
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.

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

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.


