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Þðèé Âàëå�òè�îâè÷ Ñëîáîæà�è�îâ,
научный сотрудник Института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, г. Киров

ÎÁÓ

Øêîëü�îå ñëîâî — ó÷åá�îå, î�î ãîòîâèò ê ïðå�âàðèòåëü�î�ó ïî�è�à�èþ
�åòàôèçè÷åñêîãî ñ�ûñëà ñëîâ. Ýòî ïîæåëà�èå îáúåêòèâ�îå, î��àêî ñóáúåêòèâ�îñòü
ïå�àãîãè÷åñêèõ öåëåé çàñòàâëÿåò �àñ ïðèñïîñàáëèâàòü ñëîâî ê ïîòðåá�îñòÿ� 
ó÷åá�îé êî��ó�èêàöèè. 

● игра ● ресурс эмоций ● образовательные задачи ● логическое оценочное
высказывание ● дидактическая игра ● горизонтальная методическая
кооперация ● эмоциональный ресурс ● целевое умение ● чтение эталона

педагогами превосходящих навыков
и умений в решении надпредметных
образовательных задач. Одновременно
как учитель я понимал, что только соб-
ственный успешный опыт в организации
игровой деятельности на уроке, в дан-
ном случае истории, поможет мне как
директору инициировать его перенесе-
ние, обучить команду учителей, а затем
и весь педагогический персонал школы
необходимым навыкам и умениям.
Для этого мне на время пришлось стать
исследователем. 

Только тот новый опыт приживается
в школе, который сконструирован под
руководством директора школы, прошёл
через его руки и чувства. Если директор
школы, озаботясь о новшестве, перело-
жит его на плечи своих заместителей
и будет как император-зритель перед
ареной цирка наблюдать за «кровавыми»
событиями его «внедрения и формирова-
ния», новшество может превратиться
в ненужный спектакль, о котором будут
вспоминать с раздражением. Это аксиома

Ïамятуя это, лет пятнадцать под-
ряд мне, директору школы, меч-
талось, чтобы учителя сносно на-

учились обучать среднего школь-
ника устной речи. Посещая уроки
в разных городах и весях, я, вгля-
дываясь в детей со стороны, по-
нял, что передо мной в бо`льшей
мере дети, чем ученики, и им
прежде всего хочется действовать,
верховодить, организовывать свои
игры. На ум пришли другие игры,
дидактические, деловые, игры
Й. Хейзинга с его «человеком иг-
рающим». В игре мощнейший ре-
сурс эмоций, который рассматри-
вается в преломлении к любой де-
ятельности как самый современ-
ный ресурс, — её главный рычаг.

Îïûò äèðåêòîðà 

Я всегда полагал своей главной
директорской функцией — обуче-
ние персонала для приобретения 
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в любой социальной практике. Поэтому
считается, что обучением персонала необхо-
димо заниматься руководителю, который
в тонкостях должен знать технологию, про-
цедурную организацию, инструментарий
новшества и механизм его влияния на кон-
курентноспособность своей школы. Разве
можно выпускать из поля внимания то, что
влияет на успех и результат?

Äèäàêòè÷åñêàÿ èãðà 

Итак, определена цель — научить школьни-
ков экспериментального класса логическим
оценочным высказываниям (далее — ЛОВ)
на основе изучаемого предмета. Выбран ме-
тод — дидактическая игра. Логическим
(в логике норм) это высказывание названо
по формальным критериям рациональности
ответа: тезис — аргументы — вывод. Это
и оценочное высказывание, так как предпо-
лагает самооценку учеником высказываемого
с получением внешней оценки со стороны
соучеников.

Второй этап исследования — перенесение
опыта в среду коллег-учителей, организо-
ванных в команду, на основе горизонталь-
ной методической кооперации. Горизон-
тальной она названа потому, что коопериру-
ет деятельность педагогов параллельных
и близковозрастных классов. «Горизонталь-
ность» воздействия на один или ряд парал-
лельных классов командой учителей — наи-
более продуктивная тактика в перенесении
педагогического опыта, она точнее формиру-
ет навыки и умения и занимает вдвое мень-
ше времени. Полагаю, что традиционные
школьные методические объединения,
охватывающие педагогов «вертикально», мо-
гут выполнять кафедральную функцию,
а методические группы учителей параллель-
ных классов, объединённые общим проек-
том, объединяющие педагогов «горизонталь-
но», — командную функцию. Такой орга-
низационно-методический «крест» в состоя-
нии учитывать всю деятельность по внутри-
школьному повышению квалификации, а его
организационная структура поможет грамот-
но снизить сопротивление персонала новше-
ствам и приучать педагогов к кооперации. 

К сожалению, встретить дидактичес-
кую игру на посещаемых уроках прак-
тически не удаётся, а тем более игру,
которая имеет продолжение с пятого
по девятый класс. Подобная игра была
всегда большой редкостью, неким из-
лишеством и подозрительной ориги-
нальностью. Хотя игровые методы
обучения, например в образовании
взрослых, — это норма, имеющая ис-
торию с 30–50-х годов прошлого ве-
ка, нормой в средней школе, в педаго-
гике, она не стала. Казалось бы, учи-
тель должен сам стремиться к игровой
деятельности на уроке, но этому его
не учат и не поощряют.

Знакомясь с андрагогическими аспекта-
ми номенклатуры деловых игр, я обра-
тил внимание на постоянное использо-
вание эмоционального ресурса в обра-
зовании взрослых, который разрушает
надоевшую повседневность, снимает
жуткое напряжение, заменяя его радо-
стной мобилизацией психо-физических
сил, создаёт и сплачивает коллектив,
вызывает ощущение неопределённости,
которое возбуждает, активизирует мы-
шление, воспитывает понятие о чести
как игре по правилам, развивает стой-
кий интерес к знаниям, приносит ра-
дость общения со сверстниками. За-
метьте, когда педагог с определённым
образованием начинает рассуждать
о ресурсном подходе, он в основном
перебирает нормативно-правовые, чело-
веческие, материально-экономические
и прочие «ресурсные сухофрукты» как
заправский специалист по складской
логистике. Об эмоциональном ресурсе,
краеугольном камне японского эконо-
мического чуда и многих педагогичес-
ких чудес, мы как-то подзабыли, хотя
наверняка креативные японцы многое
здесь позаимствовали у А.С. Макарен-
ко, который был филигранным масте-
ром по его использованию. Эмоцио-
нальный ресурс — сейчас самый вос-
требованный во многих гуманитарных
практиках и, конечно, в деловых играх. 



учебного курса на материале школьного
учебника. Её дидактические задачи
и предполагаемые для формирования на-
выки и умение ЛОВ:

● обучить вычленять из прочитанного
текста понятия, поясняя их по этало-
ну → навык «Чтения понятий». Фор-
мирование нормативного навыка чтения
предметного текста (100–120 слов
в минуту);

● обучить по прочитанному тексту кон-
струировать вопросы трёх уровней
сложности по эталону → навык «Чте-
ния вопросов»;

● обучить по прочитанному тексту со-
ставлять мини-планы в трёх форматах по
эталону: фактологического плана, плана-
вопросника, свёрнутого плана → навык
«Чтения плана»;

● обучить составлять логические
оценочные высказывания → умение
«Чтения эталона»;

● обучить корректировать ответ соучени-
ка по эталону → навык «Оценки по эта-
лону».

(Повтор словосочетания: «навык чте-
ния…» взят применительно к дидактичес-
кой игре для удобства его применения
в игровых ситуациях и не претендует на
большее.)

Ñ êàêîãî êëàññà íà÷èíàòü?

Что же дальше? То, что я обозначил
выше, — достаточно банально: надо
было ответить на возникшие вопросы —
с какого класса начинать? Как совмес-
тить дидактическую игру с выработкой
обозначенных навыков (речь идёт о ро-
левом сценарии игры) и обязательным
изучением предметного материала?
Сколько времени уделить формированию
умения составлять логическое оценочное
высказывание — ЛОВ?

Дидактическая игра в школе по сути —
разновидность деловой игры, принятой
в образовании взрослых. В наиболее об-
щем виде деловую игру определяют как
«метод имитации» для принятия решений
путём проигрывания учебной ситуации по
заданным или вырабатываемым самими
участниками игры правилам. Деловая иг-
ра создаёт предметное содержание ка-
кой-либо деятельности. Эти игры име-
ют сценарий, в который заложен более
или менее жёсткий алгоритм «правильнос-
ти» или «неправильности» принимаемого
решения. Поскольку любая детская игра
строго процессуальна, насыщена ключевы-
ми процедурами для выработки навыка
«героя», свою дидактическую игру по
превращению детей в новых «демосфе-
нов» я представил в виде следования по
лекалам пяти дидактических задач и соот-
ветствующим им пяти обучающим проце-
дурам данного дидактического процесса.
Они, объединённые скрытым для детей
дискурсом, должны составить устойчивый
фундамент выработки необходимых навы-
ков и целевого умения. 

Итак, определена цель деятельности и как
директора школы, и как учителя: сформиро-
вать у учащихся в игровой форме умение
логического оценочного высказывания
(ЛОВ) на гуманитарных предметах и гео-
графии. В случае успешного результата пре-
дусмотрена организация горизонтальной ме-
тодической кооперации учителей-предметни-
ков для переноса опыта в параллельные
и близковозрастные классы. Кооперация как
форма методической организации педагогов
должна уменьшить отрицательное влияние
сопротивления персонала проводимым нов-
шествам, избыть привычную соревнователь-
ность между параллельными классами, кото-
рая наносит существенный урон организаци-
онной культуре школы: весь мир интегриру-
ется, но наша школа часто живёт в условиях
трудового соревнования… 

Форма дидактической игры — сквозная, ох-
ватывающая несколько последующих тем

Þ.Â. Ñëîáîæàíèíîâ.  Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà — êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ äèðåêòîðà øêîëû
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Первый вопрос решился в полном единении
с мнением В.Н. Зайцева о целесообразности
этой работы в пятом классе, который начина-
ет преемственность с начальной школой.
Многолетний опыт работы в этих классах
и учителем, и директором школы подвёл
к выводу о существенной разнице между
текстами начальной школы и пятого
класса, которой почти не уделяется внимания
в среде педагогов. Дело в том, что ученики
пятого класса впервые начинают осваивать
азы предметного текста. По моим наблю-
дениям, многие учителя пятых классов не ви-
дят, не обращают внимания на эту разницу
нового, для ученика предметного, адаптиро-
ванного «академического» текста в сравне-
нии с тестами элементарными для начальной
школы в формате сказок Л.Н. Толстого.
Директорский опыт убеждает, что это незна-
ние (непонимание) вызывает дальнейшую че-
реду педагогических промахов. Например,
в истории «Древнего мира» в ткань истори-
ческого повествования включено более
120 специальных предметных понятий (до
60% их них имеют иностранное происхожде-
ние) и трёхкратно увеличенное количество
аргументов, поясняющих эти понятия. Далее,
текст учебников изложен «учёно», по блокам:
тезис — аргументы — вывод. Таких блоков
насчитывается примерно столько, сколько
вводится предметных понятий, если, конечно,
сам автор учебника не наделает одному ему
ведомых логических фигур.

Этот текстовый разрыв между четвёртым
и пятым классами — яма, в которой «уто-
пают» многие пятиклассники при полной
беспомощности педагогов. Темп чтения,
до сих пор нормативно заниженный, и необ-
ходимость ухватить памятью понятийные
тонкости взаимно противоборствуют друг
с другом. В связи с этим я сформулировал
для себя внешне скрытую закономерность:
темп чтения предметного текста и спо-
собность его понимать взаимно гасятся
тезаурусом предмета. И если мы хотим
увеличить темп чтения до 100–120 слов
в минуту, как рекомендует В.Н. Зайцев, на-
до педалировать тезаурус (понятия и сло-
варь аргументов). Отсюда основная задача
учителей пятых классов — формировать
умение читать предметный текст. Когда
начинаешь учителям рассказывать об этой

проблеме, многие из них воспринима-
ют этот факт как педагогическое
открытие. 

Âûðàáîòêà íàâûêîâ

Итак, первую и наиважнейшую задачу
в предстоящей работе я обозначил для
себя как обучение навыкам видеть по-
нятия текста, эталонно объяснять их,
и образно сравнил текст со спокойно-
бурливо текущей рекой, в которой во-
дятся «золотые рыбки» — понятия,
отсюда появилась первая игровая
роль — роль «рыболова золотых ры-
бок». О его «рыболовных» задачах
ниже. Поскольку это «рыболов» поня-
тий, то название игры возникло само
собой; применительно к истории —
«Исторический невод», к другим учеб-
ным предметам — «Литературный не-
вод», «Географический невод» и т.п.
Для введения в игру совместно с ребя-
тами отрабатываем первый эталон —
эталон «Чтения понятия»:

➤ Êòî?

ÏÎÍßÒÈÅ — «çîëîòàÿ ðûáêà»:
это: (синоним)… но не «который, -ая, 
-ое», «человек», «когда» +1, +2, +3…

➤ ×òî?

Комментарий. Типичная ошибка уче-
ника, да и некоторых учителей, когда
они начинают определять понятие не
с поиска синонима, а с тавтологии ли-
бо со слов «который, -ая, -ое»,
«когда…». Например: «Царь — это
человек…», «Царь — это который…».
Иногда приходится шутить: «Ребята!
И так понятно, что царь — не паук,
уточнения про «человека» излишни».
Далее, я приучаю их видеть признаки
понятия, отделяемые друг от друга ча-
ще всего местоимениями: «который»,
«чей» и т.п., а также глаголами для
их перечисления, и чем больше они
назовут признаков, тем более точно
и правильно будут выражать смысл



подсчитывает речевые ошибки, допущенные
при чтении за 1,5 минуты по той же фор-
муле (например, за 1,5 минуты допущено
12 ошибок, 12 : 3× 2 = 8 ошибок в мину-
ту). Обратите внимание, что для пяти-
классника это полезный тренинг навыка
устного математического счёта, пото-
му что большинство детей в классе обя-
зательно перепроверит подсчёт «контро-
лёра».

Таким образом, полутораминутное чтение
«рыболова» даёт нам следующие диагно-
стические срезы: темп чтения, количество
речевых ошибок, правильность определе-
ния понятий — «золотая рыбка» и «пол-
нота улова» (все ли понятия заметил),
правильность ответа на три вопроса со-
учеников. Итого: пять результатов. Аргу-
ментированная оценка обеспечена, причём
оценка, одобряемая классом и понятная
ученику, так как она выполнена на игро-
вой, честной в глазах ребят основе.
Сколько времени занимает подобная ра-
бота на уроке на одного ученика, так как
временной ресурс важнее всего? На обу-
чающем этапе семь минут, на норматив-
ном этапе — пять минут.

Сейчас мне бы хотелось обратить внима-
ние на деятельность класса в течение
этих минут. Цель ребят — следить за
чтением «рыболова» и придумать для него
свой вопрос. Это самое слабое место в уп-
равлении классом — формирование навыка
отслеживания успехов другого. Чаще всего
нормальный ученик мимикрирует под учеб-
ную деятельность. Что происходит в игре?
Достаточно много необычного для описан-
ного стандарта поведения. Пятиклассник,
привыкший, что чтение время от времени
таинственно проверяла в 1–4-х классах
завуч, вдруг увидел, что прерогатива эта
передана ему. Это превращает процесс от-
слеживания чтения товарища в серьёзней-
шую работу. Почему? Да потому, что за-
даны нормативы: 1,5 минуты, «золотые
рыбки», контроль за темпом и качеством
чтения слов. 25 пятиклассников момен-
тально превращаются в 25 «завучей»,
и даже более строгих, чем контролёры.

понятия (на эталоне они условно указаны:
+1, +2, +3). Эталонный вариант: подбор
трёх признаков, например: «Царь — это
властитель (синоним), который управля-
ет государством, судит своих подданных,
ведёт войны с соседями».

Вернёмся к задачам «рыболова». Ученик,
выбранный учителем на роль «рыболова»,
должен в течение полутора минут читать
текст, затем пояснить замеченные в тексте
понятия (отработка навыка «чтения поня-
тий»), ответить на три вопроса соучеников
по содержанию прочитанного, выслушать ат-
тестацию по количеству и качеству чтения от
двух своих товарищей. Аттестация навыка
чтения чрезвычайно важна в этой игре, так
как от постоянной работы над его совершен-
ствованием зависит весь успех дела. Поясню
своими наблюдениями. 

В конеце четвёртого класса хорошо успеваю-
щий ученик должен читать 90 слов в минуту
(это примерно 50–60% класса), за лето из
его головы «выветривается» 20–30 слов,
и общая картина на 1 сентября пятого класса
довольно удручающая: средний результат по
классу 60 слов в минуту. Без ударной рабо-
ты всех учителей пятых классов над «воскре-
шением» базового навыка работа по любому
«текстовому» предмету замрёт к первому ок-
тября и «замёрзнет» к шестому классу для
большинства школьников. Напомню: аргу-
ментированный норматив для работоспособ-
ного пятиклассника 100–120 слов в минуту.
Если этого нет, то любая технология по ре-
цептам К. Блума дело успеваемости будет
перегружать прагматическим балластом.

Итак, продолжим про «рыболова». Для кон-
троля над качеством навыка чтения одновре-
менно вводятся в игру две новые роли —
«контролёров улова». Первый их них фикси-
рует темп чтения за 1,5 минуты, по ходу чте-
ния подсчитывая слова. Контролёр точно под-
считывает полутораминутный объём чтения
и вычисляет минутный результат (пример:
за 1,5 минуты прочитано 156 слов, 156 : 3 ×2
= 104 слова в минуту). Второй контролёр
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Но ведь у них другая задача — придумать во-
прос. Как из роли эксперта заставить школьни-
ка перейти к роли «интеллектуала»? Особенно
стремиться к этому на первых порах не стоит,
так как дети увлечены ролью «завуча»-контро-
лёра, а некоторые ученики так в ней и «пропа-
дают» до девятого класса. Заинтересовать ре-
бёнка сочинять вопросы помогает следующий
«Эталон чтения вопросов»:

➤ 1 уровень вопросов: КТО? ЧТО?, ОТ-
КУДА?, ГДЕ?, КОГДА? и т.п.

➤ 2 уровень вопросов: СРАВНИ события,
факты, героев, время, страны и т.п.

➤ 3 уровень вопросов: ДОКАЖИ, ЧТО… 

Главное здесь: постоянно показывать пяти-
класснику планку его вопроса, какую высоту
он взял и к чему ему надо стремиться (от
первого уровня к третьему). Время от време-
ни самые умные и красивые вопросы мы за-
писываем в рабочую тетрадь на последние две
страницы — в «Копилку вопросов». Это —
своеобразная «доска почёта» класса, информа-
ция о которой есть у каждого ученика, так
как все вопросы в ней именные: вопрос Тани
К., Олега Ч. и др. Полезна копилка и тем,
что эти вопросы приходится постоянно ис-
пользовать и задавать при закреплении, по-
вторении. Это обучающее повторение учит
ценить умное творчество товарищей и подтал-
кивает пятиклассника стремиться попасть на
нашу «доску почёта». Я время от времени
также предлагал вписывать туда более слож-
ные вопросы из книги Г.И. Годера «Задания
и задачи по истории древнего мира»
(1996 г.) и других авторов. Они выполняют
роль эталонов по конструированию вопросов,
к которым следует стремиться в 6–9-х клас-
сах, и некий вариант на опережение, приуча-
ющий ребят к более глубокому «вопросному»
взгляду на мир. Эти нехитрые игровые при-
ёмы позволили большей части класса перейти
от роли завуча к роли интеллектуала и срав-
нительно легко повысить среднее качество
вопросов. Обращаю вновь внимание на ис-
пользование эмоционального, чувственного ре-
сурса для выработки рассудочного навыка.
Без игры этот ресурс сложно включить
в технологизированный арсенал современного
«модного» урока.

Öåëåâîå óìåíèå 

Через два месяца наша игровая дея-
тельность расширилась, стала ответст-
веннее, правила игры усложнились.
Но достаточно ли навыков, уже приоб-
ретённых в ходе игры, для перехода
к формированию целевого умения
ЛОВ? Навык видеть и пояснять поня-
тия (чтение понятий), дополненный на-
выком конструирования вопросов трёх
уровней сложности (чтение вопросов),
не позволяет ещё логически высказы-
ваться, он предполагает возможность
отвечать на вопросы, пояснять «трудные
слова» (понятия), но не включает необ-
ходимейший арсенал аргументов, кото-
рые можно научиться видеть только че-
рез логику текста, а выражаясь метафо-
рически, видеть аргументы через «очки»
плана. Итак, мы переходим к третьей
задаче и формированию третьего навы-
ка — навыка «Чтения плана» в форма-
тах фактологического плана, плана-во-
просника, свёрнутого плана. Здесь мы
обращаемся к третьему эталону — эта-
лону плана:

➤ 1. Фактологический план или ïîë-
�ûé ïðå��åò�ûé план включает факты
с именами, названиями, датами и т.п.

➤ 2. План-вопросник: ïåðå÷å�ü âî-
ïðîñîâ по пунктам фактологического
плана.

➤ 3. Свёрнутый план: ïåðå÷å�ü îïîð-
�ûõ ñëîâ по пунктам фактологического
плана.

В третьем периоде игры пятиклассники
учатся пользоваться так называемым
«переключателем планов» — триггером
планов. В их сознании должны сло-
житься чёткие зрительные картинки
каждого плана и переключатель, как
оборот калейдоскопа, должен давать
зримый образ того плана, который не-
обходим. Введение игрового переключа-
теля убыстряет процесс формирования
этого навыка.



есть «сохранение написанного». Этот
коллективный «поток сознания» легко
обработать по рейтингу эталонных ка-
честв ЛОВ. Второй шаг связан с выбо-
ром эталона и зависит от пятиклассников
и работающих с ними учителей.
Не стремитесь копировать и превращать
своих учеников в мучеников формализо-
ванных алгоритмов и проверенных ре-
цептов. Ваша задача — идти от понима-
ния детей и вашей корректности к их
возможностям. Любое совершенствова-
ние — это ваш дальнейший путь к де-
вятому классу, а пока ограничтесь фор-
мулой «здесь и теперь». 

Третий шаг, самый длинный по време-
ни, связан с формированием эталона
и может продолжаться во втором полу-
годии пятого класса или в шестом клас-
се. Он обусловлен терпением, но мед-
ленно поспешая, скорее добъёшься про-
дуктивного результата. То, что резуль-
тат будет, можно с уверенностью ска-
зать. На весь период дальнейшего обу-
чения в пятом классе в качестве зри-
тельной опоры используйте при ответе
ученика, эталон планов: фактологический
формат подойдёт слабому и среднему
ученику, план-свёртка и план-вопрос-
ник — хорошо успевающим. Написание
мини-планов для отработки ЛОВ по ча-
сти текстов можно рекомендовать в ка-
честве домашних заданий, ограничив-
шись на уроке изображением опорных
сигналов, любых других графов. 

Êàê ñîâìåñòèòü?

А сейчас о главном организационно-педа-
гогическом вопросе: как совместить в пя-
том классе изучение предмета с обучени-
ем ЛОВ? Поскольку эта работа начина-
ется с класса, преемственного с началь-
ной школой, и промедление с ней «смер-
ти подобно», придётся искать удовлетво-
ряющие нас варианты совмещения. 

Предлагаю свой вариант, по которому
в первом полугодии совмещается

Пользоваться «переключателем планов» пя-
тиклассники учатся довольно быстро, по-
тренировавшись дома и на уроках в игро-
вом режиме «Переключи план». Теперь
задача «рыболова» формулируется в со-
тветствии с игровым режимом: прочитать
текст за 1,5 минуты и «переключать» его
в три вида планов по заданиям соучеников.
Триггер (переключение) планов соответст-
вует клиповому восприятию современного
школьника, ему нравится такой приём иг-
ровой деятельности, и пятиклассник без
труда усваивает различия трёх форматов
плана, особую важность фактологического
плана, по которому он в любое время уро-
ка (уроков) может восстановить в памяти
необходимые аргументы для логического
высказывания.

×òåíèå ýòàëîíà 

Итак, мы прошли три необходимых обуча-
ющих игровых шага в соответствии с по-
ставленными выше дидактическими задача-
ми. Перейдём к четвёртой задаче: обуче-
нию ЛОВ — навыку «Чтения эталона».
У нас в руках соответственно три необходи-
мых навыка — инструмента для формиро-
вания заявленного умения. Переходим к со-
ставлению самого важного, ключевого эта-
лона — эталона развёрнутого логического
ответа, обозначенного мною как ЛОВ.
Важность этого эталона в том, чтобы он
выступал концептуальной основой игры на
новом её уровне.

Коллективное формирование эталона ЛОВ
проходит в услових создания «обществен-
ного мнения» в среде пятиклассников по
поводу того, что можно считать образцо-
вым ответом и проходит в три шага. Пер-
вый шаг констатирующий: «как у нас пока
получается»; делая его, мы должны прослу-
шать всех детей. Делать это надо по пра-
вилу: «что понравилось», не допуская ника-
ких моментов конфуза у нового «демосфе-
на». Советую всё понравившееся выписать
на любой доске, удобнее на «смарте», где
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формирование ЛОВ с предметной основой
истории, природоведения(географии), ли-
тературы и т.п. На первом уроке в сен-
тябре я ввожу пятиклассников в игру, выст-
раивая радостную перспективу к последним
предновогодним дням декабря: «К Новому
году я жду от вас самого дорого для меня
подарка. Подарок этот — ваши умные
и красивые ответы перед своими товарища-
ми. А мой вам подарок взамен — увлека-
тельная игра «Исторический невод» в тече-
ние четырёх месяцев и на каждом уроке,
когда всякий из вас побывает в разных ро-
лях. Мы будем состязаться в ловкости ло-
вить «золотых рыбок», «чинить порвавший-
ся невод», в умении ценить «рыболовов» за
их богатый улов и т.д.».

Совмещать ход урока с ходом игры доста-
точно просто. В течение первого полугодия
пятого класса 15–20 минут урока отводится
дидактической игре. За это время можно
аттестовать 3–4 «рыболовов». Из 35 уро-
ков полугодия пять планируется на конста-
тирующие срезы, выработку эталонов (пер-
вый урок — «погружение в игру», второй,
третий — эталоны конструирования вопро-
сов и написания планов, пятый урок —
эталон ЛОВ).

Оставшиеся 30 уроков распределяются следу-
ющим образом:

15 уроков на игру «Невод» с конструирова-
нием вопросов: каждый ученик дважды быва-
ет в роли рыболова, четырежды — в роли
контролёра, 15 раз — в роли интеллектуала
и «завуча», выслушает и проанализирует
70 ответов рыболовов, 150 ответов контролё-
ров, 200 вариантов ответа на вопросы своих
товарищей.

5–7 уроков отводятся на продолжение игры
с отработкой навыка работы над планом: один
раз он побывает в роли «переключателя пла-
нов» и выслушает и проанализирует 30 вари-
антов работы с планами. 

8–10 уроков на отработку эталона ЛОВ:
каждого пятиклассника можно опросить
один-два раза; ученик выслушает около
50 эталонных ответов товарищей. Таким об-
разом, общая сумма индивидуальных игровых

тренингов за 30 уроков составит при-
мерно 25 игровых ролевых включений
плюс 350 входов в обсуждение дея-
тельности товарищей.

Собственно предметный материал
в первом полугодии изучается путём
комбинации игры с другой учебной де-
ятельностью. Наиболее важные фраг-
менты текста я отдаю игре, второсте-
пенный материал иллюстрирую сам,
часто использую графы — логические
опорные сигналы, закрепление прово-
жу по эталонным вопросам из копилки
и учебника. Всё это совмещается с ра-
ботой в тетрадях. Урок сразу начина-
ется с игры, организуемой по тексту
нового параграфа. Для этого предлага-
ются содержательно важные абзацы,
и первые 15–20 минут мы изучаем
новый материал коллективно, аттестуя
при этом трёх-четырёх «рыболовов»,
затем я включаю в урок свои «расши-
рения смыслов» темы урока, подготов-
ку к домашнему заданию.

Èãðà è ïåñî÷íûå ÷àñû

Игра вращается вокруг 1,5 минуты,
и это время надо измерять. Это можно
сделать разными путями, но интуитив-
но я выбрал демонстративные песочные
часы, отсыпав из них лишнее «время».
Часы были превосходные, время в них
текло убедительно и наглядно, они вы-
звали нескрываемый интерес. Первый
же их стартовый поворот на обучаю-
щем уроке, когда пробный «рыболов»
готов читать положенный текст, а два
контролёра приготовились к своим обя-
занностям, произвёл на класс необы-
чайное впечатление. Я ожидал, что на
уроке будет некая рабочая тишина, до-
пускающая деловой шумок, но тишина
установилась идеальная, такой тишины,
проработав 15 лет, я не слыхал. Это
была тишина напряжённого всепогло-
щающего внимания. Песочные часы
подействовали на класс как магический
предмет, который в одно мгновение



ланию дословно повторить текст пара-
графа, что делают практически все пя-
тиклассники при обычном «прохожде-
нии» материала. Отстранённость от
привязки к почти дословному «отлично-
му» пересказу текста, сформированному
начальной школой, доступна пятикласс-
нику, он вполне понимает разницу
«просто» перессказа текста от ответа
на вопрос по эталону ЛОВ. 

Главным и неожиданным для меня ре-
зультатом было единодушное желание
учащихся продолжить игру дальше,
и мне пришлось время от времени вы-
краивать на уроках 10 минут, чтобы
поддержать игровой адреналин вплоть
до окончания девятого класса. Надо
сказать, это помогало во всех отноше-
ниях: как дополнительный методичес-
кий ресурс урока, как условие сохране-
ния доброжелательных отношений
с классом. 

«Ãîðèçîíòàëüíàÿ» ìåòîäè÷åñêàÿ 
êîîïåðàöèÿ 

Мой директорский опыт исследователя
подсказал, что подобного рода дидакти-
ческая игра — вполне подходящий инст-
румент для большинства предметников
в пятом классе, так как формирование
предваряющих навыков и умения
ЛОВ — задача надпредметная, и гори-
зонтальная методическая кооперация
в этом вопросе сможет дать более каче-
ственный результат в целом для школы.
Опираясь на мотивацию через серию от-
крытых уроков в конце пятого класса,
мне удалось создать команду учителей
пятых классов по этой проблеме, а затем
эта деятельность продолжилась и в шес-
тых классах. Обучение необходимым на-
выкам я выстроил перед началом учебно-
го года, с конца августа, и проводил его
в русле дидактических задач, обозначен-
ных в начале статьи. Всего необходимо
провести с учителями четыре опережаю-
щих занятия, на которых практически
проиграть все этапы игры: 

преобразил всех пятиклассников, это была
тишина министерского диктанта в образцо-
вом классе. И затем каждый раз, когда я
поворачивал часы на «старт», эта тишина
устанавливалась снова и снова. Это наблю-
дение постоянно наводит на размышления
о том, как мало мы знаем своих детей,
и как мало надо для того, чтобы всех «пе-
резагрузить» в преображающий труд: игра
и песочные часы.

Ðåçóëüòàò 

Небольшое добавление по игре в ситуации
преддверия Нового года, когда ученики го-
товят игровые новогодние подарки учителю:
свои красивые, эталонные ответы. Стрем-
ление к совершенствованию в условиях
игры крепко засело в голове пятиклассника.
Игра в течение трёх месяцев создаёт осно-
ву из полученных навыков (вычленения
и пояснения понятий, ответа на трёхуровне-
вые вопросы, составления трёхформатного
плана) для формирования умения ЛОВ.
Уместно напомнить, что все мы умеем ва-
рить кашу, да не у всякого она получается
вкусной. Так и здесь: качество умения
ЛОВ приобретается постепенно, ведь глав-
ное дело сделано — создан тот уровень
«интеллектуального рассола», который спо-
собствует наращиванию «крепости» умения.
8–10 декабрьских уроков по отработке
эталона ЛОВ мобилизуют силы и показы-
вают, что целенаправленная игровая дея-
тельность приносит ожидаемые и неожидан-
ные результаты. 

Ожидаемый результат в том, что ребята по
своим возможностям дают ответы в логике
тех правил, которые вошли в привычную
деятельность благодаря индивидуальным
и коллективным трёхмесячным игровым
тренингам. Особенно украшает речь поня-
тийный аспект, которому было уделено ос-
новное внимание в игре. 

Ребёнок при ответе по схеме «тезис —
аргументы — вывод» не привязан к же-
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● обучение вычленять из прочитанного текста
понятия, пояснять их по эталону — навык
«Чтения понятий». Фиксирование и анализ
диагностических срезов навыка предметного
чтения. Работа над нормативным навыком
предметного чтения;

● обучение по прочитанному тексту конструи-
ровать вопросы трёх уровней сложности по
эталону — навык «Чтения вопросов». Совме-
щение изучения программы предмета с отра-
боткой навыка ЛОВ;

● обучение по прочитанному тексту состав-
лять мини-планы в трёх форматах по этало-
нам: фактологического плана, плана-вопросни-
ка, свёрнутого плана — навык «Чтения пла-
на». Первоначальное знакомство и обучение
навыкам графа — простейшим моделям взаи-
модействия понятий;

● обучение логическим оценочным высказыва-
ниям — навык «Чтения эталона». Обучение
корректировать ответ соученика по этало-
ну — навык «Оценки по эталону».

Таким образом внутришкольное повышение
квалификации команды учителей пятых
классов превратилось в современную форму
организационно-деятельностной игры, где
каждый учитель побывал в пяти ролевых
позициях и отработал необходимые игровые
дидактические навыки: «учителя», учеников:
«рыболова», «контролёра улова», «интел-
лектуала-вопросника», «ученика, владеюще-
го умением ЛОВ». На занятиях предусмат-
ривался обмен навыками обучающей игры,
обязательные посещения открытых уроков
по отработке умения ЛОВ. Во втором по-
лугодии к этой работе присоединились учи-
теля будущих пятых классов, и деятель-
ность нашей команды в следующем учебном
году расширилась в рамках горизонтальной
методической кооперации уже в пятых-шес-
тых классах. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? 1. Ïî óñòàâó øêîëà-øåñòèäíåâêà, íî ïî õî-
äàòàéñòâó îò øêîëû ÓÎ ðàçðåøåíî íà äàí-

íûé ó÷åáíûé ãîä â íà÷àëüíîé øêîëå âåñòè
óðîêè ïî 5-äíåâíîìó ó÷åáíîìó ïëàíó. ßâëÿåò-
ñÿ ñóááîòà äëÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíîãî çâåíà âû-
õîäíûì äí¸ì èëè ýòî ìåòîäè÷åñêèé äåíü è àä-
ìèíèñòðàöèÿ èìååò ïðàâî âûçûâàòü ó÷èòåëåé
â ñóááîòó äëÿ ðàçëè÷íîé ðàáîòû? 
2. Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû — íàãðóçêà 27 ÷àñîâ
è 65% âíåêëàññíîé ðàáîòû, ïîñëåäíèå äâà ãîäà
÷àñòî áîëååò — ïî 3–4 ìåñÿöà â ãîäó. Èìååò ëè
ïðàâî àäìèíèñòðàöèÿ íà ñëåäóþùèé ãîä ñíè-
çèòü íàãðóçêó äî 20 ÷àñîâ è íå äàâàòü âíåêëàññ-
íóþ ðàáîòó? È êàê ýòî ïðàâèëüíî ñäåëàòü? 
3. Èìååò ëè ïðàâî àäìèíèñòðàöèÿ â êàíèêó-
ëÿðíîå âðåìÿ äëÿ óäîáñòâà êîíòðîëÿ ðàáî÷åãî
âðåìåíè (òàê êàê øêîëà áîëüøàÿ è, êîãäà íåò
óðîêîâ, òðóäíî âñåõ óâèäåòü) ââåñòè â ïðàêòè-
êó âåäîìîñòü, â êîòîðîé âñå îáÿçàíû ïî ïðè-
õîäó è óõîäó ñ ðàáîòû ðàñïèñàòüñÿ? 
Óéìèíà

1. Âû íå äîëæíû ïóòàòü ó÷åáíóþ íåäåëþ ñ ðàáî÷åé.
Ó÷åáíàÿ ìîæåò áûòü ïÿòèäíåâíîé, à ðàáî÷àÿ (ò.å.
â òàáåëå ðàáî÷åãî âðåìåíè Âàì óêàçûâàþò 6 ÷àñîâ
çà øåñòü ðàáî÷èõ äíåé) — øåñòèäíåâíàÿ. Ìåòîäè-
÷åñêèé äåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ðåøåíèþ êîëëåêòè-
âà ëîêàëüíûì àêòîì øêîëû, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü
áåç ïðîáëåì ñîñòàâèòü ðàñïèñàíèå ó÷åáíûõ çàíÿ-
òèé. Èñõîäÿ èç Âàøåãî óñòàâà ñóááîòà â øêîëå ðàáî-
÷àÿ, ïîýòîìó Âû ìîæåòå è íå âåñòè óðîêè, íî îáÿçà-
íû âûïîëíÿòü äðóãóþ ðàáîòó (ìåòîäè÷åñêóþ, îðãà-
íèçàöèîííóþ, âîñïèòàòåëüíóþ è ïð.).

2. Ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè îòíîñèòñÿ
ê êîìïåòåíöèè ðóêîâîäèòåëÿ. Îí ìîæåò ïðîâîäèòü
å¸ ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷¸òîì ïîæåëàíèé ïðåäñòàâè-
òåëåé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ó÷ðåæäåíèÿ. Îáú-
¸ì íàãðóçêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåäàãîãàì çà äâà ìåñÿöà
äî íà÷àëà å¸ ðåàëèçàöèè (ñì. ñò. 74 ÒÊ ÐÔ). Ðóêîâîäè-
òåëü íàïðàâëÿåò ó÷èòåëþ óâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè
ó÷åáíîé íàãðóçêè â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è òðóäîâîãî äîãîâîðà ðàáîòíèêà. Ðà-
áîòíèê äîëæåí ðàñïèñàòüñÿ â òîì, ÷òî ñ óâåäîìëåíè-
åì îçíàêîìëåí. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîäïèñàòü óñëîâèÿ
î íàãðóçêå íà ñëåäóþùèé ãîä ñîñòàâëÿåòñÿ àêò î òîì,
÷òî íàãðóçêà ó÷èòåëþ îáúÿâëåíà, íî îí îòêàçàëñÿ ïî-
ñòàâèòü ïîäïèñü ïîä óâåäîìëåíèåì.

3. Ýòà ïðîöåäóðà ðåãóëèðóåòñÿ Ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî ðàñïîðÿäêà è ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ ïî
îðãàíèçàöèè ðàáîòû â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä. 


