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ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÑÒÓÄÈÉ: 
òåõíîëîãèÿ øêîëû áóäóùåãî

Îëüãà Ìèëîñëàâîâ�à Ëåî�òüåâà, 
лауреат премии Президента РФ в области образования, 
кандидат педагогических наук

ÏÀÐÊ

Ïðîåêò «Ïàðê îòêðûòûõ ñòó�èé» (ÏÎÑ) ðàçâèâàëñÿ â ÍÏÎ «Øêîëà
ñà�îîïðå�åëå�èÿ» (Ìîñêâà) ñ 1996 ïî 2007 ãî�. Çà ýòî âðå�ÿ åãî âûïóñê�èêà�è
ñòàëè áîëåå 200 ÷åëîâåê. Ïåðâûå ïÿòü ëåò ïðîåêòî� ðóêîâî�èëà ÿ, ïîòî� — 
Òàòüÿ�à Ñåðãååâ�à Øàãîâà. ÏÎÑ áûë çàêðûò ïîñëå ñ�åðòè ãå�åðàëü�îãî �èðåêòîðà
ýòîãî �àó÷�î-ïå�àãîãè÷åñêîãî îáúå�è�å�èÿ Àëåêñà��ðà Íàó�îâè÷à Òóáåëüñêîãî.

� парк открытых студий � деятельностная взаимооценка � выбор
� карточки самоотчёта � разновозрастный коллектив � гуманизация 

Äåÿòåëüíîñòíàÿ âçàèìîîöåíêà

В проекте «Парк открытых студий»
мы рассматривали выбор места обу-
чения и конкретных тем как куль-
турную форму проявления ученика-
ми собственной оценки выбираемого
объекта или субъекта, а школы
«свободного выбора», такие как
Саммерхилл, Садберивэллей и дру-
гие, а также частные методики, ис-
пользующие выбор форм и предмета
деятельности, как модели образова-
ния, в которых используется �åÿ-
òåëü�îñò�àÿ âçàè�îîöå�êà. 

Ïî� �åÿòåëü�îñò�îé âçàè�îîöå�-
êîé (�àëåå — �Â) ïî�è�àå� åñ-
òåñòâå��óþ îáùåêóëüòóð�óþ �îð-
�ó ðàâ�îïðàâ�îãî îáùå�èÿ ó÷à-
ñò�èêîâ, ïðîÿâëÿþùóþñÿ â èõ
�å�î�ñòðàöèè îò�îøå�èÿ �ðóã
ê �ðóãó è ñèòóàöèè â öåëî�, �à-
ïðàâëå��îé �à ïðî�ëå�èå èëè
ïðåêðàùå�èå âçàè�î�åéñòâèÿ. 

Если задачу образования определять
как развитие индивидуальности,
а не видеть её в обучении набору

стандартных знаний и умений, то надо
признать:
� существующие у взрослых системы
знаний — лишь возможные модели тако-
вого, и никто не обязан вложить эти мо-
дели в головы учеников в том виде, в ко-
тором они сформированы у взрослых; 
� учитель должен создать лишь такую
учебную ситуацию, при которой ученик
будет использовать своё представление
о Мире и, следовательно, развивать его;
� процесс выбора объекта познания
и вида деятельности — принципиально
важная основа деятельностной оценки.

В этом случае детям позволено демонст-
рировать оценку работы взрослых куль-
турным способом — посредством выбо-
ра места и формы занятий, — и рассма-
тривают деятельностную взаимооценку
не только как процесс, но и как один
из основных принципов образования.
Такой подход позволил создать образо-
вательную модель, которая стала соот-
ветствовать разнообразным интересам
и опыту детей, начала стимулировать их
индивидуальные способности.



(плюс-минус 2 человека) 5-х, а затем
6-х классов и 24 учителя, большинство
из которых работали в эксперименте лишь
частично, наряду с работой в других па-
раллелях. На третий год в эксперимент
включили группу из 25 учеников младшего
возраста, то есть образовалась разновозра-
стная группа в составе 75 учащихся
10–14 лет. 

Íà÷àëî

Для того чтобы переход от классно-уроч-
ной системы к парковой был наиболее
плавным как для учеников, так и для
учителей, проводится специальный ввод-
ный этап. Для этого командой учителей
принимается решение в течение первого
учебного месяца совмещать парковый
и классно-урочный режимы обучения.
Ученикам предлагается расписание
по следующей схеме (табл. 1).

Одновременно для пятиклассников в тече-
ние 6 уроков (напомним, что здесь и далее
в описании эксперимента понимаем под
термином урок конкретный временной отре-
зок) работали 2 студии в парковом режи-
ме: биологии и истории Москвы (табл. 2).

Таким образом, 4 учителя находились
в школе в кабинетах по 6 академических
часов. Два учителя, чьи уроки были указа-
ны в расписании как обязательные, работа-
ли с классом в привычном для всех класс-
но-урочном режиме, но с одним новым

В результате удалось создать образователь-
ную модель, основанную на природосообраз-
ной деятельностной взаимооценке всех участ-
ников образования. Следствием стало îòêðû-
òèå ó÷åá�ûõ çà�ÿòèé — ученики имели воз-
можность выбора «здесь и сейчас» места
и формы деятельности, постепенно осознавая
ответственность за собственный выбор. 

Смена принципов оценивания проведена
за счёт системной отмены основных атрибу-
тов силовой школы:
à) односторонней оценки;
á) замкнутых классов; 
â) одновозрастных образовательных групп;
ã) уроков как обязательных занятий;
�) программ как содержания образования;
å) роли учителя как проводника накоплен-
ных социумом знаний;
æ) роли классного руководителя как главно-
го старшего, отвечающего за заранее опреде-
лённую группу учащихся. 

В результате учителя были вынуждены поста-
вить перед собой вопрос о новом содержании
собственной работы в связи с детскими при-
оритетами и собственным (педагогическим)
видением обучения. Поиск ответа на этот во-
прос — сильный развивающий фактор для
педагога, который вынужден, находясь в си-
туации постоянного оценивания собственной
деятельности учениками, изменять способы
работы и взгляды на образование в целом.

В первый и второй годы эксперимента в нём
принимали участие примерно 50 учеников
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Таблица 1

5 «á» 5 «â»

1, 2, 3 óðîêè Õîðåîãðàôèÿ 1, 2, 3 óðîêè Àíãëèéñêèé ÿçûê

4, 5, 6 óðîêè Àíãëèéñêèé ÿçûê 4, 5, 6 óðîêè Õîðåîãðàôèÿ

Таблица 2

5 «á» 5 «â»

1, 2, 3 óðîêè Áèîëîãèÿ 1, 2, 3 óðîêè Èñòîðèÿ Ìîñêâû

4, 5, 6 óðîêè Èñòîðèÿ Ìîñêâû 4, 5, 6 óðîêè Áèîëîãèÿ



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
73

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

условием: они объявляли, что одновременно для
учеников Парка открыты парк-студии, называли
студии и отпускали туда по 5 желающих учени-
ков из каждого класса. 

Эти 5 детей могли уйти и вернуться на урок
в любое удобное для них время в течение учеб-
ного дня, как все вместе, так и каждый отдель-
но. Сколько человек вернулось в класс, столько
же учитель мог отпустить для работы в парко-
вом режиме, поскольку занятия там велись
не больше, чем с 10 учениками на одной сту-
дии. Предполагали, что такое количество будет
оптимальным для начала работы студий, но оно
изменялось по ходу эксперимента.

Ученик, пришедший на студию, должен был
записать в специальном детском журнале:
Ф.И.; класс; чем там занимался (на основа-
нии этих записей учитель заполнял свой жур-
нал). Предполагалось, что учителя, работаю-
щие в урочном режиме, будут учиться отпус-
кать детей без ущерба для работы (что требо-
вало пересмотра технологии работы в классе),
а учителя, находящиеся в парковом режиме,
начнут создавать рабочие места по запросам
пришедших ребят, пытаться сформировать яд-
ро будущих помощников-экспертов, то есть
научатся принимать детей в соответствии с их
желаниями.

На второй неделе изменили расписание, поме-
няв предметы внутри создавшейся мини-ко-
манды местами таким образом, чтобы в распи-
сании были указаны два других предмета,
а учителя, работавшие на первой неделе
в классно-урочной системе, попробовали сфор-
мировать свои парк-студии. 

Одновременно для пятиклассников работали
парк-студии хореографии и английского языка. 

Так шла работа в течение одного месяца. Из-
менялось лишь количество детей, находящихся
одновременно в парковом режиме: педагоги
старались отпускать всех желающих уйти
в парковый режим из классно-урочного. 

Для наблюдения за динамикой перемещения
учащихся и их оценкой собственной заинтере-
сованности на занятиях в парк-студиях была
введена специальная система карточек само-
анализа, которые раздавали детям и собирали

ежедневно тьюторы при помощи учите-
лей, работающих в урочном режиме:

ÌÎÈ ÔÀÌÈËÈß È ÈÌß: _____________________
ÄÅÍÜ ÍÅÄÅËÈ, ÄÀÒÀ: ________________________

ÍÀÇÂÀÍÈÅ  ÑÒÓÄÈÈ 
È  Ô.È.Î.  Å¨  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÈÑÒÎÐÈß
Ñîêîëîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ßÇÛÊ
Ãîðþíîâà Âàëåíòèíà Ìàðêîâíà

ÍÅÌÅÖÊÈÉ ßÇÛÊ
Êîíîøåíêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà

ÌÓÇÛÊÀ
Áàãäàñàðîâ Ðóäîëüô Ãàéêîâè÷

ÃÅÎÃÐÀÔÈß
Òåìíåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

Ученикам предлагалось заполнить вто-
рую графу таблицы следующим образом:
� занимался с этим учителем — поста-
вить +;
� занимался и было интересно — по-
ставить ++;
� занимался, было интересно, продолжу
на следующей неделе — поставить +++.

Учащиеся заполняли карточки, описывая
предыдущий день, а тьюторы вносили
данные в общую схему, где количество
плюсов отмечалось соответствующей ци-
фрой (1, 2, 3). 

Понятно, что количество плюсов пока-
зывало, насколько высоко каждый ребё-
нок оценил ту или иную студию, так
как самая главная реальная оценка —
это действия ребёнка: его приход туда
снова. 

Предполагали, что детям будет трудно
написать, что им где-то было скучно
и неинтересно, поэтому специально
не вводили такую графу. Кроме того,
думали мы, дети, не желая обидеть учи-
телей, будут ставить вместо одного плю-
са два, якобы показывая этим, что там
было интересно, но туда идти они



агрессии. Однако ê êî�öó ïåðâîãî �åñÿöà
îáó÷å�èÿ â ïàðêîâî� ðåæè�å áîëüøè�-
ñòâî èç �èõ �àøëè â øêîëå è�òåðåñ�ûå
�ëÿ ñåáÿ �åñòà è çà�ÿòèÿ, так как им раз-
решалось не ходить на студии, предложен-
ные в расписании, а искать любые инте-
ресные места в школе. Было лишь одно
ограничение: не покидать стены школы,
так как школа несёт ответственность
не только за образование наших учеников,
но и за их физическое здоровье. Отсутст-
вовавших в школе в то время нам зафик-
сировать не удалось, так как в этом у уче-
ников не было никакого смысла: зачем
уходить, если можно спокойно находиться
в школе и заниматься тем, что интересно.

В течение первого месяца работы команда
учителей пятых классов автоматически
разделилась на пять мини-команд
(по дням недели), которые должны были
обеспечить интересной работой наших
учеников единой группой. Для того чтобы
учителя могли работать вместе и знали
о трудностях и проблемах друг друга,
каждая мини-команда собиралась после
работы и обсуждала результаты, пред-
ставленные не только ведущими в этот
день занятия учителями, но и тьюторами,
в задачу которых входили:
� ежедневный анализ карточек самоотчёта
и выведение результатов на общее поле;
� сравнение журналов ухода (с обяза-
тельных уроков) и журналов прихода
(на студии), выявление ребят, выпадаю-
щих из общего образовательного поля;
� обсуждение возникших проблем с пси-
хологами;
� объединение мини-команд за счёт по-
стоянной трансляции необходимой инфор-
мации;
� помощь детям в выборе учителя-настав-
ника.

В результате вводного этапа у учителей
и учеников был снят существовавший
до этого страх перед ситуацией свободно-
го выбора и взаимооценки. Íà÷àëè ñêëà-
�ûâàòüñÿ �îâûå ñïîñîáû ðàáîòû â ñòó-
�èÿõ, îòêðûëàñü ðåàëü�àÿ âîç�îæ�îñòü
ïåðåõî�à �à ïàðêîâóþ ñèñòå�ó â öåëî�.

не собираются. Оказалось, это не так. Уче-
ники предпочитали ставить один плюс или
три, то есть для них изначально было понят-
но, что они собираются дальше делать. По-
этому мы суммировали количество выборов
на уровне 1 и 2, сравнив эту сумму с коли-
чеством максимальной оценки, то есть с ко-
личеством цифр 3. 

Îêàçàëîñü, ÷òî �à ïåðâîé �å�åëå ïîëîæè-
òåëü�ûõ âûáîðîâ ñòó�èé áûëî îêîëî 60%,
à îòðèöàòåëü�ûõ — 40%. Íà âòîðîé �å�å-
ëå ñîîò�îøå�èå âûáîðîâ èç�å�èëîñü, ñòàëî
70%:30%, �à òðåòüåé — 80%:20%,
�à ÷åòâ¸ðòîé, ïÿòîé �å�åëÿõ è �àëüøå ñîîò-
�îøå�èå âûáîðîâ îñòàâàëîñü ïðàêòè÷åñêè
�åèç�å��û�: 90%:10% (±± 3%). 

Исходя из этого, предположили, что дети
определили в какой-то степени свой выбор.
Кроме того, они сразу же разделились
на группы по тому признаку, насколько им
вообще могло быть интересно на любых за-
нятиях в школе. Так, из всех выборов
за первые две недели у Вани К., умного
мальчика из неблагополучной семьи с ярко
выраженной агрессией, практически не бы-
ло положительного выбора, хотя он честно
пытался посетить разные студии (29 выбо-
ров и во всех результат — 1 плюс).
А у Раисы К., напротив, из 22 выборов
за 2 первые недели — все по 3 плюса.
То есть фактически часть ребят могла найти
интересное для себя занятие практически
везде, а другим везде было неинтересно.

Дети, стабильно дававшие отрицательные ре-
зультаты выбора, оказались не только неус-
пешными в предыдущей учёбе, но имели раз-
личные психологические проблемы (скорее
всего, как следствие стрессовых учебных си-
туаций). Большинство из них не только
не умели читать (могли перерисовать картин-
ку, но не умели прочитать подпись под ней,
чтобы узнать, что на ней изображено). Мно-
гие из них избрали молчание единственным
эффективным способом контакта и борьбы
с внешним миром. Трое из этих детей защи-
щались при помощи постоянно выраженной
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Îñíîâíîé ñïîñîá ðàáîòû

В октябре 1996 года был завершён переход-
ный этап, и приступили к основному способу
работы, планировавшемуся ранее. В расписа-
нии остались лишь названия студий, например:

Ïîíåäåëüíèê Âòîðíèê

Äëÿ âàñ îòêðûòû Äëÿ âàñ îòêðûòû
ñ 1 ïî 6 óðîê ñòóäèè: ñ 1 ïî 6 óðîê ñòóäèè:

Áèîëîãèè Ñëîâåñíîñòè

Ñëîâåñíîñòè Ìàòåìàòèêè

Àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ôèçèêè

Èñòîðèè Ìîñêâû Õîðåîãðàôèè

Сначала старались одновременно ставить
в расписание студии из гуманитарного и ес-
тественнонаучного циклов, иностранного язы-
ка и студии с разнообразной физической на-
грузкой. 

Шестичасовые занятия с переменной группой
вынуждали учителей отходить от стереотипов.
Например, абсолютно невозможно объяснять
что-то детям 6 уроков подряд, не предложив
им никакой самостоятельной работы. Эта ра-
бота должна быть творческой, так как в про-
тивном случае дети просто уйдут с этой сту-
дии. Однако уже к концу первого полугодия
стало очевидно, что большинство учеников из-
брали трёхчасовой (час академический) цикл
занятий: за 1 день они посещали 2 студии,
по 3 урока каждую. Лишь на самых любимых
студиях они оставались по 6 уроков подряд,
не чувствуя усталости.

Поэтому �à âòîðîé ãî� ýêñïåðè�å�òà çà-
�å�èëè øåñòè÷àñîâîé ðåæè� ðàáîòû �è-
�è-êî�à�� �à òð¸õ÷àñîâîé. Нам казалось,
что этим мы облегчим детям проблему выбо-
ра (каждый день они имеют возможность
работать не менее чем в 7 разных студиях),
а учителям будет проще организовать работу
в студиях (теперь почти все студии открыты
минимум 2 раза в неделю). Однако это ре-
шение повлекло за собой и негативные по-
следствия. Во-первых, усложнилось и без
того сложное расписание занятий, и некото-
рым детям стало труднее простроить график
работы, а во-вторых, учителя получили воз-

можность снова вести обычные уроки
(с переменным составом учащихся)
вместо того, чтобы создавать новые
рабочие места для самостоятельного
творчества ребят. 

Òàêè� îáðàçî�, â îáùåîáðàçîâà-
òåëü�îé øêîëå áûëà ïîñòðîå�à �î-
�åëü, áàçèðóþùàÿñÿ �à ïðè�öèïå
�åÿòåëü�îñò�îé âçàè�îîöå�êè. Ис-
пользование данного принципа повлек-
ло за собой не только изменение
структуры обучения (становление
не классно-урочной образовательной
модели), но и её основных компонен-
тов: возрастной организации, личност-
но-ориентированных способов работы
учителя, введение коллективной твор-
ческой деятельности и педагогической
поддержки.

Ñïîñîáû ðàáîòû ó÷èòåëåé

Коллектив учителей, начинавших экспе-
римент, не был специально подобран.
Многие педагоги, ранее преподававшие
авторитарно, но готовые попробовать
сменить способы работы, пришли к нам.
Им не давалось особых рекомендаций,
были введены лишь два ограничения: 
� нельзя заставлять детей оставаться
на студии дольше, чем они сами хотят; 
� нельзя не впустить ребёнка на сту-
дию тогда, когда он сам пришёл. 

На общем сборе с учениками было ре-
шено, что всем будет удобнее, если
временем смены студий будут переме-
ны, так как тогда пришедшие будут
минимально мешать остальным. 

С целью фиксации изменений оценки
учителями собственной деятельности
в структуре Парка открытых студий
проведён опрос. Вопросы были постав-
лены таким образом, чтобы каждый пе-
дагог выразил мнение по поводу дея-
тельности как лидера парк-студии и как
члена одной из команд (работающей
в один день недели группы) учителей. 



� расширение поля взаимопомощи между
учащимися ПОС;
� развитие умения общаться на языке
предмета;
� освоение учениками разных способов ра-
боты в предметном поле;
� освоение каждым ребёнком базового ми-
нимума;
� удовлетворение личностного интереса ре-
бят внутри данного предметного поля;
� формирование целостного представления
о закономерностях внутри данной области
знаний (например, в истории, географии);
� индивидуальное продвижение ребёнка;
� повышение самооценки учащихся;
� развитие их познавательной активности;
� смена позиции ведомого на позицию лидера; 
� наличие ситуации успеха и психологиче-
ского комфорта в группе;
� развитие умения учеников планировать
и контролировать деятельность;
� развитие умения детей оценить себя
в различных измерениях;
� выход учеников на систематические за-
нятия в студии;
� развитие их работоспособности;
� повышение коммуникабельности;
� развитие понимания практической необ-
ходимости изучать те или иные предметы;
� развитие умения видеть не только себя
и свои интересы, но и других людей.

Ðåçóëüòàòî� ýôôåêòèâ�îñòè ïàðêîâîé
ñòðóêòóðû â öåëî� ó÷èòåëÿ âè�åëè:
� умение планировать деятельность в об-
разовательном пространстве;
� умение работать в группе и в паре;
� умение работать с текстом; сравнивать,
определять и классифицировать понятия.

Êðèòåðèÿ�è, ïî êîòîðû� ó÷èòåëÿ îöå-
�èâàëè ðàáîòó, áûëè:
� постоянное участие ребёнка в работе
студии;
� желание детей задавать вопросы;
� умение учеников помогать друг другу;
� желание детей работать дома;
� доверие детей к учителю (спрашивают
ли совет учителя и следуют ли ему);
� умение учащихся «преодолевать себя»
ради конкретного дела.

Íà âîïðîñ, ÷òî ó÷èòåëü �åëàåò �à ñòó�èè,
ó÷èòåëÿ ñëå�óþùè� îáðàçî� îõàðàêòåðè-
çîâàëè ñâîè �åéñòâèÿ:
� создаю ситуации, в которых для ребёнка
становится значимым умение определить це-
ли в предметном поле;
� помогаю детям научиться планировать дея-
тельность и возможный результат;
� организую на студии такую деятельность, ко-
торая поможет ученикам освоить основные зна-
ния, умения, навыки, способствующие успешно-
му продвижению в данной области знания;
� читаю лекции, провожу беседы;
� даю консультации по индивидуальным рабо-
там;
� собираюсь вывести ребят в позицию лектора;
� формирую личностное отношение к изучае-
мому предмету;
� побуждаю активное действие с целью пе-
реориентации целей учеников с социально
значимых на личностные;
� простраиваю цепочку взаимодействия уче-
ник—учитель—учебник;
� согласовываю цели, содержание предмета
через выявление значимых для ученика
и для меня проблем, умений;
� выстраиваю договорные отношения; 
� создаю ситуацию успеха для конкретного
ученика, психологический комфорт;
� даю ученику понимание социально-куль-
турных образцов;
� работаю как инициатор, организатор
деятельности на студии;

Íà âîïðîñ î ðîëè ó÷èòåëåé-ïðå��åò�èêîâ
â Ïàðêå îòêðûòûõ ñòó�èé â öåëî� ó÷èòåëÿ
�àëè ñëå�óþùèå îòâåòû:
� создаём ситуации, в которых ребёнок мо-
жет (и для него это становится важно) сво-
бодно формировать свои интересы в образо-
вательном пространстве;
� даём возможность строить свои отношения
с товарищами и взрослыми;
� даём возможность овладеть универсальны-
ми способами мышления.

Ðåçóëüòàòà�è ðàáîòû �à ñòó�èÿõ ó÷èòåëÿ
ñ÷èòàëè:
� развитие умения учеников планировать де-
ятельность в предметном пространстве;
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При этом работу учителя оценивали по степе-
ни регулярного посещения их студий детьми,
а также по развитию потребности детей пла-
нировать собственную деятельность в образо-
вательном пространстве и дружеским отноше-
ниям с товарищами и взрослыми.

Доминантой образования для учителей в Пар-
ке открытых студий стало развитие личност-
ных качеств детей, а не передача им про-
граммного материала. Таким образом, ââå�å-
�èå �åÿòåëü�îñò�îé âçàè�îîöå�êè ñòàëî ñèñ-
òå�îîáðàçóþùè� ôàêòîðî� �ëÿ ðàçâèòèÿ
î��îé èç �î�åëåé ëè÷�îñò�î îðèå�òèðîâà�-
�îãî îáðàçîâà�èÿ.

Ñïîñîáû ðàáîòû

Постепенно учителя стали использовать разно-
образные педагогические приёмы, которые ока-
зались наиболее эффективны при работе
в парк-студиях. Мы попытались систематизи-
ровать их и сравнить с приёмами работы внут-
ри классно-урочной системы. Так выяснилось,
что при описанной выше работе в системе от-

крытых парк-студий в корне перестраи-
вается и работа учителя. Анализ разли-
чий показал, что многие педагоги, рабо-
тающие внутри класс-школы в гуманис-
тической этике, используют называемые
парковые методы и формы работы
в рамках обычного урока. 

Возможно, такая тенденция и является
доказательством необходимости измене-
ния этической нормы оценивания в шко-
ле: это упростит работу тем, кто дейст-
вительно внедряет современные иннова-
ционные методы органического обуче-
ния, и заставит изменить методику пре-
подавания других учителей, привыкших
прикрывать некомпетентность наличием
программ и отметок.

Вот примерная сравнительная классифи-
кация способов работы в студийном
и классно-урочном режиме занятий
(табл. 3).

Таблица 3

Êëàññèôèêàöèÿ ñïîñîáîâ ðàáîòû ó÷èòåëåé â ñòóäèÿõ è êëàññàõ

ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÈÒÅËß Â ÏÀÐÊ-ÑÒÓÄÈÈ ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÈÒÅËß ÍÀ ÓÐÎÊÅ

1. Ó÷èòåëü ïðîäóìûâàåò è îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíîå
ðàçíîîáðàçèå ôîðì è ñïîñîáîâ ðàáîòû

1. Ó÷èòåëþ äîñòàòî÷íî ïðîäóìàòü è èñïîëüçîâàòü
åäèíóþ ôîðìó èëè ñïîñîá ðàáîòû

2. Ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû êàæäûé ðåá¸íîê
âûáðàë ÑÂÎÞ ïðîáëåìó (èëè òåìó, ñïîñîá ðàáîòû, 
ñâî¸ ìåñòî â îáùåé ðàáîòå)

2. Ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû âñå ó÷åíèêè
ïðîäâèãàëèñü ïî èì íàìå÷åííîìó ïëàíó  ñ îäèíàêîâîé
ñêîðîñòüþ

3. Ó÷èòåëü èìååò ïðàâî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ 
ëîãèêó âõîæäåíèÿ â äàííûé ïðåäìåò ëèøü ïî ïðîñüáå
ðåá¸íêà èëè â ðàáîòå «ïàðòí¸ðîâ» è ñòðåìèòñÿ
ê èíäèâèäóàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ

3. Ó÷èòåëü äåìîíñòðèðóåò ñîáñòâåííîå çíàíèå ïðåäìåòà
êàê ýòàëîí è ñòðåìèòñÿ ïðèâåñòè ó÷åíèêîâ ê íåêîòîðîìó
îáùåìó ðåçóëüòàòó

4. Ó÷èòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü êàæäîìó ó÷åíèêó
âîçìîæíîñòü èçìåðèòü ñîáñòâåííîå ïðîäâèæåíèå
â ïðåäìåòå

4. Ó÷èòåëü îöåíèâàåò àäåêâàòíîñòü ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ óñâîåíèÿ ïî çàðàíåå íàìå÷åííûì
ñîáñòâåííûì èëè ñòàíäàðòíûì êðèòåðèÿì

5. Ó÷èòåëü ñëåäèò çà ñîöèàëüíûìè îòíîøåíèÿìè 
â ñòóäèè, ðàçâèâàåò èõ â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ñèòóàöèé
íóæíîñòè äðóã äðóãó

5. Ó÷èòåëü ïîäàâëÿåò íåñàíêöèîíèðîâàííûå ïðîÿâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé â ãðóïïå (ïîäñêàçêè, ðàçãîâîðû) 
êàê ìåøàþùèå àäåêâàòíîìó îöåíèâàíèþ äåòåé

6. Ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ïðèâëå÷ü ðåáÿò íà ñòóäèþ 
èãðîâûìè ïðè¸ìàìè (ïðè¸ì, àíàëîãè÷íûé ðåêëàìå
ôèðìû) èëè «ðåêëàìîé»

6. Ó÷èòåëü èñïîëüçóåò èãðîâûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ 
äëÿ ïîääåðæàíèÿ âíèìàíèÿ è àêòèâíîñòè ó÷åíèêîâ

7. Ó÷èòåëü ó÷èòñÿ âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè 
(ìèô î âñåçíàþùåì ó÷èòåëå çäåñü äàæå âðåäåí)

7. Ó÷èòåëü äîëæåí çíàòü ïðåäìåò ëó÷øå ó÷åíèêîâ 
è äåìîíñòðèðîâàòü ñâîé óðîâåíü



музыкой и изобразительным искусством. 

Часто учителям было трудно изменить
систему работы, если одни ученики были
на студии постоянно, а другие зашли все-
го лишь посмотреть, чем там занимаются. 

В начале каждого рабочего дня учитель
задумывался: придут ли ко мне сегодня
дети? Нужен ли я по-настоящему кому-
нибудь из наших 50 учеников? Педагоги
постоянно находились в точке оценивания
себя своими учениками, причём оценива-
ния не вербального, а деятельностного.
Отсутствие пустующих студий говорило
отчётливо о многом.

Уже на первых этапах воплощения
в жизнь описываемой образовательной
модели выявился целый ряд противоречий,
существующих в массовом образовании,
но сильно завуалированных и мешающих
его гуманизации:
� между индивидуальной многограннос-
тью субъектов образования и предметнос-
тью занятий в школе;
� между стремлением учителя быть
в центре внимания и учить детей и зада-
чей, стоящей перед ним при работе
на студиях: дать каждому ребёнку воз-
можность поработать в позиции «отдаю-
щего», то есть необходимого кому-то че-
ловека;
� между вполне естественным стремлени-
ем детей увидеть собственный рост и поч-
ти полным отсутствием способов такого
измерения (кроме внешнего способа изме-
рения успехов — отметки).

Îòäàòü íàêîïëåííûé îïûò

В результате апробирования различных,
в том числе и игровых, методов поняли,
что поставить ребят в «катаболическую»
позицию (позицию отдачи накопленного
опыта) можно минимум двумя разными
способами: естественным и искусственным. 

Первый способ использовали педагоги,
ведущие занятия в студиях по общему
плану, но разрешавшие, согласно услови-

Расширение опыта работы учителей в парк-
студиях поставило новые вопросы:

Êàê �îæ�î �àó÷èòü òåõ, êòî âîîáùå
�å ïðèõî�èò �à çà�ÿòèÿ ýòîé ñòó�èè?

Легко заметить, что этот вопрос — следствие
скрытой уверенности, что детей можно
и нужно учить одному и тому же.

Êàê �îæ�î çàñòàâèòü êàæ�îãî õîòü èçðå�êà
ïîñåùàòü òàê �àçûâàå�ûå ñòó�èè «îáùåîá-
ðàçîâàòåëü�îãî öèêëà»?

За этим вопросом лежит уверенность в не-
обходимости одновременного усвоения каж-
дым учеником общей программы по матема-
тике и словесности.

Êàê 6 óðîêîâ ïî�ðÿ� ó÷èòü î��èõ è òåõ
æå �åòåé?

Действительно, если пытаться передавать свои
знания детям, этот вопрос имеет смысл. Если
же создать условия, при которых дети вынуж-
дены сами добывать и использовать получен-
ную информацию, то ясно, что такая работа
может продолжаться любое количество уроков.

Поднятые проблемы ещё раз убедили нас
в важности принятия каждым учителем всей
системы гуманистической школы. Оказалось,
что официальный статус деятельностной вза-
имооценки повлиял на сознание учителей
и заставил их двигаться в сторону гуманиза-
ции способов работы.

Ïðîáëåìû è ïðîòèâîðå÷èÿ

Когда одновременно работали 4–5 студий,
часто на 1 из них приходили 1–2 ученика,
а на другие — много, причём все были го-
товы работать по 6 уроков подряд. Изна-
чально многие учителя думали, что на физ-
культуре будет всегда перебор, однако ре-
бята занимались по 6 уроков подряд мате-
матикой и словесностью, физикой и биоло-
гией, историей и иностранными языками,
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ям эксперимента, работать там любое количе-
ство времени. В результате детям, отсутство-
вавшим в течение некоторого времени на сту-
дии, было трудно подключиться к общим за-
нятиям без посторонней помощи, и в этот
момент вступали в работу «эксперты» —
ученики, постоянно занимавшиеся в студии
и способные помочь новичку, ввести его
в курс дела, разбираясь при этом ещё раз
в изучаемом материале.

Второй способ более искусственный. При этом
перед ребёнком специально ставилась задача
разобраться в какой-то проблеме лучше, чем
остальные, проведя небольшое собственное ис-
следование, поработав с текстовым материалом
или внимательно выслушав объяснение учителя.
Главное, чтобы ответ на интересующий его во-
прос узнал только он, и никто другой. Изучен-
ный таким образом материал ученик не отвеча-
ет учителю, а рассказывает о вновь узнанном
тем ребятам, которым эта информация интерес-
на или нужна по каким-то причинам. 

Например, мальчик захотел узнать, почему
картофель зеленеет на свету. Многих его од-
ноклассников заинтересовал этот вопрос,
но учитель помогал найти на него ответ лишь
этому ученику. Именно он, а не учитель, рас-
сказал потом всем желающим обо всех своих
открытиях. Так довольно искусственным спо-
собом можно вывести в позицию объясняюще-
го практически любого ребёнка.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

Для того чтобы последовательно ввести в обра-
зовательную структуру деятельностную взаимо-
оценку, потребовалось изменить и позицию
классного руководителя, который обычно ответ-
ственен за образование закрытой группы учени-
ков. В работу классного руководителя в тради-
ционной школе входят анализ успеваемости уча-
щихся, работа с родителями, так называемые
воспитательные мероприятия. Мы пришли
к выводу, что наиболее гибкой и близкой для
создаваемой структуры служит система настав-
ничества и педагогической поддержки, разрабо-
танная О. Газманом и его последователями, где
тьюторы, как и взрослые в эксперименте, нахо-
дятся в позиции взаимооценки: они не работают
с постоянной замкнутой группой, а приглашают

к себе всех желающих или тех, кто им
особенно нужен (ценен), а дети выбира-
ют, в какой группе они хотят работать.
В такой деятельности проходят взаимо-
обогащение и понимание ребёнком себя
и других.

В связи с использованием деятельност-
ной взаимооценки педагогическая под-
держка при работе тьюторов в Парке
открытых студий имеет ряд особеннос-
тей, неизбежно связанных со сменой
классно-урочной системы на парковую.

В эксперименте были зафиксированы
следующие уровни обеспечения педагоги-
ческой поддержки:

1. Тьютор являлся лидером одной 
из открытых групп, организованной 
для совместного дела, для участия в ко-
тором он приглашал всех желающих
учеников Парка. При совместном ана-
лизе деятельности каждого участника
дела тьютор старался понять проблемы
учеников и помочь им осознать их. Ра-
бота проводилась по принципу «огонь-
ка» в коммунарском движении. При
смене тьюторских групп тьюторы обме-
нивались информацией о детях. Стрес-
совые ситуации, неизбежно возникаю-
щие при попытках заставить ребёнка
заниматься чуждым для него, неинте-
ресным делом, практически были лик-
видированы. Одна из первейших задач
тьютора (на первых шагах ребёнка
в системе Парка открытых студий) —
ïî�ÿòü, êàêîé èç ó÷èòåëåé êî�à��û
îêàçûâàåò �à ðåá¸�êà ñà�îå áîëüøîå
âëèÿ�èå, и создать (при его помощи)
условия, когда это необходимо: 
à) для встречи ребёнка с наибольшим
количеством студий;
á) для продолжительной работы ребён-
ка в выбранных им студиях.

2. На одно из первых мест встают
проблемы, связанные с простраиванием
социальных взаимоотношений в откры-
тых группах (которыми и являются,
на самом деле, парк-студии). При этом



взрослого, постоянно оцениваемого млад-
шими. Учителя стали стремиться заинте-
ресовать учеников Парка, привлечь
на свою студию как можно больше детей,
быть ценными для них. 

Ðàçíîâîçðàñòíûé êîëëåêòèâ

Структуру свободного образования невоз-
можно, а иногда опасно развивать внутри
относительно устойчивых одновозрастных
образовательных групп, которые провоци-
руют стремление учителей однонаправлен-
но оценивать учеников, так как наличие
детей одного возраста — механистичес-
кий приём, специально введённый в шко-
лу для увеличения эффективности однона-
правленной качественной внешней оценки. 

По этой причине в Парк открытых сту-
дий, изначально сложившийся как одно-
возрастная структура, была включена
группа из 25 учеников младших классов
(средняя разница в возрасте — 2 года).
Необходимо подчеркнуть, что учебные
вертикали — разновозрастные образова-
тельные группы — обогащают учебно-вос-
питательный процесс лишь в том случае,
если целью образования ставится не вос-
произведение стандартных программ, а раз-
витие индивидуальности в деятельности для
других, и если вертикали создаются как от-
крытые образовательные группы. Именно
поэтому разновозрастность успешно исполь-
зовалась в коммунарском движении, но из-
за стандартных аттестатов и закрытых
классов так слабо реализуется в учебном
процессе.

Итак, для того чтобы полностью исполь-
зовать внутри школы систему мягкого
оценивания, структура Парка открытых
студий стала разновозрастной, внутри
которой каждый субъект образования
мог стать для кого-то старшим (остава-
ясь для других младшим), то есть вы-
бранным, получившим высокую оценку
и одновременно — выбирающим, оцени-
вающим. Ученики Парка открытых сту-
дий получали такую возможность

задача тьютора — не столько вмешаться
в разрешение возможного конфликта, сколь-
ко ïðîñëå�èòü çà òå�, ÷òîáû ó ðåá¸�êà
â �óæ�ûé �î�å�ò áûëà âîç�îæ�îñòü ïî-
ëó÷èòü ïî�îùü èçâ�å.

3. У детей, учащихся в парковой структуре,
явно выражена тенденция предлагать помощь,
а не просить её у старших. Фактически дети
становились наставниками друг для друга, что
необходимо ценить и поддерживать. Если же
помощь старших была действительно необхо-
дима, ребята с лёгкостью обращались к лю-
бому учителю, способному помочь в данной
ситуации. �åòè ïðå�ïî÷èòàþò îïåêàòü �ðóã
�ðóãà, à �å áûòü îïåêàå�û�è êå�-òî
èç âçðîñëûõ. За развитием и взаимодейст-
вием таких малых группах следит тьютор,
помогая детям, не входящим ни в какую
группу, а также выступая в роли третейского
судьи в различных спорах (по обоюдному
желанию конфликтующих сторон).

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè

Введение принципа деятельностной взаимо-
оценки изменило прежний стиль связи роди-
телей с учителями (вроде «ученик прогулива-
ет, не выполняет домашнее задание, хулига-
нит на уроках; повлияйте на него, помоги-
те»). Работа с родителями стала проводиться
строго индивидуально, и в основном была
направлена на разрешение личностных про-
блем их ребёнка. 

Таким образом, в Парке открытых студий
стали развиваться частные методики, ориен-
тированные на развитие индивидуальности
учащихся, их самоопределение, простраива-
ние межличностных взаимоотношений учи-
тель — ученик, ученик — ученик. Эти спо-
собы работы стали развиваться у всех учи-
телей, продолжительно (более одного учеб-
ного года) работающих в эксперименте, не-
зависимо от их первоначального опыта и по-
зиции. Причиной такого изменения можно
считать новую для учителя позицию, в кото-
рой оказались участники эксперимента:
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и внутри одновозрастной группы, но далеко
не все смогли найти для себя такие группы
среди одноклассников. Многие дети стали
младшими, то есть ведомыми, для своих ро-
весников, но мы считаем, что для каждого
важнее стать для кого-то старшими, ведущи-
ми, ведь максимальный образовательный эф-
фект наблюдается именно у ведущих, обучаю-
щих (см. выше). 

К концу первого полугодия работы в разно-
возрастном Парке открытых студий командой
учителей (по результатам письменного и уст-
ного опросов) были отмечены следующие ïî-
ëîæèòåëü�ûå ñòîðî�û ðàáîòû â ó÷åá�îé
âåðòèêàëè:

1. Младшие эмоционально инициируют рабо-
ту старших. Детям 10-летнего возраста свой-
ственно более открыто, чем 12–13-летним,
выражать разнообразные положительные эмо-
ции по отношению к учебной деятельности.
Они демонстрируют удивление, восторг, заин-
тересованность, при этом зачастую старшие
ребята из подростков с показным безразличи-
ем превращаются снова в интересующихся
происходящим в школе детей. Ïðè ðàáîòå
â âåðòèêàëÿõ ó÷èòåëÿ �îãóò ñïåöèàëü�î ñî-
ç�àâàòü ðàç�îîáðàç�ûå ñèòóàöèè, âîâëåêàÿ
�ëà�øèõ â è�òåðåñ�óþ �ëÿ �èõ �åÿòåëü-
�îñòü ñ öåëüþ àêòèâàöèè ðàáîòû ñòàðøèõ
ó÷å�èêîâ. 

2. Старшие, демонстрируя увлечённость на-
чатым делом, инициируют работу ещё
не включённых младших. Это особенно вид-
но в студиях, где есть общее дело, требую-
щее больших эмоциональных и умственных
затрат. Усталость и желание бросить начатое
дело наступают одновременно у всех детей,
однако старшие (возможно, из-за присутст-
вия всё тех же младших) продолжают рабо-
тать, несмотря на усталость, что заставляет
и младших не бросать начатое дело,
а у старших повышается ответственность
за взятые на себя обязательства. Îáùåå �å-
ëî ñ âîçëîæå�èå� �à ñòàðøèõ �àêñè�àëü-
�îé îòâåòñòâå��îñòè çà ðåçóëüòàò �îæåò
ñòàòü åù¸ î��è� ïðè¸�î� ðàáîòû â ó÷åá-
�ûõ âåðòèêàëÿõ.

3. В разновозрастной группе старшие могут
помочь «выпадающим младшим», что немало-

важно для проведения индивидуальной
работы со всеми учениками в больших
учебных группах. При этом наблюдает-
ся двойной эффект: младший получает
помощь в важном для него вопросе
и ощущает себя комфортно и защищён-
но, а старший не только помогает учите-
лю, но и имеет возможность утвердить-
ся в собственных знаниях, выявить свои
точки непонимания, структурировать
собственные представления о мире в об-
щении с другими людьми. Ñîç�à�èå
ó÷åá�ûõ ïàð «ñòàðøèé — �ëà�øèé»
ñ îáÿçàòåëü�îé ïîñëå�óþùåé �å�î�ñò-
ðàöèåé îáîè� èõ ïðèðîñòà �îæåò
áûòü ýôôåêòèâ�û� ïðè¸�î� ðàáîòû
â ó÷åá�ûõ âåðòèêàëÿõ.

4. Стали возникать устойчивые разно-
возрастные группы внутри предметных
студий. В этих группах дети разных
возрастов легко общаются, помогают
друг другу, принимают помощь. Спосо-
бы работы учителя, приводящие к обра-
зованию таких групп, пока трудно вы-
членить: изначально считалось, что это
коллективная деятельность, однако такие
группы сложились быстрее всего в сту-
диях, где КТД не использовалась. 

5. Учителя отметили развитие умения
детей быстро приспосабливаться к из-
меняющимся группам, принятие на себя
ответственности за неуспешность дру-
гих и готовность помочь. Так, именно
младшие подняли вопрос о помощи
«выпадающим» старшим. Ñîç�à�èå òà-
êèõ ïåðå�å��ûõ ó÷åá�ûõ ðàç�îâîç-
ðàñò�ûõ ãðóïï �ëÿ êðàòêîâðå�å��îé
ñîâ�åñò�îé �åÿòåëü�îñòè �îæåò áûòü
åù¸ î��è� ñïîñîáî� ðàáîòû â âåðòè-
êàëÿõ.

6. Наблюдалась тенденция к планиро-
ванию работы, выполнению домашних
заданий. Не совсем понятно, что ста-
новилось фактором, стимулирующим
этот эффект: работа по планированию
на неделю, проводившаяся до создания
разновозрастных групп, индивидуальная
работа этого учебного года или работа



� навыкам учебной деятельности (умению
читать, выделять главное, анализировать,
добиваться конкретного результата);
� навыкам общения (умению работать
в группе, ответственности, коммуника-
бельности) и самоанализа (умению анали-
зировать собственные поступки, замечать
проблемы и продвижение, делать адекват-
ные выводы).

На основе критериев типологизировали
учащихся следующим образом:
1. Одинокие дети (не нашедшие себе
друзей), не находящие ничего интересного
в студиях.
2. Не находящие собственного интереса
при работе в студиях, но вошедшие в ми-
ни-группы.
3. Увлечённо работающие на одной
из студий.
4. Увлечённо работающие на нескольких
студиях.

Оказалось, что первоочередной проблемой,
требующей разрешения у наших учеников
при их учёбе в описываемой образователь-
ной системе, является поиск людей, с ко-
торыми можно было бы активно общаться,
проявляя индивидуальность. Как только
эти проблемы на данном уровне у ребёнка
решены, он начинает расширять поле сво-
их возможностей, а расширив его, ищет
им новое, более эффективное применение.
Фактически для каждого ученика наиболее
важным является возможность быть цен-
ным, нужным для кого-то и ценить дру-
гих. Как только эти проблемы решаются,
дети простраивают своё обучение сложив-
шимися ценностными мини-группами, что
удаётся им гораздо легче, чем не нашед-
шим себе друзей. ÍÎ

по возможному планированию, проводивша-
яся в разновозрастных группах. Несомненно
лишь то, что ïîñòîÿ��îå îáùå�èå â ó÷åá-
�îé �åÿòåëü�îñòè ñòàðøèõ è �ëà�øèõ
ó÷å�èêîâ �à¸ò è òå�, è �ðóãè� áîãàòûé
�àòåðèàë �ëÿ îñ�ûñëå�èÿ ñîáñòâå��îãî
ïðî�âèæå�èÿ. 

О классификации способов работы учителя
в открытых учебных разновозрастных груп-
пах пока говорить рано, но уже сегодня
можно выделить следующие обязательные
действия учителя:
� смена его позиции по отношению к уче-
никам: учитель должен быть старшим чле-
ном растущего разновозрастного коллектива,
а не только носителем общекультурных цен-
ностей;
� каждому ученику должен обязательно демон-
стрироваться его «прирост».

Íàéòè ñåáÿ

Длительный мониторинг как основной способ
анализа эффективности парковой системы
обучения позволил не только понять, проана-
лизировать действия наших учеников, помочь
им в нужный момент, но и типологизировать
способы ориентации детей в парковом прост-
ранстве, простраивания взаимоотношений ре-
бят и работу тьюторов по педагогической
поддержке.

Так, постоянное отслеживание и анализ про-
исходящего в парк-студиях и во внеурочное
время показал, что можно ориентировочно
разделить учеников парк-студий на 4 основ-
ные группы по следующим критериям:
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