
1. КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ

С начала 70-х гг. в странах Западной Европы заметно усилился
интерес к проблемам эффективности образования и новым моде-
лям управления учебными заведениями разного типа. Стали со-
здаваться научно-исследовательские центры, занимающиеся во-
просами планирования и финансирования разработок, более ра-
циональных с точки зрения новых моделей управления образо-
вательными учреждениями, организационных форм учебного
процесса, модернизации его содержания и т. д. Именно этим во-
просам посвящаются международные конференции и дискуссии,
в которых предпринимаются попытки выработать новые крите-
рии оценки деятельности учебных заведений, «осовременить»
традиционные концепции, чтобы проводить скоординированную
политику в области образования1.

В широком смысле слова эффективность системы образова-
ния определяется степенью достижения поставленных перед ней
целей. Критерии оценки того, в какой мере школа выполняет свои
функции, задаются требованиями экономики, поскольку боль-
шая часть прироста современного производства должна осуще-
ствляться за счёт эффективного использования трудовых ресур-
сов, повышения их качественных характеристик (образования,
квалификации, мастерства).

Задача обеспечения своевременного и динамичного приспо-
собления системы образования к требованиям экономики предо-
пределила тенденцию к пересмотру целей образования.

Одна из первых попыток найти количественный показатель
эффективности образования с экономических позиций принад-
лежала Т. Шульцу. В соответствии с его теорией «человеческого
капитала» дополнительный экономический рост или спад про-
изводства является производной от инвестиций в человека, в
том числе и расходов на образование. Он предложил свой метод
определения экономической роли образования, с помощью ко-
торого делалась попытка усовершенствовать механизм распре-
деления ресурсов с целью увеличить их экономическую эффек-
тивность. Но в этом случае методы экономического анализа пе-
реносились целиком в сферу образования, а норма выделения
финансовых средств определялась по формуле «затраты — ре-
зультат».
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Конечно, выявление спроса
экономики на квалифициро-
ванные кадры и анализ этой
проблематики с экономичес-
кой точки зрения сохраняют
свою актуальность, и исследо-
ватели признают необходи-
мость совершенствования ме-
тодов измерения такой эффек-
тивности2.

Позднее в ряде капиталис-
тических стран возникло но-
вое направление в исследова-
ниях проблем эффективности
образования, ведущие пред-
ставители которого выступали
с резкой критикой концепции.
Призывая покончить с импе-
ративом экономической целе-
сообразности в сфере образо-
вания и пересмотреть крите-
рии его эффективности, они
подчёркивали междисципли-
нарный характер проблемы,
необходимость комплексного
подхода к её решению3. Общие
критерии эффективности, по-
лагают они, должны разраба-
тываться в контексте тех об-
щих условий, в которых функ-
ционирует система образова-
ния, а качество последней —
оцениваться в зависимости от
выполнения поставленных пе-
ред ней общих и конкретных
задач.

При новом подходе квази-
метрические критерии оценки
деятельности школ должны
учитывать не только затраты
на образование, но и социаль-
но-педагогические аспекты

(организация учебно-воспита-
тельного процесса, его специ-
фика и закономерности), не
поддающиеся стоимостным
оценкам, но в значительной ме-
ре определяющие эффектив-
ность или неэффективность за-
трат на образование.

В связи с этим предлагает-
ся различать две формы эф-
фективности образования:
внутреннюю, определяющую, в
какой степени школа достигла
поставленных перед ней кон-
кретных целей обучения, и
внешнюю, под которой пони-
мается степень удовлетворе-
ния требований современного
общества или соответствия
«продукции» сферы образова-
ния структуре спроса на неё со
стороны рынка труда4.

Этот новый подход позво-
ляет учитывать не только
«прямую» отдачу от произво-
дительных затрат в виде непо-
средственного экономического
эффекта, но и педагогический
результат, и косвенные выгоды,
получаемые обществом.

Поиск путей и механизмов
повышения внешней эффек-
тивности образования идёт в
нескольких взаимосвязанных
направлениях5:
• Рационализация системы об-
разования на основе развития
и использования основных по-
ложений общей теории управ-
ления (система «планирова-
ние — программирование —
бюджетирование», ППБ).
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Совершенствование управ-
ления процессом подготовки
кадров рассматривается как
один из главных путей эффек-
тивного использования мате-
риальных и человеческих ре-
сурсов. Наиболее активно идёт
разработка новых форм орга-
низации и методов управления
на основе принципов ППБ в
США, где при Орегонском
университете создан специаль-
ный научно-исследователь-
ский центр. Система ППБ име-
ет своей целью на основе соот-
несения затрат, ассигнованных
на реализацию программ, и
степени достижения установ-
ленных целей определить их
эффективность.

Предпринимаются и другие
попытки разработать систему
специфических показателей для
количественной оценки внеш-
ней эффективности дидактичес-
ких систем, а также конкретные
механизмы и инструменты для
измерения качественных ре-
зультатов образования с тем,
чтобы вывести обобщённый ин-
декс с учётом изменившихся це-
лей обучения и новых критери-
ев её эффективности.

В США с начала 70-х гг.
предпринимаются попытки
разработать по аналогии с ин-
дексом потребительских цен
обобщающий индекс продук-
ции сферы образования, кото-
рый бы позволил оценить сис-
тему национального образова-
ния в целом.

• Отчётность (accountability).
Согласно основополагающему
принципу отчётности, образо-
вательное учреждение рассма-
тривается как предприятие, ко-
торое для повышения эффек-
тивности работы должно отчи-
тываться за каждый истрачен-
ный в соответствии с постав-
ленными перед ним задачами
доллар. Внедрение отчётности
в сферу образования отражает,
с одной стороны, объективную
тенденцию к усилению роли
государства и централизации
руководства, необходимость
регулирования, планирования
и контроля в масштабах стра-
ны, с другой — стремление лю-
бой ценой снизить издержки
образования. В то же время в
США, ФРГ и других странах
существует целое направление,
представители которого счита-
ют, что принципы отчётности
не могут служить научным
подходом к решению пробле-
мы эффективности образова-
ния, прежде всего в силу того,
что они преследуют главным
образом дисциплинарные це-
ли, предполагающие жёсткие
нормы контроля за деятельно-
стью школы без обеспечения
необходимыми условиями и
правами.
• Диверсификация высшего
образования. Разрабатываются
проекты модернизации систе-
мы образования с учётом со-
временных потребностей рын-
ка труда, в частности, создания
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в ряде стран системы высшего
образования так называемых
институтов сокращённого обу-
чения — различного рода вто-
роразрядных учебных заведе-
ний или отделений, резко от-
личающихся по социальному
составу студентов, характеру и
конечным целям образования.
Такие институты позволяют
увеличить число учащихся —
выходцев из низших слоёв об-
щества и, таким образом, обес-
печить производство в кадрах
различной квалификации.
• Создание новой «технологии
обучения», направленной на
активное использование обу-
чающих машин — ЭВМ, видео-
магнитофонов и других техни-
ческих средств. Так называе-
мая технологическая эффек-
тивность рассматривается в
качестве важнейшего инстру-
мента общего повышения эф-
фективности деятельности
школы.

По мнению наиболее изве-
стного представителя концеп-
ции «конкретных целей» Р. Га-
нье6, в политике и практичес-
кой деятельности школ кон-
кретные цели могут быть ис-
пользованы:
• работниками тех органов об-
разования, которые создают
учебные программы, для опре-
деления конкретных задач от-
дельных курсов;
• педагогами и методистами
при отборе учебного материала
и пособий для курсов;

• педагогами при выборе наи-
более эффективных форм орга-
низации учебного процесса для
конкретного состава учащихся
и определения путей достиже-
ния конечных результатов;
• для более полной ориентации
учащихся в процессе учения;
• для информации родителей
о результатах проделанной ра-
боты.

В педагогике «конкретных
целей» стали интенсивно раз-
виваться:
• теория таксономии целей
обучения;
• теория «минимальной компе-
тенции» (или результатов обу-
чения);
• теория контроля за деятель-
ностью педагога и учебных за-
ведений.

Наиболее разработанной
теорией таксономии целей обу-
чения, по мнению В. Оконя7,
остаётся таксономия Блума.
Она включает три крупные
таксон-цели обучения: позна-
вательную, эмоциональную и
психомоторную. Для каждого
класса целей таксономия Блу-
ма устанавливает жёсткий (по-
уровневый) порядок усвоения
знаний, ценностей, моторных
умений и формы контроля
сформированности познава-
тельных, эмоциональных и
психомоторных операций.

Проект разработки объек-
тивных (критериальных) мер
результативности обучения,
или «программ проверки ми-
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нимальной компетентности»,
получил название теории ком-
петентности. В рамках этого
направления акцент в первую
очередь делается на установле-
нии лишь минимальных стан-
дартов, «старта для всех» или
требований к уровню подго-
товки школьников по главным
учебным предметам (чтению,
письму, арифметике)8. Введе-
ние «программ проверки ми-
нимальной компетенции» тре-
бует итоговых проверок на ос-
нове разработанных стандар-
тов, общих для образователь-
ных учреждений региона или
страны в целом.

Изменение критериев
оценки внутренней эффектив-
ности работы школы привело к
пересмотру и реформе педаго-
гического образования и оцен-
ке работы учителя на базе рас-
смотренной выше концепции
компетентности9. Главной за-
дачей педагогического образо-
вания объявляется формиро-
вание определённого типа по-
ведения учителя. Усвоение
конкретных знаний и навыков
становится лишь средством
для достижения этой цели.

Процесс обучения по но-
вым программам стал осуще-
ствляться на основе иерархиче-
ских стадий таксономии Блу-
ма. Определяя набор «актов по-
ведения», преподаватель воз-
действует на формирование бу-
дущего учителя в соответствии
с целями, заданными «извне».

Строгая регламентация про-
цесса обучения в соответствии
с запрограммированными це-
лями расширяет возможности
для более жёсткого контроля
как за деятельностью учителя,
так и за его работой в целом.

Измерение качественных
результатов образования, ле-
жащее в основе оценки внут-
ренней эффективности работы
школы, — исключительно
сложная методическая пробле-
ма. Ведь речь идёт о характери-
стиках, которые в силу своей
природы не могут быть полно-
стью выражены в цифрах и
формулах и до последнего вре-
мени не были предметом ста-
тистического анализа.

К таким характеристикам
относятся непараметрические
показатели «социально-психо-
логического климата в школе»
(школьной атмосферы), кото-
рые, по мнению В.Уайта с соав-
торами10, стали рассматривать-
ся как наиболее референтные
критерии оценки качества вну-
тренней эффективности работы
образовательного учреждения.

Понятие «социально-пси-
хологический климат» (соци-
альная атмосфера) появилось
в научном языке недавно наря-
ду с такими интегральными
понятиями, как «психологиче-
ская атмосфера», «психологи-
ческий климат», «нравствен-
ная атмосфера», «морально-
психологический климат» и
другие, которые получают всё
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большее распространение в со-
временной науке и практике11.

Эти понятия возникли по
аналогии с географическим по-
нятием «климат», что позволя-
ет осмыслить практическое
значение групповых эффектов
как особых условий жизнедея-
тельности человека в коллек-
тиве. Ф.Б. Ольшанский писал:
«Психологический климат,
или микроклимат, или психо-
логическая атмосфера — все
эти скорее метафорические,
чем строго научные, выраже-
ния очень удачно отражают су-
щество проблемы. Подобно то-
му как в одном климате расте-
ние может зачахнуть, а в дру-
гом пышно расцвести, человек
может испытывать внутрен-
нюю удовлетворённость и быть
хорошим работником в одном
коллективе и совершенно захи-
реть в другом»12.

Эта аналогия позволяет оп-
ределить характерные особен-
ности социально-психологиче-
ского климата: во-первых, это
одна из сторон жизнедеятель-
ности людей; во-вторых, он не
одинаков в разных коллекти-
вах; в-третьих, он по-разному
влияет на членов коллектива;
в-четвёртых, его влияние ска-
зывается на психологическом
самочувствии людей.

Среди основных факторов
социально-психологического
климата в трудовом коллекти-
ве чаще всего выделяют взаи-
моотношения по вертикали

(подчинённых с руководителя-
ми) и по горизонтали (между
коллегами или партнёрами по
работе), их стиль и нормы, а за-
тем различные составляющие
производственной обстановки
(организация и условия труда,
система стимулирования и т.п.).
В зависимости от состояния
всех этих факторов и складыва-
ется более или менее устойчи-
вый специфический эмоцио-
нальный настрой членов кол-
лектива, непосредственно вли-
яющий на эффективность их
совместной деятельности.

Из наиболее важных форм
проявления социально-психо-
логического климата в коллек-
тиве большинство социальных
психологов в первую очередь
выделяют феномены «совмес-
тимости», «сработанности» и
«сплочённости» участников
совместной деятельности рабо-
чего коллектива13.

Под «совместимостью» при-
нято понимать эффект взаимо-
действия людей, характеризую-
щийся их максимальной удов-
летворённостью друг другом.
О совместимости принято гово-
рить в тех случаях, когда взаи-
модействие происходит в до-
статочно сложных условиях
совместной жизни. Особен-
ность совместимости состоит в
том, что контакт между людь-
ми опосредован их действиями
и поступками, мнениями и
оценками. Оптимальное соче-
тание свойств участников
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обеспечивает их эффективное
сосуществование, которое ха-
рактеризуется эмоциональным
удовлетворением и «сохране-
нием или сохранностью» отно-
шений.

Совместимость (совмест-
ность) предполагает изучение
ценностных ориентаций и дис-
позиций человека, его идеалов,
лидерских тенденций, ком-
фортных реакций, особеннос-
тей социальной перцепции.
Феномен совместимости не
обязательно требует подобия,
сходства или некоторого сов-
падения тех или иных показа-
телей, свойств, качеств, черт;
совместимость возможна и при
достаточно разнородных свой-
ствах людей. Она формируется
с помощью механизма подобия
и взаимного усиления имею-
щихся свойств и особенностей
людей, входящих в рабочую
группу, или возникает и разви-
вается за счёт механизмов ком-
пенсации и взаимодополнения
отсутствующих или недоста-
точно развитых тех или иных
качеств личности14.

Сработанность — процесс
и результат взаимодействия
людей, который характеризу-
ется максимально возможным
успехом деятельности при не-
значительных эмоционально-
энергетических издержках. Ес-
ли совместимость рассматри-
вается в рамках личных отно-
шений, то сработанность — в
рамках деловых отношений.

Эмоциональная удовлетворён-
ность при совместимости воз-
никает из особенностей взаи-
модействия между людьми, а
удовлетворённость в сработан-
ности определяется характе-
ром совместной работы (ус-
пешностью — неуспешностью
деятельности). В сработаннос-
ти преобладает момент дол-
женствования, необходимость
работать вместе независимо от
симпатий или антипатий. Сра-
ботанность характеризуется
адекватностью понимания
партнёров в сфере профессио-
нальных знаний, умений, на-
выков15.

Сплочённость коллектива
является мерой упорядоченно-
сти, согласованности и устой-
чивости внутригрупповых и
межгрупповых межличност-
ных взаимосвязей, обеспечива-
ющих стабильность и преемст-
венность (традицию) жизнеде-
ятельности коллектива. Спло-
чённость проявляется в отно-
сительно непрерывном и авто-
номном существовании кол-
лектива как социально-психо-
логической общности, что
предполагает возникновение
интегративных свойств и про-
цессов, препятствующих нару-
шению психологической цело-
стности коллектива. Конкрет-
ные исследования сплочённос-
ти, как правило, затрагивают
три аспекта коллективной
жизнедеятельности: 1) меж-
личностные эмоциональные
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взаимоотношения членов ра-
бочей группы, 2) структуры
взаимодействия между ними в
процессе совместной деятель-
ности, а также 3) характер цен-
ностных ориентаций, устано-
вок, ожиданий и нормативных
представлений, образующих
группу лиц16.

В первом случае под спло-
чённостью понимается привле-
кательность рабочей группы
или её членов, показателем ко-
торой выступает либо уровень
взаимной симпатии в их отно-
шениях (чем больше членов
рабочей группы нравятся друг
другу, тем выше их сплочён-
ность), либо степень полезнос-
ти рабочей группы для индиви-
да (чем больше тех, кто удовле-
творён своим пребыванием в
группе, тем выше сила её при-
тяжения, а следовательно, и
сплочённость).

Во втором случае сплочён-
ность интерпретируется глав-
ным образом как оптимальное
сочетание индивидуальных
действий в условиях конкрет-
ной совместной деятельности
и согласованности функцио-
нально-ролевого поведения
членов группы при решении
задачи. Важный показатель оп-
тимальности внутригруппово-
го взаимодействия — организо-
ванность группы, в частности:
1) способность рабочей группы
самостоятельно спланировать
этапы осуществления постав-
ленной цели и распределить

предстоящую работу среди
своих членов; 2) степень дис-
циплинированности членов
группы при выполнении воз-
ложенных на них функций; 3)
способность рабочей группы к
эффективному контролю, дей-
ственной коррекции индиви-
дуальных действий и подавле-
нию дезорганизационных про-
явлений; 4) умение группы в
относительно сжатые сроки
синтезировать (суммировать)
выполненную её членами рабо-
ту и т. п. В некоторых видах
совместной деятельности ме-
жиндивидуального взаимодей-
ствия требуется психофизио-
логическая и сенсорная совме-
стимость её участников — соче-
тание темпераментов, темпа и
ритма психофизиологических
реакций.

В третьем случае сплочён-
ность рассматривается как сте-
пень совпадения (согласован-
ность, сходство) представле-
ний, ориентаций, позиций,
мнений членов группы по от-
ношению к объектам (явлени-
ям, лицам, событиям и ценнос-
тям), наиболее значительным
для групповой жизнедеятель-
ности. Существенной формой
проявления сплочённости в
данном случае может высту-
пать предметно-ценностное
единство коллектива. Спло-
чённость обнаруживается в
близости ценностных пред-
ставлений членов рабочей
группы о предмете (цели) сов-
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местной деятельности, в един-
стве практического воплоще-
ния этих представлений в кон-
кретных условиях деятельно-
сти. Предметно-ценностное
единство порождается обще-
ственно детерминированной
деятельностью как феномен
интеграции коллектива на
высшем уровне.

Таким образом, в зависи-
мости от характера сплочённо-
сти членов трудового коллек-
тива (привлекательность груп-
пы для её членов, согласован-
ность функционального пове-
дения членов группы при ре-
шении общей задачи, предмет-
но-ценностное единство), сра-
ботанности и совместимости
участников деятельности и
складывается более или менее
устойчивый эмоциональный
настрой членов коллектива,
непосредственно влияющий на
эффективность его работы.

Специальных исследова-
ний влияния социально-пси-
хологического климата в шко-
ле на внутреннюю эффектив-
ность её работы не существует,
несмотря на огромное число
проведённых и проводимых
исследований сплочённости,
сработанности и совместимос-
ти членов учебных групп, педа-
гогических и ученических кол-
лективов средней и высшей пе-
дагогической школы17.

Исключение составляет се-
рия работ, проведённых
Р.Х. Шакуровым18 и Ф.Г. Деа-

ком19, в которых впервые пред-
ставлены конкретные данные о
влиянии психологического
климата на эффективность ра-
боты педагогического коллек-
тива и найдены более рефе-
рентные психологические по-
казатели социально-психоло-
гического климата.

В первом исследовании
Р.Х. Шакурова20 изучалось
влияние сплочённости, срабо-
танности и совместимости ди-
ректорского корпуса (директо-
ра и его заместителей) на эф-
фективность работы учитель-
ского коллектива.

Возросшая автономия на-
циональной школы усилила
роль и ответственность дирек-
тора и его заместителей в сис-
теме управленческих взаимо-
отношений. Это обусловлено
тем, что руководство школой
призвано представлять одно-
временно интересы государст-
ва, республики, региона, а так-
же педагогического коллекти-
ва и нередко гармонизировать
их разнонаправленность. В со-
временных официальных ин-
струкциях подчёркивается, что
от способности директора шко-
лы сплачивать и стимулиро-
вать деятельность всех его ра-
ботников зависит подготовка и
реализация главного управ-
ленческого решения — плана
развития и работы школы.

В административном ас-
пекте директор и его замести-
тели представляют исполни-
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тельную власть; директор яв-
ляется председателем внутри-
школьных управленческих
структур — административно-
го совета, классного совета, со-
вета преподавателей. Как глава
учебного заведения он органи-
зует и контролирует работу его
персонала и различных служб:
определяет обязанности работ-
ников исходя из их статуса, во
взаимодействии с экономичес-
кими службами занимается во-
просами хозяйственного и ма-
териально-технического снаб-
жения, касающимися обеспе-
чения безопасности людей и
имущества, состояния школы и
здоровья всех находящихся в
ней лиц. Руководитель несёт
персональную ответственность
за порядок в школе, соблюде-
ние прав и обязанностей всех
членов коллектива и выполне-
ние правил распорядка.

Директор отвечает за каче-
ство обучения; вместе со свои-
ми заместителями по учебной
работе он обязан контролиро-
вать документацию школы,
следить за надлежащим ходом
учебного процесса, использо-
ванием новых технологий и
средств обучения. При измене-
нии организации внутри-
школьного управления созда-
ние оптимального социально-
психологического климата в
школе подразумевает научно
обоснованный подбор и перио-
дическую аттестацию персона-
ла школы, комплектование

первичных (преподаватель-
ские, ученические, студенчес-
кие и родительские) коллекти-
вов с учётом психологической
совместимости людей, приме-
нение активных социально-
психологических методов, спо-
собствующих выработке и за-
креплению у членов коллекти-
ва навыков эффективного вза-
имодействия (переговоры, со-
глашения о намерениях сто-
рон, анализ конкретных кри-
зисных ситуаций и т.п.).

И как показали результаты
Р.Х. Шакурова21, чем выше
уровень управленческой под-
готовки директора школы и его
заместителей, чётче распреде-
лены обязанности между ними,
налажены хорошие отноше-
ния, отработаны навыки кор-
поративных (совместных) спо-
собов принятия решений, еди-
ной системы анализа и оценки
деятельности педагогического,
родительского и ученического
коллективов, тем выше способ-
ность управленческого персо-
нала влиять на психологичес-
кую атмосферу в школе.

В исследовании Ф.Г. Деа-
ка22 была предпринята попыт-
ка изучить влияние организа-
ции учебной деятельности на
взаимоотношения педагогов и
учащихся. Именно в этом ис-
следовании Деаку удалось ус-
тановить основные правила
(механизмы) преобразования
взаимоотношений педагогов и
учащихся в соответствии с но-
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выми критериями оценки ка-
чества внутренней эффектив-
ности работы школы.

Рассмотрим основные по-
ложения данной работы и ре-
зультаты проведённого форми-
рующего эксперимента.

Основные правила
формирования
сплочённости
учебного коллектива

Базовым условием для успеш-
ного формирования сплочён-
ности учебного коллектива яв-
ляется выделение и уточнение
наиболее важных особеннос-
тей дидактических отношений:
• социально-правовых основа-
ний, определяющих и регули-
рующих взаимоотношения: за-
коноположений, правил, изве-
стных обеим сторонам, участ-
вующим в этих отношениях, а
также сложившихся общих и
местных традиций;
• учебно-деятельных основа-
ний, определяющих организа-
цию учебно-воспитательного
процесса: положения о том, что
взаимоотношения педагогов и
учащихся должны быть направ-
лены на осуществление целей
учебно-воспитательного про-
цесса, эти отношения формиру-
ются и развиваются в процессе
их совместной деятельности по
осуществлению этих целей;
• эмоционально-психологичес-
ких оснований, определяющих

и регулирующих межличност-
ные отношения учителей и
учащихся. Эффективность
совместной деятельности учи-
теля и учащихся во многом за-
висит от эмоционального наст-
роения, от того, хорошо или
плохо ученику на уроках, при-
ятно и удобно ли ему, вызыва-
ет ли у учащихся встреча с пе-
дагогом хорошее настроение,
добрые чувства и желание сов-
местной деятельности, радость
и удовлетворение от общения.
Если да, тогда всё это положи-
тельно влияет на результаты
учебного труда. А если такие
чувства и настроения возника-
ют изо дня в день, то можно
сказать, что личность педагога
положительно влияет на лич-
ность учащихся, а это, как пра-
вило, вызывает адекватное от-
ношение к педагогу. В этом
случае их взаимоотношения
формируются в желательном
направлении.

Основные правила
формирования
сработанности
учебного коллектива

Эти правила означают следу-
ющее:
• Отказ от поурочного плани-
рования и организации учебно-
го процесса, переход к темати-
ческому планированию и орга-
низации этого процесса. От-
дельные уроки по изучению не-
которой темы рассматриваются
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лишь как временные отрезки
учебной деятельности школь-
ников по усвоению материала
темы. Структура, составные ча-
сти, организация и методика
отдельного урока определяют-
ся его местом и целью в систе-
ме уроков, образующих едини-
цу учебного процесса по овла-
дению данной учебной темой.
• Чёткое выделение в учебном
процессе по изучению отдель-
ных тем трёх основных этапов:
вводно-мотивационного, опе-
рационального и рефлексивно-
оценочного. На первом, ввод-
но-мотивационном, этапе уче-
ники должны осознать, почему
и для чего им нужно изучить
данную тему, что именно им
придётся изучить и освоить,
какова основная учебная зада-
ча предстоящей работы. На
втором, операционально-по-
знавательном, этапе учащиеся
осваивают содержание темы и
овладевают необходимыми
учебными действиями и опера-
циями. На последнем, рефлек-
сивно-оценочном, этапе уча-
щиеся должны проанализиро-
вать свою учебную деятель-
ность, оценить её, сопоставляя
результаты этой деятельности
с основными и частными зада-
чами.
• Контроль, оценка, учёт зна-
ний и умений должны прово-
диться по заранее данному на
вводно-мотивационном этапе
перечню этих знаний и умений.
При этом контроль охватывает

всех учащихся и по всем пунк-
там программы, а не выбороч-
но, как это организовано в тра-
диционной системе обучения.
•Широкое использование вза-
имо- и самоконтроля, взаимо-
и самооценок.
• Полная гласность учёта зна-
ний и умений.
•Широкое использование кол-
лективных форм организации
учебной деятельности учащихся.
• Развитие форм самоуправле-
ния и самоорганизации в обще-
ственно полезной и учебной
работе учащихся.

Основные правила
формирования
совместимости
участников учебно-
воспитательного
процесса

Формирование личных взаи-
моотношений учителей и уча-
щихся (их совместимости), в
которых ведущая роль принад-
лежит учителю, немыслимо без
учёта основных характероло-
гических особенностей лично-
сти педагога. Однако эти осо-
бенности слишком разнообраз-
ны, поэтому были выбраны те,
которые в наибольшей мере
определяют характер совмес-
тимости педагогов и учащихся.

В качестве таких особенно-
стей были приняты следующие
три параметра с двумя проти-
воположными полюсами:
• Оптимизм педагога. Опти-
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мизм есть убеждение, вера пе-
дагога в преобразующую силу
своей учебно-воспитательной
деятельности. Педагогический
пессимизм отрицает преобра-
зующую силу учебно-воспита-
тельной деятельности. Счита-
ется, что человека либо вообще
нельзя воспитать, так как он
таков, каким родился; либо
нельзя управлять воспитани-
ем, так как это стихийный, не-
предсказуемый процесс, при
котором основное влияние на
человека оказывает окружаю-
щая среда.
• Решительность педагога.
Проявляется она в наличии
собственной точки зрения,
принципиальности, настойчи-
вости и последовательности
действий. Нерешительность
педагога обнаруживается в от-
сутствии самостоятельности
при решении учебно-воспита-
тельных задач, в непоследова-
тельности действий.
•Мотивированность педагога.
Выявляется в таком его отно-
шении к учащимся, когда все
свои требования, действия он
аргументирует и объясняет
учащимся. Он ставит перед
учащимися далёкие и близкие
цели, учит их самостоятельно-
му целеполаганию. Немотиви-
рованный педагог не аргумен-
тирует свои действия и требо-
вания.

Признаки оптимизма, ре-
шительности и мотивирован-
ность можно считать положи-

тельными, так как они способ-
ствуют формированию добрых
личных взаимоотношений
(совместимости) педагогов с
учащимися.

По этим трём признакам
теоретически можно образо-
вать восемь типов педагогов.
Для их характеристики введе-
ны формулы (Оп, Рк, Мм), где
буквы О, Р, М обозначают со-
ответственно признаки: опти-
мизм, решительность и моти-
вированность, п, к, м — уровень
выраженности соответствую-
щего признака.

Тип и формула личности,
как правило, определяют и ха-
рактер совместимости. Однако
для более непосредственной,
прямой характеристики совме-
стимости была сконструирова-
на шкала, позволяющая оцени-
вать степень соответствия вза-
имоотношений целям и зада-
чам учебно-воспитательного
процесса.

Результаты проведённого
пятилетнего формирующего
эксперимента позволили
Ф.Г. Деаку сделать следующие
выводы:
•Многолетний формирующий
эксперимент, проведённый в
школе по реорганизации учеб-
ного процесса в соответствии с
концепцией учебной деятель-
ности, показал, что такая орга-
низация оказывает значитель-
ное влияние на характер взаи-
моотношений педагогов и уча-
щихся и, следовательно, явля-
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ется важнейшим фактором
формирования сплочённости,
сработанности и совместимос-
ти членов учебного коллекти-
ва. Большинство педагогов, ко-
торые при традиционном под-
ходе к организации учебного
процесса не могли наладить
свои отношения с учащимися,
при новой организации этого
процесса сумели наилучшим
образом организовать взаимо-
действие с ними.
• Экспериментальное исследо-
вание показало значительную
эффективность организации
учебного процесса на основа-
нии разработанных нами прин-
ципов и методов в осуществле-
нии целей и задач, стоящих пе-
ред общеобразовательными
учебными учреждениями.
Улучшилась успеваемость уча-
щихся, укрепилась дисципли-
на, резко возросла творческая
активность учителей и уча-
щихся.
• Вместе с тем эксперимент по-
казал, что роль профессио-
нального мастерства и лично-

стных качеств педагогов оста-
ётся весьма существенной.

Конечно, проблема фи-
нансирования социально-
психологического климата не
может быть полностью реше-
на одной лишь перестройкой
организации учебного про-
цесса. Её решение требует по-
вышения профессиональной
подготовки педагогов, их по-
стоянного самообучения, осо-
бенно в области психологии,
целенаправленной деятель-
ности руководства образова-
тельным учреждением, созда-
ния необходимых материаль-
но-технических средств обес-
печения учебно-воспитатель-
ного процесса, заботы о быте
педагогов.

Однако решающее звено в
этом комплексе средств фор-
мирования положительных
взаимоотношений педагогов и
учащихся — соответствующая
организация учебно-воспита-
тельного процесса, создание в
школе необходимой социаль-
ной атмосферы.
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