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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время педагогическое сообще�
ство России считает необходимым внести в
систему образования изменения, обеспечи�
вающие достижение целей, без которых
Россия не может существовать как суве�
ренное государство: воспитание подраста�
ющего поколения в духе патриотизма,
стремления трудиться на благо Отечества;
наличие возможностей для получения та�
кого уровня образования, который способ�
ствует развитию страны, создает условия
для ее технологической безопасности. Ус�
пешное функционирование системы обра�
зования на всех ее этапах в современных
условиях возможно при максимальном ис�
пользовании ранее накопленного опыта
отечественного образования, в том числе и
советского, а главное — четкого видения,
как будут изменяться требования к воспи�
танию, развитию личности растущего чело�
века не только в близкой, но и в отдален�
ной перспективе. В достижении обозначен�
ных выше целей значима роль педагога и
его образования.

Разрабатывая образовательные прог�
раммы высшего образования, важно учиты�
вать, что технологический прогресс меняет
жизнь людей. Внедрение во многие сферы
деятельности человека робототехники, ис�

кусственного интеллекта позволяет доби�
ваться большего с меньшими затратами
(временными, физическими, интеллекту�
альными). Это значит, что требования к об�
разованию, его результатам будут сущест�
венно меняться. С одной стороны, образо�
вание на всех его ступенях все в большей
степени должно быть направлено на подго�
товку личности к творческой деятельности,
формированию способности создавать но�
вое, вносить свой вклад в развитие общест�
ва. С другой стороны, искусственный
интеллект, роботизация приведут к сокра�
щению рабочей недели, увеличению сво�
бодного времени, в связи с чем у взрослого
человека появится возможность занимать�
ся собственным развитием, совершенство�
ванием. К этому система образования так�
же должна готовить начиная с младшего
школьного возраста.

Сейчас ряд педагогических вузов стра�
ны включился в экспериментальную рабо�
ту по совершенствованию образования.
Важно, чтобы у всех, кто проводит ее, было
четкое убеждение: учитель нуждается в пя�
тилетнем образовании, поскольку возрос
объем знаний в различных областях науки,
повысились требования к организации об�
разовательного процесса в школе, измени�
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лись ученики (они стали другими в новой
информационной среде) и функционал сов�
ременного педагога [1]1. Это в полной мере
касается и учителя начальных классов, обу�
чающегося в высшей школе.

Необходимость получения высшего об�
разования для работы учителем начальных
классов стала осознаваться только с сере�
дины 60�х годов прошлого века. Считалось,
что работа в начальной школе не требует
большого объема знаний и профессиональ�
ных умений. До этого времени учитель,
обучающий и воспитывающий младших
школьников, чаще всего имел среднее спе�
циальное образование. Проведенные в се�
редине ХХ в. психолого�педагогические
исследования (П.Я. Гальперин, В.В. Да�
выдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.)
показали, что в то время потенциал млад�
ших школьников не учитывался в полной
мере, не создавались условия для их ус�
пешного развития, а значит, требовалась
перестройка начального общего образова�
ния. В 1957 г. открылись первые факульте�
ты в вузах, готовящие учителей начальных
классов. В 1986 г. подготовка учителя на�
чальных классов стала пятилетней, пос�
кольку усложнялись требования к его дея�
тельности, появились новые научные под�
ходы к построению образовательного про�
цесса. Этот срок для того времени был оп�
тимальным, он позволял качественно гото�
вить специалиста к осуществлению всех
его функций.

Переход к двухуровневой системе, пре�
дусматривавший четырехлетний срок обу�
чения в бакалавриате и двухлетнюю маги�
стратуру, способствовал явному снижению
качества подготовки педагогов I–IV клас�
сов, поскольку именно бакалавриат стал ос�
новным в подготовке учителя, а в магистра�
туру поступали единицы. Она не рассмат�
ривалась как продолжение образования:
магистрантом мог стать выпускник любой
программы бакалавриата.

Какой в ближайшее время должна стать
подготовка учителя начальных классов с
учетом новых вызовов времени, диктую�
щих требования к ней?

Прежде всего, она должна учитывать

весь предшествующий опыт, в том числе и
достоинства двухуровневой системы.

При разработке образовательной прог�
раммы подготовки педагога для начального
образования необходимо учесть несколько
положений.

1. Последние годы характеризовались
стремлением к унификации, построением
образовательного процесса вне зависимости
от его специфики. Образовательные прог�
раммы педагогических вузов не учитывали
различия, имеющиеся в подготовке учите�
лей�предметников, готовящихся к препода�
ванию одного�двух предметов, и учителя
начальных классов, которому предстоит
обучать, воспитывать, развивать младших
школьников как минимум по шести различ�
ным предметам. Не следует забывать и о том,
что образовательные результаты, сформиро�
ванные на этапе начального общего образо�
вания, являются залогом обеспечения каче�
ства образования в последующем обучении.

2. Продумывая содержание подготовки
будущего учителя начальных классов, надо
учитывать, что речь идет прежде всего о
формировании его мировоззрения. Педагог
должен быть разносторонне образован,
быть патриотом своей страны. Только та�
кой учитель может воспитать гражданина,
готового работать на благо Отечества,
встать при необходимости на его защиту.
Наше время отчетливо показало, что страна
нуждается в предельно ясном определении
целей образования, его направленности на
патриотическое воспитание, на высокий
уровень образованности, который не был
необходим в пору, когда основной целью
образования являлось воспитание грамот�
ного потребителя, которому зачастую чуж�
ды интересы страны. Отражение столь зна�
чимого вызова нашего времени мы видим в
Концепции подготовки педагогических
кадров для системы образования на период
до 2030 г., где одной из фундаментальных
задач объявлено «обеспечение единых под�
ходов к процессу воспитания и результатам
формирования социальной ответственнос�
ти личности, гуманитарных, духовно�нрав�
ственных и гражданско�патриотических
ценностей педагогического образования, а
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также к процессу подготовки педагога к
осуществлению воспитательной деятель�
ности, поддержки образовательно�воспита�
тельного потенциала семьи» [2]. Необходи�
мо включить в программу обучения дис�
циплины, являющиеся основой мировоз�
зрения будущего специалиста: философию,
историю России, экономику. Кроме этого,
для социально направленных профессий
важно овладение такими дисциплинами,
как этика, эстетика, риторика, поскольку в
профессиональной деятельности учитель
должен уметь предотвращать и разрешать
конфликтные ситуации, конструктивно об�
щаться с учениками, их родителями, колле�
гами, администрацией школы, со всеми, кто
так или иначе влияет на создание благо�
приятной образовательной среды. Важная
роль при этом отводится информационным
технологиям, используя которые педагог
выстраивает каналы коммуникации со все�
ми субъектами образовательного процесса.

3. В процессе обучения учителя началь�
ных классов необходимо существенно по�
высить теоретический уровень подготовки
как по дисциплинам, лежащим в основе
преподаваемых в начальной школе учеб�
ных предметов, так и по психолого�педаго�
гическому циклу [3]. В последние годы
наблюдается резкое сокращение числа ча�
сов на предметную подготовку будущих
учителей начальных классов. Нередко
можно услышать, что не требуется глубо�
ких знаний, чтобы обучать младших
школьников русскому языку, математике,
основам естествознания, другим учебным
предметам. Но это заблуждение. Отсут�
ствие должной теоретической подготовки
мешает формированию полноценных по�
нятий у младших школьников, затрудняет
установление причинно�следственных,
функциональных связей. В полной мере
решить эту задачу можно только при пяти�
летнем сроке подготовки.

Особое значение в деятельности учителя
начальных классов должно отводиться обу�
чению детей русскому языку. Не вызывает
сомнений, что только высокий теоретиче�
ский уровень владения им может явиться
(при надлежащем знании методики обуче�
ния) залогом успешной работы учителя в
данном направлении. При этом важно, что�

бы он сам безупречно владел русским язы�
ком, так как в основе деятельности ученика,
переступившего порог школы, лежит подра�
жательность; самостоятельность младшего
школьника только формируется, развивает�
ся умение анализировать, видеть ошибки и
на основе этого принимать решения.

В наши дни растет значение математи�
ческих знаний, именно они лежат в основе
технологического прогресса, поэтому важ�
ное место в предметном обучении младших
школьников занимает математика. Сред�
ствами этого предмета осуществляется ин�
теллектуальное развитие личности ученика,
формирование функциональной грамотнос�
ти каждого члена общества, о чем так много
в последние годы говорят не только в про�
фессиональном педагогическом сообществе.
Однако наш опыт показывает существенное
снижение уровня математической подготов�
ки будущих учителей начальных классов [4].
Трудно рассчитывать, что учитель, не любя�
щий математику, считающий ее трудным
предметом, сможет вызвать у своих учени�
ков интерес к нему. Изменить такую ситуа�
цию можно только за счет усиления внима�
ния к предметной математической (в тесной
связи с методической) подготовке будущих
педагогов для начальной школы.

В ранее названной Концепции подчерк�
нуто значение как предметной, так и мето�
дической и психолого�педагогической под�
готовки.

В процессе изучения дисциплин психо�
лого�педагогического цикла увеличение
времени на их овладение сможет обеспе�
чить усвоение студентами теоретических
основ построения образовательного про�
цесса в начальной школе и общих способов
действий, которые позволяют решать конк�
ретные задачи. Время диктует изменения в
подготовке учителя начальных классов.
Так, сейчас он должен не только уметь ис�
пользовать различные информационные
источники, но и при необходимости успеш�
но обучать дистанционно, владеть техноло�
гиями инклюзивного образования.

Повышение теоретического уровня по
психолого�педагогическим дисциплинам в
высшей школе постоянно подпитывается и
результатами научных исследований, про�
водимыми преподавателями кафедр фа�
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культета начального образования. Они не�
посредственно вплетаются в канву учебного
процесса и становятся частью подготовки
будущих учителей. Все это требует не толь�
ко внимания преподавателей, но и достаточ�
ного количества времени на их изучение.

4. В образовательную программу подго�
товки учителя начальных классов необхо�
димо включить курсы по выбору. Они
должны быть ориентированы в основном на
специфику организации внеурочной дея�
тельности по разным предметам. Можно
учесть склонности студентов, усилить их
подготовку в том направлении, которое им
кажется наиболее интересным (гуманитар�
ное, естественно�математическое). Органи�
зованное таким образом обучение позволит
будущему учителю формировать у младших
школьников интерес к определенным об�
ластям знаний, показать их значение в раз�
личных профессиях. Важно заметить, что в
процессе изучения дисциплин психолого�
педагогического блока у студентов должны
быть сформированы знания об особеннос�
тях организации и реализации внеурочной
деятельности младших школьников.

5. Особое внимание должно быть уделе�
но разработке системы практик. Студенты
должны начинать проходить практику
только тогда, когда усвоена теория, отрабо�
тана на теоретическом уровне и в процессе
решения педагогических задач технология
работы с детьми [3]. Студенты должны по�
лучать удовольствие от проводимой работы
на практике, именно оно порождает жела�
ние знать и уметь еще больше.

6. При разработке образовательной
программы следует тщательно продумы�
вать проведение аттестации. На необходи�
мость «совершенствования системы оценки
качества подготовки педагогических кад�
ров» указано и в вышеупомянутой Концеп�
ции [2]. Важно, чтобы каждая изучаемая
дисциплина сопровождалась отчетностью.
В последние годы чрезмерное увлечение
тестовой технологией контроля результа�
тов обучения привело к формализации это�
го процесса. Мы считаем, что тесты удобны
для текущего контроля в силу своей техно�
логичности, но для итогового наиболее це�
лесообразен устный экзамен, в ходе прове�
дения которого формируется умение пре�

зентовать материал, защищать свою точку
зрения, убеждать собеседника, вступать с
преподавателем в конструктивный диалог.
Все это также работает на формирование
коммуникативных умений, необходимых
для работы учителем.

Перечисленные выше изменения и ак�
центы, которые необходимы для того, чтобы
подготовка будущих учителей начальных
классов в большей степени соответствовала
современным вызовам, предполагают более
длительное обучение студентов. К такому
выводу пришли на всех уровнях управления
образованием. Так, президент Российской
академии образования О.Ю. Васильева от�
мечает, что «нужно возвращать программы
специалитета в вузы, которые готовят буду�
щих учителей» [5]. Важно массово готовить
учителя в течение пяти лет и дать ему воз�
можность продолжить образование в маги�
стратуре по тому же направлению. Обуче�
ние в магистратуре может длиться один или
два года, поскольку ее задача — сформиро�
вать такого специалиста, который мог бы
выступать в качестве руководителя методи�
ческого объединения учителей, наставника
молодого учителя. Вероятно, магистратура
может стать целевой для тех учителей, кото�
рых администрация школ, органы образова�
ния разного уровня специально направляют
на обучение.

Сейчас нет сомнений в том, что подго�
товка будущего учителя начальных классов
должна быть пятилетней. Главным стано�
вится вопрос, как разумно воспользоваться
увеличенным сроком, чтобы учитель, рабо�
тающий с младшими школьниками, был го�
тов не только справляться с теми вызовами
к системе образования, которые сейчас
формулирует время, но и к тому новому,
что возникнет в недалеком будущем.
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Учитель — это человек, который не только
учит, но и учится. На какой бы ступени
профессионального становления ни нахо�
дился педагог, он всегда нуждается в высо�
коквалифицированном и авторитетном по�
мощнике. Не будет преувеличением наз�
вать таким помощником журнал «Началь�
ная школа». Он сопровождает учителя на
протяжении всей профессиональной жиз�
ни: обратившись к его материалам в сту�
денческие годы, специалист в области на�
чального образования и в дальнейшем не
откажется от привычки искать ответы на
актуальные вопросы на страницах именно
этого издания.

Как известно, базовые представления о
том, как обучать младших школьников ос�
новам тех или иных наук, закладываются
при изучении методик в университете. Ву�
зовский учебник по методике обучения
языку как фундаментальный продукт на�
учной мысли всегда по�хорошему консер�
вативен: на его страницах, как правило,
представлены классические решения, по�
могающие лингвистически грамотно и ме�
тодически корректно подойти к рассмот�
рению ключевых вопросов начального

курса русского языка. Однако в силу объ�
ективных причин учебник, адресованный
будущему учителю, не может оперативно
реагировать на изменения содержания
языкового образования и организацион�
ных форм его реализации.

Проиллюстрируем изложенное. Еще не
так давно педагогическое сообщество зада�
валось вопросами, что такое метапредмет�
ные результаты обучения, как расшифро�
вывается аббревиатура УУД, каким обра�
зом эти универсальные учебные действия
формировать, каким содержанием должна
быть наполнена внеурочная деятельность
по предмету, чем функциональная грамот�
ность отличается от орфографической и
пунктуационной и т.п. Ответы на эти и дру�
гие вопросы учебники методики не дают.
Зато найти необходимую информацию
всегда можно в надежном источнике —
журнале «Начальная школа».

Убеждены, что это издание располагает
всеми возможностями для полноценной
интеграции в процесс формирования линг�
вометодической компетентности будущего
учителя начальных классов. Разделяя точ�
ку зрения О.Е. Курлыгиной [2]1, трактуем

1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.
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это понятие как способность профессио�
нально разрешать методические проблемы
в области начального языкового образова�
ния младших школьников на основе линг�
вистических и методических знаний, а так�
же с учетом первоначального опыта их при�
менения в реальных или смоделированных
учебных ситуациях.

Методическая деятельность учителя яв�
ляется многоуровневой и разноплановой,
тем не менее составляющие ее компоненты
объединены системными отношениями,
поскольку соотносятся со структурными
единицами деятельности вообще. Следова�
тельно, методическая деятельность, как и
любая другая, предусматривает ориенти�
ровку в условиях и содержании предстоя�
щей деятельности, планирование, воплоще�
ние намеченного плана и осуществление са�
моконтроля.

Полноценная реализация деятельности
в процессе обучения младших школьников
русскому языку возможна лишь в случае
обладания учителем лингвометодической
компетентностью — сложным системным
образованием, состоящим из группы компе�
тенций, которые обеспечивают ориентиров�
ку в условиях методической деятельности,
ее планирование, осуществление в ходе уро�
ка, а также методическую рефлексию.

Естественно, основы лингвометодиче�
ской компетентности закладываются при
изучении будущим учителем курса методи�
ки. Однако вузовский учебник предлагает
ограниченное количество практико�ориен�
тированных заданий, выполнение которых
помогло бы освоить конкретные методиче�
ские действия, входящие в ту или иную
группу компетенций. Значит, задача препо�
давателя методики — сконструировать та�
кие упражнения, которые бы соотносились
с компонентами лингвометодической ком�
петентности. 

Журнал «Начальная школа» является
ценным источником разнообразной инфор�
мации теоретического и практического ха�
рактера. Ее усвоение через методическую
интерпретацию в специально смоделиро�
ванных условиях как раз и сделает возмож�
ным интеграцию материалов издания в
процесс подготовки учителя начальных
классов. Покажем, как это может быть сде�

лано на примере ключевой компетенции —
ориентировки в условиях предстоящей ме�
тодической деятельности.

Самый важный и самый первый шаг при
осуществлении ориентировочных дейст�
вий — определение лингвистического со�
держания будущего урока (лингвистиче�
ская компетенция). Учителю необходимо
не только уяснить, какие языковые понятия
станут объектом рассмотрения, но и актуа�
лизировать их существенные признаки, ус�
тановить связи с ранее усвоенными и теми,
которые еще предстоит изучать. Если же
центральной задачей урока является фор�
мирование конкретного умения, то перво�
очередной задачей будет определение пос�
ледовательности и содержания операций,
из которых данное умение складывается.

Общеизвестно, что одним из самых ак�
туальных понятий, которым оперируют и
учителя, и обучающиеся в процессе форми�
рования грамотного письма, является поня�
тие «орфограмма». От того, насколько
лингвистически грамотно и точно оно трак�
туется, зависит конечный результат работы
в области правописания. Приведем пример
задания, которое поможет студентам уточ�
нить содержание понятия «орфограмма».

Один учитель убежден, что обучение грамот�
ному письму будет успешным, если в сознание
детей внедрить следующую установку: «Чтобы
писать грамотно, нужно прежде всего думать над
каждым словом, независимо от того, в сильной
или слабой позиции находятся орфограммы».
Этот же педагог постоянно оперирует словосоче�
танием «сомнительная орфограмма».

Как вы считаете, осознает ли этот учитель
сущность понятия «орфограмма»? Дайте линг�
вометодический комментарий приведенному
высказыванию.

Следующий пример связан с одной из
самых сложных проблем в начальной шко�
ле — формированием у школьников умения
решать задачи письма в безударных личных
окончаниях глаголов. Это умение относит�
ся к разряду комплексных и предполагает
выполнение целого ряда частных операций,
связанных с выделением окончания, опре�
делением его положения по отношению к
ударению, в случае отсутствия последне�
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го — обращение к инфинитиву с целью ус�
тановления типа спряжения с последую�
щим выбором необходимой буквы. Как
известно, стремление облегчить четверок�
лассникам решение этой грамматико�ор�
фографической задачи провоцирует неко�
торых методистов, а вслед за ними и учите�
лей рекомендовать ученикам обращение
для определения спряжения к личной фор�
ме глагола.

Чтобы предупредить появление ошиб�
ки, связанной с применением данной реко�
мендации, студентам предлагается такое
задание.

Прочитайте статью Д.С. Фонина «Внима�
ние: глагол!». Выпишите отрывок, содержащий
описание способа действий, который может
привести к ошибочному решению орфографи�
ческой задачи в окончании глагола («Если же во
2–3�м лице окончание безударное и вызывает
сомнение, тогда можно обратиться к 3�му лицу
множественного числа. А если и там окончание
неясное, обратиться к неопределенной форме
глагола» [5, 27]).

Подберите три�пять примеров, чтобы дока�
зать лингвистическую некорректность приве�
денного в статье алгоритма рассуждений.

Выпишите тезис, правомерность которого
может быть обоснована с помощью глаголов
запить, спать, сшить, шипеть («...научившись
определять спряжение глагола по неопределен�
ной форме, некоторые ученики применяют
этот способ ко всем глаголам без разбора...»
[Там же]).

Приведем пример еще одного задания,
направленного на формирование лингвис�
тической компетенции будущего учителя.

Известно, что младшие школьники при вы�
полнении заданий на выделение из предложения
словосочетаний допускают типичную ошибку:
выписывают главные члены.

Найдите лингвистическое объяснение при�
чины неверных рассуждений учащихся в статье
Н.К. Перцевой «Сопоставление предикативной
связи и связи непредикативной как единство
различения предложения и словосочетания» [2].

Сформулируйте для четвероклассников объ�
яснение различия между этими языковыми еди�
ницами.

При составлении заданий последнего
типа чрезвычайно полезны материалы руб�
рики журнала «В помощь самообразова�
нию». Статьи авторитетных ученых помога�
ют студентам найти объяснение сущности
языковых явлений, а также дают возмож�
ность понять лингвистическое обоснование
конкретных методических решений.

На ориентировочном этапе методиче�
ской деятельности не менее важно для учи�
теля и владение частнометодической ком�
петенцией, которая обеспечивает готов�
ность к выполнению действий, базирую�
щихся на знании приемов организации
учебной работы. Их арсенал определяется
методическим кругозором будущего учите�
ля. Его расширение предусматривает на�
копление конкретных учебных заданий, их
группировку по темам начального курса
русского языка. Однако такой механисти�
ческий подход практически не способству�
ет профессиональному развитию будущего
педагога: свободная ориентировка в конк�
ретных приемах и типологиях заданий еще
не гарантирует их методически целесооб�
разного применения в условиях урока. По�
кажем, как материалы разных рубрик жур�
нала могут быть востребованы при построе�
нии заданий, направленных на отработку
методических действий, составляющих
частнометодическую компетенцию.

Так, содержание раздела «Воспитание и
обучение» имеет выраженный практико�
ориентированный характер, благодаря чему
обеспечивается возможность конструиро�
вать упражнения, направленные на отра�
ботку умения определять обучающий и раз�
вивающий потенциал дидактического мате�
риала, а также устанавливать этап обуче�
ния, на котором он может быть предъявлен
ученикам. Например:

Прочитайте формулировку задания.
— Напишем три буквы. Все они находятся в

существительном 1�го склонения «бабушка». 1�я
буква — согласная в корне, 2�я буква — гласная в
суффиксе, третья — окончание.

Напишите этот ряд, поочередно удваивая, за�
тем утраивая количество букв [1, 68].

На какие знания и умения могут опереться
учащиеся при выполнении этого задания? Пере�
числите формируемые умения.
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Определите, как называется этап урока, на
котором может быть проведена такая работа.

В каком классе целесообразно использова�
ние этого материала? Подчеркните слова�под�
сказки.

Оцените лингвистическую корректность
формулировки.

Осознанный отбор дидактического ма�
териала к уроку требует от учителя разви�
тых аналитических способностей: в част�
ности, в результате сопоставления разных
заданий сходной функциональной направ�
ленности определять, какое из них позво�
лит более эффективно достичь необходи�
мых предметных и метапредметных резуль�
татов.

Приведем пример, связанный с акту�
альной для сегодняшнего дня пробле�
мой — формированием функциональной
грамотности учащихся в процессе изуче�
ния ими курса русского языка. В данный
момент конкурируют два подхода к реше�
нию этой задачи. Сторонники одного из
них полагают, что способность правильно
выбирать буквы на месте орфограмм, вер�
но расставлять знаки препинания в созда�
ваемом тексте — это и есть показатели
сформированности функциональной гра�
мотности. Согласно другой точке зрения,
эта способность проявляется в умении
средствами языка решать задачи, не отно�
сящиеся к разряду собственно учебных, а
лежащие в плоскости экстралингвисти�
ческой реальности.

Познакомиться с тем, какие типы зада�
ний могут оказаться полезными для фор�
мирования функциональной грамотности,

поможет обращение к материалам статей из
номеров журнала, вышедших в 2023 г.

Учитель в целях развития функциональной
грамотности третьеклассников предложил им
компетентностно�ориентированное задание, пре�
дусматривающее распределение имен существи�
тельных по колонкам таблицы [4, 52].

Другой учитель с той же целью дал такое за�
дание.

«На полках магазинов встречается очень
много видов макарон. Чтобы выбрать нужные,
необходимо ориентироваться в названиях. На�
звания макарон пришли из итальянского языка
и указывают на размер.

Распределите названия макарон по колонкам
таблицы.

Спагето′ни, капелли′ни, спаге′тти, маккеро′ни,
букати′ни, каннело′ни, баве′тте, спагети′ни, тор�
тильо′ни, орикье′тте.

Найдите в списке названий однокоренные
слова, выделите в них корень» [6, 72].

Какое из заданий позволяет школьникам
сделать языковые обобщения?

В каких жизненных ситуациях будут востре�
бованы способы действий, отработанные при вы�
полнении представленных заданий?

Придать процессу формирования част�
нометодической компетенции практиче�
скую и личностную значимость может со�
ставление студентами картотеки методи�
ческих приемов. С появлением у журнала
приложения «Практика» возможности для
выполнения этого задания существенно
расширились.

Однако потенциал приложения позво�
ляет направить усилия и на формирование
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компетенции, обеспечивающей этапы пла�
нирования деятельности и осуществления
методической рефлексии. Материалом,
позволяющим отработать необходимые
действия, являются конспекты уроков.
Анализ их структуры, логики развертыва�
ния содержания, качества отобранного
языкового материала, оценка его соответ�
ствия решаемым дидактическим зада�
чам — все это позволит будущим учите�
лям осуществлять методическую деятель�
ность на уровне рецепции, т.е. «впитыва�
ния» образцовых профессиональных
решений, реализованных в конспектах
учителей. Отсылка студентов к материа�
лам приложения гарантирует их встречу с
качественным методическим продуктом,
соответствующим эталонным с точки зре�
ния языкового оформления и содержа�
тельного наполнения образцам. Их сопос�
тавление с «отрицательным» материалом,
представленным в свободном доступе, по�
может студентам в ходе анализа чужого
опыта приобрести готовность осознанно
отбирать языковой материал к уроку и
продумывать способы организации дея�
тельности учащихся на каждом из его эта�
пов, т.е. методически целесообразно осу�
ществлять действие планирования.

В заключение считаем нужным под�
черкнуть, что журнал «Начальная школа»
помогает решать прагматические задачи,
связанные с формированием лингвомето�
дической компетентности будущего учи�
теля и раздвигает стены вузовской ауди�
тории или школьного класса, позволяя
выйти в большой мир методики обучения
русскому языку. Представленные на стра�
ницах издания профессиональные порт�
реты учителей или ученых�методистов
мотивируют будущих педагогов не оста�

навливаться в своем профессиональном
развитии.

Убеждены, что в наши дни значимость
журнала «Начальная школа» как средото�
чия современной методической мысли тем
выше, чем более доступны распространяе�
мые в Интернете методические продукты
самого разного, в том числе и сомнительно�
го качества. Именно поэтому уже с первых
шагов формирования лингвометодической
компетентности будущих учителей необхо�
димо приучать их к такой логике действий:
не нашел ответы на профессиональные
вопросы в учебнике, не получил их на
практике — обратись к журналу «Началь�
ная школа».
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Использование задач в обучении имеет
свою историю, истоки которой лежат в бе�
седах Сократа с учениками и учениях Арис�
тотеля. Активное применение задач связы�
вается прежде всего с обучением математи�
ке (арифметические, геометрические и др.).
С понятием «задача» школьники начинают
знакомиться в I классе.

В середине прошлого века началось
внедрение задач в процесс подготовки спе�
циалиста. Исследования, проведенные в это
время (Г.С. Костюк, Г.А. Балл, Л.Ф. Спи�
рин, Л.М. Фрумкин и др.), привели к ос�
мыслению основных положений задачно�
го подхода в профессиональной подготов�
ке. Центральная его идея заключается в
том, что деятельность всех участников
этого процесса (и тех, кто готовит к про�
фессиональной деятельности, и тех, кто
готовится к ней) следует рассматривать (и
анализировать) с точки зрения решения
различных задач. Результативность тако�
го обучения будет определяться тем, ка�
кие задачи, в какой последовательности,
насколько успешно решают учителя и бу�
дущие специалисты.

Эти изыскания породили необходи�
мость разработки теории учебных задач
(Г.А. Балл) — специальной научной дис�
циплины, исследующей задачи, способы их
конструирования и решения, ее основные
понятия. Центральное понятие этой науч�
ной области — «задача». В подготовке спе�
циалиста она рассматривается как особый
тип учебных заданий, имеющий существен�
ные отличия от заданий стандартных.

Вообще при характеристике процесса
обучения термины «задание» и «задача»
используются весьма активно. Первый ча�
ще всего употребляется как инструкция
или призыв к тренажу («Выполните зада�
ние…», «Выполните упражнение…»), а вто�
рой — как требование решения («Решите
задачу…»).

Вопрос о различении/тождественности
задания и задачи и сегодня остается дискус�
сионным, что порождает некоторую свобо�
ду в использовании соответствующих тер�
минов и смешении типов этих средств обу�
чения. Однако А.Н. Журинский делает
важное уточнение: «… задачу нужно решать,
так как ее ответ <...> достигается в резуль�
тате применения определенных логических
операций» [4, 5]1. Также в практике любого
обучения следует отграничить учебную за�
дачу от упражнения. По мнению ряда авто�
ров (И.Я. Лернер, Т.В. Напольнова и др.),
упражнение, в отличие от задачи, — это за�
дание, выполняемое по образцу и предпола�
гающее повторное выполнение тех же
действий для становления конкретного
умения, а позже — навыка. Задание выпол�
няется, а задача решается.

Помимо концептуальных различий
между заданием и задачей есть еще и разли�
чие формальное, связанное с описанием
факта, лежащего в основе условия задачи:
это так называемая задачная формулиров�
ка. В любой задаче есть компоненты, дела�
ющие задачу задачей: условие (требова�
ние), вопрос, на который надо найти ответ в
процессе решения.
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Детальное представление учебной зада�
чи как разновидности учебного задания бы�
ло сделано В.В. Давыдовым. Он писал:
«Учебная задача — задача, требующая от
учащихся открытия и освоения <...> всеоб�
щего способа (принципа, закономерности)
решения относительно широкого круга
проблем и конкретно�практических задач…
При решении учебной задачи учащиеся ов�
ладевают <...> содержательным общим спо�
собом, используя его затем при решении
каждой части задачи, поэтому вся учебная
деятельность должна быть представлена
как система учебных задач» [3, 153].

Если принять во внимание, что главная
цель подготовки специалиста — формиро�
вание основ его профессиональной дея�
тельности, то становится очевидным необ�
ходимость применения специальных учеб�
ных задач, обеспечивающих достижение
этой цели. Исследователи особенностей
профессионального обучения (В.И. Загвя�
зинский, А.А. Вербицкий, Н.Ф. Талызина
и др.) предлагали использовать в качестве
средства ситуационную учебную задачу,
представляющую собой модель элемента
(фрагмента) реальной профессиональной
деятельности. Эта технология позволяет
обучающимся получить первый опыт бу�
дущей деятельности до ее непосредствен�
ной реализации. Очевидно, что професси�
ональная подготовка в полной мере соот�
носится с учебной деятельностью и имеет
свойственные этой деятельности особен�
ности, а это значит, что все сказанное о за�
дачах как виде учебного задания может
быть отнесено и к системе подготовки учи�
теля в колледже и/или вузе. То есть учеб�
ная профессиональная задача содержит
условие, в котором представлена (смоде�
лирована) реальная ситуация из деятель�
ности педагога, вопрос, который задает
вектор размышлений для решения задачи
и поиска ответа. Проиллюстрируем изло�
женное примерами.

Учебное задание. Составьте список ста�
тей журнала «Начальная школа», в кото�
рых освещены различные подходы к работе
со словарями на уроках русского языка.

Учебная задача. Познакомьтесь с мето�
дическим подходом разных учителей�прак�
тиков к работе со словарными словами. Для

этого прочитайте статьи из журнала «На�
чальная школа» № ... за ... г. и № ... за ... г.
Какое методическое решение вам пред�
ставляется более эффективным? Почему?
Подтвердите свой ответ известными мето�
дическими положениями.

Следует заметить, что функция учеб�
ных задач, как и любого другого задания
(упражнения), — двойная: и обучающая, и
диагностическая. Первая будет реализовы�
ваться в процессе решения групп задач од�
ного типа, а вторая — при диагностике об�
разовательных результатов будущего спе�
циалиста.

Учебные задачи выступают связующим
звеном между педагогической теорией и пе�
дагогической практикой, поскольку в их
условии имитируются (моделируются) ти�
пичные ситуации профессиональной дея�
тельности учителя, т.е. решение учебных
задач является способом формирования у
будущего учителя целого ряда специаль�
ных умений (компетенций). Их комплекс
призван обеспечить будущему учителю ус�
пешное разрешение психолого�педагоги�
ческих и методических проблем в реальной
работе с детьми.

Качество начального языкового образо�
вания напрямую зависит от лингвометоди�
ческой компетентности учителя начальных
классов, которая складывается в процессе
его профессиональной подготовки. В рам�
ках идей задачного подхода для становле�
ния готовности будущего учителя к обуче�
нию младших школьников русскому языку
целесообразно использовать учебные мето�
дические задачи, грамотное решение кото�
рых будет способствовать накоплению ме�
тодического опыта, освоению методиче�
ских образцов, что, в свою очередь, должно
привести к уменьшению количества веро�
ятных методических ошибок, а значит, к по�
вышению качества профессиональной дея�
тельности в целом. Определим учебную ме�
тодическую задачу как тип учебного зада�
ния, «в условии которого смоделирована
реальная методическая ситуация, отражаю�
щая тот или иной структурный компонент
деятельности учителя по обучению млад�
ших школьников русскому языку и требую�
щая для своего разрешения определенных
методических действий, основанных на
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лингвистических, лингвометодических и
психолого�педагогических знаниях», т.е.
определенной лингвометодической компе�
тентности [6, 98]. Поскольку в процессе
подготовки учителя к языковому образова�
нию младших школьников главную роль
играет лингвистическая составляющая, по�
добные учебные задачи обретают характер
лингвометодических.

Особенности применения лингвомето�
дических задач в процессе профессиональ�
ной подготовки учителя исследовали
Т.В. Напольнова, О.В. Сосновская, М.С. Со�
ловейчик, О.Е Курлыгина. С учетом выво�
дов, сделанных указанными авторами, есть
основание полагать, что ситуация, смоде�
лированная и описанная в условии лингво�
методической задачи и успешно разрешен�
ная студентами (самостоятельно или при
помощи преподавателя) на занятиях, будет
успешно разрешена молодым учителем и
при работе с детьми. В условии учебной
лингвометодической задачи могут быть
смоделированы самые разные фрагменты
процесса обучения русскому языку млад�
ших школьников: от анализа материалов
учебника к оценке устных и письменных
продуктов учебной деятельности учащих�
ся. Ограничиваясь рамками статьи, заме�
тим, что в зависимости от выполняемых
будущим учителем действий при решении
лингвометодических задач они могут быть
классифицированы как аналитические, так
и конструктивные. Первые из названных
предполагают анализ и оценку методичес�
ких и лингвистических фактов, вторые —
создание методического продукта (урока
или его фрагмента, задания). Приведем
примеры, иллюстрирующие эту системати�
зацию.

П р и м е р 1. Прочитайте приведенные ниже
слова — примеры детских ошибок из письмен�
ных работ. Сколько орфографических ошибок
допущено?

Жытели, город орёл, ноя!брь, красная поми!
дора, много местов, карондаш, пришёл со школы.

Какими критериями руководствовались при
решении задачи?

Эта лингвометодическая задача носит
аналитический характер. В процессе ее ре�

шения анализу и оценке подвергаются по�
грешности, допущенные учащимися. В ре�
альной практике учителя нередко смеши�
вают типы допущенных учениками оши�
бок: грамматические считают орфографи�
ческими (и наоборот), морфологические
речевые трактуют неверно. При решении
этой и подобных задач будущему учителю
важно обратить внимание на лингвисти�
ческую сущность орфографической ошиб�
ки: несоблюдение принятой в языке нормы
правописания.

П р и м е р 2. Для урока обучения грамоте
(добуквенный этап) учитель подобрал предмет�
ные картинки и несколько слоговых схем. Ка�
кого типа задания он может предложить перво�
классникам? С какой целью? На формирование
какого предметного умения будут направлены
эти задания? Как следует предъявить этот мате�
риал, чтобы придать заданию проблемный ха�
рактер? Сконструируйте такое задание.

В процессе решения этой лингвометоди!
ческой задачи конструктивного типа буду�
щие учителя получают опыт создания зада�
ний к конкретному учебному материалу с
учетом формируемых или диагностируе�
мых умений, учатся отличать задания тра�
диционные от проблемных.

Лингвометодические задачи рассмот�
ренных типов используются в практике
подготовки учителя начальных классов
достаточно давно. С 1997 г. издается «Сбор�
ник методических задач» [8], позже полу�
чили распространение различные практи�
кумы [2, 5, 7, 9], а в учебники для вузов ста�
ли включать разделы с практическими ма�
териалами.

Современный этап развития образова�
ния в России характеризуется установкой
на реализацию требований Федерального
государственного образовательного стан�
дарта начального общего образования
(уже в третьей редакции) в части форми�
рования у младших школьников целого
комплекса как предметных, так и мета�
предметных умений. Сформулированные
в директивных документах требования к
уровню подготовки специалиста�учителя
порождают необходимость коррекции и
содержания, и технологий профессиональ�
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ного обучения в соответствии с запросами
практики. А эти запросы связаны с дости�
жением планируемых результатов осво�
ения основной образовательной програм�
мы по всем учебным предметам, в том
числе и по русскому языку. Вопрос о соот�
несенности личностных, предметных и ме�
тапредметных результатов обучения пока
в должной мере не проработан, поэтому в
подготовке учителя следует учесть необ�
ходимость формирования у него компе�
тенций, связанных, во�первых, с диагнос�
тикой планируемых предметных образо�
вательных результатов, а во�вторых, с про�
цессом формирования на уроках русского
языка универсальних учебных действий и
оценкой успешности этого процесса. В
связи с необходимостью формирования у
будущего учителя готовности к осущест�
влению диагностических процедур в про�
цесс профессионального обучения вклю�
чены лингвометодические задачи тех же
типов (аналитические и конструктивные),
но их условия строились на анализе гото�
вых диагностических инструментов и/или
их создании. Приведем примеры таких
лингвометодических задач.

П р и м е р 3. Какого типа задания вы избере�
те для диагностики у школьников орфографи�
ческой зоркости (способности обнаруживать ор�
фограмму на основе известных опознавательных
признаков)? Отметьте значком V.

� Списать и вставить пропущенные буквы.
� Из отдельных слов составить и записать

предложение.
� Проверить по словарю правильность за�

писи слов.
� Из группы слов выписать те, которые не

содержат орфограмм.
� Выписать из текста слова с безударной

гласной о.
� Записать под диктовку слова, выделяя в

них все орфограммы.
� Выборочный диктант: записывать только

слова с орфограммой определенного типа.
Сконструируйте такое задание, основываясь

на своем выборе.

Решая эту и подобные лингвометоди�
ческие задачи, будущие учителя учатся точ�
ному определению не только формирую�

щей, но и диагностической цели любого
учебного материала.

П р и м е р 4. Какие предметные умения диаг�
ностирует учитель, предлагая первоклассникам
следующие задания.

1. На доске в произвольном порядке распо�
ложены карточки с изученными буквами. Зада�
ние ученикам: взять карточку, произнести алфа�
витное название буквы и звуки, которые она мо�
жет обозначать.

2. Учащимся предлагается бумажная лента,
на которой напечатан ряд букв. Задание: зачерк�
нуть известные (или еще неизвестные, или конк�
ретные) буквы.

Очевидно, что примерами 3 и 4 пред�
ставлены варианты лингвометодических за!
дач аналитического характера, они предпо�
лагают установление цели использования
конкретного диагностического материала.

П р и м е р 5. Какой дидактический (языко�
вой) материал потребуется учителю для созда�
ния задания, направленного на диагностику у
учащихся III класса предметного умения разли�
чать части речи? Подберите такой материал и
сформулируйте к нему необходимые вопросы.

При решении этой задачи у студентов
получаются разные ответы — сконструиро�
ванные задания. В аудиторных условиях
они обсуждаются, анализируются, коррек�
тируются при необходимости и «заклады�
ваются» в методический опыт.

Лингвометодические задачи, в процес�
се решения которых будущий учитель об�
ретет готовность к выполнению диагнос�
тики, достаточно разнообразны, а струк�
тура таких задач (наличие в условии опи�
сания реальной ситуации и вопрос)
позволяет их легко трансформировать в
зависимости от цели и содержания учеб�
ного материала.

Рамки статьи ограничивают возмож�
ность более подробного рассмотрения роли
задач в лингвометодической подготовке
учителя к профессиональной деятельности
на различных этапах развития образова�
тельной системы. Значение задачи в про�
фессиональном обучении переоценить
сложно: универсальность этого средства
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Средства массовой информации, публика�
ции периодической печати, спикеры науч�
ных и практико�ориентированных мероп�
риятий разных уровней отмечают неста�
бильность, неопределенность, сложность и
неоднозначность современного мира. В нем
появляется много новых возможностей для
людей, исходя из их способностей, таланта,
знаний и компетентностей. Сегодня немно�
гие частные и государственные организа�
ции способны определить свою потреб�
ность в специалистах на ближайшее деся�
тилетие, не говоря уже о более далеких
перспективах. Современные технологии
приводят к новому разделению труда меж�
ду людьми, расширяют и изменяют их воз�
можности для самореализации и занятости.
Все это отражается в изменении смыслово�
го и содержательного наполнения многих
существующих профессий и появлении но�
вых [2]1.

Многие выпускники школ тратят время
на получение образования и овладение про�
фессиями, которые не востребованы, не от�
вечают их способностям и не дают возмож�
ности дальнейшего профессионального, а
часто и личностного развития. Денежные

средства, которые направляет общество и
родители учащихся на подготовку будущих
специалистов, тратятся впустую. Осозна�
ние проблемы на государственном уровне
привело к появлению документа «О внед�
рении единой модели профессиональной
ориентации» [5], содержащего методиче�
ские рекомендации по организации систем�
ной профориентационной деятельности с
обучающимися VI–XI классов в общеобра�
зовательных организациях.

Многолетний опыт профессиональной
подготовки и повышения квалификации
учителей начальных классов позволяет вес�
ти речь о том, что уже в дошкольном и
младшем школьном возрасте дети активно
интересуются различными сферами про�
фессиональной деятельности и пытаются
«примерять» на себя разные профессии.

В статье предлагается психолого�пе�
дагогическое обоснование и описание од�
ного из возможных вариантов организации
профориентационной работы с учениками
6–10 лет в рамках образовательной прог�
раммы начального общего образования.

Знакомство с работой и профессиями
взрослых — одно из средств формирования
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жизненной компетентности младших школь�
ников. Ученики I–IV классов еще далеки
от выбора профессии, но погружение в
мир профессий, расширение их представ�
лений в данной области позволит зало�
жить основу для развития направленности
личности и формирования профессио�
нальных интересов.

При организации профориентационной
работы с младшими школьниками мы ис�
ходим из общепринятого определения про�
фессиональной ориентации как «системы
научно обоснованных мероприятий, на�
правленных на подготовку молодежи к вы�
бору профессии с учетом особенностей лич�
ности и социально�экономической ситуа�
ции на рынке труда, на оказание помощи
молодежи в профессиональном самоопреде�
лении и трудоустройстве» [3, 75]. Такая
подготовка включает в себя профессиональ�
ное информирование, агитацию, просвеще�
ние, диагностику и консультирование.

В современных исследованиях выделя�
ются этапы организации профориентаци�
онной работы в соответствии с уровнем
развития личности. В методических реко�
мендациях Министерства образования и
науки РФ период обучения в начальной
школе определяется как пропедевтический
этап, направленный на формирование по�
зитивного отношения к труду и миру про�
фессий, первоначальных навыков совмест�
ной продуктивной деятельности, сотрудни�
чества, взаимопомощи, планирования и
организации труда, развитие начальных
представлений о профессиях, интереса к
познанию своей личности [4].

Показателями эффективности работы
на данном этапе выступают: получение пер�
воначальных представлений о созидатель�
ном и нравственном значении труда в жиз�
ни человека и общества; формирование
уважения к труду и людям труда, бережно�
го отношения к результатам труда; разви�
тие интереса к различным видам професси�
ональной деятельности; общая ориентация
в мире профессий [Там же].

Для того чтобы профориентационная
работа с младшими школьниками дала же�
лаемые результаты, она должна проводить�
ся последовательно и иметь непрерывный
характер.

Из направлений профориентационной
работы актуальными для младшего школь�
ного возраста являются профессиональное
информирование и просвещение. Они не
создают ограничений для развития интере�
сов ученика, не определяют направлен�
ность его личности (это прерогатива под�
росткового возраста), а расширяют его кру�
гозор о сферах самореализации человека.
Погружаясь в мир профессий, младший
школьник получает возможность по�но�
вому, осознанно посмотреть на труд взрос�
лых и заглянуть в будущее — подумать о
том, каким может быть труд в его взрослой
жизни, что для этого надо изучить и чему
научиться.

Обилие информации, доступной для
современного младшего школьника, зачас�
тую создает у него иллюзию доступности и
востребованности одних профессий (бло�
гер, актер, спортсмен, косметолог и т.п.) и
архаичности, непрестижности других
(дворник, повар, сантехник, швея, воспита�
тель детского сада и т.п.). Погружение уче�
ника в мир профессиональных занятий
человека — сложный, многоплановый и
противоречивый процесс. На него влияют
многие факторы (семья, ближайшее окру�
жение, мнение сверстников, средства мас�
совой информации, школа), среди которых
образовательное учреждение, к сожалению,
не является определяющим. Следователь�
но, необходимо осуществить отбор содер�
жания, форм и методов профессионального
информирования и просвещения, отвечаю�
щих возрастным возможностям восприя�
тия и познавательного интереса учеников
начальной школы [1].

Специфика профориентационной рабо�
ты с младшими школьниками состоит в
том, чтобы дать им возможность перейти от
внешнего восприятия отдельных профес�
сий (сюжетно�ролевые игры в дошкольном
возрасте) к расширению спектра узнавае�
мых сфер трудовой деятельности взрослых
и осмыслению их функциональных особен�
ностей. Открытость ученика начальной
школы к познанию нового, психологиче�
ская готовность включиться в процесс от�
крытия знаний позволяют педагогу уйти от
роли транслятора информации к роли мо�
тиватора в расширении знаний для жизни.
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Содержание профессиональной инфор�
мации расширяется и углубляется во время
перехода учеников из одной возрастной
группы в другую. Младший школьник го�
тов к восприятию своих родителей как
представителей той или иной профессии.
Значит, этот аспект можно использовать
для сбора учениками информации о про�
фессиях родителей своего класса (ин�
тервью с родителями, профессиональные
встречи, экскурсии на рабочее место и т. п.).
Профессиональное информирование и
просвещение приобретает особый воспита�
тельный характер: создаются условия ново�
го витка детско�родительских отношений,
учащийся может задуматься над ответами
на вопросы: «Нравится ли моим родителям
то дело, которым они занимаются?», «Чем
им интересна их профессия?», «Какие каче�
ства личности позволяют им быть успеш�
ными в своей профессии?», «Где, сколько и
как надо учиться, чтобы стать профессио�
налом в том или иной области?», «Если
профессия не нравится, то почему?», «Что
делать, если профессия не нравится?» и т.п.

Профессиональное информирование и
просвещение младших школьников может
проводиться в разнообразных формах: об�
щественно полезный труд учеников; экс�
курсии на предприятия, где работают их ро�
дители; приглашение родителей разных
профессий на праздник «Мои профессио�
нальные мечты»; создание «Профессио�
нального портфолио», в которое включают�
ся интервью с родителями, вырезки из детс�
ких журналов или материалы из Интернета,
рисунки и письменные работы, соответству�
ющие определенной профессии; изготовле�
ние «Профессионального дерева рода»; под�
готовка фотомонтажа с изображением тру�
довых будней родителей — работников раз�
личных сфер, их рабочего места, средств,
атрибутов труда. Обычно ученики с ра�
достью участвуют в таких мероприятиях, с
удовольствием рассказывают друг другу о
профессиях своих родителей, обсуждают их
положительные и отрицательные стороны.

В первые дни обучения детей в школе
мы организовали систематическую профо�
риентационную работу с младшими школь�
никами. В первом полугодии, пока шел про�
цесс адаптации первоклассников к новой

социальной роли ученика, на основе мате�
риалов страниц букваря проводились бесе�
ды о значимости труда, об отношении уче�
ников к различным профессиям, в особен�
ности к тем, представители которых их ок�
ружают.

Во втором полугодии было проведено
исследование направленности интересов
учащихся (методика А.И. Савенкова «Кар�
та интересов для младших школьников» и
А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых «Три жела�
ния»), выявление представлений о профес�
сиях ближайшего окружения (тесты
Е.А. Доренбуш «Знаешь ли ты профес�
сии?» и «Предметы труда»).

С целью изучения направленности ин�
тересов первоклассников мы предложили
им продолжить предложение «Нравится ли
вам...». В ходе выполнения задания многие
из них отдали предпочтение занятиям, свя�
занным с гуманитарной сферой, художест�
венной деятельностью и домашними дела�
ми. По результатам обработки информации
о заветных желаниях было определено, что
их большая часть касается материальной
стороны (первоклассники хотят получить
игрушки, вещи), на втором месте находятся
познавательные желания (прочитать опре�
деленную книгу, посетить музей, стать вра�
чом, учителем и т.д.), на третьем месте —
мечты о приобретении животных (кошки,
собаки, попугая).

Выявление представлений о професси�
ях показало, что первоклассники недоста�
точно осведомлены о них и о предметах
труда в разных видах деятельности и не
стремятся узнать это.

Данные результаты позволили опреде�
лить направленность программы курса вне�
урочной деятельности «Улицы мастеров»
по профориентации учеников I–IV клас�
сов, которая должна обеспечить расши�
рение их знаний о профессиях и развитие
познавательных интересов.

Цели курса: сформировать ценностное
отношение к труду, понимание его роли в
жизни человека и общества; развить интерес
к профессиональной деятельности взрос�
лых; научить ориентироваться в мире тради�
ционных и новых профессий.

Задачи курса: расширение представле�
ния младших школьников о мире профес�
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сий, в том числе актуальных на рынке тру�
да соответствующего региона; знакомство с
особенностями групп профессий и требова�
ниями к специалистам каждой из них;
развитие качеств, умений и навыков, необ�
ходимых для определенной профессии, ин�
теллектуальных и творческих способнос�
тей; воспитание положительного отноше�
ния и уважения к любому виду трудовой
деятельности; мотивация к саморазвитию и
самосовершенствованию.

Программа внеурочной деятельности
«Улицы мастеров» ориентируется на требо�
вания Федерального государственного
образовательного стандарта начального об�
щего образования; дает возможность до�
полнять содержание разделов учебной
программы для I–IV классов общеобразо�
вательных учебных заведений представле�
ниями о разнообразии профессий.

Поскольку данный курс предусматрива�
ет работу с младшими школьниками, прог�
раммное содержание ее образовательно�
воспитательной работы представлено в со�
ответствии с этапами развития профессио�
нального самосознания.

Эмоционально!образный (6–7 лет) этап.
На нем происходит формирование положи�
тельного отношения к миру профессий и
людям труда, расширение знаний о профес�
сиях (известных и не знакомых ученикам).

Пропедевтический (8–10 лет) этап свя�
зан с расширением представлений о раз�
личных профессиях, развитием интереса к
специальностям родителей и профессиям
региона, формированием любви и добросо�
вестного отношения к труду.

В таблице представлен вариант обоб�
щенного учебно�тематического плана прог�
раммы по годам обучения.

Общее количество занятий по классам:
I класс — 16 ч (занятия начинаются с
третьей четверти), II и II классы — по 34 ч,
IV класс — 30 ч (занятия проводятся до
мая).

Рекомендуемое разделение программ�
ного материала по годам обучения обуслов�
лено необходимостью наполнения занятий
соответствующим содержанием для каждой
возрастной группы, а также подбором
форм, методов и приемов. Например, заня�
тия с первоклассниками основаны на осо�

бенностях их познавательной деятельности
(наглядно�образное мышление, неустойчи�
вое внимание, творческое воображение, иг�
ровая деятельность) и не требуют проявле�
ния читательской компетенции.

Перечислим методы и приемы профори�
ентационной работы, использованные на
занятиях с первоклассниками: беседа, объ�
яснение, рассказ (вербальные методы); под�
вижные, сюжетно�ролевые игры (игровые
методы); выполнение домашних творче�
ских задач, создание «Портфолио о профес�
сиях» (творческие методы); свободное и
тематическое рисование, наблюдение за на�
туральными объектами, демонстрация и
рассмотрение образов объектов труда (на�
глядные методы); этюды и пантомимы (те�
лесно�ориентированные упражнения); уп�
ражнения на развитие памяти, внимания,
мышления, речи.

На занятиях во II–IV классах использу�
ются следующие методы и приемы работы:
дискуссия, беседа, мини�лекция (вербаль�
ные методы); свободное и тематическое ри�
сование, видеопрезентации (наглядные ме�
тоды); мозговой штурм, встречи со специа�
листами, экскурсии (интерактивные мето�
ды); выполнение домашних творческих
задач, создание «Портфолио о профессиях»
(творческие методы); импровизации, этю�
ды и пантомимы (телесно�ориентиро�
ванные упражнения); упражнения на раз�
витие абстрактного, понятийного мышле�
ния, личностной рефлексии, произвольнос�
ти психических процессов.

Программа курса «Улицы мастеров» ос�
нована на погружении младших школьни�
ков в мир профессий. В ходе ее реализации
педагог имеет возможность, исходя из осо�
бенностей и интересов класса, выстраивать
логику познания сфер профессиональной
деятельности: «человек — человек», «чело�
век — природа» и т.д. Каждая область заня�
тия людей может быть наполнена опреде�
ленным перечнем профессий с учетом осо�
бенностей региона страны, природно�кли�
матических условий проживания, вида
населенного пункта, специфики промыш�
ленно�экономического развития субъекта.
Отбор форм, методов и приемов работы, со�
держательное наполнение занятий опреде�
ляются профессиональными компетенция�
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ми педагога и возможностями образова�
тельного учреждения.

Знакомство в I–IV классах (сенситив�
ный познавательный период) с многообра�
зием вариантов профессиональной дея�
тельности человека предоставляет младше�
му школьнику широкий спектр выбора воз�
можностей реализации своих интересов в
будущем. Каждый человек рождается со
способностью и потребностью в познании,
которые удовлетворяются только через
приобретение собственного опыта деятель�
ности. Поэтому важно предоставить учени�

кам начальной школы инструменты обрете�
ния такого опыта, начав с наблюдения за
трудом людей вокруг себя и изучения его
особенностей, постепенно расширяя грани�
цы видимых профессий и знакомя с их спе�
цификой. Эмоциональность младшего
школьника создает условия для получения
им разнообразной палитры впечатлений об
огромном и увлекательном мире профес�
сий. Такая работа становится основой для
дальнейшей диагностики направленности
личности, самопознания и проецирования
на себя разных видов деятельности.

№ Темы занятий
Количество часов

I класс II класс III класс IV класс

1 Введение в мир профессий 5 3 2 1

2 Профессии моих родителей 5

3 Профессии сферы «Человек — человек» 3 2 1

4 Профессии в детском саду и школе 2 5

5 Профессии, которые нас лечат 5

6 Профессии, которые нас охраняют 5

7 Профессии, которые нас кормят 6

8 Профессии, которые нас одевают 4

9 Профессии, которые помогают путешествовать 3

10 Профессии сферы «Человек — природа» 2 1

11 Профессии, связанные с животными 5

12 Профессии, связанные с растениями 4

13 Профессии сферы «Человек — художественный образ» 2 1

14 Творческие профессии 1

15 Профессии красоты 4 4

16 Профессии сферы «Человек — техника» 2 2

17 Многообразие рабочих профессий 4 2

18 Строительные специальности 7 4

19 Профессии сферы «Человек — знак» 2

20 Работники издательств и типографий 4

21 Калейдоскоп профессий 7

22 Итоговое занятие 1 1 1 1
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1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.

Одаренность — загадочное явление, кото�
рое давно интересует людей. В далекие вре�
мена в обществе господствовало представ�
ление о божественном происхождении да�
ра. Ученые XIX в. были уверены, что ода�
ренность передается по наследству. Потом
было доказано, что этот фактор не имеет ре�
шающего значения. В дальнейшем велись
споры о сути одаренности, существовании
общей (универсальной) одаренности или
только в одной сфере деятельности.

Наиболее частое проявление одареннос�
ти — это ранняя речь, большой словарный
запас, повышенная наблюдательность и от�
личная память. Одаренные дети с раннего
возраса с удовольствием читают не только
сказки, но и словари, энциклопедии, изуче�
ние которых связано с активизацией
умственных способностей [2]1. Их отличает
повышенная концентрация внимания, упор�
ство в достижении намеченного результата,
богатая фантазия, острое чувство юмора,
стремление решать сложные задачи и разби�
раться в проблемах, которые не соответству�

ют их возрасту. Некоторые исследователи
описывают даже случаи проявления у них
экстрасенсорных способностей [1].

«Большая часть исследователей склоня�
лась к тому, что одаренность — интегратив�
ное (суммарное, общее) личностное свой�
ство. Иначе говоря, если человек одарен, то
он способен достичь успехов во многих ви�
дах деятельности» [5, 8]. Способный ребенок
с раннего возраста многим интересуется и
многое умеет. Поэтому ученые различают
общие и специальные способности. Одарен�
ность, которая проявляется рано и ярко, на�
зывается явной, а иная форма одаренности
считается завуалированной, скрытой. Иног�
да проявленную одаренность называют акту�
альной, а менее яркую — потенциальной [3].

«Одной из самых сложных проблем, об�
суждаемых в связи с детской одаренностью,
бесспорно, является проблема прогнозиро�
вания. Станет ли одаренный ребенок выда�
ющимся взрослым?» [5, 117].

Не углубляясь в научные споры, остано�
вимся на особенностях вхождения одарен�



ного ребенка в общество, что на деле оказы�
вается совсем не просто.

Ребенок, проявивший неординарные
способности, чаще всего обращает на себя
внимание окружающих уже в раннем воз�
расте. Он выделяется, являясь не таким, как
все дети. Родные гордятся им, умиляются,
чужие — удивляются, чаще завидуют и счи�
тают, что родителям вундеркинда повезло.

В книгу «Одаренные дети» включены
высказывания профессора К. Тэкэкс о проб�
лемах, с которыми сталкиваются родители в
домашнем общении со своими необыкно�
венными детьми, и ее описание особеннос�
тей взаимодействия одаренного ребенка с
обществом, в котором, по мнению ученого,
распространен антиинтеллектуализм: «Фе�
тишизация “обыкновенного”, “среднего” че�
ловека, недоверие к “умникам” господствует
в обществе» [4, 95]. Основным следствием
антиинтеллектуалистских установок стано�
вится стремление родителей видеть своего
ребенка таким, как все. При этом страдают
родители и дети, которые стараются не вы�
деляться, не быть белыми воронами. Посте�
пенно нарушается процесс становления и
развития личности, падает самооценка.

Путь в общество для одаренного ребенка
тернист. Он приходит в дошкольное учреж�
дение, и начинаются проблемы. Ему надо
выполнять общие указания, играть в общие
игры, подчиняться общим правилам, а он не
может это делать. В играх он начинает при�
думывать что�то свое, и дети его отторгают,
воспитательница постоянно делает замеча�
ния. Он начинает стесняться своей непохо�
жести, замыкается, обосабливается, стано�
вится одиночкой. Возникает комплекс
ущербности, при котором самооценка рас�
тущей личности катастрофически движется
вниз. Если же способности ребенка отмече�
ны при других, то начинает проявляться за�
висть детей и их родителей вплоть до жесто�
ких поступков, что становится проявлением
мести за отсутствие одаренности у других.

Маленький одаренный ребенок еще не в
силах разобраться, что он ни в чем не вино�
ват и в этом мире он не сделал ничего плохо�
го. Его необычные способности позволяют
ему делать что�то лучше других (считать,
читать, петь, рисовать, играть на инструмен�
те и т.д.), но зависть может помешать ему и

в этом. Если он в чем�то не успевает, с чем�
то не справляется, то завистники начинают
радоваться. Одаренные дети не всегда быст�
ро решают бытовые проблемы, они немного
нерасторопны, наивны, доверчивы. От них
ждут идеального выполнения задания, им
не прощаются малейшие ошибки. Сначала
их лишают права на ошибку, невниматель�
ность, незнание, потом они сами не позволя�
ют себе ошибаться, что ведет к появлению
неврозов. Об этом пишет А.И. Савенков:
«Когда на ребенка вешают ярлык “одарен�
ный”, его начинают рассматривать как звез�
ду и ждать от него чудес, а у него растет
чувство тревоги: “А вдруг не смогу, а вдруг
не получится...”» [5, 119]. Если обычный ре�
бенок спокойно может ошибаться, лениться,
опаздывать, забывать что�то сделать, то ода�
ренный не имеет на это права, так как его
станут дразнить. Поэтому таким детям
трудно развиваться в соответствии с их при�
родным даром. Вероятно, потому и бытует
мнение, что ранняя одаренность потом рас�
творяется, становится незаметной. Если это
происходит с одаренным человеком, то это
не его вина, а беда общества.

Учителя начальных классов должны быть
особенно внимательными к одаренным уче�
никам. Важно не захваливать их, не создавать
тем самым вокруг них атмосферу зависти и
недоброжелательности. Их надо вовлекать в
общие дела класса, поручать помогать одно�
классникам при освоении материала. Тогда
они не будут замыкаться на себе и своей непо�
хожести, неординарности и успешности. На�
до помочь им научиться радоваться успехам
других, видеть чужие проблемы. Как бы ни
был одарен ребенок, надо, чтобы он научился
жить в ладу с другими людьми и обществом.
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«Мой первый учитель»

Время — это то, чего мы хотим больше
всего, и то, что мы хуже всего умеем ис�
пользовать.

В. Пенн

Согласно Федеральному государствен�
ному образовательному стандарту началь�
ного общего образования, важнейшей зада�
чей начальной школы является формиро�
вание у младших школьников способности
учиться и организовывать свою деятель�
ность. Для освоения практически всех
компонентов основной образовательной
программы начального общего образова�
ния учащиеся должны уметь планировать,
контролировать и оценивать учебную дея�
тельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее выполнения [5]1.
В рамках формирования регулятивных
универсальных учебных действий важно
научить школьника самоорганизации, са�
моконтролю (умению устанавливать при�
чины успехов и неудач учебной деятель�
ности, корректировать свои учебные
действия для преодоления ошибок). Нау�
чившись управлять учебной деятель�
ностью, младший школьник может пере�
нести эти умения на другие виды деятель�
ности, что формирует у него субъектную
позицию. Таким образом, развитие у
школьников умения управлять временем
(тайм�менеджмент) является актуальной
задачей учителя младших классов.

Традиционно вопросы тайм�менедж�
мента рассматриваются в рамках организа�
ции профессиональной деятельности и
жизни взрослого. Темп и насыщенность
событиями настоящего заставляют раньше
задумываться о распределении времени и
организации собственной жизни. Однако в
сфере образования немного исследований
управления временем школьниками
(Г.А. Архангельский [1], М.А. Лукашенко
[2], Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова [4] и др.).

Тайм�менеджмент определяется как
«управление человеком собственной дея�
тельностью, организацией выполнения за�
дач и распределением всех ресурсов» [1, 11].
Г.А. Архангельский отмечает, что использо�
вание тайм�менеджмента как технологии
организации своего времени улучшает эф�
фективность его использования, т.е. предпо�
лагается, что уже умеющий организовать се�
бя взрослый может повысить свою резуль�
тативность с помощью разных приемов.

Необходимо определить тот круг дея�
тельности, в котором такие технологии
нужны ученику I–IV классов. М.А. Лука�
шенко считает, что это прежде всего умение
планировать свой день, способность к само�
организации учебной и внеурочной дея�
тельности и умение рационально использо�
вать временные ресурсы для занятий, игр и
полноценного отдыха [2].

Восприятие времени субъективно. На
него оказывают влияние наполненность
времени, интерес к происходящему, само�
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чувствие человека. На этапе обучения в на�
чальной школе представления о времени
еще развиваются и в еще большей степени
зависят от вышеперечисленных факторов.
Кроме этого, у младших школьников толь�
ко формируется умение устанавливать при�
чинно�следственные связи и самостоятель�
но выстраивать план действий.

Планируя развитие умения управлять
временем, необходимо изучить сформиро�
ванность его компонентов у младших
школьников. Для этого можно использо�
вать диагностическую методику временных
представлений (модифицированный вари�
ант методики О.Б. Иншаковой и О.М. Ко�
лесниковой), позволяющую определить
представления о понятии время; пробы вре�
мени (на основе методик Е.М. Гареева,
А.С. Дмитриева, В.И. Лупандина, О.Е. Сур�
ниной) для оценки умения определять дли�
тельность интервала временных отрезков;
диагностическую методику по определе�
нию уровня самоорганизации в младшем
школьном возрасте, выявляющую умение
определять приоритеты и последователь�
ность действий (разработана Л.Ю. Савино�
вой, Т.В. Меженковой); диагностическую
беседу на основе «Сказка о потерянном вре�
мени» Е.Л. Шварца, определяющую отно�
шение к времени как ценности (разработа�
на Л.Ю. Савиновой, Т.В. Меженковой).

В нашем исследовании 2022 г. у четве�
роклассников Санкт�Петербурга был выяв�
лен преимущественно уровень частичной
сформированности умения управлять вре�
менем (69 %), который характеризуется не�
достаточностью правильных и полных
представлений о понятии время; наличием
некоторых ошибок в реализации умения
определять длительность интервала вре�
менных отрезков; неустойчивостью и не�
достаточной осознанностью понимания от�
ношения к времени как ценности; труднос�
тями в проявлении умения правильно
выстраивать последовательность задач для
достижения основной цели, составлять
план; затруднениями в выявлении приори�
тетов и определении последовательности
действий [3]. У 24 % младших школьников
не сформировано умение управлять време�
нем. Только 7 % испытуемых продемон�
стрировали правильные и точные знания о

понятии время, умение без ошибок опреде�
лять длительность временных отрезков, по�
нимание ценности времени. Также был вы�
явлен следующий спектр проблем четве�
роклассников:

— у учащихся отсутствует ценностное
отношение ко времени, они не знают, как
можно управлять им;

— ученики не могут правильно опреде�
лить заданное время на циферблате, не мо�
гут назвать в правильной последователь�
ности весенние и осенние месяцы;

— младшие школьники не планируют
свой день, так как у них нет необходимости
в этом процессе, за них эту задачу выполня�
ют взрослые;

— у учащихся не развито чувство време�
ни, поэтому они не могут правильно рас�
считать время;

— ученики не умеют правильно расстав�
лять приоритеты между важными и неваж�
ными делами, не могут сосредоточиться на
более весомом действии.

Перечислим некоторые приемы, позво�
ляющие развивать умение младших школь�
ников управлять временем: прием состав�
ления списка дел на день, неделю; прием
Б. Трейси «Съесть лягушку» (сначала вы�
полнить самое трудное и часто откладывае�
мое дело, а потом переходить к остальным);
прием «Матрица Эйзенхауэра» (деление
задач для выявления приоритетов на сроч�
ные и важные, несрочные и важные, сроч�
ные и неважные, несрочные и неважные) и
др. Эти и другие приемы были представле�
ны на вебинаре для младших школьников
«Как успеть на пятичасовое чаепитие»,
организованном студентами и препода�
вателями Института детства в рамках про�
екта Российского государственного педаго�
гического университета им. А.И. Герцена
«Продленка с Герценовским университе�
том» [6].

Отметим, что прежде всего стоит на�
учить младших школьников отслеживать
течение времени и его наполнение. Для
этого можно попросить их вести дневник
своих действий во время выполнения до�
машнего задания, записывая хронометраж.
Анализ потерянного времени и осознание
возможностей для сокращения усилий в
ходе выполнения домашней работы позво�
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ляют мотивировать младших школьников
к изучению других приемов тайм�менедж�
мента.

Организовать самостоятельную работу
дома может помочь «метод помидора»,
предполагающий увеличение эффектив�
ности работы при меньших временных зат�
ратах. Он был предложен Ф. Чирилло в
конце 80�х годов прошлого века. В класси�
ческой методике отрезки времени длятся
30 мин: 25 мин работы и 5 мин отдыха, но
для учеников начальной школы можно
выбрать другие временные промежутки.
Если вы хотите использовать «метод по�
мидора» с учениками I–II классов, то не�
обходимо сначала потренироваться в клас�
се. Важно попросить родителей помочь де�
тям дома использовать таймер на время
работы и перерыва. Распределив выполне�
ние всех заданий, можно посчитать, сколь�
ко потребовалось «съеденных помидоров»,
под которыми понимают 20–25�минутное
время работы. Следует обсудить с млад�
шими школьниками, что суть метода сос�
тоит не в том, чтобы выполнить домашнее
задание за наименьшее количество време�
ни, а в том, чтобы научиться работать са�
мостоятельно, грамотно сочетая работу и
отдых. В III–IV классах интерес к исполь�
зованию данной методики может быстро
пропасть. Важно понять, помогла она уче�
нику или нет. Если младший школьник на�
учился концентрироваться при выполне�
нии задания, то ее можно медленно отме�
нять. Если нет, то следует определить при�
чину, которая, возможно, заключается в
неправильном использовании методики
(например, отвлечениях в рамках отведен�
ного времени) или в том, что ученикам
трудно рассчитать время на выполнение
отдельных заданий. Помочь в этом может
использование таймера на уроках. Вне за�
висимости от вида работы учитель заводит
его, предупреждая учеников о необходи�
мости закончить работу до сигнала. Мож�
но использовать песочные часы, но млад�
шие школьники могут отвлекаться, наблю�
дая за движением песка.

Полезно обратить внимание учащихся
на способы, позволяющие легко запоми�
нать большие объемы информации (напри�
мер, использование таблиц и цвета в них

для работы с большими текстами), чтобы
сэкономить время. Например, при работе с
материалом по природным зонам может
быть использована таблица, материалы в
которой школьники окрашивают в разные
цвета. Такая работа помогает легче и проч�
нее запомнить информацию.

Важно, чтобы каждый ученик выбрал
тот стиль записи, который будет подходить
ему, ведь не всем нужен цвет для лучшего
запоминания, кому�то могут потребоваться
рисунки или фотографии, план информа�
ции, которую необходимо запомнить.

Часто учеников I–IV классов пугает
сложность или объем задания. Прием
«Ешьте слонов» предполагает разбор за�
дания, к которому боялись приступить
младшие школьники, и его деление на
доступные для выполнения части. При ор�
ганизации самостоятельной работы нель�
зя обойти стороной и метод «Швейцар�
ский сыр». Его суть заключается в том,
чтобы сначала делать что�то легкое, а за�
тем сложное. Для этого нужно предло�
жить ученикам разделить все задания по
степени сложности, а затем выполнить ра�
боту в заданном порядке.

Умение управлять временем — показа�
тель самостоятельности. Опрос учителей
начальных классов, проведенный нами в
2022 г. в Воронежском учебно�воспита�
тельном комплексе им. А.П. Киселева, по�
казал, что 59,8 % учащихся выполняют са�
мостоятельные работы хуже, чем обычные
задания на уроке. Овладение приемами уп�
равления временем не только активизиру�
ет учебную деятельность младших школь�
ников и делает ее более осознанной, но и
привносит новизну в урок и внеурочную
деятельность.
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азвитие произвольности в игре
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1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.

Успешность обучения младшего школьни�
ка зависит не только от его интеллектуаль�
ных способностей, но и от стремления соот�
ветствовать социальной роли ученика: про�
являть познавательную активность, дис�
циплинированность, исполнительность,
усидчивость, соблюдать школьные прави�
ла. В совокупности указанные характерис�
тики идеального ученика отражают такое
свойство психических процессов, как про�
извольность, т.е. «способность к овладению
собой (своей внешней и внутренней дея�
тельностью) на основе культурно заданных
средств организации своего поведения» [5,
9]1. С одной стороны, она определяет готов�
ность ребенка к школьному обучению, с
другой (в своих высших формах: волевого
действия и рефлексии) — выступает в каче�
стве новообразования младшего школьного
возраста. Значимость формирования про�
извольного поведения закреплена в требо�
ваниях Федерального государственного об�
разовательного стандарта начального обще�
го образования к овладению младшими
школьниками регулятивными универсаль�
ными учебными действиями самоорганиза�
ции и самоконтроля.

Составляющие произвольности (осоз�
нанность, целенаправленность, управление

познавательными процессами, внутренний
план действий, самоконтроль) формируют�
ся в процессе овладения учебной деятель�
ностью. Учитель начальных классов знако�
мит учащихся со школьными правилами,
постепенно вводит требования, целенап�
равленно обучает планировать и контроли�
ровать свои учебные действия, менять ус�
ловия работы. Процесс формирования нор�
мативного учебного поведения в I–IV клас�
сах вызывает значительные трудности у
педагогов. Незрелость произвольных форм
поведения обучающихся зачастую стано�
вится причиной учебных конфликтов. Да�
же в классах с высоким уровнем дисципли�
ны нередко можно наблюдать, что произ�
вольность поведения школьников обеспе�
чивается контролем авторитетного учителя
в условиях хорошо знакомой регламенти�
рованной учебной деятельности. Смена
педагога, привычных форм деятельности,
отсутствие внешнего контроля возвращают
учеников к импульсивной активности.
Педагоги сетуют на то, что школьники
сегодня стали более свободными, активны�
ми, интеллектуально развитыми, но менее
организованными и самостоятельными.
У большинства из них не сформированы
мотивы долга и ответственности. Имеют ли



научное обоснование существующие пред�
ставления об особенностях современных
младших школьников? В качестве иллюст�
рации приведем описание исследования
Е.О. Смирновой, О.В. Гударевой, которое
воспроизводит в современных условиях
эксперимент З.В. Мануйленко от 1948 г.
[2]. Оно направлено на изучение способ�
ности дошкольников удерживать позу не�
подвижности (принимая роль часового или
охранника) вне игры или в ней. Поза непод�
вижности рассматривается в качестве ин�
дикатора произвольного поведения. Срав�
нительный анализ экспериментальных дан�
ных, полученных в середине ХХ — начале
ХХI в., свидетельствует, что у современных
детей ниже показатели произвольного по�
ведения. Они удерживают позу неподвиж�
ности в среднем не более 3 мин, в то время
как их сверстники прошлого века 12 мин.
По данным, полученным З.В. Мануйленко,
удержание пятилетними детьми позы не�
подвижности в игре происходило в три раза
эффективнее, чем вне игры. В настоящее
время эти значения отличаются несущест�
венно. Возрастная динамика нарастания
произвольности у современных дошколь�
ников выражена гораздо слабее. Е.О. Смир�
нова связывает недостаточную зрелость
произвольного поведения у детей в ХХI в.
со снижением активности игровой деятель�
ности, развитые формы которой наблюда�
ются только у 18 % старших дошкольников
[4, 99–101].

Игра оказывается сегодня депривиро�
ванной по многим причинам: отсутствие
разновозрастного детского сообщества, на�
личие интерактивных игрушек, мода на ра�
нее развитие, замена мотивированной из�
нутри, эмоционально насыщенной игры за�
нятиями в дошкольной образовательной
организации [4]. В результате в начальную
школу приходят дети, которые не владеют
собой, потому что они еще не наигрались.

Несмотря на то что игра перестает быть
ведущим видом деятельности с окончани�
ем дошкольного периода, она остается в
жизни человека. Не секрет, что и взрослые
люди с удовольствием участвуют в играх
(компьютерных, спортивных и др.). Для
становящейся личности игра заключает в
себе огромный потенциал развития. Она

позволяет ребенку почувствовать себя
сильным, ловким, проявить творческую ак�
тивность, попробовать себя в разных ро�
лях, развить социальные навыки, ощутить
радость от сопричастности к детскому со�
обществу. Противоречие игры заключается
в том, что, являясь свободной деятель�
ностью, она тем не менее содержит в себе
условия, необходимые для формирования
детской произвольности. Е.О. Смирнова
объясняет этот парадокс тем, что, проигры�
вая роли взрослых, ребенок воспроизводит
и правильный способ поведения, свойст�
венный им. Принимая игровые правила, он
по своей воле подчиняется им, учится уп�
равлять сиюминутными желаниями и по�
рывами, потому что иначе игра не состоит�
ся [4]. Таким образом, игровая деятель�
ность позволяет развить личность ребенка
комплексно, целостно.

Перечисленные преимущества отно�
сятся прежде всего к игре как деятельнос�
ти. В школьной практике она используется
в основном в качестве средства обучения.
В этом случае педагог инициирует игру и
управляет ею, пока не будет достигнута
учебная цель. В начальной школе дидакти�
ческие игры традиционно применяются
для более эффективного усвоения учебно�
го содержания. Игровые технологии, фор�
мы, приемы, безусловно, находят эмоцио�
нальный отклик у младших школьников,
позволяют значительно повысить их моти�
вацию.

И.Ю. Кулагина, С.В. Гани, отмечая «су�
жение круга учебных мотивов современных
детей по сравнению с 50–70�ми годами ХХ
века», в то же время указывают на «сохра�
нение игровых мотивов на протяжении все�
го периода» обучения в начальной школе
[1, 102]. Задача учителя начальных классов
состоит в том, чтобы формировать интерес
к содержательной стороне учебной дея�
тельности, опираясь на доминирующую
игровую мотивацию младших школьников,
через актуализацию интереса к процессу
учения. Дидактическая игра выступает
эффективным средством развития учебно�
познавательной мотивации младших
школьников. Используя ее как средство
обучения, учитель начальных классов опос�
редованно, через формирование мотивов
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учебной деятельности содействует станов�
лению произвольности, воли, создает усло�
вия для послепроизвольного внимания. Ус�
тойчивая мотивация содержит в себе значи�
тельную побудительную силу, направляю�
щую активность школьника на решение
учебных задач; она способствует проявле�
нию целеустремленности, самоорганиза�
ции, упорства, готовности преодолевать
трудности, возникающие в деятельности.

Настоящая игра оживает в начальной
школе посредством конструирования и
проведения больших психологических игр,
основная цель которых — становление
субъектной позиции школьника, складыва�
ющейся из «устойчивой внутренней моти�
вации», «умения осознанно планировать
свои действия» и «регулировать свою ак�
тивность», «исходя из поставленных целей
и системы жизненных ценностей», т.е. спо�
собности обучающегося владеть собой, про�
являть произвольность [3, 14]. В начальной
школе используются такие виды больших
психологических игр, как игровые обо�
лочки, игры�проживания, проектные (де�
ловые) игры, психологические акции.
М.Р. Битянова характеризует большую
психологическую игру как «целостное, за�
конченное действо, совершенно самостоя�
тельное, имеющее свою внутреннюю систе�
му целей и правил, достаточно продолжи�
тельное по времени», позволяющее участ�
никам «получить опыт, ценный для их
настоящей жизни» [Там же, 7–8]. Такая иг�
ра становится ярким, значимым событием
для учеников. Однако она требует серьез�
ной и довольно длительной подготовки,
скоординированной работы педагога�пси�
холога и учителя при ее проведении.

С целью развития произвольности у
младших школьников мы предлагаем ис�
пользовать простой, доступный для реали�
зации учителем начальных классов подход
к организации игровой деятельности, кото�
рый назовем игровой хронотоп. Это внеш�
няя оболочка игры, позволяющая структу�
рировать игровое пространство и время.
Учитель совместно с младшими школьни�
ками конструирует игровую деятельность с
опорой на следующий сценарный план:

— участники;
— предложение и выбор игры;

— правила игры; 
— ведущий;
— реквизит;
— место для игры;
— время, отводимое на игру;
— завершение игры и рефлексия.
Раскроем особенности развертывания

сценария. Учитель объявляет, что настало
время для игры. Участие школьников явля�
ется добровольным. Некоторые из них в
процессе обсуждения игры или на этапе иг�
рового действия могут отказаться от учас�
тия и выбрать роль наблюдателей. Это не
запрещается, но становится в последующем
предметом рефлексии.

В ходе знакомства с хронотопом иници�
атива выбора игры принадлежит учителю.
В дальнейшем учащиеся самостоятельно
предлагают знакомые им игры. Организу�
ется обсуждение и выбор игры на основе го�
лосования, очередности, жеребьевки или
др. Тип игры может быть любым: творче�
ская или с правилами. Постепенно учитель
направляет обучающихся на предложение
и выбор новых, оригинальных игр, приду�
манных ими в том числе в ходе обсуждения,
посредством объединения двух и более
идей.

После того как школьники сделали вы�
бор в пользу той или иной игры, ученик,
предложивший ее, подробно объясняет
правила. Остальные участники задают
уточняющие вопросы. Зачастую инициатор
игры становится и ее ведущим. Но возмож�
ны и другие способы выбора водящего: го�
лосование, жребий, обсуждение того, кто
лучше справится с этой ролью, и др. При
необходимости подбирается игровой рек�
визит (мячи, веревки, стулья, листы бума�
ги, элементы костюмов и т.п.).

Одна из сложных задач организации иг�
ры в школе, которую должны решить обу�
чающиеся, — это выбор места для ее прове�
дения. Если действия проходят за стенами
классной комнаты, то обозначаются грани�
цы игровой зоны. Желательно организовы�
вать игру вне непосредственной близости к
кабинетам, в которых ведутся уроки. Это
может быть общественное пространство
школы, малый актовый или спортивный
зал, в теплое время года — школьный двор.
В любом случае педагог напоминает учени�
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кам о необходимости учитывать, что в шко�
ле идет учебный процесс, и необходимости
вести себя в игре так, чтобы не помешать
другим. Спрашивает, что произойдет, если
дети будут громко кричать, начнут бегать
по коридорам. Младшие школьники пони�
мают, что в этом случае им будет сделано
замечание другими педагогами или адми�
нистрацией школы и игра вынужденно
прекратится.

Обучающиеся совместно с педагогом
решают, каким временем они располагают
для проведения игры. Обычно бывает дос�
таточно 10–15 мин. Назначается участник,
ответственный за контроль времени. По ис�
течении срока он объявляет окончание иг�
ры и приглашает всех вернуться в класс на
свои места.

На этапе завершения игровой деятель�
ности проводится рефлексия: обсуждается
настроение и эмоциональное состояние
учеников, разные варианты реакции на про�
игрыш; анализируется ход игровой дея�
тельности (соблюдение правил, простран�
ственных и временных границ, активность
участников, причины успешности и неус�
пешности действий, возникших трудностей
и способов их преодоления); осознается
приобретенный опыт (коллективный и ин�
дивидуальный), успешность проявления
себя в состоявшейся игре, необходимость
поработать в дальнейшем над некоторыми
аспектами своего поведения.

Перечислим условия применения игро�
вого хронотопа для формирования произ�
вольного поведения младших школьни�
ков: регулярность предоставления млад�
шим школьникам возможности для реали�
зации игровой деятельности (на большой

перемене, классном часе, внеурочных за�
нятиях, в группе продленного дня); выпол�
нение взрослым роли наблюдателя, моде�
ратора дискуссии, в то время как инициа�
тива игры принадлежит ученикам; сочета�
ние свободной детской игры и реально
существующих нормативных границ для
ее реализации в пространстве образова�
тельной организации.

Игровой хронотоп является простой и
эффективной формой организации игровой
деятельности с целью развития произволь�
ности младших школьников. В игре учени�
ки проявляют инициативность, активность,
испытывают положительные эмоции, учат�
ся соотносить свое поведение со школьны�
ми правилами, планировать совместную де�
ятельность с учетом пространственных и
временных ограничений, осуществлять са�
мо� и взаимоконтроль.
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Одним из побудительных мотивов обраще�
ния ребенка к книге является его желание
разобраться в себе через сопереживание тех
или иных драматических коллизий, изобра�
женных писателем. И чем психологически
достовернее и проникновеннее передает ав�
тор диалектику души своих героев, чем
правдоподобнее живописует он разнооб�
разные жизненные ситуации, чем довери�
тельнее его общение с читателем, тем ско�
рее такая книга поможет ребенку понять се�
бя, научит его выражать свои чувства и
мысли. Актуализация коммуникативной
функции детской книги не просто позволя�
ет юному читателю найти ответы на набо�
левшие вопросы, но и пройти своего рода
психологический тренинг, способствую�
щий пониманию себя в разнообразных жи�
тейских обстоятельствах [4, 23]1.

Психологический тренинг — это метод
моделирования жизненных ситуаций, обу�
чения их разрешению на практике. В ходе
тренинга происходит выработка навыка по�
ведения, повышение компетентности в об�
щении, рост человека как личности. Задачи
тренинга связаны с «приобретением зна�
ний, формированием умений, навыков, раз�
витием установок, определяющих поведе�
ние в общении, перцептивных способнос�
тей человека, коррекцией и развитием сис�
темы отношений личности, поскольку
личностное своеобразие является тем фо�
ном, который окрашивает в разные цвета
действия человек, все его вербальные и не�
вербальные проявления» [8]. Само понятие
«психологический тренинг» было обосно�
вано в середине ХХ в. Но детская литерату�
ра еще задолго до его открытия активно

пользовалась тем широким арсеналом тех�
нологий, которые были запатентованы пси�
хологами гораздо позднее в рамках ставше�
го сегодня популярным метода.

Целый корпус детских книг ХIХ — нача�
ла ХХ в. так или иначе ставит своего читате�
ля в художественно�речевую игровую ситу�
ацию «я в предлагаемых обстоятельствах»
[4, 19]. Это произведения А. Погорельского,
В. Одоевского, Л. Толстого, Д. Мамина�Си�
биряка, Л. Чарской и др. Подобный прием
способствует постижению читателем своего
внутреннего мира, сокровенных чувств и
переживаний, развитию креативного мыш�
ления, психологической наблюдательности,
гармонизации эмоциональной сферы, реа�
лизации творческого потенциала, актуали�
зации личностных ресурсов. Чтение�тре�
нинг помогает ребенку формировать себя
как личность, улучшает коммуникативные
навыки, повышает личную психологичес�
кую культуру, формирует систему нрав�
ственных ценностей. И безусловно, любой
психологический тренинг предполагает
проговаривание проблемы — а это одна из
действенных форм развития речи.

Настоящий мастер, искусно владеющий
приемами психологического тренинга в ли�
тературе для детей, — писатель Аркадий
Петрович Гайдар (1904–1941). Тренинг в
прозе Гайдара осуществляется на разных
уровнях художественного текста: жанра,
сюжета, системы образов, портрета, мотива,
языка и т.п. Писатель нередко прибегает к
таким жанрам, которые априори синтезиру�
ют в себе черты тренинга, — это сказка, ав�
тобиографическая повесть, детектив и т.п.
Гайдар «знал, какие струны в душе надо
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затронуть, чтобы мобилизовать ребенка на
благородные дела» [7, 108].

Действенным психолого�педагогиче�
ским потенциалом обладает игровое нача�
ло в книгах Гайдара. Игра есть «необходи�
мое для роста детской души занятие, опре�
деляющее во многом всю последующую
судьбу человека, его жизненный выбор; и
как источник социального опыта, и как
школа чувств, воли, творческой силы, фан�
тазии. Она — и путь постижения мира, и
противостояние обыденности, выход из нее
к явлениям более высокого порядка [1, 75].
Дети часто играют «в дочки�матери, в вой�
ну, в этих играх очень много от желания
быть похожими на взрослых, взять на себя
взрослые заботы, на время оказаться на
месте взрослых» [5, 8]. Зная эту особен�
ность детской психологии, писатель дает
ребенку (и герою, и читателю) возмож�
ность испытать себя в предлагаемых обсто�
ятельствах.

Обратимся к короткому рассказу «По�
ход» (1940). Уже в семантике названия за�
ложен образ истории, где есть путь�дорога,
возможно — приключения, возможно —
открытия или даже «боевые действия». Иг�
рая с воображением юного читателя, Гай�
дар затевает интригу, используя прием об�
манутого ожидания: в названии — обеща�
ние повести�путешествия, а в содержании
(всего одна страница!) — почти нет собы�
тий, только подготовка к желанному похо�
ду. И вот тут�то начинается тот самый тре�
нинг. Ни герой, ни его единовозрастный
читатель не отправятся в дальний путь, но
оба они будут погружены в атмосферу уди�
вительного воодушевления, состояние
предвкушения грядущих сражений, рож�
денного в этой подготовке. Да и сам поход
все�таки состоится. Герой переживет его
песенно — в ритме походных маршей, разу�
чиваемых вместе с матерью, «потому что с
такой песней, как “В лесу родилась елоч�
ка”, никуда далеко не нашагаешь»1; карти�
ны предстоящего похода возникают в вооб�
ражении, пока долгими зимними вечерами
готовится походное снаряжение, строгает�
ся деревянная сабля, и не одна, а целых
семь штук, а «этот запас не беда, ибо в горя�
чем бою у звонкой сабли жизнь еще короче,
чем у всадника»2. Одновременно происхо�
дит активизация воображения читателя: он
тоже непременно совершит поход в затекс�
товом пространстве игры, инициируемой
рассказом, но сначала смастерит ножи,
подготовит амуницию, разучит военные
марши.

Патриотический посыл рассказа очеви�
ден: атмосфера игры в конечном счете со�
держит в себе условия для формирования
конструктивной жизнестроительной доми�
нанты в сознании читателя, «потому что тя�
желых боев и опасных походов будет и впе�
реди на этой земле еще немало»3. А еще этот
рассказ тренирует терпение, воспитывает
умение противостоять импульсивным же�
ланиям. И безусловно, эта история — тре�
нинг для родителей: а как бы поступил я —
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превратился бы в шпильбрехера (нем.
Spielbrecher, букв. «ломающий игру»), раз�
рушителя игры или включился бы в ее про�
цесс, выстроил игровое поле. Поучителен
пример отца: вернувшись с фронта, он не
посмеялся над игрушечными ножами, не
разрушил игру, а «улыбнувшись, приказал
сыну: “Все это оружие и амуницию держать
в полном порядке...”»1, потому что нужно
быть готовым в любой момент встать на за�
щиту Родины. В этом рассказе Гайдар верен
своему писательскому кредо: «Пусть потом
когда�нибудь люди подумают, что вот жили
такие люди, которые из хитрости называ�
лись детскими писателями. На самом деле
они готовили краснозвездную красную
гвардию» [7].

Психологи подчеркивали преобразую�
щую силу детских игр, стимулирующих
творчество и фантазию. Игра — это важная
составляющая тренинга любого типа. Она
«становится психическим лоном, в котором
оформляются и развиваются все наши
творческие движения (эстетические, эти�
ческие, религиозные)» [3, 56]. Зачинщик и
предводитель многочисленных игр в
детстве, Гайдар перенес их в свое творчест�
во. Так, например, любимая игра юного Ар�
кадия «Путешествие в дальние страны»
оказалась спортретированной в повести
«Дальние страны». Отправляются в путе�
шествие Чук и Гек, Светланка с отцом («Го�
лубая чашка»); герои гайдаровских книг иг�
рают в городки, чижа, войну. Но самой жиз�
нестроительной оказалась игра Тимура и
его команды, послужившая импульсом к за�
рождению широкого тимуровского движе�
ния. В рассказе Б. Емельянова «Игра» опи�
сана реальная история, случившаяся с Гай�
даром в Клину вскоре после выхода в свет
повести о Тимуре. Во дворе дома писателя
посетила старушка с необычным подар�
ком — домашними яйцами, за «указку».
Оказалось, что уже четвертый день мест�
ные школьники шефствуют над ней — ру�
бят дрова, носят воду, даже поймали отвя�
завшуюся козу. Бабушка пригласила Гайда�

ра в сад, где он воочию смог убедиться, как
игра тимуровцев становится жизнью [2].

Гайдар особое место уделял гуманиза�
ции чувств детей через военно�патриоти�
ческий тренинг. Его участники — лучшие
герои каждого из произведений писателя.
Среди них Тимур Гараев и его команда,
Мальчиш�Кибальчиш с товарищами�маль�
чишами, Алька, Димка, Жиган и другие.
Вожатая Натка Шегалова («Военная тай�
на» (1934), размышляя над подвигом Маль�
чиша�Кибальчиша, резюмирует: «Это дав�
но бились <...>. А пусть попробуют теперь.
Или пусть подождут еще, пока подрастут
Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще
тысячи… таких же ребят»2. Мысленно при�
соединившись к их когорте, читатель ис�
подволь воодушевляется патриотическими
настроениями и порывами.

Патриотичны заветные мечты героев
Гайдара. Так, например, фантазии Владика
Дашевского («Военная тайна») достаточно
ясно раскрывают устремления ребят. Об�
ращаясь к октябренку Альке, он говорит:
«Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы те�
бя к себе в товарищи. Мы бы залезли с то�
бой на самую высокую гору, стали бы с
винтовками и сторожили бы оттуда всю
страну. <...> Или нет. <...> Я бы стоял с
винтовкой, ты бы смотрел в подзорную
трубу, а Толька сидел бы возле радиопере�
датчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу
искры, искры, тревога!, тревога! <...> Вста�
вайте, товарищи! <...> Тогда разом повсю�
ду загудят гудки — паровозы, пароходы,
сверкнут прожектора. Летчики — к самоле�
там. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы —
в поход. И рабочие бегут на заводы, и ра�
ботницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам
не страшно!»3

Эти патриотические устремления со�
звучны идеям, с которыми юный читатель
соприкоснется в произведениях писателей
гайдаровского круга эпохи 30�х годов,
отзовутся в целом ряде детских произведе�
ний предвоенной эпохи, например, в при�
ключенческой повести «Шпион» (1937)

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

33

1 Гайдар А.П. Поход. 
2 Гайдар А.П. Военная тайна. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/g/gajdar_a_p/text_

0050.shtml?ysclid=lowtb2uti9944007205 (дата обращения: 11.11.2023).
3 Там же.



Р. Фраермана, друга Гайдара. Это трога�
тельная история дружбы двенадцатилетне�
го корейского мальчика Ти�Суеви и рус�
ской девочки Натки. Есть в повести и
стрельба, и жестокое убийство, и страшные
прокаженные. Но в целом повесть прониза�
на глубоким лиризмом и сильным патрио�
тическим чувством. А ведь это были тре�
вожные предвоенные годы. В образах Нат�
ки и Ти�Суеви Фраерман предвосхитил са�
моотверженных юных героев Великой
Отечественной. Натка и Ти�Суеви находят
необыкновенный камень и решают, что это
золото. Как им распорядиться?

«— Зачем нам золото? — спросила
Натка.

— Мы сделали бы много самолетов и
танков для Красной Армии, и сам Вороши�
лов сказал бы нам: “Ирбо, Ти�Суеви и Нат�
ка, — спасибо”. Сказал бы, как ты думаешь?

— Сказал бы, — горячо подтвердила
Натка. 

А Ти�Суеви продолжал мечтать:
— Я срыл бы горы, размолол бы скалы в

песок и в глину, сделал бы берег ровным.
— Зачем? — снова спросила Натка.
— Чтобы наши танки могли ходить

повсюду»1.
Стоит отметить, что в середине 1930�х гг.

Гайдар оказывается в литературном брат�
стве писателей�«конотоповцев», душой ко�
торых были К. Паустовский и Р. Фраерман.
Их творческое и дружеское общение тоже
своего рода тренинг, в результате которого
рождались настоящие шедевры русской, в
том числе и детской, литературы: «Дикая
собака Динго, или Повесть о первой люб�
ви» Р. Фраермана, «Военная тайна» А. Гай�
дара, рассказы К. Паустовского и др.

Особую роль в индивидуальном стиле
А.П. Гайдара играет синтез литературы и
музыки. Помимо художественных задач,
музыкальный компонент в произведениях
писателя выполняет психотерапевтиче�
скую функцию. Как известно, музыкотера�
пия — метод, использующий музыку в ка�
честве средства целительного воздействия
на психологическое здоровье человека,

коррекции эмоциональных отклонений,
фобий, при проблемах коммуникации. Ис�
пользуя возможности ритма, мелодики,
гармонии звуков, их динамику, писатель
передает разнообразную гамму чувств и
настроений, воздействуя на эмоциональ�
ную сферу читателя, корректируя психоэ�
моциональные состояния.

В каждом произведении Гайдара неиз�
менно звучит музыка, присутствует песня.
Прежде чем записать текст, Аркадий
Петрович пропевал каждую фразу. Благо�
даря такой писательской манере гайдаров�
ский текст, не меняя своей прозаической
оболочки, наполнялся особой музыкаль�
ностью, лиризмом, достигал гармоничной,
мелодичной, ритмической фигурации речи.
И поэтому книги Гайдара не просто легко
читаются — они хорошо воспринимаются
на слух. Произведения писателя внутренне
насыщены музыкой, она звучит в подтекс�
те, в композиции текста и образа, в мелоди�
ке речи персонажей. Вот как зарождался у
писателя замысел нового произведения:
«Я сижу, обдумываю заранее сюжет, поло�
жения, события. Все еще пока туманно, но
за этим туманом уже слышны и зов, и неяс�
ная музыка» [7].

Образы героев нередко воспринимались
им музыкально. Так, работая над сценарием
«Снежная крепость» (1941), в котором
раскрывается духовная преемственность
поколений, писатель отмечал в своем днев�
нике: «А что, если образ Нины — это рус�
ская широкая песня?» [7]. Писатель прида�
вал большое значение песенным стихотвор�
ным вставкам в произведения. Об этом так�
же свидетельствуют его дневниковые
записи: «Взволнованная сцена у разгром�
ленной крепости. Печальный Тимур и пес�
ня Жени “Гори, гори, моя звезда”»2.

Иногда произведение в целом портрети�
рует музыкальный жанр, как, например,
«Сказка о Мальчише�Кибальчише», восхо�
дящая к жанру музыкальной баллады. Чи�
татель не столько воспринял это произве�
дение на содержательном уровне, сколько
пережил его невербально: через музыкаль�
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ность ритма, мелодику сказовой интона�
ции, сказочную живописность, усиленную
картинностью ребячьего воображения, ли�
рическую тональность, будоражащую стру�
ны души, даже тогда, когда умолкли поэти�
ческие строки [10]. Сказка легко экстра�
полируется на любую эпоху. Ребенок на�
чальной школы безошибочно угадает в
гайдаровском «буржуине» те формы соци�
ального зла, которые достойны искорене�
ния: каждое новое поколение читателей
«по�своему воспринимает художественный
мир Гайдара, ищет и находит в нем то, что
созвучно времени» [7, 194].

В повести «Судьба барабанщика»
(1938) музыкальные образы также оформ�
ляют психологический тренинг. Музы�
кальность заложена уже в названии книги.
Сам герой, Сергей, — барабанщик. Как му�
зыкант, он очень тонко воспринимает ок�
ружающую действительность. Музыка по�
могает подростку пережить сложные жиз�
ненные обстоятельства. Оставшись без от�
ца, герой мысленно прощается с ним под
аккомпанемент марша. Он звучит не толь�
ко в душе Сергея, но и в ритмике и интона�
ционном строе самого текста: «Прощай! —
засыпал я. — Бьют барабаны марш�поход.
Каждому отряду своя дорога, свой позор и
своя слава. Вот мы и разошлись. Топот
смолк, и в поле пусто»1.

В ритме военного марша выстроены и
другие части текста, например его кульми�
нация, когда герой принимает решение
вступить в открытый бой со шпионами.
Ведь, как известно, военный марш призван
как синхронизировать движение, так и под�
нимать боевой дух. Вся повесть «прожива�
ется» читателем как походный марш. Эле�
менты телеграфного стиля выстраивают
ритм «Вон старые брюки. Вон куртка — ло�
коть порван. А если прибавить коньки? До
зимы долго. Вон рубашка — все равно рука�
ва мне коротки. Футбольный мяч! Напле�
вать... теперь не до игры <...>»2.

В повести актуализированы и другие
музыкальные жанры. Так, отец героя любит
петь песни. Музыкальность отца — ценное
качество в глазах сына: «…был он мне стар�
шим другом, частенько выручал из беды и
пел хорошие песни, от которых земля каза�
лась до грусти широкой <...>»3. Кажущиеся
поначалу «не солдатскими», они на поверку
выходили «очень даже солдатскими» и по�
могали герою пережить сложные времена и
события. Потому что для него, как и для его
отца, «...все, что ни есть на свете хорошего
<...> — солдатское»4. Герой признается сам
себе в том, что жизнь его «круто повернула
в сторону и увела бы, вероятно, кто знает
куда, если бы <...> отец не показывал мне
желтые поляны в одуванчиках да если бы
не пел мне хорошие солдатские песни, что и
до сих пор жгут мне сердце»5. В повести
песня — маркер души персонажей: с песня�
ми проходит Красная армия, поет «хмель�
ной водопроводчик», поет «дядя», а еще по�
ет «тревога».

И в других произведениях Гайдара пес�
ня нередко включается в ситуацию тренин�
га. В рассказе «Голубая чашка» песня�
экспромт помогает шестилетней Светлане
побороть страх; поют для смелости военные
песни Колька, Васька и Нюрка, спасаясь от
разрывов снарядов («Четвертый блин�
даж»); пение спасает Жигана от голода и
отчаяния («Р.В.С.»); объединяет гостей в
едином переживании новогодняя песня Ге�
ка («Чук и Гек»). Песни буквально «про�
шивают» повесть «Тимур и его команда», в
каждом своем «повороте» трогая струны
души читателя, помогая героям пережить
тяжелые минуты: заглушая тоску об отце,
играет на аккордеоне Женя; Сима Симаков
исполняет частушку «под драку», усмиряя
вредную бабку, колотившую Нюрку; а в фи�
нале совместная песня�марш под аккомпа�
немент Ольгиного аккордеона и самодель�
ного оркестра поднимает боевой дух, вооду�
шевляя добровольцев на ратный подвиг.
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Последняя страница повести будет закры�
та, но ее интонации, мелодика, песенный
строй будут вдохновлять читателя в разме�
ренной повседневности будней и врачевать
как целебный эликсир в моменты душевной
смуты. По собственному армейскому опыту
Гайдар знал, «как хорошая строевая песня
поднимает дух бойцов» [7]. И сына своего
наставлял: «Ты, если хныкать захочется,
всегда запевай песню. И самому веселее, и
людям приятнее» [Там же, 84].

Нередко пережить сложные времена ге�
роям его произведений помогает книга.
Чтение как ситуация психологического
тренинга актуализировано в сюжетных
коллизиях большинства произведений
Гайдара. Сергей Щербачев читает повесть
о «мальчике�барабанщике»: он «пристал к
революционным солдатам французской
армии, которая сражалась одна против все�
го мира»1, но его оклеветал «толстый и
трусливый музыкант Мишо»2. Сергей пе�
реживает беду барабанщика как свою: «Это
я <...>, то есть это он, смелый, хороший
мальчик, который крепко любил свою ро�
дину, опозоренный, одинокий, всеми поки�
нутый, с опасностью для жизни подавал
тревожные сигналы»; «Это я — солдат�ба�
рабанщик! Я тоже и одинокий, и заброшен�
ный...»3 Образы «погибших за свободу ге�
роев были так дороги Сергею и помогли
ему в ответственный момент обрести му�
жество и решимость преодолеть в себе сла�
бость, стыд за свою вину, страх перед
смертью» [Там же, 131].

Вожатая Натка рассказывает октября�
там сказку «О Мальчише�Кибальчише»,
которая потом отзовется на всех уровнях
текста и своим боевым настроем поможет
принять единственно правильное решение
и пережить боль трагедии. А сама Натка,
увидев горящие глаза слушающих сказку
ребятишек, поменяет свое отношение к пе�
дагогической профессии. Именно «вовремя
и после пересказа она впервые внимательно
присмотрелась к детям и начала всерьез за�
думываться над их судьбами и всерьез осоз�

навать свой долг перед ними» [7, 116]. Если
до этого ей казалось, что она «не на своем
месте», то после всего пережитого она
убеждается: «Все на своих местах, и она на
своем месте тоже»4. Подобные примеры
воздействия книги на душу героев являют�
ся действенным средством и приобщения к
чтению, и необходимости обращения к кни�
ге во дни сомнений и тревог.

Сопережитое и прочувствованное
вместе с героем книги способно возродить
жизненные силы человека в сложных обс�
тоятельствах. Гайдар это отчетливо пони�
мал. Так, в статье «Воспитание мужества»
он писал: «Когда ему (вчерашнему школь�
нику. — О. Ч.) придется лежать где�нибудь
в грязи, то ему будет нелегко, но может
стать легче. Ведь на войне человек всегда
или очень занят, или очень свободен. Вот
он лежит и думает: “Я где�то читал, что
был какой�то Овод. <...> Значит, я (попал
в такую трудную ситуацию. — О. Ч.) не
один!”» [Там же, 85]. Сын Гайдара Тимур
Аркадьевич вспоминал, как отец воспиты�
вая в нем волю и мужество, «часто созда�
вал такие ситуации, которые учили его
преодолевать страх» [1, 2]. Точно так же
он поступал и со своими героями, считая,
что характер и воля закаляются в испыта�
ниях [7].

В книгах Гайдара функцию психологи�
ческого тренинга выполняет юмор, зачас�
тую приобретающий лирические интона�
ции. «Как и другие направления в детской
литературе, юмористика служила и служит
развлечению, играет роль психологической
разрядки, а с другой стороны, служит ис�
правлению нравов и предостережению от
дурных поступков» [4, 258]. Гайдар и сам
обладал высокоразвитым чувством юмора.
По словам Фраермана, у Гайдара «голубые
глаза всегда сохраняли ясное детское выра�
жение. Но если, бывало, заглянешь в них
поглубже, то увидишь тысячи веселых и лу�
кавых огоньков. Он часто шутил» [9]. В
своих рассказах писатель, например, пока�
зывает, как мягкий юмор, шутка способны
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наладить дружеские отношения. Так, Свет�
лана («Голубая чашка»), огорченная ост�
рым конфликтом Саньки и Петьки, с улыб�
кой низводит его до бытового («“А может
быть, он вовсе не такой уж фашист? Может
быть, он просто дурак? Ведь правда, Сань�
ка, что ты просто дурак?” — спросила Свет�
лана и ласково заглянула ему в лицо»1, а
после в игровой форме мирит поссорив�
шихся ребятишек. Вот он, тренинг в
действии: прием, который может взять на
вооружение читатель�подросток.

Возьмем другой эпизод из повести
«Школа». Читатель знакомится с перво�
классником с выразительной фамилией Ту�
пиков — неудачливым беглецом на гер�
манский фронт, пойманным «в шестнадца�
ти километрах от Арзамаса к Нижнему
Новгороду»2. Комизм самого поступка
усиливается изображением отповеди учи�
теля географии, который саркастически
интересуется, зачем Тупикова «на Ниж�
ний Новгород понесло»3, тогда как он дол�
жен был направляться «через Москву, че�
рез Смоленск и Брест», если ему «угодно
было бежать на германский»4, а его вдруг
зачем�то «понесло прямо в противополож�

ную сторону — на восток»5. Стрелы гайда�
ровского юмора коснуться и детского чи�
тателя, делая его участником тренинга —
направят к географической карте, чтобы
проделать тот самый верный путь на гер�
манский фронт, а заодно вспомнить отече�
ственную историю.

Динамичные, остросюжетные, музы�
кальные, глубоко лиричные, исполненные
красками, «трогательными чувствами, раз�
думьями, переживаниями» [7, 192] произ�
ведения Гайдара оказались привлекатель�
ными для сценаристов и кинорежиссеров.
Будучи экранизированы в своем большин�
стве, произведения Гайдара открывают ши�
рокие возможности читателю�зрителю для
осознанных личностных изменений. Небы�
валый успех выпал на долю кинофильма
«Тимур и его команда» (1940). Школьники
не просто смотрят фильм, но, «вдохновлен�
ные экраном, следуют во всем киногерою,
делают свою жизнь по фильму» [Там же,
190]. Ливий Шипачев, исполнитель роли
Тимура в кинофильме «Тимур и его коман�
да», вспоминал о воздействии картины на
устремления зрителя: «Тогда появилось
много Тимуров, собравших вокруг себя ре�
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бят, они часто приходили ко мне. Было
очень приятно сознавать, что работа была
проделана не зря» [7].

Отличительные черты индивидуально�
го стиля Гайдара — добродушный юмор в
сочетании с напряженным драматизмом,
элементы интриги, игры, опасных прик�
лючений, мотивы тревоги, духовного «вы�
прямления» героя, показ «необыкновенно�
го в обыкновенном», образы и картины ге�
роического прошлого, воплощенные в пес�
нях, сказках, воспоминаниях, помогут
детям в трудную минуту, повлияют на их
духовное развитие [7, 83]. В финале расска�
за «Чук и Гек» Гайдар выводит формулу
счастья, которую он «завещает» своим чи�
тателям. Ее слагаемые — честно жить, мно�
го трудиться и крепко любить свою Роди�
ну — вытекают из ситуаций, в которых ока�
зываются герои, и из того, как они пережи�
вают эти ситуации. Пройдя вместе с
героями путь испытаний, читатель оказы�
вается в ситуации психологического тре�
нинга: в результате ему становятся доступ�
ными гайдаровские заветы не как высоко�
парные афоризмы, а как руководство к
действию.

Сама жизнь Аркадия Гайдара — увлека�
тельная героическая история. Она не окон�
чилась и не окончится никогда. «Она про�
должается в неустанном гудении типогра�
фских машин, печатающих его книги. Она
продолжается в подвигах героев кинофиль�
мов и пьес, пришедших на экраны и теат�
ральные сцены из рассказов и повестей пи�
сателя. И разумеется, она продолжается в
замечательных патриотических делах на�

ших ребят, подражающих героям Гайдара»
[6, 2].
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зучение рассказа В.А. Осеевой «Почему?»
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Рассказ В.А. Осеевой «Почему?» — один
из наиболее интересных и сложных в учеб�
нике по литературному чтению для II
класса. Событийная сторона рассказа дос�
таточно банальна, в ней раскрывается ис�
тория мальчика, который случайно разбил
папину любимую чашку, а маме солгал, об�
винив в этом собаку Бума. Однако психо�
логический подтекст этой истории, под�
робно и обстоятельно описанный автором,
вызывает большой интерес у читателей в
плане анализа мотивов поступков персо�
нажей рассказа, а также тех нравственных
жизненных уроков, которые в нем заложе�
ны и которые должны открыть для себя
второклассники.

На изучение этого рассказа целесооб�
разно отвести два часа учебного времени, с
тем чтобы не торопясь, обстоятельно рас�
смотреть его смысл, помочь детям сделать
необходимые наблюдения и выводы. При�
ведем подробные конспекты уроков по это�
му рассказу.

У р о к 1
Тема: «Рассказ В.А. Осевой “Почему?”».
Цели: познакомить с рассказом В.А. Осе�

евой; воспитывать квалифицированных чи�
тателей.

Задачи: продолжить знакомство с твор�
чеством В.А. Осеевой, формировать навык
чтения, обогащать их словарь, учить рас�
суждать над смыслом произведения (обра!
зовательные); развивать умения анализи�
ровать, прогнозировать, развивать вообра�
жение и творческие способности детей,
формировать умения участвовать в диало�
ге, поддерживать беседу, строить моноло�
гическое высказывание (развивающие);
воспитывать неприятие лжи, неправды,
чувство уважения к родителям (воспита!
тельные).

Ход урока.
1. Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания.
3. Подготовка к чтению рассказа.
— Сегодня на уроке мы продолжим зна�

комство с творчеством известной детской
писательницы Валентины Александровны
Осеевой. Какие произведения этого автора
вы уже читали? Назовите их.

В.А. Осеева написала очень много рас�
сказов и сказок для детей, самые известные
из них — «Волшебное слово», «Хорошее»,
«Просто старушка», «Добрая хозяюшка»,
«Три товарища» и другие. Произведения
этого автора учат нас по�доброму относить�
ся к людям, быть вежливыми, вниматель�
ными, отзывчивыми.

Рассказ, который мы будем читать се�
годня, тоже содержит очень поучительную
историю. Прежде чем мы познакомимся с
его содержанием, давайте поговорим о зна�
чении таких слов, как правда и ложь. Как
вы понимаете их смысл? (Правда — то, что
соответствует действительности, истина.
Ложь — намеренное искажение истины,
неправда.)

Прочитайте слова, записанные на доске:
правда, правдивый, честный, лживый, бес!
честный, ложь. Соедините их в пары.

Какие слова называют положительные
качества, а какие — отрицательные?

Хорошо ли говорить неправду, лгать?
Как вы думаете, что чувствует человек, ко�
торый солгал, сказал неправду, свалил свою
вину на другого?

Сегодня в рассказе В.А. Осеевой мы
попытаемся найти ответы на эти вопросы.

Прочитайте название рассказа. Как вы
понимаете его смысл? Понятен ли он вам?
Предположите, о чем может быть рассказ с
таким названием. Давайте прочитаем рас�
сказ и посмотрим, верными ли были наши
предположения.

4. Первое (комбинированное) чтение
рассказа.

5. Проверка первых впечатлений.
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— Подтвердились ли наши предположе�
ния о содержании рассказа? Почему, как вы
думаете, Осеева именно так назвала свой
рассказ? Понравился ли вам рассказ? Чем?

6. Повторное чтение рассказа.
— Прежде чем прочитать рассказ само�

стоятельно, поработаем с пирамидой слов.
На доске записаны в столбик слова и

пословица:
признаться
признание
раскаяться
раскаяние
Искреннее раскаяние — половина исправ!

ления.
— Прочитайте слова. Как вы понимаете

их значение? (Признание — открытое и
откровенное сообщение о своих действиях,
поступках, чувствах. Раскаяние — призна�
ние своих действий, сожаление по поводу
своего поступка, чувство вины за его пос�
ледствия.) 

Прочитайте пословицу. Как вы понима�
ете ее смысл? Подходит ли она к рассказу
Осеевой? Почему?

Прочитаем рассказ «по цепочке».
7. Итог урока. Домашнее задание.
— С каким произведением мы с вами

познакомились? Кто его автор?
Дома вам нужно будет научиться читать

рассказ В.А. Осеевой бегло и выразительно,
подумать над его содержанием.

У р о к 2
Тема: «Работа над рассказом В.А. Осе�

евой “Почему?”».
Цели: продолжить знакомство с расска�

зом В.А. Осеевой; воспитывать квалифици�
рованного читателя.

Задачи: учить думать, размышлять над
содержанием прочитанного текста, группо�
вой исследовательской деятельности с
текстом произведения (образовательные);
развивать умения анализировать, исследо�
вать текст произведения, сравнивать, обоб�
щать, делать выводы, прогнозировать,
участвовать в диалоге (развивающие); вос�
питывать неприятие лжи, неправды; спо�
собность признавать свои ошибки, прощать
и просить прощение (воспитательные).

Ход урока.
1. Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания.
— Мы продолжаем работу по рассказу

Осеевой «Почему?». Дома вы должны были
научиться быстро и выразительно его чи�
тать. Проверим домашнее задание.

3. Анализ содержания рассказа.
1) — Обсудим содержание прочитанно�

го рассказа. О ком говорится в самом нача�
ле рассказа? Чем занимались мальчик и его
собака Бум? Найдите и прочитайте об этом
в первом абзаце.

Как получилось, что чашка разбилась?
Кто был в этом виноват?

Как мама отнеслась к этому? Почему
она очень расстроилась? Найдите и прочи�
тайте об этом в тексте. 

Кого мальчик обвинил в том, что чашка
разбилась? Почему он солгал? Прочитайте
об этом в тексте.

Докажите текстом, что мама сразу дога�
далась, что сын сказал неправду. Почему
она сделала вид, что поверила сыну? Поче�
му она решила наказать собаку, хотя и по�
нимала, что та не виновата?

Найдите и прочитайте, как мама хотела
помочь сыну сказать ей правду, признаться
в том, что он напрасно обвинил Бума.

Почему мальчик соврал еще раз? Най�
дите и прочитайте об этом в тексте.

2) Мини�исследование.
Работа ведется по группам.
Задание для 1�й г р у п п ы: «Обоснуйте,

почему мама не смогла уснуть этой ночью.
Ответ найдите в тексте».

Задание для 2�й г р у п п ы: «Обоснуйте,
почему этой ночью мальчик не спал? Ответ
найдите в тексте. Почему он все�таки при�
знался маме, что сказал неправду? Как это
произошло?»

Задание для 3�й г р у п п ы: «Расскажите
с опорой на текст рассказа, как Бум вел се�
бя этой ночью».

Задание для 4�й г р у п п ы: «Расскажите
с опорой на текст рассказа, как природа ре�
агирует на происходящее, как помогает
мальчику понять, что он поступил непра�
вильно, и раскаяться?»

— Подведем итоги нашего исследова�
ния. О чем этот рассказ? (О том, что нельзя
лгать ни при каких обстоятельствах, что
ложь лишает человека душевного равнове�
сия, покоя, ложь приводит к душевным
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страданиям. Надо уметь сказать правду, че�
го бы это ни стоило.)

Да, ложь разрушает человека, разрушает
отношения между людьми, разрушительно
действует на саму жизнь. Кажется, со�
врал — и ничего вроде бы не произошло.
На самом деле постепенно все вокруг тебя
начинает меняться в худшую сторону: дела
не клеятся, здоровье подводит, отношения с
друзьями портятся. Надо срочно исправ�
лять ситуацию, сказать правду, признаться
во лжи, как это сделал герой рассказа Ва�
лентины Александровны Осеевой.

Как вы думаете, будет ли история, опи�
санная в рассказе, уроком для ее главного
героя? Какие, по вашему мнению, выводы
он из нее сделал?

Народная мудрость подтверждает мысль,
как опасна, вредна для человека неправда,
ложь и как хорошо, когда человек говорит
правду.

Прочитайте пословицы, объясните их
смысл.

Лживое дело хило. 
Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
Кто любит лгать, того нельзя за друга

принять.
Как ни хитри, а правды не перехитришь.
Правда всего дороже.
Правда дороже золота. Правда светлее

солнца.
Правда из воды, из огня спасает. Кто

правдой живет, тот долго живет.
Ложь человека не красит.
Кто вчера солгал, тому и завтра не пове!

рят.
— Подходят ли эти пословицы к прочи�

танному нами рассказу? Какие из них осо�
бенно близки ему по смыслу?

4. Творческое воссоздание рассказа.
На этом этапе целесообразно прочитать

рассказ по ролям, что поможет учащимся
еще раз пережить эту историю, прочувство�
вать ее вместе с основными героями.

— Сейчас вы будете читать рассказ по
ролям. Подготовимся к этому.

Сколько в нем действующих лиц? Назо�
вите их. Просмотрите рассказ и отметьте
реплики каждого персонажа.

Каким тоном будем читать слова маль�
чика в начале рассказа, в середине, в
конце?

Каким тоном будем читать слова мамы?
Прочитаем рассказ по ролям. Слова

автора будем читать всем классом «по це�
почке».

5. Итог урока. Домашнее задание.
— Подведем итоги. С каким рассказом

мы познакомились? Кто его автор? Понра�
вился ли вам рассказ? Чем? Как бы вы по�
ступили на месте мальчика и почему?

Домашнее задание: читать рассказ выра�
зительно, готовиться к чтению по ролям.
Составить устное сочинение на тему
«Правда всего дороже».

На примере приведенных конспектов
уроков изучения рассказа В.А. Осеевой
«Почему?» мы хотели показать, как важно
учителю больше внимания на уроках лите�
ратурного чтения уделять работе над усво�
ением нравственной идеи произведения,
учить школьников интерпретировать ее, а
также извлекать нравственные уроки из тех
жизненных ситуаций, которые описаны в
тексте. Только в этом случае уроки литера�
турного чтения достигнут своей главной
цели: станут настоящими уроками жизни
для наших детей.
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Распоряжением Правительства РФ № 2039�р
от 25 сентября 2017 г. была принята страте�
гия повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017–2023 гг.
Среди причин, обусловливающих актуаль�
ность принятия данного документа, были
названы «расширение использования фи�
нансовых услуг, усложнение и появление
новых и трудных для понимания финансо�
вых инструментов» [5]1. В проекте данного
документа отмечалось, что «стимулирова�
ние населения к сбережению денежных
средств, в том числе посредством развития
финансовой грамотности, должно быть од�
ним из основных направлений формирова�
ния инвестиционного ресурса», а работа по
повышению финансовой грамотности насе�
ления рассматривалась как «один из стра�
тегических факторов обеспечения конку�
рентоспособности российского финансово�
го рынка» [4].

К проблемам, связанным с низким уров�
нем финансовой грамотности в Российской
Федерации, относятся фрагментарный ха�
рактер преподавания основ финансовой
грамотности в образовательных учрежде�
ниях (в первую очередь в школах), недоста�
ток образовательных программ, методичес�
ких и дидактических материалов [5]. Одной
из целевых групп, на которую должно быть
направлено финансовое образование, в
стратегии названы обучающиеся общеобра�
зовательных школ (как потенциал будуще�
го развития России), а одним из направле�
ний деятельности по решению соответству�
ющих задач — «актуализация и внедрение
элементов финансовой грамотности в обра�
зовательные программы образовательных

организаций на базе Федеральных государ�
ственных образовательных стандартов и
(или) примерных основных образователь�
ных программ различных уровней образо�
вания» [5].

Цели и задачи, обозначенные в страте�
гии повышения финансовой грамотности,
нашли отражение в обновленных Феде�
ральных государственных образовательных
стандартах, введенных в школу в сентябре
2022 г., в частности, и в Федеральном госу�
дарственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС
НОО). Так, среди предметных результатов
освоения программы НОО по математике и
окружающему миру указывается исполь�
зование предметных знаний при решении
задач, возникающих в том числе в сфере
личных и семейных финансов [3]. В лично�
стных результатах обучения математике и
окружающему миру, обозначенных во
ФГОС НОО, также присутствуют форму�
лировки, связанные с финансовой грамот�
ностью, например: «применять математику
для решения практических задач в повсед�
невной жизни в сфере личных и семейных
финансов», «оценивать практические ситу�
ации с точки зрения возможности примене�
ния математики для рационального и эф�
фективного решения жизненных проблем,
в том числе в вопросах личных и семейных
финансов» и т.д. [Там же].

Изучение основ финансовой грамотнос�
ти является обязательным уже на началь�
ной ступени образования. Это может быть
отдельный предмет, реализуемый в части
образовательной программы, которая фор�
мируется участниками образовательного



процесса. Основы финансовой грамотности
могут изучаться и в рамках внеурочной де�
ятельности или на уроках математики и ок�
ружающего мира, содержание которых поз�
воляет делать это. Для последнего варианта
необходимо дидактическое оснащение дан�
ных уроков, в частности, на уроках матема�
тики важен подбор соответствующего за�
дачного материала.

Поскольку финансовая грамотность —
это компонент функциональной грамотнос�
ти обучающихся, которая формируется на
уроках математики через систему практи�
ко�ориентированных задач, то и те упраж�
нения, которые выберет учитель, преследуя
цель сформировать то или иное умение,
относящееся к финансовой грамотности,
должны удовлетворять требованиям,
предъявляемым к практико�ориентирован�
ным задачам.

Задачи практического характера долж�
ны иметь не только соответствующее содер�
жание, но и отвечать требованиям, предъ�
являемым к дизайну условия и форму�
лировке вопроса [1]. При решении задач,
возникающих в повседневной жизни и
практической деятельности, человек имеет
дело с информацией, представленной в
форме, далекой от традиционного текста в
учебнике. Большинство имеющихся в учеб�
никах задач содержат требования типа
«Найди», вопросы вида «Сколько…?» и т.д.
В них конкретно указывается та величина,
которую надо найти. В проблемах, возника�
ющих в реальной жизни, не бывает столь
четко сформулированных вопросов. Анали�

зируя ситуацию, человек должен сам опре�
делить, значение какой величины он дол�
жен найти. Кроме того, в реальных ситуа�
циях мы по большей части имеем дело с из�
быточными, недостающими или противо�
речивыми данными. Все это тоже должно
находить отражение в практико�ориенти�
рованных задачах, приближая их к реаль�
ным проблемам. Ответом на вопрос практи�
ко�ориентированной задачи, как и на проб�
лему, возникающую в реальной жизни,
должно быть не число (или не только чис�
ло), а словесный вывод, рекомендация, от�
чет и т.д. В действующих учебниках мате�
матики для начальной школы недостаточно
заданий, отвечающих этим требованиям.
Поэтому перед учителем встает проблема
самостоятельного конструирования прак�
тико�ориентированных задач, в том числе и
направленных на формирование основ фи�
нансовой грамотности. Проблема подбора и
составления таких заданий актуальна уже в
I классе.

Приведем примеры заданий для перво�
классников, связанных с финансами и
имеющих практико�ориентированный ха�
рактер.

З а д а н и е 1. Хватит ли Буратино денег
на покупку билета в театр (рис. 1)? [2].

Задание может быть предложено в рам�
ках изучения темы «Число и цифра 4». Ин�
формация представлена в графическом ви�
де. Все необходимые данные обучающиеся
получат, внимательно рассмотрев и проана�
лизировав рисунок. Вопрос задачи сформу�
лирован без указания на величину, которую
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Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

надо найти. Это проблема, которая может
возникнуть в сфере личных финансов. От�
ветом задачи будет словесный вывод: «Бу�
ратино хватит денег». Задание соответству�
ет представленным выше требованиям к
дизайну условия практико�ориентирован�
ной задачи. Решая подобную задачу, пер�
воклассники учатся оценивать свои фи�
нансовые возможности при совершении
покупки, а также описывают средствами
математики проблемы, возникающие в пов�
седневной жизни. Рассуждения учеников
могут быть следующими: «Для того чтобы
ответить на вопрос задачи, надо знать,
сколько денег есть у Буратино и сколько
стоит билет в театр. Эти величины надо
сравнить». Таким образом, задание направ�
лено на достижение личностного результа�
та «оценивать практические ситуации с
точки зрения возможности применения ма�
тематики для рационального и эффектив�
ного решения жизненных проблем, в том
числе в вопросах личных и семейных фи�
нансов» [3]. Что касается целей и задач изу�
чения темы «Число и цифра 4», то задание

направлено на формирование вычисли�
тельных навыков и умения сравнивать чис�
ла на изученном отрезке натурального ряда,
а также на пропедевтику решения состав�
ных задач.

З а д а н и е 2. Что и в каком количестве
можно купить на эти деньги (рис. 2)? 

Организовать работу с этим практико�
ориентированным заданием можно в иг�
ровой форме, что способствует активиза�
ции познавательной деятельности уча�
щихся. Первоклассники получают выре�
занные из бумаги монеты. Один ученик
играет роль продавца, у которого находят�
ся рисунки с изображениями товаров, ос�
тальные — покупателей. В ходе игры пер�
воклассники выполняют устные вычисле�
ния с числами от 1 до 7, поэтому задание
направлено на формирование вычисли�
тельных навыков. Также они учатся пла�
нировать покупки, рассчитывая свои фи�
нансовые возможности.

З а д а н и е 3. Помоги Буратино купить
азбуку. Сколько денег у него останется пос�
ле покупки (рис. 3)? [2].

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2024. № 4

44

Счастливый билет

Цена 6 р.

Цена 2 р.

Цена 5 р.

Цена 4 р.



Задание по своим дидактическим целям
аналогично предыдущему. Оно имеет два
варианта решения. Буратино может дать
продавцу: а) две монеты по 2 р. и одну моне�
ту в 1 р.; б) три монеты в 1 р. и одну монету
в 2 р. Решая его, обучающиеся учатся опе�
рировать деньгами, набирать нужную сум�
му различными монетами, подсчитывать
сдачу. При этом формируется понимание
того, что при любом способе оплаты сумма
потраченных денег (5 р.) и оставшаяся сум�
ма (2 р.) будут одинаковы.

З а д а н и е 4. Папа Карло послал Бура�
тино в магазин, попросив его купить к ужи�
ну хлеб и молоко (рис. 4).

На покупку он дал Буратино деньги
(рис. 5).

Оставшуюся сумму папа Карло разре�
шил потратить на леденцы. По дороге в ма�
газин Буратино встретил лису Алису и кота
Базилио, которые продавали счастливые
билеты (рис. 6).

Кот и лиса обещали, что каждый, купив�
ший билет, выиграет очень много денег. Бу�
ратино подумал: «Куплю я вместо леденцов
билет, а потом пойду в магазин. Я выиграю
много денег и смогу купить не только ле�
денцы, но все, чего пожелаю». Правильно
ли поступил Буратино? Как ты думаешь,
чем закончится его поход в магазин?

В задаче предлагается ситуация, требу�
ющая анализа и оценки. Для того чтобы по�
лученные выводы были доказательны, ана�
лиз должен сопровождаться соответствую�
щими математическими расчетами.

Обсуждая ситуацию, обучающиеся при�
дут к выводу, что кот и лиса — мошенники.
Каждый билет не может содержать выиг�
рыш, так как в этом случае их предприятие
не принесет выгоды. Значит, их обеща�
ния — обман, а вся затея — мошенничест�
во. На покупку хлеба и молока Буратино

надо потратить 2 + 4 = 6 (р.). Он купил би�
лет за 6 р. У него осталось 10 – 6 = 4 (р.).
Оставшихся денег ему не хватит на то, что�
бы выполнить просьбу папы Карло и ку�
пить хлеб с молоком.

Выполняя это задание, первоклассники
учатся оценивать финансовые возможнос�
ти и финансовые риски, планировать по�
купки, исходя из имеющихся средств, рас�
познавать ситуации, связанные с финансо�
вым мошенничеством, ответственно отно�
ситься к финансам и покупкам.
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ак занимательный устный счет 
развивает интерес к математике
И.А. ЩЕГЛОВА,
учитель начальных классов, школа № 13 им. В.Т. Цабо, г. Гродно, 

Республика Беларусь

В системе учебных предметов математике
принадлежит особая роль. Она вооружает
учеников знаниями, умениями и навыка�
ми, которые необходимы для практиче�
ской деятельности, изучения других дис�
циплин и продолжения образования. Фор�
мирование навыков устного счета — одна
из главных задач обучения математике в
начальных классах. В первые годы обуче�
ния закладываются знания об основных
приемах устных вычислений, которые ак�
тивизируют мыслительную деятельность
младших школьников, развивают их речь,
память, способность воспринимать на слух
сказанное, повышают внимание и скорость
реакции.

Устный счет является неотъемлемой
частью любого урока математики. Он помо�
гает учителю переключить учеников с од�
ной деятельности на другую, подготовить
учащихся к изучению нового материала,
обобщить его, повысить интеллектуальный
уровень учащихся, развить их познаватель�
ный интерес к изучению математики.

Для формирования навыков устных вы�
числений на каждом уроке математики от�
водится 5–7 мин. Вычислительный на�
вык — это высокая степень овладения вы�
числительным приемом, т.е. знанием о том,
какие операции и в каком порядке необхо�
димо выполнить для нахождения результа�
та арифметического действия, и умением
быстро выполнять их.

Перечислим задачи устного счета:
• воспроизведение и коррекция знаний,

умений, навыков учащихся, необходи�
мых для их самостоятельной работы на
уроке или осознанного восприятия
объяснения учителя;

• психологическая подготовка учеников
к восприятию нового материала;

• контроль учителя за знаниями школь�
ников.

Выбор заданий для устного счета дикту�
ется темой урока, а также целями закрепле�
ния и ликвидации пробелов в знаниях уча�
щихся.

В ходе планирования устного счета учи�
телю важно помнить, что устные задания
должны соответствовать целям и задачам
урока, быть разнообразными по форме их
предъявления и проводиться в быстром
темпе с использованием средств обратной
связи, а также должны быть направлены на
развитие математической речи и мышления
учащихся.

Знания, полученные без интереса, не
могут стать полезными. Поэтому одной из
труднейших и важнейших задач остается
воспитание интереса к учению. Современ�
ному обществу нужен человек, не только
потребляющий знания, но и умеющий их
добывать. Нестандартные ситуации наших
дней требуют от нас широты интереса. «Ин�
терес — это реальная причина действий, ко�
торую человек ощущает как особо важную»
[2, 10]1.

Познавательный интерес — один из
важнейших мотивов учения школьников,
который побуждает к самостоятельной дея�
тельности.

Одним из инструментов развития у уча�
щихся познавательного интереса к содер�
жанию учебного материала является за�
нимательность. В Толково�словообразова�
тельном словаре русского языка (автор
Т.Ф. Ефремова) дано следующее определе�
ние слову занимательный: «способный
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привлечь внимание, возбудить интерес; ув�
лекательный, интересный» [1, 99].

Известный методист С.И. Шохор�
Троцкий в книге «Чему и как учить на уро�
ках арифметики» писал: «Для обогащения
интеллекта учащихся математическими
знаниями необходимо, чтобы учащийся ис�
пытывал живые эмоции интереса и удо�
вольствия как по поводу удовлетворения
этого интереса, так и по поводу движения
работы вперед и преодоления ее труднос�
тей» [3, 123].

Успех педагога в процессе обучения за�
висит в первую очередь от того, насколько
ему удалось заинтересовать школьника
учебным предметом. Но интерес не может
возникнуть сам по себе, учителю нужно
поспособствовать этому. Как это сделать?

Успеваемость учащегося по предмету не
всегда является объективным показателем
наличия познавательного интереса к нему.
Ученик может получать отличные оценки
потому, что ему легко дается математика
или он очень старается выполнять задания.
В то же время школьник, не отличающийся
успеваемостью по математике, может про�
являть интерес к предмету, ему нравится за�
ниматься ей. Работа учителя должна быть
направлена на формирование и развитие
познавательного интереса, чему способству�
ет создание ситуации успеха, использование
занимательного материала (игры, загадки,
задачи в стихотворной форме, ребусы, маги�
ческие квадраты, кроссворды) и различных
форм его предъявления (рисунки, схемы�
опоры, таблицы, раздаточный материал).
Например, в I классе при ознакомлении с
порядковыми отношениями полезно прово�
дить работу по иллюстрациям к сказкам
«Колобок», «Три медведя», «Репка».

Включение в уроки математики элемен�
тов занимательности вызывает у учеников
чувство новизны, удивления, неожиданнос�
ти, развивает инициативность и сообрази�
тельность.

Для активизации познавательной дея�
тельности при проведении устного счета на
уроке важно стимулировать младших
школьников к диалогу, создавая ситуации
общения, в которых они должны формули�
ровать и отстаивать свою точку зрения,
приводя в ее защиту аргументы и доказа�

тельства с использованием приобретенных
знаний; задавать вопросы учителю и одно�
классникам; рецензировать ответы учени�
ков, дополнять их, давать советы; делиться
своими знаниями с другими; помогать од�
ноклассникам при затруднениях, объяс�
нять им непонятное. В ходе проведения
устного счета учитель должен побуждать
учеников находить не одно, а все возмож�
ные решения, организовать частую смену
видов деятельности, поощрять любое про�
явление познавательного интереса, тща�
тельно продумывать критерии оценки отве�
тов, поощряя правильные.

Использование игровых моментов на
уроке — один из вариантов повышения его
мотивационной составляющей. Включение
игр в устный счет делает процесс обучения
интересным и занимательным, создает у
младших школьников рабочее настроение,
облегчает преодоление трудностей в усвое�
нии учебного материала. Например, для
знакомства первоклассников с образовани�
ем чисел в пределах 10 полезно использо�
вать игру «Составим поезд».

Подбирая для урока дидактическую иг�
ру, учителю важно ответить на следующие
вопросы: «Какова учебная задача игровой
ситуации? Какие умения и навыки будут
формироваться в ходе проведения игры?
Какие воспитательные цели преследуются
в процессе игры? Соответствует ли она воз�
растным особенностям учеников? Все ли
учащиеся будут в одинаковой степени
участвовать в игре? Как будут подводиться
итоги игры?»

Для сохранения интереса к изучению
математики полезно использовать на уро�
ках информационные технологии. Приме�
нение компьютерных презентаций позво�
ляет не только разнообразить традицион�
ные формы обучения, но и решить другие
задачи: повысить познавательную актив�
ность школьников и наглядность обуче�
ния; обеспечить его дифференциацию; об�
легчить контроль знаний учащихся; задей�
ствовать разные системы восприятия уча�
щихся, обеспечивая лучшее усвоение
материала; увеличить объем воспринимае�
мой информации.

Повышают интерес к математике и зада�
чи, содержащие факты из жизни животных,
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сведения из истории математики. Сначала
информацию для их составления подбирает
учитель, затем это могут делать и младшие
школьники.

Для формирования познавательного ин�
тереса к математике в устном счете жела�
тельно использовать задания, содержащие
ошибки. Их анализ приучает учащихся
проводить логические рассуждения.

Большой интерес вызывают у младших
школьников математические диктанты, за�
дания тестового характера с выбором одно�
го правильного ответа, на установление со�
ответствия.

Систематическое включение разнооб�
разных заданий в устный счет является эф�
фективным средством повышения интереса

к обучению математике, развития умствен�
ной инициативы, мыслительной деятель�
ности и творческой активности.
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Основная задача обучения в современной
начальной школе — научить каждого млад�
шего школьника осваивать, преобразовы�
вать, использовать в практической деятель�
ности большой объем информации по всем
учебным предметам. Это возможно, только
если он будет учиться самостоятельно при�
обретать знания и развивать умения (на�
учиться учиться).

С целью реализации названной задачи
педагогической теорией и практикой разра�
ботана система активных и интерактивных
методов обучения, одним из которых явля�
ется проблемный диалог. Психолого�педа�
гогической основой технологии проблем�
ного диалога служит теория проблемного
обучения, имеющего богатую историю.

Элементы проблемного обучения появ�
ляются в Древней Греции благодаря дея�

тельности Сократа (469–399 до н. э.). Так
называемый «сократовский метод» заклю�
чался в последовательно задаваемых воп�
росах, имеющих своей целью приведение
собеседника к противоречию с самим со�
бой, к постановке и решению проблемы.
Я.А. Коменский (1592–1670) называл
главными принципами обучения самостоя�
тельность и активность в процессе исполь�
зования знаний на практике, а Ж.�Ж. Руссо
(1712–1778) внедрял идею обучения на по�
вышенном уровне трудности, но с учетом
доступности, чтобы ученик самостоятель�
но решал сложные учебные вопросы.
К.Д. Ушинский (1823–1870) разработал
теорию активного обучения и познаватель�
ной самостоятельности школьников, счи�
тая важным в процессе обучения создание
атмосферы сотрудничества ученика и педа�



гога. А.Я. Герд (1841–1888) обосновал тео�
рию активных методов обучения младших
школьников естествознанию (использова�
ние опытов и наблюдений природы учащи�
мися как основы самостоятельной позна�
вательной деятельности в процессе выпол�
нения практических работ с предметами
природы).

Теоретически обосновал проблемное
обучение Дж. Дьюи (1859–1952), создавший
экспериментальную школу, в которой ак�
цент был поставлен на развитие мышления
школьника с помощью решения проблем.
Важные теоретические положения проблем�
ного обучения сформулировал М.И. Махму�
тов (1926–2008), разработавший концепцию
проблемного обучения и теоретически обос�
новавший его методы на основе выделения
взаимосвязанных уровней познавательной
самостоятельности учащихся.

В 2002 г. Е.Л. Мельникова разработала
технологию проблемного диалога (ди�
дактику открытия знаний). Она считает,
что проблемно�диалогическое обучение
направлено на творческое усвоение знаний
учащимися посредством организованного
учителем диалога [2]1.

Проблемно�диалогическое обучение яв�
ляется результативным, обеспечивающим
более качественное усвоение знаний, разви�
тие интеллекта и творческих способностей
учащихся, воспитание активной личности;
здоровьесберегающим, направленным на
снижение нервно�психической нагрузки
учащихся за счет стимуляции познаватель�
ной мотивации и радости открытия знаний;
общепедагогическим, так как реализуется
на любом учебном предмете и на любой
ступени образования (от дошкольного до
высшего).

В процессе проблемно�диалогического
обучения учителю важно знать методику его
организации, включающую виды проблем�
ного диалога и проблемных ситуаций, а так�
же приемы их создания. Рассмотрим назван�
ные педагогические категории на примере
учебного предмета «окружающий мир».

Видами проблемного диалога на уроках
окружающего мира являются побуждаю�
щий и подводящий диалоги.

Побуждающий диалог состоит из отдель�
ных стимулирующих реплик учителя, кото�
рые помогают младшему школьнику рабо�
тать творчески. Сначала учитель формули�
рует проблемную ситуацию, а затем задает
вопросы�реплики, мотивирующие школь�
ников к осознанию противоречия. В про�
цессе решения проблемы учащиеся выдви�
гают и проверяют различные гипотезы, что
помогает им открывать новые знания путем
проб и ошибок.

Приведем пример побуждающего диа�
лога в ходе изучения темы «Что такое поч�
ва?» [4].

— Ученые�почвоведы утверждают, что
1 см почвы образуется примерно в течение
трехсот лет. Что такое почва? Как вы дума�
ете, что может попасть в почву за это вре�
мя? Что входит в состав почвы? Каковы ее
свойства? Хотите узнать? Как это можно
сделать? Сегодня вы самостоятельно отве�
тите на поставленные вопросы.

Подводящий диалог — это система по�
сильных младшим школьникам проблем�
ных вопросов и заданий, которые развивают
их логическое мышление. При постановке
проблемы учитель помогает школьникам
самостоятельно пошагово сформулировать
тему, а затем выстраивает логическую це�
почку вопросов, способствующих открытию
новых знаний учащимися.

Приведем пример подводящего диалога
в ходе изучения темы «Что такое почва?»
[Там же].

— Как вы думаете, что такое почва? Про�
читайте в учебнике определение почвы, ко�
торое предлагают ученые�почвоведы. (Поч�
ва — это верхний слой земли, обладающий
плодородием.) Выделите в определении по�
нятия «почва» главное слово. (Плодоро�
дие.) Попробуйте объяснить смысл слова
«плодородие». Из каких слов оно образова�
лось? («Плод» и «род». Слово «плодоро�
дие» связано с получением плодов, урожая.)
Сейчас вы выполните несколько этапов
опыта, которые помогут вам выяснить сос�
тав почвы и доказать, что плодородие — это
главное свойство почвы. Результаты каждо�
го этапа опыта вы будете записывать на дос�
ке и в тетради в виде схемы «Состав почвы».
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В каждом диалоге ключевым звеном яв�
ляется проблемная ситуация.

Проблемная ситуация — это интеллек�
туальное затруднение человека, возникаю�
щее в случае, когда он не знает, как объяс�
нить явление, факт, процесс действитель�
ности, не может достичь цели известным
ему способом действия [6].

Главным структурным компонентом
проблемной ситуации является неизвест�
ное, новое, то, что должно быть открыто
учащимся для правильного выполнения
задания, или для приобретения нового зна�
ния. С помощью использования проблем�
ной ситуации у младших школьников про�
буждается мысль, появляется познаватель�
ная потребность, активизируется мышле�
ние, создаются условия для формирования
правильных обобщений и выводов.

Рассмотрим виды проблемных ситуа�
ций (по М.И. Махмутову [1]) и приведем
их примеры из учебного предмета «окружа�
ющий мир».

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я 1. Возни�
кает при столкновении учащихся с жизнен�
ными явлениями, фактами, требующими
теоретического объяснения.

— Вы знаете, что летом и осенью идут
дожди. Но почему летом почти не бывает
луж на асфальте или они быстро исчезают,
а осенью лужи долго остаются на земле?
(Летом температура воздуха выше, испаре�
ние воды ускоренное, лужи быстро исчеза�
ют. Осенью температура воздуха ниже, ис�
парение воды замедленное, лужи испаря�
ются медленно.)

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я  2. Возни�
кает при организации практической работы
с учащимися.

Учитель раздает младшим школьникам
образцы кварца и каменной соли, а также
предметные стекла.

— Перед вами два образца полезных ис�
копаемых, которые похожи внешне. Попро�
буйте, выполнив исследовательские дейст�
вия, определить название каждого из них.
(Надо провести образцами по предметному
стеклу. Кварц оставляет царапины, так как
он очень твердый. Каменная соль не остав�
ляет царапин, так как она мягче. Можно
кончиком языка лизнуть образцы: в отли�
чие от соли, кварц не имеет вкуса.)

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я 3. Возни�
кает при побуждении учащихся к анализу
жизненных явлений, приводя их к столкно�
вению с прежними житейскими представ�
лениями.

— Люди часто говорят, что птицы
осенью улетают на юг. Правильно ли это ут�
верждение, если говорить о птицах Кеме�
ровской области? (Южнее Кемеровской
области находятся Алтайские и Тянь�
Шаньские горы, которые птицам трудно
преодолеть. Поэтому птицы нашего края
улетают на юго�восток или на юго�запад.)

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я 4. Возни�
кает при формулировке гипотез.

— Тема сегодняшнего урока «Развитие
растения из семени» [4]. Вы все приготови�
ли баночку с почвой и семена фасоли. Через
три месяца мы будем собирать урожай. Как
вы думаете, все ли получат одинаковый
урожай? (Урожай может быть разным. Он
зависит от освещения, температурных ус�
ловий, качества ухода, которые могут раз�
личаться.)

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я 5. Возни�
кает при побуждении учащихся к сравне�
нию, сопоставлению и противопоставле�
нию.

— Известно, что каждый сезон длится
примерно 3 месяца. Но почему в Кемеров�
ской области зима длится 4,5–5 месяцев?
(Кемеровская область находится южнее
Москвы, где зима длится 3 месяца, но из�
за расположения в центре материка в Куз�
бассе климат более суровый, а Москва и
Московская область находятся ближе к
Атлантическому океану, поэтому там теп�
лее. Кроме того, выделяются разные дни
начала сезонов: календарный день начала
зимы — 1 декабря, астрономический —
22 декабря, а фенологический — пример�
но 10 ноября.)

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я 6. Возни�
кает при побуждении учащихся к предвари�
тельному обобщению новых фактов.

— Сегодня вы узнали, что растения, как
и животные, питаются и дышат. Попробуй�
те обобщить новые знания о растениях, от�
вечая на вопросы. Как связаны между со�
бой солнце, растения и животные? Могут
ли растения прожить без почвы и воздуха?
Нужны ли в квартирах комнатные расте�
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ния? Почему животные (и в том числе че�
ловек) не смогут прожить на земле без рас�
тений? Нужны ли растения, например,
хищникам?

П р о б л е м н а я  с и т у а ц и я 7. Возни�
кает при выполнении исследовательских
заданий.

Учитель заранее готовит оборудование:
глобус; лампочка или свеча, имитирующая
Солнце.

— С помощью глобуса вы узнали, как на
Земле происходит смена зимы и лета [5].
Попробуйте так расположить глобус отно�
сительно «Солнца», чтобы на Земле была
осень или весна.

Учащиеся располагают глобус относи�
тельно «Солнца» так, чтобы Северное и
Южное полушария были освещены оди�
наково.

В процессе организации проблемно�
диалогического обучения учителю важно
правильно смоделировать проблемную си�
туацию, чему помогут приемы создания
проблемных ситуаций (по Е.Л. Мельнико�
вой) [2].

П р и е м 1. Сообщение информации, ко�
торая содержит в себе познавательное про�
тиворечие.

После зимней экскурсии, в ходе кото�
рой учащиеся обнаружили под снегом зе�
леные растения, учитель предлагает им
проанализировать эту ситуацию в процессе
актуализации опорных знаний, осознания
противоречия и формулировки проблем�
ного вопроса.

— Что может произойти с зелеными рас�
тениями зимой? (Они могут погибнуть.)
При каких условиях они не погибают? (Ес�
ли их покрывает снег.) Какое значение име�
ет снег для растений? (Снег греет расте�
ния.) Какой снег на ощупь? (Холодный.) У
вас получилось два вывода. Запишем их на
доске: «Снег греет растения» и «Снег хо�
лодный». Сравните содержание этих выво�
дов. Не возникает ли у вас вопрос: «Почему
холодный снег греет?»

В ходе диалога учащиеся приходят к вы�
воду, что воздух, который находится между
кристаллами снега, обладает плохой теп�
лопроводностью, т.е. он не пропускает теп�
ло, исходящее от почвы, в результате расте�
ния не замерзают и остаются зелеными.

П р и е м 2. Создание несоответствия
между имеющимися знаниями ученика о
природе или взаимосвязях ее объектов и
новыми фактами, их характеризующими.

Данный прием создания проблемных
ситуаций является самым распространен�
ным в начальной школе, поскольку у млад�
ших школьников недостаточно знаний для
объяснения нового определения или для
построения причинно�следственной связи.
Механизм моделирования данной проблем�
ной ситуации заключается в том, что учи�
тель разными способами, с использованием
разных средств (проведение опыта, практи�
ческой работы, организация наблюдений,
использование средств наглядности, допол�
нительной литературы) сначала дает новые
факты, а затем актуализирует известные
знания учащихся относительно нового
учебного материала. Вследствие этого и
возникает информационно�познавательное
противоречие.

При изучении темы «Деревья, кустар�
ники и травы» [3] учащиеся рассматривают
коллекции плодов и семян растений, опи�
сывают их внешние признаки, выделяют
отличительные признаки. Школьники от�
мечают, что плоды клена, ясеня и березы
имеют крылышки, череды и лопуха —
крючки, плоды одуванчика — парашютики
и т.п.

— Плод — это орган растения, в котором
находятся семена. Плод защищает семена
от повреждения, из семян появляются но�
вые растения. Зачем плодам растений нуж�
ны такие разные приспособления?

Возникает противоречие, которое осоз�
нается и формулируется в виде проблемно�
го вопроса: «Для чего плодам и семенам
разных растений необходимы крючки, кры�
лышки и парашютики?»

В ходе поиска ответа на него ученики
приходят к выводу, что у растений обра�
зуется много семян, которые должны най�
ти новые места обитания, расположенные
далеко от материнского растения. В этом
им помогают различные приспособления,
имеющиеся у плодов: парашютики и кры�
лышки распространяются ветром, крючки
прикрепляются к животным и одежде че�
ловека, которые уносят их на новые места
обитания.
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П р и е м 3. Создание несоответствия
между новыми и ранее усвоенными спосо�
бами деятельности, которые необходимы
для достижения учебной цели.

В процессе проведения метеорологиче�
ских наблюдений в I–II классах учащиеся
отмечают в дневниках наблюдений наличие
ветра, силу которого они определяли по
движению побегов деревьев. В III классе
после изучения темы «Горизонт, стороны
горизонта, ориентирование» [4] ученикам
предлагается определить у ветра еще и на�
правление. Школьники предлагают различ�
ные способы определения направления вет�
ра: по ленточке, по движению облаков, по
летящему мусору (осенним листьям), по
передвижению насекомых, птиц и т.д., —
что свидетельствует об активности их мыс�
лительной деятельности. Постепенно в
процессе диалога третьеклассники устанав�
ливают способ определения направления
ветра с помощью компаса.

П р и е м 4. Предъявление учащимся
проблемного задания.

Сформулированное учителем проблем�
ное задание не сразу становится проблемой
для младших школьников. Для того чтобы
оно превратилось в проблему, учащиеся
должны проанализировать задание, осо�
знать цель, которую необходимо достичь, и
убедиться в том, что в их опыте нет нужно�
го ответа. В результате такой умственной
деятельности осмысливается содержание
противоречия, которое лежит в основе зада�
ния. Только после этого задание принима�
ется как субъективная проблема в сформу�
лированном учителем виде или переформу�
лированном учениками.

— Вы изучили природные зоны России
[5] и узнали, что на Севере нашей страны
имеются две очень холодные природные зо�
ны. Какие? (Арктическая пустыня и тунд�
ра.) А где обитает белый медведь?

Учащиеся, как правило, сразу отвеча�
ют, что на Севере, но в выделении одной из
рассматриваемых природных зон затруд�
няются.

Учитель побуждает школьников к диа�
логу, в процессе которого школьникам не�
обходимо вспомнить, чем и как питается
медведь, и назвать наиболее благоприят�
ную зону обитания. Они приходят к выво�
ду, что белый медведь обитает в Арктике,
так как он питается животными моря, но
зимой может мигрировать с целью зимней
спячки на материк в тундру.

В содержании учебного предмета «окру�
жающий мир» много вопросов и заданий,
которые подходят для организации проб�
лемного диалога. Практика показывает, что
при правильном моделировании учителем
проблемных ситуаций и способах ее реше�
ния учащиеся испытывают радость при са�
мостоятельном открытии нового знания,
что повышает их познавательную актив�
ность и способствует оптимизации образо�
вательного процесса.
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С целью формирования у первоклассников
и второклассников знаний о растительном
мире и ответственного отношения к окру�
жающей среде в нашей школе был реализо�
ван проект на тему «Растительный мир
школьного сада».

Задачи проекта: уточнить знания уче�
ников о роли растений в жизни человека и
их представления о видах деревьев; рас�
ширить кругозор учащихся; содейство�
вать развитию инициативы, самостоятель�
ности и творчества; формировать умение
сравнивать, анализировать, устанавливать
простейшие причинно�следственные свя�
зи, делать обобщение; способствовать вос�
питанию эмоционального отношения и
любви к природе, появлению желания
оберегать ее.

Продолжительность проекта: сентябрь,
октябрь, ноябрь.

Планируемые результаты: проявлять
интерес к миру природы; формулировать
вопросы и искать на них ответы в разных
источниках информации; обобщать и оце�
нивать факты; проявлять элементарные на�
выки рационального природопользования.

Ход проекта.
I. Подготовительный этап.
На подготовительном этапе учитель со�

общает младшим школьникам цель проекта
и план его проведения, а также проводит
анкетирование с целью выявления их зна�
ний о растениях. В анкету включены вопро�
сы: «Какие растения вы знаете?», «Что об�
щего у разных растений?», «Какие части
растений вы знаете?», «На какие группы

делятся растения?», «Какие растения мож�
но встретить на лугу, в лесу?».

II. Основной этап.
На основном этапе младшие школьники

знакомятся с некоторыми деревьями (бере�
за, клен, липа, дуб, рябина, ольха), кустар�
никами (черноплодная рябина, шиповник,
калина, барбарис), травами (одуванчик,
осока, мокрица, крапива).

Затем организуются экскурсии на приш�
кольную территорию, в парк, в ходе которых
учащиеся узнают про растительный мир, учат�
ся определять некоторые растения по листьям,
вспоминают правила поведения на природе и
бережного отношения к ней. После экскурсий
ученики выполняют разные задания.

З а д а н и е 1. Листья каких деревьев изоб�
ражены на рисунке 1? Напиши их названия.

З а д а н и е 2. Выбери и подпиши назва�
ния деревьев (рис. 2).

Затем ученики заполняют кроссворд
(рис. 3).

З а д а н и я  к р о с с в о р д а
1. Хвойное дерево, которое наряжают к

Новому году. (Ель.)
2. Лиственное дерево�медонос. (Липа.)
3. Дерево здоровья, хвоинки которого

собраны парами или пятками. (Сосна.)
4. Дерево с мягкой хвоей. (Пихта.)
5. Лиственное дерево, про которое гово�

рят «Плакучая…». (Ива.)
6. Лиственное дерево с белой корой.

(Береза.)
7. Лиственное дерево, которое бывает

трех видов: остролистый…, американский…,
татарский... (Клен.)
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Рис. 2

8. Листья какого дерева дрожат от вет�
ра? (Осина.)

9. Плодами этого лиственного дерева зи�
мой питаются снегири. (Рябина.)

10. Лиственный кустарник со стреляю�
щими стручками. (Акация.)

11. Лиственное дерево с мягкими пухо�
выми сережками. (Ольха.)

На уроках ученики рисовали листья де�
ревьев и кустарников, а дома вместе с роди�
телями искали стихотворения, загадки,
пословицы и поговорки о растениях.

На внеклассном занятии проводится
викторина, на которой младшие школьни�
ки отгадывают загадки про растения и кус�
тарники, называют их по описаниям.

О п и с а н и е 1. Семена этого кустарника
находили в местах обитания человека, от�
носящихся к каменному и бронзовому ве�
кам. Звонкое имя этой ягоде дал в XVIII в.
шведский ботаник К. Линней. Ягоды этого
кустарника помогают работать нашему
сердцу, сосудам, улучшает состав крови.
Чай с этой ягодой незаменим при простуде.
Из нее варят варенье, делают джемы, саха�
рят, сушат, изготавливают сок. Ее можно
заморозить и засахарить. (Малина.)

О п и с а н и е 2. Ближе к осени кусты
этого кустарника становятся очень краси�
выми — на ветвях аппетитно поблескивают
ярко�красные ягоды величиной с гороши�
ну. Сочетание ярко�зеленых листьев и лос�
нящихся красных ягод очень красиво. Од�
нако красота ягод обманчива. Они не толь�
ко не съедобны, но и ядовиты, как, впрочем,
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Рис. 1

Береза, сосна, ель, осина, клен, рябина, липа, тополь, дуб, ива, ольха



и другие части растения. Эти кусты можно
встретить преимущественно в еловых ле�
сах. (Волчье лыко.)

О п и с а н и е 3. Эта ягода чувствует се�
бя вольготно в северных лесах: там, где
мягкий мох, торфяные болотистые топи.
Ей нравятся хвойные и лиственные леса,
где она мирно уживается с черникой. Эта
ягода — небольшой кустарник с вечнозе�
леным листом. Для северных территорий
она является хорошим лекарством и по�
лезной пищей. Из нее готовят желе, мар�
мелады, кисели, пирожки и другие лаком�
ства. (Брусника.)

О п и с а н и е 4. Это колючий многолет�
ний кустарник семейства розоцветных с
красными плодами. Он может достигать в
высоту до 3 м. Служит сырьем для приготов�
ления витаминных напитков, настоев, отва�
ров, экстрактов, сиропов. Плоды формиру�
ются к августу — сентябрю. (Шиповник.)

В ходе проведения викторины ученики
отвечают на вопросы про растения.

1. Корни какого раннецветущего дерева
гидростроители используют для скрепле�
ния берегов? (Ива.)

2. Как называется дерево, которое не
подвергается гниению? Из его древесины
делают палочки для спичек, бумагу, искус�
ственный шелк. (Осина.)

3. Какое дерево дарит людям красоту и
аромат цветов, вкусный чай и мед? Его цве�
ты применяют в пищевой и кондитерской
промышленности. В древности из него де�
лали лапти, рогожи, мочало. (Липа.)

4. Как называется дерево, являющееся
прекрасным пылесосом, одним из лучших
очистителей воздуха от пыли и сажи? Оно
дает твердую, упругую и вязкую древесину,
которой отделывают каюты на кораблях.
Венеция стоит на сваях, сделанных из него.
(Вяз.)

5. Про какое дерево на Руси сложено
много песен, стихов? Дает вкусный сок и
хорошие дрова. (Береза.)

6. Как называется дерево, сильный аро�
мат цветов и листьев которого очищает воз�
дух от микробов? Из его плодов варят кисе�
ли, делают наливки, а кору используют при
окрашивании ткани. (Черемуха.)

Затем учащиеся пишут мини�сочинения
на разные темы. Приведем их примеры.

Просьба калины
Милые дети! Очень прошу вас, оставьте

мои ягоды для снегирей, а веточки для всех
птичек, которые летом будут петь нам песни!

Не бросайте рядом со мной мусор!
Я люблю чистоту! (А. Башкатова).

О чем грустит ель?
Ребята! Каждую осень я начинаю грус�

тить. Ведь приближается самый лучший
для вас праздник. Не позволяйте взрослым
срубить меня, не ломайте мои веточки для
украшения своего дома. Я вам очень за это
буду признательна (А. Ползунова).

III. Заключительный этап.
В завершение проекта проводится выс�

тавка рисунков, поделок и фотографий уче�
ников, презентация их проектов о растени�
ях, а также зачитываются мини�сочинения.
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Федеральный государственный образова�
тельный стандарт в качестве основной за�
дачи образования ставит формирование и
развитие таких качеств личности, как пос�
тоянная внутренняя мотивация к учению,
социальная мобильность, чувство ответ�
ственности и личностной перспективы,
диалогичность, лояльность по отношению
к государству, рефлексивность, критиче�
ское мышление, социальный оптимизм.
Это именно те качества личности, которые
отвечают потребностям современного об�
щества с развитой инновационной цифро�
вой экономикой. И именно их формирова�
ние задает новые требования к качеству об�
разования.

Начальная школа — важный этап в жиз�
ни ребенка, связанный с переходом к учеб�
ной деятельности, имеющей общественный
характер, с расширением сфер взаимодей�
ствия ребенка с окружающим миром, с при�
нятием и освоением им социальной роли
ученика. К окончанию младшей школы у
ребенка должна быть сформирована внут�
ренняя позиция школьника, широкая моти�
вационная основа учебной деятельности,
ориентация на понимание причин успе�
ха/неуспеха учебной деятельности, целост�
ный, социально ориентированный взгляд
на мир, способность к адекватной само�
оценке и основы гражданской идентичнос�
ти личности.

По нашему мнению, условия для реше�
ния задач возрастного развития создаются
в процессе реализации проектных методов
обучения, технологий, включающих школь�
ников в активную познавательную, иссле�

довательскую, социально значимую дея�
тельность, в сочетании этой деятельности с
развернутой учебной деятельностью [3]1.
Проектная деятельность позволяет учите�
лю осуществлять индивидуальный подход
к школьнику. Из непререкаемого источни�
ка информации преподаватель превращает�
ся в соучастника исследовательского, твор�
ческого процесса, наставника, консультан�
та, организатора самостоятельной работы
учащихся, обеспечивающего подлинное
сотрудничество [5]. Следует отметить, что
выход за границы образовательного прост�
ранства в открытый социум через сетевое
пространство дает большие возможности
для развития обучающихся, обусловливая
более широкий спектр развития универ�
сальных учебных действий школьников.
Все это поставило перед нами цель — дока�
зать результативность использования сете�
вого пространства в решении проектной за�
дачи при переходе урочной деятельности во
внеурочную.

В своей работе мы опирались на поло�
жения научных исследований А.Н. Леонть�
ева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского,
рассматривающих особенности деятельно�
стного подхода; Д. Дьюи, У.Х. Килпатрика,
В.Н. Шульгина, М.В. Крупениной, Б.В. Иг�
натьева, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко,
Г.И. Кругликова, В.В. Гузеева, характеризу�
ющих технологию проектной деятельности.
Анализ литературы, собственный опыт ис�
пользования метода проектного обучения
показывают, что этот метод обучения спо�
собствует развитию у школьников познава�
тельного интереса, умению самостоятельно
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находить, анализировать, оценивать и соз�
давать информацию в разных формах, раз�
витию способностей принимать решения,
управлять собой и организовывать других,
эффективно общаться.

Педагоги прошлого (В.Н. Шульгин,
М.В. Крупенина) считали, что основное со�
держание школьных проектов — это обще�
ственно полезные дела. Б.В. Игнатьев гово�
рил о таких ключевых составляющих про�
ектной деятельности, как включение пред�
полагаемого проекта в общий план работы,
коллективную деятельность учащихся, воз�
можность самостоятельного отбора тем
проектов, планирования проектов [2].

В.В. Гузеев в своих исследованиях опи�
сывает важность использования проектной
деятельности для гармоничного развития
личности обучающихся. При этом исследо�
ватель утверждает, что введение проектной
деятельности предоставляет многообразие
форм работы с обучающимися в образо�
вательной среде. Также проектная деятель�
ность дает возможность смены видов дея�
тельности, что значительно влияет на раз�
витие обучающихся.

Анализ научных исследований привел к
выводу, что наибольший спектр развития
обучающихся в рамках проектной деятель�
ности дает выход за границы образователь�
ного учреждения через сетевое взаимодей�
ствие. Модель сетевого проекта достаточно
актуальна в современном обществе в связи
с усилением процесса цифровизации и раз�
витием информационно�коммуникацион�
ных технологий. А.И. Адамский описывает
сетевое взаимодействие как «совокупность
субъектов образовательной деятельности,
предоставляющих друг другу собственные
образовательные ресурсы с целью взаимно�
го повышения результативности и качества
образования» [5].

Наша практика показывает, что в нас�
тоящее время остро актуализируются воп�
росы выхода образовательного процесса за
рамки формального. Традиционное обра�
зование переходит к неформальному и ин�
формальному ввиду их гибкости, мобиль�
ности и адаптивности к условиям разви�

тия современных детей. Образовательное
пространство получает статус сетевого. В
сетевое образовательное пространство
включены дистанционное и электронное
образование, множество электронных об�
разовательных ресурсов, системы элект�
ронного обучения, виртуальные средства
обучения. Однако, по мнению многих ис�
следователей этого вопроса, сетевое обра�
зовательное пространство может быть эф�
фективным только при учете степени ис�
пользования его ресурсов.

Исходя из вышеперечисленного, можно
сделать вывод, что переход формального
образования (традиционной урочной дея�
тельности) к информальному (внеурочная
деятельность с выходом за границы образо�
вательного учреждения) с использованием
сетевого взаимодействия достаточно актуа�
лен при решении проектных задач и важен
для более качественного развития совре�
менного ученика в рамках проектной дея�
тельности.

Для определения результативности пе�
рехода урочной деятельности во внеуроч�
ную с выходом в сетевое пространство нами
был использован мониторинг сформиро�
ванности универсальных учебных дейст�
вий (УУД), разработанный И.И. Борисо�
вой1. Мониторинг отражает информацию
по следующим показателям: сформирован�
ность предметных знаний, метапредметных
знаний, положительной мотивации к обу�
чению.

В современной школе образовательный
процесс происходит как в урочном, так и во
внеурочном образовательном простран�
стве. Урочное образовательное простран�
ство обеспечивает овладение системой
предметных знаний и умений, освоение
учениками основных способов учебных
действий. В этом пространстве преобладает
урок при главенствующей роли учителя и
решаются различные учебно�познаватель�
ные и учебно�практические задачи, предъ�
являемые учащимся. Понятно, что в уроч�
ной деятельности не могут появиться и в
полной степени проявиться социальные и
личностные компетенции ребенка [6].
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Для достижения высокого уровня ре�
зультатов обучения (и проектной деятель�
ности, в частности) особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в откры�
той общественной среде. Такой формой
взаимодействия является расширение об�
разовательного пространства обучающихся
за счет использования образовательных ре�
сурсов социума. Выход «за границы» шко�
лы позволяет детям глубже понять смысл
учения, роль человека в происходящих со�
бытиях, реально принять участие в преоб�
разовании социальной действительности.
Только в самостоятельном социальном
действии, «действии для людей и на лю�
дях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе
не обязательно положительно настроены к
действующему, «молодой человек действи�
тельно становится (а не просто узнает о
том, как стать) деятелем, гражданином, сво�
бодным человеком» [4].

Учебно�образовательные проекты в
младшей школе создаются на материале
различных предметных областей или на
материале реальной жизни учащихся, свя�
занной с учебным содержанием. Например,
сетевой проект «Зима на планете бывает
разной» на материале предмета «окружаю�
щий мир» был реализован на базе IV клас�
сов нашего лицея. Общий замысел проекта:
изучение зимы и смены времен года как
природного явления, отражение этого про�

цесса в предметах народного творчества,
традициях и обычаях жителей различных
регионов России и за рубежом. Участника�
ми проекта, кроме учеников лицея, стали
учащиеся школы № 3 г. Барнаула, учащие�
ся Пряженской средней школы Республи�
ки Карелия, ученики Кононовской школы
Красноярского края и учащиеся из испанс�
кой начальной школы Рrimaria. Схема се�
тевого взаимодействия представлена на
рис. 1.

Начало работы было положено на уроке
по окружающему миру. Мы работали над
темой «Климат в твоей местности». Затем
четвероклассники сформулировали про�
ектную задачу «Зимний Красноярск». Тог�
да им было предложено подумать над ситу�
ацией: «Человек из другого региона (дру�
гой страны) зимой решил приехать (или пе�
реехать), например, в Красноярск. И ему
интересно было узнать, какова зима в горо�
де. И что бы мы — как местные жители —
могли рассказать о зиме нашему гостю?»

Ученики предложили такие варианты:
1. Погодные особенности.
2. Какую зимнюю одежду носят жители

края (традиционную и современную).
3. Зима в предметах народного твор�

чества.
4. Особенности снега.
Мы предложили школьникам в течение

двух дней подумать, над какой проблемой
они хотели бы работать, создать рабочие
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Рис. 1. Схема сетевого взаимодействия



группы, разработать план действий. Прак�
тически все справились с этой задачей.
А когда на защите проектов они сказали,
что им хотелось бы узнать, как измеряют и
предсказывают погоду метеорологи, какие
живут народности в Красноярске сейчас и
какие были раньше, чем занимались, то по�
явилась потребность в посещении местного
краеведческого музея и метеорологической
станции.

Для обучающихся провели экскурсию
по музею, рассказали о народностях Крас�
ноярского края, их быте и культуре. Уча�
щиеся посетили экспозицию «Жилище
эвенков», попробовали совершить практи�
ческие действия с различными инструмен�
тами этого народа (бубен, иглы, посуда),
поняли смысл узоров на посуде, предметах
охоты и одежды. Для детей оказалось от�
крытием, что это не просто рисунки, а це�
лые рассказы.

На метеорологической станции четве�
роклассников сопровождал тренер (коуч),
который рассказал о работе службы и пока�
зал, как пользоваться различными прибо�
рами для измерения силы и направления
ветра, величины осадков и т.д. Школьники
под руководством коуча и с применением

различных техник, способов, приборов из�
меряли направление ветра, плотность и
чистоту снега, влажность воздуха, темпера�
туру — их заинтересовала работа метеоро�
логов. Полученными знаниями и приобре�
тенным опытом им захотелось поделиться с
другими детьми. Тогда мы предложили
проектную задачу ученикам школ других
регионов нашей страны и школы�партнера
из Испании. Так наша проектная задача
превратилась в сетевой проект «Зима на
планете бывает разной». Задачи проекта ре�
шили не менять. Ученики школ�партнеров
присылали свою информацию по различ�
ным проявлениям этого времени года в их
регионах и размещали ее в разработанной
нами ментальной карте, которая является
помощником при планировании, выполне�
нии и защите проектных работ учащимися
и представляет собой, на наш взгляд, иде�
альное решение для проверки знаний уча�
щихся1.

Совместными усилиями нам удалось
собрать значительное количество информа�
ции и разместить ее в ментальной карте.
Фрагмент ментальной карты представлен
на рис. 2. Конечно, не обошлось без техни�
ческих трудностей, однако общая картина и
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Рис. 2. Фрагмент ментальной карты

1 Метод использования интеллект�карт разработан британским психологом Тони Бьюзеном, ко�
торый занимался способами эффективного запоминания и систематизирования информации.
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Результаты мониторинга сформированности УУД

способ работы и взаимодействия был поня�
тен всем, участникам проекта удалось осоз�
нать, что зима в различных частях мира и
даже одной стране может быть совершенно
разной.

Важной частью работы стали экспери�
менты, связанные с оценкой чистоты снега,
взятого в разных районах города. Дети по�
знакомились с механическим (фильтрова�
ние), биологическим (скорость и качество
развития растений, которые поливали во�
дой, полученной из снега, взятого в разных
частях города) способами оценки. В резуль�
тате сравнения результатов эксперимента
обучающимся стало понятно, что наиболь�
шие загрязнения связаны с антропогенным
фактором — выделением вредных веществ
автомобильным транспортом. Подобный
вывод, сделанный в результате проектной
деятельности, несомненно, способствует
формированию социальной компетентнос�
ти ребенка, способности делать ответствен�
ный выбор и нести за него ответственность,
способности к работе в группе. В процессе
реализации проекта нашим четверокласс�
никам приходилось осуществлять множе�
ство выборов (выбрать тему собственного
проекта, группу, содержание и способы ра�
боты и т.д.), они также учились формулиро�
вать варианты выборов, продумывать кри�
терии, оценивать их значимость для раз�
личных жизненных ситуаций. Развивались
навыки командной работы, совместного
принятия решений, разрешения конфлик�
тов, умение планировать и организовывать
свою деятельность и деятельность товари�
щей по проектной группе. Важная часть ра�
боты — поиск и обработка информации, ее
презентация. Все это, по нашему мнению,
обеспечивает готовность к переходу в сред�
нее звено школы.

По окончании проекта была проведена
обязательная «остановка» — рефлексия,
фиксация и закрепление реальных знаний,
умений, навыков, способностей, сформиро�
ванных у каждого обучающегося в процессе
этой работы, а также в ходе освоения учеб�
ной программы по различным предметам.

Для подтверждения результативности
нашего проекта был использован монито�
ринг сформированности УУД. Было проди�
агностировано две группы — обучающиеся
из контрольного класса, проходившие тему
урока традиционно (группа 1), и обучаю�
щиеся из экспериментального класса (груп�
па 2). Респондентам было предложено вы�
полнить ряд проверочных заданий на сфор�
мированность следующих УУД: регулятив�
ных, познавательных и коммуникативных.
Результат прохождения мониторинга
представлен в таблице.

Исходя из результатов мониторинга
сформированности УУД, можно сделать
вывод, что выход за границы образователь�
ного учреждения дает обучающимся воз�
можность в развитии УУД, получения вы�
соких метапредметных результатов. Рас�
сматривая развитие коммуникативной ком�
петенции, можно сделать вывод, что у
школьников появляется возможность рас�
ширить круг общения, привлекая сверстни�
ков из других регионов и стран. Интересно,
что у наших обучающихся появился запрос
на изучение дополнительных иностранных
языков, в результате в лицее открылись по�
лилингвальные классы. Результатами раз�
вития познавательных УУД стали: умение
обучающихся работать в сети Интернет, на�
выки взаимодействия в сетевом простран�
стве, умение работать с ментальными кар�
тами, составлять презентации, также у обу�
чающихся появился интерес к поиску ин�
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формации в литературных источниках. Ре�
зультатами развития регулятивных УУД
стали: навыки анализа и синтеза получен�
ной информации (в рамках посещения му�
зея и метеорологической станции), умение
учащихся представить свою работу, дать ей
адекватную оценку.

Результатом работы можно считать
оформленную нами модель перехода уроч�
ной деятельности во внеурочную через се�
тевое взаимодействие с выходом за грани�
цы образовательного учреждения (рис. 3).

В заключение отметим, что в ходе орга�
низации и осуществления подобного проек�
та были разработаны формы обучения и со�
циальной деятельности, которые позволяют
решать задачи по развитию детей младшего

школьного возраста, раскрыть их твор�
ческий потенциал, созданы условия для
постепенного освоения обучающимися раз�
личных видов деятельности (учебная, пред�
метная и художественно�эстетическая дея�
тельность в социальной сфере), что способ�
ствует формированию соответствующих
компетенций и развитию УУД, самореали�
зации в процессе деятельности и полноцен�
ному проживанию детьми своего возраста.
Также отметим, что успешность проекта во
многом зависит от классного руководителя,
который сопровождает проект. Важно пре�
доставлять детям свободу выбора (темы, со�
держания, формы, способа работы) и однов�
ременно осуществлять «мягкий» контроль,
с учетом того, что у учеников младшей шко�
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Рис. 3. Модель перехода урока в сетевой проект
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лы еще недостаточно развиты навыки само�
регуляции, способность долго удерживать в
сознании цель деятельности.

В ходе реализации подобного проекта у
педагогов формируются многие професси�
ональные компетенции: освоение парт�
нерских, равноправных, уважительных от�
ношений с коллегами, детьми и их родите�
лями, способность самостоятельно пере�
структурировать учебный материал по
предмету в соответствии с содержанием
деятельности в проекте, умение обеспечи�
вать индивидуальное сопровождение уче�
ника при его продвижении в проектной де�
ятельности и т.д.
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Одним из самых важных в становлении че�
ловека является период школьной жизни.
Именно в данное время закладываются ос�
новы личности человека, формируются и
закрепляются практически все ее свойства,
отношение к обществу и самому себе. На
это нацелены все школьные предметы. В их
числе и физическая культура. Наш пред�
мет, как никакой другой, направлен на фор�
мирование личности школьника. Он позво�
ляет познать задатки своего организма,
смоделировать разные жизненные ситуа�
ции, способствует развитию как психики и
мышечного аппарата, так и культуры чело�
веческого общения.

Однако, несмотря на огромные возмож�
ности, процесс физического воспитания в
школе акцентирован в основном на преиму�
щественное развитие двигательных качеств
учащихся. Задачи нравственного и духов�
ного воспитания как бы отодвинуты на вто�
рой план. От учителя в первую очередь тре�
буют высокой физической подготовленнос�
ти подопечных, выполнения ими установ�
ленных нормативов. К тому же идеология
физического воспитания школьников в
значительной степени перенесена из спор�
тивной практики с ее направленностью на
волевые аспекты, дух борьбы, соперничест�
ва. Все это, конечно, очень важно. Но нель�
зя воспитать всесторонне развитую лич�
ность вне всего объема общечеловеческих
нравственных ценностей [3]1.

Реальная ценность физических упраж�
нений в укреплении здоровья школьников
несомненна. Однако полноценное здо�
ровье — это единство телесного и духовно�

го. Поэтому духовное здравие, здоровые
мысли, поступки, здоровый образ жизни не
менее важны, чем крепкие мышцы, мощное
сердце, прочный желудок.

Здесь может возникнуть вопрос: являет�
ся ли задача формирования духовной сфе�
ры школьников такой же первостепенной
для физического воспитания, как и задача
совершенствования тела, организма, дви�
жений? На этот вопрос, как нам кажется,
ответ может быть только положительным.
Убеждены, что школьному предмету «фи�
зическая культура» многое дано, многое
подвластно. И было бы непростительной
ошибкой упустить этот шанс.

Практика доказала, что духовная сфера
и телесные показатели — неразрывные
составляющие личности. Чтобы ребенок
наиболее полно раскрыл свои возможнос�
ти, нужно воздействовать при его воспита�
нии на телесную и духовную сферу комп�
лексно. Преобладание же духовного над
физическим или, наоборот, физического
над духовным обедняет личность, делает
ее в итоге однобокой. Также доказано, что
средства физической культуры могут ока�
зывать различное воздействие на психику
личности.

Затяжная социально�экономическая
неустойчивость в нашей стране явно ска�
зывается и на школьниках. Учащиеся в
трудных, критических ситуациях проявля�
ют агрессивность, тревожность, конфликт�
ность. Все это в результате влияет на фор�
мирование личности. Сейчас, как никогда,
актуальным становится обоснование воз�
можностей средств физического воспита�
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ния для снятия стресса и регуляции психи�
ческих состояний (агрессивности, тревож�
ности) школьников.

Механизм человеческой агрессивности
сложен и лежит в специфике человеческих
условий существования. Известно, что по�
веденческая деятельность людей носит со�
циальный характер, социальные условия
влияют на эмоции, поведение, характер,
психику людей, особенно молодых. Анализ
педагогических характеристик, представ�
ленный учителями образовательных уч�
реждений, показал, что у значительного ко�
личества школьников (особенно группы
риска) эмоциональная устойчивость нахо�
дится на низком уровне, что часто влечет за
собой возникновение агрессивных выпадов
по отношению к окружающим [1]. Среди
учащихся группы риска высок процент и
тех, кто имеет высокую тревожность. А тре�
вожность, как известно, один из основных
факторов формирования отклонений в по�
ведении и возникновения вредных привы�
чек, поставляющих детей и подростков для
групп рисков. Установлено, что уровень
тревожности усиливается в условиях хро�
нического дефицита двигательной актив�
ности, сложной экологической обстановки,
под влиянием учебной нагрузки, наруше�
ния гигиенических норм режима дня, осо�
бенно ослабленных или эмоционально не�
устойчивых подростков.

В этой педагогической ситуации уроки
физической культуры решают оздорови�
тельные, образовательные и профилакти�
ческие, коррекционные задачи. Они спо�
собны приостановить процессы негативно�
го воздействия на школьников, оздоровить
в какой�то мере психическое состояние
каждого учащегося и микроклимат в группе
школьников.

Учителю физической культуры надо
хорошо знать всех своих учеников. Од�
новременно учитель должен быть особо
внимательным к трудным школьникам,
недисциплинированным, мало организо�
ванным. Учитель должен учитывать, что
первый опыт общения ученика получает в
семье. Известно, что в неблагополучных
семьях такой опыт, как правило, носит не�
гативный характер. Неблагополучие в
семье формирует у «трудных» младших

школьников низкую культуру взаимоот�
ношений со сверстниками и даже элемен�
ты агрессивности.

Большое значение для организации пра�
вильного общения учащихся друг с другом
и педагога с ними имеет оценка положения
учащихся в классе, ведь часто с «трудным»
ребенком другие ученики не хотят сидеть за
одной партой, избегают играть на переме�
нах, выполнять парные физические упраж�
нения.

Учителя физической культуры встреча�
ются и с самыми неожиданными проявле�
ниями поведения «трудных» детей. Так,
некоторые ученики с опережающим разви�
тием, поражая сверстника неординарным
мышлением и быстрыми успехами в спор�
тивной деятельности, становятся неофици�
альными лидерами на уроках физической
культуры, в спортивной команде. Порой у
них развивается скептическое отношение к
учителю и пренебрежительное — к товари�
щам. В этом случае от учителя требуется
все его педагогическое мастерство, которое
обычно проявляется в подборе индивиду�
альных заданий, выявлении сильных и сла�
бых сторон трудного ученика, в моменталь�
ном реагировании на чрезвычайные нару�
шения спортивной этики, проявления аг�
рессивности обучающихся. В практике
общения бывает, что даже опытному учите�
лю непросто вступить в контакт с «труд�
ным» учеником. Проявляя заботу и уваже�
ние к воспитаннику, в ответ он встречает
недоверие и даже грубость. В таких ситуа�
циях, как показывает наша практика, здесь
очень часто учителю необходимы ровный и
спокойный тон, самообладание, выдержка
и терпение. Резко и гневно тут же, сразу
после проступка нужно реагировать лишь
тогда, когда этот проступок может отрица�
тельно повлиять на взаимоотношения в
коллективе в целом [3]. Общаться с такими
учениками нужно так же, как и со всеми ос�
тальными, никогда не подчеркивая их от�
рицательные качества, не настраивая кол�
лектив против них.

Необходимо порой удерживаться от не�
нужных замечаний, особенно не стоит фик�
сировать внимание на мелких, неумышлен�
ных провинностях, которые не влияют на
нормальный ход занятий. Ученик опоздал
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на урок, учитель реагирует просто: «Быстро
в строй!», а вот после урока: «Ты меня се�
годня огорчил, всегда после звонка ты уже
бываешь на месте, а тут опоздал». И пусть
это будет маленькая педагогическая хит�
рость, но она в конце концов воспитает у
младшего школьника уважение к окружаю�
щим и к самому себе. Чтобы не допустить
появления у обучающихся состояния тре�
вожности, напряженности, на уроке долж�
ны быть обеспечены благоприятные мо�
рально�психологические условия, которые
в первую очередь зависят от общей и педа�
гогической культуры учителя, от характера
общения учителя и учеников, от соблюде�
ния педагогического такта, предупреди�
тельности в отношениях к школьникам.

Ведущими приемами установления дис�
циплины, снятия агрессивности и тревож�
ности, преодоления стресса на школьных
занятиях физкультурой являются рацио�
нальный порядок работы, оптимальный,
напряженный темп выполнения упражне�
ний. Очевидно, что физические упражне�
ния, выполняемые системно и целенаправ�
ленно, положительно влияют на психофи�
зиологическое развитие школьников. И хо�
тя у многих обнаруживается двигательная
неловкость, недостаточная координирован�
ность, неумение подчиняться заданному
ритму, в процессе занятий они успешно ов�
ладевают своим телом и двигательными на�
выками, что благоприятно отражается на их
поведении и помогает в снятии тревожнос�
ти и агрессивности [2]. Надо исключить
принуждение, не подчеркивать отставание
и другие недостатки ребенка, понимать
причины неумения, создавать для каждого
ситуацию достижения успеха, следует
одобрять, поддерживать, предвидеть и доб�
рожелательно устранять ошибки.

Механизм регуляции агрессивности,
тревожности школьников средствами фи�
зической культуры состоит и в том, что не�
которые виды спорта не содержат контак�
тов взаимодействия, физическая нагрузка
в основном приходится на плечевой пояс.
Через плечевой пояс и двигательную ак�
тивность рук при высокой эмоциональнос�
ти происходит сброс психической напря�
женности (агрессивности). Комплексы
физических упражнений и рациональное

их применение позволяют не только укре�
пить мышечную систему, но и снизить аг�
рессивность. Безусловно, быстрые, слож�
ные упражнения, например координацион�
ные, требуют концентрации внимания, воз�
буждения многих функций и систем
организма, высокого мышечного тонуса.
Они не позволяют школьнику расслабить�
ся: невозможно быть расслабленным, когда
выполняешь упражнения скоростные, с
максимальным проявлением силы, скоро�
стно�силовые, координационные. Наи�
больший эффект в снижении агрессивнос�
ти дают упражнения, выполняемые лежа.
Самостоятельно выполнение учащимися
отдельных упражнений снимает у них
стресс, присутствующий при каждом обя�
зательном виде учебной деятельности [2].

Для коррекции тревожности рекомен�
дуется переключение внимания с одного
вида деятельности на другую, создание по�
ложительной педагогической ситуации
(выполнение упражнений в облегченных
условиях, подбор партнеров, равных по фи�
зическим данным, предоставление форы
тревожным и т.д.), поощрение при неуда�
чах, доступность учебного материала, по�
степенное, но постоянное усложнение уп�
ражнений, увеличение нагрузки, создание
ситуации успешности и т.д. Для подъема
эмоционального фона во вводной части
урока рекомендуется проводить высокоэф�
фективные подвижные игры.

Агрессивным ученикам следует отво�
дить ведущую роль при изучении новых уп�
ражнений, проведении эстафет, тестирова�
нии, применять в определенных случаях
для них временное отстранение от занятий,
но с обязательным присутствием на заняти�
ях. При проведении групповых бесед стоит
акцентировать внимание на положитель�
ных сторонах деятельности таких воспи�
танников и умышленно умалчивать об от�
рицательных. Для снижения уровня воз�
буждения в конце урока для всех целесооб�
разно использовать малоподвижные игры
на внимание, подсчет частоты сердечных
сокращений [4].

Учебно�воспитательная деятельность
находит свое продолжение в проведении
спортивно�массовых мероприятий с воз�
можным приглашением родителей воспи�
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танников. Походы, совместные спортивные
праздники имеют большое воспитательное
воздействие и являются одним из средств
установления психологически комфортных
взаимоотношений «ученик — учитель»,
устранения тревожности, агрессивности и
формированию психического здоровья
личности обучающегося. Положительные
эмоции вместе с психической устойчи�
востью к стрессам, здоровье — это и есть
благоприятный психологический климат в
классе, школе, семье.

Физическое воспитание в школе отли�
чается созданием особых контактов учите�
ля и его учеников — на уроке, занятиях
спортивных секций, соревнованиях, в ту�
ристических походах. И все эти контакты
представляют собой базу для формирова�
ния духовности. Задачи воспитания духов�
ности решаются тем успешнее, чем больше
взрослые проявляют уважения, гуманности
и справедливости по отношению к детям.
Наоборот, грубость, нетактичность, окрики,
тягостная монотонность при выполнении
заданий — типичная картина на занятиях,
где формируются отвращение к физиче�
ской культуре и бездуховность.

Учитель физической культуры, как ни�
кто другой, может воздействовать на духов�
ную сферу ребенка, так как двигательная
деятельность, подчас в условиях соперни�
чества, наглядно показывает положитель�
ные и отрицательные стороны поведения
учащихся. Но как учителю поступать, когда
он замечает неблаговидные поступки своих
учеников? Ни в коем случае не читать нота�

ций! Нужный тон и нужные слова подчерк�
нут уважение к личности школьника. По�
пробуйте встать на точку зрения ученика,
нарушившего установленные правила. По�
нять причины поведения — значит на 90 %
ответить на вопрос о путях воспитания.

Урок физической культуры — только
подготовка к реальной жизни, своеобразная
школа движений и поступков, из которых
складывается физическая и духовная обра�
зованность. Ростки духовности, заложен�
ные в детях в стенах школы, должны дать
обильные всходы и не пропасть даром. Вре�
мени на то, чтобы успеть возродить духов�
ность нашего общества, осталось не так
много. Если этого не добиться сегодня,
завтра может быть уже поздно.
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В МИРЕ ИСКУССТВА СЛОВА

Кого только не встретишь в этом удиви�
тельном зоопарке! У семейства джоутов ко�
ровьи ноги, беличья шкура, собачья посад�
ка, козлиный голос, но очень высокие ноты
они издавать не могут. А у семейства олень�
их рога папы, мамы и двух дочерей так заце�
пились друг за друга, что их не только не
расцепишь, но даже и не определишь, где
кончаются одни рога и начинаются другие.
Обитает в этом зоопарке канарейка с такой
длинной шеей, что проглоченное первого
апреля овсяное зернышко достигает желуд�
ка лишь к пятнадцатому мая. А маленькая
птичка бастард питается только сладким
кремом с соусом, приготовленным из гор�
чицы. Очень симпатичная зверюшка
Флюстард, наоборот, ест горчицу с соусом,
приготовленным из сладкого крема. Рецепт
этого блюда построен на рифмующихся
словах: Bustard, custard (сладкий крем),
mustard (горчица) и Flustard.

Где находится этот зоопарк? На стра�
ницах написанной и проиллюстрирован�
ной американским писателем и художни�
ком Теодором Гайзелом (1904–1991)
книги под названием «Если бы я был ди�
ректором зоопарка», появившейся на
книжных прилавках в 1950 г. Герой кни�
ги — мальчик Джеральд Мак�Грю решил
заполнить свой зоопарк животными, кото�
рых доселе никто не видел и о которых

никто не слышал. И заполнил! Но для это�
го ему пришлось совершить экспедиции в
такие земли, о которых «вы не прочтете в
книгах по географии!»

2 марта 2024 г. исполнилось 120 лет со
дня рождения автора этой книги. Писал он
свои произведения под псевдонимом Док!
тор Сьюз. Сьюз — это девичья фамилия его
матери. Почему доктор? Писатель объясня�
ет это тем, что отец хотел видеть перед име�
нем своего сына ученую степень «доктор».
И Гайзел в конечном итоге получил ее,
став почетным доктором гуманитарных на�
ук. Но, думается, здесь «доктор» ассоци�
ируется у детей не с ученой степенью, а с
профессией врачевателя детских душ.

Отец будущего писателя и художника
одно время управлял общественными пар�
ками в городке, в котором Сьюз провел
детство. В систему парков входил и
зоопарк. Мальчик часто ходил туда с отцом,
мечтал о создании своего зоопарка, рисовал
насыщенные фантазией шаржированные
портреты животных, которые очень нрави�
лись его сверстникам и очень не нравились
учителю рисования. Он говорил мальчику,
что тот никогда не научится рисовать реа�
листически. Возможно, учитель был прав.
Однако именно эти рисунки явились нача�
лом, источником будущих удивительных
зоопарков Доктора Сьюза.
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Через три года после появления книжки
«Если бы я был директором зоопарка» Док�
тор Сьюз создает своеобразное ее продол�
жение под названием «Суперомлет». Герой
его — мальчик Питер Т. Хупер, как и его
сверстник Джеральд Мак�Грю, отправляет�
ся в неведомые земли на поиск необычай�
ных яиц, откладываемых необычайными
птицами. Он решил приготовить такой ом�
лет, какого еще не пробовало человечество.
Среди сотен яиц он использовал, например,
такие, которые несет птица с двадцатифуто�
выми ногами — их надо ловить в воздухе,
пока они не упали и не разбились. А удиви�
тельная птица Грайс откладывает яйца
только на льду. Питер добирался до нее на
лодке, сконструированной из шкур мор�
ских леопардов. Естественно, о землях, в
которых он находил такие яйца, «не проч�
тешь в учебниках географии».

Экстравагантные фауна и флора будут и
в дальнейшем появляться на страницах
сьюзовских книг. Одна из них носит назва�
ние «За пределами Зебры». Нам известны
различные «звериные азбуки». Наверное,
самая популярная — «Мохнатая азбука»
Бориса Заходера1. У Сьюза же азбука�пере�
вертыш.

Мальчик, от имени которого ведется
повествование, сообщает, что знает весь ал�
фавит от начала до конца и от конца до на�
чала. Последняя буква — Z, на нее начина�
ет название животного — зебра. Но... ут�
верждает мальчик: «Мой алфавит начина�
ется там, где ваш заканчивается». И далее
следуют одна за другой удивительные — не
существующие — буквы с удивительным
начертанием и произношением и с несуще�
ствующими животными, название которых
начинается с этой буквы. Их девятнадцать.
В пересказе Григория Кружкова, озаглав�
ленном «За буквой Я» (естественно, в соот�
ветствии с русским алфавитом), всего семь
стихотворений. В свое время Кружков ут�
верждал, что он не перевел игровые стихи
английского поэта Спайка Миллигана, а
переиграл их, т.е. сыграл по�своему, в соот�
ветствии с русской орфоэпией и орфогра�
фией [3, 3]2. Игровые стихи Сьюза он тоже
«переиграл». Среди диковинных живот�
ных, названия которых начинаются на ди�
ковинную букву, у Кружкова — вслед за
Хьюзом — появились высокогорные киты,
очень редко спускающиеся с горных вер�
шин: у Сьюза — для дозаправки (горючим,
наверное?), у Кружкова — 

Чтоб сбросить старые хвосты
В долине — и испить воды
Из озера Харды�Мурды.

Дополнение к тексту Сьюза — в духе са�
мого Сьюза.

Одно из животных — Спаззим. Его раз�
вевающиеся во все стороны рога удобнее
для перевозки грузов, чем чемодан. Среди
скарба первой необходимости у Спаззима
(у Кружкова он именуется верховым Нун�
чуном — названия�то букв разные) в анг�
лоязычном оригинале — клетка с люби�
мым кузнечиком, в версии Кружкова — со
щеглом. А вот на Снидля (у Кружкова он
превратился в Дребезжалу) можно охо�
титься, но только сидя на спине острогла�
зого слона.
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Другие стихотворные сказки Доктора
Сьюза населяют действительно имеющиеся
в природе животные. Но, как и в текстах, на
рисунках они, по словам К.И. Чуковского,
«приобретают диковинный, фантастический
облик… тайна его (Доктора Сьюза. — Л. З.)
искусства заключается в том, что во всех его
небывалых гротескных зверей веришь как в
реально существующих, столько в них
экспрессии и жизненности» [5].

Первой сказкой Доктора Сьюза, появив�
шейся на русском языке, была сказка «Хор�
тон высиживает яйцо», созданная в 1940 г.
В переводе Татьяны Макаровой она полу�
чила название «Слон Хортон ждет птенца»,
в переводах Маши Лукашкиной и Влади�
мира Гандельсмана — «Слон Хортон выси�
живает яйцо».

Любопытна история возникновения
этой сказки. Два прозрачных листка с эски�
зами оказались на столе один на другом та�
ким образом, что нарисованный на одном
из них слон очутился на дереве из другого
рисунка. В течение нескольких недель, ут�
верждает биограф Доктора Сьюза в Слова�
ре литературных биографий, писатель раз�
думывал, зачем слон уселся на дереве. По�
нял: «Он высиживает яйцо» [6, 79]. Тут же
возник звуковой повтор; Нorton Hatches, к
сожалению, не воспроизведенный ни в од�
ном из русскоязычных переводов.

Поразительной добротой отличается ге�
рой этой сказки — слон Хортон. Он согла�
шается на просьбу легкомысленной, лени�
вой птички Мейзи (Lazy Mayzie — Лейзи
Мейзи — звуковые, орфоэпические эффек�
ты — важный элемент сказок Сьюза; анг�
лийские и американские дети с восторгом
скандируют это словосочетание). В чем же
суть этой просьбы? Посидеть немного на ее
яйце, пока Lazy Mayzie передохнёт. Увы,
птичка не вернулась к своему детенышу — и
слон Хортон, который был «верен от хобота
и до хвоста» (перевод Т. Макаровой), выси�
живал яйцо в любую погоду. Он терпел не
только холод, ветер, гром — а еще и ехидные
насмешки лесных зверей. Он даже готов
был «подставить» себя охотничьей пуле,
лишь бы не оставить яйца без тепла. В ко�
нечном итоге охотники спилили дерево
вместе с гнездом и слоном Хортоном на
нем, чтобы продать подороже в цирк. По

различным городам и весям возили они это
«сооружение» на потеху праздной публике,
пока бродячая цирковая труппа не достигла
Пальмового пляжа.

На увлекательное представление при�
шла и отдыхавшая здесь птичка Мейзи.
Она предъявила права на свое «родное» яй�
цо. Но тут вдруг треснула скорлупа — и вы�
летел слоник с крылышками. Восторжен�
ные зрители приветствовали новый зооло�
гический вид — elephant�bird (в переводе
Т. Макаровой слоно�птица, в переводе Ган�
дельсмана — слонопташка).

Но так и должно было это случиться.
Ведь молнии бились.
И шторм бушевал.
А Хортон сидел и яйцо согревал.
И слон возвратился в родные места,
Счастливый от хобота и до хвоста.
Пер. Т. Макаровой

Именно это существо — слоно�птица ста�
ла первой обитательницей удивительного
зверинца, «взращенного» Доктором Сьюзом.

Через тринадцать лет, в 1953 г., Сьюз
вернулся к так полюбившемуся американ�
ским детям персонажу. После поездки в
Японию и посещения Хиросимы он решил
поведать детям притчу о ценности челове�
ческой жизни. В сказке «Слон Хортон слы�
шит кого�то» рассказывается, как слон ус�
лышал какой�то тоненький, жалобный го�
лосок в пушинке. Он счел своим долгом
спасти «несчастное, крошечное существо»,
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которое издало этот звук. Поступок Хорто�
на вызывает пересуды в джунглях. Их оби�
татели поднимают слона на смех. Хулиганы
обезьяны похищают пушинку и отдают ор�
лу, который, в свою очередь, прячет ее «на
клеверном поле в сто миль шириной». Слон
Хортон перебрал каждый цветочек клевера,
пока не услыхал знакомого голоска с трех�
миллионного клеверка. Злобные звери,
кенгуру и обезьяны, издеваются над сло�
ном, собираются сварить пушинку в орехо�
вом масле. Они уверены, что личность, жи�
вущая в пушинке, вздорная фантазия сло�
на. Однако Хортон слышит голоса и теперь
уже знает, что живет здесь не одно сущест�
во, а целый КТО�ТО�народ. Так называет
эти крохотные существа в своем переводе
Т. Макарова. В недавно появившемся (уже
в нашем веке) переводе Дмитрия Манина и
Юлии Фридман эти существа названы кто�
тами и сказка озаглавлена «Слон Хортон и
город ктотов».

Для слона Хортона самое трудное —
убедить зверей в существовании этого на�
рода: они�то никаких голосов не слышат и
не хотят слышать. Больше того, они собира�
ются вязать спятившего с ума, по их мне�
нию, слона. В конце концов, Хортон убеж�
дает мэра города в пушинке заставить весь
город заявить о себе — так, чтобы даже злые
«обыватели» джунглей услышали крики
всего КТО�ТО�народа.

Мэр вынул там�там. И ударил. Да так,
что сразу вокруг начался кавардак.

Но даже всеобщий стук, звон, вой охот�
ничьих ружей, и бидонов, и кастрюль, и
утюгов, и различных музыкальных инстру�
ментов не дошел до слуха кенгуру и обезь�
ян. Выясняется, что среди КТО�ТО�народа
существует лентяй, живущий «в доме один,
на шестом этаже, в квартире под номером
семьдесят�же».

Покуда трудился народ на пушинке,
он вытащил мячик на длинной резинке,
и он не визжал!
Не пищал!
Не орал!
Он молча!
Бесшумно!
В свой мячик играл.

И только тогда, когда и эта «невзрачная
и очень маленькая личность» присоедини�
лась к всеобщему крику, стуку, звону, даже
кенгуру услыхала шум и оценила «симпа�
тичный голосок» КТО�ТО�народа. В резуль�
тате все жители города в пушинке были
спасены — благодаря поразительной добро�
те и самоотверженности слона Хортона.

На протяжении всей сказки звучит
рефрен «A person’s a person, no matter how
small».

И пусть она меньше, чем глаз муравья,
но личность есть личность!
Так думаю я.
Пер. Т. Макаровой

Передает ли этот перевод мелодичность,
афористичность и лаконизм оригинального
сьюзовского рефрена?

За сказки о слоне Хортоне Доктор Сьюз
был удостоен литературной премии им.
Льюиса Кэрролла. Это далеко не един�
ственная его награда за детские книжки.

Сказка Сьюза о короле черепах впервые
появилась на русском языке, как и сказки о
слоне Хортоне, в переводе Т. Макаровой.
Но вслед за ней к пересказу этой сказки об�
ратились Елена Гай и Феликс Лев. Чтобы
сохранить орфоэпическую игру Доктора
Сьюза, они протранскрибировали на рус�
ский лад заглавие англоязычной сказки —
«Ертель�Тертель».

Главный герой сказки — король чере�
пах — желает обозревать огромное прост�
ранство за пределами зеленой лужи и кам�
ня. Он уверен, что, обозревая это прост�
ранство, он им владеет (деловой человек
из «Маленького принца» Антуана де
Сент�Экзюпери был уверен, что владеет
звездами, потому что их считает). Ертель�
Тертель сооружает огромную пирамиду из
черепах, своих подданных, и все выше и
выше взбирается на их спины, пока голод�
ные и замученные черепахи не развалива�
ют это тронное сооружение — и король
Ертель�Тертель плюхается носом в гряз�
ную лужу.

Сказка допускает различные расшиф�
ровки. Это и притча о деспоте, который хо�
тел владеть всем миром, а оказался в луже
истории. И предупреждение о хрупкости,
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эфемерности всякой тирании, построенной
на полном подавлении личности. И рассказ
о том, что терпение подавленных поддан�
ных не безгранично. Но в первую очередь
это конечно же занимательная сказка для
старших дошкольников и младших школь�
ников.

Глубокий нравственный подтекст, ко�
торый дополняется и подтекстом социаль�
ным, может по�разному восприниматься в
разные времена и разными народами по�
добно тому, как в сказках К.И. Чуковско�
го, в первую очередь в «Тараканище», в
разные времена улавливали разные ассо�
циации. Со сказками Чуковского сказки
Доктора Сьюза роднят и быстрая, как в
мультфильмах, смена образов и видений, и
сюжетная занимательность и изобрета�
тельность, и искрометный юмор, и доброта
по отношению к главным героям сказок и
к их читателям, и интонационное богат�
ство, подвижность и переменчивость рит�
ма. Неслучайно именно Чуковский был
первым в нашей стране, кто открыл Докто�
ра Сьюза. И первая переводчица сьюзов�
ских сказок на русский язык Татьяна Ма�
карова посвятила свои переводы светлой
памяти Корнея Ивановича.

Что же касается интонационного богат�
ства и изобретательных орфоэпических игр
Доктора Сьюза, то они, думается, не нашли
еще адекватного решения в русскоязычных
переводах и пересказах, которых на се�
годняшний день создано немало. Эта задача
стоит теперь перед будущими переводчика�
ми сьюзовских произведений.

В американском издании «Ертель�Тер�
тель» помещен в одной книге с двумя дру�
гими сказками. Герои их — жертвы собст�
венного тщеславия. Персонаж одноимен�
ной сказки птичка Гертруда Мак�Фоз с
маленьким, словно перышко, хвостиком за�
видует своей подружке, у которой целых
два хвоста. В результате волшебных прев�
ращений она добивается, что у нее отраста�
ет тридцать шесть удивительных хвостов,
которые:

От ветра волнуются, мягко шуршат.
Блестят, как алмазы! Как шелк, шелестят!
Такие хвосты — королевский наряд!
Какие хвосты!

И все разной длины —
Такого еще не видала природа.
Пер. Л. Зимана

Однако теперь она не может поднять эти
хвосты с земли, «не может взлететь... ни
пройтись... пробежать».

В конце 1950�х гг. Доктор Сьюз от�
кликнулся на статью одного из амери�
канских педагогов�исследователей, посвя�
щенную проблеме приобщения к чтению
детей младшего возраста. Для реализации
конкретных предложений исследователя
необходимо было создавать увлекатель�
ные (и развлекательные) книжки с огра�
ниченным лексическим составом. Изда�
тель послал Сьюзу список из 400 слов и
предложил написать книжку для малы�
шей, использовав лишь 250 из них. Доктор
Сьюз обошелся 223 словами, но при этом
создал книжку с ярким, звонким стихом,
увлекательной фабулой и забавными ил�
люстрациями.

Название сказки — «The Cat in the Hat».
Т. Макарова перевела как «Кот в колпаке»,
Е. Липатова — «Кот в котелке», В. Ган�
дельсман — «Кот в шляпе» (во всех трех пе�
реводах «исчезла», к сожалению, внутрен�
няя рифма в заглавии). Главный герой сказ�
ки — Кот в шляпе, который развлекает ре�
бятишек, когда родителей нет дома, стал
любимцем американских малышей. Нельзя
не отметить интонационное, звуковое
оформление сказки. «Звукопись, — писал
К. Чуковский, — позволяет поэту сказать
больше, нежели вообще могут говорить
слова» [4, 208]. Вот как, например, Доктор
Сьюз описывает скучающих детей перед
тем, как перед ними неожиданно возник
Кот в шляпе:

So all we could do was to
Sit!
Sit!
Sit!
Sit!
And we did not like it
Not one little bit!

Когда Доктор Сьюз приходил на встре�
чи со своими юными читателями, дети
встречали его в костюмах кота в шляпе.
А на воротах жилища Сьюза висела над�
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пись: «Берегись кота!» Доктор Сьюз после
«Кота в шляпе» напишет еще не одну книж�
ку для детей, которые учатся читать, счи�
тать, воспринимать мир. Вместе с супругой
он возглавил отдел книги для начинающих
читателей, писал теперь под псевдонимом
Тео ЛеСьег (палиндром от Geisel — LeSieg).
Очень важные для детей элементарные све�
дения сменяются короткими стишками�пе�
ревертышами и причудливыми иллюстра�
циями. Одну из таких книг пронизывает за�
дорный рефрен:

From there to here,
from here to there,
funny things
are everywhere.

Близкий к тексту перевод:

Отсюда дотуда,
оттуда досюда —
смешное найдете
повсюду.

По мотивам этих книжек Доктора Сюза
Роман Сеф создал книжку�игру для рос�
сийских детей под названием «Я сам».

Доктор Сьюз писал и для взрослых.
Созданные им сценарии документальных и
мультипликационных фильмов на острые
политические темы дважды получали «Ос�
кара» — высшую кинематографическую
награду США. Написанная за пять лет до
смерти книга «Только однажды наступает
старость» стала подлинным бестселлером,
ее издание за год достигло тиража в милли�
он экземпляров. Однако в историю литера�
туры он вошел как детский писатель.
«Предпочитаю писать для детей. Они более
восприимчивы», — говорил он.

Для детей он создал 47 книг (почти
все — стихотворные), которые переведе�
ны на два десятка языков. По состоянию
на 2008 г. их общий тираж достиг двухсот
пятидесяти миллионов экземпляров. Дом
Доктора Сьюза, построенный на холме в
сторожевой башне, возвышающейся над
Тихим океаном, стал местом паломниче�
ства учителей, библиотекарей, литера�
торов. В день рождения писатель и иллю�
стратор детских книг Доктор Сьюз полу�
чал по двадцать тысяч поздравительных
открыток.

ПРОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ

Доктор Сьюз

Гертруда МакBФоз

Жила�была птичка Гертруда Мак�Фоз.
У ней был, как перышко, маленький хвост.
В полете тот хвостик был виден едва.
А вот у подружки хвостов целых два!
Когда достигала она высоты,
То пo′ небу плыли, как весла, хвосты!
Гертруда глядела на Лолу�Ли�Лью...
И дулась она на подружку свою!
От зависти даже лишилася сна.
— Нет, это нечестно, — пищала она.

Что ж делать? Гертруда чирикает:
— Дай�ка,
Спрошу я у дядюшки, доктора Дайка.
Дайк офис держал на вершине березы.
К нему прилетев, обратилась сквозь слезы
Гертруда:
— Прости меня, доктор, прости!
Скажи только, где мне лекарство найти,
Чтоб хвостик мой смог хоть чуть�чуть 

подрасти.

— Вот новость! Твой хвост 
по законам природы

Дарован всем птицам из вашей породы.
Гертруда в ответ замахала хвостом,
И голос ее зазвучал, словно гром,
Захлопала крыльями что было сил —
И дядюшка Дайк ей тогда уступил,
Сказал:
— Коль достигнешь вершины холма,
Средь разных плодов распознаешь сама
Те ягоды, что на лозе — не на ветке.
Ягоды эти — пилюли�таблетки.

— Спасибо! — она пропищала ему
И тут же стремглав полетела к холму.
Гертруда пилюли�таблетки клюет.
— Как горько!
Гримаса скривила ей рот.
— Фу, мерзость!
В отчаянье машет хвостом,
Как будто все тело сдавило хлыстом.
Страдает от боли Гертруда Мак�Фоз,
Но смотрит с надеждою: хвост не отрос?
И крепко сжимает свой клюв, как в бою.
Ан глядь: два хвоста! Как у Лолы�ли�лью.
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О боли Гертруда тотчас позабыла,
Пилюли�таблетки рвет с новою силой.
И холм огласил ее голос веселый:
— Мой хвост будет лучше, чем даже у Лолы.
Но после пилюли�таблетки второй
Раздался ее оглушительный вой.
Однако она овладела собой.
— Я не о�той�ду от лозы, хоть умри!
Ан глядь! А хвостов уж не два — целых три!
Вот это удача! Такая, что слов нет.
— А Лола, наверно, от зависти лопнет.

И так разыгрался у ней аппетит!
Она на лозу с вожделеньем глядит.
Противно!
Но надо еще постараться
Склевать восемь ягод... нет, 

десять... двенадцать.
Она ухитрилась все ягоды съесть —
Их было три дюжины: тридцать и шесть.

От ветра волнуются, мягко шуршат.
Блестят, как алмазы! Как шелк, шелестят!
Такие хвосты — королевский наряд!
Какие хвосты!
И все разной длины —
Такого еще не видала природа.
Расти и цвести продолжали они
До самого
Солнца
Захода!

Ну что же, пора возвращаться домой;
Гертруда взмахнула своими крылами.
И вдруг побледнела и вскрикнула:
— Ой!
На помощь!
Пот лился с Гертруды ручьями.
Хвосты тяжелы. Их с земли не поднять.
Не может взлететь... ни пройтись... 

пробежать...
Весь холм помрачнел, стал соленым от слез.
Но кто же

Поможет
Гертруде Мак�Фоз?

Приклеена к месту... Но вдруг замечает:
Летит скорой помощи целая стая.
Ее добрый дядя — как ни был далек —
Услышал Гертруду и тут же помог.
Вся птичья бригада, взяв в клюв по хвосту,
В полет устремилась, набрав высоту.
Как долго до дома Гертруды летели!..
Неделя прошла... Десять дней... Две недели.
Но вот прилетел санитарный отряд.
Как крылья устали! И клювы болят!

Гертруде хвосты еще вытащить нужно...
Не два и не три ведь, а целых три дюжины.
Да, доктору Дайку пришлось расстараться,
Чтоб сделать подряд тридцать шесть

операций!
Проворна, как прежде, Гертруда Мак�Фоз.
У ней, словно перышко, маленький хвост.
Пер. с англ. Л. Зимана
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Переход урочной деятельности во внеурочB
ную с выходом в сетевое пространство

В статье описана форма учебно�социальной
деятельности, позволяющая решать задачи раз�
вития ребенка в младшем школьном возрасте,
обогащающая творческий потенциал личности.
Показаны результаты и приведен анализ значи�
мости использования сетевого пространства в
решении проектной задачи при переходе уроч�
ной деятельности во внеурочную.

Ключевые слова: сетевое пространство, сете�
вой проект, урочная деятельность, внеурочная
деятельность, проектная деятельность.

С.А. Коногорская, кандидат психологических
наук, доцент кафедры психологии и педагогики
начального образования, Иркутский государст!
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Развитие произвольности в игре
В статье обсуждается проблема развития

произвольности как фактора учебной успешнос�
ти младших школьников. Приводятся данные
исследований, свидетельствующие о снижении
показателей произвольного поведения у совре�
менных детей в связи с депривацией игры. Ана�
лизируются возможности и ограничения ис�
пользования в начальной школе игры как сред�
ства обучения и самостоятельной деятельности.
В качестве средства развития произвольности
предлагается использовать игровой хронотоп –
простой способ организации игровой деятель�
ности младших школьников, позволяющий
структурировать игровое пространство и время.
Делается вывод, что в игре младшие школьники
учатся проявлять продуктивную активность,
подчинять свое поведение правилам, планиро�
вать совместную деятельность, осуществлять са�
мо� и взаимоконтроль.

Ключевые слова: произвольность, регулятив�
ные универсальные учебные действия, волевое
действие, нормативное поведение, мотивация,

L.L. Gnevasheva, primary school teacher, lyceum
№ 1, Krasnoyarsk

M.V. Kolmakova, primary school teacher, lyceum
№. 1, Krasnoyarsk

The transition of lesson activity to extracurB
ricular activity with access to the network space

The article describes a form of educational and
social activity that allows solving the problems of
child development at primary school age, increasing
the creative potential of the individual. The results
are shown and the analysis of the importance of
using the network space in solving the project prob�
lem during the transition of lesson activity to
extracurricular activity is given.

Key words: network space, network project, les�
son activity, extracurricular activity, project activity.
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The development of arbitrariness in the game
In the article the problem of the development of

arbitrariness as a factor of educational success of
younger school students is discussed. The research
data testifying to a decrease in the indicators of
arbitrary behavior of modern children due to the
deprivation of game are presented. The possibilities
and limitations of using game in primary school as a
mean of learning and independent activity are ana�
lyzed. As a mean of developing arbitrariness, it is
proposed to use a game chronotope – a simple way
to organize the gaming activity of younger school
students, which allows structuring the game space
and time. It is concluded that in the game younger
school students learn to be productive, subordinate
their behavior to the rules, plan joint activity, exer�
cise self�control and mutual control.

Key words: arbitrariness, regulatory universal
learning activities, volitional action, normative
behavior, motivation, activity, self�regulation,
younger school students, primary general educa�
tion, extracurricular activity, game, game activity,
game chronotope.
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ProblemBbased dialogic learning at the lesB
sons of the course «The world around»

In the modern primary school the method of
problem dialogue is one of the important ways of
formation of younger school students’ independent
mental activity and positive educational motiva�
tion. With the correct organization of problem�
based dialogic learning by the teacher, the students’
neuropsychic stress in the classroom decreases, cre�
ative abilities and ability to work in a group
develop, and their educational activity is activated.
The article discusses the types of problem dialogue
and problem situations based on the content of the
training course «The world around». The materials
of the article can be used by primary school teach�
ers when organizing various techniques for creating
problem situations at the lessons of the world
around.

Key words: problem�based dialogic learning,
problem situation, techniques for creating problem
situations, training course «The world around».
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Task approach in the professional methodical
teacher training: modernity of traditions

The article deals with the application of the
problem approach in the linguistic and methodical
training of primary school teacher. The task is pre�
sented as a model of a professional situation, in
solving which a future teacher gets experience in

активность, саморегуляция, младшие школьни�
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ПроблемноBдиалогическое обучение на
уроках по курсу «Окружающий мир»

В современной начальной школе метод
проблемного диалога является одним из важных
способов формирования у младших школьников
самостоятельной мыслительной деятельности и
позитивной учебной мотивации. При правиль�
ной организации учителем проблемно�диалоги�
ческого обучения у школьников снижается
нервно�психическая нагрузка на уроке, развива�
ются творческие способности и умение работать
в группе, происходит активизация их учебной
деятельности. В статье рассматриваются виды
проблемного диалога и проблемных ситуаций,
построенные на основе содержания учебного
курса «Окружающий мир». Материалы статьи
могут быть использованы учителями начальных
классов при организации различных приемов
создания проблемных ситуаций на уроках окру�
жающего мира.

Ключевые слова: проблемно�диалогическое
обучение, проблемная ситуация, приемы созда�
ния проблемных ситуаций, учебный курс «Ок�
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Задачный подход в профессиональной меB
тодической подготовке учителя: современB
ность традиций

В статье рассматривается применение задач�
ного подхода в лингвометодической подготовке
учителя начальных классов. Задача представле�
на как модель профессиональной ситуации, при
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решении которой будущий учитель получает
опыт в обучении русскому языку младших
школьников до выхода в школу. Автор рассмат�
ривает типологию лингвометодических задач,
их отличие от заданий традиционного формата и
способы использования в процессе подготовки
специалиста.

Ключевые слова: подготовка учителя, задач�
ный подход, начальное языковое образование,
лингвометодическая задача, младший школьник.
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Знакомство младших школьников с миром
профессий

В статье описан авторский вариант органи�
зации профориентационной работы с младшими
школьниками, которая является пропедевтиче�
ским этапом профессионального самоопределе�
ния подрастающего поколения. В основу прог�
раммы для внеурочной деятельности положена
идея формирования у младших школьников по�
ложительного отношения к миру профессий и
людям труда, расширения их знаний о специаль�
ностях в разных сферах деятельности.

Ключевые слова: профессиональная ориента�
ция, профориентационное информирование,
профориентационное просвещение, пропедевти�
ческий этап, младшие школьники, программа
внеурочной деятельности.

Н.А. Опарина, кандидат педагогических наук,
профессор, Институт культуры и искусств
Московского городского педагогического универ!
ситета, член Союза писателей России

Одаренный ребенок и общество
В статье описаны наблюдения автора за ода�

ренными детьми и проблемы их взаимодействия
с обществом. Обращается внимание на отноше�
ние к таким детям их сверстников и взрослых.

Ключевые слова: одаренность, ребенок, обще�
ство, развитие, успех, личность.
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teaching Russian language to younger school stu�
dents before going to school. The author examines
the typology of linguistic methodical tasks, their
difference from the tasks of the traditional format
and ways of using them in the process of training a
specialist.
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mary language education, linguistic methodical
task, younger school student.
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Introducing younger school students to the
world of professions

The article describes the author’s version of
organizing career guidance work with younger
school students which is the preparatory stage of
professional self�determination of the younger
generation. The program for extracurricular acti�
vity is based on the idea of forming younger school
students’ positive attitude to the world of profes�
sions, to working people, and expanding students’
knowledge about professions in various fields of
activity.

Key words: professional orientation, career
guidance information, career guidance education,
preparatory stage, younger school students,
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The gifted child and society
The article describes the author’s observations

of gifted children and the problems of their intera�
ction with society. Attention is drawn to the atti�
tude of coevals and adults towards such children.

Key words: giftedness, child, society, develop�
ment, success, personality.
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ТаймBменеджмент для младшего школьника
Статья посвящена описанию методов диаг�

ностики сформированности у младших школь�
ников умения управлять временем. В ней описа�
ны результаты оценки данного умения у совре�
менных учащихся начальной школы и предло�
жены способы его развития.
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Квалифицированный помощник будущего
учителя — журнал «Начальная школа» 

В статье описаны приемы формирования
лингвометодической компетентности будущего
учителя начальных классов с помощью материа�
лов журнала «Начальная школа». Приведены
примеры конкретных заданий, направленных на
отработку частных действий, ориентированных
на компоненты методической деятельности пе�
дагога.

Ключевые слова: лингвометодическая компе�
тентность, журнал «Начальная школа», методи�
ческая деятельность, учитель начальных клас�
сов, дидактический материал.
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Психологический тренинг в прозе А.П. ГайB
дара

В статье рассматриваются черты психологи�
ческого тренинга в прозе А.П. Гайдара. Чтение
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Time management for a younger school stuB
dent

The article is devoted to the description of me�
thods for diagnosing the formation of younger school
students’ skill to manage time. The results of asses�
sing this skill of modern primary school students are
described, and ways to develop it are proposed. 

Key words: skill to manage time, time manage�
ment, younger school students, meta�subject
results of primary education, universal learning
activities.
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The journal «Primary school» is a qualified
assistant to a future teacher

The article describes the methods of forming
the linguistic and methodical competence of a
future primary school teacher using the materials of
the journal «Primary school». Examples of specific
tasks aimed at working out private actions focused
on the components of the teacher’s methodical
activity are given.

Key words: linguistic and methodical compe�
tence, journal «Primary school», methodical acti�
vity, primary school teacher, didactic material.
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Psychological training in A.P. Gaidar’s prose
The article examines the features of psycholo�

gical training in A.P. Gaidar’s prose. Reading
Gaidar’s books helps a young reader to compre�
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гайдаровских книг способствует постижению
юным читателем своего внутреннего мира, раз�
витию креативного мышления, психологиче�
ской наблюдательности, гармонизации эмоцио�
нальной сферы, реализации творческого потен�
циала, актуализации личностных ресурсов, раз�
витию речи. Автор показывает, как проза
Гайдара помогает ребенку формировать себя как
личность, улучшает коммуникативные навыки,
повышает личную психологическую культуру,
намечает пути преодоления различных жизнен�
ных трудностей, формирует систему нравствен�
ных ценностей, участвует в патриотическом вос�
питании.

Ключевые слова: детская литература, психо�
логический тренинг, индивидуальный стиль,
сказка, игра, музыка, развитие речи, юмор, пат�
риотическое воспитание, песня, экранизация.

hend his inner world, develop creative thinking,
psychological observation, harmonize the emo�
tional sphere, realize creative potential, update
personal resources and develop speech. The author
shows how Gaidar’s prose helps a child to form
himself as a person, improves communication
skills, increases personal psychological culture,
outlines ways to overcome various life difficulties,
forms a system of moral values and participates in
patriotic education.

Key words: literature for children, psychological
training, individual style, fairy tale, game, music,
speech development, humor, patriotic education,
song, film adaptation.
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