
6 5Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 4/07

Многие руководители муниципальных органов управления образованием в послед-
нее время приглашают меня на августовские конференции именно потому, что ощу-
щают некую бессмысленность этого традиционного и совершенно необходимого ме-
роприятия, поскольку оно из когда-то делового действа, обогащающего идеями, ра-
достного, создающего настрой на работу в новом учебном году, превращается
зачастую в однообразное, скучное, пустое, ничего не дающее ни уму, ни сердцу руко-
водителей школ и учителей. Задача передо мной так прямо и ставится: «Посоветуй-
те, чем можно оживить конференцию, вдохновить руководителей образовательных
учреждений и учителей на творческую работу в новом учебном году».

Напомню, как на протяжении последних лет проходят августовские педагогичес-
кие конференции. Их основное событие — пленарное заседание. Хотя в программе
обозначено приветственное слово мэра, выступает его заместитель, курирующий со-
циальные вопросы (первые лица почему-то всегда заняты или отсутствуют именно
в день конференции, хотя такого масштаба съезд работников образования бывает раз
в году и всегда в одно и то же время). Затем слово для доклада предоставляется на-
чальнику управления образования. Тема никакого значения не имеет, поскольку
на протяжении многих лет при любой её формулировке в докладе всегда говорится,
в основном, об одном и том же: унижающее прямое или косвенное ранжирование
школ по результатам ЕГЭ, усреднённые по региону, городу (району) показатели про-
цента успеваемости на «4» и «5» в сравнении с прошлым годом, подчёркнуто уважи-
тельное упоминание лицеев и гимназий и традиционное умолчание не только о рабо-
те, но и о существовании вечерних сменных, коррекционных школ, детских домов
и школ-интернатов дошкольных учреждений, назойливые напоминания о проведён-
ных якобы именно органом управления мероприятиях (хотя это та же повседневная
работа школ, только названная словами «фестиваль», «марафон», «недели», «ме-
сячники», «форумы» и т.п.). Всё это насыщается и «сдабривается» трескучими, на-
бившими оскомину бессодержательными фразами о программе модернизации, ре-
формирования российского образования, о профилизации, «о простраивании единого
образовательного пространства» и называется уйма цифр, чтобы показать положи-
тельную динамику развития всего этого… Докладчик словно не понимает, что на слух
эту «бухгалтерию» невозможно ни воспринять, ни запомнить, ни использовать…

Докладчик непременно сообщит что-то о якобы продолжающейся информатиза-
ции образования, которая характеризуется почему-то только количеством стационар-
ных компьютерных классов, числом школ, получивших выход в Интернет, и в лучшем
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случае, числом учителей и руководителей, использующих ком-
пьютеры в своей работе. А ведь всё это не просто вчерашние,
а позавчерашние требования к информатизации образования.

Если о деятельности школ что-то говорится в оценочном
плане, то хоть какого-то анализа качества образовательных
услуг для детей с ограниченными возможностями, анализа ра-
боты учреждений дополнительного образования (в которых
занято до 60% учащихся) вообще нет. Будто и проблем тут
никаких нет.

Небезынтересно, что писала в журнале «Народное об-
разование» Н. Мочалова о докладах на августовских конфе-
ренциях пять лет назад: «Перечислив свои достижения, до-
кладчик переходит к нашим недостаткам. При этом, есте-
ственно, забывает сказать, что′ его ведомство сделало, чтобы
помочь эти недостатки преодолеть, а то и не допустить».
(См. НО 2002. № 4.) Не правда ли, как точно подмечено?
И ведь ничего не изменилось с тех пор.

Если учесть, что доклад читается без отрыва от текста,
по бумаге, как правило, быстро и монотонно (оторваться
от текста нельзя, поскольку не лично начальником писано,
а просмотрено им впервые, в лучшем случае накануне вече-
ром), то никакого впечатления на сидящих в зале не произво-
дит. Утверждаю так потому, что ни гула несогласия, ни апло-
дисментов одобрения, ни одного вопроса к докладчику нынче
не возникает. Будто никаких проблем в системе образования
нет. Как тут не вспомнить негласно отменённый и забытый
ныне знаменитый петровский указ: «Боярам без бумажки
речь держать, дабы дурь каждого видна была...»

Дальше начинается ещё более скучное, чем только
что описанное — выступления представителей образователь-
ных учреждений, как говорят, «в ассортименте»: директор
школы, завуч, учитель, воспитатель, методист, кто-то из педа-
гогов дополнительного образования, из воспитателей детско-
го сада.

В выступлениях директоров школ и завучей мы слышим
сначала сплошные цифры: снова проценты успевающих на «4»
и «5» (теперь уже в школе), обязательно — число медалистов,
количество поступивших в вузы, участников и победителей
олимпиад разных уровней. Далее — совсем мрак: кто-то с гор-
достью говорит, что у них всех (!) школьников начальных клас-
сов развивают по технологии Занкова (или Эльконина-Давыдо-
ва). Если выступающий ведёт речь о работе с педагогическими
кадрами, то называет фантастическое число «открытых уро-
ков», семинаров, «круглых столов», организационно-деятель-
ностных и рефлексивно-ролевых игр и т.д., и т.п. Детские сады
докладывают, что детей не только подготовительных, но и стар-
шей группы (это пятилеток!) уже учат писать, читать, считать,
то есть, по мнению выступающих, хорошо (!!!) готовят к школе.

И всю эту воинствующую профанацию педагогики зал
воспринимает абсолютно спокойно, будто с трибуны звучат

не абсурдные оценки, утверждения,
не вопиющие факты педагогической без-
грамотности, а то, что и положено про-
износить на этом ритуальном действе.

В некоторых территориях потом
заслушивают… проект рекомендаций
конференции, которые по логике долж-
ны следовать из доклада и выступлений.
Но рекомендации писались заранее,
с докладом и тем более с выступления-
ми никак не связаны, предложений
и дополнений к ним из зала не поступа-
ет, и рекомендации автоматически —
бездумно и формально — одобряются
присутствующими.

Люди уже прилично подустали,
а их ждёт ещё необходимый атрибут ри-
туала — награждение лучших. Их ока-
зывается так много, что и эта процедура
превращается в формальное действо.
Сначала награждают тех, кому присуж-
дено почётное звание, затем удостоенных
почётного знака, потом в ход идут грамо-
ты федерального министерства, регио-
нального, грамоты от губернатора,
от Законодательного собрания области,
от мэра, от городской Думы, от управле-
ния образования… Затем всё то же по-
вторяется, но под названием не «грамо-
та», а «благодарность». Зал аплодирует
сначала при произнесении фамилии на-
граждённого, затем при вручении награ-
ды; в это время произносят фамилию
следующих награждённых, чтобы они ус-
пели протиснуться из своего кресла
к краю ряда, подняться на сцену. В зале
начинается шум, общая суета, состоящая
из гула, беготни по залу, беспорядочного
исполнения туша и аплодисментов, непо-
нятно к кому относящихся… Люди теря-
ют интерес к происходящему, не понима-
ют, за что награждён тот или иной педа-
гог или руководитель учреждения.
Это малоуважительное по отношению
к людям действо, неприятное зрелище
оставляет жалкое впечатление.

Очень часто атрибутом августовской
педагогической конференции становится
методическая выставка. Идея неплохая,
но и она, как говорят, выродилась, стала
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формальной и потому бесполезной.
Что мы видим на этой выставке? Стенды
с фотографиями, где дети той или иной
школы стоят у обелиска, и тут же под-
пись: «Военно-патриотическое воспита-
ние», а там, где на фото дети поливают
цветы в горшках, — «Трудовое воспита-
ние», сидят у мольбертов — «Эстетичес-
кое воспитание», прыгают через «коз-
ла» — «Физическое развитие» и т.п.
Здесь же на выставке брошюры со стать-
ями работников образования: те же коли-
чественные показатели успеваемости
в диаграммах и графиках; детские работы
по макраме, оригами и т.д., и т.п. Пред-
ставьте себе, уважаемый читатель, сколь-
ко сил и времени потрачено на изготовле-
ние всего этого, и оцените, какова отдача.

В перерыве между заседаниями
для президиума за сценой накрыт бога-
тый (и бесплатный) стол из местного
ресторана, а участникам конференции,
ради которых, собственно, всё и устра-
ивалось, включая награждённых, при-
ходится в фойе стоять в длинной очереди
к буфетной стойке за сосиской в тесте
и соком. Разумеется, не бесплатно.
Члены президиума, естественно, сидят
в специальной комнате на удобных сту-
льях, а те, кто пользуется буфетом, пы-
таются перекусить и утолить жажду стоя
у подоконников, ибо буфетных стоек
и столов, за которые можно было бы
присесть, всегда не хватает. И напоми-
нает всё это события из недавнего про-
шлого, которые и дали название статье.
В не столь далёкие времена господства
тоталитарной идеологии партийные бон-
зы установили правило: накануне каж-
дого важного события собирать руково-
дителей предприятий и учреждений
(заводов, бань, школ, магазинов, вузов,
прачечных, поликлиник, рынков…),
секретарей партийных организаций
и «накачивать» людей, напоминая
об их ответственности и растолковывая
банальные требования к подготовке
предстоящего события, которые собрав-
шиеся и так, что называется, знали на-
зубок. Выступали участники актива

и выражали своё одобрение этим самоочевидным требовани-
ям. Называлось это действо «партийно-хозяйственный актив».
Десятки, а то и сотни руководителей убивали рабочий день
ни на что. Тогда-то и родилась ставшая крылатой ироничная
реприза Аркадия Райкина: «Партия учит нас, что… газы
при нагревании… расширяются!». А словосочетание «актив
как ритуальная услуга» в заголовке имеет по меньшей мере
два смысла: первый — выработанный годами обычай, поря-
док, постоянно повторяющийся церемониал совершения чего-
либо, его внешнее оформление; второй — похоронное меро-
приятие, то есть печальное действо, завершающее всякую
жизнь, и как метафора — оторванное от реальных проблем
жизни школы и образования событие.

Ну, и чем, скажите, нынешние августовские конференции
отличаются от большинства прошлых партхозактивов, когда
все понимали бессмысленность и потому — бесполезность ме-
роприятия, но по идеологически всесильной инерции проводи-
ли их, участвовали в этом ритуале, а иные искренне считали,
что проделали нужную работу с пользой для дела?

*  *  *
Кто-то может возразить: «За что вы нас так едко высмеиваете
и так обидно корите? Разве показатели успешности нашей ра-
боты не достойны того, чтобы сказать о них в докладе и выступ-
лениях? Почему мы не должны гордиться медалистами, теми,
кто успевает на «4» и «5»? Разве создание новых компьютер-
ных классов и рост числа учителей, использующих компьютеры
на уроках, не говорят о модернизации и развитии школы?
Что плохого в том, что на августовской конференции многих
награждают? Разве учителя этого не заслужили?»

Я просил бы возмущённых иронией читателей на время
отстраниться от эмоций и попытаться вникнуть в суть ответов
по каждому из этих возможных обвинений. И если кто-то смо-
жет доказательно опровергнуть мои аргументы, то готов пуб-
лично на страницах журнала извиниться перед всеми, по отно-
шению к кому был несправедлив и незаслуженно обидел.
Итак, рассмотрим каждый упрёк.

Об «их достижениях» и «наших недостатках» в докла-
дах. Чтобы избавиться от этого порока, давайте заглянем в те-
орию менеджмента и вспомним о главной миссии органов уп-
равления: прежде всего — создавать необходимые условия
для оптимальной организации работы подведомственных уч-
реждений. Только когда эти условия (кадровые, научно-мето-
дические, материально-технические, финансовые, нормативно-
правовые, мотивационные) созданы, у руководителей органов
управления образованием возникает право контролировать
и оценивать деятельность школ, детсадов, и т.д., их директо-
ров, заведующих, педагогов. Вот почему доклад на августов-
ской конференции должен бы начинаться с того, что′ было обе-
щано администрацией города (района) год назад по каждому
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из условий, что′ выполнено и что′ не выполнено и когда будет
выполнено. При таком подходе люди начинают вслушиваться
и вникать в содержание доклада, примерять его к себе, верить
руководителям. А иначе никто к докладу серьёзно не отнесётся,
воспримет его как формальный отчёт обо всём, ничего не зна-
чащее для судеб участников конференции ритуальное действо.

О цифрах, числах, количественных показателях в до-
кладах руководителей управлений образования на конференци-
ях. Дабы все цифровые данные, о которых говорится, могли
быть восприняты, осмыслены, поняты, нужно представить
их наглядно в виде диаграмм, графиков, таблиц на экране с по-
мощью мультимедийного проектора. В Советском районе
г. Волгограда (начальник управления — Л.Н. Кожевникова)
каждому участнику конференции выдаётся буклет с иллюст-
рациями к докладу, где отражены данные мониторинга
за три года: динамика состояния здоровья детей по каждой
школе (уже одно это дорогого стоит!), динамика сохранности
контингента, диаграммы и таблицы, показывающие охват детей
дополнительным образованием (по направлениям, возрастам,
школам и пр.).

Ранжирование школ по результатам ЕГЭ в докладе на-
чальника управления образования — приём безграмотный,
а потому недопустимый, ибо тесты ЕГЭ не валидны, то есть по-
казывают совсем не то, что заявлено их авторами. Несостоя-
тельность оценки знаний по результатам ЕГЭ зафиксирована
и разоблачена учёными и практиками по всем предметам (осо-
бенно по гуманитарным), эти факты постоянно приводятся
во всех профессиональных педагогических изданиях, в прессе
и по телевидению, в том числе публиковались и на страницах
журнала «НО». Оценка работы школ и отдельных учителей
по результатам ЕГЭ — это то же самое, что пытаться опреде-
лять массу тела на испорченных весах или определять темпера-
туру больного неисправным термометром.

Использование усреднённого по городу (району) про-
цента успевающих на «4» и «5» абсурдно по сути.
Ну как можно выводить средний арифметический показатель
успеваемости учащихся гимназий, лицеев и — школ с класса-
ми коррекционно-развивающего обучения, вечерних и других
школ? Это ведь равносильно определению средней температу-
ры пациентов по больнице.

Об оценке качества обученности учащихся отдельных
школ по проценту успевающих на «4» и «5». Этот показатель
не является грамотным, ибо число детей, которые способны
учиться на «отлично» и «хорошо», прежде всего предопределе-
но природой (см. результаты общедоступного для всех теста
Векслера). Даже при условии высокопрофессиональной рабо-
ты учителей этот показатель далеко не всегда зависит от педа-
гогов, а вытекает исключительно из природных возможностей
детей. Отсюда следует: если у квалифицированного и честного
учителя даже значительная часть детей учится на оценку «3»,

это ещё не свидетельствует о его плохой
работе. Пора понять: грамотно предста-
вить качество обученности, можно
только сопоставив реальную успевае-
мость с максимальными природными
возможностями ребёнка (то есть опре-
делёнными в зоне его ближайшего раз-
вития). Если же пользоваться процентом
успевающих на «4» и «5», то лучшими,
передовыми всегда будут учителя лицеев
и гимназий, в которых учатся отобран-
ные способные дети. Учителя же обыч-
ных, а уж тем более школ с классами
коррекционно-развивающими, коррек-
ционными, педагоги вечерних школ все-
гда будут «отстающими», что не только
несправедливо, но и, повторю, абсурдно.
Думаю, всем понятно, какого ребёнка
легче, а какого труднее обучить на мак-
симально возможную для него оценку:
мотивированного и одарённого, от при-
роды способного к интеллектуальному
труду или же ребёнка с ограниченными
врождёнными способностями. (О гра-
мотной, корректной оценке качества об-
разования личности см. журнал «НО»,
2006, № 4 в статье «Качество образова-
ния: жизнь постоянно актуализирует
это понятие, обогащает его».)

О медалистах. Без специального
анализа любое число медалистов не мо-
жет быть предметом гордости школы,
ибо по официальным данным федераль-
ного Министерства образования и науки
60–62% медалистов за любой год
из последних пяти не подтвердили своих
медалей при поступлении в вуз (а ес-
ли и поступили, то не по медальной
льготе, а на общих основаниях). Выше-
названные 62 процента я прошу добро-
совестно оценить и задуматься над от-
нюдь не риторическим вопросом: почему
в последние годы число медалистов
в России постоянно растёт?

О выпускниках, поступивших
в вузы. И этот показатель сам по себе
без дополнительного анализа ни о чём
не говорит. Прежде всего, снова сдела-
ем оговорку о лицеях и гимназиях.
Эти учреждения имеют право отбирать
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детей мотивированных и с высокораз-
витыми способностями. Кроме того,
эти школы предназначены именно
для подготовки своих выпускников
к поступлению в высшие учебные заве-
дения, а потому оно должно быть сто-
процентным — для гимназий и лицеев
это норма. Непоступление должно рас-
сматриваться как ЧП, подобно факту
второгодничества в обычной школе.
Иначе непонятно, зачем существуют
гимназии и лицеи, где всё преподают
углублённо и расширенно, и преподава-
телям этих учреждений установлена
более высокая зарплата, чем учителям
обычных школ.

Что касается массовых школ,
то число поступивших в вузы не может
быть показателем качества образования
без специального анализа по многим
причинам:

● коррупция, взяточничество, про-
текционизм, лоббирование при приёме
в вузы стали настолько распространён-
ными, а формы этих негативных явлений
настолько изощрёнными, что об этом
уже говорят вполне открыто;

● многие вузы ведут приём на плат-
ной основе, и потому уровень требова-
ний при поступлении крайне низок;

● невозможно отличить, почему
выпускник смог поступить в вуз: школа
дала ему прочные и глубокие знания
или репетитор;

● нельзя не учитывать, что в вузы
страны ежегодно поступают не более
50% выпускников, до последнего курса
доходит только часть (что говорит о не-
сформированности у многих выпускни-
ков навыков самообразования и умения
учиться), а по окончании вуза по специ-
альности (особенно среди выпускников
технических вузов) работают не бо-
лее… 5%, что говорит об отсутствии на-
выков самоопределения, низком качест-
ве профориентационной работы.

Я нередко задаю вопрос директо-
рам, отчитывающимся числом выпускни-
ков, поступивших в вузы: «Сколько сре-
ди них уже проявивших себя и потенци-

альных негодяев?» В ответ обычно слышу: «Мы этот вопрос
не исследовали». Вспомним, сколько в России отличников, ме-
далистов, поступивших в вузы, типа приснопамятного Мавро-
ди, использовавшего свои блестящие знания во зло людям.
Вспомним лучших студентов химфака МГУ, поставивших на по-
ток производство для продажи самых опасных сильнодействую-
щих наркотиков. Вспомним тех выпускников, поступивших
в вузы, которые не смогли противостоять алкогольным и нар-
копредложениям. Наконец, сколько поступивших отчисляется
из вузов после первой же сессии. Вспомним, что в вуз сегодня
можно поступить за деньги вполне легально (о нелегальных пу-
тях можно только догадываться, так как статистики нет).

Но и это не всё. Нельзя забывать, что в России (США
и многих других странах) не более 25% людей имеют высшее
образование. А о тех, кто не ориентирован на вуз, на авгус-
товских конференциях не говорится ни слова. Как они обуче-
ны, как воспитаны, как социализированы, — в выступлениях
нет даже упоминаний. А ведь именно их большинство, и сре-
ди них много вполне достойных, порядочных и сейчас, и в бу-
дущем людей.

Знаю, что, ознакомившись с этими аргументами, многие
читатели будут стремиться отмести их и ответят: «Разве не из-
вестно, что школьные программы и программы, используемые
вузами для вступительных экзаменов, не только не состыкова-
ны, лишены преемственности, но очень разнятся, чего быть
не должно? Потому и медалисты не подтверждают свои медали
при поступлении, потому и все выпускники вынуждены пользо-
ваться дорогостоящими услугами вузовских репетиторов.
И школьные учителя в этом вовсе не виноваты…»

Отвечу на это возражение: если это так, то школы ника-
кого отношения к поступлению или непоступлению выпускника
в вуз не имеют, а потому тем более не должны использовать
для оценки качества своей работы — число медалистов и число
поступивших в вузы, — ибо со знанием только школьных про-
грамм, без специальных занятий с репетиторами из вузов в те-
чение года, а то и двух в них поступить невозможно. Поэтому
в докладе на августовской конференции говорить об этом бес-
смысленно.

О победителях олимпиад. Я не против этой оценки,
но нельзя забывать, что это единицы, мизер от общего числа
учащихся. Таким образом, качество образования большинства
детей на августовских конференциях вообще никак не оце-
нивается, что нельзя считать правильным.

Утверждать (как якобы о некоем достижении),
что всех детей начальных классов развивают по технологии
Л.В. Занкова или Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова — гру-
бая ошибка, ибо существует много разных технологий разви-
вающего обучения — Фаизова, Шулешко, Эрдниева, Илья-
сова, Монтессори, Френе, Штайнера и другие. Но ни одна
из них не универсальна и не может быть таковой, поскольку
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дети от природы генетически различны, и потому каждая
из технологий даёт оптимальный развивающий эффект
не всем, а только определённым группам детей.

Но и это не всё. О том, что о технологиях развивающего
обучения в школах знают только учителя начальных классов,
а учителя 6–11-х классов с ними не знакомы и потому обесце-
нивают труд хороших учителей начальных классов, я ни разу
не слышал на августовских конференциях за последние 40 лет.
Вспомним массовый расхожий пример-факт. В начальной шко-
ле хороший учитель просит детей: «Не заучивайте наизусть.
Изложите своими словами то, что вы поняли. Прокомменти-
руйте, поясните, приведите примеры и т.д.». А приходит ребё-
нок в подростковые и старшие классы, от него многие учителя
требуют, в основном и прежде всего, запоминания, выучивания
близко к тексту…

С появлением понятия «предшкольное образование» те-
ма эта стала предметом обсуждения на августовской конферен-
ции. Детские сады стали вместо воспитания и развития учить
дошкольников писать, читать, считать. Это не просто невин-
ная ошибка, это безграмотность, приводящая к издевательству
над самим понятием детства, это, возможно, и неосознанное,
но от этого не менее опасное уродование малышей. Руководи-
телям образования нужно наказывать за это виновных педаго-
гов, а участникам августовских конференций не умиляться эти-
ми «инновациями» дошкольных учреждений, а осуждать, аргу-
ментированно разоблачать их. Проблема предшкольной
подготовки детей для выравнивания их стартовых возможнос-
тей должна быть предметом специального и только грамотного
обсуждения на всех педагогических конференциях.

Об оценке качества работы школы по числу проведён-
ных «открытых уроков», семинаров, «круглых столов»
и других мероприятий (вплоть до «методических посиде-
лок» — слышал и такое при молчаливом одобрении зала). 
Тут просматривается для добросовестно заблуждающихся —
методологическая ошибка, для недобросовестных и всё пони-
мающих — примитивное лукавство. Речь идёт об осознанном
или неосознанном стремлении уйти от показателей результатов
образования, подменив их показателем процесса. То или иное
число методических мероприятий ни о чём не говорит, ибо шко-
ла может показать и очень хорошие результаты образования
детей, вообще не давая «открытых уроков», как не организуя
и любых других мероприятий. Всё зависит от качества и эф-
фективности методических мероприятий. Начать нужно с ре-
зультатов образования, и если они высоки по всем параметрам,
то тогда участникам конференции будет интересно узнать,
за счёт чего они достигнуты.

«Ну, а если человек хочет выступить на конференции
и рассказать о хорошем опыте именно методической работы
с учителями, почему нельзя сказать об использованных формах
работы с кадрами?» — предвижу логичный (только на первый

взгляд) вопрос читателя. Отвечу и на не-
го. Сначала нужно назвать обоснован-
ные критерии оценки эффективности ме-
тодической работы — они не всем по-
нятны, не всем известны. Затем,
пользуясь ими, оценить её и только тогда
интерес могут представлять формы и ме-
тоды работы с педагогами, с помощью
которых высокая эффективность достиг-
нута. Назову эти критерии.

1. Результативность. Она опре-
деляется уменьшением затруднений учи-
телей после всех методических меропри-
ятий, направленных именно на преодо-
ление затруднений (незнания, неумения,
ошибок и т.п.) учителей. При этом ис-
пользуется опросный лист с перечнем
отрабатываемых профессионально необ-
ходимых умений, и учителю нужно дать
самооценку профессионально значимого
умения: «владею свободно», «владею,
но испытываю затруднения», «не вла-
дею». Опрос проводится до начала и по-
сле методических мероприятий. Кстати:
такая анкета позволяет определить
и то содержание методической работы,
которое действительно необходимо
учителям.

2. Критерий рациональности
расхода времени, затраченного
на методическую работу. Он необхо-
дим для того, чтобы избежать фрон-
тальных форм работы со всеми педаго-
гами школы. Одни учителя переводятся
в режим самообразования и самоконт-
роля (они доказали своё право на это),
другим достаточно только подсказать
идеи для самообразования и саморазви-
тия, третьим нужны лекции, семинары,
открытые уроки и т.д., то есть организо-
ванные формы. Время учителя — хро-
нически дефицитный ресурс, и потому
дифференциация учителей по времени
занятий методической работой позволит
им сберечь время.

3. Критерий стимулирующей
роли методической работы. Она оп-
ределяется степенью добровольности
(или принудительности) участия педа-
гогов в методической деятельности.
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Если большинство учителей после по-
сещения, например, открытого урока
в форме мастер-класса заинтересован-
но спрашивает: «А когда будет следую-
щий мастер-класс? По какой теме?
Мы бы хотели поучиться», то очевидно,
что… Если же присутствовать на мето-
дическом мероприятии учителей застав-
ляют («явка строго обязательна!»),
и администрация оказывает давление
на педагогов, то организаторам нужно
серьёзно задуматься над качеством ра-
боты с кадрами. Этот критерий вынудит
организаторов методической помощи
учителям сократить число мероприя-
тий, существенно повысив их качество.

Конечно, подобная аргументация
требует анализа, но выступление на ос-
нове исследовательского подхода — гра-
мотно. А назвать число мероприятий, пе-
речислить использованные формы мето-
дической работы — для этого ведь ума
не надо.

О грамотном анализе сути и путях
развития информатизации образова-
ния. Ни разу не слышал, что′ именно пе-
дагогически новое появилось в школах
в связи с использованием компьютеров.
А ведь именно это новое — основное
и наиболее ценное в информатизации
образования. В звучавшей на августов-
ских конференциях статистике (сколько
компьютеров получила та или иная шко-
ла) компьютер рассматривается только
как современное техническое средство
обучения, подобное кодоскопу, кинопро-
ектору, учебному телевидению и так да-
лее. При таком подходе понятие «инфор-
матизация» предполагает использование
компьютера только как нового техни-
ческого средства обучения, что оши-
бочно. В педагогическом же смысле сло-
ва никакой новизны нет и в помине. До-
рогостоящий компьютер остаётся лишь
инструментом, а не подлинно интел-
лектуальной машиной, способной под-
сказывать оптимальные педагогические
решения.

Из опыта использования компьюте-
ра в других областях человеческой дея-

тельности, и прежде всего в сфере высоких технологий, извест-
но, что решающее значение для большей эффективности сис-
тем подобного рода имеет опора на автоматизированные ин-
формационные базы. И педагогика — не исключение. В памя-
ти компьютера сохраняется информация, нужная для решения
задач, на которые рассчитана та или иная система. По запросу
пользователя компьютер должен сам, без вмешательства
человека, сообщить учителю, руководителю школы готовое
решение поставленной педагогической задачи (в виде, напри-
мер, плана урока в конкретном классе по конкретной теме)
или один из оптимальных вариантов управленческого решения
в конкретной ситуации. Для получения, например, одного
из оптимальных вариантов поурочного плана это, как минимум,
информация о том, кого учить (информационная модель учени-
ка), чему учить (содержание образования) и кто учит (инфор-
мационная модель учителя). Эти компьютерные программы
разработаны и давно в продаже.

Из анализа информатизации в муниципальной системе
образования или школе в докладах на августовских конферен-
циях и педсоветах 2007 года как раз и должна вытекать задача
овладения компьютером как интеллектуальным помощником
учителя и руководителя для решения собственно педагогиче-
ских и управленческих проблем. Понимания этого в школах
России пока нет. Это дерзкая, но необходимая и реально дости-
жимая цель. Реализация только такого рода целей и обеспечи-
вает истинное развитие школ, а не декларативное «дальнейшее
совершенствование».

Что же касается моды создавать стационарные компью-
терные классы, то это увлечение экстенсивного (а не интенсив-
ного) характера ничего, по сути, в школе не меняет. Неужели
не ясно, что учитель химии не понесёт в стационарный компью-
терный класс пробирки и колбы с растворами, физик — при-
боры, биолог — муляжи и т.д.? Создавать новые компьютер-
ные классы нужно, но не стационарные, а мобильные, когда
тележка с ноутбуками, снабжёнными сетевыми адаптерами,
обеспечивающими беспроводной доступ к локальной сети
(за счёт приёмопередающей радиостанции), может подъехать
к тому учебному кабинету-лаборатории, где компьютер сегодня
нужен.

Эти идеи (в виде опыта или задач) и должны бы прозву-
чать на августовских конференциях и педсоветах 2007 года.

О практике награждения педагогических работников
на августовской конференции. Награждение учителей само-
ценно, необходимо и замечательно. Но дурная организационная
форма не должна обесценивать духовную, торжественную суть
этой процедуры. А для этого нужно существенно уменьшить
список тех, кому вручают награды именно на пленарном засе-
дании. Оставить только самых достойных: тепло и неформально
сказать о каждом, проинформировать, за что именно награжда-
ют учителя, не вызывать к сцене других, пока не закончилась
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торжественная процедура награждения предыдущего, дать
возможность награждённому что-то ответить, кратко про-
жить это событие. Телевидение неоднократно показывает,
как это достойно и уважительно к награждённым делает
Президент РФ.

А другим отличившимся можно вручить грамоты, благо-
дарности, подарки так же торжественно, душевно, но —
на секционных заседаниях и на августовских педсоветах
в школах.

В этом торжественном ритуале конференции (награжде-
ния, благодарности) есть ещё один аспект, который несправед-
ливо замалчивается. Опишу ситуацию, побудившую меня напи-
сать об этом. Присутствуя на августовской конференции в не-
большом городе, я оказался в зале рядом с мужчиной, который
всем своим видом, эмоциями и репликами выказывал обиду
и резкое недовольство всем происходящим. Почувствовав это,
я спросил о причинах его негативной реакции на доклад, вы-
ступления и награждения. Оказывается, это был генеральный
директор местного горно-обогатительного комбината — градо-
образующего предприятия. И вот что он рассказал: «Несколь-
ко часов слышу о том, что сделано за год: и школы отре-
монтированы, и компьютеры закуплены, и олимпиады
проведены, и лучшие награждены… А где они
на всё это деньги взяли? Мой комбинат даёт больше по-
ловины бюджета города, из которого финансируется об-
разование. Даже аренду зала, цветы награждённым
и многое другое для проведения этой августовской конфе-
ренции я оплатил сверх отчислений в бюджет. Так неуже-
ли я не заслужил, чтобы меня пригласили в президиум
и хотя бы упомянули в докладе? Если школам и детсадам
что-то нужно, то только и слышу: «Дай! Дай! Дай!».
А вот чтобы уважительно и прилюдно, в присутствии
главы города и губернатора поблагодарить — не счита-
ют должным. А я ведь своё заработанное отдаю… И зна-
ете, почему так происходит? Потому что я для них оли-
гарх, то есть в их представлении — вор, кровопийца
на теле трудового народа. А что они знают о бизнесе,
о том, через что я прошёл, прежде чем комбинат стал
приносить прибыль и, между прочим, стал платить до-
стойную зарплату мужьям этих учительниц? Нам, пред-
принимателям, ведь что нужно? Общественное призна-
ние. А его-то как раз и нет».

Убеждён: есть над чем подумать организаторам августов-
ских конференций, есть что реализовать и во имя справедливо-
сти, и для пользы дела.

О методической выставке. Прежде всего стоит подумать:
нужно ли вообще эту выставку готовить к каждой конферен-
ции? И если принято решение организовать её, то давайте
иметь в виду реальное время, когда эта выставка «работает»:
двадцать минут до начала конференции и несколько минут

во время перерыва (основное время ухо-
дит на стояние в очереди в буфете).
Представляется, что выставка должна
содержать информацию о том, какая
школа является центром образователь-
ной культуры в своём городе (районе),
носителем прогрессивного опыта по тому
или иному вопросу. И тут же должны ле-
жать методические разработки, фраг-
менты (или полный текст) программ раз-
вития школ, инновационные проекты
учителей и т.п. на бумажных, а лучше
на магнитных носителях в достаточном
количестве с тем, чтобы участники кон-
ференции могли их взять с собой. А ес-
ли на этот инновационный методический
материал оформлено авторское право,
то есть он является интеллектуальной
собственностью людей или учреждений,
то всё представленное должно прода-
ваться. Если материалов много и они
имеют ценность для всех школ, то вмес-
то выставки участникам конференции
можно вручить папки со всеми значимы-
ми для распространения материалами.

О шикарном и бесплатном застолье
для членов никем не избираемого пре-
зидиума и о платном «общепите» с уни-
жающим достоинство учителя стоянием
в очередях в буфете. Прежде всего орга-
низаторам стоит позаботиться о том, что-
бы при любом количестве участников
конференции не было очередей к буфет-
ным стойкам, чтобы было достаточное ко-
личество столов и стульев, чтобы люди,
собравшиеся на свой профессиональный
праздник, могли бы в перерыве нормаль-
но поесть. Что же касается членов прези-
диума, то лучшим подтверждением ис-
креннего их уважения к участникам глав-
ного педсовета станет чай, кофе вместе
с директорами, учителями в том же фойе,
за теми же столами, неформальное обще-
ние с педагогами. Ведь никаких узаконен-
ных привилегий у чиновников админист-
рации нет, они, нанятые государством
на деньги граждан-налогоплательщиков,
коими являются и учителя, — менедже-
ры. Ну, а поскольку сервилизм в России
чуть ли не особенность менталитета,
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«По главной улице… с пустой тарой»
И з  п и с ь м а  у ч и т е л я  а в т о р у  с т а т ь и

«Ñ ñåðåäèíû èþëÿ ÿ èñïîëíÿþ îáÿçàííîñòè äè-

ðåêòîðà, è, åñòåñòâåííî, â ìîþ çàäà÷ó âõîäèëà

ïîäãîòîâêà øêîëû ê ïåðâîìó ñåíòÿáðÿ, à åñ-

ëè òî÷íåå — ðåìîíò. Çäàíèå íå ðåìîíòèðîâàëè

äåñÿòü ëåò. Óïðàâëåíèå âûäåëèëî íà âñ¸ 3 òûñÿ-

÷è ðóáëåé. Çà ýòè äåíüãè ÿ áû íå ìîãëà îòðåìîí-

òèðîâàòü äàæå ïîëîâèíó øåñòèìåòðîâîé êóõíè

â ñâîåé êâàðòèðå.

Êàê æå ÿ âûõîäèëà èç ïîëîæåíèÿ?

Ìû ñ ìóæåì ïðèãëàñèëè äåòåé è ñîáðàëè ñìî-

ðîäèíó â øêîëüíîì ñàäó, ïðîäàëè å¸ íàñåëåíèþ

ïîñ¸ëêà è òàêèì îáðàçîì ïîëó÷èëè åù¸ òðè òûñÿ-

÷è ðóáëåé. Êóïèëè àêðèëîâóþ êðàñêó è ïîêðàñè-

ëè ñòîëîâóþ, ÷àñòü êîðèäîðîâ, âåñòèáþëü è ÷àñòü

ôàñàäà. Êðàñêè âñ¸ ðàâíî íå õâàòèëî. ß ïîøëà

ïî äîìàì è ïðîñèëà ðîäèòåëåé ïîìî÷ü, êòî ñêîëü-

êî ìîæåò. Äåíüãè äàëè âñå. ß îñòàâëÿëà âñåì ðàñ-

ïèñêè. Äåòè âèäåëè, ÷òî êðàñêè íå õâàòàåò,

è ïðåäëîæèëè ñîáèðàòü áóòûëêè ïî ïîñ¸ëêó.

Îò ñòûäà ïåðåä äåòüìè ìû ñ ìóæåì ïðîìîë÷àëè,

íî è çàïðåùàòü èõ èíèöèàòèâó íå ñòàëè. ×åðåç

äåíü äåòè ïðèíåñëè åù¸ äâå òûñÿ÷è ðóáëåé,

íà êîòîðûå ìû êóïèëè êðàñêó è äîêðàñèëè ôàñàä.

Ïîñëå ýòîãî âûñîêèå êîìèññèè èç Óïðàâëå-

íèÿ îáðàçîâàíèÿ è ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, êî-

òîðûå íè÷åì íàì íå ïîìîãëè («Äåíåã íà ðåìîíò

íåò è íå áóäåò», — îòâå÷àëè ìíå â óïðàâëåíèè),

ïðèåõàëè ïðèíèìàòü øêîëó íà ãîòîâíîñòü

ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.

À ïîòîì íàñ îáÿçàëè èäòè íà àâãóñòîâñêóþ êîí-

ôåðåíöèþ, ãäå íàì ñ ïàôîñîì ãîâîðèëè î… ïðè-

îðèòåòíîì íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå «Îáðàçîâàíèå».

Â ãîñóäàðñòâå ñòîëüêî äåíåã îò ïðîäàæè

íåôòè, ñòàáèëèçàöèîííûé ôîíä èñ÷èñëÿåòñÿ

â òðèëëèîíàõ, à íà ðåìîíò ñðåäíåé øêîëû äàëè

3 òûñÿ÷è ðóáëåé çà äåñÿòü ëåò…

Êàê ýòî ïîíÿòü è êàê ìîæíî ýòî ïðèíÿòü?

È ñêàçàòü îá ýòîì íåãäå, ÷òîáû òåáÿ óñëûøà-

ëè...» ■

и к людям относятся до сих пор в зависимости от сословия,
должности, чина, положения в табели о рангах, то… никого
из участников конференции вышесказанное почему-то не ос-
корбляет и не возмущает, а воспринимается как должное.
Дальнейшие комментарии, полагаю, излишни. Хотя…

Когда я сказал об этом нескольким начальникам управле-
ний образования, они отреагировали на этот факт одинаково:
«Ну, тут вы перегнули. Глава администрации меня просто
не поймёт, а повернётся и уйдёт с конференции, если мы пред-
ложим ему бутерброды в общем зале… Да любой директор, за-
вуч или учитель, сидящий сейчас в зале, став начальником уп-
равления образования, накроет для президиума стол отдельно
ото всех и, конечно, только лучшим из того, что есть». Это ещё
раз подтверждает очень своеобразное, исконно российское по-
нимание социального равенства (или неравенства) людей.
И кто в этом виноват, кроме нас самих?

А потому повторю: если действительно ничего здесь нель-
зя сейчас изменить, то хотя бы постараемся создать человечес-
кие условия всем участникам конференции во время перерыва.
Уж, это можно обеспечить? Или нельзя? Или не нужно?
Или не хотим?

*  *  *
Ну, а что же стоит сделать, дабы августовские конференции
вдохновляли, мотивировали, стимулировали, давали пищу уму
и сердцу их участников? Прежде всего, устранить те ошибки
и в организации, и в проведении конференций, о которых речь
шла выше. И это уже немало.

Чтобы уйти от банальностей, от надуманных проблем, со-
средоточимся на проблемах реальных, выявить которые помо-
жет диалог с учительским и директорским корпусом страны.
При подготовке августовских конференций стоит организовать
и провести в мае — июне серию «круглых столов» мини-кон-
ференций в образовательных учреждениях, в муниципальной
образовательной системе совместно с управленцами, услышать
мнение учителей и директоров о проблемах образования, о том,
что′ им мешает получать хорошие результаты, что′ их интересу-
ет, что′ они предлагают изменить, от чего отказаться, что′ хотят
осваивать. Послушать их мнение об управленческих решениях
на всех уровнях, систематизировать их, обобщить и на этой ос-
нове подготовить доклад и выступления на конференции. 
Таким образом, проблемы будут взяты из жизни, а значит бу-
дут волновать людей. Ну и, конечно, оценивать работу школ
не по «зунам», а по совокупности всех показателей качества
образования: знаний, умений, навыков, уровня воспитаннос-
ти, степени развитости и социализированности личности,
по отрицательным эффектам (последствиям) образователь-
ного процесса, чтобы можно было дать ответ, какой ценой
достигнуты результаты образования (параметры здоровья,
переутомления, перегрузки).
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Важным источником, который позволит актуализировать
августовские конференции, является наука. Приглашение учё-
ных на конференцию, их участие в её подготовке, выступление
с научным докладом — скажем, «Актуальные проблемы раз-
вития образования и российской школы в 2007–2008 учебном
году», с аналитическим заключением после всех выступлений,
принесли бы учителям и руководителям школ несомненную
пользу.

Я не отрицаю правомерности сетований на то, что учёных,
знающих и понимающих проблемы практики, не так уж много,
что наука многое недодала школе. Это верно, как верно и то,
что многое из наработанного наукой не освоено практикой.
К сожалению, учебники нового поколения по дидактике, воспи-
танию, педагогике стоят на полках книжных магазинов невос-
требованными…

Для примера приведу несколько тем, актуальных, как мне
представляется, для российских школ, которые стоило бы обсу-
дить на августовских конференциях в 2007–2008 учебном году:

● Построение индивидуальной образовательной траекто-
рии развития ребёнка, основанной на изучении его природных
возможностей и ориентированной на нравственную жизненную
позицию, успешную профессиональную карьеру.

● Воспитание у учащихся уважительного и заинтере-
сованного отношения к национальным и религиозным раз-
личиям.

● Усиление роли школы в становлении самостоятельной
духовно крепкой и нравственно ориентированной личности вы-
пускника, способного противостоять разрушительному воздей-
ствию антикультуры и вседозволенности.

● Получение полноценной, систематической, объектив-
ной информации о состоянии, ходе и результатах образователь-
ного процесса (построение системы обратной связи в управле-
нии региональным, муниципальным образованием).

Замечу, что часто встречающаяся формулировка «Анализ
итогов за прошедший учебный год и задачи на новый в свете…»
не может быть темой доклада или конференции в целом, ибо
это всего лишь инструмент, один из способов структурирования
доклада, в той или иной степени используется всегда и потому
поиска актуальной темы (проблемы) не заменяет.

Тем, кто озабочен качеством августовской конференции,
рекомендую:

● давать грамотную, научно обоснованную оценку качест-
ва образования за прошедший учебный год, а не ту, которая яв-
ляется расхожей, общепринятой и ошибочной;

● не бояться остро и чётко называть проблемы и проти-
воречия, которые мешают достигать качественных результатов;

● давать слово тем участникам конференции, кто облада-
ет прогрессивным педагогическим и управленческим опытом
решения проблем, может обобщить его в виде рекомендаций,
и увлекательно рассказать, а не читать по бумажке о нём;

● давать возможность выступить
тем, у кого иная точка зрения и оценки,
кто называет недостатки и проблемы —
создавать условия, для критических вы-
ступлений.

А ещё хочу выразить, возможно,
и наивную, но всё-таки надежду на то,
что на августовских конференциях
и педсоветах в этом году хоть кто-
то с гордостью скажет не только о сво-
их лучших учениках и ученицах, ре-
шивших стать экономистами, юриста-
ми, инженерами, врачами, депутатами,
политиками и т.д., но хоть об одной де-
вочке (мальчике), пожелавшими
стать… хорошим учителем. Конечно,
не школа виновата в том, что лучшие
выпускники не идут в учителя. Но ведь
есть единицы из тысяч, для кого бо′ль-
шую ценность представляет не матери-
альный достаток, а любовь к детям,
к школе, к этой профессии. И возмож-
но, кто-то из участников конференции
расскажет, как из тысяч детей он раз-
глядел, вырастил достойную себе смену.
Ректоры педагогических вузов вынуж-
дены сегодня выбирать не из лучших,
а из тех, кого не приняли в другие вузы,
печальный итог такого набора — в не-
которых вузах ни один из выпускников
не пошёл работать в школу…

Надеюсь и на то, что кто-то из до-
кладчиков или выступающих коснётся
совсем незаслуженно забытой темы —
произнесёт уважительные слова
об организации производительного
труда детей в школе, о тех, кто пошёл
в профучилище, поступил на произ-
водство, чтобы стать рабочим челове-
ком, производителем материальных
благ для нас всех, что так же ценно,
как и поступление в вуз.

Есть одна большая беда, которая
вот уже несколько лет обесценивает всю
подготовку августовских конференций
и педсоветов и сводит к нулю эффект
этих важных для образования мероприя-
тий. Имею в виду атмосферу, демократи-
ческий дух конференции, который исчез
из-за ложно истолкованной идеи



7 5Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 4/07

о властной вертикали. Российское обще-
ство в целом стало очень пассивно отно-
сится к действиям властей и безразлично
к самому факту этой пассивности. К со-
жалению, власть, скажем дипломатично,
избрала не лучший путь воздействия
на своих подданных, особенно тех, кто
активен и что-то хочет изменить, сделать
не так, как это видят сегодня власть пре-
держащие. Реакция властей всех уров-
ней на действия этих людей одинаковая:
кто не согласен и делает свою работу
иначе, чем предписано (даже если пред-
писано ошибочно, неверно) — тем сразу
засылают проверку КРУ, Счётной пала-
ты, прокуратуры и т.д., и т.п. Этой беды
не избежало и российское образование.
А ведь так можно «приглушить» все яр-
кие личности, обладающие пассионар-
ным духом, лидерской харизмой, пользу-
ющиеся уважением в своей профессио-
нальной среде, у школьников
и их родителей.

Хочу верить, что кто-то из руково-
дителей образования прочтёт эти строки:
если и дальше подавлять инициативу
педагогов, если не культивировать,
не оберегать малейшие проявления де-
мократического духа, то этот дух сам
не восстановится в российском образо-
вании, и любая образовательная систе-
ма (региональная ли, муниципальная
или школьная) будет деградировать
и загнивать, поскольку неактивные, по-
давленные, недеятельные учителя не мо-
гут вырастить активных, деятельных,
гордых людей. Я спрашивал у нескольких
руководителей, что ждут они от августов-
ской конференции в этом году. Одни от-
вечали: «Ничего не жду», другие: «Ес-
ли я напишу то, что думаю…».

Интересно: а что будет в нашем де-
мократичном, основанном на гуманисти-
ческой парадигме образовательном сооб-
ществе с думающим человеком, который
откровенно выскажет свою боль и своё
несогласие с чем-то или с кем-то?..

Наконец, последнее, о чём писать
и больно, и горько, и неприятно,
но и умолчать нельзя. Речь — о низком

и, увы, зримо снижающемся интеллекту-
альном уровне августовских конферен-
ций. На одной из них я оказался рядом
с опытной журналисткой, много лет пи-
шущей о школе, о детях, об учителях.

— Какое впечатление? — спра-
шиваю у неё после конференции.

— Очень грустное, — отвеча-
ет. — Ожидала увидеть здесь умных
и душевных педагогов, услышать грамот-
ных управленцев-руководителей. Не уви-
дела и не услышала…

При всей жёсткости и резкости
оценки (мне она не по душе)
вынужден признать: в ситуа-
ции журналистка, к сожале-
нию, права. И хотя форма от-
ражения сути вызывает внут-
ренний протест, но часто
форма тоже содержит инфор-
мацию к глубоким раздумьям…

*  *  *
Эта статья была написана
больше года назад под впечат-
лением нескольких августов-
ских конференций. И пока до-
жидалась своего часа — це-
левого выпуска журнала,
я решил послать рукопись
знакомым начальникам управ-
лений образования, где преж-
де бывал на конференциях,
в надежде, что подскажут ка-
кие-то острые факты, поде-
лятся размышлениями о том,
как преодолеть недостатки нашего обще-
го большого педсовета. Почти от всех по-
лучил ответы, — разные по степени от-
кровенности, но с одной и той же сутью:
«То, что Вы прислали, вызвало чувство
горькой обиды. Мы принимали Вас
со всей сердечностью, были откровенны
с Вами, а Вы нас так издевательски пре-
поднесли в своей статье. От Вас — чело-
века, всю жизнь проработавшего в обра-
зовании, мы этого не ожидали…

Таким было первое восприятие ста-
тьи. Но потом, когда эмоции улеглись
и мы стали вникать в суть, когда смогли
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спокойно, трезво и честно оценить при-
ведённые факты, стало стыдно за себя,
за опошление и профанацию образова-
ния, за свои формальные, поверхностные
доклады и выступления, за примитивизм,
за бездарную организацию конферен-
ции, за пренебрежение научным знани-
ем и общекультурными ценностями.
С помощью Вашей статьи мы увидели
себя со стороны. Так что — спасибо
за правду…».

А одна начальница управления
в конце подобного письма сделала при-
писку: «И всё-таки — приезжайте! Мне
уже самой интересно: можем ли мы стать
другими и провести нашу августовскую
встречу на том уровне, ради которого
она и организуется...»

Это было в двадцатых числах авгус-
та 2006 г., я едва успел купить билет
на самолёт, сообщив, что принял пригла-
шение и непременно приеду.

И вот что я увидел и услышал. У до-
кладчика перед глазами был только план
доклада. Да и не доклад это был, а дове-
рительный заинтересованный разговор
с аудиторией. Весь цифровой и другой
иллюстративный материал воспринимал-
ся не на слух, как прежде, отскакивая
от сознания, как от стенки горох, а пред-
ставлен зрительно — в виде диаграмм
и графиков. Анализ работы муниципаль-
ной образовательной системы сопровож-
дался отчётом начальника управления
образования о том, что сделано управле-
нием по реализации тех задач, которые
ставились год назад, как выполнены на-
чальственные обещания.

Выступающие в прениях не отчиты-
вались, сколько «пятёрок» и «четвёрок»
получено в школе, а давали принципи-
альную оценку работе каждого специали-
ста управления, называли проблемы сво-
их школ, оценивали качество образова-
ния тех выпускников, кто не поступил
в вуз (их большинство), а пошёл в сферу
производства и обслуживания. Не без
труда, но называли директора школ по-
имённо тех, кого из учеников потеряли,
не довели до окончания школы и почему;

хоть и робко, но критиковали местных
политиков за то, что те беспардонно пы-
таются использовать работников образо-
вания для влияния на «электорат» —
на родителей — в своих интересах. Вы-
ступления носили настолько деловой ха-
рактер, что член исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия», услы-
шав критику в свой адрес,… отказался
от выступления. В решении конферен-
ции, принятом при одобрении зала,
не было пустопорожних дежурных слов…

Я сидел и мучительно думал: поче-
му они прежде не видели всего того,
о чём я написал? Причин много. Назову
те, что представляются главными. Бед-
ный учитель не может быть свободен,
он всегда унижен, всегда зависим и от-
того неизбежно деградирует. У нас нет
гражданского общества, идея вертикали
власти, совершенно необходимая
для сохранения целостности страны,
вульгарно-механистично перенесена
и в другие сферы жизни общества,
в том числе — в образование. Люди,
вздохнувшие свободно при падении ад-
министративно-командной системы, по-
хоже, вновь превращаются в безропот-
ные винтики региональной и муници-
пальной власти… Потому и страдают
аберрацией зрения…

Вспоминаю атмосферу этой прошло-
годней августовской конференции и в ко-
торый раз убеждаюсь: не только от руко-
водителя, от его позиции — принципи-
альной, гражданской, демократичной,
но и от каждого из нас многое в жизни за-
висит. И, в частности, — будут ли авгус-
товские конференции и впредь напоми-
нать ритуальный партийно-хозяйственный
актив с равнодушно-усталыми аплодис-
ментами, либо станет главный педсовет
года центром современной научно-педаго-
гической и организационно-управленчес-
кой мысли, зовущей к творчеству, про-
буждающей новые идеи, энергию, про-
фессиональные стремления.

Таких встреч учителя будут ждать
с нетерпением, как роскошного празд-
ника… НО


