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В статье рассматривается возможность этнокультурной социализации учащихся во 

внеурочной деятельности. Обосновывается важность работы с традициями и праздниками 

русского народа, а также, почему это необходимо делать в младшем школьном возрасте. 

Приведены формы работы с учащимися по данной тематике во внеурочное время. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, этнокультурная социализация, русские 

праздники и традиции, этнокультурная направленность, младший школьник. 

 
 

В течение жизни в человеке протекают два неразрывно связанных про-

цесса: становление личности и вхождение человека в общество (социум) – со-

циализация личности. Вслед за А.В. Мудриком под социализацией мы будем 

понимать процесс развития человека во взаимодействии с окружающим его 

миром [6, с. 26]. Вступая в общество, человек учится жить по его законам, вза-

имодействовать с людьми в соответствии с принятыми правилами. Школьное 

образование является основной ступенью в развитии личности человека, кото-

рое не может происходить самостоятельно, на нее необходимо постоянно и це-

ленаправленно воздействовать, создавая для этого психолого-педагогические 

условия. Стихийная и недостаточно контролируемая со стороны учителя соци-

ализация учащихся, может иметь опасные последствия [2, с. 14].  

Занимаясь социализацией учащихся, учителю необходимо знакомить их 

не только с современными правилами, которыми пользуется общество, также 

детям необходимо рассказывать об истории возникновения этих правил, о ве-

ковых устоях России, по которым жили наши предки, школьников нужно зна-

комить с традициями и обычаями русского народа. Это необходимо для поня-

тия и принятия подрастающей личностью современных правил общества. Та-

ким образом, учитель обращает особое внимание на этнокультурную социали-

зацию, которая является важнейшей составляющей общей социализации. Под 

этнокультурной социализацией И.В. Кожанов (к.п.н., доцент ЧПГУ) понимает 

единый неразрывный процесс вхождения индивида в культуру родного народа, 

сопровождающийся приобщением к общечеловеческой культуре, формирова-

нием этнокультурной компетенции и открытости к культуре других этнических 

общностей. Этнокультурная компетентность может выступать целью, критери-

ем и результатом успешной этнокультурной социализации [4, с. 1195]. Поэто-

му, уже на уровне начального образования, учителя стараются формировать у 

mailto:natashatabakaeva@mail.ru
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учащихся этнокультурную компетенцию. Необходимо этим заниматься в 

начальной школе, потому что дети в возрасте 7-10 лет начинают проявлять 

национальные чувства, у них появляется интерес к родной культуре, к традици-

ям своей страны. И они знакомятся с этим материалом, но непосредственно под 

руководством учителя. Однако начинается процесс этнокультурного развития 

задолго до поступления ребенка в школу. 

С раннего детства мы знакомим детей с русским фольклором: потешки, 

пестушки, прибаутки, колыбельные. Ребенок впитывает их с молоком матери. 

К. Д. Ушинский – выдающийся педагог, основоположник народной школы Рос-

сии, который впервые употребил термин «народная педагогика», писал: «Вос-

питание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет 

ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» [7, с. 253]. Он счи-

тал, что человек сможет стать воспитанным только в случае, если он уважает 

обычаи и традиции поколений, и сохраняет связь между прошлым и настоя-

щим, поэтому следование народным традициям является неотъемлемой частью 

процесса воспитания [5, с. 69] 

Проблемами развития этнокультурного подхода к образованию занима-

лись такие известные ученые, как Т.И. Бакланова, Е.А. Жирков, Т.К. Солодухи-

на, М.Б. Кожанова, Т.М. Степанова и др. На сегодняшний день этот подход по-

прежнему актуален. Содержанием этнокультурного образования являются зна-

ния национально-культурных и социально-исторических ценностей, отражаю-

щих характер, особенности и самобытность русского народа, а также его куль-

туру. Эти знания помогают школьникам социализироваться, находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, обращаясь к знаниям мудрости своего наро-

да. Таким образом, учащимся просто необходимо знакомиться с традициями 

русского народа, его историей и произведениями фольклора.  

Материал по этнокультурной социализации может использоваться учите-

лями в урочное время, когда он знакомит детей с русскими народными сказка-

ми, пословицами и поговорками, песнями, былинами и др. Однако следует от-

метить, что вариативная часть образовательной программы – внеурочная дея-

тельность, может стать незаменимым помощником учителя в работе над этно-

культурной социализацией учащихся. Во многих школах разрабатываются про-

граммы по внеурочной деятельности с этнокультурной направленностью. И по 

нашему мнению, особый акцент следует делать на приобщении детей к русским 

народным традициям и праздникам, которые сохранялись на территории нашей 

страны на протяжении многих веков.  

Обычаи наряду с обрядами занимают важное место в образовании русских 

традиций. Так традиционны в народе многие праздники, которые дожили до 

наших дней со времен образования Руси. Празднование Рождества, Крещения, 

Масленицы, Пасхи и др. является неотъемлемой частью жизни русского народа 

на протяжении многих столетий. Знакомство школьников с русскими народными 

праздниками, обычаями и традициями может осуществляться через участие в так 

называемых «календарных праздниках». Дети стремятся соблюдать традиции и 

обычаи, принимать участие в народных праздниках, поэтому они с удовольстви-
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ем проводят работу перед устраиванием таких праздников: школьниками изуча-

ется тема, собирается материал для проведения мероприятия: история возникно-

вения праздника, частушки, колядки, заклички, щедровки, народные песни; раз-

рабатывается сценарий мероприятия совместно с учителем. 

Так, можно устраивать «Рождественские посиделки», где будут собирать-

ся семьи учеников с приготовленными традиционными блюдами России и каж-

дая семья будет рассказывать о своем. На празднике «Колядки» можно устраи-

вать конкурс колядочных песен, на котором школьники будут петь колядки по 

группам. Праздник «Масленица» можно также отмечать всем классом. К 

празднику готовятся блины, а на самом мероприятии представляются песни, 

танцы и народные гуляния в исполнении учащихся и их родителей. Также 

можно устраивать праздник «Пасха в кругу близких людей», на который 

школьники приносят куличи и разноцветные яйца. Можно провести конкурс на 

самый необычный кулич и самое яркое яйцо [3, с. 120]. На «Покров Пресвятой 

Богородицы» можно устроить совместный праздник с родителями, где будет 

рассказано о значении этого праздника для русских людей, а учащимися может 

быть подготовлено театрализованное представление для взрослых. 

Помимо праздничных мероприятий, учитель может организовать кружок, 

работа которого будет направлена на развитие у школьников интереса к тради-

ционным праздникам и обычаям русского народа. Кружковая работа осуществ-

ляется в течение всего учебного года на основе выбранной программы. Напри-

мер, работа кружка под названием «Праздники и обычаи моего народа» будет 

вестись в нескольких направлениях. Дети смогут заниматься исследовательской 

работой, встречаться со сторожилами своего населенного пункта, вести дневник 

календарных праздников, подготавливать и проводить народные праздники. 

Совместно с классом педагог может организовать небольшой музей, в котором 

будут сосредоточены материалы, посвященные истории родного края или страны. 

А учащиеся-организаторы смогут знакомить школьников с неизвестными и мало-

известными традициями русского народа на базе созданного музея. В рамках вне-

урочной деятельности учитель может организовывать выставки рисунков с эт-

нокультурной направленностью: «Святки-колядки», «Рождественский пряник», 

«Наша Россия», «Русское хлебосольство» и др. Благодаря внеурочной деятель-

ности, направленной на знакомство с русскими народными традициями и 

праздниками достигаются следующие цели в образовании учащихся: введение 

ребенка в мир народной культуры посредством образов русской культуры от 

«родного порога»; знакомство с народным творчеством, историей народа, его 

обычаями и традициями; знакомство с историческим наследием своей страны; 

знакомство с культурой малой Родины, своего края, их обычаями, традициями 

[3, с. 84]. Внеурочная деятельность является незаменимым помощником учите-

ля в работе над этнокультурной социализацией младших школьников. А работа 

по ознакомлению с традициями русского народа и его праздниками помогает 

учащимся расшить свой кругозор, воспитывает в них нравственные качества. 
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В духовной жизни казахстанцев, как и народов других государств большое 

место занимают праздники с их многообразием традиций, обычаев, церемоний и 

ритуалов. Все этносы, населяющие республику Казахстан, вместе созидают, со-

обща создают огромное культурное наследие, разделить которое невозможно. Ка-

захстанцы вместе отмечают национальные и религиозные праздники, которые от-

ражают важнейшие социальные связи поколений всех этносов, населяющих стра-
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УЧАЩИХСЯ 

_______________________________________________________ 
 В  статье рассматриваются некоторые аспекты работы по формированию 

логического мышления учащихся в процессе работы над арифметическими за-

дачами. Даются определения основным понятиям и их краткая характеристи-

ка. Приведены примеры упражнений по развитию логического мышления на 

основе работы с арифметическими задачами. 
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Согласно требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования по окончании 

начальной школы у учащихся должны быть сформированы все ви-

ды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. За четыре года школьники 

должны многому научиться, но прежде всего, у них должно сфор-

мироваться умение учиться. Это – главная задача учителя началь-

ных классов, над которой он должен работать в течение всего вре-

мени взаимодействия с учащимися. 

В данной статье мы обратимся к урокам математики, на кото-

рых школьники развивают свои математические способности и ма-

тематическое мышление, чему способствует работа над задачами 

(арифметическими). На уроках математики учащиеся овладевают 

основами логического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, а также приобретают необходимые вычис-

лительные навыки. Эти уроки способствуют развитию познаватель-

ной активности учащихся [1, с. 46]. Однако многие школьники не 

любят уроки математики, что связано с их неумением, а вследствие 

этого, и нежеланием решать задачи.  Дети часто испытывают труд-

ности при решении задач: многие не дифференцируют понятия 
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«условие» и «вопрос» задачи, не умеют правильно выбирать необ-

ходимый знак и арифметическое действие, учитель это видит и осо-

знает, он пытается это исправить, но далеко не всегда достигается 

желаемый результат. Учителю необходимо помнить о том, что за-

дачи являются средством развития математического мышления 

учащихся, следовательно, ему необходимо не только научить 

школьников решать задачи, но и помочь полюбить их это делать. 

 Далее мы обратимся к понятиям «задача», «арифметическая 

задача» и «логическое мышление» и попробуем разобраться, как 

они связаны между собой. 

Исследованием проблем в области работы с арифметическими 

задачами в начальной школе занимались такие ученые и педагоги, 

как А.В. Белошистая, Н.Н Никитин, Н.И. Непомнящая, Е.И. Отто, 

О.Т. Бочковская и др.  

В начальном курсе математики под задачей понимают специ-

альный текст, в котором обрисована некая житейская ситуация, 

охарактеризованная численными компонентами [2, с. 5]. В задаче 

рассматриваются отношения и значения величин и предлагается 

найти неизвестные значения величин, зависящих от данных и свя-

занных с ними определенными отношениями, указанными в тексте. 

Поэтому задачи называют арифметическими, текстовыми, сюжет-

ными и вычислительными. Согласно Е.И. Щербаковой, арифмети-

ческая задача – это простейшая сугубо математическая форма отоб-

ражения реальных ситуаций, которые одновременно близки и по-

нятны детям и с которыми они ежедневно сталкиваются [3, с. 202]. 

В.Л. Дрозд дополняет, что такие задачи имеют житейское содержа-

ние и решаются с помощью арифметических действий [4, с. 158]. В 

нашей статье мы будем придерживаться данного определения. Та-

ким образом, понятия «задача» и «арифметическая задача» в 

начальном курсе математики не дифференцируются. Они формули-

руются в виде текста, в котором находят отражение количественные 

отношения между реальными объектами [5, с. 220]. 

Математика напрямую связана с развитием у детей логического 

мышления, под которым  Н.А. Менчинская  понимает один из видов 

мышления, дающий ученику возможность анализировать, сравни-

вать, оценивать предмет, ситуацию, явление [6, с. 84]. Велика роль 

задач в развитии логического мышления младших школьников, в 

выработке умения учащихся анализировать заданную ситуации, со-
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поставлять данные и искомые и устанавливать зависимость между 

величинами. 

В планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по ма-

тематике в разделе «Работа с текстовыми задачами» указано: «Вы-

пускник научится: анализировать задачу, устанавливать зависимо-

сти между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные зада-

чи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи» [1, с. 48]. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что «научить школьника решать арифметические 

задачи» – одна из главнейших задач учителя, которую он должен 

перед собой ставить на уроках математики. 
Проблема многих детей при решении арифметических задач 

заключается в том, что они не анализируют содержание задачи, а 

выделяя ее числовые данные, не могут установить отношения меж-

ду ними.  

О.Т. Бочковская считает, что при решении арифметических за-

дач у детей развивается целый ряд мыслительных способностей, 

которые участвуют в установлении логических связей. Во-первых, 

развивается способность осознавать и выделять «условие» и «во-

прос». Во-вторых, школьники учатся устанавливать связь между 

величинами и между арифметическими действиями, связывающими 

их. В-третьих, одновременно с вышесказанным дети учатся на 

практике применять имеющиеся вычислительные навыки [7, с. 58]. 

Начиная с первого класса, учитель знакомит учащихся с арифмети-

ческой задачей и ее структурными компонентами. Совместно с уче-

никами дается определение понятию «задача» на доступном для 

младших школьников языке. Например: задача – математический 

связный рассказ, в котором обязательно присутствуют числовые 

данные и вопрос (требование), ответить на который можно лишь 

после выполнения арифметического действия. 

Говоря о структурных компонентах арифметической задачи, 

следует отметить, что в учебных пособиях различных авторов со-

ставные части задачи названы по-разному. Так, М.И. Моро., Г.В. 

Дорофеев в задаче выделяют: условие, вопрос, решение, ответ. А.Л. 
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Чекин выделяет: условие, требование, решение и ответ. А Л.Г. Пе-

терсон называет такие части задачи: условие, вопрос, схема, выра-

жение и ответ. 

Однако следует помнить, что не важно, по каким учебно-

методическим комплектам работает учитель, важно научить млад-

ших школьников ориентироваться в структурных компонентах за-

дачи, выявлять взаимосвязи между условием и вопросом, представ-

лять эти связи в виде схем и символических моделей. Таким обра-

зом мы будем формировать у учащихся логическое мышление. 

Приведем несколько упражнений по развитию логического 

мышления на основе работы с арифметическими задачами: 
№ 1: Условие задачи: В госте к Ире пришли 2 мальчика и 7 девочек. 

Но вскоре 3 девочки ушли. 

Задание 1: Выбери выражение, соответствующее решению задачи 

со следующим вопросом: «Сколько детей осталось у Иры в гостях?»: 2+7; 

7-2; 7-3; (7+2)-3. 

Задание 2: Объясни, что узнаешь, выполнив действия: 2+7; 7-2; 7-3. 

С помощью подобных заданий у учащихся формируется гиб-

кость мышления, они учатся анализировать взаимосвязь данных в 

соответствии с условием. 
№ 2: Задача: У Маши было 15 карандашей. Два карандаша она отда-

ла Коле, а 4 – Вике. Сколько карандашей осталось у Маши? 

Задание: Измени условие задачи так, чтобы она решалась в одно дей-

ствие. 

Работая с такими упражнениями, школьники начинают осозна-

вать причинно-следственные связи между изучаемыми понятиями и 

обобщенными способами действий. Такие задания способствуют 

формированию умения выполнять различные видоизменения. 

Приведенные упражнения способствуют развитию логического 

мышления учащихся, они просты для восприятия и могут использо-

ваться на уроках математики, начиная с первого класса. Таким об-

разом, мы можем утверждать, что работа с арифметическими зада-

чами является важным средством развития логического мышления 

младших школьников. 
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