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Наиболее продуктивная форма индивидуального образования — проект: продуктивно-
производственный, проблемный и развивающий конкретные способности. Проект —
это самостоятельная практико-ориентированная работа интегративного харак-
тера, в которой ученик решает не только учебные, но и социальные, культурные,
исследовательские задачи. Создание проектного продукта даёт ученику ценный
опыт самоорганизации и зачатки профессионализма. 

Приведём примеры организации проектов. 
Производственные проекты (физика, технология, химия) — создание действую-

щих макетов или учебных пособий для школы и подготовка соответствующей документа-
ции. Выполнение конкретной практической работы (переплётные работы, дизайн-проек-
ты для школы или соседнего детского сада). 

Научно-исследовательские проекты (все дисциплины) — описание научной
проблемы и её практического значения, проведение и описание эксперимента, создание
гербариев, коллекций, макетов и др.

Художественные проекты (МХК, ИЗО, музыка) — описание культурного явления
и его значения для общественного развития, создание макетов, осуществление постановки,
организация и проведение конкурса или выставки работ учащихся, учителей и родителей.

Лингвистические проекты (литература, русский и иностранные языки) — со-
здание школьного (классного) лингвистического или литературного журнала. 

Исторические (или краеведческие) проекты (история — отечественная и зару-
бежная, история науки, краеведение) — описание исторических процессов, историческое
исследование, отчёты о краеведческой, этнографической или археологической работе. 

Если ребёнок в школе индивидуального образования имеет право выбора своего
темпа, содержания учёбы, то почему бы ему не разрешить выбрать и подходящего для
него учителя-предметника или тьютора? 

Давайте предложим школьнику выбрать и заявить учителю, какую роль тот будет
играть в совместной работе, каким он хочет видеть учителя: в качестве эксперта, контро-
лёра, консультанта, советника, рассказчика, режиссёра или актёра? После того как роль
определена, педагогу стоит её придерживаться. Как долго? До тех пор, пока вы не потре-
буетесь ученику в другом качестве. Можно и договориться с ним, что каждую роль играть
в определённый день: «Знаешь, дружок, каждый четверг я будут строгим контролёром!»

Почему необходимо разнообразие ролей? Что учитель должен будет делать и за-
чем? Всё обыгрывание ролей — это тоже воспитание.

ÊÀÊ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÑÀÌÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ØÊÎËÜÍÈÊÀ È ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Ó×ÅÍÈß? 

Ýòà ñòàòüÿ òðåòüÿ, çàâåðøàþùàÿ, îá îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îòëè÷àÿñü â

ïðèíöèïå îò èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà, èíäèâèäóàëüíîå îáðàçîâàíèå ïîçâîëÿåò â ïîëíîé ìåðå

îáåñïå÷èòü åäèíñòâî èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è

òðåáîâàíèé ê ñîâðåìåííîìó îáðàçîâàíèþ — ñ äðóãîé. Âûñòðàèâàÿ ñòðàòåãèþ è òàêòèêó

èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðèìåðå îáîáùàþùåé ìîäåëè, àâòîðû ïîä÷¸ðêèâàþò âàæíîñòü

îáùåé äåìîêðàòèçàöèè æèçíè øêîëû.

Åêàòåðèíà

Àëåêñàíäðîâà, 

êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Íàòà Êðûëîâà, 

êàíäèäàò
ôèëîñîôñêèõ íàóê 
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Роль учителя-эксперта: вначале на-
до выслушать учащегося, потом задать во-
просы и затем оценить работу, не анализи-
руя её вслух. Похоже на обычную роль учи-
теля: оценить процесс и результат
самостоятельной работы школьника над за-
дачей, проектом, но не вмешиваться в про-
цесс, не настаивать на своём мнении. 

Вначале ребята редко предлагают
учителю выступать в этой роли. Это под-
твердила практика общения с детьми. Но
как только они понимают смысл предлага-
емого выбора и активно включаются в ра-
боту, то всё чаще начинают выбирать для
нас именно эту роль. Свой выбор один из
подростков объяснил так: «Я сделал всё
это сам и мне интересно знать, как у меня
получилось!» Можно сказать, что в усло-
виях индивидуального образования прак-
тически исчезает страх перед оценкой.

Роль учителя-контролёра предус-
матривает жёсткий контроль процесса
учения со стороны педагога, но при этом
ученик уверен, что оценка ему выставлять-
ся не будет. Эта роль снимает опасения
возможной неуспешности. Педагог нена-
вязчиво поддерживает и направляет уче-
ние в нужное русло во время выполнения
задания. Вовремя помогая ученику, учи-
тель создаёт условия для самостоятельно-
го поиска учеником собственных ошибок. 

Роль консультанта (советника по
процессу): ученик сначала спрашивает
педагога, как лучше изучить материал,
выполнить задание, получить
квалифицированную помощь при
подготовке аргументов и фактов,
необходимых для дальнейшего
самостоятельного решения
задач, но также просит
его не оценивать
работу.

Учитель
слушает, задаёт

вопросы (если надо,
что-то поясняет), анализиру-

ет ситуацию, не позволяя себе оце-
ночных суждений: «хорошо или плохо

поступил», «правильно или неправильно
сделал», «молодец…» (не будем озвучи-

вать эпитеты, какими иногда награжда-
ют педагоги учеников). Выступая как экс-
перт-консультант, в течение разговора пе-
дагог анализирует ситуацию-процесс и тем
самым даёт косвенную оценку результату.

Роль рассказчика предполагает опо-
средованный разговор тьютора со школь-
ником через описание конкретной исто-
рии. Кроме того, роль рассказчика может
взять на себя телевизор или видеомагнито-
фон. «Содержательный рассказ» предпола-
гает обсуждение и моральное суждение. 

Роль режиссёра: педагогу, тьютору
надо создать ситуацию, которую он мог бы
вместе с учеником прожить, проиграть,
прочувствовать. Формы такого совместного
со=бытия могут быть разными: деловые иг-
ры, дебаты, мозговые штурмы, интеллекту-
альные игры. Другой вариант: в процессе
игры смоделировать ситуацию, с которой
ученик столкнулся в реальности. Или мож-
но инсценировать некие предполагаемые
действия: «Представь себе, что… Как бы ты
поступил?», «Соседка просит совета в од-
ном деле, а я не знаю… Помоги!»

Роль актёра помогает педагогу подго-
товить школьника к вхождению в незнако-
мую жизненную ситуацию, а детям осозна-
вать их собственное внутреннее состояние
в процессе проживания определён-
ных ситуаций и интуитивного
постижения тех или иных
норм поведения. 

Êàê
îïðåäåëèòü

ïðîäâèæåíèå ó÷åíèêà
â èíäèâèäóàëüíûõ

ïðîñòðàíñòâàõ îáðàçîâàíèÿ?

В школах, широко использующих
метод проектов, учебный план перестраи-
вается и предстаёт как система последова-
тельных проектов по выбору. Такой под-
ход заложен в основу составления учеб-
ных планов в продуктивных школах
Европы, например в Германии.

Структура учебного плана может
быть представлена в табличной форме.
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В первую колонку вносят список главных
образовательных задач и соответствующих
подзадач, во вторую и третью записывают
темы и методы, соответствующие достиже-
нию определённых подзадач, в четвёр-
тую — критерии оценки решения образова-
тельных задач, а в пятую — список стан-
дартов достижений для трёх различных
уровней обучения, подтверждающих выпол-
нение образовательных задач. Это необхо-
димо, потому что продуктивные школы, так
же, как и традиционные, выдают удостове-
рения о получении среднего образования на
трёх различных уровнях. 

В продуктивном образовании, в
отличие от традиционного, стандарты
достижения определяются не через
ЗУНы в рамках усвоения
предметов. Основной
результат —
конкретные
умения,

освоенные
способы деятельнос-

ти, которые приобретены
в реальных жизненных ситуа-

циях работы. Содержание образова-
ния здесь соединено с продуктивной дея-
тельностью. Это означает, что учебные
предметы, в том числе иностранные языки
или математика, должны быть связаны с
образовательными задачами, ориентиро-
ванными на практическую деятельность.

Что же конкретно представляет собой
учебный план продуктивных школ? В рос-
сийские учебные планы заложены перечень
учебных дисциплин, количество учебных не-
дель, недельная нагрузка. В зарубежных
продуктивных школах учебные планы соеди-
няют элементы учебных программ, основные
цели и задачи курса, перечень тем, их крат-
кое содержание и даже список литературы. 

По своей сути такой учебный план —
синтез учебной программы с поурочным пла-
нированием. Его создание и использование
предполагает большую творческую работу
педагогов, умение не только маневрировать
в материале, но и начинать «с конца», предъ-
являть учебный материал не в традиционной
логической последовательности, а исходя из

насущной потребности работающего подро-
стка. Поэтому продуктивный учебный план
скорее напоминает конспект практического
занятия, в нём прописываются те ключевые
моменты, на которые следует обратить вни-
мание педагогу и учащемуся. 

Предлагаемые методы работы педаго-
га — исследование, обсуждение, анализ,
сравнение, презентация, разработка,
изобретение, планирование —
вот далеко не полный пе-
речень действий
школьника и
учителя.

Из словесных
методов использу-

ются исключительно диа-
логово-полилоговые формы. Та-

кой учебный план составляется для
групп общения учащихся, занятых в про-
екте. В школах России очень редко встре-
тишь такие групповые занятия рефлексив-
ного характера. И в этом ещё одна особен-
ность продуктивных школ. 

Чтобы читатель имел представление о
характере продуктивного обучения, остано-
вимся на учебном плане по математике.
Сравнивая содержание обучения для 9-х и
10-х классов средних школ, скажем, что
требования лишь немного отличаются друг
от друга, и стандарты в обоих случаях име-
ют несколько уровней. Главное различие за-
ключается в степени самостоятельности
ученика при решении того или иного зада-
ния, его расширении и углублении. 

В рамках продуктивного образования
основные темы предмета должны быть ото-
браны согласно уровню квалификации (ти-
па свидетельства), который хочет полу-
чить ученик. Порядок изучения и класси-
фикация материала предмета не
обязательны.

Педагогам рекомендуется выбирать
методические приёмы каждый раз индиви-
дуально в зависимости от того уровня
свидетельства, которое хочет полу-
чить ученик. Это означает, что педагогу
следует остановиться на уровнях абстрак-
ции, соответствующих математическим
представлениям, связанным с родственны-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íàïîëíÿåìîñòüþ êëàññîâ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåãóëèðó-
þòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì îá
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óòâåðæä¸í-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.03.01 ¹ 196, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 26 êîòîðîãî ïðåäåëüíàÿ íàïîëíÿåìîñòü êëàñ-
ñîâ ïî âñåì ñòóïåíÿì îáðàçîâàíèÿ (ò.å. ñ I ïî XI
êëàññû) — 25 îáó÷àþùèõñÿ. 

Òèïîâîå ïîëîæåíèå íå ïðåäîñòàâëÿåò îðãàíàì

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíàì

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàâà ïðåâûøàòü óñòà-

íîâëåííóþ íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ; ï. 26 Òèïîâîãî

ïîëîæåíèÿ îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

ïðåäóñìàòðèâàåò ëèøü âîçìîæíîñòü (ïðè íàëè÷èè

íåîáõîäèìûõ óñëîâèé è ñðåäñòâ) êîìïëåêòîâàòü

êëàññû ñ ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòüþ, ÷òî äîëæíî

áûòü îïðåäåëåíî óñòàâîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ. Êðîìå òîãî, â ï. 27 ïðåäóñìàòðèâàåò-

ñÿ âîçìîæíîñòü, èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëå-

íèÿ, îïðåäåëÿòü êîëè÷åñòâî è íàïîëíÿåìîñòü

êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (âêëþ-

÷àÿ ìàëîêîìïëåêòíûå), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé

ìåñòíîñòè, ÷òî ôàêòè÷åñêè óêàçûâàåò íà óñòàíîâ-

ëåíèå ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòè êëàññîâ è âîçìîæ-

íîñòü ñîçäàíèÿ êëàññîâ-êîìïëåêòîâ ïðè ïðîâåäå-

íèè çàíÿòèé ñ îáó÷àþùèìèñÿ â êëàññàõ I ñòóïåíè

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ýòèõ ñëó÷àÿõ. 

Ïîýòîìó íàïîëíÿåìîñòü êëàññà â êîëè÷åñòâå

25 îáó÷àþùèõñÿ — ïðåäåëüíàÿ íîðìà îáñëóæèâà-

íèÿ ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé â êîíêðåòíîì êëàññå,

çà ÷àñû ðàáîòû â êîòîðîì îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ

èç óñòàíîâëåííîé ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðå-

âûøåíèå êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ â êëàññå ó÷èòå-

ëþ äîëæíî êîìïåíñèðîâàòüñÿ óñòàíîâëåíèåì ñî-

îòâåòñòâóþùåé äîïëàòû, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî

ïðè ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ èëè óâåëè÷å-

íèè îáú¸ìà âûïîëíÿåìîé ðàáîòû. Ðàçìåð òàêîé

äîïëàòû îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îï-

ðåäåëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî çà ñ÷¸ò íàäòàðèôíîãî

ôîíäà è îáùåé ýêîíîìèè ôîíäà îïëàòû òðóäà.

Â êëàññàõ êîìïåíñèðóþùåãî îáó÷åíèÿ îïðå-

äåëåíà òîëüêî íàïîëíÿåìîñòü êëàññà (9–12 ÷åëî-

âåê), à íàïîëíÿåìîñòü ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî äíÿ íå

óñòàíîâëåíà.

ми дисциплинами и развивающимся в них. Педагог выбирает со-
ответствующую сложность языка, материал, исходя из заявлен-
ного уровня. Степень самостоятельности ученика и возможность
персональных опытов на практике должны определяться в том
случае, когда проблемы ясно сформулированы и решены, матема-
тические процедуры проведены, вопросы проявлены, результаты
критически проанализированы. И всё это заложено в План инди-
видуального образования.

Êàê òàðèôèöèðîâàòü ïåäàãîãîâ ïðè îðãàíèçàöèè
èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ?

Прежде всего обратим внимание на то, что количество учебных
часов, проведённых педагогами групповым способом в системе
индивидуального образования, может быть таким же, как и при
традиционном образовании. Но если в обычной школе эти часы
рассредоточены по всему учебному году, в нашей школе они про-
водятся сконцентрированно. Практика «нон-стоп» также не уве-
личивает общую годовую нагрузку педагога, так как каждый цикл
соответствует обучению в «класс-комплекте» массовой школы.

Поясним эту особенность организации подробнее.
Система «лекция — индивидуальная консультация» позво-

ляет часы тарификации, предположим, на два традиционных
класс-комплекта использовать следующим образом: 

за класс А — на групповые занятия, лекции;
за класс Б — на индивидуальные консультации (напомним

только, что в нашей школе нет системы классов, поэтому учеб-
ную нагрузку мы перераспределяем удобным для наших учеников
образом).

Пример. У педагога есть нагрузка 2 ч/нед. в 9 «А». Он дол-
жен весь год каждую неделю проводить с учащимися этого клас-
са занятия. Но всю эту нагрузку он вырабатывает за две недели
непрерывных занятий. Далее он отрабатывает непрерывно на-
грузку в 10 «А» классе — 4 часа в неделю, что занимает у него
месяц, и т.д.

Таким образом, примерно за первую четверть он отработал
свою зарплату по параллели с буквой «А». Далее цикл в режиме
«нон-стоп» должен повториться, предположим, в индивидуальных
консультациях. Для оплаты этой работы используется нагрузка
классов «Б» по «вертикали» и т.д. 

Если же вся учебная нагрузка выработана или в этом меся-
це занятия данного педагога не запланированы, то он имеет пол-
ное право на отдых. Выплата же зарплаты может происходить
как ежемесячно, по усреднённым цифрам, так и сдельно — поча-
совая оплата.

Необходимо всё же учитывать, что индивидуальное образо-
вание принципиально предполагает неуклонный рост педагоги-
ческого сообщества в школе. В частности, переход к новому ти-
пу образования потребует увеличения числа освобождённых вос-
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НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?

Íîðìàòèâû Òèïîâûõ øòàòîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê

ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷ðåæäåíèé, îáú¸ì

ðàáîòû êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò ïðåäóñìîòðåííûå

â íèõ ïîêàçàòåëè äëÿ ââåäåíèÿ òîé èëè èíîé

äîëæíîñòè. Âûøåñòîÿùèé îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèåì íà îñíîâàíèè Òèïîâûõ øòàòîâ óòâåðæäà-

åò øòàòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûå

ìîãóò áûòü ââåäåíû äîïîëíèòåëüíûå äîëæíîñòè,

íåîáõîäèìûå äëÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà. Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ ó÷ðåæ-

äåíèþ, îíî ñàìîñòîÿòåëüíî óòâåðæäàåò øòàòíîå

ðàñïèñàíèå è èìååò ïðàâî âìåñòî îäíèõ äîëæíîñ-

òåé óñòàíàâëèâàòü äðóãèå. Îòäåëüíûå äîëæíîñòè

ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ââîäèòüñÿ çà ñ÷¸ò

ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-

êèõ ëèö, à òàêæå äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîé äåÿòåëü-

íîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Óòâåðæäåíèå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 32 Çà-

êîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» íàõîäèòñÿ â êîìïåòåí-

öèè ñàìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 

Òèïîâûå øòàòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèé ïîñëåäíèé ðàç óòâåðæäàëèñü Ìèíèñòåðñò-

âîì ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ åù¸ â 1986 ãîäó (ïðèêàç îò

31.12.86 ¹ 264) è íå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåí-

íûì óñëîâèÿì îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà. Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè

ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ

øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

øêîë. Îäíàêî â îòëè÷èå îò Òèïîâûõ øòàòîâ îíè íå

ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè ê ïðèìåíåíèþ. Áîëüøå

øòàòíûõ åäèíèö, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî Òèïîâûìè

øòàòàìè, îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì âûäå-

ëèòü íå èìååò ïðàâà. Åñëè ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöè-

ÿì øòàòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óâåëè÷è-

âàþòñÿ, òî âîçìîæíî âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ

ñòàâîê. Îäíàêî òðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäà-

öèé íå èìåþò ïðàâà íè îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-

íèå, íè îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Ýòî

âñåãî ëèøü ðåêîìåíäàöèè.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КЛАССЫ ДЕЛЯТСЯ
НА ПОДГРУППЫ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì îá îáùå-

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óòâåðæä¸ííûì ïî-

ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.01

¹ 96, íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííî-

питателей и тьюторов, поскольку резко возрастает объём (коли-
чество часов) индивидуальной работы. 

Новым учебным планом наконец-то узаконен ученический
компонент, ранее имевший место лишь вне сетки учебных часов.
При его введении в практику работы даже обычной массовой
школы увеличивается количество часов в 5 раз. 

Приведём расчёт. Если 1 час в неделю учитель работает с
одним классом (обычный урок), то оплата ему идёт за 1 час. При
индивидуальных и групповых консультациях, предусмотренных
ученическим компонентом, оплачивается столько часов, сколько
занималось учеников индивидуально, плюс столько часов, каково
количество групп. Таким образом, один час, заложенный в учеб-
ном плане как индивидуальный, увеличивается до 30 (если учени-
ков 30 человек) финансируемых часов. А так как в большинстве
классов (кроме 5-го и 6-го) это 5 часов в неделю по учебному пла-
ну, то общее количество финансируемых часов будет 150 часов в
неделю на один так называемый «класс-комплект». 

150 часов индивидуальной работы с условным классом в
30 человек дадут нагрузку 8 преподавателям, исходя из ставки
18 часов в неделю. Такое обеспечение потребуется в течение бли-
жайших лет, когда из-за объективных демографических условий
изменится соотношение учителей и учащихся. 

Если в школе (при 12-летнем обучении) 12 классов и три
«потока» — классы «А», «Б», «В», то всего получается 36 клас-
сов. Следовательно, в целом по школе это даст работу дополни-
тельно примерно 140 учителям! 

Напоминаем, что эти цифры приведены на основании проек-
та учебного плана 12-летнего образования. Но зачем ждать пере-
хода на 12-летку? Почему нельзя ученический компонент внед-
рить в уже существующие учебные планы? И ученики от этого
выиграют, и затраты государства на оплату индивидуальных уро-
ков будут ниже, и реальнее для учителей эти деньги получить.

Êàêóþ ðîëü èãðàþò òüþòîðû?

Реальной и действенной в нашей школе становится должность
тьютора (куратора, наставника, освобождённого воспитате-
ля). Все они осуществляют, обеспечивают психолого-педагогичес-
кое сопровождение ученика в образовательных процессах. 

Какова специфика работы тьютора в системе индивидуаль-
ного образования? В традиционных школах тьюторы обычно ку-
рируют класс (классы) одновозрастных детей, так сказать, по «го-
ризонтали». Но поскольку в нашей школе подобного разделения
не существует, то становится возможным работа тьютора с раз-
новозрастными детьми, по «вертикали». 

Существуют и сложности, связанные с восприятием ребёнка
нашей системы. Во-первых, дети ещё не привыкли работать в инди-
видуальном, свободном режиме. Во-вторых, они оказываются в си-
туации вне постоянного общения со сверстниками. В-третьих, на за-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  
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ãî äíÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñî-

ñòàâëÿåò 25 ó÷àùèõñÿ. Ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ

óñëîâèé è ñðåäñòâ âîçìîæíî êîìïëåêòîâàíèå

êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ ñ ìåíüøåé íà-

ïîëíÿåìîñòüþ. Ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ïî èíî-

ñòðàííîìó ÿçûêó â 4–11-õ êëàññàõ è òðóäîâîìó

îáó÷åíèþ â 5–11-õ êëàññàõ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

â 10–11-õ êëàññàõ, ïî èíôîðìàòèêå è âû÷èñëè-

òåëüíîé òåõíèêå, ôèçèêå è õèìèè (âî âðåìÿ ïðàê-

òè÷åñêèõ çàíÿòèé) äîïóñêàåòñÿ äåëåíèå êëàññà íà

äâå ãðóïïû â ãîðîäñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ ïðè íàïîëíÿåìîñòè êëàññà 25 ÷åëîâåê,

â ñåëüñêèõ — íå ìåíåå 20 ÷åëîâåê. Ïðè íàëè÷èè

íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ âîçìîæíî äåëåíèå íà ãðóï-

ïû êëàññîâ ñ ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòüþ, à òàêæå

1–3-õ êëàññîâ ïðè èçó÷åíèè èíîñòðàííîãî ÿçûêà.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ?

Â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå èñïîëüçóåòñÿ

òåðìèí «ìàëîêîìïëåêòíàÿ øêîëà», â ÷àñòíîñòè

â Çàêîíå ÐÔ «Î ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè ñåëà» îò

21.12.90 ¹ 438-1 è â Çàêîíå ÐÔ «Îá îáðàçîâà-

íèè». Îäíàêî çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå ýòî-

ìó òåðìèíó íå äà¸òñÿ. 

Â ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷¸òíîñòè ìàëîêîìïëåêò-

íûìè ñ÷èòàþòñÿ íà÷àëüíûå øêîëû ñ ÷èñëåííîñ-

òüþ äî 20 ÷åëîâåê, îñíîâíûå — ñ ÷èñëåííîñòüþ

ìåíåå 100 ÷åëîâåê è ñðåäíèå — ñ ÷èñëîì ó÷à-

ùèõñÿ ìåíåå 200 ÷åëîâåê.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАДИУС ДОСТУПНОСТИ
ШКОЛЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ?

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè ïðàâèëàìè 

(ÑÏ 2.4.2.782-99) ïðåäóñìîòðåíû ãèãèåíè÷åñêèå

òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ

â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñîâðåìåííûõ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ðàçìå-

ùåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîëæíî

áûòü òàêèì: äëÿ ó÷àùèõñÿ I ñòóïåíè ðàäèóñ äî-

ñòóïíîñòè íå áîëåå 2 êì ïåøêîì è íå áîëåå 15

ìèí (â îäíó ñòîðîíó) ïðè òðàíñïîðòíîì îáñëóæè-

âàíèè, äëÿ ó÷àùèõñÿ II è III ñòóïåíåé — ñîîòâåò-

ñòâåííî íå áîëåå 4 è 30 ìèí, à äëÿ ó÷àùèõñÿ

II–III ñòóïåíåé — íå áîëåå 15 êì. Ïðè ýòîì

òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ïîäëåæàò ó÷àùèåñÿ,

ïðîæèâàþùèå íà ðàññòîÿíèè áîëåå 3 êì îò øêî-

ëû. Ïîäâîç ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ

нятиях они сталкиваются с разновозрастными группами, разными
по интересам, умениям, знаниям. В-четвёртых, непривычна, как ни
странно, и более комфортная обстановка: нет сравнения детей друг
с другом, нет проблем лидеров и изгоев. Поэтому им, как никогда,
требуются поддержка, наставничество, советы взрослого человека. 

Итак, тьютор в нашей школе — это педагог-профессионал,
помощник, защитник, психолог, координатор, посредник, фасили-
татор, организатор по запросу растущего человека.

Психолого-педагогическое сопровождение индивидуаль-
ного образования предполагает:
� организацию групповых обсуждений проблем с другими учащи-
мися школы, благодаря которым дети могут выявить истоки собст-
венных затруднений, помочь друг другу в решении общих важных
вопросов (формирование позиции «я не одинок в этой проблеме»);
� совместное с учеником обсуждение результатов индивидуаль-
ной работы и возникающих трудностей с учителями;
� постоянное предоставление информации о возможностях шко-
лы и индивидуального выбора, помощь в осмыслении процесса
выбора («важно, что выбирают и как»);
� диагностику социально-бытовых условий, возможностей и инте-
ресов ученика, его жизненных планов и устремлений, мотивов
поведения, уровня реальных умений и знаний, причин выбора; 
� конструктивную работу с родителями. 

Для выполнения своих задач тьютор имеет право:
� получать помощь в работе со стороны специалистов (психоло-
гов, валеологов, медицинских работников, социального педагога
и т.д.) в изучении проблем ученика и его поддержке в процессе
их разрешения; 
� присутствовать на занятиях в группах, где обучаются его ученики;
� координировать работу педагогов, организуя педагогические
консилиумы и являться, по сути, «капитаном» команды педагогов
для своего ученика.

Как обеспечить психолого-педагогическое сопровожде-
ние каждого учащегося? Значительную помощь оказывают про-
думанные и систематизированные наблюдения, совместное об-
суждение результатов диагностики, постоянное неформальное
общение тьюторов, воспитателей и психологов с детьми. 

Для обобщения и анализа накапливающихся материалов нуж-
но уметь вести документацию. Это — личные дела учащихся, рабо-
чая тетрадь тьютора, психолого-педагогические карты учеников. 

Что должно быть в рабочей тетради тьютора? В ней
обычно содержится вся необходимая текущая информация. Тет-
радь тьютора — это и записная книжка, и план работы, и повод
для рефлексии, и своеобразная форма самоотчёта.

Кроме традиционных сведений об учениках и их родителях,
различных списков, мы рекомендуем внести в неё информацию о
способах экстренной медицинской помощи ученику, его хрониче-
ских заболеваниях, противопоказаниях, номера телефонов, пейд-
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ñïåöèàëüíûì øêîëüíûì òðàíñïîðòîì. Ìåñòî ñáîðà

íà îñòàíîâêå äîëæíî áûòü ðàñïîëîæåíî íå áîëåå

÷åì â 500 ì îò ïðîæèâàíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Äëÿ ó÷àùèõñÿ, ïðîæèâàþùèõ íà ðàññòîÿíèè

ñâûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî òðàíñïîðòíîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ, à òàêæå â ïåðèîä íåáëàãîïðèÿòíûõ

ïîãîäíûõ óñëîâèé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèøêîëü-

íûé èíòåðíàò èç ðàñ÷¸òà 10% ìåñò îò îáùåé âìåñ-

òèìîñòè ó÷ðåæäåíèÿ. 

КАКОВ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ-
КОМПЛЕКТОВ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
ШКОЛЫ?

Ïðè îáúåäèíåíèè îáó÷àþùèõñÿ I ñòóïåíè â êëàñ-

ñû-êîìïëåêòû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû, ñîäåðæàùèå óêàçàíèÿ î ðàñ÷¸òå êîëè÷åñòâà

÷àñîâ, â òå÷åíèå êîòîðûõ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ çàíÿ-

òèÿ ñ îáó÷àþùèìèñÿ ðàçíûõ êëàññîâ â êëàññå-

êîìïëåêòå è çà êîòîðûå áóäåò îïëà÷èâàòüñÿ òðóä

ó÷èòåëåé, à òàêæå ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìàëî-

êîìïëåêòíîé øêîëû:

� ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò

02.11.84 ¹ 122 «Î ïîðÿäêå ðàñ÷¸òà øòàòîâ è îïëà-

òû òðóäà ó÷èòåëåé I–IV êëàññîâ â ìàëîêîìïëåêòíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ» ñ èçìåíåíèÿìè, âíå-

ñ¸ííûìè ïðèêàçîì Ãîñîáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ îò 23.12.88

¹ 542 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç Ìèíèñòåð-

ñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò 02.11.84 ¹ 122»;

� ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò

22.02.85 ¹ 15-Ì «Îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ äå-

òåé â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ïåðâûé êëàññ

øêîëû è ïîðÿäêå îïëàòû òðóäà ó÷èòåëåé, ïðèâëå-

êàåìûõ ê ýòîé ðàáîòå»;

� ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò

04.04.86 ¹ 23-Ì «Î ðàáîòå ìàëîêîìïëåêòíîé

øêîëû â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà íà îáó÷åíèå äåòåé

ñ øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà»;

� ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ è Ìè-

íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÑÔÑÐ îò 29/30.05.90

¹ 30-ó/08/151 «Î ââåäåíèè â øòàò ìàëîêîìï-

ëåêòíûõ ñåëüñêèõ øêîë âòîðîãî ó÷èòåëÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåí

ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ðàñ÷¸òà øòàòîâ è îïëàòû òðóäà

ó÷èòåëåé I–IV (ïîäãîòîâèòåëüíûõ è I–III) êëàññîâ

ìàëîêîìïëåêòíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë:

� ïðè íàëè÷èè äâóõ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñ îáùèì

êîíòèíãåíòîì ó÷àùèõñÿ â íèõ äî 30 ÷åëîâåê, òð¸õ

íà÷àëüíûõ êëàññîâ — äî 15 ÷åëîâåê, ÷åòûð¸õ íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ — äî 10 ÷åëîâåê ó÷àùèåñÿ îáúå-

äèíÿþòñÿ â êëàññ-êîìïëåêò, ñ êîòîðûì çàíèìàåò-

жеров для экстренной связи. К сожалению, опыт показывает, что
эти данные часто бывают востребованы.

Рабочий же план мы советуем оформлять в соответствии с
основными направлениями работы тьютора: психологическим,
индивидуально-консультирующим, координирующим, социаль-
ным, организационным. Приведём фрагмент.

Психолого-педагогическая карта ученика оформляется
при его поступлении в школу. Для этого лучше подойдёт папка-
скоросшиватель, которую следует хранить в сейфе или в запираю-
щемся шкафу. Что должно быть в ней? Информация об индивиду-
альных консультациях (предмет обсуждения и намеченные пути
разрешения проблемы), тексты тестов, анкет, которые заполняет
ребёнок или его родители, их результаты. На страницах обяза-
тельно указывается дата, приводится анализ и делается вывод. 

В школе индивидуального образования функции многих ра-
ботников имеют свои особенности.

Методист в нашей школе — это человек, понимающий
суть свободного воспитания и индивидуального образования и по-
могающий учителям организовать самостоятельную работу школь-
ников. Это творчески мыслящий помощник учителя, создающий
вместе с ним новые карточки, тесты с заданиями, диагностики, ди-
дактические игры, творческие задания и обучающие программы. 

Есть в школе и «лечебный педагог». Он умеет лечить
«учебные» проблемы детей. Если ребёнок медленно читает, не
может организовать выполнение самостоятельной работы, не
умеет работать со справочной литературой, такой специалист
первым приходит на помощь.

Осмысливая новые образовательные пространства, возника-
ющие при индивидуальном образовании, лишний раз убеждаешь-
ся в том, что должна сформироваться и новая дидактика шко-
лы. Надеемся, что она перейдёт из разряда науки, предписываю-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  

Ñðîêè Íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû

Ïñèõîëîãè-

÷åñêîå

Èíäèâèäó-

àëüíî-êîí-

ñóëüòèðóþ-

ùåå

Êîîðäèíè-

ðóþùåå

Ñîöèàëü-

íîå

Îðãàíè-

çàöèîí-

íîå

1–7 

ôåâðàëÿ

Ïðîâåäå-

íèå òåñòà,

åãî àíàëèç,

îáñóæäå-

íèå ðåçóëü-

òàòîâ äèà-

ãíîñòèêè,

ïðè íåîá-

õîäèìîñ-

òè — ïñèõî-

ëîãè÷åñêèé

òðåíèíã 

Âñòðå÷è ñ

ó÷åíèêàìè,

íå çàõîòåâ-

øèìè çàïîë-

íÿòü òåñò,

âûÿñíåíèå

ïðè÷èí, íîð-

ìàëèçàöèÿ

îáñòàíîâêè.

Ðàáîòà íàä

èíäèâèäó-

àëüíûì ìàð-

øðóòîì ñ

ó÷åíèêîì Ç.

Ïåäàãîãè÷å-

ñêèé êîíñè-

ëèóì, ïîñâÿ-

ù¸ííûé âî-

ïðîñàì

èíäèâèäó-

àëüíîãî ñòè-

ëÿ ó÷åíèÿ

ó÷åíèêà Ï.

Ïîñåùåíèå

çàíÿòèé äëÿ

àíàëèçà

ïðîöåññà

ó÷åíèÿ

øêîëüíèêîâ

Áåñåäû ñ

ðîäèòåëÿ-

ìè ó÷åíè-

êîâ X, Y,

Z ïî ïî-

âîäó èõ

ïðîáëåì

Ïîäãî-

òîâêà ê

ïðàçäíî-

âàíèþ

Âñåìèð-

íîãî äíÿ

âëþá-

ë¸ííûõ
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Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Î Á Ó × Å Í È ß

ñÿ îäèí ó÷èòåëü â ïîëòîðû ñìåíû â çàâèñèìîñòè

îò êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíîìó ïëàíó;

� åñëè ÷èñëî ó÷àùèõñÿ â äâóõ íà÷àëüíûõ êëàññàõ

ñîñòàâëÿåò 30 è áîëåå ÷åëîâåê, òî êàæäûé ó÷èòåëü

çàíèìàåòñÿ ñ îòäåëüíûì êëàññîì;

� åñëè ó÷àùèõñÿ â òð¸õ íà÷àëüíûõ êëàññàõ 15

è áîëåå ÷åëîâåê, à â ÷åòûð¸õ íà÷àëüíûõ êëàññàõ

10 è áîëåå ÷åëîâåê, òî ó÷àùèåñÿ îáúåäèíÿþòñÿ

â äâà êëàññà-êîìïëåêòà, ñ êàæäûì èç êîòîðûõ çà-

íèìàåòñÿ ó÷èòåëü.

Â íà÷àëüíûõ êëàññàõ ìàëîêîìïëåêòíûõ ñåëü-

ñêèõ øêîë ïðè íàëè÷èè òð¸õ-÷åòûð¸õ êëàññîâ, íå-

çàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà â íèõ ó÷àùèõñÿ, â øòàò

øêîëû ìîæåò ââîäèòüñÿ âòîðîé ó÷èòåëü çà ñ÷¸ò

ýêîíîìèè ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû, âûäåëÿåìîãî

íà ñîäåðæàíèå ó÷ðåæäåíèé íàðîäíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è ïðèâëå÷¸ííûõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðè òð¸õ íà÷àëüíûõ êëàññàõ îäèí ó÷èòåëü ìî-

æåò âåñòè çàíÿòèÿ ñ îäíèì êëàññîì, âòîðîé —

ñ êëàññîì-êîìïëåêòîì; ïðè ÷åòûð¸õ êëàññàõ —

îäèí ó÷èòåëü âåä¸ò çàíÿòèÿ ñ îäíèì êëàññîì, âòî-

ðîé — ñ êëàññîì-êîìïëåêòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëÿì âûïëà÷èâàåòñÿ çà

ôàêòè÷åñêîå ÷èñëî ÷àñîâ ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðà-

áîòû â íåäåëþ, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïî

ó÷åáíîìó ïëàíó ïî âõîäÿùåìó â êëàññ-êîìïëåêò

êëàññó, èìåþùåìó íàèáîëüøèé îáú¸ì ó÷åáíîé íà-

ãðóçêè. Ïðè ýòîì ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ êëàññîâ

ïðîèçâîäèòñÿ äîïëàòà çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî,

ïðîâåðêó òåòðàäåé çà êàæäûé êëàññ (êëàññ-êîì-

ïëåêò) â óñòàíîâëåííûõ ïðèêàçîì ¹ 464 äåïàðòà-

ìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 25.11.92. Ó÷èòåëÿì,

ðàáîòàþùèì ñ êëàññîì (êëàññîì-êîìïëåêòîì) äî

15 ó÷àùèõñÿ, äîïëàòû çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî

è ïðîâåðêó òåòðàäåé ïðîèçâîäÿòñÿ â ðàçìåðå 50%

ñîîòâåòñòâóþùèõ äîïëàò.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАЙОННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЪЕДИНИТЬ КЛАССЫ-

КОМПЛЕКТЫ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

(НАПРИМЕР, 5-й КЛАСС С 6-м)?

Äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè äîêó-

ìåíòàìè (ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ

ÐÔ) ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ

â êëàññû-êîìïëåêòû ëèøü íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 20 Çàêîíà ÐÔ îò 21.12.90

¹ 438-1 «Î ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè ñåëà» îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíûå øêîëû (âêëþ÷àÿ ìàëîêîìïëåêòíûå)

îòêðûâàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ìåñòíûõ îðãàíîâ ïðåä-

щей обязательные нормы, приёмы, методы в разряд науки,
ищущей и обеспечивающей разнообразные способы и формы
самообразования. 

Êàê ñòðîèòñÿ ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè?

На первый план в школе, естественно, выходит индивидуальная
работа с семьёй. Это нужно для разработки маршрута учения ре-
бёнка и обучения его самостоятельной работе в условиях свобод-
ного воспитания. Речь идёт о семейном сопровождении индиви-
дуального образования, родительском мониторинге его до-
стижений, а следовательно, о практике сотрудничества
детей и родителей, которое рассматривается как одна из за-
дач понимающей педагогики.

Развивая сотрудничество с родителями, надо стремиться не
афишировать трудности и просчёты детей. Установление нефор-
мальных отношений родителей и педагогов как равноправных уча-
стников единого взросло-детского сообщества поможет решать и
«чисто» учебные проблемы детей. В этом случае сработает и выве-
шенное в вестибюле расписание работы «круглого стола» педаго-
гов для родителей по актуальным проблемам воспитания. Такое
общение может перерасти в общий педагогический клуб (универ-
ситет). Можно приглашать в школу для встречи и участия в раз-
личных коллективных делах небольшие группы родителей тех де-
тей, у которых есть сходные проблемы в учении по отдельным дис-
циплинам или затруднения, предположим, в сфере общения.

Общие родительские собрания незаменимы в тех случаях,
когда имеется информация, интересная всем. Традиционны такие
собрания в начале учебного года и по окончании его. Тематичес-
кие встречи в неформальной обстановке лучше проводить в тече-
ние года, в ходе публичных защит проектов детей и других кол-
лективных дел. 

В начале года тьютор объявляет родителям о продуктивнос-
ти индивидуального образования, новых возможностях выбора
дисциплин, о педагогах и особенностях их курсов, о каких-либо
изменениях в планах деятельности школы. 

Начало каждого года — это часто и переход детей в новый
«возрастной этап». Родители могут не знать психологические осо-
бенности детей этого возраста. Поэтому следует поговорить об
этом и о педагогических подходах, предупредить родителей о воз-
можных осложнениях в поведении детей, рассказать о приорите-
тах и ценностях данного возраста.

Но родители сегодня редко идут в школу! На собраниях при-
сутствует не больше 50% родителей. 

Для того чтобы родители с желанием приходили в школу,
стоит тщательно продумать содержание и форму диалога.

Сначала вспомним некоторые правила:
�Не назначайте собрание на тот вечер, когда по телевизору идёт
интересный фильм или футбольный матч (впрочем, зачастую
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ñòàâèòåëüíîé âëàñòè, èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòè íàñå-

ëåíèÿ, áåç îãðàíè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ. 

Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî

â îñóùåñòâëåíèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,

ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå êàäðîâ, ñâîåé ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ, óñòàíîâ-

ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, âêëþ÷àÿ Òèïîâîå

ïîëîæåíèå îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñîîò-

âåòñòâóþùåãî òèïà è Óñòàâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ. Ïîýòîìó îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèåì íå èìåþò ïðàâà ïðèíóæäàòü îáúåäèíÿòü

â êëàññû-êîìïëåêòû â ñðåäíåì çâåíå, òàê êàê ýòî

íå ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñò-

âîì è íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ìåñòíûõ îðãàíîâ

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

КАКИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ?

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå íîðìû ê îáðàçîâàòåëü-

íûì ó÷ðåæäåíèÿì óñòàíîâëåíû Ñàíèòàðíî-ýïèäå-

ìèîëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè ÑÏ 2.4.2.782-99.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè êîëè÷åñòâî äåòåé â øêîëå

íå äîëæíî ïðåâûøàòü å¸ âìåñòèìîñòè, ïðåäóñìî-

òðåííîé ïðîåêòîì, ïî êîòîðîìó ïîñòðîåíî èëè

ïðèñïîñîáëåíî çäàíèå. Îïòèìàëüíàÿ âìåñòè-

ìîñòü â ãîðîäñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ — 1000 ó÷àùèõñÿ. Â êàæäîì êëàññå íå

äîëæíî áûòü áîëåå 25 ÷åëîâåê. Âìåñòèìîñòü

ñåëüñêèõ øêîë òàêîâà: äëÿ íà÷àëüíûõ ìàëîêîìï-

ëåêòíûõ øêîë — íå áîëåå 80 ó÷àùèõñÿ, äëÿ øêîë

I, II ñòóïåíåé — 250 ó÷àùèõñÿ, äëÿ øêîë I, II, III

ñòóïåíåé — íå áîëå 500 ó÷àùèõñÿ.

Íîâûå âèäû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé (ëèöåè, ãèìíàçèè, ÷àñòíûå øêîëû è äð.) ðàç-

ìåùàþòñÿ â îòäåëüíûõ çäàíèÿõ èëè îòäåëüíûõ îò-

ñåêàõ ñ èçîëèðîâàííûì âõîäîì íà áàçå ôóíêöèî-

íèðóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ïîäâàëüíûõ è öîêîëüíûõ ýòàæàõ çäàíèÿ íå

äîëæíî áûòü ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé.

Âûñîòà çäàíèÿ øêîëû íå äîëæíà ïðåâûøàòü

3 ýòàæåé, õîòÿ â óñëîâèÿõ ïëîòíîé çàñòðîéêè ãîðî-

äîâ äîïóñêàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî øêîë âûñîòîé

â 4 ýòàæà. Ïðè ðàçìåùåíèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé â ðàíåå âûñòðîåííûõ 4–5-ýòàæíûõ çäà-

íèÿõ ÷åòâ¸ðòûé è ïÿòûé ýòàæè íåîáõîäèìî îòâîäèòü

ïîä ðåäêî ïîñåùàåìûå ó÷àùèìèñÿ êàáèíåòû.

Ó÷àùèåñÿ I ñòóïåíè â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ

øêîëàõ îáó÷àþòñÿ â çàêðåïë¸ííûõ çà êàæäûì

êëàññîì ó÷åáíûõ ïîìåùåíèÿõ, âûäåëåííûõ â îò-

даты проведения собрания определяет администрация шко-
лы, но здесь необходимо согласованное решение). 
� Не затягивайте собрание искусственно («Вдруг заглянет за-
вуч, а мы расходимся!»). 
� Никогда не говорите на общих родительских собраниях о кон-
кретных детях. Для этого есть индивидуальное консультирование
и другие, более приватные формы встреч. На них мы и приглаша-
ем именно тех родителей, для кого данный вопрос актуален.
� Всегда сообщайте родителям что-либо новое, то, что они могут
применить на практике, причём сразу. 
� Не забывайте, что родители могут поделиться друг с другом
своим опытом и создавайте для этого условия: неформальное об-
щение — лучшая среда для совместного размышления о детях.

Предлагаем вам проследить процесс подготовки и проведе-
ния только одного родительского собрания. Его особенность в
том, что тьютор, проводя его, …больше молчит, чем говорит. Ро-
дители же начинают сами делиться своим опытом, перестают бо-
яться ходить на собрания и сами предлагают помощь тьюторам.

Итак, подготовка к родительскому собранию. Любое собра-
ние имеет тему, не так ли? Тема должна быть злободневной, ин-
тересной, актуальной. Как её определить? По результатам анкет,
тестов, высказываний ребят и родителей. Например, собрание, о
котором мы хотим вам рассказать, началось с высказывания стар-
шеклассника: «Родители меня не понимают!» Чтобы выяснить
причины непонимания, предложили ребятам заполнить анкету. 

Вопросы, как видите, простые, касались сферы общения
старшеклассника, совместного посещения театров и музеев с ро-
дителями, потребностей старшеклассника, возможности родите-
лей пойти им на уступки. После того как ребята ответили на во-
просы (анонимно!), мы каждому из них вручили аналогичную ан-
кету для того, чтобы их родители ответили практически на те же
вопросы. Но попросили учеников «не помогать, не подсказывать»
родителям, а родителей — заполнить анкеты и передать их в не-
подписанных конвертах через детей. При этом мы несколько ви-
доизменили текст вопросов, оставив ответы такими же.

Через некоторое время мы получили анкеты, и для нас на-
ступил этап открытий и даже, в некоторых случаях, потрясений.
Вначале мы проанализировали ответы старшеклассников. Приве-
дём несколько интересных цифр. Проводят время в одиночестве
51% ребят, с мамой — 21%, с папой — 6%. Это при условии,
что ребята в подавляющем большинстве из полных благополуч-
ных семей! Ребята считают: в 51% случаев родители снимают за-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  

Êàê ÷àñòî ðîäèòåëè 

îáùàþòñÿ ñ Âàìè?

×òî Âû äåëàåòå â ñâîáîäíîå âðåìÿ?

Íè÷åãî

Ñìîòðþ òåëåâèçîð

Èãðàþ, îáùàþñü ñ äðóçüÿìè

Çàíèìàþñü òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì

×èòàþ êíèãè, ïîñåùàþ êðóæîê
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äåëüíûé áëîê. Îáó÷åíèå ó÷àùèõñÿ II–III ñòóïåíè

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êëàññíî-êàáèíåòíîé ñèñòåìå.

Ó÷åáíûå êàáèíåòû è ëàáîðàòîðèè ìîãóò ðàçìå-

ùàòüñÿ íà ëþáûõ ýòàæàõ, êðîìå ïîäâàëüíûõ è öî-

êîëüíûõ. Â ñåëüñêîé øêîëå ïðè ìàëîé íàïîëíÿå-

ìîñòè êëàññîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ó÷åáíûå êàáè-

íåòû ïî 2 äèñöèïëèíàì.

Ïëîùàäü êàáèíåòîâ ïðèíèìàåòñÿ èç ðàñ÷¸òà

2,5 êâ.ì íà 1 ó÷àùåãîñÿ ïðè ôðîíòàëüíûõ ôîðìàõ

çàíÿòèé, 3,5 êâ.ì — ïðè ãðóïïîâûõ ôîðìàõ ðàáî-

òû è èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèÿõ.

Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îðãà-

íèçóåòñÿ äâóõðàçîâîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå äëÿ äåòåé

ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ è ãîðÿ÷èå çàâòðàêè äëÿ

îñòàëüíûõ äåòåé â ñòîëîâîé, ðàáîòàþùåé íà ñû-

ðüå èëè ïîëóôàáðèêàòàõ, à òàêæå â áóôåòå-ðàç-

äàòî÷íîé ñîãëàñíî ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì

ê îðãàíèçàöèÿì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, âêëþ-

÷àÿ êîíäèòåðñêèå öåõè è îðãàíèçàöèè, âûðàáà-

òûâàþùèå ìÿãêîå ìîðîæåíîå. Ñòîëîâûå ïðåäóñ-

ìàòðèâàþòñÿ â øêîëàõ ñ ÷èñëîì ó÷àùèõñÿ áîëåå

100 ÷åëîâåê.

Ïðè øêîëüíûõ áóôåòàõ è ñòîëîâûõ îáÿçàòåëü-

íî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáåäåííûé çàë ïëîùàäüþ

èç ðàñ÷¸òà 0,7 êâ.ì íà îäíî ìåñòî, èñõîäÿ èç ïî-

ñàäêè 100% ó÷àùèõñÿ â 3 î÷åðåäè. Ïðè ñòîëîâûõ

óñòàíàâëèâàþòñÿ óìûâàëüíèêè èç ðàñ÷¸òà 1 êðàí

íà 20 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, êîòîðûå ðàçìåùàþò

â ðàñøèðåííûõ ïðîõîäàõ, êîðèäîðàõ, âåäóùèõ

â îáåäåííûé çàë, èëè â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè ðÿ-

äîì ñ îáåäåííûì çàëîì.

КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА? КАКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К НИМ?

Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà â ñî-

îòâåòñòâèè ñî ñò. 189–190 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ

ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñàìèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-

äåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî íà îñíîâå Òèïîâûõ ïðà-

âèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, óòâåðæ-

ä¸ííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ

ÑÑÑÐ îò 22.12.85 ¹ 223. Ïðàâèëà óòâåðæäàþòñÿ

ðóêîâîäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîò-

íèêîâ îðãàíèçàöèè.

Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà

îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèåì ê êîëëåêòèâíîìó

äîãîâîðó. Òèïîâûå ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñ-

òè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-

òåëüñòâó.

преты, если дети их вынудят, 42% старшеклассников пытаются
для этого родителям надоесть, а 12% — разжалобить. Затем мы
провели анализ ответов родителей.

Подсчитав результаты и сравнив их с ответами детей, мы
поняли, что это материал для монолога Михаила Задорнова. Не
сами ответы, а степень непонимания и незнания друг друга самы-
ми близкими людьми на свете! Так родилась тема собрания, не
надуманная, а живая… 

Приведём результаты исследований по изучению системы вза-
имодействия «ребёнок — родитель». 45% мам сказали, что они ча-
ще других членов семьи общались со своими детьми. Но только
27% детей согласилось с этим: мамы приукрашивали ситуацию в
два раза чаще. Треть родителей не знали, что их дети воспринимали
общение с ними как «по случаю»; для взрослых картина более чем
благополучна — по их ответам почти 40% общались с детьми регу-
лярно. Оказалось, что детям личностное общение с родителями
нужнее в 7 раз чаще, чем думали родители. В материальной же под-
держке ребёнок нуждался в 9 раз чаще, чем это замечали взрослые.

Некоторые родители вообще не подозревали, что в гостях у
детей никого не бывает. Мало кто из них знал, что у их детей
только один товарищ. Чаще всего они думали, что у ребёнка не-
сколько небольших групп знакомых или постоянная компания.
Так вот, дети в 6 раз чаще заявляли о своём одиночестве, чем о
нём догадывались родители, и в 2 раза чаще о том, что они усту-
пают им в покупке вещей, а родители — что в 2 раза чаще усту-
пают детям в совместной игре. Так, о проведении совместных с
детьми игр и поездок по интересным местам заявили 24% родите-
лей и лишь 12% детей. В 9 раз чаще, чем это признавали родите-
ли, дети считали, что они могут вынудить родителей пойти им на
уступки. Родители в 2 раза чаще говорили о том, что они уступа-
ют подросткам при своей формальной правоте.

Поразительнее всего, по результатам опроса, в 39 раз чаще
(!), чем это предполагали родители, старшеклассники проводили
время «ничего не делая» и в 1,5 раза чаще (смешная цифра!) смо-
трели телевизор.

Конечно, кое-что про детей родители знали: проведение ими
свободного времени в кружках и за чтением, про общение с отца-
ми, бабушками и дедушками, но совершенно не знали о посеще-
нии музеев и театров.

Таким образом, у родителей по поводу степени комфортнос-
ти подростка в семье и в общении со сверстниками есть собствен-
ное мнение, основанное на ощущении мнимого благополучия.

Êàê ÷àñòî Âû îáùàåòåñü ñ Âàøèì

ðåá¸íêîì?

Êàê Âû äóìàåòå, ÷òî äåëàåò Âàø

ðåá¸íîê â ñâîáîäíîå âðåìÿ?

Íè÷åãî

Ñìîòðèò òåëåâèçîð

Èãðàåò, îáùàåòñÿ ñ äðóçüÿìè

Çàíèìàåòñÿ òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì

×èòàåò êíèãè, ïîñåùàåò êðóæîê

Ïî ñëó÷àþ

Â âûõîäíîé

Äâà ðàçà â íåäåëþ
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КАКОВ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА?

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð — ïðàâîâîé àêò, ðåãóëè-

ðóþùèé ñîöèàëüíî-òðóäîâûå îòíîøåíèÿ â îðãà-

íèçàöèè è çàêëþ÷àåìûé ðàáîòíèêàìè è ðàáîòîäà-

òåëåì â ëèöå èõ ïðåäñòàâèòåëåé. Ïîðÿäîê ïðèíÿ-

òèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà îïðåäåë¸í Òðóäîâûì

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîì ÐÔ îò

11.03.92 ¹ 2490-1 «Î êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ

è ñîãëàøåíèÿõ».

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-

òðóäîâûõ îòíîøåíèé, âåäåíèÿ êîëëåêòèâíûõ ïå-

ðåãîâîðîâ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ êîëëåêòèâíîãî

äîãîâîðà è èõ çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåøåíèþ ñòîðîí

(òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è àäìèíèñòðàöèè) îáðàçó-

åòñÿ êîìèññèÿ èç íàäåë¸ííûõ îïðåäåë¸ííûìè

ïîëíîìî÷èÿìè ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí. Ïðåäñòà-

âèòåëè ñòîðîí, ïîëó÷èâøèå óâåäîìëåíèå â ïèñü-

ìåííîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì î íà÷àëå êîëëåê-

òèâíûõ ïåðåãîâîðîâ, îáÿçàíû âñòóïèòü â ïåðåãî-

âîðû â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ

ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ.

Ñòîðîíû äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü äðóã äðóãó

èìåþùóþñÿ ó íèõ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ

âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, íå ïîçäíåå äâóõ íåäåëü ñî

äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà. Ó÷àñò-

íèêè êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ íå äîëæíû ðàç-

ãëàøàòü ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ. Ñðîêè, ìåñòî è ïî-

ðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ îï-

ðåäåëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòîðîí, ÿâëÿþùèõñÿ

ó÷àñòíèêàìè óêàçàííûõ ïåðåãîâîðîâ.

Åñëè íå äîñòèãíóòî ñîãëàñèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè

ïî îòäåëüíûì ïîëîæåíèÿì ïðîåêòà êîëëåêòèâíîãî

äîãîâîðà â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà êîë-

ëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ, òî ñòîðîíû äîëæíû ïîä-

ïèñàòü êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íà ñîãëàñîâàííûõ

óñëîâèÿõ ñ îäíîâðåìåííûì ñîñòàâëåíèåì ïðîòî-

êîëà ðàçíîãëàñèé.

Ñòðóêòóðà êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà îïðåäåëå-

íà ñò. 41 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ. 

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê

íå áîëåå òð¸õ ëåò è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïè-

ñàíèÿ åãî ñòîðîíàìè ëèáî ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî

êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì. Ñòîðîíû èìåþò ïðàâî

ïðîäëÿòü ñðîê äåéñòâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà

íà ñðîê íå áîëåå 3 ëåò.

КАКОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТНИКОВ?

Âî âòîðîì ðàçäåëå Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðîïè-

ñàíî íîâîå ïîíÿòèå «ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî».

Сказывается стереотип: «Ребёнок вырос. Ему с нами неинтерес-
но». А дети испытывали одиночество! Им был необходим контакт
с родителями! 

Эта проблема и стала темой для обсуждения. Но как на эту
тему говорить с родителями? Мы решили: «говорить» и не надо.
Пусть сами всё поймут.

Надо было создать неформальную обстановку. Обычно на
собрании родители рассаживаются за парты как ученики. Здесь
не тот случай: ставим парты подковой. На партах — проспекты и
информация о семинарах для родителей, детских и семейных кон-
сультациях, центрах матери и ребёнка, планирования семьи. В
центре «подковы» на столике цветы. Готовим чай. 

Результаты сравнительного анализа анкет детей и родите-
лей оформили в виде графиков на листах ватмана. Рядом — срав-
нительная таблица всех ответов. 

Приведём фрагмент графика (число фрагментов должно со-
ответствовать числу вопросов в анкете).

Заранее готовим информацию по каждому ученику. Исполь-
зуем необходимые для этого данные из психолого-педагогических
карт учащихся, но информацию отдаём в конце собрания, чтобы
родители осмыслили её дома. 

Вот родители собрались. Поздоровавшись с ними и пригла-
сив их отведать чаю, извиняемся перед ними, сообщая, что вы-
нуждены срочно покинуть кабинет на 15 минут. Но ставим перед
родителями задачу ознакомиться с результатами анкетирования,
графиками, всей информацией по сравнительному анализу анкет. 

Через 20 минут тихо заходим в класс и садимся в стороне.
Почему? Потому, что наше вмешательство и не нужно. Дело

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  

Âîïðîñ ÑðàâíåíèåÎòâåòû äåòåéÎòâåò Îòâåòû 
ðîäèòåëåé

Êàê ÷àñòî Âû îá-
ùàåòåñü ñ ðåá¸í-
êîì?

> â 33 ðàçà33%Ïî ñëó-
÷àþ

0%

Â 6 ðàç <0%Ïî âû-
õîäíûì

6%

> â 3 ðàçà 3%2 ðàçà â
íåäåëþ

0%

> â 1,42 ðà-
çà 

54%Ðåãóëÿðíî 38%

È òàê äàëåå

Êàê ÷àñòî ïðîèñõîäèò îáùåíèå ñ ðåá¸íêîì?

êî
ë–

âî
 î

òâ
åò

î
â 

â 
%

60

40

20

0

1 — ïî ñëó÷àþ; 2 — ïî âûõîäíûì;
3 — 2 ðàçà â íåäåëþ; 4 — ðåãóëÿðíî

1        2          3          4

îòâåòû äåòåé

îòâåòû ðîäèòåëåé



Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Î Á Ó × Å Í È ß

Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî — ñèñòåìà âçàèìî-

îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêàìè (ïðåäñòàâèòåëÿìè

ðàáîòíèêîâ), ðàáîòîäàòåëÿìè (ïðåäñòàâèòåëÿìè

ðàáîòîäàòåëåé), îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-

òè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàïðàâ-

ëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðåñîâ

ðàáîòíèêîâ è ðàáîòîäàòåëåé ïî âîïðîñàì ðåãóëè-

ðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé è èíûõ íåïîñðåäñò-

âåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè îòíîøåíèé. Ñòîðîíàìè

ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà ÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè

è ðàáîòîäàòåëè â ëèöå óïîëíîìî÷åííûõ â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâèòåëåé, à ïðåäñòàâè-

òåëÿìè ðàáîòíèêîâ — ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû

è èõ îáúåäèíåíèÿ, èíûå ïðîôñîþçíûå îðãàíèçà-

öèè, ïðåäóñìîòðåííûå óñòàâàìè îáùåðîññèéñêèõ

ïðîôñîþçîâ, èëè èíûå ïðåäñòàâèòåëè, èçáèðàå-

ìûå ðàáîòíèêàìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà-

êîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðè îòñóòñòâèè â îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîé

ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïðè íàëè÷èè

ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùåé ìåíåå

ïîëîâèíû ðàáîòíèêîâ, íà îáùåì ñîáðàíèè (êîí-

ôåðåíöèè) ðàáîòíèêè ìîãóò ïîðó÷èòü ïðåäñòàâëå-

íèå ñâîèõ èíòåðåñîâ óêàçàííîé ïðîôñîþçíîé îð-

ãàíèçàöèè ëèáî èíîìó ïðåäñòàâèòåëþ.

Ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòîäàòåëÿ: ðóêîâîäèòåëü

îðãàíèçàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûå èì ëèöà

â ñîîòâåòñòâèè ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

îðãàíèçàöèè è ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòà-

ìè. Ïðåäñòàâëÿòü ðàáîòîäàòåëåé îðãàíèçàöèé,

ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà, ìîãóò

îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðåä-

ñòàâèòåëüñòâî çàêîíîäàòåëüñòâîì èëè ðàáîòî-

äàòåëåì.

À. Âèôëååìñêèé,

Î. ×èðêèíà

сделано. Созданы условия для того, чтобы родители сами заду-
мались над тем, как складываются их взаимоотношения с деть-
ми. Родители разобрались в значении точек и линий на графи-
ках и цифр в таблице. Кроме того, в любом родительском кол-
лективе всегда находится человек, способный начать разговор.
Цифра же «в 39 раз» кого угодно поразит! И вот из отдельных,
вначале шутливых или раздражённых реплик и мнений рожда-
ется серьёзный разговор родителей между собой, обмен мнения-
ми и опытом.

Каковы результаты такого собрания? Прямой эффект: в бли-
жайшее воскресенье в театре были четыре семьи, а 7 — в лесу.
Ребята рассказывали, что с собрания родители домой пришли
озадаченные. Многие родители стали чаще приходить в школу.
Побочный эффект: на следующий год у нас не было проблем с вы-
борами в родительский комитет, быстро решался вопрос с помо-
щью по ремонту класса, с дежурствами родителей на дискотеках,
с их участием во всех коллективных делах школы. А на собрани-
ях теперь — аншлаг, как в театре, да ещё и традиционный чай с
конфетами — родители сами заботятся.

Что ещё можно сделать? Мы уже говорили о создании чи-
тального зала для родителей, где у них есть возможность ознако-
миться с психолого-педагогической литературой; об обустройстве
музея воспитания. Для достижения цели не стоит пренебрегать
ни одним из возможных каналов передачи педагогических знаний
родителям. Значит, педагогическому коллективу (а ещё лучше —
всему взросло-детскому сообществу школы, включая и родите-
лей) надо продумать, как сделать свой опыт общения и сотрудни-
чества достоянием общественности.

Завершая серию статей, посвящённых концепции школы ин-
дивидуального образования, обратим внимание на то, что его эле-
менты уже присутствуют в школьной практике, но только в каче-
стве вкраплений в традиционные формы организации образова-
тельных процессов. Мы убеждены, что школа может быть
организована так, что она обеспечит индивидуальные программы
учёбы каждого ученика. Такая школа внешне будет похожа на
прежнюю массовую, но это уже будет новая школа.


