
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2010
75

ÃÎÒÎÂÊÀ Ó×ÈÒÅËß Ê ÑÎÇÄÀÍÈÞ
àâòîðñêèõ ýëåêòðîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ 
Åëå�à Âëà�è�èðîâ�à ×åð�îáàé,
проректор по научной работе Педагогической академии последипломного
образования Московской области, кандидат педагогических наук

ÏÎÄ

Ïîâåðõ�îñò�îå èñïîëüçîâà�èå êî�ïüþòåðà êàê òåõ�è÷åñêîãî ñðå�ñòâà, ïîõîæå,
îñòà¸òñÿ ïîçà�è. Ñåãî��ÿ êî�ïüþòåð âñ¸ áîëüøå ñòà�îâèòñÿ è�òåëëåêòóàëü�û�
ïî�îù�èêî� �èðåêòîðà øêîëû, çàâó÷à, ó÷èòåëÿ (ñ�. îá ýòî� ïóáëèêàöèè 
â ÍÎ ¹ 1, 7, 8 2008 ã. è �ðóãèå). Î� ïî�îãàåò ëó÷øå óç�àòü �åòåé, âûáðàòü
îïòè�àëü�ûé ñïîñîá ïî�à÷è �àòåðèàëà, îáîãàùàåò ó÷åá�èê. À òåïåðü åù¸,
ïî�è�î è�ôîð�àöèî��îãî îáåñïå÷å�èÿ îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà, êî�ïüþòåð
â ó�åëûõ ðóêàõ ïî�îãàåò ó÷èòåëþ ðàçðàáàòûâàòü ñâîé ñîáñòâå��ûé, àâòîðñêèé
îáðàçîâàòåëü�ûé ðåñóðñ. Ê êàæ�î�ó óðîêó — ñ ó÷¸òî� òå�û, âîç�îæ�îñòåé
êëàññà, òðó��îñòåé, ñ êîòîðû�è �îãóò âñòðåòèòüñÿ ðåáÿòà. Íî ýòî�ó ó�å�èþ
ó÷èòåëåé �à�î ó÷èòü. Î òî�, êàê ýòî �åëàåòñÿ, — ïðå�ëàãàå�àÿ âà� ñòàòüÿ. 

● электронные образовательные ресурсы ● проектирование 
● принципы построения ● новые виды учебной деятельности 

Ïереход от индустриального общест-
ва к информационному диктует но-
вые требования к подготовке спе-

циалистов системы образования.
Однако, как показывает практика, 

готовность школьных педагогов к овла-
дению новыми образовательными техно-
логиями, тем более к их разработке, 

Ïðåçèäåíòñêàÿ èíèöèàòèâà «Íàøà íîâàÿ øêîëà» îïðåäåëÿåò â êà÷åñòâå
îñíîâíîé çàäà÷è ïîäãîòîâêó êâàëèôèöèðîâàííîãî ó÷èòåëüñòâà. 
Ýòî ïðåðîãàòèâà ìåòîäè÷åñêèõ ñëóæá Ðîññèè — îò ôåäåðàëüíîãî 
äî øêîëüíîãî óðîâíÿ. Ýòîé ïðîáëåìå ïîñâÿùåíà ïîäáîðêà ïóáëèêàöèé.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè



а остаются только пользователями. 
Они не подготовлены к созданию нового,
к его применению в образовательном
процессе. Преодолеть этот недостаток
может только сам учитель, но ему надо
помочь, научить его создавать и исполь-
зовать индивидуальные электронные ре-
сурсы, помогающие достигать принципи-
ально новых образовательных результа-
тов, отвечающих запросам учащихся
и требованиям к современной школе. 

В основе нового подхода к повышению
квалификации учителя лежит такой алго-
ритм его деятельности:
● осмысление планируемого образователь-
ного результата и возможных способов их
достижения;
● проектирование образовательного про-
цесса, направленного на этот результат
с использованием соответствующих им ви-
дов учебной деятельности;
● обоснованный выбор или создание но-
вых электронных образовательных ресур-
сов, повышающих эффективность проек-
тируемых видов учебной деятельности.

Комплексная методическая система повы-
шения квалификации учителя и ставит за-
дачу — подготовить его к созданию элек-
тронных образовательных ресурсов. Этот
творческий процесс, положенный в основу
методической системы подготовки учите-
лей, включает такие аспекты деятельности
(этапы): 
● проектирование;
● разработку электронных ресурсов с по-
мощью соответствующих инструменталь-
ных средств (редакторов, программных
оболочек);
● разработку методики применения элек-
тронных образовательных ресурсов
в учебном процессе. 

Общим для всех этих аспектов становит-
ся совершенствование овладения учителя-
ми информационно-коммуникационными
технологиями. Но каждый этап имеет
свои особенности и ему соответствует
свой уровень готовности к такому виду
профессиональной деятельности. 

нередко остаётся в социальном времени
ушедшего столетия. Как следствие, это не
обеспечивает развитие профессионализма
учителей, их высокий уровень инструмен-
тальных компетенций (исследовательских,
информационных, проектировочных), совер-
шенствующих и содержание, и организацию,
и методическое обеспечение учебной деятель-
ности. 

Многие учителя поэтому не могут професси-
онально и ответственно участвовать в модер-
низации современной школы, решать при-
оритетные задачи развития образования.
Они не участвуют в разработке новых мето-
дик на базе информационно-коммуникацион-
ных технологий, в создании электронных
средств обучения, а являются всего лишь
простыми пользователями готовых средств,
исполнителями чьих-то методических реко-
мендаций. Всё это говорит о том, что необ-
ходимо кардинально перестраивать систему
подготовки и повышения квалификации пе-
дагогов в области создания и использования
в учебном процессе информационно-комму-
никационных технологий и электронных об-
разовательных ресурсов. 

Это одно из важнейших направлений модер-
низации школьного образования, основа ис-
пользования и создания новой информацион-
но-образовательной среды. Информатизация
образования началась не сегодня, этому про-
цессу уже более двадцати лет. И вместе
с тем мы не можем сказать, что использова-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий оказало заметное влияние на повы-
шение эффективности учебного процесса.
причин этому несколько, но важнейшая
в том, что информатизация образования
так и не стала для многих учителей по-
требностью, а затем и способом совер-
шенствования профессиональной деятель-
ности. Интерес к использованию средств
ИКТ достаточно быстро угасает, если
в школе не поддерживается это стремление,
если учителя не вовлекаются в процесс раз-
работки новых методик на базе информаци-
онных технологий, создания их средств,
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Первый этап — это готовность педагога
к проектированию электронных ресурсов,
с учётом того, что образовательный резуль-
тат может быть достигнут на основе соответ-
ствующей деятельности, направленной на до-
стижение именно такого результата. Рассмот-
рим более подробно этот этап. 

Проектирование электронных ресурсов начина-
ется с анализа профессиональных потребнос-
тей: насколько необходимо вести обучение
с использованием средств информационно-ком-
муникативных технологий, каковы цели обуче-
ния в сопоставлении с планируемыми образо-
вательными результатами. Учитель критически
оценивает методику преподавания предмета,
выявляет недостатки в знаниях учеников, оп-
ределяет возможные способы их преодоления. 

В национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа» сформулированы требо-
вания к современной школе: её модель должна
соответствовать целям опережающего иннова-
ционного развития экономики и социальной
сферы, обеспечивать рост благосостояния
страны и формировать человеческий потенци-
ал. Это означает, что изучать в школе необ-
ходимо не только достижения прошлого,
но и те способы и технологии, с которыми
школьники встретятся в ближайшем буду-
щем. Ученики должны быть вовлечены в ис-
следовательские проекты, творческие занятия,
в ходе которых они научатся изобретать, по-
нимать и осваивать новое, быть открытыми
и способными выражать своё мнение, занять
определённую позицию, принять решение, по-
мочь друг другу, осознать свои способности
и возможности. Для достижения такого обра-
зовательного результата и предстоит перестро-
ить традиционную систему обучения, где ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных технологий не самоцель, а средство до-
стижения нового качества образования. 

Проектирование образовательных ресурсов
и их разработка требуют от учителя таких дей-
ствий: разработать план, сценарий обучения,
выбрать основные методические приёмы с опо-
рой на способности учеников и на характер те-
мы. При этом учитель определяет причины
пробелов в знаниях, несоответствия планируе-
мого и достигнутого качества обученности
школьников, определяет способы её улучшения.

Причём такие способы, которые форми-
руют или повышают мотивацию ребят
к учению и основаны на дидактических
возможностях информационно-коммуни-
кационных технологий. Этот резуль-
тат — более высокое качество обучен-
ности и определяет профессиональную
потребность учителя в использовании ав-
торского электронного образовательного
ресурса. Педагогическое проектирование
сценария обучения с использованием
электронного ресурса должно ориентиро-
ваться на создание педагогических усло-
вий в образовательной среде для разви-
тия учебно-познавательной и информаци-
онной компетентности, а также творчес-
ких способностей учеников. К таким ус-
ловиям относятся информационные (со-
держание образования), технологические
(формы, средства, методы, приёмы
и способы организации образовательной
деятельности, методическая основа обра-
зовательного процесса). Завершается
этап проектирования разработкой мето-
дики обучения с использованием ИКТ
(превращение планов, сценариев в набор
оцифрованных учебных материалов). 

Полезно напомнить учителям классифи-
кацию методов обучения с учётом со-
держания электронных образовательных
ресурсов. 

Ориентируясь на достижение новых об-
разовательных результатов — предмет-
ных, метапредметных и личностных,
учитель отбирает учебные материалы,
задания, ситуации, с помощью которых
формирует умение решать проблемы, по-
рождённые различными жизненными си-
туациями. Отбор учебных материалов
происходит в зависимости от того, какие
обучающие цели поставил учитель:

● исходный материал при решении
учебных ситуаций, способствующий
формированию навыков поиска, обобще-
ния и анализа информации, участия
в коллективном обсуждении проблем
с использованием убедительной аргу-
ментации, почерпнутой из электронных
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Òðàäèöèîííûå 
ìåòîäû îáó÷åíèÿ

Äèäàêòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè 
òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ

Ñëîâåñíûå:
ðàññêàç, áåñåäà,
îáúÿñíåíèå, èíñò-
ðóêòàæ

Óñòíîå ñëîâî, ïå÷àòíîå ñëîâî (ó÷åáíèêè
è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, êíèãè) Âåäóùåå ñðåäñò-
âî — æèâîå ñëîâî, êîòîðîå ëåãêî ñî÷åòàåò-
ñÿ ñ äðóãèìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ. Ïîçâî-
ëÿåò â ñæàòûå ñðîêè îáîãàòèòü ïàìÿòü ó÷à-
ùèõñÿ îáîáù¸ííûìè çíàíèÿìè

Ïîäà÷à òåêñòîâîé èíôîðìàöèè ñ ýêðàíà, ñîîáùåíèå
çíàíèé (òåêñò ÷èòàåò äèêòîð ïðîãðàììû). Âîçìîæ-
íîñòü ìíîãîêðàòíî ïîâòîðèòü òî÷íî òàêîå æå ñîäåð-
æàíèå. Ãèïåðññûëêè ïîçâîëÿþò áûñòðî íàéòè íóæ-
íóþ èíôîðìàöèþ

Íàãëÿäíûå:
äåìîíñòðàöèÿ ìà-
êåòà, òðóäîâîãî
ïðè¸ìà èëè îïåðà-
öèè, ýêðàííàÿ äå-
ìîíñòðàöèÿ

Ïðàêòè÷åñêèå:
óïðàæíåíèå, ïðàê-
òè÷åñêèå è ëàáîðà-
òîðíûå ðàáîòû 

Ìåòîäû êîíòðîëÿ:
óñòíûé è ïèñüìåí-
íûé îïðîñ, êîí-
òðîëüíàÿ ðàáîòà,
ñàìîêîíòðîëü
è ñàìîîöåíêà 

Íàòóðàëüíûå îáúåêòû, ìîäåëè, ìàêåòû, êîë-
ëåêöèè, òàáëèöû, ïëàêàòû, ñõåìû, èëëþñòðà-
öèè, âèäåîôèëüìû. Ñòàòè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ
ñ ýêðàíà. Íàáëþäåíèå çà íåïîäâèæíûìè
îáúåêòàìè

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû
Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæ-
íåíèé, ïðàêòè÷åñêèõ è ëàáîðàòîðíûõ ðà-
áîò

Òåñòîâîå èëè êîíòðîëüíîå çàäàíèå, âîïðî-
ñû è ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè. Ïðîâåðêà õîäà
è ðåçóëüòàòîâ óñâîåíèÿ øêîëüíèêàìè òåîðå-
òè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ó÷åáíîãî ìàòå-
ðèàëà

Ìóëüòèìåäèéíûé ïîêàç ïðè¸ìîâ è îïåðàöèé;
âèðòóàëüíîå ïðåîáðàçîâàíèå ïðåäìåòîâ â ïðîñò-
ðàíñòâå è íà ïëîñêîñòè; âèçóàëèçàöèÿ ïðîöåññîâ,
íåâîçìîæíûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ðåàëüíûõ óñëîâè-
ÿõ Ëó÷øå óñâàèâàåòñÿ ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ, òàê êàê
â âîñïðèÿòèè ó÷àñòâóþò âñå îðãàíû ÷óâñòâ

Âèðòóàëüíîå ïðàêòè÷åñêîå äåéñòâèå, ïëîñêîñòíîå
è ïðîñòðàíñòâåííîå ìîäåëèðîâàíèå îáúåêòîâ, àâòî-
ìàòèçàöèÿ îòäåëüíûõ îïåðàöèé. Ïðîèñõîäèò ëîãè÷å-
ñêàÿ îáðàáîòêà ïðàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, óìåíüøà-
åòñÿ êîëè÷åñòâî îðãàíèçàöèîííûõ ìîìåíòîâ

Ìàøèííûé èíñòðóêòàæ è êîíòðîëü. Áûñòðàÿ è îáú-
åêòèâíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ. Îïåðàòèâíàÿ ñàìî-
îöåíêà è êîððåêöèÿ ðåçóëüòàòîâ 

образовательных ресурсов информационно-
справочного характера — энциклопедий,
справочников, словарей, хрестоматий, атла-
сов, нормативно-правовых и экономических
сборников и др.);

● материал для практических занятий, с по-
мощью которого ведётся контроль и коррек-
ция усвоения учебного материала. Это элек-
тронные образовательные ресурсы, содержа-
щие контрольно-измерительные материалы;

● материал для расширения кругозора
школьников с тем чтобы предоставить им
равные возможности доступа к ценностям
общей культуры (электронные образователь-
ные ресурсы общекультурного характера —
виртуальные экскурсии по музеям мира, пу-
тешествия по городам, странам и континен-
там, ресурсы, посвящённые классикам миро-
вой культуры, шедеврам архитектуры, живо-
писи, музыки.).

Знакомим учителей с классификацией
электронных образовательных ресурсов по
методическому назначению:

● обучающие (электронные ресурсы, спо-
собствующие формированию навыков
учебной или практической деятельности);

● тренажёры (ресурсы, помогающие отра-
батывать разного рода умения и навыки,
повторения или закрепления пройденного
материала);

● контролирующие (позволяющие учителю
и школьникам контроль и самоконтроль
уровня овладения учебным материалом);

● информационно-поисковые и информаци-
онно-справочные (сообщают различные
сведения, формируют умения и навыки си-
стематизировать информацию);

● демонстрационные (визуализируют изу-
чаемые объекты, явления, процессы);
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● лабораторные (позволяющие удовлетворить
потребности проводить удалённые эксперимен-
ты на реальном оборудовании);

● моделирующие (моделируют объекты, явле-
ния, процессы с целью их исследования и изу-
чения);

● учебно-игровые (создают учебные и игровые
ситуации, предоставляют детям действовать
в игровой форме);

● игровые (помогающие организовать досуг
учащихся, развивать у них память, реакции,
внимание и другие качества);

● интегрированные (электронные ресурсы, со-
четающие в себе комплекс интегрированных
средств, удовлетворяющих широкому спектру
потребностей системы обучения).

Эту подробную классификацию можно струк-
турировать в три типа электронных ресурсов:
● информационный, содержащий большой мас-
сив разной информации;
● практический, включающий модуль с прак-
тическими занятиями;
● контролирующий, содержащий модуль кон-
троля или аттестации. 

Каждый тип электронного ресурса может быть
автономным, а может и представлять собой за-
конченный интерактивный, включающий все
модули ресурс.

Рассмотрим модули электронных образователь-
ных ресурсов, их типы и состав компонентов.
В информационный модуль могут входить ста-
тичная и динамичная информация, в составе ко-
торой — графики, рисунки, таблицы, тексты;
сюжетные анимации различной степени интерак-
тивности; трёхмерные модели; видеосюжеты
и так далее. Текстовая информация может быть
представлена формулировками, тезисами, спра-
вочными материалами. В практический модуль
входят задания различной степени интерактивно-
сти в зависимости от специфики решаемых
учебных задач; виртуальные практикумы и лабо-
раторные работы. В диагностирующий модуль
входят тестовые и контрольные задания, адапти-
рованные к ступени обучения. Может быть пре-
дусмотрено автоматическое оценивание выпол-
ненной работы. В состав контрольных входят

задания (в том числе с учётом ЕГЭ),
ориентированные на проверку достижения
новых образовательных результатов —
способность решать нетрадиционные зада-
чи, выходить из нестандартных ситуаций.

Следующий этап подготовки учителей
к созданию авторских электронных ре-
сурсов — разработка новых или адапта-
ция ранее созданных ресурсов с помо-
щью соответствующих инструментальных
средств. К ним относятся программные
продукты различных компаний: «1С»,
«Кирилл и Мефодий», «Просвещение
Медиа» и другие. Программно-информа-
ционные продукты представляют собой
электронный словарь, электронный спра-
вочник, электронную энциклопедию.
Средства теоретической и технологичес-
кой подготовки включают электронный
учебник, электронную обучающую систе-
му, электронную систему контроля зна-
ний. К средствам практической подго-
товки относят электронный задачник,
электронный тренажёр. Комплексные
и вспомогательные средства включают
электронный учебный курс, электронный
лабораторный практикум, развивающие
компьютерные игры. 

При подготовке к разработке электрон-
ных ресурсов учителя изучают про-
граммные оболочки для создания вектор-
ных карт, анимированных, на основе ди-
намичной графики, ситуативных роликов,
интерактивных обучающих тестов (без
знания языков программирования) в та-
ких программах, как Macromedia
Authorware v7.01, Macromedia Flash
Professional, Freehand. Они изучают так-
же схемы программного интерфейса,
средства обеспечения интерактивности
ресурсов, рассматривают возможность
использовать в учебном процессе отдель-
ные фрагменты электронных ресурсов.

Существенный аспект при разработке
ресурсов — обеспечение обратной свя-
зи между учителем и учеником. Ещё
одна особенность, которую целесообраз-
но учесть при разработке электронного



преодоления противоречий при работе над
проблемными вопросами. 

В ходе подготовки к использованию со-
зданного учителями электронного образо-
вательного ресурса мы знакомим их
с особенностями организации учебного
процесса с использованием таких ресур-
сов. В зависимости от типа и структуры
ресурса учебный процесс может включать
такие формы, как самообучение и совме-
стное обучение. Самообучение позволяет
ребятам контролировать темп собственного
продвижения в овладении знаниями.
В условиях же совместного обучения ре-
бята обсуждают способы действий, вы-
полняют задания и работают над различ-
ными проектами. Далее учителя знакомят-
ся с классификацией методических при-
ёмов на основе содержания электронного
ресурса, учатся описывать варианты их
использования в учебном процессе —
встроенность в поурочный план, предус-
матривать, в рамках каких учебных тем
может использоваться этот ресурс.
На практических курсовых занятиях мы
предлагаем учителям дать урок или его
фрагмент с использованием разработанно-
го электронного ресурса, показать как
с его помощью решаются профессиональ-
ные задачи, ориентированные на достиже-
ние новых образовательных результатов. 

Что же нового дают электронные образо-
вательные ресурсы учащемуся? Прежде
всего — возможность научиться не
только потреблять готовую информа-
цию, но и стать компетентным её
пользователем, способным использовать
её в разнообразных ситуациях и в прак-
тической жизни. Как известно, учебная
деятельность школьников включает занятия
в классе и дома. До сих пор домашняя ра-
бота заключалась, в основном, в запоми-
нании информации. Практический компо-
нент домашнего задания ограничивался
выполнением упражнений, составлением
формул и решением задач. А вот элек-
тронные образовательные ресурсы позво-
ляют выполнять дома значительно более
разнообразные практические задания —

ресурса — это структура материала пред-
ставленного на нём. При линейном пред-
ставлении учебной информации, структура
изложения учебного материала определяется
порядком его следования (возможно линей-
ное чередование текстовой и графической
информации). Такое представление позволя-
ет школьнику последовательно получать ин-
формацию. 

Однако наряду с линейной структурой мож-
но, использовать иерархическую, создавае-
мую и представляемую с помощью средств
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Построение разных иерархий спо-
собствует творческому подходу к обучению:
школьники имеют возможность выстроить
по-разному известные им сведения, факты,
объекты, провести их сопоставительный ана-
лиз. Например, учащимся предлагается набор
дат, сведений, фактов. Используя его, они
должны хронологически выстроить цепочку
событий с правильной расстановкой даты
каждого события и фактов, характеризую-
щих, либо объясняющих его. Электронные
ресурсы — базы данных предоставляют уча-
щимся такие возможности. 

Кроме того, учителя изучают и сами разраба-
тывают отдельные компоненты электронных
образовательных ресурсов, содержащие ста-
тичную и динамичную информацию. В состав
этих компонентов, как уже сказано, могут
входить статичные графики, рисунки, табли-
цы, тексты; сюжетные анимации различной
степени интерактивности; трёхмерные модели;
видеосюжеты. 

Третий этап подготовки учителя к созданию
электронного образовательного ресурса —
разработка методики его использования, ины-
ми словами — способность создать учебную
ситуацию, инициирующую применение учени-
ками этих ресурсов в учебной деятельности.

В учебной ситуации школьники решают за-
дачи, направленные на выработку ключевых
компетенций: сравнения, установления взаи-
мосвязей, определения причин и следствий,

Å.Â. ×åðíîáàé.  Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ ê ñîçäàíèþ àâòîðñêèõ ýëåêòðîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ 
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от виртуального посещения музея до лабора-
торного эксперимента, и тут же проводить про-
верку собственных знаний. Домашнее задание
становится полноценным, а главное — ин-
тересным и во многом творческим. С элек-
тронным ресурсом изменяется и первый компо-
нент — учебная деятельность в классе. Одно
дело — изучать текстовые описания объектов,
процессов, явлений и совсем другое — увидеть
их и исследовать в интерактивном режиме. На-
иболее очевидны новые возможности при изу-
чении культуры и искусства, истории, биологии
и физики: расширяются представления школь-
ников о макро- и микромирах, о многих других
объектах и процессах, которые не удаётся или
в принципе невозможно наблюдать. 

А чем же обогащается учитель в ходе подго-
товки к созданию электронных образователь-
ных ресурсов? По большому счёту, научиться
включать компьютер и управляться с «мыш-
кой» можно за несколько минут. И это боль-
шинство учителей давно уже умеет. Для них не
составит труда выйти в Интернет или «ска-
чать» учебный материал с диска. Главная,
весьма трудоёмкая, практически необходимая
и очень интересная задача — грамотно
спланировать содержание электронного ре-
сурса и эффективно его использовать с опо-
рой на врождённые способности каждого уче-
ника и с учётом сложности учебного мате-
риала. Авторские электронные ресурсы стано-
вятся необходимым педагогическим инструмен-
том в достижении нового качества образования
школьников. 

Подобную работу в школе могут проводить
и руководители методических объединений, ве-
дущие учителя по разным предметам, подклю-
чив преподавателей информатики, владеющих
технической подготовкой. Только такой твор-
ческий союз единомышленников позволит со-
здать новый педагогический инструментарий
для реализации не декларируемой, а реальной
личностно-ориентированной, природосообраз-
ной педагогики. ÍÎ
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåðêè òåòðàäåé ó ó÷å-
íèêîâ 5–6-õ êëàññîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó.

Ó ìîåé äî÷åðè (ó÷àùåéñÿ 6-ãî êëàññà) óæå
âòîðîé ãîä íå ïðîâåðÿþòñÿ íè äîìàøíèå,
íè êëàññíûå ðàáîòû. Ó÷èòåëü ññûëàåòñÿ íà òî,
÷òî íà óðîêå äà¸ò ñàìîñòîÿòåëüíûå è òåñòî-
âûå ðàáîòû, ïî êîòîðûì è îöåíèâàåò çíàíèÿ
ó÷àùèõñÿ. Íî ðîäèòåëè ýòèõ ðàáîò íå âèäÿò,
à ñëåäîâàòåëüíî, è îïðåäåëèòü, ÷òî ðåá¸íîê
çíàåò, à ÷åãî íåò, íå ìîãóò. Ïðàâèëüíî ëè ïî-
ñòóïàåò ïðåïîäàâàòåëü, íå ïðîâåðÿÿ òåòðàäè
ñ âûïîëíåííûìè â íèõ ðàáîòàìè? 
Ðîììåëü

Ïîðÿäîê ïðîâåðêè òåòðàäåé óñòàíàâëèâàåòñÿ ëî-
êàëüíûìè àêòàìè ó÷ðåæäåíèÿ. Ðåêîìåíäóåì Âàì
îáðàòèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè ê äèðåêòîðó øêîëû.

? Êàêèå ëüãîòû ïîëîæåíû îáëàäàòåëÿì çíà-
êà «Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçî-

âàíèÿ»? ß ïðîæèâàþ â ãîðîäå ×åëÿáèíñêå.
Åñëè âîïðîñ íå ê âàì, òî ê êîìó ÿ ñ íèì ìîãó
îáðàòèòüñÿ? Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ 

Äîïëàòû è íàäáàâêè ðàáîòíèêàì, óäîñòîåííûì
ïî÷¸òíûõ çâàíèé, óñòàíàâëèâàþòñÿ àêòàìè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ñì. ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè») è àêòàìè îðãàíîâ âëàñòè ñóáú-
åêòà ÐÔ.

Ðåêîìåíäóåì Âàì ïî âîïðîñàì òðóäîâûõ ïðà-
âîîòíîøåíèé îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå ó÷-
ðåæäåíèå.

? Â íàøåì ãîðîäå áåç êàêèõ-ëèáî îáúÿñíå-
íèé óæå òðåòèé ãîä ïåðåñòàëè âûïëà÷èâàòü

100 ðóáëåé íà ìåòîäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó. 
Êòî ýòî ðåøàåò?    Íàòàëüÿ

Îáåñïå÷åíèå êíèãîèçäàòåëüñêîé ïðîäóêöèåé
è ïåðèîäè÷åñêèìè èçäàíèÿìè ÿâëÿåòñÿ êîìïåí-
ñàöèåé, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 8 ñò. 55 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè».

Â Ïèñüìå Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 25.11.1998
¹ 20-58-4046/20-4 «Î âûïëàòå äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè íà êíèãîèçäàòåëüñêóþ ïðîäóêöèþ
è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîò-
íèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» óêàçàíî,
÷òî âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà êíèãîèç-
äàòåëüñêóþ ïðîäóêöèþ è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ.




