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Комплексно-действенный подход ориентирует учителя 
на усиление интеллектуального развития младших школь-
ников на уроках русского языка. Термин «интеллект» поя-
вился в глубокой древности. В последующие столетия меня-
лось его значение, уточнялись функции, разновидности, 
составные элементы.

В настоящее время существует много определений ин-
теллекта, но до сих пор нет общепринятого. В современной 
отечественной и зарубежной научной литературе выделя-
ются различные грани и аспекты этого явления, в частно-
сти способность индивида иметь дело с абстрактными сим-
волами и отношениями, выявлять и отражать в своём созна-
нии закономерные связи и отношения предметов и явлений 
окружающего мира; возможность оказывать воздействие на 
окружающую среду, преобразовывать действительность; спо-
собность индивидуума совладать со своим собственным миром 
путём достижения поставленных целей.

Психологический словарь, характеризуя интеллект 
в широком смысле слова, определяет его как совокупность 
всех познавательных функций индивида от ощущений 
и восприятия до мышления и воображения. Отталкиваясь 
от данного определения, можно предложить следующую 
формулировку, имеющую непосредственный выход в педа-
гогическую практику: интеллект — это совокупность опре-
делённых качеств индивида, обеспечивающих его способ-
ность к мыслительной деятельности.

К такого рода качествам относятся: способность к анали-
зу, синтезу, обобщению и абстрагированию, наличие кото-
рых означает, что интеллект обладает достаточной гибко-
стью мышления и творческим потенциалом; способность 
к логическому мышлению, проявляющаяся в умении ви-
деть причинно-следственные связи между событиями и яв-
лениями реального мира, устанавливать их последователь-
ность во времени и пространстве; а также восприятие, вни-
мание, память, воображение, речь индивида. С качествами 
развитого интеллекта органически сочетается такой его 
компонент, как эрудиция, представляющая собой опреде-
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лённую сумму знаний из различных областей науки и ис-
кусства.

Развитие интеллекта предполагает формирование, эво-
люцию и совершенствование его важнейших качеств. По 
современным психологическим представлениям, интеллек-
туальное развитие происходит главным образом на ранних 
этапах становления личности. Согласно получившей рас-
пространение точке зрения, к шести годам это развитие осу-
ществляется уже больше, чем на треть, к восьми — наполо-
вину, а к двенадцати годам — на три четверти. Некоторые 
авторы называют ещё более ранние сроки и соответственно 
ещё большую роль детства, младших школьных лет в об-
щем умственном развитии. Так, данные Д.А. Пономарёва 
о возрастной динамике свидетельствуют о том, что уже 
в двенадцать лет интеллект можно считать созревшим. 
В дальнейшем умственном развитии, по его словам, веду-
щее место занимают иные закономерности. В настоящее 
время большинство исследователей сходятся во мнении, 
что оптимальным периодом становления и развития интел-
лекта является дошкольный и особенно младший школь-
ный возраст.

Такое же признание в научных исследованиях послед-
них лет получил вывод о том, что каждой возрастной ступе-
ни ребёнка присуща своя, не свойственная ни предыдущим, 
ни последующим возрастам готовность к развитию тех или 
иных сторон интеллекта. Данная готовность задаётся нали-
чием определённых физиологических и психологических 
предпосылок, способных обеспечить высокий результат 
при взаимодействии с благоприятными педагогическими 
условиями.

В младшем школьном возрасте первостепенное значение 
среди них имеет возрастная чувствительность. Под ней по-
нимается особая отзывчивость на окружающее, проявляю-
щаяся в избирательном внимании ребенка, в своеобразии 
его воображения, чувств, в специфике умственной деятель-
ности. С течением времени уровень и направленность воз-
растной чувствительности меняются. Ребёнок становится 
более чутким к одним воздействиям и сторонам действи-
тельности и менее чутким к другим. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что внутренние благоприятные условия, 
необходимые для становления и совершенствования кон-
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кретных интеллектуальных качеств индивида, возникают 
в определённый период развития организма растущего че-
ловека и функционируют в течение ограниченного количе-
ства времени.

Так, детям дошкольного и младшего школьного возрас-
та присуща предрасположенность к языку. В эти годы они 
легко и охотно усваивают новые слова и речевые обороты, 
успешно пополняют свой лексический багаж, овладевают 
различными лингвистическими конструкциями. Без особо-
го труда у них формируется речевой слух, артикуляция. 
Однако указанная предрасположенность к языку, сочета-
ние благоприятных внутренних условий для полноценного 
становления речи — явление временного порядка. Данная 
возможность быстрого овладения языковыми формами с го-
дами явно уменьшается. Более того, если формирование ре-
чи по каким-либо причинам вовремя не осуществляется, то 
её развитие в последующем крайне затрудняется. Более 
зрелый мозг и приобретённый жизненный опыт не являют-
ся стимулирующим фактором в начальном усвоении речи.

Аналогичным образом обстоит дело с развитием воспри-
ятия, внимания, с овладением формами мышления: на-
глядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логи-
ческого. Многочисленными наблюдениями педагогов и ис-
следованиями психологов убедительно доказано, что 
ребёнок, не овладевший приёмами мыслительной деятель-
ности в начальных классах школы, в среднем звене неиз-
бежно переходит в разряд неуспевающих.

Предпосылкой большой значимости является умствен-
ная активность младших школьников. Всем здоровым де-
тям этого возраста присуща потребность в умственных уси-
лиях и впечатлениях. Этого требует их быстро развиваю-
щийся, созревающий мозг. Умственная активность, 
стремление ребёнка впитывать новые знания, его влечение 
к различным видам мыслительной деятельности, в свою 
очередь, естественно сочетаются с повышенным внимани-
ем, эмоциональной захваченностью и увлечённостью. 
Последнее способствует успешности и результативности 
умственных действий, полноте использования умственных 
возможностей. Высокая умственная активность в процессе 
обучения стимулируется новизной и определённой степе-
нью трудности умственной работы, нетрадиционными под-
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ходами к тем или иным привычным видам учебной деятель-
ности, в результате которых возникают новые повороты 
мысли, оригинальные соображения и высказывания; рож-
даются неожиданные сопоставления, аналогии, обобщения.

К числу важных предпосылок успешного интеллекту-
ального развития детей младшего школьного возраста сле-
дует отнести их наивно-игровое отношение к окружающе-
му миру. Оно позволяет им безболезненно, не боясь трудно-
стей, на определённом эмоциональном подъёме постигать 
жизнь и быть её разносторонними непосредственными 
участниками. Умело используемое родителями и педагога-
ми, это естественное детское качество необозримо расширя-
ет горизонт для тренировки формального мышления, при-
выкания к необычному, подвижности воображения. 
Новизна воспринимаемого, игры, занятия, упражнения, 
опирающиеся на воображение, стимулируют развитие у ре-
бёнка интуиции, изобретательности, наблюдательности, со-
образительности и соответственно развивают эти качества.

Рассмотренные предпосылки свидетельствуют о том, что 
именно младший школьный возраст является наиболее 
важным, а с точки зрения ряда качеств личности един-
ственно возможным периодом эффективного развития ин-
теллекта.

Учёт возрастных особенностей развития детского интел-
лекта, результатов новейших исследований в области пси-
хологии и педагогики, опыта практической педагогической 
работы открывает возможность применения комплекс-
но-действенного подхода в процессе обучения младших 
школьников русскому языку.

Данный  подход  предусматривает такое осуществление 
учебного процесса, при котором на каждом структурном 
этапе урока русского языка в ходе изучения лингвистиче-
ского материала и на его базе одновременно формируется 
и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 
личности.

Достигается это посредством внесения определённых из-
менений, по сравнению с традиционной системой, в содер-
жание и организацию процесса обучения.

Изменение содержания в новой системе можно назвать 
обогащением учебного материала. Оно осуществляется за 
счёт:
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а) введения нового вида лексико-орфографических 
упражнений, направленных на одновременное развитие ря-
да важнейших интеллектуальных качеств младших школь-
ников (в первую очередь, разных свойств внимания, раз-
личных видов памяти, мышления, прежде всего словес-
но-логического, связной речи) во время проведения минутки 
чистописания, словарно-орфографической работы, изуче-
ния нового материала, закрепления, повторения и обобще-
ния изученного;

б) увеличения масштаба использования пословиц, пого-
ворок, фразеологических оборотов на разных этапах уроков 
с нестандартными поисковыми заданиями к ним;

в) расширения объёма работы с понятиями и терминами;
г) включения в содержание уроков различных видов 

текстов воспитательно-познавательного характера с нетра-
диционными заданиями к ним.

Обновлённое содержание обучения способствует расши-
рению кругозора учащихся, их знаний об окружающем 
мире, углубляет эти знания и представления, благопри-
ятствует развитию ребёнка как личности, активизирует 
умственную деятельность детей, даёт возможность плодот-
ворно использовать особенности младшего школьного воз-
раста для полноценного развития речевых способностей 
учащихся.

Более значительные изменения предусматриваются в ор-
ганизации процесса обучения русскому языку. Они связаны 
с реализацией ряда новых принципов проведения уроков; вве-
дением нового этапа урока русского языка, начиная с 1 клас-
са; существенным изменением методики проведения каждого 
структурного этапа урока во всех классах начальной школы.

К числу новых принципов, которые, наряду с общепри-
нятыми, лежат в основе организации учебного процесса, 
относятся следующие.

1. Принцип разностороннего развивающего воздей-
ствия на интеллект ребёнка. Он предполагает, что учитель 
использует во время учебно-воспитательной работы на уро-
ках русского языка такие методы и приёмы, подбирает 
и составляет такого рода упражнения, в процессе выполне-
ния которых у учащихся формируются не только лингви-
стические знания, умения и навыки, но одновременно вы-
рабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 
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качеств. Набор их может быть различен, но в количествен-
ном плане — не менее четырёх. Например, развитие словес-
но-логического мышления, внимания, памяти, речевых 
способностей.

2. Принцип действенного подхода к обучению предпо-
лагает выполнение учащимся на уроках   нескольких ро-
лей. С одной стороны, он выступает в привычной ему роли 
ученика. С другой стороны, ему передаются некоторые 
функции учителя. В частности, школьник определяет 
и формулирует тему урока, его дидактическую цель; уста-
навливает содержание минутки чистописания, словар-
но-орфографической работы; составляет задания к боль-
шинству выполняемых на уроке упражнений,   что в суще-
ственной степени активизирует  мыслительную   деятельность 
учащихся, совершенствует их интеллектуальные качества, 
способствует созданию благоприятной психологической об-
становки на уроке.

3. Принцип обоснованного ответа. Его реализация пред-
полагает установку учащихся на полное, последовательное, 
доказательное освещение своего мнения в процессе выпол-
нения всех или большинства   упражнений и заданий по 
русскому языку. Исходным пунктом реализации этого 
принципа выступает деятельность учителя, который таким 
образом организует учебный процесс во время урока, таким 
образом формулирует задания, при котором школьники 
оказываются поставленными перед необходимостью обо-
сновывать свою точку зрения, свой вариант решения про-
блемы преимущественно в виде текста.

4. Условием эффективной реализации трёх вышеперечис-
ленных принципов является опора на принцип сотрудниче-
ства, делового партнёрства учителя и учащихся. Он предус-
матривает сочетание разумной требовательности и строгости 
с глубоким терпением и уважением к личности каждого ре-
бёнка, его мнению, точке зрения; возможность свободного вы-
сказывания учащегося на уроке по изучаемой теме; обеспече-
ние должного внимания со стороны ученика к словам и дей-
ствиям учителя, ответам одноклассников, уважительного 
отношения к мыслям и чувствам других учащихся. Иными 
словами, ребёнок не должен попадать в жёсткие рамки задан-
ной учителем или автором учебника точки зрения. 
Предоставление психологической свободы, создание атмосфе-
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ры тепла и доверия даёт возможность каждому обучающему-
ся озвучивать новые идеи и применять новые знания без стра-
ха получить в ответ резкое замечание или осуждение.

Для реализации системы комплексного интеллектуаль-
ного развития младших школьников используются тради-
ционные типы уроков (изучения нового материала, закре-
пления знаний, обобщающих уроков, учётно-контрольных, 
комбинированных) с сохранением всех их основных этапов: 
минутки чистописания, словарно-орфографической рабо-
ты, изучения нового, закрепления изученного материала, 
физкультминутки и т.д. Однако существенно меняется ме-
тодика проведения каждого этапа урока и вводится новый 
этап — мобилизующий.

Целью мобилизующего этапа является: в самом начале 
урока задействовать, включить в работу важнейшие интел-
лектуальные качества ребёнка. Его содержание составляют 
три группы специально разработанных упражнений. Они 
предусматривают различные операции с буквенным мате-
риалом, графическим изображением букв, их условными 
обозначениями, воображаемыми образами (в данном случае 
принимается во внимание опыт А.З. Зака по развитию ум-
ственных способностей младших школьников с соответ-
ствующей переработкой заложенной в нём идеи примени-
тельно к урокам русского языка — имеется в виду разработ-
ка цикла развивающих упражнений). Хронологически 
упражнения рассчитаны на две-три минуты; каждая груп-
па упражнений призвана совершенствовать один из видов 
мышления школьников: наглядно-действенного, нагляд-
но-образного, словесно-логического — и одновременно раз-
вивать их внимание, память, сообразительность, наблюда-
тельность, речевые способности. На каждом уроке исполь-
зуется один из видов упражнений.

В заданиях, направленных на развитие наглядно-дей-
ственного мышления, буквенный материал используется 
в виде графического изображения букв на специальных 
карточках, которые школьники имеют возможность пере-
ставлять, взаимозаменять на наборном полотне, т.е. осу-
ществлять с ними реальные действия. Со временем учащи-
еся переходят к выполнению заданий более сложного ха-
рактера. Усложнение осуществляется за счёт увеличения 
количества карточек с буквами и увеличения количества 
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их перестановок. Наряду с этим дети придумывают свои ва-
рианты заданий на каждом витке их усложнения (см. уро-
ки №№ 1–5).

Выполняя задания второй группы, учащиеся мысленно 
совершают действия с буквами, не меняя положения тако-
вых в их фактическом изображении. Операции с идеальны-
ми образами букв способствуют развитию у школьников 
интеллектуальной гибкости, умения полемизировать с са-
мим собой, действовать аргументированно, доказательно, 
стимулируют формирование наглядно-образного мышле-
ния (см. уроки №№ 6–10).

Задания третьей группы, нацеленные на формирование 
словесно-логического мышления, не предусматривают не-
посредственных операций ни с буквами, как в первом вари-
анте, ни с их мысленными образами, как во втором. Они 
заставляют ученика оперировать с условными обозначени-
ями букв (например, с цифрами). Такого рода задания фор-
мируют у детей умение чётко, последовательно, доказатель-
но выражать свои мысли (см. уроки №№ 11–14).

Наряду с развитием важнейших качеств интеллекта вве-
дение такого рода упражнений в качестве непременного ком-
понента каждого урока русского языка во 2 классе способству-
ет решению параллельных, но не менее важных проблем.

1. С первых уроков создаётся тип продуктивного учебно-
го взаимодействия в системе «учитель-ученик», при кото-
ром максимально активизируется собственная, самостоя-
тельная, творческая деятельность учащегося, так как от 
выполнения заданий в процессе совместной деятельности 
с учителем они неизбежно приходят к самостоятельным по-
знавательным действиям и к необходимости принятия ин-
дивидуальных решений.

2. Использование указанных заданий освобождает учи-
теля от необходимости изыскивать другие упражнения для 
решения важнейшей задачи — мобилизации и развития 
внимания школьников, решать которую в обязательном по-
рядке призван каждый педагог в начальной школе.

3. Каждое из заданий трёх групп требует выражения его 
решения в виде логического, доказательного, развёрнутого, 
последовательного рассуждения вслух, учит с помощью 
слов воспроизводить ход мысли, называть искомый резуль-
тат. Задания второй и третьей групп формируют умения 
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оперировать образами, вести рассуждение на уровне логи-
ческих абстракций. Одновременно в первые годы обучения 
дети знакомятся с конструкциями простых и сложных 
предложений различного вида и эмпирическим путём овла-
девают навыком их построения, учатся использовать их на 
практике. С помощью таких заданий учитель может расши-
рять знания второклассников по различным направлениям 
русского языка:

а) по синонимии (живёт, находится, существует 
и т.д.);

б) по антонимии (большой — маленький, высокий — низ-
кий и т.д.);

в) по овладению лексическим значением новых слов 
(противоположный, промежуточный, наискось и т.д.). Всё 
это вместе взятое создаёт мощную базу для дальнейшего ре-
чевого развития школьников.

4. Подобные задания несут в себе заряд занимательно-
сти. Это воспитывает у детей интерес к урокам русского 
языка. Для большинства учащихся они из обязательных 
могут превратиться в привлекательные и необходимые.

На следующем этапе урока русского языка, минутке чи-
стописания, изменения претерпели его структура и методи-
ка проведения. Что касается структуры, то в ней выделяют-
ся две фазы: подготовительная и исполнительная. В подго-
товительной фазе, в свою очередь, выделяются две части:

1) определение и формулирование учащимися темы ми-
нутки чистописания;

2) формулирование детьми плана предстоящих действий 
по написанию букв и их элементов.

На первой части подготовительной фазы учащиеся с по-
мощью специально разработанных приёмов, разнящихся от 
урока к уроку, самостоятельно определяют букву (буквы), 
предназначенную для письма. Например, учитель даёт де-
тям задание: «Внимательно посмотрите на данное изобра-
жение и скажите, какую букву мы будем сегодня писать? 
Она встречается чаще, чем другие. Какая это буква и сколь-
ко раз она изображена?»

Учащиеся, мобилизуя внимание, наблюдательность, со-
образительность, анализируя ситуацию, выявляют иско-
мую букву (буквы) и дают полный обоснованный ответ, од-
новременно формулируя тему минутки чистописания (се-
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годня мы будем писать букву Р. Она изображена чаще 
других, а точнее — шесть раз).

Г Б Р В М

Р Н
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Г Р

В Ч

Р С Р Е

С

А

Для проведения второй части подготовительной фазы 
учитель пишет на доске цепочку букв (или букв и их эле-
ментов), для каждого урока составленную по новому прин-
ципу, и предлагает детям очередное задание. Например: 
«Определите порядок следования букв в данном ряду: 

Р  р  а  Р  р  е  Р  р  ё  Р  р...»
Учащиеся объясняют вслух систему записи: «Заглавная 

Р, строчная р чередуются с буквами, обозначающими глас-
ные звуки, по порядку их написания в алфавите».

На исполнительной фазе дети записывают в тетради на-
чатый ряд букв, самостоятельно продолжая его до конца 
строки и ориентируясь на алфавит.

Таким образом, во время минутки чистописания учащи-
еся не только совершенствуют свой графический навык, но 
развивают мышление, внимание, сообразительность, на-
блюдательность, речевые и аналитико-синтетические спо-
собности.

Так же, как на предыдущем этапе урока, в словарно-ор-
фографической работе изменения коснулись и структуры, 
и методики её проведения.

К структурному изменению относится обязательное ис-
пользование  части, которая касается представления нового 
слова. Она проводится перед ознакомлением учащихся с лек-
сическим значением нового слова. С помощью специальных 
заданий, развивающих интеллектуальные качества, учащие-
ся определяют слово, с которым им предстоит детально знако-




