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ННаашш жжууррннаалл –– ддлляя ммооллооддыыхх ууччииттееллеейй
ии ттеехх ппееддааггооггоовв,, ккооттооррыыее ррааззддеелляяюютт

ииддееии  ввааррииааттииввннооггоо
ррааззввииввааюющщееггоо ооббррааззоовваанниияя..

ДДооррооггииее  ккооллллееггии!!

Мы решили, что в паузе между уже прошед4
шим и новым учебным годом уместно подумать
над проблемой, вынесенной на обложку: ррааззввииттииее
ллииччннооссттии  ссррееддссттввааммии  ииссккууссссттвваа.

Все мы знаем, что в младшем школьном возра4
сте ребенок непосредственно, эмоционально вос4
принимает окружающий мир, именно в это 
время закладываются основы его духовности. 
Поэтому одним из главных средств развития
личности ребенка является его ххууддоожжеессттввеенннноо44
ппррааккттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь. К сожалению, зна4
чимость этого средства до сих пор недостаточ4
но оценена, и наша школа делает акцент на 
развитие личности средствами школьных пред4
метов. Авторы статей этого номера предлага4
ют богатый и разнообразный материал, кото4
рый, на наш взгляд, достоин того, чтобы стать
предметом вашего внимания и размышлений.

Как всегда, мы постарались удовлетворить
профессиональные интересы и дошкольных педа4
гогов, и школьных психологов, и учителей основ4
ной школы.

ИИссккррееннннее  вваашш
РРууссттээмм  ННииккооллааееввиичч  ББууннеееевв
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художника, и продукт современного

зрителя, читателя или слушателя.

Следовательно, искусство является

источником постижения духовной

культуры как прошлого, так и насто�

ящего. Его широкое вовлечение в

школьную практику дает учащимся

возможность составить более целост�

ное представление о мире, об особен�

ностях мировой, русской и родной

культур, специфике их взаимодейст�

вия и взаимовлияния, создать благо�

приятные условия для эстетического

развития учащихся. 

Задача эстетического воспитания
в образовании должна сводиться к 

постоянному развитию в ребенке ин�
теллектуального и эмоционального
начал, к активизации творческого 
потенциала, и чем раньше будет нача�

та эта работа, тем скорее ребенок при�

общится к художественным ценно�

стям мировой культуры, тем заметнее

это скажется на расширении сферы

проявления его эстетических потреб�

ностей.

Каждый из видов искусства обладает

своим художественно�образным язы�

ком, спецификой воссоздания действи�

тельности, которая в свою очередь 

определяется особенностями тех или

иных жизненных явлений и обстоя�

тельств. Не все стороны жизни подвла�

стны изображению в каком�то одном

виде искусства. То, что подвластно 

музыке, не может выразить скульпту�

ра, то, что изображает литература, не

может быть выражено средствами 

Одним из направлений модерниза�

ции общеобразовательной школы явля�

ется «более полное использование

нравственного потенциала искусства

как средства духовного развития лич�

ности» (Проект Федерального компо�

нента государственного образователь�

ного стандарта общего образования. 

С. 36). Это положение определяет осо�

бенности подходов к реализации непре�

рывной линии художественно�эстети�

ческого развития детей дошкольного и

младшего школьного возраста. 

Именно через искусство можно со�

ставить представление об эстетиче�

ской культуре прошлых эпох, о специ�

фике эстетического идеала, выдвига�

ющегося на первый план конкретной

исторической средой, об эволюции эс�

тетического вкуса нации. Ведь в каж�

дую эпоху формировалась своя систе�

ма ценностей, и другая эпоха могла

принять или не принять их. Вокруг ис�

кусства складываются определенные

структуры, такие как культура произ�

водства искусства, культура донесе�

ния его до потребителя, культура его

потребления (т.е. его восприятия), но

именно искусство является ядром 

художественной культуры. Постигая

искусство, можно понять особенности

эстетического освоения мира писате�

лем, художником, композитором. Кро�

ме того, через искусство можно опре�

делить уровень и характер эстетиче�

ских запросов современного человека,

который пропускает произведение 

искусства через призму своего вос�

приятия. Таким образом, искусство

есть и продукт эпохи, и продукт 

* Непрерывный курс синтеза искусств по программе «Художественный труд 

и искусство» (авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева).

Приобщение к прекрасному
через художественно3творческую

деятельность*
О.А. Куревина

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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живописи. Иными словами, для воспро�

изведения той или иной грани действи�

тельности в искусстве достаточно

средств художественной выразитель�

ности того или иного вида искусства, но

для создания в нашем восприятии це�
лостного образа мира или обобщенного
образа эпохи недостаточно какой�либо

одной формы их отражения. Для этого

необходим синтез различных видов
искусства. Синтез в данном случае надо

понимать как неделимый сплав, как

многообразие в единстве представле�

ний, как само искусство, которое явля�

ется единой формой отражения дейст�

вительности, но делится внутри себя 

на виды.

Младший школьный возраст – вре�

мя, когда благодаря живости, непо�

средственности, эмоциональности вос�

приятия ребенком окружающего мира

закладываются основы духовности

личности. Именно в этот период воз�

можно формирование будущего зри�

теля, читателя, слушателя посредст�

вом включения ребенка в деятель�

ность по освоению художественных и

культурных ценностей. В связи с этим

художественно�практическая дея�
тельность, существующая в динамике

от созерцания к желанию действовать,

от первичного соприкосновения с ис�

кусством к его осмысленной оценке,

является одним из ведущих, но недо�
статочно на сегодня оцененных
средств развития личности ребенка. 

С детства человек включается в уни�

кальную интегративную структуру –

духовную культуру, которая опреде�

ляет личность каждого без учета сте�

пени активности влияния на нее. Ду�

ховная культура – достояние каждого

человека, и освоение ее – обязатель�

ный компонент формирования личнос�

ти. Сама культура является специфи�

ческим способом организации и разви�

тия человеческой жизнедеятельности.

С рождения ребенка окружает мир ве�

щей, несущий на себе отпечаток разви�

тия цивилизационных процессов чело�

вечества в единстве их материальной

целесообразности и духовной на�

сыщенности представляемого со�

циально�эстетического идеала. Если

материальная целесообразность отра�

жает технический прогресс, то соци�

ально�эстетический идеал определя�

ется уровнем развития духовной

культуры, которая существует в двух

неразрывно связанных формах: в

форме духовных качеств человека и

деятельности по их опредмечиванию 

и в форме духовных ценностей, со�

зданных человеком. Духовные каче�

ства обладают большей субъективно�

стью, ибо проявляются индивидом, 

исходя из данных ему природой воз�

можностей. Духовные же ценности 

являются обобщенно организованным

явлением, исходя из представлений об

эстетической целесообразности не

только одного индивида, но и всего 

человечества на основе накопленного

духовного опыта.

Насколько многогранна жизнь в раз�

личных ее проявлениях, насколько

полно она отражается для человека в

материальной форме, настолько она

может быть освоена им через самостоя�

тельную деятельность на основе эсте�

тических категорий, близких и далеких

ассоциаций, аналогий, параллелей.

Интегративным компонентом ду�
ховной культуры является искусство.
Оно включает в себя многие виды (ли�

тературу, живопись, музыку, театр и

т.д.), которые необходимо максималь�

но синтезировать на основе художест�

венного труда для создания у детей

целостной картины мира в его матери�

альном и духовном единстве. Однако

полной гармонии, если ребенок с ран�

них лет не включается в творческую

деятельность, быть не может. 

Художественно�творческая дея�

тельность, как смысл любой деятель�

ности, дает ребенку возможность не

только отстраненного восприятия ду�

ховной и материальной культур, но и

чувство сопричастности, чувство са�

мореализации, возможность освоения

мира не только через его постижение,

но и через его преображение. Процесс

и результат художественно�творче�

ской деятельности становятся не соб�

ственно целью, а, с одной стороны,
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Такую интеграцию реализует учеб�
но�методический комплект «Прекрас�
ное рядом с тобой» (авторы О.А. Куре�

вина, Е.А. Лутцева) по программе «Ху�

дожественный труд и искусство» для

1–4�го классов (тех же авторов), кото�

рый является продолжением интегри�

рованного курса для дошкольников

«Путешествие в прекрасное» (авторы

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева). Данный

УМК объединяет на основе проблем�
но�тематического принципа содержа�

ние образовательных областей «Ис�
кусство» (изобразительное искусство,

музыка) и «Технология» с привлече�
нием литературы и театрализованной
деятельности.

Через систему развивающих зада�

ний, направленных на формирование

навыков восприятия и анализа произ�

ведений искусства, у учащихся созда�
ется целостная картина мира, образ
эпохи, в которой каждый вид искусст�

ва существует как одна из форм худо�

жественного отображения мира. Это

помогает снять целый ряд трудностей,

связанных с восприятием отдельных

явлений искусства, ибо показывает,

как они образуют систему вертикаль�

ных и горизонтальных связей. Кроме

того, интегрированный курс предлага�

ет взглянуть на отдельное явление ис�

кусства как на часть мировой культу�

ры и мира в целом, дает представление

о соотношении действительности, ис�

кусства и личности. Акцент при этом

делается на выработке ценностных

ориентиров в искусстве с опорой на

собственный опыт. За познанием сле�
дует творческая деятельность по осво�

ению эстетических представлений и

основ искусства через продуктивную

деятельность в виде работ по изобра�
зительному искусству, художествен�
ному труду, театрализации и музици�
рованию. 

Создание у учащихся представле�

ния о процессах развития и преем�

ственности единичных культур дает

возможность определить облик чело�

средством познания мира, с другой –

средством для более глубокого эмоци�

онального выражения внутренних

чувств самого творящего ребенка. При

этом художественно�творческая дея�
тельность ребенка предполагает все
этапы познания мира, присущие и

взрослым: созерцание, размышление
и практическую реализацию замысла. 

Курс «Художественный труд и ис�
кусство» является составной частью

Образовательной системы «Школа

2100»*. Его основные положения согла�

суются с общей концепцией и решают

блок задач, связанных с формирова�
нием эстетической компоненты лич�
ности в процессе деятельностного 
освоения мира. Курс является интег�
рированным по своей сути и развива�
юще�обучающим по своему характе�

ру с приоритетом развивающей функ�

ции. В его основе лежит целостный 

образ окружающего мира, который

преломляется через результат твор�

ческой деятельности учащихся. Инте�

грация в данном случае подразумева�

ет рассмотрение различных видов 

искусства на основе общих, присущих

им закономерностей, проявляющихся

как в самих видах искусства, так и в

особенностях их восприятия. Эти зако�

номерности включают: образную спе�

цифику искусства в целом и каждого

его вида в отдельности (соотношение

реального и ирреального), особенности

художественного языка (звук, цвет,

объем, пространственные соотноше�

ния, слово и др.) и их взаимопроникно�

вение, средства художественной вы�

разительности (ритм, композиция, 

настроение и др.), особенности воспри�

ятия произведений различных видов

искусства как частей единого целого

образа мира, каковым является искус�

ство. Особое место в этой интеграции 

занимает художественно�творческая

деятельность как естественный этап

перехода от созерцания к созиданию

на основе обогащенного эстетического

опыта.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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века будущего как свободной от идей�

ных стереотипов личности, способной

вести самостоятельный поиск духов�

ных ценностей и формировать свой 

эстетический вкус на лучших дости�

жениях мировой культуры. Художе�

ственная картина мира, данная нам в

искусстве, способна побудить отдель�

ные нации и народности к движению

навстречу друг другу в поиске духов�

ных ценностей и идеалов через осмыс�

ление особенностей каждой нацио�

нальной культуры и ее места в едином

культурном пространстве. Ведь чем

мы больше знаем о культуре как свое�

го, так и других народов, тем богаче

наше представление о самих себе.

Много ли нам может сегодня расска�

зать орнамент на народном костюме,

опевание того или иного звука в народ�

ной песне? Даже к своей культуре мы

оказались непричастны. А ведь нацио�

нальность – это то, что определяет си�

стему наших взглядов, ассоциаций,

художественных установок.

В пособия для дошкольников «Пу�

тешествие в прекрасное» и учебники

для начальной школы «Прекрасное

рядом с тобой» введен большой объем

материала, знакомящего ребенка с на�

родной культурой, ее традициями и

обрядами, с народными образами.

Причем для проявления творчества в

этих пособиях предоставляются ши�

рочайшие возможности: учитель мо�

жет реализовывать это содержание не

только на представленном материале,

но и на материале своего региона. 

Целью курса «Искусство и художе�

ственный труд» является саморазви�

тие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую

предметную деятельность. 

Задачи курса:
1) расширение общекультурного

кругозора учащихся; 

2) развитие качеств творческой

личности, умеющей: 

а) ставить цель, 

б) искать и находить решение по�

ставленных учителем или возника�

ющих в жизни ребенка проблем, 

в) выбирать средства достижения

цели и реализовывать свой замысел, 

г) осознавать и оценивать свой ин�

дивидуальный опыт, 

д) находить речевое соответствие

своим действиям и эстетическому кон�

тексту; 

3) общее знакомство с искусством

как результатом отражения социаль�

но�эстетического идеала человека в

материальных образах;

4) формирование основ эстетиче�

ского опыта и технологических знаний

и умений как основы для практиче�

ской реализации творческого замысла.

Задачи курса реализуются через

культурологические знания, явля�

ющиеся основой для последующей 

художественно�творческой деятель�

ности, которые в совокупности обеспе�

чивают саморазвитие и развитие лич�

ности ребенка.

Программный материал рассчитан

на 1–4�й классы и отражает требова�

ния обязательного минимума содер�

жания образования по трудовому обу�

чению.

Программа курса состоит из двух
блоков.

Основополагающим является куль�
турологический блок, объединяющий

эстетические понятия и эстетический

контекст, в котором раскрываются

данные понятия. 

Второй блок – художественно�
творческая изобразительная дея�
тельность. Здесь эстетический кон�

текст находит свое выражение в прак�

тической деятельности, основанной на

эстетических переживаниях и худо�

жественной рефлексии. Материал

этого блока направлен на формирова�

ние творческого восприятия произве�

дений изобразительного искусства.

Третий блок – трудовая деятель�
ность. Входящие в него основополага�

ющие эстетические идеи и понятия 

реализуются в конкретном предмет�

ном содержании. Особое внимание 

обращается на формирование у уча�

щихся элементов культуры труда и

творчества, составной частью которых

является овладение основами техно�
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ные и свободные темы, с натуры и т.п.

Региональный компонент реализу�

ется в курсе через знакомство с раз�

личными видами творчества и труда,

содержание которых отражает крае�

ведческую направленность. Это могут

быть изделия, по тематике связанные

с ремеслами и промыслами данной ме�

стности, театрализованные постанов�

ки фольклорных произведений наро�

дов, населяющих регион, и т.п.

Уроки художественного труда, по�

строенные в контексте искусства, –

это уроки творчества, целью которых

является развитие качеств творческой

личности, формирование основ эсте�

тического опыта и технологических

знаний и умений как основы для прак�

тической реализации замысла. 

Эстетическое пронизывает все эта�

пы уроков. Созерцание, восприятие 

художественных произведений, пред�

метов культурного наследия народов,

образцов будущей изобразительной и

практической работы осуществляется

прежде всего с точки зрения их эстети�

ки: цветовых сочетаний, подбора мате�

риалов, соотношения целого и частей,

ритма и т.д. Размышление и рассужде�

ние подразумевают создание своего 

образа предмета, поиск через эскизы

его внешнего вида, обоснование техно�

логичности выбранного материала, 

определение рациональных путей (не�

обходимых технологических операций)

его изготовления, определение после�

довательности этапов реализации 

замысла, решение технологических 

задач. Практическая манипулятивная

деятельность предполагает освоение

основных технологических приемов,

необходимых для реализации задуман�

ного, и качественное воплощение своего

замысла в реальный материальный

объект с соблюдением требований эсте�

тического вкуса на основе эстетическо�

го идеала, вытекающего из эстетиче�

ского контекста, частью которого явля�

ется художественный труд.

Методическая основа курса – орга�

низация максимально продуктивной

художественно�творческой деятель�

ности детей, начиная с 1�го класса. 

логических знаний и компонентов 

художественно�изобразительной дея�

тельности. 

На основе интегративного подхода

дети учатся целостно воспринимать

художественные произведения, ви�

деть эстетическое в окружающем ми�

ре и технических конструкциях и вы�

являть общие закономерности худо�

жественно�творческого процесса. 

Разнообразные по видам практиче�
ские работы, выполняемые учащими�

ся, должны соответствовать единым

требованиям – таким как эстетич�

ность, практическая значимость (лич�

ная или общественная), доступность, а

также целесообразность и экологич�

ность. Учитель вправе предлагать де�

тям свои варианты изделий с учетом

регионального компонента и собствен�

ных эстетических интересов. 

Важной составной частью практи�

ческих работ являются упражнения
по освоению:

а) элементов пластики руки и тела

(в том числе актерские этюды, явля�

ющиеся основой сценической деятель�

ности);

б) отдельных приемов изобрази�

тельной деятельности;

в) технологических приемов и опе�

раций, лежащих в основе ручной обра�

ботки материалов и доступных детям

младшего школьного возраста.

Эти упражнения являются залогом

качественного выполнения практиче�

ской работы.

Предлагаемые в курсе «Искусство 

и художественный труд» виды работ

имеют целевую направленность. Их ос�

нову составляет декоративно�приклад�

ное наследие народов России и театра�

лизованная деятельность как коллек�

тивная форма творчества. Это изделия,

имитирующие народные промыслы;

иллюстрации и аппликации�иллюстра�

ции к тем произведениям, которые дети

изучают на уроках чтения; образы�

поделки героев произведений, выпол�

ненные в различной технике и из раз�

ных материалов; театральный рекви�

зит: декорации, ширмы, маски, кос�

тюмы, куклы; рисунки на задан�
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Репродуктивным остается только 

освоение изобразительных и техноло�

гических приемов и приемов сцениче�

ского искусства, т.е. упражнений. 

Продуктивная деятельность детей

на всех этапах урока непосредственно

связана с их речевым развитием. Оно

с наибольшей полнотой реализуется в

театрализованных действиях школь�

ников: от пересказа по ролям прочи�

танных на уроках чтения произведе�

ний с использованием изготовленного

детьми настольного театра до постано�

вок небольших спектаклей на сцене и в

кукольном театре.

Деятельность учащихся первона�

чально имеет главным образом инди�

видуальный характер. Но постепенно

увеличивается доля коллективных ра�

бот, особенно творческих, обобщающе�

го характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу

оценки деятельности учащихся на
уроке. Она имеет двусторонний харак�

тер, включая в себя творческую мыс�

лительную работу и практическую

часть по реализации замысла. Качест�

ва каждой из составляющих часто не

совпадают, и тогда не может быть вы�

ставлено одной отметки за урок. Для

успешного продвижения ребенка в его

развитии важна как оценка качества

его деятельности на уроке, так и оцен�

ка, отражающая его творческие поис�

ки и находки в процессе созерцания,

размышления и самореализации. Ре�

зультаты практического труда могут

быть оценены по следующим критери�

ям: качество выполнения отдельных

(изучаемых на уроке) приемов и опе�

раций и работы в целом; степень само�

стоятельности, характер деятельно�

сти (репродуктивная или продуктив�

ная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобритель�

ной форме.

Содержание курса может реализо�

ваться в следующих вариантах: 

1. Курс реализуется в рамках пред�
мета «Трудовое обучение» – 2 часа в

неделю.

Учитель может использовать ма�

териалы учебника в качестве 

содержательного общеэстетического

дополнения к урокам по изобрази�

тельному искусству.

2. Курс может быть использован в
школах с углубленным изучением 
художественно�эстетического цикла.

В данном случае курс рассчитан на 

3 часа в неделю: 2 часа – уроки трудо�

вого обучения и 1 час – из школьного

компонента.

Занятия могут проводиться учите�

лем начальных классов, специалиста�

ми�предметниками (учителем по тру�

довому обучению, изобразительному

искусству).

Программа может быть использована

в качестве основной в начальной школе

и дополнительной в изостудиях, теат�

ральных кружках, центрах эстетиче�

ского развития, школах искусств.

Реализация программы требует от

учителя творческого подхода к отбору

дидактического материала, активи�

зации учащихся, учета их индиви�

дуальных особенностей, культурных

запросов. 

Целостная картина мира складыва�

ется из всего комплекса взаимоотно�

шений человека и действительности

на основе эстетического мышления.

Именно такое понимание подхода к

реализации непрерывного эстетиче�

ского образования даст возможность

специалистам, занимающимся худо�

жественно�эстетическим развитием,

достичь следующих качественных из�

менений в ребенке: развить в нем эсте�

тическое отношение к явлениям окру�

жающей жизни и искусства; обогатить

эмоциональный мир ребенка; научить

его сотворческому восприятию произ�

ведений искусства.
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ходимо гармонично развивать правое

и левое полушария мозга через стиму�

ляцию образного мышления и с учетом

индивидуальных особенностей меж�

полушарной асимметрии мозга детей.

При этом развивается творческий по�

тенциал личности и активизируются

левополушарные компоненты мыш�

ления.

Для того чтобы успешно формиро�

вать визуальную культуру, занимать�

ся развитием творчества и способно�

стей у детей в области изобразитель�

ной деятельности, необходимо знать

основные закономерности творческого

развития детей в онтогенезе (творче�

ское развитие детей с учетом индиви�

дуально�гностического и возрастного

факторов) и сравнить формирование

визуальной культуры человека и раз�

витие изобразительного искусства в

социогенезе (историческое развитие

изобразительного искусства) [5].

Укажем стадии развития изобрази�

тельного искусства в культурно�исто�

рическом плане развития человечества:

1. Орнаментально�модульная ста�

дия.

2. Пиктографическая стадия.

3. Проекционно�контурная стадия.

4. Стадия аксонометрического ис�

кусства.

5. Классическая стадия.

6. Стадия абстрактного искусства.

У детей выявляются следующие

стадии развития изобразительной

творческой деятельности:

1. Стадия модульного творчества.

2. Стадия пиктографического твор�

чества.

3. Стадия проекционно�контурного

творчества.

4. Стадия аксонометрического твор�

чества.

5. Классическая стадия творчества.

Изобразительная деятельность у

дошкольников и младших школьников

является одной из форм усвоения со�
циального опыта. В процессе создания

рисунка дети овладевают знаково�

символической системой координат,

специфичной для выражения отноше�

ний предметного мира, а также чело�

Визуальная информация в настоя�

щее время имеет огромное значение в

учебной и трудовой деятельности че�

ловека. Через зрительное восприятие

мы получаем до 90% информации и по�

тому должны уметь адекватно воспри�

нимать, перерабатывать и отображать

ее. Для формирования визуальной

культуры у детей необходим ком�

плексный и системный подход к раз�

витию зрительного восприятия, вооб�

ражения, визуального мышления и

других познавательных процессов в

учебной деятельности, опирающейся

на принципы гуманистической педаго�

гики ненасилия, успеха и творчества,

которая учитывает индивидуальные

особенности каждого ребенка.

Художественная визуальная куль�
тура – многоуровневая визуальная си�

стема средств и методов отображения

информации посредством изобрази�

тельных видов искусства, эстетиче�

ских эталонов зрительного восприя�

тия, художественно�графической

культуры, формирующаяся в процес�

се культурно�исторического развития

общества и в процессе обучения и вос�

питания детей.

Наша задача заключается в том,

чтобы сформировать целостную визу�
альную культуру человека как на
вербальном, так и на невербальном
уровне, и делать это необходимо с ран�

него детства. Однако наше образова�

ние более ориентировано на логичес�

кие, левополушарные компоненты

мышления, поэтому левое полушарие

у детей, начиная со старшего до�

школьного возраста, становится доми�

нирующим, что приводит к нарушени�

ям гармонического развития личности.

Для устранения данного противо�

речия в процессе обучения необ�

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Формирование визуальной культуры
у детей

С.С. Зорин

7/059



веческих чувств. Специально органи�

зованная изобразительная деятель�

ность должна отражать весь спектр

социально�личностных потребностей

ребенка, влиять на становление лич�

ностных качеств и социальную компе�

тентность. Особенно актуален такой

подход к воспитанию и обучению де�

тей с различными отклонениями в

психическом развитии (зрения, слуха,

речи, ЗПР). Эти дети «выпадают» из

общечеловеческого социального и

культурного развития. В результате

нарушаются условия включения ре�

бенка в культуру, приобщения его к

культурному опыту человечества.

Важное место отводится нами фор�
мированию у детей художественного
вкуса и способностей к эстетическому
восприятию окружающего мира, со�
зданию целостной картины (образа)

мира через восприятие искусства
(особенно у детей с нарушением зре�

ния), отражающего этот постоянно 

меняющийся мир и человека в нем.

Эстетика прошлого и настоящего

дала немало концепций, объясняющих

влияние искусства на развитие спо�

собностей человека. Среди них кон�

цепция отечественного философа 

Э.В. Ильенкова выделяется четкой

разработкой именно тех теоретиче�

ских положений, которые прямо отве�

чают запросам педагогики и психоло�

гии. Он обосновал, что в форме искус�

ства развивалась и развивается та 

самая драгоценная способность, кото�

рая составляет необходимый момент

творчески�человеческого отношения 

к окружающему миру, – творческое

воображение, или фантазия [6].

В.А. Сухомлинский, создавая «Шко�

лу радости», говорил, что дети должны

жить в мире красоты, игры, сказки,

музыки, рисунка, фантазии, творче�

ства. Этот мир должен окружать ре�

бенка и тогда, когда мы хотим научить

его читать и писать. Рисование – одно

из средств, развивающих творческое

мышление, воображение. В.А. Сухо�

млинский был твердо убежден, что

детский рисунок является необхо�

димой ступенькой на пути к логи�

ческому познанию, не говоря уже о

том, что рисование помогает развивать

эстетическое видение мира [9].

Мы считаем, что нужно своевре�

менно формировать изобразительные

способности и графические знания,

умения, навыки художественно�гра�

фической культуры у детей дошколь�

ного и младшего школьного возраста,

так как этот период является сензи�

тивным. Художественно�графиче�
ская культура является одним из
важнейших компонентов общей ви�
зуальной культуры человека. Бази�

руется графическая культура прежде

всего на таких познавательных про�

цессах, как зрительное восприятие,

воображение, образное, пространст�

венное и творческое мышление и т.д.

Исследования показали, что форми�

рование графической культуры и

пространственного воображения у до�

школьников и младших школьников

благоприятно влияет в дальнейшем на

успешное изучение геометрии, черче�

ния, перспективы, начертательной 

геометрии и т.д. [7].

Мы провели анализ проблемы фор�

мирования изобразительных способ�

ностей у дошкольников и младших

школьников. Были выявлены основ�

ные компоненты способностей к изоб�

разительной деятельности и степень

их сформированности у детей.

Каждая способность имеет слож�

ную структуру. Она включает в себя

как общие, присущие всем способно�

стям свойства психики, так и особен�

ные, свойственные только данному ви�

ду. В свою очередь общие свойства

приобретают специфические черты в

структуре специальной способности.

Отечественные ученые, анализируя

способности к изобразительной дея�

тельности, называют разные их компо�

ненты. Так, Н.П. Сакулина определила

следующие сенсорные способности,

формирование которых обеспечивает

успешное освоение изобразительной

деятельности:

1) способность целенаправленного

аналитико�синтетического восприя�

тия отображаемого предмета;
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помещение ребенка в условия школь�

ного обучения является преждевре�

менным.

Дошкольный период является наи�

более сензитивным для развития во�

ображения у детей. Воображение на�

чинает формироваться прежде всего

через игру, так как игра является ве�

дущей деятельностью дошкольного

периода, и через продуктивные виды

деятельности – изобразительную дея�

тельность, конструирование, лепку,

аппликацию. Воображение является

одним из главных новообразований

этого возраста. Формировать его нуж�

но комплексно и системно, во взаимо�

связи с другими познавательными

процессами, такими как ощущение,

восприятие, представление, образное

мышление, память, внимание. Особен�

но в этот период детства нужно разви�

вать творческое воображение и мыш�

ление через изобразительную дея�

тельность, поскольку образное мыш�

ление – основной вид мышления ре�

бенка�дошкольника.

Для исследования воображения у

дошкольников была использована 

методика О.М. Дьяченко [3].

Нами разработана комплексная сис�

тема средств по формированию твор�

ческого воображения и мышления у

дошкольников и младших школьников

посредством изобразительной дея�

тельности, художественного конструи�

рования (дизайна), оригами и разви�

вающих игр. Получены положитель�

ные результаты. Опорную функцию в

структуре этих способностей выполня�

ет острая зрительная чувствитель�

ность, обеспечивающая легкость и пол�

ноту восприятия пространства и коло�

ристических отношений.

В качестве второго опорного компо�

нента способностей выступает специ�

альная умелость руки. В руке живо�

писца синтезированы высокоразвитые

моторные функции с обобщенными

умениями, закрепившиеся в системе

движений.

Кроме того, для плодотворной дея�

тельности необходима определенная

эмоциональная настроенность, легко

2) способность формирования обоб�

щенного представления, отражающего

признаки и свойства предмета, кото�

рые могут быть переданы в изображе�

нии;

3) способность создания изображе�

ния предмета на основе имеющегося

представления согласно  материалу,

технике  и  изобразительным  возмож�

ностям  данного  вида деятельности;

4) способность совершать комплекс

движений под контролем взора;

5) способность восприятия создава�

емого и законченного изображения и

сенсорной оценки его согласно име�

ющемуся представлению;

6) способность создания изображе�

ния на основе оперирования представ�

лениями;

7) способность к художественному

воображению [11].

В наших исследованиях по форми�

рованию способностей к изодеятель�

ности мы опирались на общую струк�

туру способностей. В нее входят раз�

личные по значению свойства, одни

из которых являются ведущими, дру�

гие – опорными, а третьи составляют

определенный фон, необходимый для

плодотворной деятельности.

Ведущим свойством способностей к

изобразительной деятельности высту�

пает воображение, без которого невоз�

можна разработка и воплощение худо�

жественного замысла.

Многие авторы (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко и др.),

справедливо указывая на воображе�

ние как на основу человеческого твор�

чества и связывая развитие воображе�

ния с общим психическим развитием

ребенка, считают, что воображение
является непременным условием
психологической подготовки детей к
школе. Так, Е.Е. Сапогова получила

убедительные данные, согласно кото�

рым уровень развития символической

функции и воображения обусловлива�

ет степень внутренней готовности к

школе [9]. И если развитие этого 

новообразования не достигает необхо�

димого уровня для перехода ребен�

ка к школьному обучению, то 
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возникающая у художника из�за 

высокой эмоциональной чувствитель�

ности.

Мы исследовали проблему формиро�

вания визуальной культуры и коррек�

ционную работу с детьми, отстающими

в учении, с ЗПР и с нарушениями 

зрения посредством изобразительной,

предметно�практической, игровой дея�

тельности и арт�терапии.

Наши исследования показали, что у

детей с ЗПР довольно часто наблюда�

ются нарушения зрения. Актуальная

проблема, которая стоит перед массо�

вой школой, – обеспечить в процессе

обучения и воспитания творческое

развитие каждого ребенка, особенно

детей с различными отклонениями в

психическом развитии (зрение, слух,

речь, ЗПР).

Проводились экспериментальные

исследования по диагностике и кор�

рекционной работе с детьми с ЗПР и

нарушениями зрения. В эксперименте

участвовало 150 дошкольников и

младших школьников общеобразова�

тельных учреждений, 75 дошкольни�

ков и младших школьников с наруше�

нием зрения, речи, с ЗПР, с легкой

формой умственной отсталости и т.д.

Мы изучили уровень сформирован�

ности изобразительной деятельности у

детей с ЗПР по следующим показате�

лям: 1) уровень организации процесса

изобразительной деятельности; 2) уро�

вень сформированности графических

образов и графических действий в со�

ответствии с закономерностями ста�

новления изобразительной деятельно�

сти; 3) уровень отражения социальных

представлений, адекватных возрасту и

познавательному развитию детей.

Результаты эксперимента показа�

ли, что для изобразительной деятель�

ности детей с ЗПР характерно: 1) от�

сутствие интереса к результатам дея�

тельности; 2) слабость ассоциаций

между собственными графическими

построениями и реально существу�

ющими предметами и явлениями; 

3) затрудненность процесса узнавания

в собственных графических обра�

зах реальных предметов и их 

быстрое забывание; 4) обилие графи�

ческих штампов; 5) статичность и схе�

матичность рисунков по форме и со�

держанию; 6) отсутствие преднаме�

ренного выбора цвета; 7) бедность 

цветового решения; 8) неразвитость

композиционных сюжетных построе�

ний; 9) низкий уровень развития 

познавательных процессов – ощуще�

ния, восприятия, представления, вооб�

ражения, наглядно�образного мышле�

ния, внимания, памяти и т.д.; 10) низ�

кий уровень развития устной и 

письменной речи с различными нару�

шениями – дисграфией, дислексией,

дислалией и т.д.

Опираясь на теорию Л.С. Выготского

о культурно�историческом развитии

ребенка, можно утверждать, что овла�

дение знаком есть овладение социаль�

ным средством. При таком подходе

обучение приобретает развивающий

характер [1].

Мы выяснили, что процесс усвоения

знаков происходит строго по опреде�

ленным стадиям. Сначала ребенок ов�

ладевает графическими образами как

знаками изображаемых предметов, и

лишь затем его надо знакомить с 

условными знаками графического ха�

рактера – пиктограммами, буквами,

цифрами, схемами. При этом онтоге�
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тьми с ЗПР, куда входит комплексная 

система упражнений для формирова�

ния основ культуры изобразительной

деятельности и коррекция 

таких психических процессов, как 

память, внимание, мышление, пред�

ставления, воображение и сенсорная

координация.

Применение данной системы кор�

рекционных занятий способствует то�

му, что: 1) у детей формируются навы�

ки наблюдения; 2) совершенствуются

приемы обследования изображаемого

объекта; 3) учащиеся овладевают спе�

цифическим восприятием – умением

видеть предмет целостно, в единстве

его свойств, что необходимо для выде�

ления таких признаков, как общая

форма, пропорции, для соотнесения

частей, определения положения в про�

странстве, нахождение тоновых отно�

шений и т.д.; 4) у учащихся формиру�

ются полные и точные представления

о предметах и явлениях окружающего

мира, поскольку изображение предме�

тов требует отчетливого выделения в

сознании существенных признаков,

касающихся формы, конструкции, ве�

личины, положения в пространстве и

других параметров; 5) дети не только

воспроизводят увиденное, но на основе

полученных представлений о предме�

тах, явлениях реального мира создают

в рисунке, в живописной работе, в леп�

ной композиции, в аппликации новые

оригинальные произведения. Это осу�

ществляется благодаря развитию во�

ображения, основу которого составля�

ет способность оперировать в уме

представле�ниями и преобразовывать

их; 6) успешно развиваются также

зрительная и двигательная память,

поскольку в процессе изобразитель�

ной деятельности важно не только

уметь воспринимать предметы и рабо�

тать карандашом и кистью и т.д., но и

согласованно воспроизводить рукой

то, что увидел глазами; 7) дети учатся

изображать предметы, т.е. запечатле�

вать представления о нем и способе его

изображения; 8) на уроках изобрази�

тельного искусства у детей в нагляд�

но�практической деятельности совер�

нетически овладение знаками проис�

ходит в три этапа – узнавание, сли�

чение, называние. В ходе обучения 

выделяются четыре этапа: подготови�

тельный, формирование предметных

изображений, становление сюжетных

изображений, создание творческих

изображений.

Коррекционная работа посредством

изодеятельности и арт�терапии долж�

на учитывать качественное своеобра�

зие детей, связанное с недоразвитием

их познавательной деятельности. По�

этому одна из задач обучения детей с

различными отклонениями в психиче�

ском развитии – насыщение их рисун�
ков предметным, смысловым содер�
жанием. У таких детей особую роль

играет эмоциональная включенность.

Исследования свидетельствуют, что

протообраз, предшествующий графи�

ческому образу, долгое время несет в

себе эмоциональные и моторные ком�

поненты. Коррекционная работа по�

средством изобразительной и арт�

терапии показала, что даже у детей с

дефектами зрения, с ЗПР и т.д. могут

быть сформированы графические об�

разы с элементами творчества.

Опираясь на теорию П.Я. Гальпери�

на о поэтапном формировании ум�

ственных действий, в данном случае

можно выделить следующие этапы:

1. Формирование мотивационно�

ориентировочных основ изобрази�

тельной деятельности.

2. Формирование основных умений

репродуктивной изобразительной дея�

тельности в процессе овладения ре�

бенком способами отражения внешних

качеств предметов.

3. Развитие навыков продуктивной

изобразительной деятельности на на�

глядно�образном уровне (на уровне

представления).

4. Творческая изобразительная дея�

тельность на уровне воображения, ос�

новывающаяся на высокой эмоцио�

нальной включенности ребенка в про�

цесс рисования [2].

На основе результатов исследова�

ния разработана программа по изо�

бразительной деятельности с де�
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шенствуются все мыслительные опе�

рации: а) рассматривая, обследуя изо�

бражаемый объект, выделяя его дета�

ли, рисующий анализирует; б) воспро�

изводя эти детали на плоскости, 

соединяя их в единое целое, он осуще�

ствляет синтез; в) сопоставляя отдель�

ные детали объекта между собой и в

отношении к целому (в поиске пропор�

ций), ребенок производит мыслитель�

ную операцию сравнения; г) выделяя

общую форму предмета или опреде�

ляя его цвет, рисующий направляет

свое внимание только на эти признаки

рассматриваемого объекта, т.е. мыслит

отвлеченно, абстрагируясь от других

свойств, объединяя выделенные сход�

ные свойства и признаки разных пред�

метов, тем самым вырабатывая обоб�

щенные способы их изображения. 

Согласование цветов, нахождение

единой тональности, колорита – все

это также связано с обобщением.

Данная программа по изодеятель�

ности повышает уровень развития

психических процессов у детей с

ЗПР, отстающих в учении. При этом

необходимо соблюдать следующие

принципы:

1. Формирование у детей представ�

лений о том, что любое изображение –

это отражение реальных предметов

окружающей действительности и со�

циальных явлений.

2. Учет закономерностей становле�

ния изобразительной деятельности в

норме и у детей с различными откло�

нениями в развитии.

3. Тесная взаимосвязь изобрази�

тельной деятельности с различными

видами детской деятельности – пред�

метной, игровой, учебной, трудовой и

общения.

4. Эмоциональная включенность ре�

бенка в процесс создания изображе�

ний на всех этапах обучения.

5. Воспитание у детей эстетической

культуры.

6. Развитие речи как составной

части процесса формирования изобра�

зительной деятельности.

Система учебных занятий с млад�

шими школьниками должна

строиться на сочетании наглядного
образа, слова и практических дей�
ствий.

Изобразительная, предметно�прак�

тическая, игровая деятельность и арт�

терапия являются эффективными

средствами коррекционной работы и

формирования визуальной культуры

у дошкольников и младших школьни�

ков, отстающих в учении, с ЗПР и 

нарушениями зрения [4].
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Программа, получившая професси�

ональное название «Семейная креа�
тивная терапия», состоит из постоянно

расширяющегося цикла проектов. Са�

мыми популярными стали следующие:

«Домашний музей», «Земля, на кото�

рой мы живем», «Семейное счастье», 

«Комната для души». 

Проекты реализуются в форме се�
мейных творческих акций. В ходе их

осуществления одновременно реша�

ются разные задачи: творческие, об�

разовательные, психологические, эко�

логические, культурологические. Эти

акции могут проводиться как в стенах

образовательного учреждения, так и

на большом пространстве (в парках,

специальных местах досуга).

Главная цель таких акций – укреп�

ление семьи, вовлечение взрослых

совместно с детьми в творческий про�

цесс, во время которого происходит

плодотворное общение. Все участники
акции создают единую художествен�
ную работу. Это могут быть панно или

художественные объекты, которыми

затем можно украсить интерьер дома

или образовательного учреждения,

улицу или парки города.

Участником проекта может стать

любой ребенок или взрослый, незави�

симо от его художественных способно�

стей. Технология творческого процес�

са предполагает такой уровень задач,

который доступен каждому. Очень

важно, что в наших проектах дети и
родители выступают на равных, меж�

ду ними происходит одновременно и

взаимодействие, и соревнование. Ат�

мосфера игры и фантазии дает воз�

можность раскрыться друг перед 

Инновационные формы взаимодей�

ствия образовательных учреждений

и семьи становятся актуальным и 

непреложным требованием времени.

Сегодня родители нуждаются в спе�

циальном пространстве поддержки

их талантов, порой глубоко скрытых в

силу особенностей ритма современ�

ной жизни. Очень важно, чтобы ребе�

нок чувствовал в своих близких 

духовную силу, выражающуюся в

мудрости и простоте, наполняющих

жизнь семьи. 

Издревле понятие «отчий дом» было

для человека неисчерпаемым источ�

ником сил. Каков же современный

дом? Согреет ли он теплом души и

сердца, чем он наполнен?

Возрождение семейной культуры

начинается с духовного оживления

быта, наполнения минут совместной

деятельности детей и родителей теп�

лом любящих сердец.

Стремление разрешить названные

проблемы и дать ответы на эти и дру�

гие вопросы, не терпящие отлагатель�

ства, в конечном итоге привело к со�

зданию программы возрождения се�
мейного культурного творчества. Ее

тематику и содержание подсказала

сама жизнь. Многолетнее ведение диа�

гностико�коррекционной работы по

преодолению различных социально�

психологических проблем детей выве�

ло специалистов на понимание сути

происходящего – нарушена гармония
детско�родительских отношений. Как

бы многогранна ни была наша жизнь,

тем не менее она должна строится на

едином стержне – крепких корневых

традициях поколений. Возрождение

этих традиций и есть важнейшая

задача образовательной системы.
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другом с неожиданной стороны. Глуб�

же узнавая друг друга, дети и родите�

ли заметно сближаются. Такие соци�

ально�художественные акции, с одной

стороны, направлены на раскрытие

индивидуальности, с другой – дают

почувствовать, что ты не одинок в этом

мире, вокруг тебя много людей и

вместе вы способны сотворить чудо. 

Заключительный аккорд каждой 

акции – произведение коллективного

творчества: декоративная работа или

композиция из многообразных предме�

тов, объединенных единой тематикой.

Завершение работы всегда наполнено

радостью сотворчества. Когда глазам

участников предстает панно «Земля,

на которой мы живем», состоящее из

мозаики неповторимых миров, создан�

ных фантазией взрослых и детей, всех

охватывает чувство единения в порыве

восхищения гармонией жизни!

Данная программа глубока и много�

планова. Ее основа – целостный под�
ход к природе человека. Это не только

продуктивная деятельность взрослых

и детей. Глубина духовно�нравствен�

ного содержания творческих акций со�

здает определенную психологическую

атмосферу. В связи с этим предусмот�

рено психолого�педагогическое со�
провождение каждого мероприятия.

К работе педагогов подключаются ас�

систенты�психологи. С помощью спе�

циально разработанных анкет, тестов,

вопросов они помогают участникам

творческого процесса глубже прочув�

ствовать тему, плодотворно включить�

ся в работу, вселяют уверенность в

каждого, поднимают его самооценку.

Наблюдение за изменением эмоцио�

нального состояния участников твор�

ческой акции – важнейшая задача ас�

систентов. Нередко в процессе самой

акции складывается потребность в

психотерапевтической поддержке.

Творческая акция является одно�

временно и диагностическим, и кор�
рекционно�реабилитационным меро�
приятием. Фиксирование процесса 

дает богатую информацию для даль�

нейшего оказания глубокой и гра�

мотной помощи в решении соци�

ально�психологических проблем уча�

стников. Анализ проведения акций –

столь же значимый этап работы, как и

непосредственная организация меро�

приятия, и потому весьма серьезное

внимание уделяется документирова�

нию работы. Видео�, фото�, аудиома�

териалы – не просто отчет о проделан�

ной работе, это богатейший психологи�

ческий материал для поиска подходов

в целях оказания семье грамотной и

своевременной помощи.

Отзывы на проведение акций пока�

зывают, насколько велика потребность

взрослых и детей в подобных меропри�

ятиях, восполняющих дефицит твор�

ческого раскрытия индивидуальности.

Каждая такая акция становится им�

пульсом к изменениям во взаимоотно�

шениях, в семейной атмосфере, к воз�

рождению семейных традиций. 

Проект «Домашний музей»
Как создать домашний музей, пере�

дающий незабываемую атмосферу от�

чего дома? Цель данного проекта – на�

учить детей и взрослых превращать

старые изношенные вещи домашнего

обихода в предметы красоты и искус�

ства, научиться украшать свой дом так,

чтобы постепенно сложилась семейная

творческая традиция воспитывать у

детей бережное отношение к предмет�

ному миру, а в конечном счете – и к

природе в целом. В процессе такой ра�

боты возникает особое взаимопонима�

ние между детьми и взрослыми. Ведь

каков будет мир ребенка, его дом, та�

ким будет и его самочувствие, обеспе�

чивающее его развитие. Мы играем с

окружающими нас вещами, превра�

щаем их во что�то волнующее, даем им

вторую жизнь. Черный зонт выглядит

радостно, потому что его украсили об�

лака и желтое солнце, а его брат белый

зонтик опечалился, потому что его на�

крыли серые тучи и унылый дождь. Но

ведь так бывает и в жизни – сменяют�

ся чередой события, грустные и радо�

стные. Мы открываем детям филосо�

фию жизни, ее мудрое и целостное

восприятие, а вещи – наши добрые

друзья на этом пути. Проект учит при�
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рассказывал бы о хозяине. Участникам

предоставляется возможность выра�

зить атмосферу своего «уголка для ду�

ши» через цвет, предметы, детали ин�

терьера. Создание собственного мира –

тема важная и актуальная в современ�

ной жизни. Сегодня дети часто стре�

мятся проводить больше времени вне

дома. Вот почему мы считаем столь

необходимым проявить внимание к 

индивидуальным интересам и потреб�

ностям каждого члена семьи в созда�

нии своего личного пространства. Ведь

нередко социально�психологические

проблемы рождаются от невысказан�

ности чувств. Поэтому так важно дать

возможность каждому члену семьи

обустроить «свой уголок» – безопасное

и комфортное пространство. Представ�

ление «комнат для души» и рассказ 

о себе – интегративная часть проекта,

позволяющая каждому участнику 

почувствовать себя значимым и при�

знанным. 

Все предлагаемые нами проекты

имеют одну особенность – они вносят

реальные позитивные изменения в

жизнь участников творческого про�

цесса. 

Основы духовного здоровья детей

закладываются в процессе общения со

взрослыми, искренне и доступно рас�

крывающими ребенку систему своих

ценностей, проверенных на жизнен�

ном опыте. И самая наглядная форма

такого общения – продуктивное твор�

чество, проявляющее неповторимый

стиль каждого индивидуального куль�

турного семейного пространства. 

стальнее всматриваться в окружа�

ющий мир, искать и находить в нем

свое особое место. «Домашний музей»

показывает, что каждый может от�

крыть в себе художника, сделать сол�

нечно�нарядной свою среду обитания. 

Проект «Земля, на которой
мы живем»

Этот проект позволяет участникам

проявить свой творческий потенциал,

продемонстрировать личностные ори�

ентиры и ценности. Здесь каждому

предоставляется возможность выра�

зить свое личное отношение к земле, на

которой ты живешь, к тем делам и про�

блемам, которые нам предстоит ре�

шать. Все мнения и идеи по поводу это�

го проекта и его осуществления обсуж�

даются детьми и взрослыми в ходе

дискуссии, проявляющей огромный

смысл человеческой жизни. Участники

дают свое название общей композиции. 

Проект «Семейное счастье»
Данный проект проходит под деви�

зом «Делаем вместе». Птица семейного

счастья – многомерный символ, кото�

рый предстоит различными способами

воплотить участникам проекта. Им

предстоит проявить умение сотрудни�

чать в семье, уступать друг другу и ра�

довать друг друга своими талантами.

Каждая семья пишет свой рассказ о

сказочной птице счастья, которая оби�

тает в их доме: где она живет, как ее зо�

вут, откуда она прилетела, какой у нее

характер... Так рождается семейный

идеал, объединяющий интересы и по�

требности каждого члена семьи. Завер�

шив работу, дети и родители уносят с

собой не только свое необычное произ�

ведение, но и воспоминание о тех чудес�

ных минутах согласия и любви, которые

они пережили вместе, когда писали

рассказ.

Проект «Комната для души»
Основной целью этого совместного

художественного проекта является со�

здание каждым участником (ребенком

и взрослым) пространства своей

комнаты, где каждый предмет

ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
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В наше нестабильное время учи�

телям приходится много времени 

уделять заботе о дисциплине, что

порой вынуждает их устанавливать в

классе жесткие порядки. В результате

дети меньше общаются друг с другом 

и с педагогом, т.е. не развивают свои 

социально�коммуникативные навыки,

что неизбежно сказывается на их 

поведении.

Общение ребенка дома, к сожале�

нию, подменяется просмотром телеви�

зионных программ, не всегда удачных,

или игрой на компьютере. Родители

все меньше и меньше беседуют со сво�

ими детьми: взрослые постоянно заня�

ты, и у каждого из них, как правило,

есть свои личные трудности.

Если мы хотим, чтобы ребенок раз�

вивался и рос как личность, необходи�

мо не только ориентировать его на на�

ши требования, но и помогать ребенку

следовать его собственным внутрен�

ним целям и желаниям. Обычно детям

бывает легче осознать свои личные це�

ли в творчестве.

Театр – одно из самых удивитель�

ных явлений человеческой культуры.

Художественное произведение, по�

ставленное в театре, разыгранное 

актерами на сцене, создает особую

эмоционально�нравственную атмо�

сферу.

Театральная игра очень близка к
игре детей: она подобным же образом

отражает сферу человеческих отно�

шений. Основой театральной игры яв�

ляется роль�персонаж. Играя роль,

ребенок играет себя, проигрывая лишь

те действия, которые значимы для 

него по их внутреннему содер�

жанию.

Особенность работы детей в теат�

ральной мастерской – отсутствие ак�

цента на мастерстве. Основой здесь 

является театральная игра как эмо�
циональное переживание, освоение

ребенком художественного заряда пье�

сы. То, что переживает ребенок в разы�

гранной им сказке (пьесе), как и в игре,

становится для него реальностью. Ре�

бенок активно действует в выбранной

им роли, проникается чувствами своего

персонажа, воспринимает как свои его

радости и печали. В центре пережива�

ний ребенка оказываются важные для

него поступки людей, его собственные

устремления и мечты.

Под влиянием художественного

произведения, пережитого ребенком

в ходе создания образа героя, мо�

гут создаваться значимые отноше�

ния с детьми и взрослыми, а также 

складываться моральные оценки,

имеющие существенное значение для

духовного развития и взросления 

ребенка, а следовательно, и его пове�

дения.

Система коррекционно�развива�
ющих занятий «Психологический 
театр» включает в себя следующие
этапы.

1. Прочтение пьесы�сказки с после�

дующим обсуждением характеров

персонажей.

2. Репетиционные занятия.

3. Постановка сказки.

4. Показ постановки зрителям.

5. Интерактивное обсуждение по�

становки между непосредственными

его участниками и зрителями. Подве�

дение итогов.

Задачи «Психологического театра»:
– воспитывать у детей чувство 

самоуважения, взаимоуважения;

– развивать самосознание, навыки

наблюдения и самонаблюдения;

– научить детей расшифровывать

через сказку свои знания о мире и си�

стеме взаимоотношений в нем;

– научить думать над смыслом и не�

однозначностью жизненных ситуаций;

– научить осознавать свои эмоцио�

нальные состояния и мотивы пове�

дения.
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Психолог:

– Ребята, сегодня для вас ваши же

одноклассники покажут сказку «Сол�

дат и Царица». Слушайте и смотрите

внимательно, потому что у меня будут

к вам вопросы.

Показ спектакля.
Обсуждение.
После показа спектакля дети, вклю�

чая артистов, садятся в круг на стулья.

Психолог начинает интерактивное об�

суждение спектакля с детьми по фик�

сированному набору вопросов:

1. Ребята, что вы чувствуете сейчас,

посмотрев спектакль?

2. А теперь мне хотелось бы задать

вопрос артистам. Скажите, пожалуй�

ста, что вы чувствовали, исполняя ро�

ли персонажей, которые вам доста�

лись в спектакле?

Дети отвечают, психолог обобщает,

делает выводы.

3. Скажите, пожалуйста, Дурак в

этой сказке действительно дурак? Ес�

ли нет, то почему?

4. Если бы Солдат не обратился к 

Дураку, что бы с ним было, как вы 

думаете?

Психолог обобщает: значит, дура�

ком считали человека мудрого, дума�

ющего, не такого, как все остальные

«умные люди».

5. А почему к человеку думающему

не так, как все, относятся как к 

дураку?

6. Как вы думаете, почему Царица

была такой злой? Может быть, ее ро�

дители не так воспитывали?

7. Ребята, а как нужно относиться к

ребенку, чтобы он не вырос таким

злым, как Царица?

8. Что Царица поняла, когда стала

сапожницей?

9. Как вы думаете, Царица останется

такой же злой или что�то изменится в ее

поведении? Станет она добрее или она

просто будет знать, что за причиненную

боль нужно нести ответственность?

Психолог обобщает ответы детей.

10. Почему у Солдата ничего не 

получилось без помощи Дурака?

11. А почему Дурак не побоялся 

помочь Солдату?

Занятие № 1.
Цель: создание в классе атмосферы

эмоционального подъема, доверия и

взаимопонимания.

Занятие включает в себя традици�

онное приветствие, выразительное

чтение пьесы�сказки с последующим

обсуждением ее персонажей по фик�

сированному набору вопросов.

Ход занятия.
Психолог (ведущий занятия в теат�

ральной мастерской):

– Ребята, я хочу познакомить вас с

одной очень интересной пьесой�сказ�

кой. Слушайте внимательно.

Психолог объявляет название сказ�

ки – «Солдат и Царица» – и перечис�

ляет ее действующих лиц. Вырази�

тельно читает пьесу�сказку в лицах.

Затем задает детям вопросы:

– Ребята, сколько в этой сказке дей�

ствующих лиц (персонажей)?

– Я бы хотела обсудить с вами ха�

рактеры этих персонажей. Солдат –

какой он? Какие у него черты характе�

ра? Какими качествами он обладает?

Далее идет совместное обсуждение

каждого персонажа.

– Да, теперь мы действительно

разъяснили для себя, кто есть кто в

этой сказке. Кто из вас какую роль хо�

тел бы сыграть и почему?

Далее идет распределение ролей,

причем одну роль могут играть не�

сколько человек. Психолог раздает 

детям слова пьесы.

– Наше занятие на сегодня законче�

но. В следующий раз будем разыгры�

вать сказку.

Занятия № 2–5 (репетиционные).

Цели:
1. Побуждать детей к выразитель�

ному показу характеров персонажей.

2. Развивать воображение и творче�

скую фантазию.

3. Учить детей слаженно работать в

коллективе.

В ходе занятий можно использовать

музыкальные аудиозаписи, декорации

и костюмы, изготовленные самими 

детьми, их родителями, педагогом.

Занятие № 6 (показ спектакля).

Ход занятия.
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Психолог обобщает: значит, чтобы

себе помочь, необходимо быть реши�

тельным.

12. Скажите, ребята, а нужно ли

терпеть зло, ненависть по отношению

к себе в обычной жизни? Нужно ли за�

щищать себя от этих нехороших эмо�

ций?

Далее психолог завершает занятие.

Подводит итоги. Благодарит детей за

хорошую работу.

Приложение
«Солдат и Царица»

Русская народная сказка
в переложении Андрея Платонова
(инсценировка Л.С. Новоселовой)

Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :

Рассказчица
Царица
Солдат
Дурак
Сапожница
Сапожник
Вельможа
Сенные девушки

Рассказчица: Жила�была в старину

сердитая Царица. Все ей было не по

нраву. И то не так, и это не по ней, на

всех она в обиде. С утра до вечера по�

роли, драли, лупили и повинных и не�

повинных – всех, кто Царице не уго�

дил, а угодить ей никто не мог. Так уж

и в обычай вошло. Особливо достава�

лось тем, кто к Царице был близок.

Слуги коридорные, мужики, кучера и

портнихи каждое утро от вчерашних

розог чесались, а к нынешним готови�

лись. Вот гуляет однажды Царица по

саду, а Солдат возле будки на часах

стоит .

Солдат (ухмыляясь): Ишь ты!

Царица (гневно): Ты чего ухмыля�

ешься?

Солдат продолжает ухмыляться.

Царица (лопаясь от злости): Эй,

вельможа, давать этому Солдату по

двадцать палок каждый день с утра!

Рассказчица: С тех пор как встанет

Солдат, получает двадцать палок. Из�

мучился, исхудал наш Солдат,

бить его не во что стало. А Царица

и забыла про него: пусть бьют! Он уж с

умными людьми советовался, а они

ему – терпи.

Солдат: Эх, не вам терпеть, а мне.

Ну, раз умные не знают, как быть, пой�

ду к Дураку!

Рассказчица: Пошел наш Солдат к

Дураку, он при войске жил, старую

одежду донашивал, с кухни объедки

подъедал.

Солдат: Э, видно, зря я пришел, 

ты мне тоже не поможешь! Ведь ты 

Дурак!

Дурак (смеясь): Как так не помогу!

А не помогу, так и зла не сделаю, ты

при своем останешься. Дай мне копей�

ку! (Солдат дает копейку.) Пошли.

Солдат: Эх, далече мы зашли, про�

пала моя копейка!

Солдат и Дурак останавливаются

перед домом Сапожника.

Рассказчица: Пришли они к Сапож�

нику, а у этого Сапожника была жена,

сходственная с Царицей как родная

сестра. За показ жены Сапожник брал

по копейке с человека.

Дурак платит Сапожнику копейку,

входит в дом вместе с Солдатом и ви�

дит: в доме стоит кровать, а на ней

спит женщина – вылитая Царица.

Дурак: Вот была бы она царицей,

она бы тебя палкой не била.

Солдат (соглашаясь): Не била бы!

Жалко, что она сапожница, из нее бы

царица хорошая вышла!

Дурак (смеется): А выйдет из нее

царица!

Солдат: Да как выйдет�то?

Дурак: Ты где ночью на карауле

стоишь?

Солдат: Нынче во дворце, в покоях

буду стоять.

Дурак: Вот что! Я тебе ночью Са�

пожницу приволоку!

Солдат: Это к чему же? А Сапож�

ник услышит?!

Дурак: Нет. Сапожник ничего не 

услышит. Он днем наработается и

потом спит крепко, на нем хоть кривые

гвозди выпрямляй – он не чует.

Солдат: А к чему мне Сапожница?

Дурак: Эк ты какой! А говорят – я

дурак. Царица�то заснет, а ты и давай
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говорят, – картошку вари, самовар

ставь, комнату убирай, портки мне за�

штопай! Ишь ты, притворщица!

Царица (в сторону): Опять меня

этот дьявол бить да хлопать будет!

Больно, ведь меня раньше никогда не

били, я даже не знала что такое боль

(вздыхает). Что же, буду одеваться.

(Переодевается в платье Сапожницы,
начинает хозяйничать по дому, ни4
чего у нее не выходит, из рук все 
валится.)

Сапожник (входя): Давай, давай ве�

селей поворачивайся! Обед готов? (Ца4
рица кивает.) Неси быстрей! (Начина4
ет есть, морщится.) Ты и вправду,

должно, царица: ничего делать не уме�

ешь. Таких щей и псы не едят (ото4
двигает миску, грозно смотрит на
Царицу). Ладно, не умеешь щи варить,

так хоть голову мне расчеши! Я сейчас

прилягу, а ты меня расчесывай.

Рассказчица: Так и жила Царица у

Сапожника – жила да мучалась; три

дня жила! А Сапожница проснулась в

Царицыной постели, огляделась кру�

гом – видит, приятно везде.

Сапожница: Аль я в раю? Век того

не видала, что вижу!

В спальню входят четыре горнич�

ные девушки, стоят в стороне, подойти

боятся.

Сапожница: Вам чего надо?

Сенные девушки: Здравствуй, ма�

тушка Царица! А мы тебя одевать

пришли!

Сапожница: А я сама оденусь, или я

калека? (Девушки стоят.) Чего же вы

стоите? Неужели дела у вас нету, без�

дельницы?

Сенные девушки (глядя на плетку у
табуретки): А бить�то когда нас бу�

дешь, матушка? Теперь или после?

Сапожница: Да за что же вас бить?

Вам больно будет!

Сенные девушки: А за то, матушка

Царица, что вам серчать надо!

Сапожница: Вы что, дурочки, что

ли, совсем?! Идите прочь, делом зай�

митесь.

Девушки уходят.

Сапожница: Чего это? Царица я, что

ль? Знать, и правда царица. Ну что ж,

ее мне сонную, а я тебе на руки – сон�

ную Сапожницу. Царицу я унесу к Са�

пожнику, а ты Сапожницу в царские

покои отнеси, покуда она не просну�

лась.

Солдат (раздумывая): А не страхо�

вито ли будет? При Царице и моргнуть

нельзя, а ты ее к Сапожнику унесешь?

А вдруг проснется, дознается – да она

нам голову прочь!

Дурак: Царица целый день злится, с

утра до вечера умается, а ночью спит�

храпит – пузыри пускает. До своего

времени она не проснется. А если и до�

знается, так я в дураках хожу, какой с

меня спрос.

Солдат: Ишь ты, обдумал как! Так

ладно будет, пожалуй, – тащи уж по

темноте Сапожницу во дворец.

Под музыку Дурак и Солдат меняют

Царицу и Сапожницу между собой.

Рассказчица: А как наступило утро,

проснулся первым Сапожник…

Сапожник теребит Царицу.

Сапожник: Подымайся, баба! Пора!

Царица: Чего пора? Ты кто такой?

(Закрывает глаза, опять ложится на
кровать.)

Сапожник: А ты кто такая?

Царица (кричит гневно): Ах ты не�

годный! Ах ты окаянный! Да ведь я

Царица!

Сапожник: Ах, ты царица? (Начи4
нает гоняться по комнате за Цари4
цей с сложенным ремнем.) Ах, ты ца�

рица? Ишь ты, бездельница, ишь ты,

негодница, – только спать здорова! Я

тебе дам – царица! Я тебе покажу, как

мужу своему не подчиняться!

Царица: Эй, кто там! Забить этого

негодяя насмерть! (Оборачивается по
сторонам, затем говорит в сторо4
ну:) Что такое! Видно, я померла и 

в ад попала – так это, верно, дьявол!

(Подходит к кровати и опять ло4
жится.)

Сапожник: Эй, жена, чего не вста�

ешь?

Царица: Отвяжись от меня, я Ца�

рица.

Сапожник: Как так – ты опять ца�

рица? (Хлопает Царицу по плечу с
негодованием.) Поднимайся, тебе
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и царицей теперь побуду, сапожни�

цей�то успею, пусть муженек мой по

мне поскучает. Царицей�то оно легче

быть!

Рассказчица: Вот живет она цари�

цей и день, и два. С утра до вечера с

ней Вельможа ходит, все ее желания

исполняет.

Появляется Вельможа, пристраива�

ется за Царицей.

Сапожница идет по сцене, грызет

семечки, которые Вельможа держит

для нее в горсти, руку на отлет вытя�

нул. Проходит она мимо Солдата.

Сапожница: Ты чего ухмыляешься?

Мне, что ль, обрадовался?

Солдат: Тебе, матушка!

Сапожница: А чего радуешься, я те�

бе добра не сделала. Чего ты хочешь?

Солдат: А того хочу, матушка,

пусть меня палками не бьют! Второй

год с утра спозаранку колотят, мясо с

костей стерли!

Сапожница: За что же тебя?

Солдат: За ухмылку, матушка.

Сапожница: Ну, скажи заднему,

пусть тебя не бьют (показывает на
Вельможу пальцем).

Солдат: Нет уж, матушка, заднему

я говорить не буду, ты у нас передняя,

ты сама упомни и прикажи!

Сапожница: Ишь ты, какой въедли�

вый! Ладно уж, я сама прикажу и бу�

магу напишу – не будут тебя бить!

Солдат: И других! Прочих пусть

тоже не бьют, матушка!

Сапожница: Аль многих здесь

бьют?

Солдат: Да почитай что почти всех,

матушка, колотят. Истерлись люди

при дворе, а все терпят!

Сапожница: Дураки они, что ль?

Солдат: Не могу знать, матушка!

Рассказчица: В тот же день Сапож�

ница�царица дала повеление, чтоб ни�

кого в ее царстве не били и не смели

даже касаться палкой человека.

Сапожница (говорит в зал): Ну да

ладно, пойду погляжу издали, как там

мой Сапожник поживает, небось горю�

ет по мне!

Рассказчица: Собралась наша Са�

пожница�царица и пошла из

дворца к домишку Сапожника, за ней

Вельможа идет.

Сапожница�царица подходит к до�

му Сапожника и видит, что он не один.

Сапожница: Ах ты, бессовестный!

Ах ты, такой�сякой! (Хлопает мужа
по затылку, с него слетает картуз,
между ними начинается потасовка.)

Рассказчица: Вот только теперь 

Сапожник понял, кто его настоящая

жена! Взяла Сапожница мужа за руку,

повела домой и про царство свое забы�

ла! Царица тоже скрипнула зубами на

Вельможу и пошла во дворец. Как 

явилась она во дворец и узнала, что

бить, лупить, драть и пороть никого

нельзя, – закипело злобой сердце 

Царицы. Позвала она кого ни на есть, –

чтоб ударить кого было, да вспомнила,

как жила она у Сапожника: как бы

опять ей в жены к нему не попасть, 

и оставила волю Сапожницы как 

есть. И Солдат с Дураком довольны 

остались.
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тода интеграции. Я стараюсь такие

уроки чтения проводить в тесной свя�

зи с уроками русского языка, рисова�

ния, чтобы дети смогли прочувство�

вать красоту природы, запечатленную

в стихотворении, чтобы они смогли

увидеть в нем образ самого автора.

Очень часто после уроков анализа

стихотворения предлагаю детям дома

попробовать себя в роли композито�

ров – сочинить музыку к изученному

стихотворению. И дети с удовольстви�

ем творят! На следующих уроках они,

не стесняясь, поют стихотворения, а

не просто рассказывают их наизусть.

Такие задания раскрепощают детей,

развивают у них творческие способ�

ности, способствуют появлению инте�

реса к урокам чтения.

На таких уроках большое внимание

также уделяю развитию навыков вы�

разительного чтения стихотворения.

Дети готовятся к нему: под моим руко�

водством они подчеркивают в стихо�

творении слова, на которые падает ло�

гическое ударение, указывают каран�

дашом длительность пауз (|| – точка,

многоточие; | – запятая, точка с запя�

той). Также перед чтением обговари�

ваем с детьми, с какой интонацией, ка�

ким голосом нужно читать определен�

ные места. Поскольку в классе 25–30

человек, а читать хочется всем, прак�

тикую чтение хором, квартетом, трио,

дуэтом, при этом настраиваю детей на

то, чтобы они при чтении слушали

друг друга.

Чтение детей оценивает жюри. В его

состав входят три ученика, которых

выбирает класс или назначаю я. В ито�

ге в роли жюри бывают все дети.

За годы работы в школе я сделала

вывод, что у многих моих коллег мето�

дика обучения анализу стихотворе�

ния о природе на уроках чтения вызы�

вает большие трудности. Не один раз

мне приходилось начинать работу с

детьми не с 1�го класса, а со 2�го или

даже 3�го, и я всегда сталкивалась с

тем, что детям не нравятся страницы

в учебнике по чтению, где есть стихи о

природе; дети не умеют видеть красо�

ту слова, красоту природы, запечат�

ленную в стихотворном тексте, не 

любят учить стихи наизусть. Причина

такой нелюбви к стихам – это неуме�

ние соотносить поэтическое слово с

реальными картинами природы,

сложность в восприятии смыслового

значения слова вообще.

Мне доводилось слышать призна�

ния учителей, что они не знают, как

сделать работу по обучению анализу

стихотворения о природе на уроках

чтения интересной для детей, как до�

биться того, чтобы урок прошел насы�

щенно и увлекательно.

Многие мои коллеги считают, что на

работу со стихотворением достаточно

отводить 20–30 минут урока, а в остав�

шееся время детей нужно чем�то за�

нять. Получается, что обучение анали�

зу стихотворения о природе – белое

пятно в методике обучения чтению.

Через стихи дети учатся чувство�

вать красоту природы, понимать ее

язык, обогащают свой словарный за�

пас. Некоторых детей уроки анализа

стихотворений о природе побуждают к

собственному творчеству. Такие уроки

несут в себе большой воспитательный

заряд.

Мой подход к методике обучения

анализу стихотворений о природе

опирается на использование ме�
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Когда дети читают или рассказы�

вают наизусть стихотворение, жюри

внимательно слушает. Затем свои

оценки жюри объясняет, анализируя

чтение детей. Анализ, как правило,

начинается с того, что жюри отмечает

всё самое удачное. 

Схема анализа чтения стихотворе�
ния всегда перед глазами детей. Она

такова:

1. С чувством ли читал?
2. Соблюдал ли нужную интона#

цию?
3. Правильно ли выдерживал паузы?
4. Правильно ли ставил логическое

ударение?
5. Выделял ли голосом особые мес#

та?
6. Не было ли при чтении ошибок 

в словах?

В процессе такой работы у детей

развиваются внимание, аналитиче�

ские способности, умение оценивать

работу других.

Особо важное место в системе раз�

вития речи школьников занимает пе�

ресказ. Очень часто на уроках чтения

или русского языка после полного ана�

лиза стихотворения о природе я пред�

лагаю детям перевести данное стихо�

творение на язык прозы, т.е. переска�

зать. Прежде чем приступить к записи

текста�пересказа, говорю детям:

«Представьте: все, что описал поэт в

своем стихотворении, вы увидели са�

ми, прочувствовали эти картины при�

роды, но у вас нет такого дара – писать

стихи. Тем не менее вы можете опи�

сать увиденные вами картины приро�

ды языком прозы».

Перед записью пересказа стихотво�

рения проводится большая подготови�

тельная работа. Дети выделяют глав�

ную картину, настроение каждой

строфы стихотворения, пересказыва�

ют отдельно каждую строфу языком

прозы. После работы над отдельными

строфами дети пересказывают язы�

ком прозы полностью все стихотворе�

ние, затем самостоятельно пись�

менно излагают свой пересказ.

В ходе такой работы у детей разви�

вается речь (дети подбирают синони�

мы, учатся правильно строить предло�

жения). Также подобная работа

приучает детей к самостоятельному

наблюдению за картинами природы и

описанию увиденного как языком про�

зы, так и стихотворным языком.

Чтобы дети глубже поняли смысл,

настроение стихотворения, предла�

гаю им проиллюстрировать его на

уроках рисования. Готовясь к этой

работе, дети рисуют словесную 
картину к каждой строфе. В ходе

словесного рисования выясняем, что

мы видим на этой картине на первом

плане, на втором, на заднем плане,

выбираем нужные цвета, обговари�

ваем, как лучше расположить аль�

бомный лист.

Описанная работа над стихотворе�

нием (анализ, выразительное чтение,

письменный пересказ, иллюстрирова�

ние) способствует не только развитию

речи, навыка выразительного чтения,

но и эмоционально�эстетическому

развитию ребенка. «Пропуская» сти�

хотворение через себя, ребенок учит�

ся видеть красоту природы, описан�

ную в стихотворении, глазами автора,

становится внимательнее не только к

окружающей природе, но и к самому

себе.

В качестве примера приведу отры�
вок урока чтения в 3�м классе.

Цели урока:
1. Познакомить детей со стихотво�

рением С. Есенина «Поет зима – аука�

ет…». Продолжить работу по обучению

выразительному чтению.

2. Развивать умение понимать чув�

ства автора, образное мышление, 

речь.

3. Продолжить работу по воспита�

нию любви к природе, сострадания к

животным.

Тип урока: итоговый урок по твор�

честву С. Есенина.

Оборудование: портрет С. Есенина,

картина зимнего леса, карточки с

оценками (для жюри), план анализа

чтения стихотворения.
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над рекой Окой. Будучи с детства

очень впечатлительным, Есенин не

мог остаться равнодушным к красоте

русских полей и лесов. Свое восхище�

ние картинами родной природы поэт

передал в стихах. Его стихи по сей

день живут с нами, многие из них 

мы поем.

IV. Первичное знакомство со сти�
хотворением.

Читает подготовленный ученик.

На доску вывешивается иллюстра�

ция с изображением зимнего леса.

– Послушайте, как поэт С. Есенин

описал зимний лес в своем стихотво�

рении «Поет зима – аукает…». Посмо�

трите на иллюстрацию. После знаком�

ства со стихотворением вы должны

будете сказать, к какой части стихо�

творения ее можно отнести.

– Что изображено на картине? Ка�

кие строки из стихотворения можно

отнести к этой иллюстрации?

Ученики описывают картину.

V. Анализ произведения.
– Прочитайте стихотворение само�

стоятельно вполголоса. Подчеркните

непонятные слова и выражения.

Дети сами объясняют значение не�

понятных слов и выражений. Каждую

строфу они читают про себя и вслух.

Учитель дополняет объяснения детей.

Дети словесно рисуют картину по пер�

вой строфе.

– Поработаем с первой строфой сти�

хотворения. Как вы понимаете выра�

жение «Поет зима – аукает»? (Зимой
метут метели, воют вьюги.)

– С кем автор сравнивает зиму? 

(С человеком.)
– Какие слова подтверждают это?

(Поет, аукает.)
– «Мохнатый лес» – это какой лес?

(На ветках острые иголочки, пушис4
тый снег.)

– Как вы понимаете слова «лес баю�

кает»? (Зима как бы укачивает лес,
чтобы он спал; так мать убаюкива4
ет ребенка.)

– Что значит «стозвон сосняка»?

(Сосен в лесу много, они высокие 

Ход урока.

I. Организационный момент.
Учитель поет по одному куплету из

песен на стихи С. Есенина:

1. Клен ты мой опавший, 

Клен заледенелый,

Что стоишь нагнувшись

Под метелью белой?

2. Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь

дым!

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым!

3. Отговорила роща золотая

Березовым веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

– Узнали ли вы эти стихи? Кто их

автор?

– Почему в народе этого поэта назы�

вают «певцом русской природы»?

II. Сообщение темы урока.
– Сегодня мы вспомним стихи 

С. Есенина, интересные моменты из его

биографии; познакомимся со стихотво�

рением «Поет зима – аукает…», будем

учиться читать его выразительно.

Дети зачитывают наизусть отрывки

стихов. На доске вывешены их рисун�

ки к стихотворениям.

III. Вступительная беседа.
– Какие стихи С. Есенина вы знаете?

– О чем эти стихи? (О природе.)
– Какое определение подходит к

стихам С. Есенина?

Дети высказывают свое мнение:

стихи Есенина очень певучие. Многие

из них композиторы положили на

музыку.

– Почему поэт воспевал красоту

русской природы?

Один из учеников выступает с зара�

нее подготовленным рассказом:

– С. Есенин родился на Рязанщине

в 1895 г. Детство и юность он провел 

в деревне Константиново, распо�

ложенной на высоком берегу 

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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и все одновременно качаются и 
шумят.)

– Как вы понимаете слова «с тоской

глубокою плывут облака»? (Они плы4
вут по небу низко, медленно. Здесь
передано настроение автора.)

– Что значит «седые облака»? (Они
белые: в них снег.)

– Итак, какую картину вы нарисо�

вали бы по первой строфе?

– О чем первая строфа? (О красоте
зимнего леса, о задумчивом, печальном
настроении.)

– Прочитайте про себя вторую стро�

фу и найдите строчки, в которых изоб�

ражена метель.

– С чем сравнивается метель? (С
шелковым ковром. Ветер поднимает
снег в воздух и расстилает его, как
тонкий шелк.)

– Найдите строчки, в которых гово�

рится о воробышках.

– Как автор называет воробьев?

(«Игривые», «детки сиротливые».)
– Как вы понимаете смысл слова

«игривые»? (Воробьи не сидят на мес4
те, они всегда прыгают, летают, как
будто играют.)

– Почему воробышки сравниваются

с «детками сиротливыми»? (Им холод4
но, они дрожат. Детям, у которых

нет родителей, тоже не хватает
тепла, только душевного.)

– Почему воробьи прижались имен�

но у окна? (Из дома идет тепло – они
греются. Наверное, еще надеются,
что человек их накормит, ведь сыто4
му не так холодно.)

VI. Физминутка.
– Еще раз прочитаем хором вторую

строфу. Какой звук ясно слышим?

([р].)

– Что напоминает звук [р]? (Рыча4
ние собаки, рев вьюги и т.п.)

– Почему автор использует слова,

в которых часто встречается звук 

[р]? (Чтобы передать характер
вьюги.)

– Какой у вьюги характер? (Свире4
пый, беспощадный.)

– А сейчас встаньте из�за парт и

представьте себя воробышками.

Дети изображают воробьев.

– Как вы себя чувствуете в такую

погоду?

– Покажите, как вы замерзли.

– Что нужно сделать воробьям, что�

бы согреться? (Попрыгать, поле4
тать.)

– Прыгаем на левой лапке… на пра�

вой лапке… Полетаем…

– Ну что, воробышки, согрелись?

– А теперь садимся на ветки и рабо�

таем дальше.

VII. Продолжение работы.
Дети работают в парах. Один ученик

у доски.

– Прочитайте про себя третью стро�

фу, подчеркните слова, которыми 

автор называет воробьев, и глаголы,

обозначающие действия воробьев.

(Озябли пташки малые, жмутся 
поплотней.)

– Какое отношение чувствуется в

словах «малые пташки»?

– Как вы понимаете значение слова

«озябли»? (Замерзли.)
– Какие чувства вызывают у поэта

воробышки? (Грусть, жалость, со4
страдание.)

– Напишите на листочках слова, 

которыми поэт называет воробьев.
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VIII. Обобщение.
Дети работают самостоятельно.

Один ученик у доски. Чтение детей

оценивается жюри.

– Итак, какова тема стихотворения?

(Зима, зимние картины.)
– Какие чувства, настроение выра�

зил поэт? (Любование картинами 
зимы, грусть, сострадание, надежду
на лучшее, ...)

– Познакомившись с этим стихотво�

рением, что вы можете сказать о 

С. Есенине как о человеке? (Он 
любил все живое, понимал красоту
природы, чувствовал ее, ...)

– Мог ли написать такие красивые

строчки человек, который редко быва�

ет наедине с природой?

– Чтобы написать такие красивые

стихи, мало просто любить природу,

надо быть еще и очень наблюдатель�

ным, иметь развитое воображение.

– Какие размышления, чувства воз�

никли у вас после знакомства со сти�

хотворением С. Есенина?

IX. Выразительное чтение.
1. – Подчеркнем карандашом слова,

на которые падает логическое ударе�

ние.

2. – Карандашом отметим паузы 

(|| – точка; | – запятая).

3. – С каким чувством будем читать

о весне? (Мечтательно.)
– Как будем читать о воробьях? 

(Ласково, с жалостью.)
– Как прочитаем о вьюге? (Суровым

голосом, громче.)
4. – Читаем хором.

– Читает квартет.

– Читает трио.

– Читает дуэт.

X. Домашнее задание.

(«Воробышки игривые», «детки си4
ротливые», «пташки малые», «голод4
ные, усталые».)

Дети сравнивают свои записи с запи�

сями ученика, который работал у доски.

– В словах «воробышки», «детки»,

«пташки» выделите суффиксы.

– Проверим.

– Какое значение несут эти суф�

фиксы? (Уменьшительно4ласкатель4
ное значение.)

– Замените эти слова с уменьши�

тельно�ласкательными суффиксами

словами без суффиксов. (Воробьи, 
дети, птицы.)

– Почему С. Есенин использовал в

стихотворении слова с этими умень�

шительно�ласкательными суффикса�

ми, а не называл воробышков просто

воробьями, детьми, птицами? (Через
уменьшительно4ласкательные суф4
фиксы в словах выражается отноше4
ние автора, видна его любовь, жа4
лость к этим птичкам.)

– Как автор показывает, что пти�

цам становится еще холоднее? Из 

каких строчек это видно? («А вьюга 
с ревом бешеным… / И злится все
сильней».)

– С кем автор сравнивает вьюгу?

(Со злым человеком.)
– Что хотел автор донести до чита�

телей этими строчками? (Птицам зи4
мой тяжело: им голодно, холодно.)

– Поработаем с четвертой строфой.

Прочитайте ее про себя. Представьте

эту картину. Запишите на листочках

по одному вопросу по содержанию

данной строфы.

– Итак, задаем свои вопросы классу.

Дети:

– Почему пташки дремлют у мерз�

лого окна?

– Что им снится?

– Какой снится воробышкам в сту�

деную зимнюю пору весна?

– Как вы понимаете эти строчки?

– Почему воробышкам снится 

весна?

– Какие чувства выразил автор в

этой строфе? (Сострадание и надеж4
ду: придет весна, будет тепло,

пташки согреются...)
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Мир детства полон сказок и чудес,

солнечных лучей и радостного смеха.

Для учителя начальных классов важ�

но создать и сохранить положитель�

ный эмоциональный настрой детей на

обучение в школе, способствовать

дальнейшему развитию их творческих

способностей, фантазии и воображе�

ния. Одной из эффективных методик

работы учителя с учащимися в данном

аспекте является сочинение сказок.

Сочинять сказки можно на уроках

по любой дисциплине, в том числе и по

окружающему миру. Данную форму

работы мы реализуем в течение пяти

лет со студентами отделения учителей

начальных классов педагогического

факультета в период прохождения

ими практики в школе. Студенты со�

чиняют с учениками сказки фенологи�

ческого*, экологического и валеологи�

ческого содержания.

Методика сочинения сказок вклю�

чает несколько этапов:

– обсуждение с младшими школьни�

ками сказок экологического и валеоло�

гического характера, созданных дет�

скими писателями, например В. Биан�

ки «Чей нос лучше» (о приспособи�

тельных особенностях клюва у птиц),

К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино

горе» (о значении соблюдения личной

гигиены) и др.;

– придание известным народным и

авторским сказкам экологического

или валеологического сюжета, напри�

мер, как герои сказки «Репка» каждый

день делали зарядку и без труда со�

брали свой урожай;

– сочинение сказки на заданный 

сюжет в микрогруппах или по цепочке;

– сочинение детьми собственных

сказок (на уроке – индивидуально или

в микрогруппах и дома с родителями);

– красочное оформление своих про�

изведений;

– проведение внеклассного меро�

приятия, например «Вечера сказок»,

организация выставки лучших работ.

Предлагаем вниманию коллег не�

которые сочинения учеников школ 

г. Бийска и Алтайского края (частично

отредактированные). Анализ выпол�

ненных детьми работ позволил выде�

лить ряд особенностей, характерных

для сочиненных ими сказок, выделить

несколько их типов.

Экологические сказки

1. В основе сюжета лежит известная

сказка, героям которой приписывают�

ся природоохранные действия.

ССккааззккаа  ппрроо  ррееппккуу
Посадил Дед репку, а она не растет.

Позвал Дед Бабку. Она ему говорит:

«Репку полить надо». Принес Дед 

ведро воды из речки, а она серая, гряз�

ная. Позвали они Внучку. А Внучка им

говорит: «Нельзя такой водой поли�

вать. В нашу речку завод спускает 

отработанную воду. А очистные соору�

жения завод еще не построил». При�

несла Внучка воды из родника и поли�

ла репку.

Ждут Дед с Бабкой, а репка не рас�

тет. Решили они землю порыхлить.

Позвали Жучку. Стала Жучка лапами

землю рыхлить и вытащила пакеты,

бумажки, бутылки. Устала Жучка,

позвала Кошку. Стали они вместе му�

сор убирать. Тут и репка стала расти.

Прибежала Мышка, нарисовала пла�

каты: «Не мусорить!», «Не засорять!» –  

и поставила их возле репки и речки. 

А осенью выросла репка большая�

пребольшая, и все ее дружно съели.

2. Сказочный герой рассказывает об

изменениях, происходящих в его жиз�

ни, о своих защитных приспособлени�

ях и т.п.
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шистые зонтики. Вскоре он весь пре�

вратился в пушистый шарик. Однаж�

ды подул сильный ветер, оторвал Оду�

ванчик�шарик от стебля и поднял над

поляной.

Поляна была прекрасна. Одуванчик

еще больше полюбил свой дом и захо�

тел рассказать о нем всем. Он распал�

ся на множество маленьких зонтиков,

которые полетели в разные стороны

убедить людей, чтобы все берегли

природу, любили свой дом. Чтобы во

всех уголках планеты были такие пре�

красные поляны.

3. В основе сюжета сказки лежит

спор между главными героями на эко�

логическую тему.

ССккааззккаа  ппрроо  ККааккттуусс
В одном доме на окне стояли Герань

и Кактус. Герань говорит Кактусу:

«Почему ты весь в колючках? Сбрось

их. Они тебе совсем не нужны». А Как�

тус отвечает: «Они мне помогают». Ге�

рань удивилась: «Чем же, интересно?

Вот мои широкие листья и нежные

цветы действительно помогают – они

меня украшают. А ты в своих колюч�

ках очень страшный».

Однажды хозяева дома уехали в

гости, а цветы полить забыли. Герань

заболела, совсем зачахла – ей хоте�

лось пить, ее листочки повисли, а цве�

ты засохли. А Кактус не хотел пить.

Герань спросила: «Как тебе это удает�

ся?» Кактус ей объяснил: «Вот ты го�

ворила, что у меня колючки некраси�

вые. Может быть, и так. Но это мои ли�

стья, в таком виде они испаряют очень

мало воды. В моем толстом мясистом

стебле накапливаются ее запасы. 

А твои листья испаряют много воды,

поэтому тебе все время хочется пить».

Вскоре приехали хозяева дома, по�

лили цветы. С тех пор Герань и Кактус

стали дружить.

4. В сказках описаны ощущения

объектов природы, их грусть и отчая�

ние из�за неправильной хозяйствен�

ной деятельности человека, его вар�

варского поведения в природе.

ППррииккллююччеенниияя  ЛЛииссттииккаа
Здравствуйте! Меня зовут Листик!

Я родился весной, когда почки начина�

ют набухать и распускаться. Чешуйки

моего домика�почки раскрылись, и я

увидел, как прекрасен мир. Солнышко

своими ласковыми лучами прикаса�

лось к каждому листочку, каждой тра�

винке. И они улыбались в ответ. Вот

пошел дождик, и мой ярко�зеленый

наряд покрылся каплями, словно раз�

ноцветным бисером.

Как весело и беззаботно пролетело

лето! Птицы чирикали целыми днями

на ветках моей мамы Березки, а по но�

чам теплый ветерок рассказывал мне

о своих путешествиях.

Время летело быстро, и я стал заме�

чать, что солнышко светит не так ярко

и уже не греет. Ветер подул сильный и

холодный. Птицы стали собираться в

дальнюю дорогу. Однажды утром я

проснулся и увидел, что мое платье

стало желтым. Сначала я хотел запла�

кать, но мама Березка меня успокоила.

Она сказала, что пришла осень, и по�

этому все вокруг меняется.

А ночью сильный ветер сорвал меня

с ветки и закружил в воздухе. К утру

ветер утих, и я упал на землю. Здесь

уже лежало много других листьев.

Нам было холодно. Но вскоре с неба

посыпались белые хлопья, похожие на

вату. Они укрыли нас пушистым одея�

лом. Мне стало тепло и спокойно. Я по�

чувствовал, что засыпаю, и спешу с

вами попрощаться. До свидания!

ООддууввааннччиикк
Жил�был Одуванчик. Он рос на лес�

ной поляне среди яркой зеленой травы

и красивых цветов. Каждое утро он

умывался прозрачной росой и раскры�

вал свои желтые лепестки навстречу

солнышку. Малыш радовался ему, с

удовольствием знакомился с другими

жителями своей поляны. К ним в гости

прилетали разноцветные бабочки,

шумные шмели и маленькие божьи ко�

ровки.

Прошла неделя, другая. Одуванчик

заметил, что его желтые лепестки

стали превращаться в белые пу�
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ССккааззккаа  оо  ВВееттееррккее
Жил�был Ветерок. У него было мно�

го хороших друзей: травка, птички,

бабочки. А еще у него были папа Се�

верный Ветер и мама Прохлада. Мама

рассказывала Ветерку о далеких стра�

нах, где жили люди. Но родители стро�

го�настрого запретили туда летать

своему озорному сынишке.

Но однажды Ветерок заигрался, 

заблудился и оказался в большом не�

знакомом городе. Он увидел высокие

дома, много машин и людей. Вдруг 

Ветерку стало очень плохо. Он начал

задыхаться от выхлопных газов ма�

шин и дыма из труб заводов.

Ветерок не захотел здесь оставать�

ся ни минуты. Ему не понравился го�

род людей. Он загрустил, вспомнил

свою родную полянку с ароматом цве�

тов и полетел ее искать.

ЕЕллооччккаа
В хвойном лесу на опушке росла

Елочка. У нее были пушистые иголоч�

ки. Когда солнышко освещало Елочку

своими лучами, она говорила: «Доброе

утро, солнышко!» – и протягивала ему

свои мохнатые лапки.

Наступила зима. Она украсила

Елочку серебристым инеем. Елочка

стала просто красавица. И была очень

довольна собой. Но однажды прилете�

ла Ворона, села на ее верхушку и ска�

зала: «Недолго тебе осталось собой

любоваться. Скоро Новый год. Придут

люди, срубят тебя и унесут к себе до�

мой. Сначала они нарядят тебя шари�

ками и гирляндами, а потом выбросят

на улицу, на мороз!» Не поверила

Елочка таким словам. Решила, что Во�

рона просто ей завидует.

Через несколько дней Елочка про�

снулась от сильного шума, треска,

чьих�то голосов. Она первый раз уви�

дела человека. Он рубил топором елки

и складывал их в кучу. Вдруг Елочке

стало больно, и она заплакала капель�

ками смолы.

Сейчас она стоит во дворе дома в су�

гробе. Иголочки ее пожелтели, осыпа�

лись, ее красота исчезла. А в лесу

без этих красивых елочек стало

пусто и печально, воздух стал грязнее

и зверушек стало меньше.

5. Сказка заканчивается оптимисти�

чески, показывает, как дети могут ока�

зать реальную помощь природе.

ККаакк  ддееттии  ССккввооррццуу  ппооммооггллии
Жил да был Скворец. Осенью он

улетал в тридесятое царство�государ�

ство. Весной возвращался домой, на

свое любимое дерево, выводил птен�

цов, кормил их гусеницами и жучками.

Однажды вернулся Скворец после

зимовки и не нашел своего домика.

Люди срубили дерево. Расстроился

Скворец, перестал петь свои песни и

улетел в другие края. А вокруг появи�

лось много насекомых�вредителей.

Они поедали все растения. Взрослые

поняли свою ошибку, позвали Скворца

назад, но он не вернулся.

Тогда дети решили помочь. Они по�

строили домики и повесили их на са�

мые высокие деревья. Понравился

Скворцу новый домик, он вернулся не

один, а со своими друзьями. Стали они

песни петь, птенцов выращивать. Дети

были очень рады.

6. Герои сказки – животные и рас�

тения – самостоятельно исправляют

ошибки проведения человека в при�

роде.

ЛЛеесснныыее  ддррууззььяя
Слетел желтый Лист с дерева, и по�

несло его, как парус, по лесному морю.

Летел Лист, летел и опустился на

иголки Ежа. Еж ему говорит: «Я соби�

раю друзей, чтобы очистить поляну от

мусора, который оставили после отды�

ха невоспитанные туристы». Лист со�

гласился помочь. Отправились они по

тропе к поляне. И увидели маленький

холмик земли, из которого торчала го�

лова Крота. Друзья позвали его с собой

на полянку. Пришли они на место и

увидели много оберток от конфет, па�

кетики от чипсов и сока. Дружно они

взялись за работу! Крот вырыл ямку,

Еж собрал на иголки весь мусор и при�

нес к ямке. А Листик летал над Ежи�
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тел Иванушка умываться, но Гуси�Ле�

беди все ближе. Делать нечего. Умыл�

ся – и так ему хорошо стало, свежо.

Вздохнул он глубоко, и сил прибави�

лось. Переплыли дети реку и побежа�

ли дальше.

Но Гуси�Лебеди опять приближают�

ся. А на пути стоит Березка. Просят се�

стра с братом: «Березка, спрячь нас!»

А Березка отвечает: «Расчешитесь

гребешком из моей веточки». Не хотел

Иванушка расчесываться, но Аленуш�

ка его заставила. Причесался мальчик,

стал опрятным – даже сам себе понра�

вился. Отряхнул он свои штанишки,

заправил рубашку, вытер обувь. Под�

летели Гуси�Лебеди и не узнали Ива�

нушку – подумали, что это другой

мальчик. Так и улетели. Дети благопо�

лучно добрались домой. И с тех пор

Иванушка всегда соблюдал чистоту.

2. Сказка, где сравниваются воз�

можности главных героев, один из ко�

торых занимается здоровьетворением,

а другой – нет.

ЗЗааяяцц  ии  ЕЕжж
Однажды встретились Заяц и Еж.

Заяц и говорит деловитым тоном: «Ну

что, давай со мной наперегонки бе�

гать». А сам никогда спортом не зани�

мался, не закалялся. Еж согласился

бежать. Он не испугался, потому что

вел подвижный образ жизни: подни�

мал гири�яблоки, обливался водой 

из ручья, бегал по лесу в поисках

грибов.

Вышли соперники на полянку. Раз,

два, три – и побежали. Заяц немного

пробежал и стал задыхаться, лапы

подкосились, и он упал. А Ежик добе�

жал до финиша, а потом вернулся к

Зайцу и помог ему подняться. С тех

пор Заяц больше никогда не хвастался.

3. В основе сюжета лежит спор глав�

ных героев на валеологическую тему.

УУммыыввааййккаа  ии  УУббииррааййккаа
Жили�были два приятеля Умывай�

ка и Убирайка. Они все время спорили.

Умывайка говорил: «Главное – быть

ком и помогал сбрасывать мусор в ям�

ку. Потом они дружно засыпали ее

землей, Еж утоптал землю, Листик все

подмел, и довольные друзья с радос�

тью осмотрели окружающий их лес и

свою красивую поляну. Природу нуж�

но беречь!

Валеологические сказки

1. В основе сюжета лежит известная

сказка, и ее герои участвуют в здраво�

творческой деятельности.

ККрраассннааяя  ШШааппооччккаа
Жила�была девочка, и звали ее

Красная Шапочка. Эту шапочку ей

подарила бабушка на день рождения.

Однажды пошла девочка к своей 

бабушке и понесла ей пирожки. А до�

рога шла через лес. Решил Волк обо�

гнать Красную Шапочку и съесть ее 

и бабушку. Но девочка была спорт�

сменкой – она занималась бегом и 

каратэ. Как ни старался Волк, а 

Красная Шапочка вперед пришла 

к бабушке. И он остался ни с чем!

ГГууссии44ллееббееддии
Жили�были сестрица Аленушка и

братец Иванушка. Аленушка была оп�

рятной девочкой – утром умывалась,

чистила зубы, делала зарядку, свою

комнату приводила в порядок. А Ива�

нушка был лентяй и грязнуля.

Однажды прилетели Гуси�Лебеди и

унесли братца Иванушку. А девочка

следом побежала и проследила, куда

Гуси�Лебеди приземлились. Оказыва�

ется, это было жилище Бабы Яги Кос�

тяной ноги. Спряталась Аленушка

среди деревьев. А Баба Яга связала

Иванушку и пошла за дровами, чтобы

печь затопить, мальчика�грязнулю

сварить и съесть. Заскочила девочка в

дом, схватила брата, и они побежали

что было сил!

Но Гуси�Лебеди заметили детей и

пустились вдогонку. Бегут дети, а на

их пути Река и лодка. Просит Аленуш�

ка: «Помоги нам, Река, перевези на

другой берег!» А Река им отвечает:

«Умойтесь моей водицей!» Не хо�

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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всегда опрятным. Нужно умываться,

чистить зубы, следить за своей при�

ческой, одеждой и обувью. А в доме

совсем не обязательно убирать. Зачем

заправлять кровать, если вечером

опять ложиться спать? И посуду

мыть не обязательно – все равно за�

пачкается». А Убирайка доказывал:

«Вот и нет. Главное в доме – соблю�

дать чистоту – вытирать пыль, мыть

полы, следить за порядком, вещи не

разбрасывать. А умываться и чистить

зубы не нужно. И расчесываться 

тоже – и так сойдет!»

Однажды Умывайка и Убирайка за�

болели: они кашляли, чихали, у них

болели животы. Доктор Айболит их

вылечил. Но ребята удивились – поче�

му они так разболелись? Ведь они со�

блюдали чистоту. Тогда Айболит им

объяснил: «Злые микробы попали в

организм к Умывайке через грязную

посуду. Хотя сам он и был всегда оп�

рятный, но дома у него всегда беспоря�

док, пыль, паутина. А Убирайка зара�

зился через грязные руки. Он хоть и

убирался в доме, но сам ходил неряхой

и грязнулей».

Друзья решили помогать друг дру�

гу, быть опрятными и следить за чис�

тотой в доме.

4. Сюжет сказки основывается на

том, что здоровый образ жизни помо�

гает героям спастись.

ЗЗааййччиикк  ии  ЛЛииссеенноокк
Жил на свете Зайчик. Он был спор�

тивным и закаленным. Первым делом

утром Зайчик чистил зубы, потом бе�

жал 100�метровку. Затем он завтра�

кал: ел морковку, капусту, а также

фрукты, потому что в них много вита�

минов.

У Зайчика был друг Лисенок. Один

раз они пошли на прогулку. Но в это

время в лесу оказались браконьеры.

Они увидели зверят и начали по ним

стрелять. Приятели пустились наутек.

Зайчику было легко бежать, а Лисенку

нет – его чуть не подстрелили. И тогда

он решил: «Все! Буду вместе с Зай�

чиком заниматься спортом!»

5. Содержание сказки показывает

взаимопомощь героев, их заботу друг о

друге.

ТТоомм  ии  ДДжжееррррии
Жили в одном доме кот Том и мышо�

нок Джерри. Том был очень ленивым,

ел да спал. А мышонок каждое утро

делал зарядку, обливался водой и бе�

гал на стадионе. Однажды пошли Том

и Джерри на рыбалку. Том закинул

удочку и ждет. Стало клевать. Он по�

тянул удочку на себя, поскользнулся и

упал в воду. А плавать кот не умел.

Стал тонуть. Джерри увидел Тома в

реке, прыгнул с берега за ним и спас,

потому что был спортивным и вынос�

ливым. После этого случая Том и

Джерри вместе каждое утро делают

зарядку и закаляются.

ППееттуухх  ии  ссииггааррееттаа
Однажды хозяин на скотном дворе

бросил сигарету. Все животные заспо�

рили – хорошо или плохо курить сига�

реты. Петух предложил попробовать.

И как куры его ни отговаривали – за�

тянулся.

Вокруг стало тихо. Вдруг вид у Пе�

туха изменился: гребень почернел и

свалился набок, крылья растопыри�

лись, глаза выпучились. Петя сделал

шаг, упал и перестал дышать. Все ис�

пугались. Свинья побежала за водой,

куры замахали над Петухом крылья�

ми, как веером. Корова рогами делала

искусственное дыхание. Все принима�

ли участие в возвращении Пети к

жизни.

Только вечером Петух пришел в се�

бя. Он никогда больше не пробовал ку�

рить, но песни петь уже больше не мог.
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везти, состоит из двух морфем: корня

стриг� и инфинитивного �ть. Но ин�

финитивное �ть располагается не от�

дельно за корнем (как, например, �ти
в везти), а накладываясь на него и

сливаясь с последним его звуком в 

одно целое [ч’]» [9, с. 283–284]. Таким

образом, морфемный состав глаголов

этого типа следует определять с уче�

том синкретичности конечной фоне�

мы: течь – те<ч’>, беречь – бере<ч’>
и т.д. 

Изучая русский язык в школе или в

вузе, при оценке словообразователь�

ных фактов нужно помнить о том, что

инфинитивное �ть (4ти), подобно

другим формообразующим суффик�

сам, входит в основу словоформы, но

остается за границей словообразу�

ющей основы, как и окончание, вслед�

ствие чего не имеет словообразо�

вательного значения. Поэтому при 

построении словообразовательной 

цепи �ть (4ти) остается за предела�

ми основы: учи4ть      > учи4тель    ,
спа4ть    > спа4льн4я, ши4ть   >
ши4ть<j4о> и т.п. (в последнем при�

мере суффикс этимологически обра�

зован путем слияния инфинитивного 

�ть и обобщенно�собирательного суф�

фикса существительных �<j>�, но в

современном языке �ть<j>� – один

нечленимый суффикс). 

Структурный анализ глаголов с ин�

финитивным �ну4 (мок4ну4ть, мерз4
ну4ть и т.п.) или �ти (нес4ти, полз4
ти и т.п.) позволяет констатировать,

что в прош. вр. ед. ч. м. р. по соотноше�

Анализ морфемного состава гла�

голов осложняется нелинейной по�

следовательностью морфов, тесной

спаянностью отдельных суффиксов с

окончаниями и различными морфоно�

логическими явлениями. Например, в

глаголе знать по соотношению с род�

ственными словами должен быть вы�

делен корень зна4: при4ззннаа4ни<j4э>,
не4ззннаа4йк4а, у4ззннаа4ва4ть, не4о4по4
ззннаа4нн4ый и т. д. Однако в подобных

глаголах продуктивного 1�го класса

перед инфинитивным �ть должен

присутствовать тематический суф�

фикс 4а4, ср.: мечт4а4ть, работ4а4
ть, поним4а4ть, гул4<’а>4ть и т.д.

Следовательно, фонема <а> в глаголе

знать совмещает два морфологичес�

ких значения, являясь частью корня и

суффиксом одновременно, т. е. налицо

факт аппликации: знаа4ть. Такое же

явление встречается, как отмечает 

В. В. Виноградов, в глаголах типа

рдеть, сметь, млеть [2, с. 441]. Нало�

жение (интерференция) морфов

наблюдается также в глаголе расти,

где <т> входит в корень и суффикс.

Синкретизм морфемных значений 

фонемы характерен и для глаголов

течь, стеречь, беречь и т.п. Н.М. Шан�

ский, анализируя структуру однотип�

ного глагола стричь, пишет о том, что

«в инфинитивах этих глаголов еще в

дописьменную эпоху в звуке ч’ были

объединены в одно целое конечный 

согласный корня к или г и согласный

т’ инфинитивного ти (общеслав.

стригти > стрикти > стричи, а 

затем – стричь)», и приходит к за�

ключению, что «глагол стричь, как и
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нию с другими родочисловыми фор�

мами должны быть выделены нуле�

вой суффикс и нулевое окончание:

мёрз4∅4 (ср.: мёрз4л4а, мёрз4л4о,
мёрз4л4и), нёс4∅�    (ср.: нес4л4а, нес4
л4о, нес4л4и) и т. д. Поэтому было бы

совершенно не�верным утверждение,

что глаголы типа нёс, мёрз, вёз, рос
состоят только из одной корневой 

морфемы, в то время как в действи�

тельности в каждом из них по три 

морфемы, одна из которых матери�

ально выражена, а две другие, хотя 

и незримо, но присутствуют, посколь�

ку имеют формальную (нулевую) 

позицию.

Примечание. Существительные, об�

разованные от прилагательных или

глаголов при помощи нулевой аффик�

сации, также имеют отрицательную

(нулевую) позицию суффикса, кото�

рую принято обозначать символом 

∅ (пустое множество), например:

высь4∅�     (от  высок4ий),  зелень�∅�

(от зелён4ый), ход�∅�   (от ход4и4ть), 

вы4лет�∅�    (от  вы4лет4а4ть)  и т.д. 

В отличие от формообразующих гла�

гольных нулевых аффиксов, которые

входят только в основу словоформы

(но не в формо� или словообразу�

ющую), нулевые суффиксы таких су�

ществительных должны быть включе�

ны в основу на правах полноценных

словообразующих морфем.

У некоторых глаголов 2�го спр. фор�

ма повелительного наклонения, соот�

носимого по значению со 2�м лицом,

может быть омонимичной форме соб�

ственно 2�го лица мн. ч., например:

спешите, летите, спите, сидите
и т. п. В этом случае критерием исти�

ны снова становится контекст: «Вы

уже сп4ите?» (2�е лицо мн. ч.) или

«Сп4и4те спокойно, дети» (повел.

накл.). Однако в большинстве случаев

подобные формы дифференцированы

благодаря смещению ударения, т.е. 

являются грамматическими омогра�

фами, например: леч4ите – леч4и4те,
нос4ите – нос4и4те, груз4ите – 
груз4и4те, люб4ите – люб4и4те, или

(в редких случаях) благодаря исто�

рическим чередованиям звуков

основы: беж4ите (2�е л. мн.ч.) – 

бег4и4те (повел. накл.).

У глаголов 1�го спр. разграничение

соотносимых форм повелительного

наклонения и 2�го лица не вызывает

затруднений, так как эти формы отли�

чаются фонематическим составом:

ищ4ете – ищ4и4те, мел4ете – мел4и4
те, нес4ёте – нес4и4те, толч4ёте –
толк4и4те и т. д.

В любом случае для морфемного

анализа важно, что во 2�м лице мн. ч. 

�ите (�ете) – окончание, а в повели�

тельном наклонении окончанием мн. ч.

по соотношению с нулевой флексией

ед. ч. может быть признано только 

конечное 4те, а предшествующая 

фонема <и> является формообразу�

ющим суффиксом повелительного на�

клонения – ср.: воз4ите (2�е лицо 

мн. ч.) – воз4и4 и воз4и4те (ед. и мн. ч.

повел. накл.). У глаголов 1�го, 2�го и 

3�го продуктивного классов и некото�

рых непродуктивных групп по соотно�

шению с общей парадигмой форм в 

повелительном наклонении должен

быть выделен нулевой суффикс, по�

скольку независимо от материальной

выраженности суффикса 4и� только с

его помощью образуются импера�

тивные формы от основы настоящего

или простого будущего времени. На�

пример, в глаголах 4�го и 5�го классов

толк4н4и4те и руб4и4те формообра�

зующий �и� материально выражен,

поэтому по аналогии его формальная

позиция должна быть отмечена и 

в ед. или мн. ч. императива глаголов

мечтать, уметь, рисовать и т.п., 

ср.: мечтай4∅4(те), умей4∅4(те), 
рисуй4∅4(те) и т. д.

У наречий и слов категории состоя�

ния окончаний нет, но те из них, кото�

рые соотносимы с качественными при�

лагательными, например: тепло, весе4
ло, уютно и т. п., способны, как и эти

прилагательные, иметь степени срав�

нения. Простая сравнительная сте�

пень (компаратив) образуется при по�

мощи тех же суффиксов �ее, 4ей, 4е, а в

образовании аналитических форм

участвуют частицы более, менее для

сравнительной степени и наиболее, 
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сит от глагола пахли, поскольку дает

качественную оценку этому действию

и, следовательно, является обстоя�

тельством образа действия, выражен�

ным определительным качественным

наречием.

Произведенный анализ контексту�

ально�синтаксических связей приво�

дит к важному для определения мор�

фемной структуры слова приятно и

всех подобных слов выводу, что в пер�

вом случае у краткого прилагательно�

го среднего рода �<о> – окончание

(приятн4о), а в двух остальных при�

мерах у слова категории состояния и у

наречия �<о> входит в основу как сло�

вообразующий суффикс (приятн4о).

Возможны и другие случаи контекс�

туального перехода изменяемой части

речи в неизменяемые или в застывшие

формы. При сопоставлении предложе�

ний Уж небо осенью дышало и Осенью
птицы улетают на юг, Всё прошло
зимой холодной и Это случилось 
зимой и т. п. становится очевидным,

что в первых предложениях в каждой

из пар осенью и зимой – имена суще�

ствительные в Т. п. и в их составе

должны быть выделены падежные

окончания �ю и �ой (осень4ю, зим4ой),

а в каждом втором из сопоставляемых

примеров эти же слова фактически

становятся обстоятельственными на�

речиями времени и поэтому представ�

ляют собой чистую основу, в которую 

4ю и �ой входят на правах суффиксов

(осеньюю, зимоойй). Различия в часте�

речном статусе и морфемной струк�

туре этих омонимичных слов опреде�

ляются исходя из синтаксической

функции и наличия или отсутствия

определителей (прилагательных, при�

частий и т.д.), характерных только для

имен существительных (ср.: утром –
ранним утр4ом; с вечера – со вчераш4
него вечер4а и т. п.). В первом предло�

жении осенью отвечает только на па�

дежный вопрос «чем?», следовательно,

это существительное в роли дополне�

ния, а в сопоставляемом контексте –

на обстоятельственный «когда?», сле�

довательно, это наречие; в третьем и

четвертом предложениях зимой отве�

наименее – для превосходной. Поэто�

му нельзя утверждать, что подобные

наречия и слова категории состояния

являются неизменяемыми частями

речи, правильнее было бы назвать их

застывшими формами по аналогии с

глагольными образованиями – инфи�

нитивом и деепричастием.

При морфемном и словообразова�

тельном анализе таких слов важно не

смешивать их с функциональными

омонимами – краткими прилагатель�

ными среднего рода, у которых конеч�

ная морфема (и фонема) является

окончанием, а не суффиксом.

Лексико�грамматический класс и

морфемная структура омонимичных

слов контекстуально обусловлены.

Они определяются при сопоставлении

синтаксических функций анализируе�

мых единиц. Если, например, сравнить

синтаксические роли слова приятно в

предложениях Каждое ваше слово мне
приятно, Мне приятно слышать
каждое ваше слово и Ее духи пахли
очень приятно, то несложно устано�

вить, что в первом и втором предложе�

ниях слово приятно выполняет

функцию сказуемого, но в первом слу�

чае это именная часть сказуемого, ско�

ординированная с подлежащим слово
в роде и числе, а такую грамматиче�

скую зависимость могут иметь только

имена прилагательные, следователь�

но, здесь в роли сказуемого краткое

прилагательное среднего рода. Во вто�

ром примере приятно выполняет уже

синтаксически независимую функцию

главного члена в односоставном без�

личном предложении, поскольку су�

ществительное слово в этом случае

выступает уже в роли прямого допол�

нения при составном глагольном ска�

зуемом, ядерной частью которого яв�

ляется слово категории состояния

приятно (с модально�семантическим

оттенком состояния души человека), а

инфинитив слышать зависит от него и

выступает в роли смысловой части

сказуемого, непосредственно управ�

ляющей прямым дополнением слово. 

В третьем – двусоставном – пред�

ложении приятно всецело зави�
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чает на один и тот же вопрос «когда?»

и выполняет функцию обстоятельства,

но, что очень важно, в четвертом пред�

ложении при этом слове есть согласо�

ванное с ним в роде, числе и падеже

определение – прилагательное, воз�

можное только при существительном.

Сравните: в предложении За ззииммоойй
придет весна принадлежность слова к

именам существительным и выделе�

ние в нем окончания обусловлено на�

личием предлога, с помощью которого

осуществляется управление только

субстантивными словами, т.е. суще�

ствительными, замещающими их 

местоимениями и другими словами,

которые конверсионно выступают в

предметном значении.

Лексико�грамматический класс и

морфемный состав слов утром, вече4
ром, ночью, как и предложно�падеж�

ных сочетаний в полдень, в полночь, в
темную, в открытую и т.п., также

напрямую зависят от их контексту�

ально�речевого употребления – ср.:

войти в темную комнату или сту4
чаться в открытую дверь (прилага�

тельные с окончанием �ую) и играть
втемную или в открытую (наречные

сочетания с суффиксом �ую). 

Примечание. Наречия втемную и 

в открытую образованы от основ

прилагательных темн4ый и открыт4
ый по одной модели – префиксально�

суффиксальным способом (с помощью

в� и �ую). В последнем примере раз�

дельное написание предлога в продик�

товано орфографическим кодексом 

(в частности, нуждающимися в упоря�

дочении правилами написания наре�

чий), но не реальным произношением

фонемы <в> как части фонетического

слова и, самое главное, не словообра�

зовательными особенностями одност�

руктурных наречий, которые пред�

ставляют собой неизменяемые слова 

и с позиций грамматики вообще не

должны сочетаться с предлогами, 

призванными участвовать в управле�

нии только субстантивными словами

(существительными или местоимени�

ями), имеющими категорию или

значение падежа. Анализ состава

слова не может быть объективным, ес�

ли базируется на искусственно насаж�

даемом «мертвом» письменном языке,

а не на живой произносимой речи, 

которая лишь одна, как совершенно

справедливо утверждал Л.В. Щерба,

должна быть объектом изучения грам�

матики, т.е. основой всех видов слово�

образовательного и грамматического

разбора.

Знаменательные изменяемые части

речи необходимо отличать как от 

омонимичных им знаменательных не�

изменяемых (о которых говорилось

выше), так и от производных служеб�

ных слов (предлогов, союзов, частиц),

модальных слов и междометий. На�

пример, в перенасыщенном одноко�

ренными и генетически родственными

словами каламбурно�тавтологическом

предложении Впоследствии вслед4
ствие непоследовательности следо4
вателя в следствии по делу о пресле4
довании и бесследном исчезновении
наследника были допущены ошибки, 
и по следам последних последовали 
роковые для подследственного по4
следствия первое слово – наречие –

явно соотнесено по происхождению 

с последним – существительным. 

Конечная фонема <и> у первого 

слова является суффиксом, а фонема

<а> у последнего – окончанием: 

в4по4след4стви<j4и>, но послед4
стви<j4а>. В этом контексте второе

слово – также неизменяемое, явля�

ющееся уже предлогом отыменного

происхождения с конечным суффик�

сом <э>: вследстви<j4э> (ср. с пятым

элементом – существительным с

предлогом в следстви<j4и>).

Предлогами и, следовательно, за�

стывшими формами с конечным 

суффиксом могут быть отыменные 

сочетания: в течени<j4э>, в продол4
жени<j4э>, в связ4и с (ср. с из4за), 

порядк4а (чего�нибудь), пут4ем (чего�

нибудь), тип4а (чего�нибудь), в итог4е,

в результат4е (чего�нибудь, ср. с

предлогом после), в сил4у (чего�ни�

будь), в качеств4е (кого�нибудь), по
мер4е (чего�нибудь), в рол4и (кого – 

чего�нибудь), в смысл4е (чего�нибудь),
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заменяется местоимением (за счет
колхоза – за его счет) или допускается

замена предложного сочетания указа�

тельным словом этот, такой: дей4
ствовать на основании инструкции –
на этом, на таком основании; отка4
заться под предлогом занятости –
под этим, под таким предлогом [1, 

с. 329]. Для морфемного анализа в этом

случае важно, что конечная морфема

у существительного в сочетании под
этим предлог4ом – материально 

выраженное окончание, а в сочетании

за его счет – нулевое.

Контекст во всех случаях остается

главным критерием определения час�

теречной принадлежности и морфем�

ного состава слова – например, син�

таксическая обусловленность компо�

нента (на)встречу в словосочетаниях

на встречу с друзьями, ветер нав4
стречу и навстречу ветру позволяет

безошибочно установить, что в первом

из них на встреч4у – существительное

с предлогом и конечной флексией, во

втором – отыменное наречие, а в тре�

тьем – отнаречный предлог, причем в

последних двух примерах на� уже 

является приставкой, а �у – суффик�

сом основы неизменяемого слова. 

Такая же закономерная трансфор�

мация конечного аффикса прослежи�

вается в составных союзах с компо�

нентами отыменного происхождения:

при услови<j4и> что, вследстви<j4э>
того что, с той цель4ю чтобы, во 
им4я того чтобы, в резуль4тат4е 
того что, под предлогом того что, 
в то врем4я как, в связ4и с тем что, 
в сил4у того что, на основани<j4и>
того что, в том случа<j4э> если 
и т. п.; в непервообразных частицах от�

глагольного происхождения (бывал4о,
быва<j4эт>, был4о и т. п.) и мотивиро�

ванных местоимениями: вс4ё, вс4его,
как4ое, нич4его, неч4его, он4о, сам4ое,
теб4е, себ4е, т4о, эт4о и др.

Мотивированные изменяемыми ча�

стями речи модальные образования 

(в функции вводных компонентов или

нечленимых предложений) и междо�

метия тоже превращаются в застыв�

шие формы с конечным суффиксом 

в свет4е (чего�нибудь), в польз4у
(кого – чего�нибудь), в слу4ча<j4э>
(чего�нибудь), в ход4е (чего�нибудь), 

во врем4я (чего�нибудь), во им4я
(кого – чего�нибудь), наподоби<j4э>
(кого – чего�нибудь), за исключе4
ни<j4эм> (кого – чего�нибудь), по 
адрес4у (кого – чего�либо), под вид4ом
(кого – чего�нибудь), при помощ4и
(кого – чего�нибудь), при услови<j4и>
(чего�нибудь), со сторон4ы (кого –

чего�нибудь), в зависимост4и (от чего�

нибудь), в направлени<j4и> (к кому –

чему�либо), в отличи<j4е> (от кого –

чего�нибудь), в содружеств4е, в союз4е
(с кем�нибудь), по сравнени<j4у>
(с кем – чем�нибудь) и др. 

Отличить производные предлоги от

соотносимых существительных можно

по трем основным критериям:

1. Предложный статус четко опре�

деляется при избирательном соедине�

нии с падежной формой имени; огра�

ничения могут касаться одушевленно�

сти или неодушевленности, например:

в границах чего�нибудь (но не кого�

нибудь), в области чего�нибудь (но 

не кого�нибудь) и т. д.

2. Предложное сочетание утрачива�

ет служебную функцию при введении

определителя – согласуемого слова,

которое возвращает имени все его

предметные свойства, например: вес4
ти себя в (установленных) границах
дозволенного или действовать в (не4
посредственной) зависимости от об4
стоятельств. Исключение из контек�

ста взятых в скобки слов превращает

существительные в границах и в зави4
симости в предлоги, а их конечные

морфемы – в суффиксы. При этом 

надо иметь в виду, что в таких обра�

зованиях, как в отношени<j4и>
(чего�нибудь), по мер4е (чего�нибудь),

в продолжени<j4э> (чего�нибудь) 

и т. п., согласуемое слово не может

быть введено в состав сочетания, и 

поэтому они обычно выступают в речи

как предложные – с конечными суф�

фиксами.

3. Утрата служебной функции отме�

чается и тогда, когда присоединяе�

мое предлогом существительное
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на месте бывшего окончания. Из мо�

дальных слов и сочетаний этого типа

наиболее часто употребительны ко4
нечн4о, естественн4о в то же врем4я,
сам4о соб4ой, в перв4ую очередь, 
в т4ом числ4е, во всяк4ом случа<j4э>,
по крайн4ей мер4е, более т4ого, между
т4ем, вместе с т4ем, прежде вс4его,
друг4ими словами, к т4ому же, 
мож4ет быть, ста4ло быть, так4им
образ4ом и др.; из производных меж�

дометных образований нередко

встречаются такие как: батюшк4и,
слав4а бог4у, черт с тоб4ой, вот 
теб4е на, с ум4а сой4ти, ну и дел4а,
мать мо<j4а>, то4то и он4о, нич4его
себ4е и т. д.

Чистую непроизводную основу

представляют собой первообразные

междометия типа ой, ах, ура, ого, увы,
тьфу, апорт, полундра, майна (и

вира), кыш, ну, тпрру и т. п., глаголь�

но�междометные образования глядь,
хвать, прыг, скок, толк и т. п., а также

звукоподражания: мяу, ку4ку, ха4ха4
ха, бах, бряк, бум, чмок, хлоп и др.

Обзор словообразовательных осо�

бенностей различных частей речи 

помог еще раз убедиться в том, что 

вне контекстуального окружения 

невозможно точное определение лек�

сико�грамматического класса, а следо�

вательно, и морфемной или словообра�

зовательной структуры слова. Лекси�

ко�грамматические классы слов не

случайно традиционно называют час�

тями речи, а не «частями языка», 

поскольку их классификационный

разряд, характер основы и наличие

или отсутствие окончания всецело 

зависят от контекстуально�речевых

условий. Одно и то же слово способно

функционировать в качестве трех и

более различных частей речи, в кон�

кретной ро�ли сохраняя или утрачи�

вая способность к формальному изме�

нению. Например, что в предложении

ЧЧттоо в имени тебе моем? (А.С. Пуш�

кин) – вопросительное местоимение 

с флексией �то, в строке А. Блока 

И всем казалось, ччттоо радость бу4
дет… – подчинительный изъясни�

тельный союз, а в риторическом

восклицании А.С. Пушкина ЧЧттоо  ззаа
прелесть эти сказки! входит в состав

эмоциональной частицы, в связи с чем

во втором и третьем высказываниях

является уже неизменяемым словом с

непроизводной основой. Поэтому важ�

но (и необходимо) начинать морфем�

ный или словообразовательный анализ

с установления точного контекстуаль�

ного значения и частеречного статуса

слова.
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«слаб и подл» и обречен на постоянное

«раздвоение», переживания и муче�

ния. Церковь выступает в роли пово�

дыря неустойчивой и противоречивой

природы человека. Так или иначе, но

получается, что жизнь свою человек

проводит в постоянной борьбе между

долгом, требованием быть доброде�

тельным и всевозможными страстями,

побуждениями, влечениями «челове�

ческой природы». Поэтому, считал До�

стоевский, оправдать существование в

мире высших нравственных принци�

пов человек не может, может лишь 

Бог как воплощение абсолютного доб�

ра. Ведь «если Бога нет, то все дозво�

лено!» – восклицает писатель устами

Ивана Карамазова.

Л.Н. Толстой, напротив, был убеж�

ден, что человек изначально добр, а

жизнь его делает злым, жестоким и

немилосердным: «Сними грубую кору

с бриллианта, в нем будет блеск, от�

кинь оболочку слабостей, будет добро�

детель! <…> Мы убеждены, – писал

Толстой в «Войне и мире», – что созна�

ние добра и зла независимо от воли че�

ловека лежит во всем человечестве и

развивается бессознательно вместе со

всей историей». Должно не «вносить» в

сознание представление о добре и зле,

не «научать» человека добру и злу, а

раскрывать нравственные качества,

таящиеся в душе каждого. Главным

для Толстого является общечеловече�

ское, тогда как для Достоевского – ре�

лигиозное.

Проблема соотношения доброго и

злого в человеке поднималась еще за�

долго до христианства. В Авесте, свя�

щенной книге зороастризма, говорит�

В отечественной и мировой истории

неоднократно обсуждались проблемы

духовного обновления личности, пре�

одоления духовного кризиса общества.

Однако жизнь опять и опять возвра�

щает нас к обсуждению этих далеко не

простых, проблем. Когда на моем уро�

ке мы с ребятами затронули вопрос о

моральном долге перед обществом, од�

ни из подростков встал и сказал: 

«Я никому ничего не должен, ни добра,

ни зла. И никто не имеет права застав�

лять меня делать добро людям по той

простой причине, что внутри каждого

человека сидит чудовище, ждущее

удобной минуты, чтобы отплатить те�

бе за твое добро злом. Я уверен, что до�

бро порождает зло, а вернее сказать,

выпускает его наружу…»

XX век, который поэт О. Мандель�

штам назвал «веком�зверем», принес

человечеству неисчислимые бедствия –

революции и войны, глобальные эконо�

мические кризисы и экологические 

катастрофы. Возникает ощущение, что

перед нами разворачивается процесс

«развоспитания» человека, превраще�

ния людей в дикарей. К неутешитель�

ному выводу приводят нас уроки XX

века: человек зол и жесток. Или исто�

рия XX века – это предостережение

против зверя, таящегося в человеке,

напоминание о хрупкости всякой циви�

лизации? Так мои ученики сами вы�
несли на обсуждение проблему: может

быть, зло неистребимо, а понятия доб�

ра, справедливости, милосердия – не�

что случайное, не соответствующее

природе человека? Ответ на постав�

ленный вопрос было решено искать у

великих мыслителей истории.

Ф.М. Достоевский, например, пи�

сал, что человек по природе своей
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ся, что добро и зло суть извечно суще�

ствующие на земле космические силы.

Согласно Бундахишне, одной из книг

Авесты, «Ормазд, обладающий знани�

ем и добродетелью, пребывал навер�

ху… Ахриман, медлительный в пости�

жении, объятый страстью к разруше�

нию, был глубоко внизу во тьме…

Между ними была Пустота… Ормазд

благодаря своему всеведению знал,

что существует Дух Разрушения (Ах�

риман), что он нападет и… смешается с

ним…» [9, с. 98]. Итак, добро и зло по�

стоянно находятся в противоборстве

друг с другом. От столкновения этих

противоборствующих сторон весь мир

и пришел в движение. 

Согласно зороастрийскому вероуче�

нию, мировая трагедия состоит в том,

что во Вселенной действуют две ос�

новные силы – созидательная (Спен�

та�Майнью) и разрушительная (Анх�

ра�Майнью). Первая олицетворяет все

доброе и чистое в мире, вторая – все

отрицательное, задерживающее ста�

новление человека в добре. Таким об�

разом, две первоначальные сущности

добровольно выбрали в качестве ос�

новного смысла бытия одна – добро,

другая – зло. Следствием такого выбо�

ра стало противоборство творения и

антитворения, бытия и небытия. Этот

выбор, сделанный двумя божествен�

ными первоначалами, стал прообра�

зом того выбора, который в своей жиз�

ни должен сделать человек.

Проблема дихотомии добра и зла об�

суждалась во все времена, как и про�

блема сущности человеческой приро�

ды. Эти сложные и противоречивые во�

просы стали предметом исследования

различных религий и философий. По

существу, все они сливаются в одну –

проблему выживания, которая остает�

ся актуальной и до сегодняшнего дня.

Пытаясь решить ее, мыслители стре�

мились найти то универсальное явле�

ние, из которого вытекают нравствен�

ные принципы. Но из чего бы они их ни

выводили – из религии, природы, ра�

зума, – ясно одно, что знание абсолют�

ного добра – это априорное знание.

Независимо от того, чистая ли это

мораль, вытекающая из законов При�

роды, или это мысли Бога, угаданные

нами, всегда наибольшей ценностью в

глазах людей обладали такие качест�

ва, как альтруизм, милосердие, само�

пожертвование.

За выведение нравственных прин�

ципов из разума, а не из естественных

склонностей людей выступал И. Кант:

«…мой метод – аналитический, и исхо�

жу я из человека цивилизованного» [5,

т. 2, с. 192). Цивилизованный человек,

по Канту, – тот, кто мыслит разумно.

Он не добр и не зол, точнее – и добр, и

зол. Если всмотреться в реальную

жизнь, то можно вполне убедиться в

том, что естественные побуждения

людей «только весьма случайно ведут

к добру, а чаще всего могут привести

ко злу» [Там же]. 

Пока человек действует под влия�

нием индивидуальных склонностей и

привязанностей, под давлением внеш�

них обстоятельств или чужого автори�

тета, из соображений выгоды и поль�

зы, в надежде на вознаграждение или

воздаяние в загробной жизни, оценить

его поведение с точки зрения морали

нельзя. Это так называемый «услов�

ный императив», т.е. «я буду делать

добро, если мне за это заплатят».

Нравственно ли поступает врач, спа�

сая больного от смерти? Нет. Ведь это

его профессия. Нравственным поведе�

ние становится только тогда, когда 

человек выполняет свой долг по внут�

реннему побуждению, невзирая ни 

на какие препятствия, при любых 

условиях, сколько бы неблагоприят�

ными они ни были. «Человек мораль�

ный» Канта должен руководствовать�

ся принципом «Ты можешь, ибо ты

должен!». Кант верил, что человек

способен совершать поступки из 

высших соображений, а не только 

подчиняясь своим интересам и воле

других.

Ученики разных классов задава�
лись одним и тем же вопросом: откуда 
в человеке такая способность?

Дело в том, что человек, по мнению

Канта, принадлежит двум мирам: миру

природы и миру морали. В мире приро�
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уже нельзя спрашивать, для чего он

существует. Его существование имеет

в самом себе высшую цель, которой,

насколько это в его силах, он может

подчинить всю природу, или по мень�

шей мере он не должен считать себя

подчиненным какому бы то ни было

влиянию природы, противодействую�

щему этой цели» [5, т. 5, с. 469].

Ребята без труда заметили, что

смысл морального закона Канта состо�

ит в добровольном отказе человека от

личных, эгоистических устремлений.

Скажем, установить меру соответ�

ствия какого�либо поступка категори�

ческому императиву Канта – дело от�

нюдь не трудное. Но следует учесть,

что человек психологически более

склонен к моральной софистике, чем к

беспристрастному моральному анали�

зу своих поступков. Даже если допус�

тить, что человек стремится к послед�

нему, то и при этом ему необходимо

выработать критерии, с помощью ко�

торых он воспринимает и измеряет

ценности. Кант делает разум критери�

ем морали, тогда как для представите�

лей постклассической философии

критерием морали является жизнь.

В философии жизни была предпри�

нята попытка найти в культуре сред�

ство примирения чувственной и ра�

зумной природы человека, гармонично

согласовать его естественные влече�

ния и моральный долг на основе, четко

обоснованного в мышлении понятия

высшей ценности. Таким образом, по�

является новый императив, который

выдвинул немецко�французский фи�

лософ А. Швейцер. Его концепция по

праву считается этическим императи�

вом XXI столетия. 

Швейцер был и создателем, и носи�

телем своей этики, «этики благогове�

ния перед жизнью», основанной на 

утверждении, что всякая жизнь –

высшая ценность. Несмотря на мнения

скептиков, которые говорят о действи�

тельности как о жестокой драме, пол�

ной конфликтов и трагедий, Швейцер

призывал создавать в самих себе та�

кое умонастроение, которое не должно

успокаивать совесть, облегчать ответ�

ды человек как существо телесное ру�

ководствуется, в основном, разумом.

Разум помогает ему ориентироваться

в постоянно меняющихся обстоятель�

ствах. К миру нравственности человек

имеет отношение постольку, посколь�

ку он существо духовное: он обладает

свободной волей, которая как раз и

позволяет подчинять индивидуальные

побуждения требованиям морали,

преодолевать мотивы выгоды и поль�

зы, действовать не только наперекор

внешним обстоятельствам, но и дово�

дам разума. «Природа хотела, чтобы

человек все то, что находится за пре�

делами механического устройства его

животного существования, всецело

произвел из себя и заслужил только то

счастье или совершенство, которое он

сам создает свободно от инстинкта,

своим собственным разумом» [5, т. 6, 

с. 9–10].

Свобода, по Канту, означает способ�

ность человека к самозаконодатель�

ству, т.е. установлению нравственного

закона для самого себя. Но чтобы сво�

бода не обернулась произволом, она

имеет одно ограничение: «Та воля бе�

зусловно добра, которая не может

быть злой, стало быть, та, максима ко�

торой, если ее делают всеобщим зако�

ном, никогда не может противоречить

себе. Следовательно, принцип: посту�

пай всегда согласно такой максиме,

всеобщности которой в качестве зако�

на ты в то же время можешь желать, –

также есть высший закон безусловно

доброй воли; это единственное усло�

вие, при котором воля никогда не мо�

жет сама себе противоречить, и такой

императив есть категорический импе�

ратив» [5, т. 2, с. 279]. Кант возвел в ос�

новной моральный закон человечества

«золотое правило нравственности». 

Императив Канта заключается в не�

обходимости руководствоваться чув�

ством долга и велением совести, быть

моральным человеком, верным прин�

ципам добра, проявлять независи�

мость и самостоятельность в выборе

решений и нести полную ответствен�

ность за их последствия. «О чело�

веке… как моральном существе
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ственность, проходить мимо страда�

ний, считая их неизбежными, молча�

ливо соглашаясь с творимым злом.  

Швейцер считал, что этот принцип

может стать основой реального гума�

низма: «Только этика, ощущая беско�

нечную ответственность перед всем,

что живет, может быть обоснована мы�

шлением. Этика отношения человека к

человеку не замыкается на себе, она

должна быть выведена из чего�то более

общего. Благоговение перед жизнью, к

которому мы, люди, должны стремить�

ся, заключает в себе все: любовь, пре�

данность, сострадание, сорадость, со�

участие. <…> Но все мы, однако, под�

чинены загадочной и жестокой судьбе,

побуждающей нас сохранять жизнь на

костях других жизней, заставляющей

нас постоянно быть виновными в раз�

рушении и уничтожении жизни» [8, 

с. 180]. Реальность, в границах которой

действует индивид, такова, что созида�

ющая воля к жизни неизбежно оказы�

вается также разрушающей.

В отличие от Канта, у которого кате�

гория добра соотносится с категорией

долга, в этике Швейцера понятие доб�

ра совпадает с понятием жизни. Кроме

того, у него добро и зло четко отделены

друг от друга. Добро есть добро. Его не

может быть много или мало. Оно есть

или его нет. Точно так же и зло остает�

ся злом даже тогда, когда оно абсолют�

но неизбежно.  «Этика заключается... в

том, что я испытываю побуждение вы�

сказывать равное благоговение перед

жизнью как по отношению к моей воле

к жизни, так и по отношению к любой

другой. В этом и состоит основной

принцип нравственного. Добро – то,

что служит сохранению и развитию

жизни, зло есть то, что уничтожает

жизнь или препятствует ей» [8, с. 218].

Императив Швейцера, в отличие от

кантовского, блокирует софистику мо�

рального сознания. Ведь во внимание

принимаются только прямые дейст�

вия, направленные на утверждение

воли к жизни. А здесь при всем жела�

нии обмануться достаточно трудно.

Срывая цветок, человек совершает

зло; спасая раненое животное,

творит добро. Это так элементарно и

просто. И эта элементарность, узнава�

емость в каждом акте человеческого

поведения – важнейшее достоинство

открытой им моральной истины.

Прежде чем сказать о прогностиче�

ском значении «человека этического»

в концепции Швейцера, не лишним

будет вспомнить, что она была основа�

на на историческом анализе. Известно,

что подобный подход встречается, на�

пример, в эпоху античности. Так, Ари�

стотель в своих трудах рассматривал

следующие проблемы: отношений

между людьми; формирования госу�

дарства; власти, в том числе в семей�

ных отношениях; равенства и нера�

венства; дружбы; нравственности.

Аристотель утверждал, что человек

по своей природе существо политиче�

ское, т.е. общественное, что жить вне

общения человек не может, следова�

тельно, жизнь сообща не только есте�

ственна для него, но и является необхо�

димым условием обретения счастья. 

А счастье – это своего рода деятель�

ность, так как можно быть счастливым,

но нельзя приобрести счастье наподо�

бие некой вещи. «Человеческое благо

представляет собой деятельность ду�

ши сообразно добродетели. <…> Доба�

вим к этому: за полную жизнь» [2, 

с. 459], т.е. быть счастливым означает

жить и действовать вместе с окружа�

ющими и для них, ради общей пользы.

Человеческое общение в наиболее

совершенной его форме Аристотель

называет политическим общением или

государством, а человека политическо�

го – гражданином. «Государство созда�

ется… для того, чтобы жить счастливо;

<…> само же государство представля�

ет собой общение родов и селений ради

достижения совершенного самодовле�

ющего существования, которое, как

мы утверждаем, состоит в счастливой

и прекрасной жизни. Так что и госу�

дарственное общение – так нужно ду�

мать – существует ради прекрасной

деятельности, а не просто ради совме�

стного жительства» [3, с. 460, 462].

Аристотель несколько примитизи�

ровал отношения между людьми, рас�
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Вместе с тем государство Аристо�

тель рассматривал не как постепенное

объединение индивидуумов в семьи,

племена и далее в государство, так как

при подобном подходе получается, что

различие между семьей, племенем и

государством состоит только в количе�

стве объединяющихся людей, а струк�

тура отношений между ними и спосо�

бы управления одни и те же. Да и

справедливость хозяина или отца, по

мнению Аристотеля, – нечто иное, чем

справедливость гражданина, ибо сын

или раб – это собственность, а по отно�

шению к своей собственности не 

может быть несправедливости. Следо�

вательно, важной категорией в его

концепции государства является

гражданственность. 

Политическим человеком, т. е. граж�

данином, по мнению Аристотеля, мо�

жет быть не каждый. «Ремесленники

не имеют прав гражданства, как и во�

обще всякий другой класс населения,

деятельность которого не направлена

на служение добродетели» [3]. Граж�

дане не могут быть землепашцами,

считает философ, так как им, гражда�

нам, нужно свободное время. Граж�

данином может стать не просто сво�

бодный человек, но обязательно обра�

зованный и добродетельный.

Для Аристотеля добродетельный

человек – это великодушный индиви�

дуум, обладающий подлинной гордо�

стью и не принижающий своих досто�

инств. «…Великодушный, коль скоро

он достоин самого великого, будет, по�

жалуй, и самым добродетельным. <…>

Разумеется, великодушному ни в коем

случае не подобает ни удирать со всех

ног, ни поступать против права. <…>

Итак, великодушие – это, видимо, сво�

его рода украшение добродетелей, ибо

придает им величие и не существует

без них. Трудно поэтому быть истинно

великодушным, ведь это невозможно

без нравственного совершенства» [2].

Аристотель, так же как и Кант, в осно�

ву нравственного совершенства «по�

литического человека» ставил разум.

Что бы мы ни думали о таком челове�

ке, ясно одно: таких, как он, в обществе

сматривая их с точки зрения семей�

ных. Всякое государство, писал он, со�

стоит из множества семей, ведущих

хозяйство. В основе каждой семьи

Аристотель видел систему властных

отношений, исходящую из природного

неравенства и осуществляемую ради

общей пользы. 

Швейцер считал, что все человече�

ские существа имеют одинаковые пра�

ва и что справедливость требует ра�

венства; Аристотель же утверждал,

что справедливость включает не 

равенство, а правильную пропорцию,

которая лишь иногда является равен�

ством. 

Однако, касаясь рабов, эта доктрина

слегка изменяется в связи с вопросом о

том, возможно ли для человека быть

другом своего раба: «Ведь тут ничего

общего быть не может, потому что раб –

одушевленное орудие… так что как с

рабом дружба с ним невозможна, но как

с человеком возможна. Кажется ведь,

что существует некое право у всякого

человека в отношении ко всякому чело�

веку, способному вступить во взаимо�

отношения на основе закона и договора,

а значит, и дружба возможна в той 

мере, в какой раб – человек» [2, 

с. 236–237]. Иными словами, чем боль�

ше в рабе человека, а не «мотыги», тем

больше возможна дружба с ним.

Надо отметить, что теме дружбы

Аристотель посвящает значительную

часть «Этики». Так, например, немыс�

лимо дружить с Богом, считает он, по�

тому что Бог не может любить нас как

равный. Очень интересно Аристотель

обсуждает вопрос: может ли человек

быть другом самому себе? И решает,

что это возможно только в том случае,

если человек хороший; плохие люди,

утверждает он, часто ненавидят самих

себя. Хорошо иметь друзей не только в

беде – и счастливый человек нуждает�

ся в друзьях, чтобы разделить с ними

свое счастье. «Никто не согласился бы

владеть всеми благами мира, если ему

не с кем поделиться ими. Человек – 

общественное животное и по природе

создан к сожитию с другими» [2, 

с. 240].
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много быть не может. Причем не в том

смысле, согласно которому доброде�

тельных людей действительно мало,

потому что добродетель не легка; име�

ется в виду, что аристотелевские добро�

детели великодушного человека в боль�

шей мере зависят от того, что он зани�

мает особое общественное положение. 

Ребята при обсуждении моментально

увидели новую проблему: можем ли мы
считать моральным то общество, кото�
рое отдает все лучшее немногим и тре�
бует от большинства довольствоваться
второстепенным? Аристотель утверж�

дает: да, высочайшая добродетель –

удел немногих. Он считает этику от�

ветвлением политики, и неудивитель�

но, что для него монархи и аристократы

могут быть «великодушными», но про�

стые люди были бы осмеяны, если бы

попытались жить по такому образцу. 

Если в этике Швейцера целью явля�

ется совершенствование индивидуу�

ма, то целью этики Аристотеля – ско�

рее хорошее общество, чем хороший

индивидуум. Хорошим обществом, по

мнению философа, может стать то, где

существует субординация. От рожде�

ния одни предназначены подчиняться,

другие – управлять. Кроме того, Арис�

тотель не считает богатство и доброде�

тель понятиями синонимичными: «Не

добродетели приобретаются и охраня�

ются внешними благами, но, наоборот,

внешние блага приобретаются и охра�

няются добродетелями; …счастье в

жизни, будет ли оно для людей выра�

жаться в удовольствиях, или в добро�

детели, или и в том и в другом, сопут�

ствует тем людям, которые в избытке

украшены добрыми нравами и разу�

мом и которые проявляют умерен�

ность в приобретении внешних благ в

гораздо большей степени, нежели тем,

которые приобрели больше внешних

благ, чем это нужно, но бедны благами

внутренними» [3].

В построении Аристотеля все кажет�

ся логичным и правильным, но такая

концепция не может стать приоритет�

ной в человеческом сознании. «Человек

политический» Аристотеля при�

надлежит такой общественной си�

стеме, где ценностью являются отно�

шения людей, формирующие его граж�

данственность. Поэтому этика Аристо�

теля подчинена не просто политике, а

политике, основанной на граждан�

ственности, нравственности, достоин�

стве. Аристотель говорит об идеальном

человеке, который должен участвовать

в делах государства, целью которого

является благая жизнь, опирающаяся

на взаимную дружбу, и, как предпола�

гал Аристотель, все государственные

структуры создаются ради этой цели.

Однако государства создаются и суще�

ствуют не в эфемерном пространстве

абсолютных идей, а на реальной земле

и состоят из живых людей, поэтому

концепция «человека политического»

вряд ли может быть универсальна во

всякое время и для каждого человека. 

Можно обратиться и к концепции 

Й. Хейзинга – «человек играющий».

Он считал, что инкультурация проис�

ходит в игре и как игра. А смысл глав�

ной идеи этой концепции состоит в

том, что игра является не только сущ�

ностью культуры, но и ее критерием,

что логически вытекает из обоснова�

ния процесса возникновения суще�

ствующих форм культуры: «Все, что

есть поэзия, вырастает в игре: в свя�

щенной игре поклонения богам, в пра�

здничной игре ухаживания, в воин�

ственной игре поединка, с похвальбой,

бранью и насмешкой, в игре остроумия

и находчивости. <…> Все культурное

творчество есть игра: и поэзия, и му�

зыка, и человеческая мысль, и мораль,

и все возможные формы культуры» 

[7, с. 149].

Целью «человека играющего», в по�

строении Хейзинга, является куль�

турное творчество. Он истолковывал

искусство из теории игры как спонтан�

ную, незаинтересованную деятель�

ность, которая приятна сама по себе и

независима от какой�либо цели, в от�

личие от «человека этического» Швей�

цера, целью которого является сохра�

нение и продолжение жизни на Земле,

и  «человека политического» Аристо�

теля, целью которого является дости�

жение общего блага. 

44



лись от этической концепции культу�

ры, мы тем самым приостановили

столкновение основанных на разуме

этических идеалов с действительно�

стью. Вместо того чтобы выработать в

мышлении разумные этические идеа�

лы, ориентированные на действитель�

ность, мы заимствовали их у действи�

тельности и вследствие этого могли

принимать во внимание только соот�

ветствующие ей силы и направления,

а диктуемые логикой и этикой основ�

ные истины уже не хотели признавать.

«В итоге наша духовная жизнь и весь

мир оказались во власти идей, ослаб�

ленных знанием и умыслом» [8, с. 57]. 

По мнению Швейцера, приоритет�

ной является индивидуальная этика, а

не социальная. Только этическое дви�

жение, считал Швейцер, может выве�

сти нас из состояния бескультурья.

Этическое же начало способно заро�

диться лишь в индивиде. Поэтому воз�

рождение культуры не имеет ничего

общего с движениями, которые носят

на себе «печать массового пережива�

ния» [8, с. 67]. Мы как раз стали свиде�

телями духовного упадка всех создан�

ных человеком институтов и, как след�

ствие, духовного кризиса личности.

Поэтому мы не можем одновременно

преобразовывать общественные ин�

ституты и обновлять духовную жизнь,

так как социальные преобразования, в

положительном смысле, возможны

лишь на основе высокой нравственной

культуры индивида. «Последнее слово

в вопросе о будущем того или иного об�

щества не за большим или меньшим

совершенством его организации, а за

большей или меньшей внутренней ак�

тивностью составляющих его индиви�

дов» [8, с. 68]. Функция выдвижения

духовно�этических идей доступна

только индивиду, следовательно, на�

сущно необходимо, чтобы индивид,

выдвигая на первый план этические

идеалы, воздействовал на общество

сильнее, чем общество на индивида. 

В конце концов ученики приходят к
выводу, что проблема соотношения доб�

ра и зла – это проблема выживания че�

ловечества, и она останется нерешен�

Сопоставляя понятия «игра» и

«культура», Хейзинг утверждал, что

игра старше культуры, что все основ�

ные черты игры были сформированы

еще до возникновения человеческого

сообщества и присутствуют в игровых

поведениях животных, «ибо понятие

культуры… предполагает человече�

ское сообщество, а животные вовсе 

не ждали появления человека, чтобы

он научил их играть» [7, с. 9]. 

В том случае, если культура проис�

текает из игры, которая является час�

тью не только человеческого, но и 

животного мира, если все виды дея�

тельности переплетаются с игрой, тог�

да посредством любой материальной

деятельности происходит изменение

окружающей среды, возникает мир

второй природы, «измышленный» мир.

Для этого необходимо совершить пред�

варительно аналогичную работу в соб�

ственном воображении, т.е. в некотором

роде «проиграть» деятельностный про�

цесс. Но фантазия как способ опериро�

вания воображением присуща только

человеку. Следовательно, игровое на�

чало вряд ли присуще животным и 

утверждать, что игра – явление более

древнее, чем культура, мы не можем. 

Проблема игры как культурного

творчества человека связана с выбо�

ром. Выбор необходим в аспекте опре�

деления ценностных критериев. Поэто�

му об игре как спонтанной, незаинтере�

сованной деятельности, не зависящей

от какой�либо цели, мы вряд ли можем

говорить во всех случаях. «Человек иг�

рающий» Хейзинга менее универсален,

чем «человек этический» в концепции

Швейцера, так как слишком велики 

задачи, поставленные перед человече�

ством на современном этапе. Швейцер

вновь хотел подвести людей к тому,

«что культура есть дело каждого чело�

века и всего человечества, дело всех 

народов, в условиях, когда… от понятия

культурного человечества почти ниче�

го не осталось» [8, с. 69]. 

Швейцер связывает кризисную си�

туацию с тем, что культура общества

лишилась этического начала. Он

утверждал, что, когда мы отказа�
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ной еще долго. Но достаточно ли у со�

временного человека сил, чтобы осуще�

ствить то, что хочет сделать для него

невозможным время? Общественные

организации стремятся поглотить чело�

века, привести его к утрате индивиду�

альности, подчинить личные убежде�

ния интересам корпорации, подавить в

нем сомнения, лишить его чувства от�

ветственности за будущее. А это, в свою

очередь, приводит к деградации чело�

веческих отношений, взаимной вражде,

нетерпимости, безразличию, равноду�

шию. На смену участию, сочувствию

приходят пренебрежение к человече�

скому достоинству, ценности личности.

Ключевой в этой ситуации ребята по�
считали концепцию Швейцера «благо�
говение перед жизнью», тем самым

предлагая идеальную модель межчело�

веческих отношений, которая не только

поможет устранить отчуждение между

индивидом и обществом, но и решить

экологические, этические и многие дру�

гие общечеловеческие проблемы.
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цы культуры. Традиционными стано�

вятся передвижные выставки работ

наших воспитанников, которые устра�

иваются в детских отделениях город�

ской больницы, Рождественские кон�

церты в фойе больницы для взрослых. 

Впечатления, которые дети получа�

ют в результате таких встреч, подпи�

тывают их эмоции, укрепляют веру в

собственные возможности, в спаси�

тельную силу искусства, способствуют

нравственному оздоровлению. Изменя�

ются в положительную сторону отно�

шения с родителями, сверстниками,

появляется желание беречь свой дом,

здоровье свое и близких. Происходит

также духовное оздоровление социума. 

Пора детства является фундамен�

том для формирования личности и

развития духовного и интеллектуаль�

ного потенциала учения. 

Способности ребенка должны быть

обязательно выявлены и самореализо�

ваны. Талант максимально развивает�

ся благодаря тому, что с самого ранне�

го детства для этого созданы благопри�

ятные условия. Невостребованность

чувственной сферы может привести 

к задержкам психического развития и

соматическим заболеваниям.

В музыке заложен колоссальный

потенциал для оздоровления. Она воз�

действует на многие сферы жизнедея�

тельности:

1) музыка является стимулятором

обменных процессов на уровне клетки;

2) музыка способна влиять на ды�

хательную, двигательную, сердечно�

сосудистую функции организма;

3) через ассоциативные связи, со�

здаваемое настроение музыка может

Наша Школа искусств стремится 

к созданию благоприятных условий

для гармоничного развития ребенка,

для бесстрессового обучения, учения с 

желанием и увлечением. Этому спо�

собствует свободный выбор учащими�

ся различных отделений, дополни�

тельных предметов. 

Учебные планы и программы дают

возможность вариативного и разно�

уровнего, в зависимости от способнос�

тей детей, обучения. Индивидуальный

и личностно ориентированный подход

к ученику выражается в подборе пре�

подавателем по специальности разно�

образной, доступной, близкой по духу

и интересам программы, в выборе тем�

па обучения в соответствии с индиви�

дуальными особенностями ребенка.

Кроме того, сдача зачетов проводится

в удобные для ребенка сроки, разум�

ное планирование и распределение

учебных нагрузок помогает избежать

нервного напряжения, страха провала

при подготовке к зачетам. 

Внимание со стороны педагога к

внутреннему миру ребенка, к его чув�

ствам и переживаниям создает атмо�

сферу психологической безопасности,

комфорта для ребенка. Направлен�

ность всего образовательного процесса

на личность ребенка формирует в нем

мотивацию здоровья, т.е. мотивацию

совершенствования.

Именно искусство способно обеспе�

чить психологическую безопасность

личности и создать креативную среду.

Кроме участия в отчетных городских,

школьных концертах, учащиеся выез�

жают с концертными программами и

спектаклями в воинские части, в

детские дома, в областные двор�
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значительно менять состояние психи�

ки ребенка.

Игра на музыкальных инструмен�

тах очень полезна, так как активизи�

рует крупную и мелкую моторику,

стимулирует кровообращение. 

Пазуховые носовые заболевания,

частые у детей, можно вылечить пени�

ем и сольфеджированием, более того –

с их помощью можно нормализовать

оздоровительные процессы в организ�

ме. Существует утверждение: кто ды�

шит через нос, тот лучше мыслит, так

как улучшается рефлекторный при�

ток крови к мозгу.

Занятия ритмикой, хореографией

способствуют развитию координации

движений, профилактике сколиоза,

формируют красивую осанку и выра�

зительные движения, улучшают пси�

хическое самочувствие ребенка.

В ДШИ создано дошкольное от�

деление. Здесь практикуется ран�

нее обучение детей 3–4�летнего (а с

2001 г. – 2�летнего) возраста, разви�

вающее их по четырем направлени�

ям: музыка (синтез искусств), ритми�

ка, изобразительная деятельность,

хоровое пение. Эти отделения поль�

зуются большой популярностью в на�

шем городе. Педагогическая работа

строится на двух основных принци�

пах: «не опоздать» и «художествен�

ное начало есть в каждом».

В.А. Сухомлинский писал: «Духов�

ная жизнь ребенка полноценна лишь

тогда, когда он живет в мире игры,

сказки, фантазии, творчества, без это�

го он засушенный цветок». Этот увле�

кательный мир мы и стараемся со�

здать для наших воспитанников.

Занятия с детьми 3–5�летнего воз�

раста построены на основе учебной

программы О.А. Куревиной «Путеше�

ствие в прекрасное» (интегрирован�

ный курс «Синтез искусств»), допол�

ненной авторскими разработками и

региональным материалом с учетом

возрастных психологических особен�

ностей детей.

В своих занятиях с дошкольниками

мы учитывали исследования медиков

и психологов, которые установили, что

в возрасте 3–4 лет в мозгу ребенка

усиленно формируются межнейрон�

ные связи. Этому процессу благопри�

ятствуют тонкие и мелкие движения

пальцев, например такие, как собира�

ние мелких деталей аппликаций, ра�

бота с мозаикой, счетными палочками,

рисование и лепка. У детей, имеющих

такие навыки, лучше развиты речь и

другие способности.

Система обучения строится так,

чтобы в результате выполнения ко�

ротких и посильных заданий дети по�

лучали не только набор умений и све�

дений, но и радость от самостоятельно

законченной работы. Основа любого

творчества зарождается в игре.

Мы ввели в программу формирова�

ние элементарных математических

представлений, которые являются

важным средством умственного раз�

вития познавательных способностей у

дошкольников. Знакомство с матема�

тикой дает ребенку интуитивное ощу�

щение, что мир не хаотичен, а гармо�

ничен, что порядок и определенность,

пропорциональность и симметрия есть

как в природе, так и в искусстве. Мате�

матика и искусство издавна рассмат�

риваются как взаимодополняющие и

взаимообогащающие области челове�

ческого познания. 

Сухое, неэмоциональное преподне�

сение материала неправомерно стиму�
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сформированность фонетического

восприятия и связанного с ним анали�

за и синтеза слова). Умение слушать и

выделять звуки, определять их поря�

док и последовательность предупреж�

дает многие трудности обучения пись�

му и чтению. Мы предлагаем детям

придумать образ буквы: на что она 

похожа? Распевание гласных букв, 

заострение их восприятия на слух 

помогают предотвращению появления

ошибок при письме – пропуска глас�

ных в словах.

Гармонизация интеллектуальной и

эмоциональной сфер личности дает

возможность достигнуть состояния

здоровья как равновесия. 

Выпуски учащихся эксперимен�

тальной площадки подготовительного

отделения 3�годичного срока обучения

порадовали нас положительными ре�

зультатами. Учение проходит увлека�

тельно, динамично, развивает у детей

интерес к знаниям, настойчивую по�

требность в поиске добра и красоты.

Происходит увлечение искусством и 

в семье, повышается ее культурный,

духовный уровень.

Выпускники групп развивающего

обучения успешно проходят вступи�

тельные конкурсы в гимназии, лицеи

города. Многие из них становятся лау�

реатами многочисленных инструмен�

тальных, хореографических, вокаль�

ных, художественных конкурсов.

Важно, что занятия по синтезу ис�

кусств помогают детям понять, что

красота живет не только на полотнах

художников, в звуках музыки, но и в

окружающем нас мире и, восхищая

человека, создает ему настроение и

помогает в трудную минуту.

лирует левое полушарие мозга, и ре�

бенок быстро устает, теряет интерес к

занятию. Введение в общеобразова�

тельный процесс чувственно�образно�

го познания окружающего мира при

помощи синтеза различных видов ис�

кусства, пластики помогает наладить

психофизические функции организма,

сбалансировать его функциональную

деятельность, активизировать работу

правого полушария.

При изучении синтеза искусств

происходит овладение целым рядом

логических приемов, необходимых для

изучения математики (умение сопо�

ставлять, сравнивать, высказывать

свое мнение, создавать образные ассо�

циации). Это помогает в будущем избе�

жать такого зла, как школьная зуб�

режка, поверхностное запоминание

материала.

На интегрированных занятиях по

музыкальной грамоте мы стремимся

развить слух детей, видение и вос�

приятие окружающего мира и произ�

ведений искусства через звук, цвет,

образ, линии, словодвижение. По�

ющие звуки – буквы, числа – цифры,

игры с математическим содержанием

помогают подготовить детей к успеш�

ному обучению в школе. 

Музыка как наиболее эмоциональ�

ный вид искусства играет на наших

занятиях важную роль, связывая от�

дельные его звенья. Мы заметили, что

пропетый материал, затем образно

обыгранный в движениях, проведен�

ный через разные виды деятельности,

гораздо прочнее запоминается, за�

крепляется в сознании детей. 

Введение в интегрированные заня�

тия по синтезу искусств материалов 

с математическим содержанием помо�

гает проложить мостик взаимосвязи

между обучением началам математи�

ки и родным языком, развитием логи�

ки рассуждений в математике и в 

повседневной жизни. Все это придает

ребенку чувство уверенности в себе,

страх  перед  учебой  отступает.

Развитие речи на интегрированных

занятиях, игры со словом помогают

предупредить дисграфию (не�
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Многие социальные проблемы со�

временности, в том числе такие как 

катастрофическое падение уровня

здоровья людей, рост преступности и

различных видов зависимостей, не�

управляемая агрессия, «произраста�

ют» из единого корня – из непонима�

ния людьми самих себя, смысла своей

жизни, неспособности координировать

свое взаимодействие друг с другом 

и средой обитания. 

Время настоятельно требует появ�

ления силы, влияющей на эти процес�

сы, а именно человека, способного

жить созидательно и конструктивно,

не причиняя никому вреда. Основы 

успешности процесса социализации

закладываются уже в раннем возра�

сте, проникая из атмосферы, в которой

растет ребенок, в глубинные структу�

ры его личности. 

«Цветочек Доброты» – комплекс�
ная программа социальной адаптации
дошкольников, построенная на прин�

ципах экологической целесообразно�

сти, т.е. соответствия развития инди�

видуальности законам природы. 

Основой успешности процесса соци�

ализации являются две составля�

ющие: сбалансированная система цен�

ностей и психологическая культура.

Современное представление о зада�

чах нравственного развития ребенка

включает в себя вышеуказанные ком�

поненты и определяется следующими

образующими:

– знанием норм;

– привычками поведения;

– эмоциональным отношением к

нравственным нормам;

– внутренней позицией самого 

ребенка.

Удовлетворение базовых потребно�

стей, положенных в основу психиче�

ского здоровья, таких как потребность

в безусловной любви, безопасности,

внимании, границах и признании, за�

кладывается в подсознательный опыт

ребенка в раннем и дошкольном возра�

сте, определяя вектор развития лич�

ности.

В основе социальной успешности

лежит одна из важнейших человече�

ских потребностей – в признании. Ее

нереализованность в дошкольном воз�

расте может повлиять на формирова�

ние неадекватной Я�концепции и как

следствие – асоциальной поведенче�

ской направленности.

Необходимая часть психологиче�

ской подготовки к школьному этапу

жизни – развитие основ самосознания

через формирование самооценки и ос�

мысление своих действий. Эти психо�

логические новообразования возмож�

ны в том случае, если детям предо�

ставляется опыт личной практики на

уровне открытия для себя и понима�

ния своих собственных переживаний. 

Нельзя забывать и о гармонизации

зоны ближайшего развития ребенка

(семьи) с зоной социализации – про�

странством дошкольного учреждения.

Чем более тесным будет взаимодей�

ствие близких ребенку людей со сре�

дой ДОУ, тем легче и эффективнее

протекает процесс социализации.

Таким образом, мы стремимся

сформировать в ребенке позитивное

восприятие самого себя как человека с

положительными качествами и недо�

статками, умение обращаться к себе,

советоваться с собой, оценивать свои

мысли и поступки. 

Духовно�нравственное воспитание

определяется не столько словами,

сколько созданием соответствующей

атмосферы: эмоционально положи�

тельной, искренней, честной, прияз�

ненной и открытой.

Стратегическая педагогическая за�

дача нашей экспериментальной про�

граммы – создать условия для успеш�
ного раскрытия личностного потен�
циала ребенка через:
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адекватной самооценки ребенка (ре�

флексивный образ «Цветочек Добро�

ты»);

– реализацией творческого потен�

циала ребенка с учетом особенностей

разных ситуаций (семейной, социаль�

ной).

Этапы построения программы:
1�й этап – подготовительный.
Цель – создать условия для ведения

экспериментальной работы, а именно:

– ввести детский коллектив в ре�

жим нестандартных педагогических

приемов, открыть потребность ребен�

ка к взаимодействию с социумом с со�

хранением своей индивидуальности;

– содействовать формированию 

установки в родительском коллективе

на создание психологической культу�

ры в семье как основы здоровья;

– раскрыть творческий потенциал

педагогического коллектива в процес�

се работы с детьми и родителями.

2�й этап – формирующий.
Цель – содействовать созданию це�

лостной картины социально�психоло�

гического здоровья, а именно:

– включить детей в освоение пози�

тивного социально�психологического

опыта на специальных занятиях, в 

игре и продуктивном творчестве;

– организовать в семье совместную

творческую деятельность, направлен�

ную на удовлетворение потребности

ребенка во внимании, границах и при�

знании;

– ввести в режим образовательной

среды ДОУ акции совместного творче�

ского взаимодействия семьи и детско�

го сада, направленные на поддержку

позитивного семейного потенциала.

3�й этап – творческий.
Цель – содействовать сохранению и

развитию обратной связи в системе

детский сад – ребенок – семья, а

именно:

– укреплять и поддерживать про�

странство социальной рефлексии в

детском коллективе на основе разви�

тия эмпатии и стремления к сотрудни�

честву;

– поддерживать инициативу роди�

тельского коллектива во внедрении

– гармонизацию детско�родитель�

ских отношений;

– создание доброжелательной атмо�

сферы в среде сверстников;

– приятие ребенка взрослыми (со�

трудниками детского сада).

Важнейший этап этой программы –

формирование первичной самооцен�
ки ребенка, которая возникает как

следствие социальных взаимодейст�

вий. Самооценка становится ведущим

инструментом в построении картины

мира и определении своего места в

нем. Вслед за построением системы

Я–Я ребенок переходит к строитель�

ству системы Я – ДРУГИЕ. Ощущение

собственной значимости и самоценно�

сти позволяет выстраивать взаимо�

значимую систему отношений с окру�

жающими.

Формирование социально�психо�
логической компетентности (обоб�
щенных жизненных умений) – одна

из главных социальных задач, наце�

ленных на создание граждански зре�

лого общества. Для ребенка «обще�

ство» начинается в среде сверстников,

в детском саду. Первый опыт социали�

зированного взаимодействия стано�

вится базой, на которой строится 

чувство гражданского самосознания и

самоопределения. Потенциальная спо�

собность к философскому освоению

мира в дошкольном возрасте опирает�

ся на эмоциональное восприятие 

реальности. Отсюда вытекает еще 

одна важнейшая задача – с ранних лет

передавать детям глубокие жизнен�

ные понятия в ярких, доступных их

восприятию, эмоционально окрашен�

ных образах.

Цель программы – создание усло�

вий для формирования социально

адаптированной личности на основе

экологического мировоззрения (т.е. 

гуманизма, осознанности, ответствен�

ности) – достигается решением три�

единой задачи:

– созданием идеального целостного

образа, адаптированного к реальности

(Добрый волшебник в Волшебной

Стране);

– формированием механизма
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творческих форм взаимодействия с

ДОУ на основе индивидуальных по�

требностей семьи;

– развивать индивидуально ориен�

тированные формы педагогического

взаимодействия на основе реализации

творческого потенциала каждого со�

трудника, опираясь на высокий про�

фессионализм.

Первый год работы по эксперимен�

тальной программе включал в себя

комплекс следующих мероприятий:

1. Занятия с детьми «Уроки доб�

роты».

2. Занятия с родителями «Искусство

родительской любви».

3. Семинар для педагогов «Раскры�

тие индивидуальности ребенка».

1. Занятия с детьми.
Слово «урок» было выбрано умыш�

ленно с целью создания позитивного

образа понятия, которое в школьной

жизни ребенка займет значительное

место. Учитывая существующий сте�

реотип, предлагается создание пози�

тивно окрашенного образа урока как

бесконечного и интересного открытия

себя и мира, полного чудес и удиви�

тельных событий. Само по себе слово�

сочетание «Уроки доброты» дает ре�

бенку возможность на эмоциональном

уровне установить подсознательную

взаимосвязь между социально весо�

мым словом «урок» как воплощением

труда и словом «доброта» как проник�

новением в тайны истинного богатства

человеческой природы.

Задачи «Уроков доброты»:

– научить ребенка сопереживать;

– размышлять о своем эмоциональ�

ном состоянии, отслеживать его;

– научить создавать комфортную

психологическую обстановку в окру�

жающем мире;

– внушить уверенность в себе, от�

ветственность за свои поступки.

«Уроки доброты» проводились 1 раз

в неделю. Особый ритуал его начала и

окончания создает у детей настрой на

рефлексивную, спонтанную деятель�

ность. Каждый урок содержит двига�

тельное, дыхательное упражне�

ние, сказку, игру на сотрудниче�

ство и эмпатию, рисование. Символы�

образы, являющиеся темой урока, от�

крывают детям путешествие по миру

чувств. В каждой группе было сделано

панно «Волшебная страна» – специ�

альное цветовое поле, на котором раз�

мещены «Цветочки Доброты», сделан�

ные детьми дома совместно с родите�

лями. Это наглядное пособие, которое

направлено на формирование эмпа�

тии, обучение саморегуляции, анализу

чувственного мира.

В конце года как итог занятий с 

детьми был проведен фестиваль Доб�

роты с заключительным праздником –

балом Добрых волшебников. Цель это�

го мероприятия – снятие психосома�

тического напряжения, преодоление

комплексов в системе взрослый – ре�

бенок, раскрытие творческого потен�

циала детей, закрепление позитивного

отношения к пространству детского

сада. 

Эксперимент предусматривает ин�

дивидуальный контроль. На каждого

ребенка были заведены индивидуаль�

ные карты. Трижды за год проводи�

лась диагностика психосоматического

здоровья детей по методике медицин�

ской компьютерной программы «Диа�

комс». По ее результатам осуществля�

лась коррекционная работа с детьми.

2. Взаимодействие с родителями.
Встречи с родителями проводились

один раз в месяц. 

Каждая встреча состояла из двух

частей: 1) теоретическое освещение

поставленной проблемы с конкретны�

ми практическими рекомендациями по

ее разрешению; 2) индивидуальное

консультирование родителей.

Была рассмотрена следующая про�

блематика:

– целостное понимание здоровья

ребенка – взаимосвязь его физическо�

го, эмоционального и интеллектуаль�

ного состояния;

– раскрытие индивидуальности ре�

бенка (привычки детей как реакция на

атмосферу семейной жизни);

– значение дошкольного возраста

для формирования эмоционального

здоровья ребенка;
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был подключен психолог, что позволи�

ло осуществить индивидуальный под�

ход как к детям, так и к их родителям.

В итоге отметим, что проведенная

работа способствовала укреплению

психосоматического здоровья детей,

развитию творческой атмосферы в пе�

дагогическом коллективе ДОУ, укреп�

лению авторитета педагогического

коллектива среди родителей.

Приложение

Семейные проекты
(Рекомендации родителям)

Дорогие родители!

Дошкольное детство – очень серьез�

ный и значительный этап жизни чело�

века. Счастливые семейные отноше�

ния – в Ваших руках. Помните, что

Ваш малыш воспринимает жизнь от�

крыто, искренне, с интересом и готов�

ностью удивляться. Предлагаем Вам

начать вместе с нами путешествие в

Волшебную Страну Вашей Семьи и

помочь Вашему ребенку почувство�

вать себя настоящим волшебником.

Наши домашние задания помогут вам

открыть то богатство, которое хранит

каждая семья, – неповторимую инди�

видуальность каждого из членов се�

мьи. Давайте сделаем ребенка своим

собеседником и помощником!

Предлагаемые проекты:

1. «Цветочек Доброты».
Вместе с ребенком придумайте цве�

ток необычной формы. Его можно на�

рисовать и раскрасить красками или

фломастерами. Можно сделать в виде

аппликации, плоской или объемной.

Размер – желательно 15х15 см. В сере�

динку цветка поместите фотографию

Вашего ребенка. В процессе работы

побеседуйте с малышом, выясните, ка�

кие цвета ему больше нравятся, каким

он представляет себе волшебный цве�

ток, который живет в его сердце и по�

могает ему говорить добрые слова и

делать добрые дела. Узнайте, как Ваш

– особенности различных видов за�

висимостей, их корни, профилактика

возникновения;

– возрастная периодизация, кризи�

сы возрастных этапов, взаимосвязь

мира взрослых и мира ребенка;

– базовые потребности и поведение

ребенка;

– особенности подготовки ребенка к

школе, понятие психологической го�

товности, семейный уклад и жизнь

первоклассника.

Заключительным этапом работы

было родительское собрание накануне

проведения фестиваля Доброты. Ро�

дителям было предложено принять

участие в трех проектах: «Машина

времени», «Волшебная страна семьи»,

«Галерея добрых волшебников». В по�

следний день фестиваля была откры�

та выставка детско�родительских

проектов, в которых взрослые про�

явили огромную тягу к творчеству, 

готовность понимать своего ребенка,

заботиться о нем, видеть его таланты

и помогать им раскрыться. 

Важным фактором, развивавшим

взаимодействие педагогического кол�

лектива и родителей, стал ежемесяч�

ный выпуск газеты «Цветочек Добро�

ты», в которой рассказывается о жиз�

ни детей в детском саду, о главных 

событиях педагогического процесса и

многое другое.

3. Работа с педагогическим коллек�
тивом.

Было проведено три тематических

семинара�практикума:

– «Исследование основ успешности

ребенка» – знакомство с методикой

раскрытия индивидуальности ребен�

ка, позволяющей анализировать лич�

ностный потенциал (август);

– «Коррекция психофизического

состояния детей средствами цветоте�

рапии» (январь);

– «Основы психосоматического здо�

ровья ребенка» – анализ мониторинга

здоровья детей (июнь).

В течение года проводились систе�

матические методические встречи с

воспитателями по поводу проведе�

ния уроков Доброты. К работе

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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малыш понимает слово «добрый». Дай�

те ребенку возможность именно ВМЕ�

СТЕ с вами сделать этот необычный

Цветок Доброты. Не бойтесь философ�

ствовать – дети многое понимают глу�

боко.

2. «Машина времени».
Подберите детские фотографии

каждого члена семьи (или хотя бы од�

ного). Поделитесь с ребенком своими

воспоминаниями об этом периоде Ва�

шей жизни. На листе размера А3 или

чуть больше расположите детские 

фотографии взрослых членов семьи и

фотографию Вашего ребенка. Изобра�

зите фон (с элементами природы или

быта) в виде рисунка или аппликации,

на котором будут помещены Ваши 

фотографии, т.е. объедините их про�

стым сюжетом.

3. «Волшебная страна семьи».
Изобразите на листе ватмана фан�

тастическую страну, в которой хотела

бы жить Ваша семья (это может быть

рисунок или аппликация с использова�

нием вырезок из журналов, открыток).

Фантазируйте вместе с ребенком. За�

тем на этот рисунок поместите фото�

графии всех членов семьи. Предложи�

те ребенку расположить их так, как он

захочет, обсудите с ним, почему это

именно так, побеседуйте с ребенком о

положительных качествах, достоин�

ствах членов Вашей семьи, особенно�

стях их характера. Поразмышляйте,

как можно выразить свою любовь к 

тому или иному близкому человеку 

исходя из особенностей его характера.

Выразите восхищение Вашей Волшеб�

ной страной. Если получится, делайте

этот проект все вместе, причем не за�

будьте «захватить» с собой в Волшеб�

ную страну семьи домашних живот�

ных или еще что�то любимое и дорогое.

Желаем творческих успехов и 

радости!

ИИррииннаа  ГГееооррггииееввннаа  ДДммииттррииеевваа – канд. пед.
наук, директор Центра коррекции и про4
филактики здоровья «Пресненский»;

ЕЕллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ТТррееббууххииннаа – заведу4
ющая ДОУ № 255, г. Москва.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!НОВИНКА!
Издательство «Баласс» выпустило новое пособие

«Диагностика развития и воспитания дошкольников«Диагностика развития и воспитания дошкольников
в Образовательной системе "Школа 2100"»в Образовательной системе "Школа 2100"»

(авторы М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова)

и приложение к нему

«Т«Тестовые задания по диагностике развитияестовые задания по диагностике развития
и воспитания дошкольников»и воспитания дошкольников»

(карточки и раздаточный материал для ребенка).

Пособие включает в себя:

✦ диагностику личностного развития;
✦ диагностику готовности к школе;
✦ специальный материал для родителей.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону:  (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

E�mail:balass.izd@mtu�net.ru           http://www.school2100.ru
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открытиях, требования социума к вос�

питанию подрастающего поколения и,

кроме того, учитываем региональные

условия. 

Мы предоставляем каждому ребен�

ку право на собственный путь разви�

тия и направляем все свои профессио�

нальные усилия на то, чтобы учесть

интересы каждого ребенка, запросы

родителей на развитие способностей и

индивидуальные и возрастные особен�

ности каждого ребенка. Это право реа�

лизуется через индивидуальную рабо�

ту с детьми, факультативные занятия

с целью развития их способностей и

организацию деятельности по интере�

сам самих детей.

Есть особенный день в неделе, ког�

да весь детский сад, все специалисты

и сотрудники «поступают» в распо�

ряжение детей. Мы назвали этот день

«Сам себе режиссер». Дети проявля�

ют свою самостоятельность абсолют�

но во всем. Каждый раз они выбира�

ют себе дело, которое им нравится.

Кто�то решает пойти в спортивный

зал, кто�то – в театр, в изостудию, в

музыкальный зал, в детскую лабора�

торию. В этот день для ребенка от�

крыты двери и вспомогательных 

помещений – некоторые дети идут к

плотнику, к кастелянше, в прачеч�

ную или на кухню, где специалисты

своего дела делятся с ними секрета�

ми мастерства. Выбирая вид деятель�

ности, ребенок также выбирает и

партнеров по общению – как среди

детей, так и среди взрослых. Детский

сад и все сотрудники полностью и

безраздельно расположены к их ин�

тересам и желаниям. 

Кроме организации деятельности по

интересам, мы активно стараемся вне�

дрять такие формы работы, как совме�

стные игры детей разных возрастов,

прогулки по интересам.

Всем нам необходимо признать тот

факт, что воспитывать по�старому, ис�

пользуя административный стиль вза�

имодействия с детьми, мы не имеем

права. Наша задача – продолжать

курс на признание самоценности до�

школьного периода детства. 

Каждый ребенок имеет право

на собственный путь развития

С 1998 г. наш Центр развития ребен�

ка – детский сад № 5 г. Полярные Зо�

ри Мурманской области – использует

все курсы по дошкольной подготовке

системы «Школа 2100». Наш выбор ос�

новывается на том, что в этой системе

заложена парадигма развивающего

личностно ориентированного образо�

вания на всех образовательных ступе�

нях. Немаловажным условием было

для нас и наличие полного комплекта

методического обеспечения. Для внед�

рения этой программы весь педагоги�

ческий коллектив прошел переподго�

товку на авторских курсах, консульта�

тивных и семинарских занятиях.

В дошкольный период детства фор�

мируется направленность личности, 

закладывается базис личностной куль�

туры: отношение к самому себе, к окру�

жающим людям, к природе, к рукотвор�

ному миру, что в дальнейшем опреде�

ляющим образом повлияет на развитие

личности человека. И от того, насколько

прочно будет сформирован этот базис,

будет зависеть будущее благополучие

каждого сегодняшнего малыша, нашей

страны, всей планеты. Создаваемые

этим возрастом уникальные условия

больше не повторятся. Поэтому особо

актуальным является поиск возмож�

ных средств и приемов воспитания 

свободного человека, востребованного

современным обществом.

Основным направлением работы

Центра развития ребенка является 

социально�личностное развитие до�
школьника. Работая в этом направле�

нии, мы развиваем потенциальные

способности каждого ребенка, чтобы

он мог реализовать себя в современном

мире. При этом мы используем

подходы, основанные на научных

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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Основным видом деятельности до�

школьного возраста долгие годы при�

знавалась игра. Не умаляя достоинств

правильно организованной детской

игры, вот уже третий год мы активно

внедряем метод детского экспери�
ментирования, который должен про�

низывать как игровую, так и все 

другие виды детской деятельности.

По результатам исследовательской

работы в системе дошкольного обра�

зования, проводившейся академиком

РАО Н.Н. Поддьяковым, ведущим ви�

дом деятельности в детском возрасте

следует признать именно экспери�

ментирование.

Народная мудрость гласит: «Я слы�

шу – и забываю, я вижу – и помню

долго, я делаю – и понимаю».

Основываясь на научных данных и

народной мудрости, а также на собст�

венных наблюдениях, мы создали в

своем детском саду поисково�зкспе�
риментальный центр, где дети всех

возрастов, как маленькие ученые, по�

знают окружающий предметный, при�

родный и социальный мир в целостно�

сти и взаимодействии, а также свое

место в нем. В этом центре мы форми�

руем у детей культуру познания, раз�

виваем способности самоорганизации

своей деятельности, т.е. самостоятель�

ности. Мы поставили перед собой 

задачу системно организовать дея�

тельность детей в этом центре, осно�

вываясь на принципе культуросооб�

разности.

Мы убеждены, что преемствен�

ность – это когда формы и способы

взаимодействия с детьми оптимально

соответствуют возрастным особенно�

стям детей, когда реализуется са�

моценность каждого возраста. Перво�

степенное значение в дошкольном 

образовании придаем развитию лич�
ностных качеств: умению общаться на

личном уровне, способности самостоя�

тельно принимать решения на основа�

нии имеющихся знаний, способности к

преобразованию окружающей дейст�

вительности, ответственности, произ�

вольности, понимании взгляда

другого человека на мир. Все это

и является залогом успеха ребенка на

следующей ступени образования и

развития. 

Еще одной своей задачей мы счита�

ем необходимость укоренять в созна�

нии коллег и родителей мысль о том,

что качество дошкольного образова�

ния состоит не в получении ребенком

огромного количества информации,

объема знаний, а в сохранении и 

укреплении здоровья ребенка (физи�

ческого, психического и социального).

Результаты нашей деятельности от�

ражаются в данных исследований, по�

лученных психологом детского сада:

комфортное эмоциональное состояние

обнаруживают 76,8% детей; уровень

благополучия взаимоотношений – вы�

сокий; коэффициент удовлетвореннос�

ти достигает в группах 100%; положи�

тельная эмоциональная тональность

обусловлена высоким уровнем благо�

получия психологического климата пе�

дагогического коллектива).

Нашим гимном стала песня на стихи

В.Г. Алямовской:

Доверчивы детей глаза,

И ангелы хранят их души.

Так пусть же ни одна слеза

Их безмятежность не нарушит.

Улыбок детских нежный свет

Пусть будет нашею отрадой

На протяженьи многих лет –

И счастья большего не надо.

Словно осенние темные стаи

Кружат и кружат ненастные дни.

Лаской своей, добротой неустанной

Ты от детей их прочь отгони.

Трепетно нежному детскому сердцу

Сердце свое открой –

И ощущение светлого чуда

Будет всегда с тобой.
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так что на каждой возрастной ступени

существует своя специфическая для

данного возраста система отношений

между функциями…» [2, с. 94].

Назвав этот закон неравномерного

развития функций первым законом

психологического развития ребенка,

Л.С. Выготский затем формулирует

второй закон: «Дифференцирующая в

данном возрасте функция не просто

приобретает относительную независи�

мость от сознания в целом, но занима�

ет центральное место во всей системе

сознания, выступая в качестве доми�

нирующей функции, определяющей в

той или иной мере деятельность всего

сознания» [2, с. 102] и переходит к тре�

тьему закону: «…та функция, которая

выделилась в данном возрасте впер�

вые и которая доминирует в созна�

нии … находится как бы в привилеги�

рованном положении в отношении 

своего развития… Все функции, все

сознание как бы обслуживает дея�

тельность данной функции. Это спо�

собствует ее максимальному росту и

развитию и максимальной внутренней

дифференциации» [2, с. 103].

Разумеется, нас прежде всего инте�

ресует, какая психологическая функ�
ция является доминирующей в до�
школьном возрасте. Л.С. Выготский

отвечает на этот вопрос однозначно:

«…функция, которая выделяется как

доминирующая... и становится в макси�

мально благоприятные условия раз�

вития в дошкольном возрасте, – это

функция памяти» [2, с. 107].

Память, внимание и воображение в

дошкольном возрасте имеют сходство

в развитии. После вступления ребенка

в дошкольный возраст эти функции

характеризуются теми же особенно�

стями, что и в раннем возрасте, – не�

произвольностью и непреднамеренно�

стью. Изменения в этих сторонах 

умственного развития до определен�

ного момента отмечаются только коли�

чественные – возрастает сосредото�

ченность и устойчивость внимания,

длительность сохранения материала в

памяти, обогащается воображение.

Внимание ребенка в начале до�

В последние годы неоднократно воз�

никали планы перевода общеобразо�

вательной школы на 12�летний срок

обучения, которые вызывали неодно�

значную реакцию специалистов – пси�

хологов, педагогов, руководителей и

организаторов образования, школь�

ных учителей, в результате чего реа�

лизация этих планов либо откладыва�

лась на неопределенное будущее, либо

от этих планов вообще отказывались

как не соответствующих традициям

отечественного образования. После

присоединения России к Болонской

конвенции переход средней школы на

12�летнее обучение стал, по сути, ре�

шенным вопросом. Таким образом,

обучение практически всех детей бу�

дет начинаться с 5–6 лет, т.е. с возрас�

та, во всех прежних психолого�педаго�

гических традициях трактуемого как

дошкольный. Это порождает огромное

количество самых разных проблем,

как организационных, так и чисто тео�

ретических, причем одной из важных

проблем этого ряда является пробле�
ма психологических основ обучения
дошкольников (прежде всего старших

дошкольников). Разумеется, эта про�

блема чрезвычайно сложна, и настоя�

щая статья представляет лишь неко�

торые ее аспекты.

Развитие внимания, памяти,
воображения

Л.С. Выготский формулирует поло�

жение о неравномерности психологи�

ческого развития, подчеркивая, что «в
ходе психологического развития из4
меняются и растут не только от4
дельные психологические функции, но

главным образом изменяются со4
отношения между функциями,
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школьного возраста отличается очень

быстрой переключаемостью: появле�

ние нового предмета сразу отрывает

ребенка от его прежнего занятия, по�

этому дети редко занимаются одним и

тем же делом длительное время.

В дошкольном возрасте дети впер�

вые начинают сознательно управлять

своим вниманием, хотя непроизволь�

ное внимание преобладает на протя�

жении всего дошкольного детства.

Произвольное внимание формируется

при самом непосредственном участии

взрослых, которые не просто включа�

ют ребенка в новые виды деятельно�

сти, но и организуют его внимание при

помощи различных ситуативных

средств, а также речи, являющейся

средством организации внимания.

Сначала взрослые обращаются к ре�

бенку со словесными указаниями, за�

тем ребенок начинает самостоятельно

словесно обозначать те предметы и яв�

ления, на которые ему необходимо 

обратить внимание, чтобы добиться

результата, т.е. дает себе словесную

самоинструкцию. Постепенно разви�

вается планирующая функция речи, и

ребенок становится способным зара�

нее настроить свое внимание на пред�

стоящую деятельность.

Остановимся на соотношении не�

произвольной и произвольной памяти.

Память дошкольника носит преиму�

щественно непроизвольный характер,

а у младших дошкольников это вообще

единственная форма запоминания. За�

поминание и припоминание происхо�

дят независимо от воли и сознания ре�

бенка – он запоминает то, что произве�

ло на него впечатление, было интерес�

ным. Несмотря на то что запоминание

непроизвольно, оно может быть точ�

ным и прочным. Непроизвольное запо�

минание, связанное с активной умст�

венной работой детей над определен�

ным материалом, остается до конца

дошкольного возраста значительно бо�

лее продуктивным, чем произвольное

запоминание того же материала. 

Произвольные формы запоминания

начинают складываться в возра�

сте 4–5 лет. Наиболее благопри�

ятные условия для овладения произ�

вольным запоминанием и воспроиз�

ведением создаются в игре, когда 

запоминание является условием 

успешного выполнения ребенком

взятой на себя роли. 

Овладение произвольными форма�

ми памяти включает несколько этапов.

На первом из них ребенок начинает

выделять только саму задачу запом�

нить и припомнить, еще не владея не�

обходимыми приемами. При этом за�

дача припомнить выделяется раньше,

так как ребенок прежде и чаще всего

сталкивается с ситуациями, в которых

от него ждут именно припоминания,

воспроизведения того, что он раньше

воспринимал или делал. Задача за�

помнить возникает в результате на�

копления опыта припоминания, когда

ребенок начинает осознавать, что если

он не постарается запомнить, то потом

не сможет и воспроизвести необходи�

мое. Приемы запоминания и припоми�

нания ребенок обычно не изобретает

сам, их в той или иной мере подсказы�

вают ему взрослые, помогая ему овла�

деть умением использовать вспомога�

тельные средства.

В дошкольном возрасте интенсивно

развивается воображение как основа

творчества, созидания нового. Перво�

начально это, естественно, происходит

внутри игры. О связи развития вооб�

ражения и игры свидетельствует не�

мало фактов.

Л.С. Выготский писал: «Игра ребен�

ка не есть простое воспоминание о пе�

режитом, но творческая переработка

пережитых впечатлений, комбиниро�

вание их и построение из них новой

действительности, отвечающей запро�

сам и влечениям самого ребенка. Так

же точно стремление ребенка к сочи�

нительству является такой же дея�

тельностью воображения, как и игра»

[1, с. 7].

Было также показано, что в до�

школьном возрасте вполне возможно

целенаправленное воздействие на

развитие воображения ребенка с 

помощью специальных заданий 

(О.М. Дьяченко была разработана 

58



ния некоторых физических и других

связей и отношений, умение использо�

вать знания об этих связях и отноше�

ниях в новых условиях.

Основу развития мышления состав�

ляет формирование и совершенство�

вание мыслительных действий, овла�

дение которыми происходит в до�

школьном возрасте по общему закону

усвоения и интериоризации внешних

ориентировочных действий. Переход

от действий на уровне наглядно�дей�

ственного мышления к действиям, со�

вершаемым в уме, при решении задач

с косвенным результатом происходит

в среднем дошкольном возрасте. Этот

переход становится возможным, пото�

му что образы, которыми пользуется

ребенок, приобретают обобщенный 

характер.

В процессе игры, рисования, конст�

руирования и других видов деятель�

ности происходит развитие знаковой

функции сознания ребенка, он начина�

ет овладевать построением особого ви�

да знаков – наглядных пространствен�

ных моделей, в которых отображаются

связи и отношения вещей, существу�

ющие объективно, независимо от дей�

ствий, желаний и намерений самого

ребенка. В детской деятельности таки�

ми моделями служат создаваемые 

детьми конструкции, аппликации, ри�

сунки. Дети очень легко и быстро по�

нимают разного рода схематические

изображения и с успехом пользуются

ими. Многие виды знаний усваиваются

ребенком легче, если они даются в ви�

де действий с моделями, отобража�

ющими существенные черты изуча�

емых явлений, а не в форме словесно�

го объяснения.

Большое значение в развитии мыш�

ления дошкольника имеет также то,

что представления ребенка постепен�

но приобретают гибкость, подвиж�

ность и ребенок овладевает умением

оперировать наглядными образами.

И наглядно�действенное, и особенно

наглядно�образное мышление тесно

связано с речью. Пока мышление ребен�

ка остается наглядно�образным, слова

для него выражают представления о

соответствующая программа для де�

тей 3–7 лет).

Очень важное значение имеет для

развития воображения художествен�

ная деятельность, конструирование,

элементы труда и учения, которые 

реализуются средствами художе�

ственного, умственного и нравственно�

го воспитания детей. Несмотря на то

что первоначально эти средства имеют

игровую форму, они обладают особы�

ми целями – они взаимосвязаны и 

направлены на выполнение детьми

различных действий, которые приня�

то называть творческими (лепка, тан�

цы, конструирование). 

Умственное воспитание направлено

на формирование у дошкольников 

определенного уровня знаний, элемен�

тарных познавательных умений (на�

пример, умения сравнивать и обоб�

щать) и познавательных мотивов 

(любознательности). Оно призвано

формировать у ребенка способность

осуществлять различные виды пред�

метного и умственного эксперименти�

рования. Умственное воспитание реа�

лизуется средствами игры, конструи�

рования, труда и обучения.

Особенности мышления детей
дошкольного возраста

Поскольку основной вид мышления

дошкольника – это образное мыш�ле�

ние, дошкольный возраст наиболее

сензитивен к обучению, опирающему�

ся на образы. Что же касается логиче�

ского мышления, то возможности его

формирования следует использовать

лишь в той степени, в какой это необ�

ходимо для ознакомления ребенка с

некоторыми основами начальных на�

учных знаний (например, для обеспе�

чения полноценного овладения поня�

тием числа), не стремясь к тому, чтобы

непременно сделать логическим весь

строй его мышления.

К концу дошкольного возраста у 

детей расширяется круг задач, до�

ступных их мышлению: формируется

умение выполнять довольно слож�

ные задания, требующие понима�

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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тех предметах, действиях, свойствах,

отношениях, которые ими обозначают�

ся, поэтому между словами�представ�

лениями ребенка и словами�понятиями

взрослого имеются очень существенные

различия: представления отображают

действительность более ярко и живо,

но, в отличие от понятий, не обладают

четкостью, определенностью и система�

тизированностью.

Несмотря на то что систематическое

овладение понятиями начинается в

процессе школьного обучения, некото�

рые понятия могут быть усвоены и 

детьми старшего дошкольного возрас�

та в условиях специально организо�

ванного обучения. В его основу долж�

ны быть положены особые внешние

ориентировочные действия детей с

изучаемым материалом. Ребенок по�

лучает средство, орудие, необходимое

для того, чтобы при помощи собствен�

ных действий выделить в предметах

или отношениях те существенные

признаки, которые должны войти в со�

держание понятия. Дошкольника учат

правильно применять это средство и

фиксировать результат (например,

при формировании понятий о количе�

ственных характеристиках и отноше�

ниях вещей детей учат пользоваться

такими средствами, как меры). Даль�

нейший ход формирования понятия

состоит в том, чтобы организовать пе�

реход ребенка от внешних ориентиро�

вочных действий к действиям в уме.

При этом внешние средства заменя�

ются словесными обозначениями.

Получая соответствующее задание,

ребенок постепенно перестает исполь�

зовать реальную меру, а вместо этого

рассуждает о количествах, имея в ви�

ду возможность измерения.

Таким образом, обязательным стано�

вится этап, на котором ребенок 

заменяет реальное действие разверну�

тым словесным рассуждением, воспро�

изводя в словесной форме все 

основные моменты этого действия. 

В конечном счете рассуждение начина�

ет вестись не вслух, а про себя, оно 

сокращается и превращается в дей�

ствие отвлеченного логического

мышления. Это действие выполняется

при помощи внутренней речи. В до�

школьном возрасте, однако, полной 

отработки усваиваемых ребенком

действий с понятиями еще не происхо�

дит. Ребенок большей частью может

применять их, только рассуждая вслух.

Особый вид отвлеченного логиче�

ского мышления, которым начинают

овладевать дети в дошкольном возрас�

те, – действия с числами и математи�

ческими знаками. Нередко у одних и

тех же детей сосуществуют разные

способы применения числа и счета, ре�

шения элементарных арифметиче�

ских задач (например, действия с чис�

ловым рядом и действия с образами). 

В дошкольном возрасте очень важно

формировать отвлеченное понятие

числа, действия с числами и матема�

тическими знаками без опоры на обра�

зы, что возможно при условии специ�

альной отработки математических 

понятий и действий.

Возникновение воли как способности
к управлению поведением

У ребенка в процессе воспитания и

обучения под влиянием требований

взрослых и сверстников формируется

возможность подчинять свои действия

той или другой задаче, добиваться до�

стижения цели, преодолевая возника�

ющие трудности. Именно в дошколь�

ном возрасте возникает воля как спо�

собность сознательно управлять своим

поведением, своими внешними и внут�

ренними действиями. Постепенно,

очень нелегко, у ребенка возникает

способность управлять своим телом:

не вертеться, не вскакивать. «До�

школьник также начинает управ4
лять своим восприятием, памятью,
мышлением, и позднее, при помощи

взрослых, формируется произволь�

ность этих процессов» [8, с. 230].

Управление процессом запоминания

и припоминания становится возмож�

ным, когда ребенку около 4 лет, и он

начинает ставить перед собой спе�

циальную цель: запомнить поручение

взрослого, понравившийся ему стишок.
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ребенку организовать свои действия,

но и повышают общую целенаправ�

ленность действий, формируют уме�

ние выполнять их самостоятельно и

последовательно.

На протяжении дошкольного детст�

ва ребенок постепенно овладевает

умением подчинять свои действия мо�

тивам, которые значительно удалены

от цели действий (например, сделать

подарок для мамы, помочь товарищу),

хотя это умение требует подкреп�

ления внешними обстоятельствами

(влияние воспитателя).

Очень важно также отметить, что

«выполнение волевых действий у ре�

бенка зависит от речевого планирова�

ния и регуляции» [8, с. 235]. Именно в

словесной форме ребенок формулиру�

ет для себя, что он намерен делать, об�

суждает сам с собой возможные реше�

ния при борьбе мотивов, напоминает

себе о том, для чего он выполняет дей�

ствие, и приказывает себе добиваться

выполнения цели.

(Продолжение следует)

Управление мыслительной дея�

тельностью обнаруживается у детей с

4�летнего возраста, когда, пытаясь,

например, решить головоломку, они

пробуют разные варианты соединения

частей в целое, последовательно пере�

ходя от одного варианта к другому.

«Сознательное управление поведе4
нием только начинает складываться 

в дошкольном детстве. Волевые дей�

ствия соседствуют с действиями не�

преднамеренными, импульсивными»

[8, с. 230–231]. Для дошкольника ха�

рактерно появление и развитие воле�

вых действий, но сфера их примене�

ния и их место в поведении остаются

ограниченными.

В дошкольном детстве постепенно

формируется умение удерживать

цель в центре внимания. Это умение

находится у дошкольников в прямой

зависимости от трудности задания и

длительности его выполнения. Если

задание, данное ребенку, требует

сложной системы действий (например,

сделать аппликацию по образцу), то

воспитателю необходимо тщательно

продумать и организовать его работу.

Расчленение задания на последова�

тельные звенья, напоминание о спосо�

бах достижения цели по ходу выпол�

нения задания не только помогают 
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соперничество, соревновательность,

противоборство, уклонение от взаимо�

действия, однонаправленное содейст�

вие, однонаправленное противодей�

ствие, конфликтность.

По каким же причинам и в каких
формах гуманное, ненасильственное
взаимодействие между детьми транс�
формируется, видоизменяется, пере�
ходит в свою противоположность?

Считается, что источники деструк�

тивных проявлений в поведении

взрослого следует искать в глубоком

детстве. Именно в его недрах зарожда�

ется стремление к подавлению и уни�

жению личности другого человека,

желание достигнуть своих целей, не

принимая во внимание интересы и

мнения окружающих. Межличностное

взаимодействие определяется теми

представлениями, которые мы усвои�

ли в раннем детстве, и конфликтами,

пережитыми в этот период.

Е. И. Рогов выделяет три группы
трудностей в общении:

– представления, отрицательно

влияющие на процесс общения;

– эмоциональные переживания, за�

трудняющие процесс общения;

– поведение, осложняющее процесс

общения.

Наблюдения за взаимодействием

детей показывают, что очень часто в

их поведении проявляется агрессив�

ность. По мнению многих авторов 

(Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева, Н. А. Ду�

бенко и др.), те или иные формы агрес�

сии характерны для многих детей, но у

большинства они носят реактивный

характер и по достижении ребенком

своей цели угасают. Но для некоторых

детей агрессия, трансформируясь и

развиваясь, приобретает устойчивый

характер, становясь своеобразной

формой поведения. 

В связи с этим особенно актуальным

становится вопрос изучения агрессив�

ности у детей дошкольного возраста,

когда еще можно остановить ее даль�

нейшее становление. 

Настораживает то, что есть дети, 

агрессивные проявления которых не

носят определенной цели и направле�

Благоприятное личностное развитие

ребенка�дошкольника, основанное на

формировании у него способности к 

гуманным, ненасильственным взаимо�

отношениям со сверстниками, обеспе�

чит его безболезненный переход в

младший школьный возраст, где веду�

щей является учебная деятельность. 

В свою очередь полноценная реализа�

ция учебной деятельности побуждает

ребенка к большему проявлению ре�

флексии, к ответственности за свои сло�

ва и поступки перед другими людьми, к

стремлению завоевать их доверие.

Для ребенка дошкольного возраста

характерно проявление дружелюбия

как отношения к окружающим; нали�

чие доступного уровня выдержки и са�

морегуляции; умение как доминиро�

вать, так и подчиняться воздействиям

со стороны; умение преодолевать 

возникающую тревожность; умение

ситуативно разрешать конфликы;

стремление к преодолению в своем 

поведении чрезмерной импульсивно�

сти или пассивности.

В младшем школьном возрасте воз�

можно появление таких качеств лич�

ности, как миролюбие по отношению

«к миру в целом», терпимость, умение

строить взаимодействие с партнерами

на равных; овладение обобщенными

способами разрешения межличност�

ных конфликтов; развитие социальной

активности, соответствующей обще�

ственной норме.

Основными формами ненасиль�

ственного взаимодействия детей 5–7

лет являются взаимопонимание, диа�

лог, сотрудничество, содействие, по�

мощь, любовь.

Противоположными проявлениями

поведения по отношению к партне�

рам по взаимодействию являются

Проблемы во взаимодействии
со сверстниками у детей 5–7 лет

Т.Н. Икрянникова
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ны на причинение вреда другому. 

Агрессия для таких детей является

самостоятельной целью, что говорит

об их враждебности и склонности к на�

силию. У данной группы детей наблю�

дается высокая частота агрессивных

действий, преобладание прямого наси�

лия, направленного на причинение

физического вреда и боли сверстни�

кам. Главной отличительной чертой

детей, склонных к стойкому агрессив�

ному поведению, выступает их отно�

шение к сверстнику, характеризу�

ющееся восприятием его как против�

ника, конкурента, которого необходи�

мо устранить, а также стремлением

обвинить в возникшей конфликтной

ситуации другого, приписать ему от�

рицательные качества и поступки.

Все вышеперечисленное позволяет

сделать вывод о том, что в силу той

или иной причины деструктивные

проявления детей в дошкольном и

младшем школьном возрасте способ�

ны оказать решающее, а в ряде случа�

ев и определяющее влияние на даль�

нейшее развитие личности.

Если стратегией взаимодействия

ребенка со сверстниками становится

стремление к принуждению или под�

чинению, доминированию или отчуж�

дению, выбор насильственных спосо�

бов разрешения межличностных про�

тиворечий вместо диалога и сотрудни�

чества, другие дети его не принимают.

Результаты такой изоляции могут ока�

зать отрицательное влияние на разви�

тие личности ребенка в целом. Дети�

«агрессоры» могут выбрать несколько

путей выхода из сложившейся ситуа�

ции. Одни пытаются установить отно�

шения с лидерами детской группы 

путем постоянного заискивания и под�

чинения. Другие, накапливая в душе

обиду, постепенно отказываются от 

самой возможности сочувствия и пони�

мания со стороны сверстников, пере�

стают им верить и принимать добрые

намерения, осуществляемые по отно�

шению к ним. Впоследствии такой ре�

бенок может стать эгоцентричным,

стремящимся к унижению другого

любыми способами, чаще всего с

помощью открытой агрессии и враж�

дебности. Третьи полностью оказыва�

ются от контактов с детьми, постепен�

но отгораживая себя от них.

Все эти деструктивные проявления,

возникнув у ребенка в детском возрас�

те, могут затаиться до следующего

удобного момента, и в этом заключает�

ся их опасность: «Игнорируя и пре�

уменьшая феномен детства, нельзя

узнать об одном из вечных источников

человеческой тревоги и внутреннего

раздора, так как последствия этой 

стадии могут проявиться только через 

несколько лет и даже десятилетий, 

набрав большую силу и размах» 

(Э. Эриксон).

Хотим предложить читателям не�
сколько упражнений для работы с 
детьми, имеющими разного рода
трудности в общении с окружающи�
ми людьми. Целью таких упражне�

ний является снятие напряженного

состояния, поднятие эмоционального

тонуса, раскрепощение, повышение

самооценки и др.

1. «Котята».
Цель: помочь детям преодолеть ско�

ванность, стеснительность, раскрепос�

титься.

Педагог читает текст английской

песенки «Котята»:

Два маленьких котенка

поссорились в углу.

Сердитая хозяйка

взяла свою метлу

И вымела из кухни

дерущихся котят,

Не справившись при этом,

кто прав, кто виноват.

А дело было ночью, зимою,

в январе.

Два маленьких котенка

озябли во дворе. 

Легли они, свернувшись,

на камень у крыльца,

Носы уткнули в лапки

и стали ждать конца.

Но сжалилась хозяйка

и отворила дверь.

«Ну что, – она спросила, –

не ссоритесь теперь?»
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рисовать и т.д.). Остальные участники

группы аплодируют тем, кто встал.

3. «Кто пришел?»
Цель: снять напряжение, способ�

ствовать эмоциональному раскрепо�

щению детей.

Задание:
а) предложить детям показать, как

ходят кошечка, медведь, лиса, зайчик,

лев;

б) изобразить по желанию какое�

либо животное;

в) дети по очереди выходят из ком�

наты, а затем входят и изображают за�

думанное животное. Остальные отга�

дывают, кого ребенок изобразил.

Пошли они тихонько

в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули

холодный, мокрый снег.

И оба перед печкой

заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета

шумела за окном.

Задание: показать мимикой и жес�

тами хозяйку (сначала сердитую, а по�

том сжалившуюся), котят (ссорящих�

ся, замерзающих и мирно спящих).

Можно предложить разыграть стихо�

творение по ролям.

2. «Аплодисменты».
Цель: повысить настроение, само�

оценку участников группы. 

Педагог и дети сидят в кругу. Педа�

гог просит встать всех тех, кто облада�

ет определенными качествами или

умениями (добрый, справедливый, 

честный, терпимый, чуткий, отзывчи�

вый, умеет хорошо петь, танцевать,

ТТааттььяяннаа  ННииккооллааееввннаа  ИИккрряяннннииккоовваа – асси4
стент кафедры педагогика дошкольного об4
разования Волгоградского государственного
педагогического университета.

В оформлении журнала использованы рисунки Кристины Звежинской

64



Уважаемые коллеги!

В 2003/2004 учебном году курсы повышения квалификации по учебникам Образова�

тельной системы «Школа 2100» будут проходить во многих городах РФ. Мы публикуем 

перечень организаций, где вы можете получить информацию об этих курсах.

Город Название организации Контактные телефоны

Брянск ИПК РО (0832) 46�66�12

Великий Новгород Ин�т образоват. маркетинга... (8162) 63�26�08

Владикавказ Отдел образ. учреждений (8672) 33�40�92

Волгоград УМЦ «Школа 2100 Волгоград» (8442) 48�34�04

В. Волочек Школа  № 15 (08233) 52�87�3

Екатеринбург МОУ�гимназия 47 (3433) 65�50�08

41�08�01

Иваново Ивановский обл. ИПК и ППК (0932) 38�63�44; 29�38�53

Ижевск НОУ «Дом учителя» (3412) 78�69�81; 78�47�75

Иркутск Лицей  № 3 (3952) 20�87�12

Йошкар�Ола Марийский ин�т образования (8362) 45�43�21

Казань Мет.�образоват. центр «ВИТС» (8432) 57�18�02

Калининград «Пресса�Учебник» (0112) 53�50�81

Кемерово Гимназия  № 1 (3842) 36�91�45

Киров Фирма «Книги – детям» (8332) 51�73�73; 51�30�90

Кострома Городской метод. центр (0942) 54�64�73

Котлас Городской отдел образования (81837) 3�67�90

Краснодар ККИДППО (8612) 32�96�31

Красноярск ИПК; фирма «Град» (3912) 25�30�04; 59�11�52

Липецк Учебная и методическая лит�ра (0742) 35�73�80

Магнитогорск Магнит. госуд. университет (3519) 35�66�70

Минск (Беларусь) Академия последипл. образ�я (1037517) 239�39�82

Мурманск Мурманский областной ИПК (8152) 31�34�74

Набережные Челны Ин�т непрер. пед. образования (8552) 42�20�69; 42�50�38

Нерюнгри Муницип. управл. образования (41147) 6�34�86

Новоуральск УМЦ «Развитие образования» (34370) 6�01�34

Омск Госуд. пед. институт (3812) 65�82�33

Пенза Областное общ�во «Знание» (8412) 52�35�97

Пермь ФППК  ПГПУ (3422) 12�68�52

Салехард Окружной ИУУ (34922) 4�99�26; 4�33�29

Санкт�Петербург Фирма «Школьная книга» (812) 528�19�98; 528�30�82

Сатка, Челяб. обл. Школа.  № 11 (351�61) 5�99�19

Смоленск ИУУ (0812) 38�94�51

Старый Оскол Городской ИУУ (0725) 22�58�93

Тамбов ИПК (0752) 72�05�52

Томск Томский гос. пед. университет (3822) 52�31�80

Усть�Илимск Гимназия  № 1 (39535) 7�15�50; 7�15�00

Ярославль ИРО (0852) 21�45�96
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Экспериментальное игровое моде�

лирование начало интенсивно разви�

ваться с середины 50�х годов XX в. и

продолжает завоевывать себе сторон�

ников. Это происходит благодаря свой�

ствам самой игры, в ходе которой 

поддерживается высокое эмоциональ�

но�интеллектуальное напряжение,

участникам предоставляется возмож�

ность выбора своей роли, а сама игра

оказывается проникнута духом сорев�

нования.

В педагогической литературе мож�

но найти разные определения дело�

вой педагогической игры. Например: 

1) «педагогическая игра – имитация

реальной деятельности учителя в тех

или иных искусственно воссозданных

педагогических ситуациях» [2, с. 5]; 

2) «учебная деловая игра – это специ�

ально организованное управление, ин�

тегрирующее профессиональную дея�

тельность учителя, направленную на

формирование и отработку его про�

фессиональных умений и навыков» 

[5, с. 7]. На наш взгляд, сущность фено�

мена более точно отражает первое 

определение.

Деловые игры в профессиональной

подготовке студентов педагогического

колледжа могут использоваться при

изучении различных методик обуче�

ния и воспитания. Они позволяют мо�

делировать будущую профессиональ�

ную деятельность студентов, создают

приближенные к реальным ситуации

взаимодействия всех участников пе�

дагогического процесса. Участвуя в та�

ких играх, студенты начинают уверен�

нее чувствовать себя на практике.

Об этом, например, свидетель�

ствует опыт, описанный в книгах 

П.Е. Решетникова и В.А. Трайнева:

«Когда студенты весь ход воспита�

тельного дела проигрывают на себе,

они намного увереннее чувствуют себя

в школе и качество их работы заметно

возрастает» [3, с. 109].

Деловые педагогические игры поз�

воляют заглянуть в будущее, осо�

знать значение получаемых знаний

для профессиональной деятельности,

реализовать свои «мысленные» про�

екты, воплотить свои представления

об идеальном в практической дея�

тельности, подготовиться к психоло�

гическим моментам вхождения в

межличностную среду. В деловой 

игре рождается взаимодействие в 

рабочей группе, ярко проступают от�

ношения между членами команды, «в

открытой форме выступают учебные,

профессиональные, личностные, со�

циальные отношения участников

друг к другу» [4, с. 12].

Для создания деловых игр важно

знать признаки этой формы организа�

ции обучения. К ним относятся:

– имитация реальной жизненной

ситуации;

– распределение ролей между уча�

стниками;

– различение интересов у участни�

ков игры;

– наличие конфликтной ситуации;

– привязка моделируемых в игре

событий к определенным моментам

времени;

– наличие системы группового и ин�

дивидуального оценивания.

Любая деловая игра включает сле�
дующие этапы:
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4) педагогический коллектив сель�

ской школы.

Исполнительный этап включал вы�

полнение участниками 2–4�й групп

различных заданий:

1. «Разминка».
Предложены два утверждения, с

которыми можно согласиться или не

согласиться. За одну минуту следует

выработать коллективное мнение и

аргументировать свой ответ. Напри�

мер, с утверждением «В школе для 

успешного развития детей достаточно

эффективного проведения уроков му�

зыки» нельзя согласиться, потому что

на уроке музыки не могут в достаточ�

ной степени учитываться личные ин�

тересы детей в области музыки.

2. «Родительское собрание» (до�

машнее задание).

Необходимо выступить с объявле�

нием о существующих в данной школе

кружках, коллективах художествен�

ной самодеятельности, намеченных на

полугодие музыкальных мероприяти�

ях. Каждой группе на выступление от�

водится 3 минуты.

Одна из групп провела выступление

с помощью скомороха, зазывающего

всех на представление. Все группы

красочно оформили объявления о

кружках и планах работы.

3. «Изменение планов» (перед вы�

полнением этого задания группа детей

и родителей представила данные ан�

кетных опросов, проведенных в школе

с целью выявления интересов в облас�

ти музыки).

Игрокам было предложено внести

изменения в свои планы работы и объ�

явления о кружках исходя из данных,

полученных в ходе опросов. На выпол�

нение этого задания отводилось 3 ми�

нуты, и хотя результаты оказались не

слишком удачными, но тем не менее

это задание заставило участников 

игры соотнести свои представления о

потребностях детей и родителей с воз�

можностями школы.

4. «Авторитет».
Определялись действия учителя,

которые должны способствовать ут�

верждению его авторитета среди уче�

1) ориентировочный,

2) исполнительный,

3) итогово�оценочный.

В обучении студентов педагогиче�

ского колледжа методике музыкаль�

ного образования на завершающем

этапе важно добиться выработки соб�

ственного мнения студентов о препо�

давании музыки в начальной школе,

осознания роли учителя начальных

классов в музыкальной подготовке

учащихся. Теоретические знания и

практические умения, полученные

студентами, должны быть присвоены

каждым студентом лично и перерасти

в убеждения в области музыкального

обучения. Для этого нами была разра�

ботана и проведена деловая игра «Что
хотят дети, родители и что может
школа?» в рамках изучения темы

«Внеклассная работа по музыке в на�

чальной школе» по методике музы�

кального образования, рассчитанная

на 40 минут учебного времени.

Цель проведения деловой игры –

расширить представления студентов о

практическом участии учителя на�

чальных классов в работе по музы�

кальному воспитанию.

Задачи игры:
1) научиться планировать внекласс�

ную работу по музыке в начальной

школе;

2) определить роль учителя началь�

ных классов в организации внекласс�

ной работы по музыке;

3) развивать проективные умения

студентов;

4) воспитывать ответственное отно�

шение к избранной профессии.

На ориентировочном этапе игры

были определены условия ее проведе�

ния, объявлены участники и разрабо�

тан план проведения, обозначены цели

и задачи.

В игре приняли участие 4 группы:

1) дети и родители (в ходе проведе�

ния игры они выступают в роли арбит�

ров);

2) педагогический коллектив гимна�

зии;

3) педагогический коллектив го�

родской школы;

ПЕДПРАКТИКА

7/0567



ников в области музыки. Команды по

очереди называли одно действие. На�

пример, учитель должен уметь петь

или играть на музыкальном инстру�

менте.

Итогово�оценочный этап включал

выставление баллов после выполне�

ния каждого задания и объявление ре�

зультатов игры после ее завершения.

Выполнение каждого из заданий оце�

нивалось по пятибалльной системе.

Итоги групповой деятельности подво�

дила группа детей и родителей, кото�

рые в ходе игры выступали в роли 

арбитров, а командиры групп оценива�

ли индивидуально всех участников 

команды.

Литература
1. Деловые игры как способ диагностики

и совершенствования: Метод. рекоменда�

ции. – Л., 1990.

2. Деловые педагогические игры: Метод.

рекомендации. – Л., 1990.

3. Решетников П.Е. Нетрадиционная

технологическая система подготовки учи�

телей: Рождение мастера. – М., 2000.

4. Роль диалоговых форм обучения учи�

телей музыки на курсах в ИУУ: Метод. 

рекомендации. – Л., 1988.

5. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном

процессе: Методология разработки и прак�

тика проведения. – М., 2002.

НН..ЮЮ..  ЕЕффииммоовваа – преподаватель музыки
Опочецого педагогического колледжа, 
г. Опочка Псковской обл.

ИИззддааттееллььссттввоо  ««ББааллаасссс»»
выпустило серию пособий для дополнительного образования

«Т«Театр»еатр»
(автор И.А. Генералова)

в 3#х частях: 2, 3, 4 классы
(учебные тетради и методические рекомендации для педагогов)

Новый курс поможет

педагогупедагогу
✦ раскрыть творческий потенциал каждого ребенка;
✦ воспитать театрального зрителя;

ребенкуребенку
✦ овладеть навыками общения и творческого взаимодействия;
✦ интересно и с пользой провести свободное время.

Курс соотнесен по содержанию и технологии с учебными предметами в рамках
Образовательной системы «Школа 2100».

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону:  (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

E�mail:balass.izd@mtu�net.ru             http://www.school2100.ru
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ УЧЕБНИК

Элементы стохастики
в начальной школе*

Т.Е. Демидова,
С.А. Козлова,

А.Г. Рубин,
А.П. Тонких

Во 2�м классе, как мы уже сказали,

начинается знакомство детей с эле�
ментами математической статистики:

– предлагается информация для

чтения, заданная с помощью линей�

ных диаграмм;

– предлагаются задания, связанные

с записью данных, содержащихся в

тексте, в таблицу;

* По материалам учебников «Моя математика» для 1–4 классов начальной шко�

лы авторов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких (Издательский Дом РАО,

Баласс, 2005).

Окончание публикации. Начало см. в № 5, 6 журнала.

– формируются первоначальные

представления о сборе и накоплении

данных.

Чтение информации, заданной
с помощью линейных диаграмм

В учебниках 2�го класса понятие

линейной диаграммы не вводится (это

делается в 3�м классе), однако дети

учатся читать информацию, «записан�

ную» в виде набора отрезков (линей�

ной диаграммы в неявном виде). На

наш взгляд, эта работа является логи�

ческим продолжением работы, выпол�

нявшейся в 1�м классе, когда детям

систематически предлагались модели

чисел в виде отрезков. 

Приведем примеры заданий из

учебника 2�го класса.

Какое здание выше всех, какое здание ниже всех?

На рисунке отрезками разного цвета показаны высоты некоторых московских 
зданий. 
Отрезком красного цвета показана высота университета на Воробьёвых горах.
Отрезком коричневого цвета – высота Останкинской телебашни.
Отрезком зелёного цвета – высота гостиницы «Украина».
Отрезком жёлтого цвета – высота храма Христа Спасителя.

На рисунке отрезками показаны длины некоторых российских рек. Синим – длина
Амура, зелёным – длина Волги, красным – длина Енисея.

• Расскажи, какая из этих трёх рек имеет наибольшую длину, какая река имеет 
наименьшую длину.



Отрезком синего цвета обозначена глубина Ладожского озера, отрезком зелёно#
го цвета – глубина Каспийского моря, а отрезком красного цвета – глубина озера 
Байкал. Сравни глубины этих озёр.

Масса ужа обозначена отрезком коричневого цвета, а масса кошки – отрезком 
чёрного цвета. Вырази массу кошки в ужах.

Отрезками обозначена наибольшая высота гор. Красный – Кавказские горы, корич#
невый – Уральские горы, жёлтый – Скандинавские, зелёный – Альпы.

• Какие горы выше Уральских, но ниже Альп?

Назови горы наибольшей высоты, наименьшей высоты.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ УЧЕБНИК

В классе 12 мальчиков и несколько девочек. Единичный отрезок         обозначает 
1 ученика. Расскажи по рисунку: отрезком какого цвета обозначено число мальчиков,
число девочек? Сколько в классе девочек? Кого больше: девочек или мальчиков? 
На сколько больше?

Покажи с помощью красного отрезка число птиц, с помощью зелёного отрезка –
число насекомых на рисунке. (Одно живое существо – одна клеточка.)

• Начерти жёлтый отрезок, который покажет число рыб (придумай для этого такое
число, чтобы рыб было больше, чем птиц, но меньше, чем насекомых).

Городской парк разбит на 3 участка. Расскажи по таблице:
а) на каком участке больше всего деревьев, меньше всего деревьев;
б) каких деревьев больше всего, меньше всего;
в) сравни число берёз и елей.

5

Берёзы Липы Ели Дубы

18 7 28 11

23 46 17 14

41 15 29 12

Первый участок

Второй участок

Третий участок

7/0571

В последнем задании, как вы види�

те, и в ряде других таких же заданий

детям предлагается уже не чтение, а

запись информации на отрезках (ли�

нейных диаграммах).

Запись данных, содержащихся
в тексте, в таблицу

Первым в ряду заданий, относя�

щихся к этой группе, является зада�

ние № 5 урока 90.
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Здесь требуется прочитать инфор�

мацию, занесенную в таблицу, и про�

анализировать ее.

На уроке 92 детям предлагается

прочитать информацию, представлен�

ную в виде рисунка (карты) и вспомо�

гательного текста, и занести эту ин�

формацию в таблицу.

На карте  волшебной  страны  знаком    изображены  большие  города, 
знаком        – маленькие города, знаком      – посёлки и деревни. Сосчитай число боль#
ших городов, маленьких городов и посёлков. Занеси данные в таблицу.

7

Большие города Маленькие города Посёлки и деревни

Кого больше в этой стране: городских жителей или сельских? (Число жителей посёлка –
а, маленького города – а•2, большого города – а•7.)

На следующих уроках предлагаются аналогичные задания на другом учебном

материале, например:

Сосчитай число прямых, острых и тупых углов на рисунке. 

А

B C

D K

P M

N
E

O

F

• Занеси данные в такую же таблицу.

• Расскажи, каких углов больше всего; меньше всего.

Углы

Число



вопросы, позволяющие проводить ко�

личественное сравнение данных, при

этом постепенно формируются пред�

ставления о частоте.

Пропедевтически рассматриваются

задания, связанные с понятием слу�

чайного эксперимента, понятиями

«чаще», «реже», «возможно», «невоз�

можно», «случайно».

Первоначальные представления
о сборе и накоплении данных

Первоначально данные нужно вы�

брать из предложенного текста или

рисунка, затем данные предстоит со�

брать, проводя опросы одноклассни�

ков. Данные помещаются в таблицу.

Детям последовательно предлагаются

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ УЧЕБНИК

Посчитай число знаков «+», «–», «•», «:» в 3, 4 и 5#м заданиях. Заполни такую же
таблицу.

• Какой знак встречается чаще, реже?

Внимание! Новинка издательства «Баласс»!Внимание! Новинка издательства «Баласс»!
ООббррааззооввааттееллььннааяя  ссииссттееммаа  ««ШШккооллаа  22110000»»

ДДннееввнниикк  шшккооллььннииккаа..  11,,  22,,  33  ии  44  ккллаассссыыДДннееввнниикк  шшккооллььннииккаа..  11,,  22,,  33  ии  44  ккллаассссыы
Это традиционные школьные дневники,

которые одновременно решают и ряд нетрадиционных проблем.

С их помощью ученики 1– 4(х классов

ууччааттссяя::
– лучше понимать самих себя;
– самостоятельно оценивать свои достижения;
– высказывать свои впечатления об уроке, школьном дне, учебной неделе;
– планировать свои дела на неделю, месяц, учебный год;

ууззннааюютт,,
какими общеучебными и предметными умениями они овладеют в этом учебном году.

Родители учеников
получают важную информацию о развитии своего ребенка и возможность активно 
и грамотно участвовать в этом развитии.

Этими дневниками могут пользоваться и ученики, обучающиеся по другим образова#
тельным системам.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону:  (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

E�mail:balass.izd@mtu�net.ru            http://www.school2100.ru

ТТааммаарраа  ЕЕввггееннььееввннаа  ДДееммииддоовваа – канд. пед. наук, доцент Брянского государственного универси4
тета, г. Брянск;

ССввееттллааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ККооззллоовваа – ведущий методист Образовательной системы «Школа
2100», г. Москва;

ААллееккссааннддрр  ГГррииггооррььееввиичч  РРууббиинн  – канд. физ.4мат. наук, доцент кафедры высшей и прикладной
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Предмет психолингвистического
исследования языка и речи.

Основы психологической теории
речевой деятельности человека

11..  ЧЧттоо  ввыыссттууппааеетт  вв  ккааччеессттввее  ееддии44
ннииццыы  ппссииххооллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа
ччееллооввееччеессккоойй  ррееччии??

Единицей психолингвистического
анализа являются элементарные ре�
чевые действия, направленные на ре�

шение коммуникативных или интел�

лектуальных (познавательных) задач.

Такие задачи предполагают: а) ориен�

тировку в системе инвариантных зна�

чений, одинаковых для включающихся

в общение людей; б) выбор языковых

средств, позволяющих обмениваться

значениями в речевых действиях. При

этом речь выступает не системой реак�

ций, а системой активных целенаправ�

ленных действий, которые реализуют�

ся с помощью языковых средств.

Традиционно выделяемые в лингви�

стике языковые (речевые) уровни и

элементы – фонемы, морфемы, лексе�

мы, синтагмы – выступают только как

средства, овладевая которыми на про�

тяжении индивидуальной жизни, че�

ловек получает возможность более

эффективно организовывать совмест�

ные и индивидуальные практические

и умственные действия.

Отметим, что в зарубежных психо�

лингвистических теориях в основу 

анализа речи человека часто кладется

исследование языковых средств и

«способов их организации в человече�

ской психике», а не овладение способа�

ми использования языковых средств в

Психологическая теория речевой
деятельности

Алексей Алексеевич Леонтьев*
С.В. Маланов

речевых действиях для организации

различных неречевых действий и ре�

шения задач в разных ситуациях.

22..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ххааррааккттеерриисс44
ттииккии  ррееччееввооггоо  ддееййссттввиияя??

Минимальная единица речевой дея�

тельности – речевое действие (дейст�

вие с использованием языковых

средств) – обладает предметностью,

целенаправленностью, мотивированно�

стью и другими признаками, характе�

ризующими любое действие человека. 

• Включает: а) фазу ориентировки

и планирования; б) фазу исполнения;

в) фазу контроля.

• Фаза ориентировки может вклю�

чать сколь угодно сложную ориенти�

ровочную активность, направленную

на решение двух типов задач: а) ори�

ентировка в проблемной ситуации, ве�

дущая к формированию намерения

организовать речевые действия (стра�

тегия высказывания); б) ориентировка

в условиях коммуникативной или 

интеллектуальной задачи, заверша�

ющаяся программированием речевого

действия (тактика высказывания).

В этой связи полезно отметить, что

овладение иностранным языком за�

ключается в овладении способами ис�

пользования новых языковых средств

для решения разнообразных коммуни�

кативных и интеллектуальных задач.

Поэтому формальное знакомство с

грамматической структурой и лекси�

кой при изучении иностранного языка

не обеспечивает способности использо�

вать язык. Требуется овладение уме�

* Продолжение публикации. Начало см. в № 6 журнала.
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стью человека в реальном предмет�
ном мире. При этом может быть выде�

лен ряд фундаментальных психолинг�

вистических проблем:

• Центральной проблемой выступа�

ет построение психологической теории

значения.

• Проблема выделения взаимосвя�

зей и отношений между когнитивными

(средство обобщения и построения об�

раза мира) и коммуникативными

(средство общения) аспектами исполь�

зования языка в человеческой дея�

тельности.

• Проблема выявления психологи�

ческих закономерностей и механиз�

мов, обеспечивающих порождение и

восприятие речевых высказываний.

Знаки и значения в человеческой
деятельности и общении

11..  ВВ  ччеемм  ззааккллююччааееттссяя  ццееннттррааллььннааяя
ффууннккццииооннааллььннааяя  ооссооббееннннооссттьь  яяззыыккаа  вв
ссооссттааввее  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии??

Языковые знаки выступают как си�

стема средств, фиксирующих содер�

жательные общественные связи, «как

система операций, которую потенци�

ально можно осуществить с этими зна�

ками в деятельности общения, соотно�

ся их с конкретными предметами и яв�

лениями, указывая на них и замещая

их, производя выбор наиболее подхо�

дящих знаков и сочетая их в осмыс�

ленное целое – высказывание» (Леон�

тьев А.А., 2001. С. 108).

Знаки человеческого языка – это

особые средства, которые включаются

в человеческую деятельность (обще�

ственную и индивидуальную) и кото�

рые обеспечивают формирование и

функционирование специфически че�

ловеческих форм психики. Знаки язы�

ка – это средства и способы познания,

но не источники познания. В знаках

фиксируются схемы ориентировки и

организации разнообразных челове�

ческих операций и действий.

22..  ЧЧттоо  ффииккссииррууееттссяя  ттееррммиинноомм
««ззннаакк»»  вв  ррааззллииччнныыхх  ннааууччнныыхх  ккооннттеекк44
ссттаахх??

ниями использовать языковые сред�

ства для решения коммуникативных

или интеллектуальных задач в рамках

определенных видов человеческих де�

ятельностей. Поэтому даже овладение

достаточно широким набором комму�

никативных моделей, безотносительно

к конкретным действиям в конкретных

ситуациях, направленных на решение

коммуникативных или интеллекту�

альных задач, не позволяет уверенно

пользоваться иностранным языком. 

В настоящее время существует

большое количество методов обучения

иностранному языку, в основу кото�

рых закладывается отработка разных

действий с использованием языка: от

формального знакомства с языковыми

средствами и грамматикой к самостоя�

тельному построению высказываний

на основе синтаксических моделей; от

контекста ситуативного включения в

общение с использованием языка к ов�

ладению формально�грамматически�

ми средствами языка; и т.д. Следует

отметить, что нельзя обучаться ино�

странному языку «вообще». Исходно

можно обучаться определенному диа�

пазону действий, в которые включа�

ются языковые средства. 

Любая методика изучения иностран�

ного языка в большей или меньшей сте�

пени ориентирована на овладение спо�

собами использования языковых

средств для организации ограниченного

диапазона речевых действий, направ�

ленных на решение более или менее 

ограниченного числа задач. Поэтому не

может быть и «единственно правиль�

ной» методики обучения иностранному

языку. Выбор методики зависит от тех

задач, которые полезно научиться 

решать обучающемуся, используя 

новые языковые средства.

33..  ЧЧттоо  ввыыссттууппааеетт  вв  ккааччеессттввее  ппрреедд44
ммееттаа  ииссссллееддоовваанниияя  ппссииххооллииннггввииссттии44
ккии  ((ттееооррииии  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии))??

Предмет изучения (основное отно�

шение) – взаимоотношения между
опосредованным языком образом ми�

ра (системой значений, которыми
овладел субъект) и деятельно�
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Под термином «знак» в науке вы�

ступают три различных понятия:

• Знак как вещь, как материальное

явление, имеющее физические харак�

теристики, включенное в деятель�

ность человека, – собственно знак (его

звуковая, графическая или веще�

ственно�предметная форма).

• Знак как идеальный образ, актуа�

лизирующийся в индивидуальном со�

знании субъекта при встрече со зна�

ком или при его использовании, – зна�
ковый образ (понятие, значение).

• Знак как продукт научного осмыс�

ления структуры и функций объек�

тивного знака в организации челове�

ческой деятельности и психических

функций – теоретические модели зна�

ка, или знаковые модели.

33..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ффууннккццииооннаалльь44
нныыее  ооссооббееннннооссттии  ввккллююччеенниияя  ззннааккооввоо44
ссииммввооллииччеессккиихх  ссррееддссттвв  вв  ччееллооввееччее44
ссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь??

При анализе функционального

включения знаково�символических

средств в человеческую деятельность

следует противопоставлять:

• Знаковое действие (знаковую

операцию) – такие компоненты дея�

тельности, которые связаны с упо�

треблением знака.

• Реальный знак – элемент знако�

вой системы, который используется в

конкретной знаковой ситуации с це�

лью организации конкретных дейст�

вий (операций).

• Виртуальный знак – особенности

человеческих действий, выделенные из

конкретных предметно�ситуативных

условий и соотнесенные с определен�

ным материальным объектом�знаком,

т. е. фиксированные в знаковой форме.

Следует также противопоставлять:

• Функциональное использование

знаков в целях фиксирования и орга�

низации различных составляющих че�

ловеческой деятельности.

• Сознательные действия, направ�

ленные на сам знак, на фиксирование с

помощью других знаков способов его

использования в различных видах

человеческих действий.

44..  ЧЧттоо  ффииккссииррууееттссяя  ттееррммиинноомм
««ззннааччееннииее»»??

Под термином «значение» выступа�

ет несколько взаимосвязанных, но не

тождественных понятий (категорий).

• Значение как существующая вне

и до знака система связей и отношений

между предметами и явлениями дей�

ствительности. Это объективное со�
держание, которое потенциально мо�

жет быть зафиксировано в знаках.

• Значение как «превращенная

форма объективного содержания», как

фиксированный в знаке социальный

опыт – идеальное содержание знака.

• Значение как «преломления» в ин�

дивидуальном субъективном опыте

идеального содержания знака и фик�

сированного в нем социального опыта –

субъективное содержание знака (зна�

кового образа).

55..  ККааккооввыы  ииссххоодднныыее  оосснноовваанниияя  ддлляя
ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ииддееааллььннооггоо
ссооддеерржжаанниияя  ззннааккоовв  ((ззннааччеенниийй,,  ооббообб44
щщеенниийй))??

Для анализа идеального содержа�

ния знака необходимо выводить его из

содержания и структуры обществен�

ной деятельности носителей языка,

так как в речевых действиях модели�

руются отношения общественного че�

ловека к миру. Идеальное содержание

знака при использовании его в дея�

тельности имеет два инвариантных

неаддитивных (неотделимых друг от

друга) аспекта:

• Соотнесенность идеального содер�

жания с деятельностью (действиями)

познания – употребление знаков в це�

лях фиксирования и актуализации по�

знавательного опыта. Это «когнитив�
ный инвариант» идеального содер�
жания знака («понятие») – система

операций со знаком, которая обеспе�

чивает фиксирование определенных

форм организации ориентировочных

и исполнительных действий, позволя�

ющих устанавливать определенные

предметные содержательные связи и

отношения в мире или с миром.

• Соотнесенность идеального содер�

жания с деятельностью общения – упо�
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вила ситуативного указания и заме�

щения.

• Операции соотнесения и взаимной

замены знаков как элементов знаковой

системы: операции отбора семантиче�

ских единиц для целей общения и др.

• Операции сочетания знаков в зна�

ки высших порядков: правила перехо�

да от знаков к высказываниям и др.

77..  ККааккооввыы  ооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ииддее44
ааллььнныымм  ссооддеерржжааннииеемм  ззннааккаа  ии  ссууббъъеекк44
ттииввнныымм  ссооддеерржжааннииеемм  ззннааккаа??

Идеальное содержание знака пред�

ставляет собой фиксированный в зна�

ке социальный опыт. Субъективное со�

держание знака возникает путем

«преломления» в индивидуальном

субъективном опыте идеального со�

держания знака и фиксированного в

нем социального опыта. В результате

при использовании знака формирует�

ся индивидуальная структура значе�

ния, которая зависит:

– от ситуации и характера деятель�

ности, в которую включен субъект, ис�

пользующий знак (игровая, познава�

тельная деятельность, общение, про�

дуктивная деятельность и т. д.);

– от способа оперирования с данным

знаком – знак как эквивалент реаль�

ного предмета, как заместитель класса

предметов, как носитель обобщенного

признака, отношения и т.д.;

– от функции знака в деятельности

субъекта – знак как стимул к деятель�

ности, средство деятельности, объект

деятельности;

– от места знака в структуре дея�

тельности субъекта, которое опреде�

ляет личностный смысл и эмоциональ�

ную окрашенность содержания, фик�

сированного с помощью знака.

(Продолжение следует)

требление знаков в целях общения и

организации совместной деятельности.

Это «коммуникативный инвариант»
идеального содержания знака (собст�

венно «значение») – система операций

со знаком, которая образует правила

его употребления в составе различных

по сложности коммуникативных

структур.

66..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  аассппееккттыы  иисс44
ппооллььззоовваанниияя  ииддееааллььннооггоо  ссооддеерржжаанниияя
ззннааккоовв  вв  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии??

Может быть выделено два основных

типа общественных отношений и соот�

ветствующих им типов действий и про�

блемных ситуаций, где человек исполь�

зует знаково�символические средства:

• Коммуникативные отношения,

действия, проблемные ситуации, где

знак используется преимущественно в

качестве средства общения.

• Познавательные (когнитивные)

отношения, действия, проблемные си�

туации, где знак используется пре�

имущественно в качестве средства по�

знания и обобщения явлений.

Соответственно могут быть выделе�

ны когнитивные и коммуникативные
типологии способов использования

знаков и соответствующих знаковых

образов (понятий и значений). 

Примером когнитивной типологии

может служить разграничение знаков

по функции замещения (по Г.П. Щед�

ровицкому): а) функция метки – знак

обозначает предмет как целое со всеми

его выявленными и невыявленными

свойствами; б) функция абстракции –

знак обозначает одно общее свойство,

характеризующее множества предме�

тов; в) функция обобщения – знак обо�

значает класс предметов. 

Примером коммуникативной типо�

логии может служить разграничение

знаков в зависимости от характера си�

стемы норм и правил, определяющих

способы (операции) и границы упо�

требления знаков и знаковых образов

в деятельности и общении:

• Операции, определяемые когни�

тивной инвариантностью знако�

вого образа, – операции и пра�
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В редакцию журнала пришло не�

обычное письмо из Сибири: три сбор�

ника стихов для детей, присланных

нам их автором А.Е. Шестаковым. Из

письма мы узнали, что Александр 

Евгеньевич, уроженец Тюменского

края, в прошлом учитель начальной

школы, затем сотрудник краевых 

органов печати, первые свои стихи

для детей опубликовал еще в 1959 г., 

в возрасте 17 лет.

Поэт часто выступает перед детской

аудиторией. Его веселые, улыбчивые

стихи доставляют ребятам радость,

ненавязчиво учат сочувствию, пригла�

шают полюбоваться красотой приро�

ды. Свои книжки Александр Евгенье�

вич иллюстрирует сам – и рисунки 

получаются под стать стихам: веселые

и немного наивные.

Мы решили познакомить наших 

читателей с самобытным сибирским

поэтом. Почитайте его стихи вместе 

с детьми!

Трудная буква

Говорил вчера он «речь» –

С языка слетало «лечь».

Говорил вчера он «рак» –

С языка слетало «лак».

Говорил вчера он «рама» –

С языка слетало «лама».

А сегодня гордый Боря

С буквой «эр»

Не знает горя.

Он уверенней и чаще

Произносит звук

Рычащий.

Повторяет без конца

Про Тр�резор�ра

Хр�рабр�реца,

Про двугор�рбый

Ар�рар�рат,

Про тор�ржественный

Пар�рад,

Про пр�рибор�р,

Тур�рнир�р,

Тор�ршер�р...

Стала легкой

Буква «эр».

Портрет на фоне леса

Клюв дровосека у меня,

Клюв дроворуба, дровокола.

Мне нипочем кора�броня:

Есть опыт и большая школа.

Не наблюдаю я часов,

Когда ищу врага лесов.

Ношу я пурпурный берет…

Узнали, чей это портрет?

Понятное дело

У Димы спросили

На полном серьезе:

«А корни зачем

Белоствольной березе?»

И Дима ответил:

«Понятное дело –

На месте одном

Чтоб береза сидела.

Чтоб с птичьим гнездом

Не металась по роще,

Чтоб птицам свой дом

Находить было проще.
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Под небом синим

Под осенним небом синим

Разрумянились осины.

И березы, жар�горя,

Кружат в платьях сентября.

Не коснулась кистью осень

Стройных елок, пышных сосен.

В зиму, в лето, в дни весны

Они вечно зелены.

Утром минус сорок пять

Снег вихрит.

Белым�бело.

Все дороги замело.

Над домами даже дым

От мороза стал седым.

Утром минус

Сорок пять –

Не учиться нам опять!

Я свободен! Захочу –

Хоть куда сейчас умчу!

Ну а лучше с папой

Мне бы.

Я давно с ним

В рейсе не был.

Знаю, трудно КрАЗ вести,

Если буря зло свистит,

Если люты холода,

Если скользко из�за льда.

Если жгут нещадно ветры,

Если фар не видно в метре,

Если в стекла бьет пурга,

А кругом

Снега, снега…

Утром минус сорок пять –

Не учиться нам опять.

– Пап, возьми меня

С собой.

Выдержу мороз

Лю�ю�бой!

И чтоб подберезовик

Рос домоседом,

Не бегал чтоб гриб

За березою следом».

Слоники

Эти слоники вдвоем

Могут выпить водоем.

Стоп! Не пейте! В нем кишат

Миллионы лягушат.

Далеко ли до беды

При питье такой воды.

Закажите лимонада.

Вам всего�то тонну надо.

Облака

Не до отдыха весне –

Моет крыши весело,

В лужах выстирала снег

И сушить развесила.

Снег висит белее ваты

В небе бледно�синеватом.

В небе сохнут облака,

Белопенные бока.
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