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В статье рассматривается проблема профессионального саморазвития будущего педагога начального 
образования как «непрерывного процесса качественного, самостоятельного, целенаправленного раскрытия 
собственных потенциальных возможностей и способностей, позволяющего осуществлять различные виды 
профессиональной деятельности». Основной вид деятельности педагога в практике начального общего 
образования – подготовка к проведению уроков по различным учебным предметам. В этой деятельности 
от него требуется проявление высокого уровня компетентности, творчества. По мнению автора статьи, сред-
ством для этого может служить подготовка к проведению авторских уроков «Фантазии». По технологии 
укрупненных дидактических единиц основоположника П.М. Эрдниева, эти уроки проводятся в процессе 
развития речи младших школьников благодаря экономии учебного времени в 3–4 классах. Формы, мето-
ды и приемы, применяемые на них, заимствованы из книги Дж. Родари «Грамматика фантазии, или ис-
кусство придумывания историй». Студенты самостоятельно изучают их, пишут эссе, пробуют составлять 
свои рассказы, сказки, сочинять стихотворения и т.п. Благодаря этому запускаются механизмы и позитивно 
изменяются все компоненты их профессионального саморазвития. В статье приводятся примеры творчества 
студентов – будущих педагогов начального образования, которые являются результатами их самопознания, 
самоопределения, самоуправления, самосовершенствования и творческой самореализации по приобрете-
нию требуемых компетенций.
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The article deals with the problem of professional self-development of a future teacher of «primary education 
as a continuous process of high-quality, independent, purposeful disclosure of one’s own potentialities and abilities, 
which allows one to carry out various types of professional activities». The main activity of a teacher in the practice 
of primary general education is preparation for conducting lessons in various academic subjects. In this activity, 
he is required to display a high level of competence and creativity. In the opinion of the author of the article, 
preparation for the author’s lessons “Fantasy” can serve as a means for this. According to the technology of enlarged 
didactic units of the founder P.M. Erdniev, these lessons are conducted in the process of developing the speech 
of younger students due to the saving of study time in grades 3-4. The forms, methods and techniques used on 
them are borrowed from the book by J. Rodari “Grammar of fantasy or the art of inventing stories.” Students 
independently study them, write essays, try to compose their own stories, fairy tales, compose poems, etc. Thanks 
to this, mechanisms are launched and all components of their professional self-development positively change. 
The article provides examples of the creativity of students – future teachers of primary education, which are the 
results of their self-knowledge, self-determination, self-government, self-improvement and creative self-realization 
to acquirethe required competencies.
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Научные поиски многих современных 
педагогов и психологов определяют акту-
альность профессионального саморазвития 
студентов. В своих исследованиях они по- 
разному выявляют его сущность, условия, 
методы, средства и понимают его как: «про-
грессивное самоизменение, формирова-
ние качеств, необходимых для успешного 
выполнения будущей профессиональной 
деятельности (Р.С. Немов); процесс, опре-
деляющий формирование эффективного 
стиля профессиональной деятельности, вы-
бор стратегий ее освоения (М.Р. Битянова, 

М.М. Дудина); сознательную деятельность, 
направленную на самосовершенствова-
ние в соответствии с профессиональными 
требованиями (В.А. Сластенин); процесс 
интеграции профессиональной подготов-
ки, определяющий содержание и личност-
ный смыл саморазвития (Э.Ф. Зеер); 
ориентиры на высокий уровень професси-
онализма и профессиональных достижений 
в процессе профессиональной деятельно-
сти и взаимодействий (А.А. Деркач, В.Г. За-
зыкин); личностные, социальные и профес-
сиональные компетенции, определяющие 
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способность будущего специалиста реа-
лизовывать на практике свой субъектный 
опыт в  профессиональной деятельности 
(Ю.В. Андреева); ориентиры, определя-
ющие интенсивность профессионального 
развития в продуктивной профессиональ-
ной социализации (А.Ф. Амиров)» [1]. 

В исследовании будем придерживаться 
такого определения, данного И.А. Бобро-
вой и О.В Чурсиновой: профессиональное 
саморазвитие педагога – это «непрерывный 
процесс качественного, самостоятельного, 
целенаправленного раскрытия собственных 
потенциальных возможностей и способно-
стей, позволяющий осуществлять различ-
ные виды профессиональной деятельно-
сти» [2, с. 41]. 

Основной вид деятельности педаго-
га в практике начального общего образо-
вания – подготовка к проведению уроков 
по различным учебным предметам. В этой 
деятельности от него требуется проявление 
высокого уровня компетентности, творче-
ства. Несомненно, каждый учебный пред-
мет по-своему специфичен, поэтому знания, 
умения и навыки, которые формируются 
у него в процессе профессиональной подго-
товки, должны быть высокопрофессиональ-
ными. На наш взгляд, подготовка к проведе-
нию авторских уроков «Фантазии», которые 
проводятся в рамках изучения технологии 
укрупненных дидактических единиц, спо-
собствуют росту их профессионализма 
и являются средством его саморазвития. 

Цель исследования – определить про-
блему профессионального саморазвития 
будущего педагога начального образова-
ния и описать одно из средств – подготовку 
к проведению авторских уроков «Фантазии». 

Профессиональное саморазвитие учи-
теля ученые характеризуют через процессы 
самопознания, самоопределения, самоуправ-
ления, самосовершенствования и творческой 
самореализации [2, с. 41]. Самопознание яв-
ляется важным исходным структурным ком-
понентом профессионального саморазвития 
будущего педагога начального образования, 
которое благодаря осуществлению само-
анализа и самооценивания переходит в про-
цесс самоопределения. Далее самоуправ-
ление и самосовершенствование позволяет 
ему построить управленческий цикл своей 
деятельности и совершенствовать его. Про-
цесс творческой самореализации – итог 
целенаправленной, непрерывной, профес-
сионально-познавательной активности бу-
дущего педагога начального образования 
[3], который позволяет, по мнению ученых, 
практически проявить свои возможности 
и способности [4].

Сейчас у детей есть разнообразный вы-
бор мультфильмов и сказок, что постепенно 
нивелирует их фантазию, так как их можно 
посмотреть, а не придумать. Раньше игры 
на свежем воздухе и в квартире помогали 
детям фантазировать, придумывать новых 
героев и интересные истории. Многие ребя-
та рассказывали свои произведения родите-
лям или сверстникам, которые задавали во-
просы, интересовались смыслом действий 
героев. На уроках в начальной школе учи-
тель должен помогать развиваться младшим 
школьникам, поощрять их любопытство, 
давать возможность мечтать и воображать. 
Для этого он должен знать и изучать труды 
известных педагогов, психологов и даже 
художественную литературу, в частности 
книгу Дж. Родари «Грамматика фантазии, 
или искусство придумывания историй». 

Материалы и методы исследования
На основании методов исследования: 

анализа, систематизации данных научных 
исследований и художественной литера-
туры, изучения продуктов деятельности 
студентов – проведен естественный педа-
гогический эксперимент, который позволил 
прийти к определенным выводам. 

В процессе работы по авторской учеб-
ной дисциплине «Технология укрупненных 
дидактических единиц (УДЕ) в начальной 
школе» будущие педагоги начального обра-
зования знакомятся с уроками «Фантазии» 
и готовятся к их проведению. Их органи-
зация, структура [5, с. 127–131], методы, 
приемы сложились в авторской практиче-
ской деятельности и заимствованы из кни-
ги Дж. Родари «Грамматика фантазии» [6]. 
Для описания своих приемов и заданий 
«стимулирования воображения ребенка» 
писатель взял труды многих зарубежных 
и советских ученых – психологов, педа-
гогов, лингвистов. Интересные истории, 
которые описывает автор, в его труде соче-
таются с научными литературными, линг-
вистическими и психолого-педагогически-
ми исследованиями. 

В «Грамматике фантазии» писатель 
рассказывает об устройстве детского вооб-
ражения. Каждый студент может сам про-
читать эту книгу, изучить, как сочиняются 
истории, и даже попробовать фантазировать 
сам вместе со сокурсниками и членами сво-
ей семьи. Книга поможет им углубить свой 
педагогический опыт, а учащимся – найти 
свой собственный, неповторимый творче-
ский путь развития личности. 

Побудить человека фантазировать мо-
жет совершенно любая вещь или явление. 
При подготовке к проведению уроков «Фан-
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тазии» будущие педагоги начального об-
разования выполняют задания, описанные 
в книге писателя. Приведем примеры при-
емов, заданий и творческие работы студен-
тов, которые являются наглядным приме-
ром их профессионального саморазвития.

Первый урок «Фантазии» по теме «Со-
ставление рассказов по буквам одного слова» 
студенты готовят на основе приема, который 
начинается с одного слова. Для этого они бе-
рут любое слово, записывают его по буквам 
вертикально, а затем к каждой букве этого 
слова подставляют другие слова или слово-
сочетания, которые начинаются с опреде-
ленной буквы. Тем самым они строят ассо-
циативный ряд, ведь, по словам писателя, 
создатель рассказа (ученик или педагог) ра-
ботает с одним словом: «Одно слово… ожи-
вает лишь тогда, когда оно встречает другое, 
его провоцирующее, заставляющее сойти 
с рельсов привычки, раскрыть новые смыс-
ловые возможности» [6]. 

Одна студентка написала такую историю. 
Она взяла слово «камень», придумала слова, 
которые начинаются с каждой буквы этого 
слова, и составила такое стихотворение:

К – колючая
А – акация
М – мне
И – интерес
Н – навевала
Ь –

Колючая акация 
   мне интерес навевала,
Когда в огороде 
   я деревья сажала.
Она наклоняла 
   ветви колючие
И закрывала лучи 
   солнца пекучего.

Один из уроков будущие педагоги на-
чального образования подготавливают 
на основе применения приема «Бином фан-
тазии». Бином – это математический тер-
мин, обозначающий противопоставление 
[7]. Его также использует в своих работах 
автор технологии УДЕ П.М. Эрдниев, так 
как его научная идея обучения математике 
основывается на противопоставлении [5]. 
Для этого к случайному выбранному слову 
добавляется любое другое, которое не со-
четается с ним по смыслу. При их противо-
поставлении образуется бином. Например, 
«стол – стул» – очевидный бином, а «стол – 
зима» – неочевидный. Он может стать 
сказочным образом, основой для сюжета 
будущей истории, выражения итога само-
развития студента. 

Например, студентка взяла два слова: 
«цветок» и «бык» и составила такой рас-
сказ: «Жил да был бык по кличке Боня. 
Каждый день, когда фермеры выпускали 
его прогулку, он ходил на большую полянку, 
чтобы покушать свежей травки. 

В один прекрасный день он нашел кра-
сивый белый цветочек. Бычку настолько по-
нравился этот цветок, что он стал каждый 
день приходить к нему, нюхать его и охра-
нять его. Боня никого не подпускал к свое-
му любимому цветочку. 

Фермеры заметили это и решили помочь 
бедному бычку защитить цветок. Они ого-
родили беленький цветочек и поставили 
рядом с ним табличку с надписью “Цветок 
быка Бони”». 

Основательность технологии УДЕ до-
стигается использованием парных категорий 
материалистической диалектики [5, с. 11], 
отсюда тема следующего урока, к которому 
готовятся студенты, «Составление рассказа 
из двух слов». В основе рассказа – сочета-
ние слов, но слова в нем не в их обычном 
значении. Самый простой способ сочленить 
два слова – прибегнуть к помощи предлога. 
К примеру: пес со шкафом, шкаф пса, пес 
в шкафу, пес на шкафу. Эти сочетания дают 
возможность для составления интересно-
го рассказа.

Для выполнения задания к уроку по теме 
«Перевирание сказки» надо взять несколь-
ко слов, характерных для знакомой сказки, 
и добавить к ним случайное слово, которое 
может превратить ее в новый сюжет. Как ва-
рианты, можно придумать сказку «наизнан-
ку» (заяц злой), а волк добрый или «сказку-
кальку», в которой сюжет какой-то сказки 
перенесен с будущее. 

По теме «Салат из сказок» следует при-
думать новую сказку на основе приема 
«фантастического бинома», который в этот 
раз состоит из сказочных персонажей. 
К примеру, Дюймовочка может оказаться 
в домике трех Медведей или в замке Чудо-
вища. Это необычная интеграция различ-
ных сказок может дать основу для новой 
увлекательной истории с традиционным ге-
роем известной сказки. 

Прием «фантастических гипотез» [7], 
который состоит в ответе на вопрос: «Что 
было бы, если…?», студенты также ис-
пользуют, готовясь к уроку «Фантазии». 
Для продолжения этой фразы следует взять 
случайно выбранные существительное 
и глагол. На этой основе возникает новый 
рассказ: «последующая работа, то есть раз-
витие темы, есть не более как освоение 
и продолжение уже сделанного открытия» 
[6]. Например: «Что было бы, если кроко-
дил попал в Луну?» или «Что было бы, если 
дом смог бегать?». Вот как представи-
ла свою работу одна из студенток: «Что 
было бы, если животные управляли людь-
ми?»: «Первое, что хотелось бы отметить, 
что у животных был бы неограниченный 
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запас корма, причем самого вкусного и до-
рогого. Они бы имели огромное количество 
игрушек: от самых маленьких до самых 
больших. Животные бы совсем не носили 
поводка и гуляли на улице самостоятельно, 
без присмотра людей. Хозяева животного 
оставались дома взаперти и ждали разреше-
ния выйти на прогулку. Животные совсем 
бы не принимали бы ванну, не ездили к ве-
теринару и делали все те вещи, которые им 
запрещались людьми». 

Задание по теме урока: «Словотвор-
чество» позволяет придумать интересные 
истории. Один из способов словотворче-
ства – деформирование слова за счет ввода 
в действие фантазии. Разновидность игры – 
произвольное добавление префикса. На-
пример: микродеревья, неручка, тринокль. 
Для деформации слов можно выписать 
в один столбик существительные, во второй 
префиксы и комбинировать их. Писатель 
отметил, что «дети любят играть в эту игру, 
она веселая и в то же время очень серьезная: 
учит исследовать возможности слов, овла-
девать ими, принуждая их к неизвестным 
раньше склонениям, стимулирует речевую 
свободу, поощряет антиконформизм» [6]. 

Прием по теме урока «Игра с ошибками» 
[7] позволяет придумать рассказ на основе 
орфографической или логической ошибки. 
Ошибка может стать поводом для множества 
интересных и забавных историй. Например, 
в результате неверного перевода туфелька 
Золушки из меха превратилась в хрусталь-
ную, а человечек стал стеклянным.

Задание для игры с перемешанными 
и случайно скомбинированными заголовка-
ми статей является основой историй «о не-
лепейших, сенсационных или просто забав-
ных событиях» [6]. Эта игра становится 
одной из тем урока «Фантазии». Для этого 
на практическое занятие студенты при-
носят разнообразные вырезки из заголов-
ков газет, журналов, книг и т.п. Работая 
в паре, они на лист бумаги наклеивают их 

так, чтобы получился небольшой рассказ. 
На рисунке показан пример этого задания, 
выполненного студентами.

На одном из уроков «Фантазии», к кото-
рому готовятся будущие педагоги начально-
го образования, применяются карты Проп-
па – работа русского филолога В.Я. Проппа 
[6]. Их всего 31, но Родари сократил до 20. 
Элементы сказок – это основные функции 
действующих лиц. Приведем некоторые 
из них: предписание или запрет; наруше-
ние; отъезд героя; волшебные дары; победа; 
трудные испытания; наказание антагониста; 
свадьба. Эти карты стали для Дж. Родари 
источником идей, так как из случайного на-
бора этих карт можно придумать новые ин-
тересные сказки. На практических занятиях 
каждый студент выбирал несколько карт 
и по ним составлял сюжет новой сказки. 

Для выполнения задания по теме урока 
«Путешествие по собственному дому» при-
меняется прием «витализации» – оживле-
ния предметов. [5, с. 127–131]. Предметы, 
окружающие детей в их доме и игры с ними 
становятся началом формирования миро-
воззрения ребенка: «играть с вещами зна-
чит лучше их узнавать. И я не вижу смыс-
ла ограничивать свободу игры – это было 
бы равносильно отрицанию ее воспитатель-
ной роли, ее познавательного значения» [6]. 
Любая оживленная вещь может быть источ-
ником сказочного образа. Ей придумывает-
ся имя, она наделяется определенными ка-
чествами, составляется сюжет истории. 

На одном из уроков студенты учат млад-
ших школьников создавать лимерик. Для вы-
полнения задания используется следующий 
алгоритм действий: сначала дается строка, 
которая описывает какого-то героя, затем 
во второй строке приводится его характери-
стика, выраженная действием, третья и чет-
вертая строки указывают на реализацию 
действия героя и реакцию присутствующих, 
а пятая отображает конечный эпитет. При-
ведем примеры работ студенток в таблице.

Выполненный студентами пример задания из заголовков статей, журналов
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Лимерик

Жил-был маленький 
   зеленый огуречик,
Прям как добрый 
   и веселый человечек,
На полянке он любил сидеть
И на яркие цветы глядеть,
Такой крохотный 
   соленый огуречик!

Большие часы Биг Бен
Стоят на площади изо дня в день.
Глазеют люди на великана,
Смотрят на него с телеэкрана,
Вот такая для Англии реклама!

Жил на свете крокодил,
Утром за водой ходил,
Вечером играл в оркестре,
Пел сонаты, играл в пьесе,
Крокодил активный был!

Результаты исследования  
и их обсуждение

Посмотрев только на некоторые при-
емы, задания, можно отметить, что глав-
ным для Дж. Родари становится идея о том, 
что воображение и творчество «не есть 
привилегия немногих выдающихся индиви-
дов», «им наделены все» [6]. Используя уро-
ки «Фантазии», можно развить у учащихся 
творческие способности, а в процессе под-
готовки к этим урокам на практических за-
нятиях – профессиональное саморазвитие 
студентов. 

Заключение
Итак, представленный в статье мате-

риал показывает возможность и необходи-
мость профессионального саморазвития бу-
дущих педагогов начального образования, 
средством которого является подготовка 
к проведению этих уроков. Примеры их ра-
бот доказывают позитивное изменение их 
как творческих, компетентностных профес-
сионалов. Вот как пишет студентка в своем 
эссе: «Я считаю, что эта книга Дж. Рода-
ри – своеобразное пособие для учителей, 
даже назвала бы их “копилкой”. Все методы 
и приемы фантазирования освещены на-
столько понятно и интересно, что каждый 
из них хочется опробовать сразу же. Один 
из множества плюсов этого произведения – 
все методы могут применить родители даже 
без педагогического образования и спе-

циальных знаний. Главное, чтобы у них 
было желание заниматься со своими детьми 
и развивать в них такое важное умение – 
умение фантазировать!».
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