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Все мы думаем, что наша обязанность, призвание — это делать разные дела…
а дело у нас одно: делать свою жизнь, сделать, чтобы жизнь была цельным,
разумным, хорошим делом.

Л. Толстой

«Человек, выведи меня отсюда!»… Стоит чуточку напрячь воображе-
ние и эту просьбу несчастного старичка, чеховского героя, потеряв-
шегося среди людей, можно услышать по-новому. И станет ясно: ре-
бёнок, голос которого «тоньше писка», заблудился в нашем взрос-
лом мире. В мире бездомности, безлюдности, бездуховности. В ми-
ре, где преступность, алкоголизм, наркомания, суициды, беспризор-
ность достигли небывалых размеров. Какой современный Данко
выведет ребёнка из тьмы к свету? А если взрослый тоже заблудил-
ся? В нашем бездорожье логична остановка под названием «Как
жить?». Именно на этот вопрос отвечает воспитание, тогда как обу-
чение отвечает на вопрос «Что делать?». Кажется, кризис воспита-
ния бродит по планете. Нет, не кажется. Действительно, бродит.

Эпоха глобализации. Век рыночных отношений. …Если че-
ховское «Вся Россия — вишнёвый сад» помножить на солжени-
цынское «Вся Россия — Матрёнин двор» и прибавить нынешних
дилеров-киллеров-покемонов-гаррипоттеров-властелинов колец,
то получится — «Вся Россия, как и весь мир, — рынок». Понятно,
что там, где разговор касается рынка, встаёт вопрос о спросе и це-
не. Есть спрос на информацию, насилие, власть… Есть спрос на
образование. Сколько стоит сегодня образование «эрудированного
абитуриента»? Я имею в виду не конкретную плату за знания,
а «качество» запроса родителей к школе. Многие из них выбирают
для своих детей образовательные учреждения, которые наиболее
эффективно готовят детей к поступлению в вуз, не обращая вни-
мание на то, какой ценой достигается этот вузовский уровень зна-
ний. Возможно, потому, что воспитание как «товар» не очень це-
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«Выходит, есть язык, который не зависит от слов, —
подумал он. — Я на нём объяснялся со своими овеч-
ками, а теперь вот попробовал с человеком».
«Овцы, однако, научили его кое-чему поважнее:
тому, что есть на свете язык, который понятен
всем. И весь этот год, стараясь, чтобы торговля
процветала, Сантьяго говорил на языке, понятном
каждому. Это был язык воодушевления, язык ве-
щей, которые делаются с любовью и охотой, дела-
ются ради того, во что веришь или чего желаешь».
«Алхимик находил этому одно объяснение: то, что
подлежало передаче, есть плод Чистой Жизни, кото-
рую трудно запечатлеть в словах или рисунках. Ведь
люди, увлекаясь словами и рисунками, имеют склон-
ность забывать в конце концов Всеобщий Язык».

Пауло Коэльо. «Алхимик»

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой
общины зверей и растений и стал одинок: ему не
с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое
темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей…
Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души
зверей бросились в него и населили своим законом
его стены. Построили в сердце звериные города. Ка-
залось, человек захлебнётся в углероде себя.

В. Хлебников
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«Â äåðåâíå òî áûëî Îëüõîâêà…»,
èëè Ëþáîâü êàê
ïðèðîäîñîîáðàçíàÿ
ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ

Äåëî áûëî… íó, åñëè ÷åñòíî,

íå â äåðåâíå, à â ïîñ¸ëêå ðàé-

îííîãî òèïà. Íî, óæ åñëè åù¸

÷åñòíåé, òî âñ¸ ðàâíî â äåðåâ-

íå — ìåñòå÷êå, ñïðÿòàâøåìñÿ

äàëåêî â ñòåïè îò îáëàñòíîãî

öåíòðà. Äåëî áûëî îñåíüþ:

ïðèâåëà ìåíÿ ñóäüáà

â ãëóøü… â Îëüõîâêó, ãëàâíàÿ

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü êîòî-

ðîé — åäèíñòâåííûé íà âåñü

ïîñ¸ëîê ñâåòîôîð. Çäåñü,

ó ñâåòîôîðà, ïðèíÿòî áûëî âñòðå÷àòü ãîñòåé èç ãî-

ðîäà, ïðèåçæàþùèõ «ïðîñâåùàòü» ìåñòíîå ó÷è-

òåëüñòâî. Òð¸õãëàçûé ñòðàæ äîðîãè ñòàë ñâèäåòå-

ëåì ìîåé âñòðå÷è íà ïåðåêð¸ñòêå (ñóäüáû?) ñ óäè-

âèòåëüíûìè ëþäüìè — ïåäàãîãàìè îëüõîâñêîé

ïðîãèìíàçèè. Îêàçûâàåòÿ, îíè ìåíÿ æäàëè «íå

ñ ëåêöèåé, à â ñâÿçè ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè». ß

è íå äîãàäûâàëàñü, ÷òî ýòà âñòðå÷à çàñòàâèò ìåíÿ

ïåðåñìîòðåòü ìîè ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåëüñêîì ó÷è-

òåëå è çàäóìàòüñÿ íàä ìíîãèìè âîïðîñàìè ñåãî-

äíÿøíåãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ â øêîëàõ.

«Ìû ñòàðàåìñÿ ðàáîòàòü ïðèðîäîñîîáðàç-

íî», — â ïåðâûå æå ìèíóòû çíàêîìñòâà ñîîáùèëè

ìíå Çîÿ Ïàâëîâíà Øåâëÿêîâà (äèðåêòîð ïðîãèì-

íàçèè) è Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà Ñóëüåçíîâà (çàìåñ-

òèòåëü äèðåêòîðà). Â èõ èíòîíàöèÿõ ÿ íå çàìåòèëà

íè õâàñòîâñòâà, íè æåëàíèÿ ïîíðàâèòüñÿ. Ñêîðåå

ÿ óñëûøàëà íîòêè îçàáî÷åííîñòè. Ïðèçíàþñü:

çà ãîäû îáùåíèÿ ñ ðàçíûìè øêîëàìè óæå ñôîð-

ìèðîâàëñÿ «ñëóõ» íà íàñòîÿùåå è ôàëüøèâîå.

Áûâàåò, ñõîäó ðàñïîçíà¸øü â çàõë¸áûâàþùèõñÿ

îò÷¸òàõ èíûõ ðóêîâîäèòåëåé î òîì, êàê «øêîëà

èä¸ò â íîãó ñî âðåìåíåì», áîÿçíü âûãëÿäåòü â ãëà-

çàõ îáùåñòâåííîñòè «íåñîâðåìåííûìè» è «íåíà-

ó÷íûìè». Ïåðåâåä¸øü âçãëÿä ñ óìíî ñîñòàâëåííîé

áóìàãè íà ãëàçà ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé — è íè÷åãî

îáúÿñíÿòü íå íàäî. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â øêîëå, ãäå

ëåãêî æîíãëèðóþò òàêèìè íîâûìè ñëîâå÷êàìè,

êàê «ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîå îáðàçîâàíèå»,

«ãóìàíèñòè÷åñêèé ïîäõîä», ïî ñóòè, íè÷åãî íå èç-

ìåíèëîñü. Íåêîòîðûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-

íèÿ, ñìåíèâ âûâåñêè è çàÿâèâ î ñâî¸ì íîâîì ñòà-

òóñå, ñðàçó æå òðåáóþò ìîðàëüíûõ è ìàòåðèàëüíûõ

âîçíàãðàæäåíèé. Ýòî, íàâåðíîå, íàñëåäñòâåííûå

нится детьми и родителями, в школах зачастую оно продолжает
оставаться «довеском» к обучению. Как будто о нашем времени
в начале прошлого века сказал Джон Дьюи: «Сегодня ещё нередко
подрастающих членов человеческого сообщества тренируют, как
животных, а не обучают, как людей». В отличие от прошлых поко-
лений сегодняшних учеников «тренируют, как животных», в обла-
сти изучения новых, более сложных, предметов и требуют от них
новых социально значимых умений и навыков.

Время, в которое мы живём, называют переломным и кри-
зисным. Кризисность характерна сегодня для всех сфер жизни.
Технологические катастрофы, крупномасштабные теракты, меж-
этнические конфликты, экономические кризисы, многочисленные
примеры духовной деградации человека — вот неполный пере-
чень событий и явлений, оцениваемых массовым сознанием как
катастрофа. Как пишут исследователи, «человек создал слишком
сложный для себя, для своих интеллектуальных возможностей
мир и потому больше не может ясно сознавать и эффективно
предсказывать направление своего собственного развития».
Вполне понятно, что педагоги не могут в таких условиях продол-
жать «штамповать» интеллектуалов, не обращая внимание на
проблемы воспитания.

Жить «по совести», «красиво», «нравственно», «духовно»,
«с азартом» и т.п. — такие «рецепты» представители старшего
поколения дают представителям младшего. Но жизнь показала,
что воздействие на духовно-нравственную сферу ребёнка не мо-
жет ограничиться назиданиями о добре, красоте, любви, справед-
ливости, совести.

Что делать, чтобы процесс воспитания в образовательном
учреждении существовал не только на бумаге? Как обустроить
жизнь в школе, чтобы ребёнок научился разумно управлять соб-
ственной жизнью? Как построить систему воспитательной рабо-
ты, чтобы обеспечить духовно-нравственное развитие ребёнка?
На каком «языке» должны говорить взрослые, чтобы дети научи-
лись слышать голос разума, света и добра?

…В школе сегодня ждут гостей. Уборщицы по третьему разу на-
тирают полы. Кабинет директора демократично распахнут для
желающих войти по любому вопросу. Дети не носятся по коридо-
рам, а ходят степенно. На постах стоят серьёзные дежурные.
Учителя, празднично одетые, не скрывают от учеников своего
волнения. Из школьной столовой вкусно пахнет пирогами…

Наверное, очень многим знакома такая картина из школьной
жизни. Возможны, конечно, разные вариации. Но речь не о том,
кто и как встречает гостей. Обратиться к открытому семинару, по-
свящённому вопросам воспитания, который проходил на базе од-
ной из волгоградских школ, меня заставило желание остановиться
на типичных для школьной практики воспитательных проблемах.
Первое, о чём я подумала, переступая порог трёхэтажного школь-
ного здания, готовы ли учителя «прилюдно» обсуждать свои про-
фессиональные проблемы, ошибки и недоработки.
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ãåíû â íàñ àêòèâèçèðóþòñÿ: «Äà¸øü ïåðåõîä íà

íîâûå òåõíîëîãèè!» Ïîìíèòñÿ, íàä ýòèì À. Ïëàòî-

íîâ ïîòåøàëñÿ: «Äà¸øü ê ëåòó ñîöèàëèçì!»

Äâå ìèëûå æåíùèíû, ðóêîâîäèòåëüíèöû Îëüõîâ-

ñêîé ïðîãèìíàçèè, íèêàêîé ëàïøè «âûñîêîìó ãîñòþ»

íå ïðèïàñëè è âåøàòü å¸ íå ñòàëè. À ïðîñèëè ñîâåòà

è ïîìîùè â äåëå, çà êîòîðîå îäíàæäû âçÿëèñü.

«Ïðèðîäîñîîáðàçíîé ïåäàãîãèêîé» â ïðîãèì-

íàçèè çàíÿëèñü áîëåå äâóõ ëåò íàçàä. Âåëèêî áû-

ëî æåëàíèå ïîñòðîèòü «â îòäåëüíî âçÿòîé Îëüõîâ-

êå» òàêîé øêîëüíûé äîì, ãäå áû ñåëüñêèå äåòè ïî-

ëó÷èëè «ñòîëè÷íûé óðîâåíü» îáðàçîâàòåëüíîé

ïîäãîòîâêè. Ïðèâëåêàëè è çàâîðàæèâàëè ìíîãèå

èäåè, îòêðûòèÿ-ïåðåîòêðûòèÿ: «Ðàçâèòèå ÷åëîâå-

êà — ýòî ïðåæäå âñåãî åãî åñòåñòâåííîå ñîçðåâà-

íèå è ëèøü âî âòîðóþ î÷åðåäü — èñêóññòâåííîå

è ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ýòèì ïðîöåññîì (óñêî-

ðåíèå, çàìåäëåíèå, ïåðåîðèåíòàöèÿ è äð.). Ìèíè-

ìàëüíûé óðîâåíü ýòîãî óïðàâëåíèÿ — íå ìåøàòü

ïðîöåññó ñîçðåâàíèÿ. Îïòèìàëüíûé (äîñòàòî÷-

íûé) óðîâåíü óïðàâëåíèÿ — ñòðîèòü òàêòèêó

è ñòðàòåãèþ îáó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè

ñîçðåâàíèÿ»; «×òîáû ñïðîåêòèðîâàòü ýôôåêòèâ-

íóþ òåõíîëîãèþ ðàáîòû ñ ÷åëîâåêîì, íåîáõîäèìî

èñõîäèòü èç ïðèðîäû èìåííî ÷åëîâåêà, èç çàêî-

íîâ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ, à íå íàó÷íî-ïðåäìåòíûõ ïàðàäèãì ìàòåìàòè-

êè è ëèíãâèñòèêè. «Ìû ñòàíîâèìñÿ ãîä îò ãîäà âñ¸

èçîáðåòàòåëüíåé, âñ¸ èçîùð¸ííåé â ñâîåì ñòðåì-

ëåíèè ïðåîäîëåòü ñàìó ïðèðîäó ÷åëîâåêà äëÿ

æàëêîé òîëèêè çíàíèé». «Âñ¸, õâàòèò ðàáîòàòü

âñëåïóþ, — ðåøàþò äèðåêòîð øêîëû Çîÿ Ïàâëîâ-

íà è å¸ êîëëåãè. — Ïîâåðèì ó÷¸íûì-ýêñïåðèìåí-

òàòîðàì è íà÷í¸ì ðàáîòàòü «ðåá¸íêîñîîáðàçíî».

Òðè ãîäà íàçàä, âñòóïèâ íà äîëæíîñòü äèðåê-

òîðà øêîëû, Çîÿ Ïàâëîâíà, íå æåëàâøàÿ ñîãëà-

øàòüñÿ, ÷òî ñåëüñêèå äåòè «ñëàáåå» ãîðîäñêèõ, ðå-

øèëà ïîèñêàòü íîâøåñòâà, êîòîðûå ðåàëüíî ïî-

âëèÿëè áû íà «êà÷åñòâî» ðàáîòû ñ äåòüìè.

Çäîðîâîå òâîð÷åñêîå ñàìîëþáèå íå ïîçâîëÿëî

ñìèðèòüñÿ ñ ðåàëèÿìè ñåëà, êîãäà öàðü äàëåêî, íà-

óêà âûñîêî, ôèíàíñîâ íå õâàòàåò, à ó÷èòåëÿ è ðî-

äèòåëè ïðèâûêëè ìûñëèòü êàòåãîðèÿìè âûæèâà-

íèÿ. Çàíèìàÿñü ïîèñêàìè íîâûõ ïóòåé ðàçâèòèÿ

ñâîåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, Çîÿ Ïàâ-

ëîâíà íàòêíóëàñü íà ìàòåðèàë â æóðíàëå «Ñåëü-

ñêàÿ øêîëà» î òàê íàçûâàåìîé ïðèðîäîñîîáðàç-

íîé ïåäàãîãèêå. Ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî «âêóñíî»:

«Ïðèðîäîñîîáðàçíîå îáó÷åíèå — ýòî òàêîå îáó-

÷åíèå, êîòîðîå ãàðìîíè÷íî ðåçîíèðóåò ñ âíóòðåí-

íåé ïðèðîäîé ðåá¸íêà. Êîãäà ìû ãîâîðèì î ñëå-

äîâàíèè âíóòðåííåé ïðèðîäå ðåá¸íêà, òî ïîäðà-

Одна учительница, присутствующая накануне на обсужде-
нии программы семинара, высказала категоричную позицию по
поводу того, что гостям не нужно показывать свои профессиональ-
ные затруднения («Кого волнуют мои проблемы!»). Учительница
эта, кстати сказать, самозабвенно любит свою профессию, очень
добросовестна и ответственна, и у меня нет никакого желания уп-
рекать её за то, что она не хочет «выносить сор из избы». Но она
обозначила тенденцию, которая, думаю, знакома и другим шко-
лам. Всплывает в памяти недавняя встреча с педагогами одного из
районов области, которую я начала со знакомства, попросив кол-
лег рассказать коротко о своих профессиональных проблемах.
Многие откровенно признались, в чём они испытывают трудности,
но были и такие, которые лаконично и невозмутимо отрезали, что
у них «проблем нет». За эпоху всеобщих рапортов о победах в со-
знании российского (советского) учителя сложился стереотип по-
ведения: демонстрировать только «фасад», за который должны
быть тщательно скрыты недостатки в работе. Вспомним «школу
века», «учителя года», олимпиады и конкурсы, школьные праздни-
ки и будни и согласимся с несовершенством системы внешней
и внутренней экспертизы деятельности образовательного учреж-
дения. Как много ускользает от учительского глаза, когда «глазо-
мер» направлен только на то, чтобы определять достижения шко-
лы количеством медалистов, победителей олимпиад и поступив-
ших в вузы. Ученики, не «засветившиеся» на всяких-разных
конкурсах, но научившиеся жить в ладу с собой и с другими, пока
ещё не очень-то замечаются и в расчёт не берутся. А потому и во-
прос, готовы ли педагоги открыто и откровенно решать свои про-
фессиональные проблемы, звучит, наверное, риторически.

Долгие годы в учительской среде существовала практика
показательных (часто показных) уроков и мероприятий, демонст-
рации педагогических находок, нестандартных форм и методов
работы. Нередко за внешней красивостью проступали тщательно
скрываемые дилетантизм и отсутствие серьёзных результатов.
Недалеко ушло от нас то время (и ушло ли?), когда «производи-
тельность» труда педагога измерялась дисциплиной учеников,
оригинальностью оформления кабинета, яркостью воспитатель-
ного мероприятия. А деятельность воспитателя определялась по-
литинформациями и классными часами. Сегодня, когда мы снима-
ем идеологические «шоры», когда признаём непознанность чело-
веческой души, когда взрослеем педагогически, приходит
понимание того, что воспитание человека не может ограничи-
ваться количеством воспитательных мероприятий, а мы, педаго-
ги, обречены на пожизненное «сидение за партой», изучая самый
трудный предмет — человека.

Спешу упредить критику в свой адрес тех, кто решил, что я
призываю «разрушить до основанья» систему традиционной экс-
пертизы работы школы. Наверное, оценка деятельности «по валу»
тоже должна быть. Педагогу не может быть безразлично, сколько
учеников знает и умеет, сколько подготовлено к конкретной трудо-
вой деятельности. Но сегодня уже мало тех измерителей, которы-
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çóìåâàåì åãî ôèçèîëîãè÷åñêèå ðåàêöèè, ïðîÿâëå-

íèÿ îäàð¸ííîñòè, ïîäâèæíîñòü, òèï íåðâíîé ñèñ-

òåìû è ò.ï., íî â íå ìåíüøåé ñòåïåíè åãî íàëè÷-

íûé, ñëîæèâøèéñÿ íà äàííûé ìîìåíò æèçíåííûé

îïûò, åãî õàðàêòåð, ïðèâû÷êè, ôîáèè, ïðåäïî÷òå-

íèÿ, êîòîðûå òîæå ÷àñòü åãî âíóòðåííåé ñóùíîñ-

òè — åãî èíäèâèäóàëüíîé ïðèðîäû».

Âîîðóæèëèñü ìå-

òîäè÷êàìè, ãäå ÷¸ð-

íûì ïî áåëîìó: «×òå-

íèå è ïèñüìî ëèøü

ïðîäîëæàþò òàêèå

ôåíîìåíû, êàê ñëó-

øàíèå, ãîâîðåíèå,

ïîíèìàíèå, îáùåíèå,

îòíîøåíèÿ, îäíèì

ñëîâîì, æèçíü, à ïî-

ýòîìó íå ìîãóò ðàñ-

ñìàòðèâàòüñÿ âíå

íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè è òåì

áîëåå íå äîëæíû îñâàèâàòüñÿ âíå êîíòåêñòà åñòå-

ñòâåííîé æèçíè». Èòàê, íèêàêèõ «ìàìà ìûëà ðà-

ìó», íèêàêîãî ÷òåíèÿ è ïèñüìà êàê òðåíèðîâî÷íûõ

óïðàæíåíèé. Îíè — ÷òåíèå è ïèñüìî — ÷àñòü

æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Ïîêà àíàëèçèðîâàëè, èçó÷àëè

«êîíòåêñò æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè», ïîêà

ó÷èëèñü îâëàäåâàòü ñèòóàöèåé ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà,

íåêîòîðûå ó÷èòåëÿ, îöåíèâ ñâîé «êîíòåêñò», ñî-

øëè ñ äèñòàíöèè. Äà åù¸ è íåêîòîðûå ðîäèòåëè,

èìåÿ ëè÷íûé îïûò ó÷åíè÷åñòâà, íàêàëÿëè îáñòà-

íîâêó: «Ïî÷åìó êàêèå-òî «ìèíóñ 11, 15, 20» âìåñ-

òî ïðèâû÷íûõ ïÿò¸ðîê è ÷åòâ¸ðîê?», «Ïî÷åìó äå-

òè ñëåäÿò ïàëü÷èêîì çà òåì, ÷òî ÷èòàåò ó÷èòåëü,

à íå ÷èòàþò ñàìè?»

Òîëüêî ñèëüíàÿ âåðà â òî, ÷òî «òåõíîëîãèÿ íå

äîëæíà îáìàíóòü», íå ïîçâîëèëà èì îòñòóïèòü îò

çàäóìàííîãî. Ñêîëüêî íî÷åé Èðèíà Âàñèëüåâíà

Ëîãèíîâà ïðîâîäèëà çà ïèñüìåííûì ñòîëîì, ðà-

áîòàÿ «ïèøóùåé ìàøèíêîé»: äëÿ äâàäöàòè ñâîèõ

âîñïèòàííèêîâ âûâîäèëà êàëèãðàôè÷åñêèì ïî-

÷åðêîì «óìíûå» òåêñòû, ïî êîòîðûì òå óïðàæíÿ-

ëèñü íà óðîêàõ (áûë áû êñåðîêñ — âûñûïàëàñü

áû ó÷èòåëüíèöà íîðìàëüíî). Ñêîëüêî ðàç õîòå-

ëîñü ïëþíóòü íà âñþ ýòó «âðåìå¸ìêóþ», «òðóäî¸ì-

êóþ» òåõíîëîãèþ, íî ÷òî-òî îñòàíàâëèâàëî. Ðå-

çóëüòàòû, íàâåðíîå. Âåäü ïîÿâèëèñü îíè!

ß ëèñòàþ äåòñêèå òåòðàäè è ãëàçàì íå âåðþ:

êàê êðàñèâî è ãðàìîòíî ïèøóò âòîðîêëàññíèêè,

êàê ãëóáîêî, ñåðü¸çíî, ñàìîñòîÿòåëüíî, îáðàçíî

ìûñëÿò òðåòüåêëàññíèêè. Èðèíà Âàñèëüåâíà

ñ âîñõèùåíèåì ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ó÷åíèêàõ,

êîòîðûå ñ èíòåðåñîì ÷èòàþò êíèãè, ñ æåëàíèåì

ми мы многие годы пользовались в своей работе. Особенно это ка-
сается процессов личностного развития ребёнка, его личностных
компетенций, природа которых требует новых критериев педагоги-
ческого труда. Иными словами, школа имеет дело с ребёнком, ко-
торому нужно помочь «встроиться» в социум. Что тут первично:
сначала сформировать «зуны», с помощью которых можно пробить-
ся к смысловым структурам ребёнка, или сначала воспитать чело-
века, который сам определит, сколько знаний ему надо для жизни?
Или, развивая интеллект, воздействовать на интуитивно-чувствен-
ную сферу человека, его личностные функции? Об этом много спо-
ров среди педагогов и психологов, а «обычный» учитель, не вдава-
ясь в эти споры и не поднимаясь в заоблачные дали педагогической
рефлексии, продолжает учить и воспитывать так, как учили и вос-
питывали его самого. Или так, как «определено» программой раз-
вития школы, в которой учитель работает. У школ же воспитатель-
ных идеалов много (времена, когда был один идеал — «строитель
коммунизма», — канули в вечность) — например, «гражданская
личность», «эстетическая личность», «конкурентоспособная лич-
ность» и т.п. В связи с этим интересен вопрос о подлинном понима-
нии воспитательного идеала. Так, «личность», или «индивидуаль-
ность», или «ученик», а может быть, «человек»? Неплохо бы в этом
разобраться, если мы хотим профессионально подходить к пробле-
мам. Квалифицированные повара, например, не ограничатся разго-
вором о «первом блюде» — им разведение понятий подавай: «суп»,
«борщ», «солянка»… и к каждому блюду — свой особый поварской
подход. Так кого сегодня воспитывает школа — «эгоиста», «кол-
лективиста», «лидера», «исполнителя», «человека мира»?

Сегодня в образовательных учреждениях много говорят
о личностном подходе, но, к сожалению, не всегда понимают его
суть. Когда мы заводим речь о воспитании человека, который спо-
собен занимать позицию в жизни и управлять своим внутренним
миром, мы должны понимать, что прикасаемся к трудно улови-
мым явлениям. Личностный опыт — опыт владения собой, управ-
ления своими поступками, опыт самоорганизации — рождается
в сознании индивида в виде переживаний, рождается в той среде,
где он востребован. Но в школе до переживаний ученика, как
правило, дела нет. Педагогические результаты определяются
внешними факторами: столько-то опоздало туда-то, столько-то
принимало участие в том-то, столько-то сделали то-то.

Дело воспитания человека требует внимания к разным ню-
ансам, тонкостям, «мелочам» человеческой жизни, которые не-
редко в педагогической реальности ускользают от взгляда воспи-
тателя и которым поэтому не уделяется внимания на профессио-
нальных «посиделках». Мол, не время о мелочах говорить — нам
масштабные дела подавай. Новые информационные технологии,
модульное обучение, образовательные стандарты, воспитание
«нового человека» — вот темы, достойные внимания. И ускольза-
ет в наших дебатах о «великих делах» подлинное понимание жиз-
ни «маленького человека» — ребёнка, судьбой которого стали
мы, наша школа. В связи с этим мне вспоминаются страницы ро-
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ïèøóò äëèííþùèå òåêñòû, êîòîðûå çàäàþò

«âçðîñëûå» âîïðîñû è ñàìè äðóã äðóãó íà íèõ îò-

âå÷àþò. Îíà âñïîìèíàåò, êàê îäíà ó÷èòåëüíèöà

äîáèâàëàñü îò ó÷åíèêîâ îòâåòà íà âîïðîñ: ñ ÷åãî

íàäî íà÷èíàòü ñòðîèòåëüñòâî äîìà. Åé êàçàëîñü,

÷òî ñ ôóíäàìåíòà, à ó÷åíèê Èðèíû Âàñèëüåâíû

òâåðäèë ñâî¸: ñ ïëàíà.

Ïðèõîäèëè ñîìíåíèÿ. Ïîÿâëÿëèñü ïðîìàõè.

Äà è ïðîñòî êîïèëàñü óñòàëîñòü. Äèäàêòè÷åñêîãî

ìàòåðèàëà è íóæíûõ êíèã íå õâàòàëî. Â ïðîâèíöè-

àëüíîé øêîëå XXI âåêà êñåðîêñà è êîìïüþòåðà

íåò. Íà íåò, êàê èçâåñòíî, è ñóäà íåò. Íî åñòü

ó ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöû æåëàíèå «íå îòñòàòü îò

ãîðîäà». È îíà, òà, ÷òî «è øâåö, è æíåö, è íà äóäå

èãðåö», âêëþ÷àåò êàæäûé âå÷åð ñâîé «êîìïüþ-

òåð» — ãîëîâó è ðóêè — è ïèøåò äëÿ ñâîèõ äåòåé

òåêñòû â äâàäöàòè ýêçåìïëÿðàõ. Òåêñòû ýòè çàâòðà

ðåáÿòêè ïîëîæàò ïåðåä ñîáîé íà ïàðòó è áóäóò,

ïðèëîæèâ êàëüêó, îáâîäèòü áóêîâêè.

Çîÿ Ïàâëîâíà è Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà âî âðåìÿ

ñâîåãî ëåòíåãî îòïóñêà ïîäðàáàòûâàëè â «Äåëîâîé

êíèãå», ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè

íóæíîå êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ íåîáõîäèìûõ

êíèã. Îíè, íå ñêðûâàÿ ñâîåé ãîðäîñòè, îòêðûâàëè

øêàôû è ïîêàçûâàëè ñâîé «çîëîòîé çàïàñ»: Òâåí,

Äåôî, Êèïëèíã, Íîñîâ, Ìàðøàê, Ìèõàëêîâ… Ðàäó-

åò, ÷òî äåòè ÷èòàþò êíèãè çàïîåì è îò êîðêè äî

êîðêè. ß ïîäóìàëà: êòî êîãî «ïîáåäèò» â «áèòâå

âåêà» — êîìïüþòåð èëè êíèãà è íàñêîëüêî «íåñî-

âðåìåííî-ñîâðåìåíåí» ñåëüñêèé øêîëüíèê, ïðîâî-

äÿùèé âðåìÿ çà êíèãîé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîðîäñêèì

ñâåðñòíèêîì, çàïóòàâøèìñÿ â ñåòÿõ Èíòåðíåòà?

Äèðåêòîð ñìîòðèò íà ñâîåãî ìîëîäîãî çàìåñ-

òèòåëÿ ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé. Ìàòåìàòèê

Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà âíèêàåò â ñóòü îñâàèâàå-

ìîé òåõíîëîãèè äîòîøíî è êðèòè÷íî. Çîÿ Ïàâ-

ëîâíà ïîíèìàåò, ÷òî îäíà «íå ïîäíèìåò ïÿòè-

мана Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». И хотя писатель фи-
лософствует в своей книге о бесчеловечности тоталитарного го-
сударства, не замечающего «чуда отдельного человека», мне по-
казалось, что каким-то странным образом эта проблема характер-
на для школьной реальности. Строки из романа Гроссмана иной
воспитатель, «самый классный классный», мог бы записать в сво-
ём блокноте как эпиграф к своей деятельности: «…чувство своей
особой, отдельной, прожитой жизни… Самое странное из всех
чувств! Оно непередаваемо, им нельзя поделиться с самым близ-
ким человеком, женой, матерью, братом, сыном, другом, отцом,
оно тайна души, и душа, даже если она страстно этого хочет,
не может выдать своей тайны. Человек унесёт чувство своей жиз-
ни, не разделит его ни с кем. Чудо отдельного, особого человека,
того, в чьём сознании, в чьём подсознании собрано всё хорошее
и всё плохое, смешное, милое, стыдное, жалкое, застенчивое, ла-
сковое, робкое, удивлённое, что было от детства до старости, —
слитное, соединённое в немом и тайном одиноком чувстве одной
своей жизни». Понимает ли сегодня школа, что она должна рабо-
тать с этим «отдельным» человеком? И как сделать, чтобы «об-
щая» жизнь школьного коллектива не убивала «частную» жизнь
каждого ребёнка?

Вот вопросы, которые педагоги, возможно, задают себе,
но ответы на них часто предпочитают искать «в одиночку»:

● С какими детьми мне интересно работать и почему?
● Какие ученики мне «мешают» работать и почему?
● Часто ли я вступаю в конфликтные отношения с детьми и как
выхожу из конфликтов?
● Заслуживают ли уважения учеников мой образ жизни, моё по-
ведение и поступки, моё отношение к профессии?
● Что меня не устраивает в моей профессии и кто в этом виноват?
● Педагог — это моё призвание?
● Состоялся ли я в жизни как профессионал и личность?
● Я предпочитаю учиться у коллег или демонстрировать свои до-
стижения?

Честно отвечая себе на эти вопросы, можно понять, что
школьный мир существует по созданным нами законам или по зако-
нам навязанным. Порой педагог действует так-то и так-то потому,
что это принято (кем?), или потому, что он привык так (почему?).

Вернёмся к нашему семинару, который назывался «Воспита-
тельное пространство школы. Внедрение в практику школы техно-
логии личностно-развивающего диалога». Программа его такова:
1. Открытие семинара и знакомство с его участниками. Презен-
тация школы. Обсуждение проблем современного воспитания.
2. Внеклассная работа с учащимися. Открытые воспитательные
мероприятия.
3. Работа с педагогическими кадрами. Заседание методического
совета школы.
4. «Круглый стол»: подведение итогов семинара.
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âåðøêîâîå áðåâíî», òåì áîëåå — øêîëó. Êîíå÷-

íî, ïîìîãàåò ïîääåðæêà áëèçêèõ: äâå äî÷êè, êàê

ïîäðóæêè, óòåøóò è ïîñîâåòóþò, ìóæ íà øêîëü-

íîì ïðàçäíèêå íà áàÿíå ñûãðàåò è íå óêîðèò,

åñëè â øêîëå æåíà çàäåðæèòñÿ. Ýòî õîðîøî.

Íî âîò òîëüêî ó÷èòåëÿ áû íå ñáåæàëè â ãîðîä

èëè â äðóãîé êîëëåêòèâ, íå ïåðåñòàëè áû âåðèòü

â óñïåõ íà÷àòîãî äåëà. Ïîòîìó è ñìîòðèò äèðåê-

òîð íå ïî-äèðåêòîðñêè, à ïî-ìàòåðèíñêè íà ñâî-

åãî çàìåñòèòåëÿ.

Ìåíÿ âîäèëè ïî êëàññàì, çíàêîìèëè ñ ðåçóëü-

òàòàìè òðóäà äåòåé è ïåäàãîãîâ. È îáðóøèâàëè íà

ìåíÿ ìàññó âîïðîñîâ. Èõ èíòåðåñîâàëè òàêèå

ïðîáëåìû, êàê ñàìîîáðàçîâàíèå ó÷èòåëÿ è ïîâû-

øåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, âîñïèòàíèå

(ïàðàëëåëüíî ñ äåòüìè) ðîäèòåëåé, âûæèâàíèå

ñåëüñêîé øêîëû, ðåñóðñû: ôèíàíñîâûå, ìàòåðè-

àëüíî-òåõíè÷åñêèå, ÷åëîâå÷åñêèå.

Îëüõîâñêàÿ ïðîãèìíàçèÿ ðàñïîëîæåíà â íå-

áîëüøîì äâóõýòàæíîì çäàíèè. Ñâåòëûå êëàññû.

Âåçäå ÷èñòîòà. Íèêàêîãî íàì¸êà íà «åâðîðå-

ìîíò», íî âèäíî, ÷òî êî âñåìó ïðèëîæåíû çàáîò-

ëèâûå ðóêè âçðîñëûõ è äåòåé. Óþòíûé, ò¸ïëûé

äîì, ãäå ñ ïåðâûõ ìèíóò ÷óâñòâóåòñÿ àòìîñôåðà

äîâåðèÿ è äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ãäå âñå —

«æèâûå».

Çíàþ è äðóãèå øêîëû — òå, ÷òî ñïåøàò ñìå-

íèòü âûâåñêè è ãðîìêî çàÿâèòü î ñåáå: «ãèìíà-

çèÿ», «ëèöåé». Çíàþ äèðåêòîðîâ, çàáîòÿùèõñÿ

î ôàñàäå øêîëû, î å¸ çàáîðå, î ïîìïåçíûõ ìåðî-

ïðèÿòèÿõ è âíåøíèõ ýôôåêòàõ. Õîðîøèå â îáùåì-

òî ýòî ëþäè — äèðåêòîðà òàêèõ øêîë, òîëüêî óñ-

òàëè îíè îò äèðåêòîðñòâà ñâîåãî, íà ñòðàæå ïî-

ðÿäêà óñòàëè áûòü. Êàê ëè÷íîå îñêîðáëåíèå

âîñïðèíèìàþò îíè ëþáûå ïðîìàõè ó÷åíèêîâ

è ó÷èòåëåé, çàáûâàÿ, ÷òî æèçíü ìíîãîîáðàçíà.

Èíîé ðóêîâîäèòåëü, ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî ñëå-

äÿ çà ïîðÿäêîì, ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë

â êîëëåêòèâå, èñêðåííå íåäîóìåâàåò, ïî÷åìó äå-

òÿì òàê íåóþòíî â øêîëå («âåäü âñ¸ äåëàåòñÿ äëÿ

íèõ!»), ïî÷åìó ó÷èòåëÿ äåëàþò âèä, ÷òî íå âèäÿò,

êàê îí «ðâ¸òñÿ èç âñåõ ñóõîæèëèé». Òàêîé äèðåê-

òîð ðàáîòàåò íà ðîíî, íà îðäåí, íà îáùåñòâåííîå

ìíåíèå. Îí áîèòñÿ îøèáàòüñÿ, áîèòñÿ… æèòü

ñ äåòüìè è ïåäàãîãàìè îáùåé æèçíüþ.

Åñòü îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå

â ïîãîíå çà íîâîââåäåíèÿìè âûñòàâëÿþò íàïîêàç

ñâîè «îïåðåæàþùèå», «äèôôåðåíöèðîâàííûå»,

«èíòåðàêòèâíûå», «ýôôåêòèâíûå», «ðàçâèâàþ-

ùèå», «ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííûå», «àëüòåðíà-

òèâíûå» òåõíîëîãèè. È íå âñåãäà ñïîñîáíû ñðåäè

øèðîêîãî «àññîðòèìåíòà» òåõíîëîãèé è îáðàçîâà-

Волгоградская школа № 51, расположенная на окраине го-
рода, — самая обычная. Без красивой вывески, без бассейнов
и «интернетных» наворотов. Школа со своими традициями, успе-
хами и нерешёнными проблемами. Сегодня она проводит семинар
для педагогов города и области. Делая своего рода репортаж
«с места событий» — рассказывая о внеклассных мероприятиях
так, как я их увидела и интерпретировала, возьму на себя сме-
лость предположить, как могли они откликнуться в «отдельном»
ученике (силой собственного воображения нетрудно превратить
себя в «школьницу»).

Çàñåäàíèå ëèòåðàòóðíîãî êëóáà «Òû òàëàíòëèâ»

Примечательно, что такое название пришло на смену прежнего
«Я талантлив». Ребята и педагог решили, что признание других
важнее собственной оценки. Кроме того, имеет значение и адрес-
ность продуктов своей деятельности. В этом клубе детей разного
возраста объединяет любовь к искусству — поэзии, музыке, жи-
вописи, театру. Есть здесь ученик, Саша, который на заседания
клуба приходит с дедушкой и поёт вместе с ним патриотические
песни. Дети и учитель говорят на языке образов и, кажется,
очень хорошо понимают друг друга. Конечно, такие «островки»
прекрасного нужны в школе. Но сегодня необходимо серьёзное
отношение к содержанию их работы. Иначе можно легко погру-
зиться в эгоцентризм, дилетантство и виртуальную реальность.

В условиях литературных клубов (или других форм работы)
необходимо познание законов творчества, внимательное изучение
слова, звука, красок, совместный (и индивидуальный) поиск точно-
го образа, а не только безудержная демонстрация своих талантов.
Иначе можно получить воспитательный «продукт» в виде невроти-
ческих личностей, которые будут сторониться грубой реальности
и жить только в «райских кущах» своей фантазии. Кстати сказать,
руководитель клуба «Ты талантлив» Оксана Анатольевна осознаёт
это и старается помочь ребёнку выйти на адекватный уровень по-
нимания своих «творений». Мне кажется, работа с одарёнными де-
тьми требует сегодня нового взгляда на педагогические кадры.
Профессиональные художники, поэты, музыканты, архитекторы,
дизайнеры, одним словом, профессионалы в разных областях ис-
кусства — это важный педагогический «резерв» школы.

Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå Ïðåññ–öåíòðà è êðóæêà
«Ïñèõîëîãèÿ îáùåíèÿ» (7—8–å êëàññû)

Итогом заседания стал выпуск прямо здесь, в классе, с помощью
компьютера и принтера, очередного номера газеты «Здравствуй»,
которая предназначена для учеников, учителей и родителей. Пе-
редо мной лежит несколько номеров, позволяющих узнать много
интересного о жизни в школе. Здесь сообщается о конкурсах «Те-
атральный марафон», «Товарищ гитара», о предметных неделях,
играх КВН и «Слабое звено» (заметно влияние телевидения).
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òåëüíûõ óñëóã îöåíèòü ïî äîñòîèíñòâó òå, êîòîðûå

ïîìîãàþò ðåá¸íêó ñòàòü «öåëîñòíûì» ÷åëîâåêîì,

ñïîñîáíûì â ïîëíîé ìåðå ðàçâèâàòü ñâîé òâîð÷å-

ñêèé ïîòåíöèàë è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ êàê ëè÷-

íîñòü. Ê ñîæàëåíèþ, â ñèñòåìå òðàäèöèîííîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, êàê çàìå÷àåò Â.Â. Ñåðèêîâ, ëè÷íîñòü

âîñïðèíèìàåòñÿ íå â å¸ ñàìîáûòíîñòè è öåëüíîñ-

òè, à ÷åðåç ïðèçìó ôóíêöèîíàëüíî çàäàííûõ ïà-

ðàìåòðîâ — óñïåâàåìîñòè, «ïðàâèëüíîãî» ïîâå-

äåíèÿ, ìîòèâàöèè.

Ïîìèìî îáúåêòèâíîãî ìèðà, â êîòîðîì ìû æè-

âåì è ñ êîòîðûì âçàèìîäåéñòâóåì, — ìèðà òåõíè-

êè, íàóêè, ïðèðîäû, ñóùåñòâóåò ìèð ñóáúåêòèâ-

íûé. È îí åñòü ôàêò, êîòîðûé øêîëà ïðåäïî÷èòàåò

íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå. Ìèð ÷åëîâå÷åñêèõ îò-

íîøåíèé, îöåíîê, öåííîñòåé, ÷óâñòâ, âîñïðèÿòèé,

îùóùåíèé… îí òàê æå ðåàëåí, êàê ñóùåñòâîâàíèå

çàêîíà ïðèòÿæåíèÿ è ðîìàíà Ë. Òîëñòîãî «Âîéíà

è ìèð». Îí ïðåäúÿâëÿåòñÿ âåðáàëüíî èëè íåâåð-

áàëüíî. Íî êàê ñ íèì «ðàáîòàòü» ó÷èòåëþ, ñ ýòèì

ïðîñòðàíñòâîì ñïîíòàííîãî, óíèêàëüíîãî, íåïî-

çíàííîãî? Íàëè÷èå ñóáúåêòèâíîé ìíîæåñòâåííîñ-

òè çàñòàâëÿåò ïî-èíîìó ïîñìîòðåòü íà ñèñòåìó

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îñîçíàòü äåôèöèò ãóìà-

íèòàðíîãî çíàíèÿ ó ÷åëîâåêà. Ãóìàíèòàðíîñòü êàê

«÷åëîâå÷åñêîå êà÷åñòâî» íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå öåí-

íîñòè è ñìûñëû êàñàþòñÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.

Ãîòîâà ëè øêîëà ó÷èòü «êîíêðåòíîãî» ðåá¸íêà, áå-

ðåæíî è ìóäðî âçàèìîäåéñòâóÿ ñ åãî ñóáúåêòèâ-

íîñòüþ? Ãîòîâà ëè øêîëà «æèòü áûòèéíî» — ïðå-

áûâàòü â áûòèè, à íå ñóùåñòâîâàòü â ïðèäóìàííîì

åþ ìèðå ñõåì, óñëîâíîñòåé, íîðì?

Áåñåäóÿ ñ êîëëåãàìè îäíîé ãîðîäñêîé øêî-

ëû, ÿ ïîèíòåðåñîâàëàñü, ïî÷åìó â øêîëå òàê ìíî-

ãî ãðóñòíûõ ó÷èòåëåé. «Âîò çàðïëàòó ïðèáàâèëè

áû — ñðàçó áû âñå ïîâåñåëåëè», — îòâåòèëè

ìíå. Çàðïëàòà — ýòî õîðîøî. ß æå âñìàòðèâà-

ëàñü â ëèöà ñåëüñêèõ êîëëåã è ïûòàëàñü ïîíÿòü,

÷òî çàñòàâëÿåò èõ ðàáîòàòü íå çà çàðïëàòó, ÷òî

ïîìîãàåò èì îñòàâàòüñÿ «æèâûìè». Ó÷èòåëüñêèå

ãåíû? ×óâñòâî äîëãà? À ìîæåò áûòü, ýòî ïðîñòî

îùóùåíèå ñâîåé íåîáõîäèìîñòè íà ýòîé çåìëå,

íà êîòîðîé ïðèâåëîñü æèòü, ïîíèìàíèå, ÷òî îò

òåáÿ ìíîãîå çàâèñèò.

Íèêàêèå òåõíîëîãèè íå ãàðàíòèðóþò «÷åëîâå-

÷åñêîãî» ðåçóëüòàòà, åñëè îíè íå îñíîâàíû íà

ëþáâè. Çàáîòèòüñÿ î äóøåâíûõ íóæäàõ ðàñòóùåãî

÷åëîâåêà, êîïèòü â ñåáå «ëþáÿùåå çíàíèå» î í¸ì,

áûòü çàèíòåðåñîâàííûì â òîì, ÷òîáû åãî æèçíü

ñîñòîÿëàñü, — ýòî òðåáóåò áîëüøîãî òðóäà è ýíåð-

ãèè. À ãäå èõ âçÿòü ó÷èòåëþ? Ìîæíî ñîñëàòüñÿ íà

È. Áóíèíà: «Âñ¸ — âî ìíå». Èëè ïðåäëîæèòü ïî-

А вот трогательное, не вписывающееся в этикет учительско-уче-
нических отношений письмо директору школы: «Дорогая Елиза-
вета Васильевна! Мы узнали, что Вы болеете. На уроках Вас за-
меняют другие учителя. Они дают нам письменные работы, и это
всем нам надоело. Нам не хватает Вашей улыбки и Вашего взгля-
да. Мы соскучились по Вашим вопросам. Без Вас школа как буд-
то замерла. Скорее возвращайтесь и оживите её. У нас для Вас
много новостей. Знайте, что мы Вас любим. Выздоравливайте!
Скучаем! С любовью Ваши ученики».

Участники кружка «Психология общения» на страницах га-
зеты делятся результатами своей деятельности. Например, сооб-
щается, что недавно «был проведён опрос учащихся, в котором
они высказали свои пожелания и внесли предложения по поводу
организации жизни в школе. В частности, предлагалось:
— установить общественный телефон;
— активизировать работу столовой;
— сделать «Музыкальные перемены»;
— разнообразить досуг учащихся;
— возобновить работу школьного радио.

Дорогая администрация! Давайте подумаем, как оживить
школьную жизнь!»

Юные психологи сообщают в газете, что был проведён оп-
рос учеников 6–9-х классов по теме «Я и школа». Оказалось, что
подавляющему большинству школьников (70%) интересно об-
щаться с одноклассниками, но «только поводов для этого мало».
(Интересно, как это понимать?) Некоторые дети признаются
в анкетах, что испытывают трудности во взаимодействии с учите-
лями и учениками.

Психологические ликбезы, кружки, консультации становят-
ся сегодня неотъемлемой частью воспитательной жизни школы.
Некоторые педагоги критикуют «насаждение» психологии — они
полагают, что надо искать вместе с детьми интересные дела, ко-
торые способны оздоравливать психику ребёнка. Трудно с этим
не согласиться, но и вычёркивать «чистую» психологию из школь-
ного расписания нельзя. Ведь «лечащее» дело и мудрый учитель
не всегда рядом, нередко ученик остаётся один на один с собой,
а себя-то он (в силу объективных причин) мало знает. Мне хоро-
шо известен пример работы психологической службы школы «Зе-
лёный шум». Руководитель этой службы Галина Борисовна Че-
решнёва ведёт авторский курс «Человековедение», в рамках кото-
рого изучает с детьми психологическое «устройство» человека,
помогая им сформировать умения рефлексировать и разрешать
душевные проблемы. Дети и их родители считают данный пред-
мет одним из самых важных и полезных.

Вот что записано в программе курса: «Открывая неизвест-
ные страны, универсальные законы природы и общества, виды
растений и животных и многое другое из предметного мира, уче-
ники остаются недообразованными в собственно-человеческом
плане. Самая близкая и необходимая для понимания внутренняя
сфера их личности оказывается непознанной. Она слабо пред-
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ставлена, если не сказать, что вообще не представлена в содер-
жательном компоненте учебного плана общеобразовательной
школы.

Многие проблемы современности — психологические
стрессы, повышенная агрессивность общества, ослабление роли
семьи в воспитании ребёнка — создают необходимость включе-
ния в учебный план общеобразовательной школы такой дисцип-
лины, как «Человековедение».

Курс, ставящий целью обучение детей основам самоанали-
за, саморегуляции, способам эффективного общения с другими
людьми, может создать предпосылки для успешной самореализа-
ции, стать мощным стимулом в работе ученика над собой, в его
личностном самостроительстве.

Задачи курса:
1) расширение гуманитарного кругозора ребёнка, в частно-

сти — формирование у него наиболее полного и адекватного
представления о самом себе как о человеке и формирующейся
личности, о месте человека в окружающем мире, в микро-, мезо-
и макросоциуме;

2) формирование у ученика системы позитивных способов
и методов вхождения в разнообразные формы отношений и взаи-
модействий с окружающим миром, с другими людьми;

3) осознание своих оптимальных возможностей для реали-
зации собственного личностного потенциала;

4) развитие диалогичности как способа своего бытия в ми-
ре и условия формирования своей целостности.

Программа охватывает учащихся с 1-го по 11-е классы. Те-
матическое планирование составлено с учётом возрастных осо-
бенностей детей, их готовности к диалогу. Концентрический тип
построения программы предполагает решение сходных учебных
задач на разных возрастных этапах с постепенным углублением
и усложнением содержания, с использованием адекватных для
каждого возраста методов, приёмов и форм обучения. Отбор со-
держания курса основан на его возможности развивать в детях
эмпатийность, доверительное отношение к миру, толерантность,
конструктивность в решении конфликтов, солидарность, рефлек-
сивность. Есть возможность интеграции курса с другими учебны-
ми дисциплинами (естествознание, музыка, изобразительное ис-
кусство, литература и др.)».

Психологическая служба «Зелёного шума» организовала
«Родительский университет». В его программе:
1. Основы построения эффективного общения — 3 ч.
2. Техника активного слушания — 2 ч.
3. Каким мы видим своего ребёнка (основы педагогической ре-
флексии) — 3 ч.
4. Невербальные средства общения и эффективность их исполь-
зования — 1,5 ч.
5. Что такое семья — 1,5 ч.
6. Взаимоотношения в семье и их влияние на эмоциональное
благополучие ребёнка — 1,5 ч.

ñòóïèòü â «óíèâåðñèòåò èìåíè ñåáÿ», ÷òîáû íà-

ó÷èòüñÿ òîìó, ÷òî â ñâî¸ âðåìÿ íè â øêîëå,

íè â âóçå «íå ïðîõîäèëè». À «ó÷èòåëÿ», åñëè ïî-

ñìîòðåòü, íàéäóòñÿ. Âîò õîòÿ áû ýòè: ñèäÿøèå ïå-

ðåä òîáîé ñåìè-âîñüìèëåòíèå «àêàäåìèêè».

… ß ïîêèäàëà Îëüõîâñêóþ ïðîãèìíàçèþ ñ æå-

ëàíèåì âåðíóòüñÿ ñþäà ñíîâà. Õîòÿ áû çàòåì, ÷òî-

áû óñëûøàòü ñíîâà å¸ ãèìí, â êîòîðîì ïðîñòûå

ñëîâà:

Â ñàìîì öåíòðå Îëüõîâêè

Ñòîèò ýòîò äîì.

Ìîëîäûå äåðåâüÿ øóìÿò çà îêíîì.

Â ñâåòëûõ êëàññàõ è ãðóïïàõ

Òåïëî è óþò.

Çäåñü ðåáÿòà âîëøåáíûé

Ñâîé ìèð ïîçíàþò.

Çäåñü äåéñòâèòåëüíî ëþáÿò äåòåé. ß óâèäå-

ëà, êàê îäíà ó÷èòåëüíèöà ðàçäàâàëà ïèðîæêè

(ïðèçû) ñâîèì ó÷åíèêàì, êàê äðóãàÿ ëþáîâíî

ãîòîâèëà êëàññ ê ïðèõîäó äåòåé, êàê òðåòüÿ ðàñ-

ñêàçûâàëà îá óñïåõàõ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ…

Ëþáîâü ëåãêî «÷èòàåòñÿ» â ïîâåäåíèè è âçãëÿäå

ó÷èòåëÿ.

Îëüõîâñêèé ñâåòîôîð ìèãíóë ìíå íà ïðîùà-

íüå. Ãëÿäÿ èç îêíà àâòîáóñà íà ïðîñòåíüêèå ñòåï-

íûå ïåéçàæè, ÿ ñïîðèëà ìûñëåííî ñ òóðãåíåâ-

ñêèì ãåðîåì: «Äà, íåáîãàò ýòîò êðàé!» — «À áå-

äåí ëè?» Íà âûåçäå èç ïîñ¸ëêà ÿ óâèäåëà

îäèíîêèé êðåñò íà õîëìå — çíà÷èò, îá Îëüõîâêå

è áóíèíñêàÿ «Ýïèòàôèÿ»: «Êîãäà-òî òîò, êòî ïåð-

âûé ïðèø¸ë íà ýòî ìåñòî, ïîñòàâèë íà ñâîåé äå-

ñÿòèíå êðåñò ñ êðîâåëüêîé, ïðèçâàë ïîïà è îñâÿ-

òèë «Ïîêðîâ ïðåñâÿòûÿ áîãîðîäèöû». È ñ òåõ ïîð

ñòàðàÿ èêîíà äíè è íî÷è îõðàíÿëà ñòàðóþ ñòåï-

íóþ äîðîãó, íåçðèìî ïðîñòèðàÿ ñâî¸ áëàãîñëîâå-

íèå íà òðóäîâîå êðåñòüÿíñêîå ñ÷àñòüå». Ìûñëü

ìîÿ óæå ëåòåëà â ðîäíîé íèæåãîðîäñêèé êðàé:

êàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû áîãîðîäèöà «ïîìîëèëàñü»

è çà òå øêîëû, â êîòîðûõ îñòàëèñü ìî¸ äåòñòâî

è þíîñòü. È âîîáùå çà âñå. Ñåëüñêèå è ãîðîä-

ñêèå. Çà Øêîëû è øêîëû.
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по себе темы (о войне ли, о любви ли), а
возможность проявления своей индивиду-
альности. Как соединить это стремление
к самореализации и необходимость реше-
ния воспитательных задач? Один из пу-
тей — поиск интересных, «всамделиш-
ных», дел.

Êðóæîê äëÿ äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
«Ìóçûêà è ïåíèå»

Учитель музыки разучивает с детьми-инва-
лидами песни. Ничего особенного здесь
вроде бы и нет. Учителю нечем похвастать-
ся перед коллегами: никаких нестандарт-
ных методов и приёмов он не демонстриру-
ет. Но нужно видеть, с какой материнской
теплотой и заботой общается она с детка-
ми, у которых самые разные отклонения
в развитии. Любимой песней в репертуаре
этого «спевшегося» хора стала песня «Мне
сегодня весело». После занятия родители
этих детей наперебой заговорили о заботе,
которую их дети ощутили в стенах этой
школы. Проблема воспитания поворачива-
ется новой гранью, когда в педагогическом
пространстве школы встречаются разные
«миры», разные уровни человеческого бы-
тия. Для инвалидов обычная школа стано-
вится возможностью выйти «в люди»,
не замыкаясь в стенах спецзаведений,
а для здоровых (относительно здоровых,
потому что по данным, которые приводят-
ся сегодня социологами, только десять про-
центов выпускников школы признаются
врачами полностью здоровыми) появляет-
ся реальная возможность оценить собст-
венные силы. Ведь только сильный чело-
век, как доказывают психологи, может
быть альтруистом, щедро делиться с други-
ми своими богатствами — вниманием, за-
ботой, духовными и материальными ценно-
стями. Хочешь быть сильным? — копи эту
силу. И щедрым станешь тогда, когда бу-
дет, что отдать. Вот такой «проверкой на
прочность» становится участие «нормаль-
ных» детей в жизни сверстников, обделён-
ных судьбой. При поддержке психологов

7. Старшие и младшие — 1,5 ч.
8. Особенности восприятия ребёнком семейной ситуации — 2 ч.
9. Ролевые позиции в семье — 3 ч.
10. Психоанализ о развитии ребёнка — 1,5 ч.
11. Механизмы формирования образа «Я» в детском и подростко-
вом возрасте — 1,5 ч.
12. Как и от чего защищаются дети — 1,5 ч.
13. Такие разные дети — 1,5 ч.

Всего: 28 ч.

Âíåêëàññíîå ìåðîïðèÿòèå ïî èñòîðèè Ðîññèè:
«êðóãëûé ñòîë» «À âîêðóã òåáÿ — ìèð…» (8–é êëàññ)

Учительница истории предложила детям обсудить проблему вой-
ны и мира, проблему патриотического воспитания. Восьмикласс-
ники выполнили домашнее задание — подготовили сообщения
о Великой Отечественной войне и современных войнах. На доске
написаны слова Б. Шоу: «Теперь, когда мы умеем летать по небу,
как птицы, плавать в воде, как рыбы, нам остаётся одно — на-
учиться жить на Земле, как люди». Разговор с детьми получился
интересным: о «жестоком лице», о «цвете» войны, об отнятом
войной детстве, о праве на жизнь, о современных событиях и на-
шем будущем. Не обошли своим вниманием и фигуру современ-
ного «главного» террориста планеты. Учитель и дети говорили
о засилье негативной информации в прессе и на телевидении.
Один из восьмиклассников высказал своё мнение: «Меня возму-
щают эти мультики про покемонов. Я бы показывал своим собст-
венным детям только наши мультфильмы». Его одноклассница
продолжает тему: «Надо подробно объяснить детям всё, что тво-
рится в мире. Не всё плохо, есть много и хорошего». Ещё одна
ученица вступает в разговор: «Надо оберегать детей от плохого,
не показывать им насилие, ограждать от ужаса и хаоса». Ей воз-
ражает другая: «Но как оградить, если взрываются дома? Просто
так эти вопросы решить нельзя». Разговор был своего рода копи-
ей передач «Свобода слова» и «Времена». Я подумала, что подоб-
ные «круглые столы» имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Конечно, хорошо, что дети пытаются дать оцен-
ку происходящим событиям, соотносить свои взгляды на те или
иные явления, решать «взрослые» проблемы. Но вместе с тем пе-
дагогическая практика показала, что к «говорильным» мероприя-
тиям следует относиться с осторожностью. Подобные разговоры
легко переходят в демагогию. Слова (учительские, в первую оче-
редь) не должны обесцениваться и становиться атрибутом пре-
зентации интеллектуалов на «ярмарке тщеславия». По-настояще-
му воспитывают подлинные дела. Я не призываю к насаждению
всеобщей практики тимуровского движения. Но можно учесть,
например, интерес детей к современным средствам массовой ин-
формации и предложить конкурс на создание своих авторских
сценариев «передач» и «фильмов». Ведь детям интересны не сами
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и педагогов может быть создано целое на-
правление под названием «Посвящаю те-
бе…». Создание «эксклюзивных» учебни-
ков для младших классов, разного рода
альбомов с пожеланиями, проведение «гос-
тевых» вечеров и всё это — конкретно-ад-
ресно, с пониманием, ради кого это делает-
ся. Только следует помнить, что нельзя на-
сильно заставлять «делать добро людям».

В школе создан Центр социальной
адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями. К работе в этом направлении
привлечены самые разные специалисты.
Заключён договор о совместной деятель-
ности с Волгоградской областной органи-
зацией «Общество помощи детям им.
Л.С. Выготского». Совместно с Центром
психологического здоровья «Нейро», кото-
рым руководит кандидат медицинских на-
ук К.Б. Магницкая, педагоги ведут наблю-
дение за адаптацией к развивающей дея-
тельности и социализацией детей
с ограниченными возможностями. Учеб-
ные занятия, внеклассные мероприятия,
включение детей в жизнь школы, консуль-
тации родителей — это практика, которая
«реальна», а не «виртуальна».

Çàñåäàíèå ìåòîäè÷åñêîãî
ñîâåòà øêîëû

Заседание представляло собой отчёт пе-
дагогов о воспитательной работе в школе,

состоящей из мероприятий, среди которых знакомые всем пред-
метные недели, олимпиады, викторины, конкурсы, вечера, «Ве-
сёлые старты», недели профилактики наркомании, месячники
патриотической работы, библиотечные дни, посещения театров.
Вопрос «на засыпку» заместителю директора по воспитательной
работе Сергею Михайловичу Пронину: «Можно ли подсчитать
процент воспитательного эффекта тех или иных мероприятий?
Не преувеличивают ли педагоги значение мероприятий в воспи-
тании, игнорируя важные стороны жизни школы, которые неза-
метно, но настойчиво влияют на ребёнка? Например, уклад
школы, её атмосфера, психологический климат в коллективе,
организационная культура…»

В этот ряд я поставила бы и место, которое занимает
в школе творчество. Предвижу возражения: мол, где-где, а уж
в школе творчества хоть отбавляй. Бесконечные фестивали,
конкурсы, игры и т.д. Всё так. Но я о другом творчестве —
о творении отношений, о творении человеком своей судьбы.
Воспитательная цель — формирование умения творить собст-
венную жизнь, в которой есть время — «быть» индивидуально-
стью, личностью. Мощным воспитательным фактором в дан-
ном случае является сама школа с её биографией, с её укладом
жизни, с её членами семьи.

Реальность убеждает нас, как важна атмосфера, в которой
живёт растущий человек. Школа — место, где собирается боль-
шое количество разных «миров». Устремлённый на меня взгляд
со стороны, слово, обращённое ко мне, действие, направленное
на меня, — всё повергает в состояние несвободы. Ученик, при-
шедший впервые в школу, оказывается в перекрестье «обстрела»
учительских и ученических глаз. Потом перед ним выстраивают
стену под названием «Ты должен» — должен знать, уметь, быть
таким-то и таким-то. Ребёнок теряется от обилия информации,
поступающей к нему со всех сторон и рождающейся внутри себя.
Не зная, как с ней справиться, он начинает бороться (как умеет)
с тем, что мешает его нормальной жизни. 


