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В 1988 г. в нашем селе построили школу с боль-

шими светлыми классами. На пришкольном уча-

стке посадили сад, сейчас он плодоносит; дейст-

вует  теплица. Благодатно сложилась обстанов-

ка и в самой школе: работоспособный учитель-

ский коллектив, свои школьные традиции, дети

аккуратные, доброжелательные. Школе помога-

ют  благотворители, а родители с удовольствием

откликаются на любую просьбу и считают про-

блемы школы своими собственными. 

Всё, казалось бы, хорошо, но желаемых резуль-

татов учебной деятельности достичь никак не

удавалось. В классе учителю приходится подст-

раиваться под какую-либо категорию учеников:

если он ориентируется на сильных — страдают

слабые, если на слабых — наоборот. В итоге на

том или ином этапе практически каждый уче-

ник, не освоив какие-то темы, обязательно «вы-

падает» из учебного процесса, а затем не может

овладеть новым материалом. Пробелы в знани-

ях нарастают как снежный ком, как следст-

вие — пресловутое «нежелание учиться». Если

в первом классе на любой вопрос — лес рук, то

в старших — единицы. Казалось бы, наполняе-

мость классов небольшая, а научить каждого не

могли, и на олимпиадах не занимали высоких

мест.

После окончания школы дети поступали 

в учебные заведения, но через какое-то время

многие бросали — не могли приспособиться к

условиям, в которые попадают. А тем, кто не

продолжает своё образование, как правило, в

жизни устроиться нелегко. Как нам кажется,

это происходит из-за дефицита разнопланово-

го общения: населе-

ние всего села со-

ставляет 500 чело-

век, все друг друга

знают, мало новых

людей, новых идей.

А, как известно, для разностороннего развития

у ребёнка должен быть широкий выбор разно-

образной деятельности и общения. Телевиде-

ние и радио никогда не заменят тех жизненных

ситуаций, в которые должен вступать совре-

менный человек. 

И в самой школе общение сведено к минимуму:

в классно-урочной системе ребёнок общается,

главным образом, с учителем и при этом одно-

образно: ученику больше приходится слушать

учителя, чем говорить самому. При малочислен-

ности класса всё решено за ученика, его иници-

атива ограничена. Таким образом, условия

сельской жизни и классно-урочный уклад шко-

лы не позволяют сформировать у большинства

учеников важнейшие социальные навыки со-

трудничать, ориентироваться в изменяющихся

условиях, ставить перед собой цели, планиро-

вать деятельность и добиваться результата,

анализировать и рефлексировать свои дейст-

вия, принимать на себя ответственность за кол-

лектив, даже отвечать за себя.

При низкой наполняемости классов есть воз-

можность работать с каждым ребёнком в от-

дельности, в соответствии с его индивидуаль-

ными способностями, в нужном ему темпе. Но

технология обучения не позволяет воспользо-

ваться этой возможностью. Учитель работает не

на ребёнка, а на «выполнение» программы. 

Мы поняли, что за счёт «косметического ремон-

та» классно-урочной школы не воспитать совре-

менного человека, который сам сможет быть

строителем своего будущего. Построить обра-

зовательный процесс в школе таким образом,

чтобы каждый ребёнок изучал программный ма-

териал в зоне своего ближайшего развития, в

собственном темпе1, нам помогла технология

коллективных учебных занятий М.А. Мрктчяна, 

с которой мы познакомились два года назад.
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Разновозрастная организация

взаимообучения плюс погружение...

В.Б.Лебединцев, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования,

Т.А. Сорокина, учитель русского языка и литературы Ивановской средней школы Ермаков-

ского района Красноярского края

1 Прим. редактора: «зона ближайшего

развития предполагает не «собственный

темп ребёнка», а темп, предлагаемый

учителем. Собственный темп мы найдём

скорее в «зоне актуального развития».
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Обеспечить продвижение каждого среди многих

можно, если сотрудничают не только школьники

и педагоги, но и учащиеся друг с другом. Для

этого нужно, чтобы каждый из них был активно

включён в планирование и организацию своего

обучения и обучения других, т.е. каждый был

субъектом образовательного процесса, выпол-

няющим три функции: обучаться, учить (прове-

рять, тренировать, обсуждать, обучать, консуль-

тировать) и управлять образовательным про-

цессом. Речь идёт о целостном образователь-

ном процессе, где тесно увязаны и переплетены

учебный процесс, производственная и досуго-

вая деятельность детей и взрослых, совместное

планирование и рефлексия2.

В нашей школе теперь нет деления на началь-

ные классы, среднее звено и старшие классы, а

действует одна разновозрастная группа (РВГ)

со 2-го по 11-й класс (в школе 56 учеников.) Со-

здано шесть постоянных отрядов, т.е. ученики

всей школы разделены по интересам на группы

разновозрастного состава по 8–9 человек. Руко-

водит постоянным отрядом и представляет его

интересы командир.

Учебный процесс проходит в погружениях: одна

неделя — математика, химия, история, биоло-

гия; вторая неделя — русский язык (литерату-

ра), иностранный язык, физика, география. Ос-

тальные предметы идут еженедельно. Предме-

ты, в которые погружаются дети, проходят «лен-

тами» (приложение 1). Ежедневно между пер-

вой и второй «лентами» проводится динамичес-

кий час (игры на свежем воздухе для учащихся

с 1-го по 11-й класс).

В конце каждого учебного дня учителя обсужда-

ют содержание обучения, межпредметные свя-

зи, способы работы и контроля, вопросы форми-

рования надпредметных умений и навыков, осо-

бенности работы по методикам коллективных

занятий, нормы жизни коллектива, общее рас-

писание работы РВГ, предметы для погружения,

время погружения (количество часов), время и

место занятий по предметам, не входящих в по-

гружение, и т.п. Учителя, работающие в погру-

жении на данной неделе, составляют маршрут

каждому ученику по всем предметам. Стараем-

ся, чтобы каждый ученик попадал в разные си-

туации: обучался у педагога (учителем может

быть и другой ученик), учил другого, занимался

самостоятельно по алгоритму, учился в паре,

проверял свои знания у педагога, другого уче-

ника или учителя-ассистента.

Роли учителей тоже меняются: сейчас учитель-

предметник, на следующей ленте — ассистент,

а следующую неделю руководит пультом управ-

ления. В функции учителя-предметника входит

обучать ребёнка новому, обобщать полученный

материал, контролировать, как изучены учеб-

ные темы. Ассистент организует работу в свод-

ном отряде; «не вникая» в предмет, работает

над нормами социальной жизни и надпредмет-

ными умениями (учит работать с текстом: чи-

тать с пониманием, «сворачивать» содержание;

взаимодействовать в учебной паре).

В течение 4–5 часов школьники находятся в ди-

намичных сводных отрядах, координирует их

работу пульт управления во главе с дежурным

учителем: он координирует всю образователь-

ную деятельность дня, следит за работой в

сводных отрядах, решает возникающие пробле-

мы (например, ученик не пришёл в школу, а ну-

жен для работы в паре). На пульте управления

находится дидактический материал, предмет-

ное маршрутное табло (приложение 2).

Давайте проживём один учебный день с учени-

цей 8-го класса Ксенией Нагорновой. В 8.15 она

приходит в школу и подходит к информационно-

му стенду. Сегодня её ждут предметы: русский

язык, физика плюс физическая культура и чер-

чение. Расписание висит на всю неделю. На ин-

формационном стенде Ксения находит, в каком

сводном отряде она начнёт заниматься русским

языком.

В 8.30 начинаются учебные занятия. Ксения

оказалась в группе, где в течение 15 минут учи-

тель даёт диктант по теме «Н и НН в суффиксах

прилагательных и причастий». Закончив, ребя-

та идут на пульт управления. Отметив на пульте

окончание первого шага, Ксения переходит в

аудиторию, где сводной группой руководит учи-

тель-предметник, с помощью доводящей кар-

точки3 знакомится с темой «Понятие о сложно-

сочинённом предложении» и сдаёт эту тему учи-

телю. В отряде находятся ещё два ученика, за-

нимающиеся другими темами. Сдав свои темы

учителю, они по очереди переходят в отряд, где

работает ассистент, и выполняют практические

задания. 

После отчёта на пуль-

те управления оче-

редным шагом Ксе-

нии становится рабо-

та с другим учителем-

предметником, кото-

рый по карточке № 2

проходит с ней тему

«Знаки препинания в

сложносочинённом

предложении», ис-

пользуя основной

2 Мкртчян М.А. и др. Теория и технология

коллективных учебных занятий / Под ред.

В.Б. Лебединцева. Красноярск, Гротеск,

2005; Мкртчян М.А. О фазах становления

коллективного способа обучения // Кол-

лективный способ обучения. 2001. № 6.

С. 3–12; Лебединцев В.Б. Модернизация

сельской малокомплектной школы: не

классно-урочная модель // Народное об-

разование. 2005. № 1. С. 103–107.

3 См.: Мкртчян М.А. Общие методики ор-

ганизации работы в сводных отрядах //

www.kco-kras.com
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приём методики взаимообмена заданиями. Учи-

тель объясняет правило, делает записи в тетра-

ди ученика, комментируя свои действия на при-

мере задания под № 1, далее Ксения выполняет

задание № 2, комментируя правило постановки

знаков препинания, а затем самостоятельно вы-

полняет задание № 3. После чего учитель про-

веряет, готова ли она взять на себя роль

педагога и качественно передать этот материал

другому ученику.

К этому времени организуется сводный отряд

по блоку «Сложносочинённое предложение». 

С помощью методики взаимообмена заданиями

Ксения обучает других учащихся тому, чему

только что научилась, при этом получает от то-

варищей новые знания и практические навыки.

Методика взаимообмена заданиями предпола-

гает работу в парах сменного состава. Все дети

в этом отряде «запущены» учителем, т.е. так

же, как и Ксении, тему им объяснял учитель, но

каждому свою. Ксения оказывается то в роли

учителя, то в роли ученика. Она воспроизводит

содержание и способ деятельности, продемон-

стрированный учителем: в паре она слушает,

пишет, объясняет, проверяет. Перед окончани-

ем занятия русским языком самостоятельно бе-

рёт домашнее задание по теме, которую изучи-

ла на занятии.

Звонок. Закончилась первая «лента». Теперь

большая перемена, а затем динамический час,

во время которого все школьники играют на

свежем воздухе. После динамического часа

Ксюша идёт в свой разновозрастный постоян-

ный отряд. Руководит отрядом командир, он ор-

ганизует рефлексию в своём отряде и представ-

ляет свой отряд на общей рефлексии, которая

проходит один раз в неделю.

В постоянном отряде обсуждаются вопросы: 

В каких сводных отрядах ты побывал за вче-

рашний день? Чем занимался в сводном отря-

де? Что понял? Что узнал? Какую тему изучал и

какого результата хотел достичь? (Какую цель

ставил, добился выполнения этой цели?) Сумел

ли ты сам включиться в работу сводного отря-

да? Слушал ли ты напарника с пониманием?

Качественно ли усвоил программный матери-

ал? По какой методике работал в сводном отря-

де? Обращался ли ты с вопросами к напарнику?

(Умеешь ли задавать вопросы?) Работал ли ты

тихо с напарником или мешал другим? Мешало

тебе что-нибудь качественно работать? Плани-

ровал ли ты свою деятельность? Составил ли

ты схему по изученному? и т.д.

Командир добивается, чтобы каждый высказал-

ся, и ребята привыкают оценивать, анализиро-

вать свои действия, планировать свою учебную

деятельность. В конце недели проводится об-

щая рефлексия командиров постоянных отря-

дов и учителей. Ведёт её завуч школы. Именно

здесь и видно, успешен был ребёнок в течение

учебной недели или у него появлялись труднос-

ти. Выявляются причины возникших проблем и

пути их решения.

Начинается вторая «лента», у Ксюши — физи-

ка. Сначала она работает в паре с Андреем Фи-

лимоновым по методике взаимотренажа по те-

ме «Состав молекул» (примерно 8 минут). За-

тем самостоятельно повторяет тему «Строение

и свойства газообразных веществ». Через пульт

управления снова переходит в пару и обучает

теме «Строение и свойства газообразных ве-

ществ» Кристину Бедрину. Здесь Ксюша высту-

пает в роли учителя: она объясняет, записывая

нужные моменты в тетрадь Кристины; задавая

вопросы, проверяет, хорошо ли Кристина поня-

ла тему. После того, как Ксения убедилась, что

Кристина тему знает, она отчитывается на пуль-

те управления, после чего идёт к учителю-пред-

метнику, который объясняет ей способ решения

стандартной задачи по теме «Количество веще-

ства» (используется основной приём методики

взаимообмена заданиями), получает индивиду-

альное домашнее задание. 

После второй «ленты» — горячий завтрак в сто-

ловой, бесплатный (в школе есть своя теплица,

большой пришкольный участок, сад и поле, где

выращивают картофель), затем идёт на черче-

ние, а потом на физическую культуру. Черчение

и физическая культура организуются по тради-

ционной системе. В 13 ч. 45 мин. у Ксении за-

кончились занятия. 

Рассматривая этот пример, видно, что у ребён-

ка в течение дня, во-первых, несколько раз ме-

нялись виды деятельности (он побывал в пози-

ции ученика, учителя, работал самостоятельно);

во-вторых, ученик постоянно был занят продук-

тивной деятельностью (читал, слушал, писал и

самое главное — говорил); в-третьих, почти все-

гда к нему обращались лично. При этом ребёнок

понимает, что от качества его работы зависит

усвоение материала другим учеником: если се-

годня плохо объяснит тему он, то завтра плохо

объяснят и ему, т.е. видна обратная связь. Кро-

ме этого, современная психология утверждает:

эффективность произвольной памяти у школь-

ников выше, когда он обсуждает, опирается на

опыт, говорит и действует совместно, обучает

других.

У многих возникнет вопрос: а где же учитель?

Чем он занимался всё это время? А учитель —
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главный технолог учебного процесса, именно

учитель помогает выбрать ученику маршрут

прохождения той или иной темы. К каждому

ребёнку индивидуальный подход: один может

поработать со своим товарищем и всё понять,

а другой воспринимает только учителя. От то-

го, насколько правильно была спланирована

работа, как подобран материал, зависит всё:

усвоение тем, качество работы, желание

учиться.

В этом помогает учительская кооперация. 

В учительскую кооперацию входят все педаго-

ги, занимающиеся коллективными учебными

занятиями. Учителя начального звена распре-

делили между собой предметы, в которые ор-

ганизуется погружение (русский язык, чтение,

математика). Например, Оксана Викторовна

Мазун контролирует целостность обучения рус-

скому языку. Это не значит, что все остальные

учителя начального звена не занимаются рус-

ским языком, но именно она фиксирует в спе-

циальном табло учёта этапы изучения каждым

ребёнком учебной программы, подбирает и

разрабатывает необходимый дидактический

материал, организует занятия по своему пред-

мету, прописывает маршруты на предстоящий

период. 

В старшем звене работают два филолога. Один

контролирует целостность русского языка, дру-

гой отвечает за литературу. Но при этом они

вместе планируют, готовят дидактический мате-

риал, обучают школьников.

В чём заключается планирование и учёт? Во-

первых, на разные периоды времени (год, чет-

верть, месяц) составляются маршруты движе-

ния каждого ученика. Для того чтобы правильно

выбрать маршрут продвижения, надо знать пси-

хологические особенности, способности ребён-

ка. Поэтому планируются не только темы, но и

способы прохождения этих тем.

Во-вторых, важно не «потерять» ребёнка, а для

этого ведутся различные виды табло, по кото-

рым видно, какую тему ученик изучает сейчас, с

какими результатами он усвоил тему, сколько

часов в неделю занимался предметом, на каких

видах работы побывал. Такой учёт нужен для

того, чтобы видеть каждого ребёнка, так как

темп работы у всех разный. Табло ведёт как

учитель-предметник, так и ассистент (приложе-

ние 3).

Во время заседаний учительской кооперации

(ежедневно после занятий), определяются пози-

ции учителей. Например, погружение в русский

язык. Всего работает три предметника (два из

основной школы и один — из начальной). Опре-

деляем, сколько нужно предметников на день,

сколько ассистентов. Внимательно рассматри-

ваем маршруты каждого ребёнка (как результат

см. приложение 2). 

Каждый учитель заинтересован в формирова-

нии способностей, необходимых для качествен-

ной учебной деятельности, так как от этого за-

висит плодотворность освоения и других учеб-

ных предметов. Например, если ребёнок на-

учился читать с пониманием на литературе, то и

на физике он будет понимать написанное; если

ребёнок научился работать с текстами на био-

логии, то и на математике он сможет применить

свои умения. В кооперации обязательно обсуж-

даем и планируем, с кем из школьников и над

какими надпредметными умениями, нормами

социальной жизни необходимо поработать. Та-

ким образом, все члены учительской коопера-

ции несут ответственность за весь учебный про-

цесс в школе, а не только за свой предмет. И от

того, насколько ответственно подошла учитель-

ская кооперация к организации учебного заня-

тия, будет зависеть качество обучения.

Все без исключения педагоги нашей школы ра-

ботают на конечный результат. Организатор

«внеклассной деятельности», по профессии те-

атральный режиссёр, ведёт художественное

чтение. Дети, в расписание которых входит ли-

тература, обязательно посещают занятия, где

их учат правильной речи.

Нельзя забывать, что помимо знаний, умений,

навыков (а в традиционной школе они стоят на

первом месте), есть ещё и другие очень важные

компоненты содержания образования: общие

умения коммуникации, нормы социальной 

жизни, навыки коллективного труда и универ-

сальные способы мыследеятельности 

(по М.А. Мкртчяну). Цель нашей школы — на-

учить не только знаниям, но и тому, как эти зна-

ния получать, добывать. Вот динамика измене-

ний в становлении этих компонентов.
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Компоненты содержания образования, отлич-

ные от знаний по предметам, так же важны, как

и умения правильно и грамотно писать, читать и

т.д. После того, как стали проводить монито-

ринг, стало видно, в каком направлении нужно

идти дальше. За год заметно продвинулись впе-

рёд, особенно с детьми первых пяти лет обуче-

ния. В первую очередь начали с умения зада-

вать вопросы. Ведь вопрос можно рассматри-

вать как средство обучения (средство передачи

информации, содержащейся в вопросе); как

средство побуждения к размышлению или рас-

суждению; как средство выделения наиболее

важного и особенного в тексте. Умение зада-

вать вопрос — это умение выделять в смысло-

вом абзаце главное событие вопросом.

Обратим внимание на ещё один важный мо-

мент. Во-первых, дети практически перестали

болеть: учебный процесс построен так, что они

не перегружены, их психика не страдает; они в

течение дня несколько раз отдыхают, что тоже

позитивно влияет на умственные процессы. Так

как в школе ребёнок выполняет большой объём

работы, на дом ему почти ничего не задают, а в

то время, которое ребёнок тратил на выполне-

ние домашнего задания, он может погулять, по-

мочь по хозяйству, почитать. Здоровье детей —

это ключевая цель, которую преследуют и роди-

тели, и учителя. Во-вторых, нет проблемы с про-

пусками. Дети не пропускают занятий, посколь-

ку чувствуют себя в стенах школы комфортно,

ощущают себя успешными, нужными. В про-

шлом году шесть наших выпускников поступили

в престижные колледжи и продолжают в них

учиться. В-четвёртых, в рамках национального

проекта «Образование» в рейтинге сельских

школ наша школа оказалась одной из лучших.

Есть положительные сдвиги и при разрешении

противоречий между нормативно-правовой ба-

зой и практикой деятельности школ разновозра-

стного обучения. В прошедшем учебном году

школа использовала журналы разновозрастной

учебной группы, разработанные директорами не

классно-урочных школ и сотрудниками Красно-

ярского ИПК работников образования. Эти жур-

налы заменили традиционные классные журна-

лы. Такое решение было принято Главным управ-

лением образования администрации Краснояр-

ского края. По результатам апробации ждём

окончательного утверждения форм журналов.

76

Компоненты

Сентябрь

2004 г.

Май

2005 г.

Январь

2006 г.

% учащихся

Умение читать самостоятельно с пониманием 64 78 81

Умение излагать свои мысли устно по прочитанному 63 70 78

Умение излагать свои мысли письменно по услышанному

тексту

40 43 52

Умение слушать с пониманием 69 76 83

Умение включиться в работу группы 67 70 71

Умение занять и держать позицию (например, командира) 45 45 48

Умение обеспечить включённость каждого в работу 27 31 32

Умение наладить коммуникацию 22 23 25

Умение вместе с другими решать поставленные задачи 60 64 69

Умение детей общаться друг с другом тихо 66 66 84

Умение самостоятельно регулировать время работы и отдыха 29 35 53

Умение обращаться с вопросами друг к другу по теме 41 43 49

Умение планировать свою деятельность 18 18 27

Умение осуществлять рефлексивную деятельность 10 10 36

Умение схематизировать, обобщать, анализировать 14,5 15,5 18

Умение организовывать коллективную мыследеятельность 9 10 12

Качество усвоения учебного материала, предусмотренного

программой (на «4» и «5»)

37,3 45,9 47,7
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Проектирование и внедрение
Приложение 1

Расписание занятий (фрагмент)

День

недели

Лента Год обуч.

Время

1 2 3 4 5 6 7
(класс

коррек-
ции)

8 9

П
о

н
е
д

е
л

ь
н
и

к

1 8.30–9.50 Русский язык Русский язык Ма-
тем.

Русский язык

2      10.10–10.40                                                  ДИНАМИЧЕСКИЙ ЧАС

3 11.00–11.40 Чтение Немец-
кий

язык

География

В
то

р
н
и

к

4 11.40–12.20

ИЗО Физкультура5 12.30–13.10

6 13.10–13.50 Физ-ра Пред-
пр.

1 8.30–9.50 Русский язык Русский язык / литература 

2     10.10–10.40                                                  ДИНАМИЧЕСКИЙ ЧАС

3 11.00–11.40 Обуч.
гр.

Ри-
тор.

История 

Биология Труд Физика

4 11.40–12.20 Ин-
форм.

10

Ин-
форм.

Эко-
ном.

11

Немец-
кий

язык

Эконо-
мика

Ин-
форм.

УПК

5 12.30–13.10
Музыка Труд 

Не-
мец.
язык

6 13.10–13.50

Сорокин П. 
(5-й год обуче-
ния)

Взаимодиктант 
с Катей М.

КР «Фонетика» Самостоятельно
«Морфемика»,
упр. 358

Проверяется 
у Наг. К.

Чистописание

Соколовская Т.
(5)

Взаимодиктант 
с Саней А.

Самостоятельное
изучение темы
«Фонетика»

Учится у Оксаны
Викторовны

Индивидуальное
задание: 
упр. 263

Проверяется 
у Сор. П.

Бедрина К. (7) С учителем: 
диктант

Самостоятельное
изучение темы
«Союз»

Учится у Татьяны
Анатольевны
«…»

Индивидуальное
задание: 
упр. 274

Чистописание

Нагорнова К. (8) С учителем: дик-
тант

В паре с Ник. Н.
изучение безл.
предл.

Чистописание Учится у Татьяны
Анатольевны
«…»

Взаимопроверка
индивидуальных
заданий с Куз. А.

Приложение 2

Маршрутное табло (фрагмент)

Приложение 3

Табло учёта (фрагмент)
Тема: Главные члены предложения. Предмет: Русский язык. Учитель Т.А. Сорокина.

Дата начала работы 03.09.2005.

Темы, задания,

виды работ

Взаимопередача тем Индивидуальные задания Итог

П
о

д
л

е
ж

а
щ

е
е

С
к
а

зу
е
м

о
е

С
И

С

С
Г
С

П
Г
С

1 2 3 4 5 6 7 8

В
за

и
м

о
д

и
к
та

н
т

К
о

н
тр

о
л

ь
н
ы

е
в
о

п
р

о
с
ы

К
о

н
тр

о
л

ь
н
а

я
р

а
б

о
та

Селезнёв Андрей + + 4 4 + 4 5 5 5 5 4 5 4 4

Михеева Таня + 4 + 5 + 5 5 4 5 5 5 5 5

Фесенко Вова 4 + + + 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4

Ф.И. ученика


