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«ËÅÑÎÐÓÁÀÕ», ßÁËÎÍÅÂÛÕ ÑÀÄÀÕ È... 
«ñïàñåíèè óòîïàþùèõ» 
íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå
Ï¸òð Âèêòîðîâè÷ Ìèòÿøîâ,
председатель Комитета по образованию
Новониколаевского района Волгоградской области

Î 

«Èùó ó÷èòåëÿ» — òàê �àçûâàëàñü î��à èç ñòàòåé Å.À. ß�áóðãà. Òðó��î 
�å ñîãëàñèòüñÿ ñ Åâãå�èå� Àëåêñà��ðîâè÷å�: óðîâå�ü ïî�ãîòîâêè áîëüøè�ñòâà
ó÷èòåëåé, ê ñîæàëå�èþ, �å ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâà�èÿ�, ïðå�úÿâëÿå�û� ê �è�
ñîâðå�å��îé ñîöèîêóëüòóð�îé ñèòóàöèåé. Ïðîöåññ �î�åð�èçàöèè îáðàçîâà�èÿ è�¸ò,
ñêîðåå, â ïðîñòðà�ñòâå â�åø�å-ðèòóàëü�ûõ (êî�ïüþòåð�ûõ, ôè�à�ñîâûõ,
ñòðóêòóð�î-îðãà�èçàöèî��ûõ) èç�å�å�èé, ïå�àãîãè â óñëîâèÿõ «�îâûõ è��îâàöèé»
�à÷è�àþò æèòü, âûðàæàÿñü ñëîâà�è Ôàçèëÿ Èñêà��åðà, «ïî çàêî�ó îá�îâëå�èÿ
òðåâîãè». 
Â ïå�àãîãè÷åñêîé ñðå�å ïà�àåò è�òåðåñ ê ñâîåé ïðîôåññèè, âîç�èêàþò êî�ôëèêòû,
àãðåññèâ�îñòü, «ñè��ðî� ý�îöèî�àëü�îãî è ïðîôåññèî�àëü�îãî âûãîðà�èÿ»,
�åó�å�èå è �åæåëà�èå ðàáîòàòü â êî�à��å.

� профессиональная переподготовка � профессиональный рост � формы
сотрудничества � преемственность

Ïîðòôîëèî ïóõíåò…

Такие выводы сами педагоги не ос-
паривают, мало того, внешне в шко-
лах ведётся работа, которая должна
исправить такое положение дел:
учителя проходят курсовую перепод-
готовку, повышают квалификацион-
ную категорию, участвуют в про-
фессиональных конкурсах, научно-
практических семинарах и конфе-
ренциях, ведут проектную деятель-
ность. Но, видимо, крепок аргумент
М.М. Поташника: «…когда призва-
ние — лесоруб, то человек не дол-
жен идти работать в яблоневый сад;
и тут никакие книги, никакое само-
образование и даже добросовест-
ность не помогут». Но и «нелесору-
бы» вызывают категоричные и рез-
кие высказывания: «…учебность, ко-
торая сегодня распространяется, до-

вольно примитивная и редуцированная,
даже где-то туповатая. Учителя как-то
исполняют свои обязанности, но к ре-
альному ученичеству часто это не имеет
никакого отношения» (Д.В. Григорьев);
«работники образования крайне редко
предъявляют конкретные требования
к результатам своего обучения на курсах
повышения квалификации» (Т.Г. Нава-
зова); «…из школы уходит подлин-
ность» (А.А. Остапенко). 

По результатам опроса, который мы
проводили несколько лет назад в нашем
районе в рамках опытно-эксперименталь-
ной работы, большинство педагогов при-
знались, что проходят профессиональную
переподготовку ради получения сертифи-
ката или свидетельства. Инновационная
деятельность на поверку оказывается



происходит потому, что дополнительное
профессиональное образование (ДПО)
имеет чаще всего предметоцентрирован-
ный характер. Оно в целом не учитывает
не только изменения в обществе и созна-
нии учителя и ученика, но и, как ни уди-
вительно, само предназначение педагога.
Учитель может заниматься организацией
подготовки к диктанту, лабораторной ра-
боте, разработкой программы, но мы не
можем на основании этого сказать, что
учитель занят педагогической деятельнос-
тью. Педагогическая деятельность, таким
образом, всегда находится в «оболочке»
какой-то другой деятельности, решающей
актуальные ситуативные задачи для дан-
ной группы воспитанников, отмечает изве-
стный учёный-педагог В.В. Сериков.

К сожалению, всё, что касается профес-
сиональной переподготовки учителя, как
правило, предлагается «сверху». Ком-
плекс мер по профессиональному росту
педагога не выработан самой педагогиче-
ской средой в зависимости от потребнос-
тей. А они часто разные, например,
у педагогов областного центра и сельско-
го поселения. Потому и результат заня-
тий на курсах часто формальный. Ведь
никакие дипломы, свидетельствующие
о полученной квалификации, не склады-
ваются, и целого (а значит, полного
и взаимосвязанного) автоматически не
образуют (М.М. Поташник).

Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò

Учитель должен выбирать, формировать
программу своего личностного и профес-
сионального роста. И здесь во многом
решающую роль должен играть орган
Управления образованием муниципально-
го уровня. Если сегодня учитель обнару-
живает в себе огромный разрыв между
«частичной» (предметной, технической,
технологической, социально-функциональ-
ной) компетентностью и гуманитарной
образованностью, то на муниципальном
уровне такому учителю должны создать
условия для устранения этого разрыва.

интерпретацией давно известных и внедрён-
ных в практику методик. Профессиональные
конкурсы из-за стремления за внешне эффек-
тивной формой скрыть свою примитивную
суть, больше похожи на действо, именуемое
«педагогическим гламуром». Публикации уча-
стников конференции в большинстве своём
становятся результатом заочного в ней учас-
тия, когда учитель переводит организаторам
небольшую денежную сумму, и статья публи-
куется в сборнике материалов, а сертификат
или свидетельство высылаются по электрон-
ной почте. Распечатывает их сам учитель на
цветном принтере. Так что портфолио пух-
нут, а уроки чахнут. 

Ïðè÷èíû

Конечно, такое положение дел складывалось
не один год, в том числе и вне педагогичес-
кой среды: стремительная дифференциация
общества, искажённый ход экономических
реформ, заложницей которых оказалась со-
циальная сфера, — всё это вместе взятое
подготовило новый серьёзный сдвиг в обще-
ственном и педагогическом сознании, предо-
пределило вектор доминирующих настроений
(Е.А. Ямбург). В совокупности с глобаль-
ными проблемами современного мира был
спровоцирован в человеческом обществе не-
бывалый рост болезней духа: депрессии, аг-
рессивности, недоверия к людям, безнравст-
венности, в том числе и в педагогической
среде. Тем не менее есть причины внутрен-
него характера и содержания, которые не
позволяют в полной мере прийти к серьёз-
ным изменениям в самосознании учителя,
его способности изменяться.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

Несмотря на то, что система повышения
квалификации педагогов работает как сло-
жившийся и внешне отлаженный механизм,
тем не менее в контексте обозначенных про-
блем становится явным, что этот механизм
довольно часто даёт сбои и нуждается в се-
рьёзных преобразованиях. Прежде всего это
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Ему нужны не только сессионные занятия
в Академии повышения квалификации работ-
ников образования, но и стажировки в лучших
школах, серия мастер-классов, психологичес-
кие тренинги профессионально-личностного
саморазвития. 

В теории педагогики предлагается немало
дельного. А.А. Биязева пишет о психологии
думающего учителя, который обязательно дол-
жен задавать вопросы: как воспринимает меня
ученик? Почему я так расстроился? Понимаю
ли я своих учеников? Учителю не просто надо
вовремя и грамотно составить рабочую про-
грамму, но и выработать «способность плани-
ровать свои действия, учитывая их эффект,
способность занять исследовательскую пози-
цию по отношению к своей практической дея-
тельности и к самому себе.

Условия, необходимые для того, чтобы улуч-
шалось качество работы учителя: педагоги
должны знать свои слабости, понимать, что
они умеют делать хорошо, а что не очень;
для этого они должны иметь возможности
сравнивать, быть в курсе наиболее успешных
практик своих коллег, что можно достигнуть
только в процессе реального наблюдения; учи-
теля должны иметь мотивацию делать необхо-
димые изменения (К.М. Ушаков).

Íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå

Как, говоря об учителях, из «должны» перей-
ти в «могут»? Как устранить этот разрыв
между теорией и практикой? Как идеальные
модели, представленные в теоретических ис-
следованиях, реализовать в реальности? На
мой взгляд, многие вопросы, связанные с по-
вышением квалификации педагогов, следует
решать на муниципальном уровне, не кивая ни
на министерство, ни на институт повышения
квалификации, ни на педвуз. Возможно, гру-
бое сравнение, но по сути сегодня получается
так: спасение утопающих — дело рук самих
утопающих. 

Орган Управления образованием муниципаль-
ного уровня может стать административной
структурой, которая выполняет две функции по
отношению к системе образования района
и конкретно — к повышению педагогического

мастерства. Одна из них — «озадачи-
вание» подведомственных учреждений
(постановка перед ними содержательных
целей). Вторая — модернизация ре-
сурсных механизмов системы для дости-
жения этих целей. В контексте выпол-
нения этих задач необходимо чётко обо-
значить конкретные и измеримые жела-
емые результаты и сформировать меха-
низм перевода запросов в заказ.

Обе эти функции могут относительно
быстро и достаточно эффективно выпол-
няться, если они объединены одним
проектом. Наш опыт позволяет нам де-
лать такой вывод. Вот уже в течение
восьми лет на базе школ Новониколаев-
ского района Волгоградской области ра-
ботают экспериментальные региональные
площадки повышения профессионального
уровня учителя: «Школа авторского об-
разования» и «Повышения профессио-
нального мастерства и гуманитарной
культуры педагогов» (научный руково-
дитель — доктор педагогических наук,
профессор С.В. Белова). Они направле-
ны на создание эффективной муници-
пальной системы повышения квалифика-
ции педагогов, формирование их гумани-
тарной и корпоративной культуры, сти-
мулирование и развитие творческой ини-
циативы при создании в школах само-
развивающихся педагогических команд.
Одна из главных задач проектов —
разработка и внедрение в практику му-
ниципального управления образованием
гуманитарно-антропологической модели
повышения квалификации, системы со-
циально-образовательных микропроек-
тов, объединяющих совместную деятель-
ность учителей, учащихся, родителей,
общественности. Что сделано в рамках
этих проектов?

Ñòàæèðîâêè

Мы разработали систему стажировок
в лучших школах России. Провели три
стажировки в московских школах и од-
ну — в школах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В программе



Изданы, произведены, созданы те «про-
дукты деятельности», которые становятся
способом распространения опыта работы,
самовыражения, самореализации педаго-
гов: это публикации в ведущих изданиях,
видеопродукция (фильмы, презентации),
книги, авторские рабочие программы, сце-
нарии и т.д. Разработана система соци-
ально-образовательных микропроектов,
объединяющих совместную деятельность
учителей, учащихся, родителей, препода-
вателей вузов. 

Øêîëû äëÿ ó÷èòåëåé è âûïóñêíèêîâ

Три года на базе ресурсного центра рабо-
тает «Школа молодого учителя». Весной
этого года начала работу Методическая
школа для учителей иностранного языка.
В её планах — лекции, семинары, конфе-
ренции, студенческие десанты в школы
района, работа со студентами-иностранца-
ми. Цель «Школы выходного дня» —
обеспечить доступ выпускников сельских
школ к консультациям лучших учителей
района. Консультации проводятся в очной
и заочной форме. Предварительно был
проведён мониторинг результатов ЕГЭ,
чтобы выяснить, в каких разделах школь-
ной программы, в каких заданиях чаще
всего допускаются ошибки. Полученную
информацию обсудили на «круглом столе»
с педагогами, затем на основе результата
мониторинга составили план и график
консультаций по математике и русскому
языку. И оказалось, что «Школа выход-
ного дня» не просто востребована, а су-
первостребована!

«Родители долго не могли поверить, что
консультации у наших лучших педагогов
бесплатные, спрашивали, все ли дети мо-
гут посещать «Школу выходного
дня», — рассказывает О.Г. Горемыкина,
директор средней школы № 2, на базе
которой работает проект. — Мы объяс-
няли, что всё совершенно бесплатно, и на
консультации могут приходить как отлич-
ники, так и троечники — было бы жела-
ние. А недостатка в таком желании, как

стажировок также мастер-класс по актёрско-
му мастерству в театральном институте, пси-
хологический тренинг повышения профессио-
нального самосознания, проводимый в Пси-
хологическом центре, «образовательные экс-
курсии» по центрам образования, лекции ве-
дущих учёных-педагогов. 

Ничего надуманного и ненужного в програм-
мах стажировок не было, сами педагоги за-
явили о своём желании научиться владеть
главным «инструментом» на уроке — самим
собой (поэтому — театральный институт),
знать, как сбалансировать рабочее и личное
время. Для молодых учителей особенно инте-
ресен имидж учителя, его публичное Я —
это важный компонент его профессиональной
культуры, который оказывает глубокое влия-
ние на всю сферу его деятельности и обще-
ния. Даже внешний вид учителя влияет на
учеников. Наши сельские учителя побывали
в Доме моды Славы Зайцева, где сам зна-
менитый кутюрье давал им мастер-класс.
Стажировки позволили укрепить творческие
связи с вузами, школами и другими образо-
вательными учреждениями Волгоградской об-
ласти и России. 

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Вне стажировок тоже рождаются новые фор-
мы сотрудничества. Были организованы две
творческие встречи с В.И. Слободчиковым
в нашем Новониколаевском районе, в кото-
рых приняли участие 320 педагогов. 

Е.А. Ямбург провёл занятия со старшекласс-
никами ресурсного центра и мастер-класс для
педагогов и директоров школ. Заслуженный
художник РФ С.М. Домусчи принял учас-
тие в организации выставочной деятельности
участников проекта, создании авторского до-
кументального фильма вместе с педагогами.

У нас сформирована проектно-администра-
тивная команда, координирующая взаимодей-
ствие участников проекта, эти функции вы-
полняет и педагогическое сообщество —
районный педагогический клуб «Сферы».
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выяснилось, нет, сегодня в нашей «Школе вы-
ходного дня» занимаются уже 55 человек». 

Когда об этом проекте вышла статья в област-
ной газете «Волгоградская правда», в Интер-
нете было множество добрых отзывов,
и в большинстве своём они сводились к благо-
дарности за «уход от репетиторства». Конеч-
но, эта работа связана с перераспределением
фонда оплаты труда, с дополнительной нагруз-
кой на педагогов, но если мы возмущены оп-
ределением «образовательные услуги» и гово-
рим, что школа — не гастроном, то почему
бы не подтвердить это конкретным делом?

Ïðååìñòâåííîñòü è îáíîâëåíèå

Психолог И.В. Вачков отмечает, что с каж-
дым годом получения педагогического опыта
происходили необратимые негативные измене-
ния в психике учителей. Через 20 лет работы
в школе примерно 80% оказываются в ситуа-
ции профессиональной стагнации: подлинно
профессиональной стагнации и стагнации лич-
ностного развития. В качестве примера: индекс
конструкционной толерантности у них ниже,
чем у больных неврозом (!). Что мы имеем
в результате: примерно 80% учителей через
20 лет не просто стагнируют, они деградируют
профессионально-личностно.

Эффективная и предсказуемая работа системы
образования не может существовать без таких
привычных понятий, как «преемственность»
и «обновление». И здесь прежних форм рабо-
ты, таких, как выдача выпускникам целевых
направлений для обучения в педвузе, профори-
ентационые встречи с представителями кафедр,
явно недостаточно. Нужна куда более серьёз-
ная деятельность по формированию «заказа
снизу» (например, открывать социально-педа-
гогические профили для старшеклассников).
Да, это непростая работа, отношение к таким
классам неоднозначное, и здесь необходим са-
мый тщательный отбор старшеклассников,
склонных к педагогической деятельности. Та-
кой профильный класс в Новониколаевском
районе открыт после двухгодичной подготови-
тельной работы, в нём — 25 старшеклассни-
ков из четырёх средних школ. Серьёзное вни-
мание в программе обучения уделено практиче-
ской стороне дела: подготовке и проведению

школьных мероприятий, уроков и класс-
ных часов, работе с родителями.

«Охотясь» за грамотными, желающими
работать в школе студентами, мы нала-
дили сотрудничество с Центром по тру-
доустройству Волгоградского государст-
венного социально-педагогического уни-
верситета. Для молодых педагогов уч-
реждён грант главы Новониколаевского
муниципального района, проводится про-
фессиональный конкурс «Ступени мас-
терства» с выплатой денежных премий.
Директоры школ следят за успеваемос-
тью и сроком окончания обучения сту-
дентов Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
и Михайловского педагогического колле-
джа, привлекая лучших в свои школы.

В районе провели День этого универси-
тета. В его программе — встреча педа-
гогов, родителей, учащихся с ректором
университета и профессорско-преподава-
тельским составом вуза; открытие реги-
ональной экспериментальной площадки
«Воспитание творческой личности
в процессе совместного проектирования
гуманитарной социально-образователь-
ной среды» и большая концертная про-
грамма творческих студенческих коллек-
тивов университета и школьных талан-
тов. «Так рождаются даты», —
с улыбкой заметил член-корреспондент
РАО, доктор педагогических наук
В.В. Сериков под занавес мероприятий.
Да, так рождается и закрепляется тер-
ритория сотрудничества, не формальная,
для «галочки», а содержательная и пер-
спективная.

Ñàìîîáðàçîâàíèå

Интерес к чтению, к сожалению, падает
не только среди учеников, но и среди
учителей. Между тем в этой сфере по-
вышения уровня квалификации, уровня
образования в целом ничего не измени-
лось: чтение книги — неотъемлемая
и главная форма самообразования. 
Мы ведём, казалось бы, простую,



нужно заниматься всегда, при любых по-
литических ситуациях и финансовых воз-
можностях.

Решение этих задач возможно, если уп-
равление «будет объектно ориентировано»,
если образовательная среда будет органи-
зована по принципу вариативности (как
единство многообразия), если будут обес-
печены траектории развития учителей,
школ, муниципальных систем образования.

* * *
В рамках проекта «Планета счастливых
людей» каждая наша школа — участница
проекта — выбрала символическое дерево
для передачи своих идей в проекте,
для самоидентификации — зелёные ябло-
ки, абрикосы, а прямо на входных воро-
тах Двойновской школы — прекрасно
выполненные местными умельцами вишнё-
вые ягоды. Хочется верить, что в созна-
нии педагогов и детей происходят именно
те изменения, которые всё дальше будут
отдалять от школы педагога-«лесоруба»
и делать жизнь ребёнка наполненной сча-
стливыми открытиями. Как, впрочем,
и жизнь учителя. В первый год моей ра-
боты в школе в одном из небольших со-
чинений восьмиклассника я прочитал вы-
ражение: «…мелочь, похожая на счастье»
и… не мог читать дальше. Сочинение пи-
сали в классе, тем дороже была эта
смысловая находка. Я вспомнил автора:
посредственный, казалось бы, ученик, как
говорится, «ничем» и «нигде»… Вернее,
таким он для меня был до этой фразы.
Андрей Тарковский с высоты своего жи-
тейского и творческого опыта говорил, что
человек живёт не для того, чтобы быть
счастливым, «есть вещи поважнее счас-
тья»! А здесь — мальчик, уничтоживший
в одночасье надменность молодого учите-
ля, но подаривший радость соприкоснове-
ния с живой душой и открытие огромных
возможностей в работе с нею. ÍÎ

но необходимую работу: перед приездом
к нам известных учёных педагоги района
изучают их книги и через месяц, слушая
лекции, участвуя в семинарах, директора
школ и педагоги воспринимают информацию
подготовленно, эмоционально, осмысленно. 

Íå áóäåì íûòü!

Все эти направления деятельности не часть
доклада о покорённых высотах, не самопре-
зентация — это каждодневная работа
с обычными жалобами на детей, на бездене-
жье, критикой системы, министра, учебников
и т.д. «Розовые очки» на учителя надеть се-
годня невозможно. Но, как написал Андре
Моруа: «Я не в силах выиграть битву, но я
в силах быть храбрым солдатом». Вспоминая
встречу педагогов с Е.А. Ямбургом, я видел,
как утвердительно учителя, руководители
школ восприняли одну из первых фраз со
сцены: «Хватит ныть!» 

Íàøè öåëè

К сожалению, сферу образования многие уп-
равленцы продолжают воспринимать как
простую совокупность учебно-воспитательных
учреждений, учебных технологий, властных
органов, удерживающих эти учреждения друг
с другом, в то время как в условиях модер-
низации образования перед органами управ-
ления образованием стоят задачи: создать
вариативную образовательную среду в совре-
менных условиях; расширить границы обра-
зовательного пространства, в том числе соци-
окультурного окружения; ставит перед шко-
лами серьёзные содержательные цели и зада-
чи; создать условия для повышения профес-
сионального мастерства и гуманитарной куль-
туры педагогов, восполнения дефицита про-
фессиональных ресурсов. Создание усло-
вий — это то, чем Управлению образования

Ï.Â. Ìèòÿøîâ.  Î «ëåñîðóáàõ», ÿáëîíåâûõ ñàäàõ è... «ñïàñåíèè óòîïàþùèõ» 
íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå


