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В статье рассматриваются вопросы установления в практике начальной школы междисциплинарного взаимодействия в процессе 
изучения предметов филологического цикла и математики, как того требует компетентностная парадигма современного обра-
зования. Авторами в ходе анализа методических подходов и педагогической практики современной начальной школы выявляются 
возможные точки междисциплинарных связей на уроках литературного чтения, русского языка и математики. В статье предпри-
нята попытка выявить содержательные межпредметные связи на основе примеров проведения занятий по математике и литера-
турному чтению, которые иллюстрируют общие психолого-педагогические и методические подходы к изучению текстов по этим 
учебным предметам в начальных классах.  

Ключевые слова: начальная школа; изучение предметов: «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык»; междисциплинарное 
взаимодействие; виды информации в тексте; методика освоения содержания текста; метапредметные навыки младших 
школьников.

The article discusses the issues of establishing interdisciplinary interaction in primary school practice in the process of studying philological 
subjects and mathematics, as required by the competency-based paradigm of modern education. The authors, in the course of analyzing 
methodological approaches and pedagogical practice of modern primary schools, identify possible points of interdisciplinary connections in the 
lessons of literary reading, Russian language and mathematics. The article makes an attempt to identify meaningful interdisciplinary connections 
based on examples of classes in mathematics and literary reading, which illustrate general psychological, pedagogical and methodological 
approaches to the study of texts in these academic subjects in primary school.

Keywords:  primary school; studying subjects: “Mathematics”, “Literary reading”, “Russian language”; interdisciplinary interaction; types of information 
in the text; methodology for mastering the content of the text; meta-subject skills of younger schoolchildren.

Д окументы Федерального государствен-
ного образовательного стандарта на-

чального общего образования (ФГОС НОО) 
ориентируют учителя начальных классов на 
организацию педагогического процесса в це-

лях достижения младшими школьниками 
метапредметных результатов обучения. Безус-
ловно, читательские умения и навыки с пол-
ным правом можно отнести именно к таким 
достижениям, потому что они востребованы 
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на уроках по многим дисциплинам: окружа-
ющему миру, математике, русскому языку, 
технологии и др., где имеются учебные тек-
сты для учащихся начальных классов.

На данной декларативной констатации 
наличия межпредметных связей разных учеб-
ных дисциплин начальной школы можно 
было бы и закончить обсуждение вопроса: 
да, такие связи есть. Однако при более вни-
мательном рассмотрении этого вопроса мы 
обнаруживаем, что осуществление и форми-
рование этих междисциплинарных связей 
весьма проблематично, а в некоторых слу-
чаях даже и неосуществимо: «В связи с тем, 
что необходимое для самостоятельной работы 
над текстом задачи умение хорошо читать 
формируется у многих детей не в полной мере 
даже к концу первого класса, педагогам при 
обучении таких детей приходится целиком и 
полностью работать с ними “на слух”» [1, 
с. 271]. Получается, что на уроках матема-
тики учитель опирается не на навыки пись-
менной речи (пусть и не сформированные 
ещё в достаточной мере), навыки чтения, а 
на развитую у ребёнка с дошкольного воз-
раста устную речь, которая также порой мо-
жет не соответствовать образовательным 
потребностям. 

Таким образом, проблему взаимосвязи 
уроков чтения и математики нужно актуа-
лизировать. Если учесть, что даже во втором 
классе навык чтения порой не отвечает не-
обходимым требованиям, то по логике вещей 
установление межпредметных связей при-
ходится отодвигать на более поздние сроки 
обучения, пока навык чтения не достигнет 
порогового уровня [2]. 

Эта проблема важна не только для началь-
ной школы, она отражает трудности и недо-
статки всей системы школьного образования. 
Приведём пример: девятиклассник решал на 
итоговой государственной аттестации (ОГЭ) 
следующую задачу:

В помощь садовому насосу, перекачива-
ющему 10 л воды за 1 минуту, подключили 
второй насос, который перекачивает тот же 
объём воды за 4 минуты. Сколько минут эти 
два насоса будут выкачивать 50 л воды?

Выпускник неполной средней школы не 
смог решить эту задачу, причём в беседе вы-
яснилось, что при её решении он складывал 

минуты с литрами и пытался всё это делить 
на насосы. 

Налицо абстрагирование числовых данных 
от конкретной житейской ситуации, пред-
ставленной в текстовой задаче. На вопрос: 
«Как ты себе представляешь эту ситуацию, 
когда можно складывать разнородные объек-
ты?» – девятиклассник ответил: «А зачем 
это представлять?».

Можно с полным основанием утверждать, 
что у данного ученика не развито смысловое 
чтение как универсальное умение, хотя он 
и прочитал много художественных произве-
дений. Думается, в этом случае говорить о 
существовании межпредметных связей в на-
шей школе приходится с большой долей 
сомнения.

Этот пример из педагогической практики 
(а их, конечно, много больше) убеждает нас, 
что процесс установления межпредметных 
связей, в частности при формировании ком-
муникативных результатов обучения, требу-
ет к себе большого и серьёзного внимания.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ 

РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Рассмотрим проблемы осуществления 

межпредметных связей при обучении млад-
ших школьников математике и чтению на 
примере решения текстовых задач, то есть 
там, где навык смыслового чтения востре-
бован более всего.

Целесообразно подумать о том, чтобы 
прежде всего сам учитель начальных классов 
не только опирался на уже сформированный 
навык чтения, но и в повседневной педаго-
гической практике каждый раз использовал 
возможности установления междисципли-
нарных связей. Например, раскрывал моти-
вы освоения устойчивого навыка чтения, 
который востребован на любом уроке. Толь-
ко при таких условиях читательская деятель-
ность как межпредметный навык будет тес-
но увязана с конкретными предметными 
умениями.

Рассмотрим практику осуществления ме-
ждициплинарных связей в ходе работы над 
текстовой задачей на уроке математики.
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Под задачей обычно понимают специаль-
ный текст с описанием житейской ситуации 
(процесса/события/явления), осложнённый 
описанием числовых величин, которыми 
сопровождается тот или иной процесс: вре-
мя пути зависит от скорости движения транс-
портного средства; характер покупки зависит 
от количества денег у действующего лица 
(субъекта действия): «Сможешь ли ты купить 
товар? Какое количество товара ты можешь 
приобрести?» и т.д. 

Работа над задачей в начальной школе 
складывается из четырёх этапов: 

Этап 1. Восприятие текста задачи, как 
правило, путём чтения, хотя, как мы отме-
чали выше, иногда это происходит на слух. 

Этап 2. Анализ текста задачи для выявле-
ния структуры и взаимоотношений между 
разными величинами, например данными и 
искомыми. На наш взгляд, этому должен 
предшествовать когнитивный анализ житей-
ской ситуации в целом, исключение субъ-
ектов и предметов, не снабжённых число-
выми характеристиками. Анализ, к сожале-
нию, часто выглядит как пересказ текста 
задачи: ребёнок пересказывает текст наизусть, 
но не обнаруживает при этом понимания, 
не может ответить на вопросы по тексту. 

Этап 3. Выбор и выполнение арифмети-
ческих действий, которые во многом опре-
деляются характером ситуации в целом и 
лексическим значением отдельных слов тек-
стовой задачи. 

Этап 4. Оформление записи решения за-
дачи с использованием математической сим-
волики.

Представление последовательности этапов 
работы над текстовой задачей позволяет 
определить точки/места тесного взаимодей-
ствия читательских и математических дей-
ствий: наиболее явственно они обозначены 
на первых этапах её решения, менее всего 
востребованы на последнем этапе. Однако 
понятно, что без предыдущих этапов, где 
использование навыков чтения и осмысления 
представленной в тексте информации (опи-
сания житейской ситуации) наиболее необ-
ходимо, последний этап вряд ли может со-
стояться. Получается, что чтение и здесь 
присутствует в имплицитном, «снятом» виде. 
Нельзя не учитывать, что при неудачном 

результате решения задачи ученик начальной 
школы, владеющий навыком чтения, всегда 
может вернуться и спланировать новый путь 
решения, тогда как учащийся, не владеющий 
таким навыком, лишён подобной возмож-
ности.

ОСОБЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ
Как осуществляется чтение и анализ тек-

ста задачи на уроке математики? В чём сход-
ство и отличие этого процесса от чтения и 
анализа текста собственно на уроке чтения?

Как известно, восприятие текста на уро-
ке литературного чтения предполагает по-
нимание нескольких видов информации: 
фактуальной, подтекстовой (когнитивной) 
и концептуальной. На последовательном 
восхождении читателя от фактуальной ин-
формации (событий, героев, места и време-
ни действия) через когнитивную к концеп-
туальной строится полноценное освоение 
текста художественного произведения, его 
содержания, смыслов, замысла автора [2].

 Понятно, что при работе с текстом задачи 
на первый план выдвигается фактуальная и 
когнитивная информация. Пути работы с эти-
ми видами информации существенно разли-
чаются на уроках литературного чтения и ма-
тематики. Так, если в тексте художественного 
произведения важны все объекты и события 
(Кто герои? Где произошло событие? Когда оно 
происходило?), то в задаче важно выбрать такие 
единицы фактуальной информации, которые 
имеют числовые характеристики. 

Рассмотрим текст следующей задачи:
Мама поехала на машине на рынок и для 

приготовления салатов купила 2 кг огурцов, 
3 кг перцев и помидоры. Всего она привез-
ла с рынка 9 кг овощей. Сколько килограм-
мов помидоров купила мама?

В этом случае предметом анализа текста 
не может быть его героиня и события, кото-
рые с ней происходят: мама решила сделать 
салат, поэтому ей нужно было поехать на 
рынок за овощами, причём поехать на ма-
шине. Предметом смыслового чтения ста-
новятся числовые характеристики стоимости 
разных видов овощей. Особенности описы-
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ваемой ситуации, наверное, имели бы зна-
чение для уроков литературного чтения в 
контексте освоения всех остальных видов 
информации художественного текста – образ 
мамы, характер её действий, а через него, 
возможно, – и авторского замысла. 

Именно арифметические манипуляции с 
числовыми данными об овощах приведут к 
ответу на вопрос задачи:

Сколько килограммов помидоров купила 
мама?

Иными словами, на уроке математики ана-
лиз текста замыкается внутри фактуальной 
информации и служит установлению предмет-
но-логических связей, отражающих объектив-
ное состояние вещей в описанной ситуации. 
Основная трудность на этом этапе – диффе-
ренциация информации, снабжённой число-
выми данными и отражающей естественные 
связи между объектами: причинно-следствен-
ные, количественные, временны́е и др. 

Специалисты по методике преподавания 
математики в начальной школе рекоменду-
ют на первых этапах освоения содержания 
задачи в первом-втором классах, когда пол-
ноценный навык чтения ещё не сформиро-
ван, использовать картинки, которые отра-
жают весь предметный мир текстовой зада-
чи: женщина (мама), автомобиль, пакет с 
огурцами, пакет с перцами, пакет с помидо-
рами. Последние три картинки можно снаб-
дить числовыми значениями на пакетах и 
знаком вопроса. В ходе аналитической бе-
седы из этой группы вычленяются (убира-
ются с доски) изображения тех предметов, 
которые не имеют числовых значений и не 
играют роли в математической обработке 
информации текста задачи, хотя для рекон-
струкции житейской ситуации, безусловно, 
важны [3, с. 142]. 

Заметим, что подобное наглядное пред-
ставление житейской ситуации на ранних 
этапах работы с задачей позволяет ребёнку 
«держать её в уме» с помощью визуальной 
демонстрации. Таким образом, реконструк-
ция житейской ситуации в процессе воссо-
здающего воображения для некоторых пер-
воклассников и второклассников пока боль-
ше опирается на иконические знаки.

Однако долго задерживаться на икониче-
ских изображениях предметного мира текс-

товой задачи нецелесообразно: навык чтения 
постепенно укрепляется, и его нужно тре-
нировать – прежде всего на основе воссо-
здающего воображения [8]. Более того, имен-
но на этом этапе следует приучать младших 
школьников считывать информацию текс-
товой задачи в словесно-графической форме, 
то есть постепенно заменять картинки сло-
вами, чтобы, читая их, дети учились опре-
делять, какие предметы нужны для решения 
задачи, а какие можно исключить (убрать 
с доски). На таком фактуальном материале 
строится потом краткая запись условия за-
дачи или её схема в разнообразных формах.

Стоит отметить, что это дополнительная 
тренировка навыка чтения, которая в основ-
ном, конечно, происходит на уроке литера-
турного чтения, однако присутствует и на 
уроке математики, что подтверждает междис-
циплинарный, метапредметный характер 
данного навыка [5]. По сути, это и есть одна 
из форм междисциплинарных связей уроков 
чтения и математики: учитель формирует 
навык на уроке чтения, а процедура такой 
тренировки переносится младшими школь-
никами на работу с математическими текс-
тами. Заметим, однако, что на уроке мате-
матики задача становления навыка чтения 
не носит самостоятельного характера, но она 
имеет функциональную нагрузку, поэтому 
вполне продуктивна, а значит, уместна. 

Манипулирование картинками и словами 
приучает учащихся анализировать предмет-
ный мир задачи, выбирать из него те объек-
ты, которые важны для её решения, и в то 
же время не отрываться от предметно-логи-
ческих связей между объектами. Формиро-
вание такого качества учебной математиче-
ской деятельности очень значимо, поскольку 
оно позволяет младшим школьникам: 

1) не абстрагироваться от события или 
явления;

2) сосредоточить свои усилия на опери-
ровании исключительно числовыми значе-
ниями, оторванными от конкретной ситуа-
ции, описанной в задаче;

3) представлять средствами воображения 
естественную житейскую ситуацию, что обес-
печивает промежуточный контроль учебной 
деятельности. 
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Построение урока математики в таком 
ключе – пример осуществления полноценных 
междисциплинарных связей. Причём дви-
жение к этой взаимосвязи должно быть 
встречным, то есть не только от уроков чте-
ния к урокам математики, но и наоборот: на 
уроках математики вполне возможно фор-
мирование самого навыка чтения на текстах 
другого типа. 

Предъявление текстовой задачи в словес-
ной форме, например на экране интерактив-
ной доски, интерактивной панели, макбука, 
планшета, позволяет свободно оперировать 
словесным материалом: группировать слова, 
свободно перемещая их по экрану при пе-
редаче содержания задачи, то есть переска-
зе. Ученик получает наглядный пример транс-
формации содержания текста задачи: неод-
нократно полно или частично передаётся 
содержание задачи для отыскания правиль-
ного пути её решения. Это весьма важное 
метапредметное текстовое учебное действие, 
которое требует становления не только на 
уроках чтения, но и на уроках математики, 
где оно востребовано в неменьшей степени.

Подобный подход при решении текстовых 
задач позволяет должным образом сформи-
ровать у младших школьников внимательное 
отношение к слову.

Заметим, что численные характеристики 
отношений между величинами множества 
порой бывают обозначены не числами, а сло-
вами, которые нужно перевести в числа: «в три 
раза больше»; «столько же, сколько в первом» 
и т.д. Как показывает практика, такие чи-
словые характеристики часто ускользают от 
внимания учащихся или вообще не воспри-
нимаются ими. Плохо читающий ученик 
часто оперирует исключительно числовыми 
данными, выхватывает их из общего контекста 
задачи и производит с ними действия, пол-
ностью игнорируя описанную в тексте зада-
чи ситуацию. Сами арифметические действия, 
например сложения и вычитания, обуслов-
ливаются ключевыми словами задачи, кото-
рые ориентируют ребёнка на выбор действия 
сложения («добавили», «купили ещё», «прине-
сли») или на применение действия вычитания 
(«потратили», «улетели», «вынесли», «убрали»). 
В этом случае п онимание значения слов, 
развивающаяся мате ма тическая лексика по-

могают осознанному восприятию текста за-
дачи.

Однако стоит иметь в виду, что смысл 
слова в условии задачи не всегда соответствует 
своему прямому значению при выборе ариф-
метического действия, такие слова могут 
нести и противоположный смысл, как, на-
пример, в следующей задаче:

На ветке сидели воробьи. Сначала уле-
тели 6 воробьев, потом еще 2 воробья. Сколь-
ко воробьев улетело?

Здесь выбор арифметического действия 
определяется не прямым значением слова 
«улетели» (вычитанием), а общим смыслом 
описанной в задаче ситуации. Если учащий-
ся потерял связь с ситуацией, то типичной 
ошибкой при выборе действия является дей-
ствие вычитания:

6 – 2 = 4.
Определение смысла слова (его значения 

в контексте задачи) является необходимым 
компонентом анализа её содержания. Имен-
но на этом будет строиться трансформация 
содержания, выбор арифметического дей-
ствия, перевод словесной записи в арифме-
тическую, наконец, выполнение арифмети-
ческого действия.

Следовательно, получается, что анализ 
содержания текстовой задачи опирается на 
словарно-лексическую работу, что определяет 
его словоцентричность и требует развития у 
младших школьников такого навыка, как 
чтение [7].

Полем взаимодействия уроков математи-
ки и литературного чтения является, без-
условно, также и методический аппарат 
учебников. Здесь важно видеть не только 
точки взаимодействия, но и закономерный 
переход от естественного языка на матема-
тический как более универсальный и аб-
страктный.

Продемонстрируем это на примере вве-
дения темы «Множество и его элементы» в 
третьем классе начальной школы [4]. Данное 
понятие вводится эмпирическим путём: при 
демонстрации предметных картинок и со-
ставлении соответствующих словосочетаний: 
«коллекция марок», «набор карандашей», «стая 
птиц», «букет цветов», «стадо коров». И это 
яркое проявление содержательной взаимо-
связи математики и дисциплин филологи-
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ческого цикла. В русском языке существуют 
слова – нумерализованные имена сущест-
вительные с неопределённо-количественным 
значением: «струя (воды, огня)», «стадо (овец, 
коров)», «комья (земли, снега)», «горсточка 
(ягод, песка)» и т.д. Кстати, освоение значе-
ния таких словосочетаний на уроке чтения 
представляет немалые сложности: учащиеся 
первых-вторых классов воспринимают их 
расчленённо, то есть по отдельности, вслед-
ствие чего с трудом осознают целостность 
их значения [7]. Данные слова, разумеется, 
обозначают множества, однако множества 
определённого типа или свойства. Если это 
не учитывать, можно допустить стилистиче-
скую ошибку, например вместо «табун ло-
шадей» употребить «стадо лошадей». Причи-
ной подобных речевых недочётов является 
малый социальный опыт ребёнка и его не-
достаточное речевое развитие.

Использование большого спектра неопре-
делённо-количественных имён существи-
тельных на уроках математики должно под-
вести учащихся к освоению более универ-
сального математического языка: «Когда 
какие-нибудь объекты собираются вместе, 
в математике для их названия используют 
общее слово –“множество”» [1, с. 1].

Прекрасным приёмом формирования аб-
страктного мышления младших школьников, 
овладения ими универсальным математиче-
ским языком послужила бы замена в только 
что составленных словосочетаниях нyмepa-
лизoвaнных имён существительных с нео-
пределённо-количественным значением 
одного слова – «множество». Третьекласс-
никам остаётся теперь только прочитать эти 
словосочетания с универсальным словом, 
которое годится для всех случаев жизни: 
«множество марок», «множество карандашей», 
«множество птиц», «множество цветов», 
«множество коров».

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Рассмотрим проблему междисциплинар-
ных связей с другой стороны: насколько ма-
тематические учебные действия могут быть 

востребованы на уроках литературного чте-
ния в процессе формирования у учащихся 
начальной школы читательских компетенций?

Для того чтобы выявить такие связи, надо 
найти тексты детской литературы, которые 
помимо сюжетной линии имеют числовое 
сопровождение. В частности, они приводят-
ся и в учебниках по литературному чтению: 
Н.Н. Носов «Трудная задача»; В.Ю Драгунский 
«Кот в сапогах», «Надо иметь чувство юмора» 
и др. 

Читая с детьми рассказ В.Ю. Драгунского 
«Кот в сапогах», педагог обычно стремится 
показать учащимся, как дружат дети: один 
(Мишка) помог другу сделать карнавальный 
костюм, а другой (Дениска) потом поделил-
ся призом за этот костюм.

Мы пошли несколько иным путём, и по-
могло нам в этом числовое сопровождение 
рассказа: мама Дениски уехала в санаторий 
на десять дней, а сын зачёркивал в календа-
ре дни и считал, когда вернётся мама. После 
карнавала он: «Посмотрел – а до маминого 
приезда осталось три дня!».

Имея такие числовые данные, мы задали 
учащимся вопросы:

– Сколько дней пробыла мама в санато-
рии?

– На какой день маминого пребывания в 
санатории состоялся карнавал в школе Миш-
ки и Дениски?

Дети тут же ответили, что Денискина мама 
пробыла в санатории семь дней, потому что 
10 – 3 = 7, то есть карнавал состоялся на 
седьмой день маминого отдыха в санатории. 
И только некоторые из детей обратили вни-
мание, что герой в день карнавала отметил 
сразу два дня в календаре, и на самом деле 
мама пробыла в санатории всего 5 дней.

Эти несложные арифметические действия 
помогли нам подойти к освоению концеп-
туальной информации рассказа, задуматься 
над вопросом: «Почему после карнавала ге-
рою показалось, что уже скоро – всего через 
три дня – приедет мама?».

В другом рассказе В.Ю. Драгунского «Надо 
иметь чувство юмора» понять истинный юмор 
папы Дениска не в состоянии, потому что 
плохо умеет анализировать числовые данные. 
Учащиеся начальной школы не сразу смогли 
ответить на вопрос контекстуального харак-
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тера: «Почему Дениска обиделся на папу?». 
Чтобы на него ответить, нужно найти в тек-
сте рассказа фрагмент с числовыми данны-
ми, а затем провести их элементарный ана-
лиз [6].

Ряд числовых данных позволяет совершить 
арифметические действия, например: «Ба-
бушка ходит в магазин столько, сколько мама 
одевается (10 минут) плюс папа чистит зубы 
(5 минут)». Этому же арифметическому дей-
ствию подчиняется вычисление о времени 
утреннего потягивания в постели мальчика-
первоклассника из 1-го «В». 

Однако понять, сколько дедушка читает 
газеты, нельзя: «…дедушка читает газеты 
столько, сколько бабушка ходит в магазин 
(15 минут) минус во сколько встаёт мама». 
При этом мама встаёт в 7 часов! Получаются 
несопоставимые величины: динамические и 
статические, вследствие чего из количествен-
ных данных динамического процесса, который 
характеризуется в минутах, часах или днях, 
нельзя вычесть статическую величину.

Если анализировать эти и некоторые дру-
гие числовые данные рассказа, можно понять, 
что папа фантазирует, чтобы посмеяться над 
сыном. В результате анализа числовых дан-
ных учащиеся-второклассники делают вывод, 
что папа исказил их намеренно, чтобы по-
шутить над сыном, а Дениска не понял юмо-
ра, всё принял на свой счет и обиделся на 
папу так сильно, что хотел убежать из дома. 
А вот если бы он сразу обратил на это вни-
мание, они бы с папой вместе посмеялись 

над мальчиком из папиной фантазии, а уж 
потом решили, что негоже быть объектом 
насмешек и надо как-то исправлять поло-
жение. Кстати, только после такого анализа 
числовых данных учащиеся замечают, что 
вопрос задачи очень неправильный, так в 
ней не спрашивают: «Кто же этот мальчиш-
ка из 1 В и что ему грозит, если это будет 
продолжаться?».

Получается, что анализ числовых данных 
текста художественного произведения по-
могает ответить не только на подтекстовый 
(когнитивный) вопрос, но также найти и 
личностный смысл текста, вычленить кон-
цептуальную информацию. Таким образом, 
можно утверждать, что для полноценного 
освоения содержания художественных про-
изведений нужно постепенно приучать чи-
тателей младшего школьного возраста со-
вершать элементарные математические учеб-
ные действия. 

Сделаем выводы. Установление, укрепле-
ние и развитие междисциплинарных связей 
разных дисциплин в начальной школе пред-
ставляется важной задачей современной ме-
тодической науки и практики. Такие связи 
особенно актуальны сейчас, когда мы на-
блюдаем попытки ввести предметное обуче-
ние уже на первой ступени школьного об-
разования. Мир целостен, а от целостного 
представления мира зависит формирование 
у учащихся начальной школы целостной 
картины мира. Это весьма непростая задача.
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В рамках парламентского часа депутаты Государствен-
ной думы обсуждали законопроект об изменении подходов 
к трудовому воспитанию в современных образовательных 
организациях. Предлагается вернуться к системе трудо-
вого обучения и воспитания, которая действовала в совет-
ской школе.

Действительно, учебный предмет «Труд» носил ярко 
выраженную практико-ориентированную направленность: 
дети учились кулинарии, шитью, овладевали несложными 
умениями столярничать, слесарничать, чинить домашнюю 
утварь. Всё это было не только полезно для повседневной 
жизни, но и вызывало большой интерес детей. Как заметил 
министр просвещения С.С. Кравцов, не было ничего зазор-
ного в том, чтобы прививать любовь к труду и, в частности, 
общественно-полезному труду со школьной скамьи.

В советской школе уже младшие школьники получали 
элементарные навыки самообслуживания, хозяйственно-
бытового труда и труда в природе, но после того как об-
разование объявили видом услуг, ситуация изменилась.

С 1 сентября 2024 г. предмет «Труд (технология)» вер-
нётся в российские школы в качестве обязательного. Его 

содержание предполагает совокупность модулей – обяза-
тельных и вариативных. В начальной школе планируется 
четыре модуля:

1. «Технологии, профессии и производства».
2. «Конструирование и моделирование».
3. «Информационно-коммуникативные технологии».
4. «Технологии ручной обработки материалов».

Депутат Госдумы С.В. Колунов подчеркнул, что обсу-
ждение содержания трудового обучения не закончено. 
Главное, чтобы изучение предмета «Труд (технология)» дало 
возможность развивать у современных школьников жела-
ние и умение «работать руками», привить им понимание 
сути трудовой деятельности как созидательной, социаль-
но ценной и личностно значимой.

Федеральная программа учебного предмета «Труд 
(технология)» будет утверждена до 1 июня 2024 г., к этому 
времени будут готовы и программы курсов по повышению 
квалификации учителей, которые помогут педагогам сфор-
мировать готовность к новому направлению школьного 
трудового воспитания.

Труд возвращается в школу

1. Beloshistaya A.V. Methodology for teaching mathematics in elementary school: lecture course: tutorials.


