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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.

Ìîñêâà

Ïðîäîëæåíèå ñì. íà ñ. 148.
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Íî ìåíÿ, êàê ïåäàãîãà, èí-

òåðåñóåò äðóãàÿ ïëîñ-

êîñòü: ÷òî ñïîñîáñòâîâà-

ëî ïðîáóæäåíèþ è ðàçâè-

òèþ þíîãî äàðîâàíèÿ?

Êàêîé îíà áûëà, äåâî÷êà

Íàäÿ, îñòàâèâøàÿ âîëíó-

þùèå íàñ ðèñóíêè?

Ïðèðîäà òâîð÷åñòâà

Ðîäñòâåííèêè, ïîñåòèâ-

øèå âûñòàâêó, ðàññêàçû-

âàëè î òîì, ÷òî ó Íàäè áû-

ëà âðîæä¸ííàÿ ïîòðåáíîñòü

ðèñîâàòü. Ðîäèëàñü Íàäÿ â ñåìüå òåàòðàëüíîãî õó-

äîæíèêà è òàíöîâùèöû è óæå â ðàííåì äåòñòâå

ïåðåâîäèëà íà ãðàôè÷åñêèé ÿçûê âñ¸, ÷òî ñëûøà-

ëà. Îòåö Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ðóøåâ — ðóñ-

ñêèé, èç ñåìüè ïðîâèíöèàëüíîãî îïåðíîãî ïåâöà

Êîíñòàíòèíà Ðóøåâà. Ìàòü — Íàòàëüÿ Äîéäàëîâ-

íà Àæèêìàà — òóâèíêà, ïåðâàÿ áàëåðèíà Òóâû.

Ýòà àâòîíîìíàÿ ðåñïóáëèêà â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ðàñïîëîæåíà íà þãå Ñèáèðè íà ãðàíè-

öå ñ Ìîíãîëèåé. Íàäÿ è ðîäèëàñü â Ìîíãîëèè, ãäå

îòåö íàõîäèëñÿ â êîìàíäèðîâêå. Ïîñëå ðîæäåíèÿ

äî÷åðè ñåìüÿ âåðíóëàñü â Ìîñêâó. Þòèëèñü ïî óã-

ëàì, æèëè ìàòåðèàëüíî òðóäíî. Âîñïèòàíèåì äå-

âî÷êè çàíèìàëñÿ îòåö, ìíîãî åé ÷èòàë. Ñíà÷àëà

ñêàçêè, ïîçæå ñòðåìèëñÿ çíàêîìèòü äî÷ü ñ ïðîèç-

âåäåíèÿìè ìèðîâîé êëàññèêè. Ðîäèòåëè ïîäìåòè-

ëè, ÷òî ðåá¸íîê íå òîëüêî ñëóøàåò, íî è ïûòàåòñÿ

óñëûøàííîå èçîáðàçèòü. Ñ ðàííåãî äåòñòâà Íàäÿ

ðèñîâàëà íåïðåñòàííî. Ýòè äâèæåíèÿ íå îñòàâëÿ-

ëè å¸ è ïîçæå, â øêîëå. Îíà ïåðåâîäèëà ñîäåðæà-

íèå ðàçëè÷íûõ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ â íàãëÿäíûé

îáðàç. Íå âñåì ó÷èòåëÿì ýòî íðàâèëîñü.

Ñìîòðèòåëü øêîëüíîãî ìóçåÿ Í. Ðóøåâîé Ãåð-

ìàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Åñèïîâ âñïîìèíàåò, ÷òî Íàäÿ

Ðóøåâà ïðèøëà â 7-é êëàññ ìîñêîâñêîé øêîëû

¹ 470 è ïðîó÷èëàñü â íåé äî 10-ãî êëàññà — òðè

ãîäà. Â ïðîøëîì ïðåïîäàâàòåëü ôèçèêè, Ãåðìàí Âÿ-

÷åñëàâîâè÷ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî «ôèçèêà íå áûëà

â ÷èñëå å¸ ëþáèìûõ ïðåäìåòîâ. Íî îíà ïîñåùàëà

êóðñû ïîäãîòîâêè â ÌÈÔÈ, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ, ïî-

÷åìó åé íå íðàâèòñÿ ýòîò ïðåäìåò. À ïîñëåäíþþ

äâîéêó îíà ïîëó÷èëà ïî ñâîåìó ëþáèìîìó ïðåäìå-

òó — ëèòåðàòóðå. Íå óñïåëà âûó÷èòü ñòèõîòâîðåíèå

À.Ñ. Ïóøêèíà. È ýòó äâîéêó îíà òàê è íå çàêðûëà».

Íà âûñòàâêó çàãëÿäûâàþò îáîñíîâàâøèåñÿ íà

ïåøåõîäíîé çîíå Àðáàòà «ñâîáîäíûå» õóäîæíèêè.

Âíèìàòåëüíî è ñ èíòåðåñîì ïðîñìîòðåâ ðèñóíêè

þíîé õóäîæíèöû, ñäåëàëè âûâîä: îðèãèíàëüíî

ренциях, смотрах-конкурсах студенческих исследовательских ра-
бот Иркутского государственного технического университета.

Лицеисты, члены НЛО, являются слушателями Байкаль-
ской молодёжной научной школы Института солнечной и зем-
ной физики СО РАН и принимают участие в Международном
Байкальском летнем научном молодёжном фестивале по линии
программы «Шаг в будущее», в региональных конференциях
старшеклассников: «Шаг в будущее», «В мир творчества, в мир
поиска, в мир науки». Их работы отмечены дипломами и грамо-
тами. Под руководством преподавателей кафедры физики
ИрГТУ занимаются разработкой лабораторного практикума по
физике, компьютерным моделированием физических явлений.
Разработки учащихся внедряются в учебный процесс, вызыва-
ют интерес к предмету и способствуют усвоению учебного ма-
териала.

Значительный творческий подъём в работе лицеистов на-
блюдается с 1998 года. Именно в этом году лицей в своей работе
стал использовать один их современных методов обучения — ме-
тод проектов.

Началась эта работа с участия в проекте «Гармония», орга-
низованном Институтом «Открытое общество», с целью приоб-
щить российских школьников к работе в сети Интернет.

В рамках проекта под руководством преподавателей инфор-
матики, русского и английского языков, литературы, математи-
ки, психологии, ОБЖ и военного дела лицеистами были выпол-
нены творческие работы: «Пословицы и поговорки», «Язык, му-
зыка, математика», «Страна Комбинаторика», «Не спи — замёрз-
нешь», «Наш лицей», «Я — землянин», которые были размещены
на Иркутском сервере http//cultura.baikal.ru. На Иркутском сер-
вере размещена сейчас и наша лицейская Интернет-газета, где
26 творческих работ лицеистов представлены в виде веб-сайтов
http//cultura.baikal.ru/lyceum_1/gazeta/index.htm. Админист-
рация лицея нашла возможность ввести в штатное расписание
должность сетевого координатора, которым стала преподаватель
информатики высшей категории Г.Г. Мамченко. По результатам
работы в проекте «Гармония» она признана лучшим сетевым
координатором.

Её работа с лицеистами проводится в рамках спецкурса
«Проектирование и создание веб-страниц». Цель спецкурса — не
только научить современного школьника создавать Интернет-
страницы, но и повысить его творческий потенциал и интеллекту-
альный уровень.

Большинство учащихся нашего лицея обладают высокой мо-
тивацией к образованию и большим творческим потенциалом.
Учитывая этот факт, педагоги выстраивают проектную работу
с лицеистами на основе индивидуального подхода. Наша цель —
развить творческий потенциал каждого ребёнка.

Страницы, сделанные ребятами, очень индивидуальны, весь-
ма различны в технике исполнения. Темы проектных работ разра-
батывают учителя информатики, истории, биологии, географии.
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è íåàêàäåìè÷íî. Äåéñòâèòåëüíî, Íàäÿ íå ó÷èëàñü

ðèñîâàòü. Íà ýòî îáðàùàåò âíèìàíèå è Ã.Â. Åñè-

ïîâ: «Êàêîå-òî âðåìÿ îíà ïîñåùàëà èçîñòóäèþ

Äâîðöà ïèîíåðîâ íà Âîðîáü¸âûõ ãîðàõ. Âàòàãèí,

êîãäà óâèäåë å¸ «ñòóäèéíûå» ðèñóíêè (â øêîëüíîì

ìóçåå îíè åñòü), ñêàçàë, ÷òîáû ðîäèòåëè íåìåäëåí-

íî çàáèðàëè å¸, òàê êàê ó Íàäè òåðÿåòñÿ å¸ îðèãè-

íàëüíûé ñòèëü». Óïîìèíàåìûé ñìîòðèòåëåì

øêîëüíîãî ìóçåÿ Âàòàãèí — òîò ñàìûé, î êîòîðîì

â ñîâåòñêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå ñêàçàíî:

«Âàòàãèí Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ (1883/84 —

1969) ñîâåòñêèé ñêóëüïòîð è ãðàôèê, äåéñòâèòåëü-

íûé ÷ëåí ÀÕ ÑÑÑÐ (1957), íàðîäíûé õóäîæíèê

ÐÑÔÑÐ (1964). Àíèìàëèñò, ïðîÿâèë ãëóáîêîå çíàíèå

ïðèðîäû è ïîâàäîê æèâîòíûõ. Èëëþñòðàöèè ê «Ìà-

óãëè» Êèïëèíãà (1926). Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ

ÑÑÑÐ (1952)». Íàäÿ, ïî ñëîâàì Ãåðìàíà Âÿ÷åñëàâî-

âè÷à, ìîãëà ÷àñàìè ðàçãîâàðèâàòü ñ Âàòàãèíûì. Îä-

íà èç òàêèõ áåñåä çàïå÷àòëåíà íà ôîòîãðàôèè, íà-

õîäÿùåéñÿ â øêîëüíîì ìóçåå. Íà ëèöå Íàäè óëûá-

êà, à ïûòëèâûé âçãëÿä, óñòðåìë¸ííûé íà ñîáåñåäíè-

êà, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìíåíèå ìàñòèòîãî õóäîæíèêà

èìååò äëÿ íå¸ áîëüøîå çíà÷åíèå. Ñóäÿ ïî âñåìó,

ðàçãîâîð èíòåðåñåí è Âàñèëèþ Àëåêñååâè÷ó.

Â ñâî¸ì èíòåðâüþ áûâøèé ó÷èòåëü ïîä÷¸ðêè-

âàåò, ÷òî â ðàçâèòèè ðåá¸íêà ìíîãîå çàâèñèò îò

îêðóæåíèÿ. Ñâîþ ïîçèöèþ îí ïîäêðåïëÿåò ññûë-

êîé íà ïóáëèêàöèþ áåçûìÿííîãî àìåðèêàíñêîãî

àâòîðà, «êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî èç äåñÿòè äåòåé

òðîå ðîæäàþòñÿ ãåíèàëüíûìè, òðîå òàëàíòëèâûìè,

òðîå ïðîñòûìè ëþäüìè è îäèí äóðàêîì… ×òîáû

ïðîÿâèòü ñâîþ ãåíèàëüíîñòü, ðåá¸íîê äîëæåí ïî-

ïàñòü â ñîîòâåòñòâóþùóþ ñðåäó».

Íî äëÿ ìåíÿ áîëåå óáåäèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ

âûñêàçûâàíèå ðóññêîãî ïèñàòåëÿ, ïóáëèöèñòà

è ôèëîñîôà Â.Â. Ðîçàíîâà (1856–1919): «Íàïðàâ-

ëåíèå è èñòî÷íèê ãåíèÿ âñåãî ìåíåå ëåæèò â âîëå

åãî ëè÷íîãî îáëàäàòåëÿ». Êàê èëëþñòðàöèÿ ê ýòî-

ìó îïðåäåëåíèþ çâó÷èò ïðèçíàíèå Íàäè Ðóøåâîé:

«ß íè÷åãî íå ïðèäóìûâàþ, ÿ î÷åð÷èâàþ òîëüêî òî,

÷òî âèæó». Íàäèíî îáú-

ÿñíåíèå êàê áû ðàñêðû-

âàåò ïðèðîäó òâîð÷åñòâà.

Ïîäîáíîãî ðîäà ïðèçíà-

íèÿ íå âïèñûâàþòñÿ ïî-

êà â íàøå òðàäèöèîííîå

ìèðîïîíèìàíèå.

Øêîëà, îïèðàÿñü íà

íàó÷íûå çíàíèÿ î íåæè-

âîé ìàòåðèè, äîáûòûå

ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ

è èäåé ôèçèêè, õèìèè

Созданные учащимися лицея странички занимают высокие места
на международных и российских конкурсах.

В 2000 году работа ученицы 10-го класса Зотеевой Иры,
в которой было представлено её художественное творчество, за-
няла 2-е место в Международном конкурсе Millennium Art
Gallery. Страничка «Гарсиа Лорка» посвящена творчеству вели-
кого испанского поэта. Сделал эту работу Даниил Панасецкий,
в 2001 году он получил титул «Ученик года».

Тематика Интернет-страниц, созданных лицеистами, разно-
образна, есть работы, посвящённые психологическому клубу уча-
щихся, курортным зонам Прибайкалья, реконструкции Иркутско-
го драматического театра, генетическим предпосылкам появле-
ния левшей и т.д.

Отдельно стоит отметить работы на исторические и краеведче-
ские темы, которые разрабатывает учитель истории А.А. Поляков.
Исторические работы проводятся по следующим направлениям:

1. Исторические памятники города Иркутска. К настоящему
времени созданы проекты по истории Казанского собора города
Иркутска и парома «Ледокол «Ангара». В процессе создания на-
ходится проект по истории парома «Ледокол «Байкал».

2. Создание серии проектов «Иркутск современный». В на-
шей Интернет-газете выставлены проекты: «История улицы Лени-
на» и «Католический собор города Иркутска».

3. История Иркутской милиции. Создан проект о музее
УВД Иркутской области, начата серия проектов под общим на-
званием «Герои Иркутской милиции». В 2001–2002 годах учащи-
мися лицея были созданы работы о выдающихся работниках уго-
ловного розыска Г.А. Трояновском и М.Н. Фомине.

Работа над историческими проектами проводится в тесном
сотрудничестве с Иркутским краеведческим музеем и музеем
УВД Иркутской области. Созданные учащимися лицея проекты
представлялись на конференциях «Мой город» в 1999,
2000 и 2001 годах, на «взрослой» конференции «Первые Щапов-
ские чтения» в октябре 2001 года, на конференции УВД Иркут-
ской области «Патриотическое воспитание молодёжи» в феврале
2002 года, а также на городских и областных семинарах педаго-
гов и музейных работников.

Весной 2002 года мы выставили проекты «Н.Н. Вавилов»,
«В человеке отражается его отчий край» — о выдающемся писате-
ле современности Валентине Распутине и «Александр Вампилов»
на Всероссийский конкурс «Заявка на успех», одним из организа-
торов которого была фирма «Кирилл и Мефодий». С работой
«Александр Вампилов» мы вошли в число победителей и призёров.

В процессе работы над веб-страничкой каждый лицеист зна-
чительно повышает свой интеллектуальный уровень благодаря
необходимости глубокого погружения в суть проблемы, будь это
работа на литературные, исторические темы или темы, связанные
с искусством, публицистикой, культурой. Элемент творчества
прочно вошёл в жизнь ребёнка, закрепился в качестве необходи-
мой жизненной составляющей.

Ò à ì à ð à Ê î ñ ò å å â à ,  Ò à ì à ð à Ç à õ à ð î â à ,

Î ë ü ã à Â å ð õ î ç è í à ,  Ã à ë è í à Ì à ì ÷ å í ê î

О Б Ъ Я Т Ь Н Е О Б Ъ Я Т Н О Е —

Д Е В И З О Д А Р Ё Н Н Ы Х Д Е Т Е Й
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è ìàòåìàòèêè, ïðîäîëæàåò ñâîè ïîïûòêè ãàðìîíè÷-

íî ðàçâèâàòü ðåá¸íêà. Ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ â òà-

êèõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ, êàê áèîëîãèÿ, ïñèõîëî-

ãèÿ, ãåíåòèêà, ðàñøèôðîâêà ãåíîìà ÷åëîâåêà è äðó-

ãèå óñïåõè â èçó÷åíèè æèâîé êëåòêè, ïîäâåëè

êëàññè÷åñêóþ íàóêó ê íîâîé ïàðàäèãìå. Îíà èñïîä-

âîëü çðååò, íî åù¸ íå äîñòèãëà ñòåïåíè çàâåðø¸ííî-

ñòè è íå ïðèçíàíà îôèöèàëüíî. Îêàçàëîñü, ÷òî èçó-

÷åíèå íàøåé ïðèðîäû ãîðàçäî ñëîæíåå, ÷åì äàëü-

íèõ ìèðîâ èëè ïðîíèêíîâåíèå â òàéíû àòîìíîãî

ÿäðà. È ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ïðîäîëæàåò îñòàâàòü-

ñÿ çàãàäêîé, êàê è âî âðåìåíà äðåâíèõ ãðåêîâ. Íàóêà

íàøèõ äíåé íå ìîæåò îòâåòèòü, ÷åãî â ÷åëîâåêå

áîëüøå: áèîëîãè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíîãî. Ñîâðå-

ìåííûå ïñèõîãåíåòèêè ñîãëàøàþòñÿ, ÷òî ìíîãîå îï-

ðåäåëÿåò ñðåäà. Çàãàäêà Íàäè Ðóøåâîé íàïîìíèëà

î êëàññè÷åñêîì îáðàçöå ñ Ìîöàðòîì: ðîäèñü Ìîöàðò

â ñåìüå, ãäå íåò ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà, âðÿä ëè

ñòîëü ìîùíî ïðîÿâèëñÿ åãî ãåíåòè÷åñêèé äàð.

Íî åñëè îò ðîæäåíèÿ ÷åëîâåê íå ïîëó÷èë êà÷åñòâåí-

íîãî ãåííîãî àíñàìáëÿ, òî è ïðîÿâëÿòüñÿ íå÷åìó?!

À øêîëà? ßâëÿåòñÿ ëè îíà ñðåäîé, ñïîñîáñòâó-

þùåé ðàçâèòèþ òàëàíòà?

Íåñòàíäàðò â ñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ

Øêîëà ìîäåðíèçèðóåòñÿ. Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

âûïóùåíû ñòàíäàðòû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Îíè

âêëþ÷àþò îáÿçàòåëüíûå ìèíèìóìû ñîäåðæàíèÿ îñ-

íîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïðåä-

ìåòàì, òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ,

à òàêæå ê òîìó, ÷òî äîëæåí çíàòü, ïîíèìàòü è óìåòü

êàæäûé øêîëüíèê. Îáùåïðèçíàíî, ÷òî øêîëüíûå

íàãðóçêè âåëèêè, îíè íåïîñèëüíû äëÿ ðàñòóùåãî

îðãàíèçìà. Îïðàâäàíû ëè òàêèå îáú¸ìíûå ïîêàçà-

òåëè? Ìíîãèå, â òîì ÷èñëå è ÿ, ìîãëè áû ïîäïèñàòü-

ñÿ ïîä ñëîâàìè íàøåé ïðîñëàâëåííîé ïåâèöû: «Íà

äðóãîé æå äåíü, êàê óøëà èç øêîëû, íåìåäëåííî

è íà âñþ æèçíü î÷èñòèëèñü ìîè ìîçãè îò âñåãî, ÷åì

ñ òàêèì óñåðäèåì íà÷èíÿëè èõ ìîè ó÷èòåëÿ, è íèêà-

êèå ñèëû ìèðà íå çàñòàâÿò ìåíÿ âñïîìíèòü, ÷åìó

æå ìåíÿ òàì ó÷èëè. Ïðîñòî íå çíàþ. Â øêîëó õîäè-

ëà, ïîòîìó ÷òî òàê ïîëàãàëîñü». Â ýòîì ïðèçíà¸òñÿ

â ñâîåé àâòîáèîãðàôè÷åñêîé êíèãå «Ãàëèíà. Èñòî-

ðèÿ æèçíè Ãàëèíû Âèøíåâñêîé».

Â çàÿâëåííîé ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèå

îïèðàåòñÿ íà êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä â ïðèîá-

ðåòåíèè çíàíèé è óìåíèé. ß æå óáåæäàþñü â òîì,

÷òî ðåçóëüòàòû ëþáîé ìîäåðíèçàöèè íàïðÿìóþ

çàâèñÿò îò ó÷èòåëÿ. Îáðàòèìñÿ ê òàêîìó ÷àñòíîìó

ñëó÷àþ, êàê ïîñåùåíèå âûñòàâî÷íûõ çàëîâ.

Íà âûñòàâêó ðèñóíêîâ Íàäè Ðóøåâîé ïðèõî-

äÿò è ó÷èòåëÿ ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè. Íî êàê

Описания проектов даны на сайте http://www.edu.nsu.ru/ites/.
Газета входит в сайт «Школьный автобус» http:/cultura.baikal.ru/,
на котором сосредоточено большинство работ иркутских школьни-
ков и учителей.

Наши лицеисты обладают высоким уровнем самоорганизации,
а следовательно, и повышенной информационной потребностью.
Естественно, что работа с такими школьниками диктует определён-
ные требования к личности педагога:
— желание работать нестандартно;
— поисковая активность, любознательность;
— знание психологии подростка и психологии одарённых детей;
— готовность педагога к работе с одарёнными детьми.

На базе лицея в 2000 году были организованы курсы повы-
шения квалификации по проблемам: современные образователь-
ные, воспитательные технологии; работа образовательного уч-
реждения в режиме развития.

Работа педагогов ведётся как в области повышения собст-
венной компетенции, так и в области совершенствования педаго-
гического общения.

Преподавателями лицея был прослушан курс лекций психо-
лога по проблемам одарённости и проведён многодневный тре-
нинг по проблеме общения (несколько занятий — вместе с деть-
ми). Была использована программа, разработанная О.А. Верхози-
ной по подготовке педагогов к работе с одарёнными учащимися.

Работа проводилась по этапам:
1. Диагностика педагогических затруднений в области

межличностного взаимодействия с одарёнными учащимися.
На этом этапе были выявлены основные затруднения педагогов,
проведена их классификация, определена природа и механизм
затруднений.

2. Коррекционно-развивающая работа в форме лекционных
занятий, деловых игр, социально-психологических тренингов,
психологических консультаций. Тренинги и деловые игры прово-
дились совместно с детьми.

3. Выявление достоверно значимых изменений в личност-
ной, коммуникативной, эмоциональной, профессиональной сфере
педагогов, непосредственно связанных с процессом межличност-
ного взаимодействия.

4. Разработка программы действий по результатам прове-
дённой работы.

Для подтверждения эффективности проведённого экспери-
мента мы провели заключительную диагностику с использовани-
ем разработанного нами диагностического блока. Мы диагности-
ровали качества педагогов, проявляющиеся в межличностном
взаимодействии с учащимися, такие, как толерантность, особен-
ности эмоциональной сферы (эмоциональные «помехи»); межлич-
ностные потребности педагога: включение, аффект и контроль;
уровень сотрудничества; модель педагогического общения. Кроме
того, критерий успешности эксперимента определялся с помо-
щью самоотчётов и отзывов участников.



1 5 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/03

ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê ïîäîáíîãî ðîäà ìåðîïðè-

ÿòèþ íàñòàâíèêè! Îäíè äàþò çàäàíèå, ïîýòîìó

ó÷àùèåñÿ ïîÿâëÿþòñÿ â çàëàõ ñ áëîêíîòàìè, òåò-

ðàäÿìè, ðó÷êàìè. Çàðàíåå çàêàçûâàþò ýêñêóðñèþ,

ó÷åíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíî íàñòðàèâàþò íà âñòðå÷ó

ñ òâîð÷åñòâîì õóäîæíèöû. È ýòî çàìåòíî äëÿ ïî-

ñòîðîííåãî âçãëÿäà: äåòè ñîáðàíû, öåëåóñòðåì-

ë¸ííû. Äëÿ äðóãèõ ó÷èòåëåé — ýòî ýêñïðîìò. Ñî-

ðâàëèñü ñ óðîêîâ — íàðóøåí ïðèâû÷íûé ðèòì

îäíîîáðàçíûõ áóäåí. Äëÿ äåòåé â ýòîì ðàäîñòü.

Îíè âîçáóæäåíû è ñ òðóäîì ìîãóò ñîñðåäîòî÷èòü-

ñÿ. Âîò ó÷àùèåñÿ ñåäüìûõ-âîñüìûõ êëàññîâ èç ÷à-

ñòíîé øêîëû. Èõ ïîäâåçëè íà ìèêðîàâòîáóñå ê ñà-

ìîìó âõîäó â âûñòàâî÷íûå çàëû, íî ýêñêóðñèîí-

íîå îáñëóæèâàíèå çàêàçàòü íå äîãàäàëèñü. Äåòè

âîøëè, áåñïðåñòàííî æóÿ ñ îòêðûòûì ðòîì, âðàç-

âàëî÷êó ïåðåñåêëè ïî äèàãîíàëè âûñòàâî÷íîå

ïðîñòðàíñòâî. Âñå àííîòàöèè ïðîèãíîðèðîâàëè.

Ïåðñîíàæè Ïóøêèíà èõ íå çàèíòåðåñîâàëè.

Èç áóëãàêîâñêèõ ãåðîåâ îñîáîå âíèìàíèå ïðè-

âëåêëè òîëüêî ðèñóíêè: «Íàòàëüÿ íà áîðîâå»

è «Êðûñîáîé». Íåìóäðåíî. Ñ ðîìàíîì «Ìàñòåð

è Ìàðãàðèòà» îíè åù¸ íå çíàêîìû, à èçîáðàæåíèå

è ïîäïèñü ïîä ýòèìè ðèñóíêàìè ãîâîðÿò ñàìè çà

ñåáÿ. Ðåçóëüòàòèâíîñòü êóëüòïîõîäà — íóëåâàÿ:

ïîñòàâÿò ãàëî÷êó â ïëàíå äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé

øêîëû. Íî óøëè íå áåç óäîâëåòâîðåíèÿ. Äåòêè

äîñòîéíî îòìåòèëèñü — â «Êíèãå îòçûâîâ» îñòà-

âèëè î ñåáå ïàìÿòü: «Âñåì (äàëåå ñëîâî èç íåíîð-

ìàòèâíîé ëåêñèêè èç òð¸õ áóêâ)!»

Âñòðå÷à ñ òâîð÷åñòâîì Íàäè Ðóøåâîé äëÿ îä-

íèõ ó÷åíèêîâ ñòàëà èñòî÷íèêîì õóäîæåñòâåííîãî

è ïîçíàâàòåëüíîãî íàñëàæäåíèÿ. Ïîäãîòîâëåííîå

ïîñåùåíèå âûñòàâêè äîñòèãàåò öåëåé, ïîñòàâëåí-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì, è ñïîñîáñòâóåò

ïðèîáðåòåíèþ ïåðå÷èñëåííûõ â í¸ì êîìïåòåíò-

íîñòåé: îáùåêóëüòóðíîé, öåííîñòíî-ìèðîâîççðåí-

÷åñêîé, ÷èòàòåëüñêîé.

Äëÿ äðóãèõ — ïóñòûì âðåìÿïðåïðîâîæäåíè-

åì, ÷òî íå ñïîñîáñòâóåò ïðèîáðåòåíèþ ó÷àùèìèñÿ

íè îäíîé èç ïåðå÷èñëåííûõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå, ïðèâîäÿ ñ ñîáîé ìîëîäóþ

ïîðîñëü, íåçàìåòíî íàáëþäàåò çà ñâîèìè ñïóòíè-

êàìè, ïûòàåòñÿ óëîâèòü èõ ðåàêöèþ. Çàâåòíàÿ

è íåñáûòî÷íàÿ ìå÷òà âñåõ ïîêîëåíèé «îòöîâ» —

ïî÷óâñòâîâàòü åäèíåíèå äóø ñ äåòüìè! Ñåãîäíÿ —

ýòî òàê íàçûâàåìîå ïîêîëåíèå ÐÓ! Íàçâàíèå ïî-

êîëåíèÿ îòðàæàåò äóõ âðåìåíè, ñâÿçàííûé ñ Èí-

òåðíåòîì, ãäå ýëåêòðîííûå àäðåñà çàêàí÷èâàþòñÿ

÷àñòèöåé — (ru). Îíî æèâ¸ò â äðóãîé ðåàëüíîñòè,

ãäå êóëüòóðíûé ëàíäøàôò íåóçíàâàåìî èçìåíèëñÿ

äëÿ èõ ðîäèòåëåé, íå ãîâîðÿ óæå î áàáóøêàõ.

Ó ïîêîëåíèÿ ÐÓ ñâîÿ ôèëîñîôèÿ, ñâîÿ ìîðàëü,

Результаты, полученные с помощью данных методик, были
подвергнуты компьютерной обработке методами математической
статистики.

На этапе исходно-констатирующей диагностики были выяв-
лены наиболее проблемные «зоны» в эмоциональной сфере педа-
гогов, работающих с одарёнными учащимися: «негибкость, нераз-
витость, невыразительность эмоций», «неадекватное проявление
эмоций», «доминирование негативных эмоций», «нежелание сбли-
жаться с людьми на эмоциональной основе», «неумение управлять
эмоциями».

После проведённого эксперимента положительная динамика
отмечается по всем проблемным «зонам», кроме — «неадекватное
проявление эмоций» и «нежелание сближаться с людьми на эмо-
циональной основе».

Уровень сотрудничества в учебной деятельности — актуаль-
ная проблема для педагогов, работающих с одарёнными школьни-
ками. Сотрудничество в учебной деятельности характеризуется:
созданием на уроке доверительных межличностных отношений,
взаимной личной информированностью, признанием права учаще-
гося на ошибку, обсуждением с учащимися целей и задач совме-
стной деятельности, использованием на уроке взаимного контро-
ля учащихся и применением отметок в качестве побудительного
стимула к учению.

По всем перечисленным показателям после проведения экспе-
риментальной работы была зафиксирована позитивная динамика.

Немаловажную роль в межличностных взаимодействиях пе-
дагога с одарёнными учащимися играют три основные базовые по-
требности: включение (как человек себя чувствует среди людей,
тенденция к общению с людьми), контроль (тенденция к приня-
тию ответственности, зависимость или неприятие контроля над
собой), аффект (тенденция к установлению близких отношений,
выбор лиц при установлении близких отношений).

В результате проведённой работы были отмечены позитив-
ные изменения, связанные с зависимостью и колебанием при при-
нятии решений и с потребностью устанавливать более близкие,
доверительные отношения. С остальными параметрами измене-
ний не произошло.

Коммуникативная толерантность человека характеризуется
следующими параметрами:
— неприятие или непонимание индивидуальности человека;
— использование себя в качестве эталона при оценке других;
— категоричность или консерватизм в оценках людей;
— неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при
столкновении с некоммуникабельными качествами партнёров;
— стремление переделать, перевоспитать партнёров;
— стремление подогнать партнёра под себя, сделать его удобным;
— неумение прощать другому ошибки;
— нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту
партнёра;
— неумение приспосабливаться к партнёрам.

Ò à ì à ð à Ê î ñ ò å å â à ,  Ò à ì à ð à Ç à õ à ð î â à ,

Î ë ü ã à Â å ð õ î ç è í à ,  Ã à ë è í à Ì à ì ÷ å í ê î

О Б Ъ Я Т Ь Н Е О Б Ъ Я Т Н О Е —

Д Е В И З О Д А Р Ё Н Н Ы Х Д Е Т Е Й
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ñâîè ëèòåðàòóðíûå ïðèñòðàñòèÿ. Áëàãîäàðÿ êèíå-

ìàòîãðàôó âçðîñëûå óçíàëè Äæîíà Ðîíàëüäà Ðóý-

ëà Òîëêèåíà, àâòîðà òðèëîãèè «Âëàñòåëèí Êîëåö»,

êîòîðûì óâëå÷åíà ìîëîä¸æü. Ïðîôåññîðà óæå

äàâíî íåò â æèâûõ, íî ñóùåñòâóåò ëèòåðàòóðíîå

äâèæåíèå — êèáåðïàíê. Ïîÿâèëèñü è êëàññèêè

æàíðà. Îäèí èç íèõ — Íèë Ñòèâåíñîí — â 1999 ã.

âûïóñòèë êíèãó «Ìåðêóðèé, èëè Ñåêðåòíûé è áûñ-

òðûé ïîñëàííèê». Ñîðîêàòð¸õëåòíèé ïðåïîäàâà-

òåëü äà¸ò ïðîâèä÷åñêèå ïðîãíîçû î ðàçâèòèè áó-

äóùèõ òåõíîëîãèé, ïðåäëàãàåò ñâîåìó ÷èòàòåëþ

ìîðàëüíóþ ïðîãðàììó — âûðàáîòàòü â ñåáå ñïî-

ñîáíîñòü ñîïðîòèâëÿòüñÿ âñåìó äóðíîìó. À â áî-

ëåå ðàííåì åãî ïðîèçâåäåíèè ñàìî çàãëàâèå îòðà-

æàåò íàìåðåíèå àâòîðà — «Àëìàçíûé âåíåö, èëè

Áóêâàðü äëÿ áëàãîðîäíûõ äåâèö».

Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âçðîñëûì ñòîèò çà-

ãëÿäûâàòü â òó ëèòåðàòóðó, êîòîðàÿ óâëåêàåò äå-

òåé. È îáñóæäàÿ òî, ÷òî èì çíàêîìî è èíòåðåñíî,

èñïîäâîëü ïîäâîäèòü ðåá¸íêà ê óíèâåðñàëüíûì

ôèëîñîôñêèì êàòåãîðèÿì áûòèÿ è íåïðåõîäÿùèì

íðàâñòâåííûì öåííîñòÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ðåêî-

ìåíäîâàííîì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì

ñïèñêå. Íî òàêîå îáùåíèå ñ íîâûì ïîêîëåíèåì

òðåáóåò áîëüøîé èíòåëëåêòóàëüíîé è äóõîâíîé

ðàáîòû, è, êàê ïîêàçàëà îðãàíèçàöèÿ ïîñåùåíèÿ

âûñòàâêè, òàêèå ó÷èòåëÿ åñòü. Îíè òîíêî è ÷óòêî

ïîäâîäÿò ñâîèõ ó÷åíèêîâ ê ìèðó Íàäè Ðóøåâîé.

Ðàíî ïðîÿâèâøèéñÿ äàð Íàäè Ðóøåâîé — ýòî

ïðèðîäíàÿ ðåäêîñòü. È ïàìÿòü îá ýòîì óâåêîâå÷å-

íà ïðèñâîåíèåì å¸ èìåíè çâåçäå. Ñâåò çâåçäû Íà-

äè Ðóøåâîé, âîçìîæíî, ïðèçâàí íàïîìíèòü î äåò-

ñêèõ äóøàõ, ââåðåííûõ ïåäàãîãàì.

Âûñòàâêó ïîñåòèëà Òàìàðà Áåëîâà

В результате проведённой коррекционно-развивающей рабо-
ты произошли достоверно значимые изменения таких параметров
коммуникативной толерантности, как неприятие и непонимание
индивидуальности человека; категоричность, консерватизм
в оценках людей; неумение скрывать или сглаживать неприятные
чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами
партнёров; стремление подогнать партнёра под себя, сделать его
удобным; неумение прощать другому ошибки, неумение приспо-
сабливаться к партнёрам.

Не выявлена положительная достоверная динамика параме-
тров: использование себя в качестве эталона при оценке других;
стремление переделать, перевоспитать партнёров; нетерпимость
к физическому и психическому дискомфорту других.

Для выявления достоверных изменений моделей педагоги-
ческого общения мы использовали сравнение процентных показа-
телей, которые позволяют получить общую картину динамики.
Заключительная диагностика показала, что доминирующей среди
педагогов стала модель педагогического общения «Союз» (75%
педагогов после проделанной работы и 39% педагогов до начала
эксперимента), для которой характерны диалог с учащимися
и стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дис-
танции. Эта модель общения является наиболее продуктивной.
Полученные результаты соотносятся с позитивной динамикой до-
стоверно значимых изменений уровня сотрудничества учителей,
работающих с одарёнными учащимися.

По окончании экспериментальной работы нами были изуче-
ны самоотчёты и отзывы педагогов, содержащие субъективные
оценки тренинговых занятий. Почти все педагоги отметили несо-
мненную значимость проведённого эксперимента, позитивный
эмоциональный эффект, занимательность занятий. Многие педа-
гоги особо подчеркнули то, что занятия, проводимые совместно
с учениками, позволили им открыть для себя новые качества в де-
тях, такие, как мудрость и понимание. В соответствии с этим,
свидетельствуют педагоги, изменился и их подход к одарённым
школьникам.

О достаточной устойчивости результатов свидетельствуют
отзывы, полученные от учителей через полгода после проведён-
ной работы. Все участники экспериментальной группы отметили,
что групповая работа способствовала взаимопониманию между
педагогами и лицеистами.

На основе полученных результатов была составлена про-
грамма дальнейшей деятельности образовательного учреждения:

1. Подготовка и повышение квалификации педагогов в сфе-
ре межличностного взаимодействия с одарёнными учащимися.

2. Выстраивание новой управленческой структуры с учётом
развития новых горизонтальных связей (ВНИКи, творческие
группы, группы разработчиков программ и др.).

3. Обобщение опыта по внедрению эффективных образова-
тельных технологий обучения, воспитания и развития одарённых
учащихся. НО


