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В основе педагогического сотрудничества заложено продуктивное общение педагогов
между собой, сотрудничество детей и взрослых, детей между собой и сотрудничество
учеников, родителей и учителей.

В «Школе сотрудничества» на протяжении многих лет осуществляется работа по
синхронному преподаванию предметов гуманитарного цикла. Педагоги школы разрабо-
тали межпредметную программу по синхронному преподаванию истории, литературы,
изо, мировой художественной культуры. Стержневым предметом этой программы стала
история. Каждый год учащиеся «проживают» определённую историческую эпоху, изучая
на уроках историю, литературу, культуру этого периода. Характер этой работы предпо-
лагает создание общей тематической линии (определение ведущих понятий и проблем),
выбор способов обучения, установление единых требований и подходов к формированию
навыков учащихся. Добиться успеха в этой работе можно при одном условии — плодо-
творном сотрудничестве педагогов, которое выражается в согласованной работе. Каж-
дый педагог осознаёт, что он делает часть общей полезной работы. Такое взаимодейст-
вие способствует личностному и профессиональному росту педагогов, сплачивает педа-
гогический коллектив.

Сотрудничество предполагает активные взаимодействия детей и взрослых. На моих
уроках истории ученик зачастую выступает соавтором урока. Так, в пятом классе при
изучении «Истории Древнего мира» распределяю школьников по редакциям, названия
которых соответствуют разделам программы. Темы раздаю заранее, помогаю подобрать
дополнительную литературу. Когда настаёт время урока на заданную тему, выстраиваю
его вместе с детьми, опираясь на их наработки.

В конце года, подводя итоги, оформляем результаты работы. В нашем опыте есть
учебный фильм «Московский Кремль», созданный третьеклассниками, где каждый из
них выступает в роли экскурсовода; «Энциклопедия Древнего Востока»; сборники науч-
ных конференций. В текущем году результатом работы в восьмом классе стало создание
учебного пособия «Россия и Европа в XIX веке». В период обобщения материала по
курсу «Новая история, часть II», выделяя общие закономерности и особенные черты
в историческом развитии европейских и других государств мира, я опиралась на груп-
пы, каждая из которых была занята более детальным рассмотрением одной из проблем.
Когда мы начали изучать курс истории России XIX века, я продолжала использовать
эту форму работы. В классе были сформированы группы, которые получили названия:
«Внешняя политика», «Внутренняя политика — основные направления, реформы», «Со-
циально-экономическое положение в государстве» и «Общественные движения». В каж-
дой группе был ответственный — «главный специалист по проблеме». Его задача за-
ключалась в организации работы группы на уроке, распределении учебного материала
между одноклассниками, подготовке, по необходимости, консультантов, которые помо-
гали разобраться в сложных проблемах своим товарищам. Руководитель группы в тече-
ние года систематизировал полученные знания по своей проблеме, выступал на уроках,
анализировал ответы товарищей, помогал другим в сдаче устных и письменных зачётов.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: первое — это правильное установление конечных целей всякого рода
деятельности и второе — отыскание соответствующих средств, идущих к конечной цели.
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ВЫСТАВКА РИСУНКОВ НАДИ РУШЕВОЙ

Íå òàê äàâíî âûñòàâî÷íûå çàëû Ãîñóäàðñòâåííîãî
ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà áûëè çàïîëíåíû ðèñóíêàìè
Íàäè Ðóøåâîé (1952–1969).

Â ïîòîêå ïîñåòèòåëåé âûäå-

ëÿëèñü äâå âîçðàñòíûå êàòå-

ãîðèè: ïåíñèîíåðû

è øêîëüíèêè. Áîëüøå ïåí-

ñèîíåðîâ, êîòîðûå âèäåëè

ðèñóíêè Íàäè Ðóøåâîé

áîëåå òðèäöàòè ëåò íà-

çàä. Íîâàÿ âñòðå÷à âñêî-

ëûõíóëà ïðåæíèå âïå-

÷àòëåíèÿ, à âìåñòå

ñ íèìè è îáñòîÿòåëü-

ñòâà è àòìîñôåðó ïåðå-

æèòûõ ëåò. Âñïîìèíà-

ëè ïîñìåðòíóþ âûñòàâ-

êó (1969 ã.) Íàäè

Ðóøåâîé, êîòîðóþ îðãà-

íèçîâàë Ãîñóäàðñòâåííûé

ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ

èñêóññòâ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. Äëÿ íèõ — òåïåðü

ïåíñèîíåðîâ — ýòî âñòðå÷à íå òîëüêî ñ ïîëþáèâ-

øåéñÿ õóäîæíèöåé, íî è ñ ñîáñòâåííîé ìîëîäîñ-

òüþ. Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ äåòàëåé òîãî ïåðèî-

äà — ìíîãî÷àñîâûå î÷åðåäè, êîòîðûå ëþäè âû-

ñòàèâàëè, íåñìîòðÿ íà õîëîä è íåïîãîäó, ÷òîáû

ïðèêîñíóòüñÿ ê ìèðó ðàíî ïðîÿâèâøåãîñÿ äàðîâà-

íèÿ. Íî òàêîå âíèìàíèå áûëî ïðîÿâëåíî ê þíîé

õóäîæíèöå íå òîëüêî â Ìîñêâå. Â äåñÿòêàõ ãåîãðà-

ôè÷åñêèõ òî÷åê ýêñïîíèðîâàëèñü å¸ ðèñóíêè. Ïèê

èíòåðåñà ê å¸ òâîð÷åñòâó ïðèø¸ëñÿ íà 70-å ãîäû.

Ýòî ïîäòâåðæäàþò ïðîñïåêòû è áóêëåòû ñ âûñòà-

âîê, ïðîõîäèâøèõ â òàêèõ ãîðîäàõ, êàê Õàðüêîâ,

Ïåòðîçàâîäñê, Èðêóòñê, Áåëãîðîä, Áðÿíñê, Âèòåáñê,

Êóðñê, Òóëà, Õåðñîí, ×åðêàññû, ïðåäñòàâëåííûå

â ñåãîäíÿøíåé âûñòàâêå. Çäåñü è ïðåññà 60-õ ãî-

äîâ ñ îòçûâàìè íà å¸ ðàáîòû, ýêñïîíèðîâàííûå

â ÃÄÐ, Èíäèè, Èòàëèè, ÑØÀ, ßïîíèè: «òîíêî, òåì-

ïåðàìåíòíî, òàëàíòëèâî». Æóðíàë «Þíîñòü» â òå

ãîäû ïîìåñòèë ñòàòüþ î Íàäå Ðóøåâîé.

Ïîòîê ïîñåòèòåëåé íà ñåãîäíÿøíþþ âûñòàâêó

íå ñðàâíèì ñ ïðåæíèì, íî îí ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,

÷òî èìÿ Íàäè Ðóøåâîé íå çàòåðÿëîñü âî âðåìåíè.

Ïî çàëàì þáèëåéíîé âûñòàâêè

Â ïðåçåíòàöèè âûñòàâêè «Òâîð÷åñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà

è Ì.À. Áóëãàêîâà â ðèñóíêàõ Íàäè Ðóøåâîé» ïðèíÿëà

ó÷àñòèå å¸ ìàìà — Íàòàëüÿ Äîéäàëîâíà Ðóøåâà-

Àæèêìàà. Îòåö — Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ðóøåâ —

ñêîí÷àëñÿ øåñòü ëåò ñïóñòÿ ïîñëå ñìåðòè äî÷åðè.

В группе «Внешняя политика» было сразу два «специалиста».
Один по проблеме «Внешняя политика России в Европе (Северо-
западное направление)», а другой — «Суть восточного вопроса».
Таким образом, опираясь на сильных учеников, превращая их
в соавторов урока, я готовлю своих учеников не только к экзаме-
нам в школе, но и к поступлению в гуманитарные вузы страны.

Остановлюсь на принципе отбора учебного материала и ор-
ганизации его подачи. Прежде чем приступить к изучению нового
материала, я с помощью инициативной группы детально рассмат-
риваю истоки и причины возникновения нового исторического
явления. Групповые или индивидуальные задания по системати-
зации учебного материала раздаю ребятам заранее: формулирую
вопрос, указываю параграф учебника, советую, какую следует ис-
пользовать дополнительную литературу.

Ученики с моей помощью обобщают ранее изученный мате-
риал, формулируют проблему и только после этого мы приступа-
ем к новой теме, изучение которой обязательно заканчивается
историческим прогнозом. В качестве примера приведу изучение
темы «Война 1812 года». Причины войны рассматривали учащие-
ся группы «Внешняя политика» по материалам зарубежной исто-
рии, а события заграничного похода русской армии изучали,
предварительно повторив материал этого периода по учебнику
«Новая история». Изучение темы с привлечением материала двух
учебников — по новой истории и истории Отечества — помогает
школьникам лучше разобраться в материале.

Контрольные работы у учеников группы «Внешняя полити-
ка» были следующие: итоговая контрольная работа по новой ис-
тории «Внешняя политика и международные отношения великих
мировых держав в XIX веке» (содержание: мировая политика от
Венского конгресса до образования военных союзов; колониаль-
ная экспансия и раздел мира между великими державами); тема-
тические контрольные работы — «Внешняя политика России на
рубеже XVIII — первой половины XIX века», «Внешняя политика
России во II половине XIX века»; итоговая контрольная работа
«Внешняя политика России в XIX веке». В контрольных работах
обязательно были вопросы, связанные с предшествующим перио-
дом и материалом «Новой истории». По мере прохождения мате-
риала он систематизируется в таблицы, идёт отработка понятий-
ного аппарата и дат, освещаются биографии и подвиги выдаю-
щихся полководцев. Вычленяются проблемные вопросы, которые
предварительно обсуждаются на занятиях, а затем включаются
в контрольные работы.

После контрольной работы обязательно проводится работа
над ошибками. В коррекционной работе я могу опять-таки обра-
титься за помощью к своим «специалистам». Кстати, одновремен-
но выясняется и уровень их подготовки. Проводя коррекционную
работу, я задаю домашние задания, которые носят теперь уже
опережающий характер. Над вопросами этих заданий ученик ра-
ботает в течение года, а результатом должен стать материал, ко-
торый в виде статьи войдёт в учебный сборник.
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Àííîòàöèÿ ê âûñòàâêå ñîîáùàåò î êðóãå ÷òåíèÿ

Íàäè. Îí ïîðàæàåò ñâîåé îáøèðíîñòüþ è ñåðü¸çíî-

ñòüþ: Àíäåðñåí, Áàéðîí, Áëîê, Âîéíè÷, Æþëü Âåðí,

Ã¸òå, Ãîôìàí, Ãðèí, Ãþãî, Äèêêåíñ, Äþìà, Êèïëèíã,

Ëåðìîíòîâ, Ïóøêèí, Ñåðâàíòåñ, Ñåíò-Ýêçþïåðè, Òîë-

ñòîé, Øåêñïèð. Îíà ïðî÷ëà Áóëãàêîâà â æóðíàëüíîì

âàðèàíòå — ðàíüøå, ÷åì åãî ðàçðåøèëè øèðîêî ïå-

÷àòàòü. Å¸ âîîáðàæåíèå áóäèëè ìèôû Äðåâíåé Ãðå-

öèè. Îòêëèêàëàñü äåâî÷êà è íà îêðóæàþùóþ å¸

äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïðîôåññèÿ ìàòåðè — â ïðîøëîì

îíà ïåðâàÿ áàëåðèíà Òóâû — íàâåÿëà äî÷åðè ñå-

ðèþ ðèñóíêîâ î áàëåòå. Âñåãî Íàäåé ñîçäàíî áîëåå

äåâÿòè òûñÿ÷ ðèñóíêîâ. Ïîêëîííèêè å¸ òâîð÷åñòâà

ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëåòèÿ âíîâü âãëÿäûâàþòñÿ â î÷à-

ðîâàâøèå èõ êîãäà-òî èçîáðàæåíèÿ, è îïûò ïðîæè-

òûõ ëåò òîëüêî îáîñòðÿåò âîñïðèÿòèå.

Íà÷àëî îñìîòðà — «ïóøêèíñêèé çàë». Îí òàê

íàçâàí óñëîâíî: çäåñü ðàçìåùåíû ðèñóíêè íà òåìó

òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà. Êàê ñîîáùàåò àííîòàöèÿ,

«Ïóøêèíèàíà» Íàäè Ðóøåâîé íàñ÷èòûâàåò áîëåå

200 ðèñóíêîâ. Ïåðåä íàìè ïîðòðåòû ðîäèòåëåé

Ïóøêèíà, áûòîâûå ñöåíêè â êðóãó ñåìüè, çàòåì ëè-

öåéñêèé êðóã, èçîáðàæåíèå äðóçåé. Ìû âèäèì, êàê

îí ëîâêî òàíöóåò ñî ñâîåé èçáðàííèöåé, êîêåòëèâî

ñêëîíÿåò ãîëîâó â áåñåäå ñ þíîé ïðåëåñòíèöåé.

Âîò Ïóøêèí ñ Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé, äåòñêèé ïðà-

çäíèê â èõ ñåìåéíîì äîìå. Ïåðåä íàìè ãðóïïîâîé

ïîðòðåò äåòåé Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à, êîòîðûõ îí

ïåðå÷èñëÿë ïî ñòàðøèíñòâó: Ìàøêà, Ñàøêà, Ãðèøêà

è Íàòàøêà. Çàêàí÷èâàåòñÿ «Ïóøêèíèàíà», êàê

è æèçíü ïîýòà. Íà ñìåðòíîì îäðå îí áëàãîñëîâëÿåò

ñâîèõ äåòåé. Â ýòèõ ðèñóíêàõ âñÿ áèîãðàôèÿ ïîýòà.

Â ýòîì æå çàëå íåñêîëüêî ðèñóíêîâ Íàäè íà

ìèôîëîãè÷åñêèå òåìû: ãðå÷åñêàÿ íèìôà Êàëèïñî,

Äàôíà è Àïîëëîí, «Êåíòàâð¸íîê», èñïîëüçîâàâ-

øèéñÿ â êà÷åñòâå ýìáëåìû íà ìíîãèõ å¸ âûñòàâ-

êàõ. Îí âûãðàâèðîâàí íà íàäãðîáíîé ïëèòå Íàäè.

Óñòàíîâëåííûé íà å¸ ìîãèëå,

îí îñòàëñÿ íåðàçëó÷åí

ñî ñâîåé ñîçäàòåëüíèöåé.

Ïåðåõîäÿ â «áóëãàêîâ-

ñêèé» çàë, ïîñåòèòåëè çíàêî-

ìÿòñÿ ñ èëëþñòðàöèÿìè ê ðî-

ìàíó «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».

Â àííîòàöèè ê ýêñïîçèöèè

ýòîãî çàëà ñîîáùàåòñÿ, ÷òî

ýòî — ïîñëåäíèå ðàáîòû

Íàäè Ðóøåâîé. Ïîä÷¸ðêèâà-

åòñÿ îäíà ñóùåñòâåííàÿ îñî-

áåííîñòü ýòèõ ðàáîò. Èçîá-

ðàæàÿ ãåðîåâ ðîìàíà, äå-

âóøêà îïèðàëàñü òîëüêî íà

ñîáñòâåííîå âîîáðàæåíèå.

Большого внимания со стороны педагога требуют вступи-
тельные статьи к четырём основным разделам сборника, за кото-
рые отвечают руководители групп. Именно этот материал в ко-
нечном варианте представляет собой систематизацию и обобще-
ние содержания исторического материала за весь курс истории
XIX века. По проблеме «Внешняя политика России в XIX веке»
были подготовлены две статьи: «Внешняя политика России в Ев-
ропе на протяжении XIX века: задачи, направления, итоги»; «Рос-
сия и история восточного вопроса». Учащиеся исследовали и ана-
лизировали материалы как по зарубежной истории, так и по исто-
рии России, привлекая дополнительную литературу.

Что же даёт такая работа моим ученикам? Во-первых, глу-
бокие знания. Во-вторых, формируются навыки общения как со
взрослыми, так и со сверстниками. В-третьих, причастность к об-
щему делу способствует развитию чувства ответственности, ко-
торое в этом возрасте присуще далеко не всем.

За основу построения учебно-воспитательного процесса я
беру методические рекомендации по организации обучения пси-
хологов — Е.Л. Бережковской, А.В. Козлинина. Когда учащийся
(да и взрослый) овладевает знаниями, он проходит три основных
этапа: «погружение», «овладение» и «использование».

Прежде всего, необходимо ознакомиться с предметом или
явлением. Этот важный этап, который даёт возможность ученику
составить своё представление, приобрести свой опыт, построить
свой образ, я называю «формирование информационного поля».
Следующий этап — «овладение», присвоение нужного способа
действия. Из веера возможностей, даваемых материалом, выделя-
ется наиболее актуальный аспект обучения. На этом этапе, кото-
рый я называю отработкой учебных знаний, провожу семинар-
ские занятия, обобщающие уроки, устный зачёт. И, наконец,
для того чтобы выделенное и присвоенное ребёнком действие из
ситуативного, чисто учебного и потому условного стало его соб-
ственным, необходим этап «использования» этих знаний в своей
собственной деятельности.

Вот на этом этапе и создавались учебный видеофильм «Экс-
курсия по Московскому Кремлю» и «Энциклопедия по истории
Древнего Востока», проводились межпредметное «погружение»
в ходе исследования проблемы «Атлантида — миф или реаль-
ность», конференция «Священная Римская империя германской
нации и развитие папского могущества», презентации историчес-
ких книг по внеклассному чтению, тематические вечера, творчес-
кие отчёты после экскурсий в музеи.

Такая работа предполагает отказ от ориентировки на сред-
него ученика. На основе смыслового общения, уровень которо-
го зависит от возможностей каждого ребёнка, стараюсь распоз-
нать и использовать индивидуальные способности каждого.
Именно в этом, с моей точки зрения, заключается индивидуаль-
ный подход. Идя на очередной урок, я тщательно продумываю
сценарный план занятия, учитывая специфику классного кол-
лектива и индивидуальные особенности учеников. Используя
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Ïðè ñîçäàíèè ýòèõ èëëþñòðàöèé ó Íàäè íå áûëî

ïðåäøåñòâåííèêîâ-èëëþñòðàòîðîâ.

Ïåðåä íàìè âàðèàíòû èçîáðàæåíèé Ìàñòåðà

è Ìàðãàðèòû. Êàê áû ðàñêðûâàåòñÿ òâîð÷åñêàÿ ëà-

áîðàòîðèÿ õóäîæíèöû. Îíà èùåò àäåêâàòíîå å¸

ïðåäñòàâëåíèþ èçîáðàæåíèå ãëàâíûõ ãåðîåâ ðî-

ìàíà. Äàëåå ñöåíû èç ðîìàíà: âîò — Âîëàíä

è åãî ñâèòà, Èåøóà è Ïîíòèé Ïèëàò, äðóãèå ïåðñî-

íàæè. Ìíîãèå âèäÿò ýòè èëëþñòðàöèè âïåðâûå.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïîòðÿñåíî: «Êàê îíà ñìîãëà

òàê ïðîíçèòåëüíî ïåðåäàòü àòìîñôåðó ðîìàíà?!»

Òðàãåäèÿ Áûòèÿ, ïðîíèêíîâåíèå â ãëóáèíó ñóùåãî,

ðàçíîîáðàçèå ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ: ñòðàäàíèå,

ñòðàõ, ëþáîâü, áåççàùèòíîñòü, ñóðîâîñòü, æåñòî-

êîñòü — êàêàÿ ãàììà ÷óâñòâ ïåðåæèòà øåñòíàäöà-

òèëåòíåé õóäîæíèöåé!

Çàë äîëãî íå ïîêèäàþò. Ïîñåòèòåëè ìíîãî-

êðàòíî ïîäõîäÿò ê èëëþñòðàöèÿì, îòõîäÿò è îïÿòü

âîçâðàùàþòñÿ. Âçðîñëûå ïðèçíàþòñÿ, ÷òî òâîð÷å-

ñòâî Íàäè äåðæèò èõ âíèìàíèå, íå îòïóñêàåò.

Øêîëüíèêè ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñêóðñèè, âäîõ-

íîâë¸ííûå, ýìîöèîíàëüíî çàðÿæåííûå, òîæå ðàñ-

ñåèâàþòñÿ ïî çàëàì. Íàäèíû èëëþñòðàöèè âíîâü

çàñòàâèëè ðàçìûøëÿòü è ïåðåæèâàòü ýïèçîäû

áóëãàêîâñêîãî ðîìàíà «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà», âíè-

ìàòåëüíî ïåðå÷èòàòü åãî ñòðàíèöû.

Âçðîñëûå, ïîêèäàÿ ñåãîäíÿøíþþ âûñòàâêó,

ïå÷àëÿòñÿ î ðàííåé êîí÷èíå òàëàíòëèâîé õóäîæ-

íèöû, ïðåäàþòñÿ ðåìèíèñöåíöèÿì, ïðåäïîëàãàþò,

êåì áû ñòàëà Íàäÿ, äîæèâè îíà äî íàøèõ äíåé.

в работе материалы психолого-педагогической диагностики
личности (интересы, способности, направленность, я-концеп-
ция, качества характера, особенности мыслительных процес-
сов), я осознала, что в классе находятся ребята, психологичес-
кий возраст которых не соответствует биологическому. Даже
в 8-м классе могут одновременно обучаться дошкольник, млад-
ший школьник, подросток и старший подросток. Поэтому лич-
ностно ориентированное обучение сегодня — это обучение, ко-
торое опирается на возрастные особенности и индивидуальные
характеристики личности.

Учитель, составляя задание или излагая учебный матери-
ал, должен ориентироваться на центральные психические
функции, характерные для определённого возраста: дошкольни-
ка — воображение; младшего школьника — внимание и па-
мять, которые к концу возраста должны стать произвольными;
младшего подростка — ассоциативное и причинно-следствен-
ное мышление, которое к концу возраста становится логичес-
ким… Но конструировать индивидуальные программы развития
учащихся и осуществлять их коррекцию невозможно без помо-
щи психологов.

Я стараюсь развивать способности к самостоятельной твор-
ческой работе, которая основана на мышлении «без образца»
и предполагает собственную активность ученика в ходе рождения
и постановки проблемы, поиска и осуществления её решения.
И вот здесь на смену дидактическому методу приходит метод эв-
ристический. Ученик приобретает умение анализировать, сравни-
вать, комбинировать, обобщать и делать выводы. В этом случае
он не только овладевает знаниями, но и способами приобретения
знаний. Он проживает роль учёного и художника. Дидактический
метод был и остаётся наилучшим методом при подготовке к экза-
менам. «На этом методе основаны приёмы, рассчитанные на
спрос, натаскивание или выгонку учеников к экзамену, на пас-
сивное восприятие механическим путём возможно большего ко-
личества сведений, на быстрое запоминание готовых выводов, ре-
шений, правил и формул, на усвоение слов, слов и слов, на быст-
рую дрессировку учащихся. <…> Многое из того, что усваивает
ученик, забывается, но зато остаётся привычка определённым об-
разом работать над материалом. Стало быть, ценны не одни зна-
ния, а, прежде всего, способы, какими они разрабатываются», —
писал В.П. Вахтеров.

Итак, гуманное, демократичное сотрудничество — это не
только плодотворное общение педагогов друг с другом, сотрудни-
чество учителей со своими учениками, но и сотрудничество детей
между собой, которым пронизаны уроки и внеклассная деятель-
ность. Здесь очень важно, чтобы ученики перенимали и переноси-
ли образцы общения с учителями, уважали мнение и точку зрения
другого и, работая в коллективе, чувствовали, что являются его
частью.
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