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Технология лидерской подготовки 
старшеклассников (повышение 
лидерской эффективности 
старшеклассников)

Т. Âежевич

В практике современной школы много вариантов организации учебно-воспи-
тательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносят в педагоги-

ческий процесс нечто своё, индивидуальное. Так рождаются авторские техноло-
гии. Об одной из них пойдёт речь.

В 2000 году была начата разработка технологии лидерской подготовки стар-
шеклассников. Экспериментальная работа была организована на базе школы 
межкультурного образования № 5� г. Улан-Удэ Бурятского республиканского педа-
гогического колледжа и оздоровительного лагеря «Салют», представляющих собой 
единое образовательное пространство, в котором интегрируются усилия различ-
ных систем (школа, колледж, оздоровительный лагерь) по социализации индиви-
да. В этом пространстве создавались необходимые условия для развития домини-
рующих в ребёнке лидерских качеств.

Эксперимент позволил определить состояние проблемы лидерства среди уча-
щихся в современной школе, уровень социальной активности старшеклассников. 
В качестве основных методов исследования применялись опрос и психодиагнос-
тика по системе С. Деллингер. В результате интервьюирования было сделано не-
сколько принципиальных выводов, которые уточнялись и проверялись с помощью 
анкетирования:

 большинство старшеклассников желают активно участвовать в общественной 
жизни класса и готовы взять на себя ответственность за организацию жизнеде-
ятельности коллектива (80 %);

 значительная часть старшеклассников не может найти применения своим орга-
низаторским способностям в школе (64,6 %);

 стремление к лидерству присуще значительному количеству учащихся (2�,5 %);
 старшеклассники и студенты-первокурсники имеют представление о лидере 

и тех требованиях, которые предъявляются к личности лидера.
 Результаты обследования были подкреплены анкетированием �83 педагоги-

ческих работников школ республики. Сравнительный анализ позволил обнаружить 
ряд противоречий, существующих в сегодняшней школе. Лидерство — актуальная 
проблема школы, и это осознаётся педагогами. Однако ей уделяется недостаточно 
внимания, хотя учителя считают, что педагогическая поддержка развитию лидерс-
тва необходима. В основе этих противоречий недостаточность владения информа-
цией о лидерстве как социально-педагогическом феномене, неготовность к работе 
с детьми-лидерами и отсутствие диагностико-методического обеспечения педаго-
гов. Эксперимент подтвердил, что проблема лидерства в педагогическом аспекте 
разработана слабо.

В качестве независимой переменной эксперимента была принята программа 
«Будущее — это мы», разработанная автором. Результаты работы подтвердили её 
эффективность. Творческое сотрудничество с образовательными учреждениями 
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в рамках экспериментальной програм-
мы — свидетельство её актуальности 
и востребованности.

На подготовительном этапе была 
сформирована группа испытуемых 
и проведены первые замеры и срезы, 
характеризующие изучаемое явление: 
организаторский багаж, социальный 
статус, уровень развития лидерских 
качеств. Анализ результатов, получен-
ных с помощью методики «Мой орга-
низаторский багаж» показал средний 
уровень теоретических знаний об 
организаторской работе испытуемых 
и высокий уровень практического со-
циального опыта. Накопление органи-
заторского багажа каждого участника 
эксперимента отслеживалось с помо-
щью индивидуальных дневников.

Более глубокие характеристики 
испытуемых были получены с помо-
щью социометрического метода. В ходе 
формирующего эксперимента отмечен 
рост социального статуса большинства 
испытуемых, обучающихся по экспери-
ментальной программе «Будущее — это 
мы». Убедительным материалом для 
подтверждения основных теорети-
ческих положений стали результаты 
обследования коллективов по мето-
дике Р.Л. Кричевского [Кричевский Р.
Л. Социально-психологические аспек-
ты руководства классным коллекти-
вом // Вопросы психологии. �979. № 2; 
Кричевский Р.Л. Динамика группового 
лидерства // Вопросы психологии. 
�980. № 2.], подтвердившие рост соци-
ального статуса большинства участни-
ков эксперимента.

Были сделаны два замера �� ли-
дерских качеств. В ходе эксперимента 
произошло их качественное изменение, 
которое подтверждено результатами 
математической обработки и вычис-
лением коэффициента t — критерия 
Стьюдента.

Применялась модель учебного про-
цесса, где созданы необходимые педа-

гогические условия, способствующие 
развитию лидерских качеств учащихся: 
(см. Табл.�.)

Построение учебного процесса по 
этой модели позволило формировать 
организаторские способности учащихся 
путём интеграции учебной деятельнос-
ти и дополнительного образования.

В ходе эксперимента велись на-
блюдения за изменениями настроения 
испытуемых. В экспериментальной 
группе психологический климат был 
благоприятным в течение всего экс-
перимента. Участники эксперимента 
смогли реализовать себя, а значит, са-
моутвердиться, найти своё место в кол-
лективе.

Результаты исследовательской ра-
боты подтвердили эффективность пе-
дагогических условий, способствующих 
развитию лидерских качеств. Процесс 
формирования этих качеств нельзя не 
учитывать в учебно-воспитательной 
работе, более того, лидерские качества 
нужно отслеживать и целенаправленно, 
педагогически обоснованно развивать. 
Создание педагогической среды и обес-
печение педагогической поддержки 
лидерам среди детей способствуют ста-
новлению личности, способной взять 
на себя ответственность за коллектив, 
общество, государство.

В результате эксперимента про-
шла успешную апробацию программа 
«Будущее — это мы», в основу кото-
рой положена инновационная воспи-
тательная технология, направленная 
на воспитание личности с активной 
жизненной позицией, готовой принять 
ответственность за коллектив на себя. 
Перед автором встала задача описать 
эту технологию с целью распростране-
ния её в педагогической среде.

В рамках республиканской целе-
вой программы «Патриотическое вос-
питание граждан на 2002–2005 годы» 
в 2003 году создана Республиканская 
школа «Путь к успеху», осуществляю-
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щая лидерскую подготовку старшек-
лассников. Функционирование школы 
позволило отработать методы и средс-
тва обучения, процесс коммуникации 
участников педагогического процесса, 
диагностический инструментарий.

За четыре года работы по програм-
ме «Будущее — это мы» накоплен прак-
тический опыт, обогащено содержание 
программы, разработаны программно-
методическое обеспечение, практичес-
кие занятия по обучению старшеклас-
сников фитографике, оформительскому 
искусству, лепке, росписи на подручном 
материале и т.д.

Формирование лидеров — не сти-
хийный процесс, его можно и нужно 
организовывать, и делать это необхо-
димо в процессе обучения и воспита-
ния, где сам человек был бы активным 
участником, субъектом собственного 
становления.

«Политик, промышленник, обще-
ственный деятель, высокообразован-

ный специалист с широчайшим круго-
зором, менеджер высочайшего класса, 
патриот России — вот тип молодого 
энергичного лидера, в котором так нуж-
дается наша страна сегодня», — счи-
тает А.А. Ермолин, автор социального 
проекта «Новая цивилизация». Можно 
согласиться, что это цель и одновремен-
но результат современного патриоти-
ческого воспитания.

Слово «лидер» английского про-
исхождения — это авторитетный член 
группы, исполняющий роль организато-
ра, инициатора группового взаимодейс-
твия, принимаемый группой благодаря 
его способности решать важные для 
группы проблемы и задачи. Лидер — 
член группы, за которым она признаёт 
право принимать ответственные реше-
ния в значимых для неё ситуациях. Это 
наиболее авторитетная личность, реаль-
но играющая центральную роль в орга-
низации совместной деятельности и ре-
гулировании взаимоотношений в группе.

Табл.2. Классификационная характеристика педагогической технологии

№ 
п/п

Основные элемен-
ты педагогичес-
кой технологии

Характеристика технологии подготовки  
цивилизованного лидера

�. Уровень примене-
ния

Локальный, частнометодический

2. Философская ос-
нова

Сущностные характеристики человека связаны с прина-
длежностью его к социальной общности, которая воплоща-
ет в себе, прежде всего, условия существования и развития 
личности (Аристотель, Л.С. Выготский, К. Маркс, Ф. Энгельс, 
Д. Юм)

3. Основной фактор 
развития личности

Воспитание

4. Ведущая научная 
концепция 

Концепции личности А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса. 
Технология строится на исходных положениях гуманис-
тической психологии и педагогики, которые определяют 
задачу современного воспитания — дать возможность 
развития и саморазвития личности; способствовать по-
иску ребёнка своей индивидуальности и формированию 
положительной «Я — концепции», ведущей к самоактуа-
лизации. 
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Для эффективного формирования 
лидерских качеств технология пред-
полагает создание в образовательном 
пространстве следующих педагогичес-
ких условий.

Первое. Создание временного или 
постоянного коллектива как некоего 
поля самоактуализации, где протекает 
развитие лидерских качеств при макси-
мальной индивидуализации личности.

Несомненно, что развитие лидерс-
ких качеств может происходить только 
в группе, в коллективе. Воспитательный 
коллектив в педагогике рассматрива-
ется как объединение воспитанников, 
жизнь и деятельность которых опреде-
ляется социально значимыми целями, 
органами самоуправления, а межлич-
ностные отношения строятся на базе 

отношения к общему делу. Е.А. Аркин 
писал: «…когда ребёнок погружает-
ся в поток коллективной жизни, тог-
да всплывают такие стороны детской 
индивидуальности, которые при все-
возможных других условиях не могут 
проявиться или быть обнаружены. 
В коллективе, достойном своего имени, 
ребёнок не растворяется, а наоборот, 
находит условия для выявления и рас-
цвета своих лучших сторон».

Реализация технологии предпола-
гает наличие детской группы, сформи-
рованной в условиях образовательного 
учреждения, оздоровительного лагеря, 
другого временного коллектива. Но 
важную роль в становлении личнос-
ти играет относительно постоянный 
школьный коллектив.

Табл.2. Окончание

5. Ориентация техно-
логии на личность 
школьников

Технология саморазвития (формирование навыков само-
развития, самовоспитания, самообразования, самоакту-
ализации); эмоционально-нравственная (формирование 
нравственных отношений)

 6. Отличительный ха-
рактер содержания 
образования

Технология обучающая и воспитывающая через реализа-
цию авторской программы «Будущее — это мы»

7. Тип организации 
и управления де-
ятельностью уча-
щихся

Классическое обучение с разомкнутым (неконтролируемая 
и некорректируемая деятельность учащихся), цикличным 
(контроль, самоконтроль, взаимоконтроль), направленным 
(индивидуальный) управлением.
В практике используются классно-урочная система 
Я.А. Коменского и современное традиционное обучение.

8. Диапазон детских 
ролей в учебно-
воспитательном 
процессе

Роль рядового участника дела, частная творческая роль, 
руководитель творческой группы, инструктор, консультант, 
арбитр (судья), эксперт

9. Организационные 
формы обучения

Тренинг, деловая игра, практикум, диспут, диагностические 
игры, защита творческого проекта, беседа, пресс-конфе-
ренция и т.д.

�0. Подход к ребёнку 
в обучении

Личностно ориентированный, гуманно-личностный, техно-
логия сотрудничества

��. Преобладающие 
методы обучения

Метод открытого диалога, поисковый метод, метод про-
блемного изложения, игра, театрализация, импровизация 
и др.

�2. Категория обуча-
емых

Социально одарённые дети, дети обладающие способнос-
тью к лидерству.
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Процесс включения ребёнка 
в систему коллективных отношений 
сложный, неоднозначный, нередко 
противоречивый. Прежде всего, он 
глубоко индивидуален. Школьники, 
будущие члены коллектива, отлича-
ются друг от друга состоянием здоро-
вья, внешностью, чертами характера, 
степенью общительности, знаниями, 
умениями, многими другими чертами 
и качествами, поэтому они по-разному 
входят в систему коллективных отноше-
ний. Отношения между сверстниками 
в школьном коллективе, а также отно-
шения между коллективами школьни-
ков и педагогов влияют на процесс обу-
чения и воспитания и на его результат.

Положение личности в систе-
ме коллективных отношений, счи-
тает И.П. Подласый [Подласый Б.Д. 
Педагогика. М.: Просвещение, �996.], 
самым существенным образом зависит 
от её индивидуального опыта. Именно 
опыт определяет характер её суждений, 
систему ценностных ориентаций, линию 
поведения. Он может соответствовать 
или не соответствовать суждениям, 
ценностям и традициям поведения, сло-
жившимся в коллективе. Там, где это со-
ответствие налицо, включение личности 
в систему сложившихся отношений зна-
чительно облегчается. Коллектив вы-
сокого уровня развития сравнительно 
легко устанавливает отношения с теми, 
кто в него входит. В тех же случаях, ког-
да у школьника иной опыт (беднее или, 
наоборот, богаче, чем опыт социальной 
жизни коллектива), ему труднее устано-
вить взаимоотношения со сверстника-
ми. Особенно сложно, когда индивиду-
альный опыт противоречит ценностям, 
принятым в коллективе. Как сложатся 
отношения личности и коллектива, за-
висит не только от самой личности, но 
и от коллектива.

Школьный ученический коллектив 
как инструмент воспитания не может 
возникнуть сам по себе и целенап-

равленно влиять на каждого из своих 
членов. Необходимы организующие, 
направляющие, корректирующие воз-
действия взрослых. Технология пред-
полагает создание детского коллектива, 
представляющего собой социальную 
общность, в которой на основе единс-
тва целей, деятельности, переживаний 
и суждений детей, осуществляется 
развитие личности, самореализация 
ребёнка в деятельности и в отношениях 
с людьми. Каждый включается в сеть 
взаимоотношений, занимает определён-
ный статус и выполняет конкретную 
роль. Задача педагога — способствовать 
формированию в детском коллективе от-
ношений, строящихся на принципах ува-
жения друг к другу, дружбы, взаимной 
выручки и взаимной ответственности.

Второе. Отбор и постоянное обо-
гащение целесообразных видов де-
ятельности, ориентированных на вы-
сокие социальные цели.

Развитие личности в школьном 
коллективе зависит от содержания 
деятельности, в которую включён кол-
лектив, а также от способов её орга-
низации. Природа самой деятельности 
должна служить основой для развития 
гармоничной личности. Педагогам не-
обходимо помнить, что именно деятель-
ность выдвигает лидера. Поэтому пос-
редством специально организованной 
учебной и внеклассной работы можно 
обеспечить благоприятные возможнос-
ти для успеха учеников, обладающих 
развивающим потенциалом влияния на 
соклассников.

Организация разнообразной де-
ятельности коллектива предполагает 
распределение ролей между учени-
ками. Обращаясь к системе классного 
лидерства как важному каналу воспи-
тательного воздействия в коллективе, 
педагог сталкивается с очень сложной, 
многоплановой структурой. В школьных 
коллективах выдвигаются лидеры раз-
ного характера, роли которых различны.

Т .  Â е ж е в и ч 

Т е х н о л о г и я  л и д е р с к о й  п о д г о т о в к и  с т а р ш е к л а с с н и к о в 
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В школьных классах официаль-
ный лидер, занимающий руководящие 
должности, не всегда бывает самым 
авторитетным человеком в коллективе. 
Часто его выдвигают не столько сами 
ребята, сколько взрослые; успешность 
его деятельности зависит в этом случае 
от того, сумеет ли он наладить контакт 
с неформальными лидерами, которые 

по тем или иным причинам не занимают 
официальных постов, но пользуются 
реальным влиянием. В стихийных груп-
пах, каким бы острым не было в них 
внутреннее соперничество, вожаком 
может быть тот, кто обладает реальным 
авторитетом.

Для развития классного коллектива 
характерна постоянная смена лидеров 

Типология лидерства в школьном коллективе
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в зависимости от деятельности, что 
обеспечивает каждому ребёнку воз-
можность пребывания в роли лидера 
и приобретения навыков организации 
других людей и самоорганизации. 
Педагогу необходимо создавать ситуа-
ции успеха для каждого воспитанника, 
чтобы тот мог стать лидером, хотя бы 
на короткое время, хотя бы однажды. 
Лидера выдвигает деятельность, поэ-
тому посредством организованной де-
ятельности можно создавать не только 
ситуации, направленные на сплочение 
коллектива, но и, прежде всего, бла-
гоприятные возможности для успеха 
ребят, развития, саморазвития и само-
реализации личности. При этом важно 
педагогическое стимулирование ли-
дерства.

Сегодня в педагогической практике 
применяются различные виды деятель-
ности: спортивная, экологическая, эсте-
тическая, краеведческая, туристическая 
и т.д. Педагогическое стимулирование 
предполагает, что в различных видах 
деятельности выявляются наиболее 
способные организаторы и они вклю-
чаются в ситуации, где можно проявить 
свои способности. Педагогам важно 
направить усилия детей к тому, чтобы 
деятельность была целесообразной, 
социально значимой. Важно, чтобы пат-
риотизм проявлялся в конкретных де-
лах: принести пользу родным, близким, 
знакомым и незнакомым людям.

При организации деятельности 
большую роль играет позиция педагога, 
его активность, соответствие его слова 
делу. Осуществляя деятельность, воспи-
танники должны видеть и ощущать, что 
она необходима окружающим.

Педагогическая поддержка лиде-
ров в детской среде позволит учителю 
привлечь на свою сторону авторитет-
ных ребят, а значит, найти единомыш-
ленников. Так рождается педагогика 
сотрудничества, которая способствует 
развитию индивидуальности личности, 

готовит для общества будущих органи-
заторов, руководителей.

Третье. Важно использовать сов-
ременные диагностические методики 
для мониторинга динамики развития 
лидерских качеств у детей.

Модель отношений, когда личность 
подчиняет себе коллектив исследо-
вал И.П. Подласый Учитывая деятель-
ность так называемых неформальных 
лидеров, а, следовательно, и наличие 
двойных, а нередко и тройных систем 
ценностей и отношений, эту модель 
взаимоотношений нельзя игнориро-
вать. Яркая личность, её индивидуаль-
ный опыт могут в силу тех или иных 
причин оказаться привлекательными 
в глазах членов коллектива. Эта при-
влекательность чаще всего обуслов-
лена личностными качествами, не-
обычностью суждений или поступков, 
оригинальностью статуса или пози-
ции. В таком случае социальный опыт 
коллектива может измениться. Этот 
процесс может иметь двойственный 
характер и приводить как к обогаще-
нию социального опыта коллектива, так 
и к обеднению его, если новый кумир 
становится неформальным лидером 
и ориентирует коллектив на более низ-
кую систему ценностей, чем та, которой 
коллектив уже достиг. Следовательно, 
выявление лидеров среди детей — 
важный момент педагогической де-
ятельности. Прогнозирование развития 
личности на основе психолого-педаго-
гической диагностики, использование 
современных диагностических методик 
для мониторинга динамики развития 
личности — одно из важнейших педа-
гогических условий развития лидерс-
ких качеств учащихся.

Мы разработали пакет диагности-
ческих методик, позволяющих изучать 
феномен лидерства, выявлять в детской 
среде лидеров, отслеживать качествен-
ное изменение лидерских качеств вос-
питанников:

Т .  Â е ж е в и ч 
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В ходе экспериментальной рабо-
ты использовались тесты на выявле-
ние уровня развития индивидуальных 
качеств, в том числе и лидерских. 
Результаты тестирования позволя-
ют направлять развитие этих качеств 
в нужное русло, вносить коррекцию 
в поведение и деятельность испытуе-
мых. К сожалению, в ряде случаев ре-
зультаты тестирования выявляли сущес-
твенные расхождения между данными, 
полученными от детей, и наблюдени-
ями за испытуемыми. В большинстве 
случаев ответы были необъективны-
ми и недостоверными. Учащиеся за-
вышают самооценку, представляют 
идеал некой личности, а не реальное 
состояние качеств. Они рассматрива-
ют предложенные в тестах ситуации 
в идеальном исполнении, а не так, как 
действуют и поступают в реальной жиз-
ни. Применение традиционных тестов, 
считающихся отличными инструмента-
ми по таким критериям, как различи-
тельная способность, внутренняя согла-
сованность, надёжность и валидность, 

привело к неадекватным выводам. Эти 
оценки не позволили выявить объек-
тивный уровень развития лидерских 
качеств у детей. Поэтому мы считаем, 
что существующую систему оценивания 
тестом нужно применять осторожно, 
не увлекаясь и проверяя результа-
ты другими методами исследования. 
Лидерские качества и уровень их раз-
вития можно объективно и достоверно 
изучить в практической деятельности, 
с помощью диагностических игр и сис-
тематического наблюдения за детьми 
и их деятельностью.

Очень важно зафиксировать уро-
вень развития социально значимых 
качеств, чтобы каждый ребёнок смог 
определить свой план самовоспитания, 
видеть и сравнивать свои результаты. 
Работа будет эффективной лишь в том 
случае, если школьник поймёт, что 
только в процессе самовоспитания, са-
моразвития может совершенствоваться 
личность.

Мы разработали «Рабочую тет-
радь», которая помогает участникам 
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школы эффективно использовать диа-
гностический инструментарий при са-
модиагностировании, анализировать 
результаты и ступеньки роста. Ценность 
этой тетради в том, что систематически 
заполняя страницы, выполняя творчес-
кие домашние задания, старшеклас-
сники сами ведут мониторинг развития 
социально значимых качеств, корректи-
руют своё поведение.

И наконец, четвёртое условие: 
внедрение эффективных педагогичес-
ких технологий управления.

Руководство классным коллекти-
вом с полным основанием можно рас-
сматривать как вид управленческой 
деятельности. Педагогам необходимо 
знать основные характеристики клас-
сного коллектива, многообразных групп 
сверстников в силу как минимум, трёх 
обстоятельств:

�. Социальное воспитание осу-
ществляется в воспитательных органи-
зациях, которые состоят из первичных 
коллективов — класса в школе, отряда 
в лагере, группы в колледже, кружка, 
секции и т.д. Коллектив представля-
ет собой формализованную группу 
сверстников. Эффективно работать 
с коллективом можно, только учитывая 
и используя свойственные группе ха-
рактеристики.

2. В каждом коллективе образуют-
ся неформальные группы. Отношения 
между членами группы, коллектива 
играют большую роль в формировании 
образа «Я» ребёнка, подростка, юно-
ши. Подростки познают себя, главным 
образом исходя из отношения к себе 
приятелей, друзей, а также сравнивая 
себя с лидерами. Само наличие группы 
помогает ощутить свою нужность кому-
то, уверенность в себе и в своих силах. 
Группа — источник самоуважения, ибо 
от неё ждут (и часто получают) высо-
кую оценку своих качеств, поступков, 
личности в целом, что намного важнее 
оценок всех остальных людей. Тот, кто 

не имеет приятелей, хотя бы иллюзии 
дружеской компании, ощущает свою 
жизнь неполной, себя — неудачником, 
свои возможности — нереализованны-
ми. Педагогу необходимо приложить 
усилия, чтобы эти группы приобрели 
общественную направленность и вос-
питывающий характер и стали тем 
полем, где должно происходить соци-
альное становление личности. Знать 
эти группы, учитывать их особеннос-
ти (состав, лидеров, направленность 
и др.) педагогам важно для того, чтобы 
использовать эти особенности при ор-
ганизации быта и жизнедеятельности 
коллектива и воспитательной органи-
зации.

3. Эффективное социальное вос-
питание возможно лишь в том случае, 
если педагоги имеют представление 
о тех группах, в которые входят их вос-
питанники за пределами воспитатель-
ной организации, учитывают их особен-
ности и при необходимости стремятся 
влиять на эти группы (см.: Мудрик А.В. 
Социальная педагогика. М., Academia, 
�999).

Управление детским коллекти-
вом происходит как взаимодействие 
двух взаимообусловленных процес-
сов — сбора информации об ученичес-
ком коллективе и каждом школьнике 
и организации воздействий, адекват-
ных состоянию коллектива, имеющих 
целью совершенствовать коллектив 
и оптимизировать влияние его на лич-
ность каждого отдельного ученика. 
Зная особенности коллектива, педагог 
может использовать лидерство как 
эффективный рычаг воспитательной 
работы. Изучение динамики официаль-
ного руководства и неофициального 
лидерства, механизмов становления ав-
торитета позволяет не только раскрыть 
закономерности взаимодействия чле-
нов коллектива, но и изучить условия 
развития личной инициативы и самоде-
ятельности каждого человека.

Т .  Â е ж е в и ч 

Т е х н о л о г и я  л и д е р с к о й  п о д г о т о в к и  с т а р ш е к л а с с н и к о в 

( п о в ы ш е н и е  л и д е р с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  с т а р ш е к л а с с н и к о в )
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Óп р а в л е н и е 
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т е Х н О Л О Г И И  И  И н с т р у м е н т а р И й

Система лидерства — это обще-
ственно-психологическая самооргани-
зация и самоуправление взаимоотно-
шениями членов коллектива на основе 
индивидуальной инициативы участни-
ков. Задача педагога — высоко развить 
сферу межколлективных отношений 
учащихся, поддержать лидеров и уме-
ло использовать их влияния на членов 
коллектива при решении важных педа-
гогических задач.

Центральная проблема всякой 
педагогической технологии — пос-
тановка цели. Технология лидерской 
подготовки старшеклассников основ-
ной целью определяет воспитание лич-
ности с активной жизненной позицией, 
способной к самоотдаче, реализации 
собственного творческого потенциала, 
готовой к принятию на себя ответствен-
ности за коллектив, общество, государс-
тво и стремящейся к самосовершенс-
твованию и саморазвитию.

Перед организаторами 
Республиканской школы «Путь к успе-
ху» стояла задача создать свои сим-
волы как концентрированное зримое 
выражение идеи, явления или понятия, 
основанного на структурном сходстве 
символа и элементов символизируемо-
го содержания. Сама структура символа 
должна была направлена к тому, чтобы 
представить целостный образ.

В ходе проведения занятий со 
старшеклассниками в различных обра-
зовательных учреждениях, после мно-
гочисленных обсуждений был создан 
символ Школы лидера (первоначаль-
ное название школы «Путь к успеху»). 
Это был человек-звезда, восходящая 
к вершине успеха на фоне трёх цветов 
государственного флага Республики 
Бурятия. С помощью профессиональ-
ных художников изображение челове-
ка было стилизовано в виде звезды. 

Человек-звезда символизировал образ 
цивилизованного лидера.

С 2003 года символ стал попу-
лярным. Первое занятие с очередной 
группой слушателей всегда начина-
лось с разъяснения значения символа. 
Символ помогал донести идею Школы, 
определить цели и задачи занятий.

Одновременно с символом роди-
лось и название школы — «Путь к ус-
пеху». Принципиальной была наша 
позиция не называть школу лидерской, 
слушателей — лидерами. Такое назва-
ние отталкивает часть сверстников от 
участия в школе. Чаще возникает про-
тивостояние: лидеры и не лидеры.

Название «Путь к успеху» предложи-
ла А.П. Терентьева, директор средней об-
щеобразовательной школы №�0 г. Усть-
Илимска Иркутской области, которую 
заинтересовала программа «Будущее — 
это мы». С 2004 года по этой программе 
работает психолог этой школы.

Символ и название зафиксированы 
в эмблеме школы и в настоящее время 
общепризнанны в республике. Эмблема 
школы всегда присутствует на програм-
мах школы, свидетельствах, жетонах, 
бейджах, ручках, брелках, бейсболках 
и т.д.

Создан значок школы, которым на-
граждаются самые активные участники. 
Эмблема изображена на грамотах, кото-
рые специально изготавливаются.

Символ, название и эмблема в ком-
плексе имеют большое воспитательное 
значение. С их помощью формируется 
понимание необходимости воспитывать 
в себе социально значимые качества, 
чувство уважения и любви к своему 
Отечеству, сопричастности к судьбе 
страны. Символика воспитывает в стар-
шеклассниках дисциплинированность, 
она объединяет их, учит понимать 
и действовать вместе.


