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ËÀ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÌÅÃÀÏÎËÈÑÀ

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êà�å�ñêèé,
директор лицея № 590 г. Санкт-Петербурга

ØÊÎ

Øêîëà êàê ñâîåîáðàç�ûé æèâîé îðãà�èç� ïðîõî�èò ðàçëè÷�ûå ñòà�èè ðàçâèòèÿ:
ðîæ�å�èå, ñòà�îâëå�èå, ðàñöâåò, óïà�îê è çàêàò. Æèâûå îðãà�èç�û — óñòîé÷èâûå
�åðàâ�îâåñ�ûå ñà�îðåãóëèðóþùèåñÿ ñèñòå�û, â êîòîðûõ ïîñòîÿ��î �å�ÿåòñÿ
ñîîò�îøå�èå ðàç�îîáðàç�ûõ, ïîðîé ïðîòèâîïîëîæ�ûõ �à÷àë. �ëÿ øêîëû î��è� 
èç òàêèõ ñèñòå�îîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ ñòà�îâèòñÿ ñîîò�îøå�èå òðà�èöèé è è��îâàöèé. 

� инновации � типовой школьный кластер � альтернативные формы
образования � «город как школа» � продуктивная школа � проект
� взаимодействие школы и социума

неповторимости каждого человека. Инно-
вации в педагогике — продукт штучный,
эксклюзивный. В каждой конкретной
школе любые инновации быстро перехо-
дят в традиции, в процессе перехода те-
ряя эффект новизны и приобретая устой-
чивость. Традиции, в свою очередь, тре-
буют периодической ротации: бессмыслен-
но соблюдать традицию, которая переста-
ёт выполнять изначально заложенные
в неё функции и не отвечает требованиям
времени. Такая традиция должна вытес-
няться инновацией. Скорость ротации оп-
ределяется в каждом конкретном случае
опытным путём. 

Одна из давних сложившихся традиций
массовой общеобразовательной школы —
урочная форма обучения. Она строго
регламентируется временем занятий, со-
ставом учебных групп, содержанием изу-
чаемого материала, использованием учеб-
но-методического комплекса. В течение

Òðàäèöèè è èííîâàöèè

Инновация определяется как внед-
рённое новшество; в определениях
так или иначе подчёркивается вне-
дренческая составляющая этого
понятия. Для отечественной прак-
тики вопросы воплощения идей
особенно актуальны, так как до
сих пор, в том числе и в педаго-
гике, не преодолён разрыв между
теорией и практикой.

Ещё один признак инноваций —
их воспроизводимость, тиражируе-
мость. Для технической сферы
с необходимостью алгоритмизации
происходящих в ней процессов
воспроизводимость становится
обязательным требованием.
Для гуманитарной области, к ко-
торой относится педагогика, это
требование нереализуемо, ввиду
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длительного времени урочная форма обучения
обеспечивала системность получаемых зна-
ний, чёткий контроль усваиваемого материа-
ла, преемственность учебной работы на раз-
ных ступенях обучения.

Однако с переходом от индустриального об-
щества к постиндустриальному стали выяв-
ляться и слабые стороны урочной деятельнос-
ти. К ним можно отнести повышенную тру-
дозатратность в организации индивидуализи-
рованного обучения, наличие значительного
числа слабо мотивированных учащихся, высо-
кую инертность системы по отношению к не-
обходимым изменениям в содержании образо-
вания, ориентированность на репродуктивные
виды активности школьника, слабую защи-
щённость от дублирования и копирования
школьниками выполняемых заданий.

На смену, а точнее, в дополнение к уроку,
в современной школе стали появляться дру-
гие формы познавательной деятельности. Они
были обозначены как альтернативные формы
образования (АФО). В таких формах учеб-
ной деятельности учащиеся имеют возмож-
ность выбирать содержание, вид и формы
представления результата. АФО строятся
с учётом привлекательности для ученика
и решают не только образовательные,
но и коммуникативные задачи. В альтерна-
тивном образовании школьники «выходят»
в социальную реальность, поскольку они ре-
шают конкретные проблемы, такие как со-
хранение культурного наследия города, соци-
ально-экономическое обустройство окружаю-
щего пространства, формирование опыта са-
мостоятельного созидания.

Конечно, урок, в том числе и по экономичес-
ким соображениям, долго будет ещё оставать-
ся основной формой обучения, но уже не
единственной. Альтернативные формы обра-
зования прокладывают путь в современную
школу. Более десяти лет мы используем та-
кие альтернативные формы образования как
«выездная школа», «погружения», «диагнос-
тические курсы», «социальные технологии»,
«мастерские», «проекты», «игропрактикумы»,
«родительские уроки»1. 

Òèïîâîé êëàñòåð

Разнообразие этих занятий порождает
рассогласованность при взаимодействии
друг с другом участников образователь-
ного процесса: она проявляется при на-
боре детей в различные группы, со-
ставлении расписания, определении те-
матики занятий. Мы использовали кла-
стерный механизм преодоления рассо-
гласованности. В каждом предметном
кластере есть педагогические партнё-
ры — это школы-соседи, детские са-
ды, вузы, библиотеки, музеи и т.д.
Понятие кластерного подхода соответ-
ствует основным требованиям к инно-
вационной образовательной программе:
требованиям к структуре, условиям
и результату. Такие направления, как
обновление образовательных стандар-
тов, поддержка талантливых детей,
развитие учительского потенциала, фор-
мирование школьной инфраструктуры,
государственно-общественное управле-
ние, здоровьесбережение соответствуют
структуре типового кластера (схема 1).

На основании типовой модели может
быть сформирована модель для кластера
внутри самой школы (схема 2).

В представленном кластере системообра-
зующим фактором становится сам уче-
ник, представляющий педагогический ре-
зультат. Ведущие педагогические идеи,
которые его наполняют, — идеи педаго-
гики авторитета и педагогики развития
индивидуальности, заложенные в основу
здоровьесберегающих технологий. Эти
идеи формируют внутришкольный клас-
тер первого порядка (схема 3).

1 Каменский А.М., Смирнова З.Ю. Внеурочные технологии
как альтернативные формы образования. М.: Сентябрь, 2006.

Óñëîâèÿ Ðåñóðñû

Ðåçóëüòàò

Ñòðóêòóðà

Ñõå�à 1. Ìî�åëü òèïîâîãî êëàñòåðà



Самым ресурсоёмким по характеру взаи-
мосвязей можно считать внутришкольный
кластер второго порядка (предметный)
(схема 4).

В учебной деятельности системообразую-
щим фактором становится урок, на кото-
ром, помимо традиционных, могут ис-
пользоваться самые разные технологии.
Помимо урока в лицее проводятся раз-
личные дополнительные занятия, элек-
тивные курсы, факультативы, предметные
кружки. Отдельным направлением рабо-
ты считаем внеурочную работу по пред-
мету: месячники наук, учебные выставки,
массовые ролевые дидактические игры,
клубы по интересам предметной направ-
ленности, творческие встречи, дискуссии,
экскурсии, лектории и многое другое.
Дополнительный образовательный ре-
сурс — взаимодействие с ключевыми
для изучения предмета социальными
партнёрами, с помощью которых можно
организовать предметную практику, под-
готавливать публикации школьников,
обеспечивать их участие в научных кон-
ференциях.

Организация альтернативных форм обра-
зования, начиная с образовательных выез-
дов и заканчивая видеоконференцсвязью,
также требует немалых трудозатрат, а вся
многообразная учебная деятельность —
особой информационно-педагогической
поддержки и постоянного повышения ква-
лификации участников.

Предметные внутришкольные кластеры
второго порядка (схема 4) в своей сово-
купности образуют кластер первого по-
рядка (схема 3), который, в свою оче-
редь, основывается на типовом положении
кластера.

Очевидно, что один ученик не может уча-
ствовать одновременно в таком разнооб-
разии форм учебной деятельности. Задачи
педагогического коллектива в целом
и каждой предметной кафедры в частнос-
ти — уже на этапе планирования выстро-
ить приоритеты в каждом из направлений

Если обучение ориентировано на развитие
индивидуальности школьника, у него появ-
ляется мотивация, заинтересованность, он
учится с удовольствием. Следующий смыс-
ловой блок строится на универсальности со-
временного школьного пространства и тех-
нологий.

Каждое помещение школы должно быть
трансформируемым, оснащённым универсаль-
ным оборудованием, позволяющим без особых
усилий переходить от одной формы образова-
тельной деятельности к другой. Универсаль-
ными должны быть и умения школьного пе-
дагога. Результативный блок необходимо рас-
сматривать с точки зрения его достижимости.
Законодательно определённая форма контроля
результата в виде Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) должна дополняться портфо-
лио и собственной самооценкой школьника,
в которой немаловажную роль играет атмо-
сфера комфортности обучения.

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Øêîëà â ïðîñòðàíñòâå ìåãàïîëèñà
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Óñëîâèÿ Ðåñóðñû

Ðåçóëüòàò

Ñòðóêòóðà

Ñõå�à 2. Ìî�åëü òèïîâîãî øêîëü�îãî êëàñòåðà

Óðîê + ÀÔÎ
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Ó÷åíèê
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èíôðàñòðóê-
òóðà

Ñõå�à 3. Â�óòðèøêîëü�ûé êëàñòåð ïåðâîãî ïîðÿ�êà
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работы, распределить виды деятельности по
возрастным группам, выделить зону ответст-
венности и поэтапно внести эти формы в сете-
вой график. В дальнейшем каждый преподава-
тель планирует свою деятельность с учётом
многообразия учебных форм.

Àëüòåðíàòèâíûå ôîðìû îáðàçîâàíèÿ

Основная сюжетная линия кластерного подхо-
да внутри школы подводит к необходимости
развивать индивидуальность участников обра-
зовательной деятельности. Она реализуется че-
рез универсализм школьного образовательного
пространства — от универсальности и транс-
формируемости помещений и оборудования до
универсальных умений педагога и ученика.
Этот подход открывает новые возможности
профильного обучения: оно может выстраи-
ваться не только за счёт профильности классов
или сетевого взаимодействия школ, но и за
счёт альтернативных форм образования и всей
внеурочной учебной деятельности, если для
этого в школе есть соответствующие предпо-
сылки.

Помимо сугубо обучающего результата АФО
обеспечивают дополнительные эффекты, то,
что сегодня принято обозначать как скрытые
результаты образовательной деятельности.

В первую очередь речь идёт о мотива-
ционной сфере, изменениях в отношени-
ях между участниками образовательного
процесса.

У школьников появляется широкое ви-
дение предмета, выстраиваются смысло-
вые связи между теоретическими аспек-
тами школьного курса и их практико-
применимостью. Выстраиваются внут-
ренние взаимосвязи как между отдель-
ными изучаемыми темами, так и между
различными смежными дисциплинами.
Как следствие этого, школьники лучше
усваивают материал не только в допол-
нительном образовании, но и в стан-
дартной форме, так как преодолевается
психологический барьер, страх перед не-
успешностью в освоении нового предме-
та, возможным наказанием за эту неус-
пешность. В альтернативных формах об-
разования учителя и ученики лучше уз-
нают друг друга, расширяется круг об-
щения. Появляется уверенность в себе,
то, что раньше казалось сложным, начи-
нает нравиться. Это объясняется про-
стой зависимостью между интересом
к изучаемому предмету и уровнем взаи-
моотношений с преподавателем: 

Äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ
� ýëåêòèâíûå êóðñû

� ôàêóëüòàòèâû
� ïðåäìåòíûå êðóæêè

� äðóãîå 

Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 
ïî ïðåäìåòó

� Äíè íàóêè
� âûñòàâêè

� êëóáû
� äðóãîå Ñîöèàëüíûå ïàðòí¸ðû

� ïðàêòèêà
� ýêñêóðñèè

� ïðîèçâîäèòåëüíûé òðóä

ÀÔÎ

� âûåçäû
� ïîãðóæåíèÿ

� ïðîåêòû
� ÂÊÑ

� äðóãîå 

Ìåòîäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå 

� ðåñóðñíûé öåíòð
� òðåíèíãè

� îáìåí îïûòîì
� äðóãîå 

Óðîê
� òðàäèöèîííûé

� ïðàêòèêóì
� ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà

� äðóãîå

Ñõå�à 4. Â�óòðèøêîëü�ûé êëàñòåð âòîðîãî ïîðÿ�êà (ïðå��åò�ûé)



Естественно, такая деятельность школьни-
ков нуждается в организационной и кон-
сультационной поддержке взрослых. Эту
поддержку им оказывают как педагог,
включённый в работу предметного класте-
ра, так и привлекаемый родительский ак-
тив, но позитивный педагогический ре-
зультат такой деятельности будет получен
только при собственной активности
школьника.

Ïðîäóêòèâíîå îáó÷åíèå

В Нью-Йорке в 1972 году появился
проект под названием «Город как шко-
ла», в рамках которого ребята учились
реальному делу у настоящих мастеров,
возвращаясь в стены школы только для
того, чтобы проанализировать своё про-
движение. Продолжением этого проекта
стала сеть образовательных проектов
«Продуктивное образование в Европе»,
наиболее активно осуществлявшееся
в Берлине. Использование собственного
опыта с пользой для других, выбор форм
и условий деятельности, ответственность
за совершаемый выбор, постоянная ре-
флексия — всё это можно считать осно-
вами продуктивного обучения. В такой
системе нет отметок, единой программы
и классноурочной системы. Места и спо-
собы работы в этой системе периодичес-
ки меняются, что позволяет учащимся
расширять спектр своих компетенций.
Задача педагога в такой системе —
тьюторская, он помогает ученику найти
направления самообразования.

Продуктивные школы не стали массовыми
на Западе; вопросы взаимодействия шко-
лы со средой до сих пор в мировой прак-
тике остаются открытыми. Современная
школа всё меньше удовлетворяет запросам
общества — это естественный процесс,
связанный с развитием цивилизации.
В индустриальном и постиндустриальном
обществе повышается роль личности, всё
больше ценится отдельный человек,
а школа, по своей сути, является даже не
коллективной, а массовой, для которой

чем больше нравится учитель, тем интереснее
учиться, и наоборот: чем больше успех на
пути изучения предмета, тем больше начина-
ет нравиться учитель. Как только отношения
между учителем и учеником начинают «оче-
ловечиваться», отношение детей к предмету
окрашивается в тёплые тона.

Доверительность атмосферы, общий положи-
тельный эмоциональный фон, ощущение ис-
кренности, открытости, взаимопомощи и вза-
имовыручки — всё это помогает достичь
максимально высоких результатов.

Øêîëà è ñîöèóì

Эти «атмосферные» эффекты особенно зна-
чимы в том случае, когда речь идёт о взаи-
модействии лицея с внешним окружением.
Важно, чтобы школьники чувствовали себя
одной командой, особой школьной общнос-
тью, при этом сохраняя стремление к расши-
рению круга общения, сохраняя открытость
и желание взаимодействовать.

Целесообразно, как показывает наша практи-
ка, такое взаимодействие реализовать в рам-
ках крупных долговременных проектов, в ко-
торых лицей совместно со своими социальны-
ми партнёрами осуществляет социально-полез-
ную культуроориентированную деятельность. 

В условиях города-мегаполиса возможности
для таких проектов очень велики. В произ-
водственной сфере учащиеся помимо общего
знакомства с предприятием и его деятельнос-
тью могут принять участие в отдельных про-
стейших операциях, не имеющих каких-либо
особых ограничений для их выполнения.
В сфере облуживания участие школьников
допустимо в качестве волонтёров, помощни-
ков, школьники могут привлекаться к рекла-
ме, соцопросам. В области управления
школьники могут выполнять несложные по-
ручения, работать с компьютерными базами.
В социально-культурной сфере учащиеся по-
могают выполнять отдельные задания, созда-
ют собственные мини-проекты.
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и выстраивалась классноурочная система.
С распространением Интернета и развитием
глобальных транспортных систем человечество
вступило в новую эру информационной свобо-
ды и свободы общения, при которой практиче-
ски каждый может общаться с каждым. (На
планете сегодня функционирует более четырёх
миллиардов мобильных телефонов.) Школа
объективно потеряла монополию на информа-
цию и оказалась не вполне готовой к действи-
ям в новых реалиях.

В обычной общеобразовательной школе педа-
гог вынужден работать, как правило, не с кон-
кретным учеником, а с классом как со струк-
турной образовательной единицей, находясь
в плену программы и расписания.

Даже при максимальной дифференциации обу-
чения на непосредственный контакт с конкрет-
ным ребёнком приходится крайне мало време-
ни. В таких условиях участники образователь-
ного процесса видят друг в друге не столько
индивидуальность, сколько своеобразную
функцию — преподаватель, ученик.

Когда школьник и педагог покидают стены
учебного здания, то невольно перестают быть
«функциями», так как вынуждены общаться не
только по учебному поводу. Такая «педагогиче-
ская география» работает независимо от време-
ни и месторасположения школы. Таким обра-
зом, образовательный эффект определяется да-
же не содержанием учебного общения, а его
нестандартной формой. Урок геометрии, прове-
дённый на территории школьного двора, стано-
вится эффективнее и интереснее для ребят, чем
урок той же тематики в привычном классном
помещении.

Полностью переносить учебный процесс на
производство или в необразовательные учреж-
дения, как это делается в программе «Город
как школа» либо аналогичных ей программах,
нецелесообразно: для этого нет соответствую-
щей мотивации как у работников «взрослых»
производств, для которых такая деятельность
лишь дополнительная нагрузка, так и для са-
мих учащихся, которых можно привлекать
к выполнению только самых простейших, как
правило, самых неинтересных операций. Дет-
ский производственный труд только тогда ста-
новится воспитывающим, когда ученик получа-

ет от него удовольствие, чувствуя своё
значение и незаменимость, но не тогда,
когда он сталкивается с имитацией такой
деятельности.

Найти организационные формы взаимо-
действия школ с другими социальными
институтами можно, если отказаться от
привычных представлений об импера-
тивности таких взаимоотношений как со
стороны школы, так и со стороны соци-
ума. Производство не должно стано-
виться продолжением школьной парты,
но и школа не обязана выполнять про-
изводственно-хозяйственный план.

Ïðîåêòû

Совместная деятельность школы и соци-
ума должна соответствовать реальным,
а не надуманным интересам обеих сто-
рон. В городах, а особенно в городских
мегаполисах, возможности социума столь
безграничны, что школа всегда способна
найти сферу деятельности, коррелирую-
щую с её интересами. Отметим слабо
используемый в образовательной сфере
потенциал различных творческих союзов,
члены которых чаще всего связаны друг
с другом не финансовыми, но професси-
ональными интересами. Отделения Сою-
зов писателей, художников, композито-
ров, добровольных спортивных обществ,
общества «Знание», а также Дома учё-
ных, политические клубы, клубы по ин-
тересам, начиная от рыболовно-охотни-
чьих, заканчивая филателистическими —
все эти структуры можно встретить
практически в любом городе. Члены
творческих союзов открыты к общению,
охотно идут на контакт с детьми. Такое
взаимодействие в большинстве случаев
не требует от школы каких-либо допол-
нительных ресурсов, наоборот, многие
творческие общества сами готовы выде-
лять дополнительные ресурсы для под-
держки образования.

Наиболее эффективным взаимодейст-
вие с творческими союзами становится



конкурса сборник (передаётся в школьные
библиотеки города) стал тем обществен-
но-полезным продуктом, на который дол-
жен быть нацелен любой школьный про-
ект.

Общаясь с художниками в проекте
«Школьная выставочная галерея» лицеис-
ты научились оформлять художественные
выставки, познакомились с идеями дизай-
на, освоили технику изготовления паспар-
ту, развешивания работ, обустройства ви-
трин, научились выстраивать музейную
экспозицию по определённым канонам.
Даже алгоритмом перевозки работ овла-
деть было непросто. Как правило, работа
над подобными проектами ведётся в раз-
новозрастных детских коллективах. Всё
наработанное, все материалы выпускники
передают следующему поколению лицеис-
тов. 

Ощущение общности не только не отме-
няет ощущение собственной индивиду-
альности, а, напротив, усиливает его.
В педагогическом смысле профессио-
нальным искусством учителя становится
способность распределять роли при вы-
полнении какой-либо деятельности в со-
ответствии со склонностями и интереса-
ми участников. Именно тогда начинает
развиваться индивидуальность. Важно
подвести ученика к осознанию своих ре-
альных и потенциальных возможностей.
Каждое образовательное действие долж-
но делать ребёнка немного лучше, ус-
пешнее, способнее. Максимальное ис-
пользование образовательного потенциа-
ла окружающей ребёнка среды делает
этот процесс наиболее эффективным.

Êàðòû äîñòèæåíèé

Развитие таланта в каком-либо направле-
нии развивает и смежные способности.
Ребёнок должен попробовать себя в мак-
симально большом количестве видов дея-
тельности, широта интересов становится
определённой гарантией его общей жиз-
ненной устойчивости. При изменении

в долговременных проектах, где школьники
имеют возможность быть со взрослыми «на
равных», так как способность к неожидан-
ным решениям, у них развита ярче, чем
у сложившегося человека, часто находяще-
гося в плену стереотипов. Так, например,
в долговременном проекте «Школьный па-
тент» наш лицей стал партнёром таких
крупных производственно-образовательных
структур, как Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет ин-
формационных технологий, механики и оп-
тики, Роспатент Северо-Запада, Водоканал
Санкт-Петербурга. Проект выявляет та-
лантливую молодёжь, способную к иннова-
циям и творчеству. Наши ребята очень ак-
тивно проявляют себя в самых разных но-
минациях этого международного конкурса,
а некоторые уже имеют патенты на свои
изобретения. Помощь в оформлении доку-
ментов оказывают сотрудники Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
(Роспатент). Ежегодно лицеисты самых
разных возрастных категорий представляют
на суд жюри множество творческих работ.
По итогам конкурса издаётся сборник, со-
ставленный из материалов, присланных
школьниками на рассмотрение отборочной
комиссии. Графические работы наших уче-
ников украшают «взрослые» научно-произ-
водственные выставки, используются в ка-
честве логотипов для производимых това-
ров. Ребята видят реальную пользу от сво-
ей деятельности. Для достижения новых
успехов им требуются новые знания, кото-
рые они стремятся получить как на уроке,
так и путём самообразования.

В проекте «Добрая лира», в котором наш
лицей работает совместно с писательскими
союзами и другими организациями cфилоло-
гическими интересами, лицеисты проявляют
свои литературные и читательские способнос-
ти. Знакомясь с современной литературой,
расширяя круг своего чтения, учась размыш-
лять над прочитанным, спорить, анализиро-
вать, ребята нарабатывают культурные навы-
ки общения с книгой — основой любой тек-
стовой информации. Издаваемый по итогам

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Øêîëà â ïðîñòðàíñòâå ìåãàïîëèñà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2013
114



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2013
115

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

жизненных обстоятельств он должен уметь пе-
реключиться с одного вида деятельности на
другой и проявить себя в нём не менее до-
стойно.

В лицее сформирована система, развивающая
умение оценивать свою деятельность.
На уроках наряду с отметочной системой
контроля знаний всё чаще практикуется
безотметочная система, которая предполагает
детальный совместный разбор слабых
и сильных сторон работы школьника. Когда
ученик сам, а не по указанию учителя пыта-
ется найти свои ошибки, изучаемый матери-
ал усваивается прочнее, глубже.

Во внеурочной работе, наряду с традицион-
ным портфолио, лицеисты заполняют карты
достижений. Оказалось не так просто найти
ответ на вопрос «Что ты считаешь своим ус-
пехом в этом учебном году?». Для удобства
заполнения карт и дальнейшей обработки
данных были введены графы: «Учебные до-
стижения в рамках школьной программы (от-
личник, хорошист, победитель олимпиад,
предметных игр, автор исследовательской ра-
боты), достижения в дополнительном образо-
вании (кружки, секции, музыкальные и худо-
жественные школы и т.п.); спортивные успе-
хи, участие в общественной работе; другие
виды деятельности; что я считаю личным ус-
пехом. После анализа заполненных карт по
лицею издаётся итоговый приказ о достиже-
ниях учащихся, в семьи отправляются благо-
дарственные письма.

Совместно с педагогом-тьютором лицеисты
анализируют свои успехи, намечают перспек-
тивы, сравнивают нынешние успехи с преды-
дущими достижениями. Тьютор помогает
школьнику подобрать и освоить соответству-
ющий интернет-ресурс, который связан со
сферой его интересов, подсказывает, как на-
ладить виртуальный и реальный контакт
с интересующими людьми. На первых порах
тьютор подстраховывает ребёнка при воз-
никновении таких контактов, и даже убедив-
шись в их полной безопасности, периодичес-
ки проверяет, как они развиваются. Очень
важно, чтобы общение не становилось пус-
тым времяпрепровождением, а постоянно
толкало ученика на поиски нового, от освое-
ния одних компетенций к освоению других.

Øêîëà è âíåøíÿÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà

Внеурочная деятельность школьника
и общение его с людьми «нешкольно-
го» мира не должна подменять уроч-
ную, она дополняет её и помогает раз-
витию интересов ребёнка. В открытос-
ти могут быть заключены множествен-
ные риски: необязательность занятий
порождает их периодические пропуски;
характерная для подросткового возрас-
та неустойчивость интересов порождает
поверхностность восприятия, желание
«пробежаться по верхам»; порой та-
лантливые в своём деле люди, неорди-
нарные в общении, могут не обладать
педагогическими способностями; нако-
нец, неконтролируемая открытость
школы и ребёнка в ней к миру взрос-
лых может снижать степень его безопас-
ности. Все эти обстоятельства необходи-
мо учитывать при формировании внеш-
ней образовательной среды ученика.

Òüþòîð

Непосредственно такой учёт сможет
осуществлять находящийся рядом с ре-
бёнком педагог: учитель, выполняющий
тьюторские функции, непосредственно
тьютор. Сам педагог должен в таком
случае обладать нестандартным мышле-
нием, быть нацеленным на нетиповое
общение, готовым к неожиданному раз-
витию событий, уметь быстро реагиро-
вать на изменяющиеся обстоятельства.

Таким учитель не может стать в одно-
часье, он формируется в соответствую-
щей творческой атмосфере педагогичес-
кого коллектива. Лицейский коллектив
не может находиться в застое, он дол-
жен постоянно стремиться вперёд,
к достижению новых выбираемых им
целей. Благополучной атмосфера в пе-
дагогическом коллективе будет тогда,
когда каждый занят делом на общее
благо и когда это дело ему посильно
и интересно. 



мых смелых педагогических идей, а вот
для осуществления этих идей, воплоще-
ния их в реальность необходимы усилия
молодых.

Творческая индивидуальность ученика
формируется совместно с индивидуальнос-
тью учителя, вокруг яркого педагога воз-
никает яркая команда школьников.

Èíäèâèäóàëüíîñòü è êîëëåêòèâ

Лицейская атмосфера характеризуется
в первую очередь разнообразием интере-
сов и видов деятельности как учеников,
так и учителей, максимально открытым
общением с внешним миром, окружающим
школу. Круг такого общения формируется
учениками, но педагог-тьютор постоянно
их консультирует, отслеживает эффектив-
ность общения, координирует действия
школы и социума. Необходим баланс тра-
диций и инноваций, устаревающие тради-
ции должны сменяться новыми, необхо-
дим постоянный поиск новых форм обра-
зовательной деятельности, освоение новых
технических средств обучения. 

В различные времена соотношение между
коллективистскими и индивидуалистичес-
кими устремлениями в обществе менялось:
в период испытаний бо`льшую ценность
приобретают коллективистские начала,
в эпоху благополучия более ценится ин-
дивидуальность. Индивидуальные дости-
жения и успехи важны и нужны не толь-
ко самому человеку, но и коллективу. ÍÎ

Ïðîôåññèîíàëüíûé äèàïàçîí ó÷èòåëÿ 

Сама по себе атмосфера творчества зарази-
тельна. Она передаётся от одного педагога
к другому, от одной группы учителей другой
группе, от взрослых — ученикам. Постоян-
ное общение как внутри коллектива, так
и с педагогами других школ расширяет про-
фессиональный диапазон учителя. Передаёт-
ся желание осваивать новое, опираясь на
собственные достижения.

Не отказываясь от централизованных курсов
повышения квалификации, мы используем
свои внутренние ресурсы. Делать сегодня
ставку на организацию какого-либо особого
отбора педагогов при приёме на работу бес-
смысленно, ведь наша профессия всё ещё
остаётся недостаточно престижной на рынке
труда: лишь незначительная часть выпускни-
ков педагогических вузов связывает свою
деятельность с профессией, которую получи-
ли в университете. Тем значимее становится
работа с молодыми педагогами, приходящи-
ми в школу. Именно их целесообразнее все-
го назначать руководителями творческих
групп, содействовать их горизонтальной
и вертикальной карьере, включать в кадро-
вый резерв, направляя на курсы повышения
квалификации, способствуя получению маги-
стерского и второго высшего образования.

Особенно продуктивной может быть дея-
тельность молодого учителя в связке
с опытными мастерами, которые часто, не-
смотря на возраст, становятся авторами са-
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