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Âëà�è�èð Ìèõàéëîâè÷ Ëèçè�ñêèé, 
доцент, кандидат педагогических наук, Москва

�åòñêèé ïðåçè�å�ò øêîëû áî�ðî ðàññêàçûâàëà î òî�, ÷òî î�à è å¸ òîâàðèùè
�åëàþò �à ðàç�ûõ òîðæåñòâàõ è êàê î�è ïî�îãàþò �èðåêòîðó øêîëû ïðè�è�àòü
�åëåãàöèè, è ÿ ñëûøàë, êàê �åòè áî�ðû�è ãîëîñà�è âå�óò òîðæåñòâå��ûå ëè�åéêè
è çà÷èòûâàþò �àïèñà��ûé çà�î� ïî âîñïèòà�èþ îò÷¸ò. È òîã�à ÿ çà�àë òðè
âîïðîñà: Ñêàæè ��å, ïðåçè�å�ò, ñêîëüêî ðåáÿò �å ñïðàâëÿþòñÿ ñ óðîêà�è è êàê âû
ïî�îãàåòå è�? Êàê âû ïî�îãàåòå ñâîåé �îáðîòîé è ëàñêîé ñòàðèêà�? Åñòü ëè ó âàñ
ýêîëîãè÷åñêèé îòðÿ�, êîòîðûé îõðà�ÿåò ïðèðî�ó, ïî�îãàåò ïðèðî�å è ðàññêàçûâàåò
�àëå�üêè� î ïðèðî�å? È òîã�à �åâóøêà îáè�åëàñü è ïîøëà ïî ñòîïà� Ïàâëèêà
Ìîðîçîâà, ïîñëå ÷åãî �èðåêòîð ñïðàâå�ëèâî �à�åê�óëà ��å, ÷òî èõ øêîëà ëó÷øàÿ
â ãîðî�å, è ÿ ñåë ïèñàòü ýòó ñòàòüþ.

как способ сведения счётов, способ нака-
зания, способ изгнания неугодных, спо-
соб, характеризующий частный случайный
подход или буквоедение, когда незнание
руководителем документов, которыми он
в очень успешной школе не пользуется
в работе, выступает достаточным поводом
для лишения должности тех, кто
20–30 лет безупречно и успешно руково-
дил школой. В чём здесь ошибка или ху-
лиганство с точки зрения управленческой
науки? Наука требует не вырывать
из контекста и не разрывать управленчес-
кий цикл, который требует сначала раз-
работать образовательные программы
подготовки администраторов учебных за-
ведений, затем подготовить профессоров
и методистов, которые смогут обеспечить
процесс подготовки, затем принять зачё-
ты и экзамены, в том числе защиту

À дминистративный характер уп-
равления образованием, характер-
ные и главные характеристики

которого — ФГОСы, ЕГЭ, ли-
шение детей детства, 40 часов
уроков в школе и нарастающий
вал домашних заданий, увеличение
нагрузок у учителя (1,5–2 нормы
плюс домашняя подготовка в пол-
тора-два раза превышают консти-
туционные нормы труда, что при-
водит к профессионально-личност-
ному выгоранию педагогов), появ-
ление параллельной школы репети-
торов, беспрецедентная зависи-
мость школы от чиновников, нара-
стание всевозможных требований,
не имеющих отношения и не свя-
занных с целями школы — обуче-
ние и воспитание детей. 

Примером может служить аттеста-
ция руководителей школ, которая
может рассматриваться скорее 1 Статья подготовлена в рамках государственного

задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания РАО» на 2017–2019 гг. № 27.7091.2017/БЧ.
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коллективных и индивидуальных проектов
и затем путём изучения процесса и результа-
тов работы образовательного учреждения
и результатов обучения можно принимать ре-
шения о соответствии занимаемой должности.

Особенно вреден и опасен такой способ управ-
ления образовательным учреждением, когда
директор и завучи, практически игнорируя во-
лю, таланты и возможности каждого члена
коллектива, исключают из реальной практики
демократические режимы, отказывая педагогам
в праве и возможности демонстрировать и ис-
пользовать умения в интересах и для достиже-
ния общих целей. Директор и его заместители
формируют не образовательную политику,
а документы, в основе которых лежит админи-
стративное начало, предаётся забвению потреб-
ность и желание педагогов иметь динамически
развивающийся статус, умение администрации
достигать синергетического эффекта за счёт
включения талантов каждого в интересах всех.

Общественные формирования, как педагогичес-
кой, так и социально значимой направленности,
оказываются либо не нужны, либо становятся
обузой, когда руководство школы вынуждено
подменять собою все эти организации, писать
за них планы, анализы, отчёты. Способность
администрации организовывать деятельность об-
щественных организаций или создавать условия
для их успешной деятельности — исключитель-
но важное управленческое умение. 

Школа и её администрация, выполняющие
только административные функции, вполне об-
ходятся управленческой структурой 1930–50-
х годов, не нуждаясь в демократических и ин-
новационных процессах и общественно педаго-
гических организациях. Школа, работающая
в интересах детей, родителей, педагогов, долж-
на и может опираться именно на них, не ре-
шая вопросы за них, не пытаясь подменить
коллективный разум авторитарными требовани-
ями и решениями. Важно понимать и видеть,
что структура управления образовательным уч-
реждением в значительной степени указывает
на способ и качество управления. Если цель
школы — анализ, планы, рейтинг, ЕГЭ, вы-
полнение требований чиновников, проведение
традиционных мероприятий, дисциплина, то
не нужны опора на коллективную мысль, об-
щественное участие в управлении школой, учёт

мотивов и стимулов. В школе админист-
ративного типа процветает, с одной сто-
роны, убеждённость директора чуть ли
не в гениальности, превращение коллек-
тива, особенно, когда трудно, а порой
невозможно найти другую работу, в не-
кие ремесленные разобщённые единицы,
вынужденные нередко всё или многое
понимая, терпеливо и молча переживать
происходящее. Структура и принципы
управления обычной школой, где власт-
вуют формальные показатели: директор,
его заместители, методобъединения, не-
большой актив из числа приближённых
к администрации школы; принципы уп-
равления: приказ, план, составленный
кем-то из администраторов, ужесточение
требований, контроль, наказания, уволь-
нения…

Другое дело, когда речь идёт о школе
гуманистического типа, школе воспита-
ния, школе для детей. В такой школе
реализуется принцип двойственного уп-
равления — административного и педа-
гогического, здесь все три коллекти-
ва — родительский, детский, педагоги-
ческий через свои организации участву-
ют в управлении делами, совместно не-
сут нагрузки, ответственность и радость
в случае успеха.

Стало модно подменять системное вос-
питание акциями, фокусами, школы го-
няются и переманивают друг у друга та-
лантливых детей, насильственно загоня-
ют детей, в том числе и не подготовлен-
ных, на олимпиады, главным мотивом
стала необходимость участвовать в рей-
тинге, и этим определяется в значитель-
ной степени вся организационная работа
в школе.

Постепенно сошли на нет и перестали
играть сколько-нибудь значимую роль
общественно-педагогические организации,
хорошие учителя при чрезвычайно высо-
кой нагрузке, при расширении жизнен-
ных требований выбирают оплачиваемую
деятельность и делают её хорошо, но
из их жизни уходит та индивидуальная



Высокий уровень организации 
учебно-воспитательного процесса

Он требует реализации двойственного
подхода — административного и педаго-
гического со стороны директора школы.
Для этого: 

� необходимо формирование и воспитание
команды, без которой остаются только
административные методы управления;

� изучение проблем, выстраивание целей,
определение задач, подбор коллектива
для выполнения поставленных задач, опе-
режающее обучение под традиционные
и новые программы, строгое и чёткое
коллективно-ориентированное и демокра-
тически выстраиваемое определение
и прописывание правил и условий работы
всех участников педагогического процес-
са, постановка задач с безусловным их
ресурсным подтверждением, разумной
и оптимальной организацией труда педа-
гогов и стимулирования их труда;

� предупреждение энтропии и создание ус-
ловий для снижения уровня профессиональ-
но-личностного выгорания педагогов играют
три обязательных условия, выполнение ко-
торых позволяет обеспечить повышение ка-
чества работы педагогов и коллектива в це-
лом: ревизия особенных способностей и ин-
тересов педагогов и использование особых
умений педагогов в интересах воспитания
детей; создание хорошо работающей систе-
мы и структуры управления учебно-воспита-
тельным процессом, общественных органи-
заций детей и взрослых и в третьих, отказ
от использования каждого учителя в тех де-
ятельностях, к которым он не имеет интере-
са, склонности и, если хотите, способностей,
поскольку отказ от всеядности, и создание
условий для раскрытия личных талантов,
с одной стороны, и постоянное отслежива-
ние достижений с целью подтверждения
и закрепления социально значимого стату-
са — с другой, важный фактор управления;

� легитимизация всей деятельности всех
участников учебно-воспитательного про-

авторски-ориентированная работа по поддерж-
ке разных детей, по организации дополни-
тельных занятий, изучению тайных и важных
черт и свойств детей, разработке и реализа-
ции индивидуальных маршрутов взаимодейст-
вия с детьми, которые ранее составляли ос-
новной смысл работы педагогов. Учителя —
ниже хороших, работая по-разному, однако,
просто стараются, формализуя труд, выпол-
нять по минимуму те требования, которые на-
кладывают на них обстоятельства и админист-
рация, оставаясь безразличными к детям
и ещё больше уставая от безрадостной и ру-
тинной работы, не освещённой главной идеей,
когда профессия становится не смыслом жиз-
ни, а способом выживания.

Три условия, обеспечивающие высокое каче-
ство работы школы, как правило, подменя-
ются, не от хорошей жизни, внешними про-
явлениями или отчётными кульбитами.

Òðè óñëîâèÿ óñïåøíîé 
ðàáîòû øêîëû

1) Высокий уровень организации учебно-
воспитательного процесса.
2) Воспитание детей как процесс и условия
для их развития, социализации, коллективно-
го и детского творчества выступает как глав-
ная задача деятельности школы. 
3) Системное, в том числе внутришкольное,
повышение квалификации.

Основные беды и проблемы школы связаны
не только с политико-экономической обстанов-
кой в стране, но, к сожалению, и с собст-
венными негативными усилиями, возникаю-
щими вследствие слабой подготовленности
администрации школ к работе в современных
и форс-мажорных условиях. Известно, что
успех работы всякой системы на 80% зави-
сит от системы и структуры управления,
и именно здесь кроются многие проблемы
и беды школы.

Рассмотрим все три условия успешной рабо-
ты школы:

Â.Ì. Ëèçèíñêèé.  Èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ íóæíà ãóìàíèñòè÷åñêîé
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цесса, обязательное общественное определение
правил, условий деятельности, критериев ус-
пешности и возможных стимулов.

Вторая половина двадцатого века прошла под
знаком психологизации науки управления, и
в этом смысле интересным и важным подхо-
дом стала теория и практика управления успе-
хом. Классические бытовые способы управле-
нии в семье и на работе исповедуют, как пра-
вило, приёмы из арсенала:

� превосходства субъекта управления над объек-
том (я начальник — ты дурак, я лучше тебя
знаю что делать, я решу, а ты попробуй не вы-
полнить, дикси! — я сказал! нечего обсуждать
и прекословить, твоё мнение правильное, но толь-
ко после моего, я знаю куда идти и что делать!);

� управление упрёком, окриком, приказом,
требованием, угрозой наказания и наказанием,
продвижением вперёд не талантливых и луч-
ших, способных и успешных, а прежде всего
своих, близких, преданных, страдающих кон-
формизмом и подхалимажем;

� размазанные критерии и отсутствие или не-
достаточность организационно-распорядитель-
ной информации приводит к субъективизму
и верхоглядству; 

� плохо организованный труд заменяется ло-
зунгами и приказами; 

� редко или никогда не соблюдается зависи-
мость между целями, задачами и необходимы-
ми ресурсами;

� отсутствует система подготовки под задачу
и опережающее обучение сотрудников; 

� отсутствие связи между наукой и практикой
приводит к отставанию и дауншифтингу;

� неумение и неспособность руководителя под-
бирать команду, соответствующую по уровню
и мотивации поставленным задачам;

� непонимание роли брендов, легендирования,
придания каждому продвижению вперёд обще-
ственного звучания снижает эффект достиже-
ний и прежде всего роль, статус и ценность
всех и каждого участника процесса;

� очень часто плохой или несовремен-
ный руководитель плохо и мало учится,
а посему он вынужден нивелировать
неуспех, переворачивать с ног на голо-
ву полученные результаты, присваивать
себе даже малые достижения, вечно
ища внешних и внутренних врагов
и виновных. 

Теория управления успехом требует
включения в процесс управления дости-
жений педагогики, психологии, эконо-
мики, эргономики, социологии, филосо-
фии и ряда других наук, без которых
менеджерский подход в управлении об-
разовательным учреждением и вообще
любой социальной системой начинает
носить субъективистский, авторитарный,
не рассчитанный на долговременный ус-
пех характер, при этом такой подход
позволит решать задачи, поставленные
чиновниками, но будет игнорировать ос-
новные цели школы — воспитание
и качественное обучение детей и созда-
ние оптимальных условий для успешной
работы коллектива. 

Управленцу необходимо не только знать
сущность теории слабых сигналов, но
и обладать управленческим талантом на-
столько, чтобы среди потоков информации
уметь видеть малые сигналы, которые, бу-
дучи почти незаметными сегодня, могут
играть негативную роль и стать разруши-
тельными завтра. Нужно нацелить кол-
лектив на работу с малыми сигналами,
нужно определять их причинность, оче-
рёдность решения, ресурсообеспечение.
Соответствие управленческой, культурной,
педагогической и кадровой политики с це-
лью предотвращения больших и малых
проблем и их решения в случае необходи-
мости. Как правило, в борьбе с негатив-
ными явлениями чрезвычайно важно кол-
лективное выявление проблем и писк ра-
зумных вариантов их решения. Умение
находить управленческие решения с целью
снижения негативного влияния слабых
сигналов — исключительное достоинство
и показатель качества управления, потому
что менеджер, как правило, эти сигналы



тереса ко всем направлениям деятельности
школы. В качестве примера назову несколь-
ко малых сигналов:

не заметит, не обратит на них внимания, пото-
му что высокий профессионализм требует осо-
бых знаний, особой любви к делу, особого ин-
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ìåøàåò ó÷¸áå èëè äåòè íå çàìå÷àþò, ÷òî-òî ïîäãîðåëî, íà÷èíàåòñÿ ïîæàð, ïëîõîé ïîâàð, êòî
îòâå÷àåò çà ýòî, ÷òî ñêàçàë ïîâàð, êàê ðåøèòü ïðîáëåìó, ÷òî ñäåëàòü, ÷òîáû ñòîëîâàÿ âîîáùå
ðàáîòàëà õîðîøî, íàïðàâèòü ïîâàðà íà êóðñû, ñëåäèòü çà áàëàíñîì, ïîëüçîé è êà÷åñòâîì ïðî-
äóêòîâ è áëþä è ôîðìèðîâàíèåì êóëüòóðû ïèòàíèÿ è çäîðîâüÿ â øêîëå è äîìà, ïðîâåðêà ãî-
òîâíîñòè ñòîëîâîé ê ýêñòðåìàëüíûì ñèòóàöèÿì, åæåäíåâíûé êîíòðîëü ìåäñåñòðû è ðîäèòåëü-
ñêîé îáùåñòâåííîñòè… 

Íà ðîäèòåëüñêîå
ñîáðàíèå ïðèøëè
6 ðîäèòåëåé

Ýòî âñåãäà îäíè òå æå ðîäèòåëè, ïî÷åìó íå ïðèõîäÿò îñòàëüíûå, êàêîâà îöåíêà ðîäèòåëÿìè
ïîëüçû îò ïîñåùåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé, êàêîâû òåìû è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåìà-
òèêà è ïîëüçà îò ñîáðàíèé, ó÷àñòâóþò ëè ðîäèòåëè â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé, áûâà-
þò ëè ñîáðàíèÿ âìåñòå ñ äåòüìè, ïðèãëàøàþòñÿ ëè íà íèõ àäìèíèñòðàòîðû, ñïåöèàëèñòû è ó÷è-
òåëÿ-ïðåäìåòíèêè, çàíèìàþòñÿ ëè íà ñîáðàíèÿõ êîëëåêòèâíûì àíàëèçîì è êîëëåêòèâíûì ïëàíè-
ðîâàíèåì, âûðîæäàþòñÿ ëè ñîáðàíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíî-èíôîðìàöèîííóþ íàêà÷êó ñ ýëåìåí-
òàìè ëèáî èçäåâàòåëüñòâ íàä îäíèìè è âîñõâàëåíèåì äðóãèõ, ó÷èòåëü äåìîíñòðèðóåò àãðåññèâ-
íîñòü èëè áåçðàçëè÷èå, êîãî è êàêèì îáðàçîì íàãðàæäàþò è õâàëÿò íà ñîáðàíèÿõ, îò÷èòûâàåòñÿ
ëè ó÷èòåëü è àêòèâ î âûïîëíåíèè ðåêîìåíäàöèé è ïëàíîâ ìåæäó ñîáðàíèÿìè, ÷òî äåëàåò ó÷è-
òåëü äëÿ àêòèâèçàöèè ðîäèòåëüñêîãî ó÷àñòèÿ, êàêèå ïîðó÷åíèÿ åñòü ó âñåõ ðîäèòåëåé êëàññà… 

Íåêîòîðûå äåòè
ñîñðåäîòî÷åííî
ñìîòðÿò íà ïåðåìåíå
íà ýêðàí àéôîíà

Â êëàññå øóìÿò äåòè

È åù¸ ó íèõ â óøàõ çàñòûëè íàóøíèêè, îòãîðàæèâàÿ èõ îò âíåøíåãî ìèðà, îò ó÷èòåëåé è øêîëû,
êîòîðàÿ, òàê æå êàê è ñåìüÿ, èì äàâíî îïîñòûëåëà. Äðóãèå äåòè ïîëüçóþòñÿ ãàäæåòàìè, èç ñîîá-
ðàæåíèé ìîäû è ïî ïðèâû÷êå. Òðåòüè äåòè óæå íè÷åãî íå ìîãóò ïîäåëàòü ñ ñîáîé — êîìïüþ-
òåðíûå èãðû çàìåíÿþò èì æèçíü è ñïàñàþò îò å¸ îäíîîáðàçèÿ è âå÷íûõ äîìàøíèõ çàäàíèé.
×åòâ¸ðòûå äåòè åù¸ íå èãðàþò, åù¸ ÷èòàþò ÷óäíûå èíòåðåñíûå êíèãè, íî ñêîðî è îíè âñòàíóò
â ñòðîé. Ïÿòûå äåòè â îòâåò íà áåñêîíå÷íûå óïð¸êè ðîäèòåëåé äåëàþò ýòî íàçëî. Øåñòûå äåòè
èùóò è õîòÿò ÷óäà, õîòÿò òàèíñòâåííûõ ïðåâðàùåíèé, è âñ¸ ýòî èì äàþò èãðû. Ñåäüìûå äåòè ïðî-
ñòî íå çíàþò êàê óáèòü âðåìÿ, ïîòîìó ÷òî, êðîìå çëîñ÷àñòíûõ óðîêîâ, äåëàòü ñîâåðøåííî íå÷å-
ãî, à âñ¸, ÷òî ïðåäëàãàþò âçðîñëûå, íåèíòåðåñíî. Âîñüìûå äåòè ïðîñòî íå óìåþò îáùàòüñÿ, îíè
ñòåñíèòåëüíû è îòñòðàí¸ííû, è èãðà, ñîöèàëüíûå ñåòè, òåëåôîí ïîçâîëÿþò èì ðàñêðåïîñòèòüñÿ.
Äåâÿòûå äåòè èíòóèòèâíî õîòÿò äðóãîé æèçíè, îíè õîòÿò áûòü àêòèâíûìè, õîòÿò äåëàòü êàêîå-òî
èíòåðåñíîå, ïîëåçíîå è âàæíîå äåëî, îíè õîòÿò ïðèçíàíèÿ è óñïåõà, íî øêîëå äî íèõ íåò äåëà,
òåì áîëåå, ÷òî íèêòî èõ íå ïîíèìàåò, à äåëà ïî äóøå è íå áûëî è íåò. Äåñÿòûå èùóò â àéôîíå
ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ, íå õîòÿò òåðÿòü âðåìÿ è ïîýòîìó êîìïüþòåð, Èíòåðíåò èì íóæíû äëÿ
ïîçíàíèÿ è òâîð÷åñòâà, à íàóøíèê äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü îùóùåíèå âîñòîðãà îò ñêðèïè÷íîãî
êîíöåïòà Ìåíäåëüñîíà èëè ñåâåðíûõ è òàèíñòâåííûõ ìîòèâîâ Ãðèãà. Òàê ìîæåò áûòü ñêó÷íî
â ñåìüå, ìîæåò áûòü, ýãîèçì è ñëàáîå çíàíèå ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè íå ïîçâîëÿþò ðîäèòåëÿì
ïîìîãàòü äåòÿì, ìîæåò áûòü, øêîëå, êðîìå îò÷¸òíîñòè è ýêçàìåíîâ, íàêîíåö, ñëåäóåò îçàáî-
òèòüñÿ ïðîáëåìîé îðãàíèçàöèè äåòñêîãî äîñóãà, äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, äåòñêîé æèçíè? 

Îíè øóìÿò îò ñ÷àñòüÿ èëè õóëèãàíÿò, îíè øóìÿò ÷àñòî, ðåäêî èëè âñåãäà, îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî
ó÷èòåëü îøèáñÿ ñ âûáîðîì ïðîôåññèè, îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî óðîêè ñêó÷íû è îäíîîáðàçíû,
îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî ó÷èòåëü íå óìååò óñòàíîâèòü äèñöèïëèíó â êëàññå, îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî
ó÷èòåëü ïëîõî è íåèíòåðåñíî îðãàíèçîâûâàåò èõ ó÷åáíûé òðóä, îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî ìàëî ÷òî
ïîíèìàþò èëè ïîòîìó ÷òî íîâûé ìàòåðèàë, òàê æå êàê è ñòàðûé, èì íå íóæåí è íå èíòåðåñåí,
îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî îöåíêè âûñòàâëÿþòñÿ íåñïðàâåäëèâî, îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî ó ó÷èòåëÿ
íåò íèêàêèõ ïðàâ è âîçìîæíîñòåé íàêàçàòü õóëèãàíîâ, îíè øóìÿò, ïîòîìó ÷òî ó÷èòåëÿ íèêòî
è íèêîãäà íå ó÷èë — êàê ðàáîòàòü ñ òðóäíûìè äåòüìè, â íåäðóæåñòâåííîì êëàññå, êàê çàâîåâàòü
àâòîðèòåò è óâàæåíèå ó äåòåé, îíè øóìÿò íå âñå, à òîëüêî òå, êîòîðûå øóìÿò òîëüêî ó ýòîãî ó÷è-
òåëÿ, îíè øóìÿò íå âñåãäà, îíè øóìÿò è ñòðàøíî îò ýòîãî óñòàþò, à òå, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü çíàíèÿ,
íå ïîëó÷àþò èõ, îíè øóìÿò ïî ïðèâû÷êå, îíè øóìÿò, ïîòåøàÿñü íàä áåññèëèåì ó÷èòåëÿ…



Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  1’2018
95

ÄÀÉÄÆÅÑÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
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Ó÷èòåëÿ çàìîëêàþò,
êîãäà ïîäõîäèò
äèðåêòîð

È äèðåêòîð íå óçíàåò, ãäå ïðîäàþò òóðåöêèå è êèòàéñêèå òîâàðû. Îíè ñòåñíÿþòñÿ ñâîèõ ðàçãî-
âîðîâ, ïîòîìó ÷òî óâàæàþò äèðåêòîðà. Îíè êàê ðàç îáìûâàëè åãî êîñòî÷êè è íàãîâîðèëè
î í¸ì ìíîãî íåëèöåïðèÿòíîãî, ÷åãî îí, ê ñîæàëåíèþ, íèêîãäà íå óçíàåò, à ïðè ñëàáîé ðåôëåê-
ñèâíîé ñïîñîáíîñòè — ýòî íàøà íàöèîíàëüíàÿ áîëåçíü — îí äóìàåò î ñåáå íàìíîãî ëó÷øå,
÷åì åñòü íà ñàìîì äåëå. Ó÷èòåëÿ çàìîëêàþò, ïîòîìó ÷òî áîÿòñÿ ðåïðåññèé èëè ñðî÷íîãî çàäà-
íèÿ, òàê ïîñòóïàþò ñ òåìè, êòî ïîïàëñÿ äèðåêòîðó íà ãëàçà. Ó÷èòåëÿ çàìîëêàþò, ïîòîìó ÷òî îíè
êóëüòóðíûå ëþäè, îíè óâàæàþò äèðåêòîðà è çíàþò, ÷òî íî ìîæåò ñêàçàòü ÷òî-òî òàêîå, ÷åì
ìîæíî áóäåò ãîðäèòüñÿ è ÷òî äîáàâèò ðàäîñòè è ãîðäîñòè çà ïðîôåññèþ è âîçìîæíîñòü ðàñ-
ñêàçàòü ðîäíûì î ïîõâàëå è èíòåðåñíûõ ñëîâàõ äèðåêòîðà

Äåòè õîäèëè â ìóçåé Õîäèëè òîëüêî òå, êòî õîòåë, èëè ïî ïëàíó â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå çàãíàëè âñåõ. Ó äåòåé âûÿñ-
íèëè ïîòîì, áûëî ëè èì èíòåðåñíî, ïîëåçíî è õîòåëè áû îíè ïîéòè â ýòîò èëè â äðóãîé ìó-
çåé èëè íà âûñòàâêó â ñëåäóþùèé ðàç. Äåòè äî ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ ïî ñîâåòó ó÷èòåëÿ ñàìè èëè
ñ ðîäèòåëÿìè ïðî÷èòàëè ìíîãîå îá ýêñïîçèöèè ìóçåÿ, îäíè ñîãëàñèëèñü ïîäãîòîâèòüñÿ
è ñòàòü ýêñêóðñîâîäàìè ïî âèðòóàëüíîìó ìóçåþ, äðóãèå åù¸ äî ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ ñäåëàëè
ýëåêòðîííî-èíòåðàêòèâíûé ïðîåêò ïî ýêñïîçèöèè ìóçåÿ, òðåòüè ïðèøëè â ìóçåé, ÷òîáû
âçÿòü èíòåðâüþ ó ïîñåòèòåëåé íà âõîäå è âûõîäå, ÷åòâ¸ðòûå ñäåëàëè ðåïðîäóêöèè êàðòèí,
ïÿòûå ñî÷èíèëè áóêëåò, øåñòûå íàïèñàëè íàó÷íî-òâîð÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ñåäüìûå ïîøëè
íå â ýòîò, à â äðóãîé ìóçåé, âîñüìûå íàïèñàëè îòçûâ â øêîëüíîé êíèãå âîñòîðãîâ è ïîðàæå-
íèé, äåâÿòûå ïîäãîòîâèëè ëåêöèè-ïðåçåíòàöèè ïî ýêñïîçèöèè ìóçåÿ è âûñòóïèëè â ìëàäøèõ
êëàññàõ, äåñÿòûå îðãàíèçîâàëè è ó÷àñòâîâàëè â øêîëüíîé òåëåïåðåäà÷å â ðàìêàõ õóäîæåñò-
âåííî äèñêóññèîííîãî êëóáà, îáñóæäàÿ ïóòè, îñîáåííîñòè è ïðîáëåìû èñòîðèè, êóëüòóðû,
èñêóññòâà è ìîëîä¸æè

Êëàññíûå ðóêîâîäè-
òåëè ñäàþò õîðîøèå
ïëàíû

À äåòÿì ýòè ïëàíû íå íóæíû, à ðîäèòåëè âîçìóùàþòñÿ, à àäìèíèñòðàöèÿ äîâîëüíà, à õóëèãàí-
ñòâî è áåçðàçëè÷èå ñðåäè äåòåé íàðàñòàþò, à êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ãëàäèò äåòåé ïî ãîëî-
âêå, à ðîäèòåëè äâà ðàçà â ãîä çàõîäÿò â øêîëó, äåòè â øêîëå ãóëÿþò îòäåëüíî, ó÷èòåëÿ ñòîÿò
îòäåëüíî, à äåòè æàëóþòñÿ, ÷òî íè÷åãî èíòåðåñíîãî â øêîëå íå ïðîèñõîäèò, à ðîäèòåëüñêèé
êîìèòåò ïîêóïàåò ó÷èòåëÿì öâåòû è ìàëåíüêèå ïîäàðêè ê æåðòâåííûì äíÿì è ïåêóò îäèíà-
êîâûé ïèðîã ê 8 Ìàðòà, à âåçäå, ãäå ñêàæóò, íàäî ÿâëÿòüñÿ â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå, à îäíè è òå
æå äåòè õîäÿò â àêòèâèñòàõ è ïîëó÷àþò ðîëè â ñïåêòàêëÿõ, à ïîòîì íåñêîëüêî äåòåé ñîâåð-
øèëè àêò ãðàæäàíñêîãî õóëèãàíñòâà è îáîêðàëè ìàãàçèí «Ëåîíàðäî», ïðàâäà, øêîëà ñóìåëà
ýòî çàìÿòü, íî êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ïðè ðàçáîðå ïîòðÿñàëà ïðåêðàñíûì ïëàíîì âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòû

Ìíîãèå ó÷èòåëÿ
ïîðó÷àþò äåòÿì
ïðîâîäèòü ïðåçåí-
òàöèè è âûñòóïàòü
ñ äîêëàäàìè

Ãîñïîäè, ñïàñèáî èçîáðåòàòåëÿì ýëåêòðîííîé òåõíèêè, ïðåçåíòàöèè ïîçâîëÿþò îòäîõíóòü ó÷è-
òåëþ è íè÷åãî èëè ìàëî äîáàâëÿþò â òîì âèäå, â êîòîðîì èõ ïî íî÷àì äåëàþò ñîâåñòëèâûå ðî-
äèòåëè ê çíàíèÿì ó÷åíèêîâ. À ñàìè ó÷åíèêè âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèé òîæå ìîãóò îòäîõíóòü
îò ïðîêëÿòüÿ 7–8 óðîêîâ â äåíü. Åñòü åù¸ íåñêîëüêî ôîðì, ïîçâîëÿþùèõ èçîáðàçèòü íå÷òî, —
ýòî ðàçäàòü äîêëàäû, ïóñòü íåðâíè÷àþò è çà÷èòûâàþò ÷óæäûé òåêñò è íåóâåðåííî ïðîèçíîñÿò
÷óæèå ìûñëè è ñëîâà. Åù¸ õîðîøî áû íà êàæäîì óðîêå èëè ÷åðåç óðîê äàâàòü ñàìîñòîÿòåëü-
íûå, ïðîâåðî÷íûå, ëàáîðàòîðíûå, êîíòðîëüíûå ðàáîòû èëè, âîò åù¸ ÷óäî XIX âåêà, — ïåðå-
ïèñûâàòü ó÷åáíèê è çóáðèòü èç íåãî êóñêè, âîñïðîèçâîäÿ èõ ïîä òèõîå âçäðàãèâàíèå è ïîñàïû-
âàíèå ó÷èòåëÿ è êëàññà. Óñòàëîñòü, íåóìåíèå, îòñóòñòâèå êîíòàêòà ñ äåòüìè, ñëàáûå çíàíèÿ —
âñ¸ ýòî ïðèâîäèò ó÷èòåëÿ ê íåîáõîäèìîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, óæåñòî÷àòü êîíòðîëü, èíà÷å
íå ñäàäóò ÅÃÝ, ñ äðóãîé — çàïîëíÿòü óðîê íåêèìè ïîõîæèìè íà ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèÿìè.
Íó à ó÷èòüñÿ äåòè äîëæíû äîìà, äëÿ ýòîãî åñòü ðåïåòèòîðû è ðîäèòåëè, à êòî íå ìîæåò èëè
íå õî÷åò — ïóñòü èäóò â äðóãóþ øêîëó èëè â êîëëåäæ. Íà ó÷èòåëÿ ìîæíî ïîâåñèòü âñåõ ñîáàê,
ìîæíî îáâèíèòü  åãî â ðàçíûõ ãðåõàõ, íî ëó÷øå áîëåå ðàçóìíî îðãàíèçîâàòü ó÷åáíûé ïðî-
öåññ è óäåëèòü ãëàâíîå âíèìàíèå àïðèîðíîé ïîäãîòîâêå ó÷èòåëÿ ê íîâûì âûçîâàì
è ïîòðåáíîñòÿì äåòåé è øêîëû
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4 ó÷åíèêà íå ñäåëà-
ëè äîìàøíèå çàäà-
íèÿ

Ýòî áûâàåò. Âàæíî óçíàòü, à ïðîøëûé ðàç îíè äåëàëè äîìàøíèå çàäàíèÿ? À ïî÷åìó îíè èõ
íå ñäåëàëè, à ñêîëüêî åù¸ äåòåé äåëàþò íåäîñòàòî÷íî êà÷åñòâåííî äîìàøíèå çàäàíèÿ? À êàê
ñîîòíîñèòñÿ â ïðîöåíòàõ âûïîëíåíèå âñåìè äåòüìè ó÷åáíûõ çàäàíèé íà óðîêå è ñêîëüêî ðàç-
íîóðîâíåâûõ çàäàíèé çàäà¸òñÿ íà äîì, ïðè ýòîì êàê îðãàíèçîâàíà ñ ïîìîùüþ äåòåé è ó÷èòå-
ëåé ïîìîùü òåì, êîìó ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ïëîõî äà¸òñÿ èëè íåèíòåðåñåí ïðåäìåò? Êàêîâû
ïðè ýòîì îòíîøåíèÿ îòñòàþùèõ äåòåé è ó÷èòåëÿ, ÷èñëî îòñòàþùèõ êîíñòàíòíî èëè ñ êàæäûì
ðàçîì èõ êîëè÷åñòâî óìåíüøàåòñÿ èëè óâåëè÷èâàåòñÿ? Ïîäãîòîâëåí ëè ó÷èòåëü ðàáîòàòü ñ äåòü-
ìè ðàçíîãî óðîâíÿ è êàê ÷àñòî àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåãè ïîñåùàþò åãî óðîêè è îêàçûâàþò åìó
ìåòîäè÷åñêóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ è ñîäåðæàòåëüíóþ ïîääåðæêó? Êàê èçó÷àåòñÿ âîîáùå òðóä
ó÷èòåëÿ, êàê âûñòðîåíà ñèñòåìà ñòèìóëèðîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà?

Äèðåêòîð ñ çàâó÷åì
íàïèñàëè õîðîøóþ
ïðîãðàììó

È åù¸, õîðîøî áû ýòó ïðîãðàììó, êîòîðóþ îíè ñ÷èòàþò õîðîøåé, ïîêàçûâàòü êîëëåêòèâó èëè
ñêîðîãîâîðêîé ïðèíÿòü å¸ íà ñëóõ íà ïåäñîâåòå, à ïîòîì óáðàòü äî ïðèõîäà êîìèññèé ïîä
êëþ÷ â ñåéô, ÷òîáû íå ïûëèëàñü. Ìíîãèå ïðîãðàììû ñî÷èíÿþò çàâó÷è, èíîãäà ê íèì ëèáî ïðè-
ñîåäèíÿåòñÿ, ëèáî ïèøåò ôàìèëèþ íà îáëîæêå, äèðåêòîð. Ãîâîðÿò, ïðîãðàìì èëè ïëàí — ýòî
òî, ÷òî ìîæíî íå âûïîëíÿòü, ãëàâíîå, ðàçóìíî îò÷èòàòüñÿ î âûïîëíåíèè, à òî, ÷òî ïðèíÿòèå ëþ-
áîé ïðîãðàììû íå ïîâûøàåò êà÷åñòâî ðàáîòû ïåäàãîãîâ è àäìèíèñòðàòîðîâ øêîëû, à òî, ÷òî
òàêèå ïðîãðàììû íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî êà÷åñòâà äåòñòâà,
à òî, ÷òî òàêèå ïðîãðàììû, êàê ïðàâèëî, íå îáåñïå÷èâàþòñÿ ðåñóðñíî è îðãàíèçàöèîííî,
à ãëàâíîå, êîëëåêòèâ ñ÷èòàåò ýòè ïðîãðàììû ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî ÷óæèìè è â áîé èëè
â ðàçâåäêó çà ýòè ïðîãðàììû íå ïîéä¸ò

Âå÷åðîì â øêîëå
õîðîøî è òèõî

Äåòåé íåò, êðóæêîâ íåò, ïðàâäà, èíîãäà ðÿäîì ñî øêîëîé ðàçäàþòñÿ êðèêè è ïåíñèîíåðû ÷åì-
òî íåäîâîëüíû, íó ýòî ó íèõ âîçðàñòíîå. Ôîðìàëüíî 60% äåòåé 1–2 ðàçà â íåäåëþ â ìëàäøèõ
ñðåäíèõ êëàññàõ õîäÿò â êðóæêè, ïîòîì è îíè, è ðîäèòåëè íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî â øêîëå íè-
÷åãî èíòåðåñíîãî è ïîëåçíîãî, ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòó äåòåé, íåò è íàäî èñêàòü ñ÷àñòüÿ
íà ñòîðîíå. Äà è òî ñêàçàòü, ó äåòåé â íåäåëþ ñâîáîäíîãî âðåìåíè îò 20 äî 80 ÷àñîâ â çàâèñè-
ìîñòè îò èõ îòíîøåíèÿ ê ó÷¸áå, è ïîñåùåíèå êðóæêîâ çàíèìàåò ñëèøêîì ìàëî âðåìåíè.
Äðóãîå äåëî, ñïîðòèâíûå ñåêöèè è ÷åìïèîíàòû äà ñäà÷à íîðì ÃÒÎ, äà ó÷àñòèå â ñë¸òàõ è ïîõî-
äàõ, èëè çàíÿòèÿ â òå÷åíèå âñåãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè â òåàòðàëüíîé, õóäîæåñòâåííîé, ýñòðàä-
íîé ñòóäèÿõ, èëè ó÷àñòèå â èçäàòåëüñêèõ ïðîåêòàõ, íàêîíåö, ðàáîòà â ïðîèçâîäñòâåííûõ è íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ è ìàñòåðñêèõ — èçîáðåòàòåëüñòâî, âûïóñê ïðîäóêöèè, ïîëó÷å-
íèå ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ. Äà ìàëî ëè ÷åãî ìîæåò áûòü âå÷åðîì â øêîëå, à ïîêà òèõî,
è òîëüêî äâîðíèê-òàäæèê è äåâóøêà-òàäæè÷êà óáèðàþò òåððèòîðèþ çà âåëèêîâîçðàñòíûìè
øàëîïàÿìè

Âåñü âå÷åð â ñïîðò-
çàëå çàíèìàþòñÿ
áîëüøèì òåííèñîì

Â øêîëå 1000 ó÷àùèõñÿ, áîëüøå 100 ÷åëîâåê ïåäêîëëåêòèâ, ïëþñ áîëüøå 1500 ÷ëåíîâ ñå-
ìåé. È øêîëà ïðîâîðà÷èâàåò çàìå÷àòåëüíóþ îïåðàöèþ, âîäâîðÿÿ â ñïîðòçàë áîëüøîé òåííèñ,
âåäü òàì âñåãî 2 ÷åëîâåêà, è ìàññà çðèòåëåé, æåëàþùèõ ïîñìîòðåòü íà ýêñïðåññèþ äâèæåíèé
è êðèêè òåííèñèñòîê. Îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó ñïîðòèâíîãî êëóáà è ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ñåê-
öèé òðóäíî, õëîïîòíî, îïàñíî è îòíèìàåò ìàññó âðåìåíè è ñèë, à çäåñü ïðèëè÷èÿ ñîáëþäåíû,
çàë çàíÿò, ôèçðóê äîïëàòó ïîëó÷àåò, à ïîòðåáíîñòü äåòåé çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è äîñòèãàòü óñïå-
õîâ è ïîáåä ëåãêî çàìåíÿåòñÿ íà ïàññèâíóþ ôîðìó ó÷àñòèÿ

Ó÷èòåëÿ íå õîäÿò
â øêîëüíóþ
áèáëèîòåêó

Íî òàì æå íåò ïðåäìåòíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, íåò æóðíàëîâ ïî ïñèõîëîãèè, âîñïèòàíèþ,
óïðàâëåíèþ, íåò íîâûõ êíèã, åñòü ñòàðûé óñòàëûé áèáëèîòåêàðü, êîòîðàÿ ïîäêëåèâàåò îáëîæ-
êè áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, âûäà¸ò è ïðèíèìàåò ó÷åáíèêè, âûäà¸ò òàêæå êëàññèêó ê ñî÷èíåíèÿì,
èíîãäà íà ñâîè ìàëåíüêèå äåíüãè ïîêóïàåò íåñêîëüêî êíèã. Âåñ¸ëàÿ, èíòåðåñíàÿ, òâîð÷åñêàÿ,
êèïó÷àÿ æèçíü â áèáëèîòåêå äàâíî çàêîí÷èëàñü, òàì äàæå íå ñîáèðàþò è íåò ïàïîê ñî ñöåíà-
ðèÿìè óðîêîâ è âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé è, íàâåðíî, îáî âñ¸ì îá ýòîì çíàþò â óïðàâëÿþùåì
ñîâåòå øêîëû, íî êîìó òåïåðü íóæíû êíèãè è æóðíàëû!
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Â øêîëå îïðåäåëè-
ëè 3-õ ëó÷øèõ
ó÷èòåëåé

Êòî îïðåäåëèë è ñ ýòèì ñîãëàñíû äåòè, âûïóñêíèêè, ðîäèòåëè, êîëëåãè? Ýòè ó÷èòåëÿ — ëó÷øèå,
âñåãäà îäíè è òå æå? Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îïðåäåëÿþòñÿ ëó÷øèå? À åñëè íîìèíàöèé áóäåò 7–8
è â êàæäîé áóäóò îïðåäåëåíû ïî òðè ëó÷øèõ, òî ëó÷øèõ ó÷èòåëåé îêàæåòñÿ íå 3–5%, à 30–40%?
Åñëè ïîëîæåíèå îá îïðåäåëåíèè ëó÷øèõ áóäåò ïðèíÿòî è îïóáëèêîâàíî çàðàíåå, åñëè âñå æå-
ëàþùèå ñòàòü ëó÷øèìè ïîïàäóò â ãðóïïû ïîäãîòîâêè ïðè äèðåêòîðå, çàâó÷å, ëó÷øèõ ïåäàãîãàõ,
ïðè ïîìîùè ó÷¸íûõ è ìåòîäèñòîâ, ìîæíî ñèëüíî ïîäíÿòü êà÷åñòâî ðàáîòû ïåäàãîãîâ. Âàæíî
òàêæå ñîîáùèòü âîçìîæíûå ñòèìóëû: øêîëüíûå çâàíèÿ ñòèïåíäèè, ñïåöèàëüíûå íàäáàâêè, äèï-
ëîìû, ïðåìèè. Íå ìåíåå âàæíî â øêîëüíîé ïå÷àòè îòîáðàæàòü òâîð÷åñêèé ïî÷åðê, ïåäàãîãè÷å-
ñêèå ïðåäëîæåíèÿ, îñîáåííîñòè òåõíîëîãèé è äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ó÷èòåëåé

Ñòàðøåêëàññíèê
ïîëþáèë îäíî-
êëàññíèöó è íåæíî
öåëóåò å¸ íà ïåðå-
ìåíå

È ýòî âèäÿò äåòè, è îíè íà÷èíàþò äóìàòü, ÷òî ëþáîâü — ýòî òîëüêî ñåêñ, ÷òî òàèíñòâåííîñòü
è ðîìàíòè÷íîñòü ëþáâè — ýòî ãëóïîñòè, ÷òî ðàçäåâàòüñÿ, îòäàâàòüñÿ íà ëþäÿõ, íå ëþáèòü,
à âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ, ìåíÿòü ïàðòí¸ðîâ — âîò ñìûñë òàê íàçûâàåìîé ëþáâè, è âñÿêàÿ ïîïûò-
êà ó÷èòåëåé ïîñòàâèòü çàñëîí íà ïóòè ïîøëîñòè è ðàçíóçäàííîñòè íè÷åãî, êðîìå íåïðèÿòèÿ
ñî ñòîðîíû áîëüøèíñòâà ïîäðîñòêîâ, íå âûçûâàåò. Ðàíüøå ïîìîãàëà êëàññèêà, ïóðèòàíñòâî
ðîäèòåëåé è òåëåâèäåíèÿ, ñåé÷àñ òîëüêî ïðåäåëüíîå óâàæåíèå ê ó÷èòåëÿì ïîçâîëèò â ñïîðàõ
è ñóæäåíèÿõ ïðèíÿòü áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ íà ñîáðàíèè äåòåé è âçðîñëûõ ïðàâèëà ïîâåäå-
íèÿ, äðåññêîä, íîðìû îòíîøåíèé â ñïåöèàëüíîì êîäåêñå ðàáîòíèêà è ó÷åíèêà øêîëû

Ó äåâî÷êè â óøàõ
ïðåëåñòíûå
áðèëëèàíòû

È êîãäà å¸ âûñàæèâàåò ìîðäîâîðîò èç Ëåêñóñà, îíà ãîðäî ïðîõîäèò ñêâîçü ðÿäû áåäíûõ
îäíîêëàññíèêîâ, äåìîíñòðèðóÿ èçâåñòíûì îáðàçîì íàæèòûå íå åé áîãàòñòâà. È íà÷èíàåòñÿ
áîðüáà óáîãèõ, êòî äîãîíèò ïî âíåøíåìó áëåñêó, ïðåâðàùàÿ ôîðìó â ñîäåðæàíèå, ýòó ïàðâå-
íþ. «Íî äåíåã íåò, íî âû äåðæèòåñü», íå äëÿ íèõ, íàäî âîðîâàòü, íàäî ëþáûì ñïîñîáîì âñòàòü
âðîâåíü, õîòÿ áû ïðè÷åñêîé, òàòóèðîâêîé, áîëüøèìè íàóøíèêàìè, æàðãîíîì, è åñëè ìû, ïå-
äàãîãè è âçðîñëûå, çàíèìàåì ïîçèöèþ ëåíèâîãî íåâìåøàòåëüñòâà èëè ïðèìèòèâíûõ óïð¸êîâ,
òî ñìåùåíèå öåíòðà â ñòîðîíó ïîøëîñòè, îáåñïå÷åíî. Íî âîò â êëàññå ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ìîäà
÷èòàòü è ó÷èòü ëó÷øèå ñòèõè, è òåïåðü íå ñïàñóò íèêàêèå áðèëëèàíòû, êðîìå áðèëëèàíòîâ
ñë¸ç, êîòîðûå èñòèííàÿ ïîýçèÿ âûñåêàåò äàæå èç êàìåííûõ äóø 

Ìíîãèõ äåòåé âîäÿò
íà îëèìïèàäû

À â øêîëå, åñòåñòâåííî, íåò òüþòîðà, êîòîðûé ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè îïðåäåëèë áû èíäèâè-
äóàëüíûé ìàðøðóò óãëóáë¸ííîãî îáó÷åíèÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé, à â øêîëå íå ïðîâîäÿòñÿ âíóòðåí-
íèå êîíêóðñû èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé äåòåé è âçðîñëûõ. Â øêîëå íå ñîçäà-
íû óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû ñïåöèàëüíûõ ãðóïï ïîäãîòîâêè ê ðàçëè÷íûì êîíêóðñàì è îëèìïèàäàì.
Íóæíî ñîçäàòü øêîëüíîå ïîëîæåíèå î âíóòðèøêîëüíûõ êîíêóðñàõ, î ïðàâàõ è âîçìîæíîñòÿõ
ó÷àñòíèêîâ, î ñèñòåìå èõ ïîäãîòîâêè, î ñòèìóëàõ, îá èíôîðìèðîâàíèè, à â øêîëå íåò ãðóïï ïîä-
ãîòîâêè ê îëèìïèàäàì, à ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè ïî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììàì íå ïðîâîäèòñÿ,
à ïåäàãîãîâ íå íàó÷èëè ðàáîòàòü ñî çâ¸çäî÷íûì ìàòåðèàëîì

Ó÷èòåëÿ ÷àñòî óïî-
òðåáëÿþò òàáëåòêè
îò ãîëîâíîé áîëè
è ìèãðåííè

Çàâó÷ óõîäèò 
íà ïåíñèþ

Ìîæåò áûòü, â øêîëå íå ñîáëþäàåòñÿ òåìïåðàòóðíûé ðåæèì è ðåæèì ïðîâåòðèâàíèÿ è îñâåùåíèÿ.
Ìîæåò áûòü, íå ïðîâîäèòñÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ìîæåò áûòü, ÷ðåçìåðíàÿ
óñòàëîñòü ïðèâîäèò ê ïðåæäåâðåìåííîé ñòàðîñòè, ìîæåò áûòü, â êîëëåêòèâå ÷àñòû êîíôëèêòû, èëè
ó÷èòåëü ïåðåæèâàåò èç-çà äîìàøíèõ ïðîáëåì. Âîçìîæíî, àäìèíèñòðàòèâíûå òðåáîâàíèÿ íàñòîëüêî
áåñ÷åëîâå÷íû è æåñòîêè, à íàðàñòàþùåå ñîñòîÿíèå òðåâîæíîñòè èç-çà ïðèáëèæàþùèõñÿ ÂÊÐ èëè
ÅÃÝ íàñòîëüêî ñèëüíî äàâÿò íà ñîâåñòëèâîãî ïåäàãîãà, ÷òî ýòî íåìèíóåìî ñêàçûâàåòñÿ íà åãî çäîðî-
âüå. Âîçìîæíî, àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû, åñòåñòâåííî, íå äóìàåò î ïèòàíèè ïåäàãîãîâ, êîòîðûå, êàê
ïðàâèëî, öåëûìè äíÿìè íàõîäÿòñÿ â øêîëå, è öåíû íà ïèòàíèå è êà÷åñòâî ïèòàíèÿ òàêîâî, ÷òî îíè
ëèáî ñòðàäàþò æåëóäêîì, ëèáî ïðèíîñÿò èç äîìà áóòåðáðîä è ïèòàþòñÿ âñóõîìÿòêó

È äðîæàò ñòåíû, è óæàñ ãóëÿåò ïî øêîëüíûì êîðèäîðàì, ïîòîìó ÷òî ëþäè áîÿòñÿ è íå çíàþò, êòî
ïðèä¸ò íà ýòó âàæíåéøóþ øêîëüíóþ äîëæíîñòü, îò êîòîðîé çàâèñÿò äàæå áîëüøå, ÷åì îò ìåíå-
äæåðà-äèðåêòîðà, îòíîøåíèÿ â êîëëåêòèâå, ðàñïèñàíèå, àíàëèç ðàáîòû è ïîìîùü ó÷èòåëÿì. Ñè-
ñòåìû â ïîäãîòîâêå è îòáîðå ðåçåðâà êàäðîâ øêîëå íåò, è êàê ÷àñòî â ðóêîâîäèòåëè ïîïàäàåò
ñëó÷àéíûé ÷åëîâåê, è âñå ñòðàäàþò îò ýòîãî. À òóò åù¸ äèðåêòîðó ïðèãëÿíóëàñü îäíà õîðîøåíü-
êàÿ ñòåðâà èç áëîíäèíîê, è â ïðèâàòíîé áåñåäå îíà îáåùàëà âñåì ïîêàçàòü êóçüêó è åãî ìàòü.
Ìîæåò áûòü, ñîáðàòüñÿ âñåì è ïîéòè ê äèðåêòîðó, äà ðàçâå âñåõ ñîáåð¸øü. Ìîæåò áûòü, òåïåðü
õîðîøèì ó÷èòåëÿì ïðèä¸òñÿ èñêàòü ðàáîòó â äðóãîé øêîëå, ïîòîìó ÷òî ïëîõèå, êàê ïðàâèëî, âû-
æèâàþò èìåííî òàì, ãäå ïëîõî



� позволяет использовать опыт и роди-
телей, и детей для выработки коллек-
тивных представлений и решений,
в девятых, эта работа позволяет выст-
роить реальное поле проблем и увидеть
и найти тех, кто мог бы наилучшим
способом принять участие в их реше-
нии;

� наряду с мониторингом основных яв-
лений и процессов управления учебно-
воспитательным процессом определить
те задачи, которые следует заложить
в программу и план работы школы;

� это постоянная забота об оперативном,
стратегическом информировании детей
и взрослых;

� использование достоинств каждого пе-
дагога, родителя и ученика, выращива-
ние и формирование качеств, которыми
хотела бы и могла обладать личность
в собственных интересах и в интересах
общего дело, формирование разных
групп актива, преследующее цель вовле-
чение всего коллектива в процесс управ-
ления школой;

� создание условий, правовых, органи-
зационных, ресурсных для формирова-
ния общественных организаций, делеги-
рование им необходимых полномочий,
и постоянная забота о росте профессио-
нальном и карьерном всех достойных
педагогов, или забота о возвышающем
статусе все участников педагогического
процесса;

Особенность управления на основе малых
сигналов в том, что:

� так же как и при решении проблемных
ситуаций, здесь нет одного решения, а зна-
чит, участники демонстрируют креативные
способности для поиска граней истины
и наиболее подходящего управленческого
решения;

� здесь организован реальный процесс про-
фессионального совершенствования педаго-
гов на социоактивном и метапредметном
уровне;

� формируется, совершенствуется и отбира-
ется актив и выявляются склонности, спо-
собности, профессиональная активность уча-
стников;

� происходит исподволь профессионально-
информационное насыщение, в пятых, это
один из замечательных способов повышения
качества педагогичесской среды;

� педагоги получают замечательный опыт
профессионального анализа и поиска реше-
ний, в порой сложных форс-мажорных си-
туациях;

� появляется реальная возможность для
роста авторитета каждого независимо
от должности, и если директор только ме-
неджер, далёкий от решения педагогических
проблем, то он оказывается в том болоте,
в котором нечего ловить;

Â.Ì. Ëèçèíñêèé.  Èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ íóæíà ãóìàíèñòè÷åñêîé

äåìîêðàòè÷åñêîé øêîëå

Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  1’2018
98

Ñëàáûå ñèãíàëû

Íà ñåìèíàðå óñòà-
ëûé ó÷èòåëü çàñíóë
è ñòàë ïîõðàïûâàòü

Âàðèàíò àíàëèçà

Âîò òàêîé ñåìèíàð, èëè âîò òàêàÿ íàãðóçêà è âîò òàêàÿ çàðïëàòà, èëè ìàëåíüêèé ðåá¸íîê äîìà,
èëè 6 óðîêîâ â ýòîò äåíü è ýòó íåïîäú¸ìíóþ íîøó çàâåðøèòü ñåìèíàðîì ìîãëè òîëüêî æåñ-
òîêèå àäìèíèñòðàòîðû. À ìîæåò áûòü, êàê âñåãäà, ñåìèíàð íîñèò äåæóðíûé è ôîðìàëüíî-îò-
÷¸òíûé õàðàêòåð è ìîæíî ïîñïàòü, à ìîæåò áûòü, â øêîëå âîîáùå íåò ïîëåçíîé ïðîäóìàííîé
ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, à, ìîæåò áûòü, àäìèíèñòðàöèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî òîëüêî ó÷¸íûé
ñî ñòîðîíû ÷òî-òî çíàåò, à ñàìè ìû íè ñåáÿ, íè äðóãèõ íàó÷èòü íå ìîæåì. À ìîæåò áûòü, ó÷è-
òåëü áîëåí è íå çíàåò îá ýòîì, à ïîéòè â ïîëèêëèíèêó è ïîïàñòü ê õîðîøåìó âðà÷ó íåêîãäà.
À ìîæåò áûòü, â ñòîëîâîé áûë òÿæ¸ëûé îáåä. À ìîæåò áûòü, íà ñåìèíàð ñîãíàëè ïåðâûõ ïî-
ïàâøèõñÿ ó÷èòåëåé, ÷òîáû çàêðûòü áðåøü? À ìîæåò áûòü, äàæå âî ñíå îí îñòà¸òñÿ õîðîøèì
ó÷èòåëåì è õîðîøèì ÷åëîâåêîì? 
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� создание фондов, базы, системы информа-
ции для методического и содержательного
обеспечения учебно-воспитательного процесса;

� это поддержка инициатив, интересного
и полезного опыта и активное его распростра-
нение и внедрение;

� постоянная диагностика и обучающий, под-
держивающий контроль.

Воспитание детей как процесс и условия
для их развития и социализации, 

как главная задача деятельности школы 

Одно из важнейших условий организации дет-
ской жизнедеятельности выступает, с одной
стороны, содействие формированию у детей
социально и личностно значимых потребностей
и интересов, постоянное стимулирование само-
совершенствования, с другой — как создание
таких детских самоуправляющихся и самодея-
тельных организаций (естественно при под-
держке педагогов и родителей), которые поз-
волят соответствовать детским запросам.

Наряду с разнообразными делами, полезными
и важными для развития детей, исключительно
важно постоянное изучение детских интересов,
запросов, ценностей и личное заинтересованное
общение детей и значимых для них педагогов.

Если педагоги не являются носителями инте-
ресных и полезных для детей продуктов, если
они не демонстрируют замечательные личност-
ные качества, если дети не испытывают по-
требности в особых, порой таинственных от-
кровенных и душевных отношениях каждый
со своим педагогом, то успех воспитания ста-
новится проблематичным.

Удивительно, что родители по факту рождения
детей убеждены, что они имеют право и могут
успешно воспитывать детей, но такое же пред-
ставление есть у большинства классных руко-
водителей, которые помнят, как было у них
в детстве, и ещё кое-что, изученное в педаго-
гическом вузе, и с таким багажом, без знания
современных концепций и технологий воспита-
ния, после 4–6 предметных уроков они, уста-
лые и погасшие, идут воспитывать детей, сон-
ным вялым голосом сообщая им прописные ис-
тины и понуждая участвовать в каких-либо

делах, и только в крайних случаях, оки-
нув класс орлиным взглядом, классный
руководитель, захлёбываясь от негодова-
ния, начинает воспитывать детей крика-
ми, обвинениями, требованиями и угро-
зами. Вот почему так важно для адми-
нистрации школы создать условия для
успешной организации воспитательного
процесса в классе и прежде всего для
постоянного неформального обучения
классных руководителей. 

Содержательно-организационное
единство школы и семьи — 

важное условие успешного воспитания

Система углублённого обучения не мо-
жет быть ориентирована на урок и кое-
какие кружки, так же как и система гу-
манистического воспитания не может
представлять только лишь набор неких
мероприятий и случайных поручений де-
тям и взрослым.

Если среди педагогов нет людей увле-
чённых, занимающихся каким-либо
творчеством, умеющих и способных
вовлекать в творческий процесс детей,
если при этом учитель, имеется в виду
настоящий учитель, понимает, что
урок — это начало пути, что углуб-
лённое обучение.

Дети хотят чудес, а мы предлагаем им
только уроки и торжественные, с точки
зрения взрослых, мероприятия, мы
не только не знаем чего хотят дети,
но и не умеем перенормировать их ин-
тересы, формировать у них социально
значимые взгляды через организацию
полезных, интересных, соответствующих
возрасту деятельностей.

И всё же нет ничего привлекательнее
для детей, чем замечательные, ориги-
нально мыслящие взрослые, умеющие
организовывать интересные дела, помо-
гать детям в трудную минуту.

Интересно и полезно добиться, чтобы
каждый учитель-предметник, каждый



� создать в школе научно-методический
центр;
� методический кабинет (найти деньги
и поддержку управляющего света для ор-
ганизации работы старшего методиста
школы);
� многономинационный конкурс педагогов,
родителей;
� педсоветы, научно-практические конфе-
ренции и семинары;
� педагогическое общество и отряд вожа-
тых;
� методические объединения педагогов;
� выпуск школьной газеты: вести с уро-
ков, воспитание в семье, куда идёт отряд
— большой секрет…;
� постоянный поддерживающий
и обучающий контроль с персональной
поддержкой нуждающихся в этом педа-
гогов;
� создание взросло-детского научного об-
щества с лекторскими секциями;
� школьный журнал педагогических, мето-
дических и творческих материалов;
� институт наставников и персональных
кураторов;
� лаборатория игр и активных методов
обучения;
� системное изучение успешного профес-
сионального опыта;
� кружки и малые группы качества;
� творческие секции самообразования;
� сайт с подбором и накоплением сцена-
риев, текстов, материалов по предметам,
по психологии и по воспитанию;
� выездная педагогическая школа;
� межшкольный обмен;
� открытые педагогические мероприятия
по заранее объявленной тематике (показ
новых технологий, методик, авторский
проект, инновационные подходы);
� ежеквартальное определение удовлетво-
рённости родителей и детей школьной
жизнью и щедрое награждение, и поощ-
рение всех педагогов и активных детей
и родителей;
� декады, месячники и фестивали педаго-
гических достижений;
� профессиональные собеседования,
анкетирования, мониторинги, диагности-
ческие процедуры;

педагог замкнул на себя несколько детей,
увлекая их своим предметом, вовлекая
во внеклассную работу по предметам, со-
здавая условия и возможности для участия
детей в интеллектуальных конкурсах и при-
влекательных для детей проектах.

Системное, в том числе внутришкольное,
повышение квалификации

Это невозможно сделать, если сама адми-
нистрация не проявляет интереса к культу-
рологической и профессиональной информа-
ции, и тем более это невозможно, если
в школе не сформирована позитивная педа-
гогическая среда.

Бесполезен и вреден подход, при котором
внутришкольное повышение квалификации
носит формальный характер.

Совершенно очевидно, что хорошая органи-
зация учебно-воспитательного процесса
предполагает создание для успешного, хо-
рошего учителя таких условий, при которых
он не будет подвержен накоплению безум-
ных усталостей, которые приводят к про-
фессионально-личностному выгоранию, его
нагрузка будет соответствовать его пси-
хофизическим и профессиональным воз-
можностям, при этом оплата труда будет
сформирована с учётом той разнообразной
пользы, которую он может принести детям
и коллегам.

Исключительно важно понимать и помнить,
что одни учителя могут красиво и качествен-
но писать отчёты, другие вести творческую
студию, третьи водить детей в походы
и знать наклонности детей; профессиональ-
ные особенности и то, что лучше всего уда-
ётся учителю, именно это развивать в нём,
именно это использовать в организации дея-
тельности педагога — очень важная задача
администрации школы. 

Организация различных форм внутришколь-
ного повышения квалификации педагогов
и родителей:
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� коллективное изучение опыта, технологий,
трудов и материалов по различным аспектам
педагогики;
� коллективный анализ своих и чужих уроков
и внеклассных мероприятий;
� сентябрьский методический портфель учителя
(администрация школы, общественно-педагоги-
ческие объединения и школьный методист оп-
ределяют содержание портфеля, подбирая для
разных педагогов необходимые информацион-
ные, предметные, научные, методические,
культурной направленности материалы на раз-
ных носителях);
� школа молодого учителя, занятия в которой
ведут успешные учителя школы;
� мастерские педагогического опыта;
� родительская психолого-педагогическая шко-
ла;
� кафедры научно-практической педагогики
и современных технологий;
� проблемные лаборатории;
� малые творческие коллективы;
� временные научно-исследовательские коллек-
тивы;
� школьный интерактивный консультативный
пункт;
� студия записи интересных уроков и вне-
классных мероприятий.

Родители и общественность ругают школу
за то, что многие учителя дают примитивные
уроки, выполняют свои или навязанные обя-
занности, дежурят, проводят диагностические
и прочие замеры, контрольные срезы, но ре-
бёнок для них становится тем посторонним
объектом, общение с которым всё больше
подменяется электронными оценками, элек-
тронными заданиями, электронными сообще-
ниями. Складывается ситуация, при которой
профессиональное общение с детьми и роди-
телями заменяется электронно-информацион-
ным давлением. И любому хорошему учителю
понятно и обидно, что при всём желании он,
страдая безмерной усталостью, не только фи-
зического, умственного, но прежде всего пси-
хологического свойства, даже зная, умея,
и может быть, желая быть с детьми, быть
полезным детям и как предметник, и как пе-
дагог, и как личность, он, однако, не может
этого сделать. Поэтому важнейшей задачей
администрации сегодня становится оптимиза-
ция труда учителя, а вслед за этим и ребён-
ка, специальное обучение педагогов умению

работать в классе с разными категория-
ми детей — разного уровня готовности
и мотивации и, главное, умению и же-
ланию сочетать урочно-предметную ра-
боту с широким спектром внеклассной
работы по предмету и культурно разви-
вающей работы вообще.

Данный посыл можно рассмотреть с по-
зиции тех видов педагогической дея-
тельности, которые мог бы выборочно,
частично или по особым направлениям
и программам вести учитель.

Следует сразу предупредить и заме-
тить, что ни один из предлагаемых ни-
же вариантов организации творческой
углублённо-познавательной и практиче-
ской деятельности учащихся невозмо-
жен без оптимизации труда педагогов,
снижения крайних нагрузок, предотвра-
щения профессионально-личностного
выгорания, без наличия соответствую-
щих ресурсов, без серьёзной организа-
ционной работы управляющего совета
и администрации школы.

Формирование разновозрастной или
в каждом классе группы или кружка
предметного актива, с которым ведётся
опережающая подготовка для выполне-
ния участниками этой группы функций
заместителя, помощника, ассистента или
лаборанта учителя. Заинтересованные
ученики смогут помогать учителю в про-
ведении различных познавательных ак-
ций, как на уроке, так и вне его, они
смогут проверять выполненные учащи-
мися учебные задания, организовывать
работу микрогрупп и творческих коллек-
тивов, помогать в работе отстающим
учащимся.

Организация, возможно совместно
с другими учителями, группы всех же-
лающих учащихся для подготовки
к участию в различных интеллектуаль-
ных конкурсах, марафонах, викторинах
(этой работе обязательно должна пред-
шествовать подготовка учителей для
успешной работы по углублённым



� сопровождение одарённых учащихся
по индивидуальным программам;
� выездные научно-практические школы,
лагеря, слёты;
� постоянно действующий конкурс
по предмету;
� выпуск научных трудов.

Ïðèëîæåíèå

НИИ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
1. Выращивание волос.
2. Выращивание зубов.
3. Регулирование сахара в крови.
4. Историко-географические народные
способы лечения.
5. Домашние внутрилопастные ветродви-
гатели (внутриполостные и т.д.).
6. БАДы, безвредные, повышающие на-
строение и ощущение счастья, способст-
вующие повышению качества и отдачи
учебной работы.
7. Микро- и мезодроны разного назначе-
ния — подводные, надводные, воздуш-
ные, подземные и космические, а также
антидроны.
8. Проекты и описание моделей межпла-
нетных кораблей, двигателей, источников
топлива и скоростей для них.
9. Каскадное, террасное выращивание
растений при помощи гидро- и аэропони-
ки.
10. Обучающая мягкая и комбинирован-
ная игрушка.
11. Сбалансированный на день рацион
питания, сна, занятий, динамических на-
грузок.
12. Фаншкола, модель учителя, модель
урока.
13. Обучающие модели по разным пред-
метам.
14. Компьютерная программа изучения
правил, норм, законов по разным предме-
там.
15. Составление словаря молодёжного
сленга.
16. Проект «Оригинальные сувениры на-
шего края».

программам и с использованием специаль-
ных креативно-ориентированных методик).

Возможны также такие способы повышения
квалификации учителей, как:
� межкабинетная школа решения «звёздных
задач» и специальных заданий, в том числе
ПИЗА и ТВИСС;
� организация деятельности педагогов
по разработке и исследованию проблем
в рамках малых педагогических проектов:
обучение без двоек и троек, обучение без
излишних домашних заданий и участия ро-
дителей в их выполнении, подготовка кон-
сультантов — будущих учителей…;
� творческая группа совместно с учителями
готовит буклет для родителей;
� специальная инициативная группа заранее
готовит программу обучения в рамках курсов
для родителей.

Специальное собеседование с родителями
и учениками для выстраивания индивиду-
альной траектории обучения предполагает:
� создание группой учителей совместно с ро-
дителями разновозрастного научно-практиче-
ского общества или его секции, в целях
и интересах не только углублённого изучения
предмета, но и выхода в научную плоскость,
в организацию проектной, модельной и прак-
тической деятельности, в том числе и в рам-
ках специальных конкурсов, с разработкой
мер поддержки, специальной подготовки
и соответствующих стимулов;
� внедрение в практику малых исследова-
тельских групп учителей, которые, изучая
опыт друг друга путём коллективной рефлек-
сии, добиваются повышения качества педаго-
гической работы;
� создание групп или института коллектив-
ных вожатых или наставников из числа
учащихся;
� предметный актив готовит и выпускает га-
зету, альманах, сборник, малый методический
журнал;
� режим персональных консультаций;
� SOS-телефон;
� дополнительные занятия для отстающих
учащихся;
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17. История, теория и практика орнамента.
18. Космический костюм, молодёжная мода.
19. Проект «Развитие экономики нашего рай-
она».
20. Политический, молодёжный, партийный,
спортивный, региональный лидер — модель
и ограничения.
21. Проектная карта молодёжного досуга.
22. Электронное устройство для ухода за рас-
тениями, для приготовления обеда.
23. Путеводитель по району, по школе, по та-
лантам.
24. Телескопический рюкзак.
25. Система и способы оптимального отбора
работников.
26. Стимулятор быстрого и надолго изучения
больших объёмов информации. 
27. Что надо делать, чтобы нравиться другим
людям.
28. Антимакдональдс (что можно противопос-
тавить сети Макдональдс, чтобы привлечь по-
сетителей и предоставить им более полезный
продукт).

29. Реклама полезных и антиреклама
вредных товаров (реклама профессии,
реклама кваса, реклама пива и безде-
лья).
30. Как стать изобретателем (куда пой-
ти, что делать, чему учиться).
31. Многоколёсный велосипед (количе-
ство колёс, их размеры, амортизация,
польза).
32. Лазерная электростанция.
33. Генератор солнечной энергии (как
получать дешёвым образом солнечную
энергию).
34. Регулятор пользования интернет-
сети.
35. Защита от вирусного проникнове-
ния.
36. Химико-биологическое получение
энергии.
37. Разработка старт-апа, фандрайзинг
проекта. 


