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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.В. Шакина 

В 2008/2009 учебный год шесть школ Республики Мордовия стали 
участниками ФЭР «Обеспечение преемственности между ступенями 
общеобразовательной школы как условие получения нового образова-
тельного результата, соответствующего Федеральному государственно-
му образовательному стандарту (на примере Образовательной системы 
”Школа 2100“)» (научный руководитель – академик РАО Д.И. Фельд-
штейн)». Учителя начальных классов этих образовательных учрежде-
ний имеют определённый стаж и опыт работы по ОС «Школа 2100». Со-
всем иное дело – педагоги-предметники, которым в следующем учебном 
году предстояло начать освоение новой для них программы, технологий 
и методик. Большую поддержку получили педагоги-экспериментаторы 
на семинаре с участием авторов Е.В. Бунеевой, А.А. Вахрушева, 
Д.Д. Данилова, С.А. Козловой, в котором участвовало более 180 пе-
дагогов республики. Помимо теоретических знаний, практических 
умений по конструированию урока в проблемно-диалогическом обуче-
нии, пакета учебно-методических материалов в электронном вариан-
те и учебников и методических рекомендаций к ним, все мы получили 
огромный заряд положительной энергии и мотивацию на эксперимен-
тальную деятельность. 

На республиканском уровне мы решили продолжить работу по 
овладению учителями особенностями данной образовательной систе-
мы. С этой целью был разработан и проведён семинар-практикум по 
теме: «Реализация программы ”Преемственность. Восемь шагов“ как 
условие достижения нового образовательного результата». Семинар 
был выстроен на деятельностной основе, в проблемно-диалогической 
технологии, носил практико-ориентированный характер. 

Участниками семинара стали учителя биологии, истории, началь-
ных классов, зам. директоров, курирующие вопросы преемственно-
сти начальной и основной школы, экспериментальных образователь-
ных учреждений. Цель семинара мы видели в том, чтобы подвести 
итог первого года экспериментальной работы, провести рефлексию 
деятельности участников эксперимента на первом этапе работы. 

Достижение цели планировалось нами через решение следующих 
задач:

– наблюдение реализации 4-го шага программы «Преемственность. 
Восемь шагов» в условиях конкретного образовательного учреждения; 

– рассмотрение понятий «новый образовательный результат», 
«продуктивное задание» через особенности предметов История и Био-
логия;
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– организация практикума по освоению трёх образовательных тех-
нологий ОС «Школа 2100»;

– рассмотрение разных аспектов преемственности между началь-
ной и основной школой.

В ходе работы семинара использовались презентации по ОС «Шко-
ла 2100» и материалы видеоуроков, предоставленные авторами 
учебных курсов, раздаточный материал (анкета, модель проблемно-
диалогического урока по истории и окружающему миру, схема ана-
лиза урока, программа общеучебных умений), учебно-методические 
пособия.

Ход семинара
1. Приветствие педагогов-экспериментаторов.
Представление участников семинара. 
Знакомство с программой семинара, дидактическим материалом.
Анкетирование педагогов.
2. Постановка проблемы.
– Уважаемые коллеги! Вы прочитали тему нашего семинара. Ис-

ходя из темы семинара, какой возникает вопрос?
На доске: Почему реализация программы «Преемственность. Во-

семь шагов» способствует достижению нового образовательного ре-
зультата?

– Что мы должны вспомнить, чтобы ответить на этот вопрос? 
На доске: Что такое новый образовательный результат? Что пред-

ставляет собой программа «Преемственность. Восемь шагов»?
– Давайте вспомним.
3. Актуализация знаний.
3.1. Презентация «Три образовательные технологии ”Школы 

2100“».
В презентации дается краткая характеристика проблемно-

диалогической технологии (изучение нового материала), технологии 
формирования типа правильной читательской деятельности (чтение 
и понимание текстов), технологии оценивания (контроль резуль-
татов). Показывается, что каждая их них способствует формирова-
нию общеучебных умений. В диалоге подчёркивается, что каждая 
технология в первую очередь развивает определённую группу обще-
учебных умений, а во вторую – другие группы. Так, например, про-
блемный диалог развивает прежде всего организационные – умения 
решать проблемы, а также коммуникативные – вести диалог и ин-
теллектуальные – извлекать информацию, делать логические выво-
ды и т.п. А вот оценочные – только в случае если ставилась проблема 
нравственной оценки ситуации, гражданского выбора. 

Технология же формирования правильного типа читательской дея-
тельности способствует развитию в первую очередь коммуникативных 
умений – адекватно понимать собеседника (автора), формулировать 
свою позицию (интерпретация), а также интеллектуальных– из-
влекать информацию из текста. Оценочные умения формируются, в 
случае если анализ текста порождает оценочные суждения. Органи-
зационные – умение работать по плану – развиваются благодаря алго-
ритму работы с текстом.

Технология оценивания делает акцент на развитие организацион-
ных умений – адекватно оценивать результат своей деятельности, а 
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уже потом на формирование коммуникативных – аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, интеллектуальных – формулировать 
логические выводы и оценочных – толерантное отношение к иным ре-
шениям.

– Итак, как рассматриваются технологии в ОС «Школа 2100»?
На доске: Как средство для формирования общеучебных умений, 

способ достижения нового образовательного результата.
3.2. Практикумы по трём технологиям.
Участникам семинара предлагаются бланки с заданиями по трём 

технологиям, в которых нужно установить правильный порядок дей-
ствий учителя на уроке, используя только те действия, которые соот-
ветствуют той или иной технологии (соединить стрелками / проста-
вить буквы).

– С заданиями по какой технологии справились легко, при выпол-
нении каких испытывали затруднение? (Учителя начальных классов 
и зам. директоров в основном все уверенно выполнили задания по 
технологии проблемно-диалогического обучения и технологии фор-
мирования типа правильной читательской деятельности; учителя-
предметники испытывают затруднения, но после семинара в феврале 
знаний по технологии проблемно-диалогического обучения у них уже 
больше, чем по двум другим.)

– Какую цель ставите перед собой? (Продолжить изучение трёх 
образовательных технологий ОС «Школа 2100».)

– Можем ответить на проблемный вопрос? (Затруднение.)
Продолжаем работать. 
3.3. – Какой шаг программы «Преемственность. Восемь шагов» мы 

сейчас реализуем? (Четвёртый; 1, 2, 3, 5 – реализованы.)
– Почему сегодня мы останавливаем своё внимание на 4-м шаге про-

граммы (хотя во многих экспериментальных школах он уже пройден)?
Цель: Подвести итог работы в начальной школе, осмыслить следу-

ющий шаг, понять, с чем учителям-предметникам и с какими детьми 
предстоит работать в следующем учебном году.

4. Установка на работу по подгруппам.
Представление учителей-предметников, которые будут вести уро-

ки в 4-х классах.
– Обратите внимание на дидактический материал. На уроке вам 

потребуется:
– модель урока;
– схема анализа урока;
– программа общеучебных умений.
Цель: Проанализировать урок с позиции реализации модели и фор-

мирования общеучебных умений.
5. Работа по подгруппам «историки» и «биологи» (учителя началь-

ных классов и завучи выбирают группу «историков» или «биологов» 
по желанию).

5.1. Просмотр уроков в 4-х классах.
Анализ уроков.
Слово учителю, проводившему урок. Учитель обращает внимание 

коллег на:
– цели урока по линиям развития личности ученика;
– обязательный минимум содержания урока;
– реализацию модели урока.
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Вопрос слушателям:
– На ваш взгляд, реализована ли модель урока? Работайте по под-

группам: учителя начальных классов и учителя-предметники. Анали-
зируем каждый этап урока. Не забудьте отметить, какие общеучебные 
умения формировались на данном этапе уроке.

Выступают представители групп с результатами совместной рабо-
ты. Рассматриваются трудности и проблемы совместного проектиро-
вания уроков. Учитель, проводивший урок, выступает в роли кон-
сультанта. Вопрос учителю начальных классов:

– Какими увидели своих учеников со стороны?
5.2. Анализ видеоуроков по ОС «Школа 2100».
– Вашим домашним заданием было просмотреть материалы ви-

деоуроков. Выскажите своё мнение: что общего и чем отличают-
ся уроки в начальной и основной школе. Сопоставим теперь уроки 
«традиционные» и развивающие. Какие главные отличительные 
особенности?

Проблемный вопрос: мы говорим о формировании общеучебных 
умений, а такое общеучебное умение, как строить монолог, не разви-
ваем?

– Для этого учим детей работать с продуктивным заданием!
– Какое задание называется продуктивным? (Высказываются мне-

ния, фиксируются на доске.)
Цель дальнейшей работы семинара. 
– Можем ли мы уверенно сказать, какое задание называется про-

дуктивным? (Нет.)
– Какую цель поставим?
Узнать, что такое продуктивное задание, как научить ребят их вы-

полнять.
– Давайте подумаем, была ли работа с продуктивным заданием на 

уроке в 4 классе. Приведите доказательства.
– Какие предметные особенности на уроке в 5 классе?
Подгруппы объединяются для дальнейшей работы.
6. Практикум по работе с продуктивным заданием.
– Итак, какие главные отличия уроков по «Школе 2100» вы отме-

тили в группах? (Каждая группа высказывает свое мнение.)
Общий вывод:
– нет пересказа, вместо него идет работа над продуктивным зада-

нием;
– реализация трёх технологий ОС «Школа 2100».
«Мастер-класс» введения алгоритма работы с продуктивным зада-

нием Д.Д. Данилова (фрагменты видеоурока истории в 5-м классе).
– Как вводится? (Каждый шаг проговаривается, дети выполняют.)
– Для чего нужны продуктивные задания? (Меняются акценты в 

постановке цели: главное не передача суммы знаний, а обучение дей-
ствиям, развитие умений, значит, должны измениться и средства. 
Рассказ учителя и пересказ учеником текста теперь не могут быть 
главными средствами на уроке, так как, слушая других и пересказы-
вая чужие мысли, ученик никогда не научиться действовать само-
стоятельно. Таким образом, в учебниках авторы ОС «Школа 2100» 
практически полностью отказались от традиционных репродук-
тивных вопросов к параграфу («Перескажи…», «Назови…» и т.д.) и 
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заменили их творческими продуктивными заданиями. Вся необхо-
димая для ответа информация находится в тексте, хотя прямого 
ответа на проблемный вопрос она не содержит. Имеющиеся сведения 
нужно перекомбинировать, выделить главное, самостоятельно обоб-
щить и получить новый информационный продукт – вывод, оценку 
и т.д. Именно эти продуктивные задания и составляют основу раз-
вивающего учебника. Вместо пересказа текста учим наших детей 
решать учебные задачи и рассказывать о результатах решения. 
Именно это и требуется в современной жизни от любого человека – 
уметь решать возникающие перед ним задачи, проблемы. 

– Каков алгоритм работы?

Порядок выполнения продуктивного задания
1. Осмыслите задание: прочитайте и объясните своими 

словами, что требуется сделать.
2. Найдите информацию, нужную для выполнения задания, 

в тексте, в иллюстрации и т.п. (С текстом параграфа ученики 
знакомились дома в ходе предварительного чтения, а теперь – 
работают с текстом, используя изучающее чтение. Тот, кто не 
читал дома, выполняет задание, но медленнее.)

3. Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ по 
заданию: выделить главное, найти решение, причину, обосновать 
свою позицию и т.п.

4. Запишите, если необходимо, решение в требуемой форме: 
таблица, список, текст, числовая запись. 

5. Составьте мысленно ответ, используя слова: «Я считаю, 
что.., потому что, во-первых, .., во-вторых, ...». 

6. Дайте полный ответ (расскажите о своем решении), не 
рассчитывая на наводящие вопросы учителя.

– Реализована ли наша цель – узнать, что такое продуктивные за-
дания, как научиться их выполнять? (Да.)

– Попробуем применить наши знания. Работаем в предметных 
группах: начальные классы, историки, биологи, завучи.

Задание 1. Выбрать продуктивное задание в учебнике (у каждой 
группы свой учебник, завучи – по желанию), доказать, что оно про-
дуктивное. Выслушать ответы представителей групп.

Задание 2. Выполнить задание с позиции ученика, используя ал-
горитм работы с продуктивным заданием. Ответы представителей 
групп. Другие группы в роли экспертов: оценивают, дополняют, ком-
ментируют. Если время позволяет, можно поработать аналогично с 
другими заданиями, например, из рабочих тетрадей.

Рефлексия: Закончите фразу.
На доске (в скобках дан вариант предполагаемого ответа):
Продуктивное задание – это задание на преобразование информа-

ции с целью получить ответ по заданию.
Цель продуктивного задания – научить детей решать возника-

ющие перед ними задачи, проблемы. 
Я смогу ввести алгоритм работы с продуктивным заданием на уро-

ке в 5 классе.
Я должен(на) изучить этот материал ещё раз самостоятельно.
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Я не считаю нужным работать с продуктивным заданием.
7. Подведение итогов.
– Вернёмся к вопросу, поставленному в начале работы на семи-

наре. Можем ли мы сказать, почему реализация программы «Пре-
емственность. Восемь шагов» способствует достижению нового 
образовательного результата? (Да, потому что выполняются усло-
вия: мы – команда единомышленников; мы осваиваем три образо-
вательные технологии и работаем с продуктивными заданиями; 
мы знакомимся с особенностями работы в начальной школе, что-
бы реализовать преемственность с основным звеном.)

8. Аспекты преемственности начальной и основной школы.
Преемственность рассматривается в 3-х аспектах: содержатель-

ном, методическом, психологическом.
– Какие аспекты нами рассмотрены? (Содержательный, методи-

ческий.) Докажите.
– Ещё один важный и, наверное, основополагающий – это психо-

логический аспект. Всем нам необходимо учитывать особенности воз-
раста учащихся. 

Психологический портрет будущего пятиклассника представит 
педагог-психолог. (Выступление психолога. Вопросы педагогов пси-
хологу.)

9. Домашнее задание.
Одной из острых проблем для пятиклассников является различие 

требований педагогов-предметников к ним. В августе рекомендуем 
на межпредметном методическом объединении «Преемственность» в 
школе провести «круглый стол» по теме «Выработка единых требова-
ний к пятиклассникам».

В начале учебного года на совместной встрече мы сравним, что по-
лучилось у разных коллективов, и узнаем, как это работает в адапта-
ционный период.

10. Рефлексия.
– Ответили мы на поставленные в начале семинара вопросы? (Да.)
Рефлексивный экран: закончите фразу, выбрав 1–2 из перечня: 
Сегодня я узнал(а) …
Было трудно …
Теперь я могу …
Я понял(а), что …
У меня получилось …
Было интересно …
Меня удивило …
Мне захотелось …
Я думаю, что…
– На что была нацелена данная встреча? (Готовы ли мы работать 

в 5-м классе.)
– Как ответим? (Да, вполне: есть желание, минимум знаний и уме-

ний, у кого-то и более.)
– В какой технологии был построен семинар-практикум? Сколько 

было проблем? (Несколько.)
– Какой хотелось бы видеть следующую встречу? Какие вопросы 

необходимо затронуть, рассмотреть, отработать практически? Запи-
шем предложения от групп. (В результате педагоги предложили на 
следующий семинар вынести рассмотрение технологии оценивания 
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образовательных достижений, использование технологии формиро-
вания типа правильной читательской деятельности на уроках исто-
рии, биологии. Завучи предложили провести аналогичный семинар 
для филологов и математиков). 

В заключение отметим, что данная работа способствовала появ-
лению диалога между основной и начальной школой. Это дало воз-
можность учителям понять, что работают они с одними детьми, знать 
индивидуальные особенности которых необходимо как учителю на-
чальных классов, так и предметникам, а учёт возрастных особенно-
стей позволит более эффективно работать над развитием общеучебных 
умений на каждом этапе обучения ребенка. И тогда не будет обидных 
«а вы не научили» со стороны учителей основной школы и «а вы не 
учли…» со стороны учителей начальных классов. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЛИЦЕЯ № 4 г. САРАНСКА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МЕЖПРЕДМЕТНОГО

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»

ПО ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ

Е.М. Ульянова, Г.В. Шакина

Изучая вопрос о преемственности между начальной и основной 
школой, на страницах газеты «Школьный психолог» мы познакоми-
лись со статьёй кандидата психологических наук Марины Битяновой 
«В споре рождаются требования». Этот материал заинтересовал нас, 
так как мы увидели, что он хорошо вписывался в программу «Пре-
емственность. Восемь шагов», реализацией которой мы занимаемся в 
рамках ФЭР «Обеспечение преемственности между ступенями обще-
образовательной школы как условие получения нового образователь-
ного результата, соответствующего Федеральному государственному 
образовательному стандарту (на примере Образовательной системы 
”Школа 2100“)». Психолог предлагала проведение «круглого стола» 
с участием учителей начальных классов, предметников, психолога, 
администрации. 

Мы решили тоже собраться и обсудить свои взгляды на проблему 
адаптации, на то, какими мы хотим видеть пятиклассников, какие 
требования уже готовы им предъявить. Встреча наша состоялась на 
первой неделе сентября. До этого дня у каждого учителя было время 
обдумать направления разговора.

Как оказалось, проблемы, связанные с адаптационным периодом, 
на взгляд предметников, в большинстве своём мелкие и неприметные, 
в совокупности рождают, как отмечает психолог, Большую Проблему 
для ребёнка. Данная встреча призвана создать условия, чтобы этих 
проблем у наших пятиклассников не было.

«Круглый стол» представлял собой ситуацию групповой дискус-
сии. Учителя высказывали свои позиции, ведущий состыковывал их, 
выявлял противоречия, помогал прийти к соглашению по каждому 
пункту разногласий, участники задавали вопросы и вместе искали на 
них ответы. 

По итогам обсуждения подготовлен перечень важнейших направ-
лений педагогических требований к организации учебного процесса в 
пятом классе. Эти требования получил каждый учитель, с ними зна-
комим родителей на собраниях, учеников на классных часах.

Перечень вопросов для обсуждения на «круглом столе»
1. Содержательная, психологическая и методическая преемствен-

ность.
2. Использование технологий обучения.
3. Преемственность в формировании общеучебных умений.
4. Единый орфографический режим.
5. Вопросы организации учебной деятельности.
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Ход «круглого стола»
Сначала слово предоставили классным руководителям бывших 

четвёртых классов. В своих выступлениях они представили харак-
теристику обученности, обучаемости, реальных учебных и воспита-
тельных возможностей учащихся. Сведения об индивидуальных осо-
бенностях каждого ученика представлены в таблицах 1 и 2, примеры 
которых приводим в приложении.

Кроме того, учитель начальных классов представил свою методи-
ческую инструментовку, где показал, какие подходы необходимы к 
каждому из учеников класса (см. таблицу 3 приложения).

Далее психолог рассказала о возрастных особенностях детей млад-
шего подросткового возраста, а также об уровне психологической го-
товности пятиклассников к обучению. 

Следующим предметом обсуждения стала методическая преем-
ственность.

Завуч напомнила об особенностях основных технологий, использу-
емых на уроках Образовательной системы «Школа 2100»: технологии 
проблемного диалога; технологии работы с текстом; технологии оце-
нивания образовательных достижений. У педагогов возникли вопро-
сы по каждой их них.

Технология проблемного диалога
Учитель-предметник: Трудно организовать диалог на уроке, т.к. 

ученики не всегда точно и конкретно формулируют ответ и «уводят» 
в сторону. В этом случае прервать ученика или выслушать?

Завуч: При подготовке к уроку учитель должен прогнозировать 
предполагаемые ответы учащихся и в случае отклонения от правиль-
ного ответа направить ученика в нужное русло или перейти к подсказ-
ке решающей гипотезы.

Учителя начальных классов называют тех детей, которые более ак-
тивны, выдвигают верные гипотезы или дают контраргументы к оши-
бочным гипотезам.

Учитель-предметник: Какой диалог – побуждающий или подво-
дящий – лучше использовать при постановке и решении проблемы?

Учитель начальных классов: В основном это зависит от содержа-
ния учебного материала, но мои ученики готовы работать и тем, и 
другим диалогом. 

Завуч: При постановке проблемы не забывайте вместе с учениками 
фиксировать цель урока и составлять план действий по достижению 
целей. В конце урока нужно вернуться к цели и сделать вывод о её 
реализации.

Технология работы с текстом
Учитель-предметник: На каких уроках использование техноло-

гии работы с текстом наиболее эффективно?
Завуч: Данная технология универсальна. Систематическое исполь-

зование позволяет учителям развивать интеллектуальные и коммуни-
кативные умения школьников. Она эффективна как на уроках русско-
го языка, литературы, так и на уроках истории и природоведения.

Учителя-предметники: Так как нам не совсем понятно, как исполь-
зовать данную технологию на уроках по своему предмету, предлагаем 
включить в план работы межпредметного методического объединения 



134

«Преемственность» семинар-практикум по использованию данной тех-
нологии на уроках по разным предметам в пятых классах.

Особое внимание участники семинара сосредоточили на работе с 
продуктивными заданиями.

Завуч: Уважаемые учителя, что такое, на ваш взгляд, хороший от-
вет ученика?

Учитель-предметник: Подробный пересказ.
Учитель начальных классов: Обратите внимание, что вместо пере-

сказа авторы предлагают ответ на продуктивный вопрос. На уроках 
мы редко использовали задание пересказать прочитанное.

Завуч: В методических рекомендациях и учебниках заложен алго-
ритм ответа на продуктивный вопрос. Классным руководителям необ-
ходимо отпечатать памятку работы с продуктивным заданием и поме-
стить в дневник ученика, чтобы при необходимости учащиеся могли 
ею воспользоваться.

Учитель начальных классов: Родители «пугаются» продуктивных 
заданий. Необходимо продолжить работу по развитию умений стро-
ить ответ на продуктивный вопрос на уроках, а родителям на собрани-
ях объяснить алгоритм работы с продуктивными заданиями.

Одной из проблем, вызывающих разногласия учителей, является 
процедура оценивания. Снять эту проблему помог переход на техно-
логию оценивания образовательных достижений школьников, разра-
ботанную авторами ОС «Школа 2100».

Как оценивать учебные достижения учащихся?
Завуч: Авторы разработали специальную технологию оценивания, 

и учителя начальных классов начали работу в этом направлении. 
Учениками освоены три шага алгоритма самооценки задания. Наша 
задача – освоить следующие шаги данного алгоритма.

Дальше педагоги знакомятся с алгоритмом самооценки.

Алгоритм самооценки
(вопросы, на которые отвечает ученик)

1-й шаг. Что нужно было сделать в этой задаче (задании)? Ка-
кая была цель, что нужно было получить в результате? 

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, от-
вет? 

3-й шаг. Справился полностью правильно или с незначитель-
ной ошибкой (какой, в чём)?

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с помощью 
(кто помогал, в чём)? 

5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного 
задания? 

6-й шаг. Каков был уровень задачи-задания (необходимый, 
программный или максимальный уровень)?

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил 
задачу. 

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешно-
сти, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.

Психолог: Будет ли продолжена работа по учёту личных достиже-
ний учащихся?

Учитель начальных классов: В этом нам помогает дневник школь-
ника ОС «Школа 2100». К сожалению, в пятом классе его нет. 
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Завуч: Предлагаю для этих целей использовать технологию «Порт-
фолио».

С алгоритмом работы по технологии «Портфолио» знакомит 
учитель-предметник, имеющий опыт по данному направлению. 

Завуч: Для чего необходимо использование образовательных тех-
нологий?

Учитель-предметник: Для повышения качества образования.
Завуч: В чем, кроме ЗУНов, проявляется показатель качества?
Учитель-предметник: В сформированных общеучебных умениях.
Завуч: Учителя начальных классов познакомили нас в начале 

встречи с перечнем общеучебных умений (ООУ), на формирование ко-
торых они направляли свои усилия, и уровнем сформированности их 
у детей. Знаете ли вы, коллеги, к чему стремиться, какие развивать 
ООУ средствами своего предмета? Давайте рассмотрим общеучебные 
умения, которые должны быть сформированы у учеников к концу 
6-го класса.

Учитель-предметник знакомит коллег с программой ОУУ для 5–6 
классов, сопоставляя их с 4 классом. Приведем пример по группе ор-
ганизационных умений в нижеследующей таблице.

Организационные умения
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Каждый педагог получает программу для 5–6 классов по группам 
общеучебных умений: организационным, интеллектуальным, ком-
муникативным и оценочным.

Соблюдение единого орфографического режима
Завуч: Необходимо соблюдать единые требования к устной и пись-

менной речи учащихся, проведению письменных работ и проверке 
тетрадей.

О письменных работах учащихся 5-х классов
По русскому языку, математике, истории и природоведению про-

водятся самостоятельные и итоговые контрольные работы.
После дискуссии о том, как проверять работу (исправлять ли ошиб-

ки), выполнять ли работу над ошибками, давать ли ученику возмож-
ность доработать тему и т.д., пришли к единому мнению:

1) после проведения самостоятельных работ проводится индивиду-
альная работа над ошибками;

2) даётся ученику право ещё раз выполнить тематическую работу 
после дополнительного изучения темы;

3) отметка за самостоятельную работу выставляется по желанию 
ученика;

4) отметка за контрольную итоговую работу выставляется в жур-
нал после проверки учителем;

5) ошибки в контрольных итоговых работах учитель исправляет, 
зачеркивая неверно выполненное задание, а в текущих и самостоя-
тельных – лишь указывает на ошибку, но исправляет её ученик сам.

Количество ученических тетрадей
Для текущей работы по истории, природоведению, литературе 

имеются тетради с печатной основой. Договорились их проверку осу-
ществлять раз в месяц. 

Для уроков русского языка и математики заводятся по две тетра-
ди для выполнения классных и домашних работ, а также тетради для 
контрольных работ. Проверка текущих работ осуществляется учите-
лем ежедневно.

Порядок ведения тетрадей учащимися
С целью снятия психологической напряженности школьников все 

записи в тетрадях учащимися должны проводиться на основе требо-
ваний единого орфографического режима, который соблюдался в на-
чальной школе; в тетрадях и дневниках учитель делает исправления 
и пометы зелёной пастой. 

Организационные вопросы
1. Учитель-предметник выставляет отметку в журнал и дневник 

ученика с устным обоснованием критериев. 
2. При оценке устных ответов и продуктивных заданий ученик ис-

пользует алгоритм самооценки, а отметка выставляется в совместном 
диалоге учителя и ученика.

3. Дневники проверяются классным руководителем один раз в не-
делю, замечания в дневнике учителями пишутся в корректной форме 
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без эмоциональной окраски. Родители проверяют дневники ежене-
дельно.

4. Внешний вид учеников оговаривается совместно с учениками 
и их родителями. За внешний вид и поведение ученика отметка по 
предмету не снижается, в журнал и дневник не выставляется, а фик-
сируется в графе «Поведение учащихся».

5. Если на уроке идёт диалог, ученик может отвечать сидя, с места.
6. При затруднениях в ходе выполнения продуктивного задания 

ученик может воспользоваться помощью одноклассника, лично обра-
тившись к кому-то из ребят по своему усмотрению.

Выводы, сформулированные участниками «круглого стола»
1. Для успешной адаптации учащихся пятых классов всем учите-

лям необходимо соблюдать психологическую, методическую и содер-
жательную преемственность.

2. С целью учёта личностных достижений учащихся использовать 
технологию «Портфолио». 

3. С целью развития всех групп общеучебных умений продолжить 
использование трёх образовательных технологий ОС «Школа 2100», 
а также проектной технологии, технологии дифференцированного 
обучения и ИКТ, активных форм организации учебной деятельности, 
парной и групповой на разных этапах урока.

4. Администрации лицея включить контроль над соблюдением 
единых требований в план внутришкольного контроля. 

5. Ознакомить учащихся и их родителей с едиными педагогически-
ми требованиями к созданию условий для решения проблемы адапта-
ции пятиклассников.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОШ № 3 г. САРАНСКА

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ

«АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В ШКОЛЕ»

А.С. Кожевникова

Эффективной формой работы психолога с педагогами является се-
минар «Адаптационный период в школе», который проводится в на-
чале учебного года. На семинаре педагогами под руководством пси-
холога может быть разработана программа адаптации, позволяющая 
решить основные проблемы общения и межличностных отношений 
при переходе из начальной школы в среднюю.

Приводим разработку такого семинара.
Цель: помочь педагогам осознать смысл адаптационного периода и 

успешно его ор ганизовать. 
Задачи:
1. Познакомить педагогов с основными проблемами адаптацион-

ного периода и возрастными психологическими особенностями пяти-
классников.

2. Разработать программу адаптационного периода в школе для 
каждого класса с учётом индиви дуальных особенностей и возможно-
стей учащихся и педагогов.

3. Наметить основные пути реализации программы адаптационно-
го периода в школе и дать необ ходимые рекомендации. 

Материал: методические рекомендации по организации работы с 
пятиклассниками в начале учебного года:

– меры, облегчающие знакомство детей с учителями; 
– меры, способствующие организации учебной работы;
– меры, способствующие снятию тревожности у детей; 
– игры и упражнения для проведения на классных часах.

План семинара
I. Теоретическая часть. 
1. Сообщение целей, задач и основных проблем адаптационного пе-

риода. 
2. Сообщение о возрастных психологических особенностях млад-

ших подрост ков.
3. Рекомендации по организации работы с детьми в адаптационный 

период. 
II .  Практическая часть семинара. 
Разработка программы адаптационного периода.
Разработка программы осуществляется педагогами (классные ру-

ководители 5-х классов, учителя-предметники, бывшие классные ру-
ководители 4-х классов) под руководством психолога в ходе деловой 
игры. Для этого все присутствующие разбиваются на группы по коли-
честву пятых классов и предлагают содержание мероприятий, кото-
рые необходимо провести на начальном, основном и заключительном 
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этапах адаптационного периода. Каждая группа представляет свой 
план мероприятий. После чего организуется дискуссия, в ходе кото-
рой составляется про грамма адаптационного периода, общая для всей 
параллели 5-х классов, содержание которой может быть дополнено на 
усмотрение классного руководителя.

Примерная программа мероприятий адаптационного периода.
1. Начальный этап адаптационного периода.
а) Организация знакомства учителей с детьми; ношение «бейджи-

ков» учителями и детьми в течение двух недель.
б) Организация экскурсии по школе. Знакомство с основными ка-

бинетами и их руководителями, с функциями и обязанностями работ-
ников школы.

в) Проведение классного часа совместно с психологом для знаком-
ства с детьми.

2. Основной этап адаптационного периода.
а) Работа учителей под руководством психолога над согласованием 

требований к детям.
б) Работа классного руководителя с детьми над созданием проекта 

«Мы – пятиклассники», включающего разработку правил поведения 
в школе и эффективного межличностного взаимо действия, составле-
ние портрета настоящего ученика, портрета класса (в форме коллек-
тивного рисунка, театрализованного представления и т. п.), создание 
классного уголка.

в) Работа классного руководителя с детьми над созданием сценария 
для презентации про екта «Мы – пятиклассники» на общешкольном 
мероприятии.

г) Посещение уроков психологом с целью наблюдения за адаптацией.
3. Заключительный этап адаптационного периода. 
а) Презентация проекта «Мы – пятиклассники».
б) Подведение итогов, анализ работы и определение перспектив 

развития направле ний работы в адаптационный период на совещании 
при директоре.

в) Написание справки «Об адаптационном периоде в школе». 
III. Заключительная часть семинара.
1. Обобщение и подведение итогов работы.
2. Рефлексия:
– необходимость проведения подобного семинара; 
– замечания и предложения. 

После семинара для учителей, не имеющих опыта работы по мето-
ду проектов, пси холог проводит консультации, включающие знаком-
ство учителей с особенностями данно го метода и методикой работы 
над проектом.

Работа над созданием проекта «Мы – пятиклассники» может 
осуществляться сле дующим образом. На подготовительном этапе 
классный руководитель обсуждает с детьми важ ность и значимость 
разработки данного проекта как необходимого условия включения 
пяти классников в общешкольную среду и мотивирует детей почув-
ствовать себя хозяевами школы, от которых зависит её будущее и их 
собственное благополучие в ней. Знакомит с особенностя ми проект-
ного подхода и помогает детям определить цели, задачи и содержание 
проекта, его замысел (имя класса, девиз, портрет класса, классный 
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уголок и др.). На этом же этапе форми руются команды, определяются 
возможности её членов, составляется план работы и распреде ляются 
ответственные за её осуществление, уточняются сроки выполнения 
конкретных заданий и подбираются необходимые материалы.

На основном этапе учитель руководит деятельностью детей в каж-
дой команде, сове тует, помогает в случае затруднений. Большая 
часть деятельности детей осуществляется ими самостоятельно, по-
зволяя каждому участнику совместной работы почувствовать свою 
значи мость и ответственность за общее дело. Такая специально орга-
низованная, целенаправленная и творческая деятельность детей по-
зволяет создать в классе неповторимую атмосферу сотрудни чества, 
взаимопомощи и доброжелательности. Когда каждая команда выпол-
нила свою часть общего замысла, начинается совместная разработка 
сценария для презентации проекта: выслу шиваются и обсуждаются 
все предложения, выбирается наиболее оригинальная идея и условия 
её реализации. Это наиболее интересный этап работы, позволяющий 
учителю увидеть возмож ности и особенности каждого ребёнка, спло-
тить класс. На заключительном этапе работы над проектом осущест-
вляется его презентация на общешкольном мероприятии «День пя-
тиклассника», к которому готовятся все участники. В праздничной 
атмосфере актового зала каждый класс представляет результаты сво-
ей творческой деятельности. Так, один из классных коллективов под 
названием «Бригантина» представил себя в виде членов экипажа ко-
рабля, на чинающего своё плавание по волнам знаний в пока ещё неиз-
веданном океане средней школы. С другим классом мы отправились 
на новую планету Солнечной системы «Планета Б5» познакомиться 
с её цивилизацией, живущей по своим особым правилам и законам 
чести. Третий классный коллектив под названием «Крокус» раскрыл 
нам тайну рождения очень яркого и не обычного цветка.

Такой подход к организации адаптационного периода в школе под 
руководством психолога, как показывает опыт, позволяет осуще-
ствить эту необходимую работу ненавязчи во, творчески и содержит в 
себе огромные возможности для самореализации всех её участни ков.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗВИТИЮ ПАРАМЕТРОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

А.С. Кожевникова

Переход из начального звена в среднее считается одной из наибо-
лее сложных школьных проблем, а период адаптации в пятом клас-
се – одним из трудных школьных периодов как для учащихся, так и 
для учителей. Это связано с кардинальным изменением условий учеб-
ной деятельности и социального окружения пятиклассника. Боль-
шинство авторов, занимаю щихся проблемами адаптации, отмечают 
возникновение проблем, затрагивающих мотивационную сферу лич-
ности, сферу общения и межличностных отношений и приводящих к 
снижению успеваемости, нарушению правил поведения в школе, кон-
фликтности во взаимоотношениях с учителями и одноклассниками.

Из результатов опроса самих учащихся 5-х классов можно выде-
лить наличие у них следующих трудностей:

– новый классный руководитель;
– многочисленные переходы из кабинета в кабинет;
– появление большого количества новых учителей, которых надо 

запомнить;
– появление новых предметов и требований;
– большой объем домашних заданий;
– невозможность успеть сделать свои дела за короткую перемену. 
Изучение проблемы психологической готовности учащихся к пере-

ходу из начальной школы в среднюю позволило выявить следующие 
основные показатели: 

– сформированность основных компонентов учебной деятельности;
– нововообразования младшего школьного возраста: произволь-

ность, рефлексия, внутренний план действий; 
– развитие мышления;
– учебная мотивация; 
– коммуникативные умения. 
Недостаточный уровень сформированности данных показателей 

психологической готовности к переходу на следующую ступень обу-
чения и приводит учащихся к снижению успеваемости и трудностям 
адаптации. 

Для учителей, работающих в 4-х и 5-х классах, предлагаем некото-
рые обобщённые нами рекомендации по развитию основных параме-
тров психологической готовности у учащихся при переходе к обуче-
нию в среднем звене. 
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о
д

я
т

 в
 п

а
р

е
, 

п
р

и
 э

т
о

м
 

о
д

и
н

 и
з 

у
ч

е
н

и
к

о
в

 в
ы

п
о

л
н

я
е

т
 р

о
л

ь
 «

у
ч

и
т

е
л

я
»

, 
т

р
е

б
у

ю
щ

е
го

 о
б

ъ
я

сн
и

т
ь

 
к

а
ж

д
ы

й
 ш

а
г 

в
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

и
 з

а
д

а
н

и
я

.
В

 п
р

о
ц

е
сс

е
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я
 з

а
д

а
н

и
я

 р
е

б
ё

н
к

у
 с

л
е

д
у

е
т

 з
а

д
а

в
а

т
ь

 в
о

п
р

о
сы

 о
 

т
о

м
, 

ч
т

о
 о

н
 д

е
л

а
е

т
, 

п
о

ч
е

м
у

 о
н

 д
е

л
а

е
т

 и
м

е
н

н
о

 т
а

к
, 

а
 н

е
 и

н
а

ч
е

, 
п

о
ч

е
м

у
 

е
го

 д
е

й
ст

в
и

е
 п

р
а

в
и

л
ь

н
о

 и
 т

.д
. 

Р
е

б
ё

н
к

а
 н

у
ж

н
о

 п
р

о
си

т
ь

 с
д

е
л

а
т

ь
 и

 р
а

сс
к

а
-

за
т

ь
 т

а
к

, 
ч

т
о

б
ы

 «
в

се
м

 б
ы

л
о

 п
о

н
я

т
н

о
»

. 
П

о
д

о
б

н
ы

е
 в

о
п

р
о

сы
 р

е
к

о
м

е
н

д
у

е
т

-
ся

 з
а

д
а

в
а

т
ь

 р
е

б
ё

н
к

у
 н

е
 т

о
л

ь
к

о
 в

 т
е

х
 с

л
у

ч
а

я
х

, 
к

о
гд

а
 о

н
 д

о
п

у
ст

и
л

 о
ш

и
б

-
к

у
, 

а
 п

о
ст

о
я

н
н

о
, 

п
р

и
у

ч
а

я
 е

го
 п

о
д

р
о

б
н

о
 о

б
ъ

я
сн

я
т

ь
 и

 о
б

о
сн

о
в

ы
в

а
т

ь
 с

в
о

и
 

д
е

й
ст

в
и

я
.

И
сс

л
е

д
о

в
а

т
ь

 с
 д

е
т

ь
м

и
 у

сл
о

в
и

я
 п

р
о

и
сх

о
ж

д
е

н
и

я
 и

зу
ч

а
е

м
ы

х
 п

о
н

я
т

и
й

.
И

сп
о

л
ь

зо
в

а
т

ь
 р

а
зл

и
ч

н
ы

е
 с

и
м

в
о

л
и

ч
е

ск
и

е
 и

 з
н

а
к

о
в

ы
е

 з
а

м
е

ст
и

т
е

л
и

 р
е

-
а

л
ь

н
ы

х
 п

р
е

д
м

е
т

о
в

, 
сх

е
м

а
т

и
ч

е
ск

и
е

 и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
я

 р
е

а
л

ь
н

ы
х

 п
р

е
д

м
е

т
о

в
 

и
л

и
 к

о
н

к
р

е
т

н
ы

х
 д

а
н

н
ы

х
 у

сл
о

в
и

й
 з

а
д

а
ч

и
, 

ч
т

о
 п

о
зв

о
л

я
е

т
 у

ч
а

щ
и

м
ся

 у
в

и
-

д
е

т
ь

 о
б

щ
е

е
 в

 р
е

ш
е

н
и

и
 з

а
д

а
ч

. 
О

р
га

н
и

зо
в

ы
в

а
т

ь
 п

р
е

д
в

а
р

и
т

е
л

ь
н

о
е

 о
б

су
ж

д
е

н
и

е
 с

 д
е

т
ь

м
и

 р
а

зн
ы

х
 с

п
о

со
-

б
о

в
 р

е
ш

е
н

и
я

 з
а

д
а

ч
и

, 
со

п
о

ст
а

в
л

я
т

ь
 и

х
, 

н
а

х
о

д
и

т
ь

 р
е

ш
е

н
и

е
 в

 о
б

о
б

щ
ё

н
н

о
м

 
в

и
д

е
. 

Э
т

о
 п

о
м

о
ж

е
т

 н
а

у
ч

и
т

ь
ся

 к
о

н
т

р
о

л
и

р
о

в
а

т
ь

 о
сн

о
в

а
н

и
я

 с
в

о
и

х
 д

е
й

-
ст

в
и

й
 и

 о
ц

е
н

и
в

а
т

ь
 и

х
 п

р
а

в
о

м
е

р
н

о
ст

ь
.

П
р

и
 р

е
ш

е
н

и
и

 з
а

д
а

ч
 в

ы
я

сн
я

т
ь

, 
к

 о
д

н
о

м
у

 и
л

и
 р

а
зн

ы
м

 т
и

п
а

м
 п

р
и

н
а

д
л

е
-

ж
а

т
 р

е
ш

е
н

и
я

 з
а

д
а

ч
и

, 
н

а
ск

о
л

ь
к

о
 с

х
о

д
н

ы
 и

л
и

 р
а

зл
и

ч
н

ы
 с

п
о

со
б

ы
 и

х
 р

е
-

ш
е

н
и

я
, 

в
 ч

ё
м

 с
о

в
п

а
д

а
ю

т
 и

л
и

 н
е

 с
о

в
п

а
д

а
ю

т
 и

х
 у

сл
о

в
и

я
.
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1
2

3

4
. 

Р
а

зв
и

т
и

е
 

в
н

у
т

р
е

н
н

е
го

 
п

л
а

н
а

 д
е

й
-

ст
в

и
й

.

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 о

р
и

е
н

т
и

р
о

в
а

т
ь

ся
 в

 у
сл

о
-

в
и

я
х

 з
а

д
а

ч
и

, 
в

ы
д

е
л

я
т

ь
 с

р
е

д
и

 н
и

х
 н

а
и

-
б

о
л

е
е

 с
у

щ
е

ст
в

е
н

н
ы

е
, 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
т

ь
 х

о
д

 
р

е
ш

е
н

и
я

, 
п

р
е

д
у

см
а

т
р

и
в

а
т

ь
 

и
 

о
ц

е
н

и
-

в
а

т
ь

 в
о

зм
о

ж
н

ы
е

 в
а

р
и

а
н

т
ы

 и
 т

.д
.

П
р

и
 о

б
у

ч
е

н
и

и
 м

а
т

е
м

а
т

и
к

е
 и

сп
о

л
ь

зо
в

а
т

ь
 ч

а
щ

е
 у

ст
н

ы
е

 з
а

д
а

н
и

я
:

–
 п

о
ст

о
я

н
н

о
е

 р
е

ш
е

н
и

е
 л

е
гк

и
х

 з
а

д
а

ч
 с

 п
о

ст
е

п
е

н
н

ы
м

 у
в

е
л

и
ч

е
н

и
е

м
 к

о
л

и
-

ч
е

ст
в

а
 д

а
н

н
ы

х
 в

 у
сл

о
в

и
я

х
 и

 к
о

л
и

ч
е

ст
в

а
 д

е
й

ст
в

и
й

 д
л

я
 р

е
ш

е
н

и
я

;
–

 с
т

у
п

е
н

ч
а

т
ы

й
 у

ст
н

ы
й

 с
ч

ё
т

 к
а

к
 в

 п
р

я
м

о
м

, 
т

а
к

 и
 в

 о
б

р
а

т
н

о
м

 п
о

р
я

д
к

е
 

(т
и

п
а

 2
, 

5
, 

8
 и

л
и

 4
1

, 
3

7
, 

3
3

);
–

 п
р

и
д

у
м

ы
в

а
н

и
е

 з
а

д
а

ч
 п

о
 д

а
н

н
ы

м
 у

сл
о

в
и

я
м

 и
л

и
 т

р
е

б
о

в
а

н
и

ю
, 

а
 т

а
к

ж
е

 
за

д
а

ч
, 

гд
е

 и
зв

е
ст

н
ы

 л
и

ш
ь

 о
б

щ
и

е
 х

а
р

а
к

т
е

р
и

ст
и

к
и

 д
а

н
н

ы
х

 (
«

П
р

и
д

у
м

а
й

-
т

е
 з

а
д

а
ч

у
, 

гд
е

 и
зв

е
ст

н
о

 о
д

н
о

 с
л

а
га

е
м

о
е

 и
 с

у
м

м
а

, 
а

 в
т

о
р

о
е

 с
л

а
га

е
м

о
е

 н
е

-
и

зв
е

ст
н

о
 и

л
и

 …
 г

д
е

 д
в

а
 с

л
а

га
е

м
ы

х
 н

е
и

зв
е

ст
н

ы
, 

н
о

 и
зв

е
ст

н
а

 и
х

 с
у

м
м

а
 и

 
р

а
зн

о
ст

ь
»

);
–

 з
а

д
а

н
и

я
, 

о
п

и
р

а
ю

щ
и

е
ся

 н
а

 з
н

а
н

и
е

 р
а

зр
я

д
н

о
ст

и
 ч

и
сл

а
 (

«
К

а
к

о
е

 ч
и

сл
о

 
б

у
д

е
т

, 
е

сл
и

 в
 ч

и
сл

е
 4

2
7

 ч
и

сл
о

 д
е

ся
т

к
о

в
 у

в
е

л
и

ч
и

т
ь

 н
а

 4
, 

а
 ч

и
сл

о
 е

д
и

н
и

ц
 

у
м

е
н

ь
ш

и
т

ь
 н

а
 2

?
»

 и
 т

.п
.)

 и
 д

р
.

П
р

и
 о

б
у

ч
е

н
и

и
 р

у
сс

к
о

м
у

 я
зы

к
у

 и
сп

о
л

ь
зо

в
а

т
ь

 з
а

д
а

н
и

я
 д

л
я

 р
е

ш
е

н
и

я
 в

 
у

м
е

:
–

 н
а

 с
о

ст
а

в
л

е
н

и
е

 с
л

о
в

 п
о

 д
а

н
н

ы
м

 (
н

е
 п

о
 п

о
р

я
д

к
у

) 
б

у
к

в
а

м
 (

«
И

з 
б

у
к

в
 и

, о
, 

н
, к

, ж
 с

о
ст

а
в

и
т

ь
 и

зв
е

ст
н

о
е

 с
л

о
в

о
»

);
–

 м
ы

сл
е

н
н

ы
е

 п
р

е
о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 с

л
о

в
 (

«
К

а
к

о
е

 с
л

о
в

о
 п

о
л

у
ч

и
т

ся
, 

е
сл

и
 в

 
сл

о
в

е
 в

зг
л

яд
 у

б
р

а
т

ь
 4

 б
у

к
в

ы
?

»
);

 з
а

д
а

н
и

я
 н

а
 ч

т
е

н
и

е
 с

л
о

в
 н

а
о

б
о

р
о

т
 (

«
К

а
к

 
б

у
д

у
т

 ч
и

т
а

т
ь

ся
 н

а
о

б
о

р
о

т
 с

л
о

в
а

 к
оф

е,
 к

еп
к

а
?

»
 И

 т
.п

.)
. 

5
. 

С
ф

о
р

м
и

-
р

о
в

а
н

н
о

ст
ь

 
в

а
ж

н
е

й
ш

и
х

 
у

ч
е

б
н

ы
х

 
у

м
е

н
и

й
 и

 н
а

-
в

ы
к

о
в

.

О
р

и
е

н
т

а
ц

и
я

 н
а

 в
сю

 с
и

ст
е

м
у

 т
р

е
б

о
в

а
-

н
и

й
 з

а
д

а
ч

и
.

В
л

а
д

е
н

и
е

 н
а

в
ы

к
а

м
и

 п
р

и
м

е
н

е
н

и
я

 л
о

-
ги

ч
е

ск
и

х
 

о
п

е
р

а
ц

и
й

: 
в

ы
д

е
л

е
н

и
е

 
су

-
щ

е
ст

в
е

н
н

ы
х

 
п

р
и

зн
а

к
о

в
, 

о
б

о
б

щ
е

н
и

е
, 

к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
ц

и
я

 и
 д

р
.

С
и

ст
е

м
а

т
и

за
ц

и
я

 
зн

а
н

и
й

, 
п

е
р

е
н

о
с 

у
ч

е
б

н
ы

х
 н

а
в

ы
к

о
в

. 

В
 к

о
н

ц
е

 к
а

ж
д

о
го

 у
р

о
к

а
 о

т
в

о
д

и
т

ь
 в

р
е

м
я

 н
а

 т
о

, 
ч

т
о

б
ы

 п
р

о
в

е
р

и
т

ь
, 

к
а

к
 

у
ч

е
н

и
к

и
 п

о
н

я
л

и
 с

м
ы

сл
 в

ы
п

о
л

н
я

е
м

ы
х

 и
м

и
 к

о
н

к
р

е
т

н
ы

х
 з

а
д

а
н

и
й

 (
«

Ч
е

м
у

 
м

ы
 с

е
го

д
н

я
 н

а
у

ч
и

л
и

сь
 н

а
 у

р
о

к
е

?
»

).
П

о
сл

е
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я
 з

а
д

а
н

и
я

 и
л

и
 у

п
р

а
ж

н
е

н
и

я
 з

а
д

а
в

а
т

ь
 в

о
п

р
о

сы
: 

«
А

 з
а

-
ч

е
м

 н
у

ж
н

о
 т

а
к

о
е

 у
п

р
а

ж
н

е
н

и
е

?
 Ч

т
о

 о
св

а
и

в
а

е
ш

ь
, 

к
о

гд
а

 е
го

 д
е

л
а

е
ш

ь
?

 А
 

к
а

к
и

е
 с

л
о

в
а

 т
у

т
 в

зя
т

ы
 в

 с
к

о
б

к
и

?
»

 и
 т

.п
. 

В
о

п
р

о
сы

 м
о

гу
т

 б
ы

т
ь

 н
а

п
р

а
в

л
е

-
н

ы
 н

а
 с

р
а

в
н

е
н

и
е

 р
а

зн
ы

х
 з

а
д

а
н

и
й

 и
 у

п
р

а
ж

н
е

н
и

й
, 

о
т

н
о

ся
щ

и
х

ся
 к

 о
д

н
о

-
м

у
 п

р
а

в
и

л
у

 и
л

и
, 

н
а

п
р

о
т

и
в

, 
к

 р
а

зн
ы

м
 п

р
а

в
и

л
а

м
.

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т

ь
 п

р
и

ё
м

ы
 з

а
у

ч
и

в
а

н
и

я
 у

ч
е

б
н

о
го

 м
а

т
е

р
и

а
л

а
: 

гр
у

п
п

и
р

о
в

к
а

, 
в

ы
д

е
л

е
н

и
е

 к
л

ю
ч

е
в

ы
х

 с
л

о
в

, 
со

ст
а

в
л

е
н

и
е

 п
л

а
н

а
, 

к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
ц

и
я

, 
сх

е
м

а
-

т
и

за
ц

и
я

.
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1
2

3

С
о

в
е

р
ш

е
н

ст
в

о
в

а
т

ь
 д

е
й

ст
в

и
е

 с
р

а
в

н
е

н
и

я
 с

 о
б

р
а

зц
о

м
.

Д
л

я
 р

а
зв

и
т

и
я

 у
м

е
н

и
я

 п
е

р
е

н
о

си
т

ь
 у

ч
е

б
н

ы
е

 д
е

й
ст

в
и

я
 с

 о
д

н
о

го
 о

б
ъ

е
к

т
а

 
н

а
 д

р
у

го
й

 и
сп

о
л

ь
зо

в
а

т
ь

 з
а

д
а

н
и

я
 т

и
п

а
 «

В
ы

б
е

р
и

 п
о

х
о

ж
и

е
»

, 
«

Г
д

е
 е

щ
ё

 
в

ст
р

е
ч

а
е

т
ся

 т
о

 и
л

и
 и

н
о

е
 с

в
о

й
ст

в
о

»
, 

«
Н

а
й

д
и

 в
 н

о
в

о
м

 т
е

к
ст

е
 (

за
д

а
ч

и
) 

сх
о

д
ст

в
а

 и
 р

а
зл

и
ч

и
я

»
.

6
. 

Н
а

л
и

ч
и

е
 

и
 х

а
р

а
к

т
е

р
 

у
ч

е
б

н
о

й
 м

о
-

т
и

в
а

ц
и

и
.

О
р

и
е

н
т

а
ц

и
я

 н
а

 о
св

о
е

н
и

е
 с

п
о

со
б

о
в

 п
о

-
л

у
ч

е
н

и
я

 з
н

а
н

и
я

.
П

р
о

я
в

л
е

н
и

е
 и

н
т

е
р

е
са

 к
 з

а
к

о
н

о
м

е
р

н
о

-
ст

я
м

 и
 п

р
и

н
ц

и
п

а
м

.
Н

а
л

и
ч

и
е

 м
о

т
и

в
а

 с
а

м
о

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

.

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т

ь
 у

 у
ч

а
щ

и
х

ся
 п

о
н

и
м

а
н

и
е

 ц
е

л
и

 и
 з

а
д

а
ч

, 
у

м
е

н
и

е
 с

а
м

о
ст

о
я

-
т

е
л

ь
н

о
 с

т
а

в
и

т
ь

 ц
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РОЛЬ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ

Н.А. Коровина

В концепции модернизации российского образования до 2010 
года подчеркивается, что основным результатом деятельности обра-
зовательного учреждения должна стать личность, владеющая набо-
ром ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникационной и информационной сферах.

На мой взгляд, именно ОС «Школа 2100» и заложенные в ней прин-
ципы преподавания русского языка и литературы помогают учителю 
в выполнении основной задачи – помочь ребёнку раскрыть и вырас-
тить его личностные качества, т. е. стать Личностью. Учебный мате-
риал выступает уже не как самоцель, а как средство и инструмент, 
создающие условия для полноценного проявления и развития лич-
ностных качеств учащихся.

Поэтому не могу согласиться с точкой зрения профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы МГУ им. Н.П.Огарева А.М. Като-
ровой, изложенной ею в статье «Теория и практика: казусы вариатив-
ности школьного литературного образования» (журнал «Интеграция 
образования», № 2, 2007 г.). По мнению автора статьи, учебники по 
литературе Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой и выбор произведений дают 
повод усомниться в их соответствии требованиям государственного 
стандарта. Автор статьи сетует на то, что ученики 5 класса «тратят» 
половину учебного времени на освоение зарубежной литературы; что 
творения русской классической литературы практически отсутству-
ют, что многие произведения, предлагаемые для чтения и изучения, 
не соответствуют возрастным особенностям школьников. Причём 
среди последних названы классические русские произведения Гоголя 
(«Портрет», «Вий»), Чехова («Палата № 6», «Страшная ночь»), Пуш-
кина («Пир во время чумы»).

Работая по ОС «Школа 2100» в течение 6-ти лет, я вижу, что не-
сомненным преимуществом этой программы перед традиционной 
является её направленность на формирование основных, базовых 
компетентностей учащихся (особенно организационных, коммуни-
кативных и оценочных). Учебники по русскому языку и литературе 
Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой позволяют учителю организовать урок 
как творческий диалог учеников с учителем и между собой, как про-
блемную дискуссию, в которую «втягиваются» все ученики. Вопро-
сы и проблемы, поднимаемые авторами учебника, актуальны и инте-
ресны для подростков: каково моё место среди других людей, каков я 
сам, что является вечным и преходящим, что такое гуманизм и бес-
человечность, дружба и любовь. Не случайно и название учебников: 
«Шаг за горизонт» (5 кл.), «Год после детства» (6 кл.), «Путь к стан-
ции ”Я“» (7 кл.) и др. Все они, будучи внутренне связаны, помогают 
выполнению единой задачи: помочь ребёнку познать себя, научить 
через великолепные образцы художественной литературы оценивать 
жизненные ситуации и свои поступки с позиции общечеловеческих 
ценностей. Учебник превращается в книгу, которая учит работать 
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над собой и взаимодействовать с другими людьми. А удачный, на мой 
взгляд, подбор произведений не только русских, но и зарубежных 
авторов (Ж. Верн, А. Дюма, Р. Стивенсон, М. Твен, А. Конан-Дойл, 
Р. Брэдбери и др.), оригинальность композиции, единство нравствен-
ной проблематики, наличие внутренней ассоциативной и смысловой 
взаимосвязи всех разделов, умелое сочетание прозаических и стихо-
творных текстов, необычное иллюстрирование – неоспоримые досто-
инства этих учебников.

Одним из принципов современного образования является интегра-
ция личности в национальную и мировую культуру. Поэтому вклю-
чение в школьную программу произведений зарубежных авторов по-
зволяет формировать у учащихся представление о литературе как о 
мировом процессе, расширяя кругозор учеников. А гуманистическая 
направленность произведений Шекспира, Ги де Мопассана, Ф. Саган 
и др. не подвергается сомнению. 

В Образовательной системе «Школа 2100» одной из основных 
технологий является технология формирования типа правильной 
читательской деятельности. Тип правильной читательской дея-
тельности – одна из составляющих функциональной грамотности 
учащихся, которая обеспечивается с помощью системы приёмов 
освоения текста на различных этапах работы с ним и позволяет уча-
щимся самостоятельно осмыслить текст. Данная технология, на мой 
взгляд, максимально приближена к естественному процессу чтения, 
формирует механизмы речи, служащие основой для развития чита-
тельских умений (механизмы антиципации, компрессии, эквива-
лентных замен), развивает интерес к чтению и читательскую само-
стоятельность. Удачно и грамотно сформулированные вопросы по 
обобщению и осмыслению прочитанных произведений и поднятых 
в них проблем позволяют учителю организовать диалог учеников на 
уроке, что формирует их коммуникативную компетентность (уме-
ние доносить свою позицию до других, владея приёмами монологи-
ческой и диалогической речи, понимать другие позиции, взгляды).

Уроки литературы по учебникам Образовательной системы 
«Школа 2100» играют важную роль в формировании нравственных 
качеств учащихся, интереса к чтению и читательской самостоятель-
ности и – что очень важно – обеспечивают непрерывность и преем-
ственность литературного образования наших учебников.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ № 1» ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТИЕ –

ЗАЛОГ УСПЕХА НАЧАТОГО ДЕЛА!

Г.А. Труханова

С проблемой непрерывности и преемственности в образовании 
нам, учителям среднего звена, приходится сталкиваться всегда, ког-
да после выпускного класса начинаешь работать с пятиклассника-
ми. С первых же занятий ловишь себя на мысли, что выпускники на-
чальной школы не имеют того багажа знаний, который необходим, 
что у них не сформированы умения и навыки для обучения в средней 
школе. Возникающие проблемы с преемственностью в нашей шко-
ле пытались решить административным способом: проведение кон-
трольных работ по предметам, в конце первой четверти, совещание 
учителей, работающих в пятых классах. Как правило, на совещании 
звучали претензии учителей среднего звена к учителям начальной 
школы, а учителя начальной школы, оправдываясь, обижались на 
коллег и по окончании совещания каждый оставался при своём мне-
нии, оставался неприятный осадок от услышанного. 

Почему так происходило? 
Одной из причин, на мой взгляд, было то, что между учителями 

разных ступеней образования не было диалога, и каждый слышал 
только свои доводы. Не существовало взаимодействия. 

Три года назад наша школа приняла решение о продолжении обу-
чения детей по программам образовательной системы «Школа 2100» 
в среднем звене. Данная образовательная система стремится реализо-
вать принцип преемственности, предлагая учителям единую систему 
целей и содержания учебной деятельности, единые технологии на 
всём протяжении обучения. Поначалу было очень трудно одновре-
менно воспринимать учеников, совершенно отличающихся от пре-
дыдущих выпускников начальной школы, и перестраиваться самой. 
Часто сетовала на то, что опять научили детей не тому, чему нужно. 
Возникало много вопросов, в разрешении которых помогло посеще-
ние курсов, организованных авторским коллективом, методическая 
литература. 

С января 2009 года наша школа включилась в эксперимент по 
преемственности в рамках данной образовательной системы. Экспе-
римент предполагал посещение учителями основной школы уроков 
в 4-м классе по своим предметам, а также разработку и проведение 
учителями основной школы уроков в 4-х классах. Вот именно в этот 
момент и состоялся долгожданный диалог между учителями разных 
ступеней образования. Диалог, который, на мой взгляд, положил на-
чало разрешению давнего спора. В ходе встречи с самого начала было 
оговорено то, что все мы учимся и у нас единая цель. В дальнейшем мы 
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определились, когда и какие уроки будут проведены. Посетив урок в 4 
классе по «Вводному курсу истории и обществознания», отметила для 
себя положительные моменты: интересные и логичные переходы от 
актуализации к постановке проблемной ситуации; умения учеников 
выдвигать и обосновывать свои предположения, вести дискуссию, ис-
пользуя обществоведческие термины. 

В то же время этот урок вскрыл проблемы, одной из которых ста-
ло то, что в ходе занятия учитель не уложился в отведённое время.
И опять состоялся диалог. Анализируя причины, совместно пришли 
к тому, что на уроке актуализация знаний проходила по предыду-
щей теме и половину занятия дети вспоминали знания, которые не 
были нужны для изучения новой темы. Опережающее чтение, прак-
тикующееся в среднем звене, не использовалось учителем. Соответ-
ственно для себя я отметила, что этому умению нужно обучать детей 
в 5 классе. В ходе беседы с учителями начальных классов также было 
выявлено то, что они испытывают трудности в преподавании пред-
метов обществоведческого цикла, поэтому неизбежны определенные 
фактические неточности в их работе. Иногда трудности возникают в 
видении основных целей и задач курса. Есть проблемы, связанные 
с методическим обеспечением, использованием учебников предыду-
щих изданий. Но главное, что диалог, на мой взгляд, помог нам по-
нять друг друга. Ведь успех начатого дела во многом зависит от уме-
ния договориться и услышать другого. Было предложено учителю 
начальных классов находиться в постоянном контакте с учителем-
историком. Диалог между нами нужно начинать как можно рань-
ше, уже с 3-го класса, чтобы выработка единых целей и требований 
между средним и начальным звеном обучения происходила не в мае, 
когда дети уже на выпуске. 

На следующем этапе мне предстояло провести урок в 4-м классе. 
Проведение урока в начальной школе с детьми 4-го класса, с теми, кто 
завтра будут твоими учениками, было новым в моей школьной прак-
тике. Поэтому, приступая к разработке урока, мне хотелось выявить 
уровень подготовки детей, определить наличие сформированных уме-
ний, наладить первоначальный контакт и наметить для себя задачи 
на будущее. Понимая, что передо мной – ученики начальной школы, 
я постаралась, чтобы материал урока был понятным, интересным и 
доступным, несмотря на всю его сложность. Урок был дан по теме 
«Мировое хозяйство», его целями было: донести до учеников мысль, 
что все люди, живущие на земле на рубеже XX–XXI веков, объедине-
ны хозяйственными рыночными связями; сформировать первичное 
представление о товарно-денежном обмене, об основах мирового хо-
зяйства; создать условия для осознания роли денег в жизни человека; 
способствовать формированию представления о том, что далеко не все 
в мире измеряется деньгами.

Перед уроком я попросила учителя начальных классов дать в ка-
честве домашнего задания детям прочитать материал параграфа по 
данной теме. Методическое пособие по окружающему миру, к сожа-
лению, у нас было старого года издания, фактически оно давало об-
щие рекомендации.

Анализируя урок, я для себя отметила, что из задуманного получи-
лось, а что вызвало затруднения (таблица 1).
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Таблица 1

Получилось Затруднения

Соблюдение технологической структуры 
проблемно-диалогического урока

Дети показали умение видеть противоре-
чие, умение формулировать проблему и вы-
сказывать гипотезы, умение вести диалог, 
формулировать решение проблемы

Увлечённость детей, особенно на этапе соз-
дания проблемной ситуации, активность

Умение выполнять продуктивные задания, 
но без заданного алгоритма

Доступность анализа материала 

Удалось использовать принцип минимак-
са, когда в конце урока каждый ребёнок 
смог сформулировать главное, что он узнал 
на уроке

Дети показали умение выражать своё отно-
шение, давать оценку поступкам людей

В начале уроке выяснилось, 
что у детей нет тетрадей для 
записи

Новым для ребят была рабо-
та с записью на доске

Учебники старого года из-
дания

На этапе планирования 
было понятно, что такой вид 
работы им не знаком

Проблема с построением 
правильного ответа на про-
дуктивный вопрос

В целом, оценивая результативность урока, могу отметить, что 
большинство из задуманного удалось. Главное, что после урока опять 
состоялся диалог, в котором мы совместно с учителем начальных 
классов выявили общие трудности. И не было больше взаимных обид, 
была только общая проделанная работа. А дети высказались очень 
просто: «Понравилось!». На вопрос: «Что больше всего?» ответили: 
«Учитель!».

Начался новый учебный год. 1 сентября дети пришли в среднюю 
школу, поднявшись на ступеньку выше. На первом уроке истории я 
услышала традиционное приветствие: «Здравствуйте!» и следом сло-
ва: «А мы вас знаем!», по ходу урока ловила знакомые взгляды детей. 
И им, и мне было приятно на душе оттого, что между нами уже что-то 
было. Меня согревала мысль о том, что все у нас получится, все сло-
жится. «Здравствуйте, знакомые незнакомцы!».
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н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
 д

е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

–
 В

ы
 х

о
д

и
т

е
 в

 м
а

га
зи

н
ы

 в
 в

а
ш

е
м

 п
о

се
л

к
е

?

–
 С

 к
а

к
о

й
 ц

е
л

ь
ю

?
 З

а
ч

е
м

 в
ы

 х
о

д
и

т
е

 в
 м

а
га

зи
н

?

–
 М

ы
 м

о
ж

е
м

 о
б

о
й

т
и

сь
 б

е
з 

эт
и

х
 в

е
щ

е
й

?

–
 К

у
д

а
 п

о
п

а
д

а
ю

т
 в

се
 э

т
и

 п
о

к
у

п
к

и
, 

сд
е

л
а

н
н

ы
е

 в
а

м
и

 в
 

м
а

га
зи

н
е

?
–

 А
 д

о
м

а
ш

н
е

е
 х

о
зя

й
ст

в
о

 в
е

д
ё

т
 к

а
ж

д
а

я
 с

е
м

ь
я

?
 

–
 Д

а
в

а
й

т
е

 с
е

г
о

д
н

я
 п

р
е

д
с

т
а

в
и

м
, 

ч
т

о
 м

ы
 п

о
с

е
т

и
л

и
 

м
а

г
а

з
и

н
ы

 н
а

ш
е

г
о

 п
о

с
е

л
к

а
 и

 с
д

е
л

а
л

и
 т

а
м

 п
о

к
у

п
к

и
, 

к
о

т
о

р
ы

е
 о

к
а

з
а

л
и

с
ь

 в
 н

а
ш

е
м

 д
о

м
а

ш
н

е
м

 х
о

з
я

й
с

т
в

е
. 

К
а

ж
д

а
я

 
п

а
р

т
а

 
п

о
л

у
ч

а
е

т
 

у
п

а
к

о
в

к
у

 
к

а
к

о
г

о
-л

и
б

о
 

п
р

и
о

б
р

е
т

ё
н

н
о

г
о

 п
р

о
д

у
к

т
а

 л
и

б
о

 в
е

щ
и

. 
П

о
с

м
о

т
р

и
т

е
 

в
н

и
м

а
т

е
л

ь
н

о
 н

а
 у

п
а

к
о

в
к

у
. 

О
н

а
 с

о
д

е
р

ж
и

т
 и

н
ф

о
р

-
м

а
ц

и
ю

 о
 с

т
р

а
н

е
 –

 п
р

о
и

з
в

о
д

и
т

е
л

е
 т

о
в

а
р

а
. 

В
а

ш
а

 з
а

-
д

а
ч

а
: 

о
п

р
е

д
е

л
и

т
ь

, 
г

д
е

, 
в

 к
а

к
о

й
 с

т
р

а
н

е
 б

ы
л

 п
р

о
и

з
-

в
е

д
ё

н
 п

р
о

д
у

к
т

. 
–

 Ч
т

о
 ж

е
 у

 н
а

с 
п

о
л

у
ч

и
л

о
сь

?

–
 Д

а
, 

х
о

д
и

м
. 

О
д

н
и

 и
л

и
 с

 р
о

д
и

т
е

-
л

я
м

и
.

–
 Ч

т
о

б
ы

 к
у

п
и

т
ь

 н
е

о
б

х
о

д
и

м
ы

е
 п

р
о

-
д

у
к

т
ы

, 
в

е
щ

и
.

–
 Н

е
т

, 
о

н
и

 н
а

м
 ж

и
зн

е
н

н
о

 н
е

о
б

х
о

-
д

и
м

ы
.

–
 Н

а
 н

а
ш

 с
т

о
л

 л
и

б
о

 и
сп

о
л

ь
зу

ю
т

ся
 

в
 д

о
м

а
ш

н
е

м
 х

о
зя

й
ст

в
е

.
–

 Д
а

, 
у

 к
а

ж
д

о
й

 с
е

м
ь

и
 е

ст
ь

 х
о

зя
й

-
ст

в
о

. 
(Х

о
зя

й
ст

в
о

 
–

 
со

в
о

к
у

п
н

о
ст

ь
 

п
р

е
д

м
е

т
о

в
, 

в
се

го
 т

о
го

, 
ч

т
о

 н
е

о
б

х
о

-
д

и
м

о
 в

 б
ы

т
у

.)

З
а

п
и

сь
 н

а
 д

о
ск

е
:

И
сп

ол
ьз

уе
м

 
в 

до
-

м
а

ш
н

ем
 

х
оз

яй
-

ст
ве

 
т

ов
а

ры
 

и
з 

К
и

т
а

я,
 

И
н

ди
и

, 
Г

ер
м

а
н

и
и

, Я
п

он
и

и
 

и
 т

.д
.

Ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
-

н
и

е 
п

р
об

л
ем

ы
 

–
 К

а
к

о
й

 у
 в

а
с 

в
о

зн
и

к
а

е
т

 в
о

п
р

о
с?

 Ч
т

о
 н

а
м

 п
р

е
д

ст
о

и
т

 
се

го
д

н
я

 в
ы

я
сн

и
т

ь
?

–
 

П
о

ч
е

м
у

 
к

 
н

а
м

 
п

о
п

а
д

а
ю

т
 

п
р

о
-

д
у

к
т

ы
 и

з 
р

а
зн

ы
х

 с
т

р
а

н
?

 П
о

 к
а

к
и

м
 

п
р

и
ч

и
н

а
м

?
–

 П
о

ч
е

м
у

 т
о

в
а

р
ы

 и
з 

р
а

зн
ы

х
 ч

а
ст

е
й

 
св

е
т

а
 о

к
а

за
л

и
сь

 в
 н

а
ш

и
х

 м
а

га
зи

-
н

а
х

 
и

л
и

 
в

 
д

о
м

а
ш

н
е

м
 

х
о

зя
й

ст
в

е
 

к
а

ж
д

о
й

 с
е

м
ь

и
?

З
а

п
и

сь
 н

а
 д

о
ск

е
.
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Э
т

а
п

ы
 у

р
о

к
а

 
(п

р
и

м
е

р
н

о
е

 
в

р
е

м
я

)

У
ч

и
т

е
л

ь
(ф

р
а

зы
 д

и
а

л
о

га
, 

за
д

а
н

и
я

)

У
ч

е
н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
 д

е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

В
е

р
си

и
+

 2
–

3
 м

и
н

у
т

ы
–

 П
р

ед
п

о
л

о
ж

и
т

е,
 к

а
к

 м
о

ж
н

о
 о

т
в

ет
и

т
ь

 н
а

 н
а

ш
 в

о
п

р
о

с.
 

К
а

к
и

е 
у

 в
а

с 
ес

т
ь

 в
ер

си
и

 р
еш

ен
и

я
 п

р
о

б
л

ем
ы

?
 

П
р

е
д

л
а

га
ю

т
 в

е
р

си
и

, 
п

р
и

н
и

м
а

ю
т

ся
 

в
се

. 
–

 
Д

л
я

 
т

о
го

 
ч

т
о

б
ы

 
у

д
о

в
л

е
т

в
о

р
я

т
ь

 
р

а
зн

ы
е

 п
о

т
р

е
б

н
о

ст
и

 л
ю

д
е

й
, 

го
су

-
д

а
р

ст
в

, 
ж

и
т

ь
 х

о
р

о
ш

о
.

З
а

п
и

сь
 

н
а

 
д

о
ск

е
 

(о
т

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 с
т

р
е

-
л

о
ч

к
а

м
и

 
к

л
ю

ч
е

-
в

ы
е

 с
л

о
в

а
).

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е

 

д
е

я
т

е
л

ь
н

о
ст

и

+
 5

–
1

0
 м

и
н

у
т

–
 Ч

т
о

 н
а

м
 н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
 у

зн
а

т
ь

, 
ч

т
о

б
ы

 р
е

ш
и

т
ь

 п
р

о
б

л
е

-
м

у
 у

р
о

к
а

?
1

. 
Т

р
у

д
2

. 
О

б
м

е
н

 и
 д

е
н

ь
ги

3
. 

Д
о

х
о

д
, 

за
р

п
л

а
т

а
, 

со
б

ст
в

е
н

н
о

ст
ь

4
. 

М
и

р
о

в
о

е
 х

о
зя

й
ст

в
о

П
ои

ск
 р

еш
ен

и
я

 
п

р
о

б
л

е
м

ы
 

(о
т-

к
р

ы
ти

е 
н

ов
ог

о 
зн

а
н

и
я

) 
П

о
 

п
у

н
к

т
а

м
 

со
-

д
е

р
ж

а
н

и
я

 
у

р
о

-

к
а

: 
1

…
 2

…
 и

 т
.д

.

+
 2

0
–

2
5

 м
и

н
у

т

1
. Т

р
уд

.
–

 Ч
т

о
 б

ы
л

о
 н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
 с

д
е

л
а

т
ь

, 
ч

т
о

б
ы

 в
се

 э
т

и
 в

е
щ

и
 

и
 п

р
о

д
у

к
т

ы
, 

л
е

ж
а

щ
и

е
 п

е
р

е
д

 н
а

м
и

, 
о

к
а

за
л

и
сь

 в
 д

о
-

м
а

ш
н

е
м

 х
о

зя
й

ст
в

е
 к

а
ж

д
о

й
 с

е
м

ь
и

?
–

 Т
о

 е
ст

ь
 ч

т
о

 д
е

л
а

л
 ч

е
л

о
в

е
к

, 
со

зд
а

в
а

я
 э

т
и

 в
е

щ
и

?
–

 Р
е

б
я

т
а

, 
а

 ч
т

о
 ж

е
 м

ы
 б

у
д

е
м

 и
м

е
т

ь
 в

 в
и

д
у

 п
о

д
 п

о
н

я
-

т
и

е
м

 т
р

у
д

?

–
 А

 к
а

к
и

е
 з

а
н

я
т

и
я

 л
ю

д
е

й
 в

а
м

 и
зв

е
ст

н
ы

 и
л

и
 к

а
к

и
е

 
п

р
о

ф
е

сс
и

и
 в

а
м

 и
зв

е
ст

н
ы

?
–

 Ч
т

о
 ж

е
 п

о
л

у
ч

а
е

т
ся

?
 К

а
ж

д
ы

й
 и

з 
н

и
х

 ч
т

о
-т

о
 с

о
зд

а
е

т
, 

п
р

и
ч

е
м

 к
а

ж
д

ы
й

 с
о

зд
а

е
т

 ч
т

о
-т

о
 с

в
о

ё
. 

К
т

о
 и

 ч
т

о
 с

о
зд

а
-

ё
т

 в
 п

р
о

ц
е

сс
е

 с
в

о
е

го
 т

р
у

д
а

?
–

 И
сх

о
д

я
 и

з 
т

о
го

, 
ч

т
о

 м
ы

 у
зн

а
л

и
, 

к
а

к
о

й
 о

т
в

е
т

 н
а

 
о

сн
о

в
н

о
й

 в
о

п
р

о
с 

у
р

о
к

а
 м

ы
 м

о
ж

е
м

 д
а

т
ь

.

–
 Н

у
ж

н
о

 б
ы

л
о

 в
се

 в
е

щ
и

 и
 п

р
о

д
у

к
-

т
ы

 
со

зд
а

т
ь

, 
сд

е
л

а
т

ь
, 

и
зг

о
т

о
в

и
т

ь
, 

п
р

о
и

зв
е

ст
и

.
–

 О
н

 т
р

у
д

и
л

ся
.

–
 Э

т
о

 з
а

н
я

т
и

я
 ч

е
л

о
в

е
к

а
, 

в
 р

е
зу

л
ь

-
т

а
т

е
 

к
о

т
о

р
ы

х
 

о
н

 
со

зд
а

ё
т

 
в

се
 

н
е

-
о

б
х

о
д

и
м

о
е

 и
 п

о
л

е
зн

о
е

 д
л

я
 с

е
б

я
 и

 
л

ю
д

е
й

.
–

 У
ч

и
т

е
л

ь
, 

ст
р

о
и

т
е

л
ь

, 
в

р
а

ч
, 

р
ы

б
о

-
л

о
в

, 
са

п
о

ж
н

и
к

, 
х

л
е

б
о

р
о

б
 и

 т
.д

.
–

 Р
ы

б
о

л
о

в
 –

 л
о

в
и

т
 р

ы
б

у
, 

са
п

о
ж

-
н

и
к

 –
 и

зг
о

т
а

в
л

и
в

а
е

т
 с

а
п

о
ги

, 
у

ч
и

-
т

е
л

ь
 –

 у
ч

и
т

 д
е

т
е

й
 и

 т
.д

. 
В

ы
во

д:
 Н

е
о

б
х

о
д

и
м

ы
е

 д
л

я
 ч

е
л

о
в

е
-

к
а

 п
р

о
д

у
к

т
ы

 и
 в

е
щ

и
 с

о
зд

а
ю

т
ся

 в
 

п
р

о
ц

е
сс

е
 т

р
у

д
а

.

З
а

п
и

сь
 н

а
 д

о
ск

е
.

Т
р

у
д

 ч
е

л
о

в
е

к
а

 

В
е

щ
и

 и
 п

р
о

д
у

к
т

ы

Д
е

н
ь

ги
 –

 э
т

о
 т

о
в

а
р

, 
н

а
 к

о
т

о
р

ы
й

 м
о

ж
н

о
 

о
б

м
е

н
я

т
ь

 в
сё

.

о
б

м
е

н
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Э
т

а
п

ы
 у

р
о

к
а

 
(п

р
и

м
е

р
н

о
е

 
в

р
е

м
я

)

У
ч

и
т

е
л

ь
(ф

р
а

зы
 д

и
а

л
о

га
, 

за
д

а
н

и
я

)

У
ч

е
н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
 д

е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

2
. О

бм
ен

 и
 д

ен
ьг

и
.

–
 

Д
а

в
а

й
т

е
 

п
р

е
д

ст
а

в
и

м
, 

ч
т

о
 

С
а

ш
а

 
б

у
д

е
т

 
п

е
к

а
р

е
м

, 
В

о
в

а
 –

 р
ы

б
о

л
о

в
о

м
, 

а
 Т

а
н

я
 –

 ш
в

е
ё

й
. 

Т
о

гд
а

 ч
т

о
 ж

е
 п

о
-

л
у

ч
и

т
ся

?
 У

 С
а

ш
и

 б
у

д
е

т
 м

н
о

го
 в

ы
п

е
ч

е
н

н
о

го
 х

л
е

б
а

, 
у

 
В

о
в

ы
 –

 м
н

о
го

 р
ы

б
ы

, 
а

 Т
а

н
я

 с
о

ш
ь

ё
т

 м
н

о
го

 х
а

л
а

т
о

в
 и

 
сп

е
ц

о
в

о
к

. 
П

р
е

д
л

о
ж

и
т

е
 и

м
, 

ч
т

о
 ж

е
 о

н
и

 с
о

 в
се

м
 э

т
и

м
 

б
у

д
у

т
 д

е
л

а
т

ь
.

–
 Х

о
р

о
ш

о
, 

н
о

 в
о

т
 в

о
зн

и
к

л
а

 п
р

о
б

л
е

м
а

: 
С

а
ш

е
 н

е
 н

у
-

ж
е

н
 х

а
л

а
т

, 
а

 Т
а

н
е

 н
у

ж
е

н
 х

л
е

б
, 

в
е

д
ь

 б
е

з 
х

л
е

б
а

 м
ы

 н
е

 
м

о
ж

е
м

 ж
и

т
ь

, 
В

о
в

е
 т

о
ж

е
 н

у
ж

е
н

 х
л

е
б

, 
н

о
 С

а
ш

е
 н

е
 н

р
а

-
в

и
т

ся
 р

ы
б

а
, 

и
 о

б
м

е
н

 с
т

а
н

о
в

и
т

ся
 з

а
т

р
у

д
н

и
т

е
л

ь
н

ы
м

. 
К

а
к

 б
ы

т
ь

 в
 э

т
о

й
 с

и
т

у
а

ц
и

и
?

 

–
 А

 н
а

 ч
т

о
 м

ы
 п

р
и

о
б

р
е

т
а

е
м

 с
е

го
д

н
я

 н
е

о
б

х
о

д
и

м
ы

е
 

н
а

м
 т

о
в

а
р

ы
?

–
 Т

о
гд

а
 ч

т
о

 ж
е

 т
а

к
о

е
 д

е
н

ь
ги

?
–

 В
 и

ст
о

р
и

и
 ч

е
л

о
в

е
ч

е
ст

в
а

 в
 к

а
ч

е
ст

в
е

 д
е

н
е

г 
и

сп
о

л
ь

-
зо

в
а

л
и

сь
 р

а
зн

ы
е

 в
е

щ
и

 и
 п

р
е

д
м

е
т

ы
. 

О
т

к
р

о
й

т
е

 с
. 

1
0

6
 

в
а

ш
е

го
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

, 
н

а
й

д
и

т
е

 
и

л
л

ю
ст

р
а

ц
и

и
. 

К
а

к
и

м
и

 
д

о
л

ж
н

ы
 б

ы
т

ь
 д

е
н

ь
ги

?
 И

 п
о

ч
е

м
у

?
 

–
 

В
ы

п
о

л
н

и
т

е
 

за
д

а
н

и
е

 
н

а
 

с.
 

1
0

6
. 

П
о

см
о

т
р

и
т

е
 

в
н

и
-

м
а

т
е

л
ь

н
о

 н
а

 и
л

л
ю

ст
р

а
ц

и
и

 и
 о

п
р

е
д

е
л

и
т

е
, 

к
а

к
о

й
 и

з 
п

р
е

д
м

е
т

о
в

 п
о

л
н

о
ст

ь
ю

 с
о

о
т

в
е

т
ст

в
у

е
т

 в
се

м
 т

р
е

б
о

в
а

н
и

-
я

м
, 

п
р

е
д

ъ
я

в
л

е
н

н
ы

м
 к

 д
е

н
ь

га
м

. 
П

о
ч

е
м

у
?

–
 О

н
и

 б
у

д
у

т
 о

б
м

е
н

и
в

а
т

ь
ся

, 
т

о
р

го
-

в
а

т
ь

 д
р

у
г 

с 
д

р
у

го
м

.

–
 Н

у
ж

н
о

 Т
а

н
е

 и
 В

о
в

е
 п

р
е

д
л

о
ж

и
т

ь
 

н
а

 о
б

м
е

н
 С

а
ш

е
 т

о
, 

ч
т

о
 е

м
у

 п
о

н
р

а
-

в
и

л
о

сь
 б

ы
.

–
 П

р
и

ч
е

м
 н

р
а

в
и

л
о

сь
 б

ы
 в

се
м

.
–

 
Н

у
ж

н
о

 
п

р
е

д
л

о
ж

и
т

ь
 

к
а

к
о

й
-т

о
 

о
д

и
н

 т
о

в
а

р
, 

н
а

 к
о

т
о

р
ы

й
 м

о
ж

н
о

 о
б

-
м

е
н

я
т

ь
 в

се
 о

ст
а

л
ь

н
ы

е
. 

–
 Н

а
 д

е
н

ь
ги

.

–
 С

в
о

б
о

д
н

о
 р

а
зм

е
н

и
в

а
т

ь
ся

, 
д

о
л

ж
-

н
ы

 
б

ы
т

ь
 

п
р

и
зн

а
н

ы
 

в
се

м
и

, 
н

е
 

д
о

л
ж

н
ы

 
б

ы
ст

р
о

 
и

зн
а

ш
и

в
а

т
ь

ся
, 

б
ы

т
ь

 к
о

м
п

а
к

т
н

ы
м

и
, 

д
о

л
ж

н
ы

 б
ы

т
ь

 
н

е
 п

о
д

д
е

л
ь

н
ы

м
и

.
–

 З
о

л
о

т
о

 с
о

о
т

в
е

т
ст

в
у

е
т

 в
се

м
 п

р
е

д
ъ

-
я

в
л

е
н

н
ы

м
 т

р
е

б
о

в
а

н
и

я
м

.
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(п

р
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м
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р
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о
е

 
в

р
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м
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)

У
ч

и
т

е
л

ь
(ф

р
а

зы
 д

и
а

л
о

га
, 

за
д

а
н

и
я

)

У
ч

е
н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
 д

е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

–
 А

 с
е

й
ч

а
с 

к
а

к
и

м
и

 д
е

н
ь

га
м

и
 м

ы
 п

о
л

ь
зу

е
м

ся
?

 П
о

ч
е

-
м

у
?

3
. Д

ох
од

, з
а

р
п

л
а

та
, с

об
ст

ве
н

н
ос

ть
.

–
 Р

е
б

я
т

а
, 

ск
а

ж
и

т
е

, 
п

о
ж

а
л

у
й

ст
а

, 
в

а
ш

и
 р

о
д

и
т

е
л

и
 р

а
-

б
о

т
а

ю
т

?
–

 Ч
т

о
 о

н
и

 п
о

л
у

ч
а

ю
т

 з
а

 р
а

б
о

т
у

?
–

 А
 ч

т
о

 т
а

к
о

е
 з

а
р

п
л

а
т

а
?

–
 Д

е
н

ь
ги

 ч
е

л
о

в
е

к
 м

о
ж

е
т

 п
о

л
у

ч
и

т
ь

 н
е

 т
о

л
ь

к
о

 з
а

 р
а

-
б

о
т

у
. 

Н
а

п
р

и
м

е
р

, 
е

сл
и

 х
о

зя
и

н
 к

в
а

р
т

и
р

ы
 п

у
ст

и
л

 ж
и

т
ь

 
в

 с
в

о
ё

 ж
и

л
ь

е
 к

в
а

р
т

и
р

а
н

т
о

в
, 

за
 э

т
о

 о
н

 м
о

ж
е

т
 б

р
а

т
ь

 с
 

н
и

х
 д

е
н

ь
ги

. 
В

се
 д

ен
ьг

и
, 

п
ол

уч
ен

н
ы

е 
ч

ел
ов

ек
ом

, 
н

а
-

зы
ва

ю
тс

я
 д

ох
од

ом
.

–
 К

а
к

 в
ы

 д
у

м
а

е
т

е
, 

ч
т

о
 п

о
зв

о
л

я
е

т
 с

е
б

е
 ч

е
л

о
в

е
к

, 
и

м
е

я
 

д
о

х
о

д
?

 
–

 Е
сл

и
 о

н
 п

р
и

о
б

р
е

т
а

е
т

 к
а

к
у

ю
-л

и
б

о
 в

е
щ

ь
, 

т
о

 ч
т

о
 м

ы
 

м
о

ж
е

м
 с

к
а

за
т

ь
 о

 н
е

й
: 

ч
ь

я
 о

н
а

?
 

–
 О

н
а

 с
т

а
н

о
в

и
т

ся
 ч

е
й

-т
о

 с
о

б
ст

в
е

н
н

о
ст

ь
ю

.
–

 Ч
т

о
 м

о
ж

н
о

 д
е

л
а

т
ь

 с
 с

о
б

ст
в

е
н

н
о

й
 в

е
щ

ь
ю

, 
с 

со
б

ст
в

е
н

-
н

о
ст

ь
ю

?

–
 

Б
у

м
а

ж
н

ы
м

и
, 

м
е

т
а

л
л

и
ч

е
ск

и
м

и
 

м
о

н
е

т
а

м
и

. 
У

д
о

б
н

о
.

В
ы

во
д:

 П
р

о
д

у
к

т
ы

 
и

 
в

е
щ

и
, 

и
зг

о
-

т
о

в
л

е
н

н
ы

е
 

ч
е

л
о

в
е

к
о

м
, 

о
б

м
е

н
и

в
а

-
ю

т
ся

 п
о

ср
е

д
ст

в
о

м
 д

е
н

е
г.

–
 Д

а
.

–
 Д

е
н

ь
ги

, 
за

р
п

л
а

т
у

.
–

 П
л

а
т

а
 з

а
 р

а
б

о
т

у
.

–
 П

о
зв

о
л

я
е

т
 п

о
к

у
п

а
т

ь
 р

а
зл

и
ч

н
ы

е
 

в
е

щ
и

.
–

 О
н

а
 м

о
я

, 
ег

о
, 

у
 в

ещ
и

 е
ст

ь
 х

о
зя

и
н

.

–
 

М
о

ж
н

о
 

в
л

а
д

е
т

ь
, 

п
о

л
ь

зо
в

а
т

ь
ся

 
и

 
р

а
сп

о
р

я
ж

а
т

ь
ся

 
(п

р
и

м
е

р
 

с 
р

у
ч

-
к

о
й

).
В

ы
во

д:
 

Д
е

н
ь

ги
 

со
ст

а
в

л
я

ю
т

 
д

о
-

х
о

д
 

ч
е

л
о

в
е

к
а

, 
к

о
т

о
р

ы
й

 
п

о
зв

о
л

я
-

е
т

 
б

ы
т

ь
 

со
б

ст
в

е
н

н
и

к
о

м
 

в
е

щ
е

й
 

и
 

и
м

е
т

ь
 

к
а

ж
д

о
й

 
се

м
ь

е
 

со
б

ст
в

е
н

н
о

е
 

х
о

зя
й

ст
в

о
.

З
а

п
и

сь
 н

а
 д

о
ск

е
.

за
р

п
л

а
та

 в
се

 д
ен

ь
ги

д
о

х
о

д
 

со
б

ст
в

е
н

н
о

ст
ь

в
л

а
д

е
т

ь
п

о
л

ь
зо

в
а

т
ь

ся
р

а
сп

о
р

я
ж

а
т

ь
ся

.
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У
ч

и
т

е
л

ь
(ф

р
а

зы
 д

и
а

л
о

га
, 

за
д

а
н

и
я

)

У
ч

е
н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
 д

е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

4
. М

и
р

ов
ое

 х
оз

я
й

ст
во

.
–

 И
т

а
к

, 
р

е
б

я
т

а
, 

в
сп

о
м

н
и

т
е

, 
к

а
к

у
ю

 п
р

о
б

л
е

м
у

 м
ы

 с
е

-
го

д
н

я
 р

е
ш

а
е

м
.

–
 Т

а
к

 к
а

ж
д

а
я

 с
ем

ь
я

 и
м

ее
т

 с
в

о
е 

со
б

ст
в

ен
н

о
е 

х
о

зя
й

ст
в

о
. 

(Х
о

зя
й

ст
в

о
 –

 с
о

в
о

к
у

п
н

о
ст

ь
 п

р
ед

м
ет

о
в

, 
в

се
го

 т
о

го
, 

ч
т

о
 

н
ео

б
х

о
д

и
м

о
 в

 б
ы

т
у

.)
 А

 в
 н

а
ш

ем
 п

о
сё

л
к

е,
 в

 к
а

ж
д

о
м

 г
о

-
р

о
д

е 
в

о
 в

се
й

 с
т

р
а

н
е 

су
щ

ес
т

в
у

ет
 х

о
зя

й
ст

в
о

?

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 р

а
б

о
т

ы
 п

о
 р

я
д

а
м

 1
, 

2
, 

3
.

1
. 

Р
а

зр
е

ш
и

т
е

 с
л

е
д

у
ю

щ
у

ю
 с

и
т

у
а

ц
и

ю
.

Р
о

сс
и

я
 

б
о

га
т

а
 

п
р

и
р

о
д

н
ы

м
и

 
и

ск
о

п
а

е
м

ы
м

и
, 

н
а

п
р

и
-

м
е

р
 г

а
зо

м
, 

а
 в

 е
в

р
о

п
е

й
ск

и
х

 с
т

р
а

н
а

х
 г

а
за

 н
е

т
, 

н
о

 о
н

 
и

м
 ж

и
зн

е
н

н
о

 н
е

о
б

х
о

д
и

м
. 

П
р

е
д

л
о

ж
и

т
е

 с
в

о
й

 в
а

р
и

а
н

т
 

р
е

ш
е

н
и

я
 п

р
о

б
л

е
м

ы
 д

л
я

 е
в

р
о

п
е

й
ск

и
х

 с
т

р
а

н
.

2
. 

Р
а

зр
е

ш
и

т
е

 с
л

е
д

у
ю

щ
у

ю
 с

и
т

у
а

ц
и

ю
.

Л
а

т
в

и
я

 р
а

сп
о

л
о

ж
е

н
а

 н
а

 б
е

р
е

га
х

 Б
а

л
т

и
й

ск
о

го
 м

о
р

я
, 

с 
д

а
в

н
и

х
 в

р
е

м
е

н
 з

д
е

сь
 з

а
н

и
м

а
ю

т
ся

 р
ы

б
н

ы
м

 п
р

о
м

ы
с-

л
о

м
, 

а
 т

а
к

ж
е

 п
е

р
е

р
а

б
о

т
к

о
й

 р
ы

б
ы

 н
а

 к
о

н
се

р
в

н
ы

х
 з

а
-

в
о

д
а

х
. 

А
 в

 К
а

за
х

ст
а

н
е

 р
ы

б
н

о
го

 п
р

о
м

ы
сл

а
 н

е
т

, 
т

а
к

 
к

а
к

 з
д

е
сь

 н
е

т
 м

о
р

е
й

, 
н

о
 ж

и
т

е
л

и
 К

а
за

х
ст

а
н

а
 л

ю
б

я
т

 
м

о
р

ск
у

ю
 р

ы
б

у
. 

П
р

е
д

л
о

ж
и

т
е

 с
в

о
й

 в
а

р
и

а
н

т
 р

е
ш

е
н

и
я

 
п

р
о

б
л

е
м

ы
 д

л
я

 ж
и

т
е

л
е

й
 К

а
за

х
ст

а
н

а
.

–
 

П
о

ч
е

м
у

 
к

 
н

а
м

 
п

о
п

а
д

а
ю

т
 

п
р

о
-

д
у

к
т

ы
 и

з 
р

а
зн

ы
х

 с
т

р
а

н
?

 П
о

 к
а

к
и

м
 

п
р

и
ч

и
н

а
м

?
 П

о
ч

е
м

у
 т

о
в

а
р

ы
 и

з 
р

а
з-

н
ы

х
 ч

а
ст

е
й

 с
в

е
т

а
 о

к
а

за
л

и
сь

 в
 н

а
-

ш
и

х
 

м
а

га
зи

н
а

х
 

и
л

и
 

в
 

д
о

м
а

ш
н

е
м

 
х

о
зя

й
ст

в
е

 к
а

ж
д

о
й

 с
е

м
ь

и
?

–
 Д

а
.

–
 

Н
у

ж
н

о
 

о
б

м
е

н
и

в
а

т
ь

ся
 

п
о

ср
е

д
-

ст
в

о
м

 д
е

н
е

г.
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т
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ь
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р
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зы
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и
а

л
о

га
, 

за
д

а
н

и
я

)

У
ч

е
н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
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е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

3
. 

Р
а

зр
е

ш
и

т
е

 с
л

е
д

у
ю

щ
у

ю
 с

и
т

у
а

ц
и

ю
.

У
р

а
л

 
в

 
Р

о
сс

и
и

 
б

о
га

т
 

м
е

ст
о

р
о

ж
д

е
н

и
я

м
и

 
ж

е
л

е
зн

о
й

 
р

у
д

ы
. 

М
е

т
а

л
л

у
р

ги
ч

е
ск

и
е

 
за

в
о

д
ы

 
У

р
а

л
а

 
и

зв
е

ст
н

ы
 

д
а

л
е

к
о

 з
а

 п
р

е
д

е
л

а
м

и
 Р

о
сс

и
и

. 
А

 в
 П

р
и

б
а

л
т

и
к

е
 т

а
к

и
х

 
м

е
ст

о
р

о
ж

д
е

н
и

й
 

н
е

т
, 

н
о

 
и

м
 

н
е

о
б

х
о

д
и

м
 

м
е

т
а

л
л

 
д

л
я

 
ст

р
о

и
т

е
л

ь
ст

в
а

 к
о

р
а

б
л

е
й

. 
П

р
е

д
л

о
ж

и
т

е
 с

в
о

й
 в

а
р

и
а

н
т

 
р

е
ш

е
н

и
я

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 д
л

я
 ж

и
т

е
л

е
й

 П
р

и
б

а
л

т
и

к
и

.

–
 З

н
а

ч
и

т
, 

х
о

зя
й

ст
в

а
 в

се
х

 с
т

р
а

н
 с

в
я

за
н

ы
 м

е
ж

д
у

 с
о

-
б

о
й

?
–

 И
сх

о
д

я
 и

з 
т

о
го

, 
ч

т
о

 м
ы

 у
зн

а
л

и
, 

к
а

к
о

й
 т

е
п

е
р

ь
 о

т
в

е
т

 
н

а
 о

сн
о

в
н

о
й

 в
о

п
р

о
с 

у
р

о
к

а
 м

ы
 м

о
ж

е
м

 д
а

т
ь

?

–
 П

о
см

о
т

р
и

т
е

 в
н

и
м

а
т

е
л

ь
н

о
 н

а
 и

зо
б

р
а

ж
е

н
и

е
 и

 п
о

д
у

-
м

а
й

т
е

, 
ч

т
о

 э
т

о
, 

н
а

 ч
т

о
 п

о
х

о
ж

е
 и

зо
б

р
а

ж
е

н
и

е
?

–
 Н

а
 ч

т
о

 п
о

х
о

ж
а

 п
а

у
т

и
н

а
?

 С
 к

а
к

и
м

 п
о

н
я

т
и

е
м

 с
е

го
д

-
н

я
ш

н
е

го
 у

р
о

к
а

 в
ы

 м
о

гл
и

 б
ы

 с
р

а
в

н
и

т
ь

?

–
 Д

а
.

–
 С

у
щ

е
ст

в
у

е
т

 м
и

р
о

в
о

е
 х

о
зя

й
ст

в
о

, 
в

 
к

о
т

о
р

о
м

 
в

се
 

ст
р

а
н

ы
 

о
б

м
е

н
и

в
а

-
ю

т
ся

 
м

е
ж

д
у

 
со

б
о

й
 

п
р

о
д

у
к

т
а

м
и

, 
в

е
щ

а
м

и
. 

И
 э

т
о

 о
б

ъ
е

д
и

н
я

е
т

 в
се

 ч
е

-
л

о
в

е
ч

е
ст

в
о

.
–

 П
а

у
т

и
н

а
, 

се
т

ь
, 

се
т

к
а

.

–
 

П
а

у
т

и
н

а
 

н
а

п
о

м
и

н
а

е
т

 
м

и
р

о
в

о
е

 
х

о
зя

й
ст

в
о

 с
о

 с
в

о
и

м
и

 с
в

я
зя

м
и

.

П
о

к
а

з 
и

зо
б

р
а

ж
е

-
н

и
я

 п
а

у
т

и
н

ы

В
ы

р
а

ж
е

н
и

е
 

р
е

ш
е

н
и

я
, 

п
р

и
-

м
е

н
е

н
и

е
 н

о
в

о
-

го
 з

н
а

н
и

я
+

 5
 м

и
н

у
т

–
 К

а
к

и
е

 г
и

п
о

т
е

зы
 о

к
а

за
л

и
сь

 в
е

р
н

ы
м

и
?

–
 В

ы
п

о
л

н
и

т
е

 з
а

д
а

н
и

е
 н

а
 с

. 
1

0
8

. 
П

о
см

о
т

р
и

т
е

 в
н

и
м

а
-

т
е

л
ь

н
о

 
н

а
 

и
л

л
ю

ст
р

а
ц

и
и

 
и

 
п

о
п

р
о

б
у

й
т

е
 

о
б

ъ
я

сн
и

т
ь

, 
ч

т
о

 о
зн

а
ч

а
ю

т
 в

ы
р

а
ж

е
н

и
я

 «
р

а
б

 с
в

о
и

х
 в

е
щ

е
й

»
, 

«
сл

у
га

 
св

о
и

х
 д

е
н

е
г»

. 
К

а
к

 в
 ж

и
зн

и
 ч

е
л

о
в

е
к

 м
о

ж
е

т
 о

к
а

за
т

ь
ся

 
в

 т
а

к
и

х
 с

и
т

у
а

ц
и

я
х

?

П
р

о
в

е
р

к
а

 г
и

п
о

т
е

з.
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Э
т

а
п

ы
 у

р
о

к
а

 
(п

р
и

м
е

р
н

о
е

 
в

р
е

м
я

)

У
ч

и
т

е
л

ь
(ф

р
а

зы
 д

и
а

л
о

га
, 

за
д

а
н

и
я

)

У
ч

е
н

и
к

и
(ф

о
р

м
ы

 р
а

б
о

т
ы

, 
у

м
е

н
и

я
,

сп
о

со
б

ы
 д

е
й

ст
в

и
й

)

Д
о

ск
а

и
 о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
 

–
 П

р
о

д
о

л
ж

и
т

е
 ф

р
а

зу
: 

«
С

е
го

д
н

я
 н

а
 у

р
о

к
е

 я
 у

зн
а

л
(а

) 
…

»
, 

«
М

е
н

я
 у

д
и

в
и

л
о

 …
»

О
т

в
е

т
ы

 в
се

х
 у

ч
а

щ
и

х
ся

.

Д
о

м
а

ш
н

е
е

 з
а

д
а

-

н
и

е

+
 2

 м
и

н
у

т
ы


