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Âòîðîêëàññ�èê �å õî÷åò è�òè â øêîëó. Íå ïîòî�ó, ÷òî î� ëå�òÿé, �å ïîòî�ó, 
÷òî áîëå�, �î â øêîëó è�òè �å õî÷åò. Êîã�à ó÷èòåëü âûçûâàåò åãî ê �îñêå, 
î� �å �îæåò ïèñàòü, ó �åãî �ðîæèò ðóêà, è �åëîê �åðâ�î ñòó÷èò ïî �îñêå.
Ðî�èòåëè â òðåâîãå: �à� �å ïîâåçëî, ó �àñ ïëîõîé ó÷èòåëü.
Ìû ÷àñòî ñëûøè�: ïðåêðàñ�ûé ó÷èòåëü, õîðîøèé ó÷èòåëü, ïëîõîé ó÷èòåëü. 
Âñå ñîãëàñÿòñÿ: â øêîëå �îëæ�û ðàáîòàòü òîëüêî õîðîøèå è îòëè÷�ûå ó÷èòåëÿ. 
Íî êàê ñòàòü òàêè� ó÷èòåëå�?

� педагогические действия � молодой специалист � управление успехом 
� педагогические объединения � наставничество � научно-методическая работа

ßвспоминаю свою первую учительни-
цу: злое лицо, колючий взгляд,
тонкие губы, отсутствие улыбки.
Этот человек с первых дней посеет
в моей душе в первые годы учёбы
одно чувство — страх. Впоследст-
вии в школе, в училище, институте
мне встретится много хороших, доб-
рых, умных, талантливых учителей,
их имена сотрутся в памяти, а вот
имя первой учительницы буду 

помнить всегда. Это странно, но бла-
годаря ей (скорее, вопреки?) я стала
учителем, но другим учителем. Мне
хотелось, чтобы детям со мной было
спокойно, уютно, радостно. Говорят,
у меня это получилось. В 2000 году 
я получила почётное звание «Заслу-
женный учитель РФ». Я очень этим
горжусь.



до» и «как не надо» вести себя с одно-
классниками, осознает и разделяет приня-
тые нормы и правила.

Мы провели серию «огоньков», где опре-
делили, какие ценности разделяем и каких
правил будем придерживаться в своей
школьной жизни. Вот некоторые вопросы,
на которые мы вместе давали ответы:
� Мне бы хотелось, чтобы ученики моего
класса были… Какими?
� Как ты думаешь, за что должны тебя
уважать в классе? Школе?
� Как ты думаешь, чем учитель может
обидеть ученика?
� Как ты думаешь, чем ученик может
обидеть учителя?
� Как помочь учителю, чтобы урок был
радостным, сложным, напряжённым, на-
сыщенным, многообразным?
� Какими ты хочешь видеть уроки?
� Что значит быть интеллигентным?
� Что нужно сделать, чтобы новым уче-
никам было хорошо и уютно в нашем
классе?
� Какие вопросы мы должны задать но-
веньким, чтобы получше познакомиться
с ними?

Последний вопрос касается новых учени-
ков. Наш класс к 11 году обучения насчи-
тывал уже 34 ученика. К слову сказать,
в наш гимназический класс впоследствии
приходили дети совсем «не гимназичес-
кие», чаще всего это были дети с пробле-
мами в других школах. Но наша школь-
ная семья выдержала «испытание нович-
ками». Какой бы новенький ни приходил
в класс, его всегда встречали тепло и от-
крыто, о нём заботились, его опекали.
Новенький с радостью понимал, что ему
выпал «счастливый билет», он — член
семьи, где его поддержат; и все дети, ко-
торые приходили после пятого класса
(вплоть до 10 класса), начинали гораздо
лучше учиться: когда тебя любят и верят
в твои силы, нельзя не оправдать надежд.

Помню очень интересную работу, свя-
занную с именем А.С. Пушкина. 
Зная о том, что к 200-летию поэта мы

Ïîìíþ

Меня часто спрашивают молодые учителя,
÷òî я для этого делала? Êàê я это делала?
Честно скажу, не знаю. Но моя память ос-
тавила многое из пережитого в школе за де-
сятилетия работы, поэтому в этом материале,
как рефрен, будет повторяться слово «по-
мню…».

Помню 1 сентября. 25 детей из разных клас-
сов в моём гимназическом пятом классе. Луч-
ших детей. Одних отличников — 15 человек. 

Как познакомиться поближе? На помощь
пришёл В. Драгунский. Помните Дениску
Кораблёва с его «люблю», «не люблю»? Вот
я и предложила детям разделить листок по-
полам и на одной стороне написать «что я
люблю…», а на другой половине «... и чего
не люблю!». Вместе с ними такой листок за-
полнила и я. (Впоследствии все семь лет всё
всегда делали вместе). Потом предложила
сначала прочитать «что я люблю», а потом
«чего не люблю». Читали только дети, кото-
рые хотели поделиться своими мыслями.
Сразу установилась какая-то добрая атмо-
сфера в классе, свои «люблю» прочитали
почти все, особенно внимательно слушали
моё «сочинение». После первого учебного
дня вышли уже близкими людьми, мы мно-
гое друг о друге узнали. В этот же день ре-
шили, что будем относиться друг к другу бе-
режно, трогательно. Теперь на долгие годы
наш класс — семья.

25 фотографий в красивых рамочках появи-
лось в нашем классе: 25 сюжетов очень раз-
ных — в кругу семьи, с любимой кошкой,
собакой, ёжиком, с подругой… 26 фотогра-
фия — моя. Рядом фотографии моего быв-
шего выпускного класса. Фотографии можно
было менять: мы же растём, становимся дру-
гими. Впоследствии такой «семейный порт-
рет» стал использоваться другими учителями
школы.

Ощущение уверенности укрепляется в ребён-
ке и от того, что он ясно понимает, «как на-
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обязательно будем писать сочинение «Мой
Пушкин», я за три года до юбилея придума-
ла интересную, на мой взгляд, форму сбора
материала об Александре Сергеевиче. Чтобы
он стал «моим», надо было самому провести
исследовательскую работу. Так в моей голове
родился проект «Мой Пушкин». Ребята «со-
чинили» каждый по тому, 24 пухлых моно-
графий с общим названием «Мой Пушкин».
Автором 25-го тома стала я, классная руко-
водительница.

— Постараемся собрать побольше материалов
о Пушкине, — предложила я. — Не пропус-
кайте интересных публикаций в газетах и жур-
налах, поройтесь в библиотеках, порасспраши-
вайте старших. 

Я спросила ребят, что для них было важ-
нее — собрать материалов больше, чем, на-
пример, сосед по парте, или больше прочитать,
узнать о поэте? — Нет, — говорили дети, —
нам было интересно что-то найти о поэте
и поделиться с друзьями находками.

Наперебой рассказывали ребята о детстве
Пушкина и о том, как в XIX веке проходили
дуэли, о роковых знаках в судьбе поэта
и о его талисманах. Удалось раздобыть и ре-
цепты блюд, которыми Арина Родионовна
могла угощать Александра Сергеевича: котле-
ты из кур, ботвинья, варенец, конфеты из
клюквы. И очень часто вместе с мамами про-
бовали что-то из этого приготовить.

А потом мы вместе перелистывали тома с за-
ветных полок (это фотоальбомы, в их кармаш-
ках очень удобно хранить собранные материа-
лы). Вот портреты родственников и друзей
поэта, а вот — его собственные рисунки.
Здесь виды Болдина, а тут — большая карта
страны с отмеченными на ней пушкинскими
местами.

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé

Молодой специалист. Интересное словосочета-
ние! С одной стороны — это специалист,
а с другой — молодой, значит «зелёный», ни-
чего не умеющий. Можно, конечно, сказать:
выучился, работай, набирайся опыта, набивай
синяки и шишки, пройдёт год, другой — на-

учишься. Всё верно, если бы работал
с техникой, но с учителем-то рядом все-
гда живые люди — дети, их родители!
Они не могут ждать, когда ты повзрос-
леешь, наберёшься опыта. Им ты нужен
умный, добрый, весёлый, мудрый —
здесь и сейчас. И им не важно, что те-
бе самому от силы 23 года и за плеча-
ми, кроме учёбы, пока ещё ничего нет.

Вот в этот момент очень важно, чтобы
в коллективе тебя встретили, с одной
стороны, как коллегу, а с другой сторо-
ны — как друга, которому можно посо-
ветовать, подсказать, помочь, предупре-
дить, поддержать.

Итак, пришёл молодой учитель в школу.
Как встретит его педагогический кол-
лектив? С чего начать с ним работу?
В августе, на первом педагогическом со-
вете, администрация представляет моло-
дых специалистов коллективу, дарит им
цветы, памятные подарки, говорит на-
путственные слова. До первого сентября
все молодые учителя встречаются с за-
местителем директора по методической
работе, который им рассказывает об ис-
тории школы, её традициях, о требова-
ниях к внешнему виду учителя, о прави-
лах заполнения школьной документации,
о распорядке дня школы. Но самое
главное — о внимательном, добром, бе-
режном отношении к детям. 

Отдельная консультация проводится для
учителей, которые в первый же год ра-
боты станут классными руководителями: 

� При знакомстве с детьми расскажите
о себе: как учились, чем увлекаетесь,
что любите и чего не любите, ваше лю-
бимое мороженое, где любите бывать…

� Детям можно предложить анкету
и предупредить, что всё, что они напи-
шут, останется в секрете. Вот пример-
ные вопросы анкеты: фамилия и имя
ученика; как меня называют дома, чем
люблю заниматься в свободное время;
мой самый любимый предмет; 



«Да полно, — скажете вы, — такое воз-
можно не в каждой школе!». Да, вы пра-
вы, не в каждой. В нашей — можно. На-
верное, поэтому мне захотелось поделиться
на страницах журнала своим опытом рабо-
ты и опытом работы своих коллег.

25 лет назад в газете «Московский ком-
сомолец» появилось объявление, в нём
приглашались учителя на собеседование
с будущей администрацией школы-новост-
ройки №1026. После собеседования на
работу принимали далеко не всех, посча-
стливилось только тем, кто в своих пла-
нах мечтал построить школу «для детей».

1 апреля 1988 г. школа открылась.
И с первых же дней работы «коллектив
в жарких спорах, анализируя педагогичес-
кую теорию и опыт, собственные взгляды
и тогдашние реальности, намечал програм-
му действий, основным смыслом которой
стало бы создание в школе условий для
гармоничного и полноценного развития
личности ученика и учителя».
(В.А. Гольдберг). Обратите внимание на
фразу — «для гармоничного и полноцен-
ного развития личности ученика и учи-
теля». Эти слова нашего директора звуча-
ли как заклинание, как призыв, как про-
грамма к действию. После каждого от-
крытого урока проходило его обсуждение
и самоанализ. Оказалось, что все учителя,
работающие не один год в школе, не зна-
ют (не помнят?), как надо правильно ана-
лизировать урок. Учителю нужна помощь.
Администрация, коллектив школы пони-
мают, что самое главное в этот период
в методической работе — изучение тео-
рии урока. В школу приглашаются препо-
даватели высших учебных заведений, ин-
ститутов усовершенствования учителей.
Коллектив учится, вспоминает. Вот неко-
торые темы лекций, семинаров тех лет:
«Урок как целостная система», «Формы
организации познавательной деятельности
учащихся», «Этапы урока. Задачи этапов
урока. Реальные результаты этапов и ко-
нечный результат урока», «Триединая ди-
дактическая цель. Методы обучения. Ди-
дактический пятиугольник».

кто помогает выполнять домашнее задание;
что я люблю и чего я не люблю.

� Классный час должен быть интересным,
содержательным, а не напоминать «разбор
полётов».

� Помните, что пятый класс — это первый
класс в средней школе. Первые полгода не
упускайте детей из виду, опекайте, помогайте.

� Читайте специальную литературу.

� Добейтесь, чтобы все родители пришли
на родительское собрание, лучше, если при-
ходят пары. На родительском собрании
рассказывайте только хорошее, доброе и ве-
сёлое о детях. Проблемы обсудите наеди-
не — это величайший секрет. Расскажите
родителям о себе, о своих целях, о конеч-
ном результате.

� Никогда не записывайте в дневник заме-
чаний! Никогда, никаких. Только хорошее,
положительное, доброе. Попросите не делать
таких записей в дневнике (да ещё красной
пастой) учителей-предметников — эти запи-
си не дают никаких результатов.

Íà÷èíàþùåìó çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà øêî-
ëû: èç îïûòà ðàáîòû ìîñêîâñêîé øêîëû  

¹ 1026 (âïîñëåäñòâèè ãèìíàçèè  ¹ 1591)

Много лет я работала заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. Уг-
лубляюсь в чтение книг, статей, изучаю
(в который раз!) сущность и задачи мето-
дической работы в школе, содержание
и формы, условия, планирование и органи-
зацию. Убеждаюсь, что всё правильно на-
писано, без этого работать нельзя, но глав-
ное в чём-то другом, в чём же? «Óïðàâëå-
�èå óñïåõî�» — вот что главное. И самая
главная трудность управленца — как этим
«успехом» управлять. Да не просто управ-
лять, а чтобы было «движение (это обяза-
тельное условие!) от малого к большому ус-
пеху».
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После каждой лекции, семинара — уроки,
на примере которых учились анализировать.
После каждого урока благодарность тому учи-
телю, который пригласил показать своё дети-
ще, обсуждение личностных и профессиональ-
ных достижений и проблем с целью управле-
ния успехом. В период «эры учителей-новато-
ров» администрация, коллектив решают: надо
изучать их опыт, применять лучшее. И опять
главное в методической работе школы — учё-
ба, повышение профессионального мастерства.
Всех, кого интересует опыт учителей-новато-
ров, администрация отправляет учиться. Учите-
ля идут на курсы повышения квалификации,
в школу приглашаются учителя, которые рабо-
тают с применением опыта учителей-новаторов,
коллектив посещает уроки в других школах
района, Москвы.

Именно в это время в школе проходит школь-
ный конкурс «Учитель года»: администрация
школы, методический совет понимают, что
в этот момент развития школы стимулировать
педагогическое творчество учителей может со-
ревнование. Хочу подчеркнуть: может при
отсутствии формализма в его организации.
Для того, чтобы соревнование стимулировало
творчество, акценты в его организации должны
быть сделаны на желании дополнить, развить
опыт учителя. Победителями в этом соревно-
вании становятся два учителя (начальной
и средней школы). Результаты их работы
очень интересуют коллектив. Так возникает
идея проводить пять семинаров в течение года.
Руководителем этих семинаров стал «Учитель
года». Тематика семинаров проста: пять типов
традиционного урока. Необходимо было очень
серьёзно продумать механизм проведения се-
минаров, для того чтобы обучающий эффект
от посещений был высок. Была разработана,
на наш взгляд, правильная методика проведе-
ния семинаров.

Учитель, дающий семинар, рассказывает о сво-
ём опыте работы, о самых интересных наход-
ках, представляет коллегам проект будущего
урока, показывает его место в теме, разделе,
курсе, называет цели, задачи образования, вос-
питания, развития; рассказывает о намеченных
средствах решения поставленных задач, обяза-
тельно характеризует реальные учебные воз-
можности класса, тем самым включая присут-
ствующих в осознанный процесс анализа урока. 

После урока учитель делает самоанализ
урока: отмечает, что не удалось и поче-
му, как он использовал методические
ходы; оценивает эффективность методи-
ческих приёмов. Присутствующие зада-
ют уточняющие вопросы, высказывают
своё мнение, решают, что из увиденно-
го, где, когда и в какой форме исполь-
зуют.

Уловив настрой коллектива, администра-
ция понимает, что наступил следующий
момент развития методической работы:
коллектив достаточно окреп и готов
к научно-исследовательской деятельнос-
ти, готов проводить нетрадиционные
уроки. Сейчас никого не удивишь нетра-
диционным уроком, а в то время каж-
дый урок был открытием: урок-диспут,
урок-поиск, урок-экспедиция, урок-
пресс-конференция. Ни один урок не
был похож на тот, который давал колле-
га. Высокий уровень уроков обеспечи-
вался прежде всего образованностью
и профессиональной компетентностью
учителя, базирующихся на его методоло-
гической культуре. Приведу некоторые
темы тех уроков: «Математика и теория
кровообращения», «Красота и гармония
математики в искусстве и архитектуре»,
«Голос поэта как предупреждение эколо-
гической катастрофы на земле», «Подвиг
эволюции: научные труды, живопись
и общественная деятельность Н.К. Рери-
ха», «Биосфера, её состав и строение.
Этапы эволюции. Биогенный круговорот
как основной механизм функционирова-
ния современной биосферы», «Суд над
инерцией», «Искусство о благородстве»,
«Двери, которые открывают звери».

Настал момент, когда коллектив учите-
лей можно было с полной уверенностью
называть высококвалифицированным, го-
товым делиться своим опытом, переда-
вать его молодым. К этому времени
в школу пришли работать молодые спе-
циалисты. Они требовали внимания, за-
боты. Была создана «программа выра-
щивания творческого учителя», рассчи-
танная на три года.



профессиональной среде молодой учитель
найдёт себя и будет принят и востребован.
Всё дело в педагогической среде, в её че-
ловеческой и профессиональной культуре,
в традициях и ценностях.

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà

Какие же традиции, творческие дела спо-
собны сплотить коллектив? Традиционно
наш педагогический коллектив работает
над единой методической темой. Наличие
одной темы — одно из условий сплоче-
ния коллектива (независимо от стажа,
возраста, опыта работы). Единая методи-
ческая тема организует, делает целостны-
ми все другие формы методической рабо-
ты, становится системообразующим фак-
тором. Задачи методической работы: до-
стичь сбалансированности учебного и вос-
питательного процессов; обеспечить не-
прерывность образования учителей; повы-
сить качество учебно-воспитательного
процесса; повысить познавательную моти-
вацию школьников; интенсивно влиять на
самообразование, самоподготовку и само-
совершенствование учителя; перевести его
с репродуктивного уровня в режим про-
дуктивной и творческой работы.

Новой формой стал для нас смотр-кон-
курс предметных кафедр под названием
«Панорама педагогических достижений»:
педагоги повысили свой профессиональ-
ный уровень, а кафедры объединили
усилия.

Результаты работы кафедр представляют-
ся в форме творческих отчётов, «круглых
столов», открытых уроков и внеурочных
мероприятий, защиты авторских проектов,
разработок, выставок и т.д. Деятельность
кафедр оценивают коллеги, отмечая все
важные методики и подходы.

По результатам «Панорамы» кафедры
и педагоги были награждены грамотами,
подарками, результаты участия в «Пано-
раме» учитывались при аттестации педаго-
гических кадров, выделении средств 

Ïåðâûé ãî� — теоретический. Опытные
учителя — мастера делились своим опытом,
молодые специалисты приходили на уроки
к опытным коллегам. Учебные кабинеты
иногда превращались в уютную «гостиную»,
где за чаем обсуждались современные требо-
вания к уроку, типы уроков, их построение,
проблемы общения учителя с учениками, как
предупредить неуспеваемость, формы контро-
ля знаний.

Учитель математики показывал отрывки уро-
ков, которые были записаны на видео; учи-
тель биологии пригласил молодых специалис-
тов для беседы на пришкольный участок —
весной, среди цветущих плодовых деревьев;
учитель мировой художественной литературы
пригласил молодых коллег в Третьяковскую
галерею.

Âòîðîé ãî� — организация наставничества.
Это полезнейшая форма методической рабо-
ты, привлечение молодого специалиста к сов-
местной деятельности педагогического кол-
лектива — экспериментальной, исследова-
тельской, творческой. Когда коллектив реша-
ет некую общую задачу, каждый вносит свой
вклад в общий успех, сильные стороны каж-
дого будут приняты всеми. При правильном
распределении обязанностей молодому педа-
гогу гарантированы успех, признание и про-
фессиональный рост.

Òðåòèé ãî� — «Год молодого специалиста».
Этот этап очень важен и для администрации,
и для наставников, и для всего коллектива,
и особенно для молодых учителей. В этот
год они проводили открытые уроки. Практи-
чески все формы методической работы
в школе прямо или косвенно связаны с пока-
зом практических умений учителя перед кол-
легами; открытые уроки ничем не заменимы.

После трёх лет работы с молодыми учителя-
ми провели «круглый стол», на котором под-
вели итоги. Если есть традиция общих дел,
если сфера деятельности учителя не сводится
только к урокам, он участвует в исследовани-
ях, педагогических экспериментах, то в такой

Í.Ì. Õîìóòîâñêàÿ.  Äîðîãà ê øêîëå: êàê ñòàíîâÿòñÿ ó÷èòåëåì

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2013
246



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2013
247

ÆÈÇÍÜ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

на материальное поощрение сотрудников, осна-
щение учебных кабинетов.

После «Панорамы» коллектив закономерно
начал разрабатывать комплексно-целевую про-
грамму «Личность и культура». Провели пед-
советы, в которых участвовали не только педа-
гоги, но и ученики. В нашей школе педагоги-
ческий совет — это всегда событие. К нему
готовимся всем коллективом, проводим всегда
нетрадиционно. На педсовете учителя слышат
много новой информации, делятся своими на-
ходками, решают, спорят, думают. На педсо-
вете как высшем органе коллективного руко-
водства школой правомерно ставить и решать
важнейшие проблемы повышения мастерства
учителей. Но только не надо превращать педа-
гогический совет в чисто административный
орган, в трибуну «критика сверху»!

Какие ещё формы методической работы ис-
пользуются в нашей школе? Да самые обыч-
ные, традиционные: психолого-педагогические
семинары, школа передового опыта, методичес-
кие выставки, бюллетени, работа методическо-
го кабинета и методического совета, методиче-
ских объединений, кафедр. Все традиционно...,
вот только в трацидиях нашей школы всё про-
водить нетрадиционно; что бы мы ни делали,
мы всегда помним, что имеем дело с учителем. 

Ïðîôåññèîíàëüíûå îáúåäèíåíèÿ

Какое профессиональное объединение учителей
комфортнее для творческой деятельности?

Да какая разница, скажет мне читатель.
Кафедра, методобъединение — всё скучно
и неинтересно! Посидели, поговорили, постави-
ли «галочку» в плане и разошлись. Может
быть, где-то и так, да только в нашей школе
никто ничего для «галочки» делать не будет:
уважать себя перестанем.

Спросим учителя: а нужно ли вам какое-ни-
будь профессиональное объединение? Что
в некоторых случаях он ответит? Конечно,
нет! А действительно, зачем оно ему? Для
подготовки уроков очень много литературы,
а если я опытный педагог, то и сам со всем
справлюсь, я много читаю литературы по ме-
тодике своего предмета, по дидактике, психо-

логии, я постоянно учусь на курсах по-
вышения квалификации, я нахожусь
в тесном контакте с методистами науч-
но-методического центра, я посещаю
производственные совещания, педагоги-
ческие семинары, меня уважают коллеги,
родители, дети, я участвую во всех
школьных мероприятиях — я очень хо-
рошо себя чувствую. Зачем, спрашива-
ется, мне ещё время тратить на какие-то
заседания методобъединений, часто фор-
мальных и неинтересных? Действитель-
но, зачем? И это не праздный вопрос.

Давайте разберёмся, �ëÿ ÷åãî �óæ�û
методические объединения, кафедры,
творческие группы. 

Профессиональные объединения педаго-
гов тем или иным путём возникают вся-
кий раз, когда ту или иную задачу
в одиночку решить трудно, или невоз-
можно, или нерационально. Необходимо
помнить, что «профессиональные объеди-
нения педагогов — это формы их совме-
стной деятельности, это организационные
формы включения ó÷èòåëåé â ïðè�ÿòèå
óïðàâëå�÷åñêèõ ðåøå�èé, â óïðàâëå�èå
øêîëîé» (М.М. Поташник).

Вспомним такой вид профессионального
объединения, как �åòî�è÷åñêèå îáúå�è-
�å�èÿ. Учителя в них занимались преж-
де всего частной методикой, работой по
предмету, куда входит разработка и об-
суждение приёмов, методов, методик,
технологий обучения детей по тем или
иным темам, которые сами участники со-
чтут для себя актуальными. Основная
форма — заседания. Нередко содержа-
ние работы в них сводится только к ча-
стнометодическим вопросам. Кроме того,
методобъединение ориентировано только
на методическое совершенствование,
а суть строительства новой школы ха-
рактеризуется прежде всего обновлением
содержания образования». 

Наша школа в течение 25 лет работы
несколько раз меняла свой статус (шко-
ла, школа-лаборатория с гимназическими



шений, формирование новых жизненных
установок личности школьника.

Îòâåòû äðóãèå

После всех высокопарных слов на ум
пришла история.

Выпускник решил проведать альма-матер.
Встретился со своими учителями, погово-
рили о том о сём. Заметив на столе копии
экзаменационных вопросов, прочитал
и удивлённо спросил учителя: «Что, во-
просы те же, что были и десять лет на-
зад?» «Âîïðîñû òå æå, — согласился
учитель, — îòâåòû �ðóãèå…».

Вот так же и коллектив школы и прежде
всего управленческая команда школы по-
стоянно находят новые подходы при со-
здании новых объединений учителей, ко-
торые создадут живое поле отношения
учителей к своему делу.

Новая задача — повышение качества
и эффективности образовательного про-
цесса. Казалось бы, всё понятно,
но в образовательном процессе есть про-
тиворечие: в отношениях «старого»
и «нового», т.е. традиционного и инно-
вационного. В связи с этим одной из
важнейших становится проблема форми-
рования современного педагогического
сознания. Связано это прежде всего
с повышением квалификации на курсах
по теме: «Открытые образовательные
технологии: как увеличить «продуктив-
ность обучения»? Что значит «адаптив-
ные системы обучения»? Какие сущест-
вуют пути реформирования традиционной
системы обучения? Чем отличается тех-
нология от методики преподавания? По-
может ли применение открытых образо-
вательных технологий решению проблем
воспитания мыслящего, активного, здо-
рового человека?

Технологический подход к образователь-
ным и педагогическим процессам допол-
няет научные подходы педагогики, психо-

классами, школа — городская эксперимен-
тальная площадка, гимназия). Для того, что-
бы проводить опытно-экспериментальную,
исследовательскую, научную, инновационную
деятельность, нужен был другой вид про-
фессионального объединения. Администра-
ция школы, учителя поняли, что учителю
любого предмета необходимо øèðîêîå îá-
ùå�èå с учителями других дисциплин, учё-
ными, психологами. Так в нашей школе воз-
никли кафедры. Какую роль должны были
сыграть эти профессиональные объединения?
Принципиальное, обязательное требование
к деятельности кафедры — все преподава-
тели должны вести заранее спланированную
научно-исследовательскую работу по своему
профилю.

Должен был измениться качественный со-
став: на кафедре должны были работать не
только учителя, но и вузовские преподавате-
ли. В школе образовалось семь кафедр. Они
прекрасно работали, так же как и методобъ-
единения, сыграли свою положительную роль
в определённый период развития школы,
но… жизнь вносит в который раз (к счас-
тью) свои коррективы.

Администрация школы и педагогический
коллектив поняли, что в период перехода
к школе-гимназии необходимы другие про-
фессиональные объединения, которые обеспе-
чат последовательный профессиональный
рост педагогов от уровня школьного учителя
до преподавателя гимназии; нужна другая
степень сотрудничества учителей-предметни-
ков, нужно другое умение людей объеди-
няться вокруг какой-то идеи.

Необходимо выстроить систему методи-
ческой работы таким образом, чтобы
у учителя возникла производственная по-
требность в повышении квалификации,
в профессиональном росте, в потребности
объединиться в профессиональное объеди-
нение для решения поставленных задач
и тем самым достичь основную цель —
через обновление образования обеспечить
существенное влияние на гуманизацию отно-
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логии и других направлений науки и практи-
ки, открывает новые возможности для концеп-
туального и проектировочного освоения раз-
личных областей и аспектов образовательной
и педагогической деятельности.

Каждый учитель понимает, что объём зна-
ний в отраслях науки непрерывно растёт,
а количество времени для их изучения жёст-
ко ограничено. И сегодня эта проблема —
несоответствие объёма знаний количеству
времени, предусмотренному для их усвое-
ния, — особенно актуальна. Частично она
решается с помощью образовательных техно-
логий. Это очень хорошо. Жизнь не стоит
на месте и школа не должна отставать.
Но как надо быть осторожными с новшест-
вами! Надо всегда помнить главную врачеб-
ную и педагогическую заповедь: не навреди!

Приведу пример: отличная, полезная техноло-
гия проектного обучения. «Эта технология
предполагает организацию работы над опреде-
лёнными проектами различной направленности,
различной длительности, отличающимися раз-
нообразием видов деятельности учеников».
(И.М. Осмоловская).

Цель проектного обучения — научить детей
самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая знания из разных облас-
тей. А что часто происходит на самом деле?
Ученику первого класса, который учится

в школе не больше месяца, дают зада-
ние написать (!) проект. Ребёнок не по-
нимает, ни что такое проект, ни целей
и задач работы, ни способов оформле-
ния. Что получаем в результате? Рабо-
ты родителей, бабушек, дедушек: кто-то
клеит, кто-то сочиняет, кто-то печатает,
потому что учитель требует, чтобы ра-
бота была с эпиграфом (!), красиво
оформлена и напечатана. Какая польза
от этой работы? Никакой, только вред.
И таких проектов бывает до двадцати
по разным предметам.

Какие бы формы методической работы
мы не рассматривали, ясно, что усилия
останутся малоуспешными, если в про-
цесс работы над собой не включится
сам учитель. Это предполагает: сà�î-
ñòîÿòåëü�ûé поиск учителем новых
идей и знаний для решения своих про-
фессиональных проблем; ãå�åðàöèþ
собственных идей, проверку собствен-
ных идей на практике; èñïîëüçîâà�èå
�îâûõ ç�à�èé для решения актуальных
задач, выстраивания их в индивидуаль-
ный стиль деятельности; âûñîêóþ à�à-
ëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó; ñà�îñòîÿòåëü�îå
приобретение новых знаний . 

Наверное, поэтому в школе придают
огромное значение работе над темами
самообразования. ÍÎ


