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Ïðàâèëà èãðû äëÿ ó÷èòåëÿ

Игра для детей этого возраста, если уже

и не является ведущим видом деятельнос-

ти, тем не менее, служит необходимым со-

циокультурным фоном не только для скла-

дывания способностей учиться, но, что са-

мое главное, появлению у ребят желания

быть знающими, умелыми, а значит, ус-

пешными.

Сама же игра представляет собой сложно-

организованную систему отношений, выра-

жающуюся общекультурными формами по-

ведения и действия. И в то же время даёт

возможность и право на существование ин-

дивидуальных интенций (возможностей,

намерений), реализуемых детьми в учеб-

ной практике вполне осмысленно.

Культурный контекст игры лишь задаёт ус-

ловия и обстоятельства, при которых дей-

ствия детей носят произвольный и вариа-

тивный характер и являются не ситуатив-

ными («полевыми»), а осмысленными, на-

меренными. Произвольность поведения

и движения на занятиях физической куль-

турой формируются особой стилистикой

отношений между учениками как ровесни-

ками, обладающими культурным опытом

и определённым набором социальных уме-

ний, отношением ученика к учителю как

к профессионалу, с помощью которого

можно получить необходимые для себя

знания. Учитель оставляет право за учени-

ком на собственное видение цели обучения

и на удовлетворение культурных потребно-

стей и намерений в рамках совместной де-

ятельности.

Основное условие такой деятельности —

следование учителем определённым пра-

вилам и нормам поведения:

• разрешать детские высказывания и ре-

чевые формы общения на занятии;

• поддерживать свободу детей в слово-

творчестве и выработке собственных спо-

собов общения;

• совместно с учениками обсуждать и вво-

дить систему пространственно-временных,

смысловых ориентиров на учебном занятии;

• развивать эмоциональные отношения

детей в группе друг к другу и к взрослому,

оформлять их в культурные способы

предъявления (общение);

• обеспечивать условия для освоения де-

тьми элементарных способов исследова-

тельской деятельности, экспериментирова-

ния с предметами (появление и развитие
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предметных действий и отношений — «сен-

сорных образов», переходящих в личные

динамические пространственные пред-

ставления, а затем и убеждения);

• способствовать складыванию у детей

личного мнения, суждения и формулирова-

нию коллективного решения не только на

ситуативно-предметном уровне, но и уров-

не прогностическо-значимых групповых

действий и поведения, в предполагаемых,

планируемых культурных ситуациях (пред-

метных, социальных). Позиция взросло-

го — оценочная интерпретация детских

мнений, суждений и решений — «перевод»

частных (единичных) детских смыслов

в складывающуюся систему общегруппо-

вых ценностей;

• поддерживать детские инициативы с по-

следующим выходом на содержательную

работу с ней всеми участниками совмест-

ной деятельности («собирание» детских

впечатлений и представлений, оформле-

ние их в содержание уже совместной дея-

тельности);

• в пределах групповой деятельности сти-

мулировать детскую самостоятельность

и её становление в разных формах.

Такая позиция учителя позволяет рассчи-

тывать на то, что на учебных занятиях уче-

ники не просто научатся в обычном пони-

мании принимать задания, стараясь в точ-

ности выполнять инструкции, а рассматри-

вать их как внешние ориентиры, цели,

в пределах чего всегда есть место детской

самостоятельности и выдумке, обозначаю-

щих развитие интереса и зарождение осо-

бого смысла заниматься физической куль-

турой в группе с ровесниками.

Внешним индикатором такого педагогичес-

кого явления можно считать детское наст-

роение, эмоциональную напряжённость

в выполнении детьми учебных задач, что,

в свою очередь, свидетельствует о приня-

тии\неприятии стиля общения взрослого

с детьми и детей между собой, понима-

ния\непонимания детьми намерений взрос-

лого (целей обучения).

Вернёмся к игре в следующих её проявле-

ниях:

• игровом задании, в рамках которого

обычно ребёнком решаются задачи по при-

обретению определённого предметного на-

выка или умения;

• игровой форме, имеющей культурный

контекст соперничества или партнёрства,

в которой и нарабатываются так называе-

мые физические качества;

• и собственно самой игре (подвижной или

спортивной), сложноустроенной по нормам

и правилам действия и поведения играю-

щих.

Игра представлена, с одной стороны,

«внешними» правилами, раскрывающими

её суть (содержание и цель), с другой, оп-

равданными логикой игры, запретами и ог-

раничениями на индивидуальные дейст-

вия. В то же время в игре вполне органич-

но «вписаны» правила, определяющие ин-

дивидуальные возможности участников

в использовании тех или иных предметных

навыков и умений, а также собственных

физических качеств.

Далее, на примере небольшого ряда учеб-

ных ситуаций проиллюстрируем педагоги-

ческие приёмы и попытки детей решить

учебные задачи во взаимодействии друг

с другом.

Ôèçêóëüòóðíàÿ ïðèâèâêà

Первоклашки входят в физкультурный зал.

Многие из них явно напряжены, что выра-

жается скованностью в поведении и речи.

Их нерешительность можно объяснить: они

мало знают друг друга, и между ними ещё

нет той детской дружбы, в которой крепнет

уверенность в себе. Что же можно предло-

жить им на первом занятии? Очевидно, не-

обходимо вспомнить уже известные педа-

гогические техники, применяемые на физ-

культурных занятиях в детском саду, обес-

печивающие становление общегруппового

ритма движений, действий. И потому ло-

гично будет предложить детям сначала по-

бегать всем вместе по «лабиринтам» зала,

преодолевая разнообразные препятствия.

Перед началом занятия учитель выбирает

«направляющего» из числа показавших се-

бя активными и просит учеников, когда они

будут бежать, не пытаться обгонять друг дру-

га, никому не мешать, стараться делать то,

что делает впереди стоящий партнёр. По ко-

манде учителя ученики поворачиваются

и идут по залу друг за другом по «лабирин-

ту» препятствий из вертикальных стоек, гим-

настических скамеек, натянутых невысоко
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верёвок. Во время движения их лица серьёз-

ные, взгляды сосредоточенные, таким обра-

зом указывающие, на что они больше всего

обращают внимание. Заметно, что дети ста-

раются выполнять общепринятые условия

идти друг за другом. Вот последнее препят-

ствие пройдено. Вроде бы у детей уже начи-

нает появляться ощущение некоторой выве-

ренности собственных движений, встроен-

ных в общий «поток» повторяемых. Дети

ждут следующего сигнала от учителя, и по-

лучают его «А сейчас, бегом, марш». «Жи-

вой поток» — ребята ощущают это на себе,

и потому появляются восклицания удоволь-

ствия и радости, в первую очередь тогда,

когда впереди бегущие делают поворот и бе-

гут в противоположном направлении. В этом

месте дети видят весь движущийся поток,

извивающийся как змея, — это впечатляет.

Дальше прыжок через натянутую верёвку,

и если первому видно, где она натянута и са-

мое важное, как высоко натянута, то осталь-

ным нет — приходится доверять партнёру,

который бежит впереди. Вот он, образ дви-

жения, который не может быть описан фор-

мальной инструкцией, он предельно натура-

лен, «схватывается» на уровне ощущения.

Бежим дальше, снова поворот, но уже в дру-

гую сторону, бегущие друг за другом дети

так «вработались» в общий ритм, что уже

могут замечать то, что по ходу движения на-

ходится в стороне от них. На повороте они

видят не просто движущуюся колонну, а вы-

деляют в ней довольные лица своих одно-

классников. Реплики приветствия друг друга

на каждом повороте говорят о том, что дети

ввели для себя новое правило. Что же даль-

ше? А дальше прыжок через две скамейки,

стоящие параллельно друг другу, перпенди-

кулярно движущимся. Снова подготовка, по-

лёт и приземление.

Первый круг — это первая проба на выра-

ботку общего темпа и соразмерной с ним

дистанции между бегущими. «Ещё побе-

жим?», — спрашивает взрослый, «Да!», —

отвечают дети, «Только повыше поставить

верёвочку и раздвинуть скамейки». Посо-

вещавшись с детьми, учитель устанавлива-

ет необходимую высоту и длину препятст-

вия. Второй круг по залу: бег, повороты,

прыжки через верёвку, бег, прыжок вверх

с ожиданием хлопка, но… «Промах?!» Пер-

вый бегущий не попадает ладонью своей

руки по ладони учителя. Что происходит?

Оказывается, учитель во время прыжка от-

вёл свою руку немного дальше по направ-

лению движения. И следующий не попада-

ет. А вот третьему это удаётся, и он с лико-

ванием продолжает бежать дальше. Всем

становится понятно, что теперь взрослый

внёс своё правило, и все его с удовольст-

вием принимают, стараясь предугадать,

где будет находиться рука учителя в следу-

ющий момент. Оказывается, это не так

просто и очень интересно (необходимо

предвосхищать возможные действия учи-

теля и представления о них). Пройден ещё

один круг, но вот останавливаться никто не

собирается и учителю по ходу приходится

самому изменять высоту и длину препятст-

вий, количество поворотов и направлений

движений.

На следующих занятиях у ребят уже не бы-

ло неуверенности в себе и страха перед за-

лом, у них появилось личное отношение ко

взрослому-учителю и друг к друг.

Äàþ òåáå çàäàíèå…

Прошёл месяц. Говорить, о том, что в клас-

се у детей появились стабильные, при-

ятельские отношения друг к другу пока не

приходится, хотя их симпатия по отноше-

нию друг к другу иногда проявляется. Так,

они могут играть на переменах, при этом

часто и легко менять партнёров по игре,

могут быстро откликаться на общее наст-

роение, не связывая себя «обязательст-

вом» перед кем-либо. В возникающих же

отношениях между ними не хватает реаль-

ного дела, результат которого, как опыт

совместного переживаемого успеха, «при-

тягивает» одного к другому. Более того, по-

ка ещё не много мест, где есть такие ситу-

ации, в которых такой опыт может появить-

ся и быть оценён другими. Одно из таких

мест — урок физической культуры, где

учебная ситуация первые полгода в первом

классе, а то и весь учебный год направле-

на в большей мере на развитие деловых

отношений между детьми, социальных

умений, и потому предметный материал

в большей мере служит своеобразным

«фоном» для них.

После традиционных педагогических про-

цедур и действий ученики получают зада-

ние на игру. Её условия не позволяют ис-

пользовать в одном действии всех, поэтому

решено, по согласованию, провести игру

среди мальчиков и девочек раздельно,
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но одновременно на обеих половинах физ-

культурного зала. По условиям игры необ-

ходим ведущий, с выбором кандидатуры

которой явно есть определённые труднос-

ти. Дети немного освоились в зале, в среде

своих одноклассников, несколько привык-

ли и к педагогическому стилю, но не на-

столько, чтобы действительно выбрать то-

го, кому доверяют и с кем готовы считать-

ся. Это на время снимает внутренние огра-

ничения у детей в желании быть

обязательно первым, о чём они и начинают

наперебой заявлять: «Я, я, я,… буду веду-

щим». Такая «активность» может и сбить

общий настрой на выполнение учебного за-

дания, учитель это понимает, поэтому бе-

рёт паузу и сообщает, что если ему доверят

выбор ведущего, то он готов удовлетворить

всех желающих, но в порядке очереди.

С этим предложением соглашаются все.

Далее следуют условия игры, смыл кото-

рой состоит в том, что дети, имеющие ка-

кой-то предметный опыт и опыт предметно-

го общения друг с другом, получают воз-

можность восстановить его в выборе «рит-

мического рисунка» движений, в их

многообразии.

По условиям игры вокруг ведущего пере-

двигаются друг за другом (шагом, бегом,

прыжками) все её участники. Ведущий да-

ёт задание — каким способом двигаться,

в какую сторону, может задавать темп дви-

жения. Он также вызывает по имени в об-

разовавшийся круг по очереди по одному

участнику и также даёт ему задание на вы-

полнение одного из известных ему или при-

думанных гимнастических упражнений

с предметами (скакалкой, мячом, обручем,

гимнастической палкой и т.д.) и без них.

Условия и правила понятны всем, далее

следует их соблюдать и выполнять. Веду-

щие дают задание участникам двигаться

по кругу шагом, не придавая значения на-

правлению движения. Некоторая заминка

среди участников, они не совсем понимают

в какую сторону двигаться. Здесь учителю

главное не торопиться и временно не вме-

шиваться в ситуацию. Кто-то должен взять

на себя ответственность за решение, он

обязательно найдётся. И действительно,

у играющих в группе мальчиков Тима, на-

конец, указывает, в какую сторону идти,

и начинает двигаться сам в указанном на-

правлении, увлекая за собой других. У иг-

рающих в команде девочек, напротив, ве-

дущая Вика, после некоторой паузы, под-

бегает к участникам, поочерёдно повора-

чивает их в сторону движения и предлагает

дальше идти в этом направлении.

Участники двигаются шагом. Скованность

и неуверенность ведущих заметна со сторо-

ны, им пытаются подсказывать сверстники

«Давай выбирай скорее…», «Выбери ме-

ня…». Ведущие выбирают в первую оче-

редь тех, кого хорошо знают и кому симпа-

тизируют, затем тех, кого знают просто по

имени. Задания, которые получают те, кого

вызывают, в основном с предметами: один

прыгает на скакалке, другой отбивает мяч

от пола на месте, третий вращает обруч, но,

что самое интересное, все эти движения

регламентированы ведущим, правилами

выполнения, счётом и временем, при этом

счёт ведут вслух все участники игры. Кон-

троль за выполнением упражнения так за-

нимает играющих, что это влечёт потерю

общего ритма движения в группе девочек

(они практически остановились), а первона-

чально образованный круг у мальчиков на-

рушился, «втянулся» в центр, ближе к веду-

щему и выполняющему задание. После вы-

полнения упражнения участник, по условию

игры, должен встать на своё место, но это-

го не происходит, поскольку у него нет не-

обходимости выполнять это, так как нет

внешнего контроля.

Остановка в игре. Учитель напоминает усло-

вия и правила и договаривается с детьми

о том, что упражнение показывает ведущий,

он же следит за правильностью его выполне-

ния и счётом. Все остальные участники нахо-

дятся в роли наблюдающих, потому что нуж-

но видеть, какие упражнения выполняются

участниками, с тем чтобы, когда настанет че-

рёд быть ведущим, их не повторять. Кроме

того, им предлагается следить за тем, чтобы

возвращающийся участник встал на своё

место, как можно быстрее. Как это сделать

или что для этого нужно сделать? Решение

поступает мгновенно сразу от нескольких

детей «Не пускать его в другое место!». Все

с энтузиазмом поддерживают эту мысль.

Учитель соглашается, но с одним допущени-

ем «Нельзя толкать, ставить подножки уча-

стникам и т.д.». И дополнительно делает не-

обходимые подсказки ведущим — каким об-

разом можно указывать направления движе-

ния участников: повернуться направо или

налево; по часовой или против часовой

стрелке, просто указать рукой и др.
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Дальше следует смена ведущего и про-

должение игры. Действия играющих ста-

новятся более «стройными», согласован-

ными и выверенными: ведущие указыва-

ют направления, участники стараются

двигаться, соблюдая дистанцию между со-

бой, выбранные ведущим участники вы-

полняют задание ведущего, а тот в свою

очередь контролирует выполнение. Что до

заданий, которые выбирает ведущий,

то они не столь уж разнообразны и в ряде

случаев повторяются. Участники, выпол-

нившие задания, не сразу и не всегда

стремятся найти и занять своё место.

При переходе движения участников по

кругу на бег и прыжки, ситуация становит-

ся ещё сложней. Бегущие в большей мере

должны уделять внимание соблюдению

дистанции, чем контролю за тем, какое

место занял участник, выполнивший зада-

ние, в противном случае, дистанция меж-

ду участниками нарушается, и движение

по кругу прекращается. Это и произошло

в группе мальчиков. В группе девочек си-

туация несколько иная: бегущие участни-

ки внимательно следят за тем, чтобы уча-

стники занимали своё место, но при этом

общий темп движения, принятый ими в на-

чале игры снижается (все в итоге перехо-

дят на шаг). Следует здесь отметить, что

когда темп движения в беге достаточно

высок, ведущий также сталкивается с оп-

ределёнными трудностями. Они связаны

с выбором и вызовом участника: быстрая

смена участников, попадающих в «поле

зрения» ведущего игры и их идентифика-

ция, а также называние выбранного участ-

ника по имени ещё не значит, что тот его

услышал, поскольку он сосредоточен на

поддержании общего темпа движения.

В данном случае мы получили педагогиче-

скую коллизию: во-первых, обычно перед

детьми первого класса стоит задача по ос-

воению учебной деятельности, а в лучшем

случае они с этим могут справиться к кон-

цу года; во-вторых, учебная ситуация «мно-

гослойна», в ней решаются сразу несколь-

ко учебных задач: установления общего ра-

бочего ритма, упорядочивание предметно-

го материала, возможное преобразование

и предъявление его, контроль за действия-

ми участников во всех местах, ролях; со-

блюдение культурного контекста игры.

На что был в данном случае сделан рас-

чёт?

1. Половина детей, пришедших из детского

сада в первый класс, — это дети, прошед-

шие подготовку по нашей программе, и это

позволяло нам сократить процесс адапта-

ции семилетнего ребёнка в школе и освое-

ния норм и правил учебной деятельности.

2. Необходимо было выявить для себя

и для детей «зазор» между предполагае-

мым развитием ситуации и реальным (диа-

гностика), чтобы затем использовать эту

ситуацию, как «модель» поведения и дей-

ствия учеников.

3. Мы предполагали, что часть подготов-

ленных детей возьмёт на себя инициативу

и сможет «вытащить» ситуацию.

4. Предполагалось, что на каждом месте

игры — ведущего, выполняющего задание,

бегущих по кругу — решаться будет одно-

моментно лишь одна задача и не более.

Как показала практика, ожидания не оп-

равдались. Данную учебную ситуацию

можно предлагать, только на втором году

обучения детей в школе.

Ïàðòí¸ðû è ñîïåðíèêè — êòî âû?

В первом классе продолжаем культивиро-

вать понятия партнёрство и соперничество

среди детей первого класса и понимания

их сущности в разных игровых и учебных

заданиях, и особенно когда это упрощает

решение поставленной учебной задачи

лично каждым учеником. С другой сторо-

ны, и определение действий детей по отно-

шению друг к другу, которое характеризо-

валось как «партнёрство» и как «соперни-

чество», тоже может быть учебной зада-

чей. Это можно обсуждать в рамках

описания игровой ситуации на учебном за-

нятии первого класса, в которой есть место

согласованию и рассогласованию действий

и поведения детей, на фоне согласования

и рассогласования двух разных по типу

восприятий текста, создающих образ дей-

ствия: словесное указание (инструкция) уп-

ражнения и непосредственное наблюдение

за показом упражнения.

На учебном занятии такой ситуации специ-

ально отводится время и место. Это вполне

может быть как началом занятия, так и его

окончанием. В одном и другом случае это

оправдано на занятии, и опытный педагог

это понимает. Для начала предлагаем
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детям самую простую, на первый взгляд,

игру, в которую, возможно, они играли

в детском саду. Называется она «карлики

и великаны». Дети могут выбрать себе па-

ру, чем они пользуются достаточно быстро.

К середине учебного года у детей уже скла-

дываются своеобразные «дружеские сою-

зы». Мы рассказываем условия игры и ещё

раз подчёркиваем то, что сказанное вслух

указание на «фигуру» может расходиться

с её показом. И в качестве пробы предла-

гаем посмотреть и послушать учителя. Он

говорит «карлик» и приседает, «великан»

и подпрыгивает. Вслед за взрослым это по-

вторяют и дети. Далее учитель указывает

на расхождение между показом и указани-

ем (показывает одно, а делает противопо-

ложное).

Теперь все готовы начать игру.

Первый такт. Выполнение подряд несколь-

ких упражнений на согласование указания

и действия. Дети выполняют упражнения

в парах, держа друг друга за руку, сначала

несколько отсрочено по времени, вслуши-

ваясь во фразу взрослого и всматриваясь

в его действие. В последующих повторени-

ях этот разрыв в действиях постепенно со-

кращается и наступает момент, когда по

первому же звуку и началу движения

взрослого дети следуют за ним.

Второй такт. Игра уже связана с рассогла-

сованием указания и действия. При этом

подчёркивается, что сначала упражнения

будут выполняться по показу, а затем — по

произнесённой фразе. В первом случае

все дети выполняют упражнения быстро

и правильно уже после второго повторе-

ния. Во втором случае у них появляются

трудности: многие в первые моменты не

могут сразу переключиться со зрительного

восприятия на речевое. И тут как раз очень

важна поддержка партнёра, который может

«подсказать», «принять» для обоих реше-

ния через давление руки на руку партнёра

в одном или другом направлении. Но дове-

рие к партнёру и передача ему права ре-

шать за двоих складывается не сразу,

а в результате удачных проб, полученных

подряд при повторении упражнения. Посте-

пенно ситуация изменяется, и количество

пар, которые начинают правильно выпол-

нять упражнение, увеличивается.

Третий такт игры. Детям предоставляется

возможность самим быть ведущими и ис-

полнителями. В тех же парах в этом случае

один будет показывать, а другой выпол-

нять, затем наоборот. Кто же будет пер-

вым? Учитель показывает выход из поло-

жения: можно просто одному уступить пра-

во быть первым другому, а можно счита-

лочкой определить, кто им будет. Сразу

после выбора ведущего, каждая в отдель-

ности пара начинает свою игру. Теперь они

соперники, и одному надо «запутать» дру-

гого, а у того уже нет партнёрской под-

держки, поэтому ему необходимо быть пре-

дельно внимательным. Впрочем, внимание

не помешает и первому, поскольку ему

нужно не только думать и планировать

свои действия, но и в точности план испол-

нять, а это не так просто. Понимание этого

приходит быстро, поскольку с первых же

попыток невозможно разделить фразу

и двигательное действие, а это на руку ис-

полняющему. Что происходит? Ведущий

напряжён, в его сознании идёт усиленная

работа по рассогласованию двух про-

грамм: речевого высказывания и двига-

тельного действия. Исполняющий ведёт се-

бя свободно и даже улыбается, наблюдая

за мысленной работой ведущего. Посте-

пенно ведущему удаётся в той или иной ме-

ре требуемое «рассогласование», и его по-

ведение меняется: он больше уже обраща-

ет внимание на соперника (исполняющего).

Тот, в свою очередь, перестаёт своими дей-

ствиями попадать в речевую инструкцию

ведущего. Теперь он должен быть предель-

но внимательным и следить за речью

и двигательными действиями соперника

(ведущего). Скажем, что соблюдать прави-

ла игры и действительно «играть» получи-

лась только у двух-трёх пар.

Такую ситуацию в разной вариации сочета-

ния упражнений можно предлагать на учеб-

ных занятиях с учениками второго и треть-

его классов, по мере необходимости ус-

ложняя её, введя третий элемент.

Ïîêàæè ñåáÿ!

Окончание первого года обучения детей

в школе. И как необходимость — организа-

ция педагогической ситуации для того, что-

бы выявить у детей наличие предметных

навыков и их уровень, степень их физичес-

кой подготовленности, уровень приобретён-

ных умений, позволяющих регулировать

свои действия и поведение в соответствии
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с требованиями социальной ситуации. Она

может рассматриваться как диагностичес-

кая, как учебная, поскольку в ней нет жёст-

ких ограничений на действия детей, а усло-

вия ситуации определяются как социаль-

ный контекст (способы взаимодействия

и организации, правила предметной комму-

никации и нормы поведения) и не более.

Учитель предварительно подготовил мес-

та, оборудование и инвентарь для детей:

на одной стороне дорожка из гимнастиче-

ских матов, здесь же место для прыжков

через скакалку, чуть дальше гимнастичес-

кие скамейки и недалеко от них гимнасти-

ческая стенка, с рукоходом и набором пе-

рекладин; на другой стороне зала лежат

мячи разных размеров, недалеко от них

обручи, следом за ними на незначитель-

ном расстоянии место, где можно выпол-

нять гимнастические упражнения без

предметов.

Каждый должен «найти» себе пару (пред-

варительно детям сообщалось, какие мес-

та будут подготовлены и что нужно догово-

риться друг с другом заранее) и занять ме-

сто для выполнения подготовленных уп-

ражнений, а затем поочерёдно показать их

друг другу и попытаться повторить.

Спустя время взрослый предлагает парам

на местах (гимнастической дорожке, ска-

мейках, гимнастических стенках, оборудо-

ванных для выполнения упражнений с мя-

чами и обручами и т.д.) объединиться

в четвёрки, с тем чтобы и набор упражне-

ний и количество их выполняющих и пока-

зывающих детей увеличился вдвое. Ситу-

ация непростая: во-первых, детям нужно

договориться между собой об очерёднос-

ти показа. Во-вторых, им надлежит кон-

тролировать себя и других по соблюдению

этой очерёдности. В-третьих, необходимо

выполнять упражнение, как оно показано,

и выслушивать замечания от однокласс-

ников. В-четвёртых, нельзя вмешиваться

в момент показа и выполнения упражне-

ния другими, а дополнять его, в случае не-

обходимости, только после показа. Да, мы

заранее отдавали себе отчёт в том, что

для детей этого возраста выполнить эти

правила не так просто. Усугубляет эту си-

туацию сложившиеся в классе детские

симпатии/антипатии. Но мы надеялись

увидеть отдельные проявления детей, на-

правленные на групповую соорганизацию

действий.

И действительно, в двух четвёрках увидели

это. В других же присутствие взрослого для

детей было необходимо, правда, в извест-

ной мере: в одном случае взрослому при-

шлось помогать в установлении порядка

и очерёдности выполнения упражнения,

в другом — только сознание того, что ря-

дом находится взрослый, сдерживало не-

которых детей от проявления своих антипа-

тий к тем или иным одноклассникам.

Вывод: дети могут действовать в извест-

ной мере и условиях произвольно, т.е.

по собственной воле, в пределах сложив-

шихся у них представлений о собственных

физических возможностях, предметного

опыта и в социальной ситуации, которая им

в той или иной мере известна и понятна.

Детский опыт парного взаимодействия су-

щественно влияет на наращивание инди-

видуального предметного опыта и на ста-

новление деловых отношений между ними.

В то же время в пределах бо̀льших групп,

чем пара, у детей достаточного опыта вза-

имодействия нет. Поэтому в этой ситуации

«работа» групп дестабилизируется детски-

ми антипатиями, сложившимися у детей

как в самой учебной деятельности, так и за

её пределами, не без участия взрослых.

Последнее становится вполне очевидным,

когда вмешательство или присутствие

взрослого в описанной ситуации, стабили-

зирует отношения детей друг к другу

и предмету их взаимодействия.

Правила и нормы учебной деятельности

действительно постепенно и «планомерно»

становятся для многих детей не просто со-

циальными требованиями, а некой «куль-

турной рамкой», в которой можно «уме-

щать» собственные смыслы и достижения,

межличностные отношения и стремление

к познанию и т.д. Подобную учебную ситуа-

цию вполне можно применять и с детьми,

являющимися учениками второго и третье-

го классов.

Ýñòàôåòû — ê ïàðòí¸ðñòâó 
áåç ïðèíóæäåíèÿ

Слова «согласование», «соорганизация»,

«партнёрство» и «конкуренция» довольно

часто можно услышать в среде делового,

профессионального сообщества. Как «свёр-

нутые» понятия они сами по себе являются

символическими знаками, определяющими
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не просто то или иное социальное состоя-

ние, социальную специфику и её конфигу-

рацию, а тип и структуру отношений у лю-

дей, объединённых по какому-либо призна-

ку. Для взрослых это «формулы», указыва-

ющие на образ организации людей,

позволяющий добиваться желаемых ре-

зультатов. Для детей эти социальные «об-

разы» ещё слабо раскрыты, и потому в те-

чение всего начального периода обучения

мы пытаемся раскрыть их на учебных заня-

тиях через социальные смыслы (идеи)

и предметное содержание. Формы партнёр-

ства и соперничества очень ярко и открыто

представлены в спорте эмоциональными

переживаниями соревнующихся, зрителей.

Сама же структура партнёрства и соперни-

чества скрыта от внешнего наблюдателя,

постичь её можно только в условиях реаль-

ного действия.

Наиболее простой способ создать эффект

соревновательности — провести на заня-

тии эстафету среди двух-трёх-… команд.

Но мы должны помнить, что эстафета —

это только эмоциональный «фон», на кото-

ром «плетутся кружева» предметных дей-

ствия и отношений.

Ученикам второго класса даётся возмож-

ность определить две команды, которые

в дальнейшем будут соперничать между

собой. Принцип определения известен

и опробован детьми ранее не один раз.

Его формула — «один выбирает одного».

Сначала выбираются два человека (обыч-

но это право предоставляется учителю),

которые позиционируются по отношению

друг к другу как участники двух соревную-

щихся команд. Далее они, исходя из соб-

ственных соображений, выбирают из

класса по одному ученику, каждый в свою

команду. Те же, в свою очередь, самосто-

ятельно выбирают следующего участника

«своей» команды и т.д.

Дальше детям в командах предстоит

«сгруппироваться» по четыре человека.

Это не простое для них дело. Поэтому

взрослый предлагает для начала выбрать

для себя одного партнёра, и это делается

легко — срабатывает принцип «один выби-

рает одного» (они ещё на предварительном

этапе «выбрали» себе партнёра). А далее,

когда одной паре предложили выбрать дру-

гую, снова появились затруднения, ведь за

пределами пары у этих двоих разные эмо-

циональные и деловые предпочтения.

В лучшем случае их отношения сходились

на каком-то одном сверстнике в другой па-

ре. А те, в свою очередь, оказывается,

не очень-то рассматривают первую пару,

как партнёров по «четвёрке». Взрослому

пришлось вмешаться и напомнить детям,

что «четвёрки» — это ещё не команда,

и что таких «четвёрок» в команде может

быть как минимум три. Это несколько из-

менило ситуацию: если раньше обсужде-

ние выбора партнёров происходило между

детьми в самих парах, то сейчас «договор-

ный процесс» шёл между парами. Наконец,

«четвёрки» составлены и им приходится

подтверждать неслучайность своего выбо-

ра в согласованности действий. Но это сна-

чала они делают в режиме пробы и «трени-

ровки», не соревнуясь с другой командой,

не подгоняя себя на каждом отрезке эста-

фетной дистанции мыслью, что нужно быть

если не первыми, то хотя бы не отстать от

соперника.

Четвёрка детей стоит в одну линию (ше-

ренгу) по направлению движения, каждый

держит рядом стоящего партнёра за руку.

Они одновременно начинают движение

вперёд шагом, поднимаются на гимнасти-

ческие скамейки, стоящие параллельно

друг другу, проходят по ним, сохраняя рав-

новесие и не теряя контакта друг с другом.

Это им пока неплохо удаётся: дети, стоя-

щие в середине, задают темп движения,

крайние же его придерживаются. Гимнас-

тическая скамейка пройдена, далее — дви-

жение до стойки. У этого места «четвёрка»

расходится на пары, пары делают поворот

(одна направо, друга налево). Уже далее

попарно продолжают движение в обратном

направлении. Перед ними снова гимнасти-

ческие скамейки, обе пары, каждая сама

по себе, идут по ним. Со стороны видно,

что идти по скамейкам в парах детям до-

статочно просто. Скамейка пройдена быст-

ро, но вот далее сложнее. В конце скамей-

ки каждому необходимо оттолкнуться

и прыгнуть в обруч, лежащий чуть поодаль

впереди скамейки. Оба понимают, что это

надо делать одновременно, чтобы не отпу-

стить руку партнёра. Вот одна пара прыгну-

ла, вторая. Ни у одной пары это не получи-

лось: одни «потеряли» друг друга при от-

талкивании от скамейки, другие — при при-

землении в обруч. Очевидно, что требуется

дополнительные средства для согласова-

ния парных действий. Об этом взрослый

говорит детям и предлагает просто кому-то
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из пары перед прыжком подавать команды.

Забегая вперёд, следует сказать, те дети

в парах, которые приняли этот совет, со-

вершали прыжки уже безошибочно.

После прыжка снова вперёд до следую-

щего препятствия. Перед ними — гимнас-

тический мат, не выпуская руки партнёра,

оба участника делают кувырок вперёд

и стараются также согласованно и, не те-

ряя контакта между собой, подняться

и продолжать движение дальше. Это

чрезвычайно трудно. И если начало ку-

вырка выполняется практически одновре-

менно, то после переворота они так же,

как после прыжка в обруч, «теряют» друг

друга. Но не следует из-за этого расстра-

иваться, говорит им взрослый, ведь мож-

но ещё попробовать, и даже не один раз.

Далее на их пути — натянутая горизон-

тально верёвка, прыгнуть через неё осо-

бого труда не составляет, ещё немного  —

и вот он — финиш. По правилам следую-

щая четвёрка начинает движения только

после того как финишную линию пересе-

кут обе пары из первой четвёрки.

Пока первая четвёрка преодолевала пре-

пятствия на пути своего движения, все ос-

тальные наблюдали за ними, прислушива-

ясь к их репликам и советам взрослого,

и получали дополнительную информацию,

позволяющую дополнить образ учебной си-

туации в целом и образ действия/взаимо-

действия на каждом отдельно взятом её

месте.

Следующие две «четвёрки» действуют со-

гласованнее, грамотней. Дети в четвёрках

ещё и ещё проходят все препятствия по

дистанции эстафеты. И тут учитель напо-

минает, что вроде бы «собирались» посо-

ревноваться, когда набирали команды.

Сигнал к началу соревнования. Четвёрки

детей побежали по дистанции, преодоле-

вая препятствия по ходу движения. И сно-

ва ошибки, даже в тех местах, где раньше

и быть их не могло. В условиях соревнова-

ния начинают доминировать сильнейшие,

забывая, что необходимо ограничивать

порывы демонстрировать свои сильные

стороны и «прилаживать» свои действия

к действиям другого и других. Останавли-

вая игру, напоминаем детям об этом

и продолжаем её снова. По ходу пары

и четвёрки, которые не соблюдают прави-

ла, приходится останавливать и возвра-

щать в то место, где эти правила были на-

рушены. И так не один раз. С каждым но-

вым стартом дети совершают всё меньше

и меньше ошибок.

Âçàèìîäåéñòâèå êàê «òàêòèêà» ðåøåíèÿ
çàäà÷è

Предметные действия, которые осваивают-

ся учащимися второго класса, к концу

учебного года приобретают несколько

иные культурологические и социальные

очертания. Так, из простых гимнастических

упражнений с предметами и без них уже

просматриваются некоторые конфигура-

ции спортивных упражнений (баскетбол,

волейбол, лёгкой атлетики, акробатики,

футбола, хоккея и др.). Взаимодействия

приобретают «оттенок» индивидуальных

и групповых тактик, которые присущи спор-

тивным играм. Сами же учебные ситуации

на конец года напоминают «тренировки»

таких игровых тактик.

Приобретён достаточный предметный опыт

и опыт взаимодействия в парах и тройках,

для того, чтобы учитель поставил перед

учащимися задачу по выработке особой

«тактики» в решении поставленной перед

ними задачи. Например, перевести мяч

с одного конца физкультурного зала на

другой с помощью передачи мяча друг дру-

гу, но с ограничением на движение учащих-

ся, владеющих мячом, без касания мяча

пола. Следующее условие задачи: учащие-

ся, совершившие ошибку, а точнее пара,

тройка учащихся, возвращаются в исход-

ную «точку» движения.

В передачах могут использоваться разные

мячи — теннисные, баскетбольные, волей-

больные, набивные. Сделанный выбор

в пользу того или иного мяча в каком-то

смысле предопределяет способ передачи

мяча. Возможная тактика учащихся опре-

деляется уровнем навыка владения тем

или иным мячом. Ещё одно условие, кото-

рое делает мало предсказуемыми дейст-

вия групп учащихся, — это соревнование

среди них, которое предусматривает четы-

ре отдельных старта (тайма) с выявлением

от первого до последнего места в каждом

из них, и суммирование мест четырёх стар-

тов каждой команде, с определением луч-

ших. То, что предложено учащимся, это

уже не эстафета в традиционном её пони-

мании, поскольку используются разные
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способы перемещения и способы передачи

мяча. Но это ещё и не спортивная игра —

в ней соперничество между командами за-

очное: нет места прямого противодействия

со стороны соперника.

Даётся время на выверку способа переда-

чи мячей и тренировку. Учащиеся пробуют

передавать мячи друг другу, кто теннис-

ный, кто баскетбольный, кто волейболь-

ный, кто набивной. Видно, что только напо-

минание о правилах удерживает многих от

желания побежать с мячом. Всё проходит,

конечно, в атмосфере эмоционального на-

пряжения, уровень которого не должен

подниматься до «критического», когда ста-

новится невозможной конструктивная ра-

бота. За этим следит учитель: даёт советы,

делает комментарии, поправляет и призы-

вает помнить учащихся о правилах. В об-

щем, вполне «рабочая» обстановка.

Всеми учащимися в ходе этих проб обнару-

жено, что набивной мяч лучше всего пере-

давать двумя руками снизу, держа мяч вни-

зу перед собой, в баскетбольный и волей-

больный — двумя руками от груди, из-за

головы или сбоку. Тренировка продолжает-

ся до тех пор, пока у учащихся в парах

(тройках) не появится ощущение общей

слаженности. Об этом их можно и не спра-

шивать, это видно по поведению: учащиеся

начинают чаще «заглядываться» на другие

пары, выясняя то, как они передают мяч;

перестают обращаться к учителю и не ждут

от него советов; начинают испытывать друг

друга, изменяя заданные условия и прави-

ла игры и др.

Начинается соревнование. С первой же ми-

нуты становится понятно, что соблюдать

правила становится трудно. Устремлён-

ность быть в рядах первых «сметает» все

ограничения, существующие в правилах

игры. Учащиеся совершают те же самые

ошибки, что и в начале учебной ситуации,

когда они делали первые пробы в передаче

мяча и передвижение по залу «по прави-

лам». По ходу соревнований нарушающих

правила приходится останавливать и воз-

вращать на место совершения нарушения.

Это, естественно, в первое время не очень-

то нравится играющим, но по мере того,

как к ним возвращается понимание игры

как действия по правилам, общее недо-

вольство исчезает. Порыв быть первыми

любой ценой ослабевает и взамен ему при-

ходит сосредоточение на выполнении пра-

вил. В итоге первыми стали те, кто собст-

венно особо не торопился и не старался

быть обязательно в первых рядах. Вопро-

сов к тем, кто стал победителями в игре,

со стороны всех остальных учащихся не

возникает, но к учителю таких вопросов

и предложений много. Например, почему

учитель так часто останавливал именно их,

а ошибки других не видел? И, может быть,

изменить правила и дать большую «свобо-

ды» играющим?

Вполне очевидно, что формат спортивной

игры, как игры по правилам ещё им «вели-

коват». И всё же участие учащихся второго

класса в таких «командных» играх по пра-

вилам, учитывающим как взаимодействия

партнёров по команде, так противодейст-

вия, пусть даже заочные, соперничающей

команды, сложно переоценить. Это начало

пути в приобретении опыта, наличие кото-

рого будет так необходимо учащимся в ос-

воении спортивных игр в основной и стар-

шей школе.

Òðåòèé êëàññ. Ôèçêóëüòóðíîå çàíÿòèå,
êàê îíî åñòü

Традиционно учебное занятие у третье-

классников начинается с обычных упраж-

нений в ходьбе, беге, прыжках. Дети вы-

полняют упражнения в движении кто в па-

рах, кто в тройках слаженно, уверенно,

ритмично. Всё вроде бы как на обычном

занятии, но лишь с той разницей, что «па-

ры» и «тройки» детей передвигаются по

залу обособленно и независимо друг от

друга, выбирают собственный темп дви-

жения, его направление, а также ритм вы-

полнения в движении заданных учителем

упражнений.

Конечно, говорить, о том, что их действия

или движения независимы друг от друга

полностью, нельзя. Они, безусловно, долж-

ны учитывать действия и движения других,

иначе неизбежны столкновения, остановки

и др. Таким образом, выполняя вполне про-

стые и известные для них задания, они по

существу решают задачи по взаимодейст-

вию друг с другом в сложноорганизован-

ном и постоянно изменяющемся физичес-

ком пространстве.

Наблюдая за детьми, отмечаем, что одни

«пары» и «тройки» вполне свободно мо-

гут передвигаться по залу. Они постоянно
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меняют направления движения, как бы

лавируя между другими встречными и бо-

ковыми «потоками» движения. Есть и дру-

гие дети, которые двигаются как обычно,

по периметру зала, стараясь по мере воз-

можности избегать встреч с другими па-

рами и тройками.

На очередном учебном занятии третье-

классникам предложены необычные зада-

ния в парах. Сначала дети выполняют се-

рию перекатов боком, через плечо,

на гимнастических матах, расположенных

друг за другом через равное расстояние

вдоль спортивного зала (делать это нужно

в «потоке» друг за другом, не сбивая об-

щий темп, стараясь не задерживать друг

друга). Они пытаются согласовывать свои

действия с действиями других, зная воз-

можности того, кто расположен впереди

него и за ним, чуть задерживаясь, дожи-

даясь завершения переворота, а далее

выполняют упражнение смело, без про-

медления — «дорожка свободна». Общий

темп не высокий. Чтобы улучшить время,

производятся необходимые перестроения

в очерёдности выполнения упражнения

детьми. И это приносит свои плоды. Сле-

дующее упражнение: кувырок вперёд.

Снова расстановка и выполнение общим

непрерывным потоком, друг за другом.

Учитель сообщает результат и предлагает

его улучшить во второй попытке. На этот

раз дети решили несколько изменить дис-

позицию, самый ловкий и самый активный

будет последним и завершающим. Он уже

подаёт команды на выполнение каждым

участником первого кувырка и определяет

общий темп по ходу всей дистанции. У не-

которых участников появляется «синхрон-

ность» в выполнении, у наблюдавших это

только и разговоры о том, как же это уда-

лось? Этот эффект необходимо закре-

пить. Следующие задания как раз и на-

правлены на это.

Затем расположение гимнастических ма-

тов меняется — они раскладываются деть-

ми поперёк зала на расстоянии одного ме-

тра (количество матов нечётное).

Задание № 1. Выполнить в парах серию

кувырков, закончив упражнение одновре-

менно. Со всех сторон начинаются зада-

ваться вопросы: «А как выполнить кувы-

рок? Мало места», «Вместе закончить на

последнем мате?». Параллельно этому,

другая часть детей начинает искать себе

партнёров, а часть детей при этом за всем

молча наблюдает. Самые же активные пы-

таются выполнить кувырок на таком распо-

ложении гимнастического мата, и им это

не совсем удаётся. Детям напоминается,

что кувырки делаются попарно и синхрон-

но, поэтому необходимо в парах совместно

выверить шаги подхода как к первому ма-

ту (количество шагов, их длина), так и по-

очерёдно к последующим гимнастическим

матам. Это не соревнование, поэтому де-

тям рекомендуется не спешить, выполняя

кувырки в парах.

Первая пара смело начинает выполнять

задание: один легко и быстро завершает

серию кувырков и уже на последнем мате

обнаруживает, что его партнёр далеко от-

стал. Оба недовольны, и это недовольство

выражается репликами: «Ты почему так

быстро?» «Ты медленно делал! Надо быс-

трее!». Среди наблюдавших детей раздал-

ся вздох разочарования: «Не получи-

лось». Вторая пара готова к выполнению.

У этой пары получается значительно луч-

ше, чем у первой пары детей. Оба стара-

ются не торопиться и вместе начинать де-

лать кувырки, ведь в этот момент можно

отстать от партнёра. Один просит другого

переход к следующему мату делать мед-

леннее. В третьей паре детей один остано-

вился во время движения и стал объяс-

нять ошибку свому партнёру, которую он

делает в кувырке, при этом стал ему пока-

зывать, как надо правильно сделать этот

элемент. После выполнения задания пары

пыталась оценить своё выступление, ведь

каждая пара, как оказалось, стремилась

быть лучшей. Вот такое, как оказалось,

заочное соревнование между парами,

и учителю приходится ещё раз объяснять,

что задачи выявлять лучшую пару не ста-

вилась, и что насколько хорошо выполне-

но задание, должны определить сами дети

в парах, важно их собственное ощущение

и общая оценка.

Последняя пара выполняет своё задание.

Далее совместное обсуждение происходя-

щего, приходим к единому мнению, что для

синхронности выполнения кувырка в парах

всё же нужен сигнал-команда.

В результате дальнейшего обсуждения

в парах каждая пара сама выбирает или

придумывает такой сигнал. Сигналы же са-

мые разные — определённый счёт, приду-

манное слово, хлопок, взмах руки. В одних
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парах дети договорились о том, кто и в ка-

кой очерёдности будет в паре подавать ко-

манды к действиям заранее, в других па-

рах это произошло буквально перед нача-

лом выполнения упражнения: «Ты гово-

ри…» — произносит тихо менее уверенный

в себе ребёнок.

Заметно, как действия, движения во всех

парах без исключения становятся плавны-

ми и более точными, как в самой технике

кувырка, так и в переходах от одного гим-

настического мата к другому. По чуть за-

метному повороту лиц детей друг к другу,

взглядам, можно определить, как дети ста-

раются действовать синхронно, стремясь

завершить упражнение одновременно,

и как появляется на лицах чувство удовле-

творения после удачного завершения за-

дания.

Задание № 2. Выполнить серию кувырков

вперёд в паре, меняясь местами в паре на

каждом следующем гимнастическом мате.

Закончить серию кувырков одновременно.

Задание № 3. Выполнить серию кувырков

на встречу друг другу с одновременным

окончание их на средине гимнастической

«дорожки».

Задание № 4. Выполнить серию кувырков

навстречу друг другу с одновременным

окончанием на противоположных сторонах

гимнастической дорожки.

Как видно, каждое последующее задание

сложнее предыдущего.

Общая схема действия детей остаётся не-

изменной: предварительный в парах дого-

вор между детьми, первая проба, обсужде-

ние и корректировка, вторая проба, снова

корректировка и т.д.

Следует сказать, что третье и особенно

четвёртое задания, в отличие от второго

требует особого умения дифференциро-

вать пространство по скорости движения,

при этом совершая это по двум противо-

положным векторам движения. Такого

умения, понятно, у детей третьего класса

ещё нет, да и практического опыта таких

действий в пространстве у них явно не

хватает. Поэтому неудачные попытки де-

тей действовать в парах согласованно

и синхронно в этих условиях, все (дети

и учитель) рассматривали, как попытки

научиться практическим путём «вычис-

лять» скорость движения партнёра в па-

ре, момент встречи и момент окончания

действия. И это оказалось очень интерес-

ным, хотя и очень непростым делом для

детей. �


