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«Мы стояли насмерть 
у темной Невы...»

Для российских педагогов 
сюжеты, связанные с ленин-
градской блокадой, — цен-
нейший материал для вос-
питания молодежи в духе 
гражданственности и патрио-
тизма на примерах стойкости 
и беззаветной преданности 
ленинградцев-блокадников 
патриотическим традициям. 
На инновационной площадке 
«Героические страницы воен-
но-морской истории Ниже-
городской области», в рамках 
которой функционирует Ассо-
циация детских морских объединений 
Нижнего Новгорода (АДМОНН), еже-
годная традиция отмечать День снятия 
блокады Ленинграда реализуется через 
проведение фестивалей военно-морской 
и патриотической песни «Споемте, 
друзья».

В этом году в фестивале участвовали 
представители всех школ, входящих в 
АДМОНН: кстовской школы № 6 с ка-
детскими классами (руководитель отря-
да Лидия Янчук), нижегородских школ — 
№ 44 с углубленным изучением отдель-
ных предметов Советского района (ру-
ководитель отряда Михаил Михайлов), 

№ 70 с углубленным изучением отдель-
ных предметов Сормовского района (ру-
ководитель отряда Елена Федина), № 52 
Канавинского района (руководитель 
отряда Александр Седнин), № 131 При-
окского района (руководитель отряда 
Юлия Савченко), № 179 Автозаводского 
района (руководитель отряда Наталья 
Сорокина).

Фестиваль проходил в школе № 44 
(директор — заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Елена Булатова, за-
меститель директора по воспитательной 
работе — Ирина Краюшкина). Админи-
страция школы, как всегда, взяла на себя 

обеспечение проведения ме-
роприятия, в котором участ-
вовали три ветеранские ор-
ганизации: «Ветераны Фло-
та», «Комитет ветеранов под-
разделений особого риска Рос-
сийской Федерации» (Ниже-
городское региональное отде-
ление) (председатель советов 
обеих организаций — контр-
адмирал Геннадий Яковлев) и 
«Жители блокадного Ленин-
града Нижнего Новгорода» 
(председатель совета Наталья 
Курепина), а также отдел об-
разования и катехизации Ни-
жегородской епархии (руко-

водитель отдела — протоиерей Евгений 
Худин) и Нагорного благочиннического 
округа Нижнего Новгорода (благочин-
ный — иерей Иоанн Ревягин). Методиче-
ское и научное руководство фестивалем 
осуществляла кафедра теории и практи-
ки воспитания и дополнительного обра-
зования НИРО (заведующая кафедрой 
Марина Ямбаева).

Традиционная встреча
Из года в год фестиваль слагается из 

двух частей. Первая часть — историче-
ская, в ходе которой проводится Единый 

Ленинград: во имя жизни
27 января Россия отмечала 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады, которая длилась 872 дня, и все это время люди, оказавшись в блокадном кольце, стойко пере-
носили боль и страдания, проявляя при этом беспримерные мужество и самоотверженность. Старший 
преподаватель кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования НИРО Эдуард 
ИТКИН, куратор инновационной площадки «Героические страницы военно-морской истории Нижегород-
ской области», рассказывает о десятом фестивале военно-морской и патриотической песни «Споемте, 
друзья — 2024» в память об освобождении Ленинграда от фашистской блокады. 

Ôåñòèâàëü âîåííî-ìîðñêîé 
è ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Ñïîåì-
òå, äðóçüÿ — 2024». Ñ. 1—2
Èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ ôóíêöèî-
íàëüíîé ãðàìîòíîñòè. Ñ. 3—5

Ñëîâî ó÷èòåëþ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû. Ñ. 5—6
Àóòèçì — íå ïðèãîâîð. Ñ. 6—7
Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
â øêîëå. Ñ. 7—12

«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðûå äåëà!» 
Ñ. 11
Êàê óâëå÷ü ðåáåíêà êíèãîé? 
Ñ. 12—14
Ïàìÿòè Ì.È. Øóòàíà. Ñ. 15—16
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день патриотических акций. Начинает-
ся он на торжественном сборе в акто-
вом зале, где звучит Государственный 
гимн, учащихся знакомят с ветеранами 
и священнослужителями, которые будут 
проводить уроки мужества. После этого 
дети расходятся по классам на эти уро-
ки, а в школьном музее «Военно-морская 
слава нижегородцев» открывается новая 
экспозиция, посвященная военным мо-
рякам и блокадникам.

Вторая часть фестиваля — концерт, 
в ходе которого звучат патриотические 
песни о моряках, Великой Отечествен-
ной войне, Ленинграде, России.

В этом году уроки мужества проводи-
ли: контр-адмиралы Геннадий Яковлев, 
Анатолий Медведенко, Василий Мельник, 
Александр Ивлиев, капитаны 1-го ран-
га Александр Каракчеев, Лев Комраков, 
Игорь Кузин, заместитель председателя 
Нижегородского регионального отделе-
ния государственно-общественной ор-
ганизации «Комитет ветеранов под-
разделений особого риска Российской 
Федерации» Сергей Крюков. О личных 
впечатлениях, связанных с блокадой, 
рассказали ветераны-блокадники: Вик-
тор Голиков, Тамара Капитанова, Зоя 
Климова. О роли православной церкви 
в обороне Ленинграда учащиеся узнали 
из рассказа кандидата богословия, пре-
подавателя Нижегородской духовной се-

минарии, клирика храма Владимирской 
Оранской Богоматери и защитников Оте-
чества протоиерея Алексия Белецкого.

В школьном музее «Военно-морская 
слава нижегородцев» адмонновцы из 
отряда «Наследники Победы под Андре-
евским флагом» под руководством Ми-
хаила Михайлова провели экскурсию по 
новым экспозициям: «Одним дыханием 
с Ленинградом: о блокаднице Наталье 
Юрьевне Курепиной» и «Адмирал на мо-
ре и суше: о контр-адмирале Геннадии 
Станиславовиче Яковлеве».

«Кто сказал, что надо бросить 
песню на войне?»

После уроков мужества все собрались 
в актовом зале на 10-й юбилейный кон-
церт «Споемте, друзья». На нем прозву-
чали песни в исполнении хора «Элегия» 
общественного досугового центра «На-
дежда» при городском доме ветеранов 
(художественный руководитель Иван 
Акимов, концертмейстер Анастасия 
Ромадина); музыкальных коллективов 
школы № 44 (художественный руково-
дитель — заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Владимир Паршин); 
хора «Морячок» школы № 52 под управ-
лением Аллы Широкорад; ансамбля «Вы-
бор» школы № 70 (художественный ру-
ководитель Лариса Миллер). С успехом 
выступил творческий коллектив кадет-
ского клуба Сормовской православной 

гимназии во имя апостола евангелиста 
Иоанна Богослова (руководитель клуба 
Роман Ковердяга, музыкальный руково-
дитель Елена Курбанова).

Замечательные сольные номера пред-
ставили ученицы: Валерия Макарова из 
школы № 131 (художественный руково-
дитель Мария Киреева); Алина Кадина из 
школы № 179 (художественный руково-
дитель Мария Лепашова); Ксения Моро-
зова из кстовской школы № 6 с кадетски-
ми классами (художественный руководи-
тель Татьяна Гуляева).

По окончании концерта все его участ-
ники и художественные руководители 
были награждены грамотами областной 
общественной организации «Ветераны 
Флота», Нижегородского регионального 
отделения государственно-обществен-
ной организации «Комитет ветеранов 
подразделений особого риска Российской 
Федерации» и Ассоциации детских мор-
ских объединений Нижнего Новгорода.

Председатель Нижегородского об-
ластного совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Андрей Захаров дал 
высокую оценку уровню организации 
мероприятия, его большому воспита-
тельному эффекту и пожелал организа-
торам фестиваля и его участникам новых 
достижений в деле гражданско-патрио-
тического воспитания, дальнейших 
творческих успехов.

Ленинград: во имя жизни

Âîñïèòûâàåì 
áóäóùèõ ìåäèêîâ

Ïðîôåññèÿ âðà÷à — îäíà 
èç ñàìûõ äðåâíèõ è óâàæàå-
ìûõ. Ëþäè âñåãäà öåíèëè òåõ, 
êòî ìîã ïîìî÷ü èì îáðåñòè 
çäîðîâüå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ó÷åíûé, ôèëîñîô è âðà÷ Àâè-
öåííà ãîâîðèë: «Âðà÷ äîëæåí 
îáëàäàòü ãëàçàìè ñîêîëà, 
ðóêàìè äåâóøêè, ìóäðîñòüþ 
çìåè è ñåðäöåì ëüâà». Ýòè 
ñëîâà ìîæíî îòíåñòè êî ìíî-
ãèì âðà÷àì — âûïóñêíèêàì 
íàøåãî ëèöåÿ.

Çíàíèå èñòîðèè ìåäèöèíû 
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîççðå-
íèÿ áóäóùåãî âðà÷à, îáîãà-

ùàÿ åãî òåîðåòè÷åñêèìè çíà-
íèÿìè, óìåíèåì àíàëèçèðî-
âàòü ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, 
âîñïèòûâàÿ ÷óâñòâà ãóìàíèç-
ìà è ïàòðèîòèçìà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïðî-
åêòà «Èñòîðèÿ íèæåãîðîä-
ñêîé ìåäèöèíû» ÿâëÿþòñÿ 
ñîõðàíåíèå êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ â îáëàñòè 
èñòîðèè íèæåãîðîäñêîé ìå-
äèöèíû è ñîöèàëüíî-êóëüòóð-
íàÿ àäàïòàöèÿ îáó÷àþùèõñÿ 
ëèöåÿ ê áóäóùåé ïðîôåññèè.

Íèæåãîðîäñêîå 
îáùåñòâî âðà÷åé

Íà÷àëüíûì ýòàïîì ðà-
áîòû íàä ïðîåêòîì ÿâëÿëîñü 
çíàêîìñòâî ñ èñòîðèåé âîç-

íèêíîâåíèÿ Íèæåãîðîäñêî-
ãî îáùåñòâà âðà÷åé. Ðåáÿòà 
óçíàëè, ÷òî îáùåñòâî áûëî 

ñîçäàíî â 1861 ãîäó îäíèì 
èç ïåðâûõ â Ðîññèè. Ïåðâûì 
ïðåäñåäàòåëåì Íèæåãîðîä-

Per aspera ad astra 
(«×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì»)

Ï ðîåêò «Èñòîðèÿ íèæåãîðîäñêîé ìåäèöèíû» â ëèöåå ¹ 8 èìåíè àêàäåìèêà Å.Ê. Ôåäîðîâà Íèæå-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà ðåàëèçóåòñÿ ñ 2019 ãîäà íåñëó÷àéíî. Ëèöåé — îáðàçî-

âàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî öèêëà. Âûïóñêíèêè 
ëèöåÿ ïîñòóïàþò â ìåäèöèíñêèå âóçû ñòðàíû è ãîðäÿòñÿ òåì, ÷òî âûáðàëè ñàìóþ ãóìàííóþ ïðîôåñ-
ñèþ íà Çåìëå, îòìå÷àåò Þëèÿ ËÞÁÅÇÍÎÂÀ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû. 
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ñêîãî îáùåñòâà âðà÷åé, ðó-
êîâîäèòåëåì Íèæåãîðîäñêîé 
ãóáåðíñêîé çåìñêîé áîëü-
íèöû áûë Åãîð Áîãäàíîâè÷ 
Åøå, ó÷åíèê Íèêîëàÿ Èâà-
íîâè÷à Ïèðîãîâà. Îí ââåë 
âî âðà÷åáíóþ ïðàêòèêó íàð-
êîç, àíòèñåïòè÷åñêóþ îáðà-
áîòêó ðàí, ðàçðàáîòàë íî-
âûå ìåòîäû õèðóðãè÷åñêîãî 
âìåøàòåëüñòâà. Ýòà áîëüíèöà 
ñ÷èòàëàñü îáðàçöîâûì ìåäè-
öèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì: çäåñü 
ïðîâîäèëè ðàçíûå îïåðàöèè 
íà êîñòÿõ, ñóñòàâàõ. Ãëàâ-
íûì âðà÷îì Íèæåãîðîäñêîé 
ãóáåðíñêîé áîëüíèöû ÿâëÿë-
ñÿ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âåíñêèé.

Ñ 1910 ïî 1915 ãîä ïðåä-
ñåäàòåëåì Íèæåãîðîäñêîãî 
îáùåñòâà âðà÷åé áûë Òèìî-
ôåé Ìèõàéëîâè÷ Ðîæàí-
ñêèé — âðà÷-äåðìàòîëîã. Çà 
çàáîòó î ïðîñòûõ ëþäÿõ åãî 
íàçûâàëè «äîêòîð áåäíûõ».

Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè
Â íàøåì ëèöåå ó÷èëèñü 

è ó÷àòñÿ ïðåäñòàâèòåëè äè-
íàñòèé ìåäèêîâ: Òðîèöêèå, 
Êîðîëåâû, Áåðåçîâû, Ïàëü-
ìîâû, Âîãðàëèêè, Áåëîóñî-
âû, Áåëÿåâû, Äîáðîòèíû, 

Øàõîâû, ßõîíòîâû è äð. Ïî-
ýòîìó âòîðûì ýòàïîì ðåà-
ëèçàöèè ïðîåêòà áûëî èçó-
÷åíèå ìåäèöèíñêèõ äèíàñòèé. 
Èñòîðèþ æèçíè è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ âûäàþ-
ùèõñÿ âûïóñêíèêîâ — ìåäè-
êîâ ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè íà 
Êîðîëåâñêèõ ÷òåíèÿõ â ëèöåå 
¹ 28 Ñîâåòñêîãî ðàéîíà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, êîíêóð-
ñå «Þíûé èññëåäîâàòåëü» 
èíôîðìàöèîííî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî 
öåíòðà «Èñòîêè» ÄÄÒ Íèæå-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, Âñåðîññèéñêîé 
êîíôåðåíöèè «Þíîñòü, íàó-
êà, êóëüòóðà» â Êàëóãå.

Îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ 
ïåðåäàåòñÿ ëþáîâü ê òðóäíîé 
è áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè. 
Â ñåìüÿõ ìåäèêîâ öàðèò îñî-
áàÿ àòìîñôåðà. Äåòè îùó-
ùàþò, êàê âàæåí ýòîò òðóä, 
è õîòÿò ïðîäîëæàòü ñåìåé-
íûå òðàäèöèè.

Áîëåå 30 ëåò Ïðèâîëæ-
ñêèé èññëåäîâàòåëüñêèé ìå-
äèöèíñêèé óíèâåðñèòåò è ëè-
öåé ¹ 8 ñîòðóäíè÷àþò, 
è ñîòðóäíè÷åñòâî ýòî ÿâëÿåòñÿ 
ïëîäîòâîðíûì. Íåñîìíåííî, 
íà÷àëî åìó áûëî ïîëîæåíî â 

30-õ ãîäàõ XX âåêà, êîãäà âû-
ïóñêíèêàìè áûëè Èðèíà Íè-
êîëàåâíà Áëîõèíà, Ãàëèíà 
Àíäðååâíà Öàðåãðàäñêàÿ, 
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Çàáàëó-
åâà, Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Öåäèëèí, Àëåêñåé Áîðèñî-
âè÷ Êîðîëåâ, Ñâÿòîñëàâ Áî-
ðèñîâè÷ Êîðîëåâ, Ñåðãåé 
Ñåðãååâè÷ Áåëîóñîâ, Ñåð-
ãåé Ñâÿòîñëàâîâè÷ Äîáðî-
òèí è äðóãèå çàìå÷àòåëüíûå 
ìåäèêè — ãîðäîñòü Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, ñëàâà îòå÷åñòâåí-
íîé íàóêè.

Ïðîåêò íå çàêàí÷èâàåòñÿ!
Íà òðåòüåì ýòàïå ðàáîòû 

íàä ïðîåêòîì «Èñòîðèÿ íè-
æåãîðîäñêîé ìåäèöèíû» 
îáó÷àþùèåñÿ óçíàëè îá èñòî-
ðèè ëèöåÿ è âîçíèêíîâåíèè â 
íåì ìåäèöèíñêèõ êëàññîâ:
1988—1989 ãã. — 

â øêîëå ¹ 8 èìåíè Â.È. Ëå-
íèíà âïåðâûå îòêðûòû òðè 
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìåäèöèí-
ñêèõ êëàññà.
1998 ã. — øêîëà ïîëó-

÷àåò ñòàòóñ ëèöåÿ.
Ñ 1990 ã. — ñîòðóäíè-

÷åñòâî ñ ÏÈÌÓ (ÍÃÌÀ).
Ñ 2000 ã. — çà âûñî-

êèå äîñòèæåíèÿ â ó÷åáíîé, 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, 
ïðîåêòíîé, òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ëèöåèñòàì ïðèñóæ-
äàåòñÿ ñòèïåíäèÿ èìåíè 
È.Í. Áëîõèíîé. Çà 23 ãîäà 
ñòèïåíäèàòàìè ñòàëè áîëåå 
200 ÷åëîâåê: ó÷åíèêè ïðî-
ôèëüíûõ êëàññîâ, ïîáåäèòåëè 
è ïðèçåðû ðåãèîíàëüíûõ, âñå-
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ îëèìïèàä, íàó÷íûõ êîí-
ôåðåíöèé ïî åñòåñòâåííî-
íàó÷íûì äèñöèïëèíàì.

Ôîðìû ïðîäóêòèâíîé ðà-
áîòû ëèöåèñòîâ — áóäóùèõ 
ìåäèêîâ: ó÷àñòèå â íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåí-
öèÿõ, ÍÎÓ «Ýâðèêà», Êîðî-
ëåâñêèõ è Õàðèòîíîâñêèõ ÷òå-
íèÿõ, îëèìïèàäàõ, âñòðå÷àõ ñ 
âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè è äð.

Çà ýòè ãîäû ñôîðìèðî-
âàëñÿ îáðàç âûïóñêíèêà ëè-
öåÿ ¹ 8 èìåíè àêàäåìèêà 
Å.Ê. Ôåäîðîâà — ãðàìîòíîãî, 
òðóäîëþáèâîãî, äóõîâíî áîãà-
òîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. À ðå-
çóëüòàò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàøè-
ìè ïàðòíåðàìè òàêîâ: åæåãîäíî 
90 % âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ 
êëàññîâ ñòàíîâÿòñÿ ñòóäåíòàìè 
ìåäèöèíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è 
óñïåøíî ïðîäîëæàþò òàì 
îáó÷åíèå.

Компетенции и компетентность
Применение полученных знаний на 

практике, в жизни, сделает личность со-
циально адаптированной, функциональ-
но грамотной, поможет осуществлять 
жизнедеятельность в конкретной куль-
турной среде, что невозможно без компе-
тентностного подхода.

Моя основная цель как учителя сегод-
ня — подготовить учащихся к жизни в 
современном мире. Я считаю, что обуче-
ние должно быть интересным, эффектив-
ным, а главное — продуктивным.

В отличие от знаний компетенции 
могут быть сформированы и выявлены 
только в ситуациях возникновения проб-
лемы, которая требует анализа и поиска 
решения в реальных или специально соз-
данных педагогических ситуациях, близ-
ких к бытовым, социальным или профес-
сиональным процессам.

Применяя компетентностный подход 
на уроках истории и обществознания, 

я выстраиваю обра-
зовательный про-
цесс так, чтобы 
обучающиеся мог-
ли успешно овла-
деть компетенция-
ми, позволяющими 
эффективно при-
менять усвоенные 
знания на практи-
ке в процессе со-
циальной адапта-
ции.
Компетентност-

но-ориентирован-
ные задания — это 
задания, в основу 
которых положены знания и умения, ко-
торые будут реализоваться (применять-
ся) в практической деятельности. Они 
включают учеников в решение проб-
лемы.

Первоочередной задачей становится 
выработка умения работать с информа-

цией, так как группа информационных 
умений является надпредметной, она 
необходима для решения любой задачи, 
входящей в состав различных общекуль-
турных и профессиональных компетент-
ностей.

Функциональная грамотность 
на уроках истории и обществознания

Î бразовательный процесс сегодня должен быть направлен на самостоятельную работу обучающихся, 
обеспечивать возможность для самовыражения и саморазвития каждого ребенка, что позволяет совер-

шенствоваться, формировать жизненные ценности и образовательные компетенции, считает учитель 
истории и обществознания школы № 12 Балахны Анна НОВГОРОДЦЕВА. 
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 Окончание. Начало на с. 3
Представьте себя крестьянином
Исходя из опыта использования ком-

петентностного подхода, я могу сделать 
вывод о том, что компетентностно-ори-
ентированные задания являются резуль-
тативными, когда применяются в следу-
ющих видах деятельности:

– Работа с картой. На уроках исто-
рии при изучении внешней политики 
обучающимся предлагается разработать 
карту-маршрут.
Работа с диаграммами, таблица-

ми, схемами.
Работа с таблицами — проводит-

ся при сравнительном анализе.
Работа над ошибками. Найти в 

тексте и исправить ошибки.
Решение исторических задач. Раз-

ве можно сказать, что математика и исто-
рия связаны? Оказывается, можно. Уча-
щиеся, работая с лентой времени, делают 
вычисления.
Работа с терминами (историче-

скими, обществоведческими).
Написание мини-сочинений. Это 

форма творческой деятельности, позво-
ляющая раскрыть индивидуальность 
каждого ребенка. В работах данного 
направления должна присутствовать 
выдержанная логическая линия; соб-
ственный взгляд должен быть подкреп-
лен весомыми аргументами и фактами; 
должны содержаться необходимые обоб-
щения и выводы. Например, учащиеся 
6-го класса с удовольствием пробуют 

выступать в роли крестьянина, когда от 
первого лица пишут рассказ «Один день 
в жизни крестьянина».

Школьная неделя
Компетентностно-ориентированные 

задания ежегодно используются мною 
во время проведения Недели истории 
и обществознания. Каждый ее день име-
ет свое название. Например, понедель-
ник — «День исторического костюма». 
В этот день учащиеся присутствуют 
на уроках в костюмах каких-либо истори-
ческих деятелей. Все полностью погру-
жаются в историю. После уроков ребята 
защищают выбор своего персонажа.

Вторник — культурный день «Му-
зыка рядом с нами». Во время перемен 
дети показывают свои умения игры на 
музыкальных инструментах, вся школа 
сбегается на звуки музыки и начинает 
подпевать знакомым песням.

Среда — «День исторического знато-
ка». Мною проводятся викторины, уча-
щиеся защищают свои проекты.

Четверг — «День развития культуры 
современного подростка». В этот день я 
стараюсь организовать экскурсии в му-
зеи Балахны. Ученики получают новую 
информацию, знакомясь с экспонатами, 
относящимися, например, к Кузьме Ми-
нину и Дмитрию Пожарскому. Кстати, 
именно в нашем городе находится един-
ственный музей, посвященный этим зна-
менитым историческим личностям.

А в завершение Недели истории и об-

ществознания организуются подведение 
итогов и награждение отличившихся 
учащихся.

«История — учительница жизни»
В результате своей педагогической 

деятельности я могу сделать вывод о 
том, что формирование функциональной 
грамотности через применение компе-
тентностно-ориентированных заданий 
на уроках истории и обществознания 
создает положительный опыт, развивает 
творчество и самостоятельность, потреб-
ность в самореализации и самовыраже-
нии. Также благодаря таким заданиям 
реализуется принцип сотрудничества, 
сочетаются коллективное и индивиду-
альное. У ребят появляется устойчивый 
интерес к предмету, они учатся общаться 
друг с другом, находить компромиссные 
решения, развиваются интеллектуально.

Это можно отследить исходя из ре-
зультатов учащихся школы. Данные ре-
зультаты демонстрируют положитель-
ную динамику:
Успеваемость по истории и об-

ществознанию во всех классах за 2022/
2023 учебный год составила 100 %, ка-
чество знаний — 68 %.
О высоких результатах в обучении 

свидетельствует наличие выпускников, 
набравших по результатам итоговой ат-
тестации по обществознанию 2023 года в 
форме ЕГЭ высший балл 91 при 100 %-й 
успеваемости, что позволило им посту-
пить в престижные вузы Нижнего 
Новгорода на бюджетной основе.

Функциональная грамотность 
на уроках истории и обществознания

Èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè
Ñðåäè òåõíîëîãèé, ïðåä-

ñòàâëÿþùèõ èííîâàöèè â îá-
ðàçîâàíèè, ìîæíî ïðèâåñòè 
ñëåäóþùèå: ïðîåêòíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, ëè÷íîñòíî-îðèåí-
òèðîâàííîå îáó÷åíèå, çäî-
ðîâüåñáåðåãàþùèå òåõíîëî-
ãèè, èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, èíôîðìàöèîí-íî-
êîììóíèêàòèâíîå îáó÷åíèå, 
ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîò-
íîñòü.

Ãëàâíîé öåëüþ èííîâàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé â îáðàçî-
âàíèè ÿâëÿþòñÿ êà÷åñòâåííîå 

èçìåíåíèå ëè÷íîñòè ó÷àùå-
ãîñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöè-
îííîé ñèñòåìîé, ïîäãîòîâêà 
ê æèçíè â ïîñòîÿííî ìåíÿþ-
ùåìñÿ ìèðå. Ñóùíîñòü òàêî-
ãî îáó÷åíèÿ ñîñòîèò â îðèåí-
òàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà 
ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè 
ó÷åíèêà è èõ ðåàëèçàöèþ.

Çàäà÷è ñîâðåìåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ — ìîòèâèðîâàòü 
ëè÷íîñòü íà âçâåøåííîå, 
àäåêâàòíîå ïðèîáðåòåíèå 
çíàíèé, óìåíèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ äàëüíåéøåãî îáùå-
êóëüòóðíîãî è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå 

ïîçâîëèëî áû óäîâëåòâîðèòü 
ëè÷íûå ïîòðåáíîñòè ÷ëåíîâ 
îáùåñòâà áåç óùåðáà äëÿ 
ïîñëåäíåãî; ñôîðìèðîâàòü 
ñïîñîáíîñòü ïðèìåíÿòü ïðè-
îáðåòåííûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è 
íàâûêè äëÿ ðàçðåøåíèÿ æèç-
íåííûõ ñèòóàöèé â ðàçëè÷íûõ 
ñôåðàõ.

Åñòåñòâåííî-íàó÷íàÿ 
ãðàìîòíîñòü 

íà óðîêàõ áèîëîãèè
Õîòÿ áû îäèí ðàç, íî êàæ-

äîìó èç íàñ ó÷åíèê çàäàâàë 
âîïðîñ: «À çà÷åì ìíå ýòî 
ó÷èòü? Êàê ìíå ýòà ôèçèêà/

õèìèÿ/áèîëîãèÿ ìîæåò ïðè-
ãîäèòüñÿ â æèçíè?» Äåéñòâè-
òåëüíî, çàó÷åííûå ôîðìó-
ëû âðÿä ëè ñûãðàþò â æèçíè 
êàæäîãî ÷åëîâåêà êàêóþ-òî 
ðîëü. À âîò óìåíèå ïðèìå-
íÿòü çíàíèÿ â ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè — äà.

Â ñâîåé ïðàêòèêå ÿ ñòàðà-
þñü èñïîëüçîâàòü âñå èííî-
âàöèîííûå òåõíîëîãèè. Îäíà 
èç íèõ — çàäàíèÿ íà ôîðìè-
ðîâàíèå åñòåñòâåííî-íàó÷íîé 
ãðàìîòíîñòè íà óðîêàõ áèî-
ëîãèè. Äàííûå çàäàíèÿ ñâÿ-
çàíû ñ ïðàêòè÷åñêèì ïðèìå-
íåíèåì çíàíèé ïî ïðåäìåòó 

«Çà÷åì ìíå èçó÷àòü áèîëîãèþ?»
È ííîâàöèè â îáðàçîâàíèè íåîáõîäèìû è íåèçáåæíû. Èõ ðàññìàòðèâàþò êàê õàðàêòåðèñòèêó îáó-

÷åíèÿ, èìåþùåãî ñîöèàëüíî çíà÷èìûé ðåçóëüòàò. Èííîâàöèè äîëæíû íàéòè îòðàæåíèå â ôîðìàõ 
è ìåòîäàõ îáó÷åíèÿ, íàó÷íîé îðãàíèçàöèè è îñíàùåííîñòè ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñîâðåìåííûìè íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, à òàêæå â îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ, èäåÿõ, íàïðàâëåíèÿõ. Èííîâà-
öèîííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ðåãóëèðîâàòü îáó÷åíèå, íàïðàâëÿòü åãî â íóæíîå ðóñëî, ðàññóæäàåò 
Þëèÿ ÄÐÀÍÊÈÍÀ, ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû ñ. ï. Ñåëåêöèîííîé ñòàíöèè Êñòîâñêîãî îêðóãà. 
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â êîíêðåòíûõ æèçíåííûõ ñè-
òóàöèÿõ.

Ïðèâåäó ïðèìåð òàêîãî 
çàäàíèÿ — «Òåïëî è õîëîä 
â æèçíè ðàñòåíèÿ»:

«Íàñòÿ ïðîâåëà ýêñïåðè-
ìåíò. Êîãäà òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà ïîäíÿëàñü äî 10—
12 °C, îíà âçÿëà ñåìåíà ñàëà-
òà è îãóðöà è ïîñàäèëà ÷àñòü 
ñåìÿí íà ãðÿäêå, à äðóãóþ 
÷àñòü â ãîðøî÷êàõ è ïîñòàâè-
ëà èõ íà ïîäîêîííèêå äîìà. 
Íàñòÿ íàáëþäàëà çà âñõîäàìè 
è ïîëèâàëà èõ ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè. Âñþ íåäåëþ òåìïåðà-
òóðà âîçäóõà íà óëèöå áûëà 
îêîëî 10—12° C. Íàñòÿ çà-
ìåòèëà, ÷òî â ãîðøî÷êàõ ñå-
ìåíà ñàëàòà è ñåìåíà îãóðöà 
ïðîðîñëè, à íà ãðÿäêå âçîøëè 
òîëüêî ñåìåíà ñàëàòà».

Çàäàíèå: ïðî÷èòàéòå òåêñò 
è ðàññìîòðèòå ðèñóíêè. Çà-
ïèøèòå ñâîé îòâåò íà âîïðîñ: 
«Êàêóþ ãèïîòåçó (ïðåäïî-
ëîæåíèå) ïðîâåðÿëà Íàñòÿ â 
ýòîì ýêñïåðèìåíòå?»

Ïîäîáíûå çàäàíèÿ îðè-
åíòèðîâàíû íà ïðèìåíåíèå 
çíàíèé â æèçíè, ýòî èìåííî 
òî, ÷òî ïîíàäîáèòñÿ ó÷åíèêó 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû. Çà-
ó÷åííûå ôîðìóëû âðÿä ëè 
ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ êàæäîìó 

÷åëîâåêó, à âîò óìåíèå ïðè-
ìåíèòü çíàíèå íà ïðàêòèêå, 
áèîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ ïîìî-
ãàþò íàì ïîñòîÿííî â íàøåé 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè áîðîòü-
ñÿ ñ áàêòåðèÿìè, äîáûâàòü ïè-
ùó, ñòðîèòü æèëèùà. Èìåííî 
ïîýòîìó áèîëîãèÿ — îäíà èç 
ñàìûõ âàæíûõ íàóê, çàêîíû 
êîòîðîé ìû ìîæåì íàáëþ-
äàòü âîî÷èþ íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé æèçíè.

Ïîëåçíûå çíàíèÿ
Ïðèâåäó ñàìûé ïðîñòîé 

ïðèìåð èç æèçíè: âðåä êó-
ðåíèÿ. Ñåé÷àñ ìíîãèå ëþäè 
ñòàðàþòñÿ îòêàçàòüñÿ îò ýòîé 
ïàãóáíîé ïðèâû÷êè è ñîõðà-
íèòü ñâîå çäîðîâüå è çäîðî-
âüå îêðóæàþùèõ, ïîíèìàÿ, 
÷òî íèêîòèí è ñìîëû çàãðÿç-
íÿþò ëåãêèå, ïîðòÿò ñîñóäû. 
À åùå ñòî-äâåñòè ëåò íàçàä 
ëþäè íå ïîíèìàëè çàâèñèìî-
ñòè ìåæäó áîëåçíÿìè ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è 
ëåãêèõ è òàáàêîêóðåíèÿ.

Èëè æå ïðèìåð ñ ïîâû-
øåííîé òåìïåðàòóðîé òåëà 
âî âðåìÿ áîëåçíè. Êàæäûé 
çíàåò, ÷òî åñëè òåìïåðàòóðà 
ïîâûøàåòñÿ è ÷åëîâåê çàáî-
ëåâàåò, òî îðãàíèçìó òðåáó-
åòñÿ ïèòü áîëüøå âîäû, ÷òî-

áû ïðîïîòåòü è ñíèçèòü òåì-
ïåðàòóðó. Äàííóþ öåïî÷êó 
ìû óçíàåì åùå ìàëûøàìè 
îò ñâîèõ ìàì è ïîìíèì âñþ 
æèçíü. Ýòî âàæíåéøèé ìå-
õàíèçì òåðìîðåãóëÿöèè ÷å-
ëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, çíà-
íèå êîòîðîãî ïîìîãàåò íàì 
ñòðàâëÿòüñÿ ñ áîëåçíÿìè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðåáåíîê 
ïîíèìàë, çà÷åì åìó íåîáõî-
äèìû çíàíèÿ, íóæíî ïîìî÷ü 
åìó ñîïîñòàâèòü èõ è æèçíü 
÷åëîâåêà.

Â ñîâðåìåííîì îáðàçî-
âàíèè ó÷èòåëü íå ÿâëÿåòñÿ 
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì 
èíôîðìàöèè äëÿ äåòåé, à åñ-

ëè ãîâîðèòü ÷åñòíî, òî îñíîâ-
íûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè 
ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ èíòåðíåò. 
Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à ñåãîä-
íÿ — ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñòà-
íîâëåíèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ óìå-
íèé âûáèðàòü, ñîðòèðîâàòü, 
ãðàìîòíî ïðèìåíÿòü ïîëó÷åí-
íóþ èíôîðìàöèþ. È âñå ýòî 
ïîìîãàþò ðàçâèâàòü çàäà-
íèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ôóíê-
öèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè â 
ñîâîêóïíîñòè: åñòåñòâåííî-
íàó÷íàÿ, ÷èòàòåëüñêàÿ, ìàòå-
ìàòè÷åñêàÿ, ôèíàíñîâàÿ ãðà-
ìîòíîñòü, ãëîáàëüíûå êîìïå-
òåíöèè, êðåàòèâíîå ìûø-
ëåíèå.

Калейдоскоп творческих идей
Осуществляя педагогическую дея-

тельность, я, конечно же, использую весь 
образовательный потенциал, совмещая 
всевозможные формы взаимодействия с 
ребенком. Но возникает вопрос: как же 
заинтересовать каждого? Как сделать 
так, чтобы я как учитель была полезной 
каждому? Как развить все пять физиче-
ских качеств у всех детей?

Свою работу я вижу в форме калей-
доскопа. Правильное применение прие-
мов поможет из отдельных фрагментов 
составить красивую, яркую картину, на-
полненную глубоким смыслом.

Итак, прием первый — «Предмет-
но-методические подсказки». Я прихожу 
на занятие с сундучком. Он всегда лежит 
в доступном месте, и ребята могут са-
мостоятельно туда заглянуть, чтобы вы-
сказать свои догадки: чем же сегодня мы 
будем заниматься на уроке? В сундучке 
находятся предметы-подсказки, которые 
мы используем во время проведения за-

нятия. Они помогают детям провести 
ассоциации, с помощью которых запоми-
нание техники выполнения какого-либо 
элемента будет эффективнее. Например: 
с чем мы можем сравнить в волейболе 
прием мяча сверху?

«Тарелка с супом»! В сумке с подсказ-
ками в день отработки этого элемента 
будет лежать тарелка, к сожалению, без 
супа, но все же... Дети представляют, 
что данный предмет нужно держать над 
головой: соответственно сохраняется 
правильное положение основных паль-
цев (большого и указательного), в то же 
время пальцы развернуты так, чтобы та-
релка, то есть мяч, находилась над собой. 
Если пальцы опустить, то «суп» выльет-
ся, а мяч полетит в ненужном направле-
нии (вниз или вперед), это приведет к по-
тере шанса сделать хороший прием.

Чтобы познакомить ученика со «стой-
кой волейболиста», примером нагляд-
ности может стать игрушка или видео-
фрагмент с обезьянкой, не способной 

усидеть на одном месте. Изучая стойку, 
можно вспомнить про краба, который 
мечется по игровому полю, пытаясь ото-
брать мяч и забить гол.

«Близко — далеко: от простого к 
сложному» — так называется следую-
щий прием. С ним знаком каждый пе-
дагог. В ходе занятия, на котором мы 
с ребятами изучаем спортивные игры, 
дистанция между игроками становится 
все дальше и дальше. Сначала работа-
ют только руки, потом добавляем ноги, 
затем двигаясь все дальше, и добавляем 
еще упражнения, чтобы добиться нуж-
ного результата. Таким образом, выпол-
нение задания усложняется, передачи 
становятся более качественными, приоб-
ретаются навыки игры.

Мои незаменимые помощники
Какова роль ученика на моем уроке? 

Для меня, в первую очередь, учащий-
ся — это помощник. Думаю, всем хо-

«Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка...»
Ôизические качества включают быстроту, выносливость, силу, гибкость и ловкость. Образовательный 

и воспитательный потенциал школы предлагает различные формы взаимодействия для развития 
физических качеств, такие как урочная и внеурочная деятельность, дополнительное образование. Ольга 
СУВОРОВА, учитель физической культуры школы № 81 Сормовского района Нижнего Новгорода, делится 
своим опытом развития физических качеств у обучающихся. 

Окончание на с. 6 
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рошо известна истина: объясняя что-то 
другому, ты получаешь возможность еще 
раз разобраться в вопросе, скорее всего, 
взглянув на него с другой стороны. Ре-
бенок, хорошо выполняющий элемент 
спортивной игры, получает возможность 
помочь своему товарищу, таким образом, 
закрепив этот элемент еще раз, почув-
ствовав свою значимость в образователь-
ном процессе.

Прием «Ученик-помощник», о ко-
тором шла речь, тесно связан с еще 
одним приемом — «Лист педагога». 
Уроку физической культуры, как прави-
ло, свойственен высокий темп. Помочь 
учителю зафиксировать приобретенные 
на занятии умения могут «ученики-по-
мощники». Их задача: работая в группе, 
а именно наблюдая за другими игроками, 
заполнить простой лист наблюдения, мы 
его называем «Данетки». Ученик-по-
мощник вписывает фамилии одноклас-
сников, с которыми работает в группе, 
а затем рядом с вопросом фиксирует: по-
лучилось выполнение элемента или нет. 
«Лист педагога» ценен для меня, так 
дает большую подсказку в направлении 
дальнейшей деятельности.

У каждого своя роль
«Деловая игра» — казалось бы, прием, 

который не имеет ничего общего с препо-
даваемым мною предметом. Но каждая 
спортивная игра предполагает наличие 
той или иной роли, в которой выступа-
ет каждый игрок. Возможность с прак-
тической (на начальном уровне) и тео-
ретической точек зрения изучить и при-
мерить на себя роль либеро (свободного), 
нападающего, пасующего получает каж-
дый ученик во время урока. В качестве 
домашнего задания учащиеся могут со-

ставить кроссворд, 
филворд, подгото-
вить небольшую 
зарисовку.

Более глубоко 
роль раскрывается 
на практике уже 
в рамках дополни-
тельного образова-
ния. Такой прием — 
отличный способ 
привлечения к за-
нятию всех детей 
без исключения. Ре-
бята, имеющие ос-
вобождение, могут 
быть отличными 
теоретиками игры. Во время школь-
ных соревнований они получают роль 
судей.

Работая с классом, любой педагог 
отмечает учеников, которые имеют вы-
сокие способности в изучении препо-
даваемого предмета. Прием «Классная 
команда» позволяет мотивировать детей 
к более глубокому изучению того или 
иного вида спортивной игры, что приве-
дет к еще более высоким результатам 
развития физических качеств. На уроках 
физкультуры в каждом классе образуется 
«классная команда» — коллектив уча-
щихся, показавших хороший результат 
применения на практике правил спор-
тивных игр. Именно они представляют 
класс на школьных соревнованиях.

Мы — команда!
Любая деятельность заставляет чело-

века встретиться с успехом и неудачей. 
«Мотивационные встречи» — прием, 
который целесообразнее использовать 
как на уроках (в мини-формате), так и 
в рамках внеурочной деятельности, он 
поможет развить у школьников интерес 

к изучаемой спортивной игре. К мотива-
ционным относятся и реальные встречи 
с представителями спорта, действующи-
ми игроками, тренерами. При проведе-
нии собственных игр в качестве зрителей 
и соперников мы приглашаем родителей, 
друзей, участников команд других школ.

Спортивная игра — это набор слож-
ных элементов, правильное выполнение 
которых приводит сплоченную команду 
к победе. Например, волейбол. На поле 
находятся шесть игроков одной коман-
ды, цель которой — правильно выпол-
нять и сочетать такие элементы, как при-
ем, передача (пас), блок, нападающий 
удар, подача. Не каждый взрослый смо-
жет продемонстрировать перечисленные 
элементы правильно с первого раза, вы-
полняя их по отдельности, не сочетая. 
В работе с любым детским (открою тайну, 
и не детским) коллективом я использую 
прием «Правило шести повторений». 
Только после шести повторений в коре 
головного мозга формируется знание, 
поэтому в рамках занятий физической 
культурой эффективнее все элемен-
ты повторять не менее шести раз.

 Окончание. Начало на с. 5

«Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка...»

Â äâèæåíèè æèçíü
Êèíåçèîëîãèÿ — ýòî íàó-

êà î ðàçâèòèè ãîëîâíîãî ìîç-
ãà ÷åðåç äâèæåíèå. Â äàí-
íûé áëîê âêëþ÷àþòñÿ èãðû 
è óïðàæíåíèÿ, â ïðîöåññå 
êîòîðûõ äåéñòâèÿ âûïîëíÿ-
þòñÿ îáåèìè ðóêàìè îäíî-
âðåìåííî.

Ê òàêèì èãðàì ìîæíî îòíå-
ñòè çåðêàëüíîå ðèñîâàíèå. 

Äåòÿì ïðåäëàãàåòñÿ íà÷àòü 
ðèñîâàòü íà áåëîì ëèñòå áó-
ìàãè ñðàçó äâóìÿ ðóêàìè 
çåðêàëüíî-ñèììåòðè÷íûå ðè-
ñóíêè. Àíàëîãè÷íî ïðîèçâî-
äÿòñÿ ðèñóíêè è íà ïåñêå.

Òàêæå ÿ èñïîëüçóþ ïî-
ñîáèå «Ïðîçðà÷íûé ìîëü-
áåðò». Îí ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé íåáüþùååñÿ ïðîçðà÷íîå 
ñòåêëî â ðàìå, êîòîðîå ìîæ-

íî ïîñòàâèòü íà ñòîë. Ðåáåíîê 
ñ ïîìîùüþ êðàñêè è êèñòî÷åê 
ðèñóåò îäíîâðåìåííî äâóìÿ 
ðóêàìè, òîëüêî íå íà ëèñòå, 
à íà ñòåêëÿííîì ìîëüáåðòå. 
Ìû íà÷èíàëè ðèñîâàòü ñ ñàìûõ 
ïðîñòûõ óçîðîâ, ïîòîì ïåðå-
õîäèëè ê áîëåå ñëîæíûì.

Ïðè âûïîëíåíèè äàííîãî 
çàäàíèÿ ðàññëàáëÿþòñÿ ãëàçà 
è ðóêè. Êîãäà äåÿòåëüíîñòü 

îáîèõ ïîëóøàðèé ãîëîâíîãî 
ìîçãà ñèíõðîíèçèðóåòñÿ, çà-
ìåòíî ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü ðàáîòû âñåãî ìîçãà.

«Ëåâàÿ, ïðàâàÿ, 
ãäå ñòîðîíà?»

Êðîìå òîãî, ÿ ïðèìåíÿþ 
â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóþ-
ùèå äèäàêòè÷åñêèå ïîñîáèÿ:

Ìåæïîëóøàðíûå äîñêè. 

Àóòèçì — íå ïðèãîâîð
Â  ñîâðåìåííîì ìèðå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå äåòåé ñ ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà 

(ÐÀÑ). Ýòî äåòè, êîòîðûå ïîñòîÿííî íóæäàþòñÿ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîì ñîïðîâîæäåíèè. 
Â êîððåêöèîííîé ðàáîòå ñ íèìè íåäîñòàòî÷íî èñïîëüçîâàòü òðàäèöèîííûå òåõíîëîãèè. Âñå ÷àùå âîç-
íèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íîâûõ ïîäõîäîâ, òåõíîëîãèé è ïðèåìîâ. Åêàòåðèíà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, ó÷è-
òåëü-äåôåêòîëîã øêîëû ¹ 7 Ïàâëîâà, ðàçâèâàÿ ïîçíàâàòåëüíóþ ñôåðó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñ ÐÀÑ, 
ïðèìåíÿåò ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè, òàêèå êàê êèíåçèîëîãèÿ, ìåíòàëüíûå êàðòû è ýéäåòèêà. 
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Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàçëè÷-
íûå ëàáèðèíòû â çåðêàëüíîì 
îòðàæåíèè. Äåòÿì ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðîéòè ëàáèðèíòû 
ñèíõðîííî, ðàáîòàÿ äâóìÿ 
ðóêàìè îäíîâðåìåííî. Îä-
íîâðåìåííûå äâèæåíèÿ îáå-
èõ ðóê àêòèâèðóþò ñðàçó îáà 
ïîëóøàðèÿ. Ñîçäàþòñÿ íîâûå 
íåéðîííûå ñâÿçè, «ïðîñû-
ïàþòñÿ» ðàíåå íå àêòèâíûå 
ó÷àñòêè ãîëîâíîãî ìîçãà.
Ìåæïîëóøàðíûå äî-

ðîæêè. Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
çåðêàëüíî âûïîëíåííûå èç 
ðàçëè÷íûõ ïîäðó÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ (ïóãîâèöû, òðóáî÷êè, 
êîëå÷êè è ïð.) äîðîæêè äëÿ 
ïàëü÷èêîâ, êîòîðûå ðåáåíîê 
äîëæåí ïðîéòè äâóìÿ ðóêàìè 
îäíîâðåìåííî.
Ìåæïîëóøàðíûå áà-

ëàíñèðû-ëàáèðèíòû. Öåëü 
äàííîãî ïîñîáèÿ — ðàçâèòèå 
ìåæïîëóøàðíûõ âçàèìîäåé-
ñòâèé, êîîðäèíàöèè äâèæå-
íèé, áàëàíñà, ÷òî òàêæå âëèÿ-
åò íà ïðàâîå è ëåâîå ïîëóøà-
ðèÿ ìîçãà, è êàê ñëåäñòâèå — 
óëó÷øåíèå ïîçíàâàòåëüíûõ 
ïðîöåññîâ.
Ìåæïîëóøàðíûå ïëàí-

øåòû. Äåòè ñ èíòåðåñîì âû-
ïîëíÿþò çàäàíèÿ ñ ïîìîùüþ 
äàííûõ ïëàíøåòîâ: ñîçäàíèå 
óçîðîâ ïðè ïîìîùè öâåòíûõ 
ðåçèíîê, êàìåøêîâ. Óñëîâèå 
ïðåæíåå — ðàáîòà äâóìÿ ðó-
êàìè îäíîâðåìåííî.
Ìåæïîëóøàðíûå ïðîïè-

ñè è äèäàêòè÷åñêîå ïîñîáèå 
«Íåéðîøàãàëî÷êà» — èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ îòðàáîòêè ðèòìà è 
ïåðåêëþ÷àåìîñòè âíèìàíèÿ.

Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ òà-
êèõ óïðàæíåíèé àêòèâèçèðó-
åòñÿ äåÿòåëüíîñòü ãîëîâíîãî 
ìîçãà â öåëîì, òðåíèðóåòñÿ 

ïåðèôåðè÷åñêîå ïîëå çðå-
íèÿ, ðàññëàáëÿþòñÿ ìûøöû 
ãëàç, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óêðåï-
ëåíèþ çðåíèÿ.

Ëþáèòå ãèìíàñòèêó!
Ýôôåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ 

ïðèìåíåíèå êèíåçèîëîãè÷å-
ñêîé ãèìíàñòèêè. Ìíîþ ñî-
ñòàâëåíû êàðòîòåêè êèíåçèî-
ëîãè÷åñêèõ óïðàæíåíèé:
Ïàëü÷èêîâûå êèíåçèî-

ëîãè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ. Îä-
íèì èç íèõ ñòàëî «Êóëàê — 
ðåáðî — ëàäîíü». Ðåáåíêó 
ïîêàçûâàþòñÿ íåñêîëüêî ïî-
ëîæåíèé ðóêè íà ïëîñêîñòè 
ñòîëà, ïîñëåäîâàòåëüíî ñìå-
íÿþùèõ äðóã äðóãà: ëàäîíü 
íà ïëîñêîñòè ñòîëà; ëàäîíü, 
ñæàòàÿ â êóëàê; ëàäîíü ðåá-
ðîì íà ïëîñêîñòè ñòîëà; 
ðàñïðÿìëåííàÿ ëàäîíü íà 
ïëîñêîñòè ñòîëà. Çàäà÷à ó÷å-
íèêà — ïîâòîðèòü ýòè ïîëî-
æåíèÿ äâóìÿ ðóêàìè îäíî-
âðåìåííî.
Äûõàòåëüíûå óïðàæ-

íåíèÿ. Íàïðèìåð, óïðàæíå-
íèå «Ñâå÷à», ãäå ó÷àùåìóñÿ 
ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü ãëóáî-
êèé âäîõ è ïîñòàðàòüñÿ îäíèì 
âûäîõîì çàäóòü âîîáðàæàå-
ìóþ ñâå÷ó. Çàòåì ñäåëàòü 
ãëóáîêèé âäîõ è çàäóòü ïÿòü 
âîîáðàæàåìûõ ñâå÷åé ìà-
ëåíüêèìè ïîðöèÿìè âîçäóõà.
Òåëåñíûå óïðàæíå-

íèÿ. Ïðè èõ âûïîëíåíèè ðàç-
âèâàåòñÿ ìåæïîëóøàðíîå 
âçàèìîäåéñòâèå, ñíèìàþòñÿ 
ìûøå÷íûå çàæèìû.
Êèíåçèîëîãè÷åñêèå 

óïðàæíåíèÿ äëÿ êîîðäèíà-
öèè ðàáîòû ãëàç è ðóê. Äàí-
íûå óïðàæíåíèÿ íå òîëüêî 
ïîìîãàþò ïîâûñèòü ñòåïåíü 
èíòåãðàöèè ãëàç è ðóê, íî è 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øàþò ïîçíà-
âàòåëüíûå ïðîöåññû.

Êèíåçèîëîãè÷åñêèå óï-
ðàæíåíèÿ äëÿ èíòåãðàöèè 
âèçóàëüíîé è àóäèàëüíîé 
ìîäàëüíîñòåé. Òàê, ðåáåí-
êó ïðåäëàãàåòñÿ íàðèñîâàòü â 
âîçäóõå îäíîâðåìåííî äâóìÿ 
ðóêàìè â çåðêàëüíîì îòðà-
æåíèè ôèãóðó, êîòîðóþ íå-
îáõîäèìî çàïîìíèòü. Îäíî-
âðåìåííî ñ ïðîìàõèâàíèåì 
ñëåäóåò ïðîãîâîðèòü ýòó æå 
èíôîðìàöèþ.

Êàê çàïîìíèòü 
èíôîðìàöèþ 

Ïðèìåíåíèå ìåíòàëüíûõ 
êàðò (èíòåëëåêò-êàðò) — ýòî 
óíèêàëüíûé è ïðîñòîé ìåòîä 
çàïîìèíàíèÿ èíôîðìàöèè, 
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ðàçâè-
âàþòñÿ êàê òâîð÷åñêèå, òàê è 
ðå÷åâûå ñïîñîáíîñòè äåòåé è 
àêòèâèçèðóåòñÿ èõ ìûøëåíèå.

Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ìû 
çíàêîìèëèñü ñ ãîòîâûìè èí-
òåëëåêò-êàðòàìè, çàòåì çà-
ïîëíÿëè ïóñòûå êâàäðàòèêè. 
Ñàìûì ñëîæíûì ýòàïîì áû-
ëî ñàìîñòîÿòåëüíîå ðèñîâà-
íèå ìåíòàëüíîé êàðòû.

Ýéäåòèêà — ýòî ìåòîäèêà 
îáó÷åíèÿ, êîòîðàÿ ïîâûøàåò 

ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü îáðà-
çàìè, ó÷èò ìåòîäàì çàïîìè-
íàíèÿ èíôîðìàöèè, ðàçâèâàåò 
âîîáðàæåíèå.

Îäíèì èç çàäàíèé ñòàëà 
èãðà «Ñíåãîâèê». Ðåáåíêó 
ïðåäëàãàëîñü ðàññìîòðåòü 
èçîáðàæåíèå ñíåãîâèêà, çà-
òåì êàðòèíêà íàêðûâàëàñü 
áåëûì ëèñòîì áóìàãè è çàäà-
âàëèñü íàâîäÿùèå âîïðîñû: 
Åñòü ëè ó ñíåãîâèêà âàðåæ-
êè? Êàêîãî îíè öâåòà? Êàêî-
ãî öâåòà âåäðî ó ñíåãîâèêà? 
è ò. ä. Ó÷åíèê ïðè ïîìîùè 
íàâîäÿùèõ âîïðîñîâ ñìîã 
âñïîìíèòü, ÷òî áûëî èçîáðà-
æåíî íà êàðòèíêå.

Äëÿ ðàçâèòèÿ àññîöèà-
òèâíîãî ìûøëåíèÿ ÿ òàêæå 
àêòèâíî èñïîëüçóþ äðóäëû 
(çàãàäêà-ãîëîâîëîìêà, ðè-
ñóíîê, î êîòîðîì íåâîç-
ìîæíî ÷åòêî ñêàçàòü, ÷òî 
ýòî). Äðóäëû — ýòî êàðòèí-
êè ñ èçîáðàæåíèåì ðàçíûõ 
ôîðì, êîòîðûå èíîãäà êà-
æóòñÿ äîâîëüíî àáñòðàêòíû-
ìè. Êàæäàÿ êàðòèíêà ÿâëÿåòñÿ 
êàê áû èãðîé, â õîäå êîòîðîé 
ðåáåíêó ïðåäëàãàåòñÿ ïðèäó-
ìàòü, ÷òî èçîáðàæåíî 
íà ðèñóíêå.

Îòêðûâàåì òàéíû ðîäíîãî êðàÿ
Ê ëþ÷åâàÿ öåëü íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» – âîñïèòàíèå ëè÷íîñòè íà îñíîâå äóõîâíî-

íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. Îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ïàòðèîòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå â øêîëå. Ïåäàãîãàì âàæíî äàòü ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ çíàíèÿ î ñòðàíå, íàðîäå, êóëüòó-
ðå, ìàëîé ðîäèíå. Íî êàê çàèíòåðåñîâàòü ðåáåíêà? Êàê äîñòè÷ü òîãî, ÷òîáû ó íåãî ïîÿâèëîñü æåëàíèå 
èçó÷èòü èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, ñåëà, ãîðîäà? Ó÷àñòèå â èíòåðåñíåéøåì ïðîöåññå îòêðûòèÿ òàéí ðîä-
íîãî êðàÿ âîçìîæíî òîëüêî â ñîâìåñòíîé ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé è âçðîñëûõ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå â ñáîðå è àíàëèçå 
êðàåâåä÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, óâåðåíà Ìàðèíà ÊÓÂØÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
øêîëû ¹ 4 Âûêñû. 

Формирование 
исторического сознания

Краеведческая работа, организуемая 
в нашей образовательной организации, 
тесно связана с деятельностью школь-

ного музея. Она проводится в разных 
форматах, предусматривая такие виды 
работы, как фронтальная, групповая, ин-
дивидуальная.

Музей помогает учащимся ощутить 

свою причастность к истории малой ро-
дины, нацеливает на исследовательскую 
деятельность. Плодотворный труд учи-
телей, учеников и родителей дает свои 

Окончание на с. 10 
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Îòêðûâàåì òàéíû ðîäíîãî êðàÿ
результаты. Созданы фотоархив музея в 
электронной форме и экспозиции: «Рус-
ская, старинная, румяная да блинная!» 
(крестьянская изба, где размещены пред-
меты быта), «Сохраняя традиции: от 
истоков до наших дней» (история шко-
лы). Оформлены тематические витрины: 
«Вербилковское чудо», «Танковая колон-
на “Выксунский металлург”», «Фронто-
вые письма», «Старинные книги из фон-
да школьной библиотеки» и обширный 
раздел «Фронтовые дороги», посвящен-
ный Великой Отечественной войне. По-
дробная информация о музее представ-
лена на сайте школы.

Учителя литературы и истории про-
водят в музее уроки-экскурсии и уро-
ки-посиделки. При подготовке к ним 
учащиеся осуществляют краеведческую 
работу: изучают подшивки старых газет, 
приходят в гости к землякам-старожи-
лам, которые дают интервью и помогают 
написать сценарий. По рецептам этих ба-
бушек и дедушек на уроках технологии 
готовятся блюда прошлых лет: паренка, 
тыквенная каша, гороховый кисель и т. д.

Сохраним память о людях
Большая экспозиция в музее посвяще-

на нашему знаменитому земляку, Герою 
Советского Союза Ардальону Баранову. 
Историческое панно «Мастер миномет-
ного огня» подробно рассказывает о его 
боевом пути во время Великой Отечест-
венной войны. Учащаяся 10-го класса 
Ксения Сметанова собрала информацию 
о бывшем выпускнике школы и создала 
проект, который успешно используется 
на уроках, классных часах, внеклассных 
мероприятиях.

Воодушевленная музейным уроком, 
ученица 6-го класса Анна Феоктистова 

в рамках краевед-
ческой работы заин-
тересовалась исто-
рией своей семьи. 
Ее прабабушка и 
прадедушка были 
участниками Вели-
кой Отечественной 
войны. С помощью 
родителей и учи-
теля Анна собра-
ла информацию 
о предках и создала 
Книгу Памяти.

Конечно, для крае-
ведческой работы 
не обязательны 
дальние поездки. Можно получить ин-
формацию из местных архивов, почитать 
газеты прошлых лет, послушать и запи-
сать рассказы старожилов, а потом бе-
режно сохранить их для потомков. Наша 
малая родина хранит массу тайн, разгад-
ка которых вызывает уважение к родной 
земле, гордость за ее истоки и культуру.

«Вереюшка» из Верхней Вереи
Патриотическое воспитание включает 

в себя не только сохранение историче-
ского прошлого, но и знание настояще-
го. Русская земля славится самобытны-
ми и талантливыми людьми! Ученики 
нашей школы провели исследователь-
скую работу «Современный деревенский 
фольклор», в ходе которой группа уча-
щихся посетила Дом творчества в де-
ревне Верхняя Верея. Его руководитель 
Надежда Мудрик познакомила ребят с 
коллективом ансамбля «Вереюшка», ре-
пертуар которого отличается богатством 
и разнообразием. Женщины с большим 
удовольствием исполняют русские на-
родные песни, песни советских компо-

зиторов и военных лет, а некоторые пе-
ределывают на современный лад. Ребя-
та взяли интервью у членов певческого 
коллектива, с большим удовольствием 
поприсутствовали на репетиции. В ре-
зультате этой встречи Екатерина Гусева, 
ученица 11-го класса, представила свою 
заметку «“Вереюшка” из Верхней Вереи» 
на IХ областном конкурсе творческих ра-
бот «Моя малая Родина» НГСХА и заня-
ла в нем 1-е место.

Краеведческая и поисково-исследова-
тельская деятельность, участие в олим-
пиадах и конкурсах всех уровней помо-
гают развивать духовно-нравственные 
качества ребенка и воспитывать созна-
тельную личность. Ежегодно учащиеся 
нашей школы занимают призовые места 
в муниципальных и областных конкур-
сах (в том числе «Юный экскурсовод»), 
встречаются с поэтами и писателями 
города, участвуют в благотворительных 
акциях. Это обогащает детей знаниями, 
воспитывает у них любовь к Родине, 
формирует активную гражданскую 
позицию.

Ëè÷íîñòü 
â ñóäüáå ñòðàíû

Êàê-òî âî âðåìÿ ðàáîòû 
ëåòíåãî ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ 
ê íàì ïðèåõàëè ãîñòè èç ñåëà 
Êîâàêñà ñ èíòåðåñíûì êðàå-
âåä÷åñêèì ìàòåðèàëîì. Îíè 
ïîâåäàëè äåòÿì î ñâîèõ çåì-
ëÿêàõ — ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, î çà-
õîðîíåíèè íà ñåëüñêîì êëàä-
áèùå ñáèòûõ íàä íàñåëåííûì 
ïóíêòîì ëåò÷èêîâ è î ìåñò-
íîì ëåò÷èêå, êîòîðûé ó÷àñò-

âîâàë â çíàìåíèòîì ïîëåòå 
Í.Ñ. Õðóùåâà â Àìåðèêó íà-
êàíóíå Êàðèáñêîãî êðèçèñà. 
Ìåíÿ êàê ó÷èòåëÿ èñòîðèè 
çàèíòåðåñîâàë è äàæå óäè-
âèë ýïèçîä ñ ëåò÷èêîì —
â íàøåì ëåñíîì êðàå, â ãëó-
õîé ïðîâèíöèè, è âäðóã òàêàÿ 
ëè÷íîñòü!

Äàëåå, ñîâåðøåííî íå-
îæèäàííî, åãî ðîäñòâåííèêè 
ïîçâîíèëè äèðåêòîðó íàøåé 
øêîëû, ïðåäëîæèëè äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñåìåéíûé àðõèâ 
è ïîïðîñèëè îôîðìèòü ñòåíä 

äëÿ ñåëüñêîé áèáëèîòåêè è 
øêîëû. È óæå ïî ïîðó÷åíèþ 
äèðåêòîðà ñîâìåñòíî ñ ó÷à-
ùèìèñÿ — ó÷àñòíèêàìè òâîð-
÷åñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî îáú-
åäèíåíèÿ «ß — ãðàæäàíèí 
Ðîññèè» ìû ñòàëè èçó÷àòü 
ñåìåéíûé àðõèâ, âîñïîìèíà-
íèÿ ðîäíûõ, ôîòîãðàôèè, ãà-
çåòû, îòêðûâàÿ íîâûå ñòðàíè-
öû æèçíè íàøåãî ãåðîÿ.

Ïî èòîãàì ïðîäåëàííîé 
ðàáîòû â íàøåé øêîëå è áèá-
ëèîòåêå ñåëà Êîâàêñà ïîÿâè-
ëèñü ñòåíäû î çíàìåíèòîì 

çåìëÿêå. Ïðîñüáà ðîäñòâåí-
íèêîâ áûëà âûïîëíåíà, à ìû 
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûé ìàòå-
ðèàë âî âíåóðî÷íîé è èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ñ Äìèòðèåì Øåìåòîâûì, 
ó÷åíèêîì êëàññà, ãäå ÿ ÿâëÿ-
ëàñü êëàññíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì, ïî äàííîìó ìàòåðèàëó 
áûëà ïîäãîòîâëåíà èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà íà îá-
ëàñòíîé òâîð÷åñêèé êîíêóðñ 
äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ 
«Íèæåãîðîäñêîå Ïîâîëæüå 

«Åñòü îäíà ó ëåò÷èêà ìå÷òà — âûñîòà!»
À íòîíèíà ÒÞÌÈÍÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè Íèêîëüñêîé îñíîâíîé øêîëû Àðçàìàññêîãî îêðóãà, ðàññêàçû-

âàåò î Ïåòðå Âàñèëüåâè÷å Ñîëäàòîâå — èçâåñòíîì ñîâåòñêîì ëåò÷èêå, óðîæåíöå þãà Íèæåãîðîä-
÷èíû. 
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â èñòîðè÷åñêîé ñóäüáå Ðîñ-
ñèè», è ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ 
â íåì áûë ïîëó÷åí äèïëîì 
2-é ñòåïåíè.

Âñå íà÷èíàåòñÿ 
ñ äåòñòâà

30-å ãîäû ïðîøëîãî âå-
êà... Î ÷åì ìîãëè ìå÷òàòü 
æèâøèå òîãäà äåðåâåíñêèå 
ìàëü÷èøêè? Òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òî î íåáå è ñàìî-
ëåòàõ! Íî âåäü æèë òàêîé 
ïàðåíü â Êîâàêñå, êîòîðûé 
ìå÷òàë ïîêîðèòü íåáî. Ìàëî 
êòî çíàë îá ýòîé ïðîôåññèè 
â òå âðåìåíà. Îäíàêî íàø 
çåìëÿê — Ïåòð Âàñèëüåâè÷ 
Ñîëäàòîâ — ñòàë ïåðâûì 
â íàøåì êðàå ïèëîòîì, êî-
òîðûé íå ïðîñòî ëåòàë, 
à áûë èíñòðóêòîðîì, ïåðâûì 
îñâîèë ðåàêòèâíûå ñàìîëåòû 
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, âîøåë 
â èñòîðèþ êàê ïèëîò, ó÷àñòâî-
âàâøèé â èñòîðè÷åñêîì ïîëå-
òå Í.Ñ. Õðóùåâà â 1960 ãî-
äó â ÑØÀ íà ïåðâîì ðåàê-
òèâíîì ñàìîëåòå Òó-114.

Ïåòð Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ 
19 îêòÿáðÿ 1919 ãîäà. Åãî 
ðîäíÿ ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè 
ïîïàëà ïîä ðàñêóëà÷èâàíèå, 
è øàíñîâ «ïðîáèòüñÿ â ëþäè» 
ó ìàëü÷èêà ïðàêòè÷åñêè íå 
áûëî. Íî Ïåòð íå ïðèâûê ñäà-
âàòüñÿ ïåðåä òðóäíîñòÿìè. 
È ðîäèòåëè ïîääåðæàëè åãî 
â ñòðåìëåíèè ó÷èòüñÿ. À ïóòü 
ê çíàíèÿì áûë îõ êàêèì íå-
ëåãêèì! Â ñåìüå áûëî øåñòå-
ðî äåòåé: ïÿòåðî äî÷åðåé è 
îäèí ñûí — Ïåòð. Â ñåëüñêîé 
øêîëå áûëî òîëüêî ÷åòûðå 
êëàññà, íî Ïåòÿ Ñîëäàòîâ ñ 
ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà ìå÷-
òàë ñòàòü ëåò÷èêîì. Âñïîìè-
íàÿ ñâîå äåòñòâî, ðàññêàçû-
âàë, êàê ñêâîçü óòðåííþþ òå-
ìåíü îí — ìàëåíüêèé ìàëü-
÷èê — áåæàë äî ïîëóñòàíêà 
Êîñòûëèõà: «Áåãó è ïëà÷ó, 
áåãó è ïëà÷ó, íî áåãó...»

Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, îò-
âåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü ïîìîãàëè åìó èä-
òè ê ñâîåé ìå÷òå. Õîðîøèé 
ïðèìåð äëÿ ñîâðåìåííûõ 
ïîäðîñòêîâ! Òðàíñïîðòíîãî 
ñîîáùåíèÿ ñ Àðçàìàñîì íå 
áûëî, è Ïåòð õîäèë ïåøêîì 
îò Êîâàêñû äî ñòàíöèè Êîñ-
òûëèõà (6 êì), ñàäèëñÿ íà 
ïîåçä è åõàë â ×åðíóõó íà 
ó÷åáó (30 êì). Â ïîíåäåëüíèê 
íî÷üþ ìàìà Åêàòåðèíà Âà-
ñèëüåâíà áóäèëà åãî, äàâàëà 
åìó ïîëîâèíó áóõàíêè õëå-

áà è ïÿòü êîïååê íà ìîëîêî. 
Æèë, ïî äîãîâîðåííîñòè ñíè-
ìàÿ êîéêó, â îäíîé èç êðåñòü-
ÿíñêèõ ñåìåé â ×åðíóõå. 
Â ñóááîòó òàêèì æå ìàðø-
ðóòîì âîçâðàùàëñÿ äîìîé íà 
îäèí âûõîäíîé.

«Ãîäû, 
îïàëåííûå âîéíîé»

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû 
Ïåòð ïî ñîâåòó îòöà, êîòîðûé 
ðàáîòàë â êîëõîçå áóõãàëòå-
ðîì, ïîñòóïèë â ìåäèöèíñêîå 
ó÷èëèùå. Íî ïîìíèë ïåðâûé 
ñàìîëåò, ïðîëåòàâøèé íàä 
Êîâàêñîé, è ìå÷òàë î íåáå. 
Êîãäà îí óçíàë î íàáîðå â 
Òàìáîâñêóþ ëåòíóþ øêîëó, 
íå ðàçäóìûâàÿ, óåõàë èç ðîä-
íûõ ìåñò ó÷èòüñÿ íà ïèëîòà. 
Â 1940 ãîäó îêîí÷èë åå, ïî-
ëó÷èë íàçíà÷åíèå â ãðàæäàí-
ñêóþ àâèàöèþ è íà÷àë ëåòàòü 
íà ñàìîëåòå ÏÎ-2 â íåáå 
Áàðíàóëà. Òóò îòêðûëñÿ ó íå-
ãî äàð âîñïèòàòåëÿ, è îí ñòàë 
èíñòðóêòîðîì â Ïåòðîïàâëîâ-
ñêå, ïîäãîòîâèë çà äâà ãîäà 
÷åòûðíàäöàòü ïèëîòîâ.

Îáó÷àÿ êóðñàíòîâ ëåòíîìó 
ìàñòåðñòâó, Ïåòð Âàñèëüå-
âè÷ ðâàëñÿ â êàáèíó áîåâîãî 
ñàìîëåòà, âåäü â ÑÑÑÐ óæå 
ïîëûõàëà âîéíà ñ ôàøèñòàìè. 
Íàïðàâèëè åãî â 10-þ ãâàð-
äåéñêóþ òðàíñïîðòíóþ àâèà-
äèâèçèþ, ñôîðìèðîâàííóþ 
èç ãðàæäàíñêèõ ëåò÷èêîâ. 
Îíè äîñòàâëÿëè ïàðòèçàíàì 
îðóæèå, ìåäèêàìåíòû, ïðî-
äóêòû, çàáèðàëè ðàíåíûõ. 
Ï.Â. Ñîëäàòîâ çà âðåìÿ ó÷àñ-
òèÿ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå ñîâåðøèë 210 áîåâûõ 
âûëåòîâ íà ëèíèþ ôðîíòà. 
Âûïîëíÿÿ áîåâûå çàäàíèÿ 
1-é âîçäóøíîé àðìèè, â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâî-
âàë ñêîðåéøåìó ðàçãðîìó 
ôàøèñòñêèõ âîéñê â Âîñòî÷-
íîé Ïðóññèè. Â 1944 ãîäó áûë 
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé 
Çâåçäû. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âîéíû äî êîíöà 1946 ãîäà 
ÿâëÿëñÿ êîìàíäèðîì êîðàáëÿ 
10-é Ãâàðäåéñêîé àâèàöèîí-
íîé òðàíñïîðòíîé äèâèçèè 
Ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî 
ôëîòà (ÃÂÔ), ïîñëå ÷åãî áûë 
ïåðåâåäåí âî Âíóêîâî, ãäå 
ñòàë ëåò÷èêîì ÃÂÔ.

Çàäàíèå 
÷ðåçâû÷àéíîé âàæíîñòè
Çàêîí÷èëàñü âîéíà... Íî 

ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ áûëà 
ìå÷òîé âñåé æèçíè Ï.Â. Ñîë-

äàòîâà. È åìó óëûáíóëàñü 
óäà÷à. Ïåòð Âàñèëüåâè÷ ñòàë 
ïèîíåðîì â îñâîåíèè ìíî-
ãèõ ñàìîëåòîâ. Â 1955 ãîäó 
áûë ñîçäàí ïåðâûé â ìèðå 
ðåàêòèâíûé ñàìîëåò Òó-104. 
Ñïóñòÿ ãîä íàø çåìëÿê óæå 
ëåòàë íà íåì, ïðåäñòàâëÿÿ 
íîâóþ ñîâåòñêóþ ìîäåëü íà 
ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ. 
Â èþëå 1958 ãîäà îí áûë íà-
çíà÷åí êîìàíäèðîì àâèàýñ-
êàäðèëüè, à â íîÿáðå — êî-
ìàíäèðîì àâèàîòðÿäà ñàìî-
ëåòîâ Òó-104.

Åãî îïûòó è çíàíèÿì äî-
âåðÿëè, è îí íå óäèâèëñÿ, 
êîãäà ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå 
îñâîèòü íîâûé ñàìîëåò Òó-
114 — ïåðâûé â ìèðå òóðáî-
âèíòîâîé ñîâåòñêèé ñàìîëåò 
ïåðåäàâàëñÿ â ýêñïëóàòàöèþ.

È òàê ðàñïîðÿäèëàñü ñóäü-
áà, ÷òî Ïåòðó Âàñèëüåâè÷ó 
ïðèøëîñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
èñòîðè÷åñêîì ñîáûòèè ãëî-
áàëüíîãî ìàñøòàáà. Øëà 
õîëîäíàÿ âîéíà, îòíîøåíèÿ 
ìåæäó ÑÑÑÐ è ÑØÀ áûëè 
ñëîæíûìè. Ï.Â. Ñîëäàòîâó ñ 
òîâàðèùàìè áûëî ïîðó÷åíî 
çàäàíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ âàæíî-
ñòè è îòâåòñòâåííîñòè. 14 îê-
òÿáðÿ 1960 ãîäà Íèêèòà Ñåð-
ãååâè÷ Õðóùåâ — ãëàâà ÑÑÑÐ — 
ñîâåðøèë ïåðåëåò ïî ìàðø-
ðóòó Íüþ-Éîðê — Ìîñêâà íà 
íîâîì ñîâåòñêîì ðåàêòèâíîì 
ñàìîëåòå ÒÓ-114. Êîìàíäè-
ðàìè êîðàáëÿ áûëè À.Ê. Âèò-
êîâñêèé è Ï.Â. Ñîëäàòîâ.

Î âàæíîñòè çàäàíèÿ çíà-
ëè âñå è ñåðüåçíî ê íåìó 
ãîòîâèëèñü: øòóðìàíû òùà-
òåëüíî èçó÷àëè ïðåäñòîÿùèé 
ìàðøðóò ïðîòÿæåííîñòüþ 
îêîëî 8000 êèëîìåòðîâ, 
ïîëîâèíà ðàññòîÿíèÿ — íàä 
îêåàíîì; ðàäèñòû ãîòîâèëè 
ñïåöèàëüíóþ ñõåìó ñâÿçè. 

Ñîñòàâ ýêèïàæà óòâåðæäàëñÿ 
íà ïàðòèéíîì áþðî. Ïîäãî-
òîâêà ñàìîëåòà Òó-114 äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ðåéñà â ÑØÀ 
ïðîâîäèëàñü ñ íà÷àëà ñåíòÿá-
ðÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì 
ïîäðàçäåëåíèåì ïîä êîìàí-
äîâàíèåì Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à, 
Âíóêîâñêèìè ëèíåéíûìè ýêñ-
ïëóàòàöèîííî-ðåìîíòíûìè 
ìàñòåðñêèìè (ËÝÐÌ) è ÎÊÁ 
À.Í. Òóïîëåâà. Èñïûòàòåëü-
íûé òåõíè÷åñêèé ïîëåò â Íüþ-
Éîðê ïðîøåë â øòàòíîì ðå-
æèìå 23 ñåíòÿáðÿ 1960 ãîäà.

Ëó÷øèé ïîëåò ëåò÷èêè íà-
çûâàþò ïðîñòûì êîðîòêèì 
ñëîâîì «íîðìàëüíûé». Ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ ïîëåòà, óæå íà 
ìîñêîâñêîé çåìëå, Í.Ñ. Õðó-
ùåâ êðåïêî ïîæàë ðóêè 
÷ëåíàì ýêèïàæà è ïîäàðèë 
èì îòêðûòêè ñ èçîáðàæåíè-
åì ñàìîëåòà è äàðñòâåííîé 
íàäïèñüþ. Ïåòð Âàñèëüåâè÷, 
âñïîìèíàÿ ýòîò ïîëåò, îò-
ìå÷àë ìåòêóþ, èñêðÿùóþñÿ 
þìîðîì ðå÷ü ãëàâû ÑÑÑÐ.

Çàïîìíèë Ïåòð Âàñèëüåâè÷ 
è íàïðÿæåííîå âíèìàíèå ê 
ýòîìó ñîáûòèþ â ñàìîé Àìå-
ðèêå. Èõ âñþäó ñîïðîâîæäà-
ëè ïîëèöåéñêèå. Ïðîæèâàëè 
ýêèïàæè íà òóðáîýëåêòðî-
õîäå «Áàëòèêà», âûâîäû âî-
êðóã êîòîðîãî áåñïðåðûâíî 
ïàòðóëèðîâàëè ïîëèöåéñêèå 
êàòåðà ñ âðàùàþùèìèñÿ àí-
òåííàìè ëîêàòîðîâ, â íåáå 
êðóæèëè âåðòîëåòû, íà áå-
ðåãó äåæóðèëè íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ ïîëèöåéñêèõ. Ïîäâîäÿ 
èòîãè âèçèòà â ÑØÀ, Íèêèòà 
Ñåðãååâè÷ îòìåòèë ðàáîòó 
ýêèïàæà è âûñîêî îöåíèë 
ñàìîëåò: íà òóðáîýëåêòðîõî-
äå «Áàëòèêà» îíè äîáèðàëèñü 
äî ÑØÀ äåñÿòü äíåé, à íà 
ñàìîëåòå âñåãî äåñÿòü ÷àñîâ.

Ëåò÷èêè ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ äâóõ ìèðîâûõ ðåêîðäîâ 
â îäíîì ïîëåòå, 12 èþëÿ 1961 ã. (Ï.Â. Ñîëäàòîâ ÷åòâåðòûé ñëåâà)

’
’
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îò áåòîíèðîâàííîé ïîëîñû 
Âíóêîâñêîãî àýðîïîðòà. Òàê 
áûëè óñòàíîâëåíû ìèðîâûå 
ïîëåòû ïî âûñîòå (12 535 ì) 
è ãðóçîïîäúåìíîñòè (30 ò). 
Âñåãî Ïåòð Âàñèëüåâè÷ ó÷àñò-
âîâàë â óñòàíîâëåíèè 11 ìè-
ðîâûõ ðåêîðäîâ.

Â 1974 ãîäó Óêàçîì Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ çà îñîáûå çàñëóãè â 
îñâîåíèè ñîâðåìåííîé àâèà-
öèîííîé òåõíèêè, âûñîêèå ïî-
êàçàòåëè â âîñïèòàíèè è îáó-
÷åíèè ëåòíûõ êàäðîâ è ìíî-
ãîëåòíþþ áåçàâàðèéíóþ ëåò-
íóþ ðàáîòó â ãðàæäàíñêîé 
àâèàöèè Ï.Â. Ñîëäàòîâó áûëî 
ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Çàñëóæåííûé ïèëîò ÑÑÑÐ».

Ïðèìåð äëÿ óâëå÷åííûõ 
ìàëü÷èøåê

Íàø çåìëÿê ñòàë îñíîâà-
òåëåì öåëîé äèíàñòèè ëåò-
÷èêîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. 
Åãî ïëåìÿííèêè Àíàòîëèé 
Ïåòðîâè÷ è Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷ Ìåëÿñîâû, îêîí÷èâ 
ëåòíîå ó÷èëèùå â Áóãóðóñ-
ëàíå, ïðîäîëæèëè ñåìåéíóþ 
òðàäèöèþ. Îíè ëåòàëè íà 
ñàìîëåòàõ Àí-2, Òó-134, Èë-

«Ìû õîòèì 
âñåì ðåêîðäàì íàøè 

çâîíêèå äàòü èìåíà...»
Âûñîêàÿ îöåíêà èõ ñêðîì-

íûõ äåë âîîäóøåâèëà äðóæ-
íûé ýêèïàæ íà íîâûå ïîäâèãè 
âî èìÿ Ðîäèíû. Äëÿ íàøåé 
îãðîìíîé ñòðàíû òàêîé ñàìî-
ëåò áûë íàñòîÿùèì ïðîðû-
âîì â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, 
êîòîðûé ïîçâîëèë â áóäóùåì 
áûñòðî ïðåîäîëåâàòü ðàññòî-
ÿíèÿ â òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ.

Íàø çåìëÿê íàâñåãäà çà-
ïîìíèë äàòó 24 àïðåëÿ 1961 ãî-
äà, êîãäà îí ñî ñâîèì ýêèïà-
æåì âûïîëíèë ïåðâûé áåñïî-
ñàäî÷íûé ðåéñ Ìîñêâà — Õà-
áàðîâñê ñ ïàññàæèðàìè íà 
áîðòó. Äàëüíèé Âîñòîê ñòàë 
«áëèçêèì».

Íî âîçìîæíîñòè ñàìîëå-
òà íàäî áûëî ðàñêðûòü 
äî êîíöà, è Ï.Â. Ñîëäàòîâó 
ïðåäëîæèëè ñîâåðøàòü ïî-
ëåòû ïî óñòàíîâëåíèþ ìèðî-
âûõ ðåêîðäîâ. Ðàíî óòðîì 
12 èþëÿ 1961 ãîäà òÿæåëî íà-
ãðóæåííàÿ ìàøèíà âûðóëèëà 
íà ñòàðò è ëåãêî îòîðâàëàñü 

86, Èë-96. Áûâàëè ðàçíûå ñè-
òóàöèè, ãäå âñå çàâèñåëî îò 
õëàäíîêðîâèÿ è âûäåðæêè êî-
ìàíäèðà. Îäíàæäû â ïîëåòå 
èç Ñî÷è â Ìîñêâó, íà ïîäëåòå 
ê Âîðîíåæó, âçâîëíîâàííàÿ 
áîðòïðîâîäíèöà ïåðåäàëà 
À.Ï. Ìåëÿñîâó çàïèñêó ñî 
ñëîâàìè: «Ëåòèòå íà Ëîí-
äîí». Îäèí èç ïàññàæèðîâ 
óãðîæàë ïðèìåíèòü îðóæèå, 
åñëè íå âûïîëíÿò åãî òðåáî-
âàíèå. Êîìàíäèð ïðèíÿë ðå-
øåíèå. Ïàññàæèðó îáúÿâèëè, 
÷òî ãîðþ÷åãî äî Ëîíäîíà íå 
õâàòèò è â Ñî÷è ñäåëàþò äî-
çàïðàâêó. Äåéñòâèòåëüíî, íà 
àýðîäðîìå èõ æäàë àâòîçà-
ïðàâùèê, íî çà íèì ñïðÿòàëñÿ 
ñïåöíàç. Ïîçæå âûÿñíèëîñü, 
÷òî íèêàêîãî îðóæèÿ ó ïàññà-
æèðà íå áûëî, íî À.Ï. Ìåëÿ-
ñîâ, îòâå÷àÿ çà æèçíü 150 ÷å-
ëîâåê íà áîðòó, ïðîÿâèë ñìå-
ëîñòü è ïðèíÿë ïðàâèëüíîå 
ðåøåíèå.

Ñóäüáà Ï.Â. Ñîëäàòî-
âà — ÿðêèé ïðèìåð òîãî, 
÷òî ìå÷òàòü è äîáèâàòüñÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé ìå÷-
òû — ýòî óäåë ñèëüíûõ è 
ñìåëûõ, ãðàìîòíûõ è îòâåò-
ñòâåííûõ, íàñòîÿùèõ ïàòðèî-

òîâ, ãîòîâûõ ñëóæèòü Ðîäèíå 
ðàäè åå ñëàâû è áåçîïàñ-
íîñòè.

Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ñîëäà-
òîâ — çàñëóæåííûé âåòåðàí 
Àýðîôëîòà, ó÷àñòíèê Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
êàâàëåð îðäåíîâ Ëåíèíà, 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè 
è Êðàñíîé Çâåçäû, çàñëóæåí-
íûé ïèëîò ÑÑÑÐ. Îí, ïåðâî-
ïðîõîäåö â îñâîåíèè ïàññà-
æèðñêîé ðåàêòèâíîé àâèàöèè, 
îòêðûâàë ìíîãèå àâèàëèíèè 
äàëüíèõ áåñïîñàäî÷íûõ ïî-
ëåòîâ, óñòàíîâèë ìèðîâûå 
ðåêîðäû äàëüíîñòè, âûñîòû 
è ãðóçîïîäúåìíîñòè â ïî-
ëåòàõ.

Ï.Â. Ñîëäàòîâ — íå ïðîñ-
òî ìå÷òàòåëü è ðîìàíòèê, 
îí — ÷åëîâåê, êîòîðîìó óäà-
ëîñü îñóùåñòâèòü äåòñêóþ 
ìå÷òó è ñòàòü ïðèìåðîì 
äëÿ äðóãèõ. Èìåííî òàêèå 
ëþäè ïèøóò èñòîðèþ, ýòî 
î íèõ ãîâîðÿò, ÷òî îíè íå çðÿ 
æèëè íà ýòîì ñâåòå, ïîòîìó 
÷òî îñòàâëÿþò ïîñëå ñåáÿ 
âàæíîå, íóæíîå è ïîëåçíîå. 
È ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ñðå-
äè íèõ áûë è íàø îòâàæ-
íûé çåìëÿê.

«Åñòü îäíà ó ëåò÷èêà ìå÷òà — âûñîòà!»

При проведении внеклассной работы 
по русскому языку и литературе я ис-
пользую следующие формы воспитания 
чувства патриотизма у школьников че-
рез любовь к родному языку: экспери-
ментальная деятельность, разработка и 
апробация авторских программ внеуроч-
ной деятельности, участие в конкурсах, 
экскурсии, недели русского языка и ли-
тературы.

Экспериментальная 
деятельность

С 2009 года я участвовала в экспе-
риментальной  деятельности на уров-
не муниципалитета по апробированию 
программы образовательного курса ли-
тературного краеведения «Нижегород-
ская сторона», 5-й класс (34 часа, автор 
В.Ф. Одегова). В настоящее время ма-
териалы этой программы используются 
мною во внеклассной работе. Они помо-
гают пробудить в детях чувство любви 
к малой родине, к России.

Авторские 
программы 
внеурочной 

деятельности
Я разработала 

и апробировала на 
базе своей школы 
программы внеуроч-
ной деятельности 
по русскому язы-
ку и литературе: 
«Школьная рито-
рика» — 5-й класс, 
«Вечные обра-
зы искусства» —
6-й класс, «Лите-
ратурный кружок» — 7—8-й классы, 
«Лингвистический анализ текста» — 
9-й класс, «Основы культуры речи и ри-
торики» — 10—11-й классы, «Избран-
ные вопросы литературы» — 11-й класс.

Цель организации внеурочной дея-
тельности по русскому языку и литера-
туре — заинтересовать и увлечь ребят 

чтением художественных произведений, 
добиться желания научиться выражать 
свои мысли четко и ясно, с соблюдени-
ем всех языковых правил; воспитывать 
чувство патриотизма, доказывая, что 
русский язык — великое чудо культуры, 
созданное нашим народом, его лучшими 
писателями и поэтами. Результат этой 

Воспитывая патриотов
Î громная роль в воспитании патриотизма и гражданственности у школьников принадлежит учителю 

русского языка и литературы, считает педагог Ризоватовской школы Починковского округа Вера 
ШМЕЛЕВА. 
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Æèòü, îòäàâàÿ
Â 2007 ãîäó, ïîñëå ïîñå-

ùåíèÿ ñåìèíàðà â Ïåðìè ïî 
ðàçâèòèþ äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûõ öåííîñòåé, â íàøåé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
áûëî ñîçäàíî âîëîíòåðñêîå 
îáúåäèíåíèå «ØÀÃ — Øêî-
ëà Àêòèâíîãî Ãðàæäàíèíà». 
Ïåðâûå ãîäû ðàáîòà íîñèëà 
â îñíîâíîì ïðîñâåòèòåëü-
ñêî-ïðàâîâîé õàðàêòåð. Ìû 
ñ ðåáÿòàìè ðàñïðîñòðàíÿëè 
ñðåäè æèòåëåé ãîðîäà ëèñ-
òîâêè è áóêëåòû î ïðàâàõ ÷å-
ëîâåêà è ñïîñîáàõ èõ çàùèòû.

Äàëåå íàïðàâëåíèÿ íàøåé 
äåÿòåëüíîñòè áûëè ðàñøè-
ðåíû. Çà ïîñëåäíèå ãîäû  
ïîäãîòîâëåíî è ðåàëèçîâàíî 
ìíîæåñòâî ïðîåêòîâ, íåêî-
òîðûå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïîñòî-
ÿííûìè. Óæå íåñêîëüêî ëåò 
ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ïî-íàñòîÿùå-
ìó âîëîíòåðñêîé.

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ðóêîâîäèòåëåé è 
÷ëåíîâ âîëîíòåðñêèõ îáú-
åäèíåíèé áûë ñîçäàí ñàéò 
äîáðî.ru. Íà íåì ëåãêî ïðî-
ñëåäèòü äåÿòåëüíîñòü ëþáîé 
âîëîíòåðñêîé îðãàíèçàöèè 
è êàæäîãî ÷åëîâåêà, çàäåé-
ñòâîâàííîãî â äàííîé ñôåðå. 
Íà ñàéòå íàøà øêîëà ÿâëÿåòñÿ 
îðãàíèçàòîðîì äåâÿòè ïðîåê-
òîâ. Ðàññêàæó ëèøü î íåêî-
òîðûõ.

«Äåòè âîéíû» è ýêîëîãèÿ
Â 2023/2024 ó÷åáíîì ãîäó 

îäíî èç íàïðàâëåíèé íàøåé 
äåÿòåëüíîñòè — ðåàëèçàöèÿ 
ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà «Æèâàÿ 
ïàìÿòü»: ñáîð ñâåäåíèé î 
äåòÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû; ñîçäàíèå ýëåêòðîííîé 
áðîøþðû è ðàçìåùåíèå åå 
íà ñàéòå øêîëû.

Ñëåäóþùèì íàïðàâëåíè-
åì ñòàë ýêîëîãè÷åñêèé ïðî-
åêò, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ ñëåäóþùèå àêöèè: «Äîá-
ðûå êðûøå÷êè» — ñáîð è ïå-
ðåðàáîòêà êðûøå÷åê îò ïè-
ùåâûõ ïðîäóêòîâ; «Áàòà-
ðåéêà» — ñáîð è óòèëèçàöèÿ 
èñïîëüçîâàííûõ áàòàðååê; 
«Øîïåðû — ñóìî÷êè äëÿ 
ïîõîäà â ìàãàçèí» — ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ñóìî÷åê ñðå-
äè æèòåëåé Âîðñìû âìåñòî 
èñïîëüçîâàíèÿ ïëàñòèêîâûõ 
ïàêåòîâ; «Ïîêîðìè» — çà-
áîòà î áåçäîìíûõ êîøêàõ; 
«Êîðìóøêà» — ïîäêàðì-
ëèâàíèå ïòèö çèìîé; «Ìû â 
îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó-
÷èëè» — ñáîð êîðìîâ äëÿ 
ïðèþòîâ æèâîòíûõ.

Ñëóæèòü äðóãèì
Ïðîåêò «Ïîìîæåì, ÷åì 

ñìîæåì» íàïðàâëåí íà ïîä-
äåðæêó ïîæèëûõ ëþäåé, 
êîòîðûå ïëîõî âëàäåþò íà-
âûêàìè ðàáîòû íà êîìïüþ-

òåðå è ïîëüçîâàíèÿ òåëåôî-
íîì. «Ìàìó ëþáëþ — ïî-
äàðêè äàðþ» — îêàçàíèå 
ïîìîùè ñâîèì ìàìàì, áà-
áóøêàì è ïîæèëûì ñîñåäêàì 
êî Äíþ Ìàòåðè, ê 8 Ìàðòà. 
«Îãëÿíèòåñü» — âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ ëþäüìè ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ.

Â íàøåì ãîðîäå ñóùåñòâó-
åò ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà: êàê 
îðãàíèçîâàòü äîáðîñîñåä-
ñêèå îòíîøåíèÿ? Ìû æèâåì â 
ìàëåíüêîì ãîðîäå, ãäå ëþäè 
íå ïðèâûêëè îáðàùàòüñÿ çà 
ïîìîùüþ â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïî÷èòàÿ 
ðåøàòü âîïðîñû ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Ðåçóëüòàòîì ïðîåêòà 
ñòàëî ñîçäàíèå ïàìÿòêè äëÿ 

«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðûå äåëà!»
Â  ñëîâàðå Ñ.È. Îæåãîâà âîëîíòåðñòâî òðàêòóåòñÿ êàê äîáðîâîëüíîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 

ïî îêàçàíèþ áåçâîçìåçäíîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, óñëóã, äîáðîâîëüíûé ïàòðîíàæ íàä èíâàëèäà-
ìè, áîëüíûìè è ïðåñòàðåëûìè, à òàêæå ëèöàìè è ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ, îêàçàâøèìèñÿ 
â ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, íàïîìèíàåò Èðèíà ÑÅÄÎÂÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ 
øêîëû ¹ 1 Âîðñìû. 

работы — призовые места учащихся 
школы в творческих конкурсах муници-
пального, регионального и федерального 
уровней.

Экскурсии
Обращение к национальному насле-

дию воспитывает уважение к земле, на 
которой живет ребенок, гордость за нее, 
поэтому детям необходимо знать уклад 
жизни, быт, обряды, верования, историю 
своих предков, чтобы расти патриотами 
Отечества. Знание прошлого собствен-
ного народа, родной культуры поможет в 
дальнейшем с большим вниманием, ува-
жением и интересом отнестись к исто-
рии и культуре других народов. Именно 
поэтому для учащихся школы я органи-
зую экскурсионные поездки.

Надолго запомнится детям поездка 
в храм с. Никитино. Перед нами взмет-

нулся высоко в небо красавец храм ви-
зантийской архитектуры. Его мощь была 
настолько велика, что первое впечатле-
ние затмило те разрушения, которые мы 
увидели позже внутри. Огромные своды, 
купола, уходящие в поднебесье, большая 
территория снаружи и еще больше внут-
ри, история создания, разрушения и 
восстановления этого удивительного 
произведения искусства конца XIX века 
(1892 год — примерный год основания 
храма) не оставили детей равнодушными.

Я знакомлю ребят с достопримеча-
тельностями, культурой, традициями 
родного края, страны в процессе экс-
курсий и по литературным местам. 
Мы часто бываем в музее-заповеднике 
А.С. Пушкина «Болдино». Учащиеся 
школы с удовольствием посетили му-
зей-заповедник М.Ю. Лермонтова «Тар-
ханы», музей А.П. Гайдара в Арзамасе, 

проехали по местам боевой славы в Бе-
лоруссии (эта экскурсия — наша награда 
за победы в районных конкурсах).

Недели русского языка 
и литературы

Большая работа по патриотиче-
скому воспитанию осуществляется 
в рамках Недели русского языка и ли-
тературы: организуются литературные 
вечера, конкурсы сочинений, экскур-
сии в восстановленный храм Сергия 
Радонежского, изучение историческо-
го прошлого родного села (в школе 
хранится картина «Ходоки у Ленина», 
написанная местным художником в 
прошлом веке); ежегодно 9 мая силами 
учащихся школы проводится литератур-
но-музыкальная композиция у обелиска 
участникам Великой Отечествен-
ной войны.

æèòåëåé Âîðñìû, êàê óëó÷-
øèòü äîáðîñîñåäñêèå îòíî-
øåíèÿ.

Íåñìîòðÿ íà áîãàòñòâî ñî-
äåðæàíèÿ âîëîíòåðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ðàçíîïëàíîâîñòü 
åå öåëåé, ìîæíî ãîâîðèòü 
îá îáùèõ ÷åðòàõ ýòîãî ÿâ-
ëåíèÿ. Âîëîíòåðñòâî äîëæíî 
îñóùåñòâëÿòüñÿ äîáðîâîëü-
íî, áåç ïðèíóæäåíèÿ, ïî çîâó 
ñåðäöà, íå ñòàâÿ öåëüþ ïîëó-
÷åíèå ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. 
Âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
âûïîëíÿåò ôóíêöèþ íðàâ-
ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, âîçðîæ-
äåíèÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå 
òàêèõ öåííîñòåé, êàê ãðàæ-
äàíñòâåííîñòü, ìèëîñåðäèå, ñïðà-
âåäëèâîñòü, ãóìàííîñòü, 
îòçûâ÷èâîñòü è äð. Ø
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Сохраним 
мордовскую культуру

Много лет я работаю по теме «Шко-
ла этнокультурных образовательных 
практик». Для меня это актуально по-
тому, что я носитель мордовского языка, 
а Большой Макателём — село мордов-
ское, ведущее свою историю с XVI века. 
В нем, кроме русскоязычного населения, 
проживает мордва — эрзя. Но вместе 
с пожилыми людьми уходят традиции, 
история, быт одного из интересных и за-
мечательных народов России. И наша за-
дача — сохранить все это для потомков.

Мы с учащимися проводим большую 
исследовательскую работу. Дети знако-
мятся со сказками, играми, праздниками, 
традициями мордовского народа, с осо-
бенностями эрзянского языка, в том чис-
ле топонимами, осознают собственную 
национальную принадлежность.

Овраги, родники, холмы...
В результате этой работы собран инте-

ресный материал. Например, нам удалось 
найти объяснение названиям оврагов.
Сисим лей: сисим означает 7, 

лей — овраг, то есть овраг назвали так по-
тому, что он состоит из семи маленьких 
овражков, образуя один большой овраг.
Калмо лей: калмо — могила, то 

есть в данном овраге было захоронение.
Чеерь лей: чеерь — мышь, то есть 

мышиный овраг.
Кирет лей — интересное название: 

кирет — кора, лыко. Люди в этом овраге 
заготавливали лыко для своих нужд.
Лощина Васта уло своим назва-

нием обязана женскому имени Васта; 
уло — подбородок, выступ берега.
Каргонькиштема — сухая журав-

линая лощина (карго — журавли, киште-
ма — пляски, значит, место плясок жу-
равлей во время токования).

Исследователь-
ская работа была 
связана не толь-
ко с изучением 
родников, но и с 
благоустройством 
территории вокруг 
них. Недавно мы 
обнаружили забро-
шенный родник. 
По мнению одного 
из старожилов, он 
посвящен памя-
ти Петра и Павла. 
Сейчас родник об-
рел вторую жизнь. 
Его благоустроили, 
почистили, подвесили маленькое ведер-
ко, поставили лавочку. На праздник воду 
для чая берут именно из этого родника.

Нашли мы и заброшенные холмы 
между селами Большой Макателём и 
Худошино, которые люди называют мор-
довскими могилами. Существовала ле-
генда о том, что, катаясь с этих холмиков, 
люди излечивали разные болезни.

Культурное наследие малой родины
Одним из объектов наших краеведче-

ских исследований стала народная куль-
тура. Самой яркой составляющей куль-
туры любого народа является костюм. 
Учащиеся знакомятся с мордовским 
костюмом, который состоит из головно-
го убора и платья. На платье надевается 
каркас — пуло. Особенно большой мате-
риальной ценностью обладали головные 
уборы. Их давали в приданое, и каждая 
женщина хранила их для дочерей.

На уроках технологии дети вышива-
ют эрзянским крестом, тем самым зна-
комясь с мордовской вышивкой. Работы 
пожилых жителей мы собираем и береж-
но храним в школьном музее.

На основе изучения мордовских песен 
был создан сборник «Песни и частушки 
наших бабушек». Вместе с ребятами мы 
участвуем в проходящем ежегодно под 
руководством Михаила Безаева в мор-
довских селах Нижегородской области 
празднике «Эрзянь покш чи». А на ос-
нове знакомства с мордовскими играми, 
в которые дети с удовольствием играют, 
мы создали сборник «Мордовские игры».

Любовь к родному краю, сохранение 
культуры своего народа тесно связаны 
с интересом к родному языку. Поэтому 
в 2022 и 2023 годах я была одним из орга-
низаторов Всероссийской образователь-
ной акции «Диктант на эрзянском язы-
ке», проводившейся Поволжским цент-
ром культур финно-угорских народов.

На страницах книги «Земля предков» 
я нашла такое интересное высказывание: 
«Воистину говорят, что мордва — дитя 
природы». Это побудило меня к размыш-
лению о том, что каждому из нас необ-
ходимо не просто помнить о своей ма-
лой родине, а конкретными действиями 
и поступками сохранять обычаи и 
традиции родных мест.

Изучаем  культурное  наследие  своего края
Ôормирование гражданских компетенций учащихся рассматривается сегодня как одно из приоритет-

ных направлений модернизации школьного образования. Знание культуры, языков живущих в одном 
регионе народов воспитывает уважение к ним и их традициям, развивает интеллектуальные и творческие 
способности, обогащает личность в процессе самореализации. Самопознание своего народа, собственных 
исторических корней важно для воспитания подрастающего поколения, способствует включению учащих-
ся в освоение культурного наследия и сферу научного познания, рассуждает Мария ШИЧКИНА, учитель 
начальных классов Большемакателёмской школы г. о. г. Первомайск. 

Чтение — диалог между ребенком и книгой
Ôакт отсутствия читательского интереса у сегодняшних учеников знаком многим педагогам. В наш 

век научно-технического прогресса, когда господствуют телевидение, компьютеры и видеоигры, мно-
гие дети потеряли интерес к чтению. Проблема формирования правильного, сознательного, беглого 
и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку книга играет важную, доминирующую роль 
в образовании и развитии личности ребенка, отмечает Валентина ГУЛЯЕВА, учитель начальных классов 
Ризоватовской школы Починковского округа. 

Педагоги, преподающие у младших 
школьников, знают, как нелегко обучить 
детей технике чтения, но еще труднее 

воспитать увлеченного читателя. Глав-
ное — организовать процесс так, чтобы 
чтение способствовало развитию лич-

ности, а развитая личность испытывает 
потребность в чтении как в источнике 
дальнейшего развития.
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Чтение и рассказывание книг органи-
зуются во все моменты жизни ребенка в 
школе; они связываются с играми и про-
гулками, бытовой деятельностью и тру-
дом. Формы работы с книгой разнообраз-
ны и определяются творчеством педагога. 
Я как учитель начальных классов обра-
щаюсь к наследию прошлого, вниматель-
но вглядываюсь в жизнь: что необходимо 
взять ученикам с собой в дорогу? Чему 
учат нас «преданья старины глубокой», 
страницы книг прошлого, творения дет-
ских писателей мира? И стараюсь, чтобы 
рядом с ребенком были Робинзон, Том 
Сойер, Винни-Пух, Карлсон. Они-то и 
помогают читающим школьникам не ис-
калечить душу, учат великодушию, тру-
долюбию, совести, благородству.

В нашей школе читательский интерес 
формируется через уроки литературно-
го чтения, а также внеурочную деятель-
ность. В рамках последней реализуется 
программа «Функциональная грамот-
ность», одним из блоков которой являет-
ся читательская грамотность.

Такие занятия помогают решать зада-
чи эмоционального, творческого, лите-
ратурного, интеллектуального развития, 
а также нравственно-этического вос-
питания, так как чтение для ребенка —
и труд, и творчество, и новые открытия, 
и удовольствие, и самовоспитание.

Целью изучения блока «Читатель-
ская грамотность» является разви-
тие способности учащихся к осмысле-
нию и рефлексии письменных текстов, 

использованию их 
содержания для дос-
тижения собствен-
ных целей, приоб-
ретению знаний 
и получению воз-
можностей для ак-
тивного участия в 
жизни общества.

Программа спо-
собствует овладе-
нию детьми уни-
версальными учеб-
ными действиями 
(познавательными, 
коммуникативны-
ми, регулятивны-
ми, личностными) и читательскими уме-
ниями. Формы организации занятий 
могут быть различными: литературные 
игры, конкурсы-кроссворды, библиотеч-
ные уроки, «путешествия» по страницам 
книг, проекты, уроки-спектакли и т. д.

Содержание таких занятий создает 
условия для углубления знаний, полу-
ченных на уроках литературного чте-
ния, и применения их в самостоятельной 
читательской деятельности. Предпола-
гается практическая работа с разными 
типами книг, детскими периодическими 
и электронными изданиями. Данная сис-
тема занятий позволяет внедрять новые 
технологии и нестандартные формы вне-
урочной деятельности, развивать речь 
учащихся, повышает учебную мотива-
цию детей и, главное, воспитывает гра-

мотного читателя. Использование ком-
пьютерных технологий на уроках и вне 
класса значительно повышает эффектив-
ность работы по воспитанию интереса к 
книге, к чтению, способствует развитию 
познавательного интереса, формирует 
мышление.

Воспитать любовь к книге и чтению 
помогают и родительские собрания: 
«Роль чтения в жизни ребенка», «Пра-
вильное чтение — залог успешного обу-
чения учащегося», собрание-практикум 
«Как помочь ребенку овладеть связной 
речью», праздник «Папа, мама, я — чи-
тающая семья», индивидуальные кон-
сультации и информационные уголки 
для родителей, где размещена «Памятка 
для родителей по воспитанию ин-
тереса к книге».

Ýìîöèè — âàæíûé 
ôàêòîð ðàçâèòèÿ 
ëè÷íîñòè ðåáåíêà

Ýìîöèîíàëüíûé èíòåëëåêò, 
ïîíèìàåìûé êàê ñïîñîáíîñòü 
ðàñïîçíàâàòü, ïîíèìàòü è 
óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûìè ýìî-
öèÿìè, à òàêæå ýìîöèÿìè 
äðóãèõ ëþäåé, èãðàåò êëþ÷å-
âóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè õà-
ðàêòåðà è ðàçâèòèè ëè÷íîñòè 
ðåáåíêà. È âîçðàñòíîé ïåðè-
îä îò 6 äî 10 ëåò (íà÷àëüíàÿ 
øêîëà) îñîáåííî âàæåí äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ýìîöèîíàëü-
íîãî èíòåëëåêòà.

Ó ó÷åíèêîâ ñâîåãî 2 «ã» 
êëàññà (èõ ó ìåíÿ 26) ÿ íà÷à-
ëà ðàçâèâàòü ýìîöèîíàëüíûé 
èíòåëëåêò óæå ñ 1-ãî êëàññà. 
Âíà÷àëå ìû ñ äåòüìè ó÷èëèñü 
ïîíèìàòü ýìîöèè: ðèñîâàëè 
ñîáñòâåííóþ ýìîöèþ, îïðå-
äåëÿëè ýìîöèþ îäíîêëàñ-
ñíèêà, ñîçäàâàëè êîðîáî÷êó 

ýìîöèé êàæäîãî äíÿ, ïðîáî-
âàëè âûðàæàòü ñâîè ÷óâñòâà 
è æåëàíèÿ ïðè ïîìîùè ñëîâ: 
ß ÷óâñòâóþ, ÷òî...; ß õîòåë(à) 
áû.... Çàòåì îïðåäåëÿëè ýìî-
öèè è ÷óâñòâà ëèòåðàòóðíûõ 
ïåðñîíàæåé.

Ó÷èòåëü ìîæåò ñòàòü êëþ-
÷åâîé ôèãóðîé â ïðîöåññå 
ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîãî èí-
òåëëåêòà, à èìåííî âîñïèòû-
âàòü â ó÷åíèêàõ ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, äîáðîòó, 
ñèìïàòèþ è ìîðàëü, èñïîëüçóÿ 
ñïåöèàëüíûå ïåäàãîãè÷åñêèå 
ìåòîäû è òåõíîëîãèè.

Ñêàçêîòåðàïèÿ â äåéñòâèè
Íà óðîêàõ ëèòåðàòóðíî-

ãî ÷òåíèÿ ÿ èñïîëüçóþ òàêèå 
ñêàçî÷íûå ïðîèçâåäåíèÿ, êàê 
«Ìàëåíüêèé ïðèíö» Àíòóàíà 
äå Ñåíò-Ýêçþïåðè èëè «Êàê 
çâåðèöà è ïòèöà äðóæèëè» 
Þðèÿ Äðóæêîâà. Ýòè êíèãè 
ïîäíèìàþò òåìû äðóæáû, 

ýìïàòèè, ïîíèìàíèÿ è âàæíî-
ñòè óâàæåíèÿ ÷óâñòâ äðóãèõ.

Äîáðîòà è ñèìïàòèÿ — 
êëþ÷åâûå àñïåêòû ýìîöèî-
íàëüíîãî èíòåëëåêòà. ×åðåç 
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà äå-
òè íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî 
äîáðîòà — ýòî íå òîëüêî 
æåëàíèå äåëàòü äîáðî, íî 
è ñïîñîáíîñòü âîñïðèíèìàòü 
è öåíèòü äîáðîòó â äðóãèõ. 
Ïðèìåðîì òàêîãî ïðîèç-
âåäåíèÿ äëÿ ìåíÿ ñëóæèò 
ñêàçêà «Çîëóøêà» èëè ñèì-
ôîíè÷åñêàÿ ñêàçêà «Ïåòÿ è 
âîëê» Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà. 
Ìû ñ ðåáÿòàìè îáñóæäàåì 
äîáðûå ïîñòóïêè ãåðîåâ, èõ 
âçàèìîîòíîøåíèÿ è âëèÿíèå 
íà ðàçâèòèå ñþæåòà.

Íðàâñòâåííûå ïðèìåðû 
â ñêàçêàõ Ã.Õ. Àíäåðñåíà
Â ñâîåé ïðàêòèêå ÿ èñïîëü-

çóþ óíèêàëüíóþ ïðîãðàììó, 
îñíîâàííóþ íà ñêàçêàõ Ãàíñà 

Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà. Ïðî-
èçâåäåíèÿ ýòîãî àâòîðà áî-
ãàòû ìîðàëüíûìè óðîêàìè è 
ýìîöèîíàëüíûìè ìîìåíòàìè. 
Ñ ìîèìè ó÷åíèêàìè, íà÷èíàÿ 
ñ 1-ãî êëàññà, êàæäûé ìåñÿö 
ìû èçó÷àåì íîâóþ ñêàçêó 
Ã.Õ. Àíäåðñåíà: «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà», «Ðóñàëî÷êà», 
«Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå», 
«Äèêèå ëåáåäè», «Ãàäêèé 
óòåíîê»... Îáñóæäàåì ïðî-
÷èòàííóþ ñêàçêó â êëàññå è 
âûïîëíÿåì ðàçíîîáðàçíûå 
çàäàíèÿ, ïðîâîäèì âèêòîðè-
íû, êâåñòû, ñâÿçàííûå ñ ãëàâ-
íûìè ïåðñîíàæàìè, èõ ýìî-
öèÿìè è ÷óâñòâàìè.

Âîò óæå íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé ìîèõ ó÷åíèêîâ ñ 1-ãî 
ïî 4-é êëàññ âîñïèòûâàþòñÿ 
ïî ýòîé ïðîãðàììå. Ðåçóëü-
òàòû âïå÷àòëÿþò: ðåáÿòà íå 
òîëüêî ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ÷óâ-

Ìèð ýìîöèé íà óðîêàõ ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ
Í åëëè ÍÀÇÀÐßÍ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 55 Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðî-

äà, ðàññêàçûâàåò, êàêèì îáðàçîì ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ ìîãóò ñòàòü èíñòðóìåíòîì ôîðìè-
ðîâàíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà ó ó÷àùèõñÿ 1—4-õ êëàññîâ. 
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ñòâèòåëüíûìè è äîáðûìè, íî 
è ëó÷øå ïîíèìàþò ýìîöèè 
äðóãèõ ëþäåé.

Ëèòåðàòóðà è ÷òåíèå 
ôîðìèðóþò öåííîñòè
Ðàññêàçû î ÷åñòíîñòè, ÷å-

ëîâå÷íîñòè è òîì, ÷òî ïðà-
âèëüíî, à ÷òî íåïðàâèëüíî, 
ìîãóò îñòàâèòü ãëóáîêèé ñëåä 
â äóøå ðåáåíêà. ß èñïîëü-
çóþ òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ, êàê 
«Ìàëûø è Êàðëñîí» Àñòðèä 
Ëèíäãðåí èëè «Êàê Ïåòÿ Ïÿ-
òî÷êèí ñëîíèêîâ õîäèë ïî-
êóïàòü» Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà, 
÷òîáû îáñóäèòü ýòè ìîðàëü-
íûå öåííîñòè ñ äåòüìè è ïî-
ìî÷ü èì ïîíÿòü èõ âàæíîñòü â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

Íà óðîêàõ  ÷òåíèÿ ÿ îðãàíè-
çóþ êðóãîâûå áåñåäû, â õîäå 
êîòîðûõ ó÷àùèåñÿ äåëÿòñÿ 
ñâîèìè ýìîöèîíàëüíûìè ðå-
àêöèÿìè íà ïðîèçâåäåíèå, 
âûðàæàþò ñîáñòâåííîå ìíå-
íèå è àíàëèçèðóþò äåéñòâèÿ 
ïåðñîíàæåé. Ýòî ñïîñîáñòâó-
åò ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòè ê 

ñàìîâûðàæåíèþ, ïîíèìàíèþ 
ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ è ÷óâñòâ 
äðóãèõ, ýìïàòèè.

Ðîëåâûå èãðû è äðàìàòè-
çàöèè òàêæå ìîãóò áûòü ýô-
ôåêòèâíûìè ìåòîäàìè ðàç-
âèòèÿ ýìîöèîíàëüíîãî èíòåë-
ëåêòà. Ìû ñ âòîðîêëàññíè-
êàìè ñòàâèì ñïåêòàêëè, ãäå 
îíè, èñïîëíÿÿ ðîëè ïåðñîíà-
æåé, ïåðåæèâàþò èõ ýìîöèè 
è ÷óâñòâà. Êðîìå òîãî, äåòè 
ðàçâèâàþò îðàòîðñêèå è àê-
òåðñêèå ñïîñîáíîñòè.

Äíåâíèê ïåðñîíàæà 
è «÷èòàþùèé äíåâíèê»
Äëÿ ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëü-

íîãî èíòåëëåêòà ÿ äàþ ó÷à-
ùèìñÿ òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, 
òàêèå êàê ñîçäàíèå äíåâíèêà 
ïåðñîíàæà. Ìëàäøèé øêîëü-
íèê, âåäÿ äíåâíèê, êàæäûé 
ðàç «ïðåâðàùàÿñü» â íîâîãî 
ãåðîÿ, íà÷èíàåò ÷óâñòâîâàòü, 
æèòü è äåéñòâîâàòü, êàê ýòîò 
ïåðñîíàæ.

«×èòàþùèé äíåâíèê» —
ýòî èíñòðóìåíò, êîòîðûé ïî-
ìîãàåò äåòÿì îòñëåæèâàòü 
ñîáñòâåííûå ýìîöèè è ðåàê-
öèè íà ëèòåðàòóðíûå ïðîèç-

âåäåíèÿ. Ìîè ó÷åíèêè íà÷àëè 
âåñòè äíåâíèêè, â êîòîðûõ îïè-
ñûâàþò ñâîè ýìîöèè, ìûñëè è 
âïå÷àòëåíèÿ îò ïðî÷èòàííûõ 
òåêñòîâ. Ê êîíöó ó÷åáíîãî ãî-
äà ó êàæäîãî âòîðîêëàññíèêà 
áóäåò ñâîÿ êíèãà âïå÷àòëåíèé.

Ëþáèìîå çàíÿòèå äëÿ ðå-
áÿò — ñî÷èíÿòü êîíöîâêè äëÿ 
ñêàçîê è ðàññêàçîâ. Òàêèå 
òâîð÷åñêèå ïðîåêòû ñïîñîá-
ñòâóþò ðàçâèòèþ êðåàòèâíîãî 
ìûøëåíèÿ è ñïîñîáíîñòè ê 
ïðåäâèäåíèþ ýìîöèîíàëüíûõ 
ðåàêöèé.

ß ñ÷èòàþ óðîêè ëèòåðà-
òóðíîãî ÷òåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî 
âàæíûìè â ôîðìèðîâàíèè 
ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà 
ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîë-
æàþòñÿ èññëåäîâàíèÿ â îá-
ëàñòè ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ äàííîãî âèäà èí-
òåëëåêòà. Ýòî ñîçäàñò áîëåå 
ýìïàòè÷íîå, òîëåðàíòíîå è 
ãàðìîíè÷íîå îáùåñòâî, â êî-
òîðîì êàæäûé ðåáåíîê ñìî-
æåò ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ íå 
òîëüêî èíòåëëåêòóàëüíî, 
íî è ýìîöèîíàëüíî.

Особенные музыканты
Шумовой оркестр — один из наибо-

лее доступных коррекционно-развиваю-
щих видов творчества в детском возрас-
те. Игра на музыкальных инструментах, 
используемых в шумовом оркестре, до-
ставляет детям радость музыкального 
творчества, развивает мелодический, 
ритмический и тембровый слух, музы-
кальную память, мелкую моторику, речь, 
координацию движений, познаватель-
ную, волевую сферу. Совместная игра в 
оркестре способствует эмоционально-
эстетическому удовлетворению, пре-
одолению скованности, неуверенности 
в себе, формированию умения переда-
вать чувства, творческой инициативы, 
самостоятельности, помогает ребенку 
быть в разных ролях: как активного слу-
шателя, так и исполнителя.

В процессе обучения у учащихся с 

ограниченными возможностями здоро-
вья возникают определенные сложности. 
У таких детей страдает не только физи-
ческое, но и эмоциональное развитие, 
имеются трудности в освоении окру-
жающего мира. Педагог, работающий 
с такими ребятами, сталкивается с их 
страхами, плаксивостью, тревожностью, 
замкнутостью и неуверенностью. Почти 
все воспитанники с ОВЗ не могут пра-
вильно и хорошо двигаться под музыку, 
петь, объяснять свои впечатления от про-
слушанного произведения.

Для наиболее эффективного обучения 
ребенка с особыми образовательными 
потребностями игре в шумовом оркестре 
в инклюзивном образовательном процес-
се необходимо придерживаться разных 
технологий и методов, адаптированных 
под потребности каждого учащегося, 
учитывая уровень его физического и пси-
хического здоровья.

Этапы организации 
совместной игры 

Первым этапом в технологии органи-
зации совместной игры в шумовом ор-
кестре детей с разными образовательны-
ми потребностями являются консульта-
ция родителей (законных представите-
лей) и входящая диагностика ребенка, 
направленная на определение уровня 
развития у него музыкально-ритмиче-
ских способностей и социальных навы-
ков. Полученные результаты применя-
ются для разработки индивидуального 
маршрута обучения.

Основной этап — организация и про-
ведение занятий. Каждое занятие 
в шумовом оркестре построено на осно-
ве музыкально-ритмической игры. Под 
аккомпанемент фортепиано, инстру-
ментальной музыки (аудиозаписи) дети 
с радостью шумят на трещотках, бубнах, 

Шумовой оркестр 
в инклюзивном образовательном процессе

Â  последние годы специальные психология и педагогика в значительной степени стали ориентировать-
ся  на  использование в коррекционной работе музыки как важного средства воспитания гармоничной, 

культурной личности ребенка с особыми образовательными потребностями, утверждает Ирина ГИЕВАЯ-
КРАМЕР, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Сормовского района Нижнего 
Новгорода. 

Ø
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треугольниках, маракасах и других ин-
струментах. Это маленькое путешествие 
в мир удивительных музыкальных и 
шумовых звуков. Разнообразный дидак-
тический материал, пособия, игры, ин-
струменты удобно размещены и доступ-
ны каждому ребенку с особыми образо-
вательными потребностями.

Шумы и звуки на занятии
С точки зрения инклюзивной практи-

ки любое занятие строится следующим 
образом:

1. Приветствие (логоритмическая игра).
2. Дыхательная гимнастика.
3. Пальчиковая гимнастика, ритмиче-

ские движения под музыку, игры.
4. Разучивание простейшего музы-

кально-ритмического материала (ритми-
ческий рисунок).

5. Знакомство, повторение и закреп-
ление элементов музыкальной грамоты 
(длительности, размеры 2/4, 3/4, 4/4).

6. Разучивание партий (индивидуаль-
ная работа с каждым ребенком).

7. Игра в ансамбле на шумовых ин-
струментах.

Для достижения положительной ди-
намики на занятиях используются тра-
диционные методы обучения: практиче-
ский, наглядный, словесный, игровой, 
работа с дидактическим материалом, 
видеоматериалом, шумовыми инстру-
ментами. Их применение способствует 

первичному усвое-
нию материала, за-
креплению и со-
вершенствованию 
знаний, выполняет 
обучающую, разви-
вающую, воспиты-
вающую, побужда-
ющую и контроль-
но-коррекционную 
функции.

В период адап-
тации учащегося 
на занятиях при-
сутствуют педагог-
психолог, родители 
(законные предста-
вители), которые, при необходимости, 
могут помочь детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в пере-
движении по кабинету, а также в выпол-
нении заданий. Кроме того, родители са-
ми узнают много нового для себя и учат-
ся приемам взаимодействия с ребенком, 
наблюдают динамику его развития.

Достигнутые результаты
Последним этапом технологии орга-

низации совместной игры в шумовом ор-
кестре детей с разными образовательны-
ми потребностями является исходящая 
диагностика, направленная на опреде-
ление уровня знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения. 

Диагностическое исследование может 
быть организовано в виде открытого за-
нятия или концерта с приглашением ро-
дителей (законных представителей).

Для многих детей с ОВЗ и детей 
с разными образовательными потребно-
стями игра в шумовом оркестре — это 
средство преодоления «барьера неполно-
ценности», скованности, неуверенности 
в себе, формирования умения передать 
чувства, развития музыкальной, ритми-
ческой памяти, творческой инициативы, 
внимания. Легкость самостоятельных 
действий с шумовыми инструментами 
и заинтересованность ребят являются 
основными факторами педагогиче-
ского успеха в работе с ними. Ø

«Äà áóäåò ñåðäöå 
ïîñòîÿííî...»

Ìñòèñëàâ Èñààêîâè÷ îò-
ëè÷àëñÿ çàâèäíûì ïîñòîÿí-
ñòâîì. 15 àâãóñòà 1957 ãîäà 

îí ðîäèëñÿ â Ãîðüêîì è âñþ 
æèçíü ïðîæèë â íåì. Îêîí-
÷èâ â 1979 ãîäó Ãîðüêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêî-

ãî, îí áîëåå ñîðîêà ëåò 
ïðîðàáîòàë ó÷èòåëåì ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
â ãèìíàçèè ¹ 13 Íèæåãî-
ðîäñêîãî ðàéîíà. Áûë êëàñ-
ñíûì ðóêîâîäèòåëåì, âîç-
ãëàâëÿë ìåòîäè÷åñêîå îáú-
åäèíåíèå ñëîâåñíèêîâ, ñîçäàë 
óíèêàëüíóþ êîíöåïöèþ ôèëî-
ëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ãèì-
íàçèè, âêëþ÷àâøóþ íåñòàí-
äàðòíûå ôîðìû ýêçàìåíîâ, 
áûë íàñòàâíèêîì ìîëîäûõ 
ó÷èòåëåé.

Ñî ñòóäåí÷åñêèõ ëåò îí íå 
îñòàâëÿë íàó÷íûõ èçûñêàíèé 
â îáëàñòè ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ 
è â 1993 ãîäó çàùèòèë êàíäè-
äàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ñâîåãî ëþáèìîãî 

Óøåë Ó÷èòåëü...
«23  ôåâðàëÿ íå ñòàëî Ìñòèñëàâà Èñààêîâè÷à Øóòàíà. Òðóäíî ïîâåðèòü, âåäü çà äâå íåäåëè 

äî ýòîãî îí ïðîâåë áîëüøóþ êîíñóëüòàöèþ äëÿ ýêñïåðòîâ ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó âñåé Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè: îáúÿñíÿë, äàâàë ðåêîìåíäàöèè, îòâå÷àë íà âîïðîñû... Òðóäíî ïîâåðèòü â ñëó÷èâ-
øååñÿ è ìíå, ïîòîìó ÷òî ïîëæèçíè ìû îáùàëèñü, äðóæèëè è ðàáîòàëè âìåñòå, ñíà÷àëà â ãèìíàçèè 
¹ 13, à ïîòîì â Íèæåãîðîäñêîì èíñòèòóòå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ; è êàæåòñÿ, ÷òî îí åùå ðÿäîì: ìîæ-
íî ïîçâîíèòü, ïîáîëòàòü î íîâîé êíèãå èëè ôèëüìå, ïîñîâåòîâàòüñÿ ïî ðàáî÷èì âîïðîñàì, âñòðåòèòü-
ñÿ íà êàôåäðå, êîòîðîé îí ðóêîâîäèë ïîñëå óõîäà íàøåãî îáùåãî Ó÷èòåëÿ — Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû 
Øàìðåé», — ðàññêàçûâàåò Ìàðèàííà ÁÎÐÙÅÂÑÊÀß, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû 
ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ. 

ïðîôåññîðà Â.À. Ãðåõíåâà 
«Ðîìàí Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà 
“Êíÿãèíÿ Ëèãîâñêàÿ” â êîí-
òåêñòå ðóññêîé ïîâåñòâîâà-
òåëüíîé ïðîçû 30-õ — ñåðå-
äèíû 40-õ ãîäîâ XIX âåêà».

È âñå æå íå ñòðîãàÿ àêàäå-
ìè÷åñêàÿ ñòåçÿ, à æèâàÿ ðà-
áîòà ñ äåòüìè áîëåå ñîîòâåò-
ñòâîâàëà ýìîöèîíàëüíî îòçûâ-
÷èâîìó õàðàêòåðó Ìñòèñëàâà 
Èñààêîâè÷à. Íåñëó÷àéíî åãî 
ó÷åíèêè ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàþò íå òîëüêî óðîêè, 
íî è íåôîðìàëüíîå îáùåíèå 
ñî ñâîèì ó÷èòåëåì: ðàçãî-
âîðû î æèçíè è èñêóññòâå, 
à òàêæå ïîòðÿñàþùèå øêîëü-
íûå ôåñòèâàëè ïîýçèè è ðîêà, 
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ãäå ÷èòàëèñü ñòèõè ñîáñòâåí-
íîãî ñî÷èíåíèÿ, ïåëèñü ïåñíè 
íà ñëîâà ãèìíàçèñòîâ è èõ ïå-
äàãîãà!

Íàäî ïðèçíàòüñÿ, ÷òî 
Ìñòèñëàâ Èñààêîâè÷ íå áûë 
÷åëîâåêîì, çàìêíóòûì òîëüêî 
â îáëàñòè ñîáñòâåííûõ èíòå-
ðåñîâ. Îí æèâî îòêëèêàëñÿ íà 
èäåè êîëëåã, ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â ýêñïåðèìåíòàõ. Óáåæäåíà, 
÷òî òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó 
òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê ìîæåò 
ðàçãëÿäåòü è îöåíèòü òàëàíò 
äðóãîãî ÷åëîâåêà — ó÷èòåëÿ 
èëè ó÷åíèêà. È ñîâåðøåííî 
ñïðàâåäëèâî îí ïîëó÷èë çâàíèå 
çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåäàãîã-íàñòàâíèê
Íàêîïëåííûì îïûòîì ïðå-

ïîäàâàíèÿ Ì.È. Øóòàí äå-
ëèëñÿ íà îòêðûòûõ óðîêàõ, 
â ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöè-
ÿõ æóðíàëîâ «Ëèòåðàòóðà» 
èçäàòåëüñêîãî äîìà «1 ñåí-
òÿáðÿ», «Ëèòåðàòóðà â øêî-
ëå», «Ðóññêèé ÿçûê â øêî-
ëå», íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ÍÈÐÎ, à â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ — íà âåáè-
íàðàõ, îðãàíèçóåìûõ èçäà-
òåëüñòâîì «Ìíåìîçèíà» äëÿ 
ìíîãî÷èñëåííîé àóäèòîðèè 
ó÷èòåëåé Ðîññèè.

Ýòîò îïûò áûë ñèñòåìàòè-
çèðîâàí  è ïîñëóæèë îñíîâà-
íèåì äëÿ çàùèòû äîêòîðñêîé 
äèññåðòàöèè ïî ìåòîäèêå ïðå-
ïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû «Ïî-
ëèôóíêöèîíàëüíîñòü ïðèå-
ìîâ àíàëèçà õóäîæåñòâåí-
íîãî ïðîèçâåäåíèÿ êàê îñ-
íîâà èíòåíñèôèêàöèè èçó-
÷åíèÿ ëèòåðàòóðû â ñðåä-
íåé øêîëå». Íàó÷íûì êîí-
ñóëüòàíòîì ýòîé ðàáîòû 
áûëà çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé 
ñëîâåñíîñòè è êóëüòóðîëî-

Óøåë Ó÷èòåëü...
Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 15

ãèè ÍÈÐÎ, äîêòîð ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
Ë.Â. Øàìðåé, ïîñëå óõîäà 
êîòîðîé â 2018 ãîäó Ìñòè-
ñëàâ Èñààêîâè÷ ïðèíÿë çàâå-
äîâàíèå êàôåäðîé.

Îòêðûâàþ ïî÷òó ñâîåãî 
êîìïüþòåðà è âèæó îáúÿâ-
ëåíèå èçäàòåëüñòâà «Ìíåìî-
çèíà» ñ ïðèãëàøåíèåì çà-
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ: «25 ìàð-
òà 2024 ã. â 15:30 (ìñê) — 

òàíà, â ñòàòüå åãî ïàìÿòè íå 
õâàòèò ìåñòà. Íàçîâó òîëüêî 
íåêîòîðûå: îí îäèí èç àâ-
òîðîâ ó÷åáíèêà ëèòåðàòóðû 
äëÿ 10-ãî êëàññà è ìåòîäè÷å-
ñêîãî ïîñîáèÿ (èçäàòåëüñòâî 
«Ïðîñâåùåíèå»), àâòîð êíèã 
«Ïîýòèêà ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû. Ôèëîëîãè÷åñêèå î÷åð-
êè», «Ðàáîòà ñ êîíöåïòàìè 
íà îáîáùàþùåì óðîêå 
ëèòåðàòóðû», «Èçó÷åíèå 

ñàìûå ðàçíûå ñòèõè: î ìóçû-
êå, î ëþáâè, î íàøåì íåïðîñ-
òîì âðåìåíè, î ïðî÷èòàííûõ 
ïðîèçâåäåíèÿõ, î ñâîåì ïðè-
çâàíèè ó÷èòåëÿ. Òåïåðü ÷åëî-
âåê óøåë, à åãî êíèãè, ó÷åíè-
êè, ñòèõè îñòàëèñü.

Ìíå âñïîìèíàþòñÿ ñòðîêè 
À.À.Àõìàòîâîé: «Êîãäà ÷åëî-
âåê óìèðàåò, / èçìåíÿþòñÿ 
åãî ïîðòðåòû. / Ïî-äðóãîìó 
ãëàçà ãëÿäÿò, è ãóáû / óëû-
áàþòñÿ äðóãîé óëûáêîé...» 
Ïåðå÷èòûâàÿ ñåãîäíÿ ñòèõî-
òâîðåíèÿ Ìñòèñëàâà Èñà-
àêîâè÷à, îáíàðóæèâàþ â íèõ 
íîâûå ñìûñëû, êîòîðûõ íå 
âèäåëà, íå îùóùàëà ðàíåå, 
à òåïåðü îíè ïðîñòóïèëè 
â íèõ, ñëîâíî ïîäíÿëèñü 
ñî äíà, ÷òîáû ÷òî-òî îáúÿñ-
íèòü, íå äî êîíöà ïîíèìàå-
ìîå íàìè, æèâûìè. Ýòè ñòèõè 
ïî-íîâîìó ãîâîðÿò ñî ìíîé:

Íèêîãäà íå ñïîòûêàëñÿ —
  íèêîãäà!
Òåê ïî ðóñëó, ðàñòåêàëñÿ,
            êàê âîäà.

Âîò è íîâûå ïðîñòîðû
       îòõâàòèë:
âñё â ìàæîðû è ìèíîðû
        ïðåâðàòèë.

Êëàâèø ëåãêîå æóð÷àíüå
             íà âåêà!
Íåíàâèñòíî ìíå ìîë÷àíüå:
  ÿ æ ðåêà!

...Ïîïàäè â ñàìî òå÷åíüå —
       ïîïàäè!
Íå îáóçäûâàé âëå÷åíüå —
  ïðîïàäè!

Âîëíû ñëåòó îáãîíÿÿ,
     îñâåæèñü!
Ýòî — ìóçûêà, ðîäíàÿ,
   ýòî — æèçíü!

Ïî òå÷åíüþ íîæêîé ñìåëî —
     ðàç è äâà!
Òû óæå íå äóõ è òåëî —

          òû âîäà!

Ìîøêàðà íàõàëüíî âüåòñÿ.
Íó äàåò!

Ïî âîäå ëèõîå ñîëíöå
 æàðîì áüåò!

ïåðåíîñ ñ 19.02.2024 ã. Ðàáî-
òàåì ïî ÔÐÏ ÎÎÎ. Æàíð êàê 
ïðåäìåò èçó÷åíèÿ íà óðîêàõ 
ëèòåðàòóðû â 5—6 êëàññàõ 
(íà îñíîâå ó÷åáíûõ ïîñîáèé 
ïîä ðåäàêöèåé Ì.È. Øóòàíà 
èçäàòåëüñòâà «Ìíåìîçèíà»). 
Âåäóùèé: Øóòàí Ìñòèñëàâ 
Èñààêîâè÷, çàñëóæåííûé ó÷è-
òåëü ÐÔ, äîêòîð ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ íàóê, êàíäèäàò ôèëîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ãóìàíèòàðíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîãî 
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ, àâòîð ó÷åáíî-ìåòîäè÷å-
ñêèõ ïîñîáèé ïî ëèòåðàòóðå». 
È ïîíèìàþ, ÷òî 19 ôåâðàëÿ 
Ìñòèñëàâ Èñààêîâè÷ ïåðåíåñ 
äàòó âåáèíàðà, à çíà÷èò, íà-
äåÿëñÿ íà æèçíü è ðàáîòó...

Åñëè ïåðå÷èñëÿòü òîëüêî íà-
çâàíèÿ ïóáëèêàöèé Ì.È. Øó-

ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäå-
íèÿ â ñîâðåìåííîé øêîëå», 
«14 âñòðå÷ ñ ðóññêîé ëèðè-
÷åñêîé ïîýçèåé», «Ñîâðå-
ìåííûå ïîäõîäû ê ïðåïî-
äàâàíèþ ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû â øêîëå. Âñòðå-
÷à äâóõ ìåòîäèê», à òàêæå 
ïðàêòèêóìîâ ïî îðôîãðàôèè, 
ïóíêòóàöèè è êóëüòóðå ðå÷è 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ.

«Ýòî — æèçíü!»
Î òîì, ÷òî Ìñòèñëàâ Èñà-

àêîâè÷ ïèñàë ñòèõè, çíàëè 
ìíîãèå. Îñîáåííî ýòî öåíèëè 
åãî ó÷åíèêè, âåäü ýòî âûñøèé 
àêò äîâåðèÿ è ïðèçíàíèÿ èõ 
êàê ëè÷íîñòåé, åñëè ó÷èòåëü 
÷èòàåò ó÷åíèêàì ñâîè ñòèõè, 
à çíà÷èò, ðàñêðûâàåò èì ÷òî-
òî îñîáåííîå, ãëóáîêî ïåðå-
æèòîå, äàæå, ìîæåò áûòü, 
òàéíîå. Ïðè÷åì èì ïèñàëèñü 


