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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
ДЕТЕЙ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В.П. Щербинина

Научные дисциплины, в рам-
ках которых рассматривается 
идея человекосообразности 
образования, это философия, 
педагогика, психология, дидак-
тика, педагогическая инновати-
ка, методология образования, 
методики обучения, а также 
другие научные и практические 
области. Целевые установки: 
проектирование и реализация 
таких типов и форм образо-
вания, которые обеспечивают 
личностную культурно-историче-
скую самореализацию челове-
ка на основе его эвристической, 
продуктивной, рефлексивной де-
ятельности. В выборе методов 
обучения сегодня предпочтение 
отдается тем, в которых делает-
ся упор на самостоятельную, ак-
тивную, творческую, познающую 
деятельность учащихся, в связи 
с чем возродился интерес педа-
гогов к эвристическим методам 
обучения (эвристикам).

Эвристическое обучение для 
ученика – непрерывное откры-
тие нового. Основной характери-
стикой эвристического обучения 
является создание школьниками 
образовательных продуктов 

в изучаемых предметах и вы-
страивание индивидуальных 
образовательных траекторий 
в каждой из образовательных 
областей. Под образовательной 
продукцией здесь понимается, 
во-первых, материализованные 
продукты деятельности ученика 
в виде суждений, текстов, рисун-
ков, поделок и т.п.; во-вторых, 
изменения личностных качеств 
ученика, развивающихся в учеб-
ном процессе. Обе составляю-
щие – материальная и личност-
ная, создаются одновременно 
в ходе конструирования учени-
ком индивидуального образова-
тельного процесса.

В начальной школе ознаком-
ление детей с окружающим ми-
ром осуществляется на основе 
различных программ и курсов. На 
практике используются и новые 
формы обучения, среди которых 
эвристический подход, позволя-
ющий расширить возможности 
развивающего и проблемного об-
учения посредством ориентации 
преподавателя и учеников на до-
стижение результата, который им 
заранее неизвестен.
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Благодаря такому методу об-
учения происходит перенос уже 
имеющихся знаний на совер-
шенно новую ситуацию, положи-
тельные результаты достигаются 
и при изучении основных объек-
тов изучения. Дети при самосто-
ятельном открытии различных 
истин более вовлечены в учеб-
ный процесс, успешно усваивают 
знания, уверенны в своих силах.

Учитель при использовании 
эвристического подхода должен 
создавать благоприятную атмос-
феру, поощрять оригинальные 
идеи школьников, что будет спо-
собствовать развитию познава-
тельной активности детей. Боль-
шая роль отводится открытым 
вопросам, которые побуждают 
ученика путем размышлений на-
ходить на один и тот же вопрос 
разные ответы.

Развивать эвристические 
способности учеников можно 
путем создания гипотетической 
ситуации, задавая вопросы «Что 
будет, если?». Можно задавать 
вопросы, для ответа на которые 
нужно «ворошить» свою память, 
извлекать из нее все имеющие-
ся данные, после чего творчески 
применять их для ответа. Поло-
жительные результаты дости-
гаются также, если предложить 
ученикам внимательно изучить 
объект, а потом описать его осо-
бенности.

Есть ряд заданий, которые ак-
тивизируют мыслительные про-
цессы детей:

 ■ Задания познавательного ха-
рактера (опишите, установите, 
сформируйте, перечислите, со-
отнесите);

 ■ Задания на понимание (рас-
скажите своими словами, объяс-

ните смысл, покажите взаимос-
вязь, опишите ваши чувства);

 ■ Задания на сферу примене-
ния (примените для решения, 
объясните цель, продемонстри-
руйте);

 ■ Задания аналитического 
характера (объясните почему, 
сравните, разложите на состав-
ляющие);

 ■ Задачи синтетического ха-
рактера (объедините по призна-
ку, создайте, придумайте другой 
вариант);

 ■ Задачи оценочного плана 
(отберите и выберете, опреде-
лите).

При систематическом анали-
зе учителем мнений школьников, 
последние приобретают навык 
рецензирования и обсуждения – 
задают вопросы об изучаемом 
объекте, выдвигают собственный 
ответ на них. У детей улучшает-
ся образное видение, толкова-
ние символов и конструирование 
собственных знаков.

Развивать исследовательские 
умения на уроках окружающего 
мира нужно постоянно, в урочной 
и внеурочной деятельности. Эко-
логический материал использу-
ется для формирования умения 
исследовательской деятельнос-
ти, а исследовательский метод 
должен постоянно использо-
ваться в качестве основного при 
преподавании. Учитель должен 
помочь ученикам увидеть смысл 
в исследовательской деятель-
ности, возможность реализовы-
вать свои таланты, саморазви-
ваться и самосовершенствовать-
ся.

Проводить пропедевтическую 
работу нужно посредством таких 
средств:
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 ■ частично-поисковым, про-
блемным, эвристическим обуче-
нием, которым руководит учи-
тель;

 ■ уроком-исследованием (учи-
тель устанавливает проблему, 
ученики наводящими вопросами 
ищут решение; затем проблемы 
устанавливают и ищут решения 
сами ученики; выводы);

 ■ кратковременные исследо-
вания (наблюдение за объектом 
и его описание).

Активизировать познава-
тельную деятельность учеников 
на уроках исследовательской де-
ятельности можно при помощи:

 ■ кроссвордов, шарад, ребу-
сов, загадок, логических заданий;

 ■ игр с задействованием ска-
зочных героев, которые помога-
ют в исследовании;

 ■ фантастических исследова-
ний;

 ■ игр-путешествий и ролевых 
игр.

Темы для уроков-исследова-
ний могут быть следующими: 
«Как вырастить цветок», «Как 
возникает радуга», «Мой до-
машний питомец», «Разные ха-
рактеры у разных пород кошек», 
«Кактусы», «Про кошек и собак», 
«Про воздух» и т.д.

Благодаря реализации в учеб-
ном процессе организационно-
педагогических условий можно 
решить задачу развития иссле-
довательских умений у младших 
школьников и освоить новые спо-
собы добывания знаний.

Период младших классов 
в школьном обучении является 
самым ответственным этапом. 
У детей этого возраста наиболь-
шей интерес вызывают игры, 
интегрированные в процесс об-

учения. Они развивают вообра-
жение и творческое мышление, 
способствуют возникновению 
познавательного мотива, кото-
рый, в свою очередь, является 
мощным стимулом к обучению.

Дидактическая игра позволяет 
школьникам ознакомиться с при-
знаками и свойствами предме-
тов; сравнить и классифициро-
вать их, установить последова-
тельность решения задач. Когда 
дети освоят предметную среду – 
необходимо усложнить зада-
ния игр, например, предложить 
школьникам определить пред-
мет на основе одного качества. 
В такой ситуации дети активно 
задействуют свое мышление.

При формировании экологи-
ческой проблемы важная роль 
отводится методам, которые 
стимулируют самостоятельную 
деятельность школьников. На 
разных этапах урока применяют 
логические задачи, ориентиро-
ванные на сообразительность, 
применение имеющихся зна-
ний в решении нестандартной 
проблемы. При решении логи-
ческой задачи ученики должны 
сравнить, обобщить, сделать 
выводы и проанализировать их. 
Самым простым видом логиче-
ской задачи является загадка, 
найти правильный ответ на кото-
рую, можно только после осозна-
ния некоторых закономерностей 
окружающего мира и после на-
хождения связи с содержанием 
задачи. Загадка раскрывает осо-
бенность объекта, показывает 
его с новой стороны, а разгадка 
позволяет ощутить радость от-
крытия. Для того чтобы найти от-
вет дети задействуют процессы 
воображения и сравнения.
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При составлении загадок ис-
пользуются приемы сравнения, 
противопоставления и метафор. 
Сначала выбирается предмет, 
выделяются его основные при-
меты, а затем на основе сравне-
ния и противопоставления к ним 
составляют загадки. Такая рабо-
та развивает образное видение 
предмета, позволяет найти свое 
решение, на основе своего за-
мысла создать новый образ. Ло-
гические задачи требуют напря-
жения умственных сил, выдумки, 
сообразительности, т.е. эвристи-
ческого действия, при котором 
создается собственный продукт 
деятельности.

Эвристическая деятельность 
как непрерывное открытие по-
знаваемого для ученика может 
использоваться при изучении но-
вого материала, при совершенст-
вовании ранее усвоенных знаний 
с целью обобщения, сравнения, 
синтеза, анализа, самостоятель-
ного поиска учащимися новых 
способов деятельности. Исполь-
зование методов эвристического 
обучения на уроках в начальной 
школе помогает детям прио-
брести навыки применения не-
стандартных способов решения 

практических задач, ставит в по-
зицию активного участника обра-
зовательного процесса, форми-
рует осознанность действий.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

В.П. Щербинина

Многоаспектная деятельность Центра развития детей г. Гродно

Принципы, на которых 
строится работа

Признание личности разви-
вающегося ребенка как высшей 
социальной ценности, призна-
ние его прав и свобод отвечает 
принципу гуманизации и гума-
нитаризации. Взаимодействие 
с ребенком как с субъектом пе-
дагогического процесса на осно-
ве равенства – главная позиция 
взрослого по отношению к де-
тям. Этот принцип проявляется 
в первую очередь в ориентации 
на личность как на цель, объ-
ект, субъект, результат и показа-
тель эффективности воспитания 
и обучения. В Центре развития 
детей г. Гродно предполагается 
осуществление

разностороннего развития 
личности с опорой на нацио-
нальные традиции народа, его 
культуру в сочетании с интерна-
циональным воспитанием и при-
общением к мировой культуре.

Важным средством форми-
рования гармоничной личности 

является здоровый образ жизни. 
Это не просто сумма усвоенных 
знаний, а стиль жизни, адекват-
ное поведение в различных си-
туациях. Реализация принципа 
оздоровительной направлен-
ности позволяет осуществить 
физическое, психическое и соци-
альное благополучие личности.

Ребенок индивидуален по 
темпам развития. Поэтому раз-
работка индивидуальных про-
грамм воспитания и обучения на 
основе анализа зоны актуаль-
ного развития каждого ребенка 
(методом диагностики уровня 
развития и индивидуально-лич-
ностных особенностей) -задача 
сотрудников Центра. Осуществ-
лять ее воспитателям помогают 
медицинские работники, руково-
дитель физического воспитания, 
психолог, социальный педагог, 
методист, учитель-дефектолог, 
специалисты дополнительного 
образования, которые помогают 
выявить причины отставания ре-
бенка от сверстников.

Практика для практиков
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При этом образовательный 
процесс в Центре строится по 
программе, позволяющей педа-
гогу учитывать разный уровень 
детей и обеспечивать индивиду-
альный подход в оказании помо-
щи и поддержки.

Если базовая образователь-
ная программа содержит цели, 
задачи, основное содержание 
педагогического процесса, то ин-
дивидуальная программа позво-
ляет, учитывая зону актуального 
развития и способности каждого, 
двигаться к цели наикратчайшим 
путем, постоянно внося коррек-
тивы, чтобы обеспечить возраст-
ной уровень развития детей.

Ориентиром в разработке ра-
бочей модели Центра явилась 
реализация принципа гармо-
нии трех начал (физического, 
интеллектуального, социально-
го), направленного на формиро-
вание творческой личности. По-
нимание целостности личности, 
гармоничности ведет к амплифи-
кации, т. е. к обогащению детско-
го развития.

Грамотную организацию дет-
ской деятельности предусматри-
вает принцип психологизации 
педагогического процесса. Этот 
принцип определяет психоло-
гические средства, обеспечива-
ющие саморазвитие. Опора на 
ведущую деятельность, в ко-
торой особенно эффективно 
развивается психика, подготав-
ливает переход к следующему 
возрастному периоду. Ориента-
ция педагогического коллектива 
на индивидуально-личностные 
особенности детей, на диагно-
стику результатов развития по-
зволит определить степень пси-
холого-педагогической помощи 

и поддержки каждому ребенку. 
При этом помощь и поддержка 
рассматриваются как средства, 
побуждающие воспитанника к ак-
тивности в разнообразных видах 
детской деятельности.

На дошкольный возраст вы-
падают максимально интенсив-
ные сензитивные периоды в ре-
чевом, сенсорном, социальном, 
двигательном развитии, поэтому 
главная задача Центра -реализо-
вать принцип воспитывающей 
и развивающей среды, которая 
создается согласно определен-
ным интересам, способностям, 
потребностям детей.

Ребенок учится жить в окружа-
ющем его социальном простран-
стве, где приобретает навыки 
общения в совместной деятель-
ности взрослых и детей. Поэтому 
важно осуществление принци-
па открытости ближайшей 
зоны окружения. Этот принцип 
позволяет построить педагогиче-
ский процесс как взаимодейст-
вие дошкольника с внутренней 
и внешней социальной сферой 
Центра развития.

Включение ребенка в разно-
образные сферы общения по-
может ему овладеть социальны-
ми ролями, освоить ценностные 
нормы взаимодействия через 
разновозрастное сообщество 
детей и взрослых.

Принцип демократизации 
и коллегиальности строится 
на основе сотрудничества, кон-
солидации в общении, ситуа-
ции успеха и доверия к каждо-
му участнику образовательного 
процесса. Он предусматривает 
создание условий для наиболее 
полной реализации личностных 
качеств сотрудников, их творче-
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ского потенциала, собственного 
«Я», личной педагогической кон-
цепции. Это процесс формирова-
ния новой профессионально-пе-
дагогической культуры сотрудни-
ков. Каждому сотруднику Центра 
предоставляется право на собст-
венные подходы в выборе форм 
и методов воспитания. Отдает-
ся приоритет индивидуальным, 
групповым и эмоционально при-
влекательным формам работы. 
Критериями результативности 
деятельности Центра являются 
психологический комфорт, со-
хранение и улучшение здоровья, 
физическое, интеллектуальное, 
социальное, творческое разви-
тие каждого из детей и взрослых.

Условия организации 
образовательного 
пространства

Взрослый организует образо-
вательную развивающую среду, 
которая предусматривает созда-
ние предметной и коммуника-
тивной. Основным требованием, 
предъявляемым к предметной 
среде, является ее развиваю-
щий характер, мобильность ком-
понентов, многовариантность 
с предоставлением широкой 
возможности для оптимальной 
двигательной активности.

Таким образом, можно выде-
лить следующие обязательные 
условия организации образова-
тельной среды:

 ■ социально-психологические;
 ■ экологические;
 ■ оптимально-двигательные;
 ■ развивающие детскую дея-

тельность;
 ■ способствующие построению 

развивающей среды.

Социально-психологические 
условия предполагают создание 
доброжелательности, взаимопо-
нимания и сотрудничества, вни-
мания и приветливого отношения 
к детям, диалогичное общение.

Экологические условия спо-
собствуют проявлению заботы 
об окружающей среде.

Оптимально-двигательные 
условия предполагают органи-
зацию двигательного простран-
ства в группах Центра и на его 
участках.

Условия, развивающие дет-
скую деятельность, предпола-
гают развитие художественно-
творческих способностей детей. 
Это работа с красками, каранда-
шами, мелками, тканью, дере-
вом, природным и другим мате-
риалом.

Создавая условия, способст-
вующие построению развиваю-
щей среды, педагогам необхо-
димо:

 ■ предоставлять детям воз-
можность самостоятельного вы-
бора материала, сложности

 ■ заданий, партнера для сов-
местной деятельности;

 ■ способствовать развитию 
эстетического восприятия куль-
турной среды, поэтического и му-
зыкального слуха, чувства цвета, 
формы, ритмики движений;

 ■ развивать математическое 
мышление, приобретать и со-
вершенствовать навыки чтения 
и письма;

 ■ формировать чувство ответ-
ственности, заботы об окружаю-
щих;

 ■ привлекать к изготовлению 
подарков, участию в разновоз-
растных мероприятиях: шоу-про-
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граммах, вечерах и утренниках, 
походах.

Оптимальная организация 
образовательного пространства 
Центра, способствующая лич-
ностному развитию, требует от 
педагогов высокого уровня те-
оретической компетентности, 
профессионально-личностной 
подготовленности, способности 
понять, раскрыть, оценить каж-
дого воспитанника.

На практике коммуникативные 
условия вступают во взаимодей-
ствие с предметной средой. В та-
кой обогащенной среде «синте-
зация» природных, предметных 
и социальных образующих мира 
ребенка, на наш взгляд, создаст 
разнообразные формы органи-
зации социальных и предметных 
контактов.

Организация воспитательно-
образовательного процесса

Образовательный процесс на-
правлен на индивидуальное раз-
витие и предполагает несколько 
этапов:

 ■  познавательно- подготови-
тельный;

 ■  реализационный (основной 
этап);

 ■  итогово-оценочный.
Познавательно-подготови-

тельный этап является базис-
ным для определения целей 
и задач деятельности Центра на 
год. Исследования на этом этапе 
имеют несколько направлений. 
Одно из главных – диагностика 
здоровья и психического разви-
тия детей.

В Центр поступает информа-
ция о воспитанниках, которая 
необходима для разработки ин-

дивидуальной программы психо-
лого-педагогического развития 
ребенка:

 ■ здоровье каждого на момент 
поступления в Центр развития;

 ■ степень соответствия его 
физического и нервно-психиче-
ского развития возрастным

 ■ критериям;
 ■ уровень двигательного, пси-

хического, личностного, речевого 
развития;

 ■ направленность интересов 
и увлечений;

 ■ индивидуальные особенно-
сти;

 ■ уровень социального опыта.
Кроме того, определяются 

возможности Центра по реали-
зации этой программы, которая 
имеет трехуровневую направ-
ленность:

 ■ коррекционно-развиваю-
щую;

 ■ опережающе-развивающую;
 ■ для детей с ярко выражен-

ными физическими, интеллек-
туальными, художественными и 
другими способностями.

В зависимости от результа-
тов анализа зоны актуального 
развития ребенка определяются 
уровень, направление психоло-
го-педагогической, социальной 
и медицинской помощи.

По мере адаптации ребенка 
к условиям Центра наступает 
второй этап организации воспи-
тательно-образовательного про-
цесса – реализационный (основ-
ной).

Он осуществляется посред-
ством совместной деятельнос-
ти детей и взрослых. Сегодня 
признано всеми: без обучения 
не может быть развития. Обуче-
ние предполагает многообразие 
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форм развивающих занятий. Мы 
считаем, что групповые и ин-
дивидуальные формы занятий 
дают возможность реализовать 
индивидуальные способности 
детей. При этом приоритетным 
направлением в социальных кон-
тактах считаем разновозрастное 
сообщество детей, детей и взро-
слых (сотрудников, родителей, 
педагогов). Предпочтение отда-
ется продуктивно-творческим ви-
дам деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, конструиро-
вание и др.). В результате этого 
процесса расширяются возмож-
ности ребенка в творческом ос-
воении и преобразовании окру-
жающего мира, в становлении 
продуктивного (творческого) во-
ображения – фундаментальной 
основы развития личности.

Изучение профессиональной 
культуры педагогов в Центре 
(профессиональная подготовка, 
квалификация, культура деятель-
ности, культура личности, лич-
ностная предрасположенность 
к профессии) позволяет создать 
условия для повышения профес-
сионально-личностного уровня 
педагогического коллектива, 
а также проявления потенциаль-
ных способностей, потребностей, 
интересов, склонностей педаго-
гов и сотрудников.

Педагогическая образователь-
ная система, направленная на 
развитие личности, должна учи-
тывать половой диморфизм. Раз-
ные требования к детям различ-
ного пола благоприятно сказыва-
ются на создании физического, 
психического и социального бла-
гополучия. Такой подход необхо-
димо рассматривать в аспекте 
гуманизации.

Решить проблему полороле-
вого воспитания можно через 
культуру общения, здоровый 
образ жизни, этические нормы 
и эстетические ценности. Именно 
в этом случае можно говорить 
о полоролевом воспитании как 
о части единого воспитательно-
образовательного процесса. Ре-
бенок, не сформировавший адек-
ватные полоролевые стереотипы 
поведения, неизбежно сталки-
вается с трудностями общения 
со сверстниками как своего, так 
и противоположного пола и по-
степенно начинает испытывать 
неуверенность в себе. Обучение 
ребенка половой роли (половая 
социализация) обеспечит соот-
ветствующую модель поведения.

Итогово-оценочный этап ста-
новится заключительным в орга-
низации воспитательно-образо-
вательного процесса в Центре 
развития детей. Этот этап харак-
теризуется выявлением степени 
эффективности, адекватности 
применения методов и приемов 
обучения и воспитания, создания 
необходимых условий для разви-
тия личности.

Итогово-оценочный этап в то 
же время является начальным 
в непрерывном ходе образова-
тельной деятельности. Это осно-
ва для мотивационно-коррекци-
онной деятельности.

Образовательный процесс 
осуществляется педагогами, раз-
рабатывающими свои програм-
мы по выбранным направлениям 
деятельности, т. е. педагогиче-
ская деятельность носит иссле-
довательский характер. Это со-
здает возможность разрабаты-
вать и апробировать авторские 
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программы, методики, рекомен-
дации.

В центре воспитательно-обра-
зовательного процесса стоит ре-
бенок. Он связан межличност-
ными социальными связями 
с организационно-педагогиче-
ской системой Центра, которая 
строится на социально-психо-
логической, методической, ме-
дицинской службах, занятиях по 
интересам, базирующихся на иг-
ровой деятельности.

Организация совместной 
деятельности взрослых 
и детей

Развитие ребенка происхо-
дит в совместной деятельности 
со взрослыми. Осуществление 
взаимодействия детей и взро-
слых возможно при создании 
системы семейно-обществен-
ного воспитания и обучения, ко-
торая предполагает организа-
цию образовательного процесса 
на основе запросов родителей 
на дополнительные образова-
тельные, профилактико-оздоро-
вительные и организационные 
услуги в Центре, выявление 
возможностей родителей в ре-
ализации этих услуг. Педагоги 
и родители определяют формы 
работы с детьми, построенные 
на субъект-субъектных отноше-
ниях, участвуют в обсуждении 
проблем Центра на педсоветах 
и конференциях.

Совместная деятельность 
в системе ребенок – педагог осу-
ществляется в игровой, трудо-
вой, занимательной формах на 
занятиях, праздниках и встречах. 
В системе ребенок-дети фор-
мируется позитивная «Я-концеп-

ция», изменяется уровень раз-
вития рефлексии конкретного 
ребенка. Исходя из этого возни-
кает необходимость организации 
студий, клубов, творческих мас-
терских, прогулок, походов и т. п., 
в которых участвуют разновоз-
растные группы детей.

В системе ребенок – сотруд-
ники работники Центра выпол-
няют не только обслуживающую 
роль, но и становятся полноправ-
ными участниками образователь-
ного процесса, расширяя его 
возможности. Эта идея опреде-
лила новые подходы к решению 
проблем дифференцированного 
воспитания и обучения.

Органичной частью образова-
тельной системы является соци-
ально-психологическая служба. 
Психолог занимается индивиду-
альной работой со всеми участ-
никами воспитательно-образова-
тельного процесса.

Социальный педагог сталкива-
ется с проблемами защиты прав 
и интересов детей, вопросами 
опеки и попечительства, органи-
зации работы по преодолению 
негативного влияния социума на 
личность ребенка. Наиболее оп-
тимальной видится совместная 
деятельность социального педа-
гога и психолога по:

 ■ созданию и развитию психо-
лого-педагогической базы Цен-
тра;

 ■ созданию условий для само-
развития участников педагогиче-
ского процесса;

 ■ социализации личности ре-
бенка;

 ■ содействию разрешения про-
блем детей и педагогов;

 ■ гуманизации взаимоотноше-
ний;
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 ■ проведению консультативной 
работы среди педагогических ра-
ботников, родителей, их

 ■ методическая поддержка.
Взаимодействие в системе 

ребенок – общественность 
с институтами социально-куль-
турной среды ближайшего окру-
жения, международное сотруд-
ничество позволят приобщить 
детей к культуре других народов 
и влиться в мировое образова-
тельное пространство. Это обо-
гатит опыт педагогов Центра ин-
новационными методами и фор-
мами организации воспитания 
и обучения, будет способство-
вать расширению социального 
опыта и социальному развитию 
каждого воспитанника.

Формы и методы 
образовательного процесса

Образовательный процесс 
в Центре развития детей мо-
делируется и проектируется 
в соответствии с возрастными 
особенностями, интересами, 
склонностями, способностями 
и здоровьем каждого ребенка 
и предусматривает разнообраз-
ные виды занятий: коррекцион-
но-развивающие, обобщающе-
итоговые, творческие, где об-
щение со взрослым становится 
главным условием сотрудниче-
ства. Приоритетными формами 
совместной деятельности счита-
ются индивидуальные и группо-
вые, фронтальные, дифферен-
цированные занятия.

Индивидуальные и групповые 
занятия нужны и тем детям, ко-
торые опережают в развитии, 
и тем, которые отстают от своих 
сверстников.

Фронтальная форма совмест-
ной деятельности способствует 
развитию культуры общения. 
Организуя совместные занятия, 
педагог ставит перед детьми по-
знавательные проблемные, пра-
ктические задачи, требующие 
размышления, поиска, сравне-
ния, предвидения.

Дифференцированные заня-
тия организуются по полороле-
вой принадлежности, по интере-
сам.

Форма организации по поло-
ролевой дифференциации по-
зволяет решить проблемы, кото-
рые связаны с психологическими 
особенностями мальчиков и де-
вочек, с формированием адек-
ватных полоролевых стереоти-
пов поведения. Это достигает-
ся использованием различных 
адекватных методов воспитания 
и обучения.

Метод дифференцированно-
го воспитания и обучения маль-
чиков и девочек строится на раз-
личных социальных требовани-
ях, предъявляемых к мальчикам 
(быть мужественными) и девоч-
кам (быть женственными), на 
развитии специфических интере-
сов и предпочтений. Организуя 
совместную деятельность детей, 
мы включаем их в освоение раз-
личных социальных ролей, учим 
взаимодействовать, познавать 
себя. В рамках совместной де-
ятельности имеет смысл сохра-
нять за мальчиками обязанность 
выполнять работу, требующую 
большей физической силы.

Игровой метод является ос-
новным методом воспитания 
и обучения. Игра наделена ис-
следовательским смыслом. Она 
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копирует, отражает, моделирует 
существующее вне игры.

Организуя игру, педагог созда-
ет щадящее вхождение ребенка 
во взрослую жизнь. В игре ребе-
нок беззаботен, психологически 
раскован и поэтому более чем 
когда-либо способен на полное 
выражение своего «Я».

Методом создания педагоги-
ческих ситуаций стимулируется 
активность ребенка, возникают 
изменения в поведении и в от-
ношении его к миру, повышается 
его социальный статус.

Управление 
в образовательной сфере 
Центра развития детей

Основной задачей руководи-
теля Центра является эффек-
тивное управление процессом, 
который направлен на создание 
условий для психического, физи-
ческого, социального благополу-
чия детей и взрослых, удовлет-
ворение их запросов и включает 
в себя такие функциональные 
компоненты, как гностический, 
проектировочный, конструктив-
ный, организаторский, прогно-
стический, коммуникативный, 
контроль и оценка результатов 
воспитания и обучения детей.

Гностический компонент 
связан с получением информа-
ции о содержании социально-
психологической, медицинской 
и педагогической деятельности, 
технологических процессах, ор-
ганизации, результативности ре-
сурсного обеспечения и др. На 
основе информации происходит 
формулирование и переформу-
лирование педагогических це-
лей и задач, обновление старых 

и создание новых планов и про-
грамм воспитания и обучения, 
что составляет проектировоч-
ный компонент управленческой 
деятельности.

Конструктивный компонент 
представляет собой процесс мо-
делирования, построения плана 
предстоящей деятельности, этап 
формирования и принятия управ-
ленческих решений.

В организаторском компо-
ненте находит свое выражение 
деятельность по воплощению на-
меченного плана или программы 
воспитания и обучения.

Коммуникативный компонент 
включает в себя процедуры, 
обеспечивающие необходимые 
отношения и связи между раз-
личными участниками образо-
вательного процесса как внутри 
Центра, так и за его пределами.

Прогностический компонент 
включает изменения, которые 
могут возникнуть в результате 
взаимодействий. На обратной 
информации с последующей пси-
холого-педагогической коррекци-
ей построены контроль и оценка 
результатов обучения и воспи-
тания ребенка.

Новая личностно-ориентиро-
ванная функция образования по-
зволила, помимо иерархической, 
вертикальной, построить свою, 
горизонтальную, структуру по-
дразделений на каждом уровне 
управления.

На первом уровне управление 
осуществляет заведующий. На 
этом уровне появляются коллек-
тивные организационные струк-
туры, проводятся родительские 
конференции, педагогические 
советы, совет Центра и др.
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Практика для практиков

На втором уровне управления 
вводятся научный руководитель 
и научный консультант. Их дея-
тельность заключается в науч-
ной разработке индивидуальных 
программ социально-психологи-
ческого и медико-педагогическо-
го сопровождения и поддержки 
развития детей, апробировании 
и внедрении инновационных ме-
тодик, разработке собственных 
технологий. На этом же уров-
не управление осуществляется 
старшим воспитателем, старшей 
медицинской сестрой, помощни-
ком заведующего по администра-
тивно-хозяйственной части, со-
здается координационный совет.

На третьем уровне управле-
ние осуществляется психологом, 
социальным педагогом, руково-
дителем физического воспита-
ния, музыкальным руководите-
лем, педагогами дополнитель-
ного образования. На данном 
уровне создаются ассоциации 
педагогов: социально-психоло-
гический клуб, творческая группа 
воспитателей, консилиум педа-

гогов дополнительного образо-
вания.

Оптимальное жизнеобеспече-
ние этой динамичной системы 
возможно лишь при наличии ком-
петентного управления с приме-
нением комплекса администра-
тивных и социально-психологи-
ческих методов.

Административные методы 
управления необходимы для ре-
ализации нормативно-правовых 
актов, осуществления контроля 
за исполнением нормативно-пра-
вовых документов, проведения 
коррекционной деятельности. 
В то же время социально-психо-
логические методы управления 
построены на основе принципов 
демократичности, коллегиально-
сти, обмена мнений.

Таким образом, управленче-
ская деятельность в образова-
тельной сфере Центра развития 
детей г. Гродно несет регулиру-
ющую, координирующую, мно-
гоаспектную направленность 
с инновационной и творческой 
ориентацией.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНЫХ КАРТ

Сагателова Лиана Сергеевна, доцент, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры прикладной математики Волгоградского 
государственного технического университета

Современные подходы к об-
учению математике в средней 
школе предполагают, что учащи-
еся овладеют не просто опреде-
ленной системой знаний, умений 
и навыков, а приобретут некото-
рую совокупность компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования, в практической де-
ятельности и повседневной жиз-
ни. На это ориентируют школу 
новые федеральные государст-
венные образовательные стан-
дарты (ФГОС) [5], методологиче-
ской основой которых является 
системно-деятельностный под-
ход.

Обучение в контексте сис-
темно-деятельностного подхода 
строится на принципе единст-
ва знания и деятельности. Оно 
включает систему научных зна-
ний о предмете изучения, зна-
ния о деятельности как катего-
рии, умения исследовать объект 
и, наконец, умения решать кон-
кретные практические задачи на 
основе общенаучных и частных 
методов познания в содержание 
обучения, знания о предмете не 

включаются готовыми, а прио-
бретаются учащимися посредст-
вом выполнения исследователь-
ской программы, заложенной 
при построении учебной области 
«Математика».

В содержание любого учебно-
го предмета, в том числе и мате-
матики, включаются как основ-
ные научные понятия, факты, за-
коны, методы, теории, так и виды 
деятельности, с помощью кото-
рых осуществляется процесс по-
знания [1]. Под математической 
деятельностью понимают мысли-
тельную, познавательную дея-
тельность в специально создан-
ных педагогических ситуациях 
в процессе обучения математике 
(Р. Атаханов, В.А. Далингер, Г.В. 
Дорофеев, Ю.М. Калягин, В.А. 
Крутецкий, А.А. Столяр и др.). 
А.А. Столяр, позиция которого 
нам близка, характеризует мате-
матическую деятельность в пер-
вую очередь как мыслительную 
деятельность с набором общих 
логических приемов мышления 
и только затем как специфиче-
скую для математики в содержа-
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нии знаний и способов их прио-
бретения [4].

В соответствии с теорией де-
ятельности, развитие учащегося 
определяется не приобретением 
через обучение широкого спек-
тра знаний и частных методов 
решения отдельных типов задач, 
а освоением общенаучных мето-
дов познания, овладением систе-
мой знаний и умением самосто-
ятельно осуществлять процесс 
познания [2].

При системно-деятельност-
ном подходе к учебному процес-
су системообразующим элемен-
том являются различные виды 
деятельности, субъект обучения 
занимает активную позицию, 
а деятельность является осно-
вой, средством и условием раз-
вития личности. Такое ключевое 
положение в корне меняет мо-
дель взаимодействия учителя 
и ученика. Функция учителя за-
ключается не в обучении, а в со-
провождении учебного процесса: 
подготовка дидактического мате-
риала, организации различных 
форм сотрудничества, активное 
участие в обсуждении результа-
тов деятельности учащихся че-
рез наводящие вопросы, созда-
ние условий для самоконтроля 
и самооценки.

В процессе системно-дея-
тельностного обучения у обуча-
ющихся формируются два типа 
знаний и умений: методологиче-
ские и математические. К мето-
дологическим относятся знания 
о деятельности как основе по-
лучения новых знаний, знания 
об общенаучных методах позна-
ния и умения использовать эти 
методы при решении практиче-
ских задач. Эти общие методы 

познания применяются и в лю-
бой другой области науки и пра-
ктики. Математические знания 
и умения, сформированные при 
системно-деятельностном подхо-
де к обучению математике, отли-
чаются осознанностью, систем-
ность, обобщенностью, полнотой 
и прочностью. Перед учащимися 
открываются иные основы об-
учения: получение новых знаний 
осуществляется через деятель-
ность человека, а не проходит 
пассивно. Наконец, внедрение 
в образовательный процесс си-
стемно-деятельностного под-
хода к обучению предполагает 
подготовку учителя по опреде-
ленным психолого-педагогиче-
ским аспектам, что способствует 
повышению его квалификации. 
Таки образом, и учитель и уче-
ник в процессе деятельностного 
обучения получают приращение 
в своих знаниях и умениях. Это 
позволяет говорить о развива-
ющем характере обучения для 
каждого участника процесса [3].

При обучении учащихся знани-
ям и деятельности по приобре-
тению этих знаний речь идет об 
учебной деятельности, которая 
включает в себя учебно-позна-
вательный мотив, учебную зада-
чу и соответствующие учебные 
действия и операции. В качест-
ве реализации деятельностного 
подхода в обучении математи-
ке выступают учебные задачи. 
Для того чтобы учащиеся осоз-
нали необходимость освоения 
способов математической дея-
тельности, необходимо ввести 
их в проблематику рассматрива-
емой научной области. Вхожде-
ние в деятельность осуществля-
ется посредством проблемных 
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ситуаций, которые выступают 
в роли учебно-познавательно-
го мотива. Поставленная про-
блемная ситуация определяет 

цель в деятельности учащихся 
и, таким образом, представляет 
собой учебную задачу, которую 
учащиеся должны решить в про-

Учебная карта 1

План деятельности составления плана ответа по математике:
1. выделить понятия, которым необходимо дать определения, составить схе-
мы определения понятий;
2. выделить теоремы (формулы, правила., которые нужно сформулировать 
и доказать;
3. выделить теоретический материал (определения, теоремы, формулы, пра-
вила., которые использовались при доказательстве теорем;
4. составить схему поиска и план доказательства теоремы;
5. продумать записи на доске во время ответа;
6. показать применение изученного материала;
7. сделать выводы.

Учебная карта 2

План деятельности рецензирования (самоанализа) ответа
1. Излагалось ли содержание последовательно, по плану?
2. Был ли ответ достаточно полным и аргументированным?
3. Если рассматривалось понятие, то правильно ли составлена схема опре-
деления понятия?
4. Если рассматривалась теорема (задача), то выполнена ли работа в соот-
ветствии с этапами доказательства теоремы (решения задачи):

I. анализ текста утверждения;
II. поиск решения и составление плана;
III. реализация плана (запись решения);
IV. изучение найденного решения («взгляд назад»).

5. Сделаны ли обобщающие выводы?
6. Была ли грамотной и выразительной устная и письменная речь?
7. Какие допущены ошибки?
8. Какие приёмы мыслительной деятельности и способы преобразования ин-
формация использовались?

Учебная карта 3

Приём контроля решения задачи (доказательства теоремы):
1. Проверить правильность записи условия и требования задачи (теоремы).
2. Проверить правильность чертежа.
3. Проверить ход решения, правильно ли использован приём решения (спо-
соб, метод).
4. Проверить вычисления (если они есть).
5. Проверить правильность и полноту обоснований.
6. Рассмотрены ли частные случаи.
7. Проведено ли исследование (если необходимо).
8. Сформулировать идею решения.
9. Перечислить теоретические положения, которые использовались при ре-
шении задачи.
10. Рассказать план решения задачи.
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цессе изучения темы. При этом 
под учебной задачей понимается 
задача, требующая обобщения 
теоретического материала и на-
правленная на овладение уча-
щимися учебными действиями. 
В ходе решения учебной задачи 
учащиеся осваивают новые зна-
ния и фиксируют их в виде зна-

ковых моделей. Но вместе с тем 
теоретические знания в знако-
вой форме представляют собой 
некоторые правила действий по 
дальнейшему решению конкрет-
но-практических задач.

Результаты анкетирования 
учителей математики и учащих-
ся, проведённого с целью выяв-

Учебная карта 4

План деятельности диагностики и коррекции собственной деятельности
1. Зафиксировать свое внимание на ошибке и установить ее характер.
2. Выполнить диагностику ее причин – прежде всего в умственных действиях 
по применению теоретических положений (определение понятий, формули-
ровки теорем, формул и др.);

а) воспроизведение собственных исправленных действий;
б) построение эталонного варианта действий по решению задачи;
в) сравнение собственных действий с эталонным и выявление дефектов 
в нем;
г) выводы о причинах ошибок.

3. Определить необходимость коррекционной меры.
4. Использовать откорректированные знания и действия в процессе решения 
аналогичных задач.

Учебная карта 5

План деятельности по оценке собственной учебно-познавательной 
деятельности при освоении темы школьного курса математики

1. Какова была твоя активность на уроках?
2. Как ты оцениваешь свою самостоятельность на уроках?
3. Что помогает тебе быть самостоятельным?
4. Обращался ли ты за помощью к кому-либо? Почему?
5. Был ли ты внимательным на уроках? Что помогает тебе быть вниматель-
ным?
6. Как осуществляешь контроль своей учебной деятельности?
7. Что ты усвоил? Почему?
8. Как бы ты хотел изменить свою учебную деятельность в будущем?

Учебная карта 6

Приём постановки целей обучения и планирования учебной 
деятельности:

Выбери и сформулируй цели собственной УД при освоении темы.
1. Развитие интеллектуальных способностей:
2. Углубление знаний (через изучение дополнительной теории, решения за-
дач и др.);
3. Расширение знаний (рассмотрения связей геометрии с искусством, практи-
ческое применение геометрии, история геометрии и др.).
4. Развитие самостоятельности при освоении темы.
5. Развитие умений сотрудничества.
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ления особенностей организации 
процесса обучения математике 
с позиций системно-деятель-
ностного подхода, наблюдения 
за этим процессом (констатиру-
ющий этап эксперимента), по-
казали, что учителям необходи-
мы специальные познания не 
только в области теории и ме-
тодики обучения математике, но 
и в области психолого-педагоги-
ческих дисциплин. Это знания, 
связанные с формированием 
у учащихся общей способности 
саморегуляции, позволяющей 
осуществлять переход от управ-

ления учителем деятельностью 
учащихся при обучении матема-
тики к самоуправлению учащих-
ся собственной учебно-познава-
тельной деятельностью. Анализ 
результатов анкетирования уча-
щихся позволяет сделать вывод 
о том, что большинство учеников 
хотят, но не могут самостоятель-
но планировать и реализовывать 
собственный путь. Для решения 
проблемы организации обучаю-
щимися собственной деятель-
ности при обучении математике 
предлагается использовать спе-
циально разработанные учебные 

Учебная карта 7

Стремление к сотрудничеству:
а) выбери форму взаимодействия с товарищами (или индивидуальную фор-
му), если форма не определена учителем;
б) выбери приёмы взаиморегуляции (саморегуляции) при освоении темы;
в) выбери формы отчётности. Приступай к освоению темы.

Учебная карта 8

Приём контроля усвоения определения понятия
1. Правильно ли названо имя понятия (термин)?
2. Правильно ли указан род понятия, является ли он ближайшим?
3. Остальные признаки понятия являются его существенными свойствами?
4. Не является ли число признаков избыточным?
5. Правильно ли построено предложение?

Учебная карта 9

Приём рефлексии достижения целей:
1. Чего я хочу добиться?
2. Зачем я хочу этого добиться?
3. Как этого добиться?
4. Достиг ли я того, чего хотел?
5. Соответствовал ли выбор уровня достижения целей моим способностям, 
знаниям, умениям?
6. Все ли способы были использованы для достижения целей?
7. Какие умственные приемы были использованы? Все ли необходимые 
приемы использовались? Какие приёмы не использовались? Почему?
8. Какие приёмы стали интеллектуальными умениями?
9. Какие способы достижения целей не были использованы?
10. Какие способы достижения целей мне понравились, почему?
11. Какие способы достижения целей мне не понравились, почему?
12. Каковы причины достижения или недостижения поставленных целей?
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карты, способствующие форми-
рованию у учащихся способно-
сти к саморегуляции учебной де-
ятельностью. Приведем примеры 
учебных карт.

Преимущества работы с кар-
тами состоят в том, что уча-
щиеся, имея их перед собой, 
«видят» деятельность по ор-
ганизации учебного процесса 
обучения математике во всей 
ее сложности, строгой после-
довательности процедур. Они 
защищены от пропусков отдель-
ных действий по невниманию, 
у них расширяются возможности 
самоконтроля. Отработка дея-
тельности по картам не требует 
значительного времени, но их 
использование в учебном про-
цессе, как показала практика, 
очень эффективна.

С позиций системно-дея-
тельностного подхода учителю 
математики необходимо проек-
тировать и строить свою и ор-
ганизовывать ученическую дея-
тельность с позиций личностно-
ориентированного образования, 
когда наибольшую ценность име-
ют те знания и умения, которые 
способствуют развитию лично-
сти школьника, позволяют ему 
применять средства предмета 
для решения проблем, возни-

кающих за стенами школы, т.е., 
в конечном итоге, будут востре-
бованы в его жизни. Вооружение 
школьников видами и способами 
деятельности в различных сфе-
рах: познавательной, информа-
ционно-коммуникативной, реф-
лексивной – позволит вывести 
математическое образование на 
современный уровень.

Литература

1. Давыдов В.В. Теория разви-
вающего обучения. – М.: Интор, 
1996. – 544 с. 2. Малыгина О.А. 
Обучение высшей математике на 
основе системно-деятельностно-
го подхода: учеб. пособие. – М.: 
Изд-во ЛКИ, 2008. – 256 с. 3. Сага-
телова, Л.С. Реализация деятель-
ностного подхода при обучении 
математике /Л.С. Сагателова, Е.И. 
Сахарчук. – Известия ВГПУ (Вол-
гоградского государственного педа-
гогического университета). Серия 
«Педагогические науки. – 2013. – 
№ 5(80). – С. 92–96.

4. Столяр А.А. Педагогика ма-
тематики. – Минск: Высш. школа., 
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5. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
общего образования. – М., 2008. – 
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ЗАДАЧА О БАБОЧКЕ 
Имя задачи: что случилось с червячком?

Автор: Курушина Татьяна Николаевна, учитель биологии, МБОУ 
Староисаковская ООШ, Бугульминский муниципальный район РТ

Метапредметная область 
или предмет: биология

Класс: 6–7
Тема: Развитие животных
Профиль: общеобразователь-

ный
Уровень: минимальный

Текст задачи 
Посмотрите мультфильм «Ко-

раблик» (производство киносту-
дии «Союзмультфильм», Москва, 
1956).

Жили-были четыре друга: 
мышонок, цыплёнок, червячок 
и муравей. Пошли они гулять 
и на берегу пруда встретили 
лягушонка, который позвал их 
в воду – плавать. Друзья не уме-
ли плавать и лягушонок стал 
над ними смеяться: «Ну куда же 
вы годитесь? Вы – трусишки!» 
Друзья решили отправиться 
в плавание и вместе построи-
ли кораблик из куска коры, пру-
тика и большого листа вместо 
паруса. Друзья весело плыли на 
кораблике, но вдруг туча закры-
ла солнце, усилился ветер и на-
чалась гроза. Цыплёнка смыло 
волной, но его спас лягушо-
нок. А остальных выкинуло на 

островок… Здесь червячок исче-
зает, а вместо него появляется 
прекрасная бабочка.

Что случилось с червячком? 
Возможно ли это?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите необходимую ин-
формацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

Книги:
1. Ален Эд, Мишель Виар. Ба-

бочки мира. – М.: Интербук-биз-
нес, 2001.

2. Кочетова Н.И., Акемишкина 
М.И., Дыхнов В.Н. Редкие бес-
позвоночные животные. – М.: Аг-
ропромиздат. 1986.

3. Ламперт К. Атлас бабочек 
и гусениц. – Минск: Харвест, 
2003.

4. Толмачёва Л.П. Окно в уди-
вительный мир природы // За-
нимательная экология. – ИФК 
«Сталкер», 1998
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5. Универсальная энциклопе-
дия школьника. Биология и ана-
томия. – Минск: Харвест, 1996.

6. Я иду на урок биологии: Зо-
ология: Беспозвоночные: Книга 
для учителя. – М.: Первое сентя-
бря, 2000.

Web-сайты:
1. http://mults.info/mults/?id=

2095
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. http://zoo.rin.ru/cgi-bin/
4. http://www.5zaklepok.ru/

Культурный образец
Ефетов К.А., Будашкин Ю.И. 

Бабочки Крыма: (Высшие разно-
усые чешуекрылые): Справ. / Ху-
дож. – ил. Т.В. Синельник и др.; 
Худож. – оформитель В.И. Же-
рибор. – Симферополь: Таврия, 
1990. – 112 с.: 20 л. ил. – (Охрана 
окружающей среды).

У бабочек всё необычно и ин-
тересно… Но самое поразитель-
ное – бабочки, как в настоящей 
сказке, проходят полное превра-
щение! Казалось бы, что может 
быть общего между похожей на 
червя прожорливой гусеницей 
и изящной, божественно утон-
чённой бабочкой? Оказывается, 
это одно и то же насекомое. Из 
яичек, отложенных бабочкой, по-
являются личинки – гусеницы, 
которые всю свою жизнь толь-
ко и делают, что едят, главным 
образом, листья растений. Затем 
выросшие гусеницы окукливают-
ся и превращаются в неподвиж-
ных, но живых куколок. В этих 
куколках происходит метаморфо-
за, т.е. гусеницы превращаются 

в порхающих бабочек. Выберет-
ся через некоторое время такая 
бабочка из куколки, расправит 
свои крылышки, и вспорхнёт ещё 
один волшебный цветок.

http://www.mir-babochek.ru/
« – Должна же я стерпеть 

двух-трёх гусениц, если хочу по-
знакомиться с бабочками. Они, 
должно быть, прелестны» (Анту-
ан де Сент-Экзюпери. Малень-
кий принц).

Самые фантастические эпи-
зоды сказок – превращения од-
них существ в другие: лебедей 
в принцев, лягушки в царевну… 
Но разве не чудо превращение 
противной, на чей-то взгляд, 
и прожорливой гусеницы в оча-
ровательное хрупкое создание – 
бабочку?!

Бабочки – это насекомые с так 
называемым полным циклом 
превращений. Между стадией 
личинки (гусеницы) и взрослой 
стадией (бабочки) находится 
промежуточная стадия куколки. 
А всё развитие можно предста-
вить так: яйцо –> гусеница –> ку-
колка –> бабочка.

Методический комментарий
Задача минимального уровня. 

Цель этой работы: расширить 
знания обучающихся о насеко-
мых – а именно, узнать об их 
стадиях развития, о способах пи-
тания, пользе и вреде для чело-
века; способствовать пониманию 
ценности животных для жизни 
человека и их роли на Земле, ох-
ране животного мира.



24

ЗАДАЧА О ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ 
КАВКАЗСКИХ ГОР 

Имя задачи: Высотная поясность Кавказских гор

Автор: Азимова Ранохон Сотиболдиевна, учитель биологии 
и географии МБОУ СОШ № 13, г. Бугульма

Предмет: География
Класс: 8, 9
Тема: Высотная поясность
Профиль: гуманитарный
Уровень: общий

Текст задачи 
Высотная поясность, высот-

ная зональность – закономер-
ная смена природных условий, 
природных зон и ландшафтов 
в горах по мере возрастания аб-
солютной высоты (высоты над 
уровнем моря).

Высотный пояс, высотная лан-
дшафтная зона – единица высот-
но-зонального расчленения лан-
дшафтов в горах. Высотный пояс 
образует полосу, сравнительно 
однородную по природным усло-
виям, часто прерывистую

Высотная поясность объ-
ясняется изменением клима-
та с высотой: на 1 км подъёма 
температура воздуха снижается 
в среднем на 6 °C, уменьшается 
давление воздуха, его запылён-
ность, возрастает интенсивность 
солнечной радиации, до высо-
ты 2–3 км увеличивается облач-
ность и количество осадков.

По мере нарастания высоты 
происходит смена ландшафтных 
поясов, в некоторой степени ана-
логичная широтной зональности. 
Величина солнечной радиации 
увеличивается вместе с радиа-
ционным балансом поверхности. 
В результате температура воз-
духа снижается по мере роста 
высоты. Кроме того, происходит 
уменьшение количества осадков 
из-за барьерного эффекта.

Между широтными поясами 
и высотными зонами есть ча-
стичное сходство в климатиче-
ских особенностях, размещении 
растительности и почв. Но мно-
гим поясам невозможно найти 
полные широтные аналоги. Как 
изменяется последовательность 
зон при поднятии в горы: так же, 
как при движении по равнине 
с севера на юг или как с юга на 
север?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
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д) Сравните Ваши выводы 
с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

1. ht tp: / /www.ecosystema.
ru/08nature/world/geoussr/3–5–4.
html

2. География. Для поступаю-
щих в вузы и подготовки к ЕГЭ 
/Т.С. Майорова; под общей ре-
дакцией Т.Ю. Симоновой. – По-
лиграфиздат, 2010. – 704 с.

3. http:/ /bibl . t ikva.ru/base/
B1741/B1741Part6–24.php

Культурный образец
Матвеева Т.А., Матвеев А.М. 

Экологическая роль лесных 
пожаров // Успехи современно-
го естествознания. – 2012. – 
№ 10. – С. 107–109. www.rae.ru/
use/?section=content&op=show_
article&article_id=10000118

Горы являются главной причи-
ной нарушения горизонтального 
расположения природных зон на 
земном шаре. От подножий гор 
к их вершинам понижается тем-
пература, возрастает количество 
осадков, изменяются почвы, ра-
стительность и животный мир – 
происходит смена природных 
комплексов с высотой. Набор 
высотных поясов – структура по-
ясности – зависит от широтного 
положения гор, их удалённости 
от океана и высоты. Смену при-
родных зон в горах часто срав-
нивают с движением по равнине 
в направлении с юга на север. 
Например, при движении вверх 
по склонам Кавказа мы словно 
перемещаемся по равнине всё 
дальше к северу, пересекая при-
родные зоны Восточно-Европей-
ской равнины в её западной ча-

сти. Однако выше границы леса 
в горах идут не тундры, как на 
равнине, а субальпийские луга 
и кустарники. Их сменяют низко-
травные альпийские луга. Вер-
шины гор венчают лишённые 
растительности скалы, вечные 
снега и ледники

Кавказ – молодые горы, обра-
зовавшиеся в период альпийской 
складчатости. В состав Кавказа 
входят: Предкавказье, Большой 
Кавказ и Закавказье. К России 
относятся лишь Предкавказье 
и северные склоны Большого 
Кавказа. Большой Кавказ часто 
представляют как единый хребет. 
На самом деле это система гор-
ных хребтов. От Черноморско-
го побережья до горы Эльбрус 
располагается Западный Кавказ, 
от Эльбруса до Казбека – Цен-
тральный Кавказ, к востоку от 
Казбека до Каспийского моря – 
Восточный Кавказ.

Растительный и животный 
мир

Обилие тепла и света позво-
ляет растительности Северного 
Кавказа развиваться на севере 
района в течение 7 месяцев, 
в Предкавказье – 8, а на Чер-
номорском побережье, к югу от 
Геленджика, до 11 месяцев. Это 
значит, что при соответствующем 
подборе культур здесь можно по-
лучать два урожая в год.

Горный рельеф Большого Кав-
каза обусловливает развитие вы-
сотной поясности. До высоты 100 
м поднимается лесостепь. Выше 
неё до высоты 600 м растут бу-
ково-дубовые леса на горных бу-
роземах. С высотой дуб начина-
ет исчезать. Выше 1200–1500 м 
начинают преобладать хвойные 
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леса, состоящие из кавказской 
пихты и ели. В долинах северно-
го склона Большого Кавказского 
хребта произрастают сухолю-
бивые сосновые леса. С 2000 
м начинаются субальпийские 
и альпийские луга. Субальпий-
ские луга отличаются высоким 
и густым травостоем с заросля-
ми кустарника рододендрона. 
Альпийские луга – низкотравные 
луга с примесью осоки и злаков. 
Эти луга являются прекрасными 
пастбищами. Выше альпийских 
лугов располагаются пояса снега 
и льда.

Здесь насчитывается свыше 
3000 видов растений (тогда как, 
например, в Великобритании – 
около 1500 видов). Флора со-
держит виды как северного, так 
и южного происхождения, причём 
эти разные виды могут произра-
стать в непосредственном сосед-
стве.

Животный мир Северного Кав-
каза богат и разнообразен. По 
данным учёных Кавказского Го-
сударственного Биосферного за-

поведника в горах обитает 89 ви-
дов млекопитающих, 248 видов 
птиц, в том числе 112 гнездящих-
ся, 15 видов пресмыкающихся, 
9 – земноводных, 21 – рыб, 1 – 
круглоротых, более 100 видов 
моллюсков и около 10 000 видов 
насекомых. Точное число чер-
вей, ракообразных, паукообраз-
ных и многих других групп бес-
позвоночных животных остаётся 
не выясненным. Здесь имеется 
значительная группа эндемиков: 
туры (каменные козлы) кавказ-
ский и дагестанский, кавказский 
хомяк, прометеева мышь, кав-
казский тетерев, кавказский улар 
и др. Степень эндемизма осо-
бенно велика в верхних частях 
гор. В лесах обитают древние 
представители широколиствен-
ных лесов: зубр, благородный 
олень, кабан, лесная куница.

Методический комментарий
Задачу можно использовать не 

только в учебных целях, но и для 
воспитания любви и бережного 
отношения к окружающему миру.
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ДИЗАЙН В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Имя задачи: Дизайн в нашей жизни

Автор: Сергеева Алиса Валерьевна, учитель изобразительного 
искусства, музыки и технологи МБОУ «СОШ № 13 
г. Лениногорска» Республики Татарстан

Предмет: Изобразительное 
искусство, технология

Класс: 5-й
Тема: Современное повсед-

невное декоративное искусство. 
Что такое дизайн?

Профиль: Общеобразова-
тельный

Уровень: Общий

Текст задачи 
«Есть любопытная притча 

о двух неразлучных соседях. 
Рассказывают, что в неболь-
шом городке на юге Англии жил 
ремесленник, который изготав-
ливал для продажи кухонные 
ножи. Жители охотно раскупа-
ли их, но со временем в каждом 
доме было по несколько ножей 
и ремесленнику стало всё труд-
нее и труднее продавать свою 
продукцию. Тогда он обратился 
к художнику и тот придумал нож 
с очень красивой ручкой. Реме-
сленнику удалось быстро про-
дать с десяток красивых ножей, 
но затем дело снова застопори-
лось. Тогда он обратился к ди-
зайнеру. И вот что из этого выш-
ло. Дизайнер тоже первым де-

лом обратил внимание на ручку 
ножа. Но в отличие от художни-
ка, он думал не столько о красо-
те, сколько об удобстве, и своей 
цели достиг. Ножом с новой ру-
кояткой было удивительно легко 
работать, рука не уставала, его 
было приятно просто держать 
в руке. Жители городка быстро 
оценили достоинство новинки, 
и все старые ножи отложили 
в сторону. Они стали наперебой 
заказывать ремесленнику ножи 
с новой рукояткой. Затем дизай-
нер предложил делать лезвие 
ножа не из обычного металла, 
а из прочной стали. И это новше-
ство горожане тоже оценили по 
достоинству, так как затачивать 
новые ножи можно было не так 
часто, а работать острым ножом 
лучше, чем тупым – это знает 
каждый. Ножи из прочной стали 
могли долго служить своему хо-
зяину, так как металл почти не 
стирался и, чтобы не тормозить 
работу ремесленника, дизайнер 
предложил красить ручку в ко-
ричневый невзрачный цвет. Нож 
с такой ручкой легко терялся 
в картофельной кожуре и ока-
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зывался на помойке. А жители 
были вынуждены снова и снова 
обращаться к мастеру за новыми 
ножами. Ремесленник был до-
волен. Он даже перенёс свою 
мастерскую поближе к дому ди-
зайнера, так нужны были ему со-
веты и помощь, и стали они жить 
не разлей вода. Затем дизайнер 
придумал специальный нож для 
чистки рыбы, топорик для раз-
делки мяса, особое приспосо-
бления для резки хлеба и много 
всяких полезных мелочей. С тех 
пор так и повелось – если уви-
дел мастерскую, то ищи побли-
зости дом дизайнера и наобо-
рот».

Ребята, как вы считаете, что 
такое дизайн? Кто такой худож-
ник? Кто такой дизайнер? Чем 
отличается работа художника 
от работы дизайнера? Что про-
изошло бы с миром, если бы не 
было дизайна? Чтобы ты сделал 
полезного, если бы ты стал ди-
зайнером?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники.

Книги:
1. Розенсон И.А. Основы тео-

рии дизайна. – Санкт-Петербург.: 
Питер, 2013. – 253 с.

2. Клейн. Что такое современ-
ное искусство. – М.: Искусство – 
XXI век, 2013–63 с.

Культурный образец
Кулеева Л.М., Михайлов С.М. 

Основы дизайна. – Казань: Но-
вое Знание, 1999 . – 240 с. Глава 
1.1. Дизайн. Основные понятия.

Свою историю слово «Дизайн» 
берёт от итальянского “disegno” – 
понятие, которым в эпоху Ренес-
санса обозначали проекты, ри-
сунки, а также лежащие в основе 
работы идеи. Позднее, в XVI в., 
в Англии появляется понятие 
“design”, которое дошло до на-
ших дней и переводится на рус-
ский язык как замысел, чертёж, 
узор, а также – проектировать 
и конструировать. В более узком, 
профессиональном понимании 
дизайн означает проектно-ху-
дожественную деятельность по 
разработке промышленных изде-
лий с высокими потребительски-
ми и эстетическими качествами, 
деятельность по организации 
комфортной для человека пред-
метной среды – жилой, произ-
водственной, социально-куль-
турной. Зарождался дизайн на 
пересечении нескольких видов 
деятельности: художественно-
проектных программ, массовой 
промышленности, инженерного 
проектирования и науки. Сегод-
ня дизайн – это комплексная 
междисциплинарная проектно-
художественная деятельность, 
интегрирующая естественнона-
учные, технические, гуманитар-
ные знания, инженерное и ху-
дожественное мышление, на-
правленная на формирование 
на промышленной основе пред-
метного мира в чрезвычайно об-
ширной “зоне контакта” его с че-
ловеком во всех без исключения 
сферах жизнедеятельности.
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Дизайнеры – художники-офор-
мители, специалисты в области 
дизайна; люди, занимающиеся 
дизайном, то есть внешним ви-
дом, оформлением чего-либо. 
Художники – люди, занимающие-
ся изобразительным искусством. 
Само слово «художник» имеет 
следующие значения: Деятель 
искусств – художник в широком 
смысле слова.

Федоров Ю., Дорожин Ю.Г. 
Первые уроки дизайна // Искус-
ство детям, 2009.

Если какая-либо вещь была 
красивой и удобной, говори-
ли – это хороший дизайн. Такая 
оценка в равной степени могла 
относиться к автомобилю и ме-
бели, – к кораблю, игрушкам 
и ботинкам. Искусство дизайна 
требовало знания законов кра-
соты, техники и глубокого по-
нимания человеческого труда. 
А человека, владеющего таки-
ми знаниями, называли дизай-
нером. Постепенно такие люди 
стали появляться в самых раз-
ных отраслях промышленности, 
строительства и транспорта – 
они выбирали материал, из ко-
торого будет сделан предмет, 
придавали ему удобную в ис-
пользовании форму, задавали 
нужный размер, подбирали цвет, 
заботились о том, чтобы этот 
предмет гармонично сочетался 
с другими, уже существующи-
ми, предметами. Дизайнер, как 
правило, имел дело с предме-
тами, выпускаемыми промыш-
ленностью массовыми тиража-
ми и поэтому всегда должен был 
учитывать вкусы многих людей 
одновременно. А вкусы эти всег-

да следовали моде. Что счита-
лось красивым десять лет назад, 
теперь выглядит старомодным 
и не таким привлекательным, как 
вещи сегодняшнего дня. Следо-
вание моде, а часто и форми-
рование новых модных направ-
лений и тенденций – составная 
и обязательная часть работы 
дизайнера.

Чтобы стать дизайнером, нуж-
но хорошо рисовать, иметь от-
личный вкус, видеть и представ-
лять окружающий мир целиком, 
иметь развитое воображение 
и, самое главное, – уметь вни-
мательно наблюдать за тем, что 
и как делают люди, и находить 
удобные и красивые решения, 
облегчающие труд людей в до-
стижении своих целей.

Трудно назвать области чело-
веческой деятельности, где бы 
дизайнер не нашёл себе при-
менения, а некоторые вообще 
не могут без них обойтись. На-
пример, издатели книг и журна-
лов, архитекторы, мебельщики 
и приборостроители. А многие 
профессии так прочно слились 
с дизайном, что их невозможно 
отлучить друг от друга – модель-
еры, разрабатывающие новую 
одежду, проектировщики инте-
рьеров и ландшафтных парков, 
визажисты, декораторы, костю-
меры, флористы и многие-мно-
гие другие.

Методический комментарий
Решая эту задачу, учащиеся 

знакомятся с историей появле-
ния дизайна, узнают новые све-
дения об отличиях работы ху-
дожника и дизайнера, о том, как 
важен дизайн в нашей жизни.
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Предмет: физика
Класс: 8-й
Тема: Линзы
Профиль: Общеобразова-

тельный
Уровень: Общий

Текст задачи 
Герои романа Жюля Верна 

«Таинственный остров», забро-
шенные на необитаемую землю, 
добыли огонь без спичек и огня. 
Им помогла находчивость ин-
женера Сайреса Смита и твёр-
дое знание им законов физики. 
Как удивился наивный моряк 
Пенкроф, когда, возвратившись 
с охоты, нашёл инженера и жур-
налиста перед пылающим ко-
стром.

« – Но кто же зажёг огонь? – 
спросил моряк.

– Солнце, – ответил Спилетт.
Журналист не шутил. Действи-

тельно, Солнце доставило огонь, 
которым так восторгался моряк. 
Он не верил своим глазам и был 
до того изумлён, что даже не мог 
расспрашивать инженера.

– Значит, у вас было зажига-
тельное стекло? – спросил инже-
нера Герберт.

– Нет, но я его изготовил.
И он его показал. Это были 

просто два стекла, снятые ин-
женером со своих часов и часов 
Спилетта. Он соединил их края 
глиной, предварительно напол-
нив водой, и таким образом полу-
чилась настоящая зажигательная 
чечевица, с помощью которой, 
сосредоточив солнечные лучи 
на сухом мхе, инженер добыл 
огонь».

Зачем нужно заполнять водой 
пространство между часовыми 
стеклами: разве наполненная 
воздухом двояковыпуклая чече-
вица не сосредоточивает лучей? 
Что ещё может служить предме-
том для добывания огня?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
Имя задачи: Задача о добывании огня

Автор: Самойлова Гулия Акрямовна, учитель физики МБОУ 
«Каркалинская ООШ» Лениногорского района Республики 
Татарстан
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д) Сравните Ваши выводы 
с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

1. h t t p : / / m a t h u s . r u / p h y s /
geometricaloptics.pdf

2. http://www.radostmoya.ru/
project/akademiya_zanimatelnyh_
nauk_fizika/video/?watch=svet_
lupa_raduga

3. http://optika8.narod.ru/8.
Prelomlenie_sveta.htm

Культурный образец
h t tp : / /p res f i z .na rod . ru /z f / 

Я.И. Перельман. Занимательная 
физика. Книга 1. – Издание двад-
цатое, стереотипное. – М.: На-
ука, Главная редакция физико-
математической литературы, 
1979.

Часовое стекло ограничено 
двумя параллельными (концент-
рическими) поверхностями – на-
ружной и внутренней; а извест-
но из физики, что, проходя че-
рез среду, ограниченную такими 
поверхностями, лучи почти не 
изменяют своего направления. 
Проходя затем через второе та-
кое же стекло, они и здесь не 
отклоняются, а следовательно, 
не собираются в фокусе. Что-
бы сосредоточить лучи в одной 
точке, необходимо заполнить 
пространство между стёклами 
каким-нибудь прозрачным веще-
ством, которое преломляло бы 
лучи сильнее, нежели воздух. 
Так и поступил инженер в рома-
не Жюля Верна.

Обыкновенный графин с во-
дой, если имеет шарообразную 
форму, также может служить за-
жигательной чечевицей. Это зна-
ли уже древние, которые замети-
ли и то, что сама вода при этом 
остаётся холодной. Случалось 
даже, что стоящий на открытом 
окне графин с водой зажигал 
занавески, скатерть, обугливал 
стол. Те огромные шаровые бу-
тылки с окрашенной водой, ко-
торые, по старинному обычаю, 
украшали раньше витрины ап-
тек, могли быть иногда причиной 
настоящих катастроф, вызывая 
возгорание легко воспламеняю-
щихся веществ, расположенных 
поблизости.

Материалом для двояковы-
пуклой линзы, а следователь-
но, и для добывания огня, мо-
жет послужить также лёд, если 
он достаточно прозрачен. При 
этом лёд, преломляя лучи, сам 
не нагревается и не тает. Пока-
затель преломления льда лишь 
немногим меньше, и если можно 
добыть огонь с помощью шара, 
наполненного водой, то возмож-
но сделать это и с помощью че-
чевицы из льда.

Методический комментарий
Данная задача может быть 

использована для изучения тем 
«Преломление света», «Линзы» 
в 8 классе. Ключевые слова для 
поиска: зажигательное стекло, 
двояковыпуклая чечевица, добы-
вание огня.
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КРЕТИНИЗМ
Имя задачи: Кретинизм

Автор: Точилина Марина Николаевна, учитель химии и биологии 
МБОУ СОШ № 61 г. Брянска

Класс: 8-й
Предмет: биология
Тема: Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней секреции.
Профиль: естественно-науч-

ный
Уровень: минимальный

Текст задачи
– Представляешь, я сегодня 

засунул продукты из магазина 
в стиральную машину вместо 
морозильника! Иногда я думаю, 
что я кретин!

– Со мной бывает так же.
– Тоже все путаешь?
– Нет, думаю что ты кре-

тин!
Иван Алексеевич Бунин. «Вос-

поминания»:
Моя писательская жизнь на-

чалась довольно странно. Она 
началась, должно быть, в тот 
бесконечно давний день в нашей 
деревенской усадьбе в Орлов-
ской губернии, когда я, мальчик 
лет восьми, вдруг почувствовал 
горячее, беспокойное желание 
немедленно сочинить что-то 
вроде стихов или сказки, будучи 
внезапно поражён тем, на что 
случайно наткнулся в какой-то 

книжке с картинками: я увидал 
в ней картинку, изображавшую 
какие-то дикие горы, белый 
холст водопада и какого-то 
приземистого, толстого му-
жика, карлика с бабьим лицом, 
с раздутым горлом, то есть 
с зобом, стоявшего под водо-
падом с длинной палкой в руке, 
в небольшой шляпке, похожей 
на женскую, с торчащим сбоку 
птичьим пером, а под картин-
кой прочёл подпись, поразившую 
меня своим последним словом, 
тогда ещё, к счастью, неиз-
вестном мне: «Встреча в горах 
с кретином». Кретин! Не будь 
этого необыкновенного слова, 
карлик с зобом, с бабьим лицом 
и в шляпке вроде женской пока-
зался бы мне, вероятно, только 
очень противным, и больше ни-
чего. Но кретин? В этом слове 
мне почудилось что-то страш-
ное, загадочное, даже как буд-
то волшебное! И вот охватило 
меня вдруг поэтическим волне-
нием. В тот день оно пропало 
даром, я не сочинил ни одной 
строчки, сколько ни старался 
сочинить.
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Кто такой кретин, вроде бы 
известно всякому. Часто мы ис-
пользуем слово «кретин» как 
бранное. Но всё же: кто он? Что 
такое «кретинизм» – заболева-
ние, или особенности характера? 
Что делать, чтобы не стать «кре-
тином»?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

Книги.
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биоло-

гия. Человек. 8 класс. – М.: Дро-
фа, 2008.

Компакт-диски.
CD-ROM. Биология. 8 класс. 

Человек. Мультимедийное при-
ложение к учебнику Н.И. Сонина, 
М.Р. Сапина

Веб-сайты.
1. h t tp : / / i n te rne tv rach . ru /

kretinizm.html
2. http://www.medicinform.net/
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/

%CA%F0%E5%F2%E8%ED%E8
%E7%EC

Культурный образец
Николаев Л.А. Современная 

химия. – М.: Просвещение, 1980. 
Элементы четвёртой группы 
главной подгруппы.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – не-
парный орган, расположенный 
на шее, в области верхней ча-
сти дыхательного горла (трахеи) 
и гортанных хрящей; железа 

внутренней секреции; участвует 
в регуляции основного обмена 
и других видов обмена веществ.

Щитовидная железа (рис. 
«Щитовидная железа»): 1 – пра-
вая доля щитовидной железы; 
2 – перешеек щитовидной желе-
зы; 3 – левая доля щитовидной 
железы; 4 – пирамидальная доля 
щитовидной железы; 5 – подъя-
зычная кость; 6 – щитоподъязыч-
ная мышца; 7-трахея.

Щитовидная железа состоит 
из двух долей, соединённых меж-
ду собой перешейком. Изредка 
от перешейка или от одной из до-
лей отходит длинный отросток – 
третья, пирамидальная доля, до-
стигающая верхнего края щито-
видного хряща или подъязычной 
кости.

Щитовидная железа пред-
ставляет собой совокупность 
микроскопических замкнутых пу-
зырьков, так называемых фол-
ликулов, заполненных студени-
стой массой, называемой кол-
лоидом, – продуктом выделения 
клеток (эпителия), образующих 
стенки фолликулов. Коллоид 
состоит из различных белков, 
среди которых преобладают 

Щитовидная железа
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сложные йодсодержащие гор-
монально активные соединения 
и промежуточные продукты их 
образования. Щитовидная желе-
за обильно снабжена кровенос-
ными сосудами (парные верхние 
и нижние щитовидные артерии); 
иннервируется ветвями симпати-
ческого, блуждающего и других 
нервов.

Продуктом секреторной дея-
тельности щитовидной железы 
является гормон тироксин (тет-
райодтиронин), открытый аме-
риканским учёным Э. Кендаллом 
(в 1914 г.) и позднее синтезиро-
ванный английским учёным Ч. 
Гаррингтоном (в 1927 г.), а также 
гормон трийодтиронин. Щитовид-
ная железа обладает способно-
стью поглощать из притекающей 
крови йод, который является не-
обходимой составной частью 
синтезируемых в щитовидной же-
лезе гормонально активных ве-
ществ. Щитовидная железа ока-
зывает существенное влияние на 
жизнедеятельность организма. 
При удалении щитовидной желе-
зы или атрофии и недоразвитии 
её происходит нарушение обме-
на веществ, наблюдается умень-
шение содержания кальция 
в крови, повышение усвояемости 
углеводов, задержка хлористого 
натрия и воды, отёчность, пло-
хой рост волос, ломкость ногтей, 
уменьшается возбудимость цен-
тральной нервной системы, что 
выражается в апатичности, по-
нижении интеллектуальных спо-
собностей; кроме того, отмечает-
ся общая вялость, замедление 
ритма сердечной деятельности, 
задержка роста и окостенения. 
При повышении функции щито-
видной железы резко возраста-

ет возбудимость центральной 
нервной системы, усиливаются 
окислительные процессы, увели-
чивается потребление кислорода 
в тканях, изменяется углеводный 
и жировой обмен, развивается 
общее похудание, увеличивается 
выделение воды, кальция и фос-
фора, ускоряется ритм сердеч-
ной деятельности, повышается 
температура и пр.

Функция щитовидной железы 
находится под контролем цент-
ральной нервной системы и её 
высшего отдела – коры голов-
ного мозга. Щитовидная желе-
за взаимодействует с другими 
железами внутренней секреции. 
Значительная роль в регуля-
ции деятельности щитовидной 
железы принадлежит придатку 
мозга – гипофизу, его передней 
доле, которая секретирует гор-
мон, стимулирующий функцию 
щитовидной железы (так называ-
емый тиреотропный гормон). Щи-
товидная железа взаимосвязана 
с половыми железами и с надпо-
чечниками; при снижении функ-
ции щитовидной железы наблю-
дается недоразвитие половых 
желёз; при повышении функции 
щитовидной железы имеет ме-
сто снижение активности коры 
надпочечников. Установлено, что 
введение в организм некоторых 
веществ прекращает гормоноо-
бразование в щитовидной желе-
зе, при этом наблюдаются такие 
же изменения в организме, как 
и при хирургическом удалении 
щитовидной железы. Наиболее 
активные из этих веществ (ме-
тил-тиоурацил, меркаптимида-
зол) используются для лечения 
некоторых заболеваний щито-
видной железы. С целью выяв-
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ления патологий проводится узи 
щитовидной железы.

При исследовании функции 
щитовидной железы пользуют-
ся введением в организм ради-
оактивного йода (131I), который 
применяется для диагностики 
функционального состояния 
щитовидной железы и для лече-
ния некоторых её заболеваний 
(http://medbooka.ru/shhitovidnaya-
zheleza).

Кретинизм (фр. cretinisme) – 
эндокринное заболевание – на-
рушение функции щитовидной 
железы, задержка физического 
и психического развития. Недо-
статочность функции или отсут-
ствие щитовидной железы могут 
быть врождёнными. Кретинизм 
может развиваться и в процессе 
роста ребёнка вследствие недо-
статка йода или гормона щито-
видной железы.

Симптомы кретинизма
 ■ Низкий рост.
 ■ Толстый, большой язык.
 ■ Плоский нос.
 ■ Умственная отсталость, иди-

отия.

Причины кретинизма
Причины появления крети-

низма в настоящее время ещё 
недостаточно исследованы. Од-

нако известно, что детский кре-
тинизм проявляется вследствие 
недостатка йода в организме ма-
тери. Женщины с эндемическим 
зобом чаще всего рожают детей 
с нарушенными функциями щи-
товидной железы. Существуют 
и другие вредные факторы, пре-
допределяющие развитие плода. 
Количество случаев кретинизма 
в тех краях, где в природе име-
ется недостаток йода, начало 
снижаться в связи с йодировани-
ем питьевой воды и поваренной 
соли в профилактических целях. 
Другая причина кретинизма – 
браки между ближайшими род-
ственниками (http://doktorland.ru/
gormon-9.html).

Методический комментарий
Ключевыми словами для ре-

шения данной задачи являются: 
«кретинизм», «кретин», «щито-
видная железа».

Решая данную задачу, учащи-
еся должны ответить на следую-
щие вопросы:

 ■ Строение щитовидной желе-
зы.

 ■ Гормоны щитовидной желе-
зы, их роль в организме челове-
ка.

 ■ Причины проявления крети-
низма.

 ■ Симптомы кретинизма.
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БОРЬБА С ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕМ
Имя задачи: Задача о борьбе с переохлаждением

Автор: Курдай Татьяна Алексеевна, учитель ОБЖ МАОУ СОШ 
№ 19 г. Калининград

Метапредметная область 
или предмет: ОБЖ

Класс: 6-й
Тема: Обеспечение жизнедея-

тельности человека в природной 
среде при автономном сущест-
вовании

Профиль: общеобразователь-
ный

Уровень: общий

Текст задачи 
Согласно статистическим дан-

ным, от 10 до 15% людей, погиб-
ших в автономном существова-
нии в природе, стали жертвами 
переохлаждения. К сожалению, 
они не использовали самые про-
стые предметы, которые бы мо-
гли помочь им справиться с хо-
лодом. Что это за предметы? Как 
можно их использовать с пользой 
в подобной ситуации?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите необходимую ин-
формацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы 

с выводами известных людей.

Возможные информацион-
ные источники

1. http://survinat.ru/2009/12/
izobretenie-veka-plastikovaya-bu-
tylka/#axzz3QbcAkXpd

2. http://dnpmag.com/2014/11/
14/skrytyj-rezerv-plastikovaya-bu-
tylka/

3. http://dnpmag.com/2014/12/
04/skrytyj-rezerv-polietilenovyj-pa-
ket/

Культурные образцы
ht tp: / /surv inat . ru/2009/12/

izobretenie-veka-plastikovaya-
butylka/#axzz3QbcAkXpd

При отсутствии котелка, 
для кипячения воды можно ис-
пользовать пластиковую бу-
тылку, она, наверно самая рас-
пространенная в настоящее 
время вещь. Как бы это сомни-
тельно это не звучало, но воду 
действительно можно вскипя-
тить в пластиковой бутылке. 
Проверял сам. Набирал в 1,5 ли-
тровую бутылку воды до вер-
ху и ставил прямо в костер на 
угли. От жары бутылка немного 
деформируется, но не прогора-
ет. Вода действительно вски-
пела. Крышку я не закручивал. 
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Возможно, что и в закрытой бу-
тылке вода вскипит, но есть 
вероятность, что давлением 
кипящей воды может бутылку 
разорвать или сорвать крышку.

http://dnpmag.com/2014/11/14/
skrytyj-rezerv-plastikovaya-butylka/

Грелка
Согреться в холодную погоду 

можно пластиковой бутылкой, 
заполненной кипятком. Тару 
с очень горячей жидкостью не-
обходимо завернуть в плотную 
ткань, обмотать ее веревкой 
и туго завязать. Импровизиро-
ванную грелку можно либо засу-
нуть под одежду, либо положить 
в спальный мешок, повысив та-
ким образом температуру на не-
сколько градусов.

http://dnpmag.com/2014/12/04/
skrytyj-rezerv-polietilenovyj-paket/

Перчатка
Вам требуется что-то достать 

из холодной воды? Используя 
пакет как перчатку, вы сможете 
сохранить руки в тепле, а перчат-
ку оставить сухой. Этот же прием 
работает и в случае, когда пер-
чатки постоянно соприкасаются 
со снегом.

Носки
Уверены, большинству из вас 

хотя бы раз приходилось прибе-
гать к этому методу, когда вы, на-

пример, сильно намочили обувь 
во время дождя. Наденьте полиэ-
тиленовый пакет поверх или вме-
сто носков, и ваши ноги смогут 
долго оставаться сухими. Даже 
если обувь еще не промокла, но 
вы ожидаете, что это произой-
дет, наденьте пакеты заранее, 
и тогда носки, обычно выполня-
ющие роль насоса, будут изоли-
рованы, а обувь намокнет не так 
сильно и быстрее высохнет. По-
мимо влаги пакеты еще и хорошо 
удерживают тепло при холодных 
температурах.

Обогрев для головы
Подобную конструкцию порой 

можно увидеть на бездомных 
людях. Выглядит это, конечно, 
слегка странно, но зато вам те-
пло, и внутрь не попадает вода. 
Набейте пакет опавшей листвой 
или другим сухим и достаточно 
воздушным материалом и завя-
жите у себя на голове.

Методический комментарий
Решая эту задачу, ученики на-

ходят информацию об использо-
вании полиэтиленового пакета 
и пластиковой бутылки для со-
гревания в условиях автоном-
ного существования в природе 
в холодное время года. Делают 
вывод о применении в случае не-
обходимости знаний, приобре-
тенных в ходе решения задачи.
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ЛЕБЕДЬ, РАК ДА ЩУКА ВЕЗТИ С ПОКЛАЖЕЙ 
ВОЗ ВЗЯЛИСЬ 

Имя задачи: Задача про то, как лебедь, рак да щука 
везти с поклажей воз взялись

Автор: Малова Ирина Васильевна, учитель физики, 
Лениноногорский район, МБОУ «Подлесная ООШ», РТ

Предмет: физика
Класс: 9-й
Тема: Механические явления
Профиль: Общеобразова-

тельный
Уровень: Минимальный

Текст задачи
…
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука 

тянет в воду.
Кто виноват из них, кто 

прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там.
Так ли все на самом деле? Воз 

и ныне там?
а) Выделите ключевые слова 

для информационного поиска.
б) Найдите и соберите необ-

ходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируй-

те собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники.

1. Элементарный учебник фи-
зики / Под ред. Г.С. Ландсберга. – 
Т. 1. – Механика. Теплота. Моле-
кулярная физика. – 12 издание, 
2000–2001.

2. http://fi zmat.by/kursy/
jelementy_mat/vektor#vektor_3

3. http://ru.wikihow.com/найти-
равнодействующую-силу

Культурный образец
Перельман Я.И. Заниматель-

ная физика. – В 2-х книгах. – 
Книга 2. – М.: Наука, 1983. (http://
www.eduspb.com/public/books/
nauch_pop_uch/perelman_fi zika2.
pdf)

Поступая по правилам меха-
ники, строим параллелограмм, 
диагональ его даёт направление 
и величину равнодействующей. 
Ясно, что эта равнодействую-
щая сила должна сдвинуть воз 
с места, тем более, что вес его 
полностью или частично урав-
новешивается тягой лебедя. 
Другой вопрос – в какую сторону 
сдвинется воз: вперед, назад или 
вбок? Это зависит уже от соот-
ношения сил и от величины угла 
между ними.

Методический комментарий
При решении данной задач 

учащиеся должны уметь опре-
делять равнодействующую сил. 
Межпредметная связь вызовет 
у учащихся интерес к литерату-
ре. В частности – к устному на-
родному творчеству.
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Имя задачи: Задача об отрицательных числах

Автор: Серова Ирина Сергеевна, учитель математики МБОУ 
СОШ № 13 Бугульминского муниципального района РТ

Предмет: Математика
Класс: 6
Тема: Положительные и отри-

цательные числа
Профиль: Общеобразова-

тельный
Уровень: Минимальный

Текст задачи 
Известно, что натуральные 

числа возникли при счёте пред-
метов. Потребность человека 
измерять величины и то обстоя-
тельство, что результат измере-
ния не всегда выражается целым 
числом, привели к расширению 
множества натуральных чисел. 
Были введены нуль и дробные 
числа. Процесс историческо-
го развития понятия числа на 
этом не закончился. Однако не 
всегда первым толчком к рас-
ширению понятия числа были 
исключительно практические 
потребности людей. Было и так, 
что задачи самой математики 
требовали расширения поня-
тия числа. Именно так обстояло 
дело с возникновением отрица-
тельных чисел. Решение многих 
задач, особенно решаемых с по-
мощью уравнений, приводило 
к вычитанию из меньшего числа 
большего. Это потребовало вве-
дения новых чисел. Выясните, 
что такое отрицательные числа 

и чем они отличаются от поло-
жительных.

а) Выделите ключевые слова.
б) Найдите и соберите необ-

ходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируй-

те собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

Web-сайты:
https://sites.google.com/site/

artyomiantonoff/istoria-matematiki

Культурный образец
А. Антонов. История мате-

матики – https://sites.google.
com/site/artyomiantonoff/istoria-
matematiki

Древний Египет, Вавилон 
и Древняя Греция не использова-
ли отрицательных чисел, а если 
получались отрицательные кор-
ни уравнений (при вычитании), 
они отвергались как невозмож-
ные. Исключение составлял Дио-
фант, который в III веке уже знал 
правило знаков и умел умножать 
отрицательные числа. Однако он 
рассматривал их лишь как про-
межуточный этап, полезный для 
вычисления окончательного, по-
ложительного результата.
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Впервые отрицательные чи-
сла были частично узаконе-
ны в Китае, а затем (примерно 
с VII века) и в Индии, где трак-
товались как долги (недостача), 
или, как у Диофанта, признава-
лись временными значениями. 
Умножение и деление для отри-
цательных чисел тогда ещё не 
были определены. Полезность 
и законность отрицательных чи-
сел утверждались постепенно. 
Индийский математик Брахма-
гупта (VII век) уже рассматривал 
их наравне с положительными.

В Европе признание наступи-
ло на тысячу лет позже, да и то 
долгое время отрицательные чи-
сла называли «ложными», «мни-
мыми» или «абсурдными». Пер-
вое описание их в европейской 
литературе появилось в «Книге 
абака» Леонарда Пизанского 
(1202 год), который трактовал 
отрицательные числа как долг. 
Бомбелли и Жирар в своих тру-
дах считали отрицательные чи-
сла вполне допустимыми и по-
лезными, в частности, для обо-
значения нехватки чего-либо. 
Даже в XVII веке Паскаль считал, 
что, так как ничто не может быть 
меньше, чем ничто. Отголоском 
тех времён является то обсто-
ятельство, что в современной 
арифметике операция вычитания 
и знак отрицательных чисел обо-
значаются одним и тем же симво-
лом (минус), хотя алгебраически 
это совершенно разные понятия.

В XVII веке, с появлением ана-
литической геометрии, отрица-

тельные числа получили нагляд-
ное геометрическое представ-
ление на числовой оси. С этого 
момента наступает их полное 
равноправие. Тем не менее тео-
рия отрицательных чисел долго 
находилась в стадии становле-
ния. Оживлённо обсуждалась, 
например, странная пропорция 
1:(–1) = (–1):1 – в ней первый 
член слева больше второго, 
а справа – наоборот, и получает-
ся, что большее равно меньшему 
(«парадокс Арно»). Непонятно 
было также, какой смысл имеет 
умножение отрицательных чи-
сел, и почему произведение от-
рицательных положительно; на 
эту тему проходили жаркие дис-
куссии. Гаусс в 1831 году считал 
нужным разъяснить, что отрица-
тельные числа принципиально 
имеют те же права, что и поло-
жительные, а то, что они приме-
нимы не ко всем вещам, ничего 
не означает, потому что дроби 
тоже применимы не ко всем ве-
щам (например, неприменимы 
при счёте людей).

Методический комментарий
Данная задача межпредмет-

ная и может применяться на уро-
ках географии, истории, физики. 
Поставленные в задаче вопросы 
позволят значительно расши-
рить и углубить знания учащих-
ся о происхождении и примене-
нии отрицательных чисел. Кроме 
того, учащиеся смогут отыскать 
место отрицательных чисел 
в других школьных предметах.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ЦЕННОСТНАЯ ЗАДАЧА 
«МЕГАМОЛЕКУЛА». ПОЛИЭТИЛЕН

Имя задачи: Мегамолекула

Автор: Грига Виктория Владимировна, учитель химии 
общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней № 65 г. Мариуполя

Предмет: Химия
Класс: 9-й
Тема: Полиэтилен: получение, 

строение, свойства
Профиль: Общеобразова-

тельный
Уровень: Общий или Продви-

нутый

Текст задачи 
В книге Г. – Г. Элиаса «Мега-

молекулы» написано: «Многие 
историки считают, что не солда-
ты и не генералы выиграли битву 
за Британию во второй мировой 
войне; их успех стал возможен 
благодаря полиэтилену. Этот 
пластик является чудесным изо-
лятором для высокочастотных 
устройств. Такой материал был 
крайне необходим при констру-
ировании только что изобретён-
ных радаров, благодаря которым 
можно было бы следить за кур-
сом немецких бомбардировщи-
ков и поднимать по тревоге ис-
требители. Без полиэтилена не 
было бы радаров, без радаров 
не было бы заблаговременного 
сигнала воздушной тревоги, не 
было бы успешной обороны».

Благодаря каким же учёным 
и каким образом удалось синте-
зировать такую чудесную мега-
молекулу и какими ещё замеча-
тельными свойствами она обла-
дает? Дайте ответ с точки зрения 
химика.

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

Книги:
Карцова А.А. Покорение веще-

ства. Органическая химия: посо-
бие. – СПб.: Химиздат, 1999. – 
272 с.

Web-сайты:
1. http://www.bibliotekar.ru/

spravochnik-52/3.htm
2. http://roksana.com.ua/ru/

svojstva_polietilena.html
3. http://www.koros-plast.ru/

svoystva-polietilena



42

 
   

4. ht tp: / /www.popmech.ru/
history/17221-kto-i-kak-pridumal-
polietilen/#full

Культурный образец
Копылов В.В. Полиэтилен 

[статья] / Копылов В.В. // Хи-
мия и жизнь. – 1977. – № 11. – 
С. 41–45

Копылов В.В. Полиэтилен 
[статья]: [Электронный ре-
сурс] / Копылов В.В. Полиэтилен 
// Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. – 
Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/
?text=%EF%EE%EB%E8%FD%
F2%E8%EB%E5%ED&submit=%
CD%E0%E9%F2%E8&interface
=catalog&subject%5B%5D=31. – 
27.02.15

Сам термин «мегамолекула» 
является не слишком распро-
странённым и совпадает с поня-
тием «макромолекула» (от греч.
makros – большой и молекула), 
который употребляют, если речь 
заходит об огромных молекулах 
с повторяющимися участками 
(мономерами). Причём, инте-
ресно, что удаление одного или 
нескольких таких участков никак 
не влияет на свойства всей ма-
кромолекулы.

Термин «макромолекула» был 
введён нобелевским лауреатом 
Генрихом Штаудингером в 1922 
году.

Открытие полиэтилена свя-
зано с именами нескольких учё-
ных. Немецкий химик Ганс фон 
Пехман получил его в 1899 году 
совершенно случайно и откры-
тию этому не придали должно-
го значения. Второе рождение 
полиэтилен получил благодаря 
инженерам Эрику Фосету и Ред-

жинальду Гибсону в 1933 году. 
Уже в 50-х полиэтилен начали 
использовать для изготовления 
телефонных кабелей.

Природа богата на макромо-
лекулы: крахмал, целлюлоза, 
цепочки белковых молекул, ДНК 
и РНК. Однако образуются они 
путём поликонденсации, а не 
полимеризации, как полиэтилен. 
Ещё недавно процесс получе-
ния полиэтилена ни один учёный 
не мог представить, даже сама 
возможность этого представля-
лась сомнительной. Сейчас по-
лиэтилен можно увидеть и на 
кухне, и на военных объектах. 
В отличие от природных поли-
меров, полимеризация этилена 
без вмешательства человека не 
происходит никогда.

В общем виде уравнение по-
лимеризации можно представить 
так:

n CH
2
=CH

2
→(– CH

2
-CH

2
 –)n

Этилен – газ, получившийся 
полиэтилен – твёрдое вещество.

По принципам термодинами-
ки образование новых веществ 
должно быть энергетически вы-
годно. Значит, получение поли-
этилена должно происходить 
с выделением тепла. Но извест-
ны и другие экзотермические ре-
акции, в которых участвует эти-
лен. Например, он превращается 
в графит и водород с выделени-
ем 11,14 ккал/моль. А реакция 
превращения этилена в метан 
и графит ещё более выгодна, т.к. 
экзотермический эффект состав-
ляет 30,44 ккал/моль. Так зачем 
же этилену превращаться в по-
лиэтилен? На этот вопрос можно 
ответить с точки зрения принци-
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па Ле Шателье. Согласно этому 
принципу, всякое внешнее воз-
действие на систему приводит 
к таким изменениям в ней, кото-
рые ослабляют это внешнее воз-
действие. Если этилен поместить 
в аппарат высокого давления, 
то в результате реакции давле-
ние должно упасть, т.е. объёмы 
образующихся веществ должны 
быть гораздо меньше исходного 
объёма газообразного этилена. 
Из трёх возможных реакций, рас-
смотренных выше, лишь поли-
меризация идёт с резким умень-
шением объёма газовой фазы: 
превращение этилена в метан 
и углерод не изменит объёма 
(сколько молей газа было, столь-
ко и останется), а третья реак-
ция увеличит объём вдвое. Та-
ким образом, высокие давления 
должны способствовать реакции 
получения полиэтилена, вопрос 
только в том, как добиться, что-
бы реакция началась.

Инициировать реакции по-
лимеризации довольно просто. 
Стоит добавить к жидкому мо-
номеру органическую перекись, 
слегка нагреть и начнётся раз-
ложение перекиси. Образуются 
свободные радикалы, которые 
будут реагировать с мономером, 
возбудят его молекулы. И реак-
ция полимеризации пойдёт сама 
собой. Но для этилена этот путь 
осложнён двумя обстоятельст-
вами.

Во-первых, у этого газа кри-
тическая температура – 9,9 °C. 
При обычной температуре, какие 
бы давления мы ни прилагали, 
превратить этилен в жидкость 
невозможно. А во-вторых, при 
высоких давлениях температура 
разложения перекиси повыша-

ется: ведь при таком разложе-
нии выделяется кислород, объ-
ём увеличивается, и принцип Ле 
Шателье начинает действовать 
против нужного нам процесса.

Выход мог быть только один: 
ещё больше повысить давле-
ние (чтобы получить более вы-
сокую концентрацию этилена) 
и температуру (ради разложения 
перекиси), а кроме того, подо-
брать такую перекись, которая 
эффективно инициировала бы 
полимеризацию в этих услови-
ях. Именно таким катализатором 
полимеризации оказалась его 
собственная перекись, образую-
щаяся из мономера и кислорода 
воздуха.

Чтобы узнать все эти в общем-
то простые вещи, понадобилось 
немало лет. Практический ре-
зультат этих исследований был 
получен весной 1936 года в Госу-
дарственном институте высоких 
давлений. В специальной уста-
новке при температуре 300 °C 
и давлении 3000–4000 атмос-
фер из этилена в присутствии 
ничтожного количества кисло-
рода воздуха группа советских 
учёных во главе с профессором 
А.И. Динцесом получила эла-
стичные матовые кусочки нового 
необычного материала. Он ни 
в чём не растворялся, на него не 
действовали даже крепкие кис-
лоты, а при нагревании они вы-
тягивались в тонкие, достаточно 
прочные нити.

Но, пожалуй, самым ценным 
свойством полиэтилена оказа-
лись его электроизоляционные 
характеристики. Первыми потре-
бителями полиэтилена стали ра-
диолокационная техника и про-
изводство изоляции для кабеля.
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Приблизительно в то же время 
полиэтилен был получен и в Анг-
лии. Его – в виде белого воскоо-
бразного материала – получили 
при давлении в 3000 атмосфер.

Теоретически разрывная проч-
ность полимерных цепей огром-
на – до 1400 кг/мм2. Объяснить 
разницу в прочности полиэти-
лена, полученного в промыш-
ленности, и теоретической по-
могла теория надмолекулярных 
структур академика В.А. Карги-
на и профессора Г.Л. Слоним-
ского. Полиэтилен может быть 
действительно прочнее стали, 
но лишь тогда, когда его молеку-
лы распрямлены, расположены 
параллельно, без складок, а ми-
крокристаллы точно так же ров-
но уложены в крупный монокри-
сталл устойчивой гексагональной 
структуры. В обычном же полиэ-
тилене микрокристаллики сраста-
ются хаотично. Заставить полиэ-
тилен кристаллизоваться особым 
образом достаточно трудно. Но 
самая большая трудность со-
стоит в том, что для идеальной 
кристаллизации все молекулы 
должны быть сами строго линей-
ными. Но при свободнорадикаль-
ной полимеризации образуются 
разветвлённые макромолекулы.

Строго линейный полиэтилен 
удалось получить только в пя-
тидесятых годах после открытия 
Карлом Циглером и Джулио-
Натта ионнокоординационной 
полимеризации. В этом случае 
каждая следующая молекула 
мономера «пришивается» ката-
лизатором строго по месту на-
значения.

Полиэтилен промышленный 
высокого давления имеет плот-
ность от 0,84 г\см3 до 1,014 г/см3 

(из-за аморфных участков с раз-
ветвлённой структурой). Поли-
этилен, полученный по методу 
Циглера-Натта, имеет плотность 
0,95 г/см3. Его называют полиэти-
леном высокой плотности и низ-
кого давления. С изменением 
плотности меняются прочность, 
эластичность и другие свойства 
полиэтилена. Следовательно, ва-
рьируя условия синтеза, можно 
получать несколько разных по-
лиэтиленов с довольно сильно 
отличающимися свойствами.

Методический комментарий
Решение задачи позволяет 

учащимся подробно рассмотреть 
строение полимерных молекул, 
повторить принцип Ле Шателье, 
тепловой эффект химических ре-
акций с точки зрения практиче-
ского применения. Кроме того, 
провести параллель между вну-
тренним строением вещества 
и его свойствами, что позволит 
вспомнить одно из положений 
теории строения органических 
веществ А.М. Бутлерова. Необ-
ходимо обратить внимание при 
ответах на записи уравнений ре-
акций, в особенности полимери-
зации этилена.

Решение задачи «Мегамоле-
кула» я предложила своим де-
вятиклассникам на двух уроках 
химии согласно расписанию, что 
вполне оказалось достаточным 
для первого опыта применения 
технологии ТОГИС.
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ЗАДАЧА О СОХРАНЕНИИ ВОДЫ
Имя задачи: Сохранение воды

Автор: Акимова Лена Равиловна, учитель биологии, химии 
и географии МБОУ Подгорненская ООШ

Предмет: География
Класс: 8-й
Тема: Водные ресурсы. Охра-

на вод.
Профиль: гуманитарный
Уровень: общий

Текст задачи 
Водные ресурсы – это один 

из наиболее важных видов ре-
сурсов, без которых невозмож-
но представить существование 
человеческого общества и ко-
торые ничем нельзя заменить. 
На питьё и бытовые нужды од-
ному человеку требуется около 
300–400 л воды в сутки, на про-
изводство тонны сахара расхо-
дуется 5 тыс. л, стали – 150 тыс. 
л, капрона – 500 тыс. л и т.д. Для 
выращивания одного килограмма 
растительной пищи необходимо 
в среднем 2000 л воды.

По водным путям дешевле 
перевозить пассажиров и грузы, 
легче проникать в отдалённые 
районы. Энергия рек движет тур-
бины.

Деятельность человека стано-
вится в настоящее время мощ-
ным фактором, влияющим на 
качество водных ресурсов

Каково положительное и отри-
цательное влияние деятельности 
человека на водные ресурсы?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

1. Баринова И.И. География 
России. Природа. – М.: Дрофа, 
2008.

2. Я познаю мир. Детская эн-
циклопедия: География. Автор-
составитель В.А. Маркин. – М.: 
АСТ, 1996. – 560 с.

3. http:/ /ecodelo.org/9143-
vliyanie_deyatelnosti_cheloveka_
na_gidrosferu-geoekologiya

Культурный образец
Витченко А.Н. Геоэкология: 

курс лекций.
Л е к ц и я 9. Влияние дея-

тельности человека на гидрос-
феру.



46

 
   

Вода – важнейший агент 
и фактор географической среды. 
Во многих странах мира отмеча-
ется ухудшение геоэкологическо-
го состояния водных объектов 
и прилегающих к ним террито-
рий, связанное в первую очередь 
со значительно возросшим ан-
тропогенным воздействием на 
природные воды. Оно проявляет-
ся в изменении как водных запа-
сов и гидрологического режима 
водотоков и водоёмов, так и ка-
чества вод. Своей производст-
венной деятельностью человек 
оказывает влияние на все основ-
ные элементы гидрологического 
цикла: осадки, испарение, сток, 
однако степень этого влияния на 
разные компоненты далеко не 
одинакова. Следует отметить, 
что гидрологический цикл явля-
ется важнейшим процессом в ге-
ографической среде, зависящим 
в то же время от изменения её 
состояния. Он служит основой 
единства географической обо-
лочки, играя важнейшую роль во 
всемирном обмене веществом 
и энергией.

Нарастание дефицита вод-
ных ресурсов и прогрессиру-
ющее ухудшение их качества 
объединяются под общим по-
нятием деградации природных 
вод. В пределах крупных речных 
водосборов и обширных терри-
торий, расположенных в наи-
более освоенных в хозяйствен-
ном отношении районах Земли, 
на водные объекты оказывают 
влияние одновременно многие 
антропогенные факторы. По ха-
рактеру воздействия на ресурсы, 
режим и качество водных объек-
тов суши их можно объединить 
в несколько групп:

 ■ непосредственно воздейст-
вующие на водный объект путём 
прямых изъятий воды и сбросов 
природных и сточных вод (сис-
темы промышленного и комму-
нального водоснабжения, каналы 
переброски стока, коллекторы 
сточных вод) или за счёт прео-
бразования морфологических 
элементов водотоков и водоёмов 
(создание в руслах рек водохра-
нилищ и прудов, обвалование 
и спрямление русел рек и бере-
гов озёр, выемки грунта из рек 
и водоёмов и т. п.).

 ■ воздействующие на водный 
объект посредством изменения 
поверхности речных водосборов 
и отдельных территорий (агро-
технические мероприятия, осу-
шение болот и заболоченных зе-
мель, вырубка и посадка лесов, 
урбанизация и т. п.).

 ■ воздействующие на основ-
ные элементы влагооборота 
в пределах конкретных речных 
водосборов и отдельных терри-
торий посредством изменения 
климатических характеристик 
в глобальном и региональном 
масштабах (промышленные 
и энергетические объекты, на-
рушающие газовый состав и за-
грязняющие атмосферу, а также 
крупномасштабные водохозяйст-
венные мероприятия).

Наиболее существенное вли-
яние на водные объекты суши 
оказывают факторы первой груп-
пы, которые непосредственно 
связаны с масштабами водопо-
требления и водоотведения.

В настоящее время наиболь-
шее антропогенное воздействие 
испытывают речные системы. 
Масштабы воздействия хозяйст-
венной деятельности на ресур-
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сы и качество воды болот, озёр 
и месторождений подземных вод 
гораздо меньше по сравнению 
с антропогенным воздействием 
на речные системы.

Водные ресурсы и водообе-
спеченность. Водные ресурсы – 
это пригодные для употребления 
пресные воды, заключённые 
в реках, озёрах, ледниках, под-
земных горизонтах. Пары атмос-
феры, океанические и морские 
солёные воды в хозяйстве пока 
используются незначительно 
и поэтому составляют потенци-
альные водные ресурсы.

В мировом хозяйстве вода ис-
пользуется практически во всех 
отраслях экономики: в энергети-
ке, для орошения сельскохозяй-
ственных угодий, для промыш-
ленного и коммунально-бытового 
водоснабжения. Часто водные 
источники служат не только для 
целей водозабора, но и явля-
ются объектами хозяйственного 
использования в качестве транс-
портных магистралей, рекреаци-
онных зон, водоёмов для разви-
тия рыбного хозяйства.

Забор воды из всех источни-
ков мира составляет около 4000 
км3 в год. Объём других широко 
используемых природных ресур-
сов, таких как уголь или нефть, 
примерно на три порядка мень-
ше. За последние 80 лет сель-
скохозяйственное использование 
воды увеличилось в 6 раз, ком-
мунальное – в 7 раз, промыш-
ленное – в 20 раз, а общее – в 10 
раз. Громоздкость воды как ре-
сурса приводит к необходимости 
использования его поблизости от 
местонахождения или к большим 
трудностям и высокой стоимости 

передачи воды на значительные 
расстояния. Таким образом, вод-
ные ресурсы локальны.

Регулирование и переброска 
речного стока. Когда на какой-
либо территории потребность 
в воде начинает превосходить 
величину устойчивого речного 
стока и другие источники водных 
ресурсов отсутствуют или поче-
му-либо не могут быть использо-
ваны, возникает необходимость 
в регулировании речного стока, 
то есть в строительстве плотин 
и создании водохранилищ.

В настоящее время в мире 
существует около миллиона со-
зданных человеком водохрани-
лищ разного размера. Их общий 
объём превышает 6000 км3 и по-
лезный объем – 3000 км3. При 
этом полезном суммарном объ-
ёме водохранилища увеличива-
ют устойчивый сток, то есть воз-
обновимые ресурсы, пригодные 
к использованию, на 25%. С дру-
гой стороны, средняя мировая 
продолжительность водообмена 
в речных системах увеличилась 
с 20 до 100 суток, что указывает 
на ухудшение их экологического 
состояния.

Гидроэлектрические станции 
не загрязняют окружающую сре-
ду. Они играют также важную 
роль в энергетических системах. 
В особенности важно их свойст-
во практически мгновенно реа-
гировать на изменения спроса 
на энергию: вечерние и утренние 
пиковые нагрузки в энергосисте-
мах, связанные с повседневной 
жизнью людей, наиболее эф-
фективно покрываются гидро-
электростанциями. Развитие 
орошения во многих районах 



48

 
   

мира невозможно без создания 
водохранилищ. Водохранилища 
на крупных реках улучшают так-
же условия навигации. В эконо-
мически развитых районах мира 
плотины задерживают загрязня-
ющие вещества, переносимые 
рекой, переводя их в донные 
отложения. Плотины с сопутст-
вующими сооружениями (водох-
ранилищами, ирригационными 
системами, гидроэлектростанци-
ями, шлюзами и пр.) составляют 
важную часть стратегии развива-
ющихся стран.

Вместе с тем многие отрица-
тельные последствия строитель-
ства плотин и водохранилищ яв-
ляются серьёзным аргументом 
против их дальнейшего развития. 
Это – высокая стоимость строи-
тельства и переселения жителей 
из зоны затопления; большие по-
тери земельных ресурсов высо-
кого качества; серьёзные и плохо 
предсказуемые геоэкологические 
последствия; глубокие измене-
ния гидрологического режима 
в верхнем и нижнем бьефах 
плотин; перехват стока биоген-
ных элементов (фосфора и азо-
та) и, соответственно, снижение 
биологической продуктивности 
морей; подъём уровня грунтовых 
вод с сопутствующими изменени-
ями продуктивности природных 
и антропогенных ландшафтов; 
ухудшение условий для рыбного 
хозяйства; нарушение установив-
шегося уклада жизни и хозяйст-
ва; несовместимость интересов 
различных социальных групп 
населения, которые могли быть 
затронуты в результате строи-
тельства и др.

На определённой стадии раз-
вития водного хозяйства некото-

рой территории, когда не только 
устойчивая часть речного сто-
ка и доступная часть ресурсов 
подземных вод, но и дополни-
тельный ресурс, получаемый 
вследствие регулирования сто-
ка, приближаются к экономиче-
ски и экологически рациональ-
ному пределу, возникает инте-
рес к осуществлению проектов 
передачи части речного стока из 
водообеспеченного в вододефи-
цитный регион. Масштабы круп-
нейших перебросок в мире выро-
сли на порядок, от 0,5–1 км3 в год 
в начале этого века примерно до 
10 км3 в год.

Таким образом, водохранили-
ща и переброска речного стока, 
с одной стороны, выполняют за-
дачу увеличения и перераспре-
деления объёма возобновимых 
водных ресурсов. С другой сто-
роны, приносят много неблаго-
приятных последствий. Поэтому 
при проектировании нового ги-
дротехнического объекта, в осо-
бенности крупного, необходимо 
проводить его геоэкологическую 
экспертизу с целью поиска опти-
мального решения, учитывающе-
го инженерные, экономические 
и экологические аспекты проек-
та, в котором сумма выгод в ко-
нечном итоге должна превышать 
сумму потерь, и в каждом случае 
это решение должно быть инди-
видуальным.

В современном хозяйстве 
главными потребителями вод яв-
ляются промышленность, сель-
ское хозяйство и коммунально-
бытовые службы. Они изымают 
из естественных и искусствен-
ных водоёмов для своих нужд 
определённые объёмы воды, 
которые составляют водозабор. 
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Очень много воды идёт на ир-
ригацию, что составляет около 
65% всей забираемой воды. 
В аридных районах этот показа-
тель намного выше и достигает 
в отдельных случаях 98%. Доля 
промышленности в водопотре-
блении мира составляет около 
25%. В странах с достаточным 
увлажнением, где интенсивное 
орошение не требуется, эта доля 
достигает 71–87% от суммарно-
го водопотребления. Городское 
население потребляет не более 
10% всего объёма забираемой 
воды, но это очень дорогая вода, 
потому что строительство и экс-
плуатация весьма сложных си-
стем водоснабжения обходятся 
весьма дорого.

В процессе использования 
некоторое количество изъятой 
воды теряется на испарение, 
просачивание, технологическое 
связывание и т.д., причём у раз-
личных потребителей масшта-
бы такого расхода неодинаковы. 
Для небольших по площади тер-
риторий эти потери рассматрива-
ются как безвозвратные. Наибо-
лее значителен их объём (до 80–
90%) при сельскохозяйственном 
использовании. В некоторых от-
раслях промышленности разра-
ботаны и продолжают интенсив-
но совершенствоваться схемы 
замкнутого или многократного 
водопользования, при помощи 
которых существенно снижаются 
как объёмы водозабора в целом, 
так и величины безвозвратных 
потерь. Неоднократное исполь-
зование одного и того же объёма 
воды сокращает водозабор, но 
заставляет ввести в водохозяй-
ственный баланс ещё одну кате-
горию – водопотребление – об-

щий объём воды, используемый 
данной отраслью хозяйства за 
определённый отрезок времени. 
В сфере коммунального хозяй-
ства водопотребление и водоза-
бор равны между собой, потому 
что оборотное водоснабжение 
в данной отрасли на современ-
ном уровне практически не осу-
ществляется. В промышленности 
водозабор оказывается намного 
ниже водопотребления за счёт 
применения замкнутых циклов 
водоснабжения, когда из источ-
ников вода забирается лишь для 
компенсации безвозвратных по-
терь. В сельском хозяйстве водо-
потребление тоже может количе-
ственно превышать водозабор из 
источников, поскольку для оро-
шения часто используются ор-
ганические стоки городских ком-
мунальных систем или частично 
очищенные отработанные воды 
некоторых промышленных пред-
приятий. В региональном плане 
структура водозабора и водопо-
требления может существенно 
меняться, отражая и общий уро-
вень экономического развития 
хозяйства, и его специализацию, 
и в немалой степени специфику 
природных условий.

Коммунальное и сельское хо-
зяйство, промышленность и ги-
дроэнергетика предъявляют 
различные требования к каче-
ству воды. Наиболее высокими 
санитарными и вкусовыми каче-
ствами должны обладать воды, 
используемые в питьевых целях 
и в некоторых отраслях промыш-
ленности (пищевой, химической 
и др.). Металлургическое или, 
например, горнорудное произ-
водство может обходиться вода-
ми низкого качества, использо-
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вать оборотные системы водо-
снабжения.

Любое хозяйственное ис-
пользование вод различными 
потребителями сопровождается 
появлением отработанных вод 
или стоков. Они перегружены 
огромным количеством инород-
ных веществ промышленного, 
сельскохозяйственного или ком-
мунального происхождения, из-
меняющих физические и хими-
ческие свойства водной массы. 
Различают химические воздей-
ствия – поступления в водные 
объекты загрязняющих веществ, 
вызывающих изменение хими-
ческого состава вод, сформи-
рованного естественным путём, 
и физические воздействия – из-
менения физических параметров 
водных экосистем, которые при-
водят к нарушению естествен-
ных гидрохимических процессов 
и формированию вод нового со-
става. Следствием химических 
и физических воздействий явля-
ется изменение состава донных 
отложений и живого вещества 
водных объектов. Существуют 
две основные категории источ-
ников загрязнения водных объ-
ектов: источники точечного за-
грязнения и рассеянного загряз-
нения.

Вследствие накопления в воде 
биогенных элементов происхо-
дит усиление биологической 
продуктивности водоёмов. 
Эвтрофикация приводит к ряду 
неблагоприятных экономических 
последствий: ухудшению каче-
ства воды, снижению рекреаци-
онной ценности озера, сниже-
нию рыбной популяции, блоки-
рованию водосбросов, каналов 
и даже навигационных путей.

Даже если применяются наи-
более совершенные из извест-
ных современной науке методы 
очистки отработанных вод (ме-
ханические, химические, биоло-
гические), для разбавления 1 м3 
таких стоков необходимо потра-
тить не менее 8–10 м3 чистых 
природных вод. Если же сбра-
сываются неочищенные стоки, 
то расход воды возрастает в не-
сколько раз. В настоящее вре-
мя в мире среди хозяйственных 
стоков, сбрасываемых в естест-
венные водоёмы, превалируют 
категории слабо очищенных или 
вообще неочищенных вод. На-
ряду с «обычным» загрязнени-
ем воды, увеличивается число 
случаев катастрофических си-
туаций, когда вследствие техно-
логической аварии в реку, озеро 
или подземные воды попадает 
значительный объём высокоток-
сичных вод, наносящих серьез-
ный и долговременный ущерб. 
В результате кризисные явления 
поражают не только районы, из-
начально обеднённые водными 
запасами, но и такие, где сущест-
вуют благоприятные природные 
предпосылки для образования 
значительных объёмов воды.

Таким образом, стратегия ре-
шения водных проблем, успеш-
ное водное хозяйство – это 
поддержание баланса между 
спросом и предложением без 
ухудшения (по крайней мере) 
геоэкологического состояния 
территории. Необходимо сба-
лансировать также различные, 
часто конфликтные интересы 
и задачи различных обществен-
ных групп и секторов экономики. 
Водное хозяйство региона (бас-
сейна) должно базироваться на 
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многокритериальной и междис-
циплинарной основе. Необходи-
мо комбинировать инженерные, 
экономические, экологические, 
юридические, социальные, по-
литические действия, потому 
что ни одно из них, взятое в от-
дельности, не может обеспечить 
эффективные и долговременные 
решения водных проблем.

Методический комментарий
Задачу можно использовать не 

только в учебных, но и в воспи-
тательных целях. Работа над за-
дачей позволит выяснить факты 
положительного и отрицательно-
го воздействия человека на вод-
ные ресурсы.
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ЧТО ТАКОЕ СОЛНЦЕ?
Имя задачи: Что такое Солнце?

Автор: Саушкина Алиса Евгениевна, учитель английского языка 
МОБУ «Ново-Сережкинская СОШ» Лениногорского района РТ

Предмет: окружающий мир
Класс: 2-й
Тема: Знакомство со звездами
Профиль: общеобразователь-

ный
Уровень: общий

Текст задачи 
Солнце – ближайшая к Земле 

звезда. Этой звезде около 5 млрд 
лет. Солнце – глава большой 
солнечной «семьи» – Солнечной 
системы. Люди разных профес-
сий по-своему расскажут о Сол-
нце. Поэт поведает, как прекрас-
но Солнце золотое; врач – о том, 
какую пользу приносят человеку 
солнечные лучи; охотник расска-
жет, как по солнышку он путь-до-
рогу находит.

А вот что расскажет о нашем 
Солнце астроном. Солнце – ог-
ромный огненный шар из газа. 
Нам оно кажется маленьким ша-
риком. Это потому, что оно от нас 
очень далеко. На самом деле 
Солнце во много-много раз боль-
ше Земли и всех других планет, 
которые входят в Солнечную сис-
тему. Если представить, что мож-
но сделать гигантские весы и на 
одну их чашу положить Солнце, 
то на другую чашу нужно поло-
жить 330 тысяч таких планет, как 
наша Земля. Только тогда весы 
придут в равновесие.

Согласны ли вы с мнением ас-
тронома, что Солнце является 

огромным космическим телом? 
Докажите своё мнение.

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите необходимую ин-
формацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

Книги:
1. Н.Ф. Виноградова. Окружа-

ющий мир: 2 класс: учебник для 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений: в 2 ч. Ч. 2–5-е 
изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 
2012. – 160 с. – (Начальная шко-
ла XXI века).

2. Е.П. Левитан. Малышам 
о звёздах и планетах. – М.: Пе-
дагогика, 1986.

3. Колтун М. Солнце и челове-
чество. – М.: Детская литература, 
1981.

4. Энциклопедия для детей. 
Т. 8. Астрономия. Эб8 / Глав. 
ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта, 
1997. – 688 с.

Web-сайты:
1. h t t p : / /myvunde rk inde r.

ru/2013/04/detyam-o-planetax-
solnechnoj-sistemy/

2. http://www.luchiksveta.ru/
enziklop_kosmos/zvezdi.html
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3. http://dnevnik-legend.ru/mify-
o-solntse-mesyatse-i-zvezdakh

Культурный образец
Н.Я. Дорожкин. Я познаю мир. 

Астрономия. – М.: АСТ, Астрель, 
2003. – 416 с.

(Автор окончил физико-техни-
ческий ф-т Томского ун-та (1958). 
Кандидат технических наук. Ра-
ботает в ЦНИИмаш в г. Королёв 
(с 1958). Член Федерации космо-
навтики СССР (1989), чл. – корр. 
Российской академии космонав-
тики (1998). Награждён орденом 
«Знак почёта» (1969), медалями, 
знаком «Изобретатель СССР» 
(1984))

Солнечная система – это 
удивительный космический ме-
ханизм, гигантская небесная 
машина, в которой все части 
находятся в постоянном, непре-
рывном, математически точном 
движении. Любой машине для 
работы нужны, прежде всего, 
генератор – источник энергии 
и двигатель, задающий ход всем 
узлам и деталям. В Солнечной 
системе генератором и одновре-
менно двигателем служит цент-
ральное светило – наше Солнце. 
Этот огромный пылающий газо-
вый шар, вырабатывая и излучая 
в пространство энергию света, 
тепла и радиации, равномер-
но вращается вокруг своей оси. 
А вокруг Солнца, следуя точно 
своими путями по чётким геоме-
трически правильным орбитам, 
движутся Земля и все другие не-
бесные тела большого Солнеч-
ного семейства.

Солнце – не только централь-
ное светило в нашей планетной 

системе, не только источник 
света и тепла для жизни на Зем-
ле. Солнце – ещё и важнейший 
объект внимания для учёных са-
мого широкого спектра знаний, 
и в первую очередь – астроно-
мов. Солнце – это звезда, кото-
рая значительно ближе к нам, 
чем другие звёзды. А это значит, 
что, изучая идущие на Солнце 
процессы, узнавая всё больше 
о его природе, мы тем самым 
обогащаем свои знания о звёздах 
вообще – и в первую очередь 
о звёздах, подобных Солнцу.

Диаметр Солнца – 1 милли-
он 390 тысяч километров, или 
109 диаметров Земли. Масса его 
в 333 тысячи раз больше массы 
Земли. Если сравнивать с дру-
гими планетами, то выясняется, 
что масса Солнца в 760 раз пре-
вышает массу всех девяти пла-
нет, вместе взятых.

В древности Солнце обо-
жествлялось многими народами 
Земли. Формы поклонения сол-
нечному божеству были разны-
ми, но общим было то, что люди 
чувствовали и осознавали зави-
симость земной жизни от солнеч-
ного света и тепла.

Методический комментарий
Решая эту задачу, учащиеся 

узнают, что такое Солнце, что 
Солнце – это на самом деле – 
звезда, сколько ей лет и явля-
ется ли Солнце на самом деле 
огромным космическим телом. 
Также учащиеся выясняют, для 
чего же Солнце так необходимо 
нашей Земле, получают новые 
сведения о Солнечной системе 
и т.д.
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ЗАДАЧА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВОБОДЕ
Имя задачи: Деятельность и свобода

Авторы: Герасименко Любовь Николаевна, учитель истории 
и обществознания; Унтилова Оксана Григорьевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 44», г. Владивосток

Предмет: обществознание
Класс: 10–11
Тема: Деятельность человека.
Профиль: общеобразователь-

ный
Уровень продвинутый

Текст задачи 
«Энциклопедия Кирилла 

и Мефодия» определяет дея-
тельность человека как «при-
сущую только человеку форму 
активности, сознательное целе-
направленное взаимодействие 
с окружающим миром, осуществ-
ляемое для достижения опреде-
ленных результатов и удовлет-
ворения потребностей и интере-
сов. Деятельность представляет 
собой совокупность взаимос-
вязанных актов, направленных 
к конкретной цели. Человеческая 
деятельность – основа для воз-
никновения и развития социаль-
ных связей и процессов».

Значит ли это, что для успеш-
ного существования общества 
достаточно знания о структуре 
человеческой деятельности, ее 
видах и функциях и их примене-
ния или существуют еще какие-

то условия, при которых много-
образие деятельности приводит 
к развитию личности человека 
как единицы общества?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Культурный образец
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение 

в общую психологию, 2002. – 
www.koob.ru

Начну с характеристики стро-
ения, или макроструктуры, де-
ятельности. Представления 
о строении деятельности, хотя 
и не исчерпывают полностью те-
орию деятельности, но составля-
ют её основу.

Деятельность человека имеет 
сложное иерархическое стро-
ение. Она состоит из несколь-
ких «слоёв», или уровней. Назо-
вём эти уровни, двигаясь сверху 
вниз. Это, во-первых, уровень 
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особенных деятельностей (или 
особых видов деятельности); за-
тем уровень действий; следу-
ющий – уровень операций; на-
конец, самый низкий – уровень 
психофизиологических функций.

Действие – это основная еди-
ница анализа деятельности. Что 
же такое действие? По опреде-
лению действие – это процесс, 
направленный на реализацию 
цели.

Таким образом, в определе-
ние действия входит ещё одно 
понятие, которое необходимо 
определить, – цель. Что же та-
кое цель? Это образ желаемого 
результата, т.е. того результата, 
который должен быть достигнут 
в ходе выполнения действия.

Стоит сразу заметить, что 
здесь имеется в виду сознатель-
ный образ результата: послед-
ний удерживается в сознании 
всё то время, пока осуществля-
ется действие, поэтому говорить 
о «сознательной цели» не имеет 
особого смысла: цель всегда со-
знательна.

Зададим себе вопрос: а можно 
ли что-то делать, не представ-
ляя себе конечного результа-
та? Конечно, можно. Например, 
«бесцельно блуждая по ули-
цам», человек может оказаться 
в незнакомой части города. Он 
не знает, как и куда попал, а это 
и означает, что в его представ-
лении не было конечного пункта 
движения, т.е. его цели. Однако 
бесцельная активность челове-
ка скорее артефакт его жизне-
деятельности, чем типичное её 
проявление.

Поскольку действие – основ-
ная единица анализа психиче-
ской жизни человека, предла-

гаемая теорией деятельности, 
необходимо более внимательно 
рассмотреть главные особенно-
сти данной единицы.

Характеризуя понятие «дей-
ствие», можем выделить следу-
ющие четыре момента.

Первый момент: действие 
включает в качестве необходи-
мого компонента акт сознания 
(о чём говорилось выше) в виде 
постановки и удержания цели. Но 
данный акт сознания не замкнут 
в самом себе, как это фактически 
утверждала психология созна-
ния, а «раскрывается» в дейст-
вии.

Второй момент: действие – 
это одновременно и акт пове-
дения. Следовательно, теория 
деятельности сохраняет также 
достижения бихевиоризма, де-
лая объектом изучения внешнюю 
активность животных и человека. 
Однако в отличие от бихевиориз-
ма она рассматривает внешние 
движения в неразрывном един-
стве с сознанием. Ведь движе-
ние без цели – это скорее несо-
стоявшееся поведение, чем его 
подлинная сущность.

Итак, первые два пункта, по 
которым теория деятельности 
отличается от предшествующих 
концепций, состоят в признании 
неразрывного единства созна-
ния и поведения. Это единство 
заключено уже в главной едини-
це анализа – действии.

Третий, очень важный, мо-
мент: через понятие действия 
теория деятельности утвержда-
ет принцип активности, проти-
вопоставляя его принципу реак-
тивности. Принцип активности 
и принцип реактивности разли-
чаются по тому, где согласно ка-
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ждому из них должна быть по-
мещена исходная точка анализа 
деятельности: во внешней среде 
или внутри организма (субъект).

Реакция – значит «ответное 
действие» (лат. rе… - против + 
actio – действие). Активное, ини-
циирующее, начало здесь при-
надлежит стимулу.

Итак, через понятие действия, 
предполагающее активное нача-
ло в субъекте (в форме цели), 
психологическая теория деятель-
ности утверждает принцип актив-
ности.

И наконец, четвертое: по-
нятие действия «выводит» дея-
тельность человека в предмет-
ный и социальный мир.

Итак, вы познакомились с по-
нятием действия – одной из 
основных «образующих» дея-
тельности. В этом понятии, как 
в капле воды, отражены основ-
ные исходные положения или 
принципы теории деятельности, 
новые по сравнению с предшест-
вующими концепциями.

Итак, вернёмся к связке цель – 
действие (Ц-Д). Цель задаёт дей-
ствие, действие обеспечивает 
реализацию цели. Через харак-
теристику цели можно характе-
ризовать и действие.

Что можно отметить, анали-
зируя цели человека? Прежде 
всего их чрезвычайное разно-
образие, а главное, разномас-
штабность.

Цель, данная в определённых 
условиях, в теории деятельности 
называется задачей.

Возникают вопросы: а откуда 
берутся цели? Что побуждает че-
ловека ставить цели и добивать-
ся их осуществления?

Для ответа на эти вопросы 
нужно обратиться к таким поня-
тиям, как потребности и мотивы.

Потребность – это исходная 
форма активности живых орга-
низмов. Анализ потребностей 
лучше всего начинать с их орга-
нических форм.

В живом организме периоди-
чески возникают определённые 
состояния напряжённости; они 
связаны с объективной нехват-
кой веществ (предмета), которые 
необходимы для продолжения 
нормальной жизнедеятельности 
организма.

Вот эти состояния объектив-
ной нужды организма в чём-то, 
что лежит вне его и состав-
ляет необходимое условие его 
нормального функционирования, 
и называются потребностями. 
Таковы потребности в пище, 
воде, кислороде и т.п.

Когда речь заходит о потреб-
ностях, с которыми рождается 
человек (и не только человек, но 
и высшие животные), то к этому 
списку элементарных биологи-
ческих потребностей нужно до-
бавить по крайней мере ещё две.

Это, во-первых, потребность 
в контактах с себе подобными, 
и в первую очередь со взрослы-
ми индивидами. У ребёнка она 
обнаруживается очень рано. Го-
лос матери, её лицо, её прикос-
новения – первые раздражители, 
на которые появляется положи-
тельная реакция ребёнка. Это 
так называемый «комплекс ожив-
ления», который можно наблю-
дать в возрасте 1,5–2 месяцев.

Потребность в социаль-
ных контактах, или в общении, 
остаётся одной из ведущих у че-



57

Интерактив

ловека. Только с течением жизни 
она меняет свои формы.

В первые месяцы и годы жиз-
ни это потребность в матери 
и близких, которые ухаживают 
за ребёнком. Вы знаете, что дети 
очень стремятся к такому обще-
нию: плачут, если остаются одни, 
тянутся к близким, ходят за ними 
по пятам, не оставляя их в покое 
ни на минуту. Позже эта потреб-
ность направляется на более 
широкий круг взрослых, в том 
числе учителей. Вам, конечно, 
хорошо знакома такая картина: 
первоклассники толпятся вокруг 
любимой учительницы, всячески 
добиваясь её внимания.

Со временем эта картина ме-
няется, поскольку потребность, 
о которой идёт речь, преобра-
зуется в стремление завоевать 
уважение в коллективе сверст-
ников. Появляется потребность 
в друге, которому можно дове-
риться, в любимом человеке, 
в духовном руководителе (к со-
жалению, в роли последнего 
часто не могут выступить ро-
дители). Ещё позже возникает 
стремление найти место в жизни, 
получить общественное призна-
ние и т.д.

Вторая потребность, с которой 
рождается человек и которая не 
относится к органическим, это 
потребность во внешних впечат-
лениях, или, в широком смысле, 
познавательная потребность.

Исследования показали, что 
уже в первые часы жизни дети 
реагируют на зрительные, звуко-
вые, слуховые воздействия и не 
только реагируют, но как бы ис-
следуют их.

Познавательная потребность, 
конечно, тоже развивается вме-
сте с ростом ребёнка.

В отношении обеих рассмо-
тренных потребностей следует 
отметить два важных момента. 
Во-первых, потребность в кон-
тактах и познавательная по-
требность на первых порах тес-
но переплетены друг с другом. 
Ведь близкий взрослый не толь-
ко удовлетворяет потребность 
ребёнка в контактах; он – пер-
вый и главный источник разно-
образных впечатлений, которые 
получает ребёнок. Сам ребёнок 
лишён возможности вносить раз-
нообразие во внешнюю среду 
(если только его соска не свя-
зана с телевизором): в первые 
месяцы он лежит спеленутый 
в своей кроватке и ограничен ма-
леньким кусочком пространства 
вокруг неё. Так что активные дей-
ствия родителя, его разговоры, 
манипуляции с ребёнком, игра 
с ним служат главным источни-
ком впечатлений, «питающих» 
его познавательную потребность. 
Да и на последующих ступенях 
развития «обобщённый взро-
слый» остаётся главным провод-
ником знаний к ребёнку.

Во-вторых, обе обсуждаемые 
потребности составляют необ-
ходимые условия формирования 
человека на всех ступенях его 
развития. Они необходимы ему 
так же, как и органические по-
требности. Но если эти послед-
ние только обеспечивают его су-
ществование как биологического 
существа, то контакт с людьми 
и познание мира оказываются 
необходимыми для становления 
его как человеческого существа 
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(но об этом более подробно по-
зже).

Итак, мы рассмотрели общие 
представления о потребностях: 
дали их определение, отметили 
существование наряду с орга-
ническими потребностями двух 
особенно важных для становле-
ния человека потребностей: со-
циальной и познавательной.

Перейду к проблеме соотно-
шения мотивов и сознания. Я го-
ворила, что мотивы порождают 
действия, т.е. приводят к обра-
зованию целей, а цели, как из-
вестно, всегда осознаются. Сами 
же мотивы осознаются далеко не 
всегда. В результате все моти-
вы можно разбить на два боль-
ших класса: к первому относятся 
осознаваемые мотивы, ко второ-
му – неосознаваемые.

Примерами мотивов первого 
класса могут служить большие 
жизненные цели, которые на-
правляют деятельность человека 
в течение длительных периодов 
его жизни. Это мотивы-цели. Су-
ществование таких мотивов ха-
рактерно для зрелых личностей.

Работа по осознанию собст-
венных мотивов очень важна, но 
и одновременно очень трудна. 
Она требует не только большого 
интеллектуального и жизненного 
опыта, но и большого мужества. 
По сути, это специальная дея-
тельность, которая имеет свой 
мотив – мотив самопознания 
и нравственного самоусовершен-
ствования.

Если мотивы не осознаются, 
то значит ли это, что они никак 
не представлены в сознании? 
Нет, не значит. Они проявляют-
ся в сознании, но в особой фор-
ме. Таких форм по крайней мере 

две. Это эмоции и личностные 
смыслы.

Эмоции возникают лишь по 
поводу таких событий или ре-
зультатов действий, которые свя-
заны с мотивами. Если человека 
что-то волнует, значит это «что-
то» затрагивает его мотивы.

В теории деятельности эмо-
ции определяются как отраже-
ние отношения результата де-
ятельности к её мотиву. Если 
с точки зрения мотива деятель-
ность проходит успешно, возни-
кают, обобщённо говоря, положи-
тельные эмоции, если неуспеш-
но – отрицательные эмоции.

Теперь о личностном смысле. 
Выше говорилось, что личност-
ный смысл – другая форма про-
явления мотивов в сознании. Что 
же такое личностный смысл?

Это переживание повышенной 
субъективной значимости пред-
мета, действия или события, 
оказавшихся в поле действия 
ведущего мотива. Здесь важно 
подчеркнуть, что в смыслообра-
зующей функции выступает лишь 
ведущий мотив. Второстепен-
ные мотивы, мотивы-стимулы, 
которые, как я уже говорила, иг-
рают роль дополнительных по-
будителей, порождают только 
эмоции, но не смыслы.

Виктор Франкл. Человек в по-
исках смысла. – М.: Прогресс, 
1990. http://www.lib.ru/DPEOPLE/
frankl.txt

В отличие от животных инстин-
кты не диктуют человеку, что ему 
нужно, и в отличие от человека 
вчерашнего дня традиции не дик-
туют сегодняшнему человеку, что 
ему должно. Не зная ни того, что 
ему нужно, ни того, что он дол-
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жен, человек, похоже, утратил 
ясное представление о том, чего 
же он хочет. В итоге он либо хо-
чет того же, чего и другие (кон-
формизм), либо делает то, что 
другие хотят от него (тоталита-
ризм).

Из статистики известно, что 
среди причин смертности у аме-
риканских студентов второе ме-
сто по частоте после дорожно-
транспортных происшествий за-
нимают самоубийства. При этом 
число попыток самоубийства 
(не закончившихся смертельным 
исходом) в 15 раз больше.

Мне сообщили интересные 
статистические данные, полу-
ченные при опросе 60 студен-
тов Университета штата Айдахо 
после подобных попыток само-
убийства. У них подробнейшим 
образом выяснялось всё, что 
связано с мотивом этого поступ-
ка, и вот что было обнаружено: 
85 процентов из них не видели 
больше в своей жизни никакого 
смысла; при этом 93 процента из 
них были физически и психиче-
ски здоровы, жили в хороших ма-
териальных условиях и в полном 
согласии со своей семьёй; они 
активно участвовали в общест-
венной жизни и имели все осно-
вания быть довольными своими 
академическими успехами.

Во всяком случае, о неудов-
летворённых потребностях не 
могло быть и речи.

Как известно, Маслоу ввёл 
различение низших и высших 
потребностей, имея в виду при 
этом, что удовлетворение низ-
ших потребностей является не-
обходимым условием для того, 
чтобы были удовлетворены 
и высшие. К высшим потребно-

стям он причисляет и стремле-
ние к смыслу, называя его даже 
при этом «первичным челове-
ческим побуждением». Это све-
лось, однако, к тому, что человек 
начинает интересоваться смы-
слом жизни лишь тогда, когда 
жизнь у него устроена («снача-
ла пища, потом мораль»). Это-
му, однако, противоречит то, что 
мы – и не в последнюю очередь 
мы, психиатры, – имеем воз-
можность постоянно наблюдать 
в жизни: потребность и вопрос 
о смысле жизни возникает имен-
но тогда, когда человеку живёт-
ся хуже некуда. Свидетельством 
тому являются умирающие люди 
из числа наших пациентов, а так-
же уцелевшие бывшие узники 
концлагерей и лагерей для во-
еннопленных.

Мы встречаемся здесь с фено-
меном, который я считаю фунда-
ментальным для понимания че-
ловека: с самотрансценденцией 
человеческого существования! 
За этим понятием стоит тот факт, 
что человеческое бытие всегда 
ориентировано вовне на нечто, 
что не является им самим, на 
что-то или на кого-то: на смысл, 
который необходимо осущест-
вить, или на другого человека, 
к которому мы тянемся с любо-
вью. В служении делу или люб-
ви к другому человек осуществ-
ляет сам себя. Чем больше он 
отдаёт себя делу, чем больше 
он отдаёт себя своему партнёру, 
тем в большей степени он явля-
ется человеком и тем в большей 
степени он становится самим со-
бой. Таким образом, он, по сути, 
может реализовать себя лишь 
в той мере, в какой он забывает 
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про себя, не обращает на себя 
внимания.

Не ставьте себе целью успех – 
чем больше вы будете стремить-
ся к нему, сделав его своей це-
лью, тем вернее вы его упустите. 
За успехом, как и за счастьем, 
нельзя гнаться; он должен по-
лучиться – и получается – как 
неожиданный побочный эффект 
личной преданности большому 
делу, или как побочный результат 
любви и преданности другому че-
ловеку. Счастье должно возник-
нуть само собой, как и успех; вы 
должны дать ему возникнуть, но 
не заботиться о нём. Я хочу, чтоб 
вы прислушивались к тому, что 
велит вам совесть, и выполня-
ли её советы, употребив на это 
лучшие силы и знания. Тогда вы 
доживёте до того, чтоб увидеть, 
как через долгое время – долгое 
время, я сказал! – успех придёт, 
и именно потому, что вы забыли 
о нём думать!

Зигмунд Фрейд сказал одна-
жды: «Пусть кто-нибудь попро-
бует заставить голодать группу 
самых разных людей. С ростом 
повелительного чувства голода 
все их индивидуальные разли-
чия смажутся, и они совершенно 
одинаково будут выражать не-
утолённую потребность в еде». 
Слава Богу, Фрейду не пришлось 
знакомиться с концлагерями из-
нутри. Его пациенты лежали на 
бархатной кушетке в викториан-
ском стиле, а не на вонючей со-
ломе Освенцима.

Там «индивидуальные разли-
чия» не смазывались; наоборот, 
разница между людьми высту-
пила ещё ярче: люди сбросили 
маски – как свиньи, так и святые. 
Незачем сомневаться, можно ли 

употреблять слово «святые»: 
вспомним об отце Максимилиа-
не Кольбе, умиравшем от исто-
щения и в конце концов убитом 
инъекцией карболовой кислоты; 
в 1983 г. он был канонизирован. 
Кольб добровольно заменил дру-
гого человека, отца семейства, 
который должен был быть убит 
вместе с другими обречёнными 
на смерть заложниками.

…
Что касается свободы, то она 

представляет собой свободу 
по отношению к трёем вещам, 
а именно:

1. По отношению к влечениям.
2. По отношению к наследст-

венности.
3. По отношению к среде.
Первое. Человек обладает 

влечениями, однако влечения 
не владеют им. Влечения не ис-
черпывают его. Мы не отрицаем 
влечения как таковые, но я не 
могу подтверждать что-либо, 
если мне не дана предваритель-
но свобода это отрицать.

Признание влечений не толь-
ко не противоречит свободе, 
но даже имеет свободу их от-
рицания своей предпосылкой. 
В сущности, свобода – это как 
раз свобода по отношению к че-
му-либо: «свобода от» чего-то 
и «свобода для» чего-то (ведь 
и если моё поведение определя-
ется не влечениями, а ценностя-
ми, я всё равно свободен сказать 
«нет» и этическим требованиям: 
я именно позволяю им опреде-
лять мое поведение).

Психологические факты сви-
детельствуют, что у человека ни-
когда не проявляются «влечения 
как таковые». Влечения всегда 
принимаются или отвергаются, 



61

Интерактив

они всегда каким-то образом – 
так или иначе – оформлены. 
Вся сфера влечений у человека 
преобразуется под влиянием его 
духовной установки, так что эта 
подчинённость сферы влечений 
формирующим влияниям сфе-
ры духовного присуща ей, мож-
но сказать, априорно. Влечения 
всегда направляются, пронизы-
ваются и пропитываются лично-
стью, они всегда персонифици-
рованы [1, с. 74]; [5], [6].

Ведь влечения человека, 
в противоположность влече-
ниям животных, находятся во 
власти его духовности, они вро-
сли в сферу духовного, так что 
не только тогда, когда влечения 
тормозятся, но и тогда, когда они 
растормаживаются, дух не без-
действует, а вмешивается или же 
отстраняется.

Человек – это существо, ко-
торое всегда может сказать 
«нет» своим влечениям и кото-
рое не должно всегда говорить 
им «да» и «аминь». Когда он го-
ворит им «да», это происходит 
всегда лишь путём идентифика-
ции с ними. Это и есть то, что 
выделяет его из мира животных. 
Если человек должен каждый 
раз идентифицироваться с вле-
чениями (в той мере, в какой он 
желает их принять), животное 
идентично своим влечениям. 
У человека есть влечения – жи-
вотное само есть влечения. То 
же, что «есть» человек, – это его 
свобода, поскольку она присуща 
ему изначально и неотделима 
от него, в то время как то, что 
у меня просто «есть», я вполне 
могу потерять.

У человека нет влечений вне 
свободы и нет свободы вне вле-

чений. Напротив, как уже было 
выяснено, влечения всегда, пре-
жде чем проявиться, как бы пе-
ресекают зону свободы; вместе 
с тем человеческой свободе нуж-
ны влечения, можно сказать, как 
основание, на котором она по-
коится, но и как основание, над 
которым она может подняться, от 
которого она может оттолкнуть-
ся. Всё же влечения и свобода 
находятся в коррелятивном отно-
шении друг к другу. Это корреля-
тивное отношение существенно 
отлично, скажем, от отношения 
между психическим и физиче-
ским. В отличие от необходимого 
психофизического параллелизма 
здесь мы имеем дело с тем, что 
мы называем факультативным 
ноопсихическим антагонизмом.

Второе. Что касается наслед-
ственности, то серьёзные ис-
следования в этой области как 
раз показали, в какой степени 
человек обладает в конечном 
счёте свободой и по отношению 
к своим задаткам. В частности, 
близнецовые исследования по-
казали, насколько различная 
жизнь может быть построена на 
основе тождественных задат-
ков. Я вспоминаю однояйцевых 
близнецов, описанных Ланге, 
один из которых был хитроум-
нейшим преступником, в то вре-
мя как его брат-близнец – столь 
же хитроумным криминалистом. 
Врождённое свойство характе-
ра – «хитроумие» – было иден-
тичным у обоих, однако само по 
себе оно нейтрально, то есть не 
являлось ни пороком, ни добро-
детелью. И мы видим, как был 
прав Гёте, сказавший однажды, 
что нет такой добродетели, из 
которой нельзя было бы сделать 
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порок, и нет такого порока, из ко-
торого нельзя было бы сделать 
добродетель. У нас есть пись-
мо одной женщины-психолога, 
живущей за границей, в котором 
она пишет, что по всем чертам 
характера, вплоть до мелких де-
талей, она полностью повторяет 
свою сестру-близнеца: они лю-
бят одну и ту же одежду, одних 
и тех же композиторов и одних 
и тех же мужчин. Между ними 
есть лишь одно различие: одна 
сестра вполне жизнеспособна, 
другая же склонна к неврозам.

Третье. Что же касается сре-
ды, то и здесь обнаруживается, 
что и она не определяет чело-
века. Влияние среды больше 
зависит от того, что человек из 
неё делает, как он к ней относит-
ся. Роберт Дж. Лифтон пишет об 
американских солдатах, находив-
шихся в северокорейских лаге-
рях для военнопленных: «Среди 
них найдётся достаточно приме-
ров как крайнего альтруизма, так 
и примитивнейших форм борьбы 
за выживание» [7].

Таким образом, человек – это 
меньше всего продукт наследст-
венности и окружения; человек 
в конечном счёте сам решает за 
себя!

Методический комментарий
Задача о деятельности чело-

века – сквозная, она охватывает 
темы не только базового курса 
обществознания в 10 и 11 клас-
сах («Природа человека», «Че-
ловек как духовное существо» 

в базовом курсе обществозна-
ния, и «Сущность человека как 
проблема философии», «Фило-
софия и общественные науки 
в Новое и Новейшее время» – 
в профильном курсе). Основным 
же в решении данной задачи 
вопросом является выявление 
неразрывной связи деятельнос-
ти человека и свободы выбора. 
Это позволяет использовать за-
дачу в работе как в 10 классе при 
изучении темы «Деятельность», 
и тогда её решение может быть 
«броском вперед», к темам 11 
класса; так и в 11 классе при 
изучении темы «Свобода в де-
ятельности человека» – в этом 
случае задача может быть обо-
бщающей. Вместе с тем, задача 
может решаться совместными 
командами 10–11 классов, что 
представляет определённый ин-
терес и актуально для малоком-
плектных школ.

Использование в качестве од-
ного из культурных образцов тру-
дов В. Франкла создаёт предпо-
сылки для обсуждения на уроках 
истории проблем тоталитаризма, 
создания ГУЛАГа в СССР с опо-
рой на этот источник, предостав-
ляет широкое поле для дискусси-
онных обсуждений. Кроме того, 
обсуждение проблемы свободы 
в деятельности человека, в том 
числе и свободы выбора, важно 
для формирования и дальней-
шего становления у учащихся ак-
тивной жизненной и гражданской 
позиции, основанной на общече-
ловеческих ценностях.
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Предмет: литература
Класс: 10-й
Тема: Роман «Преступление 

и наказание» Ф. М. Достоевского
Профиль: Общеобразова-

тельный
Уровень: Общий

Текст задачи 
Эти два человека похожи 

(презентация «Преступление 
и наказание Дятлова Брянск», 
слайд 1)? Можно назвать их 
двойниками? А эти двое похо-
жи? (слайд 2) Эти два человека 
похожи (слайд 3)? А эти двое? 
(слайд 4). На втором и четвёр-
том слайдах вы увидели одно 
и то же лицо. Это Родион Рас-
кольников, главный герой рома-
на Ф.М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание». На втором 
слайде – он и Свидригайлов, 
на четвёртом – Раскольников 
и Лужин. Несмотря на внешнюю 
несхожесть этих литературных 
героев, критики утверждают, что 
Свидригайлов и Лужин – «двой-

ники» Раскольникова. Объясни-
те роль «двойников» в романе 
Достоевского.

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

Книги:
1. Достоевский Ф.М. Преступ-

ление и наказание. – М.: Художе-
ственная литература, 1990.

2. Лебедев Ю.В. Литература. 
Учебное пособие для учащихся 
10 классов средней школы. В 2-х 
частях. Часть 2. – М.: Просвеще-
ние, 1992.

3. Соловьев В. Три речи 
в память Достоевского. Вторая 
речь. – М.: Художественная ли-
тература, 1990.

РОЛЬ «ДВОЙНИКОВ» В РОМАНЕ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ»
Имя задачи: Роль «двойников» в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Автор: Дятлова И.В., МБОУ СОШ № 61 г. Брянска
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4. Якушин Н. Великий русский 
писатель. – М.: Художественная 
литература, 1990.

5. Страхов Н.Н. «Преступле-
ние и наказание» (Статья).

6. Измайлов С. Большая 
школьная энциклопедия.

Web-сайты:
1. h t t p : / /www.know leade /

allbest.ru/
2. http://www.easyschool.ru/
3. http://www.studbirga.info/
4. h t t p : / / a z . l i b . r u / m /

markow_e_l/text_0030.shtml

Культурный образец
Шахназарян Н.О. Специфика 

страдания Аркадия Ивановича 
Свидригайлова и Петра Пет-
ровича Лужина (по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление 
и наказание») // Молодой учё-
ный. – 2014. – № 17. – С. 617–
621.

В «Преступлении и наказа-
нии» есть герои, о которых чи-
татель узнаёт намного раньше, 
чем они появляются в основном 
романном действии. К таким ге-
роям относятся два персонажа, 
часто называемых в школьной 
практике двойниками Расколь-
никова. Свидригайлова и Лужина 
называют двойниками Расколь-
никова на основании того, что 
эти персонажи в своей жизни 
через что-то переступили, нахо-
дятся, как и он, под влиянием 
выдуманных теорий (теории при 
этом различны). Свидригайло-
ва и Раскольникова объединяет 
одна теория. Жизнь Раскольни-
кова показывает возникновение, 
развитие, проверку теории, её 
выбор или отрицание. Свидри-
гайлов – это уже реализованная 
в жизни теория Раскольникова. 

В отличие от Раскольникова, 
Свидригайлов не задаётся во-
просом: «Тварь ли я дрожащая 
или право имею?». Он всю жизнь 
считает себя право имеющим. 
Раскольников показан в момент 
выбора. У него три возможных 
пути решения проблемы: пер-
вый – признать себя тварью 
дрожащей, второй – Наполео-
ном, третий – отречься от своей 
теории. Раскольников в финале 
романа встаёт на третий путь, 
признавая несостоятельность 
своей теории, её ошибочность 
(см. эпилог). Свидригайлов идёт 
по пути Наполеона, считая еди-
ничные преступления оправдан-
ными, он не обременяет себя 
вопросами добра и зла, ему во-
обще несвойственны сложные 
теоретические умозаключения, 
он живёт инстинктами. Страш-
ную тайну Раскольникова он 
воспринимает хладнокровно, 
факт совершения убийства его 
нисколько не шокирует. Возмож-
но, Свидригайлов и не до конца 
понимает теорию Раскольни-
кова, потому что в финальном 
диалоге он заявляет Дунечке: 
«Он ограбил, вот и вся причи-
на». Свидригайлов – самый не-
благоприятный возможный исход 
Раскольникова. В этом и заклю-
чается некое психологическое 
сходство Раскольникова и Сви-
дригайлова. Но если со Свидри-
гайловым Раскольникова многое 
объединяет, они часто беседуют, 
то с возможным женихом сестры 
Петром Петровичем Лужиным 
Раскольников вообще не жела-
ет вступать в контакт. Объеди-
няет Лужина и Раскольникова 
только то, что они оба пересту-
пили черту дозволенного, сле-
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дуя каждый своей теории. Лужин 
никого не убивал. Но он готов 
переступить любые грани ради 
личной материальной выгоды. 
Теория Лужина не идеологиче-
ская, а экономическая. Но при 
этом Раскольников считает, что 
Лужин способен убивать. Так, 
Раскольников неожиданно заме-
чает: «Доведите до последствий, 
что вы давеча проповедовали, 
и выйдет, что людей можно ре-
зать», т.е. на примере Лужина 
Раскольников понимает, до како-
го абсурда может довести чело-
века слепое следование теории 
как способу достижения цели. 
Цели у Раскольникова и Лужи-
на разные. Раскольников хочет 
доказать свою причастность 
к сильным мира сего, а Лужину 
достаточно просто находиться 
к этим самым сильным побли-
же, чтобы удовлетворять свои 
личные амбиции. Обязательно 
в наполеоны он не метит. В от-
личие от практика-Свидригай-
лова Лужин выводит множество 
собственных теоретических за-
конов жизни: «Во всём есть чер-
та, за которую перейти опасно; 
ибо, раз переступив, воротиться 

назад невозможно, мне говори-
ли «возлюби», и я возлюблял». 
Желание Лужина взять жену 
непременно из бедной семьи, 
чтобы в дальнейшем распоря-
жаться её жизнью, как своей – 
часть его экономической теории. 
Лужин – самый несимпатичный 
Раскольникову персонаж. В его 
активе нет ни одного достойно-
го поступка. Это самый худший 
из всех возможных путей дег-
радации человека под влияни-
ем вымышленных идей. Автор 
не оставляет за Лужиным даже 
права самому «уйти», как это 
сделал Свидригайлов. Лужина 
с позором выгоняют из квартиры 
после уличения в обмане (нес-
праведливо обвинил Соню Мар-
меладову в воровстве денег).

Методический комментарий
Задача предполагает глубокий 

анализ художественного произ-
ведения и литературной крити-
ки по роману. В ходе решения 
развивается умение проводить 
сравнительно-сопоставительный 
анализ литературных героев. 
Развивается умение обобщать 
полученную информацию.
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ЗАДАЧА ОБ ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЬЦАХ

Автор: Садритдинов Ильяс Ильгизович, МБУДО ДЮСШ № 1 
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 
тренер-преподаватель

Метапредмет или пред-
метная область: Физкультура 
и спорт

Класс: 11-й
Тема: Олимпийская символи-

ка, олимпийские кольца
Профиль: Физкультурно-спор-

тивный
Уровень: Продвинутый

Текст задачи 
Достаточно ли есть сведений, 

чтобы утверждать, что олимпий-
ские кольца как официальный 
символ Олимпийских игр могут 
символизировать пять частей 
света (Европа, Америка, Азия, 
Австралия, Африка) и только?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Проанализируйте собран-
ную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы 

с культурным образцом.

Возможные информацион-
ные источники

1. http://taina-simvola.ru/ (Тай-
на символа. О знаках и символах 
человечества и их значении).

2. www.olympichistory. info 
(История олимпийских игр).

3. http://festival.1september.ru/ 
(Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок», Тема урока: 
«Олимпийские кольца и их зна-
чение»).

4. Ю. Шанин. От эллинов до 
наших дней. – М., 1975.

5. В. Барвинский, С. Вилин-
ский. Рождено Олимпиадой. – М., 
1985.

6. Б. Базунов. Эстафета олим-
пийского огня. – М., 1990.

7. Л. Кун. Всеобщая история 
физической культуры и спорта. – 
М., 1987.

8. Миямото Мусаси. Книга 
пяти колец / Перевод со старо-
японского А.Г. Фесюна (2002). 
Опубликован издательством 
«Серебряные нити», позже – 
издательством «Азбука» (2004) 
и ЗАО «Бизнеском» (2012).

Культурный образец
www.olimpic.org (Официаль-

ный сайт Олимпийского движе-
ния).

Олимпийские кольца – это 
официальная эмблема Олим-
пийских Игр. Эмблема состоит 
из пяти сцеплённых между со-
бой колец (кругов). Разработан 
этот символ самим основателем 
современных Олимпийских Игр – 
бароном Пьером де Кубертеном 
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в 1913 году. Идея была им взята 
из изображений подобных колец 
на древнегреческих предметах.

Существует версия, что пять 
колец Пьер де Кубертен связы-
вал с пятью частями света: Ев-
ропа, Америка, Азия, Африка, 
Австралия.

Переплетаясь между собой, 
они образовали два ряда. Верх-
ний ряд состоит из колец синего, 
чёрного и красного цветов, ниж-
ний ряд из жёлтого и зелёного. 
Число «пять» символизирует 
пять частей света, каждой из 
которых соответствует конкрет-
ный цвет. Синий цвет обозначает 
Европу, чёрный континент – это 
Африка, красный – Америка, 
жёлтый – Азия, а зелёным кон-
тинентом называют Австралию. 
Два американских материка при 
этом рассматривались как один 
континент, Антарктида и Арктика 
не были приняты во внимание. 
Сплетение пяти колец в одно це-
лое означает объединение пяти 
континентов во имя состязаний 
мирового масштаба, общего 
спортивного духа, равноправия 
стран и готовности к жёсткой, но 
честной конкуренции.

Использование символа 
Олимпийских колец подвергается 
строгой регламентации. Нельзя 
менять цвета и смещать кольца 
из одного ряда в другой. Контр-
оль по соблюдению норм регла-
мента осуществляет МОК.

Методический комментарий
Решая эту задачу, ученики по 

существу должны решить три за-
дачи. Последовательность отве-
тов на соответствующие вопросы 
и позволит сделать общий вы-
вод.

Почему француз Пьер де Ку-
бертен в качестве олимпийского 
символа выбрал кольца?

Известно, что идея была им 
взята из изображений подобных 
колец на древнегреческих пред-
метах. Что означали кольца на 
древнегреческих предметах? Что 
могут обозначать кольца по сво-
ей сути и почему их только пять?

Какими характеристиками 
можно ещё наделить олимпий-
ские кольца?

Ответить на эти три вопроса 
можно, только если отыскать 
и проанализировать немалое 
количество материала. Основ-
ным элементом работы будет, 
конечно же, обсуждение процес-
са решения, анализ найденных 
ответов. В ходе такого обсужде-
ния могут формироваться куль-
турные ценностные ориентации, 
опираясь на различные виды 
спорта, которые невозможно рас-
смотреть на уроках физкультуры 
в полном объёме.

Возможный вариант реше-
ния

По одной из версий, признан-
ной даже Олимпийской харти-
ей, происхождение символа 
«Олимпийские кольца» принято 
связывать с французом Пьером 
де Кубертеном. Именно по его 
инициативе и разработкам на 
олимпийском флаге было изо-
бражено 5 разноцветных колец. 
Случилось это в 1912 году. Пе-
реплетаясь между собой, они 
образовали два ряда. Верхний 
ряд состоит из колец синего, чёр-
ного и красного цветов, нижний 
ряд из жёлтого и зелёного. Чи-
сло «пять» символизирует пять 
частей света, каждой из которых 
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соответствует конкретный цвет. 
Синий цвет обозначает Европу, 
чёрный континент – это Африка, 
красный – Америка, жёлтый – 
Азия, а зелёным континентом 
называют Австралию. Два аме-
риканских материка при этом 
рассматривались как один кон-
тинент, Антарктида и Арктика 
не были приняты во внимание. 
Сплетение пяти колец в одно це-
лое означает объединение пяти 
континентов во имя состязаний 
мирового масштаба, общего 
спортивного духа, равноправия 
стран и готовности к жёсткой, но 
честной конкуренции.

Вторая версия появления 
олимпийских колец не столь из-
вестна, но при этом не может 
быть преждевременно снята со 
счётов. По некоторым сведе-
ниям, символ из пяти олимпий-
ских колец придумал психолог 
Карл Юнг. Он был прекрасно 
осведомлён в сфере китайской 
философии, в которой знак 
кольца означал некую энер-
гию, жизненную силу и вели-
чие. По верованиям китайцев 
нашим миром управляют энер-
гии земли, воды, огня, дерева 
и металла. Юнг лично предло-
жил обозначить пятью кольца-
ми эти энергии и объединить 
их в символе, который нам из-
вестен сегодня. Кроме этого, 
в 1912 году учёный предложил 
своё понимание олимпийских 
состязаний. Сейчас мы их на-
зываем пятиборьем. По его убе-
ждению, спортсмен-олимпиец 
должен был быть универсаль-
ным и владеть каждым из пяти 
основных видов спорта – плава-
нием, фехтованием, прыжками, 
бегом и стрельбой. При этом, 

плаванию соответствовал си-
ний цвет, фехтованию – крас-
ный, прыжкам – зелёный, бегу – 
жёлтый, стрельбе – чёрный. 
Такая интерпретация эмблемы 
акцентировала внимание не на 
мировом масштабе спортивных 
соревнований, а на способно-
стях и достижениях конкретного 
человека, достойного называть-
ся олимпийским чемпионом.

В «Книге Пяти Колец» пред-
ставлены «пять великих частей» 
буддизма – ОНИ означают пять 
элементов, составляющих зем-
лю, воду, огонь, воздух и пусто-
ту, – пять частей человеческого 
тела: голова, левый и правый 
локти, левое и правое колена. 
Книга состоит из пяти отдельных 
книг, в которых рассматриваются 
различные аспекты Пути, охва-
тывающего Землю, Воду, Огонь, 
Традицию и Пустоту (иероглиф 
«традиция», или «ветер», оз-
начает также понятие «стиль», 
«пустота» символизирует «ни-
чтожность» – буддийский термин, 
подчёркивающий иллюзорность 
природы вещей в материальном 
мире).

Из книги пяти колец (автор 
Миямото Мусаси) – Второй 
год эры Сехо (1645), пятый 
месяц, двенадцатый день

Тело Пути Стратегии, исходя 
из взглядов моей школы Ити, 
обрисовано в «Книге Земли». 
Трудно постичь истинный смысл 
Пути только через фехтование. 
Постарайся познать самые ма-
лые и самые большие земные 
вещи, сравни самые мелкие из 
них с самыми глубокими. Перед 
тобой прямая дорога, ясно про-
черченная на твёрдой почве.
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Что характерно для «Кни-
ги Воды»? Уподобим свой дух 
изменчивой животворной жид-
кости. Вода принимает формы 
любого сосуда. Иногда она – ру-
чеёк, иногда – бурное море. Её 
признак – чистый голубой цвет. 
Исполнись чистоты.

Ты освоил принципы фех-
тования. Ты свободно можешь 
победить одного бойца. Значит, 
ты можешь победить любого че-
ловека в мире. Дух победы над 
одиночкой подобен духу победы 
над десятью миллионами. Стра-
тег через маленькую вещь по-
стигает большую. Так скульптор 
создаёт большую статую Будды 
по миниатюрной модели. Я не 
могу пояснить подробно, как это 
происходит, но цель такова: имея 
один предмет, понимать десять 
тысяч.

«Книга Огня» говорит о схват-
ке. Дух огня – ярость, независи-
мо от того, велик огонь или мал. 
То же самое – в сражении. Дух 
боя одинаков как для поединка, 
так и для сражения, где с каждой 
стороны – по десять тысяч бой-
цов. Ты должен принять положе-
ние, что дух может быть и мал 
и велик. Легко заметить великое, 
малое трудноразличимо. Иначе 
говоря, большой массе людей 
труднее изменить позицию, их 
перемещения легко предсказать. 
Движения одиночки предугадать 
нелегко. Ты должен впитать это. 
Суть «Книги» в том, что ты дол-
жен тренироваться днём и ночью 
и научиться принимать быстрые 
решения. Тренировка – часть 
твоей нормальной жизни, укре-
пляющая дух.

Четвёртая часть Труда – «Кни-
га Ветра». Она не имеет отно-

шения к моей школе Ити, она – 
о других школах Стратегии. Под 
«ветром» я подразумеваю тра-
диции старины, новые веяния 
и семейный уклад жизни воина. 
Я подробно описываю технику 
мировых школ боя. Это необхо-
димо. Трудно познать себя, если 
не имеешь представления о дру-
гих. У всех дорог есть свои ответ-
вления. Ты можешь ежедневно 
изучать какое-либо направле-
ние, замечая, что твой дух от-
клоняется, но искренне считая, 
что стоишь на правильном пути. 
Однако объективно это не будет 
истиной. Даже следуя истинному 
Пути, устраняй малые погреш-
ности, ибо в будущем они могут 
превратиться в большие откло-
нения. Ты должен усвоить это. 
Сейчас многие школы Стратегии 
пришли к тому, что их считают 
только школами техники схватки, 
и это произошло не без причи-
ны. Преимущество моей школы 
основано на ином принципе.

«Книга Пустоты». Под «пусто-
той» я понимаю то, что не име-
ет начала и конца. Постижение 
этого принципа означает его 
непостижимость. Путь Страте-
гии – это Путь Природы. Когда 
ты почувствуешь силу природы, 
ощущая ритм каждой ситуации, 
ты будешь способен наносить 
удары и атаковать противника 
естественно. Вот – Путь Пустоты. 
Я намерен показать, как следо-
вать ему, согласуясь с природой.

Расчёт в Стратегии
Рассчитывай всё. Расчёт 

в Стратегии невозможно изучить 
без большого объёма практики.

Расчёт темпа важен в танце 
и в духовой либо струнной му-
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зыке, поскольку свободный ритм 
появляется лишь при хорошем 
чувстве такта. Темп и ритм также 
соотносятся с военными искусст-
вами, стрельбой из лука и ружья, 
верховой ездой. Всем искусствам 
и умениям присущ свой ритм. Су-
ществует также темп в Пустоте.

Существует ритм во всей жиз-
ни воина, в его победах и пора-
жениях, как в гармонии и диссо-
нансе. Похожим образом есть 
ритм и в жизни торговца, в воз-
вышении и крушении царств. 
Все вещи влекут за собой ритм 
взлёта и падения. Ты должен 
ясно видеть это. В Стратегии су-
ществуют различные соображе-
ния относительно ритма. С са-
мого начала ты должен отличать 
соответствующий ритм от несо-
ответствующего ритма, упраж-
няя внутренний слух, чтобы 
среди больших и малых вещей, 
в наплывах быстрых и медлен-
ных волн найти нужную частоту, 
действуя, учитывая дистанцию 
и ритм окружения. Внутренний 
слух – главнейшая вещь в Стра-
тегии. Особенно важно понимать 
ритм фона, иначе твоя Стратегия 
станет неуверенной.

Ты выигрываешь схватку с по-
мощью ритма Пустоты, рожда-
ющегося из верного манёвра, 
опрокидывающего расчёты про-
тивника, ибо используешь ритм, 
которого противник не слышит.

Все пять книг имеют Непо-
средственное отношение к рит-
му. Ты должен упорно трениро-
ваться, чтобы воспринять ска-
занное.

Заповеди для мужчин, кото-
рые хотят мою Стратегию:

 ■ Не допускай бесчестных мы-
слей.

 ■ Путь – в упражнении.
 ■ Познакомься с каждым ис-

кусством.
 ■ Познай Пути всех профес-

сий.
 ■ Различай выигрыш и потерю 

в делах мирских.
 ■ Развивай интуитивное пони-

мание окружающего.
 ■ Прозревай невидимое.
 ■ Обращай внимание даже на 

заурядное.
 ■ Не делай ничего бесполез-

ного.
Важно начать с укоренения 

этих общих принципов в твоём 
сердце. Без широкого взгляда на 
вещи тебе будет трудно понять 
Стратегию. Если же ты изучишь 
наши положения и овладеешь 
Стратегией, ты никогда не проиг-
раешь даже двадцати или трид-
цати противникам. С самого на-
чала ты должен укрепить своё 
сердце на Стратегии и держать-
ся Пути. Ты станешь способен 
опрокидывать врага в схватках 
и побеждать взглядом. Посред-
ством тренировок ты также смо-
жешь свободно управлять своим 
телом, покоряя людей своими 
действиями, и при достаточной 
тренированности сможешь сло-
мить волю многих силою своего 
духа. Когда ты достигнешь этого 
состояния, не будет ли это озна-
чать, что ты непобедим?

Если существует Путь, позво-
ляющий человеку, не падая ду-
хом, опереться на себя и завое-
вать честь и славу, то это – Путь 
Стратегии.
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ЗАДАЧА О РУССКОЙ СКАЗКЕ
Имя задачи: Признаки русской народной сказки

Автор: Унтилова Оксана Григорьевна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ № 44» г. Владивосток

Предмет: литература
Класс: 5-й
Тема: Устное народное твор-

чество
Профиль: общеобразователь-

ный.
Уровень: общий

Текст задачи 
Все знают, что такое сказка. 

Известно также, что сказки мо-
гут быть народными и литератур-
ными (авторскими). Народные 
сказки, в свою очередь, могут 
делиться на сказки о животных, 
бытовые, волшебные и т.д.

Однако, все сказки: и автор-
ские, и народные – объединяет 
что-то, что отличает их от других 
литературных произведений. Так 
каковы же отличительные при-
знаки сказок?

а) Выделите ключевые слова 
для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необ-
ходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируй-
те собранную информацию.

г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы 

с культурным образцом.

Культурный образец
Владимир Яковлевич Пропп. 

Русская сказка (Собрание тру-
дов В.Я. Проппа.) Научная ре-
дакция, комментарии Ю.С. Рас-
сказова. – Издательство «Лаби-
ринт», М., 2000. – С. 22–28.

Определение понятия 
«сказка»

Выше я говорил, что множе-
ство учёных обходилось без оп-
ределения понятия «сказка». Но 
были и такие, которые это поня-
тие определяли. Научное пони-
мание термина «сказка» имеет 
свою очень интересную историю, 
на чём мы остановимся ниже, 
а пока приведём два-три опреде-
ления и попытаемся разобраться 
в них. Чтобы изучить сказку, мы 
должны иметь хотя бы предва-
рительное представление о ней. 
Одно из определений, принятых 
в Европе, дали Вольте и Полив-
ка. Смысл его сводится к следу-
ющему: под сказкой со времен 
Гердера и братьев Гримм пони-
мается рассказ, основанный на 
поэтической фантазии, в особен-
ности из волшебного мира, исто-
рия, не связанная с условиями 
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действительной жизни, которую 
во всех слоях общества слуша-
ют с удовольствием, даже если 
находят её невероятной или не-
достоверной (Bolte, Polivka, III). 
Можем ли мы согласиться с этим 
определением? Несмотря на то, 
что оно принято, оно обнаружи-
вает ряд слабых сторон:

1. Определение сказки как 
«рассказа, основанного на по-
этической фантазии», слишком 
широко. На поэтической фанта-
зии основано, вообще говоря, 
любое литературно-художест-
венное произведение. Даже если 
под «поэтической фантазией» 
понимать такую фантастику, ко-
торая невозможна в жизни, то, 
например, «Портрет» Гоголя или 
вторая половина его повести 
«Шинель» должны быть призна-
ны сказками.

2. Что означает «в особен-
ности из волшебного мира»? 
В большинстве сказок (о живот-
ных, новеллистических) вообще 
нет никакого волшебства. Оно 
есть только в так называемых 
волшебных сказках. Все невол-
шебные сказки остаются вне это-
го определения.

3. Советский исследователь 
никогда не согласится с тем, что 
сказка «не связана с условиями 
действительной жизни». Вопрос 
об отношении сказки к действи-
тельной жизни очень сложен. Но 
считать за аксиому, что сказка 
не связана с условиями дейст-
вительной жизни, и вводить это 
в определение неправильно. Мы 
увидим, что даже самые фанта-
стические сказки возникают на 
почве действительности разных 
эпох.

4. Наконец, формула, что сказ-
ка доставляет эстетическое на-
слаждение, даже если слушате-
ли «находят её невероятной или 
недостоверной», означает, что 
сказку можно считать достовер-
ной и вероятной, что это зависит 
всецело от слушателей. Выше 
мы видели, что народ считает 
сказку всегда вымышленной. Мы 
должны найти другое определе-
ние.

Старинное правило ло-
гики гласит: Definitio fit per 
genus proximum et dinerentiam 
specificam, т.е. определение 
производится через ближайший 
род и специфическое отличие. 
Под ближайшим родом в данном 
случае следует понимать рассказ 
вообще, повествование. Сказка – 
это рассказ, он относится к об-
ласти эпического искусства. Но 
не всякий рассказ может быть 
назван сказкой. Какой же рассказ 
можно назвать сказкой? Где спе-
цифическое отличие её?

Первое, что может прийти в го-
лову, – это то, что сказка опреде-
ляется своими сюжетами. Дей-
ствительно, когда мы думаем 
о сказке, мы вспоминаем сказки 
о лисе, о похищенной царевне, 
о жар-птице, о попе и батраке 
и т.д., т.е. представляем себе 
целый ряд сюжетов. Да, эти сю-
жеты действительно специфич-
ны для сказки; и тем не менее 
сказка определяется не своими 
сюжетами.

В самом деле, сюжет освобо-
ждения женщин от змея возмо-
жен в мифе, в легенде, в былине, 
в духовном стихе. Специфичен 
для сказки не сюжет, специфична 
сказочная форма сюжета. Сюже-
ты, которые перенял из сказки 
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Боккаччо, он переливал в фор-
му новелл. Они перестали быть 
сказками. Сюжет под названием 
«Гость Терентий» имеется в фор-
ме сказки, былины и народной 
комедии. Сюжет о Соловье-Раз-
бойнике возможен как былина, 
но рассказывается в форме сказ-
ки, особенно там, где былинного 
эпоса нет.

Сюжет имеет весьма сущест-
венное значение для понимания 
и изучения сказки, но сказка всё 
же определяется не своими сю-
жетами. Чем же?

Сопоставляя жанры, мы ви-
дим, что отличие их состоит 
не столько в сюжетике, сколь-
ко в том, что мы имеем разные 
образования с точки зрения ху-
дожественной формы. Каждый 
жанр обладает особой, свойст-
венной ему, а в некоторых слу-
чаях только ему, художественно-
стью. Эта специфическая черта 
и должна быть уловлена и опре-
делена.

Совокупность исторически 
сложившихся художественных 
приёмов может быть названа 
поэтикой, и мы бы сейчас ска-
зали, что фольклорные жанры 
определяются специфической 
для них поэтикой. Так получается 
первичное, самое общее опре-
деление: сказка есть рассказ 
(genus proximum – ближайший 
род), отличающийся от всех дру-
гих видов повествования специ-
фичностью своей поэтики.

Это определение, сделанное 
по всем правилам логики, всё 
же не вполне раскрывает сущ-
ность сказки и требует дальней-
ших дополнений. Определяя 
сказку через её поэтику, мы одно 
неизвестное определяем через 

другое, так как эта поэтика еще 
недостаточно изучена. Понятие 
«поэтика» также допускает раз-
личные толкования, различное 
понимание. Тем не менее важен 
самый принцип. Если поэтика 
ещё недостаточно изучена, то 
это вопрос времени, а не прин-
ципиальное затруднение.

Именно на такой путь опре-
деления понятия «сказка» стал 
крупнейший собиратель и иссле-
дователь сказки А.И. Никифоров. 
Он много собирал и работал над 
методикой собирания. Он вы-
пустил несколько специальных 
работ, посвящённых сказке как 
форме, и, следовательно, был 
наилучшим образом подготовлен 
для всестороннего понимания 
сказки.

Определение, данное Ники-
форовым, гласит: «Сказки – это 
устные рассказы, бытующие 
в народе с целью развлечения, 
имеющие содержанием необыч-
ные в бытовом смысле события 
(фантастические, чудесные или 
житейские) и отличающиеся спе-
циальным композиционно-стили-
стическим построением».

Это определение не потеря-
ло своего научного значения 
до сих пор. Оно и должно лечь 
в основу нашего понимания сказ-
ки и помочь нам отграничить её 
от других, родственных ей обра-
зований. Это определение есть 
результат научного понимания 
сказки, выраженный в кратчай-
шей формуле. Здесь даны все 
основные признаки, характери-
зующие сказку. Сказка, народная 
сказка есть повествовательный 
фольклорный жанр. Он характе-
ризуется своей формой бытова-
ния. Это рассказ, передаваемый 
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из поколения в поколение только 
путём устной передачи. Этим бы-
тование народной сказки отлича-
ется от бытования искусствен-
ной, или литературной, сказки, 
которая передаётся путём пись-
ма и чтения и не меняется. Ли-
тературная сказка, как и другие 
литературные произведения, мо-
жет попасть в орбиту народного 
обращения, начать курсировать, 
давать варианты, передаваться 
из уст в уста, и в таком случае 
она также подлежит изучению 
фольклориста.

Таков первый признак народ-
ной сказки, ещё не специфиче-
ский для неё, но такой, который 
необходимо выделить и подчерк-
нуть.

Далее. Сказка характеризу-
ется как рассказ, т.е. она при-
надлежит к повествовательным 
жанрам. Этот признак также ещё 
не является решающим, так как 
имеются и другие повествова-
тельные жанры (былина, балла-
да), которые не относятся к сказ-
кам. Как уже указывалось, самое 
слово «сказка» обозначает нечто 
рассказываемое. Это значит, что 
народ воспринимает сказку как 
повествовательный жанр по пре-
имуществу.

Другой признак, установлен-
ный Никифоровым, состоит 
в том, что сказка рассказыва-
ется с целью развлечения. Она 
принадлежит к развлекательным 
жанрам. Этот признак был указан 
ещё В.Г. Белинским, и он, несом-
ненно, установлен правильно, 
хотя иногда и оспаривается. Так, 
например, В.П. Аникин считает, 
что сказка преследует воспи-
тательные цели. Что она имеет 
воспитательное значение – это 

несомненно, что она создаётся 
с целью воспитания – это опре-
делённо неверно. Развлекатель-
ный характер нисколько не про-
тиворечит глубокой идейности 
сказки. Когда Никифоров гово-
рит о развлекательном значении 
сказки, то это означает, что она 
имеет преимущественно эстети-
ческие функции, что она – худо-
жественный жанр по своим це-
лям и отличается этим от всех 
видов обрядовой поэзии, которая 
имеет прикладное значение, от 
легенды, которая имеет морали-
зирующие цели, или от преда-
ния, цель которого – сообщить 
какие-то сведения.

Признак развлекательности 
стоит в связи с другим признаком 
сказки, выдвигаемым Никифо-
ровым, а именно необычайно-
стью события (фантастического, 
чудесного или житейского), со-
ставляющего содержание сказки. 
Этот признак сказки был улов-
лен в нашей науке уже давно, 
но существенное дополнение, 
внесённое Никифоровым, со-
стоит в том, что необычайность 
понимается не только как нео-
бычайность фантастическая (что 
верно для волшебной сказки), но 
и как необычайность житейская, 
что даёт возможность подводить 
под это определение и новелли-
стические сказки. Признак этот 
несомненно схвачен верно, хотя 
и надо сказать, что здесь мы 
имеем, скорее, общий народно-
эпический, чем собственно ска-
зочный признак. Об обычном, жи-
тейском, будничном эпический 
фольклор вообще не повествует. 
Оно служит иногда только фоном 
для последующих, всегда необы-
чайных событий. Но необычай-
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ность эта для былины и сказки 
различна. Имеется специфиче-
ски сказочная необычайность, 
и она должна стать предметом 
нашего изучения.

Наконец, последний выдвига-
емый Никифоровым признак – 
специальное композиционно-сти-
листическое построение. Стиль 
и композицию мы можем объе-
динить общим понятием поэтики 
и сказать, что сказка отличается 
специфической для неё поэти-
кой. Прибавим от себя, что имен-
но этот признак и есть решаю-
щий для определения того, что 
такое сказка. Именно этот при-
знак впервые выдвинут Никифо-
ровым, осознание его представ-
ляет собой научное завоевание. 
Правда, здесь одно неизвестное 
(сказка) сводится к другому не-
известному (поэтика), так как по-
этика сказки ещё далеко не до-
статочно изучена. Тем не менее 
данное определение не есть про-
стая словесная формула, а со-
держит путь к конкретно-реаль-
ному раскрытию понятия сказки. 
Определяя жанр сказки через её 
поэтику, мы знаем, в какую сто-
рону направить наше дальней-
шее изучение: перед нами стоит 
задача подробного изучения по-
этики сказки и закономерностей 
этой поэтики.

Таким образом, мы получили 
некоторое определение сказки, 
отражающее современную точку 
зрения на неё и дающее возмож-
ность дальнейшего её изучения.

Есть, однако, один признак, 
хотя и намеченный, но недоста-
точно раскрытый Никифоровым 
и состоящий в том, что в дейст-
вительность рассказанного не 
верят. Что сам народ понимает 

сказку как вымысел, видно не 
только из этимологии слова, но 
и из поговорки «Сказка – склад-
ка, песня – быль». В действи-
тельность излагаемых сказкой 
событий не верят, и это – один из 
основных и решающих призна-
ков сказки. Его заметил ещё В.Г. 
Белинский, который, сравнивая 
былину и сказку, писал: «В ос-
новании второго рода произве-
дений (т.е. сказки) всегда замет-
на задняя мысль, заметно, что 
рассказчик сам не верит тому, 
что рассказывает, и внутренне 
смеётся над собственным рас-
сказом. Это особенно относится 
к русским сказкам».

Это очень существенный 
признак сказки, хотя на первый 
взгляд может показаться, что это 
не признак сказки, а свойство 
слушателей. Они вольны верить 
или не верить. Дети, например, 
верят. Тем не менее сказка – на-
рочитая поэтическая фикция.

Якоб Гримм очень интерес-
но рассказывает о следующем 
случае. Одна из сказок сборника 
братьев Гримм кончается сло-
вами: «Wer’s nicht glaubt, zahlt 
nTaler». Это немецкая поговор-
ка, которая означает: «Если не 
веришь – плати талер». И вот од-
нажды в его квартиру позвонила 
девочка. Гримм открыл дверь, 
и она сказала: «Вот вам талер – 
я не верю в ваши сказки». Талер 
в то время – большая золотая 
монета.

Точку зрения, согласно кото-
рой в сказку не верят, разделяют 
далеко не все. Так, В.П. Аникин 
в книге «Русская народная сказ-
ка» говорит следующее: «Было 
время, когда в истину сказочных 
повествований верили так же не-
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поколебимо, как мы верим се-
годня историко-документальному 
рассказу или очерку» (Аникин, 
1959, 10). Это совершенно не-
верно. Правда, есть отдельные 
случаи, когда предмет, фабула 
или сюжет сказочных повество-
ваний входили в состав неска-
зочных образований, и этим рас-
сказам верили. Так, например, 
Геродот рассказывает о том, как 
ловкий вор обокрал египетского 
царя Рампсинита и женился на 
его дочери. Мы теперь из срав-
нительных материалов знаем 
очень хорошо, что это сказка. Но 
Геродот этого не знал и верил 
в то, что всё это было в дейст-
вительности. В нашей летописи 
предание о Белгородском кисе-
ле представляет собой сказку 
из цикла сказок об одурачива-
нии иноплеменника. Но летопи-
сец этому рассказу верил. Даже 
просвещённый англичанин, врач 
царя Ивана Грозного, в своей 
книге о России передаёт сказку 
об Иване Грозном и ворах и не 
понимает, что это сказка, а пере-
дает её, как исторический факт. 
Таким образом, хотя отдельные 
случаи, когда в действитель-
ность рассказываемого верили, 
и имели место, они не типич-
ны для сказки и её слушателей 
в широкой народной среде. Если 
в рассказываемое верят, то не 
принимают это за сказку.

Аникину такое утверждение 
нужно для того, чтобы доказать, 
что сказка реалистична. Она изо-
бражает действительность, и по-
этому в неё верят. В сказке, по 

Аникину, сознательно изобража-
ется действительность. «Через 
сказку перед нами раскрывается 
тысячелетняя самобытная исто-
рия» (Аникин, 1959, 218). Однако 
достаточно взять любой учебник 
истории, чтобы увидеть, что это 
не так. Если Аникин говорит: 
«Сказка воспроизводит дейст-
вительность посредством фан-
тастичности вымысла» (Аникин, 
1959, 40–41), то это не более как 
парадокс.

Всё изложенное уже даёт не-
которое, пока очень приблизи-
тельное представление о специ-
фичности сказки. Чтобы понять 
это более точно, надо отграни-
чить сказку от смежных жанров, 
к чему я теперь и перехожу.

1. Аникин В.И. Русская народ-
ная сказка. М., 1959, с. 46 и др. 
(2-е изд. – М., 1977 – ред.).

2. Белинский В.Г. Статьи 
о народной поэзии // Полн. собр. 
Соч., М., 1953–1956, т. V, с. 354.

3. Никифоров А.И. Сказка, её 
бытование и носители // Капица 
О.И. Русская народная сказка. 
М. – Л., 1930, с. 7.

Методический комментарий
Изучаемый в курсе литерату-

ры 5 класса блок «Устное народ-
ное творчество» важен тем, что 
закладывает основу понимания 
жанровых различий литератур-
ных произведений. Предлагае-
мая нами задача не только рас-
ширяет представление о сказке, 
но и позволяет выделить общие 
видовые критерии сказки как ли-
тературного жанра.
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ 
ЧТЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ РАДУЮТ

Маргарита Русецкая, директор НИИ столичного образования 
Московского городского педагогического университета, кандидат 
педагогических наук
Любовь Болотник, заведующая отделом качества образования 
Института подготовки руководящих педагогических кадров

Сегодня в системе образо-
вания необходимо перейти от 
модели, где ученик – это «кув-
шинчик», в который учитель на-
ливает «знания», к модели, где 
ученик – «губка», впитывающая 
под руководством учителя зна-
ния, необходимость которых он 
осознаёт. Актуальность этой про-
блемы для школы объясняется, 
с одной стороны, чрезвычайно 
быстрым научно-техническим 
прогрессом, когда знания и уме-
ния обновляются едва ли не еже-
годно, когда о качестве населе-
ния той или иной страны судят 
по способности быстро овладеть 
технологической культурой, со-
ответствующей современному 
развитию науки и техники.

С другой стороны, актуаль-
ность этой проблемы для нашей 
средней школы порождается ещё 
и изменениями в системе высше-
го образования, присоединением 
этой системы к болонскому про-
цессу, общему для всей системы 
европейского образования. Боль-
шинство этих изменений требует 

от учащихся высшей школы гора-
здо большей самостоятельности 
как в вопросах выбора предла-
гаемых им курсов обучения, так 
и при овладении самими этими 
курсами.

Практика показывает, что при 
современной системе обучения 
выпускники наших школ оказы-
ваются слабо подготовленными 
для решения образовательных 
задач, которые ставит перед 
ними высшая школа. Успешная 
реформа высшей школы воз-
можна только при условии, если 
реформированной окажется 
и средняя школа.

Реформы такого рода требу-
ют решения целого комплекса 
задач, связанных с формирова-
нием у школьников общеучебных 
умений, позволяющих им в крат-
чайшие сроки самостоятельно 
успешно осваивать новые уме-
ния и знания.

Для решения этих весьма 
сложных как с теоретической, так 
и с практической точки зрения 
задач должна быть привлечена 
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самая широкая педагогическая 
общественность и, в первую оче-
редь, это касается педагогиче-
ских университетов. Они, с одной 
стороны, также как и все другие 
высшие учебные заведения яв-
ляются «потребителями продук-
ции средних школ», с другой – 
они готовят «продукт», который 
будет обеспечивать качество 
работы нашей школы. Педаго-
гические университеты должны 
играть существенную роль в ре-
шении задач, позволяющих ре-
формировать среднюю школу 
в нужном направлении.

Естественно, что от реше-
ния этих задач не мог остаться 
в стороне и Московский город-
ской педагогический универ-
ситет (МГПУ), располагающий 
необходимой для этого науч-
ной базой и соответствующими 
высококвалифицированными 
кадрами. Среди задач, которые 
сейчас решаются на базе НИИ 
столичного образования МГПУ, 
остановимся на навыках чтения, 
на проблемах, которые связаны 
с их формированием и развити-
ем у школьников на протяжении 
всех лет их обучения в школе.

Без чтения нет учения
Навыки чтения во многом 

определяют общий уровень 
подготовки учащихся средней 
школы, обеспечивающая им 
возможность самостоятельно 
получать новые знания. Отсут-
ствие этих навыков у школьни-
ков или недостаточный уровень 
их сформированности может 
стать преградой для успешного 
овладения любой как школьной, 
так и вузовской дисциплиной, 
для высоких достижений пра-

ктически во всех сферах жизни. 
Задача школы – подготовить 
полноценного и вдумчивого чи-
тателя, способного понимать 
и анализировать прочитанное 
и извлекать весь объём инфор-
мации, содержащейся в тексте, 
но и эмоционально верно его 
воспринимающего, получающего 
удовольствие от чтения.

Прежде чем обсуждать про-
блему формирования устойчи-
вых навыков чтения у школь-
ников целесообразно проа-
нализировать данные ряда 
исследований, в которых изуча-
лись (часто наряду с другими об-
щеучебными умениями) навыки 
чтения учащихся (во всех упо-
мянутых здесь исследованиях 
принимали непосредственное 
участие сотрудники МГПУ).

В этих исследованиях рассма-
тривались навыки чтения детей 
различных возрастных групп 
(от учеников первого класса до 
студентов первого курса). Ис-
следования охватывали боль-
шой временно`й отрезок (более 
десяти лет). Обобщая данные, 
полученные в этих исследовани-
ях, можно проследить динами-
ку формирования навыков чте-
ния у современных школьников 
и сформулировать наиболее ак-
туальные проблемы, связанные 
с процессом их формирования.

Исследования показывают, 
что в течение всех лет обучения 
овладение навыками чтения – 
сложная задача, с которой значи-
тельная часть школьников справ-
ляется плохо. Разрыв между 
средними результатами отдель-
ных классов остаётся весьма 
значительным для всех возраст-
ных групп. Так, например, сред-
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ний балл по классам для теста, 
проверяющего навыки чтения 
у выпускников начальной школы, 
варьируется от 22 до 69 баллов1. 
Разброс между результатами от-
дельных учащихся достигает от 
0 баллов (не смогли справить-
ся ни с одним заданием) до 89 
баллов. Средний бал по классам 
для теста, проверяющего навыки 
чтения у выпускников средней 
школы2, варьируется от 46 до 76 
баллов. Разброс между резуль-
татами отдельных учеников – 13 
до 90 баллов.

При этом развитие навыков 
чтения у школьников заканчива-
ется задолго до окончания шко-
лы. Так, например, результаты 
тестирования учеников 9-х, 10-х 
и 11-х классов, проверяющего 
их умение понимать содержание 
и смысл прочитанного текста, 
практически совпадают, средние 
результаты в этих группах варь-
ируются от 56 до 59 баллов, что 
статистически малозначимо.

У студентов первого курса3 
эти навыки оказываются ста-
бильно выше (около 78 баллов), 
чем у старших школьников. Это 
свидетельствует о том, что на 
стадии отбора при приёме в выс-
шие учебные заведения преи-
мущества получили школьники 
с более развитыми навыками 
чтения. Однако характер труд-
ностей, связанный с понимани-
ем содержания и смысла текс-
та первокурсниками, совпадает 
с характером трудностей, кото-
рые испытывают ученики 11-х 
классов. Это говорит о том, что 
трудности учащихся, выявлен-
ные при тестировании, возника-
ют на довольно ранних ступенях 
школьного обучения. Ученики вы-

нуждены решать свои проблемы, 
связанные с овладением этими 
навыками, самостоятельно, что 
удаётся далеко не всем.

Приведённые здесь данные 
вполне соответствуют особен-
ностям современной школьной 
программы, где усилия школы, 
направленные на формирование 
у школьников полноценных на-
выков чтения, в основном скон-
центрированы только на первых 
годах обучения. Предполагается, 
что в дальнейшем эти навыки бу-
дут укрепляться в читательской 
практике, но она в последние 
годы явно уменьшается. Это 
приводит к тому, что возникает 
замкнутый круг: дети меньше чи-
тают, появляется больше детей 
с низким уровнем развития на-
выков чтения; эти дети не хотят 
читать, что мешает им развивать 
эти навыки.

Учителя-предметники, сталки-
ваясь с тем, что часть их учени-
ков оказывается не способной 
получить необходимую для об-
учения информацию из текста, 
начинают избегать использовать 
этот канал получения информа-
ции в своей работе с классом 
в целом, что ведёт к ещё боль-
шему снижению навыков чтения 
у школьников. Некоторые учи-
теля математики, например, до-
ходят до того, что зачитывают 
учащимся текст предлагаемых 
им для решения задач, посколь-
ку иначе школьники могут даже 
начать решать эти задачи. Такой 
подход ведёт к тому, что происхо-
дит регресс ранее сформирован-
ных навыков чтения для данной 
предметной области.

Известно, что ученики стар-
ших классов хуже решают про-



стейшие текстовые задачи, чем 
ученики начальной школы, при 
том, что уровень их предметной 
подготовки в старших классах по 
математике может быть сущест-
венно выше того, который у них 
был в начальной школе. Анализ 
действий значительного числа 
учеников старших классов пока-
зывает, что они, при сегодняшней 
методике преподавания матема-
тики, просто перестают понимать 
условия текстовых задач. Такие 
школьники теряют возможность 
выделить в тексте вопрос, на ко-
торый они должны найти ответ. 
Они не могут определить и чётко 
описать, какие данные содержат-
ся в предложенном им условии; 
не умеют они и установить соот-
ношения, заданные в условии за-
дачи, между приведёнными там 
данными. Всё это не позволяет 
этим ученикам выполнить даже 
простейшее задание, предло-
женное им в текстовом виде: они 
начинают их просто пропускать. 
При этом если преподаватель 
начнёт руководить процессом 
чтения текста задания, то такой 
школьник вполне сможет его вы-
полнить.

Начиная с 2001 года, в ба-
зовых школах МГПУ регулярно 
выявляют степень сформиро-
ванности навыков чтения у вы-
пускников этих школ. С этой це-
лью используется одно и то же 
измерительное средство. Это 
позволяет сравнивать между 

собой результаты школьников, 
обучавшихся в различные годы. 
Приведённые в таблице данные 
говорят о том, что при довольно 
низких абсолютных результатах 
очевидна тенденция к дальней-
шему снижению уровня развития 
навыков чтения.

Данные получены для учени-
ки профильных экономических 
классов базовых школ МГПУ, 
но у нас нет никаких оснований 
считать, что школьники, обучав-
шиеся в этих классах, обладают 
более низким уровнем развития 
навыков чтения, по сравнению 
с учениками других классов.

Выявленное положение вызы-
вает беспокойство. Полученные 
данные подтверждаются и мне-
ниями педагогов, которые всё 
чаще говорят о том, что школь-
ники «не умеют читать», понимая 
под этим, что их ученики не уме-
ют извлекать и осмысливать ин-
формацию из прочитанных ими 
текстов.

Большинство преподавателей, 
с которыми мы обсуждали при-
чины такого положения, считают, 
что такая ситуация возникла до-
статочно недавно и связана со 
снижением читательского опыта 
учащихся, с тем, что школьники 
сегодня часто предпочитают кни-
ге аудио и видиоматериалы.

К сожалению, это не совсем 
так: сокращение читательской 
практики у школьников, без-
условно, обострило проблему, 

Таблица 1

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Объём выборки, на кото-
рой получен результат

568 
чел.

763 
чел.

1251 
чел.

830 
чел.

936 
чел.

691 
чел.

548 
чел.

361 
чел.

Средний балл по навыкам 
чтения 58 58 58 57 59 54 52 51



81

Ресурсы

но корни этой проблемы гора-
здо глубже. Число детей с низ-
ким уровнем развития навыков 
чтения всегда было довольно 
значительным. Другое дело, что 
в условиях, когда программа 
обучения в школе была очень 
щадящей, а учитель считал сво-
им долгом прежде всего учить 
школьника, проявления этой 
проблемы были заметны гора-
здо слабее. Современное об-
разование характеризуется не-
уклонным увеличением объёма 
знаний, умений и навыков, ко-
торым должны овладеть школь-
ники. Повышенные требования 
предъявляются современной 
программой и к формированию 
навыков чтения. При общей тен-
денции к уменьшению количест-
ва часов, отводимых программой 
на уроки чтения, нормативные 
требования к технической сто-
роне этого навыка неуклонно 
возрастают. На уроки обучения 
грамоте (интегрированные уроки, 
на которых дети параллельно ов-
ладевают и письмом, и чтением) 
программой сегодня отводится 
на 21 час меньше, чем 20 лет на-
зад. Эта тенденция распростра-
няется и на последующие годы 
обучения в начальной школе. Во 
втором классе на уроки чтения 
отводится на 22 часа меньше; 
в третьем и четвёртом классах – 
на 39 часов меньше по сравне-
нию с программой 1985 года. При 
этом содержание программы по 
этому разделу предполагает, 
что дети, поступающие в пер-
вый класс, уже знакомы с азами 
грамоты, т.е. их стартовые воз-
можности должны быть значи-
тельно выше, чем у первокласс-
ников двадцать лет назад. Итак, 

к современному первокласснику 
(и даже дошкольнику) предъяв-
ляются гораздо более высокие 
требования, чем 15–20 лет на-
зад. Возможно, это становится 
ещё одной причиной увеличения 
числа школьников, испытываю-
щих трудности при овладении 
навыками чтения.

На западе трудности, связан-
ные с овладением навыками чте-
ния, стали широко обсуждать го-
раздо раньше. Общественность 
забила тревогу, были проведены 
многочисленные исследования, 
появились целевые програм-
мы, направленные на преодо-
ление сложившейся ситуации, 
на формирование устойчивых 
навыков чтения у проблемных 
учеников. В организации такого 
рода программ принимают учас-
тие известные артисты, поли-
тические и религиозные деяте-
ли, что подчёркивает значение 
этих программ для общества 
в целом. К сожалению, в нашей 
стране такие программы пока не 
ведутся.

Нарушения чтения
Нарушения чтения как самый 

распространённый вид школь-
ных трудностей стали фокусом 
исследовательского интереса 
учёных всего мира, среди кото-
рых не только педагоги, но и вра-
чи, физиологи, биологи, психоло-
ги, лингвисты. Однако несмотря 
на столетнюю историю изучения 
дислексии и обширный экспери-
ментальный материал, учёные 
так и не пришли к единому взгля-
ду на причины её возникновения, 
симптомы, пути её предупрежде-
ния и коррекции. Эти исследова-
ния продолжаются и сегодня.
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Проводятся такого рода ис-
следования и в нашей стране. 
В частности, результаты та-
ких исследований положены 
в основу компьютерной про-
граммы, разрабатываемой сей-
час в МГПУ, которая позволяет 
проводить экспресс-диагностику 
причин, вызвавших нарушение 
навыков чтения у конкретного 
школьника. Программа предназ-
начена для учеников начальной 
школы и сможет помочь логопеду 
и учителю в коррекционной рабо-
те с учениками при формирова-
нии навыков чтения. К сожале-
нию, когда речь идёт об учителе, 
надо обратить внимание на то, 
насколько педагог вообще готов 
к работе с учениками, имеющи-
ми существенные проблемы при 
овладении навыками чтения, на-
сколько он владеет соответству-
ющими методиками и способен 
их адаптировать к нуждам кон-
кретного ученика.

Такое положение характер-
но не только для нашей школы. 
Ещё в 1974 году на западе поя-
вились работы, в которых заяв-
лялось, что термин «неспособ-
ность учиться, трудности обуче-
ния у ребёнка» (среди которых 
ведущее место занимают нару-
шения чтения) нужно заменить 
термином «неспособность учить, 
некомпетентность учителя». По 
мнению автора, вместо упрёков 
в адрес мозговых дисфункций, 
препятствующих нормальному 
овладению чтением, фокус про-
блемы дислексии должен быть 
перенесён на формирование 
профессиональных компетенций 
у педагогов, обеспечивающих 
возможность выбрать адекват-

ные пути обучения грамоте для 
каждого ребёнка.

В нашей стране сложилась 
традиция решать вопросы обуче-
ния и воспитания детей с особы-
ми образовательными потребно-
стями в условиях специальной 
школы. Педагоги общеобразова-
тельных школ чаще всего оста-
вались в стороне от этой пробле-
мы. Однако современные обра-
зовательные условия требуют от 
учителей массовых школ знаний 
о психо-физиологических осо-
бенностях детей с проблемами 
развития, о специфических труд-
ностях, возникающих в процессе 
их обучения, умения диагности-
ровать нарушения в формиро-
вании навыков письма и чтения 
и определять коррекционный 
маршрут для каждого такого уче-
ника.

Исследование осведомлённо-
сти о трудностях обучения млад-
ших школьников 300 учителей 
начальных классов московских 
школ (Е.Е. Топильская) свиде-
тельствует о том, что чёткое 
представление о симптомах дис-
графии и дислексии, причинах 
возникновения этих нарушений 
и путях коррекции сложилось ме-
нее чем у 20% учителей началь-
ной школы.

На основании этих данных 
можно с уверенностью говорить, 
что работа многих учителей на-
чальных классов с ребёнком, 
имеющим предрасположенность 
к нарушениям письма и чтения, 
не может быть эффективной. 
Отсутствие знаний не позволяет 
такому учителю начальной шко-
лы правильно выстраивать обра-
зовательные маршруты с учётом 
имеющихся у школьников про-
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блем, обеспечить квалифициро-
ванную консультативную помощь 
родителям этих детей.

Ещё хуже дела обстоят с под-
готовкой в этой области учите-
лей-предметников, работающих 
в основной и старшей школе. 
Эти учителя считают, что фор-
мирование устойчивых навыков 
чтения закончено ещё в началь-
ной школе. Кроме того, многие 
преподаватели думают, что эта 
работа имеет отношение толь-
ко к урокам литературы и, мо-
жет быть, в какой-то мере ещё 
к русскому языку. Считается, что 
ученик, успешно овладевший 
навыками чтения литературных 
произведений, столь же успешно 
овладеет навыками чтения спе-
циальных текстов. К сожалению, 
это не так: перенос навыков чте-
ния с одной предметной дисци-
плины на другую у большинства 
учащихся происходит отнюдь не 
автоматически, а иногда и весь-
ма болезненно.

Таким образом, если мы хо-
тим разорвать порочный круг, 
в который сегодня попадает всё 
больше учащихся, то начинать 
надо, прежде всего, со школь-
ных преподавателей. Обучение 
учителей, в том числе, и учите-
лей-предметников, работающих 
в средней школе, методикам 
формирования навыков чтения 
у школьников на всех этапах их 
обучения, должно стать одной 
из целей педагогических уни-
верситетов при переподготов-
ке и повышение квалификации 
учителей школ. В эту работу 
должны быть включены и сту-
денты, которых нужно не только 
обучать различным методикам 
формирования навыков чтения 

(вне зависимости от того, какую 
дисциплину они собираются 
преподавать в дальнейшем), но 
и широко привлекать их для по-
пуляризации этих методик в шко-
ле. Это окажет двойную пользу, 
так как некоторые студенты сами 
недостаточно хорошо владеют 
навыками чтения, и на занятиях 
они смогут повысить своё когни-
тивный потенциал.

Проведение семинаров, вы-
ездных школ, мастер-классов, 
посвящённых технологиям 
формирования навыков чтения 
у школьников различных воз-
растных групп – всё это должно 
стать повседневной практикой 
в работе с учителями начальной 
и средней школы. В дальнейшем 
целесообразно говорить и о со-
здании сети консультаций, где 
специалисты могли бы оказы-
вать помощь как преподавате-
лям, так и школьникам в особо 
сложных случаях, когда учитель 
оказывается бессилен.

Решить проблему развития 
устойчивых навыков чтения 
у школьников невозможно без 
серьёзных усилий со стороны са-
мой школы. Такую работу целе-
сообразно начать с организации 
в школе мониторинга развития 
навыков чтения у школьников 
всех возрастных групп. Мони-
торинг должен опираться на 
использование стандартизиро-
ванных измерительных средств, 
позволяющих фиксировать раз-
личные параметры, описываю-
щие общий уровень сформиро-
ванности навыков чтения. К та-
ким параметрам можно отнести 
понимание содержания, смысла 
текста, владение словарным за-
пасом и т. п.
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Мониторинг должен прово-
диться ежегодно во всех воз-
растных группах, для всех 
учеников данной школы – тог-
да можно будет отследить ре-
альную динамику изменений 
в уровне подготовке учащихся. 
Это, в свою очередь, даст воз-
можность объективно оценить 
принятые меры по формирова-
нию навыков чтения у школь-
ников той или иной возрастной 
группы, позволит своевременно 
выявить проблемы, которых на 
данном этапе обучения успешно 
решить не удалось. Естественно, 
что разрабатывать инструмента-
рий для этих измерений должны 
соответствующие научные цен-
тры, в том числе структурные 
подразделения педагогических 
университетов.

В каждой школе должны быть 
созданы условия для того, чтобы 
обучение навыкам чтения вышло 
как за рамки начальной школы, 
так и за рамки часов, отведён-
ных на уроки грамоты и чтения. 
Формирование навыков чтения 
текстов, характерных для дан-
ной предметной области, долж-

но стать образовательной целью 
в каждой предметной области, 
изучаемой в школе, а руководст-
во школы должно ставить такие 
задачи перед всеми учителями-
предметниками, требуя от них 
реальных шагов в этом направ-
лении.

Усилиться должен контроль 
и за результатами работы на-
чальной школы, где необходи-
мо отойти только от фиксации 
таких чисто количественных па-
раметров как скорость чтения 
учащихся, перейти к изучению 
возможных когнитивных причин, 
препятствующих формированию 
навыков чтения у конкретного 
ученика. Такой подход обеспе-
чит индивидуализацию процесса 
формирования навыков чтения 
в начальной школе. Это даст 
шанс большему числу учащих-
ся стать успешными. Участие 
в семинарах по формированию 
устойчивых навыков чтения, зна-
комство с различными методи-
ками обучения – всё это должно 
стать квалификационным показа-
телем работы учителя начальной 
школы.
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КАК ЧЕРЕЗ «ВЫЧИТАНИЕ» ОШИБОК ОВЛАДЕТЬ 
ПИСЬМЕННОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ?

Андрей Остапенко, заместитель директора Азовского 
педагогического лицея Краснодарского края, доктор 
педагогических наук, Наталья Прохорова, учитель русского 
языка и литературы

Несколько лет работы на-
чальных классов нашего лицея 
в статусе экспериментальной 
площадки по реализации моде-
ли природосообразного обучения 
языковой грамотности (техноло-
гия А.М. Кушнира), дали заме-
чательные результаты не только 
в начальной школе, но и стиму-
лировали методический поиск 
у педагогов-филологов основной 
школы. Высокий уровень техники 
чтения, хорошая письменная гра-
мотность выпускников начальной 
школы позволили расширить экс-
периментальные поиски путей 
формирования языковой грамот-
ности в старшем возрасте.

Хорошо известно, что обуче-
ние детей грамотности – дело 
индивидуальное и его продуктив-
ность мало связана с накоплени-
ем знаний правил орфографии 
и пунктуации. Филологам хоро-
шо известен дидактический па-
радокс: ребёнок не делает тех 
или иных орфографических оши-
бок до тех пор, пока не выучит 
соответствующее правило. 

До изучения правила, он пишет 
верно, не задумываясь, а, при-
меняя правило, начинает делать 
ошибки. Но упорно из года в год 
вся страна учит правила, хотя 
практическая задача школы – на-
учить грамотному письму, а не 
набору правил. А русский язык 
привычно стоит в ряду трудных 
предметов, по которому всег-
да наибольшее число «троек» 
и «двоек».

Овладение письменной гра-
мотностью напрямую никогда не 
зависело от степени накопле-
ния знаний (правил орфогра-
фии, пунктуации и т.д.)«Ребёнок 
должен в своём развитии прой-
ти через стадию, когда очевид-
ность нужности грамматических 
правил откроется ему самому, 
а не будет навязана умным взро-
слым. Накопление позитивного 
(совершённого) языкового опы-
та в контексте живой, внутренне 
детерминированной мотивации 
до некоей критической точки 
должно предшествовать осво-
ению теоретических знаний об 
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этом самом опыте»1. И мы впол-
не согласны с А.М. Кушниром 
в том, что первый этап работы 
над письменной грамотностью 
в начальной школе – «это на-
копление письменного опыта 
и воспитание «орфографическо-
го сторожа»2. Овладение грамот-
ностью на этапе основной школы 
состоит в процессе исключения 
неточностей и ошибок из живой, 
развитой устной и письменной 
речи ребёнка (кстати, устной 
речью, ребёнок владеет, придя 
уже в первый класс). А у каждого 
ошибки свои. Один не «слышит» 
безударных гласных, другой не 
«дружит» с шипящими, третий не 
«чувствует» знаков препинания. 
Одинаковое обучение грамотно-
сти всех – процесс малорезуль-
тативный. В отличие от других 
предметов, овладение которы-
ми состоит в накоплении знаний, 
умений, письменная грамотность 
предполагает вычитание, исклю-
чение ошибок (ликвидацию без-
грамотности). Работа учителя 
родного языка схожа с работой 
врача, логопеда, избавляющих 
ребёнка от «болезней» и дефек-
тов, в нашем случае, письменной 
речи. А разных «больных» нель-
зя лечить одинаковыми средст-
вами.

И в этом случае актуальна 
идея реализации индивидуаль-
ной траектории при овладении 
письменной грамотностью.

Опыт нашей работы позволил 
выявить алгоритм индивидуаль-
ной работы с каждым ребёнком 
в процессе овладения письмен-

1 Кушнир А.М. Педагогика грамотно-
сти // Школьные технологии. 1996. № 4–5. 
С. 163.

2 Там же. С. 170.

ной грамотностью, который мы 
назвали технологией «вычита-
ния» ошибок. Она состоит из не-
скольких этапов.

Первый этап – выявление 
типичных ошибок. Самым рас-
пространённым способом выяв-
ления ошибок принято считать 
диктант. Мы же полагаем, что 
диктант не может дать объек-
тивной картины письменной гра-
мотности по причине того, что 
здесь отсутствует фактор непро-
извольности письма. Над уче-
ником довлеет мысль о том, что 
его проверяют. Исчезает непро-
извольность действия, письмо 
перестаёт быть средством, а ста-
новится целью. Уходит мысль 
ребёнка о содержании текста, 
он думает о том, как написать 
без ошибок, и… делает их на 
каждом шагу. Мы считаем, что 
источником информации о дет-
ских ошибках должны быть не-
произвольно написанные учени-
ком тексты (не для учителя). Это 
могут быть тетради по другим 
устным предметам (которые всё 
равно проверять надо), тетради 
по литературе (лучше с собст-
венными, а не продиктованными 
текстами), иные нужные ребёнку 
тексты. А лишь потом – рабочие 
и контрольные тетради по рус-
скому языку.

Помочь в систематизации ти-
пичных ошибок может предло-
женная нами индивидуальная 
карта, которая представляет 
собой таблицу, где по горизон-
тали расположены названия 
основных орфограмм, по верти-
кали – источники информации 
о типичных ошибках. В столбцах 
записываются слова, в которых 
ученик допустил ошибки. Ниже 
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представлена часть индивиду-
альной карты (см. табл. 1) для 
учащихся 6-го класса (представ-
лены наиболее распространён-
ные орфограммы).

Карту заполняет учитель по 
мере проверки письменных ра-
бот ученика. Заполненная карта 
даёт достаточно полную картину 
грамотности. Она открыта и уче-
нику, и родителю. Опыт свиде-
тельствует, что «средний» уче-
ник делает ошибки на 5–9 орфо-
грамм.

Второй этап – классифи-
кация и выявление типичных 
ошибок, объединение учащих-
ся в группы со сходными «диаг-
нозами». Для того чтобы иметь 
общую картину типичных оши-
бок по классу, следует запол-
нить сводную таблицу 2, в ко-
торой в первом столбике рас-
положен список класса. Далее 
по горизонтали название самых 
распространённых орфограмм, 
ниже пометки, показывающие ко-
личество ошибок того или иного 
учащегося в соответствующих 
орфограммах. Это может быть 
цифра, соответствующая коли-
честву слов, в которых допущены 
ошибки, возможно использова-
ние значков («*» – ошибок много, 
«+» – ошибки есть, « – » – оши-
бок практически нет).

На основании таблицы 2 мож-
но объединить учащихся в ма-
лые группы (экипажи) для рабо-
ты над усвоением той или иной 
орфограммы, меняя количество 
групп и состав сообразно про-
ведённой диагностике.

Третий этап – объяснение 
необходимого правила по опо-
ре учителем (подготовленным 
учеником) индивидуально, а так-
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же в парах или группах сменного 
состава. Объяснение осуществ-
ляет учитель или ученик-кон-
сультант при помощи специаль-
но подготовленного комплекта 
крупномодульной наглядности3. 
Закрепление происходит в про-
цессе проговора учащимися пра-
вила по опоре, а также с помо-
щью лото (см. рис.1).

К лото прилагаются девять ма-
леньких карточек с комментария-
ми к написанию слов (рис. 2).

Четвёртый этап – практи-
ческая работа по закреплению 
орфограммы. Первоначально 
выполняются задания, не пред-
полагающие написания слов: 
перфокарты, орфографическое 
лото, тестовые задания. Перфо-
карта представляет собой карту 
с 15–20 словами с пропущенны-
ми буквами (рис. 3). Для много-
разового использования цент-
ральную часть можно вырезать. 
Работа выполняется, как прави-
ло, в конце тетради.

Орфографическое лото – кар-
машек с 14–18 карточками (чёт-
ное количество для удобства 
проверки). Учащиеся должны 
разложить слова в два столбика 
в соответствии с орфограммой. 
Например, в первый столбик 
слова, где вставляется н, во вто-
рой – нн.

В заключение возможны дик-
танты, творческие работы, пред-
полагающие написание слов 
полностью.

Пятый этап – контроль 
в форме диктантов и/или те-
стов.

3 Прохорова Н.Г. Крупноблочная на-
глядность по русскому языку / Под ред. А.А. 
Остапенко / Азовский педагогический лицей. 
Краснодар, 2006. 32 с.
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Шестой этап – индивидуаль-
ная коррекция для учащихся, не 
усвоивших соответствующих 
орфограмм.

По мере усвоения учащимися 
орфограммы группы меняются.

Таким образом, ученик, избав-
ляясь от той или иной ошибки, 

Таблица 3
Технологическая карта ликвидации безграмотности

Этап
Действия Предполагаемый ре-

зультатучителя ученика

1. Выявление ти-
пичных ошибок.

1. Составление 
индивидуальной 
карты.
2. Помощь учаще-
муся в заполнении 
карты.

1. Обучение составле-
нию индивидуальной 
карты.
2. Составление индиви-
дуальной карты.

Ученик обретает умение 
соотносить слова с соот-
ветствующими орфограм-
мами. Ученик обретает 
умение классифицировать 
ошибки.

2. Классификация 
и выявление типич-
ных ошибок, объе-
динение учащихся 
в группы.

1. Составление 
сводной таблицы
2. Объединение 
учащихся в группы.

3. Объяснение пра-
вила по опоре, за-
крепление теории.

1. Объяснение пра-
вила по опоре.

1. Объяснение правила 
по опоре учеником-кон-
сультантом.
2. Проговор по опоре.
3. Закрепление теории 
с помощью лото.

Ученик усваивает прави-
ла.

4. Практическая ра-
бота по закрепле-
нию орфограмм.

1. Проверка выпол-
нения заданий по 
перфокартам и лото 
у «сильных» уча-
щихся.
2. Координация дей-
ствий учеников.

1. Работа с перфокарта-
ми, орфографическим 
лото.
2. Взаимопроверка.
3. Выписывание ошибок.
4. Выполнение карточек 
(возможно использова-
ние индивидуальных 
карт) с предваритель-
ным проговором по груп-
пам.
5. Составление индиви-
дуальных перфокарт.
6. Словарные взаимо-
диктанты из индивиду-
альных карт на изучае-
мые орфограммы.

Ученик усваивает орфо-
граммы.

5. Контроль в фор-
ме диктантов и/или 
тестов.

1. Написание диктантов 
на изучаемую орфограм-
му.
2. Выполнение тестов, 
в том числе с помощью 
интерактивной доски.

Выявление степени усвое-
ния материала.

6. Индивидуальная 
коррекция
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постепенно переходит из од-
ной группы в другую, а его лич-
ная карта становится всё чище 
и чище.

Описание предложенных эта-
пов работы сведём в единую 
технологическую карту процесса 
ликвидации безграмотности.

На первый взгляд кажется, что 
такая работа требует от учителя 
бóльших временных затрат (для 
изготовления индивидуальных 
карт, сводной таблицы, методи-

ческого обеспечения и пр.). Это 
действительно имеет место на 
первоначальном этапе работы, 
что впоследствии быстро окупа-
ется высокой результативностью 
работы и высокой самостоятель-
ностью учеников.

Мы, кажется, поняли, что 
овладение письменной гра-
мотностью родного язы-
ка состоит в не в накопле-
нии лингвистических знаний, 
а в индивидуальном избав-
лении от типичных ошибок, 
в ликвидации безграмотно-
сти.

Описанная технология успеш-
но реализована в Азовском пе-
дагогическом лицее Краснодар-
ского края в рамках деятельнос-
ти краевой экспериментальной 
площадки по реализации мо-
дели природосообразного об-
учения языковой грамотности 
и экспериментальной площадки 
Федерального института разви-
тия образования по реализации 
природосообразной технологии 
концентрированного обучения.

Ветреный Безветренный Нарисованный

Балованный Решённый Кошеный

Серебряный Былинный Раненый

Рис. 1. Образец карточки лото «Правописание нн-н в суффиксах прилагательных и при-
частий»

исключение -ЕНН- От глагола 
с приставкой

-ОВА- От глагола совершенно-
го вида без приставки

От глагола несовершен-
ного вида без приставки

-ЯН- От основы на Н исключение

Рис. 2. Учащиеся располагают карточки с комментариями под соответствующими 
словами.

о-ё после шипящих

Стаж р

Дириж р

Маж р

Беч вка

Чеч тка

Трущ ба

Рис. 3.
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Цель этой публикации – пока-
зать, как искажают смысл текста 
орфографические и иные ошибки 
в школьных учебниках, рекомен-
дованных Министерством обра-
зования Российской Федерации. 
В качестве примеров взяты семь 
учебников.

1. Н.Б. Истомина. Матема-
тика. Для 3 класса начальной 
школы. Смоленск, 2004.

С. 3: трехзначных чисел вме-
сто трёхзначных.

С. 7: берез, а не берёз.
С. 14: площадь желтой фигу-

ры, а не жёлтой.
С. 22: в чем сходство…, а не 

в чём сходство.
С. 31: зеленые помидоры.
С. 33: желтый провод и т.д.
Всё это идёт вопреки Приказу 

Наркомпроса СССР от 24 дека-
бря 1942 г. «О введении обяза-
тельного употребления буквы ё 
в школьной практике», подпи-
санному наркомом просвещения 
РСФСР В.П. Потёмкиным. Этот 
приказ не отменён никем до сих 
пор. Да и поднимется ли у кого 
рука, чтобы совершить такое ан-
тишкольное деяние?

2. А.И. Никишов. Естествоз-
нание. Учебник для учащихся 
5 класса. Москва. 2008.

С. 4: Объем и плотность тел. 
(«Объем я тебя, бабушка. Я стал 
ужасно прожорливый!»)

С. 5: теплоемкость воды и ее 
очистка.

С. 17: Солнце – раскаленный 
шар. А правильно-то: раскалён-
ный!!

С. 48: объем и плотность тел. 
Нужно ли экономить краску на 
точках в слове «Объём»?

С. 78: водоемы?
С. 108: разумеется, нужно по-

ставить знак ударения в словах: 
«камбала», «скат манта»!

С.147. орёл без буквы ё – 
орел. Летать не может!

С.189: полевка или всё же по-
лёвка? Ошибка или нет?

С. 192–193: ва`куо`ль? Эвгле-
на зеленая? То есть нет ударе-
ний и ударной буквы ё;

С. 214–215: пенек, масле-
нок, подберезовик – абсолют-
но однозначно, что это всё 
грубейшие ошибки, продолжа-
ющиеся на с. 216: жёлчный, 
порфи`ро`ванный?? Не может 
не быть претензий и к редактору 

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ: СОДЕРЖАНИЕ 
И СМЫСЛЫ

Виктор Чумаков
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книги Ю.Б. Королеву (или Коро-
лёву?).

3. С.В. Колпаков, Н.А. Селун-
ская. История Древнего мира. 
Под общей редакцией акаде-
мика РАН Г.М. Бонгард-Левина 
(Он на с. 3, ни к селу, ни к городу, 
а проще, – неуместно, изобра-
жён, курящим трубку). Учебник 
для 5 класса общеобразова-
тельных учебных заведений. 
М., 2001.

С.7: как ведется счет; отсчет 
времени?

С.33: каменный жернов, а не 
жёрнов!

С.40: знатный египтянин. (При-
глядитесь, а что это высовы-
вается у него около пупка из 
набедренной повязки? Неужели 
же нельзя было найти менее 
хулиганское изображение полу-
голого мужчины?); запряженная 
лошадьми двухколесная повозка. 
Это же всё термины. Авторы не 
имеют права их калечить. Долж-
но быть: запряжённая лошадьми 
двухколёсная повозка.

С.52, 53, 58, 69, 73, 76, 78, 80: 
Подведем итоги; Подъем хозяй-
ства; прАщА; с жертвенным алта-
рем?? ЗИккУрАт; ЭнлИлЮ; вави-
лОнЯн; тУнИка; ФинИкИя (а где 
ударение? Как верно произне-
сти эти слова? Это учебник 
или сборник загадок? Трудности 
создаются и для учителей).

С. 84: Увы, но вовсе нет о рас-
копках г. Угарит (в Сирии, 20 км. 
севернее г. Латакия), где ок. 3000 
лет тому назад был «изобретён» 
первый алфавит. Всё невнятно 
и где это место – непонятно.

С. 86: Ассирия. На какой букве 
ударение?

С.87: «Основу войска ТиглАт-
палАссАра (как же правильно 
сказать-то?) составляла пехо-
та тяжелая и легкая. Тяжелово-
оруженные воины…(или тяжё-
ловооружённые? Не лучше ли 
сразу напечатать верно? Это 
же учебник. А в классе могут 
быть и неносители русского 
языка: азербайджанцы, узбеки, 
таджики да мало ли кто ещё!!! 
А любят ли создатели этого 
учебника русский язык и вообще 
детей?)» И так далее….Смотри 
с. 96, 109, 126, 140, 148, 153, 
163, 169, 176, 188, 205, 298: все 
их имущество (при-и-и-е-ехали… 
Вместо всё для детей печата-
ем все!!!).

4. Н.Я. Виленкин, В.И. Жо-
хов, А.С. Чесноков, С.И. Швар-
цбурд. Математика. 5 класс. 
Учебник для общеобразова-
тельных учреждений. Часть 1. 
(На с. 143 напечатано: Семено-
вич и Семен. Это очень сквер-
ные ошибки!! Насмешки над име-
нем и отчеством.) И это продол-
жено на с. 26: Сережа, Петр;

С.31: Демина (или Дёмина?)
С. 32: Алеша (или Алёша? 

Алёшечка-Алёшенька?) И ещё-
ещё в этом учебнике тьма-тьму-
щая орфографических ошибок. 
Пусть авторы опомнятся да сами 
всё остальное найдут.

5. Родная речь. Учебник для 
учащихся начальной школы. 
В трёх книгах. Книга 2. Часть 
1., М., 2002.

С. 59: Тютчев Федор Ивано-
вич – нужно Фёдор.

С.246 и 255: Бáльмонт. Из-
вестно, что БальмОнт – ошибка!
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6. Литература. 5 класс. Часть 
2. Учебник-хрестоматия для 
5 класса общеобразователь-
ных учреждений. Авторы-со-
ставители: В.Я. Коровина, В.П. 
ЖурАвлЕв (или всё же Журав-
лёв?), В.И. Коровин. М., 2000.

С. 2: На переплете. (Почему 
не «На переплёте?» Кто будет 
против? Кто осудит?). Далее: 
«Березовая роща» (Почему не 
«Берёзовая роща»?) Почему не-
возможно прочитать фамилии ху-
дожников Чернышева и Пчелко? 
Пчёлко или Пчелко`? Че`рнышев 
или Чернышёв?.. Издательство 
«Просвещение»! Ау! Разве тa`к 
просвещают? Надо же контроли-
ровать, что выходит за вашей 
подписью… А посмотрите что 
дальше.

С. 155: «Аленушка», не «Алё-
нушка»!!

…Только всё ты вынесла 
и снова

За раздольем нив, где зреет 
рожь,

На пеньке у омута лесного
Песенку Аленушки поешь…
И невдомёк авторам школь-

ного учебника, что песенку поют, 
а не кушают-едят. Складывается 
впечатление, что авторы многих, 
а не только этого учебника сла-
бовато представляют себе нравы 
школьной жизни-вольницы.

С. 161. Саша Черный. А он 
Чёрный. И кто вам дал право так 
туманить головы пятиклассни-
ков?

С. 178. «Верестковый мед». 
Везде неправомерное смешение 
МЁДА и МЕДА – некоего медика-
мента. Учащиеся – ржут?! А вы, 
уважаемые авторы, замечаете 
это?

И подобных нелепостей в ре-
цензируемой книге море разли-
ванное… Может быть, объясните 
письменно, почему так бестре-
петно исполнено за деньги на-
родные?

7. Литература. 5 класс. Часть 
1. Учебник-хрестоматия для 
5 класса общеобразователь-
ных учреждений. Авторы-со-
ставители: В.Я. Коровина, В.П. 
ЖурАвлЕв (или всё же Журав-
лёв?), В.И. Коровин.

Авторы сла`бо разбираются 
в проблемах литературного рус-
ского ударения. А без этих зна-
ний нечего и браться за такой 
учебник. В результате ошибки-
перлы.

С. 47. И.А. Крылов:
Когда в товарищах согласья 

нет,
На лад их дело не пойде`т,
И выйдет из него не дело, 

только му`ка.
Так у Баснописца!!, а вот 

в учебнике, увы, напечатано 
«пойдёт» и «мука», собственно, 
как «мука`». Считайте, что урок 
сорван. А вот если объяснить, 
почему «пойде`т», а не «пой-
дёт», – очень будет интересно!

Авторы, видимо, не знают, что 
Пушкин букву ё жаловал и в «Ев-
гении Онегине» напечатал её 
в 43-х словах. В XIX веке она 
встречалась у Н.В. Гоголя, М.Ю. 
Лермонтова, И.С. Тургенева, 
А.А. Фета (Фёта-Шеншина`), А.В. 
Кольцова, гр. Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова. В этой же книге уважае-
мые авторы учебника изгоняют 
букву ё калёным железом, пози-
ционируя себя в русской словес-
ности глухими и слепыми.
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И, наконец, с. 153. «А деду это 
все равно…». Какова же квали-
фикация авторов, если они, ве-
роятно, не знают, что до 1917–
1918 гг. слова «все» и «всё» пре-
красно различались в текстах на 
русском языке. Последняя буква 
теперешнего слова «все» была 
буква ять! А поэтому ныне во 
всех словах «всё» или «все», 
пришедших к нам из XIX века 
в таком написании, буква ё аб-
солютно обязательна! И это 
сделали Томашевский, Цявлов-
ский, Бонди, переиздавая А.С. 
Пушкина в 1936–1937 гг. Однако, 

для школьников всего периода 
обучения непременно и обяза-
тельно буква ё должна быть во 
всех словах и во всех учебни-
ках Российской Федерации. Мы 
многонациональное государство. 
Этим всё сказано!

Очень большую работу над 
ошибками в учебниках продела-
ли мои бескорыстные помощни-
ки: ученик 5-б класса гимназии 
№ 1569 «Созвездие» Андрей 
Сергеевич По`варов и ученики 
4-б класса прогимназии № 1758 
Арсений Арсеньевич и Трофим 
Арсеньевич Чумаковы.
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ГДЕ В СЛОВЕ «ВОРОБЕЙ» МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ОШИБКУ?

Елена Вонарх, учитель начальных классов Азовского лицея 
Краснодарского края

Читайте Мольера
Учительствуя в старших клас-

сах, я всё время спрашивала 
себя: почему десять лет обучая 
ребёнка грамотности, мы не мо-
жем его этому научить, а моя 
бабушка, не знающая ни одно-
го правила, пишет без ошибок? 
А ведь она, не зная дидактики, 
утверждала гениальную дидак-
тическую истину: «Глаза запоми-
нают слова, а рука их правильно 
пишет».

Решила я из старших классов 
сама пойти в первый класс и по-
смотреть, где начало бед пра-
вописания. И что же я увидела 
здесь? С первых дней – ПРА-
ВИЛА. Дети начинают работать 
не с текстом, а с буквой и зву-
ком. Учителя учат произносить 
эти звуки семилетнего человека, 
который умеет это делать с пе-
лёнок, ибо живёт среди людей, 
говорящих на его родном языке, 
подражает речи взрослых.

Не так давно перечитывала 
пьесу Мольера «Мещанин во 
дворянстве», где меня порази-
ла одна сцена. Учитель фило-
софии по просьбе главного ге-
роя начинает учить его право-
писанию. И начинает-то с чего?! 
С правильности произношения 
отдельно взятых звуков! Как это 
нелепо: человек в почтенном 
возрасте учится правильно скла-
дывать губы «трубочкой», чтобы 
воспроизвести звук «у». А ведь 

именно это и происходит в мас-
совой школе. Мы учим ребёнка 
родному языку так, как будто он 
до школы никогда его не слышал 
и никогда на нём не говорил.

Беседую с учительницей пер-
вого класса, которая преподаёт 
по традиционной программе, из-
учая звуки и буквы как основные 
единицы языка, и слышу востор-
женные отзывы, что дети, про-
учившись полгода, умеют легко 
классифицировать звуки по твёр-
дости-мягкости, глухости-звонко-
сти и т.п. Ловлю себя на мысли: 
а не попробовать ли мне в бу-
дущем наборе первоклассников 
воспитывать уже с первых дней 
языкознание? И тут же вспоми-
нается комедийность урока пра-
вописания в комедии Мольера…

Пишем нужный ребёнку 
текст

… Сейчас подходит к концу 
третий год моей эксперименталь-
ной работы над грамотностью. 
Читать и писать начали однов-
ременно. Читали А.С. Пушкина 
и «обводили» сквозь кальку тек-
сты его сказок. Читали и заучива-
ли наизусть песни военных лет, 
«бабушкины» песни. Обводили 
на кальку, копируя каллиграфи-
чески написанный нужный ребён-
ку текст, минуя бессмысленные 
для него упражнения в написа-
нии крючков, палочек и закорю-
чек. Как удивляются родители, 
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когда их ребёнок, проучившись 
несколько дней в школе, прино-
сит «написанную» каллиграфи-
ческим почерком «бабушкину» 
песню и просит вместе с родите-
лями спеть её с листа. Есть мо-
тивация, на лицо успешность ре-
бёнка – его хвалят, восторгаются 
его работой. Вместо преслову-
тых крючков и палочек обводили 
замысловатые узоры. Научились 
видеть красоту узора и между де-
лом в непроизвольном режиме 
наработали правописание этих 
самых крючков.

Слово – не воробей…
Я раньше увлекалась сло-

варной работой: мы наклеивали 
в альбомы картинки, разукраши-
вали их, выписывали словарные 
слова, находили их в орфогра-
фических словарях, составля-
ли с ними предложения, писали 
словарные диктанты, произнося 
слова орфоэпически. Однажды 
я задала на уроке привычный 
вопрос и, услышав ответ семи-
летнего ребёнка, ужаснулась не-
лепости своего вопроса. Я напи-
сала на доске слово «воробей» 
и спросила первоклашек: «А где 
в этом слове можно сделать 
ошибку?» И получила достойный 
ответ: «Нигде!» А ведь и вправ-
ду – нигде! Они действительно 
не делают ошибок в этом сло-
ве, пока им учителя не начнут 
задавать нелепые вопросы. От-
дельная работа со словарными 
словами была отставлена.

Как же быть с правилами? 
Ведь программный минимум 
есть закон и его надо выполнять. 
Правила изучали, но по мере не-
обходимости. Появилась у Светы 
ошибка в написании безударной 

гласной, проводим работу с де-
вочкой по поводу написания слов 
с безударными гласными в кор-
не слова. Возник вопрос у Саши 
в написании ЖИ-ШИ, появился 
ответ этому ребёнку. Конечно, 
это кропотливая работа, ведь 
работать приходится с каждым 
индивидуально. А если озвучил 
эту ошибку «прилюдно», то через 
некоторое время она появляется 
у тех, кто раньше её не допускал.

Как же без упражнений? 
Упражнения есть. Но не простое 
угадывание «а» или «о», «е» или 
«и», или тупое списывание тек-
стов из учебника, а переписы-
вание стихотворения для даль-
нейшего заучивания наизусть, 
переписывание информации 
к тому или иному событию или 
празднику и выход с этой инфор-
мацией «в люди», записывание 
рецептов кулинарных изделий 
и изготовление их с мамами на 
кухне. Кстати, переписать кули-
нарный рецепт не так просто: 
ведь в нём много сокращений, 
труднопроизносимых компонен-
тов и т.п. Но один из главных 
в этой работе моментов: ребя-
та не только списывали текст, но 
и корректировали его. На таких 
уроках учителю присесть неког-
да. У каждого ученика индиви-
дуальная работа, а тебе надо 
успеть проверить каждую, чтобы 
пишущий успел откорректиро-
вать свой материал. В это время 
у учителя в руке не красная руч-
ка, а белый штрих-корректор. По 
поводу красной ручки тоже есть 
повод поспорить: ведь мы при-
выкли помечать красным знаме-
нательное событие, праздники, 
«красный» – красивый, а полу-
чается, красный – опасный или 
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это торжество проверяющего?! 
Пока ребёнок не может объяс-
нить с точки зрения языкознания 
допущенную ошибку, то и зао-
стрять на ней взгляд он не дол-
жен. Поэтому учитель «замазав» 
(спрятав) ошибку, возвращает 
ученика к тому, чтобы тот ещё 
раз прошёл глазами по тексту, 
нашёл это слово и правильно 
воспроизвёл его, таким образом, 
он как бы фотографирует сло-
во и откладывает его в памяти. 
Я думаю, что на вопрос: «Почему 
так написал?» он найдёт ответ 
позднее, а пока так, «потому что 
не может быть иначе».

Помоги ученику, а не лови 
его на неверном слове

А теперь по поводу диктан-
тов. Я обязательно выписываю 
текст диктанта на доске. Даёт-
ся установка: кто уверен в себе, 
тот глаза на доску не поднима-
ет, у кого возникают сложности, 
тот имеет право посмотреть. По-
верьте, дети честнее нас. Если 
они знают, как писать правильно, 
то не поднимут глаз, а те, кому 
нужна помощь, не будут из-под 
руки заглядывать в чужую те-
традь, а спокойно спишут с до-
ски. Причём не будут списывать 
всё подряд. Опять, какая работа! 
Поднять глаза, найти в тексте на 
доске эту фразу или слово и за-
писать. После написания диктан-
та ребята сами проверяют себя, 
сверяя текст с написанным на 
доске. Учитель работает штри-
хом, а не красной ручкой. В ре-
зультате тетрадь чистая, а не 
«красная». А оценка должна 
быть только «хорошей» или «от-
личной». Почему, мы, взрослые, 
учителя, ведём себя как неради-

вые «гаишники», которые пыта-
ются поймать ребёнка на ошибке 
и наказать, а не предупредить?!

В своей работе попробовала 
ещё один приём написания дик-
тантов. Знаю, что слово «дик-
тант» от слова «диктовать», но 
часто в диктовку учителя вме-
шивается «жизнь»: то обратишь 
внимание на осанку ребят, то 
сделаешь кому-то замечание 
и т.п. Поэтому записываю текст 
диктанта на магнитофон (ведь 
читаем мы тоже со звуковым 
ориентиром), при этом перед ка-
ждым учеником текст лежит на 
столе. Интересно получается: 
магнитофон «диктует», дети пи-
шут, а я слежу за правильностью 
письма. Те же, кто по каким-либо 
причинам не успевает, списыва-
ют с листа. В этой работе разви-
вается и навык скорописи.

Ещё одна «головная боль» – 
нормы оценок за изложение. Не 
могу с ними согласиться. При-
вычно должна ставиться одна 
оценка за изложение, причём 
в первую очередь за орфогра-
фию. Тогда и не надо было на-
зывать эту работу «изложением 
текста». Ведь в изложении глав-
ное то, как поняли и раскрыли 
тему и идею текста. За эту 
работу и надо ставить главную 
оценку, а за орфографию – дру-
гую. Если ребёнок понимает 
текст, то возникает образ, а по 
образу легко излагать, а не про-
сто воспроизводить написанное. 
Я думаю, что на начальном этапе 
обучения грамотности ребёнку 
надо почувствовать вкус слова, 
а это нельзя сделать через из-
учение звуков и букв, надо боль-
ше читать красивых текстов, 
надо воспитывать понимающего 
читателя.
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БУКВА Ё В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Виктор Чумаков

Краткая история вопроса
Первое собрание Император-

ской Российской Академии, со-
зданной кн. Е.Р.Дашковой, в част-
ности, для написания Академи-
ческого словаря русского языка, 
названного «Словарь Академии 
Российской», состоялось 21 ок-
тября 1783 года.

В протоколе № 1 перечисля-
ются участники исторического 
собрания, 31 персона (в даль-
нейшем к ним добавилось ещё 
23 человека). Все они выдающи-
еся деятели русской культуры 
и Русской православной церкви. 
Заместителем кн. Дашковой на-
зван митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский Гавриил – 
член Санкт-Петербургской Импе-
раторской Академии наук.

Протокол заседания заверил 
непременный секретарь Иван 
Лепехин.

На следующем собрании 28 
октября обсуждались общие 
вопросы. Вырабатывалась кон-
цепция деятельности Академии, 
суть её трудов, в частности сло-
варя, и подходы к осуществле-
нию проектов.

Писарь зафиксировал слова 
Ивана Елагина: «Как главный 
предмет Академии есть вы-

чищение и обогащение языка 
российского».

В Протоколе № 4 от 18 ноя-
бря 1783 года читаем: «…Ея 
Сиятельство княгиня Екатерина 
Романовна предлагает собранию 
в разсуждении букв, что нетокмо 
не надлежит сокращать азбуки; 
но ещё непременно нужно ввес-
ти новую букву io^ или io^т для 
выражения словъ и выговоровъ 
съ сего согласия начинающихся; 
какъ матio^рый, io^лка, io^жъ, 
io^лъ (шлюпка) и пр., ибо выго-
воры сии уже введены обычае-
мъ; которому, когда онъ не про-
тиворечитъ здравому разсудку, 
всячески последовать надлежитъ 
и господа Котельников и Прота-
сов утверждали, что сии буквы 
некоторыми писателями вводи-
мы были: почему Ея Сиятельства 
предложение и принято Акаде-
миею; Совершенное же оных 
утверждение представлено бу-
дущему собранию в ожидании 
о букве мнения от Его Высоко-
преосвященства <Гавриила>»

Наступает, наконец, 25 ноября 
1784 года. Председательствует 
Ея Сиятельство кн. Е.Р. Дашко-
ва. Протокол заполнен пышной 
пространной декларацией, ибо 
отмечается год со дня основа-
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ния Академии, и следует воздать 
должное Императрице. При-
ведём лишь то, что касается 
нашего вопроса: «Ибо невзирая 
на превосходство нашего алфа-
вита перед всеми Европейски-
ми в буквах обилие, подающее 
россиянам способность в чи-
стоте выговора слов чужестран-
ных, большее наше сообщение 
с соседними народами и многие 
другие причины и обстоятель-
ства ввели в язык наш новые 
звуки, кои буквами нашими мы 
изобразить не можем, и коих упо-
требление зделалося всеобщим; 
почему и начертание их, паче же 
для различения таких речений, 
коих смысл произношением сих 
токмо звуков отличается от смы-
сла других собуквенных им слов, 
стало необходимым.

Для сего Академия сочла за 
необходимость принять в алфа-
вит наш новую букву, которая вы-
ражала бы io^ту».

Этого согласия Владыки Гав-
риила с предложением княгини 
и директора Академии Е.Р. Даш-
ковой коллектив ждал целый год.

И вот оно свершилось – ре-
шение узаконить необходи-
мость применять особую бук-
ву в таких словах, как матёрый, 
тёплый, мёд, то есть когда зву-
чит [ьо], жёлтый, чёрный, то 
есть когда звучит [о], а также 
ёлка, ёж, ёл, то есть в тех слу-
чаях, когда в русской речи слы-
шится звук [йо].

Воздадим же должное этому 
славному коллективу, создавше-
му «с чистого листа» за десять 
лет шеститомный толковый сло-
варь русского языка: «Словарь 
Академии Российской»!

Под руководством талантли-
вейшей женщины осуществилось 
великое предприятие – первое 
описание Императорской Рос-
сийской Академией словарно-
го запаса языка великой нации. 
И в ходе этой работы было за-
мечено, чётко описано уже проч-
но внедрившееся в русский язык 
явление ёканья и принято ре-
шение о вводе в русское пра-
вописание новой буквы.

Однако тиражироваться буква-
графема ё стала только через 11 
лет в типографии Московского 
университета у Ридигера и Кла-
удия. Первое её появление пока 
найдено в книге И.И. Дмитриева 
«И мои безделки» в 1795 году.

Заметим, что широко распро-
странённое и зафиксированное 
в энциклопедиях и иных книгах 
мнение, будто буква ё введена 
в русскую письменность Н.М. Ка-
рамзиным в 1797 году, является 
ошибкой.

После 1795 года буква ё поя-
вилась у Карамзина в «Аонидах» 
в 1796 и 1797 годах, а затем у Г.Р. 
Державина и у ряда других писа-
телей и поэтов XVIII века. Затем 
А.С. Пушкин, в частности, при 
издании «Евгения Онегина» ис-
пользовал ё в 46 словах романа, 
а в журнале «Современник» пе-
чатал с ё стихотворения Фёдора 
Тютчева и путевые очерки Дени-
са Давыдова. Эта буква имеется 
в автографах В.К. Кюхельбекера, 
М.Ю. Лермонтова, многих их сов-
ременников, а также в произве-
дениях И.С. Тургенева, А.П. Че-
хова и других писателей и поэтов 
XIX века. Букву ё периодически 
печатал, начиная с 1803 года, 
журнал Министерства народного 
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просвещения (ныне это журнал 
«Народное образование»).

Реформа русской орфогра-
фии 1904–1917–1918 гг., завер-
шившаяся «Декретом о введе-
нии нового правописания» от 
23.12.1917 г., вынесла по букве ё 
следующее решение: «Признать 
желательным, но необязатель-
ным употребление буквы «ё» 
(пёс, вёл, всё)»

Такое половинчатое заключе-
ние было сделано по причинам 
экономическим: система литер-
ного типографского набора по-
требовала бы изготовления-от-
ливки огромного количества ли-
тер Ёё разных кеглей и гарнитур. 
В условиях Первой мировой вой-
ны и разрухи в народном хозяй-
стве это было разорительным.

В довоенное (до 1941 г.) время 
буква ё встречается не только 
в букварях, но и в книгах для де-
тей, словарях и энциклопедиях.

7 декабря 1942 г. буква ё вне-
запно заполнила страницы глав-
ной газеты страны «Правды» 
и многих других. Легенда утвер-
ждает, что это сделано по устно-
му приказу Верховного Главноко-
мандующего и председателя Со-
вета Народных Комиссаров И.В. 
Сталина, которого возмутила 
недопустимая в войну неразбе-
риха с названиями населённых 
пунктов Березово и Берёзово, 
Орел (не Орёл!, как в немецких 
военных картах!), а также генера-
лов Огнева и Огнёва, Селезнева 
и Селезнёва, Ковалева и Кова-
лёва, хотя перечисленные здесь 
слова (топонимы и фамилии) во-
все не омографы, потому что ё 
и е – это абсолютно разные бук-
вы русского алфавита.

24 декабря 1942 г. вышел 
Приказ Наркома просвещения 
РСФСР В.Н. Потёмкина о введе-
нии обязательного употребления 
буквы ё в школьной практике. 
Этот приказ действует и поныне.

В 1943 г. и в 1945 г. тиражом 
50 000 экз. вышел справочник 
«Употребление буквы Ё».

Правила русской орфографии 
и пунктуации, утверждённые Ака-
демией наук в 1956 г. и действу-
ющие сейчас, предписывают:

§ 10. Буква ё пишется в сле-
дующих случаях: 1). Когда не-
обходимо предупредить невер-
ное чтение и понимание слова, 
например: узнаём в отличие от 
узна`ем; всё в отличие от все; 
совершённый (причастие) в от-
личие от соверше`нный (прилага-
тельное). 2). Когда надо указать 
произношение малоизвестного 
слова, например: Олёкма. 3). 
В специальных текстах: буква-
рях, школьных учебниках русско-
го языка, учебниках орфоэпии 
и т.п., а также в словарях для 
указания места ударения и пра-
вильного произношения.

Отметим сразу, что вся печать 
России ныне разделилась на 
два лагеря: в одном буква ё пе-
чатается во всех словах, в ко-
торых она есть в словарях 
и энциклопедиях. В другом ла-
гере оказалась пресса и книгои-
здатели, которые не печатают ё 
ни в одном слове, даже в словах 
передохнёт и минёт. Например, 
«Российская газета» свысока 
относится к текстам, присылае-
мым из Администрации Прези-
дента, и выметает абсолютно 
все ё даже из Послания Главы 
государства Федеральному Со-
бранию, и мы вместо боевого 
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призыва «Россия, вперёд!» ви-
дим блёклое: «Россия, вперед!».

Современное состояние 
с употреблением ё в печатной 
продукции

После Декрета о реформе ор-
фографии 1917–1918 гг., отме-
нившего, в частности, три бук-
вы: ять, фиту, и десятеричное, 
русский алфавит – азбука – со-
держит 33 буквы, а среди них – 
седьмой по счёту узаконена 
буква Ё. Алфавит же в любой 
стране – инструмент упорядоче-
ния многих сторон жизни. Напри-
мер, систем обслуживания бан-
ков, библиотек, архивов и т.п. Так 
«Таблица кодировки символов 
контрольной информации Сбер-
банка России» содержит 33 кода 
символов, где буква Я имеет код 
33, буква Й – 11, буква Ё – 7 и так 
далее.

Мнение Института русского 
языка им. В.В. Виноградова о не-
обязательности употребления 
буквы ё в государственном языке 
многонациональной Российской 
Федерации есть глубоко оши-
бочная, абсолютно ненаучная, 
крайне вредная для изучения 
и становления в мире русского 
языка точка зрения, кстати, не 
имеющая прецедента в практике 
иных стран планеты.

Особо подчеркнём недопусти-
мость дальнейшей эксплуатации 
нашей письменности, русской 
графики исключительно в инте-
ресах пишущего-печатающего, 
а не в интересах читающих-чи-
тателей, которых в тысячи раз 
больше. Об этом ещё в двадца-
тые годы XX века предостерегал 
Д.С. Лихачёв.

В резолюции IX Всемирного 
Русского Народного Собора от 
26.04.2007, в частности, напи-
сано: «Собор призывает Прави-
тельство РФ рассмотреть давно 
назревший вопрос о ненормаль-
ном статусе буквы «ё» в русской 
письменности и принять Поста-
новление Правительства о вве-
дении буквы «ё» в обязательное 
применение на письме и в печа-
ти в системе образования, науки, 
культуры, в документах Админи-
страции Президента РФ, Феде-
рального Собрания, министерств 
и ведомств, в издании печатной 
продукции, рекламы на всей тер-
ритории РФ, предусмотрев при 
этом срок адаптации шесть ме-
сяцев».

26 апреля 2007 года за 
№ П/15–24–4 вышло Обращение 
Белгородской областной Думы 
к Президенту РФ В.В. Путину, 
Председателю Правительства 
РФ М.Е. Фрадкову, депутатам 
Государственной Думы ФС РФ 
о придании букве «ё» законного 
статуса.

25 мая 2007 г. Обращение 
Белгородской областной Думы 
поддержано решением Парла-
мента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики № 382-П.

В дальнейшем подобные ре-
шения приняли областные Думы 
Мурманской, Ульяновской, Нов-
городской и ряда других обла-
стей.

О б р а ще н и е  у ч а с т н и к о в 
III Международного конгресса 
исследователей русского язы-
ка «Русский язык: исторические 
судьбы и современность», про-
шедшего в марте 2007 г. в МГУ, 
к Председателю Правительства 
РФ М.Е. Фрадкову с просьбой 
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ввести букву ё в обязательное 
применение на письме и в пе-
чати.

Заметную роль во внедрении 
ё в русское печатное слово сыг-
рала деятельность Общества 
любителей Российской словес-
ности, Русского Географического 
общества, Союза ёфикаторов, 
сайта yomaker.ru, Первой Все-
мирной выставки ёфикации, 
Управления Международных 
Книжных выставок-ярмарок, пре-
доставивших с 2004 г. 15 раз под-
ряд на ВВЦ стенды для пропа-
ганды необходимости Ёё русской 
письменности, а также журнал 
«Народное образование», кото-
рый вы держите в руках, и кото-
рый взял на себя миссию пропа-
ганды правильного употребления 
буквы «ё» в образовательном со-
обществе.

Особо следует отметить, что 
Русская Православная церковь 
с 2008 года начала печатать бук-
ву Ёё на страницах своих изда-
ний на современном русском 
языке.

* * *
Ныне огромное число печат-

ных изданий в России и за рубе-
жом регулярно печатают букву ё. 
Среди них: журнал «Вестник Рос-
сийской академии наук», газеты 
«АиФ», «Литературная газета», 
«Парламентская газета», жур-
налы «Народное образование», 
«Родина», «Свет», «Смена», 
«Чудеса и приключения», «Наука 
и жизнь», «Дачники Подмоско-
вья» и многие другие. С непре-
менным использованием буквы ё 
издано огромное количество сов-
ременных книг, в том числе про-
изведения А.С. Пушкина («Евге-

ний Онегин», «Борис Годунов»), 
Н.В. Гоголя («Мёртвые души», 
«Тарас Бульба») и многие дру-
гие.

Буква ё стала последователь-
но употребляться в учебной 
и методической литературе для 
средней школы в издательствах 
«Дрофа», «Мнемозина». Доста-
точно открыть учебники русско-
го языка для русской школы под 
редакцией М.М. Разумовской 
(«Дрофа») и учебники под редак-
цией С.И. Львовой («Мнемози-
на»). Творческие учителя русской 
словесности приучают школьни-
ков использовать седьмую букву 
современного алфавита в своих 
записях на уроках и во внеуроч-
ное время.

Выводы и предложение
Жизнь показала, что россий-

ская письменность без буквы ё 
убога, букве ё нет альтернативы 
в системе графики русского язы-
ка, а посему здесь и политиче-
ская, и научная ставки исклю-
чительно высоки.

Необоснованная замена буквы 
ё на букву е приводит к много-
численным смысловым, факти-
ческим, орфоэпическим и иным 
ошибкам при чтении и понима-
нии письменных текстов. После-
довательное использование этой 
буквы будет способствовать по-
вышению грамотности всех и не 
только русскоязычных граждан 
РФ.

При последовательном ис-
пользовании в тексте буквы ё су-
щественно повышается скорость 
чтения.

Особенно важно обязатель-
ное употребление ё в учебной 
литературе по всем дисципли-
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нам для школьников и студен-
тов, а также при издании худо-
жественных, публицистических 
и иных произведений.

С 3 мая 2007 года действует 
распоряжение № АФ-159/03 за 
подписью министра А.А. Фурсен-
ко об обязательном использова-
нии буквы ё в именах собствен-
ных.

Настало время сделать сле-
дующий шаг на пути восстанов-
ления статуса буквы ё в полном 
объёме, устранив искусственно 
созданную ущербность русско-
го алфавита и его применения 
в современной русской письмен-
ной речи. И это приведёт нако-
нец-то к окончанию почти сто-
летнего алфавитного кризиса 
русского языка.

Принятие решения об обя-
зательности буквы ё в совре-
менном письменном государст-
венном языке РФ сделает честь 
Межведомственной комиссии по 
русскому языку и особо подчерк-
нёт её роль в охранении русско-

го языка и внесении весомого 
вклада в сокровищницу русской 
культуры.

Виктор Трофимович Чумаков, 
член Союза писателей России, 
редактор журнала «Народное об-
разование» 27 марта, 2010 г.

Проект постановления по 
докладу В.Т. Чумакова

Заслушав и обсудив доклад 
члена МВК по русскому язы-
ку писателя В.Т. Чумакова «Об 
обязательности буквы ё в сов-
ременном письменном государ-
ственном языке РФ», Комиссия 
постановляет, что использование 
в современных письменных тек-
стах государственного языка РФ 
вместо буквы ё буквы е – недо-
пустимо.

Таким образом, необязатель-
ность, факультативность буквы 
ё в современном письменном го-
сударственном языке РФ отменя-
ются, и буква ё наравне с осталь-
ными буквами русского алфавита 
объявляется обязательной.
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НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЗНАКА УДАРЕНИЯ 
В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ

Виктор Чумаков

Известный деятель культуры 
и телеведущий Виталий Вульф, 
начиная беседу «Мой серебря-
ный шар» с актрисой театра 
и кино Ириной Юрьевной Роза-
новой, выспросил её, почему 
она Розáнова, а не Рóзанова, 
как мы привыкли произносить 
фамилию знаменитого русского 
философа Василия Васильеви-
ча Розанова. И получили от оча-
ровательной народной артистки 
внятный и исчерпывающий от-
вет, за что спасибо ей, но спа-
сибо и спросившему её об этом 
Виталию Яковлевичу. Согласи-
тесь, как нерéдко оказываем-
ся мы в состоянии внутреннего 
замешательства, боясь вслух 
прочитать ошибочно, например, 
такие фамилии: Иванов, Нови-
ков, Александров, Козак, Федо-
рин, Старшинов, Серебрянни-
ков, Огольцев, Топоров, Пчелов, 
Левонтин, Ковтун, Калина, Да-
нилов, Федоренков, Кобелев, 
Кирчо, и даже Ожегов. Причи-
на этого смущения-дискомфор-
та ясна и многократно в лите-
ратуре описана. Однако же не 
будем здесь тратить время на 
пространные объяснения, а ска-
жем кратко, почему это так: это 

боязнь обидеть человека, иска-
зив звучание, а стало быть, и на-
звание того, что ему свято – имя 
его рода-племени. Пожалуйста, 
согласитесь, достопочтенный 
читатель, что если кто Ивáнов, 
Ирина Левонтинá, Козáк, Пчелóв 
или Кóбелев, то для них вдруг 
услышать, как их называют: 
Иванóв, Пчёлов, Левóнтина, 
Кóзак, Кобелёв, никакого удо-
вольствия не доставит, а просто 
испортит настроение. То есть 
это сфера тонкой этики, затра-
гивающей сокровенные струны 
души человека. А можно ли этим 
пренебрегать? Ответ же на из-
вечный русский вопрос: «Что де-
лать?» – содержится в заголовке 
статьи: нам не обойтись без зна-
ка ударения в некоторых русских 
фамилиях. Технически при ны-
нешнем размахе компьютериза-
ции сделать это очень просто. 
Однако, думается, организаци-
онные трудности предстоит пре-
одолеть существенные. Глав-
ное, к счастью, уже преодолено. 
Правила русской орфографии 
и пунктуации не против такого 
новшества: пожалуйста – ставь-
те ударение, если желаете. Но 
как преодолеть косность, рути-
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ну традиций и консерватизма? 
Мается человек, обижается, что 
частенько неверно «ударяют» 
его, простите, в родной фами-
лии. А посмотришь к нему в ви-
зитную карточку, которую он сам 
для себя заказал, и видишь, что 
про ударение-то он и позабыл. 
Исполнители-печатники визитки 
сделали бы карточку с ударени-
ем и, глядишь, число ошибаю-
щихся пошло бы резко на убыль.

Или при назначении на вы-
сокий государственный пост 
гражданина России с двояко-
произносимой фамилией, как 
например, Дмитрий Козак, ис-
полнители приказа спросили бы 
у него, как верно звучит-произ-
носится-оглашается его фами-
лия. А спросив и разобравшись, 
приказ на подпись Президенту 
понесли бы с ударением в фа-
милии: Дмитрий Козáк. Приказ 
бы разошёлся по стране и все 
бы узнали, что на эту должность 
назначен именно Козáк. Когда же 
звонишь и разговариваешь с от-
ветственным чиновником на эту 
тему, то он отвечает: «А как мы 
можем? Ведь у него в паспор-
те нет ударения. Там написано: 
«Козак». То есть бумажка, хоть 
это и паспорт, важнее его пер-
сонального волеизъявления да 
и здравого смысла, а это не что 
иное, как нарушение прав – гра-
жданина и человека.

Меня часто спрашивают, а как 
же с правилами постановки уда-
рения в фамилиях. Они ведь су-
ществуют. Верно, есть такие, но, 
к сожалению, эти правила, впро-
чем, как и многие другие правила 
русской орфографии имеют та-
кое огромное число исключений, 
что правилами их в полной мере 

назвать никак нельзя. И здесь 
самое верное правило для фа-
милий – это спросить взрослого 
и в здравом уме пребывающего 
представителя этого рода-пле-
мени-фамилии, а как однознач-
но правильно звучала, звучит 
и должна звучать-произноситься 
его фамилия? Его ответ и будет 
единственно верным ответом на 
поставленный вопрос, даже если 
это будет вопреки правилам.

А сколько же человечество, 
в том числе и говорящее на рус-
ском языке, наплодило правил. 
Первые издания словарей Сер-
гея Ивановича Ожегова выходи-
ли с ударением в его фамилии 
на титульном листе: Óжегов. Он 
натерпевшись-наслушавшись, 
как коверкается его фамилия 
и как преподаватели стыдят сту-
дентов, ошибающихся в этом, на-
стоял, чтобы она шла с ударени-
ем на титуле словарей. И вдруг 
в последние годы ударение ис-
чезло. Спрашиваю у ведущего 
научного сотрудника коллекти-
ва, работающего над словарём 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 
почему нет ударения. Кому оно 
помешало? Ответ обескуражи-
вающий: появилось правило – на 
титульных листах ударение не 
ставить.

Нет, разумеется, такого пра-
вила. Враньё издателя, но ему 
верят, потому что от него зависят. 
Но нет и так нужного ударения 
в фамилии Óжегов в его трудах.

А как поступить, чтобы чётко 
различались граждане с такой 
вот ассоциацией фамилий? Але-
хин – Алёхин, Селезнев – Селез-
нёв, Ковалев – Ковалёв, Шепе-
лев – Шепелёв, Семенов – Семё-
нов? И я не ошибаюсь. Именно: 
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Сéлезнев, Кóвалев, Шéпелев 
и Семенóв.

Известно, что до войны чем-
пионом мира по шахматам был 
именно А.А. Алéхин. В пятом 
классе я сидел за одной партой 
с Васей Кóвалевым, а совсем 
недавно увидел на бейджике 
продавца газет – «СЕМЕНОВ». 
Осторожно его выспросил и об-
радовал: «Вы, наверное, первый, 
кто верно меня назвал. Говорят 
Семёнов, а мы-то – Семенóвы». 
Посоветовал ему поставить за-
метный знак ударения. Он быс-
тро смекнул и стал отстёгивать 
табличку.

Итак, к чему я призываю 
и прошу поддержки у знатоков, 
занимающихся антропонимикой. 
Настала пора и, повторяю, этому 
способствует компьютеризация – 
ввести за правило постановку 
ударения в проблемных фами-
лиях. Часть из них перечисле-
на выше. И начать желательно 
с самих себя. Заказываешь ви-
зитку, попроси поставить ударе-
ние, что ты Данилóв, Дáшков, 
Óгольцев, Кýликов, Александрóв, 
а не проблемный Данилов, Даш-
ков Огольцов, Александров или 
Куликов. Пишешь заявление 
в паспортный стол, чтобы тебе 
поменяли паспорт, то просишь 
в нём поставить ударение, что ты 
Ивáнов или Новикóв, а вовсе не 
Иванов или Новиков. И для этого 
случая в паспортном столе долж-
но иметься соответствующее 
распоряжение администрации, 
подтверждающее правомерность 
просьбы заявителя. Подаётся 
заявление о приёме ребёнка 
в первый класс – ударение из 
заявления родителей переходит 
в список учащихся 1-а класса, 

что принята Анна Левонтинá 
и с этой фамилией и с этим уда-
рением она дойдёт до 11 класса 
и получит аттестат зрелости тоже 
с ударением: Левонтинá! А за-
тем и в список группы в универ-
ситете, а далее и в диплом о его 
окончании.

Именно так должно проявлять-
ся уважение властей к ФАМИЛИ-
ЯМ граждан Российской Федера-
ции!

Пишется приказ о назначении 
на должность – и если может 
возникнуть проблема, как фами-
лия будет оглашаться, то ударе-
ние в приказе следует поставить 
обязательно.

Выписывают тебе бейждик – 
подумай, – прочитают ли сходу 
и сразу безошибочно твою фа-
милию? Если нет – поставь уда-
рение.

А теперь о собственных назва-
ниях географических объектов – 
топонимах. И в том числе назва-
ниях улиц, площадей, вокзалов, 
станций метро и тому подобное.

В центре нашей столицы, при 
выходе из метро Китай-город, 
укреплена на стене бронзовая 
доска, на которой óтлито «ВАР-
ВАРСКИЕ ВОРОТА». Читаю: 
«Вáрварские ворóта». В чём 
дело? Начинаешь лихорадоч-
но размышлять, почему имен-
но «вáрварские». Уж не потому 
ли, что здесь рядом была штаб-
квартира Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза, который во главе 
с его лидером преуспел в разва-
ле великой державы СССР? То 
есть в совершении глобального 
варварского проступка. Но ока-
зывается всё проще и древней. 
С 1514 года стоит поблизости от 
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этой площади храм Святой Вар-
вары Великомученицы и в часть 
Её в 1538 году были названы 
ворота, сооружённые в стене 
Китай-города. А поэтому народ 
ждёт, когда наш уважаемый гра-
доначальник Юрий Михайлович 
Лужков даст команду послать ав-
тогидроподъёмник с художником 
в корзине, чтобы он нарисовал 
на огромном дорожном указате-
ле (пока что позорном) заметный 
знак ударения: «Варвáрские во-
рота».

В очередной раз становится 
очень горько. Ведь есть осо-
бенности нашей орфографии, 
о которых совершенно не заду-
мываются власти, а также те, 
кто пишет, например, дорожные 
указатели и указатели названий 
улиц, вокзалов, станций метро. 
Как и откуда появляются урод-
ливые «Мневники» (Хорошево 
Мневники), вместо единственно 
правильного: Хорошёво Мнёв-
ники. Ведь именно так написано 
в официальном Классификато-
ре названий в городе Москве. 
А искажать его (Классификатор) 
означает нарушать государст-
венную дисциплину. И здесь не 
помешало бы властям столицы 
вмешаться да оштрафовать, на-
пример, боссов Новосущёвского 
бизнесцентра, что на Сущёвском 
валу, которые исказили и русский 
язык, и внешний вид столицы, 
хотя были заранее предупрежде-
ны, вывесив уродливое «НОВО-
СУЩеВСКИЙ». Заметим, кстати, 
что рядом совсем недавно появи-
лись огромные точки над крышей 
Савёловского вокзала и стал он 

именно САВёЛОВСКИМ! И это 
легко сделал начальник вокза-
ла О.В. Чистяков, осознав, что 
руководить «ошибочным» вокза-
лом нелепо и смешно. А уютно 
ли себя чувствуют работники 
станции метро Планёрная? Ведь 
в Государственном Классифика-
торе названий г. Москвы их стан-
ция, а также прилегающая улица, 
платформа электричек и ручей 
названы Планёрными. Да, да, ру-
чей Планёрный! И это всё из-за 
аэродрома, с которого взлетали 
в 30-е годы XX века планёры.

Я считаю, что нельзя оставить 
без значка ударения или точек 
над Ёё такие, например, нодписи 
на дорожных указателях: Ложки, 
Райки, Жестылево, Мерелево, 
село Трехднево, дер. Мельчевка, 
Стешино, Коренево, Костерево, 
Кужелево, дер. Цикарево, Опале-
во, Беденки, Финево, Полежнево, 
Пикалево, Мигачево и Кашенкин 
луг в Москве. Вообразим, что 
подумает о властях население?

Сейчас у многих на слуху го-
род Пикалёво. А развернёшь 
«Российскую газету» – там ПиКА-
ЛЕВО. Ну не позор ли на голову 
правительственной газете?

И не пора ли написать на 
дорожном указателе: город 
Балашúха! Глядишь – и при-
живётся верное произношение.

Сотни и сотни подобных неле-
постей мы встречаем на доро-
гах нашей необъятной страны. 
И нельзя оставаться равнодуш-
ными. Ведь это ведёт к подрыву 
и разрушению нашего великого 
достояния и наследия – Родного 
Языка.
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Àâòîð Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ Êîä Öåíà

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Ýíöèêëîïåäèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Â 2-õ òîìàõ.
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Áîëåå 500 òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ, 
âîñïèòàòåëüíûõ è ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Òîì 1 (816 ñ.) è òîì 2 
(816 ñ.), Îáë., 2006 ã.

1509 850.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Ýíöèêëîïåäèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Â 2-õ òîìàõ.
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Áîëåå 500 òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ, 
âîñïèòàòåëüíûõ è ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Òîì 1 (816ñ.) è òîì 2 
(816ñ.), Ïåð., 2006ã.

1510 970.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.
Âîñïèòàòåëüíûå òåõíîëîãèè. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 320ñ., Îáë., 2005 ã.

0033 85.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè àâòîðñêèõ øêîë. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è 
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 195 ñ., Îáë., 2005 ã.

0049 72.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè íà îñíîâå àêòèâèçàöèè, èíòåíñèôèêàöèè è ýôôåê-
òèâíîãî óïðàâëåíèÿ ÓÂÏ. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, 
ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 288ñ., Îáë., 2005 ã.

0031 78.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.
Òåõíîëîãèè âíóòðèøêîëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è 
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 208ñ., Îáë., 2005 ã.

0050 72.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè íà îñíîâå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
ñðåäñòâ. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåí-
òîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 
208 ñ., Îáë., 2005 ã.

0051 72.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.
Òåõíîëîãèè ðàçâèâàþùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 192 ñ., Îáë., 2005 ã.

0040 65.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Òåõíîëîãèè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ïðîáëåìàìè.
Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 144 
ñ., Îáë., 2005 ã.

0030 59.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.
Ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíûå òåõíîëîãèè. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 176 ñ., Îáë., 2005 ã.

0047 65.00

ÊÀÒÀËÎÃ «ÂÛÑÛËÀÅÌ ÏÎ ÏÎ×ÒÅ»
Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ïåðåä âàìè êàòàëîã «Âûñûëàåì ïî ïî÷òå». Â í¸ì ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î êíèãàõ îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå èìåþòñÿ â íàëè÷èè è ìîãóò áûòü âûñëàíû ïî ïî÷òå.

Çàêàçû âûñûëàþòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îïëàòû íà íàø ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç áûë 
îôîðìëåí ïðàâèëüíî è áåç îøèáîê â àäðåñå çàêàç÷èêà.

Îôîðìèòü è îïëàòèòü çàêàç ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè áàíêà èëè ïî÷òû. Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïî÷òîâûé 
èëè áàíêîâñêèé ïëàò¸æíûé äîêóìåíò äîëæåí ñîäåðæàòü ïîëíûé òåêñò çàêàçà è àäðåñ çàêàç÷èêà ñ èíäåêñîì. Äëÿ 

îôîðìëåíèÿ çàêàçà èñïîëüçóéòå êîäû ïðîäóêöèè.
Êîïèþ îïëà÷åííîé êâèòàíöèè âûøëèòå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ, ôàêñîì èëè ïèñüìîì ïî ïî÷òå.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà òåêñò çàêàçà íå âìåùàåòñÿ íà îäíó áàíêîâñêóþ èëè ïî÷òîâóþ êâèòàíöèþ, ìîæíî íàïðàâèòü â íàø àäðåñ 
ñïåöèàëüíîå ïèñüìî.

Íàø àäðåñ: 109341, ã. Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, ä. 157, êîðï. 2. ÎÎÎ «ÍÈÈ Øêîëüíûõ òåõíîëîãèé» Ìíîãîêàíàëüíûé 
òåë./ôàêñ: (495) 345-52-00; e-mail: no.podpiska@yandex.ru 
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ÑÀÌÎÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ 
Êíèãè ñåðèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Ïîçíàé ñåáÿ (ñàìîïîçíàíèå). 5 êëàññ. Ñåðèÿ «Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå ëè÷-
íîñòè». Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è 
âîñïèòàòåëåé, à òàêæå äëÿ ðîäèòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ è 
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè. 96 ñ., Îáë., 2009 ã.

1480 85.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Ñäåëàé ñåáÿ ñàì (ñàìîâîñïèòàíèå). 6 êëàññ. Ñåðèÿ «Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ëè÷íîñòè». Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ 
è âîñïèòàòåëåé, à òàêæå äëÿ ðîäèòåëåé èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ è 
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè. 112 ñ., Îáë., 2009 ã.

1476 98.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Íàó÷è ñåáÿ ó÷èòüñÿ (ñàìîîáó÷åíèå). 7 êëàññ. Â ó÷åáíîì ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ 
íà îáùåïåäàãîãè÷åñêîì óðîâíå âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ. Îñîáûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè 
ó÷åíèÿ, îâëàäåíèè ó÷àùèìèñÿ ìåòîäàìè ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñàìîî-
áðàçîâàíèþ.128 ñ., Îáë., 2009 ã.

1217 98.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.
Íàéäè ñåáÿ (ñàìîîïðåäåëåíèå). 9 êëàññ. Â ó÷åáíîì ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ 
âîïðîñû ñàìîîïðåäåëåíèÿ, âçàèìîîòíîøåíèÿ ïîëîâ, ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíûõ öåí-
íîñòåé. 96 ñ., Îáë., 2009 ã.

1216 85.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.

Óïðàâëÿé ñîáîé (ñàìîðåãóëÿöèÿ). 10 êëàññ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ 
ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòà-
òåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè. 
112 ñ., Îáë., 2009 ã.

1450 91.00

Ñåëåâêî Ã.Ê. Ðåàëèçóé ñåáÿ (ñàìîàêòóàëèçàöèÿ). 11 êëàññ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ 
è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé. 112 ñ., Îáë., 2008 ã.

0480 78.00

Ñåëåâêî Ã.Ê. Íàéäè ñâîé ïóòü. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ïðåäïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ. Êíèãà ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé.112 ñ, Îáë., 2006 ã.

0005 65.00

ÄÈÄÀÊÒÈÊÀ

Áåñïàëüêî Â.Ï. Ó÷åáíèê. Òåîðèÿ ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ. Ïîñîáèå äëÿ àâòîðîâ ó÷åáíèêîâ è 
ïðåïîäàâàòåëåé. 192 ñ., Îáë., 2006 ã.

0044 91.00

Ãóçååâ Â.Â., 
Áåðøàäñêèé  Ì.Å.

Ðîññèéñêàÿ ýôôåêòèâíàÿ øêîëà: öåëè è ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà 1. 
Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. 208 ñ., Îáë., 2012 ã.

1529 170.00

Ãóçååâ Â.Â., 
Áåðøàäñêèé  Ì.Å.

Ðîññèéñêàÿ ýôôåêòèâíàÿ øêîëà: îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ. Êíèãà 2. Ïîñîáèå 
äëÿ øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. 136 ñ., Îáë., 2012 ã.

1528 155.00

Ãóçååâ Â.Â., 
Áåðøàäñêèé  Ì.Å.

Ðîññèéñêàÿ ýôôåêòèâíàÿ øêîëà: îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâ-
ëåíèå. Êíèãà 3. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. 
152 ñ., Îáë., 2012 ã.

15280 160.00

Ãóðèíà Ð.Â.

Ôðåéìîâûå îïîðû. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
øêîë, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå äëÿ ïåäàãî-
ãîâ è ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ñòóäåíòîâ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 96 ñ., Îáë., 2007 ã.

0342 78.00

Ãóðèíà Ð.Â., 
Ñîêîëîâà Å.Å.

Ôðåéìîâîå ïðåäñòàâëåíèå çíàíèé. Ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé 
âóçîâ, ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. 176 
ñ., Îáë., 2005 ã.

0232 78.00

Çàéöåâ Â.Í.
Ïðàêòè÷åñêàÿ äèäàêòèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïå-
öèàëüíîñòåé óíèâåðñèòåòîâ è èíñòèòóòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé øêîë. (Ãðèô ÓÌÎ). 224 ñ., Îáë., 2006 ã.

0036 117.00

Êàäíåâñêèé Â.Ì. Èñòîðèÿ òåñòîâ. Ìîíîãðàôèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöè-
àëüíîñòåé, ïñèõîëîãîâ è âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ èñòîðèåé òåñòîâ. 464 ñ., Îáë., 2004 ã.

0039 117.00

Îñòàïåíêî À.À.
Ìîäåëèðîâàíèå ìíîãîìåðíîé ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàëüíîñòè: òåîðèÿ è òåõíîëî-
ãèÿ. Ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷åíûõ, 
àñïèðàíòîâ. 384 ñ., Îáë., 2007 ã.

0233 215.00

Îñòàïåíêî À.À. Î÷åâèäíàÿ ïåäàãîãèêà. Ìîäóëüíàÿ íàãëàäíîñòü â ïðåïîäàâàíèè âóçîâñêîãî 
êóðñà. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 128 ñ., Îáë., 2013 ã.

1540 168.00
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ÏÎÐßÄÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ

1. Âûáåðèòå è îòìåòüòå â ñïèñêå çàèíòåðåñîâàâøèå âàñ ïîçèöèè.

2. Â ðàçäåëå ïëàò¸æíîãî äîêóìåíòà (êâèòàíöèè) “Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà” âïèøèòå ÷åðåç çàïÿòóþ êîäû 
âûáðàííîé âàìè ïðîäóêöèè. Åñëè âû çàêàçûâàåòå òó èëè èíóþ ïîçèöèþ â êîëè÷åñòâå áîëåå îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà, óêàæèòå ÷èñëî ýêçåìïëÿðîâ â ñêîáêàõ. Íàïðèìåð: 0236, 0241,0242, 0364 (5), 0371 (4)... 
è ò.ä. Ïðè çàêàçå æóðíàëîâ óêàçûâàéòå ¹/ãîä. Íàïðèìåð: 70651¹1/10(3), 81002 ¹2/09(2)... è ò.ä.

3. Óêàæèòå ðàçáîð÷èâî òî÷íûé àäðåñ ñ èíäåêñîì, íà êîòîðûé äîëæåí áûòü âûñëàí çàêàç. 

4. Ïîäñ÷èòàéòå ñóììó çàêàçà è óêàæèòå å¸ â ñîîòâåòñòâóþùåé ãðàôå ïëàò¸æíîãî äîêóìåíòà.

5. Óáåäèòåñü, ÷òî îïåðàöèîíèñò áàíêà èëè ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ïðàâèëüíî ïîíÿë òåêñò âàøåãî çàêàçà. 
Îò ýòîãî çàâèñÿò ñðîêè è òî÷íîñòü åãî âûïîëíåíèÿ.

6. Êîïèþ îïëà÷åííîé êâèòàíöèè âûøëèòå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ, ôàêñîì èëè ïèñüìîì ïî ïî÷òå.
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