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Учебная деятельность первоклассника. 

Учебная деятельность – это деятельность, непосредственно 
направленная на усвоение достижений науки и культуры, накопленных 
человечеством.  

Парадокс учебной деятельности состоит в том, что, усваивая 
знания, ребенок сам ничего в этих знаниях не меняет. Предметом 
изменений в учебной деятельности впервые становится сам 
ребенок, сам субъект, осуществляющий эту деятельность. 

 Учебная деятельность есть такая деятельность, которая 
поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, оценки 
того, «чем я был» и «чем я стал». Учебная деятельность не дана в 
готовой форме, она должна быть сформирована. Чтобы у ребенка был 
интерес к учебе, необходима целенаправленная, специально 
организованная работа.   

Итог начального образования – это ребенок, учащий себя с 
помощью взрослого, учащийся. Учащийся, в отличие от обучаемого. 
Встречаясь с задачей, способен ответить себе на два вопроса: а) «Я 
могу или не могу решить эту задачу» б) «Что мне недостает для ее 
решения?» 

Структура учебной деятельности. 
1. Учебная задача – научиться чему-то, чего человек сейчас не 

знает или не умеет.  

2. Учебное действие. Мало поставить перед собой задачу, надо 
еще организовать свою деятельность для ее выполнения.  

3.  Контроль и самооценка. 

Только тогда, когда человек ставит себе сознательную цель – 
научиться чему-то, чего он раньше не знал или не умел, - только тогда 
добывание знаний становится учебной деятельностью. 

 Формирование учебной деятельности в 1 классе надо начинать с 
формирования  умения выделять учебную задачу и отличать ее от 
конкретного задания.  

ПРИМЕР.  Конкретное задание: сложить 8+4, 9+6, 4+7. Какая 
здесь учебная задача? Научиться складывать число с переходом 
через десяток. Вот это умение – за конкретным заданием увидеть 
задачу – надо привить школьнику как можно скорей. Без этого его 
учебная деятельность не будет успешной с самого начала. 
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Готовность к школьному обучению предполагает определенный 
уровень умственного развития, а также сформулированность 
необходимых качеств личности. В связи с этим выделяют 
интеллектуальную и личностную готовность ребенка к обучению в 
школе. Таким образом, психологическая готовность к школьному 
обучению проявляется в сформированности основных психических 
сфер ребенка: мотивационной, нравственной, волевой, умственной, 
которые в целом обеспечивают успешное овладение учебным 
материалом. 

Как правило, дети выражают желание идти в школу. И тут 
весьма важно, чтобы школа привлекала ребенка своей главной 
деятельностью – учением. 

 
Трудности в обучении первоклассников. 

 
1.Не слышит учителя. Он может иметь трудности включения в 

учебный процесс: не понимать и не принимать учебную ситуацию в 
силу психологической незрелости, несформированности учебной 
мотивации. Многие дети не умеют себя вести в классе, их нужно этому 
учить. Такому ребенку требуется стимулирующая помощь учителя: 
ободрение, похвала, установка на успех. 

 
2.Плохо понимает скрытый смысл текста, с трудом решает 
задачи. Возможно, это временная задержка развития, и ребенку 
просто нужно помочь ее преодолеть. Определить причины и 
спланировать индивидуальную работу помогут специалисты: 
психолог, дефектолог, логопед. 
3.  Ходит по классу во время урока; сидит под партой, 

кривляется и т.п.Поможет смена видов деятельности, 
физкультминутки, релаксационные паузы. Причиной может оказаться 
и незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 
навыков учебной деятельности или  протестная реакция на сложное 
задание. 

 
4. Ребенок, сидя за партой, не удерживает рабочую позу; сидит 

за партой в вычурной позе. В течение урока напоминайте детям о 
правильной посадке за партой: спину держим прямо, плечи ровно, 
голову прямо. Традиционная рабочая поза сохраняет так называемую 
«спинномозговую вертикаль», что является необходимым условием 
умственной работоспособности ребенка. 

5. При письме рука устает; дрожит; слабеет; тяжелеет; сильно 
напрягается. Низкий уровень физиологической готовности к 
обучению(часто болеющий ребенок). Атмосфера благожелательности, 
положительный эмоциональный настрой в классе и дома – 
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необходимое условие успешности таких детей. Есть масса способов 
развить мелкую моторику и укрепить мышцы кисти, не доводя 
состояние ребенка до необходимости вмешательства врачей и 
массажистов. 

6. Любое замечание учителя, снижение оценки вызывает 
слезы.  

Ребенок должен знать и чувствовать, что его понимают, верят в его 
будущие успехи – и они обязательно придут. Очень важен настрой 
семьи. Нельзя завышать требования.  

7. Говорит кратко, очень тихо.  
Скорее всего, это замкнутый, стеснительный, неуверенный в себе 

ребенок. Дайте ему время привыкнуть, не настаивайте сразу на 
развернутых высказываниях. Практикуйте хоровые ответы, с 
соревнованием по рядам и т.д.  

8. Говорит очень громко.  
Может быть следствием нарушения физического слуха.Чаще всего у 

ребенка нарушены или не сформированы механизмы саморегуляции – 
а это значит,  что требуются меры коррекционного и воспитательного 
свойства. 

9. Затрудняется в исполнительной стороне графических 
функций (трудности формирования процесса письма). 

В основе трудностей обучения письму может лежать 
несформированность моторных действий, которая проявляется как 
неловкость крупных и - особенно - мелких движений: способность 
манипулировать мелкими предметами, держать карандаш, рисовать 
простые линии. При обучении таких детей письму следует обратить 
особое внимание на темп письма. Все задания дети должны 
выполнять в медленном темпе, получив четкую инструкцию.  

 
10.   При чтении не может плавно прочитать фразу, сбой 

дыхания. Спотыкается на первом слоге или букве, «застревает». 
 Погоня за скоростью чтения может сыграть крайне отрицательную 

роль в развитии и обучении таких детей. Трудности усугубятся, 
сформируется стойкое специфическое нарушение чтения – дислексия. 

11. не успевает писать за учителем, замедленный темп 
деятельности. 

Медлительный ребенок постепенно врабатывается в учебный 
материал, его трудно переключить на другое задание. Он «долго 
раскачивается», зато потом быстро работает. Желание взрослых 
подгонять такого ученика приводит к тому, что он начинает нервничать 
и еще дольше не может вникнуть в работу. При медленном темпе 
работы значительно лучше обучается.  

Другая возможная причина - повышенная утомляемость, 
истощаемость. На уроке надо дать возможность ребенку работать в 
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свойственном ему темпе, вместе с родителями формировать навыки 
организации учебного труда. Необходимо строгое соблюдение режима 
дня, достаточный отдых.  

Отсутствие мотивации, интереса к учебе.  
12. Частые слезы, не хочет идти в школу, боится отвечать у 

доски, скован.  
 Возможно, ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к школьной 

обстановке, установить положительно-эмоциональный контакт с 
учителем. Учитель – главная фигура для первоклассника! Ни в коем 
случае не стыдите ребенка, не сравнивайте с более успешными 
одноклассниками, станьте соавтором его первых школьных успехов. 

13. Зеркальное письмо: переворачивает буквы, цифры или 
начинает писать (чертить) справа налево.  

Основные причины: несформированность зрительно-
пространственных представлений. Нарушение зрительного 
восприятия. Скрытая или явная леворукость.  

Если с течением времени ребенок дает все больше зеркальных 
переворотов букв, пишет неразборчиво, то нужно обратиться к 
специалистам 

14. Нечеткая «смазанная» речь;  когда говорит, мышцы, лица, 
губ, языка вялые или, наоборот, слишком напряженные.  Бывает 
повышенное слюноотделение. Волнуясь, затрудняется в 
произнесении сложных слов. 

Возможно, это признаки нарушения двигательной функции органов 
речевого аппарата (язык, губы, небо), т.е. дизартрия. Это может 
установить логопед или врач-невролог. Такому ребенку требуется 
лечение и индивидуальный подход. Нельзя форсировать процессы 
овладения чтением и письмом, навыки следует формировать 
постепенно, «не гнаться» за скоростью чтения.  

 
15. Плохо запоминает стихи, услышанный или прочитанный 

текст.  
Недостаточный уровень развития памяти, внимания. Может быть, у 

ребенка не сформирован навык произвольного запоминания. Если 
ребенок плохо запоминает со слуха – ему поможет зрительная опора, 
работа с зеркалом, проговаривание (особенно одновременно с 
ритмичными движениями).  

То, что мы считаем плохой памятью, может быть следствием 
недоразвития мыслительных процессов, недостаточности активного 
словаря, слабого воображения (не может представить то, о чем 
говорится). 

16. Плохо различает на слух близкие по звучанию звуки речи, 
не дифференцирует мягкие и твердые согласные; все это 
сказывается на письме и чтении.  
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Признаки крайне низкого уровня сформированности 
фонематического восприятия. Нужна помощь логопеда, совместная 
работа логопеда и учителя.  

Часто встречается у левшей, коррекции поддается только при 
регулярных интенсивных занятиях.  

17. На письме сложности с правильным употреблением предлогов, 
трудности с математикой. 

Несформированность пространственных ориентировок: выше-ниже, 
ближе-дальше, справа-слева, между, над-под и т.д. Начинать нужно 
всегда со схемы собственного тела. В формировании 
пространственных представлений у детей неоценимую помощь может 
оказать учитель физкультуры.  

18. В письменных работах пропускает буквы.  
У такого первоклассника затруднено формирование связей «звук – 

буква».  
Проблема может быть обусловлена нарушениями развития устной 

речи ребенка: поздно заговорил, двуязычная семья, в семье снижена 
культура речи и др. 

19.  Невнимателен, рассеян; не может долго сидеть на 
месте, сосредоточиться на задании. Не понимает инструкцию с 1-
гопредъявления («от доски»).  

Низкий уровень развития произвольности; сниженный уровень 
объема и устойчивости внимания; недостаточность слухоречевой 
памяти; преобладающая мотивация - игровая. Здесь можно 
порекомендовать: систему пошаговых инструкций (не более 5 слов), 
ориентированных на близкие цели. Например: 1) открыть тетрадь, 2) 
взять ручку и т. д.  

20. Испытывает трудности при решении математических задач.  
Низкий уровень развития общего интеллекта. Плохо понимает 

грамматические конструкции («Если… то», «Для того чтобы…» и др.). 
Несформированность умения ориентироваться на систему признаков, 
низкий уровень развития образного мышления. Требуются 
дополнительные занятия, обследование у психоневролога.  

21. Испытывает трудности при пересказывании текста.  
Не сформировано умение планировать свои действия, слабо 

развито логическое запоминание, низкий уровень речевого развития, 
низкий уровень развития образного мышления (логических операций), 
снижена самооценка, другие психологические причины. Комплекс 
дополнительных упражнений. 

22. Ребенок-левша. 
Сама по себе леворукость не всегда является фактором риска и не 

требует специальной программы обучения.  
23. С первых недель обучения у ребенка выявляются трудности 

чтения и письма. 
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Вероятная причина – недостаточная сформированность таких 
функций, как зрительно-моторное восприятие и зрительно-моторные 
координации. Необходимы  специальная работа по комплексному 
развитию функций, фиксированное внимание к способу написания 
букв при обучении письму, медленный темп обучения, 
систематическая, но не длительная (10-15 минут) работа по 
формированию функций. 

24. Гиперактивный ребенок.        
 Излишне подвижный, чрезмерно деятельный ребенок. 
Гиперактивность, чаще всего, -  это не результат плохого воспитания, 
а медицинский диагноз, требующийнаблюдения у невролога и 
комплексной коррекции.  

Особенности работы с первоклассниками. 
Каждый учитель, работающий в первом классе начальной школы, 

должен помнить, что стремление детей к учению, его успешность 
определяется целым рядом факторов, которые создаются 
педагогически грамотной образовательной средой, адекватной 
психологическим и физиологическим особенностям и возможностям 
первоклассников. 

Обучение первоклассников должно строиться с учетом 
особенностей организации деятельности детей седьмого года жизни. 

Особого внимания со стороны учителя требуют первые 
дни пребывания детей в школе. Необходимо помнить, что такие 
качества отдельных детей, как невнимательность, неусидчивость, 
быстрая отвлекаемость, неумение управлять своим поведением 
связаны с особенностями их психики, поэтому важно (особенно в 
адаптационный период) не делать детям резких замечаний, не 
одергивать их, стараться фиксировать внимание на положительных 
проявлениях ученика. 

В процессе обучения важно учитывать индивидуальные 
особенности ребенка. В начале обучения учитель должен 
предоставить каждому ребенку возможность работать в присущем ему 
темпе. Совершенно недопустимы в это время замечания типа 
«Быстрее!», «Задерживаешь всех!» и т.п. Объем работы школьников 
должен увеличиваться постепенно. 

Учитель должен знать, что многие дети в этом возрасте могут 
выполнять задания только с помощью взрослого, который 
подсказывает последовательность действий. Это не является 
отрицательной характеристикой ученика, а отражает возрастные и 
индивидуальные особенности уровень «школьной зрелости». 

Стиль общения учителя с первоклассниками должен учитывать 
особенности поведения ребенка, связанные с его умением общаться 
со взрослыми и сверстниками. Среди первоклассников достаточно 
высок процент детей, испытывающих разного рода трудности 



8 
 

общения в коллективе. Сюда относятся как гиперобщительные дети, 
мешающие учителю вести урок, так и боящиеся классно-урочной 
обстановки, стесняющиеся отвечать и производящие поэтому 
впечатление ничего не знающих или не слушающих учителя. И те, и 
другие требуют различных форм доброжелательно и терпеливой 
работы учителя. 

Тон учителя должен быть доверительным и мягким. Недопустим 
авторитарный стиль общения учителя с первоклассниками. Нельзя 
пренебрегать и различными формами невербального общения - 
обнять ребенка, взять за руку, погладить по голове, дотронуться и т.п. 
Это не только успокаивает ребенка, но вселяет в него уверенность, 
ощущение того, что взрослый хорошо к нему относится. Необходимо 
обратить особое внимание на это положение, так как для 
первоклассника существенно важно доброе, позитивное отношение к 
нему учителя, которое не должно зависеть от реальных успехов 
ребенка. 

Требования к выполнению школьных норм поведения должны 
вводиться постепенно и не в форме указаний, а в форме пожеланий. 
Со стороны учителя недопустимы проявления раздражения, резкие 
замечания. Следует терпеливо и мягко еще и еще раз повторять 
необходимое правило. 

Для развития самостоятельности и активности детей важно 
положительно оценивать каждый удавшийся шаг ребенка, попытку 
(даже неудачную) самостоятельно найти ответ на вопрос. Очень 
полезно давать детям творческие учебные задания: придумать что-то, 
догадаться, подобрать другие примеры и пр. Пусть при этом дети 
спорят, рассуждают, ошибаются, вместе с учителем находят 
правильное решение. 

Особое внимание требуют дети с низким уровнем активности. 
Главная задача учителя - поощрять любое проявление инициативы, 
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Очень 
важно специально подготовить такого ребенка к ответу - стоять с ним 
рядом, поощрять, не боясь перехвалить, демонстрировать всему 
классу его успехи активность. В первом классе следует специально 
учить детей организовывать свою деятельность: планировать свои 
действия, менять условия работы (например, убрать учебник или 
тетрадь, сложить кассу букв, закрыть книгу и т.п.). Здесь требуется 
терпеливая длительная работа, в основе которой лежит пошаговая 
инструкция, подробно объясняющая что и как делать («открыли кассу 
букв», «нашли кармашек для данной буквы», «убираем ее», 
«закрываем кассу.»). 

При организации деятельности по решению учебной задачи 
необходимо учить детей планировать свои действия. Это нужно 
делать не только на уроках родного языка и математики, но и на всех 
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остальных уроках. Особенно эффективно использовать для этого 
уроки художественного труда, когда дети анализируют образец 
будущего изделия, выделяют последовательность действий. Очень 
важно побуждать детей проговаривать вслух последовательность 
действий, осуществлять самостоятельно контроль: сравнивать свою 
работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, 
самому вносить исправления. Причем, формулировку требования 
лучше высказывать не в категорической форме, а в мягкой («Мне 
кажется, ты здесь ошибся», «Проверь, пожалуйста, нет ли у тебя 
ошибки вот здесь» и т.п.). 

Необходимо обратить внимание на структуру урока в первом 
классе. Она должна быть «дробной», т.е. включать несколько 
(желательно связанных темой) видов деятельности. Как уже было 
подчеркнуто выше, недопустимо строить весь урок на одном виде 
деятельности, например, все тридцать пять минут читать, писать или 
решать арифметические задачи. Необходимо чередовать разные 
виды деятельности на уроке. 

Для первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, 
которыми они занимались в дошкольном детстве. Это прежде всего 
относится к игре. Поэтому следует активно включать игру в учебный 
процесс, а не запрещать игру, не исключать ее из жизни 
первоклассника. В первом классе игра имеет особое значение для 
формирования умения учиться - основной деятельности, которой 
занимается теперь ребенок. Принципиально важно обратить внимание 
на два вида игр - ролевые и игры с правилами (дидактические, 
подвижные, настольно-печатные). 

Игры с правилами так же, как и учебная деятельность, обязательно 
дает результат, развивает самооценку, самоконтроль и 
самостоятельность. На первом году обучения (особенно в первые 
недели учебы) игры с правилами должны присутствовать на каждом 
уроке (дидактические), заполнять перемены и динамическую паузу 
(подвижные, настольно-печатные). 

Учитывая наглядно-образный характер мышления детей этого 
возраста, необходимо существенное место на уроках отводить 
моделирующей деятельности со схемами, моделями звуков, 
геометрическими формами, объектами природы и т.п. При этом 
раздаточный материал, который находится перед каждым ребенком, 
должен полностью совпадать с демонстрационным. Необходимо 
помнить, что использование только демонстрационного, зачастую 
иллюстративного материала, привлекающего ребенка своей формой, 
а не содержанием, нередко приводит к обратному результату: 
внимание детей фиксируется на ярких, но несущественных для 
решения учебной задачи деталях и свойствах. В этом случае работа 
не дает желаемого результата, не способствует развитию мышления. 
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Опора на наглядно-образное мышление первоклассников в обучении 
способствует формированию логического мышления. 

Вопрос об организации учащихся на уроке традиционно занимает 
важное место в педагогике. Особенно это значимо для 
первоклассников, ведь  детям трудно сидеть на уроках, им 
необходимо движение. Умение организовать класс — один из 
показателей мастерства педагога. Организовать — совсем не 
означает приказать, запугать, устрашить. 

 Первым общепедагогическим условием чёткой организации 
обучения учащихся на уроке является обеспечение двигательной 
активности первоклашек, по возможности, отказ от сидячей позы, 
организация физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

 Во-вторых, очень важно строго соблюдать гигиенические нормы 
(в первую очередь — максимум свежего воздуха). 

 В-третьих, настрой детей на работу обеспечивается чёткой 
организацией начала урока, переходов от одних видов деятельности к 
другим. 

 В-четвёртых, это разнообразие форм организации учебной 
деятельности, широкое использование игровых приёмов, парной и 
групповой работы. 

 В-пятых, для предупреждения переутомления учащихся нужно 
создавать благоприятную морально-эстетическую атмосферу, 
проявлять внимание и доброжелательность к каждому ученику, 
демонстрировать и настойчиво прививать элементарную культуру 
общения, включать в уроки минутки слушания музыки, любования 
природой. 

 В практике наблюдаются случаи неумелого использования 
учителем таких речевых жанров, как требование и 
замечание. Сложность вопроса связана с проблемой непослушания, 
нарушения дисциплины, неготовности некоторых детей даже к 
простейшему усилению воли. На отрицательное поведение бывает 
трудно правильно реагировать, особенно молодому учителю. Такие 
ситуации сложно предугадать. 

 Разнообразие речевых средств педагогического взаимодействия 
неисчерпаемо. Остановимся на некоторых организационных приёмах, 
которые выражаются в репликах, замечаниях учителя. 

 Вот учитель обращается к своим маленьким ученикам: 
1.—Ребята, послушаем школу… Все уже работают —и 
пятиклассники, и десятиклассники. Пора и нам, 
первоклассникам, начинать урок. 
 —Мы же ученики, нельзя кричать с места. 
 —Не вижу первоклассников. Где же они, мои хорошие, 

усидчивые, дисциплинированные ученики? 
 —Покажите, какие вы молодцы. 
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 В основе таких замечаний — опора на стремление детей стать 
поскорее большими, настоящими школьниками, заслужить похвалу 
учителя. 

 Очень распространены приёмы, основанные на детской 
соревновательности: 

2.- Кто у нас сидит лучше всех? Девочки или мальчики? 
Первый ряд или второй? А, может быть, третий? 
 - Кто в нашем классе настоящий ученик? 
 - Спасибо тем ребятам, которые приготовились к уроку и 

хотят поскорей начать учиться. 
 Как правило, ребята тут же успокаиваются и у них появляется 

желание быть лучше других. 
 Для организации детей на уроке учителя используют также 

игровые приемы. Или, к примеру, в руках педагога «солнышко», 
которое с одной стороны улыбается, ас другой — грустит. Вот, 
например, что говорит учитель расшумевшимся первоклассникам: 

3.— Посмотрите на наше «солнышко». Что-то оно 
загрустило Как вы думаете, почему? 
 — Пишите красиво, а то наше «солнышко» заплачет. 
 — Что-то стал невесел Чебурашка, ему не нравится, что 

вы шумите. Ротики — на замочки и ключик — в карман! 
 Известно, как много значит для первоклассника первая 

учительница. Так хочется малышу, чтобы она именно его заметила, 
вызвала к доске, похвалила. Некоторые педагоги умело используют 
обращения к классу в форме «я-сообщения», в которых оглашают 
вслух свои чувства или говорят о взаимной симпатии с 
первоклассниками: 

4.— Сидите красиво, чтобы я вас похвалила. 
 — Кто шумит, очень меня расстраивает. 
 — Как меня сейчас радуют ученики, которые сидят 

смирно, не балуются! 
 — Я вас готова слушать, а вы меня? 
 Достаточно распространены и эффективны ритмичные, чёткие 

обращения-команды: 
5.— Первый ряд! Все сели?. Хвалить или нет? Молодцы! 
 — Первый ряд! Посмотрели на меня! Второй!. Третий! 

Хорошо. 
 — А сейчас, дети, внимание! Раз, два, три — и все готовы 

работать. 
 На уроках письма от учителя можно услышать такой приём 

организации работы учащихся: Раз — ножки; Два — спинка; Три — 
ручка; Четыре — тетрадь; Пять — красиво написать. 

 В отношении подобных приёмов необходимо отметить, 
что увлекаться ими не следует, так как они несколько напоминают 
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миштру. Более эффективны, на наш взгляд, звуковые сигналы, 
ритмические хлопки в ладоши, показ образца поведения. 

 Опытные учителя успешно используют в своей практике и 
замечания-напоминания. Например: 

6.— Дети, вы не забыли, что ножки «дружат»? 
 — Ребята, помним наше правило письма: головой буквы 

упираются в потолок, а ногами — в пол; буквы не любят 
подпрыгивать и летать. 

 При организации работы первоклассников не обойтись и без 
индивидуальный замечаний. Здесь педагог может проявить своё 
педагогическое мастерство и такт. Иногда достаточно сказать так: 

7.— Слышу, что кто-то разговаривает. Устали? Потерпите 
немножко. 
 — Кто-то забыл, как вести себя на уроке. 
 — У нас в классе появилась сорока? 
 — Ну, что ж! Придётся остановиться из-за одного 

ученика. Подождём. 
 — Для ушек-неслушек повторю ещё раз. Внимание! 
 — У кого опять непослушная ручка, всё падает и падает?! 
 Иногда учителю необходимо назвать ученика по имени: 
8.— Я бы очень хотела, чтобы ты работал, Саша. 
 — Дима, играть будем потом. 
 — Все внимательно смотрят на доску, и Оля тоже. 
 — Вова, я на тебя уже смотрела, не делала замечания, а 

теперь я делаю тебе серьёзное замечание. Ты меня понял? 
 — Петя, как ты всё успеваешь: и говорить, и решать 

задачи?! 
 - Когда ты, Серёжа будешь говорить, я буду тебя очень 

внимательно слушать. А теперь говорю я, твоя учительница. 
 Однако не стоит слишком часто называть одного и того же 

неусидчивого ученика, делая ему замечания вслух, так как это может 
сковывать ребёнка, вызывать негативное отношение к нему 
одноклассников; Преобладать должны анонимные замечания. И 
конечно, надо помнить и чаще использовать невербальные замечания 
— выразительно посмотреть, дотронуться до плеча, взять за руку. 

 Однажды я наблюдала такой необычный приём: учитель 
поворачивается к доске лицом, делает длинную паузу и говорит: 

 — Потерялись мои первоклассники… Здесь какие-то совсем 
маленькие детки. Это не мои ученики. Первоклассники знают, как себя 
вести на уроке. Может быть, я повернусь и снова их увижу, моих 
учеников… 

 А вот, к примеру, случай, когда ученики стали смеяться над 
ошибкой одноклассника, на что учитель сделал им такое замечание: 
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 —А есть детки, которые сейчас не засмеялись. Молодцы. Это 
воспитанные ребята. Ведь это совсем не смешно. Каждый может 
ошибиться. 

 Интересны замечания с иронией: 
9.—Товарищи министры на второй парте! У вас дела 
поважнее наших? Мы вам не мешаем? 
 Организованность первоклассников зависит и от обеспечения 

оптимального уровня умственной нагрузки, создания на уроке 
атмосферы «радости познания». Этому способствуют такие реплики, 
как: 

10.— Какое интересное задание я вам приготовила! Хотите 
трудную задачку?! 
 — А теперь — хитрый вопрос для самых смышлёных и 

любознательных! 
 — Давайте-ка мы с вами решим этот пример! Я знаю, как 

вы любите сложные задания! 
 — Знаете, что мне сказал Чебурашка? «Какие умные дети! 

Я бы никогда не решил этот пример!» 
 Опытный учитель знает, что важно не изощряться в замечаниях, 

тем более, не злиться на первоклассников, а предвидеть возможные 
нарушения дисциплины его маленькими учениками — когда им 
неинтересно, непонятно, что-то мешает сосредоточиться. Вспомним 
слова выдающегося польского педагога, писателя, врача Януша 
Корчака по поводу раздражения и злости педагога: «Печаль, а не гнев, 
сочувствие, а не мстительность. Но как же тебе не совестно взаправду 
сердиться? Смотри, какой он маленький, тощенький, слабенький и 
беспомощный… Не воспитатель тот, кто возмущается, кто дуется, кто 
обижается на ребёнка за то, что он есть, каким он родился или каким 
его воспитала жизнь». Кто в угоду порядку уповает только на запреты 
и ограничения, говоря словами Корчака «…уже не воспитатель, не 
поборник вопроса о ребёнке, защитник юных, маленьких и слабых, 
пастырь неопытных, а надсмотрщик, пристрастный прокурор, ключник, 
палач». 

 Безусловно, важнейшим условием организации учебной работы 
первоклассников является организованность самого педагога, 
оптимизм, владение голосом, умеренная эмоциональность. 

 У каждого учителя свой стиль, свои излюбленные, проверенные 
временем, привычные приёмы организации класса. И чем они 
разнообразнее, чем богаче их арсенал, тем результативнее учебная 
работа, тем скорее младшие школьники привыкнут к порядку в классе, 
и на этой основе у них в дальнейшем сформируется сознательная 
дисциплина. 

 Уважаемые молодые коллеги! Подвижность, импульсивность 
первоклассников — это их возрастная особенность, не нужно 
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увлекаться наказаниями недисциплинированных, можно иногда и не 
заметить небольших нарушений. 

 Не стоит слишком заострять на этом внимание детей и 
родителей, относиться к неусидчивости малышей как к 
непреодолимому препятствию в работе учителя. 

 Больше доброты, игры, улыбки, импровизации и мудрого 
предвидения — и проблема неорганизованности первоклассников на 
уроке будет решена! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


