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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ Ó×ÈÒÅËß

Ê ÐÀÁÎÒÅ Â ÀÂÒÎÐÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

Ïðåäñòàâëåíèÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà î ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ ôîðìèðóþòñÿ, ãëàâíûì

îáðàçîì, íà îñíîâå ëè÷íîãî îïûòà, ïîëó÷åííîãî âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå.

Àâòîð ñòàòüè, ïðîðàáîòàâøèé äâà äåñÿòêà ëåò â ïåäàãîãè÷åñêîì âóçå, ïðèø¸ë ê ýòîìó âûâîäó,

àíàëèçèðóÿ ñî÷èíåíèÿ ïåðâîêóðñíèêîâ î ïåðâîì ó÷èòåëå, à òàêæå ìîäåëè ó÷èòåëÿ, ïîñòðîåíèåì

êîòîðûõ çàíèìàþòñÿ ñòóäåíòû â êîíöå òðåòüåãî êóðñà.

Åâãåíèé Ãîðåíêîâ,

äîöåíò êàôåäðû
ïåäàãîãèêè
Àñòðàõàíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

Ï Ó Ò Ü Â Ó × È Ò Å Ë ß

В моделях-представлениях об учителе, разработанных в течение последних пяти лет,
студенты всё чаще отмечают такие личностные и профессиональные качества учителей,
которые позволяют им достичь взаимопонимания со своими учениками. Вместе с тем
встречаются и критические суждения о деятельности педагогов (предвзятость, автори-
тарность, формализм в оценке знаний).

Студенты считают, что преодолеть недостатки школьной жизни можно путём повыше-
ния педагогического мастерства, создания комфортных условий для совместной деятельно-
сти учителей и учащихся, творческой активности и стремления к самосовершенствованию.

Моделируя свою будущую педагогическую деятельность, студенты осознают мно-
гоплановость требований к их профессиональным и личностным качествам. Однако при-
оритетными качествами они считают: терпимость в отношениях со школьниками, колле-
гами, родителями, любовь к детям и профессии, самостоятельность и креативность мыш-
ления, наблюдательность, коммуникативность, конструктивность в решении
учебно-воспитательных задач, способность к самосовершенствованию и созданию автор-
ских педагогических разработок.

При построении модели учителя у студента складывается образ будущей педагоги-
ческой деятельности, образ учителя и воспитателя. Это и становится основой професси-
ональной подготовки.

Не менее важную роль в подготовке студентов играет формирование образа буду-
щей школы. Не случайно в одном из лучших образовательных учреждений города Астра-
хани — лицее № 2 — в разработке программы развития лицея принимают участие
школьники. Свои проекты лицеисты публично защищают, а наиболее ценные предложе-
ния находят отражение в программе развития лицея. Подобная практика существует
и в других школах региона.

Творческую деятельность выпускников по созданию образа школы важно поддер-
жать и развить в педагогическом вузе, где мы в форме коллективной деятельности
в группах («учащиеся», «родители», «учителя», «директора школ») обсуждаем проблемы
развития школ.

Каждая группа вырабатывает коллективный взгляд на школу ближайшего будущего.
После активного обмена мнениями, как правило, возникает необходимость в проведении
микроисследований непосредственно в школах города. Цель исследования — выявление
взглядов учащихся, учителей и родителей на развитие школы. Полученные результаты
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Æ È Ç Í Ü Â Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

Èíòåðåñíî ñîäåðæàíèå ìîäåëè-ïðåäñòàâëåíèÿ

îá ó÷èòåëå ñòóäåíòêè åñòåñòâåííîãî ôàêóëüòåòà

Íàòàëüè Íåêðàñîâîé, âûïóñêíèöû ãèìíàçèè

¹ 2 ã. Àñòðàõàíè. Â ðàçìûøëåíèè ñòóäåíòêè

ïðîñëåæèâàåòñÿ ñòàíîâëåíèå å¸ ìîäåëè-ïðåä-

ñòàâëåíèÿ îá ó÷èòåëå, åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ

è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâàõ.

Â 6–7 ëåò êàæäûé èç íàñ ïîø¸ë â øêîëó. Â æèçíè

ðåá¸íêà ýòî îñîáîå ñîáûòèå. Ïîïàäàÿ â íîâóþ

îáñòàíîâêó è èñïûòûâàÿ èíòåðåñ áóêâàëüíî êî

âñåìó, ðåá¸íîê, êàê ïåðâîîòêðûâàòåëü, èññëåäóåò

øêîëó, êàáèíåòû, çíàêîìèòñÿ ñ íîâûìè äðóçüÿìè,

ïîçíà¸ò çàêîíû «øêîëüíîé íàóêè». Â ïåðâûå ãîäû

îáó÷åíèÿ, ÿ ïîìíþ, êàê âàæíî áûëî ìíå çàðó÷èòü-

ñÿ ïîääåðæêîé ó÷èòåëÿ, ïîêàçàòü åìó ñâîè çíà-

íèÿ, ÷òîáû îí ïîíÿë, ÷òî ÿ óæå «âçðîñëûé» ÷åëî-

âåê, êîòîðîìó ìîæíî äîâåðÿòü. Ïðèçíàþñü, ÷òî

àâòîðèòåò ïåðâîé ó÷èòåëüíèöû îñòà¸òñÿ íåîñïî-

ðèìûì äëÿ ìåíÿ äî ñèõ ïîð. Îíà ïðîèçâåëà íà ìå-

íÿ ñòîëü ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî âïîñëåäñòâèè ÿ

âñåõ ïåäàãîãîâ ñðàâíèâàëà ñ íåé. Îíà áûëà ïðè-

ìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ: îïðÿòíûé âèä, êðàñèâûé

ïî÷åðê, óìåíèå êîððåêòíî, êðàòêî è òî÷íî âûðà-

æàòü ñâîè ìûñëè, áåñêîíôëèêòíîñòü, õîðîøèå îò-

íîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè è êîëëåãàìè.

Ìû äîâåðÿëè åé, îíà áûëà àðáèòðîì â íàøèõ

ñïîðàõ, èãðàëà ñ íàìè íà ïåðåìåíàõ. Ñòàðàÿñü

ðàçâèòü â íàñ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, îíà èñ-

ïîëüçîâàëà ó÷åáíûå èãðû íà óðîêàõ, ñòàâèëà

ñïåêòàêëè, ïðîâîäèëà êîíöåðòû.

Íà ñðåäíåé è ñòàðøåé ñòóïåíÿõ îáó÷åíèÿ îá-

ðàç ïåðâîé ó÷èòåëüíèöû îñòàâàëñÿ óñòîé÷èâûì,

íî ÿ óæå «òðåáîâàëà» îò ïåäàãîãà:

● áåçóêîðèçíåííîãî çíàíèÿ ïðåäìåòà;

● óìåíèÿ ïðåïîäíîñèòü ìàòåðèàë;

● âûñîêèõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.

Ìíå êàæåòñÿ, è êàçàëîñü òîãäà, ÷òî êàæäûé

ó÷èòåëü äîëæåí áûòü èíäèâèäóàëüíîñòüþ, èíòå-

ðåñíûì ÷åëîâåêîì. Áóäó÷è ñîâñåì þíîé äåâî÷-

êîé (11–12 ëåò), ÿ âû÷ëåíÿëà â îáðàçå òîãî èëè

èíîãî ó÷èòåëÿ íàèáîëåå öåííûå äëÿ ìåíÿ êà÷åñò-

âà. Íàïðèìåð, óìåíèå îáúÿñíÿòü è ãîâîðèòü ó÷è-

òåëüíèöû ëèòåðàòóðû, âíóòðåííÿÿ êóëüòóðà ïðå-

ïîäàâàòåëåé áèîëîãèè è ìóçûêè, îñòðîóìèå ó÷è-

òåëÿ ìàòåìàòèêè, ýëåãàíòíîñòü õîðåîãðàôà — èç

ñî÷åòàíèé ýòèõ êà÷åñòâ ñêëàäûâàëñÿ ïîðòðåò

«èäåàëüíîãî ó÷èòåëÿ».

Íî íàèáîëåå çíà÷èìûì äëÿ ìåíÿ áûë òîãäà

êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòè-

êè — ñäåðæàííûé, ñòðîãèé, íå äîïóñêàþùèé îá-

студенты используют при выполнении курсовых работ, а отдель-
ные исследования становятся предметом обсуждения на итоговых
научных конференциях вуза.

Так, параметрами «Школы будущего» согласно исследова-
нию студентки Н. Некрасовой являются: доступность, современ-
ность, высокий уровень и разносторонность образования, началь-
ные профессиональные знания и навыки (профориентация).

Вот общие требования, предъявляемые студентами к школе
XXI века:

● к школьным зданиям: светлые, просторные и уютные классные ком-
наты и рекреации, хорошо оборудованные спортивные и актовые залы,
столовые с хорошим питанием, условия для отдыха и психологической
разгрузки, хорошо оснащённые библиотеки и учебные кабинеты, душе-
вые, медпункты, массажные и физиотерапевтические кабинеты;
● к содержанию образования: углублённое изучение предметов по
выбору, изучение предметов, направленных не только на когнитив-
ное развитие, но и на познание себя, начальная профориентация;
● к организационным формам, методам и технологиям: прибли-
жение в старших классах к вузовским формам и методам обучения,
расширение активных форм обучения;
● к работникам школы: высокий уровень профессионализма каж-
дого учителя, наличие в школе квалифицированных психологов
и учителей различных возрастных групп (оптимальное соотношение
молодых педагогов и учителей с большим опытом работы).

На первом же групповом занятии I семестра мы предлагаем
каждому студенту рассказать о своей школе (инновации в учебной,
воспитательной работе и т.д.), а также о том, как он учился, какими
видами деятельности увлекался, какие выполнял обязанности в клас-
се. Таким образом, студенты не только знакомятся друг с другом,
но и обмениваются информацией о современных школах и предостав-
ляемых ими образовательных услугах. Кроме того, такие беседы спо-
собствуют адаптации первокурсников к новым для них условиям.

Первое занятие II семестра мы посвящаем выявлению трудно-
стей, с которыми сталкиваются первокурсники. Студенты делятся
на 4–5 групп. Учащиеся каждой группы размещаются за круглым
столом и в форме рефлексии учебной и иных видов деятельности
выявляют и фиксируют свои затруднения, определяют их причины
и намечают пути преодоления. Как правило, трудности, с которыми
сталкиваются студенты, связаны с адаптацией к городским услови-
ям жизни, отсутствием навыков общения и самостоятельной рабо-
ты, недостатком литературы, рейтинговой системой контроля, взаи-
моотношениями с преподавателями, большим объёмом материала,
который надо усвоить в течение короткого времени и т.д.

Подобные коллективные занятия позволяют, во-первых, со-
вершенствовать учебную деятельность, во-вторых, развивают
у учащихся рефлексивные способности, которые являются важ-
ной составляющей педагогической деятельности и, наконец, спо-
собствуют развитию профессиональных и личностных качеств
студентов.
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ìàíîâ è óâèëèâàíèÿ îò îòâåòà. Îí áûë íàøèì äðó-

ãîì. Ìû çíàëè, ÷òî îí íå áóäåò «âûíîñèòü ñîð èç

èçáû», íå áóäåò ñòàâèòü â èçâåñòíîñòü çàâó÷à èëè

äèðåêòîðà î íàøèõ ïðîäåëêàõ, à ðàçáåð¸òñÿ ñàì.

Ñóìååò íå òîëüêî äîëæíûì îáðàçîì íàêàçàòü ïðî-

âèíèâøåãîñÿ, íî è ïîìîæåò îñîçíàòü îøèáêó,

íå îáèäåâ ïðè ýòîì.

Â 10–11-õ êëàññàõ ñ ïåðåõîäîì íà äðóãîé ðèòì

îáó÷åíèÿ è ïðèõîäîì â êëàññ «÷óæèõ», ò.å. íîâè÷-

êîâ èç äðóãèõ øêîë, âñòàëà ïðîáëåìà íàõîæäåíèÿ

ñ íåêîòîðûìè èç íèõ îáùåãî ÿçûêà. Ýòó ïðîáëåìó

ðàçðåøèëà íîâàÿ êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëüíèöà. Îíà

äî ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ ìîåé ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöåé.

Âñ¸ â íåé íðàâèëîñü ìíå: ïîõîäêà, âíåøíèé âèä,

óìåíèå áûñòðî è ÷¸òêî îáúÿñíÿòü íîâûé ìàòåðèàë,

óìåíèå ðåøàòü ïðîáëåìû è ñïîðû, äàâàòü íàì ñà-

ìîñòîÿòåëüíîñòü, íî â òî æå âðåìÿ íåçàìåòíî êîí-

òðîëèðîâàòü. Îíà áûëà àâòîðèòåòîì íå òîëüêî äëÿ

íàñ, íî è äëÿ äðóãèõ ó÷èòåëåé.

Ýòî áûë ýòàï, êîãäà êàæäûé èç íàñ îùóùàë ñå-

áÿ ëè÷íîñòüþ. Ïîýòîìó òîãäà ÿ óâàæàëà ó÷èòåëåé,

êîòîðûå íå ïîçâîëÿëè «óíèæàòü» ñåáÿ, íî è íå

«óíèæàëè» íàñ, êîòîðûå íå íàâÿçûâàëè ñâî¸ ìíå-

íèå, íî ïðîÿâëÿëè îáúåêòèâíîñòü êàê ïðè îáñóæäå-

íèè ïðîáëåìû, òàê è â îöåíèâàíèè îòâåòà ó÷åíèêà.

Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ìîè äåòñêèå

è þíîøåñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá ó÷èòåëå ïîëó÷èëè

ðàçâèòèå è ïîäêðåïëåíèå â ïåðèîä îáó÷åíèÿ â âóçå.

Îáó÷àÿñü â óíèâåðñèòåòå, ÿ ïîíÿëà, ÷òî óâà-

æåíèå ê ïðåïîäàâàòåëþ, èíòåðåñ ê äèñöèïëèíå

âîçíèêàåò, åñëè ïðåïîäàâàòåëü òðåáîâàòåëåí

ê ñåáå è ê ñòóäåíòàì. Äëÿ àññèñòåíòà, âåäóùåãî

òîëüêî ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, âàæíî áûòü îáú-

åêòèâíûì è âëàäåòü áîëüøèì ñïåêòðîì èíôîð-

ìàöèè ïî ñâîåìó ïðåäìåòó. ×èòàþùèé æå ëåê-

öèè ïðåïîäàâàòåëü äîëæåí èìåòü îðàòîðñêèå

ñïîñîáíîñòè, óìåòü ÷¸òêî, ëîãè÷íî è â äîñòóïíîé

ôîðìå èçëàãàòü ìàòåðèàë. Î÷åíü âàæíû è ÷åëî-

âå÷åñêèå êà÷åñòâà: êóëüòóðà, äðóæåëþáèå, áåñ-

êîíôëèêòíîñòü, øèðîêèé êðóãîçîð, òâîð÷åñêèå

ñïîñîáíîñòè.

ß ñ÷èòàþ, ÷òî áûòü ó÷èòåëåì — ïðèçâàíèå.

×òîáû áûòü õîðîøèì ó÷èòåëåì, íàäî áûòü

âäâîéíå õîðîøèì ÷åëîâåêîì. Ïðîõîäÿ ïðàêòèêó

â øêîëå èëè ðàáîòàÿ ó÷èòåëåì, ÿ ïîñòàðàþñü íå

òîëüêî ïåðåäàòü ó÷åíèêàì ñâîè çíàíèÿ è îïûò,

íàó÷èòü èõ ïîëüçîâàòüñÿ íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé,

íî è ðàçâèòü èíòåðåñ ê æèçíè, ñòðåìëåíèå ê ïî-

çíàíèþ ìèðà. Îò ñâîèõ áóäóùèõ ó÷åíèêîâ ÿ áóäó

òðåáîâàòü íå íàáîð çíàíèé, ïîëó÷åííûõ çàçóá-

ðèâàíèåì êíèã è ëåêöèé, à ïîíèìàíèå ãëóáèíû

âîïðîñà.

Анализ учебно-воспитательной работы, которая ведётся
в вузах и школах, изучение концепции развития школ нашего ре-
гиона позволили нам выявить ряд существующих проблем:

● неопределённость целей и ценностей воспитания;
● утрата прежних организационных форм и методов воспитания;
● ослабление внимания к организации непрерывной педагогической
практики, начиная с первых курсов;
● сокращение разделов и тем по теории и практике воспитания
в курсах педагогики;
● утрата студенческих строительных отрядов, ученических произ-
водственных бригад, лагерей труда и отдыха, т.е. форм, направлен-
ных на трудовое воспитание молодёжи.

Сегодняшние школы сориентированы в первую очередь на
развитие когнитивной сферы личности. Этому служит всё возрас-
тающее число классов с углублённым изучением отдельных пред-
метов. Поэтому на учебных занятиях в вузе мы знакомим студен-
тов со школами, которые работают по авторским воспитательным
системам, как, например, лицей № 2 г. Астрахани.

В этом учебном заведении взаимодействие всех участников
педагогического пространства — педагогов, лицеистов и родите-
лей — строится на основе общих взглядов, стремлений и тради-
ций — «лицейского братства».

Педагогическое пространство лицея — структура динамич-
но развивающаяся. Одно из направлений развития — совершен-
ствование демократических норм жизни лицея.

Наиболее личностно значимыми элементами уклада лицея
учащиеся 9–11-х классов называют:
➤ особые традиции, символику, атрибутику — 88%;
➤ открытость педагогического пространства (связь с другими школа-
ми города, страны, международными организациями) — 58%;
➤ свободу выбора собственного пути развития — 55%;
➤ возможность защищать свои права — 54%;
➤ возможность творческой самореализации через многообразие
форм внеклассной работы — 54%;
➤ сотрудничество взрослых и детей — 54%;
➤ возможность высказывать и отстаивать свою точку зрения — 52%;
➤ благоприятный микроклимат — 45%;
➤ открытость принимаемых решений в лицее на разных уровнях
(деятельность администрации, совета лицея и его комитетов, советов
классов, педагогического совета) — 44%;
➤ разнообразие форм и методов организации учебного процесса — 41,6%;
➤ профессиональное самоопределение и социальную практику — 41%.

Å â ã å í è é  Ã î ð å í ê î â П О Д Г О Т О В К А Б У Д У Щ Е Г О У Ч И Т Е Л Я
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Авторская воспитательная система включает в себя и форми-
рование ценностных ориентиров, которые проявляются в отношении
к «человеку», «обществу», «труду», «доброте», «истине», «красоте».

Отношение к «человеку» формируется как отношение к од-
ноклассникам, учителю, коллегам по творческому объединению.

Отношение к «обществу» — как отношение к лицею (его ат-
рибутике, традициям, ритуалам, законам).
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Íåêîòîðûå âûñêàçûâàíèÿ ó÷àùèõñÿ

îá óêëàäå æèçíè â ëèöåå:

«Ïðîãðåññ, ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå»

«Âî-ïåðâûõ, ýòî óñòîé÷èâûå òðàäèöèè,

êîòîðûå ôîðìèðóþò îñîáóþ àòìîñôåðó.

Âî-âòîðûõ, âîçìîæíîñòü ñàìîîïðåäåëåíèÿ,

íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîãî,

íî è ëè÷íîñòíîãî»

«Âçðîñëûå è äåòè ó÷àñòâóþò â îáùåé

òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè»

«Ó÷èòåëÿ ñòàðàþòñÿ ñîòðóäíè÷àòü ñ äåòüìè,

íî ïîêà ó íèõ íå âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ. Ãëàâíîå —

â ëèöåå åñòü ñâîáîäà ñëîâà è ïå÷àòè!»

«Óêëàä íàøåãî ëèöåÿ ïîçâîëÿåò íàì íàéòè ñåáÿ,

ñàìîâûðàçèòüñÿ, ïðîÿâèòü ñâîè

îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè»

«Â ëèöåå ñêëàäûâàþòñÿ äîáðîæåëàòåëüíûå

îòíîøåíèÿ, âñåãäà ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà

ïîìîùü»

«Ïðåæäå âñåãî ýòî âîçìîæíîñòü

íåïîñðåäñòâåííîãî îáùåíèÿ ñ õîðîøèìè

ëþäüìè, òâîð÷åñòâà, íî, ïî-ìîåìó, ó÷åíèêè íå

âñåãäà îñîçíàþò òî, ÷òî îíè èìåþò,

ïðåóâåëè÷èâàþò ñâîè ïðàâà è íå âñåãäà

îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì ê äðóãîìó ÷åëîâåêó»

«Ó÷èòåëÿ è ëèöåèñòû îáóñòðàèâàþò æèçíü

ëèöåÿ, íî ê íèì íà÷èíàþò ïðèìûêàòü

è ðîäèòåëè»

«Òâîð÷åñòâî íåîòðûâíî îò ó÷åáíîãî ïðîöåññà,

æèçíü âûõîäèò çà ðàìêè îáû÷íîé ó÷¸áû».

Отношение к «труду» — как отношение к труду учителей,
к своему учебному труду и другим видам деятельности.

Отношение к «добру» формируется на основе взаимопомо-
щи, заботе о младших школьниках, гуманизации жизни лицея.

Отношение к «истине» — как отношение к фундаменталь-
ности знаний, справедливости в мыслях и поступках.

Итоговый мониторинг (сентябрь 2000 г.) показал отноше-
ние лицеистов к жизненным ценностям.

Десятиклассники лицея (79 респондентов) в порядке убыва-
ния считают наиболее значимым: семью (67 респондентов), здо-
ровье — 64, знания — 50, любимую работу — 44, добро — 43,
деньги — 42, красоту — 41, мир — 39, истину — 32, культуру —
29, машину — 7 лицеистов.

Лицей как образовательное учреждение выпускники оцени-
вают следующим образом:

● стимулирует к самообразованию — 38 респондентов;
● способствует саморазвитию — 37;
● развивает творческие наклонности — 33;
● воспитывает самостоятельность — 32;
● развивает ответственность — 27;
● помогает в выборе профессии — 18;
● формирует высокий уровень требований к знаниям — 14;
● повышает общий интеллектуальный уровень — 14.

57 учеников отмечают, что психолого-педагогический кли-
мат лицея создаёт ситуации успеха, 8 — частично создаёт ситуа-
ции успеха и 16 — не создаёт ситуаций успеха.

Средняя общеобразовательная школа № 56 им. А.С. Пушкина
г. Астрахани включилась в опытно-экспериментальную работу по
полихудожественному развитию учащихся как эксперименталь-
ная площадка Исследовательского центра эстетического воспита-
ния РАН (научный руководитель — член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор Б.П. Юсова).

Особого внимания в организации опытно-эксперименталь-
ной работы образовательного учреждения заслуживает совмест-
ная деятельность учителей и учащихся по проведению блоков-
дней и художественных событий.

По итогам художественного события, проведённого
в 6-х классах по теме «Средневековье», администрацией школы
было принято специальное распоряжение, в котором отмечается:
● созданная художественно-пространственная среда (изображение
площади средневекового города, ратуши, собора), изготовленные ко-
стюмы способствовали целостному включению детей в познаватель-
ную деятельность;
● активность учащихся в ходе решения нестандартных учебных за-
дач свидетельствовала о наличии у них креативных способностей,
а также о прочности знаний о науке и культуре Средневековья;
● художественное событие было глубоко и методически продумано
учителями.
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Наблюдение за опытно-эксперимен-
тальной работой в школе (изучение днев-
никовых записей, учебных распоряжений,
рефератов и методических разработок пе-
дагогов) позволило нам сформулировать
некоторые закономерности эффективности
проведения блоков-дней и художественных
событий.

Эффективность проведения рассмот-
ренных видов учебно-воспитательной рабо-
ты зависит:
1. От овладения педагогами методом моде-
лирования, навыками его использования
в проведении блоков-дней и художествен-
ных событий, а также от совершенствова-
ния технологий их проведения. Конечный
результат выше тогда, когда весомее про-
межуточные достижения.
2. От включения в совместную деятель-
ность по подготовке и проведению блоков-
дней и художественных событий учителей
и учащихся класса.
3. От уровня обратной связи между педа-
гогами и учащимися, от своевременности,
качества и характера корректирующих воз-
действий педагогов, а также организацион-
ных и научно-методических структур уп-
равления школой.
4. От стимулирования деятельности педаго-
гов. При этом необходимо учитывать как вну-
тренние стимулы, мотивы (создание положи-
тельного имиджа, развитие способностей, ов-
ладение моделированием, конструированием
технологий и т.д.), так и внешние — мораль-
ные, материальные, педагогические (напри-
мер, в учебном распоряжении вынести благо-
дарность за успешное проведение художест-
венного события, констатировать профессио-
нальный рост конкретных учителей).
5. От оптимального сочетания личностно-
значимого, значимого для школы и общест-
венно значимого; от материально-техничес-
ких возможностей школы, морально-психо-
логического климата в коллективе.
6. От уровня интеграции педагогической
деятельности по целям, содержанию, фор-
мам и технологиям.

В школе систематически проводятся
совещания по координации и интеграции
учебно-воспитательного процесса. На сове-

Èç äíåâíèêà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
Í.Ä. Ìàðèñîâîé:

Áëîê-äåíü «Êîíåö XVIII — íà÷àëî XIX â. Èñòîðèÿ — ÷åëîâåê —

èñêóññòâî» (9 «À» êë. 24.12.1994 ã.)

Íà÷èíàåò áëîê-äåíü ó÷èòåëü èñòîðèè, êîòîðûé çíàêîìèò ó÷àùèõñÿ ñ ïðî-

ãðàììîé åãî ïðîâåäåíèÿ.

Øêîëüíèêè ðàññêàçûâàþò î ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ, êîòîðûå ïðîèñõî-

äèëè â ýòîò ïåðèîä â Àìåðèêå, Àíãëèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Èòàëèè, ñòðà-

íàõ Âîñòîêà, äåìîíñòðèðóþò ïðåäìåòû, îïðåäåëÿþò ñòèëü ìóçûêè, õàðàê-

òåðíûé äëÿ ýòèõ ñòðàí.

Ïðåïîäàâàòåëü îáðàòèë âíèìàíèå øêîëüíèêîâ íà òî, êàê ìåíÿëîñü ïî-

íèìàíèå êðàñèâîãî â òå÷åíèå âðåìåíè.

Åñòåñòâîçíàíèå ýïîõè áûëî ïðåäñòàâëåíî ðàññêàçàìè î æèçíè è äåÿ-

òåëüíîñòè ó÷¸íûõ, êîòîðûå ðàáîòàëè â îáëàñòè õèìèè, ôèçèêè è áèîëîãèè,

äåìîíñòðèðîâàëèñü ïîðòðåòû ó÷¸íûõ, ðàññìàòðèâàëèñü íàó÷íûå îòêðûòèÿ,

ñòàâèëèñü îïûòû, ïðèâîäèëèñü ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ îòêðûòèé â ïðî-

ìûøëåííîñòè, âîåííîì äåëå è ò.ä.

Çàòåì ó÷àùèåñÿ ðàçûãðàëè ñöåíó èç æèçíè ñòóäåíòîâ ðàññìàòðèâàå-

ìîé ýïîõè: â îäåæäå, ñîîòâåòñòâóþùåé òîìó âðåìåíè, îíè èñïîëíèëè ïåñ-

íþ ñòóäåíòîâ.

Íà óðîêå ïî ýòèêå äåìîíñòðèðîâàëèñü ðèñóíêè êîñòþìîâ, ïðè÷¸ñîê,

îáñóæäàëèñü ïðàâèëà îáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ.

Íà óðîêå ïî ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðå ðàññìàòðèâàëèñü õà-

ðàêòåðíûå ÷åðòû ðåàëèçìà (â ëèòåðàòóðå, ìóçûêå, èçîáðàçèòåëüíîì èñêóñ-

ñòâå), äåìîíñòðèðîâàëèñü ðåïðîäóêöèè, ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ñ ó÷åáíèêîì,

à òàêæå çà÷¸òíàÿ ðàáîòà ïî èñêóññòâó êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX â.

Çàâåðøàë áëîê-äåíü êîñòþìèðîâàííûé áàë. Äåêîðàöèè ñîçäàâàëè àò-

ìîñôåðó ñòàðèííîãî äâîðöà (äðàïèðîâêà, öâåòû, ñâå÷è). Õîçÿéêà ïðèâåò-

ñòâîâàëà ãîñòåé, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè èçâåñòíûå ëþäè (Øîïåí, Æîðæ

Ñàíä). Õîçÿéêà è ãîñòè îáñóæäàëè òâîð÷åñòâî Øîïåíà, ãîâîðèëè îá èñêóñ-

ñòâå è ìîäå, òàíöåâàëè ïîëîíåç, ìàçóðêó, ãàëîï.

Õóäîæåñòâåííîå ñîáûòèå ïî òåìå «Êóëüòóðà Êèòàÿ»

(5 «À» êë. 29.12.1995 ã.)

Çàíèìàåò îêîëî äâóõ ÷àñîâ, ãîòîâèòñÿ è ïðîâîäèòñÿ íåñêîëüêèìè ó÷èòåëÿìè.

Ðàññìîòðåëè îñíîâíûå âåõè èñòîðèè Êèòàéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îçíàêî-

ìèëèñü ñ ïðåäìåòàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ êèòàéñêîãî áûòà, — ÷àøêîé, çîí-

òîì, âååðîì, ø¸ëêîì, òåððàêîòîâîé ñêóëüïòóðîé. Øêîëüíèêè èñïîëíèëè

ïåñíþ «Ïü¸ì êèòàéñêèé ÷àé» è òàíåö «Çîëîòûå ïàëüöû». Áûëè ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàíû èëëþñòðàöèè ê êèòàéñêèì íàðîäíûì ñêàçàíèÿì. Äåòè ðàçûã-

ðàëè ñöåíó íà ñþæåò ìèôà î Ïàíüãó. Ïðîçâó÷àëè ðàññêàçû î êèòàéñêîì

àñòðîíîìå, ìàòåìàòèêå è ôèëîñîôå Ãó ×æè, çàòåì øêîëüíèêè ðåøàëè çàäà-

÷è î ìàãè÷åñêîì êâàäðàòå.

Õóäîæåñòâåííîå ñîáûòèå ïî òåìå «Äèàëîã äðåâíèõ êóëüòóð Åãèïòà,

Êèòàÿ, Èíäèè» (5-å êë. 16–17.12.1998 ã.)

Â àòìîñôåðå òîãî âðåìåíè, êîòîðóþ ñîçäàâàëè êîñòþìû, ìóçûêà è äå-

êîðàöèè, ïðîâåäåíû èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû ïî òàêèì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì,

êàê èñòîðèÿ, ïðèðîäîâåäåíèå, ìàòåìàòèêà, ëèòåðàòóðà.
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щаниях рассматриваются и итоги анкети-
рования учителей, характеризующие их
включённость в экспериментальную рабо-
ту, самооценку профессионального и лич-
ностного роста, а также мотивы творчес-
кой педагогической деятельности.

Уровень профессионального разви-
тия интересует как самих учителей, так
и руководителей школы. Педагогам школы
предлагается описание семи уровней раз-
вития учителя. Назову эти уровни, не рас-
крывая их содержания: самый высокий,
очень высокий, высокий, средний, низкий,
очень низкий, самый низкий. Учителя оп-
ределяют, на каком уровне развития нахо-
дятся они сами и их коллеги.

Первый уровень отметили 3 учителя,
второй — 9, третий — 36, четвёртый — 4,
затруднились определить свой уровень
развития — 13 учителей.

Расчёт коллективного рейтинга каж-
дого учителя позволил распределить учи-
телей следующим образом: первый уро-
вень — 2 человека, второй — 10, тре-
тий — 35, четвёртый — 7.

Эти данные свидетельствуют о том,
что самооценка учителей коррелирует
с оценкой, содержащейся в дневниковых
записях хода экспериментальной работы,
записях методического совета и творчес-
ких объединений школы, а также с оцен-
кой, содержащейся в анкетных ответах
коллег, школьников и родителей.

В школе № 39 «Экология и диалекти-
ка» созданы детские общественные орга-
низации: «Волгорята» (1–4-е кл.), «Лотос»
(5–8-е кл.), «Кедр» (9–11-е кл.).

При организации воспитательной ра-
боты в школах используются целевые про-
граммы:
● «Живи, Земля» — в рамках этой про-
граммы проводятся коллективные творчес-
кие дела по изучению и сохранению при-
роды родного края;
● «Древо жизни» — изучение истории
своей семьи;
● «Дом без одиночества» — оказание по-
мощи престарелым людям, ветеранам вой-
ны и труда;
● «Судьба России» — программа по крае-
ведению;
● «Мир красотой спасётся» — развитие
творческих способностей учащихся;
● «От физкультуры и спорта к здоровому
образу жизни» — программа оздоровле-
ния детей и подростков;
● «Свой голос» — развитие умения гра-
мотно выражать свои мысли и отстаивать
свою позицию;
● «Дело» — программа направлена на
адаптацию школьников к условиям рыноч-
ной экономики.

Сегодня специфика обучения и воспита-
ния школьников зависит от концепции,
модели школы. Это необходимо учитывать
при подготовке студентов к педагогичес-
кой деятельности. Свою задачу мы видим
в формировании у будущих учителей ва-
риативности мышления, готовности рабо-
тать в школах, имеющих авторскую воспи-
тательную систему, а также готовности
к конструированию авторской учебной
и воспитательной работы.


