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КАК ПРЕЖДЕ ты РЯДОМ И ЧУТЬ ВПЕРЕДИ

Т . Ф . С А В И Н А , »ав. кабинетом аст ет ического обрааоаания и 
воспит ат ельной работ ы област ного инст ит ут а повы ш ения квалификации и 

переподгот овки пелаю гических кадров

В любое время годо, бывая в Тотьме, всегда встречаюсь с чело
веком, который в дни моей юности был рядом, направлял и учил, как 
работать с детьми. Этот человек — Веро Васильевно Осовская, ве
теран пионерского движения. И хотя 13 августа ей исполнилось 80 
лет, этому не веришь! Оно по своему построю так и осталась в 60— 
70-х годах: боевая, энергичная, целеустремленная. Это о ней сказа
но; 'Мой старый, мой старший, мой верный вожатый, горячее сердце 
в груди. Тебя не забудут твои пацонята, как прежде ты рядом и чуть 
впереди'.

Глядя на нее, разве .можно сказать, что работали мы в «застойное 
время», жили пассивно и неинтересно?

Стаж работы Веры Васильевны близок к 60-ти годам.
Мысленно перелистаем некоторые страницы ее жизни.
1937 год. Ночина/10 она роботу в Детском центральном парке. 

Вскоре в г. Вологде открылся театр кукол, и Веру Васильевну пригла
сили на работу. И так появилась профессия на всю жизнь — актри
са-кукловод.

1941 год. Работает воспитателем в школе ФЗО . И все время 
ведет большую общественную работу, делает все, чтобы помочь фрон
ту. Медаль 'За доблестный труд в Великой Отечественной войне' — 
награда за нелегкую работу.

1955 год. Именно с этого года Вера Васильевна становится ди
ректором Дома пионеров г. Тотьмы и бессменным руководителем 
кукольного и драматического кружка.
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Ее всегда можно увидеть в окружении детей. Новые спектакли, 
поездки по району, области. Но было школы, сельского клуба в райо
не, где бы не выступил кукольный театр Дома пионеров. Маленькие 
артисты Веры Васильевны любят выс17пать. Идут они с куклами из 
деревни в деревню, а за ними толпа ребяти1иек. Где собралась дет
вора, том и возникает ширма, и мочинается сказка. Сразу же лужай
ка заполняется детскими звонкими голосами, полными восторга и 
радости. Кукольный театр Дома пионеров — участник многих обла
стных праздников и слетов, на I областном фестивале искусств ему 
было присвоено звание лауреата.

Дом пионеров в 60—70 годы был инициатором всего нового и 
интересного. Оказывалось, что в нашем Тотемском районе самые 
спортивные мальчишки. В том, что большинство ребпт являются уча
стниками Всесоюзных клубов 'Белоя ладья', 'Кожаный мяч', соревно
ваний по хоккею с мячом — несомненная заслуго Веры Васильевны. 
А клуб моряков, где были одни мальчики, м причем многие из них 
неблагополучные? А детский кинотеатр 'Орленок'? А ансамбль "Чай
ка”? Обо всем этом надо рассказывать отдельно. Нашим ребятиш
кам некогда было скучать. Мы, старшие вожатые 70-х годов, с 
удовольствием вспоминаем годы совместной работы, сотрудничества 
с Домом пионеров.

Вместе с Верой Васильевной в то время работала боевая и 
энергичная Семенихино Екатерина Ивановна. По их инициативе 
при Доме пионеров был создан клуб 'Товарищ'', куда входили стар
шие вожатые района. Я с удовольствием вспоминаю поездки в Ба- 
бушкинский район на семинар, наши конференции, встречи, 
праздники. Это — на всю жизнь.

Мы, вожотые, жили интересно, всегда были в курсе всего нового, 
сами старались что-то придумать и ребят своих учили быть неравно
душными в жизни.

Более 100 сводных отрядов работало в районе в летний период. 
Сама Вера Васильевна 10 лет была бессменным начальником пио
нерскою лагеря 'Колосок'. В одном из номеров 'Учителк.г'^й газе
ты' в 1965 году был освещен опыт работы наших пионерских лагерей 
и сводных отрядов. Вера Васильевна, как инициатор этого движения 
была приглашено в Москву на коллегию Министерства просвеще
ния РСФСР, где делилась опытом работы. Это было сенсацией для 
Тотьмы и вообще для области.

Я часто перечитываю заметки из газеты 'Ленинское знамя' 70-х 
годов и 'Искорки', нашу пионерскую страничку. Как интересно и



образно Вера Васильевна описывает то или иное событие в школе, в 
пионерском лагере, в Доме пионеров.

А сколько заметок за всю свою жизнь она написало в газету? 
Наверно, очень много. Несомненно, Вера Васильевна — один из 
лучших корреспондентов 'Ленинского знамени*. Вере Васильевне 
не раз пришлось выступать на областных педчтениях, конференциях, 
где она ярко, убедительно рассказывала о работе сводных отрядов 
районе, и опыт тотьмичей был подхвачен не только многими района
ми нашей области, но и соседними областями.

Вере Васильевна Осовская по-прежнему в строю, по-прежнему 
активна: играет в народном театре и поет в хоре ветеранов. Ни 
один праздник в Тотьме не обходится без кукольного театре. До 
сих пор малыши и взрослые любят и с удовольствием смотрят сказ
ки ‘ Гусенок*, 'Гуси-лебеди*, 'По щучьему веленью* и др. В прошлом 
году кружок дал 2 благотворительных спектакля в детской больни
це, в парке. У Веры Васильевны — авторитет в районе. К какому бы 
ночальнику она ни обратилась зо помощью, в организации спектак
лей ей всегда помогут. Осовская В. В. — ветеран педагогического 
труда, награждена значком ЦК ВЛКСМ, а в 1987 году ей присвоено 
звание 'Почетный гражданин г. Тотьмы*.

У Веры Васильевны — большая семья. Четверо детей, из них двое 
по специальности педагоги, две снохи работают в системе образо
вания: воспитателем детсадо и социальным педагогом. У нее восемь 
внуков и одна правнучка.

Многочисленные взрослые, прошедшие школу взросления и му
жания, школу добра и мечты говорят спасибо Вере Васильевне за то, 
что в годы детства и юности рядом с ними был такой неравнодушный 
чеповек.

В юбилейный день рождения мы желаем Вере Васильевне крепкого 
здоровья, благополучия, энергии и задора на долгие добрые годы.

Пусть в ее доме царит мир и согласие. Пусть дети, внуки, провну
ки приносят лишь радость. Пусть еще долго-долго на ее спектоклях 
не смолкают аплодисменты и детские радостные голоса.



Ц Е Н Н О С Т Н А Я  О С Н О В А  Р У С С К О Й  Ш К О Л Ы

И. А -  А У Ш И И К О В .  профессор И П К и П П К

Идея ценности —  древняя. с>'шествую[цая тысячелетня. Наиболее 
обобщенное предстапление об истории ценностных oTiioiiicinrii п чело
веческой цивилизации дано в кннге Л. Н. Столович “ Красота, добро, 
истина” [4].

Нам эта идея интересна своим влиянием на воспитание ценностно
го сознания, ценностного мироотношеиня.

В русском языке есть слова, отражающ!1с цеттостное отношение: у 
В. Даля синонимично рассматрива«отся слова “достоинство", “ стонмость” , 
“ добротность” , “ степень годности” н “ ценность” [I ] ,  Рлизко к tniM по 
смыслу и слово “ значимость” .

Г( понятии ‘'иенность” соединились три значе!П1я; характеристика 
споГ:сгр Bf’ 'UCH. выступающих как объект ценностного отношення; 
психологические качества человека, являющегося субъектом этого 
отношения, о6 и1ение люден, отноигсния межд>- ними, б.'!агодаря которым 
ценностн обретают общезначимость [4; 10]

Пси.хологические i-ачестпл личности п принятые междл’ людьми от- 
нощения решающим образом влияют на пpcдcгaвлeнilя о цениосги вещн. 
В науке это осознано давно, по крайней мере, со времен Юма и Канта 
установлена нетождественнос гь предмета и его ценности. Человек вос- 
прилчмает предмет, у него проявляется ценностное сознание (суждение
о ценности предмета), возникает цеииостиое отношение к предмету, н 
это отношение переносится в жизненную практик)-. Появляется д)хов- 
ное новообразование —  “ цепиость” .

Ценностное мироотношение человека, с одной стороны, выражает, 
с другой —  определяет его когнитивное, эмпцнональное и практическое 
от1юшенне к предмету. В связи с этим можно заключить, что ценность



есть духовная принадлежность личности, определяющая ее целостную 
психическу ю деятель»юсть.

Аксиология как древняя область философии пыработала понятие об 
общечеловеческих ценностях, относящихся к сферам тгтеллекта, чувств, 
воли и нравственности. Это прежде всего такие ценности, как: “ficth- 
на” , “ красота", “добро” , “ благо” .

В то же время в аксиологии показывается ипщюнальное своеобра
зие ценностного отношення. В кз'льтурологических, педагогических, 
религиозных, познавательных, нравственных, эстетических, утилитар
но-практических и других проблемах —  всюду наблюдается националь
ное своеобразие ценностных отношений. У  любого народа есть веками 
накопленное самобытное ценностное B033peifiic. Можно в историчес
ком плане проследить этническое своеобразие развития акспологочес- 
кой мысли, проанализировать национально-конкретный характер 
ЦСННОС1 НОГО мироощущения.

Сделаем некоторые наброски этого применительно к развитию рус
ской аксиологической мысли вслед за начатиимися исследованиями 
проблемы [Л; 4].

Ценностные отношения содержатся уже в м1и|юлогпи и фольклоре 
древних славян и Древней Руси, в памятниках лрспиерусской письмен
ности. в обычаях, обрядах народа, в архитекту ре храмов, в народных 
ремеслах, в русской иконописи.

Земля —  древнеславянская святыня; через пека проносил наш народ 
святое отношение к земле. Например, “ Слово о погибели Русской земли” 
(X III век) начинается так: “О светло светлая и крас1ю украшенная земля 
Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты 
реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, .\oлмa^п  ̂высо
кими. дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, пти
цами бесчисленными, городами великими, сслпми дивными, боярами 
честными, вельлюжами многими, —  всего ты 11сгю'1нена, земля Русская,
о правоверная вера христианская!” 12. 327].

Можно заметить, как и:»древле прославлялся труд. В древнерусском 
памятнике “ Житие Феодосия” о последнем говорится: с 13 л е т “ .. стал 
он еще усерднее к труду, так что вместе с рабами выходил в поле и 
работал там с великим смирением” [2; 95]; “ все дни трудясь, не да
вал он ни рукам, ни ногам своим покоя” ; “ На работу ои вы.ходил прежде 
всех ..” |2;'ПЗ],

Древние русггчи приняли христианство за к|)асоту обряда и духов
ную близость Бога к людям. “ Красота” как эстетический образ в каче-



стве ценности берет свои истоки в древнеславянской культуре. В древ
нерусских литературных текстах XI века этот образ выражен уже сло
вом “ красота” ( “ Изборник Святослава” , “ Слово о законе и благодати” 
митрополита Илариона).

С принятием христианства на Руси началось освоение христианс
ких ценностей (“ вера” , “ надежда” , “ любовь” , “ слово” , “ евангелие” , “ свя- 
тосгь” ...).

Переплетение ценностей восточно-славянской 1С)'льтуры с христианс
кими в общественном сознании вело к усиленшо значимости духовной 
сферы. Иларион, например, проповедует “единую Русь” как религиоз
ный и гражданский идеал, который на века становится цешюстью рус
ского народа. Не случайно духовные ценности исторически преобладали 
в мироотображении русских.

На Руси любили и любят смех. Исследователи смеховой ку'льтуры 
называют смех “ эстетико-ценностным отношением древнерусского че
ловека” , где синтетично выражены юмор, ирония, сатира (4; 268].

Если смех —  эмоциональная форма проявления ценностного отно
шения, то афоризмы —  его словесно-логическая форма. Трудно сказать, 
с какого времени афоризмы сопровождают духовную жизнь восточных 
славян, но два момента можно 0 1 метить уверенно:

а) их литера1ур!юе выражение на Руси представлено в домонгольс- 
клю эпоху;

б) они отражают разнообразные по содержанию духовные ценности 
( “ ум” , “добродетель” , “ правда” , “ верность” , “ любовь” , “друисба” и др.)

Так, “ ум” , “ разум” , “ мудрость” прославляются во многих афориз
мах: “ Ум —  большое богатство для человека” ; “Лучше ум копить, чем 
богатство лукавое” ; “ Рассуждать умеют многие, а понимать —  не все” ; 
“ Человеческому уму время —  учитель” (из “ Менандра” ); “ Мутный ум 
не родит ясного слова” ; “ Пчела на звон летнт, а мудрый на полезные 
речи сисшит” , “ Острота оружия —  на его конце, острота же ума —  в 
голосе” ; “ Конец каждого дела обдумай перед началом” (из “ Изрече
ний Р1сихия и Варнавы’ ); “ Лучше с умным камень поднимать, чем с 
глупым вино пить” ; “ Послушать умного человека —  как при жажде 
холодной воды напиться” ; “Лучше быть побитым мудрым, чем пома
занным маслом —  глупым” (из "Повести об Акнрс Премудром” ); “ Ког
да Бог хочет наказать человека, го лишает его разума” (из “ Ипатьевской 
летописи” )*

*См. йДрсьисрусские сборники афоризмов» |2; 214-223)
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Владимир Мономах в своих “ Поучениях (первая половина XII в.) 
завещал особо ценить добро, трудолюбие, нпщелюбие, покаяние, сме
лость ( “ Смерти, дети, не бойтесь, ни войны, ни зверя” ) и оставил нам в 
наследство призыв к единству: “ Что лучп1е и прекраснее, чем жить бра
тьям вместе” [2; 165].

“ Задонщина” раскрывает нам новую связкл' центюстей: христианс
ких, гослдарственных, нравственно-патриотических и ратных ( “ господь 
бог” , “ вера христианская” , “ великий князь” , “ земля Русская” , “ муже
ство” , “ ратный дух” ). Фрагмент этой связки: “ Как милый младенец у 
матери своей земля Русская: его дсать ласкает, а за драку лозой сечет, а 
за добрые дела хвалит. Так и господь бог помиловал князей русских, 
великого князя Дмитрия Ивановича и брата его. князя Владимира Анд
реевича, между Доном и Днепром, на поле Куликове, на речке Непряд- 
ве” [2; 395].

В “ Задонщине” —  истоки того специфически национального ценност
ного триединства, которое впоследствии стало устойчивым религиозно- 
фажданским духовным порывом: “За Бога. Царя и Отечество!” .

В русских религиозно-философских источниках, в житиях святых, 
их деяниях, а затем и в светском просветительстве прослеживается по
иск и ценность истины. Логико-психологическая теория зарождения 
страстей Нила Сорского (начало X V I в.) —  один из образцов такого 
поиска.

Для русского национального мировоззрения открывалась и цен
ность человеческой личности. Протопоп Аввакум (X V II в.) ярко про
возгласил ценность чувств, человеческой непосредственности. “ Житие 
протопопа Аввак\’ма” поражает силой человеческого духа, соединен
ного с верой. Это —  идеал неугасаемого человеколюбия (после вели
чайших испытаний и невзгод по возвращении в Москву протопоп 
говорит: “ ... дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры” |2; 
652]). Здесь мы встречаемся и с образцол« гордости, достоинства лич
ности. знающей истину ( “ И с тех мест царь на меня кручиновать стал: 
не любо стало, как опять я стал говорить; лгобо им, как молчу, да мне 
так не сошлось” [2; 655-656]).

В X V III веке в связи с развитием просветительского движения лич
ность наделяется мудростью, нравственными добродетелями и эстетич
ностью. М. В. Ломоносов о добре писал так: “ .. когда злодеи ободряются, 
а добрые унижаются, то всегда добру вред чинится” , связывая доброде
тель с “ пользой и славой отечества” ]цит, по 4, 276]. Так русские мыс
лители подошли к полномасштабному осознанию общечеловеческих



ценностей “ истина” , “добро” , “ красота” с их национально-своеобраз
ными содержательными оттенками.

Ф  М Достоевский и своем знаменитом высказывании “ мир спасет 
красота” связывает красочу с христианской добротой и со святынями 
русского народа (Хрисюс, “добро” , “ семья” н др.). В речи о Пушкине 
(1880 г.) он говорит; соприкосновение с родиной, с родным народом 
н с его святынею” —  исчю незыблемое и неразрушимое” ; “ есть глубо
кие и твердые души, коюрые не могу т сознательно отдать святыню свою 
на иозор” [цит. по 4; 3501. Ф. М. Достоевский подходит к важному вы
воду, что ценности —  предмет веры и любви.

А. С. Пушкин венец своего жизненного пути отразил в прославле
нии нравственного значения своей поэзии:

И долго Оуоу тем любезен я народу.
Что чувспкт добрые я лирой пробуждал,
Что в мои .ж естокий век восславил я свободу
I I  милость к падшим призывам.

(I l l  ciiix. “Я памягиик воздвиг себе ucpyKoruopiiuii” ).

Величайший гений поэзии Ф. Т»отчев прославил русскую природу; 
Ие то, что мните вы, природа.
Ие слепок, не бездушный лик. 
и ней есть Оуша. в ней есть свобода.
В ней есть любовь, в ней есть язык*.

Это -  не подбор лигсратурно-поэтических образов, а отражение 
покимания сути живо11 прпроды. Не есть ли это мировоззренческое “ нео- 
язычество” в поэтическо!! форме, —  то, что в идеологическом противо
борстве когда-то было на (вано “ язычеством", а по существу представляет 
нерасчлепспное cxBaiuuaane сдннород1ЮН сущности бытия прпроды п 
человека? Несо\п1енаа, чю  <1>. Тю 1 чев придает природе значимость важ- 
нейшс11 ценности.

Даже далеко не гюлпып очерк развития нациоиальиого своеобразия 
ценностного отношетш позволяет заключить, что в отечествепно!! рс- 
лнгпоз1Ю-(1»илософскоп, просветительской, литераг)рпой, па)чной Ntbicjin 
схвачен целостный mhj), касающнГюя духовной жизии человека и его 
О1 Н0 ШСННЙ к внешнем) миру (человечеству). Родине, вере, природе, 
искусству, быту, познанию и др Это отношение в итоге оказывается 
||рсдс1 авленным гармонией ценностей;

*В  обоих случаях подчеркнуто ними. - И. Л

8



а) в сфере всесторонней духовной и материальной жизни человека 
(гармония ценностей “ по горизонтали”  человеческих отношений);

б ) в сферах отношений человека с внешним миром (ч е л о 
вечеством), с государством, с этносом, с бытом (семьей), с пред
ставлениями о личностк  (гармония ценностей “ по вертикали” 
человеческих отношений).

Школа воспитания русского человека может базироваться прежде 
всего на системе ценностей, исторически приобретенных нацией. Зада
ча заключается в том, чтобы сами ценносш сделать предметом воспи
тания. Это такая система человеческих ценностей, которая позволяет 
понять самого себя и духовный смысл жизни; приобщиться к образу 
жизни и традициям русской семьи; стать русским, сопричастным к Боль
шой и Малой Родине; усвоить основы общечеловеческой культ)'ры, по
нять развитие этнической культуры в системе мировой культ>'ры.

Как основу воспитания в русской школе мы определяем следующую 
систему ценностей;

1) личностные ценности,

2) ценности семьи,

3) национальные ценности,

4) государственные ценности,

5) общечеловеческие ценности.

Системообразующим фактором является цель школы —  воспитание 
русского человека*. Этот систематизирующий фактор определяет при
оритетное значение национально-государственных ценностей в систе
ме ценностных отношений. Следует также отметить незаменимость 
всех пяти сфер ценностей, их взаимосвязь и единство, составляющее 
целостную гармонию ценностей.

Данная система человеческих ценностей выстроена по признак)' 
“ гармонии ценностей по вертикали” . Каждая сфера ценностей содер
жит определенную совокупность конкретных ценностей, образуя “ гар
монию ценностей по горизонтали” .

Ценности личностные; жизнь человека, права ребенка (человека), 
честь, достоинство, физическое здоровье...

Ценности семейные; семья, родители, родные, отчий дом (родной 
очаг), лад семьи, традиции семьи, ...

*В  данном случае мы оставляем формулировку цели в обобщенном, не- 
конкрстизироваином виде.



Ценности национальные: родная земля, хлеб, родная природа, род
ной язык, народная ку'льтура, национальная культ>ра, вера, надежда, 
любовь, совесгь, святыни...

Ценности государственные; Роднна (Россия), государственные сим
волы, культ)ра народов России, единство (России), патриотизм...

Ценности общечеловеческие: наука, общечеловеческая кулыура, исти
на, добро, красота, благо, ...

В ы воды :

1. Русская цивилизация создала систему ценностей. Общим нацио
нальным своеобразием ценностных отношений является их гармония, 
охватывающая целостность мировосприятия.

2 Накопленные русской цивилизацией ценности до;скны стать пред
метом воспитания в отечественной шшле.

3. Система ценностей —  одновременно и основа воспитания в рус
ской школе: основа конструирования учебного плана, разработки учеб
ных и воспитательных программ, направленности всей живой 
педагогической работы и жизни школьного коллектива.
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в п е р в ы й  к л а с с  —  Ч Е Р Е З  "ЛБВГДейку”

М . в .  С А В К О В А ,  аам. лирект ора по У В Р  п начальной  ш коле

Создание модели адаптивной школы с эстетртческттм уклоном, 
помогающей развитию художественных и творческих способнос
тей младиш х школьников, начинается с I ее ступени —  начально
го звена.

Начальная школа —  важный и слож ный этап в ж из 1ти расту
щего человека. Каждый день он познает много нового для  себя и
о себе. Он не только учится считать, писааь и говорить, но и 
вступает в новые, еще непривычные отноптения со сверстника
ми и взрослыми. Основная задача I ступени —  научить детей 
учиться. М ы  учим всех детей, в 18-ти классах начального звена 
нашей ш колы  обучается 369 человек.

Вопрос адаптации первоклассников очень остро стоит кая:дый 
год. Как сделать переход в ш колу д ля  дошкольника более безбо
лезненным и плавным, чтобы ребенок не растерялся и не почув
ствовал себя беззащитным и беспомощным в коллективе?

Этот вопрос мы постарались решить, создав на базе naniero 
общеобразовательного з^^реждения ш колу раннего развития “ ЛБ - 
ВГДейка” , где уж е 2 года занимаются дети 6— 7 лет, готовясь к 
поступлению в школу.

Ребенок к поступлению в ш колу долж ен быть зрелым не толь
ко в физиологическом и социальном отношении, но и достичь 
определенного уровня умственного и эмоционально-волевого раз
вития.

Учебная деятельность требует необходимого запаса знаний об 
окруж аю щ ем мире, сформированности элементарных понятий. 
Ребенок долж ен владеть мыслительными операциями, уметь обоб
щать и дифференцировать предмет и явления окружающего мира.

1)



Не менее важными являются навыки речевого общения, раз
вития мелкой моторики руки и зрительно-двигательной координа
ции. На это и направлена система занятий в школе раннего 
развития.

Курс школы “АБВГДейка”, который ведут учителя Упра- 
вителева Л. В. и Трофимова Ю. В., рассчитан на 60 часов (с ок
тября по апрель). Полуторачасовое занятие как бы условно 
разбито на 3 части: обучение грамоте, математика и развитие 
речи.

В  течение всего занятия идет развитие внимания и памяти 
через игры и упражнения.

Обучение грамоте включает s себя знакомство со звуками, 
буквами, языковые игры, подготовку к чтению, скороговорки.

На математике дети знакомятся с количественным и поряд
ковым счетом, понятиями больше— меньше, столько же; прост
ранственными отношениями, решают стихотворные задачи, 
задачи на логическое мышление, открывают для себя геометри
ческие фигуры, конструируют.

Педагоги работают над развитием связной речи шестилеток, 
используя диафильмы, сюжетные картинки.

На каждом занятии идет серия упражнений на развитие 
мелкой моторики руки: детям предлагаю тся различны е  
штриховки, работа с лекалом, оформление узоров, орнамента, 
работа с бумагой (сгибание, вы резание, склеивание), с 
пластилином. Все занятия проходят в игровой форме, постоянно 
меняются виды деятельности: умственная нагрузка чередуется 
с «разминутками», танцпаузами, играми на развитие памяти, 
внимания, воображения.

Основным показателем работы школы является то, что дети, 
которые приходят в школу в октябре, посещают ее до конца; зани
маются с желанием (по анкетированию родителей), т. е. снимается 
психологический барьер "боязни школы”, практически все успеш
но проходят собеседование, показывая неплохие результатьь

Диагностика готовности детей к обучению в школе давно вош
ла в практику работы педагогов. Традиционное собеседование с 
будущими первоклассниками (тестирование), которое проходит 
ежегодно в апреле-мае, построено на научных методиках.

Содержание и тесты обновляем каждый год. В  материалы для 
собеседования, которые мы использовали в этом году (уж е про
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тестировано более 80 детей) мы включаем разработки ведущих 
специалистов И П К иП П К , Е. И. Щ ербаковой.

Собеседование проводят учи теля  выпускных 3-х классов в 
присзп'ствии родителей ребенка. Придя на собеседование, родители 
имеют прекрасную возможность получить консультацию логопе
да и психолога, познакомиться с режимом и условиями работы 
образовательного учреждения, в котором будет учиться их ребе
нок. В  коллективе естественным путем определилась тема диффе
ренциации как путь индивидуализации личности.

В основе дифференцированного обучения —  обучение на оп
тимальном д ля  каждого уровне трудности; система работы по 
развитию каждого ученика.

В начальном звене —  разноуровневая дифференциация, ос
новная цель которой —  научить учиться каждого ребенка.

В каждой параллели  есть классы продвинутого уровня (4 клас
са), типовые классы с программой 1— 3 (их  восемь) и 6 классов, 
имеющих статус “ выравнивания” (по итогам медико-педагоги
ческой комиссии).

Все классы по составу подвижны. И  все классы начального 
звена (независимо от того, какой класс —  продвинутого уровня 
или выравнивания) с эстетическим уклоном. В расписание каж 
дого класса включены уроки театра, ритмики, дополнительные 
уроки изобраяите.льного искусства и музыки. Эти уроки позволя
ют вывести детей из состояния автоматического обучения, под
держ иваю т тягу  петь, рисовать, лепить, помогают развитию 
мышления, развивают эмоциональную сферу.

6 классов выравнивания функционируют в школе. В них обу
чается 76 учеников (20% от общего количества учащ ихся на
чальной школы).

Увеличение количества этих классов —  определенный показатель 
трудностей нашего времени. Классы выравнивания есть в каждой 
парал.лели. Наполняемость классов в среднем —  12— 13 человек. 
Главной причиной появления таких классов стало увеличение де
тей с ЗП Р (уж е в 1 класс приходят дети с направлением медико
педагогической комиссии в класс выравнивания). Эти дети требуют 
особого подхода, особых условий, особого темпа обучения.

Работу в этих классах проводит учитель (кроме основных уро
ков в расписание включены часы коррекции), воспитатель груп
пы продленного дня (все классы —  группы), логопед, психолог.
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Психолог проводит психологические практикумы, а логопеды 
на занятиях проводят работу по коррекции недостатков речи, 
нарушений моторики, развитию восприятия, памяти, мышле
ния. Во всех классах выравнивания плюсом к основным урокам 
ведутся предметы эстетического цикла, которые, как показыва
ют анкеты, наиболее любимы этими детьми.

Дети классов выравнивания являются и самыми активными 
читателями библиотеки.

Цель направленных усилий;
1) активизация познавательной деяте.т1ьности учащихся;
2) повьшхение уровня их умственного развития;
3) нормализация учебной деятельности;
4) коррекция недос1 атаа эмоционально-личностного и соци

ального развития.
И как итог —  желателен выпуск и дальнейшее обучение де

тей в массовой школ*».
Мрдико-педагогическня комисс:1я собирается в школе 2 раза в 

год. И  если мы видим успехи ребенка, стабильные результаты, 
то направляем на комиссию, не дожидаясь конца учебного года.

Результаты обучения в классе выравнивания;
1996 год —  по итогам м/п комиссии 10 из 12 учащихся 4 клас

са выравнивания направлены в Б-й класс массовой школы (при
близительно 80%);

1597 год —  9 из 24 учр.щихся направлены в 5-й класс массовой 
школы, остальным рег.омепдовано продолжить обучение в 5-м 
классе компенсирующего обучения.

Хочу особо сказать об учителях, работающих в этих классах.
Здесь работают внимательные и заботливые педагоги, пре

красно понимающие, что без веры в успех каждого подопечного 
ничего не добиться. Поэтому мы стараемся отметить ученика и 
за старательность, и за аккуратность, и за верно выполненное 
задание, за трудовое поручение, за дежурство.

Успех в работе будет, если мы будем любить этих детей, при
нимать их такими, какие они есть.

В этом учебном году на базе школы проходил семинар для 
учителей города “Формирование связной устной и письменной 
речи учащилсл с З П Р ”.

Посетив уроки, прослушав доклады, учителя города познако
мились с системой работы по предложенному вопросу, состоялся 
обмен мнениями.
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Мы учим всех детей, переступивших порог нашей школы, 
стараясь максимально развить каждого из них, достичь желае
мого результата обученности.

Дети, уровень готовности которых к обучению в школе доста
точно высок, учатся в классах продвинутого уровня. Такие классы 
есть тоже в каждой параллели. Здесь темп прохождения матери
ала более быстрый, и педагоги вносят корректировки в учебные 
программы, особо обращая внимание на обновление содержания 
преподаваемых предметов.

Развивающее обучение школьников ставит перед учителями 
классов продвинутого уровня сложные и увлекательные задачи.

Нет сомнений, что приоритетным направлением в начальном 
образовании является формирование общеучебных умений и на
выков, влияющих на эффективность усвоения любого учебного 
материала.

В  начальном звене нашей школы 3 класса работают по про
грамме Л. В. Занкова. Учителя стараются за множеством задач и 
упражнений, выполняемых детьми, увидеть главное —  необхо
димость обучения ребенка умению анализировать свои ощуще
ния, наблюдать, сравнивать, классифицировать, умению слуигать 
и слышать, разным способам добывания информации, умению 
“сжимать" ее, выделять главное, приемам работы с книгой; кон
кретным приемам логического мышления.

Но хочу отметить, что учителя начального звена в школе 
имеют сами право выбора той программы, по которой будут ра
ботать. Мы только предлагаем и стараемся, чтобы все прошли 
вовремя курсовую подготовку и обновили свои знания. И те учи
теля, которые имеют стабильные и хорошие результаты про
должают работа'гь, используя лишь элементы технологий Занкова, 
Эльконина— Давыдова.

Результаты обученности в начальном звене мы видим на ди
аграммах. В целом, по итогам 1П четверти 40% учащихся на
чального звена учатся на “4" и "5".

При проверке сформированности навыка чтения в начальной 
школе мы руководствуемся программными требованиями, особо 
обращая внимание на способность осмысления прочитанного.

Прекрасно, когда дети в классах продвинутого уровня уже в 
конце 1-го года обучения читают 70-80 слов в минуту, а на выхо
де из 3-го —  120, но, убеждена, надо учитывать и тот факт, что
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на слух человек может воспринимать 80— 90 слов в минуту. Таковы 
возможности мозга. И поэтому, если ребенок в классе выравнива
ния или типовом классе, 'штает 80 слов в минуту (и 'ггение внят
ное, без оишбок, осмысленное) —  это заслуженная хорошая отмеп^а.

Но обучение наш их м ладш и х ш к о л ь н и к о б  идет не только па 

уроках , но и на ф акультативах , которы е ведут  учи теля  н ач аль 
ных классов.

Речь  —  канал развития интеллекта. Ч ем  раньше будет освоен 
язык, тем полнее будут усваиваться знания.

Как увлечь детей изучением языка?
В начальном звене закладываются основы языковой культу 

ры. Мы учим детей мыслить, рассуждать. А  размыш ляет лишь 
тот, к ю  ум еет говорить. И  уроков по развитию речи бывает не
достаточно, поэтому учителя 1— 2-х классов ведут ф акультатив 
“ Риторика” . На этом факультативе больш ая часть времени отво - 
дится активной речевой деятельности учащихся. Дети учатся го
ворить, слуш ать, сочинять, рассуждать, доказывать.

В традиционном конкурсе творческих работ приняли аюпвное 
участие не только учащиеся 3— 4-х классов, но и первоклассники, 
которые «рассказали всем на свете, о чем чирикал воробей вес
ной», а второклассники порадовались первому весеннему букету.

Итогом конкурса стал выпуск странички из школьной жизни 
“ Ручеек ” .

Painiee обучение иностранному язы ку идет тоже как ф акуль
татив (кроме коррекционно-развивающих классов). Перед началь
ной школой СТ0 1 ГГ задача —  введение младшего школьника в 
круг элементарных социокультурных и духовных ценностей. На 
это системное приобщение ребенка к истокам родной культуры , 
к целостному взгляду на окружающий мир и направлен курс 
“ Истоки” , который планируем ввести со следую щ его года.

В настоящее время, используя возможности кружковой рабо
ты, групп продленного дня мы стараемся наполнить образова
тельное пространство вокруг каждого ребенка.

Методическое объединение учителей начальных классов ищет 
новые формы проведения заседаний, на которых стараемся избе
гать докладов, а планируем практическую работу; открытые уро
ки и мероприятия, проблемные дискуссии, взаимопроверки, обмен 
опьггоы, что способствует непрерывному педагогическому поиску, 
влияет на повышение результативности работы объединений.
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На (iToroBOM заседании М О  —  круглый стол из опыта работы 
«Л  я делаю  гак...» как своеобразный творческий отчет учителя с 
подготовленными выставками дидак'£'Ического материала, наг^1яд- 
HLIX пособий, образцов тематического планирования.

Ш кола как лсивой организм находится в движении, в поиске. 
А  движение направ.пяют проблемы, которые есть и в нача.пьаом 
звене:

1) Проблема своеритенствования про£}>ессионального Aiaciap- 
сгва и профессиона.пьный рост учителя.

2) Проблема корректировки программ в классах продвинуюго 
уровня и ютассах выравнивания.

3) Проблема качества знаний и преемственности начального 
звена и средней ш^солы.

4) Проблема сохранения трудных детех! в школьном коллекти
ве и др.

И очень хотелось бы, чтобы все уроки служ или  д ля  ранвития 
мышления и воспитания творческой активности ш кольни 1сов, бе 
режно формировали внутренний мир каждого ребенка, давая 
толчок их мыс.пи и чувству.

Н А У Ч И Т Ь  Л Ю Б И Т Ь  Ш К О Л У

Е. И. РУМЯНЦЕВА, аам. директора по учебно-воспитатслъной работе 
вредней школы М 7

И з  25 классов средней школы 7 —  коррекционные, 1 —  выравнк- 

пания, то есть треть обучаемых нами детей нуждас1 ся и особом отборе 

и конструировании содержания материала, в специфических приемах 

усвоения его.
Эта ситуация требует от учителей развития ряда профессиональ

ных умений, готовности выступать и в роли практического психолога, и 

в роли разработчика методических нюансов урока. А  если в расписа

нии педагогов стоят занятия не только в классе коррекции, но и в двух

трех обычных, и в классе “ продвинутого” уровня, то эмоциональные и 

интеллектуальные перегрузки коллег очевидны. Вот почему неоспорил-.ым 

правилом в нашей школе стало планирование для 80 процентов учите

лей дней для отдыха и саморазвития.
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Проводимая в течение трех лет работа по диагностированию педа

гогов помогает нам видеть появиви1 иеся у них затруднения, отмечать 
особениости индивидуального стиля каждого, уровень готовности про

бовать новое. Имеющиеся у завучей материалы (анкеты, листы само

оценки, профессиограммы) являются ориентирами в выборе подходов 

к организации методической помощи, позволяют с(1)окуснровать внима

ние на главном, действовать опсратипно, адресно.

Анализ результатов обучения, оценок школьниками привле

кательности учебного процесса, их запросов, уровня преподавания по

зволил очертить круг проблем, на решение которых мы направили 

вариативную часть учебного плана, внедряемые педагогические техно
логии и творческие находки учителей. Назову две основные задачи, 

вытекающие из состояния дел п среднем звене школы. Это формиро

вание у детей позитивного отптпения к интеллектуальному труду, к 
учебным.предметам и показ каждому ребенку целей и перспектив его 
персонального роста.

Первую связываем с систематической и крогютливой работой но 
совершенствованию общеучебных умений и навыков с акцептуализа- 

цией сфер применения знаний, с формами деятельности, пробуждаю
щими у ребят инициативу и познавательные интересы, с благоприятной 
психологической обстановкой в классе. Вторую —  с определенном 

стратегии и тактики обучения дифференцированных групп, с выделе

нием ключевых каналов развития каждой.
Так, в условиях массовой школы задачу управления становлением 

учащихся с высоким уровнем интеллекта и склонностью к творческой 

деятельности мы peuiaeM через интеграцию тем, разделов, курсов, пред

метов, через литературное и художественное творчество, через исследо

вательскую работу. [ 1о первым двум направлениям уже накоплен опыт. 

Что касается последнего, то мы только прикоснулись к нему. Опробо

ваны ли ть  такие способы приобщения школьников к пауч1 юму поиску, 

как 1 юдготовка главы или статьи для учебника, написание и защита 
реферата.

Давние высокие результаты в 1ЮДготовке выпускников, авторские 

интегрированные курсы “ Страноведение ” и “Язык художественных 

произведений” , внедренные в 1991— 93 годах, убедили коллег в необ
ходимости штудирования программ и выявления связей между разны
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ми предметами с целью предупреждения неоправданного повторения 
информации, выхода за рамки учебника, вооружения ребят методами 

эффективного освоения материала.
В результате этой деятельности часть педагогов предпочтение 

отдала, к примеру, таким темам по самообразованию, как “Английский 

язык в контексте гуманитарных дисциплин” , “Уроки словесности в сред
них классах", “ Методические аспекты использования страноведческого 
материала на уроках немецкого языка” .

Углублению знаний, закладываемых преподавателями эстетическо
го цикла, служат лексические, орфографические и пунктуационные раз

боры текстов искусствоведческого плана, обсуждения 6Horpaqm4ecKHX 
материалов, связанных с именами мастеров кисти, театра, кинематогра
фии, художественной речи. В арсенале учителей гуманитарных пред
метов фонетические зарядки, инсце1 шровки, семшггические паузы. Такими 
паузами для домысливания детьми полученной информации, выявления 
ассоциаций, эмоционального раскрепощения оказываются минуты пу
тешествия по выставке репродукций картин русских и зарубежных 

художников, прослушивание “ живой” классической музыки в исполне
нии солистов филармонии, чтение и анализ произведений собственного 
сочинения, переведенных текстов, диалоги с носителями языка. Усиле
нию мотивации к изучению разных предметов, ориентированности зна
ний на будущую профессию служат факультативные курсы. Вначале 
назову те, которые являются логическим продолжением программы V  
(общеэстетического) варианта учебного плана и связующим звеном 
между младшей, средней и старшей школами. Это “ Риторика” (9  кл.), 
“ Основы редактирования” (8  кл.), “ Эстетическая грамматика” (5  кл.), 
“ Краеведение” (7  и 8 классы), “ Русская драматургия” (10 кл.). Кроме 
того ребятам предоставлена возможность посещения таких курсов, как 
“ Решение физических задач повышенной трудности” (9  кл.), “ Эколо

гия” (7  кл.), “ Основы экономических знаний” (9  кл.), “ Геометрические 
задачи, предполагающие разные варианты решения” (9  кл.), “ Занима

тельная алгебра” (7  кл.).
Учащимся 5-а и 6-а классов предложено изучение нового предме

та —  логики, в основе которого —  интеграция методов познания. 

Таким образом, в обучении классов среднего эвена педагоги осуществ
ляют сближение наук на следующих уровнях: на уровне слияния в од-
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iioM кзфсе элем ентов  разны х предм етов и н а  уровне слияния м етодов 

разны х дисциплин в методы  познания.

П о отзыпам детей и результатам проверки их знаний, эффектив

ными формами занятий, где решается проблема интеграции, следует 

признать уроки— эссе, взаимообучения, речевые игры и практикумы по 

выполнению разноуровневых заданий.

С целью повышения удельного веса самостоптельпых упражне

ний и подготовки учащихся к использованию знаний в новых ситуа

циях педагоги обратились к следующим образовательным техгюлогпям.: 

“ Конструирование” , “ М одульное обучение” , “ Система творческих за

даний” .

Д,\я обеспечения информативной емкости урока успешно практи

куют блочную подачу материала, двухступенчатые уроки с экс1<у[)сиеи в 
природу, в музей, на выставку или лекцией библиотекаря, искусстоогзеда 

и последующей работой в творческих микрогрунпах или нарах посто- 

ПН1 ЮГ0  и сменного состава.
Продолжаются поиски эффективных способов проверки знаний, 

•жоггамящих время урока, позволяющих создать сг.гуацию поддержки и 

получить 1 юлную картину имеющихся достигкений и пробелов.
Разработаны тесты, дик1 анты, выявляющие не только уровень фак

тической грамотности, но и степень усвоения тезауруса курса, крос
сворды, головоломки, перфокарты, программированные задачи, карточки 

типа “лого” . Систематически обсуждаем содержание подготовленных 

в помощь учащимся памяток рекомендаций, опорных схем, таблиц, кар- 

точек-ипформаторов.

В течение нескольких лет успешно практикуем устный экзамен по 

русскому языку в 9 классе в форме комплексного аиализа текста. Н е- 

г;лохо справляются с пакетом грамматических заданий экзаменуемые 

по английскому языку.

Смотром знаний считаем ежегодно проводимые филологические 

олимпиады и конкурсы знатоков математики. Интегра.\ьные умения, 

(])ормируемые совместными усилиями разных учителей, шлифуем на 

внеклассных мероприятиях, которые призваны помочь ребятам преодо

леть репродуктивный уровень усвоения и применения материала, само

утвердиться, увидеть возможное логическое продвижение начатого в 
классе, на уроке, пригласить к разговору об истинных ценностях.
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Изменения а содержании учебного материала, иапрапленаость 
коллектиоа на поиск путей развития учеников требуют от каждого 
педагога самоопределения, самостоятельности, готовности преодолевать 

стереотипы, расти из “старых одежд” , открыто обсунадать свои проблемы, 
мотивировать затруднения. Осозиашю учителями несоответствия 

собственной деятельности этим требованиям приводит к ухудшению 
социального самочувствия коллег, повышению степени треиожности. 
Часть педагогов склонна искать причины неудач только и факторах 
внешнегс порядка. Вот гючему актуальной для нас оказывается такая 
управленческая задача, как оказание помощи учителям в овладении 
приемами самоанализа, санооцеики, самокоррекции.

В этом году мы сделали акцент не столько на науч1 Ю-методичес- 

ком просвещении педагогов, сколько на создании aTMOcq>epbi, влияю

щей на динамику ценностных представлений и выбор приоритетов. Речь 
идет о моделировании ситуаций, в которых можно воздействовать на 
стремление педагога профессионально расти, учиться, догонять премя, 
«занимать подвижную позицию». Система методической работы на

правлена на формирование у учителей проблемного мышления, совер- 
шенствоиание их аналитических умений, вооружение конструктивными 
способами нреодолепия трудностей и даже оказание психотерапевти

ческой помощи тем, кто “ потерял ориентиры” .
В основе программы управления профессиональным развитием 

педагогов лежат 4 принципа:
1. Изучение мотивационной сферы лич 1 юсти учителя.
2. 11ознание его индивидуальных особенностей на фоне типичес

кого для коллектива.
3. Поиск эффективных стИА1улов к творчеству.
4. Показ каждому специалисту целей и перспектив его нерсональ- 

1 ЮГО совершенствования.
Первые три реализуем с помощью исследовательских методов; на

блюдений, бесед, анкети(юваний, акспериментов, изучения планирующей 
документации. Цель их состоит в создании банка данных передового 

опыта, в выявлении уровней мастерства педагогов.
Четвертый связываем с таким разделом программы по управле

нию самообразования коллег, как “ формирование педагогической peq»- 

лексии” .
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Добноаться укачанной цели предполагаем через работу, требую
щую системного подхода, этапности:

1 шаг —  осознание учителем смысла собстпенной деятельности, 
своего мотива;

2 таг —  творческий поиск стиля;

3 шаг —  освоение и яакреплеиие нового опыта.

Осоянанис педагогом себя должно происходить в процессе “ на
хождения” себя в интересах, общих для всех. Вот почему в системе 

корректирующих мер предпочтение отдаем коллективным формам орга
низации: педсовету, проблемным группам, дискуссионным «круглтлм сто 
лам», семинарам-мастерским, объединениям по предмету или циклам 
предметоп, педчтеиия.м.

Приобщая людей к коЛ/\ективным формам деятельности, модели
руем ситуации, позволяющие решать общие проблемы с помощью спе
цифических методов воздействия. Коллектив ди(1 1 фсреицироваи на 
группы и группки. Значит, надо обеспечить единое простраистпо, тему и 
повод для диалога и иайти такую форму единства, которая не преобла
дала 6i)i н >1 ;изпи педагогов и не уничтожала бы воз.можиость суще
ствования многоголосия.

Индивидуальные задания позволяют коллегам выступать в каче
стве о()гаиизаторов деятельности проблемных групп, координаюрои 
интеллектуальных усилии 5-6 человек, консультантов но дидактичес
ким и методическим вопросам, редакторов текстов выступлений. Без 

.чтих умений невозможно представить педагога, поставившего задачу 
подготовки ученика, в лсобеииости старшеклассника, к самостоятель- 
Н1>1М действиям по добыванию знаний.

Г О Т О В И М  новых Р У С С К И Х

А . и . И О ^ О А И Ч ,  зам. лирект ора по учсбн о-м ет оди ческой  работе, т кола №  7

Сегодня общество дает оброзованию социальный зоказ но новую 
личность, способную жить в условиях рыночных отношений. Главная 
задача учителя — научить ученика приобретать знания, смело и опера
тивно решать современные производственные н социольные пробле
мы.
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12-й вариант учебного плана, введенный в нашей школе с 1990 
года, способствует решению этой проблемы путем введения новых пред
метов; ОХН, МХК, экономики, экологии, трудового обучения. Перед нача
лом учебного года учащиеся 10-х классов, определясь с выбором 
предметов, все эти дисциплины востребовали. Ученики сами сделали 
выбор, поэтому формируется положительная мотивация к учению, учат
ся с желанием и интересом.

В последнее время изменился подход старшеклассников к выбору 
предметов. Они стараются выбрать практически все предметы, необхо
димые для дальнейшего образования.

Задача учителя — дать почувствовать ученику, что он может и хочет 
помочь ему, поддержать его желание.

Результаты обученности по этим предметам высокие: экономика — 
66-67%, экология 65-66%, МХК -  80%.

Но в пору глубокого социально-экономического кризиса школа ос
тается социальным приютом для девятиклассников, которые оказались 
вне училища, техникума, колледжа. Такие ребята приходят к нам, мы 
понимаем, что не все могут осилить программу 10 класса по физике, 
химии, иностранному языку. Поэтому эти учащиеся имеют возможность 
получить первоначальные профессиональные навыки на базе УПК-2, с 
которым мы поддерживаем деловые отношения с 1993 года.

В 1993-94 учебном году в УПК-2 обучались 14 учащихся, 1994-95 
уч. году — 31, 1995-96 — 46, 1996-97 — 67 учащихся (73%) от всех 
учащихся 10—11 классов.

В первый год, т. е. в 1993-94 уч. году у коллег школы закрадывались 
сомнения в серьезности этого направления. На 1994-95, 1995-96 гг. я 
имела возможность быть на квалификационном экзамене по специаль
ности у воспитателей детского сада и медсестер.

Я отметила, что наши выпускницы находятся на хорошем уровне 
блогодаря серьезному отношению к выбранной профессии и высоко
му уровню преподавания. Учатся ребята с желонием. 87% учащихся 
прошлого года сдали квалификационные экзамены на '4 ' и '5 '.

Основные профессии, которые интересуют учощихся — это води
тель, автослесарь, продавец продовольственных товаров, медсестра, вос
питатель д/с.

Эти профессии востребованы обществом. Мы думаем, что наши 
выпускники, получив специальность, будут чувствовать себя более уве
ренно, выйдя из стен школы, пойдут применение своим знаниям. Но 
проведенное анкетирование в 9—10-х классах показало, что этих навы

23



ков учащимся недостаточно. Они хотят углубить свои зномия по химии, 
биологии, истории, литературе. Поэтому в перспективе мы планируем 
создание профильных классов естественно-географическогс и гумани
тарного цикла.

Ведение факультативных курсов 'Экология края', 'Природа края', 
'Основы региональной экономики' способствует формированию лич
ности выпускника школы как умелого хранителя, пользователя и созида
теля его социо-культурных ценностей и традиций. Эти факулыотивы доют 
учащимся знания о процессах становления рыночных отношений в Во
логодской области, социально-экономических проблемах, способствуют 
развитию хозяйского отношения к природным и материальным ценнос
тям края.

Учащимся 10—11 классов на экономике часто предлагаются уп
ражнения, тренинги на распознавание своих потребностей, ценностей, 
выявление деловых качеств и черт характера, с{>язанных с будущей про
фессией. Учащиеся, занимаясь рефлексией, учатся извлекать информа
цию о себс, выг̂ гляя слобые я сильные стороны своего характера. Они 
целеноправлснно приобретают знония, формируют умения и навыки, 
необходимые в будущей профессии.

Но вопрос; 'Оказывает ли Вом помощь школа в развитии учебных 
интересов и интересов к будущей профессии?', утвердительно ответили 
62 ученика из 76 учащихся 10—11 классов.

Создавая на уроке ситуацию успеха, учитель способствует саморе
ализации ученика, дает возможность поверить в свои собственные силы.

На вопрос: 'Комфортно ли ты чувствуешь себя на уроках?', утвер
дительно ответили 68 из 76 учащихся.

Мы видим, что учителя школы стараются создавать все условия для 
успешной учебы учащихся. И это дает свои результаты. Ежеюдно мы 
имеем призеров олимпиад, провда, пока только 3—4 место, но это тоже 

неплохо.
Качество знаний — один из конечных результатов деятельности каж

дого учителя и всего педагогического коллектива.
Актуальность проблемы качества знаний усиливоется с введением 

образовательных стандартов, являющихся основой объективной оценки 
уровня образования. Результаты обученности учащихся в целом по школе 
нас сегодня не устраивают. Здесь есть и объективные и субъективные 
причины. Анализируя учебную деятельность и профессиональную ком
петентность педагогов школы, мы пришли к выводу, что много зависит от 
позиции учителя по отношению к ученику. С целью помочь учителям
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создавать на уроке атмосферу взаимопонимания был проведен педсо
вет 'Педагогическое оби;ение' и теоретический семинар по этой же 
проблеме, который предшествовал педсовету. Чтобы сделать любую 
школьную науку доступной и увлекательной, нужно вызвать восхищение 
и удивление ребят, предложить им такие формы работы, которые неза
метно вовлекут всех в полезную целенаправленную деятельность.

Глубокое понимание происходит тогда, когда вместе с разумом 
работают чувства, порождая творческую активность.

Творческие задания развивают воображение, логику, мышление, ин
терес к предмету. По этой проблеме коллеги делились опытом на пед
совете 'Познавательный интерес — фактор взаимного развития учителя 
и ученика'.

Устойчивый познавательный интерес в средних классах способствует 
и профессиональному самоопределению школьников. Задача педаго
га — поддерживать этот интерес на протяжении всех лет обучения в 
школе. Выполнение ее зависит и от профессиональной подготовки, от 
интеллекта самого учителя, его саморазвития.

На решение этой проблемы и направлена методическая работа.
Методическая работа в школе предусматривает рост педаго

гического мастерство учителя и педагогического коллектива. Самым глав
ным в методической работе является оказание реальной помощи 
учителям, классным руководителям в развитии профессиональных зна
ний, навыков, умений. Методическая работа в школе носит непрерыв
ный, постоянный повседневный характер.

В школе работает 7 МО: учителей русского языка и литературы, 
математики и физики, иностранного языка, начальных классов, учителей 
эстетического цикла, естественно-географического цикла и истории, 
воспитателей ГПД.

Задача МО — помочь каждому учителю в совершенствовании его 
профессионального мастерства. Руководители МО при планировании 
работы учитывают специфику предмето, состав учителей. Внутри каждо
го предмета организовано наставничество. Мы стараемся оказывать 
действительную пoм̂ ,i.̂  ̂ /чителям, но чтобы это сделать, нужно хорошо 
знать работу каждого учителя.

Методика диагностики позволяет перейти от случайного, выборочного, 
фрагментарного поиска к изучению опыта каждого учителя, его профес
сиональных потребностей, затруднений. Но кто же знает о них лучше 
самого учителя? Вот почему основой методики диагностического изуче
ния опыта стала самооценка учителя, основанная на анализе собствен
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ной деятельности. На заседаниях МО коллегам было предложено отре- 
тить себе на вопрос: «Что для меня наиболее значимо и приоритетно в 
моей деятельности, какими чертами и качествами я обладаю в нужной 
мере и в чем я вижу свои профессиональные и личные проблемы». А 
затем коллеги доли оценку друг другу. Это занятие позволило понять, 
правильно ли каждый учитель оценил себя. С  целью бопее правильной 
рефлексии был проведен педсовет 'Самоанализ, самоконтроль, сомо- 
коррекция в деятельности учителя и ученика', а затем каждый педогог 
на заседании МО составил профессиограмму по педагогическим уме
ниям и нопыкам.

Завышоет ли учитель самооценку или занижает ее, говорит о част
ных зотруднениях или о приниипиольных — во всех случаях диагностика 
приоткрывоет реольную картину действительности. Из частных заявок 
учителей складывается общая картина потребносгей.

При анализе профессиограм>л, онкет, посещении уроков, мы выяви
ли общие проблемы: необходимость в новых подходах к содержанию 
материала на уроке, использовония новых педтехнологий, дифференци
рованного подходе в обучении, повышении кочестза знаний.

Решение этих проблем мы начали с прослушивания лекций по пе
дагогике и возростной психологии, которые читали преподователи ИПК. 
А также у нас была возможность пригласить в школу известного дидак- 
то Липиико В. Н., который прочитал 2 лекции для педогогов: 'Проблемы 
и требования к современному уроку' и 'Педагогическое общение*.

Следующим этапом было изучение новых технологий, В. А. Корье- 
нов ознакомил учителей с модульной технологией, провел двухчасовой 
практикум по составлению модулей. Затем вопрос о новых технологиях 
рассматривался на заседаниях МО, а потом обмен опытом по нарабо
танному материалу состоялся но педсовете; 'Педагогические образо
вательные технологии, как средство достижения оптимального уровня 
обученности'.

Силами завучей Елены Игоревны Румянцевой и Ангелины Васильев
ны Подолич проведены практические занятия по теме: 'Методика состав
ления поуровневых заданий'. Елена Игоревна и Марино Валентиновна 
Савкова смоделировали фрогменты уроков, по которым был снят «ролик», 
использоганмый впоследствии для активизации диалога между педагога
ми на заседании «круглого стола», посвященном обсуждению эффектив
ных форм и методов обучения современных старшеклассников. В практике 
нашей работы — использование методических статей, написанных заву
чами, аннотирование учителями предложенных материалов, совмесгный

26



выпуск с руководителями МО бюллетеней. Планирование роботы МО 
отражает индивидуальные запросы учителей. На каждом заседании 
рассматриваются теоретические вопросы.

Математики изучали проблему организации самостоятельной ра
боты учощихся, работы в классах компенсирующего обучения, решения 
уравнений и неравенств с параметрами и др.

На МО учителя разрабатывают задания, контрольные вопросы по 
темам курса друг для друга, выходят на зачет, общественный смотр зна
ний, аукцион знаний.

Но уровне взоимоконтроля просматривается аналитическая дея
тельность каждого педагоге, выявляются недостатки и предлогаются пути 
их устранения для достижения более успешного результата обучения.

Межсекционная робота МО связана с темоми педсоветов. Учите
лям предлагаются различные варианты теоретических и практических 
задоний с учетом их профессиональной компетентности. При подго
товке к педсовету создаются творческие группы, они неоднородны по 
составу и подвижны.

Между .•заседаниями методических объединений учителя собирают
ся для обмена опытом, проводится «Час находок» в форме «круглого 
стола».

Серия открытых уроков в году обычно начинается с администрации 
и руководителей МО. У открытых уроков свое особое предназначе
ние: либо учителя идут к своему коллеге с тем, чтобы увидеть хорошо 
отработанные методы и приемы, дающие высокий результат, либо это 
урок-эксперимент, когда новая методика только создается. В любом 
случае это открытие. В школе практикуются не только открытые уроки, 
но и открытые занятия групп продленного дня.

'Учитель живет до тех пор, пока учится, кок только он перестает учить
ся, в нем умирает учитель', — писал К. Д. Ушинский. Педагогические 
чтения утратили свою роль. Поэтому мы сейчас практикуем прослушиво- 
ние методической темы но заседаниях МО. Вопросы, которые отражоют 
особые инновации в работе учителя, имеющие полезность и ценность 
для всего коллектива, заслушиваются на общем зоседании.

В прошлом учебном году рассматривался вопрос 'Профессиональ
ная духовность учителя'. В этом учебном году педчтения прошли под 
рубрикой 'В поисках эффективных форм и методов обучения'.

Внутришкольный контроль есть оказание методической помощи 
педагогам с целью развития их профессионального мастерства. Доб
рожелательность и уважение — это главные принципы внутришкольного
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контролл. Поэтому постоянно на стенде п учительской висит лист с 
рубрикой; 'Приглашаю на урок', в который соми учителя вписывают 
свой урок, который хотят показать коллегам.

Анкетирование учащихся старшей и средней ступени покозало, что 
проблемы решены далеко не все: имеют место загруднемия в выделе

нии главного в содержании материала, организации выполнения до
машнего задания, самостоятельной работы, связанной с нопряжением 
памяти и мышления.

Система методической работы представлена графически, в ней 
отражены структура мероприятий, формы работы с кадрами, просле
живаются смысловые связи между всеми компононтами.

Для решения вышеназванных проблем необходимо изменение в 
организационной структуре управления.

В перспективе планируем создание центров, которые будут отве- 
чоть за тот или иной раздел деятельности школы. Планируется созда
ние следующих центров:

1) Диспетчерский.

2) Научно-исследовательский.

3) Методический.

4) Центр учебной и профессиональной ориентации.

5) Эстетический.

Деятельность камсдого центра будет направлена на формирование 
личности выпускника, способного быстро адаптироваться в обществе 
после окончания школы.



T le fc ita tu te c tc u e

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ

Г. в. З А Й Ц Е В А . доцент  кафедры управления и акономики  
образованил И П К и П П К

Политические, социальные и экономические изменения, происходящие 
в нашей стране, требуют новых подходов к воспитанию детей и молодежи 
в социо1̂ льтурной среде.

В современной школе наблюдаются большие перемены в содержании 
образования, освоении новых дкдакгнческих технологий, методик о ц е 
нил. Сложнее обстоит дело с процессом воспш^иия. Воспитание зачастую 
продолжают рассматривать как процесс, автоматически совершающийся 
во время передачи знаний, или как процесс, сопутствуюишй обучению. 
Практически для всех концепций нынешних инновационных школ харак
терны сильный дидактический уклон и яв1шя недооценка необходимости 
упорного поиска новых идей для обновления содержания, форм и методов 
воспитательной работы.

Прежде всего необходим новый подход к поннл!анию процесса воспи
тания. Ориентация на личность, гуманизация образования предполагает 
отказ от определения воспитания как «целенаправленного, систематтес- 
кого воздействия воспитателя на воспитуемого с целью формирования...» 
и т. д. В. А. Караковский, поддерживая X. Й. Лийметса считает, что воспи
тание —  это педагогическое управление процессом развития личности, под
черкивая, что “ мы стремимся управлять не личностью, а процессом ее 
развития” '. Некоторые авторы определяют воспитание как передачу (транс
ляцию) человеческого опыта или фор.мирование отношений человека с 
миром, или развитие сознания ребенка.

Педагогика, возрождаюшая гуманистические идеи, рассматривает ре
бенка не K1K объект педагогического воздействия, а как субъект воспита
ния, творческую преобразующую силу, суверенную личность, исключает 
манипулирование сознанием и поведением воспитанника.
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Предметом воспитательных инноваций могут быть все элементы вос
питания: цели, содержание, методы, организационные формы. Ориента
ция на BcecTopoimee и гармоничное развитие личности, которая долгое 
время являлась целью, идеалом в советской педагогике, имеет право на 
существование. Но цель как прогноз1фуемый результат должна исходить 
из социального заказа школе со стороны государства и общества, учиты
вать особенности и возможности школы и ближайшего социального окру
жения, итгересы и желания членов школьного коллектива.

При определении цели воспетания есть смысл учитывать высказыва
ние известного французского педагога С. Френэ, который считал, что цель 
воспитания —  максимальное развитие личности. Френэ имел в вицу, что 
меру востггательного воздействия кажды11 педагог должен соотносить с 
конкретными условиями, но для них эта мера всегда должна быть макси
мальной.

Коллектив лаборатории “Теории воспитательных систем” (руководи
тель Л. П. Новикова) инсппута теоретической педагогики и международ
ных исследований в образовании Российской академии образования, не 
претенду я на то, что они излагают “истину’ в последней инстанции” , выде
ляют такие параметры человеческой личности, которые могут быть поло
жены в осно^  целей воспитания:

1) ориентация на общечеловеческие духовные ценности;
2) коллективизм;
3) предприимчивость;
4) социальная ответственность;
5) креативность;
6) рефлексия.
Вед>щсй целью воспитания сегодня является создание условий для 

развития личности, способной принимать решения и нести ответственность 
за эти решения перед собой, своей страной и человечеством. Главное в 
восп»гганни —  создание условий для саморазвития человека как субъекта 
деятельпостн, как личности и как индивидуальности^

Про(1)ессор Н. Е. Щуркова оштает, что цель воспитания должна носеть 
общш1 характер, допу'скаюпцш бесконечность {шдивидуальных многоо^а- 
зпй, так чтобы разв1ггая личность сохранялась во всей ее пеповторнмости и 
своеобразии в широком коридоре ю льтуры. Если воспитание —  постоя1шое 
восхождение к культуре и повседневное воссоздание 1̂ льтуры во всех 
жизненных актах, то назначением воспитания является формирование лич
ности, которая бы приобретала в процессе развития способность самосто
ятельно строить свой вариант жизни, достойный ^кловека’ .
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Нововведения в целях не могут рассматриваться как самостоятельные 
явления. Они неизбежно должны измешпъ содержание, методы, способы 
воспитательной деятельности.

В последние годы взгляды на содержание воспитания быстро и 
радикально менялись. Центральным понятием содержания воспитания 
становится “базовая кулы -̂ра” личности. Это 1^льтура жизненного само
определения: эконом11ческая *д'льтура и 1дглыура труда; полнпгческая, 
демократическая н правовая; нравственная, художественная, физическая; 
культ>ра семейных отношений. В педагогичес!^ С(})еру вносятся новые 
для нее составляющие культ^фы (в последнее время —  это темы здоровья, 
экологии, предпринш1ательства).

Гуманистическая восштгательная система требует и новых приемов, 
методов работы с детьми, которые опираются на следующие принципы: 
связь воспитания с жизнью, опора на положительное в ребенке, личнос
тный подход, уважение взглядов к мнений воспитанников, ненасильствен
ное формирование требуемых качеств, единство воспитательных 
воздействий школы, семьи, общественных организаций. Сегодня в рабо
те воспитателя приоритет отдается приемам опосредованного педагоги
ческого воздействия. Отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, 
воздержание от назццательности выдвигают на первый план диалоги
ческие методы общения, совместный поиск истины, разв1гтие через сози
дание воспитывающих ситуаций, игр, разнообразную творческую 
деятельность. Широкое распространение в педагогической практике по
лучает организация воспитательной деятельности по методикам
Н. Е. Щурковой\ Л. И. Маленковой’ , Н. П. Kaпycтннa^

Способы рабагы воспитателя соединяются с содержанием в опреде
ленных ирганизащюнных форлгах, нововведения в sorropbtx могут быть 
классифицированы по трем уровням: новое в отдельных делах; новое в 
циклах, комплексах дел; новое в сис1 еме орг4юрм на длительном проме
жутке времени (например, сгановление и развитие детской органнзацпн, в 
которой, как показывает пракгака, дети очень 1!уждаются).

В разряд воспитательных инноваций л!0 гут бьпь отнесены и такие, 
как развитие школьного бизнеса; развн! ие служб психологической помо
щи для детей, имеющих проблемы; введение в школе должностей осво- 
бонеденных классных восшггателей, социальных педагогов и т. д.; разветне 
служб, оказывающих помощь учащимся в профессиональном выборе; 
достижение преемственности в воспитании детского сада и школы, вклю
чение их в един)'ю струкгу’ру; развитие органов самоуправления, даю
щих детям реальную возможность проявить самостоятельность,
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инициатив}', ответсгвенность; демократизашм отношений педагогов н уча
щихся и т. д.

Нараду с относительно простым видом новшеств существуют и более 
сложные, которые являются не столько введением конкретных технологий 
и содержания, сколько педагогических систем. Это, в частности, относится 
к такому серьезному нововведению, как создание воспитательной системы 
школы’.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

В. п .  П Л А Т О Н О В А , за в . кабинет ом педагогической /1иагностики  
и ат т ест ации В ологодского И П К и П П К

Четы ре года в нашей области проводится аттестация. Обобще
ние, анализ позволяют отметить следующ ее.

Деятельность всех структур, задействованных в процессе обес
печения и проведения аттестации (согласно Полож ения об атте
стации и других нормативных, нау'ш о-методических документов
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и материалов) направлена на сохранение единого аттестационного 
пространства на основе концепции, модели подхода к аттестации 
с целью  повышения профессионального уровня педкадров в сис
теме непрерывного образования, сохранения процедуры аттес
тации. В целом намечается постепенная, динамичная отработка 
введенной системы, аттестация приобретает значимый, необра
тимый характер в повышении профессионального уровня пед- 
кадрой  в си стем е  н еп р ер ы вн ого  обрааонания . П рициссом  
аттестации охвачены вся сферы образования (дошкольные уч 
реждения, школьные, внешкольные, профессиональная школа).

Сформированная нормативная, научно-методическая база от
рабатывается, корректируется, совершенствуется. Разработаны 
и апробируются на практике стандарты, критерии и показатели 
уровня общепедагогического профессионализма педагогов (ка4>ед- 
ра педагогики, кабинет пед. диагностики и аттестации); по ряду 
профилей —  по блоку специальность и методика (У М К , про
ф ильны е группы). И зучается  опыт проведения аттестации на 
уровне школы, райгороно, опыт других территорий, ф ормиру
ется банк инновационных технологий из опьгга педагогов, аттес
туемых на высшую категорию. Ежегодно ведется изучение, анализ 
потребностей в аттестации, по ходу формируется банк данных 
(машинный вариант).

Основные направления деятельности;
1) организационно-управленческие;
2) учебно-методические;
3) научно-методические.
Обеспечивая, реализуя данные направления можно выделить 

следую щ ие последовательные этапы деятельности.
И зучаю тся, обрабатываются, анализирую тся потребности в 

аттестации пед. кадров на каждый учебный год (май, июнь т. г.) по 
т е р р и т о р и я м , сф ер ам , п р оф и ля м , к а тегор и я м  и ф орм ам  
прохож дения 1-го направления аттестации. Согласно итоговых 
данных координирую тся действия структур, обеспечивающих 
процесс аттестации (ГА К , А К  райгороно, кафедры И П К иП П К , 
У М К , Н М Ц , п р о ф и ль н ы е  гр у п п ы ). Р а зр а б а т ы в а ю т с я  и 
сост'авляются графики квалификационных испытаний, занятий в 
И П К иП П К , выездных курсов. В  течение учебного года проводится 
регулирование, координация действий структур по обеспечению 
и выполнению заданного графика, плана, социального заказа.
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П отребность в аттестации  иед. кадров по категориям  

(в теч. 1994/95 уч. г. —  1997/98 уч. г.)

Г о д ы К а т е г о р и и

II I высшая

И т о г о

1994/95 уч. г. 

1995/9G уч. г. 

1996/97 уч. г. 

1997/98 уч. г.

3144 чел. 

2795 чел. 

1833 чел. 

1488 чел.

1149 чел.

2260 чел.

2261 чел. 

1738 чел.

109 че.п. 

296 чел. 

239 чел.

4402 че.!1. 

5351 чел. 

4333 че.п.

334 чсл. 3560 мел.
___________I.

Согласно изменениям в Полож ении об аттестации, обеспече
ние и прохождение первого направления атгестации на I I  и I 
категории проходит через образовательные курсы. В связи с этим 
программы по блокам дифференцированы, косят уровневый х а 
рактер, соответствуют квалификационным требованиям. Основ
ной формой прохождения I направления на высшую категорию 
(итого.м) является защита индивидуально-творческих проектов на 
ypoEife инновационной технологии.

Схема, процедура, содержание I направления аттестации на 
высшую категорию:

1 этап: Установочный семинар (октябрь текущ его года, тео
ретические занятия по блокам: педагогика, психология, специ
альность, методика; индивидуально-консультативная работа, 
ин дивидуально-консультативная работа с претендентами по 
ан али зу  своего пед. опыта с позиции инновационной техноло
гии).

Л  этап: Самостоятельная работа претендентов по разработке, 
формированию, написанию И ТП , индивидуальное консульти 
рование (научные руководители, кафедры, У М К ) (октябрь —  
февраль).

I l l  этап: Рецензирование проектов. Защита индивидуально- 
творческих проектов (проф ильны е группы) (ф евраль —  май).

П рослеж ивая качество, уровень защ ищ аемых И ТП , можно 
сделать следующий вывод: в целом работы соответствуют требо
ваниям квалификационных характеристик высшей категории. Л уч-
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шие рабо'1'ы отбираются в сборник материалов из опыта педаго
гов, ат-гестуемых на высшую категорию. Вот некоторые из них:

—  Система развития по формированию самостоятельной дея
тельности старшекласников в процессе изучения истории (Ш а 
рыпова Н аталья Павловна, учитель истории СШ  №  32 г. Вологда);

—  Формирование интереса к урокам физической культуры  у 
школьников 5-7 классов. (К и тк и н а  Елена Борисовна, учитель 
физической культеры  С Ш  №  32 г. Вологды);

—  Технология обучения физике в 9-11 классах ка основе опор
ных конспектов и зачетной системы оценки знаний учащихся (Ф ера
понтов В. Ф., учитель Слободской СШ  Грязовецкого района);

—  О рган и зац и я  педагогического  процесса по программе 
“История Вологодского края” , часть I, 10 кл., второй концентр 
обучения (Ш^авилова Л.А., учитель истории Куркинской СШ  Во
логодского района);

—  Особенности методики изучения раздела «М еханическая об
работка м еталла » в 7— 9 кл. (Ивойлов Анатолий Дмитриевич, учи
тель технического труда СШ  №  25 г. Вологды);

•— Воспитание самостоятельности, уверенности, творчества в 
процессе обучения математике (Лебедева В. В., учитель матема
тики шк.-гим. №  2 г. Вологды );

—  Достижение высокого качества знаний, умений, навыков 
при выполнении столярных работ за счет использования нетради
ционной методики (Симаков М. В., учитель технического труда 
СШ  №  3 г. Вологды);

—  Система зачетов как средство эффективности преподава
ния географии в 10 кл. (Сухова Галина Алексеевна, учитель гео
графии С Ш  №  25 г. Череповца);

—  Активизация речевой деятельности младших классов школь
ников на основе устного народного творчества (Пономарева Т а 
тьяна Петровна, учитель нач. кл. Федотовской СШ  Вологодского 
района);

—  Программа и педагогическая технология “Великий Устю г и 
народное искусство” (Загородская Елена Анатольевна, учитель 
изобразительного искусства шк.-гим. №  1 г. Великого Устю га) и 
другие.

Данные по прохождению I направления аттестации через си
стему повышения квалификации (на базе И П К иП П К ) по катего
риям и сферам образования (1996— 97 уч. г.):
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I I  категория —  449 чел.
I категория —  1003 чел. 
высшая кат. —  153 чел.
Всего: 1605 чел.

Мз них:

—  Общеобразовательные школы:
II  категория —  238 чел.
I категория —  639 чел. 
высшая кат. —  63 чел.
Всего: 940 чел.

—  Дош кольные учреж дения:
II категория —  150 чел.
I категория —  186 чел. 
высшая кат. —  68 чел.
Всего: 404 чел.

—  Внешкольные учреждения:
I категория —  27 чел. 
высшая кат. —  13 чел.
Всего: 40 чел.

—  П Т О  (преподаватели спеодисциплин, мастера):
II категория —  61 чел.
I категория —  151 чел. 
высшая кат. —  9 чел.
Всего: 221 чел.

В разрелс проф илей, предметов (1996/97 уч. г.)

№

п/п
Профи.чп, предметы

Кптегорт!

Итого:
I П

высшая

птп бик

I .  О бщ еобрагю ватсль ные учр еж ден и ]1

1. Нпч. классы 100 181 9 4 104

2. М птематика 38 100 2 - 140
3. Ф и зи ка 3 18 5 - 2G
4. Х им ия 10 32 - 2 44
5. Б иология 5 17 3 - 25
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№

ii/ii

Категории

Проф или, предметы
I П

высишя Итого:

ити бнк

6. Рус. яз. »1 л.чт-ра 32 108 6 _ 146
7. Ин. язык 3 39 5 47
8. И стория - 22 7 I 30
9. И ЗО 2 5 2 - 9
10. Трудовое обучение 27 41 8 - 76
11. Географ ия 4 45 2 2 53
12. Ф и зк ул ь т у р а 2 18 4 - 24
13. О б ж - - - - _

14. Информатика - - 1 - 1
15. Вспомогательны е шк. 12 13 - - 25

И т о г о  : 238 639 54 9 940 чел.

1.

п .д<

М етодисты

ЗШКОЛЫ1

35

ы с учрсм 

41

кдспия

7 83
2. В оспитатели R5 92 21 - 1Р8
3. Инструктора по физ/в 0 8 5 - 22
4. Mj'3b!KanbHbie рпбопшки 2 11 11 - 24
5. Заведую щ ие Д О У 10 31 22 - 22
6. Деф ектологи  Д О У - 3 1 - 4
7. П сихологи  Д О У - - 1 - 1

И т о г о ; 150 186 68 - 404 чел.

1.

I I I .  Bneiu

П едагот дополнит, 
образования

кольны с: учрсж ; 

26

(СИПЯ

9 4 39
2. Воспитатели пришко

льны х интернатов - 1 - - 1

И т о г о : - 27 9 4 40 чел.

1. Преподаватели спец. 
дисциплин, мастера ПО

IV . m

61

ГО

151 7

1!Г>1ПСурС
“ Уч.г.”

2 221

И т о г о : 61 151 7 2 221 чел.

Всего по всем сферам: 449 1003 138 15 1605 чел.
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На базе кабинета пед. диагностики и а'пгестации постоянно 
проводятся индивидуальные, групповые консультации по воп
росам аттестации, лекции, семинарные занятия по курсам. Ока
зывается методическая, консультативная помощь в территориях, 
при проведении выездных курсов; изучаю тся вопросы обеспече
ния аттестации. По заявкам райгороно, в связи с тяж елы м фи
нансовым состоянием на местах, организуются выездные курсы 
д ля  педагогов, аттестуемых на II, I  категории (блок педагогика, 
психология); Д Д У  —  все блоки. Организацию, координацию дей
ствий по обеспечению выездных курсов, оформление докумен
тов проводит кабинет пед. диагностики и аттестации, занятия —  
преподаватели кафедр педагогики и психологии; Д Д У  —  каби
нет дошкольного образования. Отзыв о проведенных курсах по
лож ительный. Заявки в1.1полнены по следую щ им территориям 
( 1 Я 9 6 / 9 7 Г . ) ;

№
и/и Р и й оп ы

Категории

II  к. I к.

1 г. Вологда - 70 79

2 У сть -К убен ск лй - 25 25

3 С окольский 2G 24 50

4 Вологодский - 31 31

5 Тотем ский 21 7 28

и Н икольский 37 23 60
П( Кадуйский 4 21 25

8 Сямж еискнй 7 20 27

Q Вож егодский - 17 17

1(1 Харовский - 1Ь 19

11. Вытегорский 7 20 27

И т о г о : 102 286 388

Д ош к ол ы п lie учреждент я

12 Н икольский 8 С 14

la Кадуйский 4 14 18

И т о г о : 12 20 32

В с е г о : 114 306 420
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Всего прош ли I  направление в территориях при выездных 
курсах 420 человек.

Первое направление аггестации  через систему повышения 
квалификации прошли 1975 чел.; и з них на I I  к.—  544 чел.; I к. —  
1278 чел.; высшая кат. —  153 чел.

Н аблю дения, знакомство с опытом проведения аттестации 
на местах показывают, что в ряде территорий отрабатывает
ся определенная система, согласно нормативной, научно-м е
тодической базе; придерж иваю тся реализации  поставленной 
цели  аттестации —  повыш ение проф ессионального уровня пе
дагогов в системе непрерывного образования; отрабатывает
ся , со в ер ш ен ств уется  п р ед ло ж е н н а я  п р оц едур а , п орядок  
аттестации. Н ам етились полом ;ительны е тенденции по вопро
сам аттестации в Во.погодском, Кадуйском, Сямженском, Н и 
кольском , Сокольском , Грязовецком , Ш екснинском  районах, 
г. Череповце, г. В ологде и др., где аттестация пед. кадров —  
одно из приоритетны х и ведущ их направлений деятельности  
учрм кдений п органов образования.

В плане научпо-методичес!:ого обеспечения аттестации второй 
год  и д ет  о п ы тн о -эк сп ер и м ен та льн а я  р абота  по п р овер к е  
стандартов, критериев и показателей общепедагогического про
фессионализма y'^итeля на базе СШ  №  8 г. Вологды. Продолжение 
эксперимента планируется в сельской школе Вологодского района. 
Научное обеспечение эксперимента разработано профессором, 
доктором пед. наук И. Д. Луш никовы м, практическая часть 
проведена под руководством В. П. Платоновой, зав. кабинетом пед. 
диагностики и аттестации.

Ц ель  эксперимента —  проверка эф ф ективности, продук
тивности, практичности содержания критериев и показателей 
стандартов общепедагогического уровня профессионализма, ме
тодики применения стандартов ОПП.

Согласно программы эксперимента, проверка эффективнос
ти, практичности, продзт<тивности, цельности содержания про
ходи ла  в след ую щ и х  запланированны х ф ормах: посещ ение 
уроков, инструктаж —  консультации, собеседования, анкетиро
вание, изучение и соотнесение аналитических материалов по 
результатам  практической деятельности.

В результате экспериментальной работы по проверке стан
дартов сделан вывод: стандарты, показатели, введенные мето
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дики адаптируемы, достаточно продуктивны и значимы в прак
тической экспертной деятельности по диагностированию уровня 
педагогического профессионализма учителей. В целом постав
лен н ая  ц ель  опы тно-эксперим ентальной  работы  достигнута 
(констатирующ ая часть). И з по.лученных выводов вытекают пред
лож ения и рекомендации, которые будут учтены при планиро
вании работы на 1997/98 и последую щ ие уч. г.

И з вышеприведенного обобщения и анализа вытекают основ
ные направления деятельности по обеспечению аттестации на 
1997/98 уч. г.: организационно-управленческие, учебно-методи
ческие, научно-методические. Главная задача —• определить, от
р а бота ть  н орм ати вн ое, н а уч н о -м ет о д и ч еск о е  обесп еч ен и е  
аттестации на перспективу, т. к. с 1998/99 уч. г. начинаются сле 
дую щ ие пять лет, в течение которых пед. кадры будут повторно 
проходить a r i естацию.



Н А В С Т Р Е Ч У  П Р И М И Р Е Н И Ю

(И з  доклада на пленарном заседании 
Международной научно-практической конференции 

«Проблемы военного нленл: история и современность»)

В. Б. K O H A C O D  — канл. ист орических наук

П осле  окончания В ели кой  О течественной войны в плену 
Советского Союза оказалось  свы ш е 2 м лн . солдат и офицеров 
вермахта. П оследние немецкие военнопленны е вернулись на 
родину тольк о  в 1955 году. Росси й ск и е и зарубеж ны е исто
рики сегодня довольно успеш но разрабаты ваю т некогда зап 
ретную  тем у . П р ед м етом  и сслед ов а н и й  стан ов ятся  такие 
события прош лого , как трудовое участие военнопленны х в вос- 
стапопленпи народного хозяйства СС СР, бытовое и медицинс
кое обслуж и вани е враж еских солдат , судебны е процессы  над 
пленны м и немцами в конце 40-х —  начале 50-х годов, репат
риация на родину и т. д.

К сож ален и ю , уч ен ы е  пока обход ят  стороной ещ е один, 
исклю чительно важ ный с точки зрения российско-германских 
отнош ений вопрос: какой идеологический , ин теллек туальн ы й , 
д уховны й  и нравственны й багаж  «у в е з л и »  с собой  из СССР 
на родину нем ецкие воен н оп лен н ы е. А н а ли з  исторического  
развития двух  герм анских  государств дает возмож ность лиш ь 
частично ответить на этот вопрос. М ож но говорить о заметном 
в ли я н и и  на п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  к у р с  Г Д Р  и д е о л о ги и  и 
п р ак ти к и  с о ц и а л и с т и ч е с к о го  с т р о и т е ль с т в а  в С оветском  
Сою зе (с та ха н о в ск о е  д ви ж ен и е , л ен и н ск о е  соревн ован и е, 
ударничество и т. п .),  о том , что пропаганда эти х  весьма 
спорны х достиж ений  не п р оход и ла  бесследн о, она к ап ля  за

41



к ап лей  п росачивалась в п лоть  п кровь граж дан Восточной 
Герм ании. В Ф Р Г  нее, не без участия  вернувш ихся из плена, 
н асаж дались прям о п р оти воп олож н ы е настроения: развен 
чивались и вы см еивались ком м унистические идеалы , к у ль т и 
вировался образ врага —  русского  И вана, готового поработить 
немцев и весь мир.

Тем  временем в той н другой  Германии подспудно ш ел 
процесс привнесения на нем ецкую  лочву зерен русской  к у л ь 
туры  и м ентальностн . Нередко бывш ие военнопленны е наи
зусть цитировали А . С. Пуш кина, М . Ю. Лермонтова, со спаииом 
дела рассуж дали о творчестве Л- Н . Т олстого  и А . М . Горького, 
с удовольствием  напевали в семейном  кругу  русские народ
ные necHvi. А  ещ е сопом инали  русского  охранника, разреш ив
ш его «д о х о д я г е »  за бр а ться  в сан и , р у сск ую  к р е ст ья н к у , 
поделивш ую ся с солдатом  враж еской армии последним  к ус
ком хлеба , русского бригадира, «ош ибочно» записавш его па л и 
цевой счет п ри корн увш его  «ф р и ц а » стоп роц ен тн ую  норм у 
выработки, русского майора, где-то «нотерявш ого » допоо о по- 
ув£:кнтельиг‘м отнош ении «господина немци» к «д р у гу  и уч и 
телю  тов. С та ли н у ».

Н е менее важным представляется вопрос о том, какой след  в 
маториалыю й и духомной культур е  России оставили за иромя 
пребывания в этом государстве сотни тысяч немецких военноп
ленны х. Пока еще макро- и микрочастицы этого влияния моле
но оты скать 130 м н оги х  у го лк а х  страны . Н еповторим  обли 1ч 
промы ш ленны х и ж и лы х  зданий, спроектированных и воздвиг
нуты х подневольными архитекторами и строителями. И нж енер
ные н аходки  и та ла н т  н ем ец к и х  мастеров в о п ло ти ли сь  в 
комплексе спортивного стадиона «Д и н а м о », «п ою щ и х » фонта
нах курортов Крыма, инкрустированной мебели кабине шв на
чальников различного уроаня. В здании бывш его особняка У В Д , 
отданного под ш колу и ли  заводской к луб , мож но увидеть чудом 
сохранивш уюся картину неизвестного худолсника, выполненную  
в необычной манере. В реперч’уаре м узы кальны х коллективов 
пятидесятых годов нередко звучала  «ч у ж а я », тоскую щ ая м ело 
дия, автора которой сегодня никто уж е не припомнит. Равны м 
образом вряд ли  кто скаж ет, откуда в периферийной бо;;ьнице 
после войны неожиданно появилась неизвестная преж де мето
дика лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Однако реконструировать картину прош лого  ещ е ие по
здно, ещ е ж ивы очевидцы  собы тий, сохранились архивные до 
кум енты , способны е раскры ть многие тпйны человеческого  
бы тия. П роцесс взаим ного  обогащ ения двух к у ль т у р  достоин 
глубок о го  и всестороннего и зучен и я  не тольк о  с п озн аватель
ной точки  зрения. О бращ ение к названной теме —  одновре
м енно дань и стор и ч еск ой  сп р ав ед ли в ости . Р у к о в о д и т е ли  
тотали тарн ы х государств х отели , чтобы  их народы  см отрели  
друг па друга  сквозь прорези  автоматных прицелов , позднее 
м еж ду ним и бы ли  воздвигнуты  идеологические барьеры . И 
все ж е, вопреки пропаганде ненависти, призы вам  к скорой 
ги бели  ком м унизм а , с одной сторонм , и им периализм а —  с 
другой , рядовые советские граж дане и военнопленны е немцы 
гали навстречу прим ирению , взаимопониманию  и сотрудниче
ству. Они д елали  это в ус ло в и я х  несвободы —  реальной  и 
духовной , под д ам ок ловы м  мечом  расправы за проявление 
чурства уваж ения и лю бви  д р уг к другу . И сегодня професси- 
онпльпы й  и нравственны й д о л г  исторшса состоит в том , чтобы  
нащ упать и засвидетельствовать эти нити друж бы  меж ду двумя 
великим и  народами, протянувш иеся  из прош лого  в настоя
щ ее, из настоящ его  в будущ ее.



УРОК-ДИСКУССИЯ в СИСТЕМЕ АКТИВНЫХ ФОРМ  
ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

И . А . У Л А Н О В А , учит ель русского  язы ка  и лит ерат уры  
средней школы №  16 г. Череповца

Теоретической интерпретация опыто

СУЩНОСТЬ ОПЫТА

Система работы автора доказывает необходимость организации 
урока-дискуссии в системе активных форм обучения.-Изучение литера
туры важно для подростков как знакомство с духовным опытом челове
чества.

Особенности подросткового возраста таковы, что процесс взросле
ния сопровождается социально-негативными и личностнонеблагополуч
ными психологическими состояниями. Автор данной системы работает в 
школе, расположенной в 'рабочем' районе города, где крайне высок 
процент 'неблагополучных' подростков.

На основе наблюдений и исследований складывается общая кар
тина эмоциональных неблагополучий подростков и выявляются пути 
решения проблем подростков на уроках литературы и во внеурочной 
деятельности. Таким образом, на уроке-дискуссии г.роисходит содей
ствие росту и развитию личности ребенка.

НОВИЗНА ОПЫТА

Учителем разработана технология организации урока-дискуссии как 
одной из активных форм обучения.

ПЕДАГОГИЧЬСКИЕ ИДЕИ:

1. Живу, радуя(сь)!
2. Отвергаю насилие в отношении себя и других.
3. Несу в мир добро.
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4. Я свободен в выборе и несу ответственность за свой выбор.
5. Я имею право и должен защитить себя, потому что я — бесценен.
6. Говорю о волнующих меня проблемах честно, открыто, без хан

жества.

ТРУДОЕМКОСТЬ

Д/1Я педагога:
— на начальном этапе внедрения опыте возникают трудности в 

процессе оргонизации детей в динамичные контактные группы и обуче
ния совместной деятельности в группах.

Для подростка:
— подтвержденный результатами анкет интерес к уроку-дискуссии 

доказывает экологичность такой формы обучения (без перегрузки уча
щихся).

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: при использовании в системе формы урока- 
дискуссии повышается сомооценка детей, так как они получают воз
можность проявить свой творческий потенциал и уважать себя как 
личность.

ПРИМЕНЕНИЕ: опыт может быть освоен педагогом любой кволифи- 
коции, система работы педагого может применяться в любых сферах 
учебной деятельности без огроничений.

В процессе глубокого изучения литературного образа (при подго
товке к уроку-дискуссии и во время урока) нередко возникает эмоцио
нальная идентификация подростка и героя художественного произведения. 
Это очень важно, так как у ребенка о подростковом возрасте появляются 
те или иные личностные проблемы: тревожность, инергнос1Ь, чувство оди
ночества и другие. Один из путей решения этих проблем — объедине
ние детей в группы в процессе совместной творческой работы.

П оказатели личностных проблем Ожидаемый результат

Тревожность, ощущение беспокойства О щ ущ ение защищенности в 

группе — 'один 30 всех ', но и 
'в се  за  одного'

Чувство одиночества Улучшение межличностных 

взаимоотношений, 

психологическая комфортность
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Показатели личностных проблем Ожидаемый результат

Инертность, снижение физической 

и психической активности, неверие 

в собственные сили;

Неуверенность а себе закрепляет 

неадекватную (заниженную) самооценку 

отсюда боязнь критики, осуждения

Ф еномен социальной фасили- 

тации, активизация физических 

и психологических процессов 

Намеренно создаются ситуации, 

где ребенку необходимо умение 

свободно мыслить и высказывать 

свое мнение, спорить и доказы

вать свою точку зрения, обязо- 

тельно аргументируя ее

Резко выраженная нестабильность 

эмоционально-психического состояния

Востребованность творческого 

потенциала каждого рабанка 

стабилизирует эмоционально- 

психичес!;мз состояния ы сторону 

поло,;:итольных социально- 

психических установок

В процессе межличностных взаимодейстоий у подростка появляются 
новые установки — опора для внутренней свободы: 'Я общаюсь с людь
ми, чтобы их узнавать', 'Я общаюсь с людьми, чтобы они мне нравились*.

Педагогическая идея объединения подростков в группы при органи
зации учебной и внеурочной деятельности основано на противоречи
вом стремлении каждого подростка 'БЫТЬ КАК ВСЁ" и с то же время 
'БЫТЬ ОСОБЕННЫМ'.

Учитель и х'чсник: педагогические принципы взоимопействия 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

I. В обучении:
1. Сочетание индивидуальной и групповой работы но уроке.
2. Чередование посильных для всех и повышенной сложности заданий.

II. В ьоспитании:
1. Живу, родуя(сь)1
2. Отвергаю насилие в отношении себя и других.
3. Несу в мир добро.
4. Я свободен в выборе и несу ответственность за свой выбор.
5. Я имею право и должен защитить себя, потому что я — бесценен.
6. Говорю о волнующих меня проблемах честно, открыто, без ханжества.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ :

— разнообразие видов деятельности;
— делегирование полномочий от учителя к капитану, от капитана к 
группе;
— невмешательство учителя в деятельность группы;
— иитеграция урочной и внеурочной деятельности;
— группа росподоется после подведения итогов, анализа работы.

Функция учителя

Идея

Организация (в целом)

Выбор инструментария

Выбор жюри (при необходимости)

Анализ деятельности

Реализация системы поощрения

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

8 10

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

Награждение, поо1црение

Подведение итогов, анализ

Проведение

Выбор (изготовление) инструментария

Организация межличностных взаимоотношений

О ргонизация выполнения домашних заданий

Деление класса  на группы

Л^ирние темы на микротемы

Идея

Функции учащихся
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ;

1 — композиция

2 — практикум

3 — поиск

4 — диалог

5 — дискуссия

6 — конкурсы, викторины

7 — праздничные вечера

8 — экскурсии в музеи России

9 — литеротурны е Недели

10 — литературные турниры

УСЛОВНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

У  — учитель 

К — капитан  

Г — группа

М ои провило общ ения с детьми

1. Входи в класс с улыбкой.

2. Я люблю этих детей и литературу — и не скрываю этого от 
своих учеников, ведь 'любви не бывает слишком много'.

3. В начале урока — обязательное дружеское приветствие (зони- 
мает минимум времени, но воздействие — потрясающее);

— Привет, кро1ики1 Горите желонием поработать? Тогда начнем!

— Здравствуйте, я очень рода вас видеть!

— Садитесь, друзья мои, я вижу, вы готовы работоть!

(У меня никогда не бывает проблем с дисциплиной — думаю, 
потому, что дети поняли: каждый урок литературы — это урок в 
кругу друзей).

4. Не стоит ругаться, если дети не выполнили задание — значит, 
у них были на то причины (болезнь, семейные конфликты, нехватка 
времени, в конце концов, может, тема или задание показались труд
ными или неинтересными — в этом моя вина).

5. Практически никогда не называю ребенка по фамилии (и от 
ребят требую того же).

6. Подростку нередко трудно решиться высказать мысль, противоре
чащую ранее сказанной кем-то другим. Обязательно помогаю, поощ
ряю — ласковым взглядом, улыбкой, словами: 'Спасибо', 'Молодец', 
'Умница', выражаю восхищение необычностью идеи, точно найденной 
деталью текста и так далее.
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С и с т е м а  <Ьр р м  у р о ч н о й  и  в н е у р о ч н о й  п е я т е л ь н о с г и

Формы

уроков

литературы

5-6 кпосс 7 класс 8 класс

Урок

-композиция

'Грустный человек с 

веселыми глазами* 

М. Зощ енко  (био

графия, худ. чтение, 

и н сц е н и р о в ан и о )  

Д а л зко  з а  рамки  

программы

'Горький — роман

тик' (письма, биогра

фия, художественные 

произведения, музы

кальное сопровож

дение)

'Я  пришел дать вам  

водю Г (о руководи

телях к р е с 1ьянских  

восстаний) (энц., исто- 

рич., литера|уроведч. 

материалы , М орина  

Ц вета ев а  'С ть н ь к а  

Разин').

Урок

-ЭKCf.ypcИЯ

'Русские женщины' 

Н. Некрасов (эпист., 

м ем уарная , истор . 

пм тер стур а , п ор т

реты, фотографии)

'Тургенев; история жиз

ни и лю бви ' (эпист., 

мемуарная, искусство- 

падческая литеротура, 

фрагменты произве

дений).

Урок

-практикум
Прогромма по лите

ратура ; 'З а  и про

тив' (с элементами 

дискуссии).

'Горожане' И. В. (оголь, 

'Ревизор', 1 действие 

(со зд ани е  хо р акте -  

ристики п ер сонаж а  

драматического про 

изгвдения).

Урок 

-диалог 

с  элементами 

дискуссии

'Счастливая  Дуня' 

(А. С . Пушкин 'С та н 

ционный см о тр и 

тель')

'Семькз стараю сь я 

забы ть м ою ' (Во з

можно ль счастье?) 

(О б р о э  М ори и  в 

'ГЪ лтаве ' А. С . Пуш

кина)

«Ром антические ге 

ро и  Л е р м о н ю в а »  

(проблемы авторско

го самовыражения в 

персонаже).

Урок

-дискуссия

'Ю ш к а  долж ен  

ж итьГ  (П роб лем о  

маленького человека 

в современном ми

ре ). А . П л а то н о в  

'Ю ш ко '.

'Пушкин и Пугачев — 

далекие и близкие ' 

(П роблем а в заим о 

отношений автора и 

его героя). А . С . Пуш

кин 'К а п и то н с к о я
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Формы

ypoxos

литературы

5-6 клосс 7 класс 8 класс

дочка'. 'Ты навсегда в 

ответе за  всех, кого 

приручил'. А . де Сент- 

Э|зюпври 'Маленький 

принц'.

Урок-поиск 

(коплеетивный 

поиск истины)

'Д в е  п р а в д ы '. 

Джек Лондон 'Лю 

бовь к жизни'.

'О тчизне моя — гы1' 

(А нд р ий  и п р ек -  

ра сн о я  панночка ) 

Проблеме счастья и 

свободы. Н . В. Го

голь 'Т а р а с  Буль

б а '.

'Сквозь видный миру 

смех' {Проблема м а

ленького человека у 

Гоголя и решение ав 

тором  'вечных' воп

росов). Н. В. Гоголь 

'Ш инель '.

Внеклоссная  

деятельность 

(для параллели  

или

общешкольная)

'Ностопьноя !СНИ- 

10 великих ЛЮДОЙ'

(по Библии). 'М ой  

любимый Андер

сен ' (викторина, 

инсцениросание). 

'Герои Зощенко в 

н а с  и рядом  с 

номи' (викторина, 

инсценирование)

-1_

Конкурс 'Чолооек- 

э р у д и т '  (лучш ий  

знаток T3KCTCS Л. С . 

П уш ки н а  и х у д о 

жественных произ

ведений об  А . С . 

П уш ки н е ) . 'Т и х а я  

моя родина!' (лите- 

р о т у р н а я  н еделя  

пссЕлщенная Н. Руб- 

■дову).

"Нам хорошо, когда 

мы вместе!' (праздник 

для д е т е й -с и р о т ) . 

'М ой  Гоголь ' (лите

р а тур н ы й  тур н и р ). 

'Я  лиру посвятил ...' 

(л и т е р а г у р н а я  н е 

д е л я , по свящ енная  

А. С . Пушкину).

Как видно и.з представленной системы форм урочной и внеуроч- 
чной деятельности, урок-дискуссия (или урок-диалог с элементами дис
куссии) занимает ведущее место в системе активных форм обучения. 
Выбор формы роботы обусловлен особенностями читательского вос
приятия текста- и задочами педагоге в конкретный период деятель
ности.

Я считаю, что урок-дискуссия является одной из результативных форм 
обучения, позволяющей достичь а той или иной мере заявленных ниже
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целей. Опробовав все возможные типы уроков, н все-таки осталась 
неудовлетворенной — на кохэдом уроке бoльuJa l̂ группа детей не успс-, 
вола высказаться (или из хотела этого), тогда кок мне хотелось знать, что 
творится в душе каждого из них, что думает каждый ребенок о той или 
иной пробломе. Я упрекала себя за то, что но смогла в точение урока 
'расшевелить' их, не предоставила им возможности высказаться.

Деление детей на группы и двлогированме им большой части моих 
полномочий (деление темы на микротемы, организация учебной дея
тельности, разработка композиции уроко, выбор творческих заданий и 
т.д.) предостовляет практически каждому ребенку возможность проявить 
свое 'я' и быть услышанным.

Ц Е Л И

Образоватчльныо Воспитательные Развивающие

— прочное, глубокое 

усвоение материале

— ризоитие э.*.'.патийнь;>: 

устрем лений — сочув

ствия, солерсж ива11ИЯ

— общ ее развитие личнос

ти рибеико, возможность во 

осообщ зй творчаской от- 

м о сф е р е  проявить свой  

тсорчйский потенциол

— формирование 

организационных 

умений (ппаниро&ание 

дег.гельносги, осущесг- 

влоиие самоконтроля, 

самооиализа)

— формирование сйое- 

образного  'кодекса час

ти ', базирую щегося но 

общечеловеческих хрис

тианских заповедях

~  предоставление возмож

ности подрооку утолигь его 

жажду са м о р е а л и за ц и и , 

самосоверщ енстЕовония

— формирование 

собственно учебных 

умений (состовленио 

плона, конспекта, 

текста выступления...)

— помощь подростку в 

адаптации к окруж аю 

щему миру через повы

шение его самоуважении

-  о б с т а н о в к а  п си холо -  

.ичес.;ой комфортности сни

жает уровень тревожности  

подростка, способствует про

явлению духовной открытос

ти

— формирование, 

общелогических умений 

(сравнение, онолиз, 

обобщ ение умозаклю

чений, оценка 

и сомооценко)

— воспитание волевых 

качеств личности (прво- 

1 долвниа психологичес

кого барьера 'М не это 

I трудно!' в группе проис- 

[ Х014ИТ легче — 'Мы это 

1 смогли!')

— создание ситуаций меж

личностного общения по- 

вышоет уровень самооценки 

с  заниж енного  до нормы 

(адвкеатность самооценки)
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Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т Ь

1. Повышается речевая активность учащихся.

2. Появляется интерес к изучаемому тексту как к духовному опыту 
других, желание 'пропустить этот опыт через себя".

3. Формируется интерес друг к другу, так как созрастают возмож
ности межличностного взаимодействия.

4. Снимаются многие барьеры в сфере общения, облегчается выра
жение эмоций и чувств.

5. Удовлетворяется огромиоя жажда одобрения, успеха.

6. Появляются новые устоновки.

^отои основным провилом ведения спора:

1. Каждый имеет право на свое суждение, и каждый имеет право 
быть услышанным.

2. Тон твоих высказываний должен быть дружелюбным.

3. Важно не только то, ЧТО ты говоришь, но и КАК ты это говоришь.

4. Называй по имени того, с кем ты ведешь спор.

5. Критикуя суждения, не критикуй личность.

6. Отвергая идею, не отвергай человека.

7. Твоя точка зрения должна быть аргументированной.

1НИ30ЦИИ уроко-диску ссии

В технологии организации урока-дискуссии следует выделить два 
основных этапа:

1) подготовка урока-дискуссии;
2) собственно урок-дискуссия.

Изучение текста художественного произведения.

Необходимость деления темы урока но микротемы.

1. Контактная группа как динамичная структурная единица
классного коллектива.

Система домашних заданий как этап подготовки урока- 
дискуссии.
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Создание дискуссионных ситуаций.

Инструментарий на уроке-дискуссии.

Обсуждение и решение проблемы в группе на основе 
межличностного взоимодействия.

2. Решение проблемы в коллективе но основе межгруппового
обмана мнениями.

Заключительный этап урока-дискуссии.

Учитель и ученик: сочинение — обмен мнениями.

Урок-дискуссия — это всегда работа над сложными общече
ловеческими проблемами. Предполагается, что детальное изучение тек
ста проводится на урокох, предшествующих уроку-дискуссии. Необходимо 
выделить два этагю изучения текста.

I. Этап предварительного знакомства учеников с текстом.

Учитель может вызвать интерес к тексту с помощью такого заявле
ния (или его вариантов); 'В свое время я не смогла разоброться в этой 
повести. Интересно, разберетесь ли вы?'. На первом уроке изучения 
текста дети пишут 5-7 минут минисочиненио на тему; "Какая проблема 
заставляет автора азяться за перо?" (возможны варианты).

Чуткое отношение к первоначальному читательскому восприятию 
позволяет учителю увидеть проблему, вызывающую наибольший инте
рес и вместе с тем противоречивые отклики. Формулируется возмож- 
ноя ('робочоя') тема дискуссии.

II. Эю п глубокого изучения текста.

Проаодится под руководством учителя, на уроках идет серьезный 
разговор о теме произведения, об авторском замысле, о сюжете и ком
позиции текста, о систсме образов и так далее.

Розумеется, нероз;ложно не касаться темы предстоящей дискуссии 
на этих уроках, однако но этом этапе должна остаться некая 'недогово
ренность' — относительная новизна, неьсследовонность проблемы сти
мулирует активность учащихся но уроке-дискуссии.
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Необходимость деления темы урока —

Как правило, тема урока-дискуссии несет в себе агажмую пробле
му, решить которую каждому ребенку в одиночку будет трудно. Поэто
му необходимо деление темы на микротемы, которые содержатся в 
литературном материале, а исследование микротемы возложить на кон
тактную группу, обьвдиняющую несколько учащихся.

Оптимальный вариант — создание пяти контактных групп и деле
ние темы на пять микротем.

Микротема содержит в себе часть сложной проблемы, вынесенной 
кок тема урока. Исследование группой микротемы, выбор нескольких 
вариантов решения, умение докозать свою точку зрения с помощькэ 
тщательно отобранных аргументов приближают группу к достижению 
конечного результата (решению общей проблемы) и включают группу в 
коллективную урочную деятельность.

Деление темы на микротемы происходит во время обсуждения в 
классе темы уроко-дискуссии при активном участии всех учеников.

4Юшка должен житьГ

'Юшки' 'Акимычи' 'Жестокие' 'Судьи' 'Писатели'

СИСТЕМА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ К УРОКУ:
1. Выписать 1 -3 цитоты, раскрывающих суть микротемы.

2. Подготовить зощиту своего героя.

3. Наглядно првдсто»” ;ть жизненную позицию (иллюстрация).

4. Опроиолить место твоего героя в системе литературных образов.

5. Г'.сргооьныв зодания цля групп 'Судьи' и 'Писатели'.

ICQH ДИНОМИННОЯ

Подготовка уроко-дискуссии начинается с изучения тексто. В про
цессе знакомства с проблематикой произведения формулируется воз
можная тема дискуссии. Долее происходит деление темы на 5 (4, 6) 
микротем. Возникает необхсдимость деления класса на группы (по коли
честву микротем). После вопроса учкгеля; 'Ребята, кто из вое сможет
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руководить исследованием микротем?' происходит сс/.’.онозначение ка
питанов.

Капитон наделен особыми полномочиями;

— руководи г группой при выполнении домашних эоданий;

— направляет работу группы на уроке-дискуссии;

— оценивает деятельность каждого члена своей группы на заключи
тельном этапе урока-дискуссии (возможна и самооценка учащихся).

После самоназначения капитанов каждый ребенок имеет право 
стать членом любой группы, руководствуясь при этом двумя критериями
— значимость микротемы и доверив к копитану.

ТЕМА

микротема микротема микротема микротема
капитан капитан капитан капитан
группа группа группе группа

Нообходиммс пояснения:

— количество ':ленов групп может бить розличным;

— иногда происходит переход ребенка из одной группы в другую 
(ребенок ошибся в выборе микротемы или капитана — учитель помога
ет ученику в этой ситуации);

— после деления класса но группы у>""0Л1, снаг.смт зсех с общими юти 
индивидуольными домашними заданиями, на его подготовку доется 2-7 дней;

— в процессе выполнения домашних заданий члены одной группы 
работают под руководством капитана и тесно общаются во внеуроч
ное время.

Систем о  домашних зо.ааний кок этрп под го тов»^

ТЕМА МИКРОТЕМА
КЛАСС ГРУППА

Система домашних заданий нопровлена на достижение ожидае
мых результатов. Исследование группой микротемы подготовит учени
ков к серьезной работе на уроке-дискуссии.
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Ммкротема

Цель Ц ель

— бопее глубокое, детальное 

изучение текста

— Бключение творческого потенциала 

каждого члена группы

Виды заданий

— защ ита литературного героя — система жизненных ценностей 

героя

— место героя в системе персо 

наж ей  п р о и зв ед ен и я

“  создание проблемных ситуаций 

для других групп

—  нрОЕСтвенная позиция героя — прогнозирование хода дискуссий  

(продумывание возможных проблемных 

ситуаций и поиск путей решения)

— исследование позедения  

героя

~  создание иллюстраций-загадок 

для других групп (частичное 

исследование других микротем)

— исследование авторского  

замысла с точки зрения cooTHotUfs- 

ния ав тора  и героя

~  поиск дополнительной художест

венной и иной литературы для более 

глубокого исследования своей  

м икрот емы

—- выписывание необходимых 

цитот для оргументировония 

св о зи  точки  зр ен и я

— сценическое воплощение художе

ственного о б р а за , театральная  

постонсеко

С о з д а н и е  д и с к у  

К ом по зиц ия  у р о к и  со д ер ж и т в себе несколько дискуссионных гигу'-
ации, но их место и количестпо всегда вориотипно в зависимости от темы, 
содержания литера1урного материала, объема домашнего задания, от 
общей концепции урока и, разумеется, от хода урока.

Но общие способы создания дискуссионных ситуаций таковы:
I. Групповое исследование и защита своей микротемы референт

ной группой уже предполагает готовность групп к дискуссии, что и орга
низуется учителем но определенном этапе урока.
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II. Учитель намеренно создает проблемные ситуации и предостав
ляет возможность фуппе найти пути решения проблемы:

— сопоставление литеротурных героев одного художественного про- 
изведенил и защита их жизненных позиций группами (Маленький принц 
и Король);

— сопоставление литературных героев различных художественных 
произведений, анапиз с точки зрения похожести и различий, выявление 
точек соприкосновения (Юшка Плотонова и Башмочкин Гоголя);

— сопоставление жизненных ситуаций, в которых окозывоются лите
ратурные герои (Андрий в 'Торасе Бульбе' Гоголя, Мария в 'Полтаве' 
Пушкина и Дуня в 'Станционном смотрителе' Пу1лкина);

— сопоставление образа автора в литературном произведении и 
личности писателя (Сент-Экзюпери и летчик в 'Маленьком принце');

— сопоставление литературного героя и личности автора (Лермон
тов и его романтические герои). Сопостовление литературного и исто
рического материала с целью выяснения авторского зомысло (оброз 
Пугачева в 'Капитанской дочке' Пушкина и реопьный Пугачев — по 
документам эпохи);

— сопоставление цитат, документальных материалов, цифровых дан
ных (отбираются учителем зоронее), противоречои1их выработанному 
но уроках изучения текста взгляду на литературного героя (Белинский
об образе Петруши Гринево из 'Капитанской домки' Пушкина);

— парадоксальное открытие учителя! Заявление учителя о зоко- 
номерности, якобы содержащемся в художественном тексте и лвно 
противоречащей зомыслу авторе и уже сформировавшейся точке 
зрения группы или класса ('Если ты не хочешь испытать боль и стра
дание при расставании с другом, не позволяй себя приручить и не 
приручай никого самГ — о током умозоключении, гюродоксольном с 
точки зрения всего класса и явно противоромощем замыслу Сент- 
Экзюпери, сообщает учитель и даже аргументирует цитатами свое 
открытие).

Здесь приведены далеко не все возможности создания дискуссион
ных ситуаций — это зависит только от эрудированности учителя и воз
можностей учебного материала.

Нужно ли говорить, что но уроке-дискуссии fipii решении проблем, 
возникающих в дискуссионных ситуациях, реализуются образовотель- 
ные, воспитательные цели и зодачи общего розвития личности каждого 
ребенка, формируются жизненные установки, основанные, как и вся ве
ликая литературе, ма общечеловеческих христианских заповедях.
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И н с т о ✓ ментаоий к у о о к у - ли с к у с с и и

А в т о р  на собственном опыте убедился, что тщательное продумы
вание учи(влем композиции урока приводит к мысли о необходимости 
определенного инструментария на уроке-дискуссии, являющегося важ
нейшим структурным элеМ'?нтом урока, организующим деятельность 
детей.

Инструментарий

учащихся
Функции на уроке

— цитаты из текста 
(выписанные в тетрадь)

— позволяет свободно оперировать текстом в 
случае необходимости защиты своей точки зрения

— план выст̂ 'пления 
п р о д г г а в и т е л я  

группы

— ребенок не о':снь уверенный в себе, чувствует 
себя более спокойно со время стспкновенил 

разных точек зрения и способен отстоять свою мысль

— любой литературный 
исторический и иной 
материал, который ре
бенок сочтет для себя 
необходимым

— расширяются границы спора, появляется 
больше возможностей для убеждения оппонентов 
в правильности своей точки зрения

— ноглядмнй материал 
любого типе 
(схемы, иллюстрации, 
репродукции и тл.)

— яркая иллюсграция в процессе отстаивания свое
го мнения

Инструментарий
учителя

Функции на уроке

— «круглый стол» — 
особое расположение 
парт на уроке-дискуссии

— сосдоет особую атмосферу доверия it близости, 
появляется возможность для каждого ребенка 
видеть лицо всех участников;

— учитель занимает нейтральное место за 'круг
лым столом', имеет возможность (как и дети) 
пересесть в случае необходимости;

— дети имеют право говорить сидя или стоя (как 
удобно каждому)
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Инструментарий

учителя

Функции на уроке

— записи на доске 

(цитаты из произведе

ний изучаемого автора, 

цитаты из произведе

ний других авторов, 

фрагменты документов, 

исторические и гео гра

фические сведения, 

точные цифровые дан 

ные и т.п.)

— зто осисьной элемо^;т, сгруктур^фующий 

урок-дискуссию , созданио дискуссионных 

си туаций  з а ч а с т у ю  происходи т на  его  о сно ве

— иллюстративные м а

териалы (портреты пи

с а т е л е й , п ер со н аж ей , 

репродукции и так  

далее)

— всевозможные развивающие задания на их 

о сн о в е

Сценарий. . у и и

Розумевтся, слово 'сценарий' весьма условно в контексте данной 
работы. Речь идет, скорее, о некоем алгоритме проведения урока-дис
куссии. Но следует иметь в виду, что учитель может изменить цель урока 
в зависимости от ситуации. Так на уроке 'Романтические герои Лер
монтова' учеником было сделоно заявление примерно такого содержо- 
ния: 'Я считаю Лермонтова 'кровожадным' писателем, мне кажется, что 
некоторые сцены в 'Мцыри' воспевают насилие!'. Мальчик по-своему 
попытался доказать свою точку зрения. В классе немедленно подня
лась волно возмущения! Я предложила детям не горячиться, о подгото
вить группой аргументы для защиты противоположной точки зрения, 
если таковая имеется.

Вариант такого хода урока мною заранее не планировался, поэто
му сценарий урока был полностью изменен, но тем интереснее было на 
уроке — ведь ребята говорили о том, что их действительно взволновало.

Как уже говорились ранее, композиция урока-дискуссии обычно струк
турирована инструментарием учеников и учителя, теми вариантами
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проблемных ситуаций, котрые он готовит зоронве. И есть несколько 
общих моментов, хориктерных для урока>дискуссии. Вот они;

]-2 Мин. Обиэатвльное дружеское приветствие.

2-3 мин. Учитель кратко говорит о целях урока, некоторых
важных для данного урока моментах, о системе оценки 
высгуплений (самооценка, оценка капитана, оценка 
учителя или другие).

3-5 мин. Нвожиданно& начало урока. На уже упоминавшемся
уроке 'Романтические герои Лермонтова' я попроси
ла ребят на основании живописных портретов поэта 
рассказать о его характере, о его душевном 
состоянии... А после их высказываний предложила 
обратиться к записям на доске — цитате из письма 
Николая I и фразе из письма современника 
Лермонтова. Так была спланирована дискуссионная 
ситуация.

10-1.5 мин. Предоставление каждой группе права высказать свою
точку зрения и аргументировать ее. Разрешение 
дискуссионной ситуации.

2-3 мин. По мере 'иссякания' аргументов в споро учитель
обращает внимание детей на следующую запись на 
доске — образно говоря, 'подбрасывает в огонь но
вые дровишки', предлагает подумать над новой про
блемой, которая тесно связана с темой урока и мик- 
ротемой одной мз групп.

Вариантов построения урока-дискуссии множество, но важно 
одно; 5-10 минут необходимо оставить но формулирование детьми 
темы сочинения, благодарность учителя за урок и оценку выступле
ний.

Заключительный этап урока-дискуссии очень важен как структур
ный элемент уроке (происходит подведение итогов, капитан оценивает 
роботу каждого чжгна группы) и как организующий дальнейшую твор
ческую деятельность детей.
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Принято считать, что урок должен заканчиваться выводами. Но на 
уроке-дискуссии это, пожалуй, в традиционном понимании невозможно 
-- нельзя придумать готовые рецепты для жизненных ситуаций!

Мы можем после жарких споров или деликатного, камерного разго
вора прийти к каким-либо этическим, философским и иным установкам. 
Чаще у рок-дискуссия заканчивается конкретизацией каких-либо фактов, 
констатацией открытий. И обязателен вопрос учителя: 'О  чем мы не 
успели поговорить?', 'Какой важный вопрос остался нерешенным?'

Ответы детей на этот вопрос и станут основой для формулирово- 
ния темы сочинения. На заключительном этапе урока-дискуссии вместо 
с ребятами формулируем 1—3 темы работы по развитию речи (но каж
дый ребенок имеет право и на формулирование своей собстврмной 
темы, если придуманные в классе его не устроили по каким-либо причи
нам).

Двухчасовое сочинение ребята обычно пишут в классе (1—2 дня 
даются на обдумывание темы).

На заключительном этапе урока-дискуссии по сказке-притче Антуа
на де Сент-Экзюпери (2 часа) произошел такой диалог;

Я: Ребята, мы говорили сегодня об очень важных вещах — что зна
чит любовь, зачем дана нам жизнь, как оставить память о себе... Но, 
может быть, есть проблемы, о которых мы не успели поговорить?

О н и : Да, не очень понятно, куда исчез Маленький принц...
— И действительно ли смерть решает все проблемы...
— И что там с его розой и вулканами, Сент-Экзюпери ничего не 

пишет...

Все вместе мы придумали очень интересную тему сочинения: 'Где 
он сейчас, этот Маленький принц?'

Нужно ли говорить о том, сколько наслаждения (да-да, именно так1) 
доставили мне творческие работы детей!

Учитель и ученик: сочинение -  обмен мнениями

Нельзя говорить об уроках литературы и не сказать о взаимо
связанности учителя и подростков. Нас объединяет сопереживание 
литературному герою, понимание сопряженности судьбы литературно
го героя и судьбы каждого человеке в этом мире — ведь на уроке- 
дискуссии мы говорим об общечеловеческих проблемох!

Главное правило любого учителя — недопустимость насмешки или 
некорректного замечания в адрес ребенка, так как это повлечет разру
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шение атмосферы доверия в клоссе, диасомфорту подростка (и его группы), 
диало! станет в принципа невозможен.

Но каждом уроке исподволь детям внушается мысль об уникально
сти каждого из них, о вожнос1и для учителя и для всех детей мнения 
любого ребенке. Существуют конкретные приемы, формы обмена мне
ниями:

— мини-сочинения ('Как тебе кажется, о чем бопит душо автора?');

— письмо писателю ('Письмо Андрею Платонову' — после изучения 
'Юшки');

— выдуманная встреча ('Что бы я спросил у Н. В. Гоголя, если бы 
ном довелось встретиться?');

— эпилог к произведению (мои ребята написали очень интересные 
эпилоги к 'Ревизору' Гоголя);

— 'после-последняя' глава (сочинение 'Где он сейчас, этот Малень
кий принц?') и’так далее.

Несколько слов о системе проверки сочинений:

1. Срок проверки -- минимальный.

2. Обязательные знаки на полях, условные обозначения в тексте 
сочинения говорят ребенку о том, что его сочинение внимательно про
читано и оценено по достоинству.

3. Желательна аннотация учителя. Она может состоять из 1-2 слов 
('Отпичная робота!', 'МслодЧикка!') ипи быть более обширной, с под
робным обоснованием оцсн.ки, с критическими замечанип.‘/и относи
тельно построения сочинения, подбора аргументов и ток долее. 
Аннотация повышает самооценку ребенка, свидетольстиуст о значимо
сти личности подростка для учитопя.

4. Чтение сочинений (или фрагментов) пслух в классе — обязотельно 
с. согласия овторо сочинения (обычно оно бывает получено — чтение 
вспух подтаерждает ценность идей ученика, оригинальность и зрелость 
его суждений, мостерстсо его стиля). Нередко чтение сочинений занима
ет 1 —2 урока.

5. Обычно орфографические ошибки в сочинениях по литературе 
не учитывоются. Сочинение по литературе — это толчок к рефлексии. 
Ребе^юк делится с учителем своими тревогами, размышлениями, во вре
мя обдумывания темы и нописония сочинения идет спонтанный процесс
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самопознания. И очень часто ребенок, увлеченный важной и интерес
ной для него темой, забывает об орфографической грамотности, не 
контролирует себя. Автор пологоет, что нельзя наказывать ребенка 
оценкой за грамотность при проверке сочинений по литературе — 
опыт показывоет, что ребенок нередко 'зацикливается'на исправлении 
в сочинении орфогрофических ошибок, он скован возможностью полу
чить неудовлетворительную оценку за грамотность, ни о какой свободе 
и искренности творческой работы в этой сит\'Оции не может быть и 
речи.

Результотивность системы роботы подростков

Было бы вернее говорить о результативности системы работы на 
урокох литературы, но автор замечоет, что практически любой урок 
может спонтанно перерости в дискуссию, в обмен мнениями, в высказы
вание противоположных точек зрения и поиск выхода из проблемной 
ситуации, т.е. ученики участвуют в неподготовленной диск'/ссии, что само 
по ссбе является положительным результатом.

Для получения более полной картины достигнутых результотов 
учитель может предложить учащимся анонимно заполнить анкету 
(текст см. ниже), аргументировав необходимость искренности их 
ответов.

Автор проанализировал анкеты (98 экз.) восьмиклассников. Ответы 
ребят на вопросы анкеты убеждают в важности данной системы рабо
ты, в верности выбранного пути.

Еезультдт̂ !̂ днкаты;
1. Экзомен по литературе хотели бы сдавать 49 учеников из 98 

(для сравнения: географию — 18, алгебру — 41, историю — 17, биоло
гию —

2. К такому решению ребята пришли потому, что "верю в свои 
силы', 'знаю достаточно хорошо', 'меня оценят по достоинству", несмот
ря на то, что 'требования учителя высоки' (это отмечают 90% учеников).

3. Ребята отмечают, что на уроке литературы 'я верю yчитe t̂ю' (это 
прекрасно, т.к. каждому подростку нужен 'Человек, Которому Можно 

Верить').
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4 . Ученики отмечают душевное спокойствие, отсутствие тревоги на 
уроках литературы, этот предмет не кажется им скучным и неинтерес
ным.

5. 70 дв1ей счишют уроки литературы лично важными;
91 ребенку интересно на уроках;
92 подростка узнают много нового...
•Интерес к тексту как к духовному опыту человечества очевиден.

6. Подросток жождет одобрения, признания ценности его личности
— урок-дискуссия помогает ребенку проявить свои интеллектуальные и 
творческие возможности и получить одобрение, повысить авторитет.

/. Кок показывают резупьтаты анкеты, уроки литера1уры повышают 
самооценку, уверенность в себе, у подростка появляется понимание 
самоценности его личности. Подростки, не назвавшие литературу экза
менационным предметом, тем не менее отмечают полюбившиеся им 
произведения; 'Юшка' Платонова, повести Гоголя, поэмы Лермонтове, 
'Маленький принц' Сент-Экзюпери и многие другие.

8. Героями, которые близки и дороги, стали; Юшка, Тарас Бульба, 
Пугачев, Маленький принц. Мцыри, Акакий Акокиевич, т.е. те персонажи,
о которых мы так увлеченно спорили на наших дискуссиях!

Анкето

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ; 

история алгебра биология
физика русский иностранный
химия геомотрия литература

география

1. Назовите 2 предмета, по которым вы стали бы сдавать экзамен в 
8 классе:

1. 2 .

2. Объясните свой аыбор. Я выбрал литературу, потому что (выбери
те нужное):

— знаю достаточно хорошо;
— люблю этот предмет;
— мне это интересно;
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— мне комфортно на уроках;

— я уверен в своих с т а х ;

— люблю читать;

— мне кажется, экзамен по литературе сдать легче, чем другие;

— ничего не знаю так хорошо, как литературу;

— требования учителя высоки, но понятны;

— мне кажется, у меня прочные знания;

— меня оценят по достоинству;

— мне так хочется;

3. Я не выбрал литерат}'ру, потому что (выберите нужное):

— не люблю читать;
— очень много учить;
— в других предметах я разбираюсь лучше;

— литература скучна;

— на уроках мне не интересно;
— это слишком трудно;

— никогда не учу литературу;

— просто не хочу;

— меня не оценят по достоинству;

-f. Назовите литературные произведения, которые вам особенно 
запомнились.

5. Назовите литературных героев, которые стали вам близки и до
роги.

6. На уроке литературы: да нет иногда

мне спокойно, когдо я готов;

мне тревожно, даже когда я готов;

мне обычно интересно;

я узиою много нового;

учителю интересна моя точка зрения;

мое мнение важно;
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мы обсуждаем важные дпя меня 
проблемы;

мне обычно неинтересно; 

мне всегда трудно; 

меня понимают;
если я захочу высказаться, то меня 
выслушают;

мне хочется высказаться; 

мне не хочется высказаться; 

я верю учителю.

К О М П Л Е К С Н А Я  С И С Т Е М А  Р А З В И В А Ю Щ Е Г О  
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А 1 И  !О Г О  ОБУЧЕН11Я 

Р У С С К О М У  Я З Ы К У

В. Ф .  Г В О З Д Е В А ,  отличник наролнпго просвещения, 
учитель средней шк. №  iS  г. Вологды.

Сущность опыта моей работы состоит в исобхолимостн обеспече- 

пия равных возможностей п развитии позиапатсльиых интересов всех 
учащихся, обеспечения лифференцировапного подхода к обучению пу

тем ярогиознрования результатов развития ткольмиков в процессе обу

чения.

Новым н опыте является создание системы развивающего диффе

ренцированного обучения на основе объединения в единое целое идеи 
укруннения дидактических единиц, многоуровневого планиропапия ре- 

зул 1 .татов обучения, психологизации образопателыюго процесса.

К ом п лек с  —  это совокупность, сочетание каких-либо действий, 

явлений.

С истем а —  совокупность взаимосвязанных комгюнентов, действий, 

направленных на достижение определенного результата.

З ад а ч а  данной  с истемы —  развивающее дифференцирован
ное обучение русскому языку. Это достигается следующим образом:
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Для реализации идеи укруипеиия дидактических единиц програм
ма делится на блоки, соотиетсшующие темам школьного курса русско
го языка: "Фонетика” , “Лексика” , “ Словообразование" и другие.

Охватывается вся тема в целом или более-менее законченная часть 

ее, составляется на основе лекции учителя опорная схема-конспект, в 
которой иоказыаютси основополагающие законы, теории, лежащие в 
основе явлений, рассматриваемых в данной теме.

Формами организации обучения при изучении темы на основе 
укрупнения дидактических единиц могут быть:

1. Урок обобщающего повторения.

2. Лекция и создание опорной схемы —  конспекта (О С К ).

3. Урок-практикум (практикумы).

4. Лабораторные работы (или работа).

5. Урок-семинар.

6. Зачет с разноуроа 1 геиыми заданиями.

7. У р о к  —  ролецая игра,

8. Урок развития речи.

9. Внеклассиис мс|юприятие “ Путешествие".

Учебный материал структурирован таким образом:
—  поэтапное изучение отдельных тем раздела русского языка па 

уроке-лекции;
— прогнозирование результатов и процессе изучения всей темы;
—  Фронтальная проработка учебного материала; углубление зна

ний, отработки навыков, развитие общеучебных умений (урок-практи
кум, лабораторная работа, зачет);

—  индивидуальная проработка: воспрон:-»оедение материала учеб

ного блока (урок-практикум, лабораторная работа, семинар, зачет);

—  самостоятельная ()абога но одной из выбранных учащимися 

программ:
А  —  творческий уровень воспроизведения,
В —  интерпретацнонпый,
С  —  репродуктивный уровень,
(практикум, у рок-зачет);
—  внут{)Ипрелметное обобщение (ролевая игра);
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—  межпредметное обобщение (урок— семинар);
—  контроль и коррекция (на всех уроках или других формах заня

тий).

Я использую в работе прием недагогического исследования —  
прогнозирование результатов процесса развития каждого ученика на 
его оптимальном уровне.

Составляю список класса и указываю графы —  уровни восприя
тия учащимися изучаемого на уроке материала.

Уровни восприятия делятся па:

—  минимальный (репродуктивчып) —  С,
—  общий (интерпретационный) —  В,

—  подвинутый (творческий) —  А .

После первичного знакомства с материалом, данным крупным бло

ком, всему классу даю одинаковое задание на предмет проверки усвое- 
ння только что полученных знаний ( 5— 7 мин.).

Результаты заношу учителем в подвижный список на каждого уче
ника 1 ю уровням.

Срезовая проверка знаний проходит на втором, третьем н последу
ющих у(юках в зависимости от того, какие результаты показывают уче
ники той или иной группы.

С()езовые проверочные работы могут быть в форме индивидуаль
ных карточек, pa3HoyjjoBiieBbix доманших и классных работ.

Тш1Ы

урокоь
Лекция Практикум Лаборат.

работа
Зачет Прогнози

рование
результатои

Номер у(Х)ка №  1 №  2 №  3 №  4

Список
класса

Уровни
восприятия

С В А С В А С в А С В А

Арбузов + + + + может рабо
тать самос- 
тоятельмо
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Типы
уроков

Номер урока

Лекция

№ 1

Практикум

№ 2

Лаборат. 
работа ■

№  3

Зачет

№ 4

П(«ПЮЗИ-
рование

результатов

Батраков

Волкова

4-

+ +

+

+

улучшение

задание
HonhiiucHHoA
трудности

Г олубсва Н- +

Деписоп

Ериюва

+ +

задание
нопышепнои
трулпости

нпдпвид-е
карточки

+ + индипид-с
карточки

В течение изучения темы я па каждом уроке прогнозирую работу 
каждого ученика па оптимальном для ребенка уровне познавательной 

деятельности.
В приведенном выше подвижном списке класса дан прогноз на 

первый урок п теме курса русского языка. При проведении срезовых 
работ каждый ученик индивидуально выбирает для себя тот объем ра

боты, который ему под силу.

Подбор задапин (5 -7 ) от простого к сложному (разпоуровпепый), 

поэтому каждый может попробовать выполпигь задание по выбору.
Уровпепая дм'|)(1)срепциация опирается на государственный обра

зовательный стандарт по русскому языку. Отсюда и требования к каи?- 
дому уровню познавательной деятельности учащихся.

Уровни гюанапательной деятелыюсти учащихся:

С —  минимальный (репродуктивный) уровень.

Языковая компетенция:

—  формирование понимания системы языка;
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—  у з н а в а н и е  о р ф о г р а м м ы , п у п к г о г р а м м ы ;

—  умение выполнять задания по образцу.

Коммуникативная компетенция:
—  умение выразительно читать и воспринимать устную н пись

менную речь;

—  умение воспроизцодить текст (устно и письменно) по плану.

В —  общий (интермретационный) уровень.

Языковая компетенция:
—  понимание системы языка;
—  умение самостоятельно объяснить языковое явление;

—  умение воспроизвес1И правило своими словами;

—  умение с а м о с т о я т е л ь н о  применять анан:1Я.

Коммуникативная компетенция:
—  умение анализироиать текст;
—  осмысленное применение ананиД в ноиых снгуациля

А  —  подвинутый (творческий) уровень.

Языковая компетенция:
—  владение способами действий применении системы языка;
—  понимание общих закономерностей языковой системы;

—  умение самостоятельно обобщить разные языковые явлс 1 гия 

(орфограммы о правописа1 Н1 и разных частей речи);
—  проявление способностей к изучае.мому предмету;

—  творческое применение полученных знаний.

Коммуникативная компетенция:
—  умение самостоятельно создават’) устное и письменное высказы

вания;

—  применение знаний в новых, необычных ситуациях (умение сво

бодно излагать мысли в устной и письменной форме).

Выполнение;
—  проведение срезового контроля на предмет достижения учащими

ся тех или иных уровней;
—  отображение результатов в подвижном списке класса.
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Тема: “О Д Н О С О С Т А В Н Ы Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ” 

В К У Р С Е  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А  В 8 К Л А С С Е .  

(8  уроков)

Описание методики организации учебного процесса при изучении 

ланпой темы. (Технология обучения).
I. Первоначальные услов’ия даются на 1 уроке. Лекция учителя и 

составление О С К  (опорной схемы-конспекта). Промежуточные ус
ловия неизвестны.

II. Промежуточные условия учащимся становятся известны, но 
неизвестны результаты их получения.

Таким образом, можно говорить о проблемной постановке дидак
тической задачи.

В качестве дидактического материала использованы отрывки из 
произведений вологодских писателей.

“ Односостаппые предложения” —  соверп1 еино новая тема в курсе 
“ Синтаксиса” , Учащиеся впервые встречаются с понятиями “двусос
тавные” и “односоставные” предложения. Важ 1 ю для этого в самом 

начале изучения 1юказать на П(>имерах и схемах отличие этих предло
жений и выяснить, как учащиеся это поняли.

Урок t

Д.\я этого предлагаю учащимся следующее задание; разобрть прсд- 

ложення и составить ич схемы по членам предложения —  Серебрис

тый ручеек чуть слышно журчит меж берез и елей.

оичеек жиочит

серебристый чуть слышно меж бе(>ез и елей

(состав подлеж.) 2 состава (состав сказуемого)

Здесь задумываешься над ппннгпием "Родина"

(один состав сказуемого)

[I р и л о ж е н и е
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Следующий этап работы —  выяснение вопроса: все ли одш'^^- 

тавмые предложения одинаковы.
Для этого применяю метод урока-лекции, на котором даю обй'е 

понятие всех видов односоставных предложений. Учащиеся по 

лекции составляют О С К .

С л о в о  у ч и т е л я :

Односоставные предложения мы употребляем в речи очень ча‘ о̂> 

не замечая этого. Русский язык богат разнообразными CHHTaKCH4Ct'“i- 

ми конструкциями, и поэтому наша речь так красива, если прави'“‘*о 

используются ее богатства. Односоставные предложения помогают 
сделать речь более лаконичной, динамичной, особенно часто такие 

ложения встречаются в пословицах и поговорках, в поэтической 
Часто используются в сложных предложениях, например, вторая 
сложноподчиненных, о которых мы будем говорить подробно в сМ̂ У- 
ющем году.

Т о  есть, знания таких предложении обогатят вашу речь и пора6<’ *̂- 

ют на будущее, т. е. на синтаксис сложного предложения.

Будьте внимательны! Начинаем составление О С К .

О д 1 юсоставные предложения делятся на две группы: с глаи'“*м 

членом —  подлежащим и с главным членом —  сказуемым (т. ‘ “ 

предложении только 1 подлежащее или 1 сказуемое).

Записать в тетради:

Односоставные предложения

с главным членом— подлежащим с главным членом— сказусМ^и

назывные

Предложения с одним главным членом —  подлежащим —  
всего одну группу —  это н а з ы в н ы е  предложения (дописываеТ‘ *̂ в 

схему —  назывные предложения).
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11релложепня с од 1 ?им главным членом сказуемым —  3 группы

i ) I
опрслслеиио- пеопределешю- безли»п1 ые

личные личные

Как же различить эти группы друг от друга?

Заг.итем текст.

Д и к т а н т .

1. Де()евня Волгине Верховье на Валдае.

2. Сюда приходят поклониться началу великой реки.

3. Д ы 1лится легко.

4. Пройдем туристском тропой дальше.

5. Река проходит лесные озера, набирает силу.

З а д а н и я .

1. Найти грамматические основы предложений. Определить: одно

составные и двусоставные предложения.

2. Попробуйте определить, к какому виду относятся односоставные 

предложения.

П р о д о л ж е н и е  р а б о т ы .

Учащиеся легко находят односоставные предложения; 1 —  назыв

ное, 5 —  двусоставное, 2, 3, 4, —  односостапные, по как определеть вид 

его.^

В о з н и к н о ве н и е  п р о б л е м н о й  ситуации .  Р а з р е ш е н и е  ее.

Учащиеся высказывают несколько предположений, отталкиваясь от 

названий видов односоставных предложений с одним главным членом

—  сказуемым:

—  определенно-личное, т. е. легко определить отсутствующее под

лежащее. Это —  4 предложение.

—  неопределенно-личное, т. е. действующее лицо неопределенно, 

неяс1 ю. Это —  2 предложение.

—  Безличное —  действие происходит само 1 ю себе. Это —  3 

предложение.
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С л о в о  у ч и т е л я :

Значит, псе зависит от сказуемого. А  сказуемое во всех 3-х случа
ях выражается глаголом. Посмотрите, в каких формах стоит глагол в 
этих предложениях? Одинаковы ли они?

Определенпо-личное —  глагол 1 л. мн. ч.
Неопределенно-личное —  глагол 3 л. мн. ч.

Безличное —  безличный глагол.

Запись  в схеме О С К

определенно- неопределенно- безличное

,\ичное личное

1л^^ll■ч. 3 л. мн. ч. без.\ичн. гл.
1

О б о б щ е н и е  и з у ч е н н о г о .

Задание. Опираясь на записанный О С К  расскажите, что вы узна
ли сегодня об односоставных предложениях. Примеры из текста, запи
санного на доске. Поэтому перед обобщением проводится небольшая 
самостоятельная работа. Можно эту работу организовать в и парах. 
Учащиеся помогают друг другу определить виды односоставных пред

ложений.

Т е к с т .  (М ож но спроецировать через кодоскоп).

1. О т Рыбинска Волга поворачивает на юго-восток.
2. Невысокие берега, покрытые зеленым ковром лугов и кустарни

ков.
3. Живописные холмы, чередующиеся с домиками.

4. Выйдем на палубу теплохода й подышим воздухом Родины!

5. Вздохнешь и почувствуешь сразу необъяснимое волнение.

6. Нет на свете лучше родных просторов!

1 предложение —  двусоставное; 2, 3 —  назывное; 4 —  опреде- 

лен 1 ю-личное; 5 —  неопределен 1 ю-личное; 6 —  безличное.

Домашнее задание. Рассказ об односоставных предложениях. Уп 

ражнение из учебника 182.
Первый урок дал общее понятие об односоставных предложениях, 

заставил учащегося почувствовать отличие видов одиосостаипых иред-
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ложений. Следующие уроки —  углубление и расширение зиаиий уча

щихся о каждой группе односоставных предложений.

Урок  2. Н азы вн ы е  предло:кепня  

Ур ок -п р ак т и к у м

Ц е л и  урока :  расширение понятия "односоставные предложе

ния”. Изучение и углубление знаний учащихся об одной из групп од

носоставных предложений —  “назывных” . Введение в речь учащихся 

данного понятия н способов его употребления. Воспитание чувства 

прекрасного средствами языка.

Вводное  повторение.

1. Разбирается текст (спроецированный через кодоскон).

Вологодская область. Это наш родной край. Край, где ты живешь. 

Наша область богата полезными ископаемыми. Глина, известняки, до

ломиты, гравии, торф.

Около Устюжны и Вытегры добывают цветные глины. И з кварце

вых песков на Чагодощепском и Харовском заводах изготовляют оконное 
стекло и стеклянную посуду.

В нан1 ей местности резко выражены времена года. Весна. Март. 

Сразу потеплело. Выходим к реке. Чувствуется приближение тепла. 
Снег рыхлый, липкий. Вспоминается пословица: "Видишь грача —  весна 

у крыльца” .

З а д а н и я  по в ы б о р у :

1. Рассказать об односоставных предложениях (по О С К ).

2. Найти примеры видов односоставных предложений в тексте.

3. Выписать но 1 предложению на каждый сид.

4. Индивидуальное задание; объяснить орфограммы —  буквы в 

словах.

1. Проверка заданий (работа в парах);

1.1. Взаимопроверка тетрадей учащихся в парах (объясняет тот, 

кому дано задание).

1.2. Рассказ об односоставных предложениях с примерами из текс1 а.
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1.3. Зачитывание примеров учащимся, которые глушагот ответ и 
дают рецензию на отв т̂ товарища.

2. Знакомство с нозым материалом.

Т ема  урока — назывные предложения.

З а д а н и е .  Найти в тексте только назывные предложения. 

Вопросы. Как пы думаете, уместно ли употреОлсние этих пред
ложений п данном тексте.  ̂ Как помогают эти прелло:1!ения организо
вывать нашу речь?

Рабо та  с учебником

Чтение § 24 и составление сложного плана.

Вопросы. Где преимущественно употребляются данные предло- 
зкеиия? Для чего они употребляются?

Какими бывают по наличию второстепенных членпп предложеиия?

3. Развивающее обобщение.

Па доске текст:

Ветер под окошками,
тихий,  как мечтание,

А  за огородами
п сумерках полей 

Крики перепелок,
ранних звезд мерцание.

Ржание стреноженных
молодых коней.

И. Pijfiiion.

З а д а н и е :  Найдите подлежащие п зтом по.чтическпм тексте. 
Нужны ли здесь глаголы? Почему назывные предложения дают нам 
такую яркую картину дерепенского вечера.

4. Самостоятельная творческая работа.

Задание :

— составить описание ири помощи назывных предложений люби
мого уголка природы (города, деревни).
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— работа IK) упр. 215 учебника (даны слова, необходимо составить 
предложении, риснространни согласованными и несогласованными оп- 
()сделсниями).

5. Обобщение изученного.

Задание .  Рассказать о назывных предложениях. Примеры — 
самостоятельная работа.

Домашпси заданне. Найти назывные предложения в стихотво
рениях поатои-иологжан. Записать несколько строф на карточки.

Урок 3. Прс,'(ложе1П1я определение'ЛЕЗчные 
Урок-практикум

Цели . Углубление знаний и умений учащихся по теме. Расшире
ние понятия "oii(u • лешю-личного предложения". Повторение глаго
ла и его форм. Ьпеде1И1е и речь учащихся определенно-личных 
предложений.

1. I1овторение изученною. На доске строки из стихотворения 
И. Рубцова:

О, вид смиренный и родной!
Бсреаы, избы по буграм.
И,  отраженный глубиной.
Как сон столетий, божий храм.

2. Задания.
1. Объяснить знаки нрепинания. Дать характеристику данному пред

ложению.
2. Проверка домашнего зада1шя. Зачитать по карточкам примеры 

назывных предложений, доказать, что они назывные.
3. Повторение (рорм глагола.

Вопросы к классу:
Назовите ностоя1н1ые признаки глагола.
Какие признаки — непостоянные.
Назовите, как изменяются глаголы в изъявительном наклонемии, в 

повелительном наклонении.

Задание .  Проспрягать глаголы “слышать”, "чувствовать".
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ед; ч.

1. “слышу” “чувствую” Обращается внимание
2. “слышишь” “чувствуешь” па орфографию личных окопчапин
3. “слышит” “чувствует” глаголов.

мн. число
1. слышим чувстпуел< Повтор, слова “чупствопать”
2. слышите чувствуете
3. сльнлат чувстсуют

Поставьте в повелительном наклонении 

( t i >i )  чувствуй — чувствуйте (2 л.)

Вопрос :  В какой форме глт-о/1Ы указывают нл дсйстпушщнн 
иседмет определеипо, более то’ию, копкрепю? (В  1 л. ед. и мн. ч. и 2 
л. изъявит, наклон, и повелит. наклоис!!::я можно легко 1юдстапит!- — 
мы, я, вы, гы).

2. Повое. Через кодоскон высБечнвас!Тся т е к с т .

1. Постоянно и с горячим интересом обращаются паши люди к 
;кивому источнику музыки. Войдите с концертный зал! Он переполнен. 
Сразу попадаешь в плен очаровательных звуков. Слынннпь их н забы
ваешь обо всем на свете. Чувствуешь только необыкнонепную красоту 
музыки.

2. З а д а н  ПС. Найти грамматические основы предложений. 
Какие из них односоставные? (2, 4, 5, 6).
Как определить вид односоставного нредложемия ( 1ю главному члспу 

предлогкения, сказуемому).
Чем пыражсн гл. член нредложепня, кпкнмн формами гллголя? 

(2 л. (К)велит. и изъявит, наклонения).

3. Работа с учебником — § 21.
Задание. Прочитать учебник (§  21) и рассказать 1ю О СК  об оп

ределенно-личных предложениях.

3. Работа по закреплению знаний и умений учащихся.

Задания по выбору.

1. Р а збор  предложения (повторение прямей речи).
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Композитор Даргомыжский писал: "Хочу, чтобы звук прямо выра* 
»кол слово. Хочу правды в муаыке”.

2. С ам о с то я т сА ьпый  разбор .  Определить вид односос- 
таииого предложения.

Слушаешь щюиаиедсния Глипки, Бородина, Шостаковича, ощуща
ешь в пих могучий дух страны и чувствуешь, что становишься сильнее.

3. Творчискоб  д>аАА1 1Ие.
Составить несколько предложений, описывающих какую-либо кар

тину, используя для этого односоставные предложения и глаголы: смотрю, 
представляю, переношусь, всматриваюсь, смотришь, чувствуешь...

4. Упражнении иа учебника.
Обобщение. Расскаа об онределенно-личных предложениях. При

меры — из матсриилов урока.

Дома iu нее задание .  О СК . Упражнение из учебника.

Урок 4. Неопределенно-личные предложения 
Урок-практикум

Цели аналогичные предыдущим урокам.

1. Запись текста нод диктовку.
Заботливой хозяйкой пришла в наши леса зима. Иду на прогулку 

U лес и изумляюсь в который раз красотой природы. Вот холм у 
онушки. Тяжелые снеговые шубы на деревьях и кустах. Почти вплот
ную подхожу к елочке. Все замерло кругом. Словно передают неве
домую музыку природы. А  воздух искрится, словно пронизанный 
мерцающими пылинками'*, (сиитаксич. разбор последнего предложе
ния у доски).

Задании (но выбору).
— 0р(]югра(]1ический аиализ текста.
— определение видов предложений.
— синтаксический разбор предложений.

Вопрос.  Вид какого предложения вы не смогли определитьР 
Почему? Чем выражено сказуемое? (Гл ., 3 л., мн. ч.).
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2. Делается вывод учащимися о том, что сказуемое, выраженное 3 
л., мн. ч. не дает нам конкретного, точного, определенного указания на 
действующее лицо. Такие предложения и называются неопределенно- 
личными.

3. Работа с учебником.

Задание .  Какие еще формы глагола используются в неопреде
ленно-личных предложениях?

4. Запись  предложения и разбор его (самостоятельно).

Рояль поставили на широкой, открытой терассе, и легкая де
вушка быстро и бездумно подошла к нему, подняла его крышку, 
заиграла.

Задания ,  вопросы.
— дать характеристику предложения.

— чем 1-я его часть отличается от второй.

Знакомство с понятием "обобщенно-личные предложения” по учеб
нику.

5. Самостоятельная работа.
Подобрать 3 пословицы, в которых сказуемые выражены глаголом 

3 л. мн. числа.

Цыплят по осени считают.

Умную голову почитают смолоАу-

Соловья баснями не кормят.

Объяснить их значение.

6. Творческое задание (по выбору).

— упр. 194.

— упр. 195 — продолжить рассказ, поначалу используя односос
тавные, неопределенно-личные предложения.

7. Обобщение изученного  (проверка творческого зада
ния).

Рассказать по О С К  о новом виде односоставных предложений. 
Примеры — из текста, составленного самостоятельно.
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Дома. Упр. №  193 —  использование односоставных предложе
ний S составе сложных.

У рок  5. Бсаличные предложения. Урок-практикум

Цели урока — те же.

1. Повторепне и обобщение изученного материала.

Задания (по выбору) .

— рассказать о видах односоставных предложений с 1'лавным чле
ном — сказуемым;

— разбор доманшего упражнения, т. к. в нем — все виды изучен
ных предложений. Учащиеся находят предложения и объясняют по О С К  
их вид;

— синтаксический разбор;

— орфографический разбор;

— пунктуационный разбор.

2. Новый материал.

Запись  глаголов.

Вопрос .  Как называется эта группа глаголов и почему именно 
так? Что обозначают глаголы 1 гр. и 2 гр.?

1. Брезжит, похолодало, метет, подсо;сло, зажгло, смеркается.
2. Лихорадит, щемит, тошнит, не хочется, не здоровится (явл. нрир., 

состояние людей). Это безличные глаголы.

Запись предложений.

Во всем чувствуется н(>иближспие вечера. Быстро смеркается. Веет 
прохладой от реки. Легко дышится. Me хочется уходить домой.

Задание .  Можно ли подобрать к этим предложениям отсут- 
стиующее действ, лицо или предмет?

Вывод делают сами учащиеся о безличных предложениях.

Учитель :  Сложность данных предложений состоит в том, что ска
зуемое может бытЕ> выражено не только безличным глаголом.
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Вопрос ;  Какими еще способами может быть выражено сказуемое 
в безличных предложениях? Ответ на него можно получить в учебнике 
(с. 92, таблица).

З а д а н и е .  Найти примеры па разные способы выражения ска
зуемого в безличных предложениях по упр. 198 (выборочное выпол- 

пспне упражнения в соответствии со способами выражения сказуемого).

Проверка упражнения проходит в виде работы в парах.

Из группы “сильных” учащихся — рассказ о безличных пред
ложениях по О С К  с примерами, выписанными из упражнения.

3. Творческая работа.
По вариантам учащиеся выполняют упр. 203 (1 предл. — I в.,

2 предл. — II в .). Задания упражнений предлагают IV  способа заме
ны двусоставных предложений на односоставные безличные (синони
мичная замена).

Проверка упражнения — работа в парах.

4. Обобщение. Домашнее задание — подготовка к уроку-се
минару по видам односоставных предложений.

Вопросы и задания к семинару.

1. Односоставные н двусоставные предложения. Сходство и раз
личие этих предложений.

2. Виды односоставных предложений (рассказ по О С К ).

3. Ыазывные предложения в поэтической речи.

4. Обобщегпю'личпые предложения и их роль в устном народном 
творчестве.

5. Роль  односоставных предложений в синтаксических конструк

циях сложных предложений. Предложе1П1Я-синоннмы (двусоставные 

и односоставные).

6. Всему классу составить текст (или подобрать из художествениой 
литературы) с наибольшим количеством односоставных предложений 
(по группам).

П р ям ечани ':. Учащиссп заранее пыбирпшт тему для сообщения 
(1-5 вопр.), т. к. аалаипе дается за неделю до семинара.
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Урок  6. Семинар но видам односоставных предложении

Цели семинара: Обобщить изученное по теме “Односоставные 
предложения” .

Семинар проводится в форме групповой работы но вопросам.
Группы 1})ормнруются до урока по типу:

С 1 — минимум  ̂ Группы формируются
В 2 — общий уровень / произвольно, по интересам.
А З  — подвинутый уровень /

Учащиеся 1 группы готовят 1, 2 вопросы.  ̂ Вопросы учащиеся
2 группа — 3 вопрос, \ выбирают
3 гр, — 4, 5 вопросы. j самостоятельно.

Все — 6 задание. Группы сформиро
ваны в процессе под
готовки к семинару.

Урок начинается с практической работы.

1. Учащиеся 1 группы зачитывают свой диктант. 2, 3 группы опре
деляют на слух виды односоставных предложений и пишут на листоч
ках их виды. (Например, 1 пр. — двусоставное, 2 пр. — назывное, 3
— определенно-личное и т. д.).

2. Идет проверка на правильность записи.

3. 1 группа — рассказ-сообщение по 1. 2 вопросам семинара.

4. 2-я группа читае! свой текст. (Выполняется аналогично с 1-й 
группой). Рассказ о назывных предложениях должен быть проиллюст
рирован поэтическими примерами (некоторые группы готовили викто
рины но стихотворениям, изученными на уроках литературы).

5. З я группа. Сообщение этой группы иллюстрируется схемами 
различных предложении, в составе которых односоставные. 3-я группа 
выступает в роли учителей, которые индивидуально работают после 
общего объяснения с учащимися 1 и 2 групп.

6. Подводится итог урока. Выставляк1тся оценки всем учащимся 
класса за подготовку к уроку и работу на уроке-семинаре.
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Уроки 7, 8. Контрольная работа 

Уроки контроля и коррекции

Днктаит с грамматическим заданием. Работа над ошибками.

Д и к т а н т

Русский Сепер. Вечный 1лум, сумрачных, хвойных лссоп. Белые 
снега. Мелькание соболя в першинах деревьев. Древняя, негромкая, но 
страстная песня глухаря. Таким видится мне мой Север.

Заслуживает особого внимания истппическая судьба этого края 
России. Перед бездорожьем севера, его вековечными лесами спасовала 
Батыева конница. А  па поле Куликовом откр1>1лось, что белозерская 
дружина полегла вместе с князьями костьми, но ни на шаг не отступи
ла перед врагом.

Через Вологду прошел путь Петра в Архгип ельск, где строили рус
ский флот.

Вот и еду к знакомому селу, издали вижу белую колоколенку. На 
зеленом и синем особенно хорошо смотрится и греет тебе душу пред
вкушением встречи с жильем человеческим. А  едва село минуешь, как 
замаячит перед глазами твоими другая, такая же белая.

А  вот и древняя Вологда с ее белокаменным Кремлем, Софийским 
собором, Спасо-Прилуцким монастырем.

Нельзя не подивиться и земляному валу-крепости в Белозерске. 
Ведь корзинами да мешками таскали землицу-то!

Повторяю еще и еще. Нельзя не восхищаться зтим поражающим 
воображение краем.

(По  С. Викулову).

З а д а н и е :  Найти в тексте односоставные предложения. Под
черкнуть в них грамматическую осгюву, подписать вид над предложени
ем.

Зачет по форме “ Наречие”

Форма зачета: игра-соревнование, групповая защита вопросов. 
Цель: 1. Обобщить изученное о наречии: активизировать дея

тельность учащихся при подготовке к зачету, воспитать ответствен-
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3. Оценки за урок.
4. Допопительные очки засчитываются той группе, которая актив

но участвовала во всех заданиях.

Распределение учащихся по группам. Выбор лидера.
Учшдиеся распределяются по группам произвольно, в зависимости от 

того, какой это класс (по желатпо уча1цихся, по совету учители и т. д.).

Игра 'Путсш ествне  в страну “ С и а т ак сн с ”

Ц ели :  обобщить изученное не теме “Синтаксис и пунктуация” , 
активизировать деятельность учащихся при подготовке к игре, воспи
тывать ответственность и взаимопомощь.

Оформление: карта-схема страны “Синтаксис” с различными 
остановками в пути; паровозик (детская игра-раскладушка).

Жюри:  завуч, учитель русского языка и старшеклассники.

I. Начало игры.

1. Вступительное слово учителя:

Если ты хочешь судьбу переспорить.
Если ты uiaeutb отрады цветник.
Если нуждаешься в твердой опоре —
Выучи русский язык!

Он твой наставник великий, могучий.
Он переводчик, он проводник.
Если штурмуешь поанания кручи — 
Выучи русский язык!

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 
Пушкинской лирики чистый родник 
Блещут зеркальностью русского слова —
Выучи русский язык!

— Сейчас на уроках русского языка мы изучаем...
Хором — “Синтаксис” .

— В эту страну, карта которой на доске, мы и отправляемся все 
вместе в чудо-паровозике.
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Кто быстрее, кто умней, кто хорошо знает “Синтаксис” , тот пероым 
Г.оедет до конечного пункта н получит приз.

2. Название команды (хором )
I команда (1 ряд d классе)
Читают стихотворение С . Маршака “Знаки препинания” .
Ж|ирн — ставят оценки. Максимальная оценка — 5 баллов.

3. — А  вот и первая остановка.
Как ее название?

На карте — Допин1и правило!

Правила
1. Подлежащее н сказуемое — это...
2. Однородные члены предложения отвечают...
3. Однородные члены относятся...
4. Обращение называет того, ...
5. Предложение, выражающее совет, просьбу...
6. В  сложном предложении...

Максимальная оценка — 8 боАлов.

Учащиеся работают коллектив1Ю, помогая друг другу. Руководит 
группой лидер, избранный самими детьми.

4. II команда. Хором: Название команды.
Читают стихотворение С . Маршака “Кот и ордыри” .
Перед чтением: Но не все хорошо учатся и знают грамматику, есть 

и такиЫ

5. Жюри — оценка за I задание и стихотворение.

6. — Поехали дальше.
Второе задание, вторая остановка. Как она называется? 

Карта-схема: Однородные члены предложения Семья.

Задания командам.
Расставить знаки нрепинання в предложениях. 
Проверяются знания учащихся по пунктуации.
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яость аа деятельность учащихся пнутрн групп: помощь и взаимопо
мощь.

О ф о р  м л е и и е  (па доске запись):
Веселая грамматика.
Наречие.

Таблица подсчета баллов; по мере работы класса —  рисунки к 

одному из заданий; плакат: глагол +  наречие =  любоиь.

З а ч е т н а я  т а б л и ц а

Фамилии
руководителя

Количество баллов за:

днкт. аукц.
раэбор
слов

угадай
поел.

4— лиш- 
luiii

Инсне-
-пир.

Доп.
баллы Итого

1. В с т у п и т е л ь н о е  с л о в о  у ч и т е л я .

—  Наречие! Какое знакомое вам теперь слово: и ласковое, от речи, 

глагола, говорения и приставки на-, но и трудное, иногда совсем непо

нятное. Сегодня вы посоревнуетесь между собой, покажете ваши зна
ния, смекалку и умение.

Итак, знакомьтесь с iiaiiuiiviH гостями и экспертами:

Г. -  ■- - учителя.

Эксперты —  молодые учителя.

П. —  Н у ,  а т е п е р ь  1-е з а да н и е .

Диктант. Диктант кз 5— 6 предложений составляют учащиеся за
ранее. В нем должно быть как можно болыле наречий.

Каждая группа зачитывает свой диктант, все остальные —  записы

вают только наречия. Кто больше и правильнее запишет —  5 ба^мов. 

За диктант группе также до 5 баллоа.

2. А у к ц и о н  пословиц и поговорок с наречиями.  (П о  сис

теме выбывания из игры: группы одна за другой называют пословицы и 

поговорки, кто не называет —  выбывает. Выигрывает та группа, у кото
рой последнее словосочетание).

Победитель: 10 баллов.
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3. Работа  в группе с карточками.
В карточках —  разбор слов-паречнй по составу. (У  всех групп 

залания одни и тс же).

Неистово слаще
безудержно докрасна
необузданно незаметно

Б а л л ы :  оценки от "5 ” до “ 2".

ниоткуда
рассеянно
разочарованно

певучие
изредка
по-весеннему

4. Угадай пословицу (поговорку, фразеологизм, слоио-паречпе). 
Группы должны нарисовать, зашифровать пос.здвнцу, поговорку, слово, 
где есть паромип. (М ож но рисунок, а можно и ребус).

Д о .5 баллов группе за рисунок и группе, угадавшей шифровку.

5. Че т ве рт ый  —  лишний.
Работа в группе по карточкам. В карточках —  задание. Вычерк

нуть “лишнее” слово. Задания по нзучеппым орфограммам.

(не-, ни- )  где 
(не.-, ни- )  O T i:y  

» и - )  куда

{■кое-) где 
откуда ( -нибудь)  
куда ( - т о )

(Н е - ) аккуратно 
(н е - ) опрятно 
(н е - )  умело

Мужестве (-нн. -н ) о Свеж ( о. -е;
пзполнова (-НН, -н )  о горяч (-о, -ё)
умышле (-HH, -н )  о хорош (-о, -ё)

Досыт (-а, -о )
VICKOC (-а. -о ) 
слев (-а, -о )

пскач(-!>) 
сплош (-ь) 

иастеж(-ь)

5 баяуюв —  за правильный ответ.
4, 3, 2 балла —  за 0 1 пибкп.

6. Исцепиронка орфограммы. 10 баллов

III. П о д в е д е н и е  ит о г ов .

1. Слово гостям.

2. Слово эксп(фтиой группе.
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3. Оценки за урок.
4. Допоиктельиые очки засчитываются той группе, которая актив

но участвовала во всех заданиях.

Распределение учащихся по группам. Выбор лидера.
Учащиеся распределяются по группам произвольно, в зависимости от 

того, какой ато класс (по желанию учащихся, по совету учителя и т. д.).

И гра -путеш ествие  в страну “ С интаксис”

Цели :  обобщить изученное пв теме "Синтаксис и пунктуация” , 
активизировать деятельность учащихся при подготовке к игре, воспи
тывать ответственность и взаимопомощь.

Оформление: карта-схема страны “Синтаксис” с различными 
остановками в пути; паровозик (детская игра-раскладушка).

?Кюрн: завуч, учитель русского языка и старшеклассники.

I. Начало игры.

1. Вступительное слово учителя:

Если ты хочешь судьбу переспорить.

Если ты ищешь отрады цветник,

Если нуждаешься в твердой опоре —
Выучи русский язык1

О н твой наставник великий, могучий.
О н  переводчик, он проводник.
Если штурмуешь поанания кручи — 
Выучи русский язык!

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 
Пушкинской лирики чистый родник 
Блещут зеркальностью русского слова —
Выучи русский язык!

— Сейчас иа уроках русского языка мы изучаем...
Хором — “Синтаксис” .

— В эту страну, карта которой на доске, мы и отправляемся все 
вместе в чудо-паровозике.
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Кто быстрое, кто умией, кто хорошо знает “Синтаксис", тот первым 
Лоедет до конечного пункта и получит приз.

2. Название команл1>1 (хором)

I команда (1 ряд D к л а с с е )

Читают стихотворение С . Маршака “Знаки препинания”.
Жюри — ставят оценки. Максимальная оценка — 5 баллов.

3. — А  вот и первая остановка.
Как ее название?

На карте — Допиши правило!

Правила
1. Подлежащее и сказз'емое — это...
2. Однородные члены предложения отвечают...
3. Однородные члены относятся...
4. Обращение называет того, ...
5. Предложение, выражающее совет, просьбу...
6. В  сложном предложении...

Максимальная оценка — 8 баллов.

Учащиеся работают коллективно, 1Юмогая друг другу. Руководит 
группой лидер, избранный самими детьми.

4. II команда. Хором: Название команды.
Читают стихотворение С . Маршака “Кот и ордыри” .
Перед чтением: Но не все хорошо учатся и знают грамматику, есть 

и такие!

5. Жюри — оценка за I задание и стихотворение.

6. — Поехали дальнш.
Второе задание, вторая остановка. Как она называется? 

Карта-схема: О д 1Ю ролны е члены предложения Семья.

Задания командам.
Расставить знаки препинания в предложениях. 
Проверяются знания учащихся по пунктуации.
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Девушка разложила цветы па столе, начала медленно перебирать 
их и называть имена: медуница, кипрей, ромашка, колокольчик.

7. Жюри. Оценка 5 боАлов (1 балл за каждый знак).

8. II I команда читает стихотворение С. Михалкова “Сашина каша”. 
Название команды (xopojn).

9. Третья остановка. Шифровка

Карта-схема: 
Составьте но схемам предложения

О,
Жюри: четыре балла.

10. — А  вот и финиш.

Кто быстрей? “^Заметь опнсбку!

Задание. По одному представителю от команды выходят к доске.
Ставят « + » или «— » , отвечая на вопросы:

1. Подлежащее чаще всего выражается именем существительным 

( +  ).
2. Обстоятельство отвечает на вопросы косвенных падежей (— ).
3. Обращение называет того, к кому обращаются с речью (+ ).
4. В  простом предложении одна 1 рамматическая основа (+ ).
5. В сложном предложении кроме грамматической ооювы есть вто

ростепенные члены предложения (— ).
6. В гюбудительном предложении выражается вопрос (— ).
7. В сложном предложении две или несколько грамматических 

основ ( + ).

11. — Пока жюри подводит итот, послуишем стихотворения, приготов
ленные учите,\ями класса. Это стихотворения С . Маршака и С . Михалкова.

12. Подведение итогов. Награждение.
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т р у д н ы й  П О Д Р О С ! o k

/ / .  в .  Т Ю Р И И Л ,  ст арш и й  е псп и т а т с.п, И ю к сси ск о й  спец ш колы

1. Чтобы правильно воспитывать ребенка, п>'жно хорошо знать его 
семью, то есть псрпопачалып го среду, в которой он провел первые годы 
жнзнн, ибо истоки любой трагедии, поломзнно!'! судьбы лежат в ней. 
Изу’ юннс семьн подростка в услолиях спецшколы начинается с изуче
ния личного дела учащихся. Из него лтожио узнать об отце, матсрн, со
ставе семьи, материальном благосостоянии, нравственных устоях, быте.

2. Для последующей работы с семьей и подростком об,".::ательио де
лаем в рабочей тетралч выписки из личного дела по форме;

Ф . и. 0 . Когда Снед спия Сведения ДомаШИИЙ За что

Год рожд. прибыл 0 матери об отце адрес иапрагшем

в спецшколу

Этими записями приходится пользоваться часто, как в работе с подро
стками, так и с его родигелями. Иногда для установления контаста доста
точно назвать мать или отца по имени-отчеству. Эти записи мне позволя»от 
не задавать родителям бестактных вопросов о состоянии дел в семье.

3. Большую полющь по работе с семьей оказывают социальные пе
дагоги. Они бывают в семьях, поэтому многое моглт рассказать: в ка
ких условиях жил ребенок, как относятся родители к сыну, какие они, 
посоветуют на что обратить внимание.

Одной нз задач воспитателя является нормализация отношений под
ростка с родителями. Этому помогает выяснение причин, почему ребе
нок }'бежал из дома.

Причины NwryT быть разные:
—  неблагополучные семьи, где постоянно выпивки, uiyivi, даки. Подрос

ток стьииггся своих род1гтелей, порой ненавидит, заявляет: «Не хочу домой»;
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—  слишком строгие, жестокие родители. Опоздал ребенок на пол
часа —  оплеуха, двойку получил —  порка ремнем, товарищ не понра
вился —  оскорбления;

—  нет единого подхода к воспитанию. Один ругает, другой потака
ет, а сын хитрит, ловчит, обманывает;

—  нет требовательности, вседозволенность. Ребенок растет избало
ванным, изнеженным, капризным, требующим к себе особого внима
ния. не умеет подчиняться требованиям взрослы.ч и коллектива.

—  неполные семьи, приход в семью отчима, мачехи. Если подрос
ток был не подготовлен, то для него это трагедия. Он считает отца (мать) 
предателями. Очень важно в таких ситуациях вести работу не только с 
HOflpocTKONj, но Б первую очередь с его родителями. Был такой случаи, 
когда Рома Л. полгода не выходил на свидание с матерью, не принимал 
посылки. И только после многочисленных бесед с ним удалось норма
лизовать отношения с матерью.

Индпвндуальныг беседы могут быть на различные темы. Одного 
ребенка прошу рассказать о папе, другого о матери, сестрах, братьях.

Вот, что рассказал Саша В.: «М ой  папа В. Сергей (отчества не зна
ет). Маму не помню, умерла от запоя давно. Папа сдал меня в школу- 
интернат. Иногда брал к себе, часто пьет, живет с женщиной, зовут Лена. 
Прогонял ее несколько раз. Выпивает. Ей около 30 лет. Сейчас опять 
вещи привезла. К папе ходят товарищи, пьют, 1гногда спорят. Папа уз
нал, что я курю. Разрешил курить, только чтобы я никому об этом не 
юворил. Угощает вином, но чтобы я всем не расскхпывал. Сказал, что 
раз пьешь —  нечего прятаться. Пей дома». Вопрос воспитателя; « А  тетя 
-Пена тебя обижает?». «Особо не лезет. Она знает, что папа ее сразу вы
гонит». Из рассказа Саши становится понятно, чем живет эта семья, и 
чему мог научиться ребенок от отца

Помогают понять взаимоотношения воспитанников с родителя
ми «Уроки мудрости» по следующей тематике: история моей семьи, 
анешность и характер мамы, внешность и характер папы, о профес
сиях моих родителей, друзья моей семьи, мама-хозяюшка, как мы 
готовимся к приему гостей, поездка на дачу', воскресенье в моей се
мье. Дружная ли моя семья. Любят ли меня в семье? Хорошо ли мне 
дома? Мой день рождения; мои друзья, как относятся к моим друзь
ям мои родители? «Уроки мудрости» можно проводить по самым раз
ным темам.

Важным моментом в воспитательной работе является общение че
рез письма. Первое письмо к родителям воспитанник чаще всего пишет
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совместно с воспитателем, чтобы чз письма они могли узиагь адрес и о 
том, как его приняли в школе. Вот примерное содержание письма: 

«ЗдразствуПтпе дорогие папа, мама...
Я  в спецшколе прожил уо;се педелю, освоился и хочу подробно обо 

всем написать... (о режиме, питании, какую одежду выдавали, о груп
пе, об отдельных товарищах, о воспитателях (Ф. И. О.). Родители 
могут приезжать по воскресеньям. Я  тоже хотел бы очень вас уви
деть и за все попросить прощения. М ой адрес...»

В спецшколе учим ребенка многому; как стирать, гладить, пришить 
пуговицу, дчжс умываться, чпспггь зубы, лтыть полы, запрявлять кро
вать. Не приходилось им писать и письма. Если убегал из долгу, то не 
для того, чтобы описывать, где спал, что украл. Очень часто 1фиходи- 
лось читать такие письма родителям:

«Приезжайте скгрее, привезите... слсд>ст cinicoK до 20 иапменовапин. 
«Зато слова «Здразсгтчггс» п «Д о  свчданпя» мог>т и не нмшсать, пе пото
му, что бе^д}'ить!С, чсрствт-te, а по топ причине, что не нпучсиы, не умеют 
(См. приложение №  1, письмо 1\}кэнов)’ Н. от тогарища). Чтобы нау'чтъ 
писать письма, гфоводим спецнальны'з часы самовоспитанш!, па кх)торых 
учим прав!1льио ггшагать мысли, грамотно, красиво писать. Иногда под
сказываем, что написать, например: «Сегоднл, мама, я расс1аж}' тебе, как 
я л’чу'сь», «Л  .хочу, пппа, познакометь тебя с наши.ми учебпо-пронзводствен- 
ными мастерскими и учителем труда», «Как мы готовимся к Ново.му году». 
Такая переписка обеспечивает осведомленность родителей о состоянии дел 
их сына. Они становятся более спокойными, и подростки гоже. Если пись
мо носит восп1ггательный характер, то с разрешения восгагганника зиакх)- 
мим с его содержанием группу, обсу;адаем, кяк лучше ответить на него. 
(См. приложение №  2, письмо мамы к Валенкову С). Очень часто в конце 
письма востгганника к род!ггелям обращаемся к отцу, к матери, со слова
ми благодарности, например: «Уважаемая Зинаида Нпкх)лаезна, Ваши пись- 
,>.ia очень поднимают настроение сын)’. Полл'чпв письмо, он сияет от счастья 
и с особым подъемом берется за -̂чеб)’. стрел11ггся закончить четверть без 
«2 », или «Уважаемый Алексей Иванович, мы довольны поведением Вашего 
сына. Он очень .хорошо стал работать в масгерских, подгянулся в ^(ебе».

Надо учить детей умению правильно писать письма, понимать со
держание. Иногда предлагаю прочшать письмо вместе, а затем идет 
собеседование. Зачитываю отдельные фразы из писем их родителей, из 
которых видно, что они любят своих детей, беспокоятся о них.

После таких бесед, как правило, отношения между родителями и деть- 
Л1и становятся лучше, теплее. Ребенок начинает осознавать свою вину.
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в вос[|нт;ггслыю11 p;i6i)n; мелочен нет, здесь важло все. Дгя матерей 
нет Dbicuieii награды, чем иризнаиие заслуг детей Им всегда дорог свой 
ребенок, пу сть он даже не очень хороший Помогают установить контакты 
похвальные письма родителям Они могут быть такого содержания: 

«Уважасл1ая Нааеада Николаевна! Восшгтатели сообщают Вам, что 
Ваш Сын Скворцов Aiupcii )Ч 1ттся без двоек, хорошо работает в произ
водственных мастерских, не доп)скает нарушения дисциплины, является 
примером в быту, j-MacTBycT и общественных делах. Награжден Почетной 
фамагой, ценным подарко.м» и т д Это будет для родителей самым доро
гим подарком, сыновьей любовью, оправданием за свои прошлые ошибки, 
за пролитые слсмл матери Мать, которая уже разуверилась, но продолжа
ет любить сына, с таким ппсьмом б>дет ход1ггь по родным, показывать 
товарищам, сослуживцам: «А  мой-то... гляньте!» Конечно, и сыну будут 
писать чаще и найдут вре.мя посетить его А это поможет возобновить ду- 
шсьнуто близость, и воспитателю будет уже л е п е  разговаривать с ребен
ком. EcjiH есть >чашиеся, которые по итогам четверти имеют хорошие 
характеристики, то копию можно выслать родителям. Это достойно бу
дет оценено в семье, ее будут хранить и несколько раз перечитывать. 
Обычно незамедлительно ребенок получает от родителей ласковое пись
мо, в котором пишут, что они юрдятся им, ставят в пример младшим, 
что показывали учнгелыище в школе: «Все очень рады, сынок, что ты 
изменился в лучшу'Ю сторону».

Учим оформлять поздравительные открытки, часто проводик! бесе
ды: « Г  'ово о матери», «Берегите матерей, они не вечны», «Пишите 
письма матерям», организуем чтение стихов о матери

Очень эффективны личные встречи воспитателя с родителями. Осо
бенно тщательно приходится говотовнться к первой встрече. До спец
школы их вызывдлн к директору школы на комиссию по делам несовер
шеннолетних, на родетельские педсоветы и т. д. И везде они слышали о 
своем сыне только п;юхое: не >''ппся, грубит, не посещает школу У  таких 
роднгслен >оке руки опустились, появилось безразличие, безысходность, 
да к 0 1 ношение к сьшу стало более холоднь!м. Они нео.чотно посещают 
школу, ссьиаясь на ю, « ‘по и так знаю, что скажу г». Наша задача вернуть 
сына родителям сблизить их. Сделать так, чтобы после посещения школы 
у ннх было хорошее настроение, появилась надежда Важно выбрать мес
то проведения встречи. Мы часто беседуем с родителями в игровой комна
те группы, показываем спальню, кровать, где спит сын, тумбочку, где 
хранятся личные вещи, познакомим с ребятами, напоим чаем. Получается 
маленький праздник для всех. Мама чувствует внимание к себе. Она се-
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,<;1дия ДЛЯ всех ребятишек фуппы мама. И даже сиротам станов1ггся ч>”гоч- 
теплее. Даем возможность поговорить с сыном наедине. Востгтатель 

рассказывает только об успехах ес сына: какие сдвиги в учебе, как работа
е т  D УПМ, что уже научился делать, как хорошо относится к дежурству. 
Зго вссляст узеренность в родителей. Знакомил» с системой поопфеиня в 
шшлс (Приложение № 3).

В заключение интересуемся азоровьем род1ггелей, благодарим за по
сещение сына, провожаем до вахты. Как правило, устанавливаются хо
рошие контакты. Род1ггели уже ед)т на свидание без боязни, что услышат 
п спой адрес тго-то неприятное. А  какая радость ребенку!

Родительские собрания проводятся 2 раза в год (перед Новым годом
II в конце учебного года). За 2 недели до собрания посылаем приглаше
ния и вопросы такого содержания;

«Если Ваш сын приедет на знмнпе каник}лы, то;

—  Будет ли у Вас возможность побыть с сыном?

—  Приготовили ли Вы Новогодине подарки?

—  Как ^ д ет  организован его досуг?

—  Кто привезет сыча обратно в школу?» и т. д.

Или: «Если Ваш сын приедет домой на летние каникулы, то;

—  Где будет жить?

—  Сможете ли устроить его на работу или обеспечить работой 
дома?

—  Есть ли возможность приобрести путевку в оздоровительный 
лагерь?

—  Обратите внимание на круг общения Вашего сына, кто его дру
зья?» и т. д.

Высылаем порядок проведения родительстого собрания;

1. Знакомство со спецшколой. экск>’рсни по всем объектам.

2. Собрание; а) выступление классного руководителя по учебным 
вопросам, б ) учителя трудового обучения о работе учащихся класса в 
мастерских, в) воспитатели о вопросах самовоспитания, успехах в пре
одолении вредных привычек.

3. Рассказ воспитанников о своих достижениях (по желанию).

4. Высту'плеиие родителей на тему «Как проведет каникулы мой 
сын».

5. Выставка поделок учащихся.
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6. Концерт силами учащихся.

7. KoHKj’pcu для poflHTcneil (конк>рс на лучшее кулинарное нзде- 
лпс).

1 приз —  2-хчасовая прогулка с сыном.

2 приз —  исполнение любимой песни.

3 приз —  сувенир, сделанный руками воспитателя.

Родители должны поч)'вствовать, что школа стремится помочь им в 
воспитании сына. Заставить задуматься о своих методах воспитания, а 
порой и поведения. Научить, как правильно построить отношения с сы
ном.

Мы уверены, что самая нерадивая, непутевая мать, получив такое 
приглашение на собрание, постарается приготовиться к встрече; при- 
бирется в квартире, приготовит чтс-нибудь повк}’сисе, испечет пироги, 
договорится на работе, чтобы дали свободные дни

Если после всей работы, которую вы проделали, вы спросите у вос
питанника: «Кто твой люби.мый человек?», а воспитанник ответил: 
«М ам а!» —  значит ваши труды не пропали зря.

Приложение  №  I

Письмо Ц)'канову Николаю от друга.

Цукай помииш когда тебя приехали а бобри тебя утром помниш 
когда мы разбили стаканы да графин а я помню как шальные пол1Ниш 
бегали uci ни.испей эташ к спечколе все раскидывали вот тогда жизня 
была цукан пиши письма передавай привет всем.

П р и л о ж е н и е  Мя 2

Письма мамы к Валенкову А.

Добрый день! Здравствуй, Андрюша!
Сынок, как хоть у  тебя идут дела — напиши мне. Как относят

ся к вам? Каков у вас распорядок дня? Наверное, очень тяжело
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учиться после долгого перерыва. Но ты постарайся, веди себя хо 
рошо. Не хотела я тебе писать, но сердце не вытерпело, каждый 
день вспоминаю о тебе. А если бы ты не стал дружить с такими 
ребятами, да не лазил бы с  ними по магазинам, так и не попал бы в 
спецшколу.

Думаю, хоть после того, как посидишь — не будешь воровать.
Как я тебя просила, убеждала, но ты меня не слушал. Вот теперь 

подумай — права я была или нет.
Андрюша, папа Валера просится жить с нами. Как ты, сынок, на 

это смотришь? Напиши мне. Ну вот, вроде и все, что я хотела напи
сать. Теперь буду ждать от тебя письма.

Я  очень тебя прошу, сынок, никуда не встревай в н.'юхие дела, да и 
сам плохого ничего не делай. Слушайся старших.

Целую тебя, сынок. Д о  свидания. Пиши. Мама.

* * *

Добрый день! Здравствуй Андрюша!

Только вчера отправила тебе письмо, а сегодня получила от тебя. 
Я  очень рада, сынок, что у тебя дела идут хорошо. В жизни, помни, 
надо делать только хорошее. Тогда и жить будешь дама. А теперь 
выскучавши, выстрадавши, часто задаю себе один и тот ж е вопрос: 
«Н у  почему ты вырос у .меня таким хулиганом?! »  Ведь пока ты не 
связался с этими хулиганами, был очень хорошим мальчико.м, я, конеч
но, бога молю, чтобы таких друзей, как ты их называешь, у  тебя боль- 
ute не было. Хороший друг не продаст, а будет за друга стоять горой. 
.Андрюша, любить я тебя всегда любила и буду любить всегда. Ведь 
ты .иой единственный сын, надежда и опора. Я  жалею тебя и про
щаю.

Д о  свидания. Целую. Мама.

П р и л о ж е н и е  №  3

За что объявляются  благодарности :

1. За шефск)'ю помощь в учебе товарищ)’.

2 . За успехи в учебе.
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3. За сохранность учебно-письменных принадлежностей.

4. За успехи а учебно-производственных мастерских.

5. За хорошее дежурство в течение недели.

6 За добросовестное выполнение отрддиого пору'чения.

7 За успехи в руководстве отрядок!.

8. За помощь воспитателю.

9. За активность в общественно-полезном труде.

10. За активное участие в худ. самодеятельности.

П За активное участие в предметных неделях.

12. За активное участие в тематических вечерах.

13. За высокие показатели в спорте.

14. За самовоспитание.

15. За воздержание от курения.

16. За нравствс1111ый, благородный поступок.



в .  п .  КАП УСТИН А, учительница русского яяыка и литератури 
средней шка/ш  Л% 3 i. Гряяовцч

Который день глумится непогода. 
Последний снег уносится ручьем. 
Скажите мне, какое время года? 
Наверно то, которого не ждем.

День пролетел, за ним
четвертый, пятый... 

Почтовый ящик остается пуст,
А у крыльца склонился виновато 
Продрогший, голый, одинокий куст.

Весь мир промок,
стал призрачным и серым, 

Надежда птицей скрылась
в облаках...

Как обрести в душе ослабшей
Веру,

Когда живет и властвует там страх?.. 
Нет, я писать, звонить тебе не буду. 
Не воротить прошедших дней назад. 
Твои глаза мне чудятся повсюду,
Но о любви уже не говорят.

Опять одна
В весеннем буйстве красок. 
Ищу следы 
Осенних серых дней.
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Душа молчи г.
Лицо прикрывши маской. 
Сомкнув глаза 
У сущности моей.

Нет, ничего не жду.
Мне не нужны советы:
Куда пойти.
Кого с собою взять...
Сама найду.
На все найду ответы 
Мне только бы 
Сому себя понять.

ОСЕНЬ
Темной лентою сомнений 
Проникает в душу осень. 
Отражаясь в небе песней. 
Счастье журавли уносят.

Лист осенний закружился 
Над моею головою.
Мрак на землю опустился 
Едкой, горькой пеленою.

Не кричи, журавль, устало.
Не зови с собой в дорогу. 
Все, что было, то пропало. 
Исчезало понемногу.

Нет покоя, нет надежды, 
Впереди лишь зимний холод. 
Тонкий саван белоснежный 
Принесет душевный холод.

Почему же с изумленьем 
Провожаю птичью стаю ? 
Может, черные сомненья 
В журавлином крике тают?

РАЗЛУКА
I

Вез тебя дни ~  
с окошками черными.
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и  несчастья —
Дорожки завьюжили. 
Серой дымкой 
Надежды подернуты 
Слезы чувства 
В душе отутюжили.

II
Истомилась по тебе. 
Изнылась^
Я на много замочков 
Закрылась.
И  просвета нет. 
Щелочки малой 
Для души моей 
Бедной, усюлой.
И  живу в этой тьме 
Безголосой.
Заморожены 
Горькие слезы.
Босиком на полу 
На бетонном,
В одиночестве 
Этом бездонном.

III
З а  семью печатями.
З а  семью замками 
Счастье запечатали 
Траура ключами.

И  хожу по свету.
Слезно горе мыкая.
Не прошу советов.
Не стону, не хныкаю.

Непогода ливнями 
Бьет в лицо горячее. 
Вечерами зимними 
Я сижу незрячая.

Все мечты рассыпались 
Пылью придорожною,
А слезинки бисером 
К  платью приморожены.
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ОБЛАСТНОЙ БАНК 
ПЕДАГ0Г&1ЧЕСКИХ ДАННЫХ

I зак^дрть т приобрести
I  . ' :  t f a  д и с г к ^ т ^ х

или й  печат!^ш^^ виде /

® i  ® ш ь т @  p s 6 t m i  к ю т м

В @ М Г @ Ш @ й  @ § М € Ш М ,

шкт̂ штщш ш БПД i !S§i-!9§l г .

Справки по тел . 72-25-31 .
Наш адрес: г. Вологда, ул. Козленская, 99-а, 

ИПКиППК, каб. 22, ИМК.
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Ф ам и ли я , имя, отчество ,

долж н ость

Наименование опы та

К У Н И Н  В ячеслав  Герм анович, 
у чи тель  труд, обучения  
Сямж енской ср. ш колы  
С ям ж енского района.

М ЕДЯН О ВА Римма Михайловна, 
старший преподаватель П У  №  30 
(связи ) г. Вологды .

ЕФРЕМ ОВА Надежда А р 1садьевни, 
учитель француз, языка средней 
ш колы №  2 г. В еликого Устю га.

О Р Л О В А  Вера П етровна, 
уч и тель  немецк. я зы к а У стье - 
Угольской ср. школы нос. Шексна.

С А М У Л И Н А  Нина Ф едоровна , 
учитель нач. классов Огарковской 
ср. ш колы  В ологодского района.

К О М И Н А Надежда Никандровна, 
старший вос1Н1татель Д О У  №  19 
г. Вологды .

БОРИЧЕВА Натшшя Александровна, 
стариш й воспитатель Д О У  №  92 
г. Вологды.

Я М КО В Б Н КО  Елена Евгеньевна, 
учитель фраш^. языка ср.шк. №  17 
г. Череповца.

В озрож дение народных рем есел 
на уроках трудового обучения 
в 5-9 классах  сельской  ш колы

Систем а работы в м алы х группах, 
направленная на развитие 
познавательны х способностей 
учап ;ихся  проф техучилищ .

Р еа ли за ц и я  уровневого подхода 
при изучении  темы «Г о р о д » 
на уроках ф ранцузского языка 
со 2 по 11 класс.

О бучение описанию сю ж етных кар
тинок в письменной ф орме на ф а
культати вн ы х занятиях по н ем ец 
кому я зы к у  в старш их клоссах.

В заим освязанное и зучен и е  имен 
сущ естви тельн ы х и имен прилага
тельн ы х  в начальны х классах.

Ф ормирование личности ребенка 
через изучение народных традиций, 
культуры  родного края и малых 
форм устного народного творчества.

Развитие ум ственны х способностей 
дош кольников с помощ ью метода 
м оделирования.

П сихологический  подход к планиро
ванию урока и вы бору форм и м ето
дов работы  в услови ях диф ф ерен-

I цированного обучения.
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Ф ам и ли я , имя, отчество,
д о лж н ость

Н аим енование опы та

С У В О РО В  Николай Васильевич, 
учи тель  физики ср. ш колы №  9 
г. Вологды .

К О Н О В А Л О В А  А лексан д ра  
П авловна, д и р ек тор  Ц ентра 
детского творчества г. Череповца.

С А В Ч Е Н К О  В алентина Ф е д о 
ровна, педагог дополнит, обра
зования Ц Д Т  г. Череповца.

З В Е З Д И Н А  М арини О леговна, 
педагог дополнит, образования 
Ц Д Т  г. Череповца.

КО Н ЦЕВАЯ Валентина Адамовна, 
учи тель  труд, обучения ш колы - 
интерната №  3 г. Вологды .

КОШЕ1ПЕВА Антонина Арефьевна, 
у ч и тель  географ ии средней 
ш колы  №  22 г. Вилигды.

Б А Ш А Р О В А  Надеж да Геннадь
евна, м етодист Ц ентра т ехн и 
ческого творчества г. Череповца.

Д А Н И Л О В А  Ирина Анатольевна, 
учитель истории ср. школы Nv 24 

г. Вологды .

Т ехн оло ги я  обучен и я  ф изике 
в старш их классах  блоками.

Система социальной реабилитации 
и адаптации детей  с отклонениями 
в развитии в условиях У Д О  (уч р еж 
дений дополнительного образования).

О рганизация многопроф ильной  
мастерской по обучению  традици
онным ж енским  ручны м  рем еслам .

И зодеятельность как элем ент в сис
теме адаптации детей, лиш енны х 
родительской опеки, в окружающ ей 
жизни.

Т ехн оло ги я  обучен и я  к р уж евоп ле- 
тению.

Формирование умений сам остоятель
ного изучения информации через 
обучение конструированию опорных 
конспектов на уроках географии.

О рганизация выставки детского 
творчества и работы  выставочного 
зала .

О рганизация ли ч н остн о-ори ен ти ро
ванного педагогического процесса 

в классах с у глублен н ы м  и зучен и 
ем истории.
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Ф ам и ли я , имя, отчество,
долж н ость

Н аименование опы та

З А Й Ц Е В А  Галина А лек са н д 
ровна, учитель химии Советс- 
кой средней ш колы Тотемско- 
го района.

М А Х Р О В  Л еонид  Борисович, 
у ч и тель  нач. классов  К ипс- 
ловской ср. ш колы  В ологодс
кого района.

ПОПОВ Александр Макашович, 
К.И.Н., доцент каф едры  ф и ло 
софии и методики гуманит. 
образования В ологодского 
областн ого  И П К и П П К .

Ж У К О В А  Лидия  А л 1‘ .чсаид- 
ровна, учитель  биологии Д уб
ровской н. ср. ш колы Вологод
ского района.

В А С И Л Ь Е В  О ле г  А лек са н д 
рович, уч и тель  истории 
ср. ш колы  №  4 г. Вологды .

П Л А ТО Н О В А  Марина Львовна, 
у ч и те ль  русского лиыка 
и ли тер атур ы  средней 
и1колы  №  30 г. Вологды.

П И С К У Н О В А  Ида Алексеевна, 
учитель истории Бабушкинской 
средней ш колы Б абуи 1кинско- 
го района.

П рикладная  направленность о б уч е 
ния химии.

М етодика и зучения  умнож ения 
н атуральн ы х чисел.

Н еф орм альны е общ ествен н о-п оли ти 
ческие организации и движ ения сов
ременной России.

Системно-структурированны й отбор 
содержания учебного материала в 
курсе биологии.

Прикладной вариант пропедевтичес
кого курса истории (содерж ание кур
са, технология обучения).

М етодика обучения жанрам учен и 
ческого сочинения (и з опыта работы 
в С-9 классах).

Т ехн ологи я  преподавания курса 
новой ис’ю р и и  (7 класс).
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Ф а м и л и я , и м я , отчество,
должность

Н аим енование опыта

Б Ы Ч К О В Л  Елена В асильевна, 
ст.воспнтатель Д О У  №  26 г. Во
логды.

Н О В ГО Р О Д Ц Е В А  Галина И го 
ревна, у ч и тель  математики 
ср. ш колы  №  1 г. Никольска.

У Ш Е Н И Н А  Галина В ален ти 
новна, д и р ек тор  Д Т Д и Ю  
г. Череповца.

Ко.п.пектив педагогов Д ТД иЮ  
г. Череповца.

Д В О Й Н И Ш Н Н К О В А  Вера Вик
торовна, у ч и т е ль  начальны х 
классов Советской  средней  
ш колы  Тотем ского  района,

ГА В ГИ .Л Е П К О  Mnpimu Б ор и 
совна, у ч и те ль  русского языка 
и лп тер п тур ы  средней  
ш колы  №  9 г. Вологды .

ГВ О З Д Е В А  В алентина Ф е д о 
ровна, у ч и те ль  русского языка 
и ли тер атур ы  среднем 
1иколы  №  10 г, Вологды .

Система работы воспитателя дошколь
ного образовательного учреж дения 
по формированию основ безопасной 
ж изнедеятельности у  дошкольников.

О бучение реш ению  задач через 
м оделировапие услови я  задачи 
(5-6 классы ).

Система работы со стартеклассни - 
ками по орт'пнилации досуговоГ| и вне
урочной деятр.чьности, направленная 
на развитие их творческих, интел- 
.пектуальных н организаторских спо
собностей. (Составители: Киселева Л. Л., 
Басистова Т. В. —  методисты ДТДиЮ )

Система методической работы по ис
пользованию игровых форм педаго
гами Дворца творчества детей и юно
шества и ее влияние на развитие 
личности детой и подростков. (Соста
витель Зуевп Ю. В.,методист ДТДиЮ ).

Э колого-крп еведческая  nanpan.if'n- 
ность уроков природоведения 
в начальной ш коле.

Стиму.ч1ф о в п 11П(' рознапптельного 
интереса учптцпхся 5-7 классов 
к изучению  русского языка через 
си стем у  игровы х упражнений.

Комплексна м система развивающего 
диф ф еренцированного обучения 
русском у  языку.
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Ф ам и ли я , имя, отчество,
д олж н ость

Наименование опыта

Ф Л О Т С К А Я  Галина В лад и м и 
ровна, учитель Mci'upiiii и граж
дановедения средней 
ш колы  №  2 г. Вытегры .

Т У М А Н О В А  Татьяна Калинни- 
ковна, у ч и т е ль  ан глийского  
языка Борисоаскои неполной 
средней ш колы В ологодского 
района.

У Л А Н О В А  Ирина Альбертовна, 
у ч и тель  русского яаыка и л и 
тературы  средней ш колы №  16 
г. Ч ер еи ов 1)а.

М И Н К И Н А  Татьян а  В лад и м и 
ровна, уч и тель  английского 
яаыка средней  ш колы  №  17 
г. Череповца.

О Ж Е Р Е Л К О В  А лек са н д р  Н и 
колаевич, учитель тсхмичсг.кого 
труда и черчения Заднесельской 
ш колы основного общ его обра- 
.-ювания Усть-Кубанского района.

Т И Х А Н О В А  Вера Афанасьевна, 
учктоль  трудового обучен и я  
Харовской  ш колы -интерната.

Т Р У С О В А  Елена Геннадьевна, 
учитель химии иисолы-гимнаиии 
№  10 г. В еликого Устю га.

С истем а воспитания и обучения по 
к ур су  «Г ра ж д ан овед ен и е» на основе 
личностно-ориентированного  д е я 
тельн остн ого  подходов.

С истем а работы  над лексикой  при 
обучении детей  английском у язы ку  
в начальной  ш коле.

У р ок -д и скусси я  в систем е активных 
форм изучения  литературн ого  
произведения.

С истем а ф ормирования речевы х 
умений учащ и хся  при обучении 
английском у я зы к у  на основе 
зр и тельн ы х  опор.

Развитие творческих способностей, 
умеши! и навыков учащихся 5-9 клас
сов на уроках трудового обучения, 
внеклассной работе в сельской школе 
через изучение основ народных реме
сел.

Воирождение северно-русской вы
шивки через уроки труда и внеклас
сную работу в условиях ш колы -ин
терната для детей -сирот и детей, ос 
тавш ихся без попечения родителей

Пош аговая (кадровая) технологии  
обучения  химии (9-11 классы).
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СТУДИЯ «СКАНЕР» П РЕД Л А ГА ЕТ : 
СЕРИЮ  КРА ЕВ ЕД Ч ЕС КИ Х  ВИДЕОФИЛЬМ ОВ.

/О. с. т и р о к о в с к и й  — режиссер, автор текстов, кандидат 
педагогических наук.

в . и .  С Е Д О В  — оператор, инженер И М К  института П К иП П К .

Фильм первый
« К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Е  ДНИ »

Фильм  состоит из 4-х частей:

1) «Есенинский 100-летний юбилей»;

2 ) «60-летие поэта Н . М . Рубцова»;

3 ) Писателю К. И . Коничеву —  90 лет;

4 ) Литературно-музыкальная композиция «Храни огонь род 1 гого 

очага», посвященная жизни и творчеству поэтессы, лауреата Государ- 

ствемной премии Р Ф  О . А . Фокиной (детский театр С Ш  №  13 

«Росинки »).

Часть перпяя начинается с уникальных кадров, снятых в день 100- 
летия поэта С. Л . Есенина на его родине —  в селе Константинове 

Рязанской области.

Низкий дом с голубыми ставнями, мемориальная доска на нем, 

амбар, рига, клены, плетень —  и до всего можно (и нужно!) прикос

нуться рукою и сердцем хоть однажды в жизни.

Конста1 ггиновская улица, школа, где учи.\ся буду1 дий поэт, храм, где его 

крестили, где молилась за его спасение мать Татьяна Федоровна...

И  его проникновенные стихи из «11исьма к матери»:

I I  молиться не учи меня —

К  прошлому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада.

Ты одна мне — несказанный свет!

Высокнй-высокий берег Оки с малой часовенкой на бугре, отку

да видны бескрайние мещерские дали. О  них, имен1 Ю о них Есенин 

писал;

Не видать конца и края!
Только синь сосет глаза...
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Именно на этом возвышенном берегу, на открытой огромной сце
не и выступали; Владимир Солоухин, Кузиецоп и другие писатели, 

поэты. Именно здесь звучал знаменитый Рязанский хор, а также 

выступали другие исполнители песен на стихи поэта. И  многотысяч- 

1 пме толпы поклонников его лиры, стоя, взявинюь за руки, подпевали 

артистам.

И  это единение народа и талантливых исполнителей, эта истинная 

и бескрайняя, как приокские дали, как беспродольпыс просторы всей 

России, безграничная любовь к Есенину, сострадание его трагедии ни

когда не забудутся!

Такие кадры просто нельзя не использовать и на урочных заняти

ях по литературе, и на Есенинских вечерах!

Продолжают тему Есенинских дней кадррм, поснященныс открытию 

1 ЮП0 Г0  музея ж из:т и творчества поэта п Могквс. па Тверском буль

варе. Комментирует их Людмила Ювенальеппл Кратпрова, директор и 

словесник Явенгской тколы  Вожегодского р.^Гюна. Зрители, благодаря 

ей, могут соверипггь как бы заочную экскурсию р Есенинский ли 1 му'»'’й 

в Москве и на его родину.
В видео 1 })ильме запечатлено и открытнг Памятного камня на 

месте былой церкви святых Кирика и И ю л т  w. где поэт Ccf)rcil Есе
нин венчался 30 июля 1917 года с Знпаидпп Райх. Идея создания 

памятника принадлежит председателю областной секции краеведения 

Ю . С. Широковскому. Материальную поддержку обеспечили глава 

администрации Вологодс 1 :ого района В. П . Росляков и зг.ведую1 1 }ая 

отделом культуры того же района Т . В. Попова.

О  свидетелях обручения С. Есенина и 3. Райх в видеофильме 

поведал краевед из Санкт-Петербурга HiritoAail Николаевич liapil>e- 

иов, участник пауч1 ю-практнческой конференими в Вологде (5-6 ок
тября, 1995 г .) «П оэты  пово-крестьяиского нпнравлеиия (С . Есенин, 

А . Гапин, П . Клюев, С . Клычкоп,  П . O p ' i i ih h k ) и Русский С е 

вер».

Поручителем со стороны невесты (спидпелрм) был вологодский 
поэт, прежттй жених Зинаиды Николаевны Райх —  Алексей Tainni. 

Со стороны жениха —  учитель Хитрор из д р [ )г в н и  Ивановской Во

логодского уезда. Венчал Есенина свящешги;; Певгов и псаломщик 

Кратиров.
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... Солнечный луч указал нам путь, каким шли к церкви молодые и 

их друзья вдоль речки Шограш.

Такова Есенинская часть видеофильма.

Вторая часть посвящена 60-летию гениального лирика наших дней 
Н . М . Рубцова. Рубцовские дни проходили в январе 1996 года.

Первые кадры доносят атмос(]>еру заключительного тура областно
го конкурса-праздника, посвященного атой дате. Звучат песни компо

зитора Юрия Беляева на слова Николая Рубцова, стихи поэта в 
исполнении студийцев-школьников Центра дополнительногс образо

вания; вручаются призы за лучшие иллюстрации к творениям поэта.
Виктор Коротаев, много помогавший молодым дарованиям, призвал 

беречь их. А  вот поэта Николая Рубцова, да и самого Виктора Коро- 
таева, мы, к сожалению, не уберегли...

В нашем видео<[л1 льме звучит, может быть, одно из последних запе
чатленных прижизненных выступлений Виктора Коротаева, прочитав
шего «Предчувствие» —  пророческие стихи о гибели поэта Николая 

Рубцова...

Далее действие пере|юсится в село Никольское Тотемского райо
на, где Коля Рубцов воспитывался в детдоме. На экране —  одна из 
учительниц поэта —  М . И . Нечаева, первая его жена Генриетта Ш а- 

махова, одноклассница Шестакова (они делятся В0с1юминаниил1и о 

Николае Рубцове). И  это, согласитесь, очень ценный материали для 

педагогов и для учепых-литературоведов. Заканчиваются Рубцовские 
дни снова в Вологде открытием мемориальной доски.

И  эта часть нашего видеофильма, надеемся, пригодится и на вне- 

класспо-внешкольпых занятиях, и на уроках по лирике «программного» 
ныне поэта Рубцова.

А  в конце февраля 1996 г. мы, члены областной секции краеведе
ния, отправились на празднование 90-летия писателя К. И . Коничеиа. 

Побывали на занятиях литературно-творческого кружка в Октябрьс

кой школе (руководитель 3 . Морозкова), в дальней У())тюгской школе

—  на уроках «по Копичеву», в Первомайской —  на фольклорном 
празднике (учитель —  С, А . Валяева), в Устьянском районном Доме 
культуры (директор —  Л . А . Родионова) на юбилейном вечере, по
священном 90-летию писателя К. И . Коничева. И  все это отраа:ено
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в видеофильме. Кроме этого пыпущеиА п свет книга «О н  любил все 

русское» (составитель —  Т .  И . Ляпакова), которую вы и сейчас смо

жете приобрести у нас, в институте.

Литературно-музыкальную комгюзицию «Храни о 1 ои(> родного оча

га!» о жизни и творчестве поэтессы О . А . Фокиной подготовил худо

жественный руководитель детского музыкалыю- 1 гоэтического театра 

«Росинки» школы №  13 г. Вологды Владимир Изосимович Анкуди

нов.

Таков первый видеофильм из краеведческой серии. Принимаются 

также заявки и па другие видеофильмы этой серии, такие как: «М она

стыри Северной Фиваиды (Ферапонтово, Горицкий, Кирилло-Бсло- 

зерский)»—  45 минут. Видеофильм цветной. I часть —  «Фрески 

Дионисия Мудрого и его сыновей» (текст Ю . С. Широковского). II 

часть —  «Монастырь опальных княгинь и цариц» (текст Ю . С. Ш и- 

роконского). III часть —  «Кирилло-Белозерскому монастырто 600 лет» 

(текст В. В. Спирипа). Инженер-оператор —  В. Н . Седов.

Видеофильмы вы можете  заказать  по адресу:  160012, Во

логда, ул. Козленская д. 99-а, кабинет 22 ( I I  этаж, 11нформацион1Ю- 

методнческий кабинет), студия «Сканер», Вадим Николаевич Седов.
Необходимо предоставить видеокассету для записи. Видеофильм 

можно приобретссти за наличный расчет, после чего выдается кпнтаи- 

ция.

1Ьак, мы ждем Вас, Ваши заказы.

До скорых встреч, дорогие коллеги!
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