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�å�ü ç�îðîâüÿ â áîëüøè�ñòâå øêîë ïðîâî�èòñÿ êàê «�å�ü ôèçêóëüòóð�èêà» —
ñïîðòèâ�ûå ñîñòÿçà�èÿ, êðîññû, �àðàôî�, ýñòàôåòû. �ðóãàÿ êðàé�îñòü —
óñòðàèâàòü â ýòîò �å�ü ïðîôèëàêòè÷åñêèå �å�èöè�ñêèå áåñå�û. 
È â òî� è â �ðóãî� ñëó÷àå ç�îðîâüå ïî�è�àåòñÿ òîëüêî êàê ôèçè÷åñêîå
îç�îðîâëå�èå. Íî �àæå ÿçûê �à¸ò �à� ïî�ñêàçêó, êîã�à �û ñëûøè� âûðàæå�èÿ:
«Íåç�îðîâûå îò�îøå�èÿ…», «Íåç�îðîâàÿ àò�îñôåðà…» Òàê, �îæåò áûòü, 
�å�ü ç�îðîâüÿ — õîðîøèé ïîâî� çà�ó�àòüñÿ: à ÷òî òàêîå ç�îðîâüå âîîáùå?
Êî�å÷�î, âñå ïî�è�àþò, ÷òî �åëüçÿ ïðèîáðåñòè ôèçè÷åñêîå ç�îðîâüå, ëèøü
ðàçãîâàðèâàÿ î �âèæå�èè. ×òî êàñàåòñÿ �ðóãèõ êî�ïî�å�òîâ ç�îðîâüÿ —
ïñèõè÷åñêîãî, ñîöèàëü�îãî è �ðàâñòâå��îãî — ��îãèå ñ÷èòàþò, ÷òî �îñòàòî÷�î
ïðîñòî ïîãîâîðèòü è ýòî êàêè�-òî îáðàçî� â�å�ðèòñÿ â ñîç�à�èå �åòåé è áó�åò
ðàáîòàòü. Íåò, êî�å÷�î. Íóæå� îïûò. Ó ðåá¸�êà, ó ðî�èòåëÿ, ó ó÷èòåëÿ...

● игровая культура ● командная работа ● коллективное действие
● игра-движение



Норма — это когда человек может иг-
рать. А если он не может играть, это уже
нездоровый человек. У него будет огром-
ный пласт нереализованности и невозмож-
ность отыграть какие-то вещи и выпус-
тить пар. Его интуиции негде будет про-
явиться. Он уже сильно ограничен. В нём
накапливаются неприятные вещи, которые,
как бомба, могут взорваться. 

В игре же и психологические нормы ра-
ботают, и социальные, и нравственные.
Потому что в игре надо уметь договари-
ваться.

Интерес к игре

Из своего детства я помню, что детей,
которые не участвовали в играх во дворе
или в классе, были единицы. И мы их
считали ненормальными.

Когда в начале 1980-х я пришёл работать
в школу, у меня все играли, с удовольст-
вием включались в любые игры, в упраж-
нения, в движение. Но уже к концу
1980-х девочки-старшеклассницы начали
терять интерес к игре. А за ними —
мальчики-старшеклассники.

Компьютеров тогда ещё не было, но, во-
первых, был телевизор и дискотеки.
А во-вторых, культура дворовых игр
к тому времени совсем умерла. И в сред-
ней школе стали появляться дети, которые
не включались в игры. Всё это происхо-
дило на моих глазах.

Подвижная игровая культура — это нор-
ма. И День здоровья я вижу проведён-
ным именно в игре.

А если поменьше 
соревновательности?

Когда школа на День здоровья выезжает
за город, то обычно там проводятся вся-
кие спортивные соревнования. Соревнова-
ние — дело хорошее. Но границы его
применения должны быть очень строго
регламентированы.

Â семирный день здоровья — это, во-
первых, повод, чтобы поговорить о здо-
ровье вообще. Что это такое? Большин-

ство из нас понимает здоровье только как
физическое. Чтобы быть здоровым, надо
как можно больше находиться на свежем
воздухе, ближе к природе и в движении.
И мы испокон века именно таким образом
своё здоровье и реализовывали.

Î ÷åòûð¸õ êîìïîíåíòàõ

Психическому здоровью в советские времена
уделялось очень мало внимания. Это сейчас
забили в колокола: дети у нас и гиперактив-
ные, и интернет-зависимые, и похоти у них
всевозможные. И понятно, что это здоровье
мы не можем поправить не то что за один
день, а и за год.

Социальное здоровье я понимаю как умение
выстраивать отношения. Оказывается, и это
необходимо, чтобы человек был здоров.
В 60-е годы прошлого века начали об этом
говорить, но никто в те времена не рассмат-
ривал нравственные аспекты здоровья. 

А нравственное, духовное здоровье тоже
необходимо. Особенно когда традиционные
религиозные ценности покачнулись, зашата-
лись и готовы обрушиться во всех разви-
тых странах. 

Игра и норма

Получается, что компонентов здоровья как
минимум четыре — физический, психологи-
ческий, социальный и нравственный.

Понятно, что Дни здоровья не могут оку-
чить все четыре компонента. Но было бы
хорошо, если б удалось дать педагогам, де-
тям и родителям хотя бы некоторые образцы
того, как с этими компонентами здоровья
можно работать, чтобы возникло хотя бы
понятие о норме. Укрепилось представление,
что хорошо бы к этой норме приблизиться
и в чём заключаются отклонения от неё. 
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Двигателем соревнования является борьба за
первенство. Выигравший ликует, проигравший
плачет. Конкуренция — лёгкое топливо, кото-
рое моментально воспламеняется в крови.
И введя принцип соревнования, мы легко за-
пускаем любой процесс. Но, с другой стороны,
во время соревнования ты становишься рабом
этого процесса — ты должен выиграть. А ес-
ли ты не хочешь победить, то само участие
становится бессмысленным.

Тогда возникает вопрос: а в чём соревноваться
и за что именно награждать? А может в чём-
то соревноваться не стоит? 

Появляется группа сильных и начинает выиг-
рывать у слабых. А в жизни мы хотим этого?
Что же, пусть неудачник плачет? А если он
хилый, но умный? Тогда выходит, что мы
должны по уму соревноваться? Но тогда вы-
падут те, у кого преимущество в силе.

Ну придумали мы десять разных соревнова-
ний, и каждый может соревноваться по-свое-
му. Так мы и в жизни-то все по своим углам
разбредаемся! Или мы всё-таки считаем, что
жизнь должна быть устроена по-другому?

Испытания и команды

Как же обустроить игру, чтобы в ней была
эта самая нравственная составляющая здоро-
вья? Ответ: отказаться от соревнования.
Пусть это будут испытания. И тогда сразу
смещается акцент.

Испытание надо пройти вместе с командой.
В испытание должны быть включены разнооб-
разные задания, чтобы каждый участник мог
проявить себя на каком-то этапе. Главное, что-
бы задания были в двигательной форме, тогда
всё становится очень наглядно: сделал — не
сделал, получилось — не получилось.

Самый простейший вариант — игра типа
«Форд Байярд». Но там нет общей командной
работы. Всё ложится на того или иного челове-
ка, который в одиночку проходит очередное
испытание. В жизни не так. Допустим, у нас
есть какое-то дело — или окопы рыть,
или книгу писать, или дом строить. И вот мы
должны как-то организоваться. Кто-то идею
предлагает, кто-то командует, кто-то кормит

всех. И все работают на цель, но каж-
дый по своим силам и по своему уму.

Ïðèìåð øêîëüíîãî êëàññà

Для наглядности я расскажу об одном
замечательном опыте прохождения подоб-
ного испытания пятым классом, классная
руководительница которого была очень
заинтересована в командной работе.

У нас были два обычных спортивных
комплекса и куча тренажёров: бревно,
козёл, гимнастические лавочки. А ещё
у нас были деревянные доски с зацепа-
ми. Эти доски связывали пространство
в единое целое и давали возможность
по ходу испытания перестраивать его
под разные задачи.

«Совещательная комната»

Классу было дано задание: всем вместе
пройти маршрут из полосы препятствий,
которую мы для них построили. Прави-
ло такое — оно называется правило гу-
сеницы (если одна нога попала под ма-
шину, значит, вся гусеница попала под
машину): если один дотронулся до пола,
вся команда начинает сначала. (Под-
сказка организаторам Дня здоровья:
вдоль любого маршрута можно поста-
вить какие-то объекты и ввести ограни-
чение — не дотрагиваться.)

Было установлено время. Если не уло-
жились — команда не прошла. Если во
время уложились, но один ошибся,
то вводятся новые правила или усложня-
ется маршрут.

И класс пошёл. Все сильные прошли
маршрут. Время кончилось — стоп! —
а физически слабые ещё там, на маршру-
те. А пройти-то надо всем! Что делать?

Было введено понятие «совещательная
комната». Все возвращались в исходную
точку. В начале маршрута у нас было
положено два или три мата. Вот на них



век. Слабые упёрлись, сильные сзади сто-
ят, пройти вперёд невозможно…

Я у детей спрашиваю: «Вам нужно в со-
вещательную комнату?» — «Да».
И вдруг во время обсуждения выясняется,
что среди слабых есть головы, которые
подсказывают какую-то оригинальную
идею физически сильным ребятам! Появи-
лись интеллектуальные лидеры, и было
принято решение: сильные чередуются со
слабыми, чтобы оказывать им помощь. 

Снова пошли... В одном месте лежала
очень крутая и узкая доска, и когда на
неё встал толстый, тяжёлый мальчик,
то даже сильный, который шёл сзади,
не мог его запихнуть наверх…

Опять в «совещательную комнату»…
Наконец, пришли к выводу, что за тяжё-
лым мальчиком должны стоять аж трое!

И вот что интересно: во время обсужде-
ния выяснилось, что дети стали слышать
не тех, у кого голос громче, а реального
лидера. Оказалось, что на маршруте кто-
то должен командовать. Например, в ка-
ком-то месте получился затык — значит,
надо срочно перебрасывать сюда кого-то
и т.д. Вот в такой ситуации командиры
нашли своё место. Они должны быстро
соображать, принимать точные и быстрые
решения. Те, кому на уроках нечего де-
лать и кто при этом здорово играет
в футбол. 

Кроме того, появились коммуникаторы —
ребята, пользующиеся уважением в клас-
се. И они стали помогать лидеру, которо-
го обычно плохо слышат, стали говорить:
«Вот посмотрите, что он сказал, прислу-
шайтесь». И обсуждение стало совсем
другим…

С головы на ноги

Мы ввели ещё одно правило: один осту-
пается — значит, вся команда не прошла
маршрут. Эта попытка не считается, надо
начинать сначала.

они и собирались для совещания. Сначала мы
им говорили: «Попробуйте договориться о том,
как вам сделать так, чтобы пройти маршрут».
Очень хотелось им подсказать. Буквально рот
себе приходилось зажимать руками…

Сменить критерий

Итак, у нас есть четыре компонента здоровья,
которые мы выделили. И дальше мы играем
с правилами, для того чтобы все эти компонен-
ты включились, были задействованы. Правила
устанавливаем мы, взрослые. Или договарива-
емся вместе с детьми. Но мы-то понимаем, че-
го хотим, поэтому правила всё равно в наших
руках — они яркое отражение того, как мы
понимаем жизнь. А для нас в жизни важнее
договориться между собой, а не выиграть со-
ревнования любой ценой (когда можно даже
правила нарушить, если судья этого не видит).

Теперь представим себе ситуацию на Дне
здоровья, когда действуют несколько ко-
манд — например, классы одной параллели.
Классные руководители собрались, придума-
ли маршрут, и вот классы пошли. Как снять
элемент соревновательности между ними?

Если мы определяем результат по скорости,
то сразу вводится компонент: кто быстрее.
Но можно поставить задачу по-другому —
просто пройти. А если мы при этом вво-
дим критерий: какая из команд оказала наи-
большую поддержку слабым — это уже
совсем особая ситуация.

Соревнование — это всегда выигрыш в чём-
то определённом, но в чём? Надо сменить
критерий. Учителя должны думать, чем объ-
единить детей, а не разъединить…

Решение принято

Дети в «совещательной комнате» обсуждают,
что делать: «А давайте вперёд пустим слабых,
а сами пойдём сзади и будем им помогать».

Пошли. Но серия препятствий так устроена,
что по ним пройти может только один чело-
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Пока дети совещаются, учителя могут ещё
и перестроить кое-что в полосе препятствий —
появляются новые, которые вообще непонятно,
как проходить, потому что их раньше не было. 

Каждый раз, усложняя правила или маршрут,
мы провоцировали детей на то, чтобы они
обсуждали, договаривались, принимали совме-
стные решения и выстраивали общую дея-
тельность…

Вот снова пошли, и тяжёлый парень оступается
на брёвнышке. Уже понятно, что делать (за
ним трое сильных), но у него с равновесием
плохо. Опять дети идут совещаться…

И тут стали раздаваться голоса: «Списать его
с корабля, за борт!» Но тут же нашлись ли-
деры поддержки. 

Было принято общее решение — обязательно
пройти всем. А как? В самом узком месте
трое мальчишек помогли запихнуть наверх тя-
жёлого, и ещё в нескольких местах ему дру-
гие помогли — кто спину подставил, кто ко-
лено. Но тут оказалось, что всё равно баланс
не получается. 

Я не помню, кто им подсказал или они сами
поняли, что человеку не хватает уверенности.
И теперь при каждой очередной попытке
слабого весь класс выражал уверенность
в том, что очень скоро у него все получится.
Теперь дети готовы были ещё и ещё одну
попытку делать, но только добиться, чтобы
у слабого получилось. Весь класс стал рабо-
тать на одного!

Модель жизни

Но ещё больше мы были потрясены тем, что
у них начали «резаться зубки» на задачки.
Им захотелось более трудных испытаний, за-
хотелось вызова: «А сможете?» Они почув-
ствовали, что смогут. Они научились обсуж-
дать, перестраиваться, командовать, слышать
друг друга. У них появились лидеры под-
держки слабых.

Они увидели, что когда все начинают пере-
живать и болеть за человека, происходят чу-
деса. Для них это стало нормой. Значит, на-
до для них эти ситуации создавать на раз-

ных мероприятиях типа Дня здоровья,
на турслётах, в походах, на классных
часах. Но прежде всего на уроках.
Ведь урок в идеале должен быть не-
кой моделью жизни.

Äåíü çäîðîâüÿ 
íà òåððèòîðèè øêîëû

Я описал испытание для класса в про-
странстве спортзала. По этому прин-
ципу можно проводить День здоровья.
Самый простой вариант — класс.
Сложнее, когда задействована парал-
лель. Ещё сложнее — когда старшие
с младшими. Самое сложное — учас-
тие всей школы.

По классам и параллелям

Допустим, каждый класс устраивает
День здоровья в своём кабинете. Неваж-
но, отменили занятия или это происходит
после уроков.

Классные руководители заранее пригла-
шают кого-то себе в помощники (пси-
холога, учителя или родителя), чтобы
вместе придумывать испытание для
класса. Они перечисляют четыре компо-
нента здоровья и думают, какие бы
препятствия поставить на пути учени-
ков, чтобы они смогли проявить необ-
ходимые качества.

В классе есть столы и стулья. Из них
(плюс немудрящий реквизит в виде
досок и верёвок) можно выстроить
маршрут, по которому весь класс дол-
жен пройти за определённое время.
Можно продумать ограничения:
например, пройти, не касаясь пола 
или предмета, или не наступая на что-
нибудь, или молча, или, наоборот,
с песней.

Дальше дети идут, а взрослые смотрят,
что из всего этого получается, вовремя
изменяя препятствия. И не забывают
про «совещательную комнату».



за обруч. Передвигаться можно только
так. Одного потеряли — вся команда не
имеет права двигаться дальше. Стоп! Этот
этап начинайте заново!

Или, например, на каждом этапе дети до-
стают очередную бумажку и читают, как
им добраться до следующего этапа.
Но условие такое — на очередном пере-
ходе должны оказаться все вместе.

Задания должны быть разноплановые,
чтобы возникала необходимость обсужде-
ний. Например, каждый этап проходят
разные ребята. Можно им сказать: вот
это испытание будет на силу, это — на
смелость, а это — на сноровку. Важно,
чтобы у них было время договориться, ко-
го послать. Действие должно быть обяза-
тельно коллективное. 

Какова тут роль учителя? А вообще ка-
кая по жизни роль учителя? Помогать,
когда попросят. Команды договариваются:
нужен им учитель в качестве надсмотрщи-
ка, следящего за выполнением правил?
Они и другого, кстати, могут на эту роль
пригласить (например, эксперта из парал-
лельного класса). Либо им не нужен над-
смотрщик, потому что они не ради призо-
вого места участвуют, а ради самого дела.

Но вот если коллектив не сформирован,
то учитель из помощника всегда превраща-
ется в надсмотрщика. Соответственно, если
вы сразу предложите трудное испытание
классам, где нет коллектива, оно не пойдёт.
Коллектив рождается из жизни класса.
Для тех, у кого нет такого жизненного
опыта, надо ставить задачи попроще.

Старшие с младшими

Следующий шаг — это команды из стар-
ших и младших учащихся. Самый простой
вариант — пары. Или малыши выбирают
старших, или старшие — младших.
И проходят испытания вместе.

Допустим, классные руководители
7-х классов договариваются с классными

(Есть ещё вариант, когда две команды по
полкласса строят маршруты друг для друга.
По тому же принципу можно проводить
День здоровья по параллелям.)

Испытание сложнее — класс должен распо-
ложиться на двух стоящих рядом столах, так
чтобы поместились все до одного. Вот и ду-
майте, соображайте, как это сделать.

Ещё вариант. Весь класс должен уместить-
ся, например, на восьми стульях. Ограни-
чения: сокращать количество стульев или
переставлять их, создавая другую конфигу-
рацию. 

Поиски клада

Если День здоровья проводится по паралле-
лям, то подобные испытания можно устраивать
в разное время в актовом или в спортивном
зале. Если же единовременно — то места уже
не хватит, не говоря уже об общешкольном
испытании. Остаётся двор…

Смотрите, что получается. Во двор придётся
вытаскивать скамейки, столы, спортинвентарь
и т.п. 

А как устроить испытания на дворе без рек-
визита? У нас в школе были поиски кладов.
Каждый класс искал свой. Обычно это была
какая-нибудь еда, которую надо было разде-
лить поровну. Например, общий на всех ар-
буз. Или бананы. На старте обычно уже из-
вестно, сколько в команде детей. Бананов
должно быть больше (или меньше) этого ко-
личества.

Классы готовили друг для друга схемы мар-
шрута, который должен привести к кладу.
Или надо было выйти на клад по какому-то
смутному описанию маршрута. Тут сразу
возникает опасность, что лидеры раньше
других сообразят. Значит, надо вводить пра-
вила (ограничения).

Допустим, все идут, держась либо друг за
друга, либо за верёвку, либо за палку, либо
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руководителями вторых, а 9-е с первыми.
И тогда получается такой локальный День
здоровья. Они между собой решили, как его
провести, и они его так проводят. У нас
в школе было нечто подобное.

Âûåçäíîé Äåíü çäîðîâüÿ

Как провести День здоровья, чтобы участвова-
ла вся школа? В школе есть параллели, есть
старшие и младшие, мальчики и девочки, роди-
тели и учителя. И есть школа как общее целое.
В День здоровья все эти составляющие долж-
ны быть задействованы. И общее коллективное
действие должно быть, и индивидуальность
должна проявиться, и чтоб при этом все четыре
компонента здоровья были задействованы. 
Как в жизни — и то, и другое, и третье.

По типу турслётов

Стандартный ход — устраивать День здоро-
вья по типу турслётов. Но там опять же
сплошные соревнования. Какой класс быстрее
поставит палатку, разожжёт костёр, высушит
носки и т.д.

Тот же турслёт можно сделать по другой схе-
ме. Пусть это будет некое путешествие, в ко-
тором возникают неожиданные препятствия.

В маршрут можно включить тот же костёр, пе-
реправу через ручей, установку палаток и сушку
носков. Обычно таким образом проверяются ту-
ристские навыки. Но у классных руководителей
задача другая — организовать испытание так,
чтобы по дороге случались ситуации, к которым
дети не готовы. Чтобы дети не «полученные
знания» применяли (как в обычных турслётах),
а постепенно проходили через всё более слож-
ные ситуации и учились работать в команде.

Участие родителей

Самый простой вариант — это когда родители
в роли наблюдателей. Они видят своих детей,
начинают понимать, что те из себя представля-
ют. Узнают, что ребёнок может, а что не мо-
жет в сложных ситуациях. 

Идеально, когда и дети, и родители проходят
испытания. Например, это может быть поход,

когда родители и дети идут отдельно
и встают лагерями отдельно. Дети могут
бегать к родителям за любыми советами,
но делают всё сами.

Для начала можно устроить поход вы-
ходного дня, потом с ночёвкой, потом
уже многодневный.

Во главе с директором

В идеальном варианте ученики школы
должны пройти какой-то маршрут все
вместе. Ещё лучше, когда директор гово-
рит: «Дорогие учителя, дети и родители,
вот кусок жизни, который мы должны
прожить все вместе». В масштабах ма-
ленькой школы (частной, сельской) такое
выездное испытание вполне реально. Ко-
нечно, для такого количества людей необ-
ходимо пространство и его обустройство.

Итак, есть инициативная группа, ди-
ректор дал задание проработать марш-
рут, и все идут. И у всех случаются
свои испытания. Где-то учитель ока-
зался не подготовлен, и ребёнок может
взять на себя лидерство — подсказать,
помочь, придумать. Где-то — родите-
ли. Родители тоже совсем в другой ро-
ли по отношению к своим детям могут
быть. И директор, который наравне со
всеми не знает, что будет впереди. Вот
сейчас посмотрим, какой ты директор
и что ты сейчас нам накомандуешь…

Тут может выявиться реальность, и она
может быть неприглядной. Если коман-
да не готова взглянуть в глаза реальнос-
ти, то и ехать никуда не нужно.

По большому счёту это тест на то, что
мы можем и что мы не можем. Каковы
наши возможности в реальной жизни.
Какие задачи и цели нам нужно поста-
вить перед нашим коллективом. 

Советы и предостережения

Три самых главных совета и одно пре-
достережение коллегам.



1. Испытание должно быть трудное,
но по силам.

2. Обязательное условие — правила
можно менять. И ограничения на прохож-
дение маршрута, и сам маршрут. Мы не
можем заранее просчитать, как всё сло-
жится. Значит, мы должны иметь воз-
можность перестраиваться.

3. Поручайте ученикам придумывать
испытания (одна команда придумывает
для другой). Недоверие учеников к то-
му, что для них придумывают учителя,
очень велико. 

4. Самая главная опасность: заклёвывание
слабых, которые мешают пройти маршрут.
Как её избежать? Мало того что соответ-
ствующее правило должно ввестись, оно
должно ещё обосновываться какими-то
жизненными принципами. А если в классе
приняты рейтинги: отличники, двоечники...
Если эти ярлыки развешаны, тогда, конеч-
но, будут заклёвывать слабых. А ведь ча-
сто бывает, что учителя сами вольно или
невольно поддерживают этот рейтинг.

Ïîñëåñëîâèå ñ îïòèìèçìîì

Игра — если это настоящая игра по оп-
ределённым правилам, а не игра в под-
давки — всегда окучивает не только со-
циальный компонент (насыщена социаль-
ными действиями), но и компонент нрав-
ственный.

В игре задаются, складываются и фор-
мируются эталоны жизни, в том числе
эталоны учёбы. И очень важно, чтобы
ребёнок регулярно прикасался к этим
нормам. Как и где? Я уверен, что
в каждом занятии, в каждом уроке дол-
жен быть игровой двигательный компо-
нент — игра-движение.

С точностью до наоборот

По-хорошему надо бы в педвузах учить
будущих педагогов, как им свои уроки

«Çàòîðìîæåííûå» íîâåíüêèå:
ïðîáëåìà àäàïòàöèè

Ñîâåòû èç «èãðîâîé íåîòëîæêè»

Ì.Â. Ãà�üêè�à, 

Â.Ì. Áóêàòîâ

Åñëè ó÷èòåëü ñòðîèò ñâîþ ðàáîòó íà âçàèìîäåéñòâèè ó÷å-
íèêîâ ïî ïîâîäó èíòåðåñíîãî äåëà (è íà ñâîèõ óðîêàõ,
è âî âíåóðî÷íîé æèçíè), òî ê îêòÿáðþ è íå çàìåòèøü, êòî
òóò «íîâåíüêèé», à êòî «ñòàðåíüêèé». 

Ñàìîå ïåðâîå è ñàìîå ãëàâíîå, íà ÷òî ïåäàãîã äîëæåí íà-

ïðàâëÿòü ñâîè âîñïèòàòåëüíûå óñèëèÿ — ýòî äåòñêàÿ äðóæáà,

å¸ çàðîæäåíèå è îñâîåíèå. Äðóæáà — íå â ïîâåðõíîñòíîì,

ïðèÿòåëüñêîì, à â ñàìîì ãëóáèííîì çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà.

Êàêèå ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîçâîëÿþò ïîìî÷ü ðàñöâåòó

äåòñêîé äðóæáû? Âñå îíè ñâîäÿòñÿ ê íîðìàëèçàöèè æèçíè

êëàññà. À ïðîôåññèîíàëüíàÿ æèçíü ó÷èòåëÿ íàëàæèâàåòñÿ,

íîðìàëèçóåòñÿ òîãäà, êîãäà îí ïåðåñòà¸ò âîñïðèíèìàòü å¸

äðîáíî: ìîë, çäåñü ÿ çà äåòüìè ïðèñìàòðèâàþ, çäåñü ñ íèìè

ìåðîïðèÿòèå ïðîâîæó, çäåñü âîñïèòûâàþ, à çäåñü ÿ èõ ó÷ó.

Íåò æå! Ó÷èòåëüñêàÿ ðàáîòà — ýòî íàñûùåííàÿ îáùàÿ

æèçíü ñ äåòüìè, îòêðûòàÿ íîâûì âïå÷àòëåíèÿì, íåîæèäàí-

íûì ñîáûòèÿì: ñìåøíûì, óìíûì, ïå÷àëüíûì, òðîãàòåëü-

íûì, ïîó÷èòåëüíûì... È íà óðîêàõ ýòî äîëæíî ïðîÿâëÿòüñÿ

â îñîáåííîñòè. 

Ïðîáëåìû ñ íîâåíüêèìè (êàê è ñàìè íîâåíüêèå), êîíå÷íî,

áûâàþò ðàçíûå. Ñåãîäíÿ ìû îòâå÷àåì íà îçàáî÷åííîñòü

ó÷èòåëåé ïî ïîâîäó çàòîðìîæåííûõ äåòåé (à íîâåíüêèå

ïî÷òè âñåãäà ïîíà÷àëó «çàìîðîæåííûå»), êîòîðûå âûïàäà-

þò èç îáùåãî ïðèâû÷íîãî òåìïà ðàáîòû íà óðîêå. 

Ñèòóàöèÿ 1. Òåìï ïèñüìà íèçêèé

«Ìû äîáðàëè â ïÿòûé êëàññ øåñòü ÷åëîâåê. Òóò æå âîçíèê-

ëè ïðîáëåìû ñ ïèñüìîì, êîãäà íóæíî ÷òî-òî çàïèñàòü èëè

ïèñüìåííî âûïîëíèòü óïðàæíåíèå. Íàøè óæå ïî÷òè âñ¸

ñäåëàëè, à òå òîëüêî-òîëüêî ïðîñíóëèñü: ÷òî, ãäå, êàêîå

óïðàæíåíèå?

Ïðîáîâàëà íîâåíüêèõ ðàññðåäîòî÷èòü — â ïàðó ñî ñòà-

ðåíüêèìè ïîñàäèòü. Íî âñ¸ ðàâíî îíè íå óñïåâàþò.

Ôèçè÷åñêè. Òåìï ïèñüìà íèçêèé». (Èç ïèñüìà Å. Øìàêî-

âîé, ã. Òóëà.)

Ñîâåò. Òîðìîçÿòñÿ îíè èç-çà òîãî, ÷òî âñ¸ âîêðóã íå òîëüêî

íåïðèâû÷íî, íî è ïðîèñõîäèò áûñòðî. Èì áû íàäî ïîìî÷ü

«âúåõàòü» â îáùèé òåìï ðàáîòû.
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строить так, чтобы в каждом из них был не-
пременный компонент — игра и обязательный
компонент — движение.

А вот дальше может начаться чудная вещь.
Если педагоги на своих занятиях смогут со-
единить все четыре компонента здоровья,
то вдруг окажется, что дети могут образовы-
ваться и вне урока. И им, и нам вовсе не оче-
редная учебная тема и не очередная оценка
будут важны, а совсем другие вещи. Напри-
мер, три урока подряд мы что-то делаем: лоб-
зиком выпиливаем, в лес пошли или чаепитие
заладили — неважно. Вводим правила-ограни-
чения — и вот уже у детей зубки чешутся:
сумеют они это сделать или нет.

Получается, что вообще все педагогическое
образование надо перестраивать.

С другой стороны, есть такая книжка —
«Фабрика марионеток» известного американ-
ского педагога Гатто. Он говорит, что никогда
школа не будет такой, о которой мы с вами
сейчас говорим. Почему? Потому что государ-
ству невыгодно воспитывать думающих, твор-
ческих, умеющих принимать самостоятельные
решения граждан. Государству нужна именно
такая школа, какая она есть — воспитываю-
щая функционеров. И поэтому никогда педаго-
гическое образование не будет нацелено на то,
чтобы выпускать педагогов, которые делают
наоборот. Получается, то, чем мы занимаем-
ся, — совершенная утопия, «город солнца».

С другой стороны — конкретные люди, наш
личный опыт. У меня, например, был люби-
мый педагог, он вёл семинары по марксистко-
ленинской философии. Казалось бы, уж мы то
знаем, что это такое! А я его между тем сво-
им наставником считаю. Мы на семинарах ве-
ли с ним философские разговоры. Повод
был — марксизм-ленинизм!

Большинство студентов это устраивало, пото-
му что их не трогали. А мне эти разговоры
грели душу. Вот так. Был в нашем институте
один «больной» педагог и один «больной»
студент, не захотевшие вписываться в обще-
принятый формат. И из этого «странного»
студента потом что-то такое «странное»
в «странной» московской школе Тубельского
и выросло.

Âíåñèòå â êàêóþ-òî ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ýëå-

ìåíò ïðîèãðûøà. Ïåðâîå, ÷òî ïðèõîäèò íà

óì, — ýòî ýñòàôåòà íà ñêîðîñòü ïî ðÿäàì (èëè

ïî âàðèàíòàì). Ñêàæåì, êàæäàÿ öåïî÷êà áåæèò

ê äîñêå è ïèøåò îäíî è òî æå ïðåäëîæåíèå —

îò êàæäîãî ó÷åíèêà ïî îäíîìó ñëîâó (ïðè ýòîì

âàæíî, ÷òîáû ìåë ïåðåäàâàëè èç ðóê â ðóêè!).

È òîãäà òîðìîçÿùèì íîâåíüêèì âîëåé-íåâîëåé

ïðèä¸òñÿ ïîøåâåëèâàòüñÿ, ÷òîáû íå ïîäâåñòè

ñâîþ êîìàíäó.

Ñèòóàöèÿ 2. È íà÷èíàþòñÿ ðàçáîðêè

«Íà ðóññêîì ÿçûêå â 5-ì êëàññå ÿ çàïóñòèëà èã-

ðó â «çàãèáàëêè». Çíàåòå, ýòî êîãäà êàæäûé ïî

ñåêðåòó îò îñòàëüíûõ ïèøåò íà ëèñòî÷êå îò-

âåò íà âîïðîñ, çàãèáàåò ëèñòî÷åê è ïî ñèãíàëó

(ÿ çâîíþ â êîëîêîëü÷èê) ïåðåäà¸ò åãî ïî êðóãó

ñîñåäó. Ïîòîì îòâå÷àåò íà ñëåäóþùèé âîïðîñ,

ñíîâà çàãèáàåò ëèñòî÷åê è ïåðåäà¸ò ñîñåäó

è òàê äàëåå.

Âîïðîñû òàêèå: êîãäà? ãäå? êàêîé? êòî? ÷òî ñäå-

ëàë(à)? ÷òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü? ìîðàëü? Îòâå-

òèâ íà âñå âîïðîñû è â ïîñëåäíèé ðàç ïåðåäàâ ëè-

ñòîê ïî êðóãó, êàæäûé ðàçâîðà÷èâàåò äîñòàâ-

øèéñÿ åìó ñêðó÷åííûé ëèñòîê è ÷èòàåò ïîëó-

÷èâøóþñÿ èñòîðèþ-íåáûâàëüùèíó. Ïîëåçíàÿ

øòóêà: òóò òåáå è ÷àñòè ðå÷è, è ÷ëåíû ïðåäëî-

æåíèÿ, è óäîâîëüñòâèÿ ïîëîí ðîò.

Òàê âîò, íîâåíüêèå íå óñïåâàþò íàïèñàòü îò-

âåò íà î÷åðåäíîé âîïðîñ è ïåðåäàþò ïî çâîíî÷-

êó íåäîäåëàííóþ ðàáîòó. Ïîòîì â êîíöå ëèñòî-

÷åê ðàçâîðà÷èâàåòñÿ, à íà í¸ì — áåññìûñëèöà,

ïîòîìó ÷òî íå õâàòàåò êàêîãî-íèáóäü ÷ëåíà

ïðåäëîæåíèÿ. Ñòàðåíüêèå, êîíå÷íî, ñåð÷àþò,

è íà÷èíàþòñÿ ðàçáîðêè.

ß ïîïðîáîâàëà îòäàòü ïðàâî çâîíèòü â êîëî-

êîëü÷èê íîâåíüêèì. Íî òîãäà ðàáîòà ñòàíîâèò-

ñÿ âîîáùå áåçðàçìåðíîé: îíè ñèäÿò è íàä êàæ-

äûì ñëîâîì äóìàþò äî óïîðà. Òåìï ó íèõ ñîâåð-

øåííî äðóãîé!»  (Èç ïèñüìà Ò. Ëîøàê, ã. Îìñê)

Ñîâåò. «Çàãèáàëêè» — ýòî êîãäà êàæäûé îäèí íà

îäèí ñ ýòîé áóìàæêîé è ñàì ñ ñîáîé. Êàê òóò ðå-

á¸íêó óâèäåòü ñâîþ ïðîáëåìó, âñþ ñèòóàöèþ

â öåëîì? À ïðîáëåìó íàäî âûòàùèòü íà ñâåò Áî-

æèé, ÷òîáû îíà ñòàëà âèäíà ñíàðóæè. ×òîáû òîò,

êòî òîðìîçèò, ñàì óâèäåë, ÷òî îí òîðìîçèò. Òåì

è õîðîøà ýñòàôåòà.



Краник с идеями

На личностях вся культура-то и стоит.
И каждый решает за себя, каким ему быть
и что делать. Вопрос в том, что идеального
не получится. Однако всё равно надо ста-
раться на своём месте, насколько это воз-
можно, воплотить идеальное. А это непре-
менно связано с жертвой. Надо отдать
свою кровь — реальную, эмоциональную,
интеллектуальную — иначе ничего хороше-
го не получится. В педагогике тем более.
Без жертвы вообще ничего серьёзного не
бывает — это моя глубокая уверенность.
И сколько ты готов пожертвовать, сколько
положить — столько в конце концов и по-
лучишь.

Однако урожай этот ты можешь собрать
только через много-много лет. Он вдруг
свалится тебе на голову, когда, казалось
бы, уже нет надежды, всё попрано и ос-
талась одна усталость…

Ну а если отдавать свою кровь в расчёте
на дивиденды, то это уже не жертва. Это
расчёт. А там другая нравственность.

Я бы вообще всё проверял церковными
принципами. Вот, например, ты как доб-
рый христианин должен отдавать церкви
десятину от своих прибытков. Вот и в пе-
дагогике то же. Если ты настоящий педа-
гог, ты должен обязательно что-то делать
«сверх того», бескорыстно. Да иначе и не
получится ничего. У меня, например, са-
мые успешные дела были бесплатные. 

Сейчас, правда, многие педагоги скажут:
«Наша зарплата настолько символическая,
что можно считать, что мы и так бесплат-
но работаем». Кто так скажет — ну и от-
лично. Значит, у них всё в порядке с ду-
шой. Им не платят — а они от детей не
уходят на более сытное место, работают.
И многие — на совесть, с любовью, инте-
ресно, с выдумкой. ÍÎ

Ì.Â. Ãàíüêèíà.  Äåíü çäîðîâüÿ, èëè Î çàäà÷àõ è ñâåðõçàäà÷àõ ëþáîãî øêîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

À ìîæíî ëè «çàãèáàëêè» ìîäèôèöèðîâàòü â ýñòàôåòó ïî

ðÿäàì? Äîïóñòèì, ïî ÷åëîâåêó îò êàæäîãî ðÿäà áåãóò

ê äîñêå è ïèøóò îòâåò íà âîïðîñ «êîãäà?», ñëåäóþùèå —

«ãäå?», «êòî?», «÷òî äåëàë?» è òàê äàëåå. Îäíàêî â ýòîì âà-

ðèàíòå íå ïîëó÷èòñÿ ÷åïóõè: âñå âèäÿò, ÷òî íàïèñàíî íà

äîñêå, è ïîýòîìó ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïðàâèëüíûå, òèïà

«òðàâêà çåëåíååò, ñîëíûøêî áëåñòèò».

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè òåìï âûñîêèé, äà åñëè åù¸ çàäà-

âàòü æàíð — íàïðèìåð, âåñ¸ëîå ïðåäëîæåíèå èëè ôàíòà-

ñòè÷åñêîå, — òî ïðåäëîæåíèÿ íà äîñêå áóäóò ïîëó÷àòüñÿ

èíòåðåñíûå.

Ñîâñåì ýêñòðåìàëüíûé âàðèàíò — ãëàçà êîñûíêîé çàâÿçû-

âàòü.

Â îáùåì, ìîæíî ÷òî-íèáóäü ïðèäóìàòü. Ãëàâíîå — ïåðå-

ìåøàòü ðåáÿò òàê, ÷òîáû â êàæäîé èç ýòèõ øåñòè öåïî÷åê

(ðÿäîâ) áûëî ïî ïàðå «òîðìîçîâ». Êîãäà â ýñòàôåòå íàñòà-

íåò èõ ÷åð¸ä, âåñü êëàññ áóäåò èõ ïîäçàäîðèâàòü. Òîãäà èì

ëåã÷å áóäåò ïðèíîðàâëèâàòüñÿ ê îáùåé ðàáîòå. 

Ñèòóàöèÿ 3. Ïðèõîäèòñÿ åãî òàùèòü

«Ñðåäè íîâåíüêèõ â 6 êëàññå åñòü îäèí ìàëü÷èê, êîòîðûé

÷àñòî âûïàäàåò èç ñèòóàöèè. Íî åñëè îí «âúåõàë» â ñè-

òóàöèþ, åñëè îí «íà êîíå», òî íà÷èíàåò âñ¸ óñïåâàòü.

Äîñòàòî÷íî â íà÷àëå óðîêà âûçâàòü åãî ê äîñêå, è îí íà-

÷èíàåò óñïåâàòü. Íî åãî ïðèõîäèòñÿ òàùèòü çà ñîáîé,

ïîîùðÿòü. Êàê áû äåëèòüñÿ ñ íèì èíèöèàòèâîé». 

(Èç ïèñüìà Î. Ëåîíòîâè÷, ã. Êàçàíü.)

Ñîâåò. Òîò ôàêò, ÷òî ó äîñêè ïàðåíü ïðèõîäèò â íîðìó, îç-

íà÷àåò, ÷òî îí ïðèâûê ðàáîòàòü íà ó÷èòåëÿ. À ïîîùðÿòü ýòó

ïðèâû÷êó íå ñòîèò.

Ðàáîòàéòå ÷åðåç ïîñûëüíûõ. Â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå

ãðóïïîâîé ðàáîòû ïîñûëüíûå íà êàæäîì çàäàíèè äîëæíû

áûòü ðàçíûå. Çíà÷èò, è âàøåìó «òîðìîçó» ïðèä¸òñÿ áåæàòü

ê âàì çà î÷åðåäíîé èíôîðìàöèåé. Äîïóñòèì, îí íå óñïåë

ðàññëûøàòü. Âîçâðàùàåòñÿ â ñâîþ ãðóïïó, åãî òîðìîøàò:

«Íó ÷òî òàì íàäî äåëàòü?» — à îí äâóõ ñëîâ ñâÿçàòü íå ìî-

æåò. Ïóñòü! Ïóñòü èä¸ò â ñîñåäíþþ ãðóïïó ñîâåòîâàòüñÿ.

Èëè íàîáîðîò, ãðóïïà, íè÷åãî îò íåãî íå äîáèâøèñü, ñàìà

èä¸ò ñîâåòîâàòüñÿ. Òîæå íåïëîõî. Âàøåìó «òîðìîçó» áóäåò

ïîëåçíî è òî è äðóãîå.


