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ÊÊòòîî  ýýòòîîããîî  ííåå  ççííààååòò!!

ÀÀííòòîîíí  ÇÇââååððååââ

Обнаружившаяся правда очевидна для всех.
Очевидное движет; движущее — изменяет;

изменяющее — преобразует. 
Конфуций

Äåâÿòü äåñÿòûõ øêîëüíèêîâ äàðîì òåðÿþò ñâî¸
âðåìÿ â êëàññàõ. Ýòî îçíà÷àåò: øêîëà íà 90%
íåýôôåêòèâíà. Ïåðâûì ê òàêîìó âûâîäó ïðè-
ø¸ë åù¸ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé è ñðàçó ïðå-
äàë ñâîþ öèôðó ãëàñíîñòè. Â ñòðàøíî äàë¸êîì
1862 ãîäó1. ×òî èçìåíèëîñü â íàøè äíè? Êòî
îïðîâåðã ïðåäïîëîæåíèå Òîëñòîãî, à êòî, äàæå
íå îáäóìàâ òîëêîì, âûíåñ «äëÿ ÿñíîñòè» çà
ñêîáêè ñîâðåìåííîé ïåäàãîãèêè, à çíà÷èò, è îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè? Âìåñòå ñ èòîãàìè îï-
ðîñà, âûïîëíåííîãî Èíñòèòóòîì Ãýëëàïà
â 1988–1989 ãã., êîòîðûå áëåñòÿùå ïîäòâåðäè-
ëè âåäóùèå ñïåöèàëèñòû Öåíòðà îöåíêè êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ ÈÎÑÎ ÐÀÎ â 2002-ì. 

Ãîâîðÿò, ÷òî êàæäàÿ íîâàÿ èñòèíà ïðîõîäèò íà ïó-
òè ê çâàíèþ «àêñèîìû» òðè ñòàäèè. Ïåðâàÿ:
«Áðåä». Âòîðàÿ: «×òî-òî â ýòîì åñòü». È, íàêîíåö,
ïîæàâ ïëå÷àìè: «Êòî æå ýòîãî íå çíàåò?»

Öèôðà, î êîòîðîé ïîéä¸ò ðå÷ü (ïîëåçíûé ýô-
ôåêò øêîëüíîé ñèñòåìû, ðàâíûé äåñÿòè ïðîöåí-
òàì), ñëåäóÿ ïðèâåä¸ííîé õðîíîëîãèè ñîáûòèé,
ñ íåêîòîðûõ ïîð íå áðåä; â íåé äàæå «÷òî-òî åñòü».
Ñïàñèáî Èíñòèòóòó Ãýëëàïà è ïåðñîíàëüíî — àâòî-
ðàì îäíîãî èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ è îñòðîóìíûõ
ñïîñîáîâ ïðîâåðêè çíàíèé — ìåæêîíòèíåíòàëü-
íîìó ýêçàìåíó ïî ãåîãðàôèè, îðãàíèçîâàííîìó

которые изначально ставились. Школьники должны понять, ка-
ковы цели обучения, чтобы с интересом относиться к содержа-
нию учебного процесса и его возможным «приложениям к на-
стоящей и будущей жизни», они должны быть заинтересованы
в достижении хороших результатов.

Было бы, конечно, здорово, если бы учебный процесс на-
прямую соотносился с жизненной ситуацией, в которой находят-
ся учащиеся, соответствовал бы их реальным нуждам. Но это не
всегда возможно. Любой учебный процесс обязательно включа-
ет в себя элементы самостоятельного «открытия». Учитель дол-
жен незаметно позволить ученику самому прийти к новым зна-
ниям. Чем больше мы «вдалбливаем» материал, тем сильнее со-
противляются наши обучаемые. 

Учебный процесс предоставляет широкие возможности для
того, чтобы ученики могли использовать такие способы усвоения
материала, которые соответствуют их стилю учебной работы.
Один лучше усваивает с помощью зрительных образов, дру-
гой — слуховых, третий — в процессе моторной активности.
Новая информация будет усвоена учеником более глубоко, если
он может и увидеть, и услышать, и использовать информацию
в некоторой системе — в определённой логической последова-
тельности. Так, например, осенью мы обсуждали с шестикласс-
никами на уроке естествознания «О чём рассказала сводка пого-
ды?». Вместе вслух прочитали газетную сводку погоды, потом
посмотрели метеосводку в Интернете, а затем стали выяснять,
откуда же берётся эта сводка погоды? Какие наблюдения надо
проводить метеорологам, чтобы её составить? Какие приборы
для этого нужны? Какие из них можно сделать самому? А как
можно самим вести наблюдения за погодой?

Так ребята узнали, чем мы с ними будем заниматься и поче-
му это для них важно. При обсуждении возможных способов на-
блюдения за погодой легко было рассказать детям, чему они на-
учатся и как этим можно будет впоследствии воспользоваться.
Во время беседы включились их интерес и воображение, «заце-
пившись» за важный для них материал: один предложил наблю-
дать за облаками с помощью фотоаппарата или видеокамеры,
второй — сравнить изменения дневной и вечерней температур
в разных районах Москвы; третий собрался сделать «ветродув»
(анемометр), четвёртый придумал, как исследовать содержание
пыли в воздухе, пятый решил приспособить для измерения
влажности воздуха термометр и т.д.

Тут же на уроке сформировались небольшие группы, члены
которых планировали вести наблюдения по одной или близким
темам. Через неделю мы начали обсуждать и собирать первые
результаты наблюдений, заодно придумывали, как лучше офор-
мить полученные данные. Обсуждение хода выполненной работы
позволило узнать, что понятно, а что нет, что получилось, где
встретились затруднения, как лучше вести наблюдения.

Первые отчёты групп ребята приняли очень вниматель-
но — они учились на чужих ошибках, давали друг другу советы.

1 Â ñòàòüå «Î íàðîäíîì îáðàçîâàíèè» (1862) Ëåâ Òîëñòîé,

â ÷àñòíîñòè, ïèøåò: «Â Ãåðìàíèè 9/10 øêîëüíîãî íàðîä-

íîãî íàñåëåíèÿ âûíîñÿò èç øêîëû ìåõàíè÷åñêîå óìåíèå

÷èòàòü è ïèñàòü è ñòîëü ñèëüíîå îòâðàùåíèå ê èñïûòàí-

íûì èìè ïóòÿì íàóêè, ÷òî îíè âïîñëåäñòâèè óæå íå áåðóò

êíèãè â ðóêè. Ãîä òîìó íàçàä ÿ áûë â Ìàðñåëè è ïîñåòèë

âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äëÿ ðàáî÷åãî íàðîäà ýòîãî ãîðî-

äà. Íè îäèí ìàëü÷èê â ýòèõ øêîëàõ íå óìåë ðåøèòü, òî åñòü

ïîñòàíîâèòü ñàìîé ïðîñòîé çàäà÷è ñëîæåíèÿ è âû÷èòà-

íèÿ. Òî æå ñàìîå â ãåîãðàôèè è ñâÿùåííîé èñòîðèè. Òî æå

ñàìîå â îðôîãðàôèè è ÷òåíèè. Æåíñêèé ïîë, áîëüøå ÷åì

íàïîëîâèíó, íå óìååò ÷èòàòü èíà÷å, êàê ïî âûó÷åííûì

êíèãàì. Øåñòü ëåò øêîëû íå äàþò âîçìîæíîñòè íàïèñàòü

ñëîâà áåç îøèáêè. ß çíàþ, ÷òî ïðèâîäèìûå ìíîþ ôàê-

òû òàê íåâåðîÿòíû, ÷òî ìíîãèå óñîìíÿòñÿ; íî ÿ ìîã áû

íàïèñàòü öåëûå êíèãè î òîì íåâåæåñòâå, êîòîðîå âè-

äàë â øêîëàõ Ôðàíöèè, Øâåéöàðèè, Ãåðìàíèè (âûäå-

ëåíî íàìè. — Àâò.)». È ò.ä. ×èòàéòå êëàññèêó!
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ïî çàêàçó Íàöèîíàëüíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùå-
ñòâà ÑØÀ íà ñòûêå 1988–1989 ãîäîâ. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî Ëüâó Òîëñòîìó â ýòîì ïëàíå ïîâåçëî ãîðàçäî
ìåíüøå. Òðóäíî êîãî-òî óáåäèòü â ïðàâäèâîñòè ìà-
òåìàòè÷åñêîé îöåíêè, âûïîëíåííîé âòîðîïÿõ,
áåç òîãî âíóøèòåëüíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî àïïàðà-
òà è ïîòåíöèàëüíîãî äîâåðèÿ ñî ñòîðîíû ëþäåé,
êàêèì ðàñïîëàãàåò ñîâðåìåííàÿ íàóêà. Â îáùåì,
êàæåòñÿ, åù¸ ÷óòü-÷óòü, è ïðàâäà î ðåàëüíîé ïðî-
äóêòèâíîñòè øêîëüíîé ìàøèíû ñòàíåò ñàìîî÷å-
âèäíîé ïðîïèñüþ, î÷åðåäíîé áàíàëüíîñòüþ. 

Ðàäè ýòîãî «÷óòü-÷óòü» è ïèøóòñÿ ýòè çàìåòêè.
Öåëü î÷åâèäíà: õîòü íåìíîãî ñîêðàòèòü îòðåçîê
âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî íà óÿñíåíèå ìàòåìàòè÷åñ-
êîé ïðîïîðöèè, äàâíûì-äàâíî íå òðåáóþùåé íî-
âûõ ïîäòâåðæäåíèé è ìåæâåäîìñòâåííûõ ñîãëàñî-
âàíèé. 

Â ÷¸ì æå çàãâîçäêà? Ïîÿñíÿþ: íàì (òî áèøü
ïîëèòèêàì, ÷èíîâíèêàì, èçäàòåëÿì ó÷åáíèêîâ; à óæ
òåì áîëåå ñàíîâíûì òåîðåòèêàì èç Àêàäåìèè îáðà-
çîâàíèÿ è ðÿäîâûì ó÷èòåëÿì) ýòî íå ñëèøêîì ïîêà
èíòåðåñíî. Óâû! ×åñòíîñòü ïî-ïðåæíåìó ñêîðåå
ìåøàåò ðîññèÿíàì îáóñòðàèâàòü îò÷èçíó. Äàæå íå
ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ñ íåé òàêîå ïðèäóìàòü, êóäà ïðè-
ñïîñîáèòü. Ìåæäó òåì ãðîçíûé äèàãíîç, âûñòàâëåí-
íûé «ëó÷øåé â ìèðå» øêîëå (ðàâíî êàê è îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìå ïðî÷èõ ìåñò ïëàíåòû), ïîäîáåí
íàçîéëèâîé ìóõå. È ïîêà ìû öåëåóñòðåìë¸ííî ïðÿ-
÷åì ãîëîâó â ïåñîê, òà — çíàé ñåáå æóææèò. 

Ñìîòðþ íà êàëåíäàðü: ñ îñåíè 1988 ãîäà ìè-
íóëî áîëåå ïîëóòîðà äåñÿòêà ëåò. È ïîëòîðà ñòîëå-
òèÿ — ïîñëå îòêðûòèÿ Ë.Í. Òîëñòîãî. Äîñòàòî÷íî,
÷òîáû õîòü óñîìíèòüñÿ â ÷èñòîòå è äîñòîâåðíîñòè
ïîñòàâëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Äà òîëüêî ãäå æ îíè,
íåèñïðàâèìûå ëþáèòåëè ïîñïîðèòü, ïîäíÿòü íà
ñìåõ, ðàçãðîìèòü? Êóäà ïîïðÿòàëèñü? 

Èòàê, óæå íà íàøåé ñ âàìè ïàìÿòè, â 1988 ãîäó,
àìåðèêàíñêàÿ Ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Ãýëëàïà
îáíàðîäîâàëà ðåçóëüòàòû ñâîåãî îïðîñà â äåâÿòè
ýêîíîìè÷åñêè áåçáåäíûõ ñòðàíàõ — îò Êàíàäû
äî ßïîíèè, Ãåðìàíèè, Áðèòàíèè, âêëþ÷èâ â ÷èñëî
îïðîøåííûõ è æèòåëåé ÑÑÑÐ. Èòîã íå ðàäîâàë: âû-
õîäèëî, ÷òî ïî÷òè 90% (èëè 88,4%, ÷òîáû íå îêðóã-
ëÿòü) âûïóñêíèêîâ ñàìîé îáûêíîâåííîé, ñðåäíå-
ñòàòèñòè÷åñêîé øêîëû ïîêèäàþò êëàññû ïîëíûìè
ïðîôàíàìè. Ïî âñåìó ñïèñêó ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ.
Òî åñòü ñî ñòåðèëüíî ÷èñòûìè (îò øêîëüíûõ ïðîïè-
ñåé è ïðîïîâåäåé) ãîëîâàìè. Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå,
ðàâíî êàê è â Ìåêñèêå, òàêèõ îêàçàëîñü 92,6%! Âîò
î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâîâàë äîðîãîé è óáåäèòåëüíî îð-
ãàíèçîâàííûé ýêñïåðèìåíò. 

×òî ïðîèñõîäèò äàëåå? Óñèëèÿìè èçâåñòíîãî
ïåäàãîãà è ôèëîñîôà, äîöåíòà ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâà Ìèëîñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Áàëàáàíà íå-
óäîáíàÿ öèôðà îò Ãýëëàïà ïðîáèëà ñåáå ìåñòî

Мало кто из них думал о том, что это просто учебное задание —
провести наблюдения, сравнить результаты, построить графики.
Школьники «складывали» свои результаты наблюдений вместе,
чтобы увидеть то общее, что скрыто за опытом каждого. В то же
время у каждого из них появилась возможность осмыслить: что
произошло, сравнить своё понимание этого «учебного меропри-
ятия» с аналогичными примерами, с опытом других школьников.
Переходя от отдельных учебных заданий к общим вопросам, по-
степенно формируем у школьников основы теоретического мы-
шления. Если этот шаг пропущен, обучение останется лишь
формально завершённым: как будто всё пройдено, а способность
использовать результаты в новой ситуации не появилась.

Когда основные идеи и процедуры «оторваны» от учебного
мероприятия, в рамках которого они вводились, резко изменяет-
ся сфера их применения. Всякое новое знание ученик должен
уметь использовать в своей собственной (новой) ситуации.
Именно в таком случае к ребёнку приходит понимание того, как
будет применяться то, что он освоил в данном учебном курсе?
Как та или иная единица содержания будет использоваться на
практике? Именно здесь конец смыкается с началом.

Примерно три недели мы на каждом уроке естествознания
по 10–15 минут обсуждали полученные ребятами результаты,
попутно изучали новый материал, читали, делали опыты и отби-
рали самые интересные работы на конференцию (такие конфе-
ренции проводятся у нас один раз в каждой четверти), а также
готовили свои отчёты-презентации на уроках информатики.

Мы имели дело с разными типами взаимодействия учащих-
ся при работе в классе: индивидуальная работа, соперничество
и, главное, сотрудничество. Каждый из этих типов взаимодейст-
вия всегда присутствует в нашей жизни, и все они могут и долж-
ны использоваться в учебном процессе с равными правами. Из-
вестно, что в современной школьной практике обучения домини-
рует соперничество, — эту ситуацию надо изменить: учебное
сотрудничество, вытеснив соперничество, может и должно за-
нять заметное место в практике работы современной школы.

Учебное сотрудничество позволяет использовать множество
форм работы со школьниками. Педагогическая эффективность
этого метода убедительно доказана за последние десятилетия:
проведены сотни экспериментальных педагогических и психоло-
гических исследований, результаты которых свидетельствуют
о высокой педагогической эффективности учебного сотрудниче-
ства: в отличие от конкуренции или независимой работы школь-
ников сотрудничество обеспечивает более высокий уровень ре-
зультативности и продуктивности учебной работы, обстановка
в классе становится более дружественной, доброжелательной,
повышаются самооценка и коммуникационная компетентность
школьников, удаётся избежать стрессовых ситуаций.

Взаимозависимость членов учебной группы, сотрудничество
и взаимопомощь помогают быстрее достигать высоких учебных
показателей, а это, в свою очередь, повышает самооценку,

Å ë å í à  À ô ð è í à У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А  

В  Г Р У П П А Х  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !
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íà ñòðàíèöû ïåðèîäèêè. Îò «Ëèòåðàòóðêè» äî îôè-
öèàëüíîé «Ðîññèéñêîé ãàçåòû» è öåëîé ñåìüè ïðî-
ôèëüíûõ ÑÌÈ, êîòîðûå òðóäíî óïðåêíóòü â íåêîì-
ïåòåíòíîñòè èëè ïðèñòðàñòèÿõ. 

Ñåíñàöèÿ. ×òî òàì — íèñïðîâåðæåíèå îñíîâ.
Êòî, åñëè íå íàöèîíàëüíàÿ ïðåññà, êñòàòè ñêàçàòü,
ñòîëü íûíå ïàäêàÿ íà æàðåíûå áëþäà, è äîëæíà
áûëà ïîäíÿòü íà ùèò àìåðèêàíñêóþ ñòàòèñòèêó?
Ïîäõâàòèòü è ñäåëàòü äîñòîÿíèåì øèðîêèõ ìàññ? 

Ñíîâà îñå÷êà. Îñòîðîæíî ïðîìîë÷àëè. Âñåé
ïëàíåòîé, ìåæäó ïðî÷èì. Åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê,
ê ñ÷àñòüþ, íàø ñîîòå÷åñòâåííèê — ïðîô. Âàëåí-
òèí Âàñèëüåâè÷ Êóìàðèí2 ñ÷¸ë íåîáõîäèìûì îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ýòó (øèðîêî ðàçáðîñàííóþ
ïî äàòàì ïóáëèêàöèé) ñåðèþ ñòàòåé è ïðåäëî-
æèòü ñâîþ âåðñèþ ïðîèñõîæäåíèÿ ñòîëü íèçêîé
ïðîäóêòèâíîñòè êëàññíî-óðî÷íîé ñèñòåìû. Äåé-
ñòâèòåëüíî, îòêóäà âäðóã ó øêîëû, âîâñå íå òàêîé
óæ áåäíîé â òåõ æå ÑØÀ èëè ßïîíèè, ñòîëü óäðó-
÷àþùå ñêðîìíûé è âäîáàâîê ïîâñåìåñòíî îäèíà-
êîâûé ÊÏÄ? 

Â àïðåëå 2005 ãîäà Ì.À. Áàëàáàíà íå ñòàëî.
Â îäíîé èç ïðîôåññèîíàëüíûõ ãàçåò ïîÿâèëñÿ
êðîõîòíûé íåêðîëîã. «Îí áûë ÷åëîâåêîì ïðåäåëü-
íûõ èñòèí», «îí âñåãäà ãîâîðèë î ñâî¸ì», «îí íèñ-
ïðîâåðãàë èäåþ åâðîïåéñêîé øêîëû íîâîãî âðå-
ìåíè» è òàê äàëåå â òîì æå ðàçìûòîì ñòèëå è ïà-
ôîñíîì äóõå. Íî êàêèõ èìåííî èñòèí àïîñòîëîì

способствует росту взаимного доверия и взаимопомощи. Группы
сотрудничества становятся одним из самых мощных педагогичес-
ких инструментов, которыми располагает сегодня учитель. Очень
важны в групповой работе способы общения членов группы, а её
результаты определяются структурой самой взаимозависимости
учащихся. Позитивная взаимозависимость — это и есть сотруд-
ничество, она приводит к «взаимоподдерживающей» коммуника-
ции, облегчает процессы обучения и движения к общей цели.

Негативная взаимозависимость — обычное соперничество —
часто проявляется во «взаимопротивостоящей» коммуникации, что
всегда ведёт к подавлению и расхолаживанию членов группы, меша-
ет их действиям при достижении общей цели. Если взаимозависимо-
сти нет, значит, речь идёт об индивидуальной работе, где практичес-
ки и не требуется коммуникаций между членами группы.

Члены группы сотрудничества участвуют в дискуссиях, учат-
ся высказывать своё мнение. Это учит находить дополнительную
информацию и аргументацию, что в конечном счёте выражается
в значительно более обоснованных и точных суждениях. Извест-
но, что всякое знание имеет социально определяемый характер
и порождается совместными усилиями в процессе разрешения
возникающих проблем. В учебных группах ребята учатся объяс-
нять учебный материал партнёрам по группе. Готовность школь-
ников к сотрудничеству в значительной мере определяется стоя-
щей перед ними задачей, используемой учителем системой оценок
и поощрений. Работа в группах сотрудничества предполагает воз-
можность стимулировать мотивацию учащихся, управлять ею.

Различают три уровня позитивной взаимозависимости
в группе. Так, например, при совместном выполнении лабора-
торной работы по физике, химии или биологии возникает слабая
взаимозависимость. Ведь сильный участник «лабораторной»
группы в состоянии сделать всю работу сам, без помощи партнё-
ров по группе. В этих условиях не стоит удивляться отсутствию
в группе сотрудничества.

При сильной взаимозависимости группа «обречена» на
совместную работу её участников. Различные структуры группо-
вого взаимодействия могут включать в себя одновременно или
порознь различные формы взаимозависимости. Например, су-
ществует взаимозависимость по результату. У всех членов груп-
пы общая цель: подготовить отчёт о наблюдениях, написать рас-
сказ или изготовить прибор. В этом случае каждый член группы
знает, что он сможет достичь своей цели лишь тогда, когда это
задание выполнят все члены группы, а оценка работы всей груп-
пы будет определяться как сумма отметок, полученных каждым
из её членов. Чем более значима цель, стоящая перед членами
группы, тем больше усилий они готовы затратить для её дости-
жения, тем выше их ответственность за успех своих товарищей.
С большей готовностью они приходят на помощь друг другу,
улучшается и их взаимопонимание. Позитивная взаимозависи-
мость по результату представляет собой главную движущую силу
для совместных усилий членов группы.

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !

2 «Ñêîëüêî îòëè÷íûõ è õîðîøèõ ó÷åíèêîâ áûâàåò ïî÷òè

â ëþáîì ïåðâîì êëàññå? Êàê ïðàâèëî, áîëüøå ïîëîâè-

íû, — ïèñàë â ôåâðàëå 2002 ã. â «Ëèòãàçåòå» ïðîô. Âà-

ëåíòèí Êóìàðèí. — À ñêîëüêî èõ îñòà¸òñÿ íà ïîäõîäå

ê âûïóñêó? Â ëó÷øåì ñëó÷àå 1–2! Êóäà æå ïîäåâàëèñü îñ-

òàëüíûå?» È äàëåå: «Êîãäà âñåîáó÷ áûë òîëüêî íà÷àëü-

íûì, âûðó÷àëî ìàññîâîå âòîðîãîäíè÷åñòâî. Íî ñ 1972 ãî-

äà ê àòòåñòàòó ïîãíàëè âåñü øêîëüíûé íàðîä, è âîò òóò çà-

ðàáîòàë áèîëîãè÷åñêèé ôàêòîð: ñïîñîáíîñòè áåçáðåæíî

ðàçíîîáðàçíûå, à ñòàíäàðò äëÿ âñåõ îäèí. Ê ïðèìåðó,

ìàòåìàòèêà: ñîâëàäàòü ñ íåé ñïîñîáíû ëèøü 10–15%

ñ÷àñòëèâ÷èêîâ. Îñòàëüíûå, õîòü çàáåé äî ïîëóñìåðòè,

íè÷åãî íå âîçüìóò. (È ñíîâà òå ñàìûå 10 ïðîöåíòîâ! —

Àâò .) Ïðèðîäà îïðåäåëèëà èõ äëÿ äðóãèõ íàóê: ñëåñàð-

íûõ, ñòîëÿðíûõ, ïîâàðñêèõ, ïàðèêìàõåðñêèõ, ñàïîæíûõ,

ïîðòíîâñêèõ, ðûáàöêèõ è ïðî÷èõ, ôóíäàìåíòàëüíûõ

â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà, èáî áåç ýòèõ íàóê âñå «ÿéöåãîëî-

âûå» çà íåäåëþ ïåðåìðóò îò õîëîäà è ãîëîäà». 

Â äðóãîé ðàáîòå òîò æå Â.Â. Êóìàðèí óòâåðæäàåò:

«Äåâÿòü äåñÿòûõ ó÷åíèêîâ (çàïîìíèì ýòó ïðîïîðöèþ,

îòðàæàþùóþ óñòàíîâêó ñàìîé ïðèðîäû, ìíîãîêðàòíî

ïîäòâåðæä¸ííóþ â ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàíàõ, à òåïåðü îáú-

ÿñí¸ííóþ è ãåíåòèêîé) íè÷åãî íå ïðèîáðåòàþò îò êëàñ-

ñè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ; çíà÷èò, îíè íè÷åãî íå ïðîèãðû-

âàþò ïðè íîâîì îáðàçîâàíèè (÷èòàé: ïðèáëèæåííîì

ê èõ âðîæä¸ííûì ñïîñîáíîñòÿì), à âûèãðàþò òî, ÷òî ìå-

íåå îòóïåþò».
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áûë çàìå÷àòåëüíûé ó÷èòåëü Áàëàáàí, îò êàêèõ
öèôð îòòàëêèâàëñÿ â ñâîèõ ðàáîòàõ, êàê èõ òîëêî-
âàë è ïî÷åìó îñòàëñÿ íå óñëûøàííûì íà Ðîäèíå?
Íè çâóêà, íè íàì¸êà. 

×èòàòåëåé óñïåøíî çàãðóçèëè óìíûìè ñëîâà-
ìè ïðî «îâåùåñòâë¸ííóþ â ïåäàãîãèêå ôèëîñî-
ôèþ ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà», «íîâûé âçãëÿä íà ñóù-
íîñòü ÷åëîâåêà» è ò.ï. ×òî-÷òî, à ãîâîðèòü âûñîêî-
ïàðíî, íè î ÷¸ì, óìååì — íå îòíèìåøü. 

Ïî çàìå÷àòåëüíîìó ñîâïàäåíèþ â òå æå
ïî÷òè äíè íà çàñåäàíèè Ðîññèéñêîãî îáùåñò-
âåííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ «áîì-
áà îò Ãýëëàïà» ïîëó÷èëà ïîäòâåðæäåíèå èç
óñò… îòå÷åñòâåííûõ ðåôîðìàòîðîâ. Ïî÷¸òíàÿ
ðîëü ãëàøàòàÿ íîâûõ ðåàëèé äîñòàëàñü ãëàâå
Ðîñîáðíàäçîðà ÐÔ è ãëàâíîìó êóðàòîðó ýêñïå-
ðèìåíòà ïî Åäèíîìó ãîñýêçàìåíó Âèêòîðó Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó Áîëîòîâó. 

Âûñòóïàÿ ñ îò÷¸òîì î ïÿòè ãîäàõ ýêñïåðèìåí-
òà, Áîëîòîâ ñêàçàë, ÷òî, ïî ñàìûì ñâåæèì äàííûì
ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ (äèðåêòîð
Â. Õëåáíèêîâ), ïîðÿäêà 20% øêîëüíûõ âûïóñêíè-
êîâ íå âûäåðæèâàþò òåñòîâ ÅÃÝ. Èíûìè ñëîâàìè,
ïèøóò íà «äâîéêè». 

Ìèíà ñíîâà ðâàíóëà. Íî…
Ëèøü ñèäåâøèé ÷óòü ïîîäàëü îò êóðàòîðà ÅÃÝ

è ñïðàâà îò àâòîðà ýòèõ çàìåòîê ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà îáðàçîâàíèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷ Àâåðêèí ïîíèìàþùå êèâíóë
è ïðîèçí¸ñ (óâû, íå â ìèêðîôîí): «Ýòî ëèøü ïîëî-
âèíà ïðàâäû. Äðóãàÿ ïîëîâèíà âñåì èçâåñòíà —
áîëåå 50% ìîëîä¸æè ïîêèäàþò øêîëó ñðàçó ïîñëå
äåâÿòîãî êëàññà. Áåãîì, áóäòî âåòðîì ñäóâàåò.
Äëÿ íèõ è äåâÿòü ëåò çà ïàðòîé — êàòîðãà».

Àâåðêèí âûóäèë èç-çà ïàçóõè øàðèêîâóþ ðó÷-
êó è ïðîèçâ¸ë ïðÿìî íà ýêçåìïëÿðå ðîçäàííîãî
æóðíàëèñòàì ïðåññ-ðåëèçà íåñëîæíîå àðèôìåòè-
÷åñêîå äåéñòâèå: 50 + 20 = 70. 

Âûõîäèò, ÷èòàòåëü, ÷òî äëÿ 70% ðåáÿò øêî-
ëà — ïóñòàÿ îòñèäêà, íè÷åãî íå ïðèáàâëÿþùàÿ íè
óìó, íè ñåðäöó? Ýòî åù¸ êàê ìèíèìóì: âñ¸ æå íå
íàäî ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ èçâåñòíóþ ñêëîííîñòü
îðãàíèçàòîðîâ ÅÃÝ ê ãóìàííîìó îêðóãëåíèþ åãýø-
íûõ áàëëîâ — â èíòåðåñàõ äåòåé è ñèñòåìû. Ê ÷å-
ñòè ìèíèñòåðñòâà, îíî äåëàåò ýòî âïîëíå ãðîìî-
ãëàñíî, íå òàÿñü: â òðåçâîì óìå è àáñîëþòíî òâ¸ð-
äîé ïàìÿòè. Íî êîìó îò ýòîãî ëåã÷å… 

Òåïåðü âîïðîñ: ìîæíî ëè öèôðàì îò Ãýëëàïà
ïîâåðèòü áåçîãîâîðî÷íî? Êàêîâà, èíà÷å ãîâîðÿ,
ñòåïåíü èõ òî÷íîñòè? 

Ïÿòü ëåò íàçàä, âïåðâûå çà 70 ñ ëèøíèì
ñîâåòñêèõ è 13 ïîñòñîâåòñêèõ ëåò, îòå÷åñò-
âåííàÿ øêîëà ïîäâåðãëàñü âåñüìà îáñòîÿ-
òåëüíîìó îñìîòðó è ðàçáîðó äîñòèæåíèé.
Äëÿ íàñ îñîáî öåííî òî, ÷òî ýòà ðàáîòà áûëà

Если реализуется взаимозависимость по успеху, то оценка
работы группы учитывает вклад каждого её участника. Взаимо-
зависимость по успеху возникает, когда в случае успеха группы
каждый ученик получает единую для всех награду. Это может
быть успешное выступление на конкурсе проектов или подготов-
ка приборов для выставки. Ситуации, в которых каждый член
группы чувствует, что его усилия замечены и оценены, а сам он
признан и уважаем своими товарищами, создают весьма благо-
приятные условия для развития сотрудничества.

При взаимозависимости по задаче учитель должен сформу-
лировать учебное задание так, чтобы его нельзя было сделать
друг без друга. Распределение работы между членами группы да-
ёт больший эффект, если каждый решает одну из важных подза-
дач. Так, шестиклассники, измерявшие температуру и влажность
воздуха в разное время суток, смогут сопоставить и проанализи-
ровать изменения этих величин только тогда, когда каждый из
них выполнит свою часть работы.

Взаимозависимость по ресурсу возникает каждый раз, ког-
да члены группы вынуждены делиться своими ресурсами для до-
стижения общей цели. Учитель может спровоцировать такую
взаимозависимость, например, распределив материалы для вы-
полнения задания. Так, при подготовке презентации для будущей
конференции один ученик должен собрать данные о показаниях
приборов, второй — представить их с помощью компьютера
в виде диаграммы, третий — подготовить фотографии установ-
ки, четвёртый — составить тезисный план общего выступления.

При ролевой взаимозависимости в группе распределены
взаимодополняющие и необходимые для выполнения работы ро-
ли. Этот приём позволяет разделить ответственность между чле-
нами группы, закрепляя за каждым из них свои специфические
обязанности — роли. Это могут быть чисто академические роли,
связанные с характером академического задания. Они необходи-
мы для эффективного распределения работы между членами груп-
пы. Например, один из членов группы отвечает за ведение запи-
сей (секретарь), второй — за подготовку фотоматериалов, худож-
ник — за оформление и т.д. Эти роли помогают членам группы
выстраивать эффективные рабочие отношения друг с другом.

Общее дело сплачивает ребят, а у педагога всегда есть
много способов сделать работу участников группы взаимозави-
симой. Но если предполагаемая работа по своей сути не требует
нескольких участников, её вряд ли стоит выполнять в группе.

При обычной фронтальной работе в классе часто склады-
ваются ситуации, которые ведут к «отрицательной взаимозави-
симости», стимулируют соперничество, а не сотрудничество.
Отрицательная взаимозависимость возникает в тех случаях,
когда один из учеников может получить что-то вместо другого.
Типичный пример: к доске вызывают одного школьника, когда
желающих отвечать несколько. В такой ситуации, когда учитель
отмечает оценкой только одного ответившего на вопрос, учени-
ки невольно начинают ощущать взаимную конкуренцию.

Å ë å í à  À ô ð è í à У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А  

В  Г Р У П П А Х  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !
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ïðîäåëàíà ðîññèéñêèìè ñïåöèàëèñòàìè áåç
ïîìîùè çàðóáåæíûõ êîëëåã3.

Âûÿñíèëîñü: áîëåå 50% äåñÿòèêëàññíèêîâ çà-
òðóäíèëèñü èçâëå÷ü ñìûñë èç ýëåìåíòàðíîãî òåêñ-
òà; ëèøü 30% âûñêàçàëè ñâî¸ ìíåíèå â ñâÿçè
ñ ïðî÷èòàííûì; ïî÷òè 66% íå ìîãóò ðàáîòàòü ñ òàá-
ëèöàìè, äèàãðàììàìè, ãðàôèêàìè. Ñâûøå 40% áåç
ïÿòè ìèíóò âûïóñêíèêîâ ïðè÷èñëåíû èññëåäîâàòå-
ëÿìè ê ãðóïïå ðèñêà — áàçîâûìè çíàíèÿìè âîîðó-
æåíû, íî ïîëüçîâàòüñÿ èìè, ïåðåíîñèòü èõ â íîâóþ
ñèòóàöèþ íå ìîãóò. 

— Îáðàçíî ãîâîðÿ, «ïåñòèêè è òû÷èíêè», —
îáúÿñíÿåò íàì ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà îöåíêè êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ ÈÎÑÎ ÐÀÎ Ãàëèíà Êîâàë¸âà, —
ëåãëè ãðóçîì íà ïàìÿòü, íî èíñòðóìåíòîì äåÿòåëü-
íîñòè ó÷åíèêîâ òàê è íå ñòàëè…

È åù¸: ñîãëàñíî âûâîäàì ýêñïåðòîâ, â Ðîññèè
áåçãðàìîòíûõ øêîëüíèêîâ âûÿâëåíî âòðîå áîëü-
øå, ÷åì ñîîáùàþò îôèöèàëüíûå ñâîäêè ïî ÅÃÝ.
Âîò âàì è «ëó÷øåå â ìèðå». 

Íî âåðí¸ìñÿ ê öèôðàì Èíñòèòóòà Ãýëëàïà.
Êàê, ñîáñòâåííî, îíè âîçíèêëè?

Âåðèøü — íå âåðèøü?

Ïðåäñòàâüòå: ïåðåä âàìè íà ñòîëå ëåæèò çàìåòêà,
òîëüêî ÷òî ñíÿòàÿ ñ ãîðÿ÷åé ëåíòû ìèðîâûõ èçâåñ-
òèé, â íåé íàïèñàíî:

«×òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ìåæäóíàðîä-
íîé è àìåðèêàíñêîé îáùåñòâåííîñòè ê âîïðîñó
î íåîáõîäèìîñòè áîëåå øèðîêîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ çíàíèé îá îêðóæàþùåì ìèðå, Íàöèî-
íàëüíîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî ÑØÀ îðãàíè-
çîâàëî â ïðîøëîì ãîäó îïðîñ æèòåëåé äåâÿòè
ñòðàí ìèðà: Øâåöèè, ÔÐÃ, ßïîíèè, Ôðàíöèè,
Êàíàäû, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Èòàëèè è Ìåê-
ñèêè. Åãî ïðîâîäèëà âñåìèðíî èçâåñòíàÿ èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ — Èíñòèòóò Ãýëëàïà.
Â ýòîì ãîäó â ÑÑÑÐ àíàëîãè÷íûå âîïðîñû ïî ãå-
îãðàôèè çàäàâàëè æèòåëÿì äâóõ ãîðîäîâ ñî-
òðóäíèêè Öåíòðà ñðàâíèòåëüíûõ ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé…»

×òî æ, èíòåðåñíî — ïðî÷èòàåì äàëüøå. 
«…Â îòâåò íà ïðîñüáó ïîêàçàòü íà êîíòóð-

íîé êàðòå ðÿä ñòðàí, à òàêæå Òèõèé îêåàí, Ïåð-
ñèäñêèé çàëèâ è Öåíòðàëüíóþ Àìåðèêó — âñåãî

Всё вышесказанное вовсе не означает, что надо исключать из
учебного процесса ситуации конкуренции и невзаимодействия: они
постоянно возникают в школьной и обычной жизни и с ними надо
уметь работать. Проблема в другом. Современная школа слишком
часто ставит учащихся в условия конкуренции, но при этом практи-
чески не готовит своих выпускников к коллективной работе в усло-
виях позитивной взаимозависимости. А ведь именно такие ситуации
типичны для сложного современного производства, естественны
для информационного общества, неизбежны при демократических
процедурах развитой демократии. Обучение представляет собой до-
статочно сложный сплав личного и группового процессов.

Опыт многих учителей доказывает, что сотрудничество —
наиболее эффективный режим учебной работы. И дело не толь-
ко в том, что обучение в этих условиях позволяет учащимся луч-
ше освоить материал и дольше его помнить. Как показывают
многочисленные эксперименты, учение в сотрудничестве,
по сравнению с обучением в условиях конкуренции, имеет
и другие важные преимущества.

Во-первых, повышается уровень осмысления материала:
работы, выполненные в группе сотрудничества, отличаются
большей логичностью, обоснованностью, их положения глубже
и серьёзнее аргументированы, чем выполняемые индивидуально
или в условиях конкуренции. Это относится не только к устным
сообщениям членов групп, но и к их письменным работам.

Во-вторых, в условиях сотрудничества принимается боль-
ше нестандартных решений, члены группы гораздо чаще выдви-
гают новые идеи, предлагают новые неожиданные варианты ре-
шения стоящих перед ними задач. Как показывают эксперимен-
ты, сотрудничество членов группы порождает больше успешных
учебных ситуаций, чем индивидуальная работа или работа в ус-
ловиях конкуренции.

Л.С. Выготский писал: то, что дети могут сегодня сделать
только вместе, завтра они в состоянии сделать самостоятельно.
Это хорошо подтверждают эксперименты по проверке переноса
знаний и умений, приобретённых в группах, в индивидуальную
работу. Школьники лучше осваивают тот учебный материал, ко-
торый они изучали в группе сотрудничества, чем материал, кото-
рый им приходится изучать индивидуально или в условиях конку-
ренции. Они с большей готовностью возвращаются к изученным
темам, углубляют и расширяют полученные знания. Это поло-
жительное отношение в равной мере распространяется как на
изучаемую предметную область, так и на сам учебный процесс.

Работая в группе сотрудничества, школьники реже отвлека-
ются от учебной задачи и в среднем занимаются ею больше, чем
работающие самостоятельно или в условиях конкуренции.
При этом они взаимодействуют друг с другом для того, чтобы поде-
литься знаниями, конструировать их. Учитель, стремясь повысить
эффективность учения, улучшить отношение школьников к изучае-
мому материалу, побудить ребят глубже осмыслить то, что они изу-
чают, использует элементы техники учебного сотрудничества.

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !

3 Èññëåäîâàíèå îõâàòèëî ïî÷òè 2000 øêîë â 76 ðåãèî-

íàõ, áîëåå 170 000 ó÷åíèêîâ ïåðâûõ è äåñÿòûõ êëàññîâ

è ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì Èí-

ñòèòóòà íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ, Èí-

ñòèòóòà âîçðàñòíîé ôèçèîëîãèè ÐÀÎ è Öåíòðà îöåíêè êà-

÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ÈÑÌÎ ÐÀÎ. À ïðîâîäèëîñü îíî â êà-

÷åñòâå ïîäãîòîâèòåëüíîãî, äèàãíîñòè÷åñêîãî ýòàïà

ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, êîíöåïöèÿ êîòîðîé ïðèíÿ-

òà â ðàñ÷¸òå äî 2010 ãîäà. Èòîãè âûâåøåíû â Èíòåðíåòå:

www.centeroko.ru 
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16 íàèìåíîâàíèé — ïðàâèëüíûé îòâåò áûë äàí
â ñðåäíåì â 7,4 ñëó÷àÿõ. Ó æèòåëåé ÑØÀ ýòîò ïî-
êàçàòåëü âûøå — 8,6. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ òàê-
æå îáíàðóæèëîñü, ÷òî æèòåëè ÑÑÑÐ è ÑØÀ îòñòà-
þò îò äðóãèõ â óìåíèè ðàáîòàòü ñ êàðòîé. Âïåðå-
äè øâåäû — ó íèõ 11,6 ïðàâèëüíîãî îòâåòà.
Çàòåì èäóò æèòåëè ÔÐÃ, ÿïîíöû, ôðàíöóçû è êà-
íàäöû. Ëèøü çà íèìè àìåðèêàíöû è àíãëè÷àíå.
Ñïèñîê çàìûêàþò èòàëüÿíöû (7,6) è ìåêñèêàí-
öû, «âûñòóïèâøèå» íàðàâíå ñ íàìè (7,4)…»

À òåïåðü çàäàíèå: ðàçûùèòå, ïîæàëóéñòà,
â ýòîé ðåéòåðîâñêîé ñâàëêå öèôð ãëàâíóþ íîâîñòü
äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñðàçó âñåõ ñòðàí, òó ñàìóþ, êîòî-
ðóþ íå ðàçãëÿäåëè äàæå ñàìè àâòîðû áåñïðåöå-
äåíòíîãî èññëåäîâàíèÿ. 

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, âû ñïðàâèëèñü. Çàãëÿäûâà-
åì â ïðàâèëüíûé (èëè íåïðàâèëüíûé, ó÷èòûâàÿ åãî
íåòðèâèàëüíîñòü), áàëàáàíîâñêèé îòâåò?

Âîò, ïîñìîòðèòå: îêîí÷àòåëüíûå ïîêàçàòåëè
óñïåõîâ ñòðàí-ó÷àñòíèö ðàçìåñòèëèñü â äèàïàçîíå
îò 7,4 (ó íàñ è ìåêñèêàíöåâ) äî 11,6 (ó øâåäîâ)
ïðîöåíòà ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ. 

Ýòî î÷åâèäíî? Ñëàâà Áîãó — ïåðâûé øàã
ñäåëàí. 

À òåïåðü âòîðîé: âûõîäèò, ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî øêîëüíûõ âûïóñêíèêîâ, îò 88,4% —
â Øâåöèè äî 92,6% — â Ìåêñèêå è áûâøåì ÑÑÑÐ,
ñ êàðòîé ðàáîòàòü íå óìåþò. ×òî è òðåáîâàëîñü äî-
êàçàòü. 

Íåãðàìîòíûìè, åñëè âåðèòü Èíñòèòóòó Ãýëëà-
ïà, îêàçàëèñü â ðåçóëüòàòå öåëûå íàðîäû. 

Ñêàæóò: ïîçâîëüòå, íî âåäü òóò òîëüêî ãåîãðà-
ôèÿ. À ÷òî äåéñòâèòåëüíî ïî îñòàëüíûì ïðåäìåòàì? 

Ñìååì çàâåðèòü, òî æå ñàìîå. Äóìàþ, ñîöèî-
ëîãè èç ÑØÀ (ìóäðûå, êñòàòè, ëþäè) âûáðàëè ãåî-
ãðàôèþ èç-çà å¸ íàãëÿäíîñòè: óêàçêà, êàðòà; ïîêà-
çàë — íå ïîêàçàë; çäåñü äàæå ñëîâ íå íàäî. Îïûò,
îäíàêî, ìîæíî ïîâòîðèòü è íà äðóãîì ïðåäìåòå.
Çàêîíà, êàê øóòèò Æâàíåöêèé, ýòî íå îïðîâåðãàåò,
à òîëüêî óñëîæíÿåò äîêàçàòåëüñòâî.

Âïðî÷åì, Ì.À. Áàëàáàí ñ÷èòàë, ÷òî è ïî îäíî-
ìó íàäðåçó, âûïîëíåííîìó òàêîé ãðàìîòíîé ôèð-
ìîé, ìîæíî ñóäèòü î çäîðîâüå âñåãî îðãàíèçìà.

Èä¸ì äàëüøå? Ñòîï, îñòîðîæíî: ýòî êðàé ñêà-
ëû, à äàëüøå — íåáî. Êóäà âïåð¸ä, åñëè íàóêè
áîëüøå íåò, — ïðÿìî îòñþäà íà÷èíàåòñÿ ñïëîøíàÿ
âåðà. Âåðà â äåòåé. Â ó÷èòåëåé. Â ÷åëîâåêà...

Íàñòàèâàþ: âñëåä çà Ë. Òîëñòûì Ì. Áàëàáàí
íàó÷íî äîêàçàë, ïîëüçóÿñü «öèôðàìè îò Ãýëëàïà»
è ñîáñòâåííûìè øêîëüíûìè ýêñïåðèìåíòàìè, ÷òî
ìèðîâîé îáðàçîâàòåëüíûé êîíâåéåð ÷åñòíî îáñëó-
æèâàåò ëèøü â ëó÷øåì ñëó÷àå 10–12% ñâîèõ þíûõ
ïîäîïå÷íûõ. Çàáàâíûé, ôàíòàñòè÷åñêè íåàäåêâàò-
íûé äëÿ òàêîé äîðîãîñòîÿùåé ìàõèíû ïîëåçíûé
ýôôåêò — ðàçìàõ íà ðóáëü, à óäàð íà êîïåéêó. 

В зависимости от конкретной учебной ситуации учебное
сотрудничество может быть организовано по-разному. Учитель
может воспользоваться «формальными группами сотрудничест-
ва». Практически каждое учебное задание по любой учебной
дисциплине можно сформулировать так, чтобы оно выполнялось
в группе: в совместной работе каждый ученик должен убедиться
в том, что он и его товарищи успешно справились со стоящей
перед ними задачей. Работа учащихся в формальной группе мо-
жет продолжаться от одного до нескольких уроков.

Можно использовать и неявные, «виртуальные» группы
сотрудничества. Хотя они действуют практически так же, как
формальные группы, их отличают небольшой срок жизни — от
нескольких минут до урока — и отсутствие множества формаль-
но выдвигаемых требований по процедурам функционирования.

Неформальные или виртуальные группы создаются чаще
всего без специальной подготовки, для решения конкретной учеб-
ной задачи на период от нескольких минут до одного урока. Обычно
неформальные учебные группы можно использовать в старших
классах вместе с другими организационными формами учебной ра-
боты: демонстрацией, лекцией, просмотром учебного фильма, за-
щитой проектов. Такие группы используются, как правило, для то-
го, чтобы привлечь внимание учащихся к специфическим элемен-
там изучаемого материала, чтобы помочь им осмыслить учебные
процедуры, подвести итоги при изучении какого-то материала.

В отличие от пассивной работы при прослушивании лекции
в неформальных группах школьники активно работают с учеб-
ным материалом, анализируют его, суммируют приобретённые
знания. Достаточно провести в течение двух-трёх минут группо-
вые обсуждения перед началом и в конце лекции или включить
одно обсуждение в середину лекции, чтобы резко повысить педа-
гогическую эффективность рассказа или демонстрации.

Существуют и базовые группы, которые создаются, как
правило, на длительный период времени. Главная задача таких
групп — обеспечить взаимопомощь, взаимную поддержку чле-
нов группы для достижения высоких учебных результатов. В ба-
зовой группе у каждого её члена появляется чувство принад-
лежности к микроколлективу, а благодаря этому возникает
ощущение защищённости, принадлежности к команде. Базовые
группы обычно формируются на постоянной основе, ребята
встречаются два-три раза в неделю, чтобы обсудить, как про-
двигаются занятия, помочь, если нужно, товарищам в учёбе,
выполнить проектное задание. Базовые группы особенно полез-
ны, если изучаемый материал для большинства учащихся доста-
точно сложен, а школьников в классе достаточно много.

Овладение любой педагогической техникой, в том числе
и техникой учебного сотрудничества, требует от учителя нема-
лых физических и душевных усилий, постоянной практической
работы в классе, организованности, внимательного отношения
и помощи более опытных коллег. Обычно для того, чтобы на-
учиться свободно владеть такой техникой, требуется несколько

Å ë å í à  À ô ð è í à У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А  

В  Г Р У П П А Х  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !
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Äëÿ ýòîãî ó÷¸íîìó ïîòðåáîâàëèñü âñåãî äâå
âåùè: à) óìåíèå îïåðèðîâàòü ïðîöåíòàìè
è á) îáûêíîâåííûé çäðàâûé ñìûñë. 

Ïîäóìàéòå, äâóõ èíñòðóìåíòîâ õâàòèëî, ÷òîáû
îáàíêðîòèòü ñàìûå, êàçàëîñü, íåðóøèìûå êóëüòóð-
íûå ñòåðåîòèïû, ñ êîòîðûìè ñðîñëèñü è íà êîòî-
ðûõ ïëûëè öåëûå ëþäñêèå ïîêîëåíèÿ.

Â òó æå ìèíóòó, ãðîìêóþ ìèíóòó íîâîé èñòèíû,
ñ òðåñêîì ðàññûïàëàñü ñòàðàÿ äîêòðèíà «îò Êî-
ìåíñêîãî» è ïîêàçàëàñü íèêîìó ïîêà íå âåäîìàÿ
ðûíî÷íàÿ ïåäàãîãèêà. Â ñâîè ïðàâà âñòóïèëà òà ñà-
ìàÿ âåðà: âåðèøü — íå âåðèøü… 

«Îäóõîòâîð¸ííûé» ðûíîê

Ñòðàííî çâó÷èò, ïðàâäà? Êàê ñî÷åòàþòñÿ íà ïåðâûé
âçãëÿä íåñîâìåñòèìûå ïîíÿòèÿ — ðûíîê, âåðà? 

Ïîïðîáóåì ïîíÿòü. 
Âû íå çàäóìûâàëèñü, ïî êàêèì êðèòåðèÿì ìû

âûáèðàåì, îòïðàâëÿÿñü óòðîì çà ïðîäóêòàìè,
«ñâîé» ìàãàçèí, ïîäõîäèì ê ýòîìó ïðèëàâêó, ÷åëî-
âåêó, ïàâèëüîíó — ïî÷åìó? 

Âñ¸, êîíå÷íî, èìååò çíà÷åíèå: áëèçîñòü òîðãî-
âîé òî÷êè ê äîìó, äîëãîèãðàþùèé (êðóãëûå ñóòêè
íîí-ñòîï) ðåæèì ðàáîòû, äîáðîå êà÷åñòâî ïðîäóê-
òîâ, ñêîðîñòü îáñëóæèâàíèÿ, àññîðòèìåíò è äàæå
ë¸ãêîñòü ðàñïîçíàâàíèÿ ÷èñåë íà öåííèêàõ. Ïëþñ,
êîíå÷íî, ñàìè öåíû. Íî íå òîëüêî. 

Òàì, áûâàåò, íàñ îáâåøèâàþò, ïîòîðàïëèâàþò,
îöåíèâàþò çà ãëàçà. Èëè â óïîð íå çàìå÷àþò. Íåò,
â ýòó äâåðü ìû áîëüøå íå âîéä¸ì, òàêèì «èíæåíå-
ðàì àâîñåê» íå âåðèì.

Çàòî çäåñü, â ëþáèìîì ñóïåðìàãàçèíå, íàñ
âñòðå÷àþò, êàê äðóçåé, ó âõîäà, ïðåäîñòàâëÿþò
ïðàçäíè÷íûå ñêèäêè, îðãàíèçóþò èãðîòåêó äëÿ
îòäûõà ìàëûøåé, ðàçâëåêàþò äåãóñòàöèÿìè-ïðå-
çåíòàöèÿìè, ïîìîãàþò âûáèðàòü èçäåëèÿ, ñíàá-
æàþò êîðçèíêàìè, ðåêëàìíûìè ïðîñïåêòàìè, ïî-
äàðêàìè. Ïðîäàâöû äåéñòâèòåëüíî îòêðûòû äëÿ
ãîñòåé: áëàãîäàðÿ âèçèòêàì, ïðèñò¸ãíóòûì ê ôèð-
ìåííûì áëóçàì, âèäíî, êàê êîãî çîâóò. Çíà÷èò,
îíè îêàçûâàþò àâòîðñêèå, ýêñêëþçèâíûå óñëóãè!
Óìîïîìðà÷èòåëüíàÿ òåõíèêà, âïëîòü äî áåñøóì-
íûõ êîíäèöèîíåðîâ è ñòåðåîìóçûêè, ñâîé ôèð-
ìåííûé äèçàéí, àêâàðèóìû ñ ìîðñêîé æèâíîñòüþ,
êàôåøêà, öâåòî÷íûé êèîñê, áàíêîìàòû, áèáëèîòå-
êà ñ îòêðûòûìè ïîëêàìè… Âñå äîñòèæåíèÿ ïðî-
ãðåññà ñëóæàò ìíå, ñëó÷àéíîìó ïðîõîæåìó. Åù¸
áû: êëèåíò, êàê ó íèõ ãîâîðÿò, âñåãäà ïðàâ. Òàê
÷òî òàêîìó òîíêîìó, ïðåäóïðåäèòåëüíîìó ñåðâèñó
ìû, áåçóñëîâíî, âåðèì.

Ïîíèìàåòå? Îêàçûâàåòñÿ, ðûíîê, ðûíî÷íàÿ
ýêîíîìèêà äåðæàòñÿ íå òîëüêî íà õèòðîóìíûõ
çàêîíàõ (â êîòîðûõ ðÿäîâûå ãðàæäàíå íå ñèëüíî
ñìûñëÿò) — òîì æå çàêîíå ñòîèìîñòè èëè ïðèáû-
ëè. Ïîìèìî áåññåðäå÷íûõ, íåîäóøåâë¸ííûõ

лет практической работы. Медленное и постепенное продвиже-
ние обеспечивает успешность каждого следующего шага. Начи-
нать лучше всего с воспроизведения уже готовых разработок на
хорошо знакомом предметном материале. По мере накопления
личного опыта техника учебного сотрудничества превращается
в повседневный методический инструмент педагога.

Но если в школе доминирует административно-командный
стиль работы, это неизбежно отражается на поведении школь-
ников и учителей и никакого учебного сотрудничества не возни-
кает. Группы сотрудничества неизбежно подвержены влиянию
организационной структуры школы в целом: как показали иссле-
дования, более 85% реальных действий и поступков членов ор-
ганизации определяется не их личными особенностями, а её ор-
ганизационной структурой.

Традиционная школа — это организация со структурой,
ориентированной на массовое производство, где функционал
каждого индивидуального исполнителя жёстко расписан в соот-
ветствии с производственной технологической цепочкой. Каждый
учитель работает в классе сам по себе над своим учебным мате-
риалом, и его занятия редко связаны с тем, что делается в сосед-
них классах. Расписание занятий направляет школьников, объе-
динённых в классы, из одного кабинета в другой, третий и т.д. Так
выстроена современная педагогическая машина массовой шко-
лы. Конечно, и в этой структуре каждый учитель может организо-
вать групповую работу школьников на своём уроке.

Однако если школа действует как школа сотрудничества,
не только ученики, но и педагоги, и административный и техни-
ческий персонал школы также образуют группы сотрудничества.
В этом случае структура работы в классе подобна структуре вну-
тришкольной организации, а учебные группы сотрудничества
школьников работают значительно естественнее, их поддержи-
вает пример функционирования соответствующих групп учите-
лей и школьной администрации. Убедителен в этом смысле при-
мер работы школы Тубельского.

Учителя, активно и успешно использующие технику учебно-
го сотрудничества на уроках, постепенно изменяют своё отноше-
ние к коллегам, начинают применять элементы этой техники во
взаимодействии с ними. Умение и готовность педагогов сотрудни-
чать между собой приводят к появлению групп сотрудничества
и среди учителей. В результате учителя организуют совместную
работу с учащимися, используют технику учебного сотрудничест-
ва при выработке и принятии решений по организации учебного
процесса и других аспектов работы школы.

Группы сотрудничества учителей способствуют профессио-
нальному росту педагогов, создают благоприятные условия для ин-
новаций — обновления содержания, методов и организационных
форм учебной работы. Учебное сотрудничество создаёт возможность
для принципиальных сдвигов в структуре организации образования.

Учебное сотрудничество в классе становится первым ша-
гом на пути построения школы сотрудничества.
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äåíåã, õðåñòîìàòèéíûõ àáñòðàêòíûõ óñëóã è òîâà-
ðîâ, âñ¸ ýòî äåðæèòñÿ åù¸ íà ëþäÿõ, ïðîñòîé ÷å-
ëîâå÷åñêîé âåðå äðóã äðóãó. 

Íó à â æèòåéñêèõ îòíîøåíèÿõ, ïî ñóùåñòâó,
ðàçâå íå òî æå ñàìîå? Ôèëîñîôèÿ âåðû ÷åëîâåêà
÷åëîâåêó, åñëè ïîäóìàòü, äîâîëüíî ïðîñòà, óêëà-
äûâàåòñÿ â äâå ñòðî÷êè. Ìû âåðèì òåì, êòî ñ íàìè
áåçîòêàçíî âîçèòñÿ, çàáîòèòñÿ è ãîâîðèò, ïðîùà-
ÿñü íà ïîðîãå: «Ïðèõîäèòå ñíîâà!» Âåðèì òîìó,
êòî îáåñïå÷èâàåò íàì êîìôîðò, âíèìàíèå è áåçî-
ïàñíîñòü. Ìèíèìàëüíûå õîòÿ áû. 

Òàê â ãîëîâå ó Ìèëîñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à ðî-
äèëàñü êðàñèâàÿ è äåðçêàÿ èäåÿ — îáðàç øêîëû-
ïàðêà êàê ñèñòåìû ñòóäèé, â ëþáóþ ìèíóòó ãîòî-
âûõ, îòêðûòûõ ê óñëóãàì ìàëîëåòíèõ íåïîñåä. 

«Èìåííî ñâîáîäíûé äîñòóï â ñòóäèþ è âû-
õîä èç íå¸ ïåðåâîäèò âñå ïðîöåäóðû øêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ èç ñðåäñòâ âîçäåéñòâèÿ â àññîð-
òèìåíò óñëóã, ïðåäëàãàåìûõ êëèåíòó…

Â îòêðûòûõ ñòóäèÿõ ìû ñîçäà¸ì ðàáî÷èå ìå-
ñòà äëÿ ïÿòèêëàññíèêîâ: çäåñü ìèêðîñêîï, òóò —
ðåäêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, òàì — ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõå-
ìà. Âûáèðàé, ê ÷åìó ëåæèò äóøà. Äåëàé ñâîè
îøèáêè! Ïðàâäà, ïîòîì íåîáõîäèìî ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì ñ äðóçüÿìè, «ïîäàðèòü ñåáÿ» òîâàðè-
ùàì, óñòðîèòü ïðåçåíòàöèþ ñâîåé ðàáîòû…

Âû ñïðàøèâàåòå, ÷òî òàêîå æèâîé îïûò? Äà
ýòî êàæäûé íàø ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîñòóïîê.
Òîëüêî ïîñòóïîê òåáÿ ðàçâèâàåò, òîëüêî ïîñòóï-
êîì èçìåðÿåòñÿ òâîé èíòåëëåêò, â êîíöå êîí-
öîâ, âñÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü». 

(Èç èíòåðâüþ Ìèëîñëàâà Áàëàáàíà
«Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå»)

Îáðàçîâàíèå ðàñïîëàãàåò âñåì íåîáõîäèìûì,
÷òîáû óæå çàâòðà ðàñïàõíóòü äàâíî ãîòîâûé, áîãà-
òåéøèé, íî ïîêà åù¸ íå îñîçíàâøèé ñâîè íåðàçáó-
æåííûå ñèëû ïàðê — ê óñëóãàì æàæäóùåé ñâîáî-
äû äåòâîðû. Òàê óòâåðæäàåò Áàëàáàí. 

Äîáàâèì ê ýòîìó: ó íàñ äåéñòâèòåëüíî åñòü
ìíîãîå, à áóäåò åù¸ áîëüøå, åñëè õâàòèò ñèë ïî-
âåðèòü. 

Âîò ìó÷åíèå!
Èçîáðåòàòåëü øêîëû-ïàðêà âåðèò äî êîíöà

â òî, ÷òî ðåá¸íîê, âïåðâûå øàãàþùèé â êëàññ, —
÷åëîâåê. Ñêàæåì òî÷íåå: ÷åëîâåê ñâîáîäíûé. 

À âû âåðèòå? 
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Далеко не всякая группа учащихся или учителей — это
группа сотрудничества. Чтобы образовалась такая учебная груп-
па, недостаточно собрать людей вместе в одном помещении или
приказать школьникам работать вместе: в результате скорее
всего возникнет псевдогруппа или в лучшем случае обычная
учебная группа. Чтобы из объединения школьников сложилась
группа сотрудничества, учитель обеспечивает выполнение цело-
го ряда условий — принципов учебного сотрудничества: есть ус-
ловия, которые необходимо соблюдать, чтобы группа совместно
работающих учащихся становилась группой сотрудничества.

К принципам учебного сотрудничества обычно относят
принципы позитивной взаимозависимости; индивидуальной
оценки результатов учения; максимизации непосредственного
взаимодействия между учениками; целенаправленного обучения
навыкам групповой работы и их обязательного использования;
равноправного участия всех школьников в коммуникации; систе-
матической рефлексии хода учебной работы.

Любая групповая работа должна включать в себя индивиду-
альную оценку результатов работы каждого участника группы.
Индивидуальные результаты работы могут демонстрироваться
(представляться) для оценки учителю или товарищам по группе.
Такая оценка не обязательно должна проставляться в школьном
журнале. Признание товарищей по группе, их критические заме-
чания, одобрение или содержательная поправка учителем обычно
имеют для школьника больше значения, чем отметка в дневнике.

Если принцип индивидуальной оценки работы в группах не
выполняется, такие группы нельзя называть учебными группами
сотрудничества. При реализации принципа индивидуальной
оценки работы школьников необходимо учесть, как они осваива-
ют знания, навыки и способы действия, используют ли их само-
стоятельно, демонстрируя индивидуальные результаты учебной
работы товарищам по группе и учителю.

В некоторых случаях педагог может выделить в общей ра-
боте индивидуальные задания для участников группы. Каждый
ученик получает оценку за свою часть групповой работы, а вся
группа — за общий результат. Вне зависимости от принятого
способа индивидуальной оценки нужно, чтобы каждый член
группы знал о принятом способе оценки заранее, а вклад каждо-
го ученика в общую работу был известен всем членам группы.
Имеет смысл создавать небольшие группы: чем меньше группа,
тем проще индивидуализировать оценку. Наблюдая за деятель-
ностью групп, надо фиксировать, насколько активно каждый из
членов группы участвует в общей работе.

Групповая работа имеет много преимуществ по сравнению
с фронтальной работой в классе: ребята действуют вместе, обща-
ются друг с другом, а не только с учителем. При работе в группе
каждый школьник может занимать активную позицию в коммуни-
кации существенно больше времени, чем на обычном уроке.

Если школьники впервые сталкиваются с систематической
групповой работой, то учитель должен их обучить навыкам

Å ë å í à  À ô ð è í à У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А  

В  Г Р У П П А Х  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !



99 22 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 5/06

ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ËË ÅÅ ÌÌ ÛÛ ÎÎ ÁÁ ÓÓ ×× ÅÅ ÍÍ ÈÈ ßß

Ïî÷åìó èññëåäîâàíèå Èíñòèòóòà Ãýëëàïà
1988–1989 ãã. îñòà¸òñÿ àêòóàëüíûì?

1. Îíî èñïîëüçîâàëî íå ïðåñëîâóòûå òåñòû ñ íà-
áîðîì ãîòîâûõ îòâåòîâ, èç êîòîðûõ îñòà¸òñÿ âû-
áðàòü ïðàâèëüíûé, íî àáñîëþòíî äîáðîñîâåñò-
íóþ, ÷èñòóþ òåõíîëîãèþ ñâîáîäíîãî îòâåòà.
Áåç ïîäñêàçîê. 

2. Ðåçóëüòàòû ïîëíîñòüþ, «îäèí â îäèí», ñîâïà-
ëè ñ âûâîäàìè ìíîãèõ íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàíèé:
Ëüâà Òîëñòîãî (1860, «Î íàðîäíîì îáðàçîâàíèè»),
À. Ãîðäîíà (2000, çíàìåíèòûé «øêîëüíûé ýêçàìåí
íà óëèöå») è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ìîíèòîðèíãîâ,
âêëþ÷àÿ TIMSS (1992–1999).

3. Âïåðâûå ñòàëî èçâåñòíî ÷èñëî íåóäà÷íûõ,
çàáðàêîâàííûõ îòâåòîâ. Îáû÷íî ñîöèîëîãè íå îã-
ëàøàþò ýòîò âàæíûé ïîêàçàòåëü. Ïèøóò, êàê ïðà-
âèëî, î «ïîáåäèòåëÿõ» îïðîñà, ñðàâíèâàþò èõ ÷èñ-
ëî ïî ñòðàíàì, ðàçíûì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì, òèïàì
çàäàíèé. «Ïðîèãðàâøàÿ øêîëó» ÷àñòü ÷åëîâå÷åñò-
âà, ñêîëü ýòî íè ñòðàííî, íèêîãî íå èíòåðåñóåò. Òà-
êèì îáðàçîì, îá ýôôåêòèâíîñòè ÿïîíñêîé èëè êà-
íàäñêîé øêîëû îáùåñòâî ñóäèò ïî ëó÷øèì «ñïîðò-
ñìåíàì», òåì ñàìûì ïðèðàâíèâàÿ øêîëüíîå
ó÷åíèå ê âèäó ñïîðòèâíûõ èãð.

4. Ïîæàëóé, ýòî åäèíñòâåííîå èññëåäîâàíèå,
ïîçâîëÿþùåå ñäåëàòü âûâîäû íå îá ó÷åáíûõ óñïå-
õàõ îòäåëüíûõ ó÷åíèêîâ, íî èìåííî îá ýôôåêòèâ-
íîñòè öåëîé ìàøèíû çíàíèé. Äåëî â òîì, ÷òî çàäà-
íèÿ ïî ãåîãðàôèè áûëè ïðåäëîæåíû ëþäÿì ðàç-
íûõ ïîêîëåíèé, â âîçðàñòå îò 18 äî 70 ëåò! Èíà÷å
ãîâîðÿ, âïåðâûå óäàëîñü èçìåðèòü «òî, ÷òî îñòà¸ò-
ñÿ ïîñëå òîãî, êîãäà çàáûâàåøü âñ¸, ÷åìó íàñ ó÷è-
ëè» (À. Ýéíøòåéí).

5. Êðîìå ïðî÷åãî, ýòî áûëà âåñüìà íàãëÿäíàÿ
ïðîâåðêà óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè
íàñåëåíèÿ. Òî åñòü óìåíèÿ èñïîëüçîâàòü íàâûêè
÷òåíèÿ (â äàííîì ñëó÷àå — ÷òåíèÿ êàðòû) äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ òåêóùèõ ïîçíàâàòåëüíûõ/ æèòåé-
ñêèõ íóæä. Â èòîãå íàøåìó âçîðó îòêðûëîñü ðàíåå
íåâîîáðàçèìîå: òîëüêî 10% ëþäåé ñïîñîáíû ðå-
àëüíî ó÷èòüñÿ ïî òåêñòàì, ñ êíèãîé â ðóêàõ! Òî æå
ñàìîå, î÷åâèäíî, ìîæíî îáíàðóæèòü, ïðåäëîæèâ
ðåñïîíäåíòàì àíàòîìè÷åñêèé àòëàñ èëè ñõåìó àâ-
òîìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ. 

Ðåâîëþöèÿ íàäåæäû

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä íàì ñ ó÷èòåëåì-èññëåäîâàòå-
ëåì Îëüãîé Ëåîíòüåâîé äîâåëîñü ïîáûâàòü íà ðî-
äèíå ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, â ãîñòÿõ ó Ïàðêà
îòêðûòûõ ñòóäèé Àëåêñàíäðà Ãîëüäèíà. (Ïåðâîé,
êñòàòè, ïàðê-øêîëû íà Óðàëå.) Âäàëåêå îò Ìîñêâû,
íà îêðàèíå ðàáî÷åãî êâàðòàëà óðàëüñêîé ñòîëèöû,
Ãîëüäèí, ñâåðÿÿñü ñ ÷åðòåæàìè Áàëàáàíà, ïîñòðî-
èë çà òðè ãîäà íîâóþ ðåàëüíîñòü.

Система мультипрофильного обучения1 мобильна: она позво-
ляет в течение учебного года корректировать индивидуальные
учебные планы по просьбе учащихся (чаще всего из-за того,
что они переоценили силы и возможности, что ведёт к пере-
грузкам. Бывает, что ученик неправильно выбирает учебный
предмет для углублённого изучения. Средняя недельная на-
грузка ученика — 35 часов, меньше предельно допустимой
и традиционно используемой в многопрофильной школе.
Но пяти сильным ученикам по их просьбе разрешили превы-
сить максимальную нагрузку на 1 час.

Совет экспериментальной площадки школы отмечает: об-
ращения учащихся к организаторам образовательного процесса
с просьбами изменить учебный план, ввести дополнительные
учебные курсы, свидетельствует о том, что ребята стали гораздо
активнее. В стенах школы удалось создать «нишу» как сильным
ученикам, так и слабым, снизить в среднем недельную нагрузку,
сохранив её высокой для тех, кто с ней легко справляется. Ра-
бота по индивидуальным учебным планам идёт успешно, по-
скольку не требует слишком больших организационных измене-
ний, в учебном процессе используются утверждённые феде-
ральные и региональные программы и методики, которые
разработали сами учителя; удачно решено большинство органи-
зационных вопросов: разработаны технология составления ин-
дивидуального расписания, компьютерные программы для кон-
троля успеваемости и посещаемости и работы по трансформа-
ции учительского расписания в ученическое.

Члены научно-методического совета школы считают оче-
видными «плюсами» эксперимента: в малых группах легче изу-
чать сложные теоретические вопросы, систематически контро-
лировать, как выполняются практические задания; ребятам
легче сконцентрировать внимание при объяснении материала
или анализе решения задач; появляется возможность вести
свободный диалог между учениками и учителем, объяснять не-
понятное; в диалог вовлекается практически вся группа; в не-
большой группе школьники более свободно задают вопросы,
не боясь критической оценки одноклассников; усиливается
связь «ученик — учитель»: в психологическом плане это край-
не важно для укрепления доверия друг к другу, что даёт воз-
можность решать возникающие учебные, организационные во-
просы, психологические проблемы; анализ результатов обуче-
ния показывает явное повышение уровня успеваемости
большинства школьников; новый способ комплектования
групп даёт шанс выявить не реализованные способности уче-
ников, их лучшие качества в учёбе и отношениях друг с другом.

Эксперимент стимулирует ответственное отношение
к учебному труду, создаёт условия для эффективной умственной
деятельности, даёт возможность разнообразить задания и фор-
мы работы для организации внимания, развития памяти, работы

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !

1 См. статью Е. Зубаревой в НО. 2005. № 7.
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Äåòè íå ñëûøàëè çâîíêè ñ óðîêîâ — ÷òî åù¸
ñêàçàòü? Ñåòü ðàçíîâîçðàñòíûõ «ïàðêîâûõ» ñòó-
äèé ãóäåëà, êàê óëåé, íî äåëî íå â ýòîì. Êîãäà ìû
îñòàëèñü îäíè, Ãîëüäèí ñ äîñàäîé è áîëüþ ïðè-
çíàëñÿ: âìåñòî òîãî ÷òîáû âîëüíî áðîäèòü, äåòè
ïî ýòîìó ïàðêó õîäÿò ñòðîåì… Ïàðê â 95-é øêî-
ëå, êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè ïî ïóòè â Åêàòåðèí-
áóðã, ñîñòîÿë èç çàêðûòûõ, æ¸ñòêî «çàâèí÷åí-
íûõ» íà âõîä è âûõîä îáúåäèíåíèé. Òî åñòü ðå-
áÿò â ýòè ñòóäèè çàïèñûâàëè ïîôàìèëüíî,
à ïîòîì ïðîâåðÿëè ïîñåùàåìîñòü. Óæàñ! Âìåñòî
ñâîáîäû — òà æå îáÿçàëîâêà ïîä íîâîé ÿðêîé
âûâåñêîé. Ñòóäèè ïðåäñòîÿëî îòêðûòü: äâåðíàÿ
ïåòëÿ â ðàáî÷èõ ìàñòåðñêèõ äîëæíà «ïåòü», ðà-
áîòàòü ïîìèíóòíî, íî ìû íå çíàëè, êàê è ïîäñòó-
ïèòüñÿ ñ ýòîé ñàìîî÷åâèäíîé äëÿ íàñ ìûñëüþ
ê ïåäàãîãàì. Ëþäè-òî áûëè óáåæäåíû, ÷òî ïàðê
ó íèõ âîâñþ öâåò¸ò. 

Íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä, ñèäÿ çà ñäâèíóòûìè
ïàðòàìè íàïðîòèâ äðóã äðóãà, ìû çâàëè, áóêâàëüíî
òîëêàëè êîìàíäó óðàëüñêèõ ïàðê-ïåäàãîãîâ íà ïî-
äâèã. Ñ êàæäûì íîâûì âèòêîì ïåðåãîâîðîâ ñòàíî-
âèëîñü, îäíàêî, âñ¸ î÷åâèäíåå: íåò, íå ïîòÿíóò,
íå ðåøàòñÿ. Âïðî÷åì, ýòî òîëüêî ëèøíèé ðàç äîêà-
çûâàåò, ÷òî ñâîáîäà — âîâñå íå áëàæü è íå êàï-
ðèç. Ýòî î÷åíü ìó÷èòåëüíûé âûáîð ÷åëîâåêà, ãîòî-
âîãî ïëàòèòü çà íåãî îòâåòñòâåííîñòüþ ïåðåä äåòü-
ìè — âñåì ñâîèì ðåìåñëîì, àâòîðèòåòîì,
êàæäîäíåâíûìè ïîñòóïêàìè.

Ñíà÷àëà ìû ïûòàëèñü «ýòèõ íåïîêîðíûõ» ñî-
áëàçíèòü. «Äà ó íàñ ó ñàìèõ çíàåòå êàê êîëåíêè
äðîæàëè, êîãäà ìû äâåðè îòêðûâàëè â øêîëå Òó-
áåëüñêîãî? — èíòðèãîâàëà Ëåîíòüåâà. — Çàòî
òåïåðü ó÷åíèêè âìåñòî êàíèêóë áåãàþò â ñòóäèþ.
Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå, êàê ýòî çäîðîâî: èç íàáî-
ðà ñòóäèé ìàñòåðèòü ñåáå ëþáóþ øêîëó, ëþáîå
îáðàçîâàíèå...» Ñîáåñåäíèêè â îòâåò ëèøü âåæ-
ëèâî êèâàëè è ñêåïòè÷åñêè ðàçãëÿäûâàëè ìîñê-
âè÷åé.

Íàêîíåö, ïî÷òè â êàíóí íàøåãî îòúåçäà,
óðàëüöåâ ïðîðâàëî. Âèäíî, ìû îñíîâàòåëüíî èõ
ðàççàäîðèëè — õîçÿåâà ñàììèòà ïîøëè â àòàêó:

— ß õî÷ó âûïóñòèòü â ìèð ÷åëîâåêà, êîòîðûé
çíàåò, â êàêîì ìèðå æèâ¸ò. À âû ãîâîðèòå: ñâîáî-
äà, óñëóãè…

— À ê âàì îí ïðèø¸ë ñëåïûì?
— Íî ÿ äîëæíà ðàñøèðèòü…
— Ýòî âàø âíóòðåííèé äîëã, ÿ åãî ïîíè-

ìàþ è óâàæàþ. Ðàñøèðÿéòå. Íî ïðè îäíîì óñ-
ëîâèè: ÅÑËÈ ÐÅÁ¨ÍÊÓ ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ!!! Ýòî åãî
ìèð — ñ ïëîñêîé Çåìë¸é, ñ «àìåðèêàíñêèì»
ãîðîäîì Òáèëèñè. Ìû â åãî ìèðå è äîëæíû ðà-
áîòàòü íà åãî òåððèòîðèè. Çíà÷èò, íå íàâÿçû-
âàÿ ñâîèõ âçãëÿäîâ, âìåñòå íàùóïàòü òó òî÷êó,
ãäå åãî ìèð ïûòàåòñÿ ðàñøèðèòüñÿ.

с понятиями, усвоения теории. Язык наших школьников стал
более образным, у них появилось больше времени для занятий
тем, что им интересно; в группах с углублённым изучением
предметов есть возможность более эффективно использовать
коллективные формы учебного труда: спор, доказательство, оп-
ровержение, взаимные анализ и контроль; стала разнообразнее
самостоятельная деятельность.

В целом новая система обеспечивает возможность каждо-
му ученику глубже погрузиться в учебный процесс, более осо-
знанно подходить к изучению выбранных им учебных предметов;
ребята стали более ответственными в учёбе и умении отвечать
за свои результаты; в группах переменного состава расширяет-
ся круг общения учащихся, что очень хорошо: ведь общение —
ведущая деятельность подростка.

В школе отработана технология комплектования индиви-
дуального учебного плана учащихся и составления индивиду-
ального расписания; созданы специальные компьютерные
программы, поддерживающие экспериментальную работу. Мы
активно используем проектно-исследовательскую и другие пе-
дагогические технологии, провели несколько школьных науч-
но-практических конференций: лучшие проекты были пред-
ставлены во Всероссийском выставочном центре (наша школа
постоянно представляет Западный округ Москвы на образова-
тельных выставках на ВВЦ), в Политехническом музее; в этом
учебном году 19 наших проектов заняли призовые места на
различных конкурсах и научных чтениях.

В обучении и управлении используем компьютерные
и мультимедийные технологии: учителя и руководители школы
закончили компьютерные курсы, занимаются в Центральном
институте усовершенствования учителей. Результативно рабо-
тает школьная Малая академия наук: ребята активно участвуют
в интеллектуальных марафонах разных уровней, предметных
олимпиадах — окружных, городских и межвузовских, творчес-
ких конкурсах, фестивалях и выставках.

Социологические и психологические исследования
в 10–11-х классах показали, что ребята самостоятельно и впол-
не осознанно выбирают обучение по индивидуальным учебным
планам, высоко оценивают такую форму организации работы. 

Почти все ребята уверены в том, что правильно выбрали
учебные предметы для углублённого изучения, а это даёт воз-
можность лучше подготовиться к поступлению в вуз. Причём
абсолютное большинство (87%) учащихся самостоятельно сде-
лали свой выбор предметов для углублённого изучения. 

И старшеклассники (87%), и родители (75%) отметили,
что работа по индивидуальным учебным планам усилила инте-
рес к учёбе в целом и к изучению отдельных учебных предме-
тов, соответственно выше стала и продуктивность занятий
в группе, 94% старшеклассников считают психологическую
обстановку в профильных и непрофильных группах достаточно
комфортной; 91% учащихся и 82% родителей удовлетворены

Å. Çóáàðåâà, Ò. Êóïöîâà,

Î. Àíèêååâà, À. Õîäûêî 

О Б У Ч Е Н И Е  П О  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы М  
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— Âû ãîâîðèòå: åñëè åìó íóæíî. Íî âåäü íå-
çíàíèå îáúåêòèâíûõ çàêîíîâ ìîæåò îáåðíóòüñÿ
ëè÷íîé äðàìîé, íå îñâîáîæäàåò ÷åëîâåêà îò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà îøèáêó. Êðîìå òîãî, íåâåæåñòâî äî-
ðîãî ñòîèò îáùåñòâó, êîòîðîå åãî îêðóæàåò.

— À êòî äåëàåò ýòî «íåâåæåñòâî»? Ïûòà-
ÿñü âáèòü â ìàëü÷èøêó ñâîé ñòàíäàðò, ìû îòó÷à-
åì åãî äóìàòü ÑÂÎÅÉ ãîëîâîé…

— È âñ¸-òàêè öåëü îáðàçîâàíèÿ — ïåðåäà÷à
îáúåêòèâíûõ çíàíèé, ðàçâå íåò?

— Ýòî èëëþçèÿ, ÷òî ìû ìîæåì ÷òî-òî ïå-
ðåäàòü. Êîãäà íàøè ïèòîìöû ãîòîâÿòñÿ â âóç,
îíè âñ¸ çàíîâî ïåðåëîïà÷èâàþò ñ ðåïåòèòîðà-
ìè, à ñòàâ ñòóäåíòàìè — îïÿòü…

— Íî åñòü æå ïðàâèëüíûå çíàíèÿ!
— Âû èìååòå â âèäó æèâîå ïðåäñòàâëåíèå

î ìèðå, ïðèñóùåå ëþáîìó íîðìàëüíîìó ÷åëîâå-
êó? Íî îíî ìîæåò áûòü è íåïðàâèëüíîå. Åñëè
áû ó âñåõ íàñ áûëî îäèíàêîâîå ìíåíèå ïî âñåì
âîïðîñàì, ìû áû âûìåðëè êàê âèä.

— Ìîæíî ñïðîñèòü? ß ïðåïîäàþ íåìåöêèé.
Ïîíèìàåòå ëè, ÿçûê — ýòî ïîðÿäîê è åù¸ ðàç ïî-
ðÿäîê…

— Òî, ÷òî âû íàçûâàåòå ïîðÿäêîì, — èí-
âàëèäíàÿ êîëÿñêà. Íî, ñèäÿ â èíâàëèäíîé êîëÿ-
ñêå, åù¸ íè îäèí ÷åëîâåê õîäèòü ñâîèìè íîãàìè
íå íàó÷èëñÿ.

— Èçâèíèòå, íî ÿ âñ¸ ðàâíî ñ÷èòàþ, ÷òî èõ
íóæíî ïðèíóäèòåëüíî êîðìèòü. Ñóììó êâàäðàòîâ
êîñèíóñà, çàìå÷ó âàì, íèêòî íå îòìåíÿë. Øêîëà
âîñïèòûâàåò ëîãèêó ó÷åíèêà, åãî ìèðîâîççðåíèå,
îòðàæàÿ çàêîíîìåðíîñòè ðåàëüíîãî ìèðà. È ýòî,
ïî-ìîåìó, ïðàâèëüíî. 

— À âû âîçüì¸òåñü ñóäèòü, êòî èç íàñ äâî-
èõ, ïðîñòèòå, ïðàâèëüíåå?

Äèñïóò çàâåðøèëñÿ ê âå÷åðó. Â ïðèíöèïå ìû
äîãîâîðèëèñü, ÷òî çàâòðà ïîïðîáóåì ðàçâåñèòü
ïî øêîëå «çàçûâíûå ïëàêàòèêè» — ðåêëàìû ñòó-
äèé è «âçëîìàòü» çàêðûòûå êëàññû: ïóñòü äåòè
ïîáðîäÿò ïî íèì ñâîèìè íîãàìè. Íî, ÷åñòíî ãî-
âîðÿ, ãëàçà ó÷èòåëåé, êîãäà ìû ïðîùàëèñü,
íå âäîõíîâëÿëè.

Ïîýòîìó óòðîì â ãîñòèíèöå, óïàêîâàâ ÷åìîäàíû,
ìû çàñîìíåâàëèñü: ìîæåò áûòü, ñðàçó â àýðîïîðò?
È âñ¸-òàêè ïîåõàëè â øêîëó: ýòèêåò åñòü ýòèêåò.

Ïðèåõàëè, çàõîäèì â ïàðàäíóþ äâåðü. Íà-
âñòðå÷ó — òà ñàìàÿ ó÷èòåëüíèöà íåìåöêîãî ÿçû-
êà. Íèêîãäà íå çàáóäó âûðàæåíèå å¸ ëèöà, êîãäà
â îòâåò íà ìî¸ äåæóðíîå «çäðàâñòâóéòå» îíà âçÿ-
ëà ãîñòÿ çà ðóêó è, ïîñìîòðåâ â ãëàçà, ñêàçàëà:
«Ðîäíîé ìîé, íó ãäå æå âû áûëè? Ìû ÊËÀÑÑÛ ÎÒ-
ÊÐÛËÈ!!!» 

Ïàðê-øêîëà ëåòàëà… Âäîëü êîðèäîðà áûë
ïðîòÿíóò òåëåôîííûé øíóð (îáû÷íàÿ íèòêà),
ïî îáå ñòîðîíû êîòîðîãî ïåðåãîâàðèâàëèñü äåòè,

уровнем преподавания как профильных, так и непрофильных
дисциплин и тем, что изучение непрофильных предметов на ба-
зовом уровне позволяет снизить нагрузки и высвободить вре-
мя. Учителя среди достоинств обучения по индивидуальным
учебным планам называют свободу выбора, малочисленность
групп, заинтересованность всех членов группы, повышение мо-
тивации к учёбе, развитие коммуникативных навыков; индиви-
дуальный подход, то, что учитываются интересы школьников,
индивидуальные учебные планы можно скорректировать. Ко-
нечно, в обучении по индивидуальным учебным планам есть
и недостатки: ослаблен контроль посещаемости и успеваемости
(но мы это преодолеваем); надо больше, чем при традиционном
обучении, работать с расписанием; в группах разный уровень
подготовки учащихся; одни группы получаются довольно боль-
шими, другие — маленькими; составляется множество учеб-
ных планов (это одновременно и достоинство, и недостаток).

В 2001 г. были созданы кафедры естественно-математиче-
ских и гуманитарных дисциплин, координирующие работу род-
ственных предметных объединений учителей. Функционируют
они на основании Положения о кафедре, в котором в сжатой
форме отражаются её основные цели, задачи и направления ра-
боты, организационная структура, обязанности заведующего
кафедрой и всех её членов, их права и ответственность.

Традиционные предметные методические объединения во-
шли в кафедры как составные части. Так, в состав кафедры ес-
тественно-математических дисциплин вошли методические объ-
единения математики, информатики, технологии, физики; хи-
мии, биологии, географии. В прошлом учебном году на
заседаниях кафедры рассматривались результаты экспертизы
учебно-методического комплекта школьного компонента, про-
граммы спецкурсов, спецпрактикумов, адаптированные и ав-
торские программы, учебные пособия, методические рекомен-
дации; утверждались новые учебники и задачники по химии для
восьмых классов. Обсуждались сложные вопросы работы с ода-
рёнными детьми; организация внеклассной работы по предме-
там естественно-научного цикла, подготовка к олимпиадам
и интеллектуальным марафонам, подготовка экзаменационного
материала для промежуточной и итоговой аттестации школьни-
ков экстерном; современные педагогические технологии препо-
давания предметов естественно-научного цикла; здоровьесбере-
гающие системы в обучении; проектная деятельность в старшей
школе при подготовке к единому экзамену; адаптация школьни-
ков к тестовому контролю, подготовка к итоговой и переводной
аттестации по предметам кафедры, организация итогового
повторения.

Решались проблемы стандартизации образования (освое-
ния базисного плана, его федерального, регионального и школь-
ного компонентов). Федеральные общеобразовательные про-
граммы и программы расширенного курса обучения выполнены
по всем предметам кафедры. Эти программы корректируются,

Ê ò î  ý ò î ã î  í å  ç í à å ò !
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âîîðóæ¸ííûå «òðóáêàìè» — äâóìÿ ïóñòûìè
êîðîáêàìè èç-ïîä éîãóðòà. Â êàáèíåòå áèîëîãèè
òâîðèëîñü íåâîîáðàçèìîå: ïàðê-øêîëüíèêè,
ñãðóäèâøèñü ó îêíà, ãëàçåëè ÷åðåç ìèêðîñêîï íà
øìåëÿ, ïî÷èâøåãî ïðîìåæ ñòåêîëüíûõ ðàì.

Ê ó÷èòåëüíèöå ãåîãðàôèè ïðèøëî òîëüêî äå-
ñÿòü ó÷åíèêîâ, íî îíà ñêàçàëà, ÷òî ýòî áûë ñàìûé
ñ÷àñòëèâûé äåíü â å¸ æèçíè: «ß ïîíÿëà, ÷òî åñòü íà
ñâåòå íå îäèí è íå äâà, à öåëûõ äåñÿòü ÷åëîâåê, âû
ïîíèìàåòå, êîòîðûì ÿ íóæíà. Íóæíà, âû ïîíèìàå-
òå?!» À ó÷èòåëüíèöà ôèçèêè âçàõë¸á ãîâîðèëà
î òîì, ÷åãî ðàíüøå íå çàìå÷àëà: «Äåòè õîòÿò
æèòü — áåãàòü, êðè÷àòü, òðîãàòü ðóêàìè, ñìåÿòüñÿ.
Îíè èñòîñêîâàëèñü ïî æèâîìó, ðóêîòâîðíîìó ýêñ-
ïåðèìåíòó. Âîò è ïóñêàé ïîáåãàþò, ÿ áîëüøå íèêó-
äà íå òîðîïëþñü. Ïðèä¸ò âðåìÿ, è ìû ïîëåçåì ñ íè-
ìè â ñïðàâî÷íèêè, ýíöèêëîïåäèè, ÷òîáû îñìûñ-
ëèòü òî, ÷òî âèäåëè ñåãîäíÿ…» 

Áëîêíîò çàïîëíåí îòçûâàìè âîñõèù¸ííûõ
ïåðâîîòêðûâàòåëåé. Ñêîëüêî ó÷èòåëåé, ñêîëüêî îò-
êðûòèé — ïîòðÿñàþùå!

«Íåñêîëüêî äåâî÷åê îñòîðîæíî çàãëÿíóëè êî
ìíå â ñòóäèþ, ïðèñåëè íà êðàåøåê ïîñëåäíåé ñêà-
ìüè. ß ÷èòàëà Èîñèôà Áðîäñêîãî. Òàê òðè ÷àñà
è ïðîñèäåëè, çàáûâ ñíÿòü ñ ïëå÷ ñâîè ðþêçàêè»
(Òàòüÿíà Ëåîíòüåâà, ñëîâåñíèê).

«Ñ÷àñòüå — ýòî êîãäà íåò ïðîáëåìû ñ äèñ-
öèïëèíîé: âñå ñàìè ïðèøëè è âñå çàíÿòû äåëîì.
×òî åù¸ öåííî? Âîïðîñû çàäàâàëèñü àáñîëþòíî
«íå ïî òåìå», ñàìûå áðåäîâûå. Ìû õîõîòàëè, óäèâ-
ëÿëèñü, ôàíòàçèðîâàëè — ñëîâîì, ó÷èëèñü äóìàòü
ñîîáùà» (Ñåðãåé Ñàæèí, áèîëîã).

À ìàòåìàòèê Àëåêñàíäð Ãîëüäèí, ãëàâíûé «õî-
çÿèí» ïàðê-ñòóäèé, ñêàçàë êðàòêî, ñ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñòðîãîñòüþ ïðåïîäàâàòåëÿ òî÷íûõ íàóê:
«Ìîæåòå âåðèòü: ñåãîäíÿ ìîñòû ñîææåíû. Îáðàòíî
â êëàññ-êàçàðìó íå âåðí¸ìñÿ…»

Íèùèé ìîíîïîëèñò

• «Øêîëà — ýòî åñòåñòâåííàÿ ìîíîïîëèÿ, ìîíîïî-
ëèñò, íî… íèùèé. Åé âñåãäà íåäîñòà¸ò åù¸ íå-
ìíîæêî äåíåã è ëþáâè, äîáðîòû è äèñöèïëèíû, ñî-
âåñòè è ðàâåíñòâà, ðàçóìà è ôàíòàçèè, ïîìåùåíèé
è êàäðîâ, ïëàíîâ è ïðîãðàìì, ÷òîáû îñóùåñòâèòü
îáåùàííóþ ìàññîâóþ «ïåðåçàãðóçêó» èíòåëëåê-
òîâ». 

• «Ïðàêòèêà âñåïëàíåòíîãî âûøêîëèâàíèÿ
äåòåé ïðîòèâíà æèçíè óæå ïîòîìó, ÷òî íàðóøàåò
çàêîí ñòîèìîñòè: ìåøàåò ñïðîñó óïðàâëÿòü ïðåä-
ëîæåíèåì».

• «Ðåá¸íîê — âå÷íûé ïîääàííûé åäèíîãî
ó÷åáíîãî ñòàíäàðòà — íå æèâ¸ò, à ÂÛÆÈÂÀÅÒ
â êëåòêå êëàññà».

• «Êëàññíî-óðî÷íàÿ «ïðîñòîòà» ÿâíî õóæå
âîðîâñòâà óæå òåì, ÷òî âûíóæäàåò ó÷åíèêà

исходя из потребностей учащихся при поступлении в вузы
и особенностей конкретного класса или учебной группы.

Кафедра участвует в разработке и проведении экспертизы
инновационных программ, методик, учебных планов, учебно-
методических комплектов, учителя часто дают открытые уроки.
На этой основе проектируется инновационная деятельность пе-
дагогов, ведутся диагностика и анализ учебно-воспитательного
процесса, индивидуальное консультирование и профессиональ-
ная поддержка учителей, разработаны материалы для сдачи эк-
заменов за 11-й класс экстерном по математике, физике, ин-
форматике, химии.

На городском конкурсе «Вторые Забелинские чтения. Рос-
сийские точки опоры» одно из призовых мест получила работа
по экономике «Рынок труда. Проблемы трудоустройства моло-
дёжи в современной России», подготовленная нашими выпуск-
никами Владимиром Новиковым и Сергеем Стрельниковым под
руководством А.Ф. Путилиной и Н.Е. Кондратьевой-Фирсовой.

На окружном конкурсе «Эврика» проект по экономике
и информатике выпускников Егора Чеботаева и Эльдара Сала-
мова «Создание бизнес-плана предприятия по оказанию копи-
ровальных услуг» вместе с проектом В. Новикова и С. Стрель-
никова заняли первое место. Сильные работы по математике,
физике, химии, информатике, биологии, географии и техноло-
гии представили ученики 8–9-х и 10–11-х классов на школь-
ных конференциях Малой академии наук: «Исследование вод
района «Кунцево», «Исследование состава воды и почвы на
пришкольном участке», «Шум и здоровье человека» (руководи-
тель В.И. Гуляева); компьютерные проекты с музыкальным со-
провождением и озвученные: «Блистательный Санкт-Петер-
бург на уроках математики» (авторы Наталья Маркианова, На-
дежда Попова); «Комплексные числа и их применение» (Олеся
Воробьёва); «Число: история, проблемы, гипотезы» (Михаил
Мелихов) — руководитель Т.Н. Купцова. Особенность этих
проектов — их направленность на помощь учителю в работе
в 5–6-х классах. Интересные, неожиданные по тематике рабо-
ты представила творческая микрогруппа по темам: «Русские
имена на карте мира», «Реки России в художественной литера-
туре и живописи» (руководитель Л.Н. Киселёва). Число иссле-
дований, презентаций, реферативно-опытных работ растёт
с каждым годом, улучшается техническое оформление.

Содержание учебного материала корректируется с учётом
специфики лицейских классов, в классах, работающих по про-
грамме «Школа — вуз». В прошлом году трое наших учеников
закончили школу с золотыми медалями, шестеро — с серебря-
ными; практически все поступавшие в технические вузы стали
студентами.

Составлены конкурсные задания для интегративной олим-
пиады «Московский интеллектуальный марафон» (школьный
тур). Педагоги кафедры естественно-научных дисциплин прини-
мали участие в окружных семинарах, в составлении социограммы

Å. Çóáàðåâà, Ò. Êóïöîâà,

Î. Àíèêååâà, À. Õîäûêî 

О Б У Ч Е Н И Е  П О  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы М  
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ïðèêèäûâàòüñÿ «÷èñòîé äîñêîé», à ïåäàãîãà —
íå òîëüêî êëàäåçåì, íî è ñâåòî÷åì âñÿêîãî
çíàíèÿ».

(Èç ðàáîòû Ì. Áàëàáàíà è Î. Ëåîíòüå-
âîé «Îáðàçîâàíèå êàê «ðûíî÷íûé» èíòåãðàë
ëè÷íûõ èíòåðåñîâ» (1995)

Ðåçóëüòàò 

Íà êàæäîì øàãó ñïðàøèâàþò: è ÷òî? Êàêîâ ïåäàãî-
ãè÷åñêèé íàâàð îò ïðåäëàãàåìîé äåòñêîé ñâîáî-
äû? Ñêîëüêî óãëÿ îíà äà¸ò ñòðàíå?

Ýòî è ïðàâèëüíûé, è áåñêîíå÷íî êàâåðçíûé
âîïðîñ. Ïîòîìó ÷òî ó íàñ íåò òîãî, ÷òî ìîæíî áûëî
áû íàçâàòü ñâîáîäîìåðîì. Ñëàâà Áîãó, íå ïðèäóìà-
ëè. Íî îòãîâîðêè â ñòîðîíó, èìè â òàêîì ñåðü¸çíîì
äåëå íå îòâåðòèøüñÿ. ×òî æå, ïîïðîáóåì âû÷ëå-
íèòü ãëàâíîå.

1. Äåòè ñòàíîâÿòñÿ ëþäüìè. À âåäü, åñëè ïîäó-
ìàòü, ÷òî ìîæåò áûòü äîðîæå äëÿ äåìîêðàòè÷åñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà, ñàìèõ äåòåé? Â øêîëå
Òóáåëüñêîãî îíè ÷àñòî ïðèõîäÿò «ïîãîñòèòü» ê òåì
ïåäàãîãàì, ó êîòîðûõ íå õâàòàåò êâîðóìà, ÷òîáû âå-
ñòè íîðìàëüíîå çàíÿòèå. Îíè èõ ïî-÷åëîâå÷åñêè
æàëåþò. Êàêîå ÷óäåñíîå, äîáðîå ÷óâñòâî, íà÷èñòî
îòáèòîå, çàòîïòàííîå â íàñ âñåìè ñîöèàëèçìàìè
è ïåðåõîäíûìè ïåðèîäàìè îò ïåðåñòðîåê ê ïåðåñò-
ðåëêàì!

2. Äåòè óìíåþò íà ãëàçàõ. Óìíåþò íå òîëüêî
è íå ñòîëüêî «ïî ïðåäìåòó», íî ïî æèçíè. Îêàçûâà-
åòñÿ, ÷åëîâåê íà ñâî¸ì ìåñòå ÷åðòîâñêè óì¸í, îá-
âîðîæèòåëüíî êðàñèâ è èíòåðåñåí. Äàæå åñëè îí
ïîêðóæèëñÿ «áåç òîëêó» ïî øêîëå è âåðíóëñÿ
ê ïðåæíåìó ñòàíäàðòó ðàñïèñàíèÿ. Çíà÷èò, çàõîòå-
ëîñü. Íà òî è ñâîáîäà!

3. Ó÷åíèêè èç «ïàðêà» íà Ñèðåíåâîì áóëüâàðå
õîäÿò íà ðàáîòó â äåòñêèé ñàä — ïîìîãàòü âîñïèòà-
òåëÿì. À â êëàññå — ó÷àòñÿ êîíñóëüòèðîâàòü ìëàä-
øèõ, êàê áû íàíèìàÿñü ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ó÷èòå-
ëþ íà äîëæíîñòü ïîäìàñòåðüÿ. Âîò âàì «â îäíîì
ôëàêîíå» è ïðîöåññ, è ðåçóëüòàò, è òâîð÷åñòâî, è àä-
ñêèé òðóä, çàäåéñòâóþùèé óì, âîëþ, ñåðäöå, ñîâåñòü,
äóõ ðåá¸íêà.

Áîëüøå ÿ íè÷åãî íå ñòàíó ãîâîðèòü. Â êîíöå
êîíöîâ, íå âñ¸ ìîæíî èçìåðèòü äàæå ñëîâîì, ãà-
çåòíîé ñòàòü¸é. «×åëîâåê åñòü òàéíà» — ýòî íå
Êîìåíñêèé ïðîèçí¸ñ, à Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé. Íó
à ðàçãàäêó ÷åëîâåêà ìîæíî, äóìàþ, èñêàòü òîëüêî
â ñâîáîäå, ñîáñòâåííîé è äåòñêîé. Õâàòèò èçó÷àòü
çàêîâàííîãî, ïîäíåâîëüíîãî ðåá¸íêà. Ýòî, â êîíöå
êîíöîâ, íåèíòåðåñíî! ■

школы «Общение с партнёром», в подготовке к городской итого-
вой конференции, конкурсе исследовательских и проектных ра-
бот учащихся «Развитие одарённости».

Совершенствуется методика проведения уроков с компью-
терной поддержкой, разрабатываются учебные материалы, пред-
ставленные в виде файлов и ресурсов, в том числе и размещён-
ных в Интернете. Наши педагоги провели окружной семинар
«Внедрение информационных технологий обучения физике и ас-
трономии. Методика применения новых программно-педагогиче-
ских средств по физике. Работа с мультимедиабиблиотеками».
Старшеклассники участвуют и занимают призовые места в ин-
теллектуальных марафонах, предметных олимпиадах, в городских
и окружных турах олимпиад по предметам, а также в олимпиадах,
проводимых вузами. Всего за последний год по кафедре естест-
венно-математических дисциплин подготовлено 70 проектов. Ус-
пешно прошла декада предметов цикла естественных наук: уроки,
КВН, лекции, беседы, защита творческих работ, учебные экскур-
сии, спектакль «Путешествие на корабле «ВИТАНИК».

Педагоги кафедры постоянно занимаются проектно-иссле-
довательской и научно-экспериментальной работой. Созданы
учебные пособия: «Дифференциальные уравнения в школьном
курсе алгебры и начал анализа» (Е.А. Негодова); Задачник по
физике (Е.Ю. Секачёва); методические пособия по математике
(И.С. Соколов), по химии (В.И. Гуляева); мультимедийные ме-
тодические учебные пособия по математике (Т.Н. Кузнецова,
Т.Н. Купцова, Е.А. Негодова, М.А. Попова), по химии (В.И. Гу-
ляева), по биологии (Г.В. Щелканова), обучающие компьютер-
ные программы: (Н.Е. Кондратьева-Фирсова).

Индивидуализация процесса обучения весьма продуктивна
и при изучении предметов гуманитарного цикла: об этом гово-
рят постоянный интерес к гуманитарным предметам, хорошая
успеваемость и высокий уровень творческой активности наших
учеников, даже если они выбрали для расширенного изучения
физику, математику, биологию.

Используем в нашей работе разные формы: словесные, на-
глядные, мультимедийные, практические (подготовка анимацион-
ных схем, таблиц, медиапроектов). Работа в малых группах рас-
ширенного изучения предметов гуманитарного цикла, в частности
истории и обществознания, позволила максимально индивидуа-
лизировать процесс обучения. Используя возможности вариатив-
ности программ, мы стараемся корректировать их в соответствии
со спецификой групп. Составление индивидуальных планов поз-
воляет включить каждого ученика в полный цикл познания.
В группах «расширения» это стало реально и действенно. 
В итоге удалось создать авангард учащихся, способных увлечь
собственной деятельностью и других, менее успешных учеников.

Теперь о последовательности этапов работы.
До урока. Предлагаем учащимся опережающие задания,

которые могут быть выполнены в разных формах: анимационные
схемы в программе Power Point, подбор статей периодических
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