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Какая технология всё-таки нужна школе? Среднестатистического педагога не очень вол-
нуют подобные вопросы — куда повернёт администрация, туда и пойдём. Кроме того, од-
ним больше нравится развивающее обучение, другим по душе бесхитростное информа-
ционно-сообщающее, многие ещё помнят о новаторских починах, кто-то слышал о валь-
дорфской педагогике, кто-то работал в садике по методике М. Монтессори…

Может быть, родители точно знают, чего хотят от школы? После опроса родите-
лей, записывающих детей в первый класс, выяснилось, что простой труженик требует от
школы немного. Примерно столько же, сколько получил сам. Нужно, чтобы школа:

— научила читать, считать, грамотно писать, понимать прочитанное;
— дала представления о знаниях и технологиях, которые используются в повсед-

невной жизни, быту;
— научила детей трудиться, что-то делать своими руками;
— заботилась о здоровье детей;
— развивала способности и дарования;
— воспитывала у детей прилежание, уважение к старшим;
— защищала детей от пороков (табакокурения, употребления наркотиков, потреб-

ления алкоголя).
Как видим, немного. Правда, в школах, обслуживающих престижные районы и бо-

лее обеспеченные семьи, запросы, естественно, выше. Родители хотят, чтобы их дети
знали иностранные языки, экономику, бизнес, получили художественное воспитание,
научились управлять автомобилем, подготовились к дальнейшему обучению в вузах.

ÆÈÇÍÜÞ ÏÐÀÂÈÒ ÏÐÀÃÌÀÒÈÇÌ

Õîòåëîñü áû îáíàðóæèòü ñåáÿ ýäàêèì ïîíèìàþùèì íóæäû ó÷èòåëåé ðóáàõîé–ó÷¸íûì è íàïèñàòü:

«Âûáèðàéòå ëþáóþ òåõíîëîãèþ, êîëëåãà, êîòîðàÿ âàì íðàâèòñÿ, è ðàáîòàéòå ïî íåé ñ ïîëüçîé

è óäîâîëüñòâèåì!» Íå ïîëó÷àåòñÿ. Íå ëþáàÿ, íå âñÿêàÿ òåõíîëîãèÿ ïîäîéä¸ò äëÿ íàøèõ öåëåé,

íàøèõ óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé. Ìû çàãíàíû â óçêèé êîðèäîð íåìíîãî÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ.

Êîíå÷íî, ìîæåì ïîéòè íàïåðåêîð, ýòî â íàøèõ òðàäèöèÿõ. Çàãîðåëèñü è ïîøëè… äî ïåðâîãî

ïðåïÿòñòâèÿ. Ïîòîì íåäîóìåâàåì: íàäî æå, õîòåëè, êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü, êàê âñåãäà.

Ñîâðåìåííàÿ æèçíü âîëþíòàðèçìà íå ïðîùàåò, åþ ïðàâèò ïðàãìàòèçì. Íóæíî âñ¸ àíàëèçèðîâàòü,

äîëãî, íàïðÿæ¸ííî, êðèòè÷åñêè ìûñëèòü, ñðàâíèâàòü, ñ÷èòàòü. È ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà

ñîïîñòàâëåíû è ïåðåáðàíû âñå âàðèàíòû, ïðèíèìàåòñÿ ëó÷øèé, îïòèìàëüíûé, ïî êîòîðîìó

è îñóùåñòâëÿåòñÿ äàëüíåéøàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Èâàí Ïîäëàñûé,

çàâåäóþùèé
êàôåäðîé
ôèëîñîôèè
îáðàçîâàíèÿ
×åðêàññêîãî
èíñòèòóòà
ïîñëåäèïëîìíîãî
îáðàçîâàíèÿ,
äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û

Î Á Ó × Å Í È ß
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Гораздо успешнее пошло обсужде-
ние вопроса о совершенствовании школь-
ных технологий, когда учителям, препода-
вателям вузов и методистам предложили
стандартизированный опросник — нужно
было ответить «да» или «нет» (мой вари-
ант ответов представлен в табл. 1).

уровнем подготовки и в обычных услови-
ях. Я не исключаю, что технологии, выст-
роенные по наитию, интуиции и вмеша-
тельству потусторонних сил, основанные
на высочайшем уровне педагогического
мастерства и в исключительно благопри-
ятных условиях, могут быть гораздо эф-
фективнее. Но ни описать, ни распростра-
нить их повсеместно нельзя. Общий подъ-
ём продуктивности школьной работы
в стране может быть гарантирован только
при переходе всех учителей на средневз-
вешенные технологии, без надрывов

и припадочности (слова А.С. Макарен-
ко), характерных для эксклюзивных мето-
дов работы. Если в стране существует го-
сударственный стандарт, то он должен
быть подкреплён соответствующей техно-
логией. Этой задаче в наибольшей степе-
ни отвечает продуктивная технология,
рассчитанная на реального педагога, ре-
альные условия. Интуитивисты, выдум-
щики экзотических подходов тоже нуж-
ны, как маяки, заставляющие всех больше
думать. Но не яркими вспышками идёт
прирост культурного потенциала общест-
ва. Залог процветания — в постепенном
всеобщем росте.

Ò à á ë è ö à 1

¹¹ Ñîäåðæàíèå îãðàíè÷åíèé

1 Ïîäõîäÿò ëè äëÿ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè ÷óæåçåìíûå èäåàëû, òðàäèöèè,
ñïîñîáû æèçíè è âîñïèòàíèÿ?

ÄÄà Íåò

✓

2 Ñîçâó÷íû ëè íàøèì ïðåäñòàâëåíèÿì èíîçåìíûå ðåëèãèîçíûå, ôèëîñîôñêèå,
îáùåñòâåííûå ó÷åíèÿ è öåííîñòè? ✓✓

3 Åñòü ëè â ðîññèéñêèõ òðàäèöèÿõ îïûò âîñïèòàíèÿ íà óðîâíå ìèðîâûõ
äîñòèæåíèé è äàæå èõ ïðåâûøàþùèé? ✓✓

4 Ïîçâîëÿåò ëè óðîâåíü ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè ñîçäàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå íàøèì ïîòðåáíîñòÿì è ìèðîâîìó óðîâíþ äîñòèæåíèé
òåõíîëîãèè? ✓✓

5 Èìååì ëè ìû äîñòàòî÷íûé êàäðîâûé ïîòåíöèàë äëÿ ðåøåíèÿ âîñïèòàòåëüíûõ
ïðîáëåì íà äîëæíîì óðîâíå? ✓✓

6 Ïî ïëå÷ó ëè íàì ñåãîäíÿ íà ôîíå íå ñîâñåì áëàãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè êîðåííàÿ ïåðåñòðîéêà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ? ✓✓

7 Ìîæíî ëè, ïîñòåïåííî ñîâåðøåíñòâóÿ ïðèâû÷íóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ
òåõíîëîãèþ, äîáèòüñÿ å¸ ïîëíîãî ñîîòâåòñòâèÿ íàøèì òðåáîâàíèÿì
è ëó÷øèì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì? ✓✓

Сомнений не осталось: большинство
опрошенных хорошо понимают состояние
и перспективы технологического перевоору-
жения школы. Лучше меньше, да лучше.
Сломать легко, трудно построить. Да и к че-
му ломать то хорошее, что у нас было, века-
ми накапливалось? Не лучше ли постепенно
избавляться от плохого, негодного, не соот-
ветствующего духу времени? А оптимиза-
ция, которая принесла несомненные плоды
и возможности которой ещё далеко не ис-
черпаны, разве не поможет нам больше?

Так, опираясь на собственные пред-
ставления, подкорректировав их квалифи-
цированным мнением практиков, я уве-
ренно пришёл к выводу, что на данном
этапе развития российской школы ей
больше всего подойдёт продуктивная пе-
дагогическая технология. Гарантия про-
дуктивности — возможность повторения
технологии всеми учителями с обычным
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Большинство современных техноло-
гий сбивается на обучение. Задачи воспи-
тания решаются походя, как придётся.
Воспитательных и развивающих техноло-
гий, где основным продуктом является
воспитанность, мало. Нужно ли выделять
специальные воспитательные технологии
или же решение воспитательных задач
следует органически сочетать с развитием
и образованием в одной педагогической
технологии?

Îïðåäåëÿåòñÿ ôàêòîðàìè

Понимание причин, определяющих про-
дуктивность учебно-воспитательного про-
цесса, можно без преувеличения назвать
сердцевиной профессиональной компе-
тентности педагога, а умение обнаружи-
вать их и предвидеть комплексное дейст-
вие в будущем процессе — вершиной пе-
дагогического мастерства.

Продуктивность учебно-воспита-
тельного процесса определяется ком-
плексным влиянием четырёх генераль-
ных факторов. Длительные эксперимен-
ты, проведённые с применением ком-
плексной методики, показали, что факто-
ры имеют различную весомость влияния,
т.е. их вклад в формирование конечного
продукта оказывается неодинаковым.
В условиях нормального учебно-воспита-
тельного процесса более других значимо
организационно-педагогическое влия-
ние — 32%, далее идут обучаемость,
воспитуемость учеников — 28%, инфор-
мация — 24 и время — 16%. Если про-
исходит отклонение от нормального про-
текания учебно-воспитательного процес-
са, то нарушается и установленное соот-
ношение.

Какие факторы больше всего опреде-
ляют продуктивность учебно-воспитатель-
ного процесса, на какие из них педагоги-
практики в основном должны обращать
внимание? В приведённой ниже таблице
ранжированы уточнённые на основе по-
следних исследований данные о влиянии
первых 52 факторов в порядке убывания
их весомости.

È â à í  Ï î ä ë à ñ û é Ж И З Н Ь Ю П Р А В И Т П Р А Г М А Т И З М

В последнее время происходят ин-
тенсивные перемещения факторов внутри
иерархии. «Карлики» становятся велика-
нами и наоборот. Не могу не поделиться
тревогой и сомнениями, связанными с уси-
ливающимся воздействием на продуктив-
ность факторов, считавшихся раньше не-
значительными. При первом ранжирова-
нии они не входили даже в число первых
пятидесяти. А сегодня вовсю «правят бал»
в педагогических процессах. Речь идёт
прежде всего о факторах экологических,
геофизических, санитарно-гигиенических.

Со времён Я. Корчака на страницах
педагогической литературы не появля-
лись слова «боль», «страдание», «кровь».
А сегодня, сколько бы мы ни затыкали
уши, от фактов не уйти — всё большее
число школ оказывается в зонах техно-
генных и экологических катастроф.
Не до учёбы школьнику, задыхающемуся
от недостатка кислорода. Непрекращаю-
щийся звон в ушах или внезапно хлынув-
шая из носа кровь направляют его мысли
в совсем иное русло. Дай Бог нам пере-
жить напасти: если положение не изме-
нится, то, может статься, все рассужде-
ния о влиянии остальных факторов на
продуктивность очень скоро потеряют
всякий смысл.

Не только магнитные бури и резкие
перепады атмосферного давления, но и це-
лый комплекс геофизических факторов
влияет на наше самочувствие, активность
и работоспособность. Педагогический лек-
сикон пополнился новым понятием — «тя-
жёлые дни». Ослабленные нервы школь-
ников и учителей напрягаются и трепещут
под могучим влиянием космических бурь.
В некоторых школах уже пользуются дол-
госрочными прогнозами неблагоприятных
и напряжённых дней.

Есть ли связь геофизических факто-
ров с продуктивностью обучения и воспи-
тания школьников, работоспособностью
педагогов, характером отношений
в школьных коллективах? Всё говорит
о том, что такая связь существует и, воз-
можно, влияние этих факторов значитель-
нее, чем мы предполагаем.



Ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ 0,95 1

Èíòåðåñ ê ó÷åáíîìó òðóäó,
ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

0,94 2

Èíòåðåñ ê ïðåäìåòó 0,93 3

Îòíîøåíèå ê ó÷åíèþ 0,92 4

Ïîòðåáíîñòü ó÷èòüñÿ 0,91 5

Óìåíèå ó÷èòüñÿ 0,90 6

Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷åíèêîâ 0,89 7

Îáú¸ì ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè 0,88 8

Ó÷åáíàÿ òðåíèðîâàííîñòü 0,87 9

Ðåãóëÿðíîñòü îáó÷åíèÿ,
ñèñòåìàòè÷íîñòü âûïîëíåíèÿ ó÷åáíûõ çàäàíèé

0,86 10

Àêòèâíîñòü è íàñòîé÷èâîñòü
â ó÷åíèè, ñàìîâîñïèòàíèè

0,85 11

Ñòèìóëèðîâàíèå îáó÷åíèÿ,
ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ

0,84 12

Óïðàâëåíèå îáó÷åíèåì,
ðàçâèòèåì, âîñïèòàíèåì

0,83 13

Âíèìàòåëüíîñòü 0,82 14

Äèñöèïëèíèðîâàííîñòü 0,81 15

Óñèä÷èâîñòü (íàñòîé÷èâîñòü) 0,80 16

Ïðèìåíåíèå çíàíèé, óìåíèé íà ïðàêòèêå 0,79 17

Ñïîñîáíîñòè ê èçó÷åíèþ êîíêðåòíûõ çíàíèé 0,78 18

Îáùèå ñïîñîáíîñòè 0,77 19

Ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè 0,76 20

Ñëîæíîñòü ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 0,75 21

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ðàçâèòèÿ 0,74 22

Ôîðìû îðãàíèçàöèè
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà

0,73 23

Ìûøëåíèå ïðè óñâîåíèè êîíêðåòíûõ çíàíèé 0,72 24

Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè
ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

0,71 25

Ïåðñîíàëüíàÿ óñòàíîâêà
íà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà

0,71 26

Âèäû è õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè 0,70 27

Ãîòîâíîñòü ê ó÷åáíîé,
ðàçâèâàþùåé äåÿòåëüíîñòè

0,69 28

Óðîâåíü îáùåé ïîäãîòîâêè
(ðàçâèòèÿ, âîñïèòàííîñòè, ýðóäèöèè)

0,68 29
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Öåëè çàäà¸ì äèàãíîñòè÷åñêè

Öåëè ìû çàäà¸ì ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ïðîäóêòà.

Îíè îïèñûâàþò ñòðàòåãèþ è òàêòèêó äîñòèæåíèÿ

ðåçóëüòàòîâ. Öåëè ðàñïàäàþòñÿ íà çàäà÷è. Äèà-

ãíîñòè÷åñêîå çàäàíèå öåëåé (çàäà÷) îçíà÷àåò

îïèñàíèå è ôîðìóëèðîâêó èõ â òàêîì âèäå, íà òà-

êîì óðîâíå ÷¸òêîñòè è äåòàëèçàöèè, ÷òîáû äîñòè-

æåíèå êàæäîé çàäà÷è ìîæíî áûëî ïðîâåðèòü.

Öåëè, êàê èçâåñòíî, çàäàþòñÿ íà ðàçëè÷íûõ

óðîâíÿõ è ðàñïàäàþòñÿ ïî ðàçíûì êðèòåðèÿì íà

îáùåãîñóäàðñòâåííûå, ðåãèîíàëüíûå, øêîëüíûå,

îáùåïðåäìåòíûå, ÷àñòíîìåòîäè÷åñêèå, ïîóðî÷-

íûå è äðóãèå. Êàêèå öåëè ïîäâëàñòíû ó÷èòåëþ?

Òîëüêî êîíêðåòíûå è òîëüêî â îáú¸ìå îäíîãî èëè

íåñêîëüêèõ óðîêîâ, âîñïèòàòåëüíûõ èëè ðàçâèâà-

þùèõ äåë. O íèõ è ïîãîâîðèì.

×òî âàæíî ïðè ðàáîòå ïî ïðîäóêòèâíîé òåõíî-

ëîãèè? Íå âûáèðàòü çàäà÷è (îíè óæå çàäàíû ïðî-

äóêòîì), à ïåðåâîäèòü èõ â ïðàêòè÷åñêîå ðóñëî,

ðåàëüíóþ ïëîñêîñòü. Ôîðìóëèðîâàòü êàê ìîæíî

êîíêðåòíåå è ÷¸ò÷å. Ïî÷åìó ýòî âàæíî? Ìîæíî

ïðîâåðèòü. È îïðåäåëèòüñÿ — ãäå íàõîäèìñÿ, ÷åãî

äîñòèãëè. Êàê ñîâïàëè çàäà÷è ñ ïðîäóêòîì.

Îáùàÿ çàäà÷à ñêëàäûâàåòñÿ èç çàäà÷ ó÷èòåëÿ

è çàäà÷ ó÷åíèêîâ. Åñëè îíè ñôîðìóëèðîâàíû

êîíêðåòíî è ÷¸òêî, òî ìîæíî ïðîñ÷èòàòü êîýô-

ôèöèåíò ñîâïàäåíèÿ, à çàîäíî è ýôôåêòèâíîñòü

òåõíîëîãèè. Åñëè, íàïðèìåð, ó÷èòåëü ðåàëèçîâàë

ñâîè çàäà÷è ïîëíîñòüþ — èçëîæèë çíàíèÿ, îáú-

ÿñíèë èõ, çàêðåïèë, îðãàíèçîâàë òðåíàæ, à ó÷å-

íèêè — ñâîè çàäà÷è ðåàëèçîâàëè òîëüêî íà

òðåòü, òî êàêîé âûâîä ìû äîëæíû áóäåì ñäåëàòü?

Çàäà÷è ó÷èòåëÿ ìîãóò ñòàòü çàäà÷àìè ó÷åíèêîâ,

à ìîãóò è íå ñòàòü. Íà ïðàêòèêå îíè íèêîãäà íå

ñîâïàäàþò è íå äîñòèãàþòñÿ ïîëíîñòüþ. Ïðîäóê-

òèâíîñòü òåõíîëîãèè íà êàæäîì óðîêå ìîæíî

â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè îöåíèòü ïî êîëè÷åñòâó

ñîâïàäåíèé çàäà÷ ó÷èòåëÿ ñ çàäà÷àìè ó÷åíèêîâ.

Îíî êîëåáëåòñÿ îò ïîëíîãî ñîâïàäåíèÿ äî åãî îò-

ñóòñòâèÿ. Íàïðèìåð, ïîëíîñòüþ óäàëîñü ðåàëèçî-

âàòü øåñòü çàäà÷ èç äåñÿòè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êî-

ýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè òåõíîëîãèè íà äàí-

íîì îòðåçêå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà

ñîñòàâèò 0,6 èëè 60%, ò.å. ëèáî âñå ó÷åíèêè

êëàññà óñâîèëè 60% çíàíèé, óìåíèé, ëèáî âñ¸

ñîäåðæàíèå óñâîèëî 60% ó÷åíèêîâ.

Êàê ôîðìóëèðóþòñÿ çàäà÷è? Íåîáõîäèìî ñî-

áëþäàòü âàæíûå òðåáîâàíèÿ:

● ðàçáèòü îáùóþ öåëü óðîêà íà ñîñòàâíûå ÷àñòè;

● êàæäàÿ ÷àñòü öåëè ôîðìóëèðóåòñÿ êàê îòäåëü-

íàÿ çàäà÷à;

Ò à á ë è ö à  2

Влияние факторов на продуктивность
учебно-воспитательного процесса
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● çàäà÷è íå ïåðåêðûâàþò äðóã äðóãà;

● çàäà÷è íå ïîâòîðÿþòñÿ;

● çàäà÷è ó÷èòåëÿ òðàíñôîðìèðóþòñÿ â çàäà÷è

ó÷åíèêîâ;

● çàäà÷è ïîñòàâëåíû îäíîçíà÷íî;

● ñôîðìóëèðîâàíû êðàòêî.

Ýòè òðåáîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ è ê ôîðìóëèðîâêå

âîñïèòàòåëüíûõ è ðàçâèâàþùèõ çàäà÷, ãäå îíè

îáîçíà÷àþò êîíêðåòíûå øàãè íà ïóòè ê çàïëàíè-

ðîâàííîìó ïðîäóêòó. Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå íå-

ñëîæíûå ïðåäïèñàíèÿ è âû íàâñåãäà èçáàâèòåñü

îò ñëîæíîñòåé äèàãíîñòèðîâàíèÿ ñîâïàäåíèÿ öå-

ëåé ñ ðåçóëüòàòàìè.

1. Îçíàêîìüòåñü ñ îïèñàíèåì ïðîäóêòà â ãîñóäàð-

ñòâåííîì ñòàíäàðòå.

2. Èçó÷èòå öåëè êàê îáùèå îðèåíòèðû â ïðîãðàì-

ìàõ.

3. Ïðîåêòèðóéòå íà ïðàêòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü.

Êàê ïðèíèìàòü îòâåòû
Âåñüìà âàæíûì ÿâëÿåòñÿ óìåíèå ïåäàãîãà ïðèíè-

ìàòü è îöåíèâàòü îòâåòû. Ñ êàæäûì âîïðîñîì ó÷è-

òåëü ñíà÷àëà îáðàùàåòñÿ êî âñåìó êëàññó. Çàòåì

âûçûâàåò ó÷åíèêà, ïîæåëàâøåãî îòâåòèòü,

èëè äðóãîãî ïî ñâîåìó âûáîðó. Áîëåå ñëàáûõ, ëå-

íèâûõ, íå óâåðåííûõ â ñåáå ó÷åíèêîâ ñëåäóåò

ñïðàøèâàòü ÷àùå äðóãèõ.

Âîïðîñû çàäàþòñÿ òâ¸ðäûì, íî áëàãîæåëà-

òåëüíûì òîíîì. Íåëüçÿ ïîâûøàòü ãîëîñ, êðè÷àòü.

Íóæíî äàòü âðåìÿ íà ðàçìûøëåíèå è, åñëè ïîä-

íèìàåòñÿ ìàëî ðóê, íå ñëåäóåò íåðâíè÷àòü è òîðî-

ïèòüñÿ. Ëó÷øå ñïðîñèòü òî æå ñàìîå åù¸ ðàç, áî-

ëåå èñêóñíî, ïîêà îòâåòîâ íå ñòàíåò áîëüøå.

Òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î áåçóñëîâ-

íîì çíàíèè ïðîéäåííîãî, íàïðèìåð, òàáëèöå óì-

íîæåíèÿ, âîïðîñû çàäàþòñÿ áûñòðî è ôîðìóëè-

ðóþòñÿ êðàòêî.

Õîðîøèé âîïðîñ òðåáóåò õîðîøåãî îòâåòà.

Äîâîäèòü ó÷åíèêîâ äî òîãî, ÷òîáû îíè äàâàëè

íàì õîðîøèå îòâåòû, — ýòî èñêóññòâî, î êîòîðîì

ìû íå âñåãäà çàáîòèìñÿ. Ñàìî ñîáîþ ðàçóìååòñÿ,

÷òî ó÷åíèêè äîëæíû äàâàòü îòâåòû ãðîìêî, âíÿò-

íî, ÿñíî è ñ õîðîøèì ïðîèçíîøåíèåì. Ýòî çíà-

÷èò, ÷òî âñå âàæíûå ñëîâà äîëæíû áûòü ïîä-

÷¸ðêíóòû, à ñëåäîâàòåëüíî, è ïðîèçíåñåíû îáäó-

ìàííî. Ïîýòîìó íåëüçÿ îäîáðÿòü, åñëè ó÷åíèêè

ñïåøàò äàòü îòâåò ñðàçó æå, ëèøü òîëüêî óñëûøàò

âîïðîñ èëè äàæå íå äîñëóøàþò åãî äî êîíöà.

Íå ïîçâîëÿéòå ó÷åíèêàì âûêðèêèâàòü îòâåòû.

Ñëèøêîì òèõèå îòâåòû òîæå íå ðåäêîñòü. Ó÷èòåëü

áóäåò çíàòü, ÷åì îíè âûçâàíû, ïîìîæåò íåóâå-

ðåííîìó.

По некоторым данным, количество «двоек» и «троек» в «тя-
жёлые дни» на 40–50% превышает их количество в обычные.
Учитель П. Мазур из Лебединской средней школы Донецкой об-
ласти провёл исследование этого вопроса: «Я внимательно про-
смотрел классные журналы за несколько месяцев… проанализи-
ровал текущую успеваемость в неблагоприятные по геофизичес-
ким показателям дни и сравнил её с успеваемостью в обычные
дни. И что же? Обнаружилась постоянная закономерность — ко-
личество неудовлетворительных оценок существенно возросло».
Конечно, это трудно доказуемая связь: ведь появление «двойки»
всегда можно оспорить и обосновать другими причинами —
«двойка» обычно следствие комплекса причин. Только широко-
масштабные исследования, выполненные по специальной методи-
ке, прояснят долю собственно геофизических факторов.

È â à í  Ï î ä ë à ñ û é Ж И З Н Ь Ю П Р А В И Т П Р А Г М А Т И З М

Âðåìÿ íà âûïîëíåíèå ïðàêòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé 0,65 30

Âðåìÿ íà ïðåäúÿâëåíèå
(âîñïðèÿòèå) èíôîðìàöèè

0,64 31

Âðåìÿ íà çàêðåïëåíèå çíàíèé, óìåíèé 0,62 32

Ïåðèîäè÷íîñòü êîíòðîëÿ
è ïðîâåðêè çíàíèé, óìåíèé

0,60 33

Ìîíèòîðèíã ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà 0,59 34

Îáú¸ì è õàðàêòåð ñàìîîáó÷åíèÿ 0,54 35

Ñîâïàäåíèå ïåðñîíàëüíûõ çàïðîñîâ
ñ äåÿòåëüíîñòüþ, ïðåäëàãàåìîé øêîëîé

0,53 36

Êîëè÷åñòâî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 0,51 37

Ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 0,50 38

Ôîðìà, ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèè çíàíèé 0,49 39

Òèï è ñòðóêòóðà ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ 0,48 40

Îñîáåííîñòè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 0,46 41

Óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ 0,45 42

Ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ 0,44 43

Ðàáîòîñïîñîáíîñòü,
ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ïåäàãîãà

0,43 44

Âîçðàñò ó÷åíèêîâ 0,42 45

Âîçìîæíîñòè âûáîðà ïðîôèëÿ 0,41 46

Íàëè÷èå è êà÷åñòâî ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû 0,40 47

Ïîòðåáíîñòü â äîñòèæåíèÿõ 0,39 48

Óñòàíîâêà íà ïðîäóêòèâíîñòü 0,38 49

Îòíîøåíèÿ â êëàññå 0,37 50

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ,
ñòèëü îòíîøåíèé è óïðàâëåíèÿ

0,36 51

Âçàèìîîáó÷åíèå, êîîïåðàöèÿ 0,35 52
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Åñëè ó÷åíèêè íå äàþò íèêàêîãî îòâåòà,

òî íóæíî âûÿñíèòü, â ÷¸ì ïðè÷èíà. ×àñòî âîïðî-

ñà íå ïîíèìàþò. Âåðîÿòíî, âîïðîñ ïîñòàâëåí íå-

ïðàâèëüíî, òîãäà íóæíî ñôîðìóëèðîâàòü åãî ëó÷-

øå, ñîãëàñíî ïðàâèëàì. Âîçìîæíî, ìû íå ïîëó÷à-

åì îòâåòà èç-çà íàñòðîåíèÿ êëàññà, ðîáîñòè,

íåâíèìàòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ èëè íåçíàíèÿ ìàòå-

ðèàëà, à òàêæå èç-çà òîãî, ÷òî ó÷åíèê áåç ïîä-

äåðæêè êëàññà íå ìîæåò íàéòè ïðàâèëüíûé îò-

âåò. Ïðè÷èíîé íåâåðíûõ îòâåòîâ áûâàåò è òî-

ðîïëèâîñòü.

Ïîñòîÿííî îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ãðàììàòè-

÷åñêóþ ïðàâèëüíîñòü îòâåòîâ. Åñëè åæåäíåâíî

è åæå÷àñíî íà êàæäûé ïðàâèëüíûé ñ òî÷êè çðå-

íèÿ ãðàììàòèêè è ÿçûêà âîïðîñ äà¸òñÿ áåçóïðå÷-

íûé è ïðàâèëüíûé îòâåò, òî ýòî îêàçûâàåò áîëü-

øîå âëèÿíèå íà óìñòâåííîå ðàçâèòèå ó÷åíèêîâ.

Íî åñëè ó÷èòåëü ïðîïóñêàåò ìèìî óøåé 15–20 íå-

ñîâåðøåííûõ îòâåòîâ, òî ýòî âåñüìà ïëîõî îòðà-

æàåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ïðàâèëüíîãî îáðàçà

ìûøëåíèÿ.

Âîïðîñû íå äîëæíû îñëàáëÿòü ñïîñîáíîñòè

ó÷åíèêà ñâÿçíî èçëàãàòü, ïîýòîìó äëÿ èçëîæåíèÿ

åìó íàäî ïðåäîñòàâèòü ñâîáîäó. Ó÷èòåëü íå äîë-

æåí ìåøàòü ãîâîðÿùåìó ñâîèìè âîïðîñàìè.

Ïðè íåáîëüøèõ îøèáêàõ ñëåäóåò ïîìîãàòü, äåëàÿ

îñòîðîæíûå íàì¸êè. Ïîñòîÿííîå ïåðåáèâàíèå,

îò êîòîðîãî íå ìîãóò îòâûêíóòü èíûå ó÷èòåëÿ, ìå-

øàåò ðàçâèâàòü äàð ñëîâà è ñâÿçíîãî èçëîæåíèÿ.

Áóäåò ãîðàçäî ëó÷øå, åñëè ïðåäîñòàâèòü ó÷åíèêó

ñâîáîäó èçëîæèòü ñâîè ìûñëè, íàñêîëüêî ýòî âîç-

ìîæíî. Òîëüêî òîãäà, êîãäà îí çàêîí÷èò, ìîæíî

ïðåäëîæèòü äðóãèì åãî ïîïðàâèòü.

Êàê îöåíèâàòü îòâåòû? Âûñòàâëÿòü ëè îöåíêè

èëè îáõîäèòüñÿ áåç íèõ? Æàðêèå ñïîðû ïî ýòîìó

ïîâîäó íå ïðåêðàùàþòñÿ, õîòÿ êîíòðîëèðîâàíèå,

îöåíèâàíèå — î÷åíü äàâíèå êîìïîíåíòû ïåäàãî-

ãè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Âîçíèêíóâ íà çàðå öèâèëè-

çàöèè, êîíòðîëèðîâàíèå è îöåíèâàíèå ñòàëè íå-

ïðåìåííûìè ñïóòíèêàìè øêîëû, ñîïðîâîæäàþò å¸

ðàçâèòèå. Òåì íå ìåíåå, êàê è ñîòíè ëåò íàçàä,

ó ïåäàãîãîâ íåò îáùåãî ìíåíèÿ — äîëæíà ëè

îöåíêà áûòü èíäèêàòîðîì êà÷åñòâà, îïðåäåëèòå-

ëåì óñïåâàåìîñòè èëè æå, íàîáîðîò, ñóùåñòâîâàòü

êàê ïîêàçàòåëü ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ òîé

èëè èíîé ñèñòåìû (ìåòîäèêè) îáó÷åíèÿ. Ïðîòèâî-

ðå÷èâûé õàðàêòåð øêîëüíîé îöåíêè îòìåòèë åù¸

ß.À. Êîìåíñêèé, îáðàòèâøèñü ê ïåäàãîãàì ñ ïðè-

çûâîì ðàçóìíî è âçâåøåííî ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì

ïðàâîì íà îöåíêó.

Â íîâîé äåìîêðàòè÷åñêîé øêîëå íåò ìåñòà

ôîðìàëüíîìó êîíòðîëèðîâàíèþ. Äèäàêòè÷åñ-

Немецкие педагоги также провели наблюдения, чтобы выяс-
нить, как влияет погода на внимательность учеников. 200 школь-
ников, ученики 2-х и 3-х классов, подбирали тематические кар-
тинки по определённым признакам. Исследования проводились
при 17 различных состояниях погоды, сгруппированных в два ви-
да: циклональный, с низким атмосферным давлением и антицик-
лональный — с высоким. Оказалось, что при низком давлении уп-
ражнения выполнялись на 17% лучше, а при антициклональном
состоянии погоды количество ошибок возросло на 20% по срав-
нению со средними результатами.

Биоритмы — циклические колебания интеллектуальной, фи-
зической и эмоциональной активности — оказывают определён-
ное влияние на жизнь каждого человека. Подвержено ли влиянию
биоритмов воспитание? По моим пока бессистемным и ограничен-
ным наблюдениям такая связь существует. Для её обнаружения
была использована компьютерная программа «Биоритм». С ней ра-
ботали по две минуты после каждого урока информатики ученики
9–10-х классов. Внимание обращалось на фазы биоритмов тех
школьников, которые получили на уроке неудовлетворительные
и отличные оценки. Статистика совпадений высокой успеваемос-
ти с положительной фазой и низкой — с невысокой — 10–12%.
Впрочем, с биоритмами вопрос остаётся открытым. Здесь труд-
ность методологического порядка: пока не будет достоверно уста-
новлено, с какого момента вести их отсчёт — то ли с рождения че-
ловека, то ли с формирования зародыша, — мы не получим досто-
верной связи биоритмов ни с одним процессом.

Признание влияния экологических и геофизических факто-
ров подталкивает нас к выделению общих и региональных (мест-
ных) условий, подлежащих учёту при проектировании и осуще-
ствлении учебно-воспитательного процесса. Последние, что уже
подтверждается практикой, всё чаще становятся определяющи-
ми при решении вопросов длительности учебных занятий, пере-
хода на пятидневную рабочую неделю, структурирования учеб-
ного года и многих других. Школьные законы позволяют нам се-
годня проектировать и организовывать процесс, опираясь на
местные условия.

Çíàòü, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü

Фактор сам по себе мало что значит. Всё дело в том, как он ис-
пользуется, как «работает» на конечную цель. Контроль, напри-
мер, — важный и всеми признанный фактор продуктивности. Од-
нако его можно превратить в мощный стимул или он может стать
тормозом на пути достижения высоких результатов. Точно так же
обстоит дело и со всеми другими подвластными воле педагогов
причинами.

Достижения педагогики сотрудничества — лучшее тому до-
казательство. Достаточно было только сместить акценты во взаи-
моотношениях учителей с учениками, чтобы многие привычно
действующие факторы заиграли новыми гранями, а некоторые из
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êèé êîíòðîëü êàê ñâîåîáðàçíûé ìåòîä îáó÷å-

íèÿ èìååò âûðàæåííóþ îáó÷àþùóþ, ðàçâèâàþ-

ùóþ íàïðàâëåííîñòü, ñîåäèíÿåòñÿ ñ ñàìîêîíò-

ðîëåì, íåîáõîäèì è ïîëåçåí ïðåæäå âñåãî ñà-

ìîìó ó÷åíèêó.

Ïîïûòêè èçìåíèòü ïîäõîäû ê øêîëüíîìó

êîíòðîëþ, ïðåäïðèíèìàåìûå â ïðîøëîì, íè÷åãî

íå äàëè, ïîñêîëüêó ïî÷òè âñå ïðåäëîæåíèÿ è íî-

âîââåäåíèÿ ãðóïïèðîâàëèñü âîêðóã îäíîãî âî-

ïðîñà — èñïîëüçîâàòü ëè â øêîëàõ îöåíêè èëè

îáõîäèòüñÿ áåç íèõ. Â ìàå 1918 ã. ïîñòàíîâëåíè-

åì Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ «Îá

îòìåíå îöåíîê» âìåñòå ñ îöåíêàìè áûëè óïðàçä-

íåíû è ýêçàìåíû, âíåäðåíû áîëåå ïðîñòûå ôîð-

ìû ó÷¸òà è êîíòðîëÿ óñïåâàåìîñòè ó÷åíèêîâ.

Ñ ýòîé öåëüþ, â ÷àñòíîñòè, ïðàêòèêîâàëèñü îñî-

áûå òåòðàäè ó÷¸òà, ôàìèëèè ëó÷øèõ è õóäøèõ çà-

ïèñûâàëèñü íà òàê íàçûâàåìûõ «êðàñíûõ»

è «÷¸ðíûõ» äîñêàõ, âíåäðÿëîñü «ñîöèàëèñòè÷åñ-

êîå ñîðåâíîâàíèå» è ò.ä. Íî îáó÷åíèå áåç îöå-

íîê (è ôàêòè÷åñêè áåç êîíòðîëÿ) íå äàëî è íå

ìîãëî äàòü ðåçóëüòàòîâ. Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî «ðà-

äîñòíàÿ ïåðñïåêòèâà ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé»,

à òàêæå «çàëîæåííîå ñàìîé ïðèðîäîé ñòðåìëå-

íèå ê çíàíèÿì» (Ï.Í. Áëîíñêèé) íå ÿâëÿþòñÿ

äåéñòâåííûìè ñòèìóëàìè â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñ-

òè øêîëüíèêîâ.

Äåìîêðàòèçàöèÿ øêîëüíîé æèçíè òðåáóåò

îòêàçà íå îò êîíòðîëèðîâàíèÿ è îöåíèâàíèÿ

çíàíèé, óìåíèé, à îò ðóòèííûõ ôîðì ïîáóæäå-

íèÿ ê ó÷åíèþ ñ ïîìîùüþ îöåíîê. Ïîèñê íîâûõ

ñïîñîáîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ó÷åáíîãî òðóäà, ïðèí-

öèï ëè÷íîé âûãîäû, íàáèðàþùèé ñèëû â îáó÷å-

íèè è âîñïèòàíèè, îïðåäåëÿþò èíûå ïîäõîäû.

Â ñèñòåìå äèàãíîñòèðîâàíèÿ îöåíêà êàê ñðåäñò-

âî ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðèîáðåòàåò íîâûå êà÷åñò-

âà. Ïðåæäå âñåãî ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèðîâàíèÿ,

ãäå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îöåíî÷íûå ñóæäåíèÿ

(áàëëû), ñïîñîáñòâóþò ñàìîîïðåäåëåíèþ ëè÷íî-

ñòè, ÷òî â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîãî îáùåñòâà ÿâ-

ëÿåòñÿ âàæíûì ïîáóæäàþùèì ôàêòîðîì. Äîïîë-

íÿÿñü ïðèíöèïîì äîáðîâîëüíîñòè îáó÷åíèÿ

(à çíà÷èò, è êîíòðîëèðîâàíèÿ), îöåíêà èç íåëþ-

áèìîãî â ïðîøëîì äëÿ ìíîãèõ øêîëüíèêîâ ñðåä-

ñòâà ïðèíóäèòåëüíîãî îáó÷åíèÿ ïðåâðàùàåòñÿ

â ñïîñîá ðàöèîíàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ëè÷íîãî

ðåéòèíãà — ïîêàçàòåëÿ çíà÷èìîñòè (âåñà)

â êëàññå, øêîëå, îáùåñòâå.

Îöåíèâàòü îòâåòû ñëåäóåò, îïèðàÿñü íà òðå-

áîâàíèÿ è íîðìàòèâû îöåíîê ïî êàæäîìó ó÷åáíî-

ìó ïðåäìåòó. Ñ íîðìàòèâàìè äîëæíû áûòü îçíà-

êîìëåíû ó÷åíèêè. Øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûå

традиционно тормозящих процесс обучения и воспитания пере-
шли в разряд катализаторов. Скажем, извечный бич школы —
большой объём изучаемого материала. Для думающих учителей
он не помеха, а даже подспорье при формировании общих приёмов
мышления, выявлении и понимании крупномасштабных связей.

По тому, как используются одни и те же общие факторы, ка-
ким из них отдаётся предпочтение и уделяется первоочередное
внимание, можно различать между собой не только педагогичес-
кие системы, технологии, но и подходы отдельных учителей. Это
доказывает, что шкала ценности факторов не является постоян-
ной, неизменной, она подвижна и динамична в развивающемся
педагогическом процессе. В педагогике сотрудничества (продол-
жим сравнение) стали главными факторы, рождённые новыми
взаимоотношениями между учителями и учениками. Знали о них
раньше? Безусловно, но должного внимания не уделяли. Вот при-
мер. В 50–60-х годах появились исследования, доказывающие из-
вестную истину: знание учениками целей и задач предстоящей
работы повышает продуктивность обучения. И что же? Стали за-
ботиться о таком «пустяке» авторитарно мыслящие педагоги? По-
надобилось подвижничество учителей-новаторов, чтобы разру-
шить стереотип: ученик не «приложение» к школе и учебному
предмету, а субъект активного освоения научных знаний и кому
же, как не ему, в первую очередь знать — что и с какой целью бу-
дет изучаться, насколько это важно и значимо для него лично.

Педагогика сотрудничества учла и другие считавшиеся ранее
второстепенными и незначительными продуктогенные причины.
В целом же она попыталась высвободить и мобилизовать внутрен-
ние резервы, неисчерпаемые возможности самих учеников, раскре-
постить познавательный процесс, ввести в действие новые, прежде
всего личностно значимые стимулы. Но до глубинных преобразова-
ний в этой сфере нам ещё далеко. Многие факторы (особенно лич-
ностного происхождения) по-прежнему кажутся нам несуществен-
ными. Продолжаем катиться по наезженной колее, опираясь на об-
щую ответственность, здоровую критику и самокритику, многие
другие красиво звучащие, но не работающие факторы.

Всё подлежит переосмыслению. Даже то, что учение и раз-
витие — процесс индивидуальный, обучать детей в больших груп-
пах сегодня нас вынуждает бедность. Конечно, в этих условиях
вступают в игру новые факторы, которые, за неимением другого
выхода, мы обязаны использовать. Речь в данном случае о взаи-
мообучении, силу которого знают все педагоги, но применяют не-
достаточно.

Пока мы с оглядкой и большими усилиями пытаемся разо-
рвать пуповину, соединяющую нас с прошлым, мировая педагоги-
ческая практика идёт огромными шагами по пути настоящего,
а не мнимого сотрудничества, вводя в действие такие тонкие лич-
ностные факторы, о которых мы пока и не помышляем.

Я долго не мог понять, почему в западной педагогической пе-
чати выделяют такие, например, факторы, как «общий завтрак педа-
гогов», «профессиональный ланч», «приём у директора» и т.д.

È â à í  Ï î ä ë à ñ û é Ж И З Н Ь Ю П Р А В И Т П Р А Г М А Т И З М
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ïðè÷èíû íåîáúåêòèâíîé ïåäàãîãè÷åñêîé îöåí-

êè — ýòî íå òîëüêî íåäîñòàòî÷íàÿ ðàçðàáîòàí-

íîñòü êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ, íî è òî, ÷òî ó÷èòåëÿ

âåñüìà ðåäêî ñâåðÿþò ñâîè îöåíêè ñ òðåáîâàíèÿ-

ìè è íîðìàòèâàìè. Â îöåíèâàíèè îòâåòîâ è âû-

ñòàâëåíèè îöåíîê èíûå ïåäàãîãè ñ÷èòàþò ñåáÿ íå-

ïîãðåøèìûìè. Êàæäûé èìååò ñâî¸ ïðåäñòàâëåíèå

î òîì, ÷òî äîëæåí çíàòü ó÷åíèê è êàê îí îáÿçàí

èçëàãàòü ñâîé îòâåò.

Âñåìè ñèëàìè ó÷èòåëü áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê èç-

æèâàíèþ ñóáúåêòèâèçìà, êîòîðûé âñ¸ åù¸ øèðîêî

ðàñïðîñòðàí¸í ïðè îöåíêå øêîëüíûõ äîñòèæåíèé.

Ïðè÷èíû ñóáúåêòèâèçìà ó÷èòåëåé â îöåíèâàíèè

çíàíèé ìîãóò áûòü ðàçíûå. «Ïðèâëåêàòåëüíûì»

äåòÿì — ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ — ïåäàãîãè

ïðèïèñûâàþò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü èíòåëëåêòà,

áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ â ãðóïïå îäíîêëàññíèêîâ

è ïî÷òè âñåãäà âûñòàâëÿþò çàâûøåííûå îöåíêè.

Ó÷èòåëÿ ÷àùå îáðàùàþòñÿ ê òåì øêîëüíèêàì, êîòî-

ðûå ñèäÿò çà ïåðâûìè ïàðòàìè, è ñêëîííû âûñòàâ-

ëÿòü èì áîëåå âûñîêèå áàëëû. Ìíîãî çàâèñèò îò

ñóáúåêòèâíûõ ñêëîííîñòåé ïåäàãîãà. Ñëó÷àåòñÿ,

÷òî ó÷èòåëÿ ñ õîðîøèì ïî÷åðêîì îòäàþò ïðåäïî-

÷òåíèå «êàëëèãðàôèñòàì», ò.å. äåòÿì, êîòîðûå êðà-

ñèâî ïèøóò. Ïåäàãîãè, ÷óâñòâèòåëüíûå ê ïðàâèëü-

íîìó ïðîèçíîøåíèþ, ÷àñòî íåñïðàâåäëèâî íàêà-

çûâàþò øêîëüíèêîâ ñ äåôåêòàìè ðå÷è.

Èìåííî ïåäàãîãè÷åñêèé ñóáúåêòèâèçì — ãëàâ-

íàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé íûíåøíèå øêîëüíèêè îò-

äàþò ïðåäïî÷òåíèå êîìïüþòåðíûì è òåñòîâûì

ôîðìàì êîíòðîëÿ ñ ìèíèìàëüíûì ó÷àñòèåì ïåäà-

ãîãîâ.

Ó÷èòåëü áóäåò ñîçíàòåëüíî ñòðåìèòüñÿ ê îáúåê-

òèâíîé è ðåàëüíîé îöåíêå âûïîëíåííîé ó÷åíèêà-

ìè ðàáîòû. Åìó êàæäûé ðàç íåîáõîäèìî îáúÿñ-

íÿòü, êàêàÿ, ïî÷åìó è çà ÷òî âûñòàâëÿåòñÿ îöåíêà.

Îáùèå ïðàâèëà êîíòðîëÿ òàêîâû:

● Ïðîâåðÿåì òî, ÷åìó ó÷èëè. Ó÷åíèê ïîëó÷àåò çà-

äàíèÿ òîãî óðîâíÿ, íàä äîñòèæåíèåì êîòîðîãî îí

ðàáîòàë.

● Íèêòî íå ñòàíîâèòñÿ õóæå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî äî

êîíöà óðîêà (áëîêà óðîêîâ) ó÷åíèê óæå íå ïîëó-

÷èò çàäàíèÿ áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ.

● Íåîáõîäèìî äîñòè÷ü òîãî, ÷òîáû ó÷åíèê ïîä-

âåðãàëñÿ òåñòèðîâàíèþ è ìîíèòîðèíãó íà âñåõ

çàíÿòèÿõ. ■

Странно смотрели на меня наши учителя, когда я называл эти фак-
торы среди множества других.

…Рабочий день американского учителя государственной шко-
лы начинается в 7 часов 30 минут, хотя уроки начнутся только
в 8.30. Этот ежедневный час педагоги используют не только для
совместного завтрака, обсуждения новостей, но и для текущей кор-
ректировки общей стратегии, достижения полного единства и взаи-
мопонимания в осуществлении учебно-воспитательного процесса.
Вспомним: не об отдельных «звёздах», а коллективах педагогов-
единомышленников мечтал А. Макаренко.

В 8.30 все педагоги выходят во двор, чтобы встретить при-
бывающих в школу учеников — расспрашивают их о здоровье
и новостях, провожают в классы. Может, зря это делается? Того,
кто осмелился бы ещё вчера выделить подобный фактор и поста-
вить его в число важных условий продуктивности учебного дня,
скорее всего, просто бы осмеяли.

Среди факторов, замыкающих таблицу иерархии, неожи-
данно оказались относящиеся к педагогической технике —
речь, мимика, походка, жест, одежда и другие. Однако по зрело-
му размышлению понимаем, что владение этими техническими
приёмами позволяет произвести некоторый внешний эффект,
но на управление обучением, количество и качество производи-
мого в нём продукта педагогическая техника влияет мало.
Встречают по одёжке, да провожают по уму. Спросите у детей:
на все ли пуговицы был застёгнут пиджак любимого учителя во
время интересного урока, кто на это обратил внимание? Рас-
крывая секреты эффективного управления, разве мы интересу-
емся, в идеальном ли порядке была причёска Щетинина во вре-
мя сенокоса, в «той ли» руке держал указку Шаталов, с «пра-
вильной» ли ноги входил в класс Амонашвили и «с выражени-
ем» ли обращался к ученикам Волков? Это всё знаменитые
наши педагоги. Отсутствие профессионализма маской не при-
кроешь. Дети острее всех чувствуют фальшь, равнодушие, лице-
мерие, долго дурачить их никому не удаётся. Скроют ли гла-
денькие фразы неумение предвидеть и рассчитать течение про-
цесса, управлять им с максимальной пользой для учеников?
С завидным упрямством цепляемся за стандарт там, где он ме-
нее всего необходим — во внешнем выражении, и отказываемся
от стандартизации, когда она приносит действительную пользу.

Знаете ли вы, какие профессиональные качества педагогов
сегодня считаются учениками первостепенными? Большое иссле-
дование, проведённое в 2000 году, показало, что в связи с перехо-
дом к рыночным условиям жизни и рыночной педагогике первые
пять мест в шкале учительских достоинств заняли:
— понимание учеников, их запросов;
— чувство юмора;
— умение научить тому, что требуется;
— умение общаться и взаимодействовать;
— справедливость и беспристрастность.

Будем спорить или согласимся?



Ïëàíèðóåì äåéñòâèÿ

И в первую очередь из процесса убираем
лишнее. Ничего сверх необходимого, учил
средневековый философ-рационалист Ок-
кам. Последователь великого ортодокса
Диогена, он утверждал, что следует избе-
гать излишеств, щадить себя, окружаю-
щих и природу.

«А при чём здесь педагогика?» —
спросит учитель. Очень даже при том. Не-
вооружённым глазом видна тяга и теорети-
ков, и практиков к ненужному украшатель-
ству, иррационализму. Проявляется это во
всём. В первую очередь — при отборе со-
держания. Пренебрегаем прочным усвое-
нием необходимого, постоянным упрочени-
ем базисных знаний, умений. Зато увлека-
емся экзотикой: без устали соединяем то
экологию с изобразительным искусством,
то Интернет с сексуальным воспитанием,
то бизнес с христианской этикой. Модно,
броско, привлекает заказчика. Но не нуж-
но, вредно, бесполезно: время ведь не рас-
тягивается, то, что потрачено впустую,
не вернёшь. Если вместо процентов ребё-
нок знакомится с мистическими течения-
ми, то эти проценты навсегда останутся не-
постижимыми. А в жизни, что бы там ни
говорили, они пока важнее.

Излишества закладываются в про-
цессуальную часть многих технологий.
В некоторых, например, чрезмерно прева-
лирует стимулирование интересом. Ниче-
го не движется до тех пор, пока любыми,
часто весьма далёкими от предмета спосо-
бами не удаётся вызвать интерес к заня-
тию и сосредоточить внимание на том,
что происходит здесь и теперь. Обучение

с серьёзного, серого и нудного занятия
превращается в милое круглосуточное
развлечение. Иногда удаётся вызвать си-
юминутный интерес и к дробям, и к про-
центам, и к грамматическому разбору,
но серьёзное усвоение на этом стимуле не
осуществляется.

В западных технологиях на первое
место вышла игра. В малых дозах это
средство и полезно, и необходимо. Но из-
ложение экономической теории в играх от
начала и до конца — это уже абсурд. До-
велось быть свидетелем, когда на вступи-
тельных экзаменах умная девочка из част-
ной школы на хорошем английском пере-
сказала описание игр, по которым она
готовилась, но ровным счётом ничего не
поняла в экономике, не смогла сделать ни
одного вывода или обобщения. Слушая за-
океанских профессоров, с увлечением
«выпекающих пиццу» (это очень распрост-
ранённая игра, чтобы продемонстрировать
детям зависимость между затратами и рас-
ширением производства), я поражался за-
путанности, примитивизму и малоэффек-
тивности преподавания. Наши учителя до
такого не опускаются.

Если уж речь зашла о США, то у них
в 2001 году не хватало 6 тыс. школьных
учителей. Планка стандартов поднята вы-
соко, и люди с улицы, к услугам которых
прибегают всё чаще, не способны её одо-
леть. Пугает потенциальных претендентов
необходимость обстоятельно готовиться
к каждому занятию. Тем учебным заведе-
ниям, которые копируют западные моде-
ли, не мешало бы обратить своё внимание
на отечественные возможности и разра-
ботки и вкладывать в них деньги. НО
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Обращаем ваше внимание на то, что нами издаётся электронная версия журналов «Народное образование»
и «Школьные технологии». С помощью уникальной электронной оболочки Text Analyst Lib содержание каждого выпуска
интегрируется в полнотекстную электронную библиотеку с сервисными функциями, существенно облегчающую работу
с большими массивами информации. Тезаурусная организация материала, быстрый доступ к любому источнику, автома-
тическое создание рефератов на заданную тему позволяют сократить затраты времени на подготовку статей и диссерта-
ций в несколько раз. Благодаря этим свойствам электронная библиотека наших журналов широко используется диссер-
тантами и соискателями по всему спектру психологических и педагогических специальностей.

Кроме полного текста каждого выпуска журнала (печатной версии) в электронной версии размещаются акту-

альные материалы узких специалистов, не предназначенные для широкого круга читателей.

Вы можете заказать полную электронную библиотеку всех выпусков «Народного образования» и «Школьных
технологий» с 2000 года.

Об условиях — по телефонам (095) 345-52-00, 345-59-00, E-mail: narodnoe@narodnoe.org


