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Предметная линия образовательной области «Филология» как ассоциативное 
пространство проектирования метапредметных действий младших школьников

Статья поднимает новую концептуальную идею проектирования предпосылок 
предметной линии образовательной области «Филология». В качестве стратегиче-
ской цели исследуется опыт вхождения в ассоциативное поле как системный. Обу-
чаемые рассматриваются как соавторы и сотворцы. Метадействия в рамках пред-
метной линии способствуют творческому мышлению. Метапредметные технологии 
«всеобщего характера» используются в работе с детьми разного возраста, инициа-
тивными, безынициативными, нормально развивающимися и «особыми детьми». В 
научный оборот введена изменённая трактовка понятия «ассоциативное простран-
ство». Главным является «возможностное» поле функционально сходных явлений, 
образов, эстетических реакций живого человеческого действия. Основным результа-
том исследования является уточнение понятия «предметная линия». Она характери-
зуется этапностью развития на основе выявленных внутренних и внешних предпо-
сылок как метапредметных действий.
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Subject Line in the Educational Area “Philology” as Associative Space 
of Designing Meta-Subject Actions of Junior Schoolchildren

The article discusses a new conceptual idea of designing the preconditions of the 
subject line in the educational area “Philology”. As a strategic objective, experience of 
entering into an associative field as a system one is investigated. Learners are considered 
as co-authors and co-creators. Meta-actions within the subject line promote creative 
thinking. Meta-subject technologies of “general character” are used in work with children of 
different ages, with those who are initiative and not initiative, those normally developing and 
“special children”. The changed treatment of the concept “associative space” is introduced 
into scientific circulation. The main thing is the “possibilistic” field of functionally similar 
phenomena, images, esthetic reactions of a live man’s act. The main result of the research 
is specification of the concept “subject line”. It is characterized by staging of development 
on the basis of the revealed internal and external preconditions as meta-subject actions.
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Как показывает практика, благополуч-
ные классы начальной школы неожиданно 
становятся зачастую сложными на пятом 
году обучения. Предположительно считать, 
что нужны «всевозрастные» технологии, 
обращённые к разным категориям обуча-

ющихся младших школьников (инициа-
тивным, безынициативным, к «особым де-
тям»), необходим именно метапредметный 
подход как система, описывающая предмет 
средствами и терминами других систем – 
гуманитарных, философских, других пред-
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метных систем. Значимой в этом процессе 
метапредметной деятельности является 
«развёртываюшаяся самость» в условиях 
моделирования предметной линии. Мета-
деятельность считают универсальным спо-
собом жизнедеятельности каждого субъек-
та. Принимаем позицию, что это знание о 
свойствах знаний (метазнаний). Метазна-
ния добываются нестереотипными, новыми 
способами решения задач. Мы считаем эти 
положения важными для исследования про-
блемы проектирования предметной линии 
как ассоциативного пространства метадей-
ствий, способов и теоретического, и твор-
ческого мышления младших школьников в 
образовательной области «Филология».

В научный оборот нами вводится изме-
нённая трактовка (эксплицирование) ас-
социативного пространства как «возмож-
ностного» поля текстов, понятийных, пред-
метных, функционально сходных явлений, 
объединённых общностью образов, где че-
ловек «особый живой текст». Это простран-
ство общего переживания и одновременно 
самодвижения личности в условиях реали-
зации «закона эмоциональной реальности, 
фантазии». Соединение, связь объектов 
и явлений как эстетической реакции «жи-
вого человеческого действия», культуры и 
жизненного опыта [6, с. 84]. Пространство 
художественного текста как языковое – 
«такая же объективная реальность, как и 
окружающее нас жизненное пространство. 
Обе эти открытые системы органично вза-
имодействуют друг с другом, и сложность 
их взаимодействия обусловлена во многом 
тем, что пространство текста – результат 
мысли человека, в то время как жизненное 
пространство таит неразрешимые загадки» 
[1, с. 226].

Предметная линия образовательной об-
ласти «Филология» как ассоциативного про-
странства метадействий младших школьни-
ков позволяет системному философскому 
осмыслению жизни на уровне психологии 
обучающихся, освоению основ этики, пре-
красного в жизни и искусстве. Как считает 
Т. Г. Браже, «гуманитарные знания <…> 
“сворачиваются” в обобщённые смысловые 
единицы, определяющие мировосприятие 
личности, её <…> понимание мира вокруг 
себя и себя в мире» [5, с. 521]. Рождается це-
почка понятий: «Я – мой род – мой народ – 
человечество – Вселенная» [Там же].

Понятие «предметная линия» образо-
вательной области «Филология» характе-
ризуется этапностью развития на основе 
внутренних и внешних предпосылок как 
метадействий процесса движения объ-
единённого коллективного творчества и 
самодвижения личности, её эстетической 
реакции в ассоциативном пространстве. 
Проектируемые предпосылки предметной 
линии предполагали особенности младше-
го подростка, острое осознание своего «Я» 
(«Я»-человек»), развитие способности вос-
принимать себя, оценивать как субъекта в 
его связях с окружающим миром (утвердить 
своё «Я», проверить своё «Я»).

Предметная линия выстраивается со-
держательно на основе ведущих идей каж-
дого этапа. Первый класс: идея прогнозиро-
вания ситуаций, стимулируемых вопросами 
«почему?», «как?», «отчего?», «зачем?» и 
др.; идея определения значимости прак-
тического опыта («зачем?», «почему?»), 
включение в игровое пространство мета-
предметности как первый опыт ассоциа-
тивного мышления. Стратегическая техно-
логия – образность восприятия, интенсив-
ность и ассоциативность мышления, игро-
вые действия с разными видами искусств, 
с картинами природы. Включение в игровое 
метапредметное пространство – первый 
опыт ассоциативного мышления школьни-
ков. Учитель, по словам Л. С. Выготского и 
А. А. Леонтьева, должен быть философом, 
видеть, «как его наука вписывается в боль-
шую науку, а её предмет – в мир». Нужен 
мировоззренческий (метапредметный под-
ход) [6; 7].

Второй и третий классы: идея «опережа-
ющего» обучения, «живого» знания; идея со-
четания реальности и виртуальности; идея 
осмысления «своего» и «другого» мира, во-
влечённость, психическое состояние «зара-
жения»; развитие ассоциативных реакций у 
«особых детей» как основное правило ме-
тапредметного подхода. С. Г. Бочаров сове-
тует: «проследите обычный факт и найдите 
в нём глубину». Другой совет детям: будьте 
художником. Начните с музыки: «это тот же 
язык, высказывающий то, что сознание ещё 
не одолело» [4, с. 625; 638].

Четвёртый класс: это уровень творче-
ской активности (самостоятельный поиск, 
личностная активность). Основные идеи: 
гуманизация образования; применение ас-
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социативной технологии в условиях дис-
танционного обучения «особых детей»; 
особенности игровых ситуаций в уроке как 
«зоны» применения технологии игры, ситу-
ативных конструкций ассоциативного поля. 
Метаспособы становятся основными спосо-
бами построения нестереотипных планов и 
программ, открытия новых способов реше-
ния задач в языковом пространстве урока. 
Идеи выстраиваются на принципах: дей-
ствие, движение, развитие.

Этапы предметной линии образователь-
ной области «Филология» проектируются с 
учётом внутренних и внешних предпосылок. 
Именно эти предпосылки являются основой 
всего построения содержательно-техно-
логического ассоциативного пространства 
целостной области «Филология», системы 
метадействий младших школьников.

Внутренние предпосылки первого эта-
па: 1) обострённая чуткость к окружаю-
щему миру; воображение, переживание, 
«вчувствование» в жизнь Природы и Сло-
ва; 2) попытки младших школьников осоз-
нать смысловые отношения в игровом 
метапредметном пространстве; 3) новые 
отношения с разными учителями (Какие? 
Как установить?); 3) не соответствующие 
действительности отношения учителей к 
первокласснику как вполне самостоятель-
ному человеку (Как реагировать детям? Как 
перестраивать собственные отношения?).

Внешние предпосылки: 1) начинается 
перестройка познавательных процессов ре-
бёнка: появляются новые виды деятельно-
сти. Складываются новые межличностные 
отношения (первоклассник чувствует, что он 
уже не старший дошкольник, а снова «ма-
ленький»); 2) познавательные мотивы ситу-
ативны, внимание неустойчиво (все ли пред-
меты интересны?); 3) возникает проблема 
восприятия, поскольку у дошкольника оно 
отличается слитностью, неточностью, син-
кретизмом; 4) меняются и игровые ситуации: 
на первом плане теперь учебные задачи.

Внутренние предпосылки второго этапа: 
1) у школьников появляется желание дей-
ствовать самому, самостоятельно осмысли-
вать ситуации, что ведёт к формированию 
креативного мышления, восхождения к себе, 
как говорят психологи; 2) отмечается соот-
ношение ассоциаций с познавательным, 
культурным, духовным миропониманием 
человека как «Другого» в окружающей сре-

де. Это уже новая позиция взросления. «По-
нимание проявляется созданием чувствен-
ного образа как привыкание к новой идее» 
(Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская) [12].

Внешние предпосылки: 1) особую значи-
мость приобретают знаково-символические 
действия при моделировании схем-образов; 
2) при анализе поступков, событий и от-
ношений особую роль играет ценностно-
смысловая ориентация; 3) устанавливается 
личностное мотивационно-потребностное 
отношение к учению, «Другому», группе.

Внтуренние предпосылки третьего эта-
па предметной линии: 1) началом твор-
ческих поисков становится креативность, 
игровое общение приобретает новое вы-
ражение: это поиск, исследование, груп-
повые действия по решению проблемы; 
2) особого внимания требует понимание и 
учёт внутреннего состояния («личного про-
странства», по Л. И. Новиковой). Возможны 
элементы внутреннего протеста и агрессив-
ности как ложное чувство взросления. Не-
обходимы поддержка, сопровождение, со-
труднические отношения.

Внешние предпосылки: 1) новые виды 
деятельности, близкие к среднему звену об-
учения и требующие освоения (проектиро-
вание, моделирование и др.); 2) новые фор-
мы практического взаимодействия (вхожде-
ние в социум), окружающее пространство 
взрослого мира, способствующего форми-
рованию эмоциональной сферы, управ-
лению своими чувствами, своей свободой 
(Какой опыт становится твоим? Как распо-
ряжаться всё расширяющейся сферой зна-
ний?). Наступает пора взросления (Каким 
видит себя школьник? К чему стремится? 
Что впереди?). Формируются стимулы – из-
вне идущие воздействия, как утверждает 
В. Г. Одиноков, «которые могут становиться 
мотивами саморазвития» [11, с. 83–89].

Поэтапное моделирование целостной 
системы предметной линии в логическо-
знаковом выражении представляет об-
разовательную область «Филология» как 
ассоциативное пространство проектирова-
ния метадействий младших школьников. 
Н. С. Лейтес отмечает, что у детей началь-
ной ступени совмещаются отчётливость 
суждений и одновременно, в некоторых 
отношениях, крайняя односторонность и 
нереальность высказываний, наивно-игро-
вое отношение к окружающему. Это период 
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«вчитывания», «внутреннего принятия, по-
вышенной впечатлительности» [10]. Итак, 
в познании игра активна, является спосо-
бом приспособления маленького человека 
к пока ещё новому, малоизвестному миру. 
Но игровое обучение не всегда осознанно, 
поскольку игровая реальность – образова-
ние сложное, его цели не сразу осознаются. 
В силу этого особую ценность приобретают 
художественные, метапоэтические тексты. 
Метафора легко осмысливается младшими 
школьниками, производит сильное эмоцио-
нальное воздействие и способствует созда-
нию новых смыслов, разрушая стереотипы 
сознания и рождая новое видение явле-
ния и реалии. Это первые ассоциативные 
реакции, первые движения к конструктив-
ным видам деятельности. Таков первый 
опыт вхождения в ассоциативное поле как 
системный, противостоящий «сценарно-
му» безассоциативному мышлению, пред-
упреждающему излишества компьютерных 
программ в начальной школе.

Стратегия развития метапредметных 
действий направлена на создание эмоци-
ональных познавательных конструкций, 
эстетической реализации любого действия, 
опору на воображение при микроисследо-
вании («страницы книг должны оживать», а 
слова выражать настроение, звуки, краски). 
В своё время В. С. Соловьёв напутство-
вал маленького человека такими словами: 
«Живи жизнью целого, раздвинь все сто-
роны границы своего маленького “Я”, при-
нимай к сердцу дело других и дело всех 
<…> Кому же, как не нам, работать над 
продолжением дела <…> Человеческое “Я” 
может быть расширено только внутренней, 
сердечной взаимностью. Добрый смысл 
жизни <…> не может быть принят извне 
<…> как что-то готовое: он должен быть по-
нят и усвоен самим Человеком, его верою, 
разумом и опытом. Это есть необходимое 
условие нравственно достойного бытия» 
[12, с. 5–20]. Таковы, по сути, требования 
реализации метапредметного подхода в 
построении системы зрительных опор. Как 
можно заметить, проблема развития мета-
действий имеет свои исторические корни.

В современной школьной практике она 
предполагает совершенно конкретные тех-
нологичные тактические решения: введе-
ние в урок «завтра» (через много уроков 
этот материал с помощью метазнания, то 

есть знания о способах получения знаний  
и их свойствах, уже настраивает младшего 
школьника на поиск: какой? Как к нему идти? 
Какие ассоциативные модели помогут?). 
Практикуется выход за пределы урока. Лю-
бое видение ситуации приветствуется. Так 
рождаются условия для становления мас-
штабов, особых способов построения не-
стереотипных решений (метапредметных).

Различают горизонтальные среды (ме-
тодологические и теоретические основы) и 
вертикальные, где имеют место нечёткость 
алгоритмов взаимодействия, экстраполяция 
подходов (ассоциативный взгляд на кон-
кретизацию положений и проникновение из 
одной конкретной области в другую в игро-
вом общении). Игра по-прежнему занимает 
важное место в жизни младшего школьника, 
выполняя необходимую, полезную функцию 
«со многими гранями смыслов» [14, с. 14]. 
Игра превращается в серьёзное. А серьёз-
ное – в игру, как пишет Й. Хейзинга. Она не-
обходима как культурная функция, удовлет-
воряет идеалы коммуникации. Это «некое 
духовное творение, ценность, передаётся 
далее как традиция» [там же, с. 27]. Терри-
тория игры – эстетическая. Именно игровые 
действия обеспечивают, в частности, плав-
ный переход младшего школьника в под-
ростковую среду. Этическое содержание 
игры в её напряжённости, вариативности, 
ритме, гармонии, где напряжение – шанс 
или возможность побороть в себе неуверен-
ность. Сознание «иного бытия, взрослости, 
как считает Й. Хейзинга, делает игровое об-
учение «сквозным звеном», что, по нашему 
мнению, придаёт предметной линии един-
ство и целостность. Её третий этап близок 
по технологическим тактическим решениям 
к средней школе. Особую значимость при-
обретает задача формирования творчески 
мыслящей личности. Обогащается её чув-
ственный мир. Система исследовательских 
вопросов вовлекает младшего школьника в 
поле поиска.

Диалогические принципы нацеливают 
на обоснование объективности, стимулиру-
ют сравнение как метод сопоставительной 
технологии (иллюстрация дополняет образ, 
создаваемый на основе метапоэтическо-
го текста). Обучающийся в определённой 
мере становится соавтором, выражая в 
творчестве иллюстрирования своё отно-
шение. Он не просто осмысливает худо-
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жественное произведение, но переживает, 
«вживаясь» в него. На наш взгляд, главным 
в этой технологии является выработка ме-
таспособа ассоциативного восприятия ху-
дожественного текста, пейзажа в зарисов-
ках поэта или писателя и собственных на-
блюдений и впечатлений. Используется це-
лая сценарная программа (видеофильмы, 
телепрограммы, компьютерные программы, 
экскурсии, встречи, прогулки и т. д.). Всё 
это становится основой богатого по содер-
жанию ассоциативного пространства. Ком-
муникативная деятельность, рождающая 
сопереживание, «эмоциональную отзыв-
чивость», по выражению В. Г. Маранцма-
на, становится основой «чуда понимания», 
«чуда взаимопонимания», «причастности» 
к общему смыслу [8, с. 73]. Так формирует-
ся модель диалогического движения: а) ис-
ходная точка – данный текст; б) движение 

назад – прошлые контексты; в) движение 
вперёд – предвосхищение и начало буду-
щего контекста [2, с. 105]. Система вопро-
сов: найдите, выделите, определите, пере-
числите, сравните, сформулируйте, нари-
суйте, составьте схему, проанализируйте 
и т. д. «Творческая идея, – говорит Андрей 
Белый, – становится для всех более ценной 
<…> Почему это так? Не потому ли, что вы 
спали глубоким сном, а вымысел разбудил 
вас к жизни?» [3, с. 153]. Проектирование 
метадействий младших школьников в ас-
социативном пространстве, таким образом, 
является не просто важнейшей дефиници-
ей игрового обучения, но эмоциональными 
связями субъектов с самими собой, с «дру-
гими», с миром, окружающим и детей, и 
взрослых. Стратегически важной является 
гармонизация отношений в образователь-
ном пространстве.
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