10–11 классах, раскрываются средства и методы развития с помощью футбола конди-
ционных способностей, даются рекомендации по планированию и организации внеурочных и 
самостоятельных занятий по футболу и предупреждению травматизма.

Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д. 
Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики / Под ред. 

И. А. Винер
 
Содержание программы основано на уникальной авторской методике гармоничного развития детей средствами 

гимнастики заслуженного тренера России, к.п.н., профессора И. А. Винер.

Новинки педагогической литературы
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ФГОС НОО – это, безусловно, инновационный процесс, который 

требует нового уровня личностного развития и обучающихся, и педа-

гога. Все - таки мы должны констатировать, что по-прежнему опытный 

учитель неизбежно скатывается на «знаниевую» парадигму обучения, 

по сути, работая только на формирование предметных умений школь-

ников. В то время, как предметные умения являются лишь частью 

прогнозируемых результатов образования, заложенных в новом стан-

дарте. Сегодня мы учимся, в соответствии с ФГОС, формировать у 

младших школьников универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Пути формирова-

ния универсальных учебных действий представлены и в материалах 

стандарта, и в авторских предметных программах, и в методических 

рекомендациях, и в учебниках. Но реализация стандартов зависит 

прежде всего от учителя, от его творческой позиции, от того, насколько 

учитель как личность примет «идеологию» ФГОС. 

За те три-четыре года, которые кафедра начальных классов лицея 

осваивает новые стандарты, мною посещено немало уроков, на кото-

рых я видела и блестящее воплощение идей ФГОС, и традиционную 

демонстрацию учителем своего хорошего владения учебным материа-

лом, умения ставить цель, наблюдать, объяснять, делать выводы и 

т.д.

Очень трудно иногда учителю начальных классов, находясь в плену 

стереотипов возрастных возможностей младшего школьного возраста, 

работать в технологии деятельностного обучения. 

Мне представляется особенно ценным опыт тех, кто владеет при-

емами развития регулятивных умений младших школьников. Эти учи-

теля отказались от сообщения темы, цели, плана урока. Они предо-

Творческая позиция учителя как цель 
педагогического управления. 

Реализация стандартов второго 
поколения на первой ступени лицейского 

образования

В.В. Биндюк,
заместитель директора по УВР,

МБОУ «Экономический лицей»

ФГОС НОО –
инновационность введения,

новый уровень качества 
личностного развития 

педагога и обучающихся

Образовательный результат 
нового образовательного 

стандарта –

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникатив-
ные

Регулятивные универсальные 
учебные действия:

• целеполагание как постановка 
учебной задачи 

• планирование плана и последова-
тельности действий;

• прогнозирование — предвос-
хищение результата и уровня 
усвоения знаний

• контроль 
• коррекция 
• оценка 
• саморегуляция как способность 

к волевому усилию
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ставляют детям самим определить тему и цель урока по материалу, 

представленному на доске, по новой странице учебника, по результа-

там наблюдений за новым учебным материалом. Когда ученики сами 

формулируют цель урока, они принимают ее и активно и осознанно 

работают на ее реализацию. Цель работы определяется не только на 

весь урок, но и перед выполнением конкретных заданий. Помимо учеб-

ных целей дети ставят личностные цели: понять …, красиво писать, не 

допускать ошибку на определенное правило… и т. д. Используют учи-

теля и прием совместного планирования урока. Этапы урока учитель 

выносит на доску, а ученики, определяют, что лучше отработано, что 

хуже, что ново, что интересно, на что обратить внимание лично ему, 

после такого обсуждения выстраивается иерархия этапов учебной ра-

боты на уроке. В такой ситуации задания выполняются с осознанием 

их необходимости, дети движимы собственным интересом, своей во-

лей. Укоренились в практике урока начальной школы коллективное со-

ставление, а затем и самостоятельная работа по плану или алгоритму 

при выполнении какого-то учебного действия (Как решать задачу. Как 

делать фонетический разбор слова. Как пересказывать и т.п.)

 Много в печати материалов о приемах развития рефлексивности, 

самооценивания младших школьников. Качественной же работы на 

практике пока немного. Урок математики в первом классе. Вместе с 

детьми учитель на доске обозначает этапы работы над математиче-

ской задачей: чтение, составление схемы, запись выражения, запись 

ответа. Изображена лесенка из четырех ступенек. Решая задачу, каж-

дый этап дети выполняют самостоятельно, а после проверки этапа, 

внеся коррективы, если они необходимы, оценивают свое умение, ста-

вят плюс, половину плюса, минус. По окончанию работы, ученики смог-

ли не только объективно оценить себя, но и сделали высказывания 

типа: «пропустил важное данное в схеме», «ошибся в вычислениях», 

«не то слово взял в ответ». Другой урок в первом классе. Урок работы 

над ошибками самостоятельной работы по решению текстовых задач. 

Он начался с того, что дети внимательно рассмотрели работу и осо-

знали свои ошибки. Затем объединились в группы по типу ошибок. В 

группе вместе сделали работу над своей ошибкой, а затем самостоя-

тельно выполнили подобную работу. Учитель только помогал, но цель 

была достигнута! Прогностическую и критериальную оценку учителя 

используют, но фрагментарно. Хотелось бы видеть систематическую 

работу в этом направлении, и как результат видеть таких учеников, 

которые максимально самостоятельны в организации своей деятель-

ности.

Регулятивные УУД
Средства формирования   

• Предоставление учебной само-
стоятельности;

• Планирование и прогнозирование 
результатов;

• Организация безотметочного 
обучения на    критериальной 
основе;

• Фиксация учениками собствен-
ных трудностей и достижений;

• Самостоятельность на этапе 
коррекции знаний, выбора спосо-
ба работы, помощника, задания.

Самореализация
«Я могу»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, говорю, пишу, показываю 
и делаю»
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Среди познавательных УУД (универсальных учебных действий), 

как более освоенные основной массой учителей начальной школы, я 

бы выделила умение ставить и решать проблему ( умение отвечать на 

проблемный вопрос). Даже в первом классе я видела увлекательные 

уроки, которые строились вокруг решения «проблемы»: Это задача? 

Верно ли, что букве всегда соответствует определенный звук? Что за 

новый математический значок? Как называется? Когда используется? 

И др. Во втором классе безо всяких затруднений «открыли» переме-

стительное свойство умножения, и в рамках урока использовали его 

для решения разнообразных задач. Правда, ФГОС предполагают, что 

за период обучения в начальной школе дети научатся сами обозна-

чать проблемы и осуществлять шаги по их решению.

 Хорошо «видят» учителя начальных классов, всегда практиковав-

шие приемы развивающего обучения, тот учебный материал, который 

работает на развитие логических умений школьников. Наблюдают, 

сравнивают, делают логические выводы, обобщают, развивают па-

мять и мышление. 

Об обучении разнообразным приемам обработки информации (ра-

бота с текстом, моделирование, использование ИКТ) необходим от-

дельный разговор. В практике начальной школы все эти приемы, не у 

всех учителей в системе, присутствуют.

Самым известным и простым, на первый взгляд, представляется 

формирование у младших школьников коммуникативных общеучеб-

ных умений. Кому из педагогов не известна работа в статической или 

динамической паре, работа в четверках и группах, «эстафета» и «ка-

русель» и т.д.? И все же большинство уроков проходит в форме фрон-

тальной беседы. 

Одни дети слишком робкие и нерешительные, другие, наоборот 

напористы и инициативны, кто-то агрессивен… Учителю, привыкше-

му работать по старинке, так не хочется решать проблемы общения 

детей, тем более в ущерб спокойному логичному усвоению учебного 

материала при фронтальной работе класса. Там же, где групповая 

работа организуется, только отдельные учителя помимо обучения ре-

шению учебных задач учат распределять роли, планировать работу, 

устанавливать очередность выполнения работы в группе, заботиться 

о посильности работы для каждого, взаимопомощи и т.п.

Тем более ценны уроки, на которых учитель всецело доверяет де-

тям. Легко, спокойно, результативно прошел урок в классе, где разные 

формы взаимодействия детей практикуются учителем с 1 сентября. 

Новая тема. Сравнение чисел. Как сравнивать? Учитель: «Давайте 

Познавательные универсальные 
учебные действия 

Общеучебные универсальные 
действия
Логические универсальные дей-
ствия
Знаково-символические действия
Постановка и решение проблемы

Познавательные УУД
средства формирования

• Задачная подача материала;
• Создание ситуации разрыва в 

знаниях;
• Проблематизация;
• Ориентация на освоение спосо-

ба действия;
• Работа с текстами, моделями;
• Использование разных средств 

информационного поиска;
• Освоение роли учителя в разно-

возрастном сотрудничестве.

Исследовательская культура
«Я учусь»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные универсальные 
учебные действия

• планирование учебного сотруд-
ничества

• постановка вопросов
• разрешение конфликтов
• управление поведением партнё-

ра
• умение выражать свои мысли
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сравним количество мальчиков и девочек в нашем классе, кого боль-

ше? Выходите девочки. Выходите мальчики». «Предлагайте…» И 

предлагают: «И так видно, девочек больше!», и посчитали, и парами 

мальчик - девочка встали (А с каким удовольствием!), и два способа 

сравнения предложили. А потом еще в группах-четверках закрепили 

умение сравнивать в конкретных заданиях, и защитили свое решение.

Насколько сегодня каждый урок направлен на развитие личностных 

универсальных учебных действий, т.е. насколько он имеет воспита-

тельные эффекты? В условиях действия ФГОС, мне кажется, настоль-

ко, насколько на уроке развивались регулятивные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия учащихся. Довелось мне видеть 

и уроки с ярко выраженной направленностью на развитие личност-

ных УУД. На одном уроке в 1 первом классе красной нитью проведена 

мысль «Почему важно быть самостоятельным», на другом, у того же 

учителя, «Век живи, век учись», «Один ум хорошо, а два лучше».

На формирование предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов направлены технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическая, продуктивного чтения, критического мышления, техно-

логия оценивания, метод проектов. Каждый учитель начальной школы 

должен ставить себе цель освоить эти технологии. Уместно и творче-

ство учителя по созданию уроков в технологии деятельностного обу-

чения. Урок в 1 классе. Учитель после перерыва в профессиональной 

деятельности работает по ФГОС. Весь урок закрепления по письму 

строит по принципу «от детей». Дети на индивидуальных досках пред-

лагают сначала элементы, затем буквы, слоги, слова. После анализа 

каждой части, на доску для коллективной записи и работы выносят-

ся буквы, слоги, слова. Энтузиазм к концу урока нарастает, желание 

работать не ослабевает. Каждому лестно и приятно «вести за собой 

класс», а учебные задачи решены сами собой.

Замечательно, когда в школе дети не только получают знания, но 

и личностно вырастают, учатся себя образовывать. На современном 

уроке многим учителям удается активно этому способствовать. Гово-

ря официальным языком, учителя уже сегодня и на технологическом 

уровне реализуют ФГОС НОО. (Правда, только на 50% посещенных 

уроков).

(В статье использован опыт учителей начальной школы МБОУ 

«Экономический лицей»: Кайнары Л.Н., Архиповой И.И., Гумировой 

А.В., Орловой Т.А., Платоновой Л.В.)

Культура общения
«Мы вместе»
«Всегда на связи»
«Я и МЫ»

Личностные УУД
• личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение;
• смыслообразование;
• нравственно-этическая ориен-

тация

Воспитание личности
«Я сам »
«Что такое хорошо и что такое 
плохо»
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»

Технологии 
деятельностного типа

• Проблемный диалог
• Технология продуктивного чте-

ния
• Технология развития критиче-

ского мышления
• Технология интерактивного об-

учения
• Технология оценивания
• Метод проектов

«Воспитание достигло своей 
цели, когда человек обладает си-
лой и волей самого себя образовы-
вать и знает способ и средства, 
как это осуществить»

А. Дистервег
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Школа № 54 города Ново-
сибирска – одно из старейших 
учебных заведений, в котором 
углублённо изучаются предме-
ты социально-– гуманитарного 
цикла, что накладывает на кол-
лектив учителей особую ответ-
ственность. На наших глазах раз-
ворачивается процесс замены 
«знаниецентрической» школы 
школой «культуроцентрической». 
Да мы и сами участники этого 
процесса. Прежняя школа видела 
в ученике прежде всего обучае-
мый объект, а не личность. Такой 
подход не соответствует совре-
менной социокультурной ситуа-
ции: путь усвоения суммы знаний 
приводит лишь к накоплению ин-
формации, превращает учени-
ка в «ходячий справочник», но 
мало способствует развитию его 
личности и Личности в нём. Ста-
рая школа уступает место школе 
другой – с новым содержанием, 
иными методиками. Вопрос о том, 
какой будет эта школа, каково её 
содержание, остаётся открытым 
до тех пор, по убеждению В.П. 
Зинченко, пока не будет создана 
«подлинная философия культур-
ной педагогики, которая должна 
быть педагогикой не ответного, 
а ответственного действия», т.е. 
педагогикой, помогающей чело-
веку стать самим собой, стать Че-
ловеком.

В связи с новыми целями ка-
чественно меняется не только 
содержание образования, но и 

структура учебных предметов, 
технология их преподавания, ме-
тоды и приёмы обучения. Стан-
дарты второго поколения и пере-
носят акцент с усвоения знаний, 
умений и навыков (как основной 
цели образования) на развитие 
ребенка, на создание условий 
полноценного проживания дет-
ства, для становления человека, 
способного и готового думать, об-
щаться, понимать другого и само-
го себя, принимать самостоятель-
ные ответственные решения.

В этих условиях большую ак-
туальность приобретает прове-
дение планомерной, системати-
ческой внеклассной работы по 
русскому языку: «обеспечение 
эффективного сочетания урочных 
и внеурочных форм организации 
образовательного процесса…». 
В настоящее время такая работа 
в школе находится не на долж-
ном уровне. Между тем от того, 
как будет развиваться школьное 
обучение и воспитание ребенка, 
зависит очень многое. Отметим, 
что проблема организации внеу-
рочной деятельности по русскому 
языку отражена в трудах педаго-
гов прошлых лет: Н.Н. Ушакова, 
Г.И. Суворовой, Л.И. Пастушенко-
вой, Б.Т. Панова и др. Особый ин-
терес к теме наблюдается в конце 
70-х – начале 80-х годов. Однако 
большинство работ было посвя-
щено вопросу формирования по-
знавательного интереса к русско-
му языку средствами внеклассной 

работы. Наше обращение к про-
блеме связано с попыткой поста-
вить вопрос об ее актуальности 
с позиции системного подхода в 
организации внеурочной деятель-
ности, адекватного в нынешней 
социокультурной ситуации. 

Педагогические основы вне-
урочной деятельности по рус-
скому языку.

Значение и место внекласс-
ной работы по русскому языку 
в системе обучения.

Учебный предмет в школе – 
«это приспособленная к изучению 
та или иная научная дисципли-
на или область деятельности». 
Основу русского языка как школь-
ного учебного предмета состав-
ляет наука о русском языке, его 
история и диалектология, смеж-
ные науки – графика, орфогра-
фия, пунктуация и др. По целям и 
содержанию знаний, сообщаемых 
учащимся о русском языке, разли-
чаются два уровня его изучения 
в школе: общеобразовательный 
и углубленный. Общеобразова-
тельный уровень - это курс рус-
ского языка, обязательный для 
всех учащихся средней школы. 
Углубленно изучают русский язык 
отдельные школьники или группы 
школьников, проявившие интерес 
к нему. В нашей школе практи-
куются три формы углубленного 
изучения русского языка: электив-
ные курсы, внеклассная работа и 
расширенное изучение русского 
языка. Остановимся подробнее 

Модель организации внеурочной 
деятельности по русскому языку и 
литературе (из опыта работы МО)

Т.Н. Величко,
учитель русского языка и  литературы, 

председатель МО  словесников,
МБОУ СОШ № 54

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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на внеклассной работе как фор-
ме углубленного изучения рус-
ского языка. В педагогике дается 
следующее определение данного 
понятия: «Внеклассной работой 
называют специально органи-
зованные и целенаправленные 
занятия с учащимися воспита-
тельного и образовательного ха-
рактера, проводимые школой во 
внеурочное время». Истоки вне-
классной работы как формы углу-
бленного изучения предмета вос-
ходят к литературным собраниям 
(XVII в.) в дворянских пансионах 
и учебных заведениях всесослов-
ного типа, где звучали произве-
дения Ломоносова, Сумарокова, 
читались собственные сочинения 
и переводы воспитанников, ста-
вились пьесы. Существует сле-
дующая закономерность: если 
периоды политической реакции в 
общественной жизни России со-
провождались усилением стро-
жайшей регламентации учебного 
процесса, запрещения какой бы 
то ни было внеурочной деятель-
ности, то в эпохи либерализации, 
напротив, внеклассная работа 
становилась лабораторией актив-
ного поиска новых форм изучения 
предмета, творческой самодея-
тельности учащихся. В 20-30-е гг. 
XX века палитра форм внеурочной 
деятельности обогатилась цикла-
ми вечеров, конференциями, дис-
путами, играми. В последующие 
десятилетия заметно усилилась 
тенденция комплексного исполь-
зования многообразных форм 
внеклассной работы, проявивша-
яся, в частности, в организации 
постоянно действующих коллек-
тивов – кружков, клубов, музе-
ев. Всероссийские праздники по 
предметам, проводимые с 1974 г., 
- примета масштабности внеуроч-
ной работы. Попытаемся ответить 
на вопрос: «Почему, несмотря на 
совершенствование программ и 
самого процесса изучения рус-
ского языка в школе, внеклассная 
работа остается важным каналом 
освоения русского языка школь-
никами?» Внеклассная работа 
позволяет ученикам общаться с 
гораздо более широким, чем на 
уроке, кругом лингвистических 
явлений, становится источником 

многообразных художественных 
впечатлений. Движущей силой 
внеклассной деятельности вы-
ступает интерес. Если работа на 
уроке, регламентированная еди-
ной и обязательной для всех про-
граммой, направлена на форми-
рование системы знаний, умений 
и навыков, то внеклассная работа 
импонирует школьнику добро-
вольностью участия, свободой 
индивидуального выбора лингви-
стического материала, форм об-
щения с искусством слова, спосо-
бов творческого самовыражения 
– возможностью делать то, что 
хочешь и можешь: попробовать 
себя в роли корреспондента, ора-
тора, исследователя и т.п. Это, по 
словам Б.М. Неменского, «зона 
свободного поиска». Здесь не по-
следнюю роль играет установка 
на скорую реализацию личностно 
значимого замысла, на «конечный 
результат» – будь то КВН, линг-
вистический турнир, выпуск газе-
ты, устного журнала, олимпиада. 
Наконец, во внеклассной работе 
более откровенно само обще-
ние, разноплановое, полифунк-
циональное (межличностное, по-
знавательное, художественное, 
творческое), взаимоотношения 
же учителя и учащихся отличает 
открытость и неформальность, 
атмосфера подлинного сотворче-
ства. 

Особый интерес к внеклассной 
работе в современной школе объ-
ясняется еще и тем, что, будучи 
менее инерционной, нежели про-
граммное, урочное преподава-
ние, она задает тон ломке мето-
дических стереотипов, рождению 
новых подходов к преподаванию 
русского языка, привносит дух жи-
вого диалога, откровения, раскре-
пощенности. Внеклассная работа 
становится своеобразной лабора-
торией творчества преподавате-
ля, в которой модернизируются 
нетрадиционные для учебного 
процесса формы общения с ми-
ром слов, адекватные нынешней 
социокультурной ситуации. Необ-
ходимость проведения внекласс-
ных образовательных занятий 
постоянно подчеркивается в пе-
дагогической, и в методической 
литературе. Об этом говорится в 

работах Б.Т. Панова, Л.И. Пасту-
шенковой, Е.П. Преображенской, 
Н.Н. Ушакова, Г.И. Суворовой, 
посвященных данной проблеме 
(см. библиографию). В опыте пе-
редовых школ внеклассная рабо-
та рассматривается как мощное 
дополнительное средство фор-
мирования интереса к предмету, 
как средство расширения и углу-
бления знаний, приобретаемых 
детьми на уроках. Внеклассную 
работу по русскому языку нельзя 
смешивать с особым видом ра-
боты школы по выполнению ею 
учебно-воспитательных задач, 
известных в школьной практике 
под названием «дополнитель-
ных занятий» или «работы с от-
стающими», организуемых для 
оказания помощи ученикам, кото-
рые по той или иной причине не 
усвоили программный материал 
и должны восполнить пробелы в 
знаниях. Тем более нельзя всю 
внеурочную работу подменять та-
кими занятиями. Внеклассная ра-
бота имеет в виду не какую-либо 
часть учащихся, выделяемую по 
успеваемости или степени подго-
товленности, а всех учеников, так 
или иначе проявивших свою за-
интересованность данным пред-
метом. Внеурочная работа по 
русскому языку – «обязательный 
элемент нормальной организо-
ванной работы школы». Допол-
нительные занятия с отстающими 
– это экстренная мера, вызванная 
«чрезвычайными» обстоятель-
ствами. Внеклассной работе по 
русскому языку придается огром-
ное значение, потому что в систе-
ме школьных дисциплин изучение 
родного языка занимает особое 
место. Это определяется прежде 
всего его ролью в обществе. Язык 
не просто обеспечивает наше 
общение в любой сфере жизни. 
Язык – инструмент нашей мысли 
и наших чувств. Степень речево-
го развития – это и степень раз-
вития мышления, а значит, хоро-
шее владение языком – условие 
успешной работы по всем учеб-
ным предметам. Изучение род-
ного языка, понимание его струк-
туры – естественная база для 
изучения иностранных языков. 
Родной язык – высшее проявле-
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ние национальной жизни, нацио-
нальной культуры. Степень вклю-
чения человека в национальную 
культуру определяется степенью 
речевого развития, чувством род-
ного языка. Вышеперечисленное 
можно подтвердить следующим 
высказыванием русского писате-
ля А.И. Куприна: «Язык – это исто-
рия народа. Язык – это путь циви-
лизации и культуры. Поэтому-то 
изучение и сбережение русского 
языка является не праздным за-
нятием от нечего делать, но на-
сущной необходимостью… Рус-
ский язык в умелых руках и в 
опытных устах – красив, певуч, 
выразителен, гибок, послушен, 
ловок и вместителен…» Овладе-
ние таким предметом, как русский 
язык, имеет и другие особенно-
сти: во-первых, язык всегда нахо-
дится в распоряжении учащихся 
и в любой момент может быть ис-
пользован для наблюдения; во-
вторых, связь теории с практикой 
тоже является характерной чер-
той нашего предмета изучения, 
так как языком мы пользуемся 
постоянно. Учесть эти преимуще-
ства изучения родного языка – это 
значит привлечь внимание детей 
прежде всего к миру слов, повсед-
невно употребляемых, дав им 
почувствовать, что он не менее 
интересен, увлекателен, сложен, 
разнообразен, чем мир растений 
и животных, электроники и тех-
ники. Воздвигнутые положения 
можно с успехом осуществить, 
организуя систематическую, пла-
номерную внеурочную работу по 
русскому языку, начиная с 1 клас-
са. Необходимость проведения 
внеклассных занятий со школьни-
ками диктуется, во-первых, жела-
нием детей узнать нечто новое о 
русском языке и, во-вторых, мето-
дическими соображениями: вне-
классные занятия способствуют 
более прочному и сознательному 
усвоению изученного на уроке 
материала, обогащению слова-
ря, развитию речи; внеклассные 
занятия дают возможность про-
будить у школьников интерес к 
предмету, привить любовь к рус-
скому языку; они необходимы и в 
плане преемственности в рабо-
те по русскому языку между на-

чальными и старшими классами. 
Внеклассная работа по русско-
му языку, как правило, ведется 
в учебном году параллельно с 
классными занятиями. Однако от-
дельные виды внеурочной рабо-
ты, особенно носящие эпизодиче-
ский характер, могут проводиться 
и в каникулярное время (напри-
мер, олимпиада, профильные 
каникулярные смены). Классная 
и внеклассная работа дополняют 
одна другую, и лишь в их взаи-
модействии возможно претворе-
ние в жизнь тех сложных задач, 
которые в настоящее время сто-
ят перед школой. Обычно вне-
классная работа тесно связана с 
уроком, но она, тем не менее, по-
стоянно стремиться к некоторой 
автономности: к расширению и 
углублению знаний учащихся по 
предмету, к поискам форм, наи-
более адекватно отражающих 
специфику занятий по интересам. 
Это кажущееся противоречие – 
тесная связь с обязательной про-
граммой и в то же время выход за 
ее пределы – составляет одну из 
особенностей внеклассной рабо-
ты, которая призвана, развивая 
познавательные интересы уче-
ника, учитывать эти интересы и 
опираться на них. Внеурочная ра-
бота, таким образом, может быть 
признана своеобразной формой 
научной популяции. Изучение 
лингвистических интересов уча-
щихся показывает, как велико же-
лание школьников узнать новое 
о русском языке. Строгие рамки 
урока и насыщенность програм-
мы по русскому языку не всегда 
позволяет ответить на многие во-
просы, интересующие детей. И в 
этом случае на помощь приходят 
внеклассные занятия. Несмотря 
на то, что конечная цель уроков 
и внеклассных занятий по русско-
му языку – подготовить учащим-
ся, грамотных в широком смысле 
слова, – совпадает, неурочная 
работа имеет свои, важные для 
обучения и воспитания цели и за-
дачи. 

Задачи:
• способствовать углублению 

и расширению приобретае-
мых на уроках знаний, тем 
самым, помогая ученикам 

лучше усвоить программный 
материал; - совершенство-
вать навыки анализа различ-
ных фактов языка;

• расширять лингвистический 
кругозор школьников;

• воспитывать языковое чутье;
• развивать творческие воз-

можности;
• повышать общую языковую 

культуру учащихся;
• развивать и совершенство-

вать психологические каче-
ства школьников: любозна-
тельность, активность, волю, 
самостоятельность в приоб-
ретении знаний;

• выявить одаренных в линг-
вистическом отношении уче-
ников, а также воспитывать у 
слабоуспевающих учащихся 
веру в свои силы. 

Осуществление этих задач ве-
дет к выполнению основной цели 
внеклассной работы – развитию 
у школьников интереса к русско-
му языку как учебному предмету, 
воспитанию у них бережного от-
ношения к слову, к богатствам 
языка и стремления настойчиво 
овладевать этими богатствами, 
воспитанию любви и уважения к 
русскому языку.

 Таким образом, внеклассная 
работа по русскому языку явля-
ется неотъемлемой частью всей 
учебно-воспитательной работы в 
школе и подчинена общим целям 
образования и воспитания уча-
щихся. Успех решения этих целей 
и задач во многом зависит от уме-
ния правильно организовывать 
внеурочные занятия с детьми.

Общепрактические принци-
пы организации внеклассной 
работы по русскому языку

В выборе наиболее эффек-
тивных методов и приемов при 
организации внеурочных заня-
тий учитель должен опираться 
на проверенные практикой и яв-
ляющиеся результатом научного 
обобщения принципы, которые 
представляют собой «опреде-
ленную систему исходных, основ-
ных дидактических требований к 
процессу обучения, выполнение 
которых обеспечивает его необ-
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ходимую эффективность». Сло-
жившаяся в настоящее время ме-
тодика обучения русскому языку, 
ведущая свое начало от Ф.И. Бус-
лаева и К.Д. Ушинского, опира-
ется на общепрактические прин-
ципы: научности, сознательности 
и активности, систематичности 
и последовательности, нагляд-
ности, доступности, прочности, 
связи теории с практикой, инди-
видуального подхода к учащимся 
и др. Во внеурочной работе при-
обретает, например, большую 
актуальность принцип индивиду-
ального подхода к учащимся, так 
как здесь несравненно больше, 
чем на уроке, условий для раз-
вития индивидуальных задатков, 
интересов, склонностей учеников, 
да и сама внеклассная работа, 
призванная учитывать личные 
запросы школьника и стремить-
ся к их удовлетворению, требует 
внимания к дифференциации и 
индивидуализации обучения. На-
блюдения показывают, что пре-
небрежение принципом система-
тичности и последовательности 
приводит к тому, что эффектив-
ность таких занятий оказывается 
весьма невысокой, учащиеся, не 
удовлетворяющие своих интере-
сов, перестают посещать их, а це-
почка внеклассных занятий посто-
янно находится как бы на первом, 
начальном этапе, не имея закон-
ного продолжения. При такой ор-
ганизации внеклассной работы 
занятия представляют собой ра-
зовые мероприятия, проводимые 
вне связи друг с другом и лишен-
ные перспективности, а не только 
систематичности. Но речь идет 
не только о систематичности, в 
течение всего учебного года про-
водимой внеклассной работе, но 
и о содержании внеклассных за-
нятий. Отобранный для работы 
материал должен представлять 
собой определенную систему зна-
ний о языке. Применение принци-
па наглядности – одно из важных 
условий сознательного усвоения 
учащимися материала по русско-
му языку. Осуществление прин-
ципа наглядности на внеклассных 
занятиях получает дополнитель-
ные оттенки: наглядность здесь 
является, например, одним из 

важных средств создания зани-
мательности – необходимого эле-
мента внеклассной работы. Прин-
цип сознательности и активности 
предполагает активную заинте-
ресованность ее результатами. 
Участники внеклассных занятий 
могут оказаться и в роли «погло-
тителей» информации, и в роли 
активно добывающих ее. Заин-
тересованность школьников не-
знакомыми сведениями, новыми 
факторами при пассивном их вос-
приятии обычно скоро проходит. 
Заинтересованность учеников 
должна проявляться в увлеченно-
сти содержанием предмета через 
активную деятельность. Процесс 
такой работы приносит творче-
ское удовлетворение, ощущение 
необходимости приобретенных 
знаний, желание больше знать о 
предмете, углубиться в его сущ-
ность. Применение принципа 
научности обучения языку пред-
полагает сообщение учащимся 
только таких сведений о языке, 
которые прочно установились в 
современной лингвистической 
науке; освещение этих явлений 
в их взаимосвязанности и разви-
тии. Соблюдение принципа на-
учности требует не превращать 
внеклассную работу по предмету 
в род забавы, развлечения. Лю-
бой материал, если даже он пода-
ется в необычной, неожиданной 
форме, должен соответствовать 
научным данным. Научные сведе-
ния, адаптируемые с учетом воз-
растных особенностей учеников 
(действует принцип доступности), 
преподносятся на внеклассных 
занятиях без искажения и излиш-
него упрощения. Когда говорим о 
принципе доступности, речь идет 
о соответствии объема, сложно-
сти и темпа изучения реальным 
возможностям обучаемых в зоне 
их ближайшего развития. До-
ступность «нужно понимать не 
как упрощенчество, а как меру 
посильной трудности», но услож-
нение учебной нагрузки должно 
быть последовательное, вызы-
вающее движущую силу учения 
и использования познавательных 
возможностей и способностей 
обучаемых. Материал, отбирае-
мый для внеклассной работы, мо-

жет несколько выходить за рамки 
программных требований, но ни 
в коем случае не должен превы-
шать возрастные возможности 
детей. Следует иметь в виду, что 
во внеклассных занятиях могут 
активно участвовать ученики с 
разной подготовкой по предмету 
и с разными интересами. Следо-
вательно, необходимо соблюдать 
принцип равного права всех уче-
ников – как хорошо успевающих, 
так и слабо подготовленных по 
русскому – на участие во вне-
классной работе. Особо следует 
остановиться на принципе зани-
мательности. Этот принцип на-
ходит свое выражение, прежде 
всего в разнообразии и вариатив-
ности форм внеклассных заня-
тий, методов и приемов работы. 
Внеклассная работа не терпит 
шаблонности, трафаретности, 
безликости, ей противопоказаны 
тесные рамки со строгими регла-
ментациями. То же следует ска-
зать и о структуре внеклассных 
занятий. Развитие творческих 
возможностей учеников требует 
более гибкой структуры, подчи-
нения включаемого материала 
теме занятия. Принцип занима-
тельности проявляется и в выбо-
ре конкретных приемов, заданий, 
лингвистических игр и т.п., по-
зволяющих с большей эффектив-
ностью добиться поставленной 
цели: привлечь внимание уча-
щихся к определенной пробле-
ме, настроить их на углубленное 
ознакомление с ней, обогатить их 
новыми знаниями и так далее. На 
внеклассных занятиях широко ис-
пользуются игровые способы обу-
чения, элементы драматизации, 
опыт личного творчества учащих-
ся. Все это, способствуя успеш-
ной реализации принципа занима-
тельности, порождает у учащихся 
естественное желание узнать как 
можно больше нового из области 
лингвистики. Чтобы добиться на-
дежного эффекта использования 
занимательности, как справедли-
во замечает Г.И. Щукина, «необ-
ходимо, во-первых, правильное 
понимание занимательности как 
фактора, определенным образом 
влияющего на психологические 
процессы, а во-вторых, предельно 
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ясное осознание учителем цели 
ее использования в каждый дан-
ный момент, потому что назначе-
ние занимательности в учебном 
процессе может быть очень мно-
гообразным. Во внеурочной рабо-
те она нередко выступает перво-
начальным толчком в появлении 
познавательного интереса, может 
быть средством для лучшего за-
поминания трудного материала, 
являясь опорой эмоциональной 
памяти, создает эмоциональный 
фон всему занятию. Все указан-
ные принципы во внеклассной ра-
боте имеют разную силу, но одно-
му из них не должно оказываться 
предпочтение. При организации 
внеклассной работы следует опи-
раться на них в совокупности. 

Содержание внеклассной 
работы по русскому языку

Отбирая материал для заня-
тий во внеурочное время, учитель 
должен исходить из общих целей 
и задач обучения русскому языку, 
указанных в учебной программе, 
из целей и задач внеклассной 
работы по данной дисциплине, 
принимать во внимание специ-
фику русского языка как учебно-
го предмета, отношение к нему 
школьников, их запросы, а также 
направленность лингвистических 
интересов, учитывать конкрет-
ные условия работы и особен-
ности своего класса. Активная 
заинтересованность школьников 
внеклассной деятельностью, не 
в последнюю очередь, связа-
на с использованием различных 
форм внеклассных занятий. В те-
чение многих лет складывались 
и оправдали себя на практике 
такие формы, как олимпиады, 
кружки русского языка, устные 
журналы и др. В последние годы 
широкое распространение по-
лучили неделя русского языка, 
час занимательной грамматики, 
грамматические турниры. Разноо-
бразие форм внеклассной работы 
по русскому языку обусловлено 
разноплановостью содержания, 
целями и задачами этой работы, 
неоднородностью состава участ-
ников (по возрасту, уровню под-
готовленности, степени развития 
лингвистического интереса, коли-
честву участников), возможностя-

ми школы. Необходимо отметить 
появление новых форм внеуроч-
ной работы, возникших на основе 
телевизионных игр девяностых 
годов двадцатого века. Это игро-
вые формы состязательного ха-
рактера: «Поле чудес», «Счаст-
ливый случай», «Звездный час», 
«Умники и умницы», «Кроссворд». 

Особый интерес вызывают у 
нас нестандартные, нетрадици-
онные формы деятельности, ко-
торую психологи называют про-
дуктивной, творческой, - понятие 
очень широкое, многомерное. 
Основополагающая задача её 
– развитие интеллекта, личност-
ных, коммуникативных качеств 
ученика, его саморазвитие, само-
образование, самовоспитание. 
Это и определяет моделирова-
ние среды для раскрытия твор-
ческого потенциала личности, 
индивидуальных способностей 
каждого ученика, для познания им 
своих творческих возможностей, 
для формирования культуроло-
гической компетенции. Нетради-
ционные формы деятельности 
должны превосходить качествен-
ный потенциал обычных уроков, 
содержать многоплановый пе-
дагогический «стереоэффект», 
возможности интеграции многих 
составляющих. 

Неделя русского языка прохо-
дит в нашей школе живо, интерес-
но, нам думается, нетрадиционно. 

Цели, которые мы преследу-
ем:
• осознание эстетической цен-

ности русского языка;
• формирование уважительно-

го отношения к родному язы-
ку, гордость за него ( воспита-
ние патриотизма);

• развитие креативности уча-
щихся;

• воспитание стремления к ре-
чевому самосовершенство-
ванию;

• закрепление практических 
навыков устной и письменной 
речи.

 Эти цели определили вы-
бор материала и форм работы: 
мы стремимся создать, с одной 
стороны, атмосферу праздника, 
радости открытия, творчества, с 
другой – серьёзного, вдумчиво-

го труда. План недели разраба-
тывается на МО, привлекается к 
работе учитель ИЗО, школьный 
библиотекарь, родители, педаго-
ги дополнительного образования, 
социальные партнёры, выпуск-
ники прошлых лет. Творческий 
подход в организации всех меро-
приятий – обязательное условие, 
неукоснительно выполняемое 
всеми педагогами МО. Неделя 
традиционно открывается кон-
курсом агитплакатов «За чистоту 
русского языка» или конкурсом на 
лучший плакат с использовани-
ем афоризмов, крылатых выра-
жений, высказываний о русском 
языке. Неделю можно открыть и 
конкурсом лингвистических газет. 
По всей школе развешиваются 
плакаты «Говорите правильно!», 
транспаранты с афоризмами о 
книгах, с пословицами о русском 
языке. Объявляются конкурсы на 
лучшую тетрадь по русскому язы-
ку, лучшее сочинение (например, 
«Парень из нашего города») и т.д.

 В течение недели проводятся 
и ставшие традиционными кон-
курсы:
• конкурс каллиграфии;
• конкурс словарных диктантов 

(5 – 11 классы);
• конкурс на лучшую тетрадь 

по русскому языку;
• конкурс красноречия (8 – 11 

классы);
• конкурс лингвистических ска-

зок (театр лингвистических 
миниатюр (5-6 классы);

• конкурс чтецов (например, 
«Читаем наизусть роман А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 
(5 – 11 классы);

• литературное кафе;
• конференция для старше-

классников («Этимология на-
званий новосибирских улиц»).

 В последние 3 года конкурс 
чтецов заменили Открытым (пу-
бличным) экзаменом по русской 
поэзии. Результат превзошёл все 
ожидания. Во-первых, экзамен 
вызвал большой интерес у детей 
всех возрастов. Готовились они 
очень серьёзно. Ведь это был 
настоящий экзамен с билетами, 
комиссией, волнением… На эк-
замене присутствовали админи-
страция, родители, бабушки, де-
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душки, учителя, учащиеся других 
классов. Нужно было подготовить 
наизусть от 4 до 6 стихотворений. 
Список составлялся учителем, но 
2 стихотворения подбирал ученик 
самостоятельно. Одно читал в 
обязательном порядке по билету, 
остальные – по желанию. Желаю-
щих было много! Во – вторых, на 
некоторых детей учителя посмо-
трели «другими» глазами. «От-
крытием экзамена» стал ученик 
9 класса Влад С.: почти имеющий 
неудовлетворительную оценку по 
литературе, он выходил читать 
стихи 6 раз, вызывая бурю апло-
дисментов у присутствующих на 
экзамене. Это был звёздный час 
Влада! Надо было видеть его 
лицо! Вот они, минуты успеха! 
Память не раз будет возвращать 
его к этому событию, к этому экза-
мену. А ученики другого 9 класса 
попросили членов жюри почитать 
свои любимые стихотворения. 
Педагоги оказались на высоте 
(так и должно быть!). После экза-
мена долго не расходились, всё о 
чём-то спорили, говорили, пере-
живая минуты единения. Не сда-
вавшие экзамен по болезни при-
ходили к председателю комиссии 
и просили принять экзамен с дру-
гим классом. 

Чем больше таких минут в 
жизни наших детей, тем весомее 
наш труд. К проведению экзамена 
привлекались и выпускники шко-
лы. Мастер-класс перед началом 
экзамена провела теперь уже сту-
дентка новосибирского театраль-
ного института Капля Ирина.

Результаты всех конкурсов 
(цифры, фамилии) публикова-
лись на сайте школы, вывешива-
лись на доске объявлений.

Большой интерес всегда вы-
зывает у ребят и конкурс калли-
графии, в котором традиционно 
могут принять участие все желаю-
щие. Сообщаем своим воспитан-
никам о существовании Нацио-
нальной школы красивого письма, 
которая с 18 ноября 2010 года ра-
ботает на постоянной основе. Те 
ребята, которые умеют и любят 
красиво писать, могут приобрести 
интересную профессию в буду-
щем – художник-дизайнер ценных 
бумаг. Лучшие почерки учащихся 

можно было увидеть на школьном 
сайте. 

Каллиграфия может быть до-
ведена до уровня искусства. По-
пробуйте!

Не менее интересно проходи-
ла в нашей школе акция «Чтение 
с удовольствием!». Большинству 
учеников понравилось то, что 
в школьную библиотеку можно 
было прийти вечером и почитать 
что-то интересное при свечах…

Нашими гостями в день прове-
дения акции были:
• библиотека имени Д. Фур-

манова (10-11 класс; «Песня 
русской души…» о Николае 
Рубцове);

• библиотека имени М.Горького 
(9 классы; презентация книги 
«Созвездие земляков»; Ра-
муль Е, Ю.);

• встреча с актёром, режиссё-
ром М.Н. Миловидовым (поэ-
ма А.Пушкина «Граф Нулин»; 
10-11 кл.);

• театр «Заводной апель-
син» (8 класс; А.С. Пушкин 
«Барышня-крестьянка» чита-
ет заслуженная артистка Та-
тьяна Классина).

Выставка «Книги-долгожите-
ли» (кабинет №21).

1 этаж: Экспресс-газета «Твоё 
слово о книге».

2 этаж: Выставка иллюстраций 
к любимым книгам, книжных за-
кладок…

2 этаж: Семейные литератур-
ные газеты. I место заняла семья 
Чайко.

Газета на тему «Силуэты поэ-
тов «серебряного века». Прило-
жение. 

Театр лингвистических миниа-
тюр (5-6кл.).

Уроки чтения в школьной би-
блиотеке (5-7 классы).

Литературное кафе (заседание 
школьных поэтов и писателей).

Задание: придумай и нарисуй 
ЭКСЛИБРИС (книжный знак) для 
книг школьной библиотеки. 

Неизменный интерес вызыва-
ют у наших воспитанников дис-
танционные мини-олимпиады 
«Коэффициент эрудиции», цель 
которых – развитие общего кру-
гозора учащихся. Обязательно 
учитываем возрастные особенно-

сти детей. Задания готовим для 
3-х групп: 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9-11 кл. 
Обязательно награждаем победи-
телей, делаем это в торжествен-
ной обстановке.

Олимпиада включает задания 
по русскому языку, литературе, 
живописи, истории, географии. 
Преимущества дистанционного 
образования для нас очевидны: 
учащиеся получают навыки само-
образования, которые пригодятся 
им в будущем. 

Так, в течение 2-х лет группа 
творческих ребят 6 «А» класса 
работала с «Языковым портфе-
лем». Это одна из современных 
технологий, успешно используе-
мая в работе с одарёнными деть-
ми, учениками, проявляющими 
интерес к лингвистике. «Языко-
вой портфель» – это комплект 
документов и самостоятельных 
работ ученика по русскому язы-
ку, которые ученик собирает, ру-
ководствуясь собственным же-
ланием или заданием учителя. 
«Языковой портфель» призван 
способствовать осознанию уча-
щимся собственной познаватель-
ной деятельности, направленной 
на овладение русским языком. 

Вот отдельные темы, избран-
ные учащимися для самостоя-
тельного изучения:

«Как возникла русская пись-
менность» (Лютикова Алёна), 
«Что такое фразеография? фра-
зеологизм?» (Акулин Слава), 
«Кирилл и Мефодий- создатели 
первой славянской азбуки» (Ерё-
мина Лиза), «Писатели о русском 
языке» (Власова Саша), «Проис-
хождение буквы Ё» (Толстых Ро-
ман).

Ценно и то, что ребята не разо-
чаровались в данной технологии 
и успешно продолжили занятия 
на повышенном уровне сложно-
сти. 

В 2011 – 2012 учебном году 
теперь уже группа учащихся 7 
«А» класса стала слушателями 
дистанционной лингвистической 
школы (ДЛШ) при Новосибир-
ском центре продуктивного обу-
чения. Но работа с «Языковым 
портфелем» подготовила детей 
к успешному обучению в лингви-
стической школе. Разработанные 
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методистами НЦПО практические 
и теоретические материалы дают 
возможность вести индивиду-
альную работу с учащимися. За-
дания ориентированы на любого 
ученика, независимо от уровня 
его знаний и оценок по предмету. 
Обучение проводится по форме 
«Коллективный ученик»: заня-
тия с группой ведутся учителем 
в школе (кружок, факультатив, 
спецкурс). В конце учебного года 
проводится дистанционная олим-
пиада, задания которой основаны 
на изученном материале. Учащи-
еся, прошедшие полный курс обу-
чения, получают сертификаты об 
обучении в ДЛШ. В 2012 учебном 
году 10 учеников 8 «А» класса по-
лучили сертификаты об оконча-
нии ДЛШ, а в 2013 учебном году 
обучение в ДЛШ продолжают 15 
учеников 7 «Б» класса

Как результат успешного обу-
чения в ДЛШ можно рассматри-
вать подготовку 2 докладов к 
школьной научно-практической 
конференции ученицами 8 «А» по 
материалу, изученному в лингви-
стической школе.

Летняя профильная смена (в 
рамках работы с одарёнными 
детьми).

Цель: формировать человека, 
способного к самостоятельному 
самообучению и саморазвитию; 
особое внимание уделять созна-
тельному развитию у школьников 
самостоятельного критического 
мышления. Рабочая творческая 
группа состояла из учащихся 5-8 
классов. Занятия с детьми прово-
дили по очереди все словесники 
школы. Тематика занятий самая 
разнообразная: «Лингвистические 
парадоксы», «Леонардо да Винчи. 
Притчи (сравнить с баснями Кры-
лова)», «Исторические изменения 
морфемного состава слова (опро-
щение, переразложение, услож-
нение), « Людмила Улицкая. Рас-
сказы для детей» и т. п.

Творческая группа учащихся 
5-8 классов разработала серию 
телепередач по русскому язы-
ку: «Тайны падежей», «Загадки 
глагола», «Антонимы как сред-
ство выразительности художе-
ственной речи», «Что ты знаешь 
о неологии?» и др. Такая работа 

необходима и для выявления и 
развития лингвистических на-
клонностей у отдельных учащих-
ся, которые по окончании школы 
посвятят себя изучению филоло-
гических наук. Телепередачи мы 
рассматриваем и как средство ин-
тенсификации учебного процесса 
в школе с углублённым изучени-
ем русского языка.

Театр лингвистических ми-
ниатюр. 

Театр, посвящённый сценар-
ному воплощению языковой те-
матики, - явление, конечно, слож-
ное. Почти нет для такого театра 
и сценариев. Мы создаём сцена-
рии, используя различные расска-
зы о языке, в частности опублико-
ванные в предметных журналах, 
в научно-популярной литературе. 
Кроме того, миниатюры пишут 
учителя, а также сами учащиеся 
(что для нас самое важное). Так, 
ученик 5 класса Панкрашин Гри-
ша написал сценарий «Заседание 
КОАПП: «Имя существительное и 
представители флоры и фауны», 
который был успешно воплощён 
на сцене его одноклассниками. 

Проекты-презентации: «За-
щита части речи: существитель-
ного, глагола, причастия », «За-
щита цвета», «Биография слова». 
Выполнение проектов, разноо-
бразных по тематике, формирует 
у учащихся навыки самообразо-
вания, активизирует их умствен-
ный и творческий потенциал.

Инновационные проекты.
Одним из существенных усло-

вий реализации государственно-
го образовательного стандарта 
(ФГОС) является использование 
в школьной практике информаци-
онных и коммуникационных тех-
нологий, в частности разработка 
информационно - деятельност-
ных моделей обучения. С интере-
сом мы познакомились с опытом 
работы городской детской би-
блиотеки имени А.С. Пушкина г. 
Сарова (Нижегородская область) 
в продвижении русской классиче-
ской литературы, их отдельные 
идеи взяты нами на вооружение. 
Многие до сих пор ставят Книгу и 

Компьютер на разные чаши весов, 
противопоставляют их друг другу. 
Мы тоже считаем, что необходи-
мо совместно использовать эти 
два источника знаний. При этом 
важно грамотно воспитывать в 
детях компьютерную и читатель-
скую культуру. Совместно со 
школьной библиотекой мы начали 
разработку проекта «Я с книгой у 
компьютера». Суть проекта в том, 
чтобы объединить продвижение 
книги с обучением компьютер-
ным знаниям, показать важность 
обоих источников информации 
для жизни, работы. Например, в 
этом учебном году ученики 6 «А» 
класса создают электронную кни-
гу стихов А.С. Пушкина. Каждый 
читатель должен оформить одно 
из стихотворений (на свой вкус) в 
электронном виде. Выполняя эту 
работу, дети одновременно осва-
ивает некоторые компьютерные 
программы и перечитывает стихи 
поэта. А ученики 8 «А» работают 
над долгосрочным проектом – ма-
кетом электронной книги «Поэты 
серебряного века». Время работы 
над проектом: с октября 2012 по 
март 2013 учебного года; режим 
работы: внеурочный, 2 часа в не-
делю; осуществление деятель-
ности: на этом этапе роль учите-
ля невелика, ребята всё делают 
сами: подготовка материалов, 
перевод их в электронную форму 
и т. д. И презентация. Этот этап 
обязателен и с точки зрения уче-
ника, и с точки зрения учителя. Он 
необходим для завершения рабо-
ты, для анализа проделанного, 
самооценки и оценки со стороны 
демонстрации результатов.

Большой интерес вызывает у 
современных детей радиоакция 
«Открытый микрофон». Участни-
ками являются не только учащие-
ся, но и педагоги, родители, би-
блиотекарь, выпускники прошлых 
лет. В течение Недели русского 
языка по школьному радио про-
водим (на перемене) ежедневные 
10-15-минутные радиостранички, 
посвящённые творчеству того или 
иного писателя, поэта, или обра-
щаемся к отдельным произведе-
ниям, выступают и школьные по-
эты. В следующем учебном году 
хотим перевести радиоакцию в 
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видеоакцию. Надеемся, что всё у 
нас получится.

В будущем думаем начать 
осуществление другого проекта 
– дискуссионного видеосалона. 
Это будет попытка взглянуть на 
произведение русской классики 
через его экранизацию. С помо-
щью таких средств, как крупный 
план, монтаж, музыка, талантли-
вая актёрская игра, кинематограф 
переводит слово в зрительный и 
звуковой ряд, что создаёт эффект 
непосредственного присутствия. 
Хорошая экранизация  («Война и 
мир» С. Бондарчука, «Барышня-
крестьянка»А. Сахарова, «Метель 
В. Басова и др.) эстетически обо-
гащает зрителя, уже знакомого с 
литературным произведением. У 
зрителя же, которому не довелось 
читать роман или повесть, она 
вызывает желание обратиться к 
первоисточнику.

Заочная экскурсия по музеям 
мира (экскурсию ведут поэты-
экскурсоводы).

Литературное кафе (работа 
с художественным словом). Ли-
тературное кафе существует в 
нашей школе много лет. Заседа-
ния школьных поэтов и прозаиков 
проводятся 1раз в четверть. Вы-
пущено несколько поэтических 
сборников, есть индивидуальные 
сборники (Переладов Михаил, 
Вировец Светлана). В работе на-
шего кафе принимал участие но-
восибирский поэт В.С. Светлоса-
нов, который дал много полезных 
советов начинающим «поэтам», 
поддержал их, вселил уверен-
ность в собственный талант (см. 
приложение). Цель такой работы 
– развитие творческих (литера-
турных) способностей учащихся. 
Но литературное творчество рас-
сматриваем не как самоцель, как 
средство нравственного воспи-
тания, становления гражданской 
зрелости и самосознания школь-
ников.

Нетрадиционные формы внеу-
рочной работы открывают для 
ребят возможность распознать 
в себе талант и, может быть, по-
нять самого себя. 

Как результат разнообразной 
внеклассной работы по русско-
му языку можно рассматривать 

и умение наших воспитанников 
выполнять домашние задания в 
творческой, оригинальной форме 
(стихи, репортажи).

Участие в международном 
конкурсе «Русский медвежонок» 
в нашей школе стабильно высо-
кое:2009 – 240; 2010 -219; 2011 
– 226.

Во внеурочной работе по рус-
скому языку используем и бога-
тый культурный потенциал наше-
го города. 

Опыт многолетнего сотрудни-
чества с художественным музеем 
отражён в статье Величко Т.Н. 
«Содружество школы и музея» 
в электронном журнале «Худо-
жественный музей», выпуск 2(4)/ 
2011год.

Занятия по развитию речи в 
художественном музее. Весной 
2010 года проведёно занятие по 
развитию речи в 5 «А» классе пря-
мо в зале художественного музея. 
По программе М.Т. Баранова мы 
должны были по иллюстрации 
в учебнике русского языка опи-
сать картину П. Кончаловского 
«Сирень в корзине», но в нашем 
музее есть подлинник художника 
– «Сирень и подрамник». И вот 
мы в музее перед этой картиной. 
Необыкновенное занятие! Сколь-
ко находок, открытий, радости! 
Вот отдельные строчки из работ 
пятиклассников:

«П. Кончаловский рисовал эти 
букеты с нежностью и любовью, 
что и видно на картине. Он выде-
лял каждый ароматный цветочек, 
каждый зелёно-изумрудный ли-
стик. Глядя на эту красоту, можно 
уловить манящий, тонкий и про-
хладный запах солнечной вес-
ны». Веселова Алина.

«Эта картина поражает нео-
быкновенной композицией. Два 
букета цветущей сирени допол-
няют друг друга. Подрамник на 
заднем плане создаёт ощущение 
«картины в картине». Мне это 
очень нравится». Курбанов Рус-
лан.

Сотрудничество с Центром 
русского языка НГОНБ: 
• участие в проекте «Уроки рус-

ского языка» фонда «Родное 
слово»;

• посещение отдела редких 
книг библиотеки;

• посещение лекций для юно-
шества;

• участие в акциях фонда «Род-
ное слово» (Международный 
день грамотности, Междуна-
родный  день родного языка);

• участие директора Новоси-
бирского областного фонда 
сохранения и развития рус-
ского языка Монаховой Л.А. 
в работе школьного кругло-
го стола «Формирование у 
учащихся ценностного отно-
шения к русскому языку» ( в 
рамках районного семинара).

Материально-техническое 
обеспечение наших учебных ка-
бинетов способствует созданию 
новой образовательной среды 
(компьютеры в каждом кабинете, 
выход в интернет, интерактив-
ная доска, мультимедийные про-
екторы, экспозиционные экраны, 
магнитные маркерные настенные 
доски, сканеры, принтеры, боль-
шое количество разнообразных 
лингвистических словарей). 

У нас ещё много неисполь-
зованных возможностей. Нужно 
только быть открытым к новому, 
стремиться к творчеству, совер-
шенствоваться…
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Встречая в этом году 100-лет-
ний юбилей школы, мы склонны 
придерживаться той точки зре-
ния, что при создании опреде-
ленных условий, практически все 
дети, поступающие в школу, раз-
вивают и проявляют свою ода-
ренность в той или иной области. 
В рамках действующей в школе 
программы развития «К новому 
качеству образования» действу-
ет подпрограмма «Одарённые 
дети». Она предполагает форми-
рование образовательной среды 
в трёх векторах: через учебную 
деятельность, систему спецкур-
сов и научно-исследовательскую 
деятельность участников обра-
зовательного процесса, и через 
систему существующих кружков, 
факультативов, секций.

Образовательное простран-
ство школы получило новый им-
пульс развития в связи с участием 
в сетевом областном проекте по 
созданию сети специализирован-
ных классов естественнонаучной 
направленности.

Система общего образования 
в России находится в стадии ре-
формирования. В гуманитарной 
парадигме заложено стремление 
человечества проникнуть в глуби-
ны субъективного мира личности, 
представить в качестве основной 
ценности конкретного человека, 
его внутреннее пространство и 
специфику индивидуального про-
цесса развития. Поэтому зако-
номерен пересмотр ориентиров: 

от прагматического «зуновско-
го» образования к образованию, 
ориентированному на становле-
ние личности, от однозначных 
нормативов «передачи» ученику 
содержания образования к субъ-
ективированному, персонифици-
рованному знанию, предполагаю-
щему индивидуальное видение 
мира, у которого всегда есть автор 
в его уникальности (И.А. Колесни-
кова). В связи с этим все больше 
внимания уделяется и рассмотре-
нию состояния естественнонауч-
ного образования (ЕНО), состав-
ляющего весомую часть общего и 
играющего важную роль в станов-
лении целостного мира человека.

Естественнонаучное образова-
ние – основа научно-технического 
прогресса – играет огромную 
роль для развития обществен-
ных систем, уровня применяемых 
промышленных, сельскохозяй-
ственных и оборонных техноло-
гий. Этот факт осознается в мире, 
особенно в развитых в промыш-
ленном отношении странах. 

Проблема развития одарен-
ных детей всегда занимала осо-
бое место в педагогической науке 
и в практической деятельности 
школ. Но в настоящее время 
уровень внимания к этой про-
блеме значительно повысился. 
И связано это, прежде всего, с 
инновационным развитием эко-
номики, необходимостью ее обе-
спечения творческими, креативно 
мыслящими людьми, способными 

создавать новые идеи, видеть не-
стандартные, оригинальные пути 
решения различных проблем.

Социальный заказ на обучение 
и развитие способностей одарен-
ных детей был активно воспринят 
педагогической наукой. Серия 
монографий, научных публика-
ций по психолого-педагогическим 
проблемам обучения одаренного 
ребенка охватила многие важ-
нейшие теоретические и прак-
тические стороны организации 
работы с одаренными детьми. В 
трудах Д.Б. Богоявленской, В.Н. 
Дружинина, Н.Г. Лейтеса, А.И. 
Савенкова, Д.В. Ушакова, М.А. 
Холодной, А.В. Хуторского, В.Д. 
Шадрикова и других можно най-
ти ответы на многие актуальные 
вопросы, касающиеся феномена 
одаренности. Однако анализ со-
стояния практической работы по 
развитию одаренности, способ-
ностей детей в школах, особен-
но на старшей ступени обучения, 
где доминирующей деятельно-
стью учителя стала подготовка 
к тестам единого государствен-
ного экзамена, показывает, что 
по-прежнему существует разрыв 
между психолого-педагогической 
наукой и реализацией современ-
ных представлений о природе 
одаренности, фундаментальных 
теоретических разработок в мас-
совой школьной практике. 

Данное противоречие име-
ет два аспекта. Первый аспект 
состоит в том, что наличие со-
временных теоретических раз-
работок феномена одаренности 
является необходимым, но не 
достаточным условием практиче-
ского воплощения теоретических 
концепций, моделей. Учитель, 
кроме хорошей теории, должен 
владеть способами и методиче-
ским инструментарием вопло-
щения современных достижений 
психолого-педагогической науки 
в практику. Второй аспект – это 
идентификация одаренных детей, 
организация целенаправленной 
работы не только с детьми, ода-
ренность которых актуализирова-
на, проявлена, но и с учащимися, 
обладающими потенциальной, 
скрытой одаренностью. И здесь 
следует заметить, что в любой 

Программа «Одарённые дети».
Организация работы специализированного 
класса в средней общеобразовательной 
школе № 12 с углубленным изучением 
предметов естественно-научного и 

математического циклов

Авторский коллектив:
Конева Н.П., 

директор школы, 
Отличник народного просвещения,

Колотова М.В., 
заместитель директора по НМР, 

Почётный работник общего образования,
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школе есть учащиеся, добившие-
ся значительных результатов в 
учебе, в исследовательской рабо-
те, в творческой деятельности, и 
которые с некоторой осторожно-
стью могут быть отнесены к кате-
гории одаренных детей. Однако 
учащихся, обладающих не мень-
шим интеллектуальным, творче-
ским, духовным потенциалом, но 
не сумевшим по тем или иным 
причинам проявить этот потен-
циал, не меньше, а скорее всего, 
больше. Как отмечает Н.С. Лей-
тес: «Это достаточно типичная 
ситуация. Детей со скрытой, не 
проявленной для их близких ода-
ренностью немало» [3, с. 38]. Для 
таких детей характерны высокий 
уровень общего интеллекта, вы-
сокий индекс творческого мыш-
ления, высокая познавательная 
потребность, соответствующая 
уровню именно одаренного ре-
бенка. Как помочь таким учащим-
ся актуализировать, раскрыть 
свой потенциал, развить свои 
способности в процессе учебно-
познавательной деятельности?

Методологической предпо-
сылкой организации работы по 
развитию одаренности учени-
ка является представление его 
деятельности как объективного 
основания интеграции отдельных 
способностей и понимание того, 
что «одаренность выступает как 
интегральное проявление разных 
способностей в целях конкретной 
деятельности» [2, с. 9].

Следовательно, один и тот 
же вид одаренности у разных 
учащихся будет проявляться по-
разному, в зависимости от ак-
туализированных способностей 
ребенка и своеобразия их сочета-
ния на основе выполняемой дея-
тельности. Это обуславливает ин-
дивидуальный подход в работе с 
одаренным ребенком как фактор 
успешности его развития. Однако 
учителю очень трудно организо-
вать индивидуальную работу со 
всеми нуждающимися учащими-
ся, часто ученик с потенциальной 
и скрытой одаренностью остается 
вне поля его внимания. Необхо-
димо использовать формы и груп-
повой, и фронтальной работы с 
классом, но содержание такой ра-

боты должно строиться с учетом 
решения задачи актуализации 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности. Мы полага-
ем, что методы, способы, приемы 
и средства актуализации и прояв-
ления потенциальной одаренно-
сти учащихся в процессе учебно-
познавательной деятельности 
можно найти, изучая особенности 
познавательной работы детей 
с явной одаренностью, особен-
ности их мышления, мотивации, 
организации субъектного опыта, 
знаний. Данные особенности (воз-
растные, индивидуальные) очень 
хорошо осветил в своих трудах 
Н.С. Лейтес, к наблюдениям и вы-
водам которого мы и обратились.

Итак, Н.С. Лейтес отмечает 
раннюю готовность одаренных 
детей к целеустремленному ум-
ственному напряжению и про-
будившуюся избирательность 
интересов. Одаренные дети отли-
чаются не только степенью, но и 
своеобразием своего интеллекта. 
У них проявляется страсть к си-
стематизации. Потенциал ребен-
ка зависит не только от его ум-
ственных данных, но и от свойств 
личности. Одаренный ребенок 
нуждается в сверстниках не по 
возрасту, а по интеллекту. Лей-
тес Н.С. показывает ошибочность 
мнения, что одаренные дети 
должны легко и стремительно раз-
виваться, обладать обширными 
познаниями в разных областях, 
быстрее других соображать и т.д. 
Установлено, что лишь некоторая 
часть выдающихся людей про-
исходит из таких вундеркиндов. 
Значительную часть крупнейших 
ученых, писателей составляют 
люди, чья одаренность в детские 
годы оставалась незамеченной. 
Отмечается, что потенциал ре-
бенка лишь частично раскрывает-
ся на каждом возрастном этапе [3, 
с. 39].

Интересны для нас наблюде-
ния и других исследователей. На-
пример, М. Чи связывает интел-
лектуальную одаренность детей 
со «специфическими характери-
стиками индивидуальной базы 
знаний: большим количеством 
единиц знания, наличием боль-
шого числа разнонаправленных 

связей между ними, высокой сте-
пенью их сцепленности», высокой 
степенью иерархичности знаний 
(цит. по: М.А. Холодная) [5, с. 255]. 
Как справедливо считает М.А. Хо-
лодная, данные особенности ода-
ренных детей формирует такое 
их качество, как компетентность, 
понимаемое как способность 
эффективно решать проблемы 
в определенном, предметно-
специфичном виде интеллекту-
альной деятельности. Такие дети 
знают больше, но это не главное. 
«Они лучше знают, что именно 
они знают, их наличные знания 
пронизаны разнообразными свя-
зями между отдельными понятия-
ми, новое знание оперативно со-
относится различными способами 
с предыдущим знанием». «Они 
знают, как работает их собствен-
ный интеллект, и могут мысленно 
отслеживать процесс саморегуля-
ции своей интеллектуальной дея-
тельности» [5, с. 255].

Итак, по М.А. Холодной, интел-
лектуальная одаренность может 
проявляться в виде «компетент-
ности», которая, в свою очередь, 
оказывается следствием особо-
го типа организации предметно-
специфических знаний. Следует 
заметить, что индивидуальная 
структурированность знаний и 
субъектного опыта, наличие боль-
шого числа разнонаправленных 
связей между элементами зна-
ний, иерархичность способству-
ют актуализации отдаленных зон 
смыслового пространства, рас-
ширению ассоциативного поля 
мышления, преодолению стерео-
типов мышления, иными словами, 
способствуют проявлению креа-
тивности, выступающей как не-
объемный компонент одаренно-
сти. Перечисленные особенности 
мышления в сочетании с личност-
ными характеристиками учаще-
гося формируют креативный по-
тенциал личности, актуализация 
которого является важнейшей за-
дачей педагога.

Напрашивается вывод, что 
учитель сможет формировать и 
актуализировать в процессе обу-
чения креативный (в широком 
смысле творческий) потенциал 
личности, если поможет учаще-
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муся научиться систематизиро-
вать и обобщить полученные 
знания, поможет овладеть спо-
собами его логико-графического 
структурирования, способами 
актуализации информационного 
поля решения задачи, проблемы, 
поможет овладеть креативными 
стратегиями поиска решений. В 
этом, безусловно, учителю долж-
ны помочь как единая система ор-
ганизации работы с одарёнными 
детьми, так и создание необходи-
мых ресурсных условий.

Таким образом, перед коллек-
тивом школы встала проблема 
организации работы специали-
зированного класса естествен-
но – научной направленности 
как фактора развития одарён-
ности обучающихся.

Целью проекта явилось соз-
дание условий выявления и под-
держки наиболее способных и 
одаренных детей, реализации 
нового программного содержания 
и его методического сопровожде-
ния, нового качества и результата 
общего образования, отражаю-
щих перспективные потребности 
на рынке труда и технологий. 

Задачи:
• анализ существующих мате-

риальных, кадровых, органи-
зационных, информационных 
ресурсов;

• анализ и оценка существую-
щего опыта и традиций;

• формирование необходимой 
нормативно-правовой базы;

• формирование научно-
методических аспектов, по-
зволяющих обеспечить новое 
качество содержания;

• формирование системы взаи-
модействия с вузами и НИИ, 
другими партнёрами проекта;

• разработка модели взаимо-
действия с участниками ре-
гиональной сети специализи-
рованных классов;

• создание программы психо-
лого – педагогического сопро-
вождения класса;

• формирование эффективной 
системы мониторинга.

Сроки реализации програм-
мы: апрель 2010 года по настоя-
щее время

Этапы проекта:
Диагностический этап: апрель 
2010 года.
Прогностический этап: май 2010 
– ноябрь 2010 года.
Организационный этап: август 
2010 – июль 2011года. 
Практический этап: сентябрь 
2010 года по настоящее время.
Обобщающий этап: май 2012 
года по настоящее время.
Внедренческий этап: март 2011 
года по настоящее время. 

Все этапы «перетекают» один 
в другой и не всегда имеют фор-
мальное завершение, т.к. проект 
постоянно развивается. Напри-
мер, в этом году в школе открыт 
восьмой специализированный 
класс, что с одной стороны, го-
ворит об успешности реализации 
описываемого проекта, а с дру-
гой, вновь возвращает проект к 
его первому этапу с учётом новых 
условий.

Объект проекта: организа-
ция работы специализированного 
класса в МБОУ г. Новосибирска 
«Средней общеобразователь-
ной школе №12 с углублённым 
изучением предметов естествен-
нонаучного и математического 
циклов».

Предмет проекта: организа-
ции работы специализированного 
класса естественнонаучной на-
правленности как фактора разви-
тия одарённости обучающихся.

Предполагаемый результат: 
создание развивающей среды как 
основного метода проектирова-
ния естественно – научного обра-
зовательного процесса в условиях 
урочной и внеурочной исследова-
тельской деятельности школьни-
ков. При условии использования 
данного метода достижима такая 
парадигма естественнонаучного 
образования, которая во главу 
угла ставит развитие личности ре-
бенка, его познавательных и ис-
следовательских, а в итоге твор-
ческих способностей, а не только 
достижение определенного уров-
ня тех или иных знаний, умений и 
навыков.

Методы:
Эмпирические методы: изуче-

ние литературы по теме экспе-
римента, педагогическое наблю-

дение, социологические опросы, 
анкетирование, тестирование, 
рейтинговая оценка, а также из-
учение и обобщение существую-
щего опыта. 

Теоретические методы: мо-
делирование, анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, 
обобщение.

Финансирование проекта 
осуществляется за счёт средств 
федерального, регионального и 
муниципального бюджета.

Этапы проекта
Диагностический этап: 

апрель 2010 года.
Участие в конкурсе на откры-

тие специализированного клас-
са естественнонаучной направ-
ленности в апреле 2010 года 
позволило коллективу школы про-
анализировать существующие 
материальные, кадровые, орга-
низационные, информационные 
ресурсы.

На момент вступления в про-
ект школа имела достаточную 
материальную базу: оборудо-
ванный в рамках национального 
проекта «Образование» кабинет 
химии, отвечающий современ-
ным требованиям к организации 
учебного процесса, и химическую 
лабораторию, кабинеты химии, 
биологии, математики имели ин-
терактивные доски с пакетом 
учебно-методических материа-
лов, развитую инфраструктуру, 
включающую в себя современный 
кабинет информатики, библиоте-
ку с читальным залом, спортзал, 
столовую, кабинет психолога, 
учебные пособия и энциклопе-
дии, методическую литературу 
естественнонаучной направлен-
ности. Кадровые условия – более 
60% учителей имели высшую или 
первую категорию и опыт работы 
в профильных классах химико-
биологической направленности, 
на выигранный школой грант 11 
учителей прошли повышение ква-
лификации на базе СУНЦ НГУ по 
работе с одарёнными детьми в 
профильных классах, учитель хи-
мии С.В. Васильева – заслужен-
ный учитель РФ, педагог, являю-
щийся признанным авторитетом 
среди детей и родителей. Органи-
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зационные условия – школа име-
ла договор с НГПУ и НГМУ, позво-
ляющий вовлечь в организацию 
образовательного процесса науч-
ных сотрудников вузов и исполь-
зовать материально-техническую 
базу вузов, в школе в течение мно-
гих лет существовал опыт работы 
химико-биологических классов, 
существовала система работы 
по выявлению и сопровождению 
одарённых детей, был проведён 
анализ и оценка существующе-
го опыта и традиций. Ещё в 1936 
году один из первых выпусков 
школы именовался «тимирязев-
ским», а сегодня школа выстраи-
вает своё образовательное про-
странство с учётом углублённого 
изучения естественнонаучных 
и математических дисциплин. С 
1963 года школа осуществляет 
профильное обучение. Препо-
даватели школы, работающие 
по направлениям профилизации, 
используют программы для углу-
блённого изучения предметов, 
модифицированные, авторские 
программы, технологии, создают 
новые УМК по элективным кур-
сам, неоднократно отмечены ди-
пломами и грамотами управления 
образования мэрии. В 1999 году 
школе присвоен статус школы с 
углублённым изучением предме-
тов естественнонаучного и мате-
матического циклов. В 2004 году 
школа прошла успешную аттеста-
цию по этому профилю, а в 2009 
подтвердила его.

Прогностический этап: май 
2010 – ноябрь 2010 года.

На этом этапе была осущест-
влена постановка цели, её прое-
цирование в систему задач, по-
строение модели новой практики, 
формулирование гипотезы, про-
гнозирование ожидаемых резуль-
татов, продумывание компенса-
ционных механизмов в случае 
негативных последствий, т.е раз-
работка развёрнутой образова-
тельной программы спецкласса.

Цель образовательной про-
граммы: создание наиболее 
благоприятных условий для под-
держки одарённых детей при 
получении образования с рас-
ширением естественнонаучной 
направленности, реализация в 

полной мере их творческого по-
тенциала, становления креативно 
мыслящей и социально ответ-
ственной личности, способной 
вносить свой вклад в осуществле-
ние социально значимых задач.

Реализация задач, обозна-
ченных в образовательной про-
грамме специализированного 
естественнонаучного класса, 
предполагает в первую очередь 
обеспечение углублённого изуче-
ния химии и биологии. Поэтому во 
2 разделе учебного плана «Пред-
меты, изучаемые углублённо и на 
профильном уровне» выделяется 
по 5 часов на изучение химии и 
биологии. Рабочие программы по 
этим предметам прошли внеш-
нюю экспертизу на профильных 
кафедрах НГПУ, Центра по рабо-
те с одарёнными детьми НСО и 
соответствуют задачам углублён-
ного изучения этих предметов. 
При проведении семинарских, 
лабораторных и практических за-
нятий, коллоквиумов по химии 
предусматривается деление уча-
щихся на подгруппы.

На математику в учебном пла-
не отводится 6 часов, что обеспе-
чивает изучение предмета на про-
фильном уровне. Программа по 
информатике и ИКТ, на которую 
выделяется 1 час, предполагает 
учёт специфики класса и ориен-
тирована на расширение обра-
зовательного поля естествен-
нонаучных предметов через 
использование современных об-
разовательных технологий.

В целях развития творческо-
го потенциала обучающихся, 
формирования у них навыков 
научно-исследовательской дея-
тельности и в соответствии с ре-
комендациями, содержащимися 
в Положении о специализирован-
ных классах ОУ естественнона-
учной и математической направ-
ленности Новосибирской области 
из часов регионального компо-
нента и компонента ОУ форми-
руется 2 часовой блок проектно-
исследовательской деятельности 
и практикумов при вузах. В рам-
ках данного блока осуществляет-
ся расширение поля углублённого 
изучения предметов естествен-
нонаучной направленности с при-

влечением вузовских преподава-
телей.

При формировании учебного 
плана предусматривается про-
страивание индивидуальных об-
разовательных траекторий обу-
чающихся специализированного 
класса. 

Рекомендуемая 10 часовая 
недельная нагрузка на каждо-
го обучающегося распределена 
следующим образом: 6 часовой 
блок распределён для исследо-
вательской, проектной, научной 
деятельности под руководством 
преподавателей вузов + 1 час 
определён для индивидуальной 
работы (используется как для ра-
боты с обучающимися, имеющи-
ми образовательные проблемы, 
так и для учащихся, требующих 
дополнительного времени для 
решения творческих задач + 1 час 
спортивно-оздоровительной дея-
тельности + 1 час для участия в 
клубной, кружковой деятельности 
и самоуправлении + 1 час, пред-
назначенный для выездных заня-
тий и дистанционного обучения. 
За счёт деления обучающихся на 
группы (ориентировочно 4 группы 
внутри каждого из почасовых на-
правлений) создается поле для 
формирования образовательного 
пространства, при этом предель-
ная 10 часовая нагрузка для каж-
дого обучающегося не является 
самоцелью.

Научно-исследовательская ра-
бота является обязательной для 
каждого обучающегося и рассчи-
тана с учётом уровня подготовки 
и способностей обучающихся.

Сотрудничество с вузами 
определено следующим обра-
зом:
• 1 блок – сотрудничество с 

НГМУ – определяет исследо-
вательскую, проектную, науч-
ную деятельность, специали-
зированные учебные курсы 
по химии под общим названи-
ем «Химия вокруг нас»;

• 2 блок - сотрудничество с 
НГПУ – определяет исследо-
вательскую, проектную, науч-
ную деятельность, специали-
зированные учебные курсы 
по эволюционной биологии, 
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включающие системные кур-
сы по общей биологии;

• 3 блок - сотрудничество с 
НИИ биохимии СО РАМН и 
Институтом катализа им. Г.К. 
Борескова СО РАН, на базе 
лабораторий которых прово-
дится научная работа.

В рамках внеучебной деятель-
ности в сентябре в 10-м и в тече-
ние 1 четверти в 11 классах про-
водятся курсы по информатике 
«Школа беглой печати»; в тече-
ние 1 четверти проводится рабо-
та по «выравниванию» знаний по 
химии, во 2 четверти в 10 классе – 
спецкурс по ароматическим веще-
ствам, а во 2 четверти 11 класса 
– спецкурс по физической химии.

В течение года для всех клас-
сов – спецкурс по решению олим-
пиадных задач по химии, для 
группы учащихся решение не-
стандартных задач по математи-
ке, занятия групп по подготовке к 
ТЮБ и ТЮХ.

Проводятся учебные и профо-
риентационные экскурсии в НИИ 
экологии и систематики СО РАН, 
НИИ биологии СО РАМН, Инсти-
тут катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН, институт органической 
химии имени Николаева, НГМУ, 
ИСЕЭН НГПУ.

Осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение 
класса, раз в четверть проводит-
ся день здоровья, 85% учащихся 
охвачены занятостью в кружках 
и спортивных секциях как школы, 
так и системы дополнительного 
образования.

Организационный этап: август 
2010 – июль 2011 года.

На этом этапе шлифовалась 
модель организации работы 
специализированного класса, 
создавались новые связи, спец-
класс встраивался в систему от-
ношений с другими партнёрами 
по сети, происходила форма-
лизация образовательной 
программы, опробировались ва-
рианты мониторинга образова-
тельной программы, создавалась 
нормативно-правовая база суще-
ствования спецкласса, формиро-
вались творческие группы:
• по формированию психолого 

– педагогического и тьютор-

ского сопровождения в рам-
ках образовательного про-
цесса,

• по оценке эффективности 
применяемых образователь-
ных технологий и разработке 
рабочих программ как уроч-
ных, так и внеурочных курсов,

• по разработке индивидуаль-
ных образовательных траек-
торий,

• по оценке и способам взаимо-
действия с вузами и НИИ.

В этот период была создана 
нормативная база.

К существующей на федераль-
ном уровне нормативной базе, 
включающей в себя документы :
• Всеобщая декларация прав 

человека;
• Конвенция о правах ребенка
• Конституция РФ;
• Закон РФ «Об образовании»;
• Типовое положение об обра-

зовательном учреждении;
• Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федера-
ции»;

• Концепция модернизации 
российского образования на 
период до 2020 г;

• Национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая 
школа» и региональной и му-
ниципальной нормативной 
базе, к которой относится:

приказ №1290, от 12.07.2011 
«Об итогах конкурсного отбора 
общеобразовательных учрежде-
ний, готовых внедрять проекты 
создания специализированных 
классов для обучения одаренных 
детей математического и есте-
ственнонаучного направлений в 
Новосибирской области»; 
приказ №1142, от 14.06.2011 «О 
развитии сети специализирован-
ных классов математического и 
естественнонаучного направле-
ний в Новосибирской области 
для одаренных детей в 2011-2012 
учебном году»; 
приказ №1380, от 31.08.2010 «О 
формировании сети специализи-
рованных классов для одаренных 
детей по математике, физике, хи-
мии на базе общеобразователь-
ных учреждений» с приложения-
ми:

• Положение «О специализи-
рованных классах математи-
ческого и естественнонаучно-
го профилей Новосибирской 
области»;

• План комплексного сопро-
вождения развития сети 
специализированных клас-
сов математического и есте-
ственнонаучного профилей 
на 2010-2013 годы.

Приказ № 625, от 08.04.2010 «О 
проведении конкурсного отбора 
обучающихся общеобразователь-
ных учреждений Новосибирской 
области в специализированные 
классы для одаренных детей 
по математике, физике, химии 
на базе общеобразовательных 
учреждений»;
приказ № 545, от 01.04.2010 «Об 
итогах конкурсного отбора обще-
образовательных учреждений, го-
товых внедрять проекты по созда-
нию специализированных классов 
для обучения одаренных детей 
математической и естественнона-
учной направленности»;
приказ № 358, от 05.03.2010 «О 
мерах по развитию математиче-
ского и естественнонаучного об-
разования в общеобразователь-
ных учреждениях Новосибирской 
области»; 
распоряжение Губернатора 
НСО № 539, от 15.02.2010 «О ме-
рах по развитию математического 
и естественнонаучного образо-
вания в общеобразовательных 
учреждениях в Новосибирской 
области»;
приказ № 30, от 15.01.2010 «О 
проведении конкурсного отбора 
общеобразовательных учрежде-
ний, готовых внедрять проекты 
по созданию специализирован-
ных классов для обучения ода-
ренных детей математической и 
естественнонаучной направлен-
ности»;
приказ № 1270, от 30.11.2009 «О 
создании в Новосибирской об-
ласти сети специализированных 
классов для обучения одаренных 
детей в общеобразовательных 
учреждениях».
Были добавлены внутришколь-
ные нормативные документы:
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• Положение «О специализи-
рованных классах естествен-
но – научного (химического) 
профиля, изданы приказы по 
школе, регламентирующие 
организацию работы специа-
лизированного класса; 

• Создана Программа психо-
лого-педагогического сопро-
вождения спецкласса, 

• Внесены корректировки в 
Программу развития школы 
на 2011-2015 годы, проводи-
лись педагогические советы 
по анализу и планированию 
работы специализированного 
класса.

Практический этап: сентябрь 
2010 года по настоящее время.

Современное ЕНО отражает 
состояние цивилизации, ее про-
блемы. Одностороннее отраже-
ние в содержании ЕНО объектив-
ного мира, направленность лишь 
на овладение силами природы и 
постоянное возрастание объема 
знаний привели ко многим про-
блемам. В их число можно от-
нести нигилизм по отношению к 
природе, экологическое безрас-
судство, приоритет утилитарного, 
искусственного над естествен-
ным, технократическое мыш-
ление, дегуманизацию, потерю 
духовных ценностей и пр. При 
таком подходе человек отделен 
от остального мира, не являет-
ся его существенной частью, что 
накладывает отпечаток на созна-
ние подрастающего поколения и 
миропонимание отдельной лич-
ности. На личностном уровне это 
проявляется в том, что в струк-
туре личности начинают преоб-
ладать прагматизм и духовное 
оскудение, господство антина-
учных предрассудков и падение 
престижа образования. Истоки 
этого среди прочих причин следу-
ет искать в изъянах системы об-
разования, в ориентированности 
естественнонаучных дисциплин 
на позитивистские механистиче-
ские принципы.

Естественнонаучное образова-
ние – основа научно-технического 
прогресса – играет огромную 
роль для развития обществен-
ных систем, уровня применяемых 
промышленных, сельскохозяй-

ственных и оборонных техноло-
гий. Этот факт осознается в мире, 
особенно в развитых в промыш-
ленном отношении странах. 

В сегодняшнем естествозна-
нии сложилась парадоксальная 
ситуация: с одной стороны бес-
спорные успехи в познании объек-
тивного мира, в овладении силами 
природы и постоянно растущий 
объем знаний, с другой – этот 
огромный багаж наработанного 
не дает возможности человеку с 
должной степенью успешности 
ориентироваться в мире. В боль-
шинстве подходов содержание 
имеет преимущественно направ-
ленность на информирование 
о явлениях и законах природы, 
почти не предполагает самостоя-
тельного исследования, вариа-
тивности мнений, точек зрения, 
диалога, философской рефлек-
сии. Таким образом, возникает за-
дача – не допустить потери того 
ценного, что было накоплено, 
преувеличить достижения, найти 
специфические возможности дис-
циплин этого цикла в плане ста-
новления личности.

Проблематику естественнона-
учного образования можно сфор-
мулировать в виде следующих 
противоречий между: 
• высоким потенциалом фунда-

ментальной базы естествен-
нонаучного образования и не-
достаточной нацеленностью 
школьных дисциплин на все 
более полное представление 
объема современной инфор-
мации;

• построением учебных про-
грамм, ориентированных на 
логику науки, на расчленение 
и дифференциацию с целью 
более глубокого изучения 
материала, фрагментарным 
отражением предметного 
знания и целесообразностью 
отражения в них современ-
ных методологических идей;

• направленностью на пред-
ставление лишь объективно-
го знания о природе и необ-
ходимостью формирования 
ценностного отношения к ней;

• ориентированием образо-
вательного процесса на 
экстенсивные варианты 

обучения с приоритетом 
традиционных форм и мето-
дов освоения знаний и не-
обходимостью отражения 
новых идей, нацеленных на 
моделирование ситуаций 
научного поиска, развитие 
эмоционально-чувственного 
отношения к системам жи-
вой и неживой природы, от-
крытия, исследовательские, 
контекстные и имитационно-
игровые модели и направ-
ленностью на современную 
методологию познания, под-
готовку учащихся к жизни в 
условиях насыщенной ин-
формационной среды. 

Способом получения есте-
ственнонаучного образования 
является создание педагогиче-
ской среды, обеспечивающей 
создание условий для выработки 
стратегии поведения ребенка по 
отношению к природе; самому 
человеку, как части природы к 
планете в целом. В таком случае 
формирование целостной карти-
ны мира как системообразующего 
звена мировоззрения учащихся 
будет рассматриваться как ин-
тегрирующая цель ЕНО, пред-
ставленная в образовательных 
стандартах и обеспеченная си-
стемой технологий. Технологиче-
ское обеспечение практической 
реализации гуманитарно ориен-
тированной модели ЕНО предпо-
лагает систему развивающихся 
образовательных ситуаций.

Ситуации первого типа на-
правлены на осознание учащими-
ся ценности естественнонаучных 
знаний, усвоение методов позна-
ния природной действительности, 
активное отношение к изучаемо-
му материалу. Такие ситуации 
предполагают развитие эмоцио-
нальной сферы, переживание 
ценности знания как потребности, 
выработку личностной позиции, 
постижение истины, мотивирова-
ние настоящего и прогнозирова-
ние будущее применения знаний. 

Функцией ситуаций первого 
типа является выработка умений 
наблюдать и изучать явления 
и свойства веществ; описывать 
результаты наблюдений; выдви-
гать гипотезы; планировать экс-
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перимент; отбирать приборы для 
выполнения эксперимента; вы-
полнять измерения и вычислять 
погрешности измерений; пред-
ставлять результаты измерений 
в виде таблиц и графиков; интер-
претировать результаты экспери-
мента; делать выводы. 

Ситуации второго типа обу-
словлены задачами, требующими 
совместной деятельности по ре-
шению естественнонаучных про-
блем. В условиях такой ситуации 
учащиеся осознают объектив-
ную ценность и продуктивность 
межличностного общения, про-
исходит становление и развитие 
ценностных ориентаций на меж-
личностное общение. Это спо-
собствует преобразованию самой 
личности на основе присвоения 
данной ценности, ребенок сосре-
дотачивает внимание на себе, 
происходит самопознание, са-
мооценка, формирование образа 
«Я», идет переоценка ценностей 
и проектирование будущего. 

Ситуации третьего типа на-
правлены на переосмысление и 
перестройку самих механизмов 
учебной деятельности, становле-
ния человека субъектом учебной 
деятельности, получаемых в ней 
выводов как целостного отноше-
ния к познаваемому миру. Важ-
нейшим аспектом является осо-
знание самоценности личности и 
ее единение с природой.

Предлагаемая система дает 
возможность постижения целост-
ности мира природы, способству-
ет становлению личностной по-
зиции, осознанию учеником своей 
принадлежности к этому целост-
ному миру, того, что мир «нужда-
ется во мне» (И. Бродский). 

В школе активно внедряются 
индивидуальные траектории раз-
вития, индивидуальные маршру-
ты изучения нового материала, 
индивидуальные маршруты ис-
следовательской работы, твор-
ческой деятельности; проводит-
ся диагностика уровня развития 
интеллектуальных, творческих 
способностей, составляется порт-
фолио индивидуальных достиже-
ний учащегося. Нет сомнений в 
полезности и результативности 
такой работы.

Деятельность учителя по ре-
шению данной комплексной за-
дачи должна включать в себя 
некоторую совокупность обяза-
тельных действий по развитию 
креативного потенциала в раз-
личных методических (дидактиче-
ских) системах, представляемую 
таким образом в качестве неко-
торого инварианта (креативного 
инварианта).

Можно более четко выделить 
компоненты креативного инвари-
анта обучения. Это: 
• Широкое применение в учеб-

ном процессе заданий дивер-
гентного типа (творческой, 
поисковой направленности, 
вариативных по содержа-
нию и действиям), актуа-
лизирующих продуктивную 
взаимосвязь дивергентного 
и конвергентного мышле-
ния, реализующихся в фор-
ме креативных продуктов 
учебно-познавательной дея-
тельности. Используются не-
стандартные, олимпиадные 
задачи, задачи на моделиро-
вание, составление проектов, 
выполнение исследователь-
ских работ и т.д.

• Деятельность учителя по 
формированию у учащихся 
индивидуальных креативных 
стратегий на основе креатив-
ных методов и эвристических 
приемов активизации творче-
ских процессов мышления. 
Под креативной стратегией 
мы понимаем систему эври-
стических приемов, исполь-
зуемых субъектом в рамках 
ведущего креативного мето-
да (или методов) как систе-
мообразующего фактора. 
Учащихся мы обучали таким 
креативным методам, как 
редукция, аналогии, метод 
переходных состояний (по-
становки промежуточных це-
лей), составление понятийно-
знакового кластера и другим.

• Использование учителем 
дидактических средств и ме-
тодов визуализации, логико-
графического структури-
рования, систематизации 
знаний и субъектного опыта 
учащихся, обеспечивающих 

ассоциативно-логическую 
целостность, связность и мо-
бильность субъектного, инту-
итивного опыта, нацеленных 
на формирование когнитив-
ных, ментальных структур ин-
теллекта как основы креатив-
ного потенциала.

В качестве таких дидактиче-
ских средств, методов мы ис-
пользовали дивергентные карты 
(графическое отображение в про-
цессе актуализации дивергентно-
го мышления ассоциативных, ло-
гических связей вокруг ключевого, 
центрального понятия изучаемой 
темы, решаемой проблемы опор-
ные схемы на основе заданной 
структуры, позволяющие осво-
ить методы логико-графического 
структурирования и система-
тизации учебного материала, 
рефлексивно-визуальный метод 
обучения, составление учащими-
ся текстовых моделей, примене-
ние методов групповой органи-
зации креативной деятельности 
(различные варианты «мозгового 
штурма»).

Обучающая деятельность 
учителей разных предметов, ко-
нечно же, отличается, имеет 
свои особенности в организации 
работы по развитию креативно-
сти учащихся, учителя, исходя 
из специфики своего предмета, 
добавляют и свои элементы к 
креативному инварианту, что де-
лает стратегии обучения более 
разнообразными, вариативными. 
Это дает возможность ориенти-
ровать различные дидактические, 
методические системы обучения 
на формирование прежде всего 
творческой, креативной личности. 

На этом этапе проводились как 
исходные констатирующие срезы, 
так и промежуточные (текущие) 
результатов, контрольные сре-
зы, которые включали в себя как 
психолого-педагогические аспек-
ты, так и оценку учебной и внеу-
чебной деятельности. Причём 
проводились они не только с по-
мощью школы, но и в рамках сети 
специализированных классов. 
Это дало возможность оценить 
как результативность проекта в 
целом, так и результативность 
участия в нем каждого ученика.
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На этом этапе была проведена 
оценка применяемых педагогиче-
ских приёмов и технологий, сде-
лана попытка оценить их эффек-
тивность и разнообразие с точки 
зрения комплексного подхода к 
процессу обучения и воспитания.

Наиболее востребованными 
явились:
• личностно-ориентированное 

обучение,
• проектная деятельность,
• «французские» педагогиче-

ские мастерские,
• развитие критического мыш-

ления,
• триз,
• моделирование естествен-

нонаучных и математических 
процессов,

• кейс-технологии и другие 
технологии, основной состав-
ляющей которых является 
научно-исследовательская и 
проектная деятельность.

Обобщающий этап: май 2012 
года по настоящее время.

Сущность этого этапа состав-
ляет обработка данных, соотне-
сение результатов эксперимента 
с поставленными целями, анализ 
всех результатов, корректировка 
гипотезы, оформление и описа-
ние хода и результатов экспери-
мента.

Выпущен наш первый спец-
класс. Можем оценить и первые 
итоги своей работы. Учащиеся 
специализированных классов 
успешно участвовали в между-
народных студенческих конфе-
ренциях (2 призовых места), те-
зисы исследовательских работ 
14 учащихся опубликованы в 
межвузовских сборниках в рамках 
участия в конференциях «Авицен-
на» (НГМУ) и «Химия и жизнь» 
(НГАУ),16 учащихся 11 специали-
зированного класса имеют зва-
ние лауреатов Всероссийского 
научно-исследовательского кон-
курса «Юность. Наука. Культура» 
(5 первых мест, 5 вторых мест, 
6 третьих), т.е. каждый учащий-
ся специализированного класса 
имеет успешный опыт участия в 
научной исследовательской рабо-
те.

Из 24 человек специализиро-
ванного класса 2 золотых и одна 

серебряная медалистка, средний 
балл аттестата – 4.6 баллов. Ре-
зультаты сдачи ЕГЭ в среднем на 
10 баллов превышают средние по 
НСО, в том числе 5 человек име-
ют по разным предметам выше 90 
баллов.

Из 24 человек 11 специализи-
рованного класса в НГУ поступи-
ли 7 человек (ФЕН (3), лечебное 
дело (2), мехмат (1), экономика 
(1), НГМУ – 13 человек, химико-
технологический факультет НГТУ  
– 1 человек, НГПУ ИЕСЭН – 2 
человека, т.е. не по профилю – 2 
человека, на бюджетные формы 
обучения – 21 человек (87,5%).

Внедренческий этап: март 
2011 года по настоящее время.

Полученный опыт анализиру-
ется педагогическим коллекти-
вом с целью дальнейшего рас-
пространения на классы с другой 
профильной направленностью.

В приложении к естественно-
научному образованию мы го-
ворим о развивающей среде как 
основном методе проектирования 
естественнонаучного образова-
тельного процесса в условиях 
урочной и внеурочной исследова-
тельской деятельности школьни-
ков. При условии использования 
данного метода достижима такая 
парадигма естественнонаучного 
образования, которая во главу 
угла ставит развитие личности ре-
бенка, его познавательных и ис-
следовательских, а в итоге твор-
ческих способностей, а не только 
достижение определенного уров-
ня тех или иных знаний, умений и 
навыков.

Своим опытом мы делились на 
проводимом в ноябре 2012 года 
на базе нашей школы городском 
научно-методическом семина-
ре «Парадигма естественнона-
учного образования как основа 
динамичного развития образова-
тельного пространства школы», 
материалы которого опублико-
ваны и в научно-методическом 
журнале «ИМиДЖ». Мы пред-
ставляли опыт работы специали-
зированного класса на Сибирской 
ярмарке «УчСиб-2011» и «Уч-
Сиб-2012» а также в рамках Все-
российской научно-практической 
конференции, посвящённой но-

вым образовательным технологи-
ям в марте 2011 года. В октябре 
2012 года наша школа принимала 
коллег сети специализированных 
классов и делилась своим опытом 
по созданию индивидуальной об-
разовательной траектории. Вме-
сте с тем мы с удовольствием и 
желанием учимся у своих коллег. 
В рамках проекта мы постоянно 
участвуем в научно-методических 
и психолого-педагогических семи-
нарах сети, изучаем опыт коллег, 
проходим повышение квалифика-
ции, предлагаемые в сети.

Можно заключить, что пред-
ложенный нами подход развития 
креативного потенциала учащих-
ся, его актуализации в учебно-
познавательном процессе ока-
зался эффективным и может быть 
использован в массовой практике 
школьного образования по разви-
тию потенциальной одаренности 
учащихся.

Литература:
[1] Батурин Н.А., Солдатова Е.Л. Проек-
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Реализация стандартов перво-
го поколения построена на ком-
петентностном подходе, который 
нацелен на формирование у вы-
пускников умения самостоятель-
но, на основе полученных знаний 
и приобретенного социального 
опыта решать проблемы в раз-
личных областях деятельности 
человека. Под компетенциями в 
современной педагогической на-
уке понимают готовность ученика 
использовать усвоенные знания, 
учебные умения и навыки, а также 
способы деятельности для реше-
ния практических и теоретических 
задач.

Изменения в современном 
обществе и, как следствие, в си-
стеме образования, вызывают 
повышенный интерес к пред-
метам социально-гуманитарной 
направленности и, в частности, 
к обществознанию. Являясь ин-
тегрированным курсом, вклю-
чающим элементы политологии, 
экономической теории, культуро-
логии, социальной философии, 
правоведения, социальной пси-
хологии, обществознание пред-
ставляется одним из самых акту-
альных школьных предметов на 
сегодняшний день. 

Наряду с основными компе-
тенциями, формируемыми сред-
ствами всех учебных предметов, 
можно выделить компетенции, 
формируемые в ходе изучения 
предмета «Обществознание»: 

• компетентность в сфере 
гражданско-правовой дея-
тельности; 

• компетентность в семейно-
бытовой сфере; 

• компетентность в сфере иму-
щественных отношений;

•  компетентность в сфере по-
требительской деятельности; 

• компетентность, касающаяся 
жизни в поликультурном, по-
ликонфессиональном обще-
стве. 

Таким образом, общество-
ведческое образование создает 
необходимые условия для ком-
петентного исполнения типичных 
социальных ролей.

Многолетний систематический 
анализ выбора экзаменов выпуск-
никами основной и средней шко-
лы, высокий уровень мотивации 
к предмету, более высокие ка-
чественные показатели государ-
ственной итоговой аттестации по 
сравнению с другими предметами 
позволяют подтвердить значение 
курса обществознания для уча-
щихся. 

Вышеуказанные обстоятель-
ства определили цель проекта – 
организовать углублённое изуче-
ние предмета «обществознание» 
на ступени основного и среднего 
образования в МБОУ СОШ №156. 

Для достижения данной цели 
необходимо решить следующие 
задачи:
• проанализировать условия 

реализации проекта с точки 

зрения выбора оптимальной 
модели углублённого изуче-
ния предмета;

• рассмотреть имеющиеся в 
психолого-педагогической 
практике пути решения про-
фессиональной проблемы с 
учётом современных педа-
гогических технологий, мето-
дик, форм обучения;

• способствовать дальнейшей 
успешной социализации вы-
пускников;

• оценить результаты педа-
гогической деятельности с 
точки зрения сформирован-
ности основных компетенций 
и общеучебных умений.

Продвижение проекта в пери-
од 2008 – 2012 гг. позволило осу-
ществить следующие подходы к 
содержанию и организации обра-
зовательного процесса: 
1. Обеспечить материаль-

но – технические, учебно-
методические, организаци-
онные, информационные 
условия, соответствующие 
требованиям, предъявляе-
мым к организации совре-
менного образовательного 
процесса по предмету «Об-
ществознание»;

2. Осуществить компетентност-
ный, деятельностный, практи-
коориентированный подход к 
образовательному процессу;

3. Сформировать систему мо-
ниторинга образовательных 
результатов обучающихся;

4. Научить старшеклассников 
применять полученные зна-
ния на практике;

5. Расширить возможности 
успешной социализации пу-
тем эффективной подготовки 
выпускников к сознательному 
выбору жизненного профес-
сионального пути.

Ожидаемые результаты
Создание модели углублён-

ного изучения предмета «обще-
ствознание» на ступени основного 
и среднего образования в услови-
ях школы с углублённым изуче-
нием предметов художественно-
эстетического цикла.

Подготовка программ углу-
блённого изучения предмета.

Реализация углублённого изучения 
обществознания

Е.А. Соловьёва, 
к.и.н.,

учитель истории и обществознания,
МБОУ СОШ № 156
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Приобретение учащимися 
умений, навыков, развитие со-
циальных компетенций, опыта 
познавательной и практической 
деятельности, соответствующими 
возрастным и психологическим 
возможностям. 

Повышение мотивации к изу-
чению предмета за счет расшире-
ния пространства учебного пред-
мета.

Этапы работы над проектом
Анализ проблемы и выстраи-

вание своей педагогической 
деятельности в соответствии с 
поставленными задачами (2007-
2008).

Этап реализации (2008-2012).
Соотнесение прогнозируемых 

результатов с реально достигну-
тыми (2012).

Анализ этапов
Условия реализации проек-

та.
Образовательные программы
В качестве учебно-методи-

ческого комплекса, поддержи-
вающего обучение, определён 
комплекс под редакцией Л.Н. Бо-
голюбова, как наиболее полный 
содержательно и методически: в 
программе соблюдены все содер-
жательные элементы ФК Госстан-
дарта, УМК включает в себя ме-
тодические пособия для учителя, 
учебники, дидактические матери-
алы, рабочие тетради (8-9 класс), 
контрольно-измерительные мате-
риалы. 

В соответствии с обязатель-
ным минимумом содержания 
основного общего образования 
(приказ МО РФ от 19.05.1998 
№1235) и содержанием государ-
ственного стандарта образова-
ния по обществознанию (2004) 
для основной и средней школы, в 
курсе «Обществознание» опреде-
лены основные содержательные 
линии – «общество», «человек», 
«познание», «экономика», «со-
циальная сфера», «политика», 
«право» и «культура и духовная 
жизнь». Углублённое изучение 
предмета обеспечивается вклю-
чением в соответствующие рабо-
чие программы дополнительных 
тематических элементов в тема-

тические разделы, а также введе-
нием сопутствующих предметов и 
элективных курсов. 

В целях организации углублён-
ного изучения была разработана 
программа углублённого изуче-
ния для 8-9 класса и программа 
углублённого изучения для 10-11 
класса (для классов гуманитарно-
эстетического профиля), на сту-
пени среднего образования в 
учебный план внесены электив-
ные курсы, расширяющие и углу-
бляющие содержание предмета: 
«Введение в философию» (10 
класс) и «Мир. Общество. Чело-
век» (11 класс). 

Учебный кабинет
Кабинет истории и обществоз-

нания соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. Лёг-
кая мобильная мебель позволяет 
менять планировку в зависимости 
от организационных форм ра-
боты  –  фронтальной или груп-
повой. Кабинет оснащен совре-
менной техникой: компьютером с 
выходом в Интернет, проектором, 
видеомагнитофоном и телеви-
зором, компьютер используется 
практически на каждом уроке.

В кабинете подобрана коллек-
ция печатных пособий, демон-
страционный и раздаточный ма-
териал. Книжный фонд состоит из 
справочной литературы, различ-
ных УМК, научно – методической 
и научно-популярной литературы

Таким образом, условия каби-
нета позволяют реализовать здо-
ровьесберегающие технологии в 
обучении: менять виды деятель-
ности, осуществлять двигатель-
ный режим на уроке, размещать 
учащихся по остроте зрения, про-
водить физкультпаузы. 

Современное оснащение 
кабинета является основным 
ресурсом для применения на 
уроке и во внеурочной дея-
тельности информационно-
коммуникативных средств обуче-
ния, призванных создать условия 
для освоения учащимися навыков 
самостоятельной познавательной 
и исследовательской деятельно-
сти.

Повышение квалификации
Рост профессиональной ком-

петентности – один из важнейших 
показателей деятельности учи-
теля, поэтому возможность по-
высить квалификацию постоянно 
используется: В 2008 и 20011 гг. 
пройдена курсовая подготовка в 
АПКиПРО в г. Москва. В связи с 
работой в качестве эксперта ЕГЭ 
в 2009, 2010 и 2011 г. осуществле-
на курсовая подготовка в НГПУ и 
посредством он-лайн программы 
ФМПИ, о чём имеются соответ-
ствующие сертификаты.

Опыт работы неоднократно 
представлялся на методических 
мероприятиях различного уровня:
• Методический семинар для 

педагогов г. Новосибирска 
«Технология продуктивного 
чтения (2010 год), 

• Методический семинар для 
педагогов города «Модели-
рование урока в ОС «Школа 
2100» (2011 год), 

• Методический семинар для 
педагогов города и области 
«Достижение планируемых 
результатов (личностных, ме-
тапредметных, предметных) 
посредством учебных пред-
метов «История», «Обще-
ствознание» в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО» 
(2012 год),

• Выступления на секции учи-
телей истории и обществоз-
нания Центрального района в 
2011, 2012 гг.

Кроме того, для учителя не-
обходимо знакомство с новыми 
УМК, обновлением содержания 
образования, методическими пу-
бликациями, посещение уроков 
коллег, методических семинаров 

На протяжении более чем 10 
лет в школе осуществляется пе-
дагогическая практика студентов 
3-5 курсов ИИГСО НГПУ в тесном 
сотрудничестве с педагогами ка-
федры Отечественной истории.

 Накопленный опыт препода-
вания позволил стать соавтором 
УМК по истории и обществозна-
нию Образовательной системы 
«Школа 2100», а в 2012 году при-
нять участие в телепрограмме 
«Национальный интерес» теле-
компании ГТРК «Новосибирск»
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Таким образом, все условия 
- образовательные программы, 
учебный кабинет, профессио-
нальный уровень - соответствуют 
реализации проекта.

Этап реализации проекта 
Теоретическую основу про-

екта составили положения психо-
логии и педагогики развивающего 
обучения в трудах отечествен-
ных психологов (Л.С. Выготского, 
А.Н.Леонтьева, В.В.Давыдова, 
Д.Б.Эльконина), а также идеи 
рамочных документов, касаю-
щихся преподавания обществоз-
нания (ФК Госстандарта 2004, 
Примерная программа по обще-
ствознанию для основной школы, 
Примерная программа по обще-
ствознанию средней школы).

Инновационные технологии
Одной из задач педагогиче-

ской деятельности учителя об-
ществознания является помощь 
старшекласснику в его дальней-
шей социализации путем эффек-
тивной подготовки выпускника к 
освоению программ высшего об-
разования, сознательному выбо-
ру жизненного и профессиональ-
ного пути. 

В данных условиях особую ак-
туальность приобретает активное 
применение в учебном процессе 
деятельностных технологий. В 
данном случае – это технология 
проблемно-диалогического обу-
чения, технология продуктив-
ного чтения, технология оцени-
вания образовательных успехов 
учащихся. Технологии деятель-
ностного типа позволяют форми-
ровать у учащихся следующие 
умения (в рамках ключевых ком-
петенций):
• вести учебный проблемный 

диалог, участвовать в дискус-
сии;

• выступать в качестве оппо-
нента; 

• аргументировать точку зре-
ния;

• излагать собственную пози-
цию в форме эссе на задан-
ную тему, свободного раз-
мышления, статьи;

• рецензировать результаты 
собственной социальной дея-
тельности;

• конструктивно взаимодей-
ствовать в группах;

• соотносить свои действия с 
действиями других людей и с 
нормами поведения, установ-
ленными законом;

• проводить социальные опро-
сы, беседы, интервью;

• проводить учебные исследо-
вания в области социальных 
отношений и оформлять их 
результаты.

Реализация проекта
В рамках реализации про-

екта в 2008-2009 учебном году 
согласно УП МБОУ СОШ №156 
началось углублённое изучение 
обществознания в 8 Б классе. 
Была разработана программа 
углублённого изучения предмета, 
на которую получена положитель-
ная рецензия Кафедры Отече-
ственной истории ИИГСО НГПУ. 
В 2010-2011 учебном году углу-
блённое изучение обществоз-
нания продолжилось на третьей 
ступени обучение в гуманитарно-
эстетической группе 10 класса. 
Для обучения в 10-11 классе 
была подготовлена программа 
по обществознанию, получившая 
положительную рецензию на Ка-
федре Отечественной истории 
ИИГСО НГПУ, а так же програм-
мы элективных курсов «Введение 
в философию», «Мир. Общество. 
Человек». Углублённое изуче-
ние обществознания поддержи-
вается изучением предметов 
художественно-эстетического 
цикла, соответствующим статусу 
школы, – «История искусства» 
на второй ступени, «Мировая 
художественная культура» – на 
третьей ступени. Специфика ста-
туса школы определила и про-
филь обучения в 10-11 классе  
– гуманитарно-эстетический, с 
углублённым изучением обще-
ствознания, МХК и русского язы-
ка. 

За время реализации проекта 
создана и апробирована модель 
углублённого изучения предмета 
«обществознание».

За время реализации про-
екта сформирована библиотека 
кабинета, включающая в себя 
сборники заданий, практикумы, 
справочную, научно-популярную 
и методическую литературу, от-
вечающую запросам как учащих-
ся, так и педагога. 

Кабинет оснащён компьюте-
ром и проектором, что позволяет 
активно применять в проведении 
уроков цифровые образователь-
ные ресурсы. Накоплена коллек-
ция ЦОР к курсу «Обществозна-
ние» и «Право».

Выстроена система контроля 
за индивидуальными образова-
тельными результатами, сфор-
мирован банк контролирующих 
материалов на печатных и элек-
тронных носителях к каждому раз-
делу программы, который вклю-
чает тесты, контрольные работы, 
проблемные и ситуационные за-
дачи, задачи повышенного уров-
ня сложности. На второй ступени 
обучения в конце второй четверти 
проводится контрольная работа 
по обществознанию, в 8 классе по 
решению педсовета - переводной 
экзамен, по окончании 9 класса 
выпускники по выбору сдают экза-
мен ГИА.

На третьей ступени – в конце 
первого полугодия в 10 и 11 клас-
се в группах углублённого изуче-
ния проводится промежуточный 
экзамен, по окончании 10 класса 
– переводной экзамен по пред-
мету, по окончании 11 класса вы-
пускники по выбору сдают ЕГЭ по 
обществознанию.

В 2012 году закончен первый 
цикл углублённого изучения об-
ществознания в 8-11 классах, на 
следующих двух параллелях ве-
дётся обучение по сложившейся 
модели.

Результативность реализа-
ции проекта

За период 2008-2012 гг. в 
МБОУ СОШ №156 создана мо-
дель углублённого изучения 
обществознания, разработаны и 
утверждены программы углублён-
ного изучения предмета.

Учащиеся проявляют постоян-
ный интерес к предмету, являясь 
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участниками различных предмет-
ных и творческих мероприятий. 
100% учеников классов с углу-
блённым изучением предмета 
принимают участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию.

В 2011-2012 гг. учащиеся 10-
11 классов успешно принимали 
участие в районном этапе пред-
метной олимпиады по обществоз-
нанию, истории, праву, в район-
ной и городской НПК, Городской 
олимпиаде по обществознанию 
СибГУТИ и Городской олимпиаде 
по экономике СибГУТИ. Команда 
старшеклассников неоднократно 
была победителем и призёром 
районного интеллектуального 
турнира.

На итоговой аттестации – ГИА 
и ЕГЭ выпускники классов с углу-
блённым изучением постоянно 
демонстрируют более высокие 
результаты, чем выпускники из 
классов обычного уровня, о чём 
говорит средний балл:

2010 ГИА – средний балл 23,4,
2011 ГИА – средний балл 26,
2012 ЕГЭ – средний балл 57,5.
 Активность и успешность 

учителя отмечена благодар-

ственными письмами различных 
учреждений: СибГУТИ, ИИГСО 
НГПУ, НИПКиПРО, Межрегио-
нальная Ассоциация поддержки 
Образовательной Системы «Шко-
ла 2100»

По материалам анкетирова-
ния выпускников 11 класса, уроки 
обществознания, «в достаточной 
мере помогают понять современ-
ный мир». По мнению обучаю-
щихся, способствуют развитию 
аналитических способностей, 
критическому восприятию дей-
ствительности, позволяют фор-
мировать собственную позицию 
по различным вопросам, умение 
слышать собеседников. Знания 
и умения, полученные на уроках 
обществознания, позволяют вос-
принимать мир как поликультур-
ное явление, дают возможность 
освоения различных социальных 
ролей. 

Актуальность проделанной 
работы подтверждается и вы-
бором будущей профессии вы-
пускниками. 100% выпускников 
гуманитарной группы поступили 
в вузы на специальности, связан-
ные с обществоведческими на-
правлениями: государственное и 

муниципальное управление, со-
циология, реклама, психология, 
менеджмент, мировая экономика, 
юридический факультет, восточ-
ный факультет, финансы и кре-
дит, торговое дело.

Полученные результаты по-
зволяют говорить об успешной 
реализации проекта и возможно-
сти применения его опыта в даль-
нейшем. 

С переходом на стандарты 
второго поколения данная модель 
обучения потребует несомненной 
корректировки, создания про-
грамм нового типа, контрольно-
измерительных материалов иной 
структуры, что может стать пер-
спективой подготовки нового про-
екта.

Литература
[1] Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года// На-
чальная школа. – 2002. -№ 4. 
[2] Об утверждении федерального компо-
нента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ от 05.03.04 N 1089) 
// Вестник Образования России. – 2004. 
– № 12
[3] Примерные программы по обществоз-
нанию. 

Учебный год Класс Модель реализации
Вторая ступень

2008-2009 8 Б Обществознание 2 часа в неделю, (углубление тематических блоков «обще-
ство», «социальная сфера», «политика», «право»);
Сопутствующие предметы:
 Экономика – 1 час в неделю (тематический блок «экономика»), 
История искусства – 1 час в неделю (тематический блок «культура и духовная 
жизнь»).

2009-2010 9 Б Обществознание 2 часа в неделю, (углубление тематических блоков «обще-
ство», «социальная сфера», «политика», «право»);
Сопутствующие предметы:
 Экономика – 1 час в неделю (тематический блок «экономика»), 
История искусства – 1 час в неделю (тематический блок «культура и духовная 
жизнь»).

Третья ступень
2010-2011 10 (гум.) Обществознание (программа углублённого изучения) 3 часа в неделю,

Экономика 1 час в неделю,
Право 1 час в неделю,
Элективный курс «Введение в философию», 1 час в неделю.
Сопутствующие предметы:
МХК, 3 часа в неделю

2011-2012 11 (гум.) Обществознание (программа углублённого изучения) 3 часа в неделю,
Экономика 1 час в неделю,
Право 1 час в неделю,
Элективный курс «Мир. Общество. Человек», 1 час в неделю.
Сопутствующие предметы:
МХК, 3 часа в неделю
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Учение, лишенное всякого ин-
тереса и взятое только силой 
принуждения, убивает в ученике 
охоту к овладению знаниями.

Приохотить ребенка к уче-
нию гораздо более достойная за-
дача, чем приневолить.

К.Д. Ушинский
Основная задача обучения 

математике в школе заключает-
ся в обеспечении прочного и со-
знательного овладения учащи-
мися системой математических 
знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой 
деятельности каждому члену со-
временного общества.

Существенным условием по-
вышения эффективности обуче-
ния математике является форми-
рование у учащихся устойчивого 
интереса к предмету, развитие 
их математических способностей, 
систематическое включение в са-
мостоятельную познавательную 
деятельность.

Существуют различные виды 
классификации внеклассной ра-
боты по математике

1. Работа с учащимися, от-
стающими от других в изуче-
нии программного материала, 
т.е. дополнительные занятия 
по математике.

Основной целью первого вида 
внеклассной работы является 
ликвидация пробелов и предупре-
ждение неуспеваемости. Бытует 
мнение, что если такая дополни-
тельная работа ведётся, то это 
говорит, что недостаточно органи-
зована работа на уроке. В любом 
случае эта работа должна носить 
ярко выраженный индивидуаль-
ный характер и требует от учите-
ля особого такта и характера.

2. Работа с учащимися про-
являющими интерес к матема-
тике.

Цели второго вида внекласс-
ной работы по математике могут 
быть очень разнообразны и за-
висят от того, что интересно и что 
хотят узнать нового о математике 
ученики так, например:
• Развитие и углубление зна-

ний по программному мате-
риалу.

• Привитие им навыков иссле-
довательской работы.

• Воспитание культуры мате-
матического мышления.

• Развитие представлений о 
практическом применении 
математики и т. п.

3. Работа с учащимися по 
развитию интереса в изучении 
математики.

Третий вид внеклассной рабо-
ты может носить подобные цели, 
но главный упор делается на раз-
витие интересов математики в со-
ответствии с возможностями этой 
группы учащихся.

Существуют следующие 
формы внеклассной работы:
1. Математический кружок.
2. Факультатив.
3. Конкурсы, викторины.
4. Математические олимпиады.
5. Математические дискуссии.
6. Неделя математики.
7. Проектная деятельность уча-

щихся.
8. Изготовление математиче-

ских моделей.
9. Математические экскурсии.

Основным видом внеклассной 
работы по математике в школе 
являются факультативные заня-
тия по математике.

Вызывая интерес учащихся к 
предмету, факультативы способ-
ствуют развитию математическо-
го кругозора, творческих способ-
ностей учащихся.

Темы факультативных курсов:
• Проектная деятельность по 

математике и физике (5-11 
классы)

• Трудные вопросы по матема-
тике в 9 классе

• Симметрия вокруг нас.
• Простейшие задачи аналити-

ческой геометрии на плоско-
сти.

• Элементы теории делимости.
• Алгебраические уравнения
• Физика вокруг нас.
• Подготовка по информатике к 

ЕГЭ – алгоритмизация и про-
граммирование.

• Решение задач на развитие 
пространственных представ-
лений и др.

Основными формами прове-
дения факультативных занятий 
по математике являются в насто-
ящее время изложение узловых 

Мотивация школьников к обучению 
математике

во внеклассной работе
в условиях школы с углубленным 

изучением предметов ХЭЦ

Е.А. Черникова, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ № 156

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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вопросов данного факультатив-
ного курса учителем (лекционным 
методом), семинары, собеседо-
вания (дискуссии), решение за-
дач, рефераты учащихся (как по 
теоретическим вопросам, так и 
по решению цикла задач), мате-
матические сочинения, доклады 
учащихся и т. д.

Проектная деятельность 
учащихся. Содержание тем 
учебного курса.

Знакомство с проектной дея-
тельностью (место проектной 
деятельности в учебном процессе 
и значение ее в развитии творче-
ских способностей и навыков ис-
следовательской работы учащих-
ся)

Теоретические основы соз-
дания проектов (структура про-
екта, типы проектов, продукт про-
ектной деятельности, способы 
представления проектов, созда-
ние компьютерных презентаций 
проектов)

Работа над проектами (вы-
бор темы проекта составление 
плана проектной деятельности, 
выбор методов исследования, ра-
бота над проектами)

Защита творческих проектов 
(основные требования, предъяв-
ляемые к выступлению, техниче-
ская и содержательные стороны 
защиты проектов, основы публич-
ного выступления) 

Вызывая интерес учащихся к 
предмету, проекты способствуют 
развитию математического кру-
гозора, творческих способностей 
учащихся.

Привлечение учащихся к про-
ектной деятельности повышает 
их интерес к учебе, формирует 
коммуникативные и исследова-
тельские навыки.

Рефлексивные умения:
• осмысление задания;
• ответы на вопросы.

Поисковые умения:

• самостоятельное генериро-
вание идеи;

• самостоятельное нахожде-
ние недостающей информа-
ции;

• установление причинно-
следственных связей.

Умения и навыки работы в 
сотрудничестве:
• навыки коллективного плани-

рования;
• умение взаимодействовать с 

партнером;
• навыки взаимопомощи.

Менеджерские умения и на-
выки:
• умение проектировать про-

цесс;
• умение планировать деятель-

ность, время, ресурсы.
Коммуникативные умения:

• умение вести дискуссию;
• умение отстаивать свою точ-

ку зрения;
• умение интервьюирования.

Презентационные умения и 
навыки.
• навыки монологической речи;
• умение уверенно держать 

себя во время выступления.
В настоящее время стало обя-

зательным выполнение и защита 
проектов всеми учащимися. Ребя-
та выполняют компьютерные пре-
зентации, веб-странички.

Темы проектных работ: 
(4-8 классы)

• Некоторые старинные задачи
• Загадочное число Пи
• Роль процентов в жизни че-

ловека
• История возникновения отри-

цательных чисел и их приме-
нение в математике и других 
науках

• Магия чисел
• Почему нельзя делить на 

ноль? 
• Оформление стенда, посвя-

щенного деятельности Я.И. 
Перельмана 

• Загадки числа ФИ 
Всероссийский тур школь-

ной математической олимпиа-
ды представляет собой более 
массовые соревнования, посколь-
ку они охватывают учеников не 
одного, а всех параллельных 
классов школы.

В олимпиаде принимают уча-
щиеся всех классов с 2009 года.

Декада точных – наук.
Методическая декада – твор-

ческий отчет учителей.
Учителя проводят открытые 

уроки и внеклассные мероприя-
тия.

Цель проводимых откры-
тых уроков и мероприятий: са-
моразвитие учителя и ученика, 
стремление к повышению творче-
ского потенциала.

Открытый урок – форма по-
вышения методического мастер-
ства учителя и возможность де-
монстрации профессионализма, 
обмен опытом в профессиональ-
ной среде.

На каждой параллели прово-
дятся какие-либо мероприятия. 
Ребята с удовольствием в них 
принимают участие. Ученики 1-4 
классов придумывают математи-
ческие ребусы, головоломки, для 
них ученики старших классов про-
водят экскурсии в кабинеты ма-
тематики и физики, где разыгры-
ваются спектакли, организуются 
игры. Старшеклассники и ученики 
среднего звена создают презен-
тации, лучшие из которых учителя 
используют на уроках.

Чаще всего во внеклассных 
мероприятиях используются игро-
вые формы, в них участвуют ре-
бята всей параллели.

Интеллектуальный марафон 
– «Первоапрельский перепо-
лох» традиционно проводится 1 
апреля, в нем принимают участие 
ученики 5-8 классов. Ребята полу-
чают маршрутные листы, в кото-
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рых указана последовательность 
движения по станциям. Станции 
бывают по различным предме-
там, в том числе и по математике. 
Ребятам предлагаются вопросы 
занимательной математики.

Для старшеклассников прово-
дится игра, включающая вопросы 
по математике, физике и инфор-
матике. 

День самоуправления.
Накануне Дня Учителя в школе 

проводится День самоуправле-
ния. Ученики выступают в роли 
учителей и администрации, а 
учителя являются инспекторами. 
Среди разных предметов ребята 
пробуют себя и в роли учителя 
математики. После проведения 
уроков все и ученики-учителя, и 
инспектора встречаются на педа-
гогическом совете, где подводят 

итоги дня. Лучшие учителя на-
граждаются грамотами. Некото-
рые ребята несколько лет подряд 
проводят уроки по математике, 
используют собственные презен-
тации и наглядный материал.

Летняя математическая шко-
ла для учеников 5-6 классов.

Занятия в «Летней школе» для 
учеников 5-6 классов в нашей 
школе проводится в июне, они 
рассчитаны на детей, проявляю-
щих интерес к математике, и спо-
собствуют подготовке к математи-
ческой олимпиаде.

Цель работы школы: создание 
условий для освоения способов 
и методов решения математиче-
ских заданий различной степени 
трудности с учетом возрастных 
особенностей учащихся; расши-

рение математических знаний, 
получаемых учащимися в школе.

Интеллектуальные игры.
Учащиеся активно принима-

ют участие в интеллектуальных 
играх:
• интеллектуально-личностный 

марафон «Твои возможно-
сти»;

• конкурс-игра «Кенгуру»;
• конкурс-игра «КИТ».

Большинство форм внекласс-
ной работы по математике яв-
ляются массовыми средствами 
воспитательного воздействия на 
учащихся. Каждая из них облада-
ет присущими ей особенностями 
построения и содержанием, опре-
деляющими возможность исполь-
зования ее в соответствующих 
условиях внеурочных занятий.

Степанов П. В., Сизяев С. В., Сафронов Т. Н.
Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Сборник содержит программы внеурочной деятельности: туристско-краеведческая деятель-
ность, спортивно-оздоровительная деятельность учащихся. Описываются цели и задачи внеу-
рочной деятельности, содержание и тематическое планирование, а также даются рекоменда-
ции по созданию ресурсов реализации программ внеурочной деятельности. 

Адресуется учителям, методистам, директорам общеобразовательных учреждений и их за-
местителям.

Новинки педагогической литературы
Издательство «Просвещение»

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С.,  Маслов М. В.
Внеурочная  деятельность учащихся.  Лёгкая атлетика

Пособие написано в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания уча-
щихся общеобразовательных учреждений. 1–11 классы» (последнее издание) и Стандартами 
второго поколения. Приведены рекомендации по планированию и организации внеурочных и 
самостоятельных занятий легкой атлетикой, предупреждению травматизма.

Учебное пособие поможет преподавателям организовать работу учащихся с учебниками по 
физической культуре, самостоятельно закреплять у них навыки, приобретенные на уроках. Кни-
га станет руководством для организации групповых занятий в спортивных залах и на открытых 
площадках.
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«Они спорили о чем-то 
очень сложном и важном, при-
чем ни один из них не мог побе-
дить другого. Они ни в чем не 
сходились друг с другом, и от 
этого их спор был особенно 
интересен и нескончаем» (М.А. 
Булгаков)

Коммуникативная культура 
– одно из определяющих свойств 
человека двадцать первого века. 
Коммуникативная культура 
представляет собой систему зна-
ний, норм, ценностей и образов 
поведения, принятых в обществе, 
и умение органично, естественно 
и непринужденно реализовывать 
их в деловом и эмоциональном 
общении. Коммуникативная 
культура выражается в умении 
устанавливать гуманистические, 
личностно-ориентированные вза-
имоотношения с другим челове-
ком. Понятие «коммуникативная 
культура» представлено рядом 
компонентов:
• способность к согласованию 

и соотнесению своих дей-
ствий с другими, принятию 
и восприимчивости других, 
подбору и предъявлению ар-
гументов, способность к вы-
движению альтернативных 
объяснений, обсуждению 
проблемы, пониманию и ува-
жению мнений других;

• потребность в другом как 
партнере коммуникации, к 
расширению границ коммуни-
каций, к сопоставлению точек 
зрения;

• готовность к гибкому тактич-
ному взаимоотношению с 
другим, к рефлексивной дея-
тельности, к проектированию 
коммуникативных умений и 
применению их в новой си-
туации.

Отмечаем, что в настоящее 
время коммуникативная культура 
рассматривается лингвистами как 
понятие многозначное. Примени-
тельно к задачам обучения рус-
ского языка и литературы в школе 
следует говорить о воспитании 
языковой личности, владеющей 
нормами русского литературного 
языка, обладающей даром сло-
ва, т.е. способной правильно вос-
принимать устную и письменную 
речь, свободно пользоваться сло-
вом для выражения своих мыслей 
и чувств в устной и письменной 
форме, соблюдающей этические 
нормы общения.

Оценка личности во многом 
зависит от уровня ее коммуника-
тивной культуры. Низкий уровень 
коммуникативной культуры лич-
ности не позволяет в полной мере 
проявить другие (возможно более 
ценные) свои качества. Высокий 

уровень коммуникативной куль-
туры смягчает проблемы жизне-
деятельности, создает ситуацию 
взаимопонимания и продуктивно-
го взаимодействия.

Поиски эффективного сред-
ства, позволяющего успеш-
но влиять на формирование 
коммуникативной культуры 
обучающихся, наталкивают 
на мысль о возможности ис-
пользования в качестве тако-
го средства учебного диалога.

Диалог как социопсихологи-
ческий, социокультурный и со-
циолингвистический феномен 
является объектом и предметом 
исследования различных наук: 
философии, лингвистики, литера-
туроведения, семиотики, психоло-
гии, педагогики и культурологии.

Особая  роль  в содержательно-
аналитических исследованиях ди-
алога принадлежит М.М. Бахтину, 
который показал, что диалог – это 
«почти универсальное явление, 
пронизывающее… все отноше-
ния и проявления человеческой 
жизни». Влияние взглядов М.М. 
Бахтина и др. исследователей на 
природу диалога привело к тому, 
что в настоящее время диалогизм 
признается неизменной основой 
воплощения сущностной потреб-
ности человека – его стремления 
к самовыражению, самореали-

Учебный диалог на уроке литературы как 
средство формирования коммуникативной 

культуры обучающихся
Н. А. Кузьмина, 

учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Гимназия № 1»
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зации, его желания быть услы-
шанным и понятым Другим. Диа-
лог рассматривается как особый 
социокультурный феномен, как 
средство общения и воспроизвод-
ства субъектов культуры.

В педагогике в настоящее вре-
мя диалог признается как особая 
ценность; рассматривается как 
средство формирования субъект-
субъектных отношений; использу-
ются понятия «культура диалога», 
«диалогическая компетентность», 
тезисы: «диалог – педагогический 
принцип формирования коммуни-
кативной компетентности учащих-
ся», «диалог – базовый принцип 
коммуникативного содержания 
образования»; разрабатываются 
диалогические технологии обуче-
ния (текстуально-диалогическая 
образовательная техноло-
гия, технология проблемно-
диалогического обучения, техно-
логия «Школа диалога культур»); 
разрабатываются различные диа-
логические подходы в образова-
нии. 

Учебный диалог как сред-
ство, позволяющее успешно 
влиять на формирование ком-
муникативной культуры обу-
чающихся.

«Истина не рождается и не 
находится в голове отдельного 
человека, она рождается между 
людьми, совместно ищущими, в 
процессе их диалогического об-
щения» (М.М. Бахтин).

Наша цель – построить та-
кой урок литературы, на ко-
тором усвоение знаний было 
бы не просто воспроизведени-
ем готовых понятий, приемов, 
способов мышления, а фор-
мой развития личностного, 
индивидуально-неповторимого 
мышления каждого учащегося. 
Главным на уроке становится 
живое, непосредственное чита-
тельское восприятие чувством и 
мыслью.

В работе для нас важны 

следующие этапы.

1. Эмоциональное восприя-
тие текста. Понравился 
текст? Не понравился? Поче-
му? Что мы видим, слышим, 
представляем, когда читаем 
художественное произведе-
ние? Какие ассоциации воз-
никают?

2. Осмысление. Анализ худо-
жественных особенностей 
произведения строится на 
попытке осмысления соб-
ственного восприятия, пере-
живания, своих чувств, уме-
нии пропустить через себя 
все самое значимое, пройти 
свой путь вместе или рядом с 
чужим, прожить прочитанное, 
самому ставить перед собой 
вопросы и пытаться ответить 
на них, прежде всего, для 
себя.

3. Самоопределение по отно-
шению к различным пробле-
мам, поиск своей позиции, 
доказанной и осмысленной.

4. Развитие способности 
понимать и чувствовать 
других людей. Выслушать 
чужое мнение и признать его 
право на существование. Я – 
Другой, мое мнение – мнение 
другого человека. Важно по-
казать учащимся, что мнения 
(реплики) могут сосущество-
вать рядом как самоценные и 
относительно замкнутые друг 
для друга. Научить доверять 
чужому слову, показать, что 
оно, чужое слово, может вна-
чале отвергаться не только 
как чужое, но и как чуждое, 
а затем в той или иной мере 
приниматься (возможен и об-
ратный процесс) в результате 
напряженной работы мысли, 
глубокого внутреннего диало-
га с самим собой.

По М. Бахтину, наиболее важ-
ное в жизни человека происходит 
именно в момент «несовпадения 
с собой», раздвоенности, неце-
лостности. Вообще самосознание 

личности есть сложный конгло-
мерат голосов, принадлежащих 
значимым для личности людям. 
Поиск какого-то своего, чистого 
от внешних влияний голоса неиз-
бежно приводит к фальши, засты-
лости. Развитость внутреннего 
диалога может быть признана од-
ним из критериев развития лично-
сти. Развитие личности ребенка 
следует понимать как движение 
не только к умению слушать и по-
нимать другие точки зрения, но и к 
умению вступать с ними в диалог. 
Нужно уметь вырабатывать и от-
стаивать собственную точку зре-
ния, но, может быть, важнее со-
мневаться в своей точке зрения и 
быть открытым множеству взгля-
дов других людей (понимать, что 
собственная точка зрения может 
быть подвижна). Ребенок должен 
учиться слышать многоголосие 
мира, множественность субъек-
тивных миров других людей. 

Чтение художественного 
произведения, если его раз-
вернуть в диалогический про-
цесс, предстает как одновре-
менное погружение в сознание 
читателя позиции автора, 
тех смыслов, которые автор 
произведения передает чита-
телям, и одновременно вы-
страивание читателем свое-
го понимания тех проблем, 
которые поднимает автор.

Рассмотрим несколько мето-
дических приемов, организую-
щих учебный диалог.
1. Урок-диалог может быть на-

чат репликой ученика, его 
вопросом, его несогласием с 
позицией учителя, его попыт-
кой утвердить свое видение 
учебного предмета, учебной 
проблемы. Вопрос ребенка – 
это та грань, которая перево-
дит урок-монолог в урок диа-
логического типа. Но такие 
вопросы бывают на уроке до-
вольно редко.

2. Урок-диалог часто начинает 
учитель, ставя перед учащи-
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мися проблемный вопрос. 
Для того чтобы учебная зада-
ча, поставленная учителем, 
могла породить учебный диа-
лог, она должна выступить 
как его точка зрения, как его 
«голос», выношенная личная 
позиция, взрывающая при-
вычный образ размышления 
ученика, стимулирующая де-
тей к творчеству. Необходи-
мо сделать очевидное удиви-
тельным и парадоксальным.

Когда учащиеся начинают выдви-
гать аргументы, главная задача 
учителя – выслушивать эти аргу-
менты, может быть, демонстри-
ровать их недостаточность, по-
могать учащимся выйти на свое 
личное знание о предмете диало-
га, знание, основанное не на вере, 
а на собственном наблюдении, 
собственном размышлении. Ка-
тегоричные утверждения сменя-
ются утверждениями-вопросами, 
утверждениями-сомнениями. 
Учащийся может усомниться 
в началах собственного пред-
ставления о предмете спора. 
Собеседник ребенка становится 
внутренним. Так рождаются пер-
вые аргументированные, диало-
гичные возражения внутреннему 
собеседнику. Эти возражения – 
зерно личностного начала в обу-
чении.

Организация общения-
диалога между учителем и 
учащимися требует соблюде-
ния определенных психолого-
педагогических условий.

Наличие психологической и 
содержательной готовности к со-
трудничеству.

Равенство учителя и учащих-
ся в диалоговом взаимодействии, 
т.е. ученик свободно высказывает 
свое мнение без страха осужде-
ния и наказания.

Уважительное отношение к чу-
жому мнению. Диалог допускает 
право ученика высказывать лю-

бую точку зрения по обсуждаемой 
проблеме.

Примеры создания диалоги-
ческих ситуаций на основе со-
держания учебного предмета 
«Литература».
1. Вопросы – лучшее сред-

ство для создания про-
блемной ситуации на уро-
ке. Нужно помнить о том, что 
вопрос будет волновать ум 
ребенка только тогда, когда 
в нем есть что-то важное для 
него как личности. Умение за-
давать вопросы и, главное, 
видеть эти вопросы в пред-
лагаемом материале – одно 
из важнейших умений, необ-
ходимых для активизации по-
знавательной деятельности. 
Обучению диалогу – это обу-
чению проблемам.

1.1. Изучение поэмы А.С. 
Пушкина «Медный всадник» (9 
класс). Примерные вопросы пе-
ред работой с текстом: в чем, 
по-вашему, заключается главная 
функция государства? В какой 
мере должны соотноситься госу-
дарственные интересы и интере-
сы каждой личности в отдельно-
сти (интересы вашей семьи)? С 
какой целью, на ваш взгляд, чело-
веком изобретен этот социальный 
институт – государство? Охарак-
теризуйте место человека (ваше 
собственное и членов вашей се-
мьи) в современном государстве: 
что можно и нужно изменить? 
Высказать собственное мнение. 
Задание на перспективу: найти 
ответы на эти вопросы в поэме 
А.С. Пушкина «Медный всадник» 
(показать точку зрения автора, 
точку зрения героев). Насколько 
совпадают наши мнения (отдель-
ного ученика) с мнениями героев 
поэмы, авторской позицией?

В организации диалога на уро-
ке поможет материал учебника «В 
мире литературы» (под ред. А.Г. 
Кутузова): «Какая точка зрения на 
поэму А.С. Пушкина вам ближе: 

В поэме «Медный всадник» 
Пушкин утверждает право госу-
дарства рисковать, распоряжать-
ся жизнями людей ради своих ин-
тересов».

В поэме «Медный всадник» 
Пушкин утверждает, что никакими 
государственными интересами 
нельзя оправдать вмешательство 
в жизни и судьбы людей»?

Свою точку зрения доказать 
текстом поэмы.

Изучение романа А.С. Пушки-
на «Капитанская дочка» (8 класс).

В организации диалога на уро-
ке поможет материал учебника 
«В мире литературы» (под ред. 
А.Г. Кутузова). Авторы учебника 
предлагают задание: «Однажды 
А.Т. Твардовский сказал, что все 
современные читатели делятся 
на тех, кто прочитал «Капитанскую 
дочку» и кто нет. Конечно, поэт 
имел в виду не знание сюжета, а 
то состояние человека, при кото-
ром понятие чести, достоинства, 
порядочности для него не пустой 
звук, а основа мировоззрения». 
Это было сказано в середине 20 
века о романе, написанном в пер-
вой половине 19 века. Сейчас век 
21. Что составляет основу ваше-
го мировоззрения? Есть ли в нем 
место таким понятиям, как честь, 
достоинство, порядочность? Ка-
ким содержанием для каждого из 
вас наполнены эти слова?» 

Диалог по этим вопросам 
предваряет изучение романа, а 
на перспективу дается задание 
составить подобные «круги ми-
ровоззрения» для разных героев 
произведения. В течение после-
дующих уроков сравниваем ре-
зультаты. Каждый ученик делает 
свой выбор. (Возможен вопрос: 
какой герой вам близок? Почему?)

1.3. Работа со стихотворе-
нием Павла Когана «Гроза» (5-6 
классы).

В конце этого стихотворения 
есть завершающие строчки: «Я с 
детства не любил овал / Я с дет-
ства угол рисовал!» Эти строки 
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учитель не читает. Задание уча-
щимся: как вы думаете, что на-
писал автор в пропущенных при 
чтении строках? 

Ответы учащихся:
– Автор больше любит овал, 

потому что овал – это тишина, 
мир, покой, ласка…

– Мне с детства нравился 
овал…

– Овал – это спокойствие, 
однообразие, тишина, покой. 
Да, конечно, это и ласка, и мир, 
и нежность. Но – тоскливо это и 
однообразно. Автор хочет грозы, 
стремится к грозе, потому что гро-
за ломает однообразие, вносит в 
жизнь человека что-то новое.

– Автор ненавидит однообра-
зие, овал. А угол – это борьба, это 
освобождение от однообразной, 
тоскливой, бессмысленной жиз-
ни).

Важно показать учащимся ав-
торскую позицию в стихотворе-
нии. Показать, что он – другой, 
непохожий на них человек. Воз-
можно, художественная позиция 
автора четко отделяется от пози-
ции читателя, даже вначале про-
тивопоставляется ей (его «овал»  
– это равнодушие, тоска, одно-
образие. Наш «овал» - это мир, 
покой, ласка). Автор – не просто 
Другой, он исторически Другой, 
он представитель иной культуры 
(30-х годов). Романтический мир 
Павла Когана кому-то из участ-
ников диалога созвучен, кому-то 
нет. Там, где одни дети видят 
повод для споров, момент расхо-
ждений с автором, другие почув-
ствовали близость, почти тожде-
ство исходных позиций и оценок. 
Автор превращается в Собесед-
ника. Возникает диалог «Угол» - 
«Овал» на более тонком уровне, 
на уровне спора двух культур, 
двух различных способов освое-
ния мира, каждый из которых по-
своему прав и неисчерпаем. Этот 
диалог – начало, возможно, спора 
различных начал человеческого 
бытия.

1.4. Работа с текстом 
М.Горького «Буревестник» (5-6 
классы). Задание учащимся: как, 
по-вашему, кому труднее в бою – 
Буревестнику или гагарам? Поче-
му? Что труднее: самому бороть-
ся с тучами или призвать гагар к 
этой борьбе? Почему? 

2. Задания интерпретаци-
онного характера. Урок – это 
всегда поле взаимодействия ин-
терпретаций, будь то обращение к 
другим видам искусства, к критике 
и литературоведению или просто 
попытки учеников продемонстри-
ровать свое видение текста. За-
дача учителя – так организовать 
урок, чтобы силовые линии этого 
поля работали на углубление по-
нимания исходного текста и при-
ближение к его «объективному 
смыслу», который, возможно, как 
абсолютная истина, недостижим.

2.1. Использование научной 
и критической интерпретации 
(классификация Г.Н. Ионина). 
Надо учитывать, что старше-
классник – еще не сформировав-
шийся читатель, следовательно, 
ему нужны помощники. В литера-
туре таковыми являются критики. 
Поэтому необходимо вдумчивое 
изучение критических статей. На-
пример, изучая произведения 19 
века, нельзя исключить из обсуж-
дения литературно-критические 
статьи В.Г. Белинского, А.И. Гон-
чарова, Н.А. Добролюбова, Д.И. 
Писарева. Изучая произведения 
20 века – статьи Д.С. Мережков-
ского, Н. Бердяева, Н.Н. Страхо-
ва, М.М. Бахтина, Ю. Манна, Ю. 
М. Лотмана и др. Ученик может 
соглашаться или не соглашаться 
с их оценкой, но знать разные точ-
ки зрения должен.

2.1.1. При изучении романа 
Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание» (10-11 классы) 
предлагаем задание: как вы пони-
маете приведенное ниже сужде-
ние М.М. Бахтина? Попытайтесь 
подтвердить или опровергнуть 
его, опираясь на прочитанное 

вами произведение. «Герой ин-
тересует Достоевского не как 
явление действительности, об-
ладающее определенными и твер-
дыми социально-типическими   и 
индивидуально-характерологичес-
кими признаками, не как опреде-
ленный облик, слагающийся из 
черт осмысленных и объектив-
ных, в своей совокупности отве-
чающих на вопрос «кто он?». Нет, 
герой интересует Достоевского 
как особая точка зрения на мир 
и на самого себя, как смысловая 
и оценивающая позиция челове-
ка по отношению к себе самому 
и по отношению к окружающей 
действительности. Достоевскому 
важно не то, чем его герой явля-
ется в мире, а прежде всего то, 
чем является для героя мир и чем 
является он сам для себя само-
го».

2.1.2. При изучении романа 
Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание» предлагаем за-
дание – вопрос для обсуждения: 
кто же Раскольников: преступник, 
фанатик идеи, гуманист? (Пись-
менно ответить на вопрос). Ис-
пользуйте в работе высказывания 
Н.Н. Страхова, Д.С. Мережковско-
го, Н. Бердяева, А. Белкина (См. 
приложение).

2.2. Использование художе-
ственной интерпретации (ил-
люстраций, картин, музыки, 
театральной постановки, лите-
ратурной экранизации).

При изучении пьесы Е.Л. 
Шварца «Дракон» (7-8 классы) 
учащимся предлагается худо-
жественный фильм М. Захарова 
«Убить дракона» (фрагменты, но 
особенно финал). Вопросы для 
работы: как заканчивается пье-
са? На чьей стороне Е.Л. Шварц? 
Каков финал фильма М. Захаро-
ва? На чьей стороне режиссер 
фильма? Как вы думаете, почему 
режиссер вносит изменения? В 
чем совпадают, в чем расходятся 
позиции Е.Л. Шварца и М. Заха-
рова? Вариант ответа: В фильме 
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М. Захарова финал открыт. Дети 
идут между Ланцелотом и Драко-
ном, символизирующими Добро и 
Зло, борьбу света и мрака в душе 
человека. Какой выбор сделает 
человек? Свободный человек! 
Фильм М.А. Захарова – фильм-
предупреждение. Мы должны 
помнить о том, что зло не дрем-
лет. Режиссер предупреждает о 
том, как в борьбе против внешне-
го и внутреннего зла, в борьбе за 
справедливость самому не стать 
драконом.

2.3. Знакомство с переводом 
как способом интерпретации 
текста. Например, урок по теме: 
«Перевод Б.Л. Пастернака и С.Я. 
Маршака стихотворения англий-
ского поэта Дж. Китса «Кузнечик и 
сверчок» (5-6 классы).

Вопросы для работы: в чем 
сходство и в чем разница между 
стихотворениями? Одинаковым 
ли представляется в них кузне-
чик? Какое значение имеет слово 
«поэзия» в одном и в другом сти-
хотворении? Один это текст или 
разные? Кто из переводчиков точ-
нее передал слова автора, а кто 
– смысл стихотворения? Почему 
одно и то же стихотворение часто 
существует в нескольких перево-
дах? Может ли быть абсолютно 
точный перевод?

3. Обучению школьников диа-
логическому общению во многом 
может способствовать анализ 
образцов диалогов, содержа-
щихся в художественных про-
изведениях, будь то диалог-
спор, или диалог-согласие, или 
солилоквиум (солилоквиум – диа-
лог, предшествующий высказыва-
нию его участников, что означает 
внутренний диалог, включающий 
в себя процессы самовнушения и 
мышления. Солилоквиум находит 
выражение в таких литературных 
жанрах, как мемуары, автобио-
графия, внутренний диалог. Со-
лилоквиум – это удивительный 
диалог, подтверждающий, что 
человек сам диалогичен, как диа-

логичны его взаимодействия с 
другими). Разговоры литератур-
ных героев необходимо анализи-
ровать не только с точки зрения 
их содержания, выявления идео-
логических, политических, фило-
софских, моральных, этических 
позиций беседующих, но и с точ-
ки зрения формы, их композици-
онных особенностей, с позиций 
отсутствия или наличия диалоги-
ческих отношений, взаимосвязи 
высказываний участников, нали-
чия барьеров, препятствующих 
диалогу. Важно почувствовать 
психологический настрой со-
беседников и художественные 
средства его выражения. Следу-
ет обратить внимание на цели, 
стоящие перед участниками диа-
лога, приемы, используемые для 
их достижения, на то, кому и по-
чему удается или не удается до-
стичь желаемого эффекта. При-
меры диалогов: диалоги Петра 
Гринева и Пугачева в романе А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка»; 
диалоги-споры Базарова и Павла 
Петровича Кирсанова в романе 
И.С. Тургенева    «Отцы и дети»; 
диалоги-споры, внутренние диа-
логи Раскольникова в романе 
Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание»; диалоги героев 
Л.Н. Толстого; диалоги Иешуа и 
Понтия Пилата, Берлиоза и Во-
ланда, Мастера и Бездомного из 
романа М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» и др.

Опираясь на общенаучную 
теорию диалога и учитывая 
специфику школьных уроков ли-
тературы, целесообразно ис-
пользовать в целях развития 
учащихся следующие виды 
диалогов: учебно-критические, 
учебно-литературоведческие, 
т е а т р а л и з о в а н н о - х у д о -
жественные.

В целом диалогическая форма 
обучения как субъект-субъектный 
процесс служит важным сред-
ством развития личности учени-
ка и совершенствования учебно-

воспитательного процесса. В так 
организованной работе подрост-
ки учатся слышать друг друга, 
размышлять над высказыванием 
другого, углублять свою мысль 
в диалоге с другим. Подобная 
деятельность предполагает цен-
ность каждого члена учебного 
сообщества. Школьники учатся 
сотрудничать и узнают ценность 
сотрудничества, необходимость 
и ценность другого, собеседни-
ка (ровесника и взрослого), не-
сущего иной взгляд, иную логику, 
но этим и интересного, важного. 
Происходит «децентрация» со-
знания учащихся. И вместе с тем 
в такой работе происходит повы-
шение самооценки подростка: он 
убеждается в реальной ценности 
своего «я», своего слова, непо-
вторимого и уникального. Под-
ростки реализуют свое «чувство 
взрослости» (д. Эльконин), по-
требность в обретении «своего 
лица».

Предполагаемый результат 
нашей работы:
• сформированность личност-

ной оценки произведений ху-
дожественной литературы;

• сформированность навыков 
аналитической работы с тек-
стом;

• развитие умения видеть 
литературу не как ряд изо-
лированных произведений, 
а как комплекс, систему с 
внутренней художественно-
философской связью;

• овладение учащимися осно-
вами диалогического мышле-
ния;

• развитие творческих способ-
ностей, монологической и ди-
алогической речи учащихся.
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Процесс образования сегодня 
понимается не только как процесс 
усвоения системы знаний, уме-
ний и компетенций, но и как про-
цесс развития личности, принятия 
духовно-нравственных, социаль-
ных и других ценностей. Школа 
должна создать для учащихся все 
условия, способствующие реали-
зации их творческого потенциала, 
развитию способности управлять 
своей познавательной и интел-
лектуальной деятельностью. 
«Интеллект – это совокупность 
врождённых или приобретённых 
при жизни общих умственных спо-
собностей, от которых зависит 
успешность освоения человеком 
различных видов деятельности»,  
– считает Р.С. Немов. (Психо-
логия. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС,1999. – Кн.2: Психоло-
гия образования, с.590). Мы же 
создаём условия для развития 
именно творческих способностей 
учащихся, их творческого мышле-
ния, связанного с созданием или 
открытием чего-либо нового для 
себя.

Примерные программы основ-
ного общего образования по ли-
тературе (стандарты второго по-
коления) отражают устоявшееся 
мнение, что «литература как один 
из ведущих гуманитарных пред-
метов в российской школе со-
действует формированию разно-
сторонне развитой, гармоничной 
личности, воспитанию граждани-
на, патриота». Действительно, 

«приобщение к гуманистическим 
ценностям культуры и развитие 
творческих способностей – необ-
ходимое условие становления че-
ловека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, спо-
собного конструктивно и вместе с 
тем критически относиться к себе 
и к окружающему миру».

Поэтому школа «Диалог» Цен-
трального района города Новоси-
бирска уделяет достаточно много 
внимания литературе и литера-
турному творчеству учащихся че-
рез внеурочную деятельность. 
Ежегодно проходит несколько 
литературных праздников. В про-
шедшем учебном году это Пуш-
кинский («Дороги А.С. Пушкина») 
и Гоголевский («В гостях у героев 
Н.В. Гоголя»). Сценарии таких 
праздников разрабатываются со-
вместно учителями и ребятами, 
которые учатся формулировать 
цель деятельности, планировать 
её, осуществлять библиографи-
ческий поиск, находить и обра-
батывать необходимую инфор-
мацию из различных источников, 
включая Интернет; непременно 
используются театральные поста-
новки, например, инсценировали 
отрывок из повести А.С.Пушкина 
«Барышня-крестьянка», отрыв-
ки из произведений Н.В. Гоголя. 
Именно здесь у ребят проявля-
ется творческое мышление. Оно 
«связано с открытием…нового 
знания, с генерацией собствен-
ных оригинальных идей» (Немов 

Р.С. Психология. – М.: Гуманит. 
Изд. центр.ВЛАДОС,1999. – Кн. 1, 
Общие основы психологии, с.289).

В связи с тем, что в 9 классе 
некоторые ученики сдают экза-
мен по литературе, а часть произ-
ведений не включено в програм-
му, мы изучаем спецификацию и 
работаем с ними, например, во 
время предметной недели. Так в 
прошедшем учебном году была 
прочитана комедия А.Островского 
«Бедность не порок». Ребята 9 
класса читали пьесу и готовили 
её обсуждение, а ученики 8 клас-
са, заядлые театралы, ставили 
комедию. Их игра вызвала вос-
торг у публики, так ребята про-
чувствовали пьесу, поняли суть 
каждого персонажа.

В прошедшем году страна от-
мечала героическую дату в своей 
истории – 67-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы 
постарались, чтобы «этот празд-
ник со слезами на глазах» стал 
для ребят особенно близким и 
дорогим. Для этого использовали 
чтение детьми фронтовых писем 
их родственников, рассказы о де-
дах, которые были участниками 
войны и которые ещё живы. Это 
способствовало тому, что ребята 
почувствовали и свою причаст-
ность к отмечаемой дате, тому, 
что они поняли, как нелегка была 
Победа, но её ковала вся страна, 
в том числе и их близкие. Празд-
ник «О героях былых времён» 
готовился ребятами и учителя-

Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся средствами 

литературы, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности

Г.С. Мельникова,
Заслуженный учитель РФ,

учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ «Диалог»
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ми литературы, истории, музыки 
(Свирепова Н.А., Приходько М.А., 
Янина С.Б.). Были использованы 
стихи, мультимедийные средства, 
музыка. Труфанова Ольга, учени-
ца 11 класса, в своей статье так 
выразила своё впечатление об 
этом вечере: «И вот две недели 
назад в «Диалоге» прошёл вечер, 
посвящённый Дню Победы. Уже 
второй раз мы устраиваем подоб-
ные мероприятия, и каждое из них 
оставляет в душе добро, свет, лю-
бовь к жизни, которую подарили 
нам воины Великой Отечествен-
ной войны». 

И как продолжение праздника 
стало заседание литературно-
го клуба, посвящённое молодым 
поэтам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. Орга-
низовала его Мельникова Г.С. по 
просьбе ребят 9 класса, которые 
попросили её регулярно прово-
дить литературные встречи в 10 
классе. Пока ученики составля-
ли план предстоящих заседаний, 
параллельно готовилось первое: 
подбирались биографические 
сведения о поэтах-героях, их сти-
хи, видеоматериал, музыкальное 
сопровождение, затем обсуждал-
ся план заседания обязательно 
при свечах. Когда же оно состоя-
лось, никто не остался безучаст-
ным; особенно потрясла ребят 
трагическая судьба Елены Шир-
ман. Звучат последние строки 
стихов, и загораются свечи в па-
мять о тех, кто ушёл на войну, «не 
долюбив, не докурив последней 
папиросы».

А в ноябре ребята наметили 
встречу с поэзией Николая Руб-
цова. Почти всё готово, осталось 
собраться в любимом клубе, чи-
тать стихи и думать, отчего же у 
русских поэтов так трудно скла-
дывается судьба. Максимум эф-
фективности в решении интел-
лектуальных задач достигается 
при оптимальной мотивации, а 
ребята сами планируют свою 
деятельность. Впереди встреча с 
Андреем Вознесенским, Иосифом 
Бродским… Снова работа с лите-
ратурой, собирание материала, 
самообразование, вопросы учи-
телю. Ребята уже хорошо пони-
мают: чем больше знаний имеет 

человек, тем разнообразнее бу-
дут его подходы к решению твор-
ческих задач.

Сегодня много говорят о про-
блеме отсутствия у учащихся 
интереса к урокам литературы, 
но в нашей школе ребята любят 
читать и писать. Да, они с удо-
вольствием сочиняют стихи, рас-
сказы, сказки… Для этого в школе 
созданы все условия. Во-первых, 
ежемесячно издаётся газета «Ди-
алог+», во-вторых, один раз в год 
выходит журнал «Диалоги из «Ди-
алога». 

В газете отражаются текущие 
школьные события. Например, в 
майском номере за 2010 год ребя-
та делились своими впечатления-
ми о турпоездке по Европе: «Га-
лопом по Европам… и окунуться 
в захватывающее, головокружи-
тельное путешествие, случив-
шееся с семью людьми из нашей 
школы на весенних каникулах». 
Конечно, их восхитили Варшава, 
Прага, Париж. («Лично я, уезжая 
из него, точно знала, что вернусь,  
– писала Оля Труфанова. – С Па-
рижем невозможно попрощать-
ся».) А вот Веронику Вараксину 
покорил Амстердам, «потому что 
там можно делать практически 
всё, что хочешь». Саша Нарто-
ва рассказала о Берлине, самом 
большом городе Германии. 

В октябрьском номере ред-
коллегия газеты пригласила всех 
30-го, в пять часов вечера, «по-
участвовать в бале-маскараде, 
«козырнуть» там прекрасным ко-
стюмом, погулять и пообщаться 
всласть с одноклассниками, на-
танцеваться на дискотеке и после 
с чистым сердцем отправиться на 
каникулы». И ещё. Всем запом-
нился День учителя, особенно 
тем, как в роли «учителей» у пе-
дагогов выступили Мачнев Артём 
и Бобков Николай. «Ясно только 
одно: учителя как следует отыгра-
лись на своих любимых «Добчин-
ском и Бобчинском», - написали 
они.

У творческого альманаха 
«Диалоги из «Диалога» главный 
редактор - учитель русского язы-
ка и литературы Свирепова Н.А. 
Вот что она пишет в предисловии 
к двадцатому, юбилейному, вы-

пуску: «Мы постарались сделать 
его необычным во всех отноше-
ниях. Во-первых, двадцатый вы-
пуск стал первым цветным но-
мером альманаха нашей школы. 
Во-вторых, в этом выпуске пред-
ставлены не только литературное 
творчество, но и ваши прекрас-
ные фотографии. И, в-третьих, 
тематика, формы, содержание 
работ настолько разнообразны, 
что каждый читатель откроет для 
себя что-то новое и интересное».

И действительно, чего здесь 
только не встретишь! Открывают 
альманах размышления ребят со 
2 по 8 класс о том, что было бы, 
окажись в их руках волшебная па-
лочка. Надо отдать им должное: у 
всех самые благородные побуж-
дения. Вот Ващук Анна (8 класс) 
пишет: «Если бы у меня была 
волшебная палочка, я бы исполь-
зовала её с умом и не тратила 
бы желания на всякие пустяки. И, 
конечно же, не думала только о 
себе! Я бы сделала много полез-
ного для себя, своей семьи, свое-
го города, страны, всего мира».

Рубрика «Наши первые лите-
ратурные достижения» отдана, 
конечно же, малышам. Здесь мы 
встретим считалки от 1 «Б» клас-
са:

В огороде за кустом
Сидел заинька с хвостом.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы идём тебя искать.
Юркевич Данил
Трали-вали – мы играли
И игрушку потеряли.
Трали-вали – не пищи 
И игрушку не ищи.

Корчагина Мария
 

Много пишут ребята о живот-
ных: о собаках, дельфинах, мед-
веде, лемуре, ёжике. .Пишут тро-
гательно, с большой любовью, 
как Ульяна Хохолкова: 

«В моём доме живёт домо-
вичок… Ночью, как и положено 
домовичкам, он приходит в мою 
комнату и топчется по одеялу 
или пытается меня столкнуть с 
подушки, упираясь тёплыми ла-
пами, а может, и руками, (ночью 
мало что разглядишь)… Навер-
ное, вы догадались, что это мой 
любимый кот. К тому же он ещё 
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и «романтик». Любит слушать, 
как журчит вода».

Пятиклассники любят сочинять 
сказки по телефону: «История 
про тень», «Мальчик-обманщик», 
«Зайчишка-хвастунишка», «Сказ-
ка о мышонке». Удаются им и 
сочинения, «навеянные картина-
ми».

Конечно же, ни один альма-
нах не обходится без поэтической 
страницы. Ребята пишут о том, 
что их волнует, что они любят.

За что мы любим лошадей?
За стук копыт, когда галопом
мчится?
Или за то, что свойственно 
им всем лениться,
Или за то, как не похожи на
людей?
За взгляд, исполненный
печали,
Иль за тепло, которое нам
дали,
За радость ту, что 
чувствуем мы с ними,
За то тепло, которое дарили,
За голос нежный, 
милый и родной,
За то, что хочешь быть 
лишь с ней одной.

Баскакова Татьяна, 10 класс

И вот странная штука жизнь:
Мечты где-то рядом,
А реальность ещё ближе.
Мечтаю попасть на крышу,
Чтобы увидеть, 
может, дом твой
Или хотя бы посмотреть
на небо,
Чтобы понять, что там
я ещё не был,
Когда хотел уйти отсюда
и тебя забыл.
Играю в прятки,
Но где же заплатки
На то раненое сердце,
Которое всё ещё у тебя
в руках усердно бьётся,
Колется, режется?
И всё же я открыл эту дверцу,
Я был так близок к творцу.
Говорят, что рэп – 
Это речитатив о том,
что вижу,
Но все мои треки о тебе, так 
когда же я тебя увижу?
Мы виделись так давно, 
но я всё время тобой брежу.

Кондратьев Константин, 9 
класс.

В альманахе есть рассуждения 
ребят на волнующие их темы: «В 
жизни…всегда есть место подви-
гу…» (Долгая Валерия, 7 класс), 
«Моя Родина – Россия» (Цыган-
кова Ксения, 11 класс).

По-моему, совершенно осо-
бенные рубрики в альманахе – это 
«Творчество наших выпускников» 
и «Творчество наших учителей». 
Вот о чём рассуждает наш дирек-
тор Аристов Юрий Сергеевич:

Человек пристрастен 
суеверьям,
Он всегда привержен чудесам.
А к обычной жизни – 
недоверье,
Хоть всему в себе причиной
сам.
Человек не может без 
условностей,
Что они ему – поди пойми…
И в своей судьбе обидные 
неровности
Причисляет к пережиткам
старины.
Человек – это озеро 
в тумане:
То оно вблизи, а то вдали.
Человек – диковинный узор 
на ткани
В стиле Босха или С. Дали.

Особое отношение в школе 
«Диалог» к одарённым детям. 
Для развития их творческого по-
тенциала созданы все условия: 
им даются индивидуальные кон-
сультации, подбирается литера-
тура, они привлекаются к участию 
во всех конкурсах. К числу таких 
ребят относится, например, Не-
красова Алёна, закончившая в 
этом году 11 класс. Она призёр 
многих олимпиад и конкурсов, 
пишет стихи. Два года назад в 
школе издали её сборник «До 
фундамента из свобод». Рецен-
зенты отмечают необыкновенную 
талантливость поэтессы, её чув-
ство ритма и рифмы, сочность 
и колоритность языка: «Каждый 
стих… – маленький сценарий, 
сыгранный вязью рифм и соч-
ными связками слов…» (Даня). 
А вот ещё один отзыв: «Стихи 
А.Некрасовой, безусловно, глу-
боки, даже сложны, их нужно не 

только читать, но и перечитывать, 
вдумываться в каждое слово… И 
ещё ритм. Часто стремительный, 
нервный, звонкий, как будто вы-
секающий искры. Необыкновенно 
яркий язык, из которого прессует-
ся мысль «до фундамента из сво-
бод». (Мельникова Г.С.) Вот одно 
из многих стихотворений юного 
дарования:

Звёзды рассыпаны крошками
хлеба.
Красок размах. 
Акварельное небо,
Бледное, иззелена-голубое;
Вечер пронзительно полон 
Тобою.
Полон тобою. 
Малиновым градом.
Полон прошедшим и 
будущим рядом.
Не находя параллели и места,
Шляпы срывают
потоки зюйд-веста.
Так, по чуть-чуть, исподволь, 
понемножку
Вновь подкрадутся и 
стукнут в окошко.
В марте и мае 2012 года Не-

красова Алёна дважды пригла-
шалась в Москву, на телевидение 
(канал «Культура», программа 
«Вслух»), где она в числе моло-
дых поэтов читала свои стихи, ко-
торые были напечатаны в солид-
ном сборнике.

Оля Труфанова – человек раз-
носторонних знаний, увлекаю-
щийся литературой. Накануне 
выпуска из школы также был из-
дан сборник её стихов и подарен 
автору, а экземпляр остался в 
«Диалоге», чтобы ребята чита-
ли сборник, размышляли о том , 
что волновало автора, который 
решил посвятить себя культуре, 
поступив в Санкт-Петербургский 
университет на факультет «Ис-
кусствоведение».

Безусловно, высшей формой 
творчества ребят являются их 
первые литературные опыты: 
стихи, проза. Школьные газета и 
журнал – великолепная возмож-
ность опубликовать свои произве-
дения, поделиться наболевшим, 
высказать свою точку зрения на 
проблему. Замечательно, что она 
есть у всех диаложцев, как они 
себя гордо именуют.
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«Погода – важная тема для 
разговоров»

Гюстав Флобер

Звучит фрагмент песни из 
кинофильма «Служебный ро-
ман»

Вступление: Вы наверно до-
гадались, о чем сегодня пойдет 
речь? (о погоде, о климате). 
Правильно. А давайте вспомним: 
– что такое погода? – что такое 
климат?

Действительно: климат – са-
мый изменчивый компонент при-
роды. Разные участки земной 
поверхности отличаются темпе-
ратурами воздуха и атмосферным 
давлением над ними, господству-
ющими ветрами и количеством 
выпадающих осадков. Такое раз-
нообразие определяется клима-
тообразующими факторами. Да-
вайте вспомним: какова главная 
причина многообразия климатов? 
(разный угол падения солнеч-
ных лучей на земную поверх-
ность). Что такое воздушная 
масса? (большой объем воз-
духа, обладающий одинаковы-
ми свойствами: температурой, 
влажностью, прозрачностью).

От чего зависит температура 
воздушных масс? (от географиче-
ской широты, а влажность – от по-
верхности: либо суша, либо вода).

Какие типы воздушных масс 
вам известны? ( ЭВ, ТВ, ВУШ, 
АВ)

А по влажности? (континен-
тальные и морские)

Чередование в тропосфере 
поясов с разным атмосферным 
давлением вызывает перемеще-
ние воздуха из областей с высо-
ким давлением в области с низ-
ким давлением.

Как распределено давление на 
земле, какие ветры господствуют 
в определенных широтах и где 
образуются потоки воздуха: нис-
ходящие и восходящие? (экватор 
– Н, потоки воздуха восходя-
щие, ветры дуют из тропиков – 
пассаты и т.д. )

Разнообразие климатов на 
Земле определяет характер мно-
гих черт природы. Климатические 
условия сильно влияют также на 
жизнь людей, их хозяйственную 
деятельность, здоровье и даже 
биологические особенности. Кли-
маты Земли, имеющие сходства, 
объединяют в определенные 
типы, которые сменяют друг дру-
га по направлению к полюсам от 
экватора.

Назовите основные и пере-
ходные климатические пояса: 
экваториальный, тропичес-
кий, умеренный, арктический,  
антарктический – основные, 
субэкваториальный, субтропи-
ческий, субарктический, субан-
тарктический.

Чем отличаются основные по-
яса от переходных? 

Наличием воздушных масс: 
у основных – один тип, у пере-
ходных – два типа воздушных 
масс).

Назовите жаркие климатиче-
ские пояса. (экваториальный, 
тропический, субэкваториаль-
ный)

Умеренные? (умеренный и 
субтропический)

Холодные? (арктический, су-
барктический, субантарктиче-
ский)

 Климат внутри поясов неорди-
нарен. Дайте характеристику каж-
дого климатического пояса. (уча-
щиеся дают характеристику 
каждого климатического пояса)

Какие вам известны клима-
тообразующие факторы? (угол 
падения солнечных лучей, цир-
куляция атмосферы, характер 
земной поверхности, рельеф)

Проверим ваши ответы: (пре-
зентация «Климатические поя-
са и области и климатообразу-
ющие факторы).

А какие элементы погоды и 
климата вам известны? (ветер, 
а/д, осадки, температура)

Любое из этих погодных явле-
ний нашло отражение в устном 
народном творчестве.

Даже в таком жанре народно-
го словесного искусства, как за-
гадки, и то он ласковый, то суро-
вый, то маленький, то большой, 
могучий, то крохотный то на весь 

Интегрированный урок в 7 классе по теме 
«Климат и погода»

«У природы нет плохой погоды»
Е.А. Борменцева , 

учитель географии,
МБОУ СОШ № 99
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мир, то невидимый, то чудовищно 
грозный – и это все о нём, о… ???

Фурчит. Рычит, ветки ломает, 
тебя с ног сбивает, слышишь его, 
да не видишь его (ветер).

Ему не спится днем и ночью, в 
любую щелочку проскочит, зимой 
холодный, тёплый летом, торо-
пится куда-то …(ветер).

Гуляет в поле, да не конь, ле-
тает на воле, да не птица? (ме-
тель).

Кручу, бурчу, знать никого не 
хочу? (вьюга).

Ребята, какие вы знаете сти-
хотворения, загадки, пословицы, 
поговорки, песни о ветре? (назы-
вают)
...Звенит январская вьюга …
Метель ей пела песенку…
Эй, баргузин, пошевеливай вал…

Всем известно, что лишь в 
редких случаях воздух остается 
в состоянии покоя. Обыкновенно 
он перемещается и в вертикаль-
ном и горизонтальном направле-
нии. Они и называются ветром. 
Чем быстрее движется воздух, 
тем сильнее ветер. По шкале Бо-
форта 0 баллов – штиль, более 12 
баллов – ураган.

Назовите прибор для измере-
ния направления ветра? (флю-
гер). Крупные воздушные вихри 
называют смерчи, торнадо. Они 
различаются по высоте, силе, 
площади. Такие явления для За-
падной Сибири очень редки, од-
нако в 1985 году в Рубцовском 
районе Алтайского края такое со-
бытие было зафиксировано. Ве-
тер еще называют «скульптором 
природы». Почему? (т.к. он соз-
дает формы рельефа)

Температура воздуха – один 
из самых мощных параметров по-
годы и климата. Это показатель 
степени нагретости воздуха. С 
помощью какого прибора опреде-
ляется? (термометра). Самым 
холодным полюсом северного по-
лушария являются поселки: Вер-
хоянск и Оймякон (самая низкая 
температура от 69,8 до 71 градуса 
ниже 0).

На российской станции «Вос-
ток» в Антарктиде зафиксирова-

на температура  – 89,3 градуса. 
Самые высокие температуры: 
пустыня Дашти-Лут в Ливии, где 
была зафиксирована температу-
ра + 70 градусов. 

Среди всех элементов погоды, 
тема «Осадки» наиболее тесно 
связана с художественной лите-
ратурой, фольклором, мифологи-
ей. Многим классикам и современ-
никам тема погоды была близка. 
(стихотворение «Гололед»).

Ребята, какие народные при-
меты, пословицы, поговорки, за-
гадки связаны с темой «Осадки»? 
(называют)

Известный американский пи-
сатель Том Роббинс однажды 
сказал:

«Жалуетесь на погоду? Погоде 
следует либо радоваться, либо 
вообще ее не замечать». (испол-
нение отрывка из кинофильма 
«Мэри Поппинс» – «Непогода»)

А что по-вашему означает 
«плохая» и «хорошая» погода? 
(отвечают учащиеся)

Не бывает плохой погоды, бы-
вает плохое настроение. (Братья 
Вайнеры)

Одетому по погоде, любая по-
года хороша. (Вл. Борисов)

А англичане говорят так: «Нет 
плохой погоды, есть плохая одеж-
да».

Мы живем с вами в умерен-
ных широтах, где ярко выражены 
четыре времени года. У каждого 
времени года свое настроение, 
свои особенности. Люди искус-
ства выражают это по-своему. 
Например: стихотворение «Поет 
зима, аукает». Стихотворение 
«Осень» написала наша вы-
пускница Валентина Литвяк.

В музыкальных композициях 
также прослеживается тема пого-
ды и времени года. (Звучат про-
изведения А. Вивальди)

Ребята, как вы думаете: какие 
времена года здесь были отраже-
ны? Какое настроение передал 
вам автор этих произведений?

Если музыку связать с пласти-
кой и ритмикой тела, то можно 
получить танец. Танец – это одна 
из форм, которая олицетворяет 

отношения между человеком и 
окружающей средой. Еще в пер-
вобытном обществе считалось, 
что без ритуального танца нельзя 
выиграть битву, добыть пищу, до-
ждаться хорошей погоды. Люди 
делали это для того, чтобы Солн-
це всходило, реки текли. С помо-
щью танца люди рассказывали о 
смене времен года, природных 
явлениях, вызывали осадки, или 
наоборот их приостанавливали 
(пример русской пляски, алтай-
ского танца).

Сложно найти вид искусства, 
где бы ни была отражена природа 
и погода.

«Живопись, это сама жизнь. 
В ней природа предстает перед 
душой без посредников, без по-
кровов, без условностей (Эжен де 
Лакруа).

(Ребята демонстрирует свои 
рисунки, презентация о худож-
никах).

Среди явлений природы есть и 
не совсем обычные, интересные 
факты. Погоду можно предска-
зать (народные приметы).

Лучше всего предсказывать 
погоду в закрытых помещениях.

(Даниил Рудный)
Прогноз погоды в Новосибир-

ске на 23.10.12: утро и день: 0, +2.
Вечер: –5,+1, влажность от 86.
Заключение: Замечаете ли 

вы, как часто мы жалуемся на 
погоду? Дожди – плохо, жара – 
тоже плохо. Всем никак нельзя 
угодить… Лично я уверена, что у 
природы нет плохой погоды.
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Электронные версии пособий серий 
«Стандарты второго поколения» и 
«Работаем по новым стандартам»

Издательство «Просвещение» предлагает современные учебно-методические издания, впервые пред-
ставленные в электронном формате.

Диски содержат электронные версии пособий к сериям «Стандарты второго поколения» и «Работаем 
по новым стандартам», объединённые общей тематикой: «Итоговая аттестация выпускников начальной 
школы», «Система оценки», «Внеурочная деятельность». В них отражены Требования федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования и основные подходы к органи-
зации работы школы в условиях введения новых стандартов.

Работа с материалами дисков упрощена благодаря наличию: 

• навигатора, позволяющего искать нужное пособие и просматривать его;
• возможности осуществлять контекстный поиск, масштабирование документа, выбор вида просмотра 

(отдельные страницы / последовательные / несколько страниц), быстрого перехода к выбранной стра-
нице, перехода по оглавлению;

• возможности печати полностью или части электронных изданий в нужных пользователю количествах.

• Логинова О. Б., Яковлева С. Г. Мои достижения. Итоговые комплекс-
ные работы. 1 класс (Серия «Стандарты второго поколения»).

• Логинова О. Б., Яковлева С. Г. Мои достижения. Итоговые комплекс-
ные работы. 2 класс (Серия «Стандарты второго поколения»).

Итоговая аттестация выпускников начальной школы. 
Сборник пособий (1 CD)

Месяц выхода: Август
ISBN: 978-5-09-026437-2
Формат пособий: PDF
Код 1С: 02-0001-02
Серии «Стандарты второго поколения», 

«Работаем по новым стандартам»
В электронном издании размещены пособия, ранее вышедшие в Изда-

тельстве «Просвещение»:

• Логинова О. Б., Яковлева С. Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс (Серия 
«Стандарты второго поколения»).

• Ковалева Г. С. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа. (Серия 
«Работаем по новым стандартам»). 

• Серков М. В. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа. Компью-
терная программа для ввода и обработки результатов (Серия «РпНС»).

В пособиях представлены планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ по 
всем предметам начальной школы и систему заданий к каждому. Задачи ориентированы на оценку способ-
ности школьников решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний 
и умений, а так же универсальных учебных действий. В сборнике предлагаются демонстрационные вари-
анты итоговых работ по предметам.

Диски предназначены для руководителей образовательных учреждений, педагогов начальной и основ-
ной школы.
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Система оценки. Сборник пособий (1 CD)
 
Месяц выхода: Август
ISBN: 978-5-09-026438-9 
Формат пособий: PDF
Код 1С: 02-0002-02
Серия «Стандарты второго поколения»
В электронном издании размещены пособия, ранее вышедшие в Изда-

тельстве «Просвещение»:

Внеурочная деятельность. Сборник пособий (1 CD)

Месяц выхода: Август 
ISBN: 978-5-09-026436-5
Формат пособий: PDF
Код 1С: 02-0003-02
Серии «Стандарты второго поколения», «Работаем по новым стан-

дартам»
В электронном издании представлены пособия, ранее вышедшие в Из-

дательстве «Просвещение»:

• Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 
(Серия «Стандарты второго поколения»).

• Григорьев Д. В., Куприянов Б. В. Программы внеурочной деятельности: Художественное творче-
ство. Социальное творчество (Серия «Работаем по новым стандартам»).

• Степанов П. В. и др. Программы внеурочной деятельности: Туристско-краеведческая деятель-
ность. Спортивно-оздоровительная деятельность (Серия «Работаем по новым стандартам»).

• Григорьев Д. В., Степанов П. В. Программы внеурочной деятельности: познавательная деятель-
ность и проблемно-ценностное общение детей (Серия «Работаем по новым стандартам»).

Пособия, представленные на диске, включают в себя итоговые комплексные работы для учащихся 1-4 
классов и методические рекомендации для учителя по их проведению, оцениванию, интерпретации и ис-
пользованию результатов.

Итоговая комплексная работа – это система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту.

Особенностью электронного издания является наличие компьютерной программы для ввода и обработ-
ки результатов выполнения учащимися итоговой комплексной работы для 4 класса.

• Алексеева Л. Л., Анащенкова С. В., Биболетова М. З. и др. Планируемые результаты начального 
общего образования / Под ред. Ковалевой Г. С., Логиновой О. Б.

• Демидова М. Ю., Иванов С. В., Карабанова О. А. и др. Оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе. Система заданий. В 2-х ч. Ч. 1. / Под ред. Ковалевой Г. С., Логиновой О. 
Б.

• Демидова М. Ю., Иванов С. В., Карабанова О. А. и др. Оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе. Система заданий. В 3-х ч. Ч. 2. / Под ред. Ковалёвой Г. С., Логиновой О. 
Б.

Сборник основывается на пособии «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор», 
содержащий общие рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся и включающий в 
себя виды, формы и уровни результатов внеклассной работы.

В остальных пособиях сформулированы цели и задачи конкретных направлений внеурочной деятель-
ности, описываются содержание, тематическое планирование и предполагаемые результаты реализации 
программ.
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В последнее время происходит 
изменение ментальности нашего 
общества по отношению к детям 
с ограниченными возможностями 
по состоянию здоровья. Предла-
гаются и реализовываются проек-
ты, призванные создать условия 
для полноценного включения та-
ких детей в образовательное про-
странство. В национальной обра-
зовательной инициативе «Наша 
новая школа» подчёркивается, 
что «в школе будет обеспечивать-
ся успешная социализация детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов», при 
этом особое внимание должно 
быть сосредоточено на реали-
зации права каждого ребёнка на 
полноценное образование, от-
вечающее его потребностям и в 
полной мере использующее воз-
можности его развития.

Очень часто дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
могут овладеть базовым компо-
нентом программы лишь в услови-
ях максимальной индивидуализа-
ции обучения. В настоящее время 
обучение детей с тяжелыми фор-
мами хронических соматических 
заболеваний и детей-инвалидов 
регламентируется письмом Мини-
стерства народного образования 

РСФСР от 14.11.87 № 17-253-6 
«Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому» и поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.07.96 
№ 861 «Об утверждении порядка 
воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосу-
дарственных образовательных 
учреждениях». Это предполагает 
наличие гибкого учебного плана, 
позволяющего учитывать специ-
фику нарушений, наличие разно 
уровневых программ, адаптиро-
ванных для группового и индиви-
дуального обучения, а также раз-
личные формы обучения, в том 
числе и дистанционную» 

МБОУ СОШ «Перспектива» 
города Новосибирска в соответ-
ствии с приказом директора ФГУ 
«ФИРО» от 27 октября 2010 года 
№ 191 является эксперименталь-
ной площадкой федерального 
государственного учреждения 
«Федеральный институт развития 
образования» по теме «Разви-
тие адаптивной образовательной 
среды для детей с особыми обра-
зовательными потребностями на 
основе построения «Школы надо-
много обучения» как механизма 
повышения качества образова-
ния».

На данный момент школа 
является единственным адап-
тивно – интеграционным обра-
зовательным учреждением в Но-
восибирской области, создающим 
оптимальные условия для обра-
зования, оздоровления и профес-
сиональной ориентации детей, 
имеющих показания индивиду-
ального обучения на дому. Рас-
пределение учащихся по основ-
ным видам заболеваниям детский 
церебральный паралич (ДЦП) 
(16%), аутизм (15%), невралгия 
(34%), нарушение личностного 
развития (24%), соматические за-
болевания (5%), нарушение зре-
ния (3%), сколиоз (2%), около 30% 
составляют дети-инвалиды.

В 2011 году школа стала по-
бедителем конкурсного отбора 
регионального проекта «Сетевая 
дистанционная школа Новосибир-
ской области». С 2011-2012 учеб-
ного года учащиеся 5 «В» класса 
занимаются в дистанционном ре-
жиме. 

В 2012 учебном году обучение 
иностранному языку по дистанци-
онной форме проводятся для уча-
щихся 6-го и 9-го классов. В обоих 
классах дистанционно обучаются 
дети с диагнозом ДЦП.

Занятия проходят два раза в 
неделю в виде вебинаров с ис-
пользованием Skype и серве-
ра некоммерческого партнёр-
ства «Телешкола» http://www.
teleschool.edu54.ru. 

Skype используется для ау-
диовизуального контакта и при 
проведении части занятий по ау-
дированию. Сервер некоммерче-
ского партнерства «Телешкола» 
используется для самостоятель-
ной работы обучающихся. На нем 
размещен курс Английского язы-
ка, который делится на модули, а 
каждый модуль разделен на три 
раздела: раздел «Изучаем» со-
держит теоретическую информа-

Дистанционное обучение английскому 
языку детей с ограниченными 

возможностями

Н.А. Соколовская,
учитель английского языка,
МБОУ СОШ «Перспектива»
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цию, раздел «Тренируемся» со-
держит тренировочные задания 
по той или иной теме с подсказ-
кой, и раздел «Контроль» содер-
жит контрольные задания, но уже 
без подсказки. Также в каждом 
модуле есть разделы «Домашнее 
задание» и «Словарь». Сервером 
предусмотрены такие способы 
общения учителей с учениками 
как «Телеконференция», «Чат», 
«Форум» и «Личные сообщения».

Перед каждым уроком ученик 
выполняет домашнее задание из 
изучаемого модуля. Результаты 
домашней работы оценивает си-
стема, если проводится тестиро-
вание, или сетевой преподава-
тель, если его итогом является 
развернутый ответ. Таким обра-
зом учитель избавлен от рутин-
ной проверки тестовых заданий, 
но в тоже время его оценка рабо-
ты ученика играет важную роль.

Общение ученика и учителя 
во время on-line-занятия, как и 
обычный школьный урок, длится 
45 минут. За урок ученик успева-

ет сделать разделы «Изучаем» и 
«Тренируемся», а к разделу «Кон-
троль» приступает только после 
полного изучения тем модуля. 
Задания в разделах «Изучаем» 
и «Контроль» система оценивает 
сама, а задания с открытым отве-
том оценивает учитель. Резуль-
тат выполнения тестовых заданий 
ученик получает сразу и в случае 
неудовлетворительной оценки 
может повторить тестирование. 

В конце каждой четверти уча-
щиеся приезжают в школу для на-
писания контрольных работ.

Дистанционное обучение в 
школе ведется всего второй год, 
поэтому на сегодняшний день 
оценить качество восприятия уча-
щимся курса в целом и отдельных 
модулей достаточно сложно. Од-
нако можно выделить следующие 
положительные и отрицательные 
моменты.

К преимуществам дистанцион-
ного обучения для детей с ограни-
ченными возможностями можно 
отнести то, что они имеют воз-

можность выполнять домашнее 
задание в любое наиболее удоб-
ное для себя время так как. сайт 
работает круглосуточно. Эконо-
мится время преподавателя на 
переезды при посещении учени-
ков, находящихся на домашнем 
обучении.

Ученики уверенно владеют 
компьютером и достаточно хоро-
шо разбираются в программном 
обеспечении учебного процесса, 
помимо знаний, полученные на-
выки смогут помочь в будущем 
продолжить обучение по дистан-
ционной форме в средних и выс-
ших учебных заведениях.

Отрицательные – ученики на-
ходящиеся на домашнем обуче-
нии чаще всего из-за специфики 
заболевания имеют минимум кон-
тактов с другими людьми и конеч-
но же ни какой интернет форум 
или общение по Skype не заменит 
непосредственного общения с 
преподавателем.

Ковалева Г. С.
Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа

В книгу вошли варианты работ для  итоговой оценки сформированности учебной компе-
тентности учащихся 4 классов и методические рекомендации для проведения работы. Рабо-
ты направлены на оценку способности учащихся работать с информацией, представленной в 
различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 
графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных пред-
метных знаний и умений по математике, русскому языку, чтению и окружающему миру, а также 
универсальных учебных действий на межпредметной основе.

В методических рекомендациях описываются цели работы, структура и содержание каждого 
варианта, рекомендации по проведению работы, проверке и оценке результатов выполнения 
отдельных заданий, и работы в целом.

На сайте http://prosv.ru/ размещена компьютерная программа, которая позволит учителю 
ввести и быстро обработать результаты выполнения учащимися комплексной работы.

Новинки педагогической литературы
Издательство «Просвещение»
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Гимназия № 13 – это дом, в ко-
тором одновременно находится 
много людей, и главное, что боль-
шинство из них – дети. Поэтому 
нет важнее задачи для образова-
тельного учреждения, чем обеспе-
чение безопасных условий про-
ведения учебно-воспитательного 
процесса, которые предполагают 
гарантии сохранения жизни и здо-
ровья обучающихся.

Комплексная безопасность об-
разовательного учреждения – это 
совокупность мер, осуществляе-
мых во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления, 
правоохранительными структу-
рами, направленных на обеспе-
чение его безопасного функцио-
нирования, а также готовность 
сотрудников и обучающихся к 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях.

Изучение выживания в чрез-
вычайных ситуациях в общеобра-
зовательной школе предполагает 
ознакомление учащихся с опас-
ностями различного характера, 
с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни, в гимназии, 
в квартире, на улице, в магази-
не, на даче, в транспорте. Фор-
мирование культуры безопасной 
жизнедеятельности ученика на-
чальных классов – важнейшая 
составная часть процесса форми-
рования их общей культуры. Опыт 
практической работы гимназии № 
13 показывает, что в младшем 
школьном возрасте возникает не-

обходимость в особом, более глу-
боком изучении учениками правил 
безопасного поведения в местах 
непосредственного проживания, 
местах массового скопления лю-
дей. Опираясь на опыт, приобре-
тенный на уроках изучения курса 
ОБЖ, учитель начальных клас-
сов имеет возможность развить 
у обучающихся потребность в са-
мовоспитании культуры безопас-
ного поведения. Необходимость 
создания и ведения данного кур-
са обусловлена огромным обра-
зовательным значением, так как 
проблема безопасного поведения 
младших школьников актуальна 
и имеет острую социальную зна-
чимость. Родителей, педагогов, 
общественность тревожит про-
блема безопасного поведения 
обучающихся на улице, дома. 
Важно, чтобы просвещение среди 
детей младшего школьного воз-
раста было своевременным. Не-
обходимо вовремя сформировать 
ответственность за свое поведе-
ние и здоровье. В Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартах заложены две 
концептуальные вещи: программа 
духовно-нравственного развития 
и программа формирования куль-
туры здорового и безопасного об-
раза жизни. Цель этих программ 
- сформировать поведенческие 
стереотипы здорового образа 
жизни, поэтому в гимназии была 
разработана авторская програм-
ма «Школа выживания в чрезвы-

чайных ситуациях» (авторы Афо-
насова О. В., Кравец Т. Н.) для 
1-4-х классов. Посвящена про-
грамма одной из главных проблем  
– формированию у обучающихся 
сознательного и ответственного 
отношения к личной и обществен-
ной безопасности, приобретение 
ими знаний и практических уме-
ний, способствующих сохранению 
здоровья и жизни в неблагопри-
ятных и чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни. 

В программе отражена спец-
ифика проведения занятий в 
начальной школе по проблеме 
безопасности детей в чрезвычай-
ных ситуациях. Дети узнают о не-
допустимости шалости с огнем, 
о потенциальных опасностях, как 

Алгоритм безопасности

О.В. Афонасова,
учитель начальных классов,

 
Т.Н. Кравец, 

учитель начальных классов,

МБОУ «Гимназия № 13»
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правильно действовать в слу-
чае чрезвычайных ситуаций при 
наводнении, урагане, в местах 
массового скопления людей, как 
подготовиться к гололеду и как 
действовать во время гололеди-
цы, как действовать при сильной 
жаре, во время землетрясения, 
во время грозы, как уберечься 
от преступников. Разнообразные 
формы проведения занятий, ис-
пользование различных видов 
учебной деятельности помогут 
эффективно проводить обучение 
детей. Программа написана с 
учётом содержания Федерально-
го образовательного стандарта 
второго поколения в соответствии 
с условиями разработки регио-
нального компонента учебных и 
методических пособий. Изучать 
программный материал ученики 
начальных классов будут во вне-
урочное время, согласно ФГОС 
(часы, отведенные на внеурочную 
деятельность). Программа пред-
назначена для общеобразова-
тельных учреждений.

Культура безопасного поведе-
ния включает в себя понимание 
младшими школьниками право-
вых, экологических, экономиче-
ских, эстетических и социальных 
аспектов собственной жизнедея-
тельности. Поэтому содержание 
занятий направлено на общекуль-
турное развитие обучающихся, 
формирование опыта безопасной 
жизнедеятельности в процессе 
общения с различными людьми, в 
многообразных жизненных ситуа-
циях.

Основные задачи програм-
мы:
1. Обучить младших школьни-

ков навыкам безопасного по-
ведения в местах массового 
скопления людей.

2. Воспитывать у младших 
школьников чувства патрио-
тизма и ответственности за 
сохранность места прожива-
ния, личную жизнь и жизни 
окружающих их людей.

3. Развить качества личности, 
необходимые для ведения 
здорового образа жизни, обе-
спечения безопасного пове-
дения в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях.

4. Научить предвидеть потен-
циальные опасности и пра-
вильно действовать в случае 
их наступления.

Программа рассчитана для 
проведения занятий во внеуроч-
ное время, согласно Федераль-
ному государственному образо-
вательному стандарту 1 час в 
неделю в 1-4 классах. 

Ученикам начальной школы 
предлагаются для изучения темы, 
которые реально помогут избе-
жать случайной травмы во дворе, 
научат детей, как строить безо-
пасное общение, разъяснят, как 
школьная дисциплина обеспечи-
вает порядок и безопасность жиз-
недеятельности, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. 

Вот некоторые разделы про-
граммы:

Правила поведения. 
Правила поведения в школе, 

в общественных местах и личная 
безопасность. Школьная дисци-
плина и ее роль в обеспечении 
порядка и безопасной жизнедея-
тельности. Взаимоотношения с 
учителями, культура поведения 
на уроках и переменах. Спорные 
ситуации на уроке, перемене, 
способы их разрешения. Правила 
поведения на экскурсии, в музее, 
театре зоопарке. Правила пове-
дения на транспорте. Правила по-
ведения в столовой, библиотеке. 
Техника безопасности во время 
работы в уголке живой природы.

Правила и способы личной 
безопасности

Правила и способы обеспече-
ния личной безопасности. Про-
стейшие заповеди безопасного 
поведения. Как защитить жилище 
от грабежей и разбоев? Как вести 
себя, чтобы не потеряться? Как 
поступать, если это случилось? 
Как предотвратить кражи из кар-
манов, сумок? Приемы борьбы 
с собакой, действующей в инте-
ресах правонарушителя. Психо-
логические приемы самозащиты. 
Каким способам самообороны 
следует научиться в первую оче-
редь? «Телефонный разговор», 
« Здравствуйте, я сантехник!», 
«Грабители почти в квартире», 
«Прокатимся, малыш?», «Если 
ты вошел в дом и обнаружил там 

посторонних», «Как быть, если 
дверь квартиры кем-то откры-
та?», «Как отказаться от навяз-
чивых знакомых», «Если ты дома 
один», «Умей сказать «Нет!»

Простейшие заповеди безо-
пасного поведения

Избегай попадать в опасные 
ситуации, угрожающие твоей жиз-
ни и здоровью. Не играй допозд-
на на улице. Не ходи один в от-
даленные и безлюдные места. Не 
ходи с незнакомцем, не верь его 
обещаниям. Не садись в чужую 
машину без родителей. Не играй 
с незнакомыми взрослыми. Не 
позволяй кому-либо прикасать-
ся к твоему телу. Не входи с не-
знакомым человеком в лифт. Не 
принимай угощения и подарки от 
случайных людей. Не запускай 
посторонних людей в свою квар-
тиру. Не скрывай от родителей, 
если кто-то сделал с тобой за-
претное, угрожал тебе. Не пиши 
свое имя на одежде, вещах, руке. 
Вежливость уберегает от беды.

Опасные места в городе
Какие места можно считать 

опасными. Ваши помощники - 
внимательность и осторожность. 
Закоулки, арки, гаражи, стройки, 
траншеи, подъезды – здесь мо-
жет затаиться опасность. Опас-
ность обрушения старых зданий.

Катастрофы и чрезвычай-
ные ситуации

Катастрофы, вызванные си-
лами природы или технической 
деятельностью человека. Причи-
ны массового травматизма среди 
населения. Катастрофа - чрезвы-
чайная ситуация (ЧС), вызванная 
силами природы, деятельностью 
человека и сопровождающаяся 
массовым поражением людей. 

Классификация ЧС. Производ-
ственные, транспортные – авто-
мобильные, железнодорожные, 
авиационные, на воде, в тунне-
лях. Стихийные (природные): ме-
теорологические – бури, морозы, 
жара, засуха, топологические – 
наводнения, оползни, сели, ура-
ганы, тайфуны, тектонические 
– землетрясение, извержение 
вулканов. Социальные и специ-
фические: войны, эпидемии, го-
лод, общественные беспорядки, 
терроризм, экологические (пере-
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сыхание рек, озер, болезни во-
доемов, глобальные изменения 
климата).

Основные поражающие фак-
торы при ЧС. Основные виды по-
ражения в ЧС: травмы, переломы 
костей, кровотечения, термиче-
ские ожоги, радиационные пора-
жения, массовые инфекционные 
заболевания. Основные принци-
пы и мероприятия по защите на-
селения. Средства индивидуаль-
ной защиты. Средства защиты 
органов дыхания. Противогазы. 
Простейшие средства защиты ор-
ганов дыхания. Средства защиты 
кожи. Санитарная обработка лю-
дей. Дезинфекция.

Гололед и гол о ледица.
Молния. Опасное место во 

время молнии (дерево). Как под-
готовиться к молнии. Как действо-
вать во время грозы.

И другие.
Проблемы безопасности, акту-

альные в последние годы в силу 
сложившейся в стране неблаго-
приятной криминогенной обста-
новки, вышли на первый план в 
наши дни, когда угроза соверше-
ния терактов стала реальностью. 
Охрана жизни и здоровья учащих-
ся возведена на уровень государ-
ственной политики.

В дополнение к программе 
обучающиеся начальных классов 
выпускают журнал «Осторож-
ность – твоя безопасность!» На 
страницах журнала можно найти 
детские рисунки, фотографии, 
рассказы, кроссворды о правиль-
ном поведении при ЧС.

Работа над выпусками журна-
лов предполагается непосред-
ственное участие школьников в 
различных мероприятиях по ЧС, 
изучение памяток

Новизна журналов в том, что 
происходит совершенствование 
в ознакомлении с чрезвычайными 
ситуациями и их предупреждения-
ми. А также дети получают знания 
и умения по созданию печатного 
издания, развиваются творче-
ские способности обучающихся, 
развиваются умения грамотного 
и свободного владения устной и 
письменной речью, формируются 
представления о журналистике 
как профессии, играющей специ-
фическую роль в жизни общества.

Журнал «Осторожность – твоя 
безопасность!» направлен на 
формирование у учащихся ключе-
вых компетенций: коммуникатив-
ных (способов взаимодействия 
с окружающими и удаленными 
людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение раз-
личным социальными ролями 
в коллективе);познавательных 
(знания и умения целеполагания, 
планирования, анализа, рефлек-
сии; информационных (самостоя-
тельный поиск, анализ и отбор 
информации, преобразование, 
сохранение и её передача).

Список литературы
[1] Алтунин А.Т. Формирования граждан-
ской обороны в борьбе со стихийными 
бедствиями, М.: Знание, 1992
[2] «Школа выживания на воде и на льду», 
Новосибирский областной совет ОСВОДа 
России, 
[3.] Павлова О. В., Попова Г. П., Шевченко 
Г. Н., Пожарная безопасность в началь-
ной школе, Волгоград, 2005
[4] Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»
[5] Шалаева Г. П., Журавлева О. М., 
«Новые правила поведения для воспитан-
ных детей», филологическое общество 
«Слово», Москва, 2006
[6] Шорыгина Т. А. «Правила безопас-
ности для детей 5-8 лет», «Творческий 
центр», Москва, 2006
[7] http://put-shkola.narod.ru/p39aa1.html
[8] http://78.mchs.gov.ru/kbzhd/detail.
php?ID=1601
[9] http://www.erudition.ru/referat/ref/
id.58155_1.html
[10] http://www.stydent.od.ua/ 

Рисунок Зоновой Елизаветы, 2А класс 2А класс в пожарной части
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Цель: 
• активизация позитивного 

опыта взаимодействия в про-
цессе межличностного обще-
ния;

• развитие эмпатийных способ-
ностей в контексте нефор-
мального общения, привитие 
интереса к самопознанию.

Участники: учащиеся 
Время проведения: 40 минут.
Игра проводится в актовом 

зале.
Материалы и оборудова-

ние: фломастеры, подготовлен-
ные листки с текстом; на стенах - 
красный круг, синий треугольник, 
зелёный зигзаг, жёлтый квадрат, 
мажорная инструментальная му-
зыка, мелодия «История любви».

Начало: (греческая мифоло-
гия про психологию, скамейки 
расставлены вдоль стен зала, все 
сидят, звучит мелодия «История 
любви»)

– Древнеримская мифология 
рассказывает о земной девушке 
Психеи, дочери царя, её красота 
соперничала с красотой самой 
Венеры.

– Оскорблённая таким срав-
нением богиня Венера послала 
к Психеи своего сына Купидона, 
чтобы тот заставил Психею влю-
биться в самого уродливого, ни-
чтожного и нищего человека.

– Но, увидев Психею, Купидон 
сам в неё влюбился и наперекор 
матери похитил девушку, унеся 
её в своё жилище. И там он по-

сещал Психею только по ночам, 
чтобы она не могла увидеть его 
лица, ибо тогда им придется на-
веки расстаться. 

– Однажды Психея попыта-
лась увидеть лицо Купидона, и 
тот исчез. Долго искала Психея 
своего возлюбленного и пережи-
ла много опасных приключений и 
страданий, которые посылала ей 
Венера, разгневанная неповино-
вением своего сына Купидона, не 
желая иметь в невестках обыч-
ную земную девушку – соперницу, 
которую люто ненавидела.

– Но в конечном итоге Психея 
снова соединяется с Купидоном, 
на сей раз навсегда.

– Благодаря Купидону от 
Юпитера Психея получила бес-
смертие и стала олицетворени-
ем человеческой души, которая 
постоянно находится в поиске и 
смятении. 

– Обычно изображалась Пси-
хея в виде бабочки или девушки с 
крыльями бабочки.

– Впервые слово «психология» 
появилось в 17 веке в работе не-
мецкого философа Христиана 
Вольфа. 

– Сент-Экзюпери сказал: «Есть 
только одна подлинная ценность, 
в которой проявляется душа – это 
связь человека с человеком». 
Взаимодействие человека с чело-
веком есть общение. 

– Сегодня мы будем общаться, 
общаться и ещё раз общаться… 
Все присутствующие в этом зале 

являются участниками нашего пе-
рекрёстка общения, просто зрите-
лей среди нас нет!

1 конкурс: Выберите, какой 
цвет каждому из вас нравится, и 
пройдите к этому цвету (на сте-
не висят геометрические фигуры 
красного, зелёного, синего, жел-
того цвета).

– Синий цвет предпочитают 
люди, у которых есть такие каче-
ства, как вдумчивость, сосредо-
точенность на содержательной, 
смысловой структуре информа-
ции, тяга к кабинетному стилю 
работы без вовлеченности в ши-
рокий круг контактов. Это могут 
быть научные деятели, теорети-
ки, искусствоведы, словесники, 
литераторы, в силу ответственно-
сти и старательности они успеш-
но справляются с канцелярской 
работой, с выполнением деятель-
ности, четко регламентированной 
определенными правилами и ин-
струкциями, с теми видами рабо-
ты, где нет необходимости прини-
мать самостоятельные решения. 
У них преобладает словесный тип 
мышления, аналитический стиль 
познавательной деятельности. 
Они обходительны и уступчивы.

– Зеленый цвет предпочитают 
люди уравновешенные, тяготею-
щие к точным сферам знаний… 
они отдают предпочтение ма-
тематике, технике или физике, 
в основном опираются на кон-
кретный опыт. Отсюда и сфера 
их интересов нередко лежит в 
области экономики, инженерно-
конструкторской деятельности, 
связана с бухгалтерским делом, 
а также выявляет способности к 
преподаванию точных наук и к во-
енной кадровой службе. Разные 
виды ремесел, связанных с руч-
ным, требующим точности тру-
дом, также нередко представляют 
вид деятельности, к которому тя-
нутся люди данного типа, отлича-
ющиеся чертами педантизма.

– Красный цвет предпочитают 
люди с признаками лидерства, 
предприимчивости, целеустрем-
ленности, творческой независи-
мости, с высокой поисковой ак-
тивностью, склонностью к риску. 
Большинство руководителей, 
администраторов, общественных 

Классный час 
«Перекресток 

общения»
Е.В. Охина,

классный руководитель
МБОУ «Экономический лицей»
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активистов отличаются предпо-
чтением красного цвета. Кроме 
того, такой выбор часто встреча-
ется среди летчиков, шоферов, 
танцоров, артистов. Красный цвет 
говорит о чувстве интуиции.

– Желтый цвет предпочитают 
люди, профессия которых так или 
иначе связана с широкими контак-
тами, вовлеченностью в разные 
сферы общения. К тому же явное 
предпочтение оказывается тем 
видам работы, в которых меньше 
формальностей и больше про-
стора для свободного выбора 
действий. Это – люди с преобла-
данием художественного склада 
ума и образного восприятия. Это 
эмоциональные, впечатлитель-
ные оптимисты, имеющие богатое 
воображение и фантазию.

Разминка: Итак, чтобы нам 
ближе познакомиться, поиграем 
в игру «Те, кто…»: мы называем 
характеристику, если она к вам 
имеет значение, то вы выполняе-
те названное движение (читается 
в быстром, бодром режиме).

Пожмите руки, 
кто хочет общаться,
Подпрыгните вверх, 
кто любит смеяться,
Хлопните в ладоши, 
кто любит читать,
Громко зевните, 
кто любит поспать,
Топните ногой, 
кто любит петь,
2 раза присядьте, 
кто любит сидеть,
Поднимите руки, 
кто любит играть,
Мяукните те, 
кто любит молчать,
Скажите «га-га», 
кто любит мечтать,
Прошу покружиться, 
кто любит плясать,
Если вы юноша, 
то скажите «Ух!»,
Если вы девушка – 
своё имя вслух,
Потритесь спиной, 
кто любит приколы,
Погладьте друг друга, 
кто находится в школе.
Если участвуете в нашей игре, 

дружно «УРА!» прокричите мне!

- Ну, вот, разминка закончи-
лась…Теперь, внимание: звучит 
задание! Вы должны загадать 5 
предметов данного своего цвета 
и без единого слова, только же-
стами показать их. Какой «цвет» 
наиболее доходчиво это покажет, 
тот и победит. Один предмет все 
члены команды показывают одно-
временно до тех пор, пока осталь-
ные команды этот предмет не уга-
дают. Засекается время показа.

Молодцы! Победил …… цвет!
2 конкурс: Вы на месте не топ-

читесь, скорей по любимым гео-
метрическим фигурам разойди-
тесь. Какая вам фигура нравится, 
спешите к ней сейчас отправить-
ся!!! (все расходятся по фигурам – 
квадрат, круг, треугольник, зигзаг)

– Кто выбрал квадрат: для 
вас характерны трудолюбие, 
упорство, потребность доводить 
начатое дело до конца, любоз-
нательность и пытливость, орга-
низованность, пунктуальность. 
Для вас важны прежде всего фак-
ты и только факты. 

– Кто выбрал круг: для вас ха-
рактерна доброжелательность, 
высокая чувствительность и спо-
собность к сопереживанию, ще-
дрость и высокая потребность в 
общении. Эти люди стараются 
ладить со всеми, они доверчивы 
и уступчивы. 

– Кто выбрал треугольник: 
для вас характерны лидерство и 
целеустремлённость. Это очень 
сильный соперник, ориентирован-
ный только на победу! 

– Кто выбрал зигзаг: вы – твор-
ческие люди. Вы любите всё ори-
гинальное! Вы генератор новых 
идей! Мечтательны и готовы ра-
ботать на голом энтузиазме.

Итак, наши милые фигуранты, 
слушайте задание, вам необходи-
мо как можно быстрее выполнить 
команду: 

– Кто быстрее построится по 
росту,

– Кто быстрее построится по 
возрасту от младшего к старше-
му.

– Кто быстрей построится по 
месяцу рождения от января.

– Кто быстрей построится по 
фамилиям в алфавитном порядке.

– Кто быстрей построится по 
длине волос от короткого к длин-
ному.

Проводится перекличка каж-
дой команды для проверки пра-
вильности выполнения. 

Молодцы! 
Победила команда «…….»!
3 конкурс: А теперь распре-

делитесь по любимому времени 
года : 

синий цвет-это зима, 
красный цвет – это весна, зе-

лёный цвет – лето, 
а жёлтый – это осень.
Молодцы! Теперь по одному 

человеку от команды, чтобы взять 
листок. Вы видите начало стихот-
ворения, которое вы должны за 2 
минуты закончить.

На листках: 
• «Для родительской души не-

сомненно хороши..», «для 
учительской души несомнен-
но хороши…», 

• «Для ребяческой души несо-
мненно хороши…», 

• «Для психологической души 
несомненно хороши…»

Команды выполняют задание.
– Итак, чтобы общение было 

приятным для всех сторон дей-
ствия, необходимо знать тонкости 
души собеседника, которые мы 
сейчас и раскроем. Зачитываем! 

4 конкурс: Подумайте, кто 
вы по жизни «Гвоздь» или «Мо-
лоток». «Гвозди» образуйте вну-
тренний круг, а «молоточки» об-
разуйте внешний круг. 

Возьмём интервью: 
– Почему вы отнесли себя к 

гвоздям? Как это проявляется в 
жизни? 

– Почему вы отнесли себя к 
молоткам, как это проявляется в 
жизни?

Сейчас мы поиграем в игру 
«Неожиданный гость»: Внутрен-
ний круг – «хозяева», внешний 
круг – «неожиданные гости». Пока 
играет музыка, внешний круг пе-
редвигается, в момент тишины 
все останавливаются, а ведущий 
сообщает, кто именно пришёл, 
например: «Стоп! К вам пришёл 
участковый милиционер». Вы 
должны изобразить эту встречу 
гостя и хозяина. 
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– К вам пришёл человек, кото-
рый ошибся адресом.

– К вам забежала соседка.
– К вам пожаловали работники 

Энергонадзора.
– К вам пожаловали реклам-

ные агенты. 
– К вам приехал иностранец .
Завершение: Ну вот и подхо-

дит к концу наша игра «Перекрё-
сток общения», посвящённая Дню 
Психологии. 

– Сегодня мы с вами непро-
сто играли, но и тесно общались 
в разновозрастных группах, на-
ходили общий язык при взаимо-
действии. Кому-то было тяжело, а 
кто-то всё выполнял легко.

– Послушайте притчу: Жил-
был мудрец. К нему все шли за 

советами, его все уважали. Но 
среди всех был один завистник. 
Он сказал, что мудрец не такой уж 
умный и он может это доказать. 

– «Я задам вопрос, на который 
он не сможет ответить. Я пой-
маю бабочку, зажму ее в руках и 
спрошу – что у меня в руках: жи-
вое или неживое. Если он скажет 
«неживое», я выпущу ее. Если он 
скажет «живое», я ее задавлю, и 
он будет неправ». Завистник на 
глазах у толпы подошел к мудре-
цу с зажатой в руках бабочкой и 
спросил: «Отгадай, что у меня 
здесь: живое или неживое?» «Все 
в твоих руках!» – ответил мудрец. 

– Эта притча как нельзя лучше 
подходит к вопросу об ответствен-
ности человека за свою жизнь. 

Всё в наших руках , и каждый сам 
выбирает, каким будет его обще-
ние, сколько у него будет друзей, 
какой будет его жизнь. Чтобы об-
щение приносило радость, важно 
любить людей и сейчас вы хо-
ром по сигналу должны говорить 
«Уважайте друг друга»:

– Во время труда и в час до-
суга... Уважайте друг друга!

– Чтобы не быть в обиде, 
когда придётся туго… Уважайте 
друг друга!

– Чтобы выйти из заколдо-
ванного круга... Уважайте друг 
друга!

– Молодые и старые, это всем 
говорит наука, во что бы то ни 
стало… Уважайте друг друга!

Степанов П. В., Сизяев С. В., Сафронов Т. Н.
Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Сборник содержит программы внеурочной деятельности: туристско-краеведческая деятель-
ность, спортивно-оздоровительная деятельность учащихся. Описываются цели и задачи внеу-
рочной деятельности, содержание и тематическое планирование, а также даются рекоменда-
ции по созданию ресурсов реализации программ внеурочной деятельности. 

Адресуется учителям, методистам, директорам общеобразовательных учреждений и их за-
местителям.

Новинки педагогической литературы
Издательство «Просвещение»

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С.,  Маслов М. В.
Внеурочная  деятельность учащихся.  Лёгкая атлетика

Пособие написано в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания уча-
щихся общеобразовательных учреждений. 1–11 классы» (последнее издание) и Стандартами 
второго поколения. Приведены рекомендации по планированию и организации внеурочных и 
самостоятельных занятий легкой атлетикой, предупреждению травматизма.

Учебное пособие поможет преподавателям организовать работу учащихся с учебниками по 
физической культуре, самостоятельно закреплять у них навыки, приобретенные на уроках. Кни-
га станет руководством для организации групповых занятий в спортивных залах и на открытых 
площадках.

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В.
Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол

Пособие написано в соответствии с «Комплексной программой физическо-
го воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. 1-11 классы». В нем рас-
сматриваются техника и тактика волейбола, методика обучения волейболу в 5-9
и 10-11 классах, раскрываются средства и методы развития с помощью волейбола кондицион-
ных способностей, даются рекомендации по планированию и организации внеурочных и само-
стоятельных занятий по волейболу, по предупреждению травматизма.

Предпринята попытка оказать методическую помощь в использовании средств и методов 
обучения спортивной игре волейбол и развивать физические и кондиционные способности с 
учетом возрастных особенностей учащихся.
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С недавнего времени ученики 
МБОУ «Гимназия №1» освоили 
для себя новый, перспективный 
в конкурсном движении вид рабо-
ты – исследовательскую деятель-
ность (в форме учебных проек-
тов).

Что такое проект? «Представь-
те себе девушку, которая выши-
ла для дома различные картины. 
Если она вложила душу в свои 
работы, работала охотно, с лю-
бовью, то это и есть образец ти-
пичного проекта, в самом педа-
гогическом смысле этого слова». 
Так писал в 1918 году один из 
основоположников «метода про-
ектов» профессор Ульям Херд 
Килпатрик.

Исследовательский проект по 
структуре напоминает подлинно 
научное исследование. Он вклю-
чает обоснование актуальности 
избранной темы, обозначение за-
дач исследования, обязательное 
выдвижение гипотезы с последу-
ющей ее проверкой, обсуждение 
полученных результатов.

Исследовательский проект – 
это самостоятельная творческая 
работа учащегося, выполнен-
ная от идеи до ее воплощения в 
жизнь с помощью консультаций 
учителя. Его нельзя выполнять по 
принуждению, он должен быть ин-
тересным. Перед учителем боль-
шая ответственность – прежде 
всего помочь учащемуся в выбо-
ре интересной идеи, поставить 

ясную цель, определить решае-
мые задачи.

Учащиеся любого возраста, 
как отмечают многие ученые, уже 
по природе своей исследовате-
ли. С большим интересом они 
участвуют в самой разной иссле-
довательской работе. Их влечет 
жажда новых впечатлений лю-
бознательность, постоянно про-
являемое желание эксперимен-
тировать, самостоятельно искать 
истину.

Каждый проект – это малень-
кий шажок на пути к познанию 
нового. Умения, наработанные 
школьниками в процессе проекти-
рования, формируют осмыслен-
ное исполнение жизненно важных 
умственных и практических дей-
ствий. В выборе темы проекта ве-
лика роль учителя.

Наиболее интересными, на 
мой взгляд, являются исследо-
вательские проекты, и примером 
может служить проект «Вышивка 
в интерьере дома», выполненный 
десятиклассницей Еленой Рома-
новой, получившей диплом I-ой 
степени на Российской научно-
практической конференции уча-
щихся «Юность. Наука. Культура 
– Сибирь» в 2011 году.

Тема проекта возникла, когда 
Лена заинтересовалась и очень 
увлеклась вышивкой, и я посове-
товала ей заняться украшением 
интерьера в доме своими рабо-
тами, и цель проекта попытаться 
исследовать историю развития 

вышивки и применение в дизайне 
современного интерьера.

На Руси издревле вышив-
ка была одним из самых люби-
мых и распространенных видов 
народно-прикладного творчества. 
Все женщины владели этим ис-
кусством в совершенстве. В осно-
ве вышивки лежали старинные 
обряды и обычаи. Особенно это 
касается вышивки крестом. Крест 
всегда рассматривался русичами 
как оберег, который способен за-
щитить человека и жилище от не-
чистой силы и дурного глаза.

Помещение, в котором люди 
живут, работают и отдыхают, 
должно быть уютным, красивым. 
Вещи, сделанные своими руками, 
часто выглядят эффектнее и мо-
гут служить прекрасным подарком 
к памятной дате, дню рождения, к 
празднику.

Увлекаясь рукоделием, можно 
создать красивый и неповтори-
мый интерьер. Каждое рукотвор-
ное произведение должно быть 
выполнено по заранее продуман-
ному плану, для конкретной цели 
и в определенном цвете. Надеж-
ным «убежищем» после трудово-
го дня являются, диван, кресло. 
И вот здесь просто необходима 
удобная и красивая диванная по-
душка.

Сейчас очень модны вышитые 
картины. В магазине можно купить 
готовые наборы для вышивания, 
а также придумать свой рисунок и 
подобрать соответствующие ма-

Исследовательская деятельность учащихся 
в форме учебных проектов

Т.Д. Короткова,
учитель технологии,
МБОУ «Гимназия №1»
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териалы оформить картину мож-
но самому или в багетной мастер-
ской. Очень эффектно смотрятся 
декоративные подушки с исполь-
зованием вышитых картин.

Работы, выполненные вышив-
кой крестом, напоминают картину 
художника, только вместо кисти и 
красок мы рисуем иглой.

На УЧСИБ 2012 года Лена 
получила диплом в номинации 
«Проектная и исследовательская 
деятельность» за проект «Вышив-
ка в интерьере дома».

Леной была проделана огром-
ная работа в рамках проектной 
деятельности. Как оказалось впо-

следствии, очень полезным стало 
общение с людьми, которых так 
или иначе заинтересовала дан-
ная тема.

Ценность работы заключается 
в том, что материал обобщенный 
и изложенный в проекте может 
быть использован на уроках тех-
нологии.
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Тема Числа от 1 до 10
Цель Повторить и систематизировать материал, изученный на предыдущих уроках
Планируемые результаты Учащиеся научатся применять навыки счёта и знаний состава чисел; работать в 

паре и группе (планировать работу, распределять её между членами группы, со-
вместно оценивать результат работы).

Основные понятия Число и цифра 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Сравнение чисел. Состав чисел
УУД Коммуникативные:

умение слушать и слышать друг друга,
уметь формулировать свои мысли в устной форме.
Регулятивные:
уметь оценивать правильность выполнения действия ,
планировать работу в группе и паре,
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.
Познавательные:
умение отвечать на поставленный вопрос.

Межпредметные связи Окружающий мир, ИЗО, математика, литературное чтение.
Ресурсы
 –  основные
 –  дополнительные

Электронные физминутки и задания,
карточки с заданиями,
тетрадь на печатной основе.

Организация пространства Работа фронтальная, индивидуальная, в парах, в группах.

Урок «Числа от 1 до 10»

Технологическая карта

Технология 
проведения

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учеников

Задания для 
учащихся, выполнение которых при-

ведёт к достижению запланированных 
результатов

Формирование 
УУД

Организационный 
момент

Проверка 
рабочих мест

Подготовка и 
проверка 
рабочего места

Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно, 
На урок торопит нас –
Математика сейчас.
Быстренько проверь, дружок,
Ты готов начать урок?
Всё ль на месте,
Всё ль в порядке?
Ручка, книжки и тетрадки?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Каждый хочет получать
Только лишь оценку пять?

Регулятивные 
УУД 
(умение контро-
лировать свою 
готовность к 
уроку).
Личностные 
УУД 
(чувство не-
обходимости 
учения).

Урок математики. 
УМК «Школа России»

Г.Ю. Щербак,
учитель,

МБОУ СОШ № 99
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Технология 
проведения

Деятель-
ность 

учителя

Деятель-
ность 

учеников

Задания для 
учащихся, выполнение которых приведёт к до-

стижению запланированных результатов

Формирование 
УУД

Мотивация К нам пришло очень много гостей. А кто знает поче-
му?
 – Правильно у нас юбилей школы, день рождения 
школы. Ровно 60 лет назад открылась наша школа. 
И урок у нас будет необычный, а цель нашего урока 
обобщить все знания по данной теме. Мы повторим 
то, что изучили и решим зачем нужны нам знания чи-
сел от 1 до 10.

Оценивание на уроке тоже будет необычное. На сто-
ле у каждого цветок. У цветочка лепестки и середин-
ка, нужно будет внимательно слушать закрашивать 
именно тот лепесток, который я скажу. Красный – это 
«…я считаю, что я знаю и у меня всё получилось, я 
хорошо поработал», жёлтый – «…знаний не хватает, 
надо ещё поработать…» и синий – «…надо о-о-очень 
много поработать дома.»

Регулятивные 
УУД (умение 
контролировать 
свою готовность 
к уроку)
Личностные УУД 
(чувство необхо-
димости учения)

Актуализа-
ция знаний

 – умение 
сотрудни-
чать в паре 
и группе; 
умение кон-
тролировать 
свою работу 
и работу 
однокласс-
ников;
– закрепле-
ние поряд-
кового и ко-
личествен-
ного счёта в 
пределах 10.

Организация 
работы в 
группе.

Контроль 
и помощь 
за работой 
в группе и 
паре.

Формулиро-
вать ответы 
на вопросы. 
Работать с 
информа-
цией, 
представ-
ленной в 
форме сти-
хотворений.
Умение 
слушать и 
слышать.

Работа в 
группе, 
паре.

И так 60 лет школе, а у кого-то здесь учились бабуш-
ки и дедушки, тёти и дяди. 
Вот и вспомнили дедушка с бабушкой одной из ска-
зочных деревень, что они тоже бывали в нашей шко-
ле. А из какой сказки отгадайте:
Формой он похож на мяч.
Был когда-то он горяч.
Спрыгнул со стола на пол
И от бабушки ушел.
У него румяный бок…

Вы, узнали? (КОЛОБОК). 
А какое отношение имеет Колобок к дедушке с ба-
бушкой?
А какой он был? (непослушный) 
Можно без спросу уходить?
Д.с Б. стали старенькие и на праздник к нам уже не 
могут прийти. Вот и решили они отправить к нам К. 
с подарком в честь юбилея. Но К. не знает дороги в 
нашу школу и мы должны помочь ему. 

Познавательные 
УУД 
(умение отве-
чать на постав-
ленный вопрос)

Коммуникатив-
ные 
УУД
(умение слушать 
и слышать друг 
друга)

Личностные 
УУД
(самооценка)

Регулятивные 
УУД 
(контроль)
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Технология 
проведения

Деятель-
ность 

учителя

Деятель-
ность 

учеников

Задания для 
учащихся, выполнение которых приведёт к достиже-

нию запланированных результатов

Формиро-
вание 
УУД

Что используют, чтобы добраться куда-либо по 
неизвестной местности? (карту, схему) Вот и ваша задача 
соединить по линейке путь К. от дома до школы. Как?
(От 1 до 10 (работа в группе) Давайте проверим, 
посчитаем от 1 до 10 и обратно
На что похожа ваша дорога? (На ломаную)
 А из чего состоит ломаная? (из звеньев или отрезков) 
Сколько звеньев у вашей ломаной? Какая это ломаная? 
(незамкнутая)
А что нужно сделать, чтобы она стала замкнутая? 
(соединить концы отрезком) Молодцы!
Схема есть можно идти Колобку дальше. 
Кто знает, что случилось с ним дальше?
Встретил Зайку. А Зайка что ему сказал?
А в нашей сказке он ему рассказал про свою тяжелую 
жизнь зимой.
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит
Вот так, вот так
Он ушами шевелит. 
(Присесть и руками над головой изображать ушки)
Зайке холодно сидеть
Надо лапочки погреть
Вот так, вот так
Надо лапочки погреть. (Хлопаем в ладоши)
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать. (Прыжки)
Вот пришёл сюда шакал 
Зайка прыг и ускакал.
Вот и наш Зайка ускакал, а Колобок покатился дальше
Кого же он повстречал?
Да, Волка. А Волк не хочет отпускать Колобка, пока тот не 
выполнит следующее задание. 
Нужно отгадать ответы на задачки в стихах и ответ запи-
сать на листах фломастером.

Посовещавшись в паре. 

а) На забор взлетел петух
Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов? (3)
б)Три цыплёнка стоят 
На скорлупки глядят.
Два яичка в гнезде
У наседки лежат.
Сосчитай поверней,
Отвечай поскорей:
Сколько будет цыплят 
У наседки моей? (5)
в) Семь весёлых поросят
У корытца в ряд стоят.
Один ушёл в кровать ложиться,
А скольким же ещё не спится? (6)
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Техноло-
гия 

проведе-
ния

Деятель-
ность 

учителя

Деятель-
ность 

учеников

Задания для 
учащихся, выполнение которых приведёт к достиже-

нию запланированных результатов

Формирование 
УУД

г) На берёзе 3 синички 
Продавали рукавички.
Прилетело ещё пять.
Сколько будут продавать? (8)
д) 6 орешков мама-свинка
Для детей несла в корзинке.
Свинку ёжик повстречал
И ещё 4 дал.
Сколько орехов свинка
Деткам несла в корзинке? (10)
Взаимопроверка чистописания. 
Оценивается смайликом 
Прочитайте числа, которые вы записали
3, 5, 6, 8, 10. 
Самое большое, самое маленькое.
Покажите, какое число следует за числом 3, 5, 6
предшествует 6, 8, 10
Составьте неравенства, используя слова «больше» и 
«меньше»

Закрепить 
состав 
чисел 
первого 
десятка.

Объясне-
ние
заполне-
ния
пропусков 
в 
«числовых 
домиках».

Работа в 
паре.

Ну, вот наш Колобок побежал 
дальше по дорожке и
повстречал …..Медведя.

А Мишка попросил помочь ему. 
Никак ему не везёт с домиками. 
Как вы думаете почему?
Да, сказка «Теремок». 
Вот и матем. домики у него 
рассыпались. 
Обсудите, что с ними надо сделать?
Мишка посоветовал выучить наизусть эти домики, а за-
чем?
Колобок очень торопился и побежал дальше. Но….лес 
большой зверей много всяких разных и вот ему на встре-
чу…..Лиса, а она хитрая. Хочет съесть Колобка. 

Коммуникативные 
УУД
(умение работать 
в паре)

Познавательные 
УУД
(состав
числа)

Регулятивные 
УУД
(контроль)

Закрепле-
ние уме-
ний при-
менять 
знания в 
практи-
ческой 
ситуации.
(подготов-
ка к теме 
состав-
ления за-
дач).

Оказывать 
помощь в 
составле-
нии задач.

Форму-
лировать 
ответы на 
вопросы. 
Работать 
с инфор-
мацией, 
представ-
ленной 
в форме 
рисунков.

Она показала вот такую картинку и сказала, что Колобок 
должен сам догадаться, какое здесь задание. Как вы ду-
маете? Что это за задание?

Реф-
лексия 
учебной 
деятель-
ности на 
уроке.

Отвечают 
на вопро-
сы учите-
ля.

Организу-
ет фикси-
рование 
содержа-
ния.

Понравилась работа в группах?
Чем понравилась?
Что за сегодняшний урок вы запомнили больше всего?
Оцените свою работу в группе – это серединка цветка. 
Покажите всем свои цветы. А вы забыли, что Колобок-
то тоже не с пустыми руками шёл. Он принёс большой 
конверт, а в нём бабушка с дедушкой – почётные герои 
сказок –  решили, что вы отучились уже целую четверть, 
показали свое стремление к знаниям и всех вас можно 
посвятить в первоклассники. Вы стали настоящими учени-
ками 99 школы и должны прославить нашу школу своими 
знаниями. 
Ну, вот и закончился наш урок. Спасибо всем за работу. 

Уметь форму-
лировать свои 
мысли в устной 
форме (коммуни-
кативные УУД),
уметь оценивать 
правильность 
выполнения дей-
ствия (регулятив-
ные УУД).
Способность к 
самооценке на 
основе крите-
рия успешности 
учебной деятель-
ности.
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Подготовка ребенка к шко-
ле – кропотливая работа прежде 
всего для взрослого, и хорошие 
результаты возможны только при 
систематических и планомерных 
занятиях взрослого с ребенком. 
Основой успешного обучения в 
школе будет тот накопленный ре-
бенком практический опыт, арсе-
нал знаний, умений и навыков, ко-
торыми он овладел, будучи еще 
дошкольником.

Подготовка в дошкольном воз-
расте в ДОУ включает обучение 
основам чтения, счета, письма. 
Это проводится строго в игровой 
форме.

Для формирования этих навы-
ков необходимо в первую очередь 
наличие зрелых психологических 
и физиологических (функцио-
нальных) взаимосвязей, напри-
мер, цепочки «зрение (слух) – 
мозг – рука» (то, что мы называем 
«готовность руки к письму», «спо-
собность понимать и следовать 
письменной (устной) инструкции», 
«ориентация на пространстве ли-
ста» и т.д.).

Скорость созревания этих си-
стем у каждого ребенка индиви-
дуальна. Мы не должны форси-
ровать этот процесс. Но в наших 
силах помочь ребенку  макси-
мально эффективно освоить но-
вый для него вид деятельности и 
перейти к нему с «минимальными 
потерями» как для растущей лич-
ности, так и для школы.

Психологическое обследо-
вание детей подготовительных 
групп на предмет готовности к 
началу обучения в школе я про-
вожу 2 раза в год: первичное в 
начале ноября и повторное в на-
чале апреля. В среднем в обсле-
довании участвует около 60 детей 
из 3 подготовительных групп, из 
которых 1 массовая и 2 логопеди-
ческие. Возраст обследованных 
детей от 6 до 7 лет.

Диагностику готовности к 
школе осуществляю с помощью 
диагностического комплекса, по-
добранного совместно со специ-
алистами кафедры ТиМДО НИП-
КиПРО конкретно под условия 
нашего ДОУ (минимум времени 
на работу психолога с ребенком 
при большой численности детей).

По усредненным данным за по-
следние 3 года готовыми к началу 
регулярного обучения в школе на 
момент первичного обследова-
ния по большинству показателей 
можно признать 16% (в среднем 
10 человек) от общего числа об-
следованных детей сада (в сред-
нем 60 человек в год). Остальные 
(81%, или 48 человек) признаны 
готовыми условно. Неготовых по 
большинству показателей еже-
годно оказывается 3% (или 1-2 
ребенка).

Это значит, что 16% воспитан-
ников подготовительных групп 
уже в конце ноября имеют пси-
хологические предпосылки к по-
степенному переходу к новым 

отношениям и новому виду дея-
тельности – учебной. Но это всего 
лишь пятая часть от общего числа 
воспитанников. Значит, осталь-
ные дети в течение оставшегося 
до школы времени должны про-
жить психологически и деятель-
ностно насыщенную жизнь, в ходе 
которой будут созданы условия 
для «дозревания» тех самых ме-
ханизмов и систем, необходимых 
для успешной школьной адапта-
ции и дальнейшей социализации 
личности.

В ходе обследования мы выяв-
ляем особенности эмоционально-
личностной сферы (тест само-
оценки по методике «Лесенка» 
Щур), мотивацию прихода в шко-
лу (методика «Определение ве-
дущего мотива» Гинзбурга), об-
щий уровень развития мышления 
и информированность (методика 
«Скрининговый тест школьной 
зрелости» Галанова), особенно-
сти зрительно-моторной коорди-
нации, развитие произвольности, 
действие по речевой инструк-
ции и самостоятельно (методика 
«Графический диктант» Элько-
нина, копирование письменного 
текста по Галанову). Эти мето-
дики использую как основные. 
Дополнительно к ним по показа-
ниям или запросу родителей для 
более полной картины  обследую 
логическое мышление и общее 
развитие речи (методика «Уста-
новление последовательности 
событий» Бернштейна), память и 

Психологическое обследование детей 
подготовительных групп на предмет 

готовности к началу обучения в школе
О. В. Кутырева,

педагог-психолог МКДОУ № 117

СЛОВО ПСИХОЛОГА
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особенности процесса заучива-
ния (методика «10 слов» Лурии), 
фонематический слух для детей 
нелогопедических групп (методи-
ка «Звуковые прятки» Гуткиной).

Максимальное число условной 
готовности на момент первично-
го обследования за последние 3 
года по следующим показателям: 
проблемы копирования письмен-
ного текста и графический дик-
тант (59% от общего числа обсле-
дованных); отсутствие ведущего 
мотива (17%); незрелый или со-
мнительно зрелый когнитивный 
компонент (9%); проблемы произ-
вольности поведения (7%).

Результаты диагностики об-
суждаются с родителями в ходе 
индивидуального консультирова-
ния, логопедами и педагогами в 
целом по группе (индивидуально 
по ребенку только по запросу ро-
дителя) с целью коррекции даль-
нейшего плана работы с детьми.

Для дальнейшей групповой и 
индивидуальной работы с детьми 
взрослым даю следующие реко-
мендации:

Как формировать учебный мо-
тив и личностную готовность? 

Читать рассказы и сказки о 
школе (например, «Денискины 
рассказы» В. Драгунского); играть 
«в школу»; провести реальную 
экскурсию с ребенком в школу; 
поощрять любознательность, 
желание узнавать новое (через 
поисковую деятельность, экс-

периментирование, постановку 
проблемных ситуаций, вопросов 
с «самостоятельным» поиском 
решений и ответов на них ре-
бенка с направляющей помощью 
взрослого); поощрять «взросле-
ние» ребенка (желание взять на 
себя ответственность за какое-
либо дело, контролировать этот 
процесс, чтобы ответственность 
была посильной для ребенка, не 
перегрузить его), разъяснять от-
личия и преимущества позиции 
ученика по сравнению с дошколь-
ником, тактично довести сведе-
ния не только о правах, но и о 
новых обязанностях; разъяснять 
социальную значимости школы и 
образования в обществе.

Информация должна быть по-
зитивная, но без излишнего приу-
крашивания. 

Как развивать интеллектуаль-
ный компонент готовности (круго-
зор, осведомленность, логику)?

Читать, ходить на экскурсии, в 
походы, на прогулки с последую-
щим обсуждением увиденного и 
услышанного, беседой для рас-
ширения общего кругозора ре-
бенка и осведомленности; играть 
и давать задания на сравнение, 
обобщение, установление причи-
ны и следствия с объяснением и 
рассуждением («Третий лишний», 
«Найди сходство», «Путаница», 
«Назови одним словом» и пр.).

Как развивать зрительно-
моторную координацию, умение 

действовать по устной и письмен-
ной инструкции, готовить руку к 
письму, тренировать произволь-
ность поведения?

Использовать различные ва-
риации графических диктантов 
(по клеточкам, срисовывание 
узоров, орнаментов, составление 
планов, карт и т.п., выполнять как 
по образцу, так и по устной ин-
струкции).

Как формировать и развивать 
волевой компонент, произволь-
ность поведения, навыки обще-
ния со сверстниками, память?

Идеальны любые детские игры 
с правилами: подвижные (на-
пример, «Краски», «Светофор», 
«Тише едешь, дальше будешь»), 
малоподвижные (типа «Где мы 
были, мы не скажем, а что дела-
ли, покажем»), настольные (типа 
«Лото», «Домино»), спортивные; 
особенно хорошо предварять 
игры считалками, пальчиковой 
гимнастикой также в игровой фор-
ме.

Планируя свое общение с 
ребенком с учетом этих реко-
мендаций как на специально ор-
ганизованных занятиях, так и в 
повседневной жизни взрослый 
поможет ребенку избежать мно-
гих школьных проблем, главная 
из которых – школьная дезадап-
тация.

Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская 
Теория обучения в информационном обществе 

Сейчас для человека важным становится в процессе обучения научиться самостоятельно при-
обретать, преобразовывать, использовать информацию для решения разнообразных жизнен-
ных проблем. В книге  «Теория обучения в информационном обществе» рассматривается про-
цесс обучения, организованный в условиях всеобщего доступа к пространству информации, 
показаны изменения целей, дидактических принципов, методов, форм обучения, тенденции 
развития дидактики как науки в информационном обществе.
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В экономическом лицее суще-
ствует традиция раннего форми-
рования (при переходе в среднее 
звено) специализированных клас-
сов для углубленного изучения 
математики. Первый выпуск та-
кого математического класса по-
казал высокую академическую 
успешность обучающихся, тем 
самым подтвердив положение, 
что, создавая обогащенную обра-
зовательную среду мы, педагоги 
и психологи, способствуем раз-
витию и формированию познава-
тельных способностей ребенка, 
раскрытию его интеллектуально-
го потенциала.

Отбор в специализированный 
математический класс осущест-
вляется на основе следующих па-
раметров:
• наличие у ребенка познава-

тельного интереса к занятиям 
математикой;

• высокая академическая успе-
ваемость;

• способность находить не-
стандартное самостоятель-
ное решение поставленной 
задачи;

• готовность родителей обу-
чать ребенка в специализи-
рованном классе.

Исследователи одаренности, 
изучая концепцию человеческого 
потенциала американского психо-
лога Джозефа Рензулли, опреде-
ляют одаренность как сочетание 
трех характеристик:

• интеллектуальных спо-
собностей (превышающих 
средний уровень);

• творческости;
• настойчивости (мотива-

ция, ориентированная на 
задачу).

Дж. Рензулли использует тер-
мин «потенциал». Это свидетель-
ство того, что данная концепция 
своего рода универсальная схе-
ма, применимая для разработки 
системы воспитания и обучения 
не только одаренных, но и всех 
детей.

Сравнивая параметры отбора 
в специализированный математи-
ческий класс ранней профилиза-
ции и характеристики концепции 
Дж. Рензулли, можно сделать вы-
вод о наличии определенной ода-
ренности обучающихся в данном 
классе.

Но, наряду с положительными 
сторонами ранней профилизации 
на фоне хорошей успеваемости, 
существует ряд скрытых от внеш-
него наблюдения проблем психо-
логического плана.

Большая конкурентность на 
основе рейтинга успешности, 
формирующимся по результатам 
выполнения разного вида работ, 
приводит к обострению взаимо-
отношений внутри класса. Растет 
количество конфликтных ситуа-
ций. Обладая хорошо развитыми 
интеллектуальными способностя-
ми и обостренным честолюбием, 
стимулирующим достижение по-
ставленной цели, ребята часто 
болезненно реагируют, наблю-
дая успешность одноклассников. 
Это можно сравнить с большим 
спортом, где психологические на-
грузки по накалу сопоставимы с 
физическими. На этом фоне фор-
мирование класса как коллектива, 
его сплочение – предмет особой 
заботы классного руководителя и 
психолога.

Учитывая особенности данно-
го класса, психологическое сопро-
вождение реализуется в следую-
щих направлениях.

Первое направление. Обу-
чение техникам, позволяющим 
снимать психоэмоциональное 
напряжение. Использование пси-
хопрофилактической программы 

«Волна» в работе с обучающими-
ся оптимизирует их психофизио-
логическое состояние и обучает 
навыкам саморегуляции.

Второе направление. Повы-
шение самооценки ребенка пу-
тем создания ситуации успеха. 
Ребята, умея хорошо анализиро-
вать, сопоставлять данные, при-
влекаются психологом к работе 
экспертной группы, которая за-
нимается, к примеру, разработкой 
развивающего занятия для млад-
ших школьников, или деловой 
игры для сверстников, или подго-
товкой к неделе математики.

Третье направление. Спло-
чение классного коллектива. 
Проведение тематических класс-
ных часов («Поведение в кон-
фликтной ситуации», «Увлечения 
моих одноклассников», «Навы-
ки конструктивного взаимодей-
ствия»…), совместная подготовка 
и проведение праздников. Менее 
результативны в этом плане, но 
востребованы детьми: поход в 
кино, на каток. 

Четвертое направление. 
Определение интересов и склон-
ностей учащихся. 

Мало кто из обучающихся 
в специализированном мате-
матическом классе видит себя 
математиком-теоретиком в буду-
щем. Но, используя математику 
как прикладную науку для полу-
чения знаний в сфере экономики, 
медицины, архитектуры, инфор-
матики… ребята с большим ин-
тересом занимаются решением 
поставленных задач. Для диа-
гностики используется комплекс-
ная методика «Профиль-класс» 
(Амальтея).

Реализуя вышеперечислен-
ные направления работы, пси-
холог, совместно с классным 
руководителем, осуществляет 
психологическое сопровождение 
одаренных детей, способствуя, в 
первую очередь, сохранению пси-
хоэмоционального здоровья обу-
чающихся. 

Психологическое 
сопровождение 

одаренных детей 
в классах ранней 

профилизации

И. А. Коновалова,
педагог-психолог

МБОУ «Экономический лицей»
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В каждой школе есть ребята, 
которые помимо учебных занятий 
посещают различные дополни-
тельные факультативные курсы 
в зависимости от своих личных 
предпочтений и интересов. Есть 
такие ученики и в нашем образо-
вательном учреждении. Начиная 
с 5 класса ребятам предлагается 
посещать занятия по психологии 
по классам, где мы разбираем 
различные вопросы из областей 
науки, отрабатываем коммуника-
тивные навыки, разбираем инте-
ресные случаи из жизни людей, 
решаем логические задачки, зна-
комимся с нестандартными пси-
хологическими ситуациями, ищем 
ответы на вопросы психологии… 
Курс логически простроен до 11 
класса. Также дополнительно ре-
бята старших классов посещают 
клуб по интересам «Психологи-
ческая диада», где мы разбираем 
различные темы по психологии на 
более углубленном уровне, ве-
дем исследовательскую работу, 
выполняем проекты, готовимся к 
олимпиадам по предмету…

В 2011-2012 учебном году обу-
чающиеся 8-11 классов нашей 
школы принимали участие в меж-
дународных молодежных чемпио-
натах по психологии. Это конкурс, 
организованный Центром разви-
тия одаренности города Пермь. 
Очный тур проходит в конце сен-
тября месяца и организован по 
принципу интеллектуальных кон-

курсов «Кенгуру», «Русский меж-
вежонок».

Организационно следует 
оформить заявку в указанные на 
сайте Центра развития одарен-
ности сроки, получить пакет до-
кументов (тексты работы, бланки 
ответов и инструкцию по проведе-
нию конкурса). В указанные сроки 
необходимо организовать выпол-
нение работы по двум возраст-
ным категориям: 8-9 классы и 10-
11 классы. Затем бланки ответов 
по почте отправляются в г.Пермь. 
Наступает момент ожидания ре-
зультатов – они появляются в Ин-
тернете на сайте организации, а 
далее по почте приходит пакет с 
дипломами участников и победи-
телей конкурса.

В нашей школе ребята актив-
но участвуют во многих интел-
лектуальных конкурсах, поэтому 
доброжелательно поддержали 
идею участия и в конкурсе по пси-
хологии. Активнее оказались уче-
ники 8-9 классов, что принесло 
свои результаты при подведении 
итогов, где рейтинг приводится 
по району, региону, общее место 
среди участников. А вот учашиеся 
10-11 классов были менее актив-
но, что повлияло на значимость 
полученных наград. Так как  ребят 
в районе и регионе участвовало 
мало, то и победители конкурса 
были награждены только на уров-
не района, а значит при высоких 
балах участники получили только 
сертификаты участника конкурса, 

а не победителя. Необходимо, 
чтобы участников было не мень-
ше 30 человек по региону и 10 
человек по параллели, только в 
этом случае ребята получат при-
зовые сертификаты.

Задания, предлагаемые для 
решения, достаточно серьезные 
и охватывают широкий спектр 
знаний из различных областей 
наук, связанных с психологией. 
Это и интересные задачки на ло-
гические взаимосвязи, вопросы 
из биологии, зоопсихологии, при-
меры, связанные с коммуникатив-
ными способностями человека, 
вопросы профильной подготовки 
старшеклассников с прицелом на 
будущую профессию.

Немаловажное значение име-
ет умение ребят правильно ра-
ботать с бланками ответов – они 
напоминают бланки по сдаче 
экзаменов в форме ЕГЭ. Коли-
чество бланков в почтовом паке-
те фиксированное, а значит нет 
возможности использовать их как 
черновик, что требует от участни-
ков аккуратности в работе, фор-
мирует внимательное отношение 
к документации.

Педагог-психолог, подгото-
вивший победителя конкурса, 
также награждается наградным 
сертификатом. Наш первый опыт 
участия с Международном пси-
хологическом чемпионате был 
достаточно успешным – ведь мы 
заранее не знали какие вопросы 
предложены в конкурсе. Ученица 
9 класса заняла Чилигина Анаста-
сия III место в регионе, что под-
тверждено дипломом победите-
ля, а ученица 11 класса Копылова 
Юлия также заняла III место в ре-
гионе, однако ей достался серти-
фикат участника, так как участни-
ков в регионе на параллели было 
маленькое количество. 

Считаю, что целенаправлен-
ные факультативные занятия с 
ребятами по психологии не прош-
ли даром, а помогли сформиро-
вать определенный пласт знаний, 
умений и навыков по предмету. 
Надеюсь на продолжение столь 
удачного опыта.

Опыт участия 
в молодежных 

чемпионатах по 
психологии

Н.В. Осинцева, 
педагог-психолог 
МБОУ СОШ № 156
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ИСТОРИЯ РОССИИ
ЗАВЕРШЕННАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Издательство «Дрофа» предлагает новую завершенную линию учебно-методических комплексов по исто-
рии России для 6–11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы учебников – ученые, историки из-
вестны широкому кругу читателей своими работами, посвященными проблемам истории России.

Учебники для основной школы (6–9 кл.) по истории России с древнейших времен до начала XXI века написаны авто-
рами А. Ф. Киселевым, В. П. Поповым.

Учебники по истории России для 10–11 классов авторов Н. И. Павленко, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко «История 
России с древнейших времен до конца XIX века» (10 кл.) под общей редакцией А. Ф. Киселева, Н. И. Павленко и авто-
ров А. Ф. Киселева, В. П. Попова «История России. XX – начало XXI века» (11 кл.) предназначены для изучения пред-
мета на базовом уровне (2 часа в неделю).

В УМК по истории России входят программы для 6–9 и 10–11 классов, учебники, методические пособия для учителя, 
рабочие тетради.

Главной задачей УМК «История России» является воспитание у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 
гордости за свой народ, желания сохранить и приумножить славу и могущество Отечества, осознания своей россий-
ской идентичности.

В основе новой линии учебников лежит современная концепция исторического образования в школе, направленная 
на формирование исторического сознания учащихся, в котором в единстве сосуществуют полноценные знания и об-
разные представления об истории страны, позитивное отношение к нравственным и социальным категориям (Родина, 
труд, жизнь, собственность и др.), идеям взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами в духе 
демократических ценностей современного общества, понимание связи прошлого, настоящего и будущего.

Учебники знакомят школьников с основными политическими и социально экономическими событиями страны. Со-
держится информация по истории жизни различных народов, населявших территорию России, а также по вопросам 
культуры.

Все учебники (6–11 кл.) рекомендованы Министерством образования и науки РФ 
и включены в Федеральный перечень

Особенности  линии учебников по истории России
• Текст написан доступным языком, содержание соответствует возрастным особенностям учащихся, объем ма-

териала в параграфах оптимален. Дополнительные материалы востребованы как во время урока, так и для 
домашних заданий.

• Богатый иллюстративный материал, в том числе ранее не публиковавшийся (специально подготовленные кар-
ты, схемы с вопросами и заданиями к ним, репродукции картин, кино-фотодокументы и др.), справочный аппарат 
(словарь, указатель, хронологическая таблица); исторические документы, отрывки из художественных произве-
дений, дополнительная информация, интересные сведения обеспечивают более полное усвоение содержания 
учащимися.

• Учебники знакомят учащихся с различными точками зрения на исторические события. При этом авторы не на-
вязывают свое мнение, давая возможность учащимся самостоятельно или с помощью учителя провести свой 
анализ.

• Большая часть вопросов и заданий носит развивающий, проблемный характер, направлена на развитие крити-
ческого мышления, творческого потенциала учащихся.

• В учебниках реализованы принципы развивающего обучения: деятельностный подход, доступность, дифферен-
циация и личностная ориентированность процесса обучения, его вариативность.

• Методическое единство учебников обеспечивается преемственностью подходов к отбору содержания образова-
ния, приемов изложения учебного материала, системы вопросов и заданий, соотношения основного и дополни-
тельного текста, иллюстрирования, структуры, справочного аппарата и аппарата ориентирования.

• Рабочие тетради содержат таблицы, схемы, тесты, логические задания, что позволяет начинать подготовку к 
сдаче экзаменов в формате ЕГЭ с 6 класса.
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Содержание учебников предоставляет возможность учителю творчески организовать учебный про-
цесс и реализовать основные требования к результатам обучения и освоения содержания курса
по истории России.

Апробация новой линии учебников вызвала положительные отзывы среди учителей России (см. сайт: 
www.drofa.ru, «Обмен опытом»).

По мнению создателей учебников, наши знания о прошлом открыты для уточнения, поскольку 
история хранит немало загадок и каждая попытка ее интерпретации ценна по-своему. Исто-
рия как учебный предмет имеет смысл только в том случае, если она приобщает учащихся 
к системе социальных ценностей, сложившихся в процессе исторической эволюции человека 
и общества: ценностей культуры, мира, социального порядка, государства, служащего обще-
ству, труда, любви к Отечеству, терпимости и открытости.

Издательство «Дрофа»
 Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 49, стр. 1
Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51; факс: (495) 795-05-52

 Тел. беспл. линии: 8-800-2000-550
http://www.drofа.ru, е-mail: sales@drofa.ru
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Проект будет выполняться 
педагогическим коллективом. Он 
создан для того, чтобы дети полу-
чили определенные представле-
ния о патриотическом воспитании 
и гражданской позиции, чтобы в 
будущем эти знания помогли по-
влиять на оздоровление патрио-
тизма в нашем крае и стране.

Цель данного проекта: соста-
вить систему работы по граждан-
скому воспитанию дошкольников 
на занятиях и совместной дея-
тельности.

Задача проекта состоит в до-
стижении единства образова-
тельных, воспитательных и раз-
вивающих задач.

В результате получится – осо-
знание взрослыми и детьми по-
нятия «Я – гражданин» и влияние 
его на образ жизни.

Проект программы будет про-
водиться на базе ДОУ №17 Цен-
трального района города Новоси-
бирска.

Для воплощения в жизнь про-
екта потребуются следующие 
ресурсы: материальные, техниче-
ские, педагогические, методиче-
ские пособия, руководства, про-
граммы, перспективный план. 

Краткое описание истории, 
основной деятельности ДОУ и 
ее перспективы

Детский сад №17 обще раз-
вивающего вида «Улыбка» с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей был открыт в 

1936 году для детей сотрудников 
НГТС (Новосибирская Государ-
ственная Телефонная Станция).

С 2002 года детский сад был 
переведен на баланс отдела об-
разования администрации Цен-
трального района, города Ново-
сибирска. В 2005 году сад открыт 
после капитального ремонта. В 
детском саду функционирует – 
5 возрастных групп, количество 
воспитанников 145.

Официально детский сад от-
крылся (после капитального ре-
монта) 25 декабря 2004 года.

На данный момент в детском 
саду работают 14 педагогов, из 
них: - старший воспитатель - пси-
холог - музыкальный руководи-
тель - воспитатель по физиче-
ской культуре Средний возраст 
педагогов 35 лет. Самая глав-
ная задача нашего коллектива 
является создание предметно-
развивающей среды, а также 
выбор верной гуманистической 
установки, которая базируется на 
следующих компонентах: - созда-
ние психологически комфортных 
условий для развития эмоцио-
нального восприятия мира ребен-
ка; - исключение нарушения прав 
ребенка, закладка основ свобод-
ной личности у ребенка. Эмоцио-
нальное благополучие и чувство 
личной защищенности у детей в 
нашем ДОУ во многом зависит 
от характера взаимодействия 
воспитателя с детьми. Профес-
сиональный уровень педагогов 

положительным образом влияет 
на взаимоотношение взросло-
го – ребенка. Педагоги владеют 
современными воспитательно-
образовательными программами. 
Образовательная программа, по 
которой работает ДОУ «Воспита-
ние и обучение в детском саду» 
под редакцией М.А. Васильевой. 
Дополнительное образование ве-
дется по программам:
• Реализация здоровьесбере-

гающих проектов педагогов 
ДОУ с детьми дошкольного 
возраста. Автор: Зайкова Е. 
И., заведующая, I квалифика-
ционная категория.

• Взаимодействие ДОУ и семьи 
по здоровьесберегающей де-
ятельности в сфере физиче-
ской культуры. Александрова 
Е. Г., руководитель по физи-
ческой культуре, I квалифика-
ционная категория.

• Сохранение психологическо-
го здоровья детей дошколь-
ного возраста. Зозуля Л. Н., 
воспитатель, I квалификаци-
онная категория. 

Постановка проблемы
В настоящее время одной 

из острейших проблем явля-
ется воспитание патриотизма. 
Дошкольные образовательные 
учреждения, являясь начальным 
звеном системы образования, 
призваны формировать у детей 
первое представление об окружа-
ющем мире, отношение к родной 
природе, малой Родине, своему 
Отечеству. Очевидно, что для 
этого необходимо определить 
нравственные ориентиры, спо-
собные вызвать чувства самоува-
жения и единения. 

11 июля 2005 года Правитель-
ством Российской Федерации при-
нята Государственная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2005-2010 годы». Системе об-
разования принадлежит ведущая 
роль в гражданском и патриоти-
ческом становлении подрастаю-
щего поколения. Чувство Родины 
у ребенка начинается с любви 
к самым близким людям – отцу, 
матери, бабушке, дедушке. И 
родной дом, двор, где он не раз 
гулял, и вид из окна квартиры и 

Проект программы «Я – гражданин!» 
Воспитание гражданской позиции у детей

дошкольного возраста в ДОУ

Л. М. Бородина,
воспитатель,
МКДОУ №17

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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детский сад, где он получает ра-
дость от общения со сверстника-
ми, и родная природа – все это 
Родина. Сколько открытий де-
лает ежедневно ребенок. И хотя 
многие его впечатления еще им 
не осознанны, все начинается с 
восхищения тем, что видит перед 
собой маленький человек. Очень 
важны для воспитания патриоти-
ческих чувств и исторические зна-
ния. Знание истории необходимо 
для формирования гражданской 
позиции растущего человека, вос-
питания любви к «малой» Родине 
и Отечеству, гордости за людей, 
трудами и талантами которых 
славна Россия, чувства сопри-
частности к прошлому, настоя-
щему и будущему своего народа. 
Стержнем всего российского вос-
питания является патриотизм. 
Понятие «патриотизм» включает 
в себя любовь к Родине, к земле, 
где родился и вырос, гордость за 
исторические свершения наро-
да. Проводя параллель с нашим 
временем, стоит вспомнить сло-
ва Д. С. Лихачева, что «любовь к 
родному краю, родной культуре, 
родной речи начинается с малого 
– с любви к своей семье, к свое-
му жилищу, к своему детскому 
саду. Постепенно расширяясь, 
эта любовь переходит в любовь к 
родной стране, к её истории, про-
шлому и настоящему, ко всему 
человечеству». Чтобы проводить 
эту работу с детьми дошкольно-
го возраста педагог должен пра-
вильно использовать источники 
педагогического мастерства, опыт 
накопленный веками.

Цели и задачи проекта про-
граммы «Я – гражданин!»

Основная цель гражданского 
воспитания – воспитание в чело-
веке нравственных идеалов об-
щества, чувства любви к Родине, 
формирование цивилизованного 
человека, способного обрести 
гражданскую позицию.

Основные ценности граждан-
ского воспитания заключаются в 
том, что оно формирует уважение 
к людям, терпимость к противопо-
ложной точке зрения, учит прави-
лам общественной полемики. Тем 
самым оно способствует цивили-
зованному диалогу в обществе, а 

также дает каждому гражданину 
возможность участвовать в об-
суждении и выработке важных 
для общества решений. 

Цель гражданского воспитания 
старших дошкольников достига-
ется по мере решения в единстве 
следующих задач:
• образовательных – форми-

рование системы знаний о 
Родине, о городе, где живет 
ребенок; формирование эле-
ментарных знаний о правах 
и обязанностях человека, о 
символах государства (герб, 
флаг, гимн);

• воспитательных – формиро-
вание положительного эмо-
ционального отношения к Ро-
дине, потребности выполнять 
свои обязанности дома и в 
детском саду; формирование 
толерантности, чувства ува-
жения к другим народам, их 
традициям;

• формирование бережного от-
ношения к природе и всему 
живому;

• развивающих – развитие ин-
тереса к русским традициям 
и промыслам; развитие чув-
ства ответственности и гор-
дости за достижения страны.

Цель данного проекта: соста-
вить систему работы по граж-
данскому воспитанию старших 
дошкольников на занятиях и в 
совместной деятельности. Пе-
дагог организует предметно-
развивающую среду с учетом 
данного проекта, ведет подборку 
художественной литературы, го-
товит презентации, посвященные 
памятным датам, разрабатывает 
конспекты игр-занятий и сцена-
рии развлечений, помогает реа-
лизовать детско-родительские 
проекты.

Проект выполняется педаго-
гическим персоналом по следую-
щим методам и исследованиям:
• эксперимент (формирующий, 

констатирующий);
• анкетирование;
• изучение передового педаго-

гического опыта;
• изучение литературы.

Стратегия достижения постав-
ленных целей и задач

Рабочий план проекта про-
граммы (см. таблицу №1)

Технология педагогическо-
го процесса воспитания граж-
данской позиции старших до-
школьников по программе М.А. 
Васильевой

Цель: Воспитывать основы 
гражданственности как качество 
личности, включающее патрио-
тизм, гражданские права, обязан-
ности, межнациональную толе-
рантность.

Задачи: 
1. Воспитание у ребенка люб-

ви и привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, 
улице, городу; расширение 
представлений о родном го-
роде Новосибирске.

2. Воспитание чувства любви 
к своей малой родине, гор-
дости за нее. Формирование 
бережного отношения к при-
роде Сибири.

3. Развитие интереса к русским 
традициям и промыслам.

4.  Знакомство детей с символа-
ми государства ( герб, флаг, 
гимн ). Развитие чувства от-
ветственности и гордости за 
достижения страны.

5. Формирование толерантно-
сти, чувства уважения к дру-
гим народам, их традициям.

Содержание тематического 
планирования материала (см. 
таблицу №2)

Диагностика
Диагностическая карта для де-

тей дошкольного возраста вклю-
чает в себя следующий объем 
знаний и представлений:
• знание своего имени и фа-

милии, имени и отчества 
родителей, состава семьи, 
родственных отношений, рас-
пределения семейных обя-
занностей; 

• знание семейных традиций;
• название, символика родного 

города;
• история возникновения Ново-

сибирска;
• название районов, мостов, 

улиц нашего города;
• достопримечательности Но-

восибирска, памятники;



71
Информационно-методический и дидактический журнал «Новый ИМиДЖ»  № 1 (57-58) март 2013

• промышленные объекты го-
рода, основные профессии 
людей на этих предприятиях;

• знаменитые люди, просла-
вившие наш город;

• название растений, животных 
и птиц Сибири; 

• умение объяснить назначе-
ние заповедников, Красной 
книги РФ;

• знание народных промыслов: 
богородские, филимонов-
ские, каргопольские, дым-
ковские игрушки, жостовские 
подносы, палехские шкатул-
ки, хохломская роспись;

• знание народных примет о 
природе;

• знание народных праздников: 
Рождество, Масленица, Жа-
воронки, Пасха и др.

• название страны и столицы: 
Россия, Москва;

• знание русских богатырей;
• знание символического зна-

чения государственных сим-
волов России;

• знание народов, населяющих 
РФ: русские, чуваши, татары, 
чукчи, мордва и т.д.

Оценка осуществляется по 
определенным критериям.

Критерии:
Высокий уровень
Знает название города, в кото-

ром живет, свободно использует в 
речи. Безошибочно покажет герб 
города, найдет его изображение в 
окружающей действительности и 
расскажет о нем. 

Осмысленно расскажет об 
истории возникновения города.

Знает название многих райо-
нов и улиц нашего города, объ-
яснит, почему и в честь кого они 
названы. Умеет рассуждать и де-
лать выводы.

Называет главные промыш-
ленные объекты города и основ-
ные профессии людей этих 
предприятий. С гордостью и ува-
жением рассказывает о работе 
своих родителей. 

Называет от 3 до 5 памятников 
нашего города. Умеет отличать 
архитектурные сооружения про-
шлых времен от современных по-
строек.

Расскажет о земляках, просла-
вивших наш город.

Познакомит с несколькими до-
стопримечательностями города. 
Эмоционально о них расскажет. 
Выразит свое личное мнение.

Имеет представление о ста-
ринных предметах быта и местных 
народных промыслах. Отражает 
свои впечатления в свободной 
творческой деятельности.

Средний уровень
Знает название города, герб 

города описывает с небольшими 
неточностями.

Знает историю города, но до-
пускает неточности в изложении.

Знает название многих райо-
нов, улиц, но затрудняется объяс-
нить происхождение некоторых.

Называет промышленные объ-
екты города.

Знает несколько памятников в 
нашем городе.

Назовет одного известного че-
ловека, прославившего город.

Знает достопримечательности 
нашего города, покажет их на фо-
тографии.

Имеет представление о куль-
турном наследии города.

Низкий уровень.
Путает название города, с неу-

веренностью выбирает герб горо-
да из предложенных.

Знает название микрорайона, 
в котором живет или, в котором 
находится детский сад.

Называет место работы своих 
родителей.

Узнает по фотографии один 
памятник в городе. 

Из предложенных фотогра-
фий, выберет место, где бывал 
раньше.

Диагностический инструмен-
тарий определения результа-
тов работы по теме:
• метод наблюдения;
• беседы;
• метод изучения продуктов 

детского творчества;
• дидактические игры: «С како-

го дерева листок», «У кого ка-
кой домик», «Чьи припасы», 
«Чей хвост, чья голова», «Что 
в лесу растет, кто в лесу жи-
вет», «Зеленая аптека», «Кто 
в какой стране живет», «Най-
ди герб нашего города среди 
других», «Сложи герб по па-

мяти», «Узнай по описанию», 
«Иностранец».

Ожидаемые результаты:
• формирование у старших до-

школьников основ патриотиз-
ма,

• формирование граждан-
ственности,

• повышения знаний об исто-
рии своей малой родины и 
России,

• формирование ответствен-
ности за судьбу Отечества и 
готовности к его защите.

Объекты проекта програм-
мы
• дети ДОУ,
• семьи детей, посещающие 

образовательное учрежде-
ние,

• педагогический коллектив на-
шего детского сада

Практическая значимость 
результатов

Гражданственность как нрав-
ственное качество личности 
детей старшего дошкольного 
возраста будет воспитываться 
успешно, если:
• процесс воспитания реали-

зуется с учетом содержания 
понятия «гражданственность 
детей дошкольного возрас-
та»;

• определены критерии и уров-
ни сформированности граж-
данственности у старших до-
школьников;

• теоретически разработана и 
экспериментально апробиро-
вана педагогическая техноло-
гия, учитывающая поэтапное 
ознакомление детей с Роди-
ной, гражданскими правами, 
обязанностями, людьми раз-
ных национальностей.

Показатели сформированно-
сти основ гражданственности у 
детей старшей группы.
• Знает и называет свои имя и 

фамилию, имена и отчества 
родителей. Знает, где рабо-
тают родители, как важен для 
общества их труд.

• Знает семейные праздники. 
Имеет постоянные обязанно-
сти по дому.

• Может рассказать о своем 
родном городе, назвать ули-
цу, на которой живет.
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Знает, что
• Российская Федерация (Рос-

сия) – многонациональная 
страна; 

• Москва-столица нашей Роди-
ны. Имеет представление о 
флаге, гербе, мелодии гимна.

Показатели сформирован-
ности основ гражданственно-
сти у детей подготовительной 
группы:
• Имеет представление о себе, 

собственной принадлежности 
и принадлежности других лю-
дей к определенному полу.

• Знает о составе семьи, род-
ственных отношениях и вза-
имосвязях, распределении 
семейных обязанностей, се-
мейных традициях.

• Имеет представление об об-
ществе, его культурных цен-
ностях.

• Знает о государстве и при-
надлежности к нему.

Высокий уровень – дети про-
являют интерес к данным темам, 
знают и умеют применять полу-
ченные знания на практике.

Средний уровень – дети про-
являют интерес не ко всем темам, 
знают, но не всегда применяют 
полученные знания на практике.

Низкий уровень – не прояв-
ляют интереса к данным темам, 
полученные знания применяют 
только по настоянию взрослых.

Перспективы
Как известно, воспитание тес-

но связано с обучением, поэтому 
в перспективе ставим следующие 
цели:
• воспитывать уважительное 

отношение к представителям 
других национальностей;

• воспитывать стремление по-
знавать культуру своего на-
рода;

• продолжать расширять зна-
ния детей о гражданских пра-
вах и обязанностях;

• расширять представления 
детей о малой родине и о 
России.

№ Мероприятия Кто исполняет Дата исполнения

1. Педагоги организуют предметно-развивающую среду с 
учетом данного проекта программы

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

2.
Педагоги знакомят детей с родным городом, его исто-
рией.

Педагоги старших до-
школьных групп,
родители

В течение года 

3.

Предоставляют ребенку возможность осваивать пред-
лагаемую информацию в доступной форме ( привле-
кают с этой целью художественную литературу для 
детей, иллюстрации, наглядные пособия, организуют 
конкурсы, экскурсии в музеи и т.д .) 

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

4.
Обеспечивают условия для развития у детей эмоцио-
нально положительного отношения к Родине, к пред-
ставителям других национальностей

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

5.
Создают условия для творческой самостоятельной 
деятельности детей (детские проекты, рисунки, состав-
ление рассказов из личного опыта и т.п.)

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

6.
Педагоги помогают детям в осознании своего соб-
ственного «я», своей семьи, своих корней

Педагоги старших 
дошкольных групп, 
родители

В течение года

7.
В доступной форме, привлекая иллюстрированный 
материал, рассказывают о том населенном пункте, где 
они живут

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

8.
Создают условия для формирования у детей элемен-
тарных представлений о гражданских правах и обязан-
ностях каждого члена общества

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

9. Педагоги обеспечивают условия для развития основ 
гражданственности у старших дошкольников

Педагоги старших до-
школьных групп

В течение года

Таблица 1
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№ Мероприятия Кто исполняет Дата исполнения

10. Знакомят детей с русскими традициями и промыслами Педагоги старших 
дошкольных групп

В течение года

11. Рассказывают о наиболее значимых исторических со-
бытиях своей страны и народа

Педагоги старших 
дошкольных групп

В течение года

12. Знакомят с государственной символикой родного горо-
да, других городов и страны

Педагоги старших 
дошкольных групп

В течение года

13.
Педагоги способствуют развитию у детей ответствен-
ности, бережного отношения к природе и всему живо-
му

Педагоги старших 
дошкольных групп

В течение года

Организованное обучение 
(учебная деятельность)

Совместная деятельность (вос-
питатель – ребенок)

Самостоятельная деятельность 
(воспитатель – развивающая сре-
да)

1. Формирование у детей пред-
ставлений о себе как лично-
сти, имеющей право на инди-
видуальные отличия от дру-
гих. Занятие «Наши имена».

2. Д/у « Я и вселенная».
3. Ознакомление детей с поня-

тием «семья».
4. Занятие «Дружная семья».
5. Составление генеалогическо-

го древа.
6. Ознакомление дошкольников 

с родным краем-Сибирью.
7. Экскурсии, прогулки с целью 

знакомства с историческими 
местами, памятниками погиб-
шим воинам, посещение кра-
еведческого музея, картинной 
галереи.

8. Закрепление и обобщение 
знаний детей о русских на-
родных промыслах, средства-
ми эстетического воспитания 
формировать чувство восхи-
щения творениями народных 
мастеров. 

9. Ознакомление с государ-
ственной символикой России.

10. Объяснение изображения на 
гербе.

11. Занятия «История в гербах», 
«Руки трудовые» ( отражение 
в гербах профессий), «То бе-
резка, то рябинка» (экология 
в гербах), «На страже Роди-
ны» (военная тематика в гер-
бах).

12. Занятие по ознакомлению с 
родным городом, районом с 
опорой на символику герба.

13. Викторина.

1. Реализация семейного про-
екта «Мое имя».

2. «Составь собственный 
герб».

3. Создание условий для сти-
мулирования желания де-
тей рассказывать о своей 
семье.

4. Составление рассказа из 
личного опыта.

5. Фотоальбомы, фотовыстав-
ки («Экскурсия в зоопарк», 
«Я на даче», «Мы в похо-
де», «Наше путешествие в 
Египет»).

6. Проект «Моя семья»,
7. «Семейные традиции»
8. Реализация проекта «Карта 

Новосибирской области», 
«Мой выходной день».

9. Оформление книги «Из 
истории Сибири».

10. Беседы о русских народ-
ных промыслах, русские 
народные подвижные игры, 
игры с дымковскими, бого-
родскими, каргопольскими 
игрушками. Лепка, декора-
тивное рисование предме-
тов народных промыслов. 
Рассматривание образцов 
хохломы, гжели и т.д.

11. Сбор информации о знако-
мых детям городах России.

12. Беседы о путешествиях в 
какой-либо город России.

13. Оформление альбомов о 
поездках в другие города. 

1. Дидактические игры.
2. Книги познавательного на-

правления.
3. Картинки.
4. Иллюстрации.
5. Видеоматериалы.
6. Для самостоятельной дея-

тельности педагог организует 
предметно-развивающую сре-
ду с учетом данной програм-
мы.

Таблица 1 (продолжение)

Таблица 2
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Современным педагогам не-
обходимо целенаправленно и 
интенсивно овладевать инте-
рактивными и инновационными 
технологиями, данному процессу 
способствуют такие формы взаи-
модействия и развития педагоги-
ческого коллектива, как игровые 
тренинги, игровое проектирова-
ние и различные другие креатив-
ные технологии и приёмы.

Именно эти приёмы и методы 
развивают базовые компетент-
ности педагога, формируют необ-
ходимые для профессии умения 
и навыки, создают предпосылки 
для психологической готовности 
внедрять в реальную практику 
освоенное.

Перед старшими воспитателя-
ми дошкольных учреждений зача-
стую стоит вопрос – как сделать, 
чтобы каждый педагог стал актив-
ным, заинтересованным участни-
ком образовательного процесса? 
Как избавиться от пассивности 
отдельных педагогов? Как пере-
вести их от репродуктивной дея-
тельности к исследовательской? 
К формированию умения реф-
лексировать в процессе позна-
ния нового и освоения знакомого 
материала? Активизация твор-
ческой деятельности педагогов 
возможна через нетрадиционные, 
интерактивные методы и формы 
работы. Вследствие этого в со-
временных условиях необходимо 
интегрировать обучение и раз-
витие, направленное на улучше-

ние профессиональной деятель-
ности, переосмысление личных 
целей и соотнесение их с целями 
учреждения.

Для того чтобы педагогический 
персонал мог обучаться и нака-
пливать знания непосредственно 
внутри учреждения необходимо 
создать эмоциональный климат, 
способствующий инновациям и 
развитию. Многие основные ме-
тодические инновации связаны с 
применением интерактивных ме-
тодов обучения. 

Слово «интерактив» англий-
ского происхождения: «interact», 
где «inter»- это «взаимный», «act» 
– действовать . А интерактивное 
обучение – это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе ко-
торого осуществляется взаимо-
действие «учителя» и «ученика».

Интенсивные интерактивные 
технологии (активная лекция, се-
минар, интеллект-карты, инфор-
мационный лабиринт, различные 
виды анализа ситуаций, кейс-
метод) в процессе повышения 
профессиональной компетентно-
сти решают следующие важные 
задачи и способствуют:
• созданию целостного пред-

ставления о профессиональ-
ных компетентностях, их ди-
намике и месте в реальной 
деятельности;

• приобретению на материа-
лах, имитирующих профес-
сиональную деятельность, 
социального опыта, в том 

числе опыта межличностного 
и группового взаимодействия 
для коллективного принятия 
решений, осуществления со-
трудничества;

• развитию профессионально-
го, аналитического, практиче-
ского мышления;

• формированию мотивации, 
созданию условий для появ-
ления личностной психологи-
ческой установки.

Суть интерактивного обуче-
ния в специальной форме орга-
низации той или иной деятель-
ности. Процесс взаимодействия 
организован таким образом, что 
практически все участники оказы-
ваются вовлеченными в процесс 
познания, обсуждения. Они име-
ют возможность понимать и реф-
лексировать по поводу того, что 
они знают, понимают, о чем ду-
мают. Совместная деятельность 
в данном процессе означает, что 
каждый участник вносит свой 
особый индивидуальный вклад, 
имеет возможность обменяться 
знаниями, собственными идеями, 
способами деятельности, услы-
шать другое мнение коллег. При-
чем, происходит этот процесс в 
атмосфере доброжелательности 
и взаимной поддержки, что дает 
возможность получить не только 
новые знания по обсуждаемой 
проблеме, но и развивает саму 
педагогическую деятельность и 
переводит ее на более высокие 

Использование инновационных 
методов повышения профессиональной 

компетентности педагогов
Е.С. Назарчук,

старший воспитатель,
МКДОУ № 484
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формы кооперации и сотрудниче-
ства.

Интерактивная деятельность 
предполагает организацию и раз-
витие диалогового общения, ко-
торое ведет к взаимодействию, 
взаимопониманию, к совместному 
решению и принятию наиболее 
общих, но значимых для каждого 
участника задач. При интерактив-
ном обучении исключается доми-
нирование как одного выступаю-
щего, так и одного мнения. 

Интерактивная деятельность 
предполагает решение проблем, 
связанных с профессиональной 
деятельностью, карьерой, чело-
веческими взаимоотношениями и 
личными трудностями. Возможно-
сти этих технологий широки:
• они позволяют соединить ши-

рокий спектр проблем;
• соответствуют логике дея-

тельности, включают в себя 
момент взаимодействия, го-
товят к конструктивному про-
фессиональному общению;

• способствуют большей во-
влечённости участников вза-
имодействия в процесс по-
вышения профессиональной 
компетентности, побуждают к 
непроизвольной активности;

•  насыщены обратной связью;
• формируют ценностные ори-

ентации и установки профес-
сиональной деятельности, 
легче преодолеваются сте-
реотипы, корректируют са-
мооценку;

• провоцируют включение у пе-
дагогов рефлексивных про-
цессов, предоставляющих 
возможность всесторонне-
го анализа, интерпретации, 
осмысливания полученных 
результатов;

• способствуют проявлению 
всех качеств личности, её 
позитивных и негативных ин-
дивидуальных особенностей, 
стиля взаимодействия и пар-
тнёрства.

 В ходе диалогового общения 
у педагогов формируется умение 
критически мыслить, рассуждать, 
решать притиворечивые пробле-
мы на основе анализа услышан-
ной информации и обстоятельств. 
Педагоги учатся взвешивать аль-

тернативные мнения, принимать 
продуманные решения, правиль-
но выражать свои мысли, уча-
ствовать в дискуссиях, профес-
сионально общаться с коллегами. 

Ценно то, что при такой орга-
низации работы педагог может 
не только выразить свое мнение, 
взгляд, дать оценку, но и услышав 
доказательные аргументы коллег, 
отказаться от своей точки зрения 
или существенно изменить ее. У 
педагогов формируется уважение 
к чужому мнению, умение выслу-
шивать другого, делать обосно-
ванные заключения и выводы.

Для этого на педагогических 
советах, семинарах, педагогиче-
ских объединениях организуются 
разные формы работы – индиви-
дуальные, подгрупповые, парные, 
применяются ролевые игры, ана-
лизируются документы и инфор-
мация из различных источников.

Мне бы хотелось более де-
тально остановиться на игровых 
методах обучения, которые ис-
пользуются мною в профессио-
нальной деятельности и в процес-
се повышения профессиональной 
компетентности педагогов. Дан-
ные методы носят неформальный 
характер, позволяют наладить 
или сформировать благоприят-
ный психологический климат, а 
также сформировать нужные на-
выки и умения в педагогической 
деятельности.

Игровые занятия повышают 
чувствительность участников к 
эмоциональным реакциям других 
людей и межличностным явле-
ниям, возникающим в командах, 
при этом у участников не только 
улучшается восприятие себя, но 
и появляется потребность нра-
виться другим. Профилирующей 
функцией игрового обучения яв-
ляется то, что каждый участвую-
щий в играх имеет возможность 
почувствовать собственно меха-
низм коллективной деятельности. 
На играх и тренингах более чутко 
распознаются сигналы обратной 
связи (оценки и реакции других), 
актуализируется компетентность 
в сфере невербальных средств 
общения, следовательно, игро-
вые технологии провоцируют по-
требность совершенствовать ком-

муникативную и психологическую 
компетентности, а порой и лич-
ную культуру, связанную с этикой 
деловых отношений.

Игровые занятия максималь-
но индивидуализируют процесс 
овладения необходимыми про-
фессиональными навыками, что 
даёт возможность каждому участ-
нику демонстрировать собствен-
ный ум и творческий потенциал. 
Расширяется интерес к выбран-
ной профессиональной деятель-
ности, что позволяет наилучшим 
образом адаптироваться к ней в 
реальной практической деятель-
ности с высокой степенью психо-
логической и мотивационной го-
товности.

Отличительные черты техно-
логий игрового интерактивного 
обучения:
• имитирует тот или иной 

аспект профессиональной 
деятельности;

• участники игрового обучения 
получают разнообразные 
игровые роли;

• игровые действия регламен-
тируются системой правил, 
штрафов и поощрений;

• в игровом обучении преоб-
разуется пространственно-
временные характеристики 
моделируемой деятельности;

• преимущественное большин-
ство деловых и имитацион-
ных игр носит условный ха-
рактер;

• регулирование процессом 
игрового взаимодействия с 
целью повышения профес-
сиональной компетентности 
включает в себя несколь-
ко блоков (концептуальный, 
сценарный, постановочный, 
сценический, блок анализа, 
критики и рефлексии, блок 
оценивания работы участни-
ков игры и блок обеспечения 
информацией).

В процессе повышения про-
фессиональной компетентности 
педагогов я часто использую игры 
по принятию решений в нереаль-
ной обстановке (имитационные 
игры, игры-симуляции, игры-
катастрофы), игры, помогающие 
адаптироваться к реальной про-
фессиональной среде (деловые 
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и ролевые) и профессиональному 
окружению. 

Например:
«Аквариум» – форма диалога, 

когда педагогам предлагают обсу-
дить проблему «перед лицом об-
щественности». Группа выбирает 
вести диалог по проблеме того, 
кому она может доверить. Иногда 
это могут быть несколько желаю-
щих. Все остальные выступают в 
роли зрителей. Отсюда и назва-
ние – «аквариум».Что дает этот 
прием педагогам? Возможность 
увидеть своих коллег со сторо-
ны, то есть увидеть как они об-
щаются, как реагируют на чужую 
мысль, как улаживают назреваю-
щий конфликт, как аргументируют 
свою мысль и какие доказатель-
ства своей правоты приводят и 
так далее.

«Вечера вопросов и ответов»  
– за месяц до намеченного срока 
мероприятия педагогам предла-
гается подумать, какие вопросы 
образования, воспитания, мето-
дологии и развития наиболее ак-
туальны в данный период. Затем 
вопросы, которые могут быть и 
анонимными, за 1-1,5 недели до 
Вечера классифицируются по 
проблемам. Участники решают, 
на какие вопросы они могут от-
ветить сами, какие вопросы тре-
буют объяснения специалистов. 
Каждая проблема, к которой отно-

сится группа вопросов, заданных 
педагогами, раскрывается по воз-
можности наиболее полно. Педа-
гоги должны четко представлять 
теоретические основы проблемы, 
пути ее решения, формы органи-
зации, методы и приемы работы.

«Таблица контактов».
Инструкция: можно использо-

вать только 2 стрелки и только 2 
цвета.

Желание контакта – крас-
ная стрелка, не желание – синяя 
стрелка.

От кого ожидали получить 
красные стрелки?

От кого не ожидали?
Если ожидания не совпадают с 

реальностью, смотри, что ты де-
лаешь не так. 

«Кейс-метод».
Участникам предлагают 

осмыслить реальную жизнен-
ную ситуацию, описание кото-
рой одновременно отражает не 
только какую-либо практическую 
проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, 
который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. 
При этом сама проблема не име-
ет однозначных решений.

На игровых занятиях одновре-
менно происходит и расширение 
диапазона профессионального 
мышления, и развитие творче-
ского потенциала педагогов, и 

освоение практических умений и 
навыков работы с людьми, при-
обретение, как уже отмечалось, 
социального опыта. На игровых 
занятиях также довольно легко 
выявляются формальные и не-
формальные лидеры, интеллек-
туальные и конкурентоспособные 
партнёры, их достоинства и недо-
статки, проявляющийся при взаи-
модействии, индивидуальный 
стиль общения. Все перечислен-
ные преимущества определяют 
успешность применения данной 
технологии в создании модели 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ.
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ЖИТЬ ТВОРЧЕСТВОМ

В некотором царстве, в Российском государстве, на Сибирской земле жила красавица Сибирёна. В са-
мые лютые морозы согревала она жителей Сибири своей доброй улыбкой. А главным богатством Сибирё-
ны была ее волшебная коса. Бывало, налетит злая Стужа на город или деревню и морозит людей, зверей 
и птиц. 

Сибирёна распустит свою косу, и дарит людям и животным свои волшебные волоски, которые быстро 
дают тепло и греют города и деревни. Все сибиряки любили Сибирёну. Ведь в самые трудные и холодные 
минуты всем было тепло и уютно. Позавидовали ей холодные сёстры Метель, Вьюга, да Пурга. Решили они 
погубить красавицу. Говорит Метель сестрам:

– Я, старшая сестра, я самая сильная и могучая. Только я могу одолеть Сибирёну. Тогда Темнота, Страх 
и Холод будут вечно летать над сибирской землёй. Подкралась ночью Метель к Сибирёне спящей, хотела 
отрезать волшебную косу. Только дотронулась до косы, как ее рука стала быстро таять. Испугалась Ме-
тель, что останется без руки и улетела, засыпая города и сёла своим колючим снегом.

Говорит тогда сестра Вьюга:
– Я, средняя сестра, я самая сообразительная и ловкая. Только я могу одолеть Сибирёну. Только я могу 

помочь Темноте, Страху и Холоду вечно летать над сибирской землёй. Превратилась Вьюга в огромную 
горку, и стала ждать Сибирёну. А тут дети вышли гулять на улицу. Увидели дети горку – и, ну, кататься на 
ней на санках, на лыжах. Терпела, терпела Вьюга санки и лыжи, не вытерпела, улетела домой. 

Говорит младшая сестра Пурга:
– Я, младшая сестра, я самая хитрая и умная. Только я могу одолеть Сибирёну. Я помогу Темноте, Стра-

ху и Холоду вечно летать над сибирской землей. Позвала Пурга колючие холодные снежинки, приказала 
спутать волосы Сибирёны. Да не тут-то было. Прилетели снегири, синицы, воробьи, голуби, расправили 
свои крылья, закрыли Сибирёну. Вернулась Пурга домой ни с чем.

Позвали сестры на помощь своего грозного брата Бурана. Налетел Буран на город, в котором жила Си-
бирёна, увидел ее, накинул на косу черную сеть и превратились волшебные волоски в ледяные сосульки. 
А сама Сибирёна стала невидимой. 

Каждый год, в декабре месяце, появляется Сибирёна на набережной города Новосибирска. Никто ее 
не может увидеть. Но когда выпадают ее ледяные волоски из волшебной косы, то сразу превращаются в 
ледяных зверюшек, дракончиков, волшебных человечков. Становятся ледяными беседки и горками.

С тех пор каждый год в середине зимы жители города Новосибирска любуются ледяными фигурками. А 
дети катаются с горки и радуются зимним забавам.

Сказка о ледяном чуде города Новосибирска

Мы, Зонова Елизавета, Мелехина Полина, Савина Татьяна, ученицы 1 и 2 классов МБОУ «Гимназия 
№ 13». Наши учителя Кравец Татьяна Николаевна и Афонасова Ольга Владимировна придумывают 
для нас, детей сказки. 1 сентября 2011 года все первоклассники города Новосибирска получили учебник 
(рабочая тетрадь) по новосибирсковедению в подарок от мэрии города. Этот учебник написали наши 
учителя. В учебник уже помещены сказки наших учителей. Недавно мы познакомились с новой сказкой 
о Новосибирске «Ледяное чудо города Новосибирска» Мы сразу же побывали в этом чудесном городке. 
Фотографировали друг друга. Зимой быстро темнеет, поэтому фотографии и в темное время суток 
получились красивые. Мы свои фотографии назвали так же, как и учителя назвали сказку «Ледяное чудо 
города Новосибирска».

О.В. Афонасова, учитель начальных классов, 
Т.Н. Кравец, учитель начальных классов
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«Аленушка и Кот», Долманова Алена, 9 лет
«Юный художник», Жовтенко Катя, 8 лет
«Космонавт», Малышев Игорь, 9 лет

Студия «Палитра», педагог Ю.И. Александрова

Студия «Волшебная кисточка», педагог Л.М. Виноградова

«Паутина», Гнучева Анастасия, 13 лет
«Осенний букет», Кононенко Богдан, 6 лет

МБОУДОД ДШИ «Весна»


