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манитарный классы. Но утверждение личностно ориентированной парадигмы в теории
и практике российского образования сделало наиболее актуальным принцип индиви-
дуального подхода в обучении. И мы поставили перед собой вопрос: каким образом
может осуществляться индивидуализация обучения в школе?

Попытку решить эту проблему мы предприняли в 1998 году, перейдя на обучение
старшеклассников по индивидуальным планам. Цель этого эксперимента уже знакома
педагогам: создать условия для построения индивидуальной траектории развития каж-
дого ученика 10–11-х классов, повысить уровень мотивации обучения, развития ин-
теллекта, самостоятельности, умения работать в малых группах, ввести самоуправле-
ние учебно-познавательной деятельностью.

Обучение старшеклассников обрело теперь личностно ориентированный харак-
тер: каждый ученик формирует пакет курсов в соответствии со своими образовательны-
ми потребностями, что позволяет составить для него индивидуальный учебный план.
О том, что это направление работы интересно, перспективно и, главное, результатив-
но, свидетельствует то, что в 2000 г. школа получила статус экспериментальной пло-
щадки «Обучение по индивидуальным учебным планам учащихся 10–11-х классов».

Роль учителя в такой модели преподавания значительно усложняется. Ему нужно
адаптироваться к условиям индивидуализации образовательного процесса, подгото-
виться к работе по технологиям индивидуального подхода. Ясно, что для такой работы
педагогическое мышление учителя должно стать вариативным: ведь надо разрабаты-
вать заведомо избыточные наборы разнотипных учебных заданий по изучаемым темам,
распределять задания, учитывая индивидуальные особенности школьников. 

Опираясь на вариативность мышления, учитель использует различные стратегии
обучения, опять-таки с опорой на индивидуальность ученика. Вариативное, гибкое мы-
шление учителя — основа его способности создавать индивидуализированную образо-
вательную микросреду на уроке. Учёт индивидуально-психологических особенностей
учащихся требует развития такого качества, как педагогическая эмпатия (способность
понимать и чувствовать внутренний мир другого человека). 

Таким образом, индивидуальный подход поставил в центр требований к учителю
определённые знания, умения и профессионально значимые личностные качества: ва-
риативное и творческое мышление, опирающееся на развитую педагогическую фанта-
зию; знание широкого спектра индивидуальных особенностей учащихся; умение диа-
гностировать их индивидуальные различия; владение педагогическими технологиями
индивидуализации учебного процесса на уроке; умение искать, накапливать, система-
тизировать и анализировать разнообразные методы и приёмы обучения. Всё это вы-
звало необходимость постоянно повышать квалификацию преподавателей. Безуслов-
но, мы пользовались возможностями повышения квалификации вне школы: многие
учителя прошли обучение в Московском институте открытого образования, в Федера-
ции Интернет-образования, Ресурсном центре.

Классно-урочная система уступила у нас место предметно-групповой, причём
группы с углублённым или расширенным изучением предмета малочисленны.
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Практически с самого открытия нашей школы в 1989 г. «вектором» её развития адми-
нистрация школы во главе с директором К.И. Журавлёвой и педагоги считали про-
фильное обучение: были открыты физико-математический, биолого-химический и гу-
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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,
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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 
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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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изданий в зависимости от темы урока
(в кабинете истории и школьной библио-
теке достаточно таких изданий, как «Во-
просы истории», «Вопросы литературы»,
«Общественные науки и современность»),
подбор иллюстраций, видеофрагментов,
соответствующих теме или проблеме уро-
ка. На консультациях накануне урока ма-
териал обсуждается, корректируется.

На уроке. Традиционные формы ра-
боты (с учебником, эвристическая беседа,
объяснение учителя) сопровождаются ани-
мационными схемами, картами, анализом
документов, показом видеосюжетов. Урок
строится так, что примерно 10% времени
используются словесные методы, 50% —
наглядные, 90% — практические.

В конце урока, после обобщения
и систематизации полученных знаний,
стараемся ставить не точку, а многото-
чие, чтобы интерес к проблеме не угасал,
а, наоборот, активизировался.

После урока. Если сохранился ин-
терес, хочется узнать больше, заглянуть
за рамки урока, ближе познакомиться
с историческим персонажем, явлением,
событием. Начинается наша внеурочная
работа: создание проектно-исследова-
тельских работ, спектаклей, традицион-
ных балов с участием исторических пер-
сонажей, работа с учебными видеофиль-
мами. Это замечательная возможность
углубить знания, расширить рамки изу-
чаемого, практически реализовать полу-
ченные знания. Весьма продуктивны та-
кие формы проектов, как слайд-презен-
тации с включением в них самого
разнообразного материала (портретов,
рисунков, фотографий, анимационных
схем и карт, видеосюжетов, музыкаль-
ных фрагментов, диаграмм), создание
видеофильмов, иллюстрированных рефе-
ратов, альбомов. Больших усилий требу-
ет подготовка школьного бала, посвя-
щённого какому-либо историческому ли-
цу или событию. Здесь всё должно
соответствовать эпохе: речь героев, по-
ведение, костюмы, музыка, обстановка.
Для этого нужен хорошо продуманный
сценарий. Как правило, такую работу

можно доверить старшеклассникам из групп расширенного
изучения истории и обществознания, а им в помощь приглаша-
ются ученики среднего звена.

Завершить изучение темы может подготовленная школь-
никами экскурсия по экспозиции школьного музея в соответст-
вии с изучаемой темой, интерактивная экскурсия (с заранее по-
лученными и выполненными по теме экскурсии заданиями)
в музеях и усадьбах Москвы и Подмосковья. За несколько лет
работы в рамках эксперимента создано несколько комплексов
изучения исторических проблем: подготовленные школьниками
материалы становятся пособиями для работы на уроке и вне
урока. Теперь мы располагаем немалым количеством таких
учебных комплексов. Например, тема «Социально-экономичес-
кое развитие России во второй половине XIX века».

Урок: используем сделанные учениками слайды с анимацион-
ными схемами наиболее сложных узлов темы: «Особенности бур-
жуазного развития России во второй половине XIX века», «Россия
на рубеже XIX–ХХ веков», где показаны главные особенности
и противоречия в разных сферах жизни общества, слайд-презента-
ция «Россия в конце XIX века» с включёнными туда уникальными
работами фотографа той эпохи Прокудина-Горского. Это наглядно,
хорошо запоминается, тем более что выполнено самими ученика-
ми, да ещё и в разных вариантах (по числу учащихся).

Проектные работы к этой теме: «Социокультурная ин-
версия № 1. Казачество», «Социокультурная инверсия № 2.
Старообрядчество», «Реформы в России конца XIX — начала
ХХ века», учебные видеофильмы «Усадьба Поречье», «Москва
торговая», «Кунцевский Медичи».

Внеклассная работа: экскурсия в школьном музее по экс-
позиции, посвящённой известным просветителям, книгоиздате-
лям, быту москвичей — представителей разных слоёв общест-
ва; выездные экскурсии в Абрамцево, Мураново. Такие ком-
плексы созданы по большинству изучаемых тем истории
и обществознания. Учитывая вариативность программ по этим
предметам, можно использовать их и в модульных уроках, на-
пример, «Проблема власти в России в XIX веке».

Урок: анимационные схемы «Российская империя первой
половины XIX века», «Николаевская Россия».

Проекты: «Духовные лидеры XIX века», «Пореформенная
Россия», видеофильмы «История улиц Москвы», «Памятники
Отечественной войны 1812 года», «Традиции православия в мос-
ковских монастырях», «Католичество в Москве», «Московский
классицизм».

Балы: Грибоедовский, Пушкинский, Лермонтовский.
Учителя кафедры гуманитарного цикла своей задачей счи-

тают воспитание у наших учеников гражданской позиции, чувст-
ва сопричастности к судьбе своей страны. Наш метод работы
в малых группах расширенного изучения предметов позволяет
увязывать объём теоретического материала и уровень его слож-
ности с интересами и потребностями школьников. 

Å. Çóáàðåâà, Ò. Êóïöîâà,
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Созданные несколькими поколени-
ями наших учеников комплексные учеб-
ные пособия стимулируют интерес тех,
кто изучает гуманитарные предметы,
в частности историю и обществознание,
на базовом уровне. Кроме того, эти учеб-
ные пособия из года в год пополняются
новыми. Таким образом, у нас на кафедре
создан банк учебных комплектов по те-
мам: «Россия — локальная цивилиза-
ция»; «Верования восточных славян»;
«Киевская Русь»; «Между Западом
и Востоком»; «Возвышение Москвы»;
«Иван IV — абсолютизм или самодер-
жавие?»; «Реформы Петра I»; «Внеш-
няя политика Петра I»; «Эпоха дворцо-
вых переворотов»; «Внешняя политика
в эпоху дворцовых переворотов»; «Вто-
рая половина XVIII века в России»;
«Россия в начале XIX века»; «Значение
восстания декабристов»; «Николаевская
Россия»; «Развитие русского самосозна-
ния»; по многим другим темам истории
и обществознания, литературе, русскому
и иностранным языкам, экономике, худо-
жественной культуре, москвоведению.

Результативность работы кафедры гу-
манитарных дисциплин достаточно высока:
наши старшеклассники побеждали на кон-
курсе «Эврика» в номинации «За практи-
ческое применение работы» (компьютер-
ная версия учебника обществознания —
Екатерина Вакал); получили диплом на вы-
ставке «Социальная сфера города — на-
стоящее и перспективы» (Светлана Смир-
нова и Ирина Яковлева), победили на го-
родском конкурсе детских творческих работ
(видеофильмы «И клятву верности сдержа-
ли» и «Мой отец Иван Панфилов», посвя-
щённые легендарному генералу Панфило-
ву), проект Анны Фетисовой «Противоре-
чивые тридцатые годы» в 2005 г. был
признан лучшим на окружной конференции
«Эврика» «Российские точки опоры: исто-
рический и прогностический анализ».
Не раз наши «гуманитарные» ребята по-
беждали на олимпиадах и марафонах.

Сделано немало. Но сейчас набира-
ет темп эксперимент по введению про-
фильного обучения в массовой школе,

и руководителям школ, и учителям были
предложены на выбор четыре модели ор-
ганизации профилей: многопрофильное
учебное заведение; однопрофильная шко-
ла старшей ступени, где старшеклассники
выбирают единый предмет для углублён-
ного изучения; обучение в старших клас-
сах обычных школ по индивидуальным
учебным планам; сетевое профильное
обучение, при котором старшеклассники
прослушивают курсы в разных школах
или осваивают предмет дистанционно.

Методический совет школы, проана-
лизировав эти варианты, пришёл к выво-
ду, что в нашей школе, по сути, соедини-
лись первая и третья модели: мы не отка-
зались от профилизации 8–11-х классов,
в то же время дали старшеклассникам
возможность заниматься по индивидуаль-
ным учебным планам и различным элек-
тивным курсам. Думаем, что это верное
решение. Интересно, что достаточно час-
то наши «физматовцы» выбирают элек-
тивные курсы по гуманитарным предме-
там и, наоборот, «гуманитарии» охотно
идут на элективные курсы по предметам
естественно-математического цикла.

Кроме того, при всей серьёзности
отношения к выбору профиля обучения
в 8-м классе, очень часто к 10-му классу
ребята меняют свои предпочтения. Но да-
же если профиль целиком и не меняется,
часто бывает, что в физико-математичес-
ком классе ученику нужны все 8 часов на
математику и не нужны 6 часов по физике
(так как при поступлении в выбранный
вуз он физику не сдаёт). Или ученик гума-
нитарного класса решает поступать в эко-
номический вуз (сейчас на первом курсе
всех вузов, кроме узкогуманитарных, пре-
подаётся математика). Индивидуальные
учебные планы дают возможность вы-
брать по каждому предмету учебного пла-
на необходимое именно этому ученику ко-
личество часов. Недаром наши бывшие
выпускники приходят в школу со словами
благодарности за хорошую подготовку
и по своим непрофильным дисциплинам. 

Ìîñêâà


