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Педагогический совет очень часто превращается в монолог директора, завуча, этакого
«передовика-стахановца» о «достижениях» учащихся, трудового коллектива в целом. По-
том разбираются сложные ситуации отчётов, предложений, планов на будущий год. К со-
жалению, во многих школах особенно итоговый педсовет проводится именно так, для «га-
лочки». И вот тогда накатывает такая тоска, что кроме как почитать что-нибудь, посмот-
реть в окно — ничего и не остаётся. 

Галка села на заборе,

Кот забрался на чердак.

Тут сказал ребятам Боря

Просто так:

— А у меня в кармане гвоздь!

А у вас?

Здорово, если найдётся «Боря», кото-
рый оживит ситуацию педсовета, расскажет
об инновационных процессах в своей дея-
тельности, проведёт «мозговой штурм» для
решения проблемы и педагоги поработают
одной большой командой. Всё это можно и нужно готовить заранее, привлекая учите-
лей к подготовке не только отчётов об успеваемости и воспитательной работе (это, ко-
нечно, тоже нужно и важно), но и к поиску новых подходов в организации педагогичес-
кого совета, внедрению новых форм работы большого и сложного педагогического кол-
лектива. 

Если педагог рассказывает об использовании проблемной ситуации на уроке, напри-
мер, зоологии, пусть он создаст эту ситуацию здесь, на педсовете, пусть учителя станут
её участниками. Удивительно, как оживлённо ведут себя учителя, оказавшись в роли уче-
ников, общий настрой в ролевой игре помогает сплотить коллектив, поднять настроение,
оживить обсуждение проблем, сделать необычным привычные вещи. 

Обсуждая плюсы и минусы какого-либо документа, постановления, положения,
можно разделить педагогов на две группы. Одна играет роль «защитников» документа (да-
же если не согласны — такая роль!), другая группа — «скептики» (даже если согласны —
другая роль!). 

Ещё интереснее пройдёт педсовет, если пригласить старшеклассников, привлечь их
к решению наболевших вопросов. Дети предлагают порой такие необычные варианты
улучшения успеваемости, организации подросткового досуга. Они способны подсказать
решение школьных вопросов, создавая инициативные группы под руководством лидеров.

ПЕДСОВЕТ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ

×àùå âñåãî ïåäñîâåòû âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ñêó÷íàÿ îáÿçàëîâêà. Óñòàâøèå ïîñëå

íåñêîëüêèõ óðîêîâ ó÷èòåëÿ ÷òî–òî «äëÿ ãàëî÷êè» ðåøàþò, îáñóæäàþò… ×òî íàäî

ñäåëàòü, ÷òîáû ðåøåíèÿ ïåäñîâåòîâ áûëè ýôôåêòèâíûìè, à ó÷èòåëÿ — íå ïðîñòî

ñëóøàòåëÿìè äîêëàäîâ, à àêòèâíûìè åãî ó÷àñòíèêàìè? Ïî÷åìó áû íå îáñóäèòü ýòó

ïðîáëåìó íà î÷åðåäíîì àâãóñòîâñêîì ïåäñîâåòå?

Åëåíà Ñîëîâöîâà,

äîöåíò êàôåäðû
ïñèõîëîãèè
Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäóíèâåðñèòåòà
èì. Ì.À. Øîëîõîâà,
êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê
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Хорошо, если заранее будут продуманы во-
просы к участникам деловых игр. Ученики,
меняя статус, удивляют взрослых конст-
руктивными предложениями, вопросами,
на которые у нас, больших и умных, про-
сто не хватит фантазии, и мы удивляемся
тому, как, оказывается, всё просто. А если
объединить усилия и проводить педсоветы
с учащимися в командах, партнёрами в ко-
торых выступают и учителя, и учащиеся.
Можно попробовать!

Разобщённость педагогов на уроках
и в краткие минуты перемен, когда можно
только успеть поменять журналы да пере-
кинуться приветствиями с коллегами, вли-
яет на коммуникативные процессы в среде
учителей, снижает уровень работы в ко-
манде в педагогических коллективах.
Именно поэтому советы должны быть про-
дуктивными (не значит развлекательны-
ми), изменяя свои формы и методы. 

Интересно, на наш взгляд, остано-
виться на взаимодействии психологичес-
кой службы в школе с педагогическим
коллективом и на её роли в подготовке
и проведении педагогических советов
и консилиумов. Не использовать полномо-
чия высшего органа школы — педсовета
психологу просто непростительно. Как
любая форма работы, педагогический со-
вет не терпит шаблонов, отсутствия твор-
чества, поэтому, кто, как не психолог, мо-
жет проявить себя в качестве советчика,
специалиста в организации педсовета?
При подготовке педсовета психологичес-
кая служба школы должна внести в его
организацию и проведение научный, ис-
следовательский, креативный характер.

При взаимодействии педагогического
коллектива и психологической службы
школы педагоги обогащаются теоретичес-
кими знаниями по проблеме, изучают со-
стояние педагогического процесса — уро-
вень развития, обученности, воспитаннос-
ти учащихся школы; вырабатывают
коллективное решение, намечают конкрет-
ные задачи.

Формы проведения педагогических
советов, как мы уже говорили, могут быть
вариативны:

� педсоветы традиционные с докладами (без них не обойтись, хо-
тя возможна смена форм на одном педсовете);
� педсоветы, проводимые на исследовательской основе, с предва-
рительной психолого-педагогической диагностикой и предъявле-
нием результатов исследования по проблеме;
� «эвриканские» педсоветы (с проведением уроков в незнакомом
классе, последующим экспресс-анализом);
� педсоветы-дискуссии с предварительным изучением литерату-
ры по определённой теме, «выбросом проблем» для коллективного
обсуждения, выработкой коллективного решения;
� педсоветы — организационно-деятельностные игры, в ходе ко-
торых делается коллективный анализ той или иной проблемы
школьного коллектива, разрабатываются авторские методики,
модели, программы её реализации с учётом предложений всего
коллектива.

Ещё одним вариантом проведения педсовета (или его части)
может быть организация тренинга, подготовленного психологиче-
ской службой школы. Здесь решаются назревшие проблемы с ис-
пользованием игры и упражнений, помогающих понять и причины
неудач, и личностные промахи (при условии, что разработкой
и проведением тренингов займутся квалифицированные специали-
сты). Например, использование психодраматических техник помо-
жет педагогу понять позицию ученика, родителя, проиграв его
роль на тренинге, что в свою очередь принесёт плоды при взаимо-
действии «учитель — ученик», «учитель — родитель». Суть этих
упражнений — в переносе ситуации на обсуждение, где роль
трудного ученика (родителя) будет играть педагог «близко к жиз-
ни». Можно провести следующие тренинги:
� мотивационный (факторы успеха педагога, совмещение реаль-
ностей учителя и ученика (родителей), ограничения и выгоды это-
го сотрудничества, синдром скрытой мотивации педагогов, руково-
дитель и педагог, потребности и мотивация педагогов и учащих-
ся);
� «стрессоустойчивости» (профессия учителя и стресс, физиоло-
гия стресса, ценности, эффективность стресса, профилактика кон-
фликтов и реакции на конфликтную ситуацию, техники работы со
стрессом);
� создание команды (социокультура школы, этика педагога, ли-
дерство в школе, типология учителей и учащихся, «маршруты сле-
дования», психологическая совместимость, типы мышления, ген-
дерные особенности педагогов, стратегии в педагогической дея-
тельности);
� эффективность делового общения (правила делового общения,
работа с учащимися и их родителями, техники работы по Берну,
конфликты, их динамика и пути разрешения);
� «управление временем» (компетенции учителя, время, планиро-
вание, цели и результат).

Безусловно, любое, даже благое начинание при организации
и проведении педсовета невозможно, если педагогический кол-
лектив разобщён. В этой ситуации просто необходима каждо-
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дневная работа администрации школы по созданию эффективной
творческой педагогической команды — коллектива, отвечающего
требованиям команды. Это каждодневный труд, который, естест-
венно, не может заменить педсовет. Успешность столь трудного
дела зависит от участия всех и каждого при поддержке руковод-
ства. Какова же основа сплочённого коллектива, участвующего
в работе педсовета? Система коммуникаций, причастность к об-
щему делу, быстрое урегулирование конфликтов, обратная
связь. Педагоги-лидеры становятся новаторами и знают, как оп-
тимально использовать возможности каждого учителя, в том
числе и на педсовете. Кроме того, формированию рабочего спло-
чённого коллектива (команды) активно способствуют нерабочие
мероприятия (совместный досуг).

Неплохо, если после проведения педсовета у учителя будет
возможность пообщаться в непринуждённой обстановке за чаш-
кой чая. Хотя всем нам приходилось сидеть за столом, глядя на
своих коллег, тоже жующих пирожные и не знающих, о чём гово-
рить! Одна из причин тому — различие во взглядах, в манере по-
ведения людей, которые не всегда учитывают руководители шко-
лы. Конечно, есть все возможности преодолеть эти трудности, от-
чего педагогические советы как сильнейший инструмент делового
общения станут более продуктивны и полезны. Желательно при-
держиваться нескольких принципов:
� вовлечь как можно больше людей в организацию педсоветов
(а также «нерабочих» мероприятий);
� подготовить несколько стыкующихся между собой тем для пед-
совета, учитывая смены деятельности, его формы и методы;
� не затягивать педсовет;
� дать возможность провести что-то общее педагогам, редко уча-
ствующим в совместных учебных мероприятиях (старшая и на-
чальная школы);
� подготовить ведущих педсовет (с запасом шуток и анекдотов
для разрядки);
� не переусердствовать (например, проводить педсоветы каждый
месяц или обсуждать «сразу всё» и подолгу).

Главное — помочь педагогам выйти из своей скорлупы.
Довольно часто участниками педсовета становятся наши

трудные учащиеся. Обычно на таких «встречах» ребёнка журят за
неуспеваемость, нестабильную посещаемость, другие нарушения

школьной дисциплины. Редко об-
суждаются на педсоветах (безус-

ловно, без ребёнка) проблемы
конкретного ученика, связанные
именно с отношением к нему оп-
ределённого учителя, какого-ли-
бо острого конфликта в их отно-
шениях.

Следует ли обсуждать на
педсовете вопросы, связанные
с трудными учащимися? К сожа-

лению, из-за многообразия мнений и взгля-
дов преподавателей на ребёнка невозмож-
но выработать унифицированную страте-
гию, поэтому эффективность предлагае-
мых решений, как правило, нулевая.
Вероятно, разработкой таких стратегий
должен заниматься не педагогический со-
вет, а педагогический консилиум, который
вправе вынести некоторые материалы на
обсуждение педагогического совета.

Обсуждать на педсовете, как, собст-
венно, и на консилиуме, необходимо не са-
ми первичные данные, а определённые ана-
литические обобщённые материалы, кото-
рые содержат информацию о ребёнке, его
семье (естественно, не должны нарушать-
ся их права, попираться достоинство и сле-
дует строго соблюдать конфиденциаль-
ность). Как правило, педагогический кон-
силиум занимается решением конкретных
вопросов, на нём также распределяются
обязанности (психолог, завуч, классный
руководитель) по ведению сопровождаю-
щей и консультативной работы (указыва-
ются примерные сроки выполнения). А на
педагогическом совете можно обсудить ре-
зультат такой работы. 

Проведение педагогического конси-
лиума — дело сложное, участниками мо-
гут выступать все педагоги школы. При-
выкнуть к такому виду деятельности,
приемлемым способам оформления доку-
ментов, поиску удобного стиля взаимодей-
ствия нелегко. Обучить этим навыкам по-
может деловая игра «Педагогический кон-
силиум», в которую будeт включены весь
педагогический коллектив и школьная ад-
министрация. Поэтому педагогический со-
вет может быть полностью посвящён тако-
му мероприятию, где роли родителей,
школьников и участников консилиума
смогут взять на себя педагоги школы.
В ходе игры можно смоделировать процесс
сбора информации на консилиум, её об-
суждение и реализацию решений. Подоб-
ный педсовет всегда оказывается очень по-
лезным, участникам такой деловой игры
удаётся увидеть подготовку и проведение
педагогического консилиума, прочувство-
вать свою роль и место в этом процессе,
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Íàçâàíèå ðîëè Ñîäåðæàíèå ðîëè (÷òî äåëàåò ÷åëîâåê, èñïîëíÿþùèé äàííóþ ðîëü â ïðîöåññå êîëëåêòèâíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ); ïðèçíàêè òèïàæà

Ãåíåðàòîð Ãåíåðèðóåò èäåè, îïðåäåëÿåò íàëè÷èå êëþ÷åâûõ ïðîáëåì, ïóòè èõ ðåøåíèÿ

Ýðóäèò Íîñèòåëü ñïðàâî÷íî-ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ ñâåäåíèé ïî øèðîêîìó êðóãó ïðîáëåì. Èíôîðìèðóåò êîëëåêòèâ 
î ïðîáëåìàõ è àíàëîãàõ èõ ðåøåíèÿ â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì

Êðèòèê Äåéñòâóåò ïî ïðèíöèïó «ïîäâåðãàé âñ¸ ñîìíåíèþ». Ïîäâåðãàåò êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó õîä è ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû êîëëåêòèâà. Ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå îáñóæäàåìûå ïðîáëåìû è íàéäåííûå ðåøåíèÿ. 
Íåáëàãîäàðíàÿ, íî íóæíàÿ ðîëü «ëåñíîãî ñàíèòàðà»

Èñïîëíèòåëü Áåð¸ò íà ñåáÿ âûïîëíåíèå ðóòèííûõ ðàáîò («íàäî — çíà÷èò, íàäî»)
(òåõíèê)

Ðåàëèçàòîð Äîâîäèò ïðèíöèïèàëüíûå ôóíäàìåíòàëüíûå èäåè äî ïðèêëàäíîãî çàâåðøåíèÿ, ðàçðàáàòûâàåò òåõíîëîãèþ 
ïðèêëàäíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïðàêòèêå

Ýíòóçèàñò Ëè÷íûì ïðèìåðîì, ýíòóçèàçìîì, îáàÿíèåì çàðÿæàåò êîëëåêòèâ âåðîé â óñïåõ îáùåãî äåëà, ïîáóæäàåò 
äðóãèõ, ìîæåò, ñàì ñîçíàòåëüíî òîãî íå æåëàÿ, ðàáîòàòü äîáðîñîâåñòíî

Êîîðäèíàòîð Îñóùåñòâëÿåò óâÿçêó äåéñòâèé îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà ñ òî÷êè çðåíèÿ äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé

Îðèåíòàòîð Ñèñòåìàòè÷åñêè ïîáóæäàåò äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà «ñâåðÿòü ÷àñû» ïî ñâåðõçàäà÷å, òî åñòü 
ñîðèåíòèðîâàòü ïîçèöèþ êàæäîãî íà ïóòè ê äîñòèæåíèþ îáùèõ öåëåé. Ïîñëå êàæäîé «ñâåðêè ÷àñîâ» 
äà¸ò ðåêîìåíäàöèè ÷ëåíàì êîëëåêòèâà ïî óòî÷íåíèþ ïîçèöèé

Ñòîðîæ Êîíòðîëèðóåò, ðåãóëèðóåò è ðàñïðåäåëÿåò âõîäíûå ïîòîêè èíôîðìàöèè, îöåíèâàÿ âàæíîñòü èëè 
âòîðîñòåïåííîñòü ðàçëè÷íûõ ñîîáùåíèé

Ñâÿçíîé Ñâÿçûâàåò íà íåôîðìàëüíîé ìåæëè÷íîñòíîé îñíîâå äâå è áîëåå ïîäãðóïïû ëþäåé â ñèñòåìå, 
íå ïðèíàäëåæà ê íèì

Ëèäåð Ðàáîòíèê, îáëàäàþùèé â êîëëåêòèâå âûñîêèì ëè÷íûì èëè ïðîôåññèîíàëüíûì àâòîðèòåòîì. Â ñèëó ýòîãî 
ìîæåò îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå îòäåëüíûõ ðàáîòíèêîâ è êîëëåêòèâà â öåëîì

Êîñìîïîëèò Èíäèâèä, ÷àùå äðóãèõ êîíòàêòèðóþùèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé è èìåþùèé ñâÿçè 
è âëèÿíèå âî «âíåøíåé ñðåäå»

Íèãèëèñò Èìååò íà âñ¸ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ÷àùå âñåãî îòëè÷íóþ îò îáùåïðèíÿòîé

Êîíôîðìèñò Ñëåäóåò îáùåêîëëåêòèâíûì íîðìàì è óñòàíîâêàì, ïàññèâíî ñîãëàøàåòñÿ ñ öåëÿìè è ðåøåíèÿìè
(ïîñëåäîâàòåëü) êîëëåêòèâà, ïðåäñòàâëÿÿ «ìîë÷àëèâîå áîëüøèíñòâî». Ïðè ãðóïïîâîì îáñóæäåíèè ñëóæèò «àóäèòîðèåé»

Äîãìàòèê Óïîðíî äåðæèòñÿ çà ñâî¸ è ñòîèò äî ïîñëåäíåãî, èíîãäà íàðî÷èòî íàçëî ñàìîìó ñåáå

Êîììåíòàòîð Ôèêñèðóåò è êîììåíòèðóåò ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ó ëþäåé íà ðàáîòå è â ñîöèàëüíî-áûòîâîé ñôåðå. 
Ñïîñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ ñëóõîâ

Îáùåñòâåííèê Óâëå÷¸í îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Íåðåäêî ïðèäóìûâàåò è ðàñïðîñòðàíÿåò ðàçëè÷íûå «ïî÷èíû», 
çàíèìàÿñü ýòèì â îñíîâíîì â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ïðÿìûå îáÿçàííîñòè âûïîëíÿåò ïîñðåäñòâåííî

Íàøà ñîâåñòü ßâëÿåòñÿ íîñèòåëåì è âûðàçèòåëåì îáùåêîëëåêòèâíûõ òðàäèöèé, íîðì, ñòàíäàðòîâ ïîâåäåíèÿ. 
Â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ ìîæåò èãðàòü êàê ïðîãðåññèâíóþ, òàê è êîíñåðâàòèâíóþ ðîëü

¨ðø Îáû÷íî ïðåáûâàåò â ðàçäðàæ¸ííîì ñîñòîÿíèè, îòòàëêèâàÿ îò ñåáÿ âñåõ ïîäðÿä — è äðóçåé, è âðàãîâ

Âàæíàÿ ïòèöà Ñ îñíîâàíèåì èëè áåç îñíîâàíèÿ íàïóñêàåò íà ñåáÿ çàãàäî÷íûé, âàæíûé âèä, äàâàÿ ïîíÿòü, ÷òî îí çíàåò 
òî, ÷òî íåèçâåñòíî ïðîñòûì ñìåðòíûì. Íàìåêàåò íà òî, ÷òî ó íåãî «ðóêà»

Êàçàíñêàÿ ñèðîòà Èùåò ñî÷óâñòâèÿ ó îêðóæàþùèõ, æàëóÿñü íà ñâî¸ áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå, íèêòî íå ïîíèìàåò âåëè÷èÿ åãî
(íåñîñòîÿâøèéñÿ çàìûñëîâ è ïðåäëàãàåìûõ èì èäåé è ò.ä.
Íàïîëåîí)

Êèïó÷èé ëåíòÿé Ðàçâèâàåò íåîáû÷àéíî êèïó÷óþ, ýíåðãè÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, çàíèìàÿñü âòîðîñòåïåííûìè èëè íå èìåþùèìè 
îòíîøåíèÿ ê äåëó âîïðîñàìè
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прожить позиции родителей и детей. Этот
педсовет можно поручить провести завучу
и психологу школы.

Проведение вариативных педагогиче-
ских советов может дать руководителю, за-
вучу, психологу школы неоценимый опыт
общения со своими коллегами и подска-
зать ответы, как лучше вести кадровую по-
литику, как помочь определить личност-
ные и социальные характеристики, роли,
которые играют учителя в коллективе. 

Учитывая принцип совместимости
и взаимного дополнения учителей, полезно
максимально сочетать индивидуальные осо-
бенности учителей с теми формальными
и неформальными ролями, которые им отво-
дятся в совместной коллективной работе.
Руководителю надо стремиться к тому, что-
бы различные роли в коллективе педагогов
и учащихся дополняли друг друга и, таким
образом, во взаимодействии достигались це-
ли образовательного процесса школы.

Умение руководителя, завуча, психо-
лога правильно оценить ролевые типы
и повлиять на эффективность работы каж-
дого учителя способствует уменьшению
деструктивных конфликтов, позитивной
совместной деятельности коллектива и са-
мого руководителя. Педсовет даст порой
намного больше такой информации, чем
общение в процессе работы.

В представленной таблице система-
тизированы основные поведенческие ро-

ли и типажи, которые могут присутство-
вать в педагогическом коллективе, реша-
ющем общие задачи среднего образова-
ния (методика «Ролевая структура

совместной коллективной деятельно-

сти». См.: Жуплев А.В. Руководитель
и кадры. М.: Московский рабочий,
1989).

Знание и распределение ролей важны
для руководителя, завуча, психолога,
в нужный момент каждая актуализируется.

Провести такое наблюдения по дан-
ной методике возможно и как игровой ва-
риант. Важно лишь помнить, что одно из
главных направлений в работе педагогиче-
ского совета — постоянное пополнение
и расширение информации, опора на кото-
рую поможет обоснованно проектировать
и видоизменять учебный процесс, повы-
шать его эффективность.

Удачи вам, сельские и городские.

Уважаемые учителя!

Добрые, злые и никакие

Капитаны на мостике корабля.

Удачи вам, дебютанты и асы.

Удачи! Особенно по утрам.

Когда вы входите в школьные классы,

Одни — как в клетку, другие — 

как в храм.

Р. Рождественский

Рисунки Александра Соловцова


