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Âû — èçáðàííûé îðãàíèçàòîð ïåäñîâåòà…

Не радует, конечно, но что делать… Прежде всего надо учитывать время проведения пред-
полагаемого педсовета, — понятно, что тематика совещаний зависит от временно′го пери-
ода. Нам повезло — досталась организация августовского педсовета. Что может быть
страшнее? Впереди — летний отпуск, море, солнце, словом, время, когда думать о работе
хочется меньше всего, а ты волей-неволей всё время возвращаешься мысленно к началу
учебного года. Это — первая реакция. Но потом приходит понимание, что в августовском
педсовете есть свои несомненные плюсы, главное — продумать всё до начала каникул, а
потом — спокойно отдыхать.

Итак, о каких же плюсах идёт речь? Вспомните, что все мы делаем в августе, выходя
на работу, — не только ведь обмениваемся впечатлениями о проведённом отпуске и с тай-
ной грустью вздыхаем о его завершении. Мы планируем работу, продумываем отдельные
уроки, договариваемся с коллегами о сотрудничестве и, как правило, решаем глобальные
проблемы. Вот из этого и нужно исходить, решили мы: ведь интересным и нужным педсо-
вет станет только в том случае, когда решаться на нём будут вопросы, действительно вол-
нующие весь коллектив. У нас есть такая глобальная проблема? Безусловно. Да и не толь-
ко у нас — многие гимназии уже столкнулись с нею сегодня, а в новом учебном году нам
всем придётся решать вопрос о целесообразности многопрофильной гимназии как таковой.

Итак, проблему августовского педсовета мы определили — профильное образование
на старшей ступени обучения в условиях гимназии. Почему стоит говорить об этом в ав-
густе? Да потому что нам придётся сражаться за свою, годами проверенную стратегию
образования, и уж этот вопрос актуален для всего педагогического коллектива и не оста-
вит равнодушным никого.

Считайте, что самое сложное на этапе подготовки — определить актуальную про-
блематику, — мы уже сделали, но впереди ещё много работы. Продумать структуру само-

ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÍÓÆÅÍ ÏÅÄÑÎÂÅÒ?

Êñåíèÿ Êðîòîâà,

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ãèìíàçèè ¹ 1516

Íàòàëüÿ Áóêàíîâà,

ïðåïîäàâàòåëü èíôîðìàòèêè ãèìíàçèè ¹ 1516, ìåòîäèñò

Òàòüÿíà Áóçäàëîâà,

ïðåïîäàâàòåëü áèîëîãèè ãèìíàçèè ¹ 1516, ìåòîäèñò

Ýòîò âîïðîñ çàäà¸ì ìû âñå, îêàçûâàÿñü íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå è ïðèäóìûâàÿ, ÷åì áû çàíÿòüñÿ:

òî ëè òåòðàäêè ïðîâåðèòü, òî ëè ïîãîâîðèòü ñ ñîñåäîì, òî ëè â ìîðñêîé áîé ñûãðàòü… Ïîæàëóé,

ïî áîëüøåé ÷àñòè ïåäñîâåò èíòåðåñåí òîëüêî òåì, êòî åãî ãîòîâèò, è àäìèíèñòðàöèè, êîíå÷íî.

À âîò ñäåëàòü ýòî ñîáûòèå íóæíûì, ïîëåçíûì è íåñêó÷íûì äëÿ êàæäîãî åãî ó÷àñòíèêà — çàäà÷à

è ìå÷òà âñåõ øêîë áåç èñêëþ÷åíèÿ. Ïîïðîáóåì ïðîñëåäèòü âñå ñòàäèè ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêîãî

ñîâåòà è ñäåëàòü åãî äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíûì.
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го педсовета, например. На наш взгляд,
лучше всего использовать уже многократ-
но и, надо сказать, удачно «работающую»
тактику организации подобных мероприя-
тий — правильно соотнести теорию с прак-
тикой. Нам это сделать оказалось неслож-
но — ведь в нашем трио как раз представ-
лены и теоретик, и практики.

Ïåðâûé ýòàï ïåäñîâåòà: 
òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü

Нужна ли она? На наш взгляд, нужна. По-
тому что коллектив должен знать и, глав-
ное, понимать суть рассматриваемой про-
блемы не только узкопрофессионально, но
и обобщённо, в целом. В нашей гимназии
творческим коллективом под руководством
директора Л.В. Поликашиной была разра-
ботана Концепция гимназического образо-
вания, в которой как раз и обосновывается
необходимость существования именно
многопрофильной гимназии. Мы считаем,
что современная система образования не-
мыслима вне развития её различных форм,
важнейшая из которых — гимназическое
образование. Гимназии должны стать
флагманами, основой образовательного
процесса в современной России. По сути,
они представляют в системе среднего обра-
зования аналоги университетов в высшей
школе и призваны дать наиболее широкое,
всестороннее образование, обеспечиваю-

щее устойчивые знания и возможность их
постоянно расширять, высокую культуру
мышления и поведения, патриотизм и
гражданственность. То есть содействовать
развитию человека с твёрдой мировоззрен-
ческой позицией, позволяющей ориентиро-
ваться в общественных процессах и явле-
ниях, делать осознанный выбор той или
иной точки зрения, жизненной позиции,
определяющей поведение в конкретных
жизненных ситуациях.

Одна из главных задач гимназическо-
го образования — создать основу для того,
чтобы образование (процесс усвоения, из-
менения, развития и совершенствования
знаний в течение всей жизни) стало по-
требностью, образом жизни каждого учи-
теля и ученика. При этом гимназическое
образование даёт учащимся возможность
жить в принципиально иной системе цен-
ностей. Речь идёт не о подготовке учащих-
ся к некоей абстрактной жизни, а о вклю-
чении их в особый образ жизни гимназии,
где происходит формирование личности,
усвоение принятых социально значимых
ценностей, а также самоактуализация и со-
циализация школьников.

Хорошо, скажете вы, задачи гимнази-
ческого образования мы все прекрасно по-
нимаем, но при чём здесь профильность?
Почему нельзя решать все эти задачи в ус-
ловиях классической гимназии? Конечно,
мы не настаиваем на немедленном перехо-
де всех гимназий на профильное преподава-
ние, а лишь делимся своим опытом и объяс-
няем свой выбор. Бесспорно, любая школа
ставит во все времена перед собой главную
цель — дать учащимся качественное обра-
зование и подготовить их к выбору профес-
сии или к поступлению в вуз. Другое дело,
что для достижения этой цели в наше вре-
мя необходимы как новое содержание обра-
зования, так и новые педагогические техно-
логии (расскажем о них чуть позже).

Принимая во внимание социальный
заказ современного общества, мы настаи-
ваем, что сегодня целесообразно сочетать
в стенах гимназии профили разных направ-
лений — как гуманитарного, так и естест-
венно-математического.
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Многопрофильность образования —
это образовательная стратегия и политика
нашей гимназии. Действительно, профиль-
ное обучение предоставляет ученику уни-
кальные возможности для удовлетворения
таких его личностных потребностей, как
потребность:
� в самоактуализации;
� в достижении особых результатов в из-
бранной области;
� в самостоятельной выработке мировоз-
зрения;
� в усвоении нравственных принципов,
норм морали;
� в уважении и признании со стороны об-
щества;
� в высокой самооценке и т.д.

Обо всём этом и будем мы вести речь
на педсовете.

Ну вот, с первой его частью мы разо-
брались. Конечно, она получилась немного
тяжеловесной для августовского настроения,
но мы уже убедились в её необходимости.

Âòîðîé ýòàï ïåäñîâåòà: 
ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü

Эта сторона деятельности, если грамотно
организована, всегда интересна учителям,
потому что практикам, конечно же, любо-
пытнее то, что можно реально использо-
вать в собственной работе. На нашем пед-
совете мы расскажем о новых формах орга-
низации обучения и новых технологиях на
естественно-математическом факультете и
факультете информационных технологий.

Факультет информационных
технологий
Программа развития и использования ин-
формационных технологий в образователь-
ной среде гимназии предполагает подго-
товку кадров, развитие материально-техни-
ческой базы и непосредственно
использование информационных техноло-
гий в таких видах деятельности:
� получение информации, её накопление;
� хранение информации;
� обмен информацией между участниками
программы;

� демонстрация материалов;
� интеграция уроков;
� создание проектов;
� участие в научно-исследовательской работе.

Для осуществления этих видов деятельности мы широко ис-
пользуем возможности сетевого внутригимназического обеспече-
ния, Интернет-технологии, CD и DVD медиатеку, кабинеты ин-
форматики, рабочие компьютерные места учителей, мультимедиа-
проекторы.

Реализацией программы занимаются:
� Администрация гимназии (создание, пополнение и исполь-
зование банков данных документации, использование ресурсов
Интернет-технологий как новейших средств получения информа-
ции, проведение административных совещаний, гимназических,
окружных и городских семинаров и конференций, обеспечение ма-
териально-технической базы).
� Психологическая служба (использование ресурсов Интер-
нет-технологий как новейших средств получения информации, со-
здание банков и баз данных по методике проведения тренинговых
занятий, методикам исследования личности, психологической диа-
гностики и мониторингу учащихся).
� Воспитательный центр гимназии (реализация программы
воспитывающей деятельности, использование ресурсов Интер-
нет-технологий, организация и проведение массовых творчес-
ких дел, создание и пополнение банка видеоматериалов и ин-
формационного банка данных программы воспитательной дея-
тельности гимназии, работа педагогов дополнительного
образования).
� Учителя (использование ресурсов Интернет-технологий, про-
ведение интегрированных уроков (информационные технологии
как инструмент изучения предмета), использование презента-

ций своих или созданных кем-то, при объяснении или закрепле-
нии материала и во внеурочное время, создание банка данных ди-
дактических материалов, разработка и редактирование докумен-
тов, используемых в учебном процессе).
� Учащиеся (использование ресурсов Интернет-технологий,
самостоятельное изучение нового материала, его закрепление,
практикумы и лабораторные работы, создание проектов с исполь-
зованием программы презентаций по заданной теме, при подготов-
ке к уроку, экстернат, углублённое изучение предмета, подготовка
к поступлению в вуз, создание мультимедиа-проектов для участия
в научно-исследовательской работе).

Конечно, это выступление на педсовете не будет выгля-
деть таким сухим, ведь здесь дана только схема. Оно будет
представлено в виде докладов, наглядных материалов и, несо-
мненно, заинтересует и даже немного увлечёт учителей. Глав-
ное, что на педсовете будет представлена чёткая программа
развития информационных технологий в гимназии, и каждый
участник образовательного процесса найдёт в ней своё место
и нужное для своих уроков. Согласитесь: одно дело —

Ê ñ å í è ÿ  Ê ð î ò î â à ,

Í à ò à ë ü ÿ  Á ó ê à í î â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Á ó ç ä à ë î â à

З А Ч Е М  Н А М  Н У Ж Е Н  П Е Д С О В Е Т ?
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постоянно говорить и слышать на сове-
щаниях о необходимости внедрять в пе-
дагогическую практику информационные

технологии, а другое — реально увидеть,
как это делать. Причём всё это соединено
в систему:

Ìîñêîâñêèé Öåíòð íîâûõ òåõíîëîãèé:

� Îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

� Îáåñïå÷åíèå ãèìíàçèè ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

� Îêàçàíèå ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé.

Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò îòêðûòîãî îáðàçîâàíèÿ, Ìåòîäè÷åñêèé

öåíòð íîâûõ òåõíîëîãèé, Ìåæîòðàñëåâîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ïî íîâûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ òåõíèêè è

òåõíîëîãèè ïðè Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíîëîãè÷åñêîì

óíèâåðñèòåòå èì. Í.Ý. Áàóìàíà, ãèìíàçèÿ ¹ 1516:

� Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

äëÿ ó÷èòåëåé ãèìíàçèè â îáëàñòè èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãèìíàçèè:

� Ñîçäàíèå, ïîïîëíåíèå è èñïîëüçîâàíèå áàíêîâ äîêóìåíòà-

öèè:

— ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà «Àäìèíèñòðàòîð»;

— äåëîïðîèçâîäñòâà;

— ìåòîäèêè îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà;

— ìåòîäèêè âåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ «Îáðàçîâàíèå êàê îáðàç

æèçíè», «Äâåíàäöàòèëåòíåå îáðàçîâàíèå», «ßçûêîâîå îáðàçî-

âàíèå»;

— ïðåäìåòíûõ ñðåçîâ çíàíèé ó÷àùèõñÿ;

— ðàñïèñàíèÿ çàíÿòèé.

� Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé êàê íîâåéøèõ

ñðåäñòâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè.

� Ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ñîâåùàíèé, ãèìíàçè÷åñêèõ,

îêðóæíûõ è ãîðîäñêèõ ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé.

� Îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ãèìíàçèè:

� Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé.

� Ñîçäàíèå áàíêà äàííûõ êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ:

— èíôîðìàöèÿ î êëàññå, õàðàêòåðèñòèêà êëàññà;

— èíôîðìàöèÿ îá îòäåëüíîì ó÷àùåìñÿ, ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåê-

òû ëè÷íîñòè.

� Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ ïî ìåòîäèêå ïðîâåäåíèÿ òðåíèíãîâûõ

çàíÿòèé è ïî ìåòîäèêàì èññëåäîâàíèÿ ëè÷íîñòè.

� Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà è ìîíèòîðèíã ó÷àùèõñÿ:

— îáðàáîòêà è àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà;

— âûäåëåíèå êîððåêöèîííûõ ãðóïï;

— òðåíèíã ïî ðåçóëüòàòàì äèàãíîñòèêè.

Âîñïèòàòåëüíûé öåíòð:

� Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëû.

� Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé.

� Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ äåë:

— ïîäáîð è çàïèñü ôîíîãðàìì;

— ñîçäàíèå ñöåíàðèåâ òâîð÷åñêèõ äåë, êîìïüþòåðíûõ âèäåîðî-

ëèêîâ è ïðåçåíòàöèé.

� Ñîçäàíèå è ïîïîëíåíèå áàíêà âèäåîìàòåðèàëîâ èíôîðìàöè-

îííîãî áàíêà äàííûõ ïðîãðàììû âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

ãèìíàçèè.

� Ðàáîòà ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

— êðóæîê «ËÅÃÎ-òåõíîëîãèè»;

— êðóæîê «WEB-äèçàéí»;

— èíòåãðèðîâàííûå çàíÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé;

— ïîäáîð è çàïèñü ôîíîãðàìì è ñöåíàðèåâ.

Ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè:

� Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé êàê íîâåéøèõ

ñðåäñòâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè.

� Ïðîâåäåíèå èíòåãðèðîâàííûõ óðîêîâ (èíôîðìàöèîííûå òåõ-

íîëîãèè êàê èíñòðóìåíò èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà).

� Ïðè ïîäãîòîâêå ê óðîêó:

— ïðîñìîòð ñîäåðæèìîãî CD-äèñêîâ èëè ïðàêòè÷åñêîé ïðî-

ãðàììû äëÿ ïîäáîðà òåîðåòè÷åñêîãî èëè âèäåîìàòåðèàëîâ;

— ñîçäàíèå ïðåçåíòàöèé ïî òåìàòèêå óðîêîâ;

— ïðîñìîòð ãîòîâûõ ïðåçåíòàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ óðîêà.

� Ïðè ïðîâåäåíèè óðîêà:

— îáúÿñíåíèå íîâîãî ìàòåðèàëà (ðåñóðñû Èíòåðíåòà, CD-äèñ-

êè, ìóëüòèâèäåîïðîåêòîð, ðàáî÷åå ìåñòî ó÷èòåëÿ, êàáèíåò èí-

ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé); åãî çàêðåïëåíèå, êîíòðîëü çíàíèé,

óìåíèé ó÷àùèõñÿ.

— èñïîëüçîâàíèå äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñâîèõ èëè ñîçäàí-

íûõ êåì-òî ïðè îáúÿñíåíèè èëè çàêðåïëåíèè ìàòåðèàëà.

� Âíåóðî÷íîå âðåìÿ:

— ñîçäàíèå áàíêà äàííûõ äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ;

— ñîçäàíèå è ðåäàêòèðîâàíèå äîêóìåíòîâ, 

èñïîëüçóåìûõ â ó÷åáíîì ïðîöåññå.

Ó÷åíèê:

� Íà óðîêå:

— èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé;

— ñàìîñòîÿòåëüíîå èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà;

— çàêðåïëåíèå èçó÷åííîãî ìàòåðèàëà;

— ïðàêòèêóìû è ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû:

� ðåñóðñû Èíòåðíåòà;

� CD-äèñêè;

� ìóëüòèâèäåîïðîåêòîð;

� ðàáî÷åå ìåñòî ó÷èòåëÿ;

� êàáèíåò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

� Âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ:

— èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé;

— ñîçäàíèå ïðîåêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû ïðåçåíòà-

öèé ïî çàäàííîé òåìå;

— ïîäãîòîâêà ê óðîêó (èñïîëüçîâàíèå CD-äèñêîâ è ðåñóðñîâ êà-

áèíåòà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé):

� òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè;

� èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà;

Ðåàëèçàöèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû
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Естественно-математический
факультет
Цель этого выступления — ознакомить
учителей с системой организации научно-
исследовательской работы учащихся. Ак-
туально? Более чем.

Научно-исследовательская работа в
курсе биологии — необходимая и эффек-
тивная форма организации учебной дея-
тельности, позволяющая применить тонко
дифференцированный подход к школьни-
кам, добиться того, чтобы они получили
моральное удовлетворение не только от
конкретных успехов в работе, но и от ин-
теллектуального поиска, решения задач.

Познавательная деятельность школь-
ников в научно-исследовательской работе
расширяет их кругозор, знания, позволяет
овладеть новыми приёмами мышления, а
также приобрести исследовательские и
практические умения и навыки. Так как в
гимназии научно-исследовательская рабо-
та имеет практическую направленность, то
это позволяет ещё воспитывать умение об-
щаться в коллективе, вести себя в экстре-
мальных ситуациях, воспитывать человека
с собственным мнением и особенностями
мышления.

Важной задачей следует считать ус-
тановление межпредметных связей с кур-
сами географии, истории, физики, химии.
Учебный процесс можно разделить на три
группы: лекции, полевые работы на мест-
ности, участие в научно-исследователь-
ских конференциях по дисциплинам есте-
ственно-научного цикла. Основное внима-
ние учителей направлено на организацию
самостоятельной работы школьников. На-
учная деятельность включает в себя зада-
ния творческие, частично-поисковые
(применение знаний и умений в новой
ситуации).

В гимназии есть замечательная тра-
диция — ежегодно организовывать даль-
ние научно-исследовательские экспеди-

ции в Крым, на Кавказ, к Хибинским горам. Ребята не только
знакомятся с многообразием флоры и фауны, закономерностями
развития и изменения физико-географических особенностей изу-
чаемых районов, но также проводят самостоятельные замеры,
исследуют пробы почв, образцы горных пород и минералов, соби-
рают гербарии. Таким образом, у них появляется возможность
получить первоначальные сведения о таких науках, как гидроло-
гия, метеорология, геология, систематика растений и животных,
геоморфология.

В прошлом учебном году проведены полевые исследования в
горном Крыму. На основе собранного в экспедиции материала под-
готовлены исследовательские работы, которым присудили первые
места на XVIII Московской городской конференции экспедицион-
ных отрядов учащихся.

Этот рассказ на педсовете будет иллюстрироваться замеча-
тельными фотографиями из дальних туристских экспедиций. Ну,
а в завершении педагогического совета учителя расскажут о мето-
дике интегрированных уроков в курсе биологии и информатики.

Методика проведения интегрированных уроков
с использованием методов сотрудничества, проектов
и информационных технологий
Информатизация и компьютеризация современной школы требуют
обновления традиционных форм и методов обучения. Поэтапное
развитие материально-технической базы гимназии №1516 позволи-
ло её учителям разработать универсальную методику проведения
интегрированных уроков с использованием информационных техно-
логий. Проанализировав опыт работы по использованию бригадного
метода, интегрированных уроков и дифференцированного подхода
к обучению за 7 лет совместной работы, авторы статьи смоделиро-
вали и апробировали методику интегрированных уроков, где
информационные технологии стали инструментом получения, за-
крепления и применения знаний.

Одна из побудительных причин, заставивших нас использо-
вать уроки такого типа, — повышение качества обученности уча-
щихся. Лучше всего эту проблему решает деятельностный ме-

тод, позволяющий включить школьников в активную творческую
работу. Но, как известно, в одном классе совместно обучаются де-
ти с разной учебной мотивацией. У одних успех может вызвать за-
вышенную самооценку, а у других — сформировать комплексы.
Результат не всегда оправдывает ожидания.

Казалось бы, возникшую проблему легко можно решить при
помощи интеграции биологической науки (приобретение фак-
тической информации) и информационных технологий (обра-
ботка, пополнение и оформление собранного материала).

Ê ñ å í è ÿ  Ê ð î ò î â à ,

Í à ò à ë ü ÿ  Á ó ê à í î â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Á ó ç ä à ë î â à

З А Ч Е М  Н А М  Н У Ж Е Н  П Е Д С О В Е Т ?

� èñïîëüçîâàíèå ãîòîâûõ ÏÏÏ;

� ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ ÏÏÏ;

— ýêñòåðíàò;

— óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå ïðåäìåòà;

— ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â âóç;

— ñîçäàíèå ìóëüòèìåäèà ïðîåêòîâ 

äëÿ ó÷àñòèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé 

ðàáîòå.
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Чтобы повысить число усвоивших материал урока, тему или
раздел на «хорошо» и «отлично», необходимо объединить этапы
деятельностного метода с методикой «обучение в сотрудничест-

ве». Эта методика, называемая ещё обучением в малых группах,

используется в педагогике достаточно давно.
Наиболее эффективные варианты этого метода — такие

подходы в организации обучения:
1. «Учимся вместе». Формируются группы по 3–5 человек пример-
но с одинаковой степенью обученности. Сильные обучают слабых.
Группа достигает успеха в зависимости от индивидуального вклада
каждого ученика, так как оценка (одна на группу) выставляется по-
сле ответа любого ученика. В результате такой совместной работы
«сильные» учащиеся проверяют качество усвоения материала «сла-
бых», так как спросить могут каждого. «Слабый» ученик боится
подвести товарищей и готовит материал с особой тщательностью.
2. «Ажурная пила». Общая цель достигается в результате рабо-
ты каждой группы (последовательно). Группы по 4–6 человек ре-
шают свою задачу, которую им необходимо объяснить остальным.
Этот вариант подразумевает работу консультантов или экспертов.
3. «Обучение в команде». Успех всей группы возможен только в
результате работы каждого её члена. Такой вариант применим в
том случае, когда задания большие, а времени мало. Каждый уче-
ник получает задание по его возможностям и темпу работы.

Основные этапы предлагаемой методики представлены

на схеме:

1. Ïîñòàíîâêà ó÷åáíîé çàäà÷è, îïðåäåëåíèå

2. Àêòèâíîå èññëåäîâàòåëüñêîå ïîëå «Íàêîïëåíèå, îáðàáîòêà

è ñèñòåìàòèçàöèÿ ìàòåðèàëà». Ó÷åíèê <——> Ó÷èòåëü

3. Äåëåíèå íà ìàëûå ãðóïïû, îïðåäåëåíèå êîíñóëüòàíòîâ

4. Ðàáîòà â ìàëûõ ãðóïïàõ. Ìåòîä «Ó÷èìñÿ âìåñòå» — 

100-ïðîöåíòíîå êà÷åñòâî îáó÷åííîñòè

Использование информационных технологий на интегриро-
ванных уроках хорошо комбинируется с методом проектов

(самостоятельная творческая работа, выполненная учеником под

руководством учителя, т.е. деятельность
учащихся от идеи проекта до его защиты).
На интегрированных уроках «биология —
информатика» хорошо применимы полные

проекты, используемые учащимися и учи-
телями на отдельных этапах урока. Они го-
товятся заранее и требуют некоторых на-
выков работы с программой презентаций и
мультимедиа. Так же можно составлять
мини-проекты, которые дети готовят на
уроке — создание мини-презентации на ос-
нове систематизации знаний по теме с ис-
пользованием раздаточного материала, ци-
фровой техники и др.

Эта методика — универсальна. Её
можно использовать при интеграции прак-
тически любых предметов, объединённых
общими целями и идеями. Чтобы интегри-
рованные уроки не были большой редкос-
тью для учащихся и не создавали органи-
зационных проблем, учителям биологии и
информатики необходимо скорректиро-
вать учебные программы.

Вот мы и рассказали, как сейчас го-
товимся к августовскому педсовету. На
наш взгляд, нам удалось обосновать и под-
твердить необходимость профильного обу-
чения в гимназии. Будем рады, если наш
опыт кому-то пригодится. Ну, а для нас са-
мым главным результатом стало то, что в
процессе подготовки многие учителя заин-
тересовались, казалось бы, далёким авгус-
товским педсоветом. Мы уверены, что на
нём не будет скуки, выступят учителя и
гуманитарного профиля гимназии, а не
только естественно-научного.

Вот, теперь можно и в отпуск!

Ìîñêâà


