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ВЛАДИМИР БЕЛЫЙ, 
 , . 

śƉż – ƋƏſƊżƃƙ, ŷŻƄſƅſƉƊƈŷƎſƙ, 
ƈƆŻſƊżƃſ – źƆƈƙƏƆ 

ƇƆŻŻżƈŽſŹŷƘƊ ŹƉё ƃſƏƅƆƉƊƅƆ 

ƆƈſżƅƊſƈƆŹŷƅƅƆż. ťƈƆŸƃżƄƕ 

ŹƆžƅſƂŷƘƊ Ź ƊƆƊ ƄƆƄżƅƊ, 
ƂƆźŻŷ ƆƊ ƊżƆƈſſ ƅƋŽƅƆ 

ƇżƈżƍƆŻſƊƖ Ƃ ƇƈŷƂƊſƂż. 

КŷƂ ƋƏſƊżƃƖ ƄƆŽżƊ 
ƇƈƆƊƆƇƊŷƊƖ ſƅŻſŹſŻƋŷƃƖƅƋƘ 

ƆŸƈŷžƆŹŷƊżƃƖƅƋƘ ƊƈƆƇſƅƂƋ 

Ƃ ƂŷŽŻƆƄƋ ƈżŸёƅƂƋ? śżŻƖ 

Ź ƂƃŷƉƉż ſƍ ŸƆƃƖƐż ƊƈſŻƎŷƊſ. 

ř Ź ƋƈƆƂż 45 ƄſƅƋƊ. 
ş ƇƈƆźƈŷƄƄƋ ƅſƂƊƆ 

ƅż ƆƊƄżƅƙƃ… ŤƊźƆŹƆƈƆƂ 

ŻƆƉƊŷƊƆƏƅƆ. ŨżƄ ƅż Ƅżƅżż, 

ƇżŻŷźƆźſ, ƂƆƊƆƈƕż ſŻƋƊ 
ƅŷ ƈſƉƂ, żƉƊƖ ſ ƋƉƇżƐƅƆ 

ƈŷŸƆƊŷƘƊ. ŧżźƆŻƅƙ ƉŹƆſƄ 

ƆƇƕƊƆƄ ŻżƃſƊƉƙ ƅŷƐ 

ƋƂƈŷſƅƉƂſƁ ƂƆƃƃżźŷ.

ÍÅ ÷ÓÂÑÒÂÎ 
ÑÎÏÅÐÍÈ÷ÅÑÒÂÀ, 

À ÐÀÄÎÑÒÜ 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÀ

НЕСКОЛЬКО ПРИЁМОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
КАЖДОМУ УЧЕНИКУ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СВОЙ УСПЕХ

Переход от авторитарной школьной 

практики к педагогике сотрудничества, безу-

словно, невозможен без личностно ориенти-

рованных технологий, без соответствующей 

«инструментальной» составляющей школьного 

пространства. Главное в этом процессе – поста-

вить в центр школьной системы не сами знания, 

а ученика.

Роль учителя в этом случае кардинально ме-

няется: от ретрансляции знаний к функции «тре-

нера» по адаптации естественной способности 

личности продуктивно оперировать знаниями. 

Выбирая формы работы, учитель должен по-

стоянно помнить показатели «пирамиды уче-

ния»: наименьших результатов можно достичь 

при условиях пассивного обучения (лекция дает 

5%, а чтение – 10% успешных учеников), а наи-

больших – при использовании интерактивных 

методов (дискуссионные группы – 50%, прак-

тика через действие – 75%, обучение других 

или оперативное применение знаний – до 90% 

успешных выпускников).

Попробую показать на примерах собствен-

ных приёмов.
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ЗАДАЧА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЛЁГКОЙ

После лекционного занятия 

я не опрашиваю учеников, а раз-

даю каждому листок с задачами, 

подобранными к пройденной тео-

рии. Задачи содержат правильные 

ответы. Ученики открывают свой 

конспект и начинают выполнять 

задачи в другой тетрадке. Как пра-

вило, большинство правильного 

ответа получить не могут, так как 

подбор задач заставляет работать 

на уровне чуточку выше динамико-

стереотипной учебной подготовки.

Те, кто понял, что своими си-

лами справиться не удаётся, идут 

ко мне за помощью. Таким обра-

зом, мы переходим от одной задачи 

к другой, от одного стиля помощи 

к другому в зависимости от инди-

видуальных особенностей каждого 

ученика.

Иногда провожу мини-лекцию, 

когда группа ребят обращается 

с однотипными вопросами.

Существенные подробности. 

Постоянные динамические пере-

ключения, на первый взгляд, мо-

гут показаться слишком тяжёлы-

ми. Но это только кажется – тому, 

кто не пробовал или заведомо 

боится неудачи: а вдруг не смогу 

быстро овладеть калейдоскопом 

задач? Если не пробовать, то, ко-

нечно, никогда не получится. Зато 

если вы решитесь поработать 

по этой методике, уровень про-

фессионализма поднимется до-

вольно быстро.

В такой учебно-организацион-

ной среде естественным образом 

возрастают ученическая само-

стоятельность и желание учиться. 

Опыт показывает, что для создания 

благоприятной среды очень важна 

психологическая совместимость 

учителя и учеников. В этом случае 

ребята работают с удовлетворени-

ем и не замечают, как бежит время 

урока, а усталость воспринимается 

как приятная.

ПОКА ДРУГОГО НАУЧИШЬ, 
САМ ПОЙМЁШЬ

Если времени для проработки 

определённого типа задач доста-

точно, я печатаю на каждую по-

ловину класса (16 человек) по де-

сять задач – каждую на отдельном 

листе. В начале занятия выдаю их 

восьми ученикам, которые будут 

учить другую половину своей груп-

пы. Неважно, если тот, кого надо 

научить, окажется более развитым, 

чем его «учитель».

После выполнения задачи 

они расходятся, и каждый ищет 

себе другую пару, с тем чтобы ра-

зобрать попарно все десять задач. 

Общаться можно только парами, 

а научить другого – означает объ-

яснить решение задачи, а не про-

сто дать списать. Таким образом, 

мы моделируем в классе ситуацию 

взаимообучения.

Можно подойти на консульта-

цию и ко мне. Просто переписать 

решения дети и не стараются, так 

как на следующей учебной паре 



17

надо будет выполнить все эти зада-

чи на зачёт уже без любой возмож-

ности подсмотреть или списать.

Существенные подробности. 

Мы с ребятами заранее договари-

ваемся, что зачёт я поставлю при 

условии верного выполнения с объ-

яснением девяти задач из десяти, 

так как они все заведомо известны. 

По этой же причине не предполага-

ется балльная оценка. «Незачёт» 

означает, что школьнику придётся 

повторно выполнять эту же работу 

во внеурочное время, так как без 

определённого объёма зачётов он 

не может быть аттестован за чет-

верть или полугодие.

Так создается реальный меха-

низм того, что мы называем «вы-

полнением учебных программ». 

В нашем случае это выполнение 

не ограничивается лишь проведён-

ной работой учителя, а ставит про-

блему в плоскость практической 

продуктивной деятельности каждо-

го ученика. Очень важно, что дети 

задолго до зачёта знают его кри-

терии. И всегда есть возможность 

улучшить результат.

В ОЖИДАНИИ СЮРПРИЗА

Существуют довольно про-

стые программные темы, которые 

не требуют особых аналитико-

синтетических усилий: достаточно 

понять их содержание. В таких слу-

чаях я ничего не объясняю и дея-

тельность по целенаправленному 

формированию ученического кон-

спекта не разворачиваю.

В начале занятия ученики в сво-

их конспектах записывают: «Само-

стоятельная тематическая работа 

по следующему плану…» Дальше 

диктую пункты плана, например: 

«Раскрыть физическое содержа-

ние понятия»; «Описать, в чём схо-

жесть и отличие одно от другого»; 

«Определить, какая характеристи-

ка первична, а какая вторична»…

Ученики постепенно привы-

кают к тому, что нужно самому 

отыскать необходимые страницы 

в учебнике и сформировать кон-

спект в соответствии с планом, 

а не простым переписыванием 

текста учебника. Если ученик со-

мневается или чувствует неуве-

ренность, он может проконсульти-

роваться у меня. Работа эта также 

на «зачёт/незачёт».

Существенные подробности. 

Как правило, я предупреждаю уче-

ников, чтобы работали с текстом 

внимательно, ибо будет «сюрприз». 

Так за полугодие набегает два-три 

таких занятия, а затем приходит 

время «сюрприза».

На практических занятиях 

из профильных предметов у нас 

классы делятся на две отдельные 

группы: одна идёт ко мне на физи-

ку, вторая – на математику, а по-

том наоборот. Вот на такой учебной 

паре прошу всех положить свои кон-

спекты мне на стол и открываю до-

ску, на которой записано несколько 

вопросов из их предыдущих само-

стоятельных работ с учебником. 

Формулировку вопросов сохраняю 

точно в таком виде, как это было 
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во время самостоятельной работы. 

Теперь им необходимо в коротком 

изложении раскрыть главное в во-

просе, но уже без учебника и без 

конспекта, надо показать свой уро-

вень результативности. Ученики си-

дят по одному за столом, но имеют 

право, оставив свой листок, под-

сесть на консультацию к другому. 

Тот, кто консультирует, не имеет 

права просто показать написан-

ное, а должен закрыть свои записи 

и объяснить товарищу необходи-

мое. Их миграцию я ненавязчиво 

регулирую, с тем чтобы все побы-

вали в роли и консультанта, и кон-

сультируемого. Собираться по трое 

и больше не разрешается.

Всё это похоже на семинар, 

цель которого – подготовиться 

к письменной аттестации на «за-

чёт/незачёт» на следующем уроке. 

Этот фактор чётко обеспечива-

ет неформальное отношение к та-

кой работе в группе и постепенно 

учит согласованному целевому об-

щению: самостоятельность – это 

хорошо, но без социального взаи-

модействия она ничто.

ЭТО НЕ РЕПЕТИТОРСТВО

Для формирования свобод-

ной привычки к самостоятельной 

работе все мои коллеги широко 

практикуют использование так на-

зываемого тематического «откры-

того банка задач». Он ни к чему 

не обязывает ученика в формаль-

ном плане: можно выполнять эти 

задачи, а можно и пропустить, так 

как они не являются обязательны-

ми. Вообще в нашем лицее ученик 

получает как обязательную одну 

домашнюю задачу по профиль-

ному предмету один раз в месяц. 

Выдаётся задание в пятницу после 

занятий, а в субботу утром предпо-

лагается солидная консультацион-

ная работа по нему, чтобы в поне-

дельник до начала занятий ученик 

сдал работу на «зачёт/незачёт».

Существенные подробности. 

Объём задач соотносится с тем 

объёмом, что предусмотрен для 

стандартной письменной аттеста-

ции по итогам учебного года. Что 

касается тематического «открыто-

го банка задач», то он вплетён в те-

кущую консультационную работу 

учителя перед основными занятия-

ми или после них согласно допол-

нительному расписанию консульта-

ций. То есть создается атмосфера 

поддержки тех учеников, которые 

стремятся улучшить свой уровень 

компетентности: учитель всегда 

рядом и рад тебе помочь. Ученики 

привыкают видеть своего учителя 

не только на уроках, а и во внеу-

рочное время как своего тренера 

или консультанта. Педагогически 

это более честно, чем банальное 

репетиторство.

«И ПОСЧИТАТЬ МОЛЕКУЛЫ…»

Последний из предлагаемых 

приёмов лучше продемонстри-

ровать на примере конкретного 

учебного эпизода. Один из первых 

уроков для тех, кто поступил в стар-



шую школу. Чтобы не терять время 

на банальные вступительные разъ-

яснения, сразу диктую пришедшим 

в лицей ученикам из 10 классов 

обычных школ: «У вас есть кристал-

лик поваренной соли массой 0,01 г, 

напёрсток объёмом 2 куб. см, а пе-

ред вами озеро со средней глубиной 

10 м и площадью поверхности 10 кв. 

км. Надо придумать задачу про мо-

лекулы соли и решить её».

Дети мгновенно принимают та-

кое начало урока и сосредоточенно 

размышляют. У большинства нет 

никаких идей, но довольно скоро 

находится ученик с идеей «бросить 

кристаллик в озеро, подождать его 

полного и равномерного раство-

рения, зачерпнуть напёрсток воды 

из озера и посчитать число моле-

кул соли в этой маленькой порции».

Существенные подробности. 

В нужный момент показываю на до-

ске, какие физико-математические 

формулы надо будет объединить 

в целостную запись, и сразу сти-

раю свои записи: не копируйте, 

а применяйте собственный интел-

лект, ибо эти же формулы есть 

в вашем конспекте, они у вас перед 

глазами – берите и пользуйтесь. 

Осмысленно пользуйтесь. Понятно, 

что учитель всё время помогает как 

индивидуальной, так и групповой 

консультацией.

…Приведённые способы рабо-

ты – не единственные. Это просто 

иллюстрация того, как учитель мо-

жет работать в личностно ориен-

тированном подходе, придумывая 

по мере необходимости собствен-

ные приёмы и упражнения.

Главное, чтобы при этом любой 

ученик на каждом занятии почув-

ствовал свой успех, хотя бы неболь-

шой. Чтобы взаимодействие 

с одноклассниками и педагогами 

порождало не страх, отторжение 

и чувство соперничества, а радость 

сотрудничества. Чтобы отношения 

между ребёнком и взрослым стро-

ились на основе уважения и при-

знания права ученика быть самим 

собой.
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НАСТОЯЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ 
В САМЫХ НАСТОЯЩИХ 
УЧЕНИЧЕСКИХ ДНЕВНИКАХ

 «ǵȐȟȍȋȖ ȕȍ șȓȣȠȐȚ ȕȈ țȘȖ-
Ȓȍ. ǸȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȓ ȕȈ țȘȖȒȍ 
ȘțșșȒȖȋȖ ȧȏȣȒȈ! – 2 (ȌȊȖȑȒȈ)

 ǪȏȘȣȊȈȓ ȗȍȚȈȘȌȣ Ȋ țȕȐȚȈȏȍ.

 ǲțȗȐȚȤ ȟȍȘȟȍȕȐȍ! (ǵȍȚ ȟȍȘȚ. 
ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ.)

 ǹȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ țȔȍȍȚ ȌȍȘ-

ȎȈȚȤ șȍȉȧ Ȋ ȘțȒȈȝ ȕȈ țȘȖȒȍ Ȑ 

ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȔȍȟȈȕȐȑ ȌȍȘȏȐȚ.

 ǹȖȏȌȈȊȈȓ ȠțȔȣ ȕȈ țȘȖȒȍ, Ȕȍ-
ȠȈȓ țȟȈȡȐȔșȧ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ.

 ǷȘȖȋțȓȧȓ, ȗȘȖșȗȈȓ ȐȓȐ ȗȘȖ-
ȉȍȋȈȓ țȘȖȒ ȈȕȋȓȐȑșȒȖȋȖ.

 ǺȖȊ. ȘȖȌȐȚȍȓȐ! ǩțȌȐȚȍ șȣȕȈ 
ȘȈȕȤȠȍ, ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ ȖȗȈȏ-
ȌȣȊȈȍȚ ȕȈ țȘȖȒ.

 ǷȘȐȊёȓ șȊȖȦ ȋȖȓȖȊț, ȘȈșȒȘȈ-
șȐȊ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȞȊȍȚȈ, Ȋ ȕȍ-
ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȑ Ȍȓȧ ȕȈȝȖȎȌȍ-
ȕȐȧ Ȋ ȠȒȖȓȍ ȊȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ Ȑ 

ȉȣȓ ȖȚȗȘȈȊȓȍȕ ȌȖȔȖȑ ȔȣȚȤ-
șȧ Ȑ șȖȝȕțȚȤ.

 ǺȖȊ. ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȖȉȢȧșȕȐ-

Țȍ ǰȓȤȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ șȓȖȊȈ 
«șȚȘȐȗȚȐȏёȘȠȈ», Ȗȕ Ȑș-
ȗȖȓȤȏțȍȚ ȍȋȖ ȕȍ ȗȖ ȕȈȏȕȈ-
ȟȍȕȐȦ.
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