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Один из таких подходов — аксиологический. Его суть — ценности, составляющие осно-

ву образовательного процесса. Директор может тратить много времени и сил на создание

органов соуправления, но если урок не демократичен по сути, то о демократии в школе

говорить не приходится.

На первый план выходят особенности построения отношений в организации. В на-

уке управления человеческими ресурсами они определяются как феномены организаци-

онной культуры и поведения. Среди множества определений можно выделить следующее:

организационная культура — это совокупность норм и правил (писаных и неписаных),

которые формируются в процессе адаптации организации к условиям внешней среды,

и работа самой школы как результат успешного разрешения внутренних проблем. Имен-

но опыт успешного разрешения проблем в процессе деятельности организации закрепля-

ется в памяти сотрудников и используется при возникновении подобных ситуаций в по-

следующем, в том числе передаётся новым работникам организации. Организационная

культура характеризуется некоторыми внешними признаками — определённым профес-

сиональным языком (понятиями, которые у всех на устах, например рефлексия, погруже-

ние, гуманитарный профиль и т.д.), мифами о героях (историями о людях, имена которых

чаще всего упоминают в разговорах в связи с каким-то поступком или действиями), сим-

волами (например, изображение герба школы в виде значка на груди учащегося, обилие

творческих работ учащихся в коридорах здания школы и др.), процедурами (каким обра-

зом выполняется работа, например, как подписывается приказ, как проводится педсовет

или любое другое собрание в коллективе).

Что касается организационного поведения, то оно рассматривается:

● как поступки человека по отношению к сотрудникам организации. (В школе это отно-

шение к коллегам, учащимся, родителям, руководителю; руководителя к подчинённым.);

● как научное направление, связанное с интерпретацией поступков людей в организации.

В отечественной педагогической теории и практике феномены организационной

культуры и организационного поведения иногда определяются с помощью понятий «ук-

лад школьной жизни» (А. Тубельский) и «скрытое содержание образования» (И. Фру-

мин). Эти понятия связаны с тем, чего нет в учебных программах, но что оказывает суще-

ственное влияние на развитие и становление личности ребёнка.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ПОВЕДЕНИЕ 

КАК ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ДЕМОКРАТИИ В ШКОЛЕ

Äåìîêðàòèçàöèþ â øêîëå, êàê ïðàâèëî, ñîîòíîñÿò ñ óïðàâëåíèåì, êîòîðîå òðåáóåò ñîçäàíèÿ

êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ (íàïðèìåð, ñîâåòà øêîëû), âîâëåêàþùèõ â ñâîþ äåÿòåëüíîñòü

îáùåñòâåííîñòü, â òîì ÷èñëå ðîäèòåëåé, à òàêæå ó÷àùèõñÿ. Â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ

äåìîêðàòè÷åñêîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëü ïîñòåïåííî ïåðåäà¸ò ÷àñòü ïîëíîìî÷èé

îðãàíàì ñîóïðàâëåíèÿ. Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè,

èäóùåì ïî ïóòè ïîäîáíûõ èçìåíåíèé, îäíî òîëüêî ýòî íå ïðèâîäèò ê äåìîêðàòèçàöèè øêîëüíîé

æèçíè â øèðîêîì ñìûñëå.

Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ìîæíî ñ ïîìîùüþ èíûõ ïîäõîäîâ. Â ÷¸ì æå îíè ñîñòîÿò è êàêèì îáðàçîì

ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ â æèçíè øêîëû?

ÅÅââããååííèèéé ÐÐóóääííååââ,,

ñòàðøèé

ïðåïîäàâàòåëü

êàôåäðû óïðàâëåíèÿ

÷åëîâå÷åñêèìè

ðåñóðñàìè

Àêàäåìèè

ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè è

ïåðåïîäãîòîâêè

ðàáîòíèêîâ

îáðàçîâàíèÿ
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Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íàõîäèòñÿ â ñåëå.

Ðàçúÿñíèòå, êàêèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè

â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ðîññèéñêèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè

îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 31 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçî-

âàíèè» êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ

â ñëåäóþùåì:

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòâåòñò-

âåííû çà:

— ðåàëèçàöèþ ïðàâà ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå

óñòàíîâëåííîãî Çàêîíîì ÐÔ «Îá îáðàçîâà-

íèè» îáÿçàòåëüíîãî îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ;

— åæåãîäíóþ ïóáëèêàöèþ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñ-

êèõ ïîêàçàòåëåé î ñîîòâåòñòâèè ôåäåðàëüíûì

è ìåñòíûì òðåáîâàíèÿì óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ

îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïîäâåäîìñò-

âåííûõ èì òåððèòîðèÿõ.

2. Ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

îòíîñÿòñÿ:

— ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ, ðåãóëèðîâàíèå

è êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ (ìóíèöèïàëü-

íûõ) îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, îáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ îñóùåñòâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îáðà-

çîâàíèÿ;

— ôîðìèðîâàíèå ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ÷àñòè

ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå è ñîîòâåòñòâóþùèõ

ôîíäîâ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà

è ïðèíÿòèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ôèíàíñèðîâà-

íèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;

— îáåñïå÷åíèå ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì 

íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèÿõ, âîçìîæ-

íîñòè âûáîðà îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ;

— ðåãóëèðîâàíèå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåí-

öèè îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè â ñèñòåìå îáðà-

çîâàíèÿ;

— ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé;

— ñîçäàíèå è ëèêâèäàöèÿ ìåñòíûõ (ìóíèöè-

ïàëüíûõ) îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

è (èëè) ñàìîóïðàâëÿåìûõ øêîëüíûõ îêðóãîâ,

îïðåäåëåíèå èõ ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé, íà-

çíà÷åíèå è óâîëüíåíèå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãî-

ñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðà-

Организационная культура и организационное поведение да-

ют ответы на вопросы о том, что′ принято (одобряется) и что′ не

принято в школе, как поступать человеку в той или иной ситуа-

ции. Таким образом, различия в особенностях организационной

культуры и поведения определяют лицо школы. Чтобы понять,

в чём это выражается, необходимо понаблюдать за тем, как при-

ветствуют друг друга коллеги, обратить внимание на то, сущест-

вуют ли различия в приветствии между учителями и учениками,

руководителем и учителями, руководителем и учащимися. Какие

слова и фразы содержатся в школьной документации — бюро-

кратические или человечески тёплые (например, «явка всем обя-

зательна», «уважаемые коллеги», «в соответствии с планом ра-

боты школы проводятся предметные олимпиады, в связи с этим…»

и т.д.); как расставлена мебель в классах, каково поведение учи-

теля и школьника на уроке. Например, могут ли учащиеся свобод-

но общаться с учителем, задавать ему спонтанно вопросы в ходе

урока или инициатор коммуникации — учитель, которому принад-

лежит право задавать вопросы, и т.д.

Интерпретировать увиденное и услышанное не так просто,

как может показаться. То, что естественно для члена этой органи-

зации, представителем другой организационной культуры иногда

может быть воспринято как отклонение от нормы. Между тем

«отклонение от нормы» как раз и определяет особенности этой

школы и её ценности. В любом случае для понимания организаци-

онной культуры и поведения требуются дополнительные знания

в области управления человеческими ресурсами и практический

опыт анализа различных культур. 

Среди ценностей демократии чаще всего называют свободу,

выбор, равенство, открытость, кооперацию, согласие. Из этого

следует, что формирование гражданина демократического обще-

ства должно происходить в организационной культуре школы, где

эти ценности реализуются в поведении педагогов и руководителя.

При этом свободу следовало бы понимать как наличие у людей

реальных прав, позволяющих им управлять различными аспекта-

ми жизни школы, возможность иметь различные мнения и инте-

ресы, но при этом обеспечиваемую поддержкой баланса интере-

сов всех членов коллектива и прежде всего ориентир на дело. Ра-

венство же проявляется в равном удовлетворении потребностей

всех работающих в школе. Людям важно понимать, что они каж-

дый день взаимодействуют с коллегами, с другими людьми и при-

нимают коллективную ответственность за многие свои действия

и решения, то есть сотрудничают.

Каковы особенности поведения педагога в рамках урока ор-

ганизационной культуры демократической школы? Уточню, что

само понятие «урок» в демократической школе в значительной

степени отличается от традиционных представлений о нём, по-

скольку урок может выходить за рамки кабинета (например,

для выполнения задания часть учащихся может отправиться в чи-

тальный зал библиотеки, а часть — опрашивать местных жителей

на улице по какому-то вопросу). Исходя из этого корректнее ис-
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çîâàíèåì ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíûõ îðãàíîâ

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì;

— íàçíà÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, åñëè èíîå íå

ïðåäóñìîòðåíî òèïîâûìè ïîëîæåíèÿìè îá

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîîòâåòñòâóþ-

ùèõ òèïîâ è âèäîâ èëè ðåøåíèåì îðãàíà ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

— ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáóñò-

ðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;

— êîíòðîëü óñëîâèé àðåíäû çäàíèé, ïîìåùå-

íèé è èíûõ îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè îáðàçîâà-

òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

— èñïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáúåê-

òîâ êóëüòóðû è ñïîðòà â èíòåðåñàõ îáðàçîâà-

íèÿ;

— óñòàíîâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâ

è ëüãîò, ñòèìóëèðóþùèõ ðàçâèòèå îáðàçîâà-

íèÿ;

— ó÷¸ò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó îáó-

÷åíèþ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëè-

çóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ðàçãðàíè÷åíèå â êîìïåòåíöèè â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-

íèÿìè, òåððèòîðèÿ îäíîãî èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ

÷àñòüþ òåððèòîðèè äðóãîãî (ðåãóëèðóåòñÿ â ïî-

ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáú-

åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

4. Ðàçãðàíè÷åíèå êîìïåòåíöèè â îáëàñòè îá-

ðàçîâàíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ðåãóëèðóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì óñòàâîì (ïîëîæåíèåì) îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ.

5. Ìåñòíûå (ìóíèöèïàëüíûå) îðãàíû óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì íå âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî

ïðèíèìàòü ê ñâîåìó ðàññìîòðåíèþ âîïðîñû, îò-

íåñ¸ííûå ê êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-

íîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

×òî òàêîå ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ó÷åáíûé ãðàôèê?

Êòî åãî óòâåðæäàåò?

Â êîìïåòåíöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

âõîäèò ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïî ñîãëàñî-

âàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ãëàâíûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêîâ 

(ï. 8 ñò. 32.2 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè»).

Ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ãðàôèê âêëþ÷àåò â ñå-

áÿ äàòó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, ñðîêè ïðîâåäåíèÿ

îñåííèõ, çèìíèõ, âåñåííèõ è ëåòíèõ êàíèêóë,

à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ êàíèêóë äëÿ ó÷àùèõñÿ

пользовать понятие «пространство урока» и при этом рассматри-

вать его как проживание опыта деятельности.

Итак, каким может быть поведение учителя в пространстве

урока демократической школы? Оно может быть определено с по-

мощью нескольких стратегий. Стратегия в контексте статьи бази-

руется на признании человека как основной ценности. Используя

одну и ту же стратегию, с помощью различных технологий можно

прийти к разным результатам, используя одну и ту же техноло-

гию — к одинаковому.

Стратегия развития активной позиции учащегося изначально

предполагает групповую активность, основанную на интеграции

и взаимодействии учащихся. В отечественной практике (например,

в исследовательской деятельности учителей московской «Школы

самоопределения» А.Н. Тубельского) такая активность называется

иногда «совместностью». Эта стратегия может реализовываться

разными способами. Например, на первом этапе учитель ставит

перед школьниками проблему или задаёт вопрос. Затем представ-

ляет структуру урока так, чтобы учащимся была понятна его цель.

Далее он предлагает разработать критерии оценки, поскольку ре-

зультат будет достигнут разными путями. Учитель инициирует

и поддерживает высказывания учащихся о возможности достичь

результат по предлагаемой структуре урока. Учащиеся высказыва-

ют версии или гипотезы по плану урока. Составив план, учитель

предлагает сформировать группы, где в качестве лидеров могут

выступать учащиеся, которые высказали варианты его корректи-

ровки . Учитель перед началом работы в группах говорит о вре-

менно′м интервале, который потребуется для успешного достиже-

ния цели, кроме того, учащиеся сами могут поставить вопрос

о продолжительности работы. В ходе совместного обсуждения за-

ключается некий устный договор. Таким образом, учащиеся полу-

чают опыт не только совместного взаимодействия, переговоров,

но и достижения согласия, общего мнения.

На этом этапе важно, что, с одной стороны, учитель сам

инициирует активность, а с другой — поощряет активное поведе-

ние учащихся.

Второй этап — работа в группах (процесс, направленный на

достижение результата). Здесь важно дать ребятам возможность

скооперироваться, самостоятельно договориться о распределении

ответственности, то есть самим организовать процесс. У каждого

школьника возникает реальная ситуация выбора, когда он прояв-

ляет желание выполнять какую-то работу согласно собственным

интересам. Для педагога здесь важно при развитии активной по-

зиции ученика отслеживать, чтобы у учащихся менялись роли

и обогащался опыт поведения в совместной деятельности. 

В процессе групповой работы учащимся предоставляется

возможность выполнять задания под руководством учителя, кото-

рый как бы самоустраняется от детского коллектива. Однако ос-

таётся возможность для многообразных форм обратной связи: на-

пример, ученик — учитель, ученик — ученику: учитель — уче-

ник. Учитель может вмешиваться в работу учащихся, но лишь

Å . Ð ó ä í å â О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я  К У Л Ь Т У Р А  И
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ïåðâûõ êëàññîâ è äàòó îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà

(îáû÷íî ïî êëàññàì).

Â îáùåì âèäå îñíîâíûå ýëåìåíòû ó÷åáíûõ

ãðàôèêîâ ïðèñóòñòâóþò â óñòàâå îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Êàê ïðàâèëî, íåîáõî-

äèìîñòü èõ óòî÷íåíèÿ ñâÿçàíà ñ îñîáåííîñòÿ-

ìè êàëåíäàðÿ (îáùåâûõîäíûå, ïðàçäíè÷íûå

è íåðàáî÷èå äíè ìîãóò ïðèõîäèòüñÿ íà ðàç-

ëè÷íûå ÷èñëà ìåñÿöà), íî ìîæåò áûòü ñâÿçàíà

òàêæå ñ ïðèðîäíûìè (íàïðèìåð, íàâîäíåíèå,

ïîæàðû) èëè ñîöèàëüíûìè ÿâëåíèÿìè (íàïðè-

ìåð, ïðîâåäåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé

îïåðàöèè).

Ãîäîâûå êàëåíäàðíûå ó÷åáíûå ãðàôèêè

åæåãîäíî ðàññìàòðèâàþòñÿ íà ïåäàãîãè÷åñ-

êîì ñîâåòå è (èëè) ñîâåòå øêîëû, ñîãëàñîâû-

âàþòñÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

(îáû÷íî â ëèöå îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèåì) è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì äèðåêòîðà

øêîëû.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è îðãàíû ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ íå âïðàâå èçìåíÿòü ó÷åáíûé ãðà-

ôèê îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå åãî óò-

âåðæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ

(ñò. 15.2 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè»).

Âîçìîæíî ëè ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»

ðàáîòíèêàì, íàãðàæä¸ííûì ïî÷¸òíûìè 

ãðàìîòàìè ÔÍÏÐ è çíàêîì «Çà àêòèâíóþ ðàáîòó

â ïðîôñîþçàõ»?

Ñîãëàñíî ñò. 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòå-

ðàíàõ» îò 12.01.95 ¹ 5-ÔÇ (ðåä. 08.08.2000),

ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»

èìåþò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå ÐÔ:

1. Ëèöà, íàãðàæä¸ííûå îðäåíàìè è ìåäàëÿ-

ìè, ëèáî óäîñòîåííûå ïî÷¸òíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ,

ÐÑÔÑÐ èëè ÐÔ, ëèáî íàãðàæä¸ííûå âåäîìñò-

âåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ â òðóäå è èìåþùèå

òðóäîâîé ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà ïåíñèþ ïî

ñòàðîñòè èëè çà âûñëóãó ëåò.

2. Ëèöà, íà÷àâøèå ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëü-

íîñòü â íåñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå â ïåðè-

îä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è èìåþùèå

òðóäîâîé ñòàæ íå ìåíåå 40 ëåò äëÿ ìóæ÷èí

è 35 ëåò äëÿ æåíùèí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ

¹ 1270 îò 25.09.99 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-

íèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ

«Âåòåðàí òðóäà» ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè çâà-

íèÿ «Âåòåðàí òðóäà» ëèáî îá îòêàçå â ïðèñâî-

åíèè ýòîãî çâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì èñ-

затем, чтобы подчеркнуть важность креативного подхода при ре-

шении проблемы или зафиксировать тупик (например, кризис во

взаимодействии участников группы, бездействие, скрытый кон-

фликт). Продуктивной работу группы можно считать тогда, когда

её участники задают вопросы по существу, стремятся выработать

совместное понимание терминов, пути решения проблемы.

На следующем этапе представляются продукты — результат

совместной деятельности учащихся. Здесь учитель поддерживает

диалог о том, каким образом был достигнут результат, какие труд-

ности возникали при этом, что помогало, а что тормозило работу

в группе. Далее класс совместно с учителем анализирует результат

работы в соответствии с принятыми критериями оценки. При этом

важна как самооценка, так и оценка внешними экспертами — уча-

щимися — участниками других групп. Учитель поддерживает вы-

сказывания о том, что могло способствовать выполнению работы

на более высоком уровне, а также гипотезы учащихся — участни-

ков других групп о способах совершенствования продукта (что

можно было сделать, чтобы достичь лучшего результата). 

Наряду с развитием активной позиции ученика на демокра-

тическом уроке целесообразно использовать стратегию взаимо-

обучения. Это более усложнённый вариант. Здесь также исполь-

зуется групповой подход в пространстве урока, однако после за-

щиты продукта группы переформируются по интересам,

и представители различных групп рассказывают друг другу о том,

как они достигли результата, то есть идёт взаимообучение различ-

ным методам, способам — процессу деятельности. 

Стратегия построения урока под названием «case-study»

(случай) базируется на культурологическом подходе к демократии

в школе. Основанием его служат личный опыт учащихся и пред-

положение о том, что они воспитываются в семьях с различными

традициями, взглядами на мир, отношениями людей в мире. Каж-

дый учащийся сталкивается с различными ситуациями в жизни

и интерпретирует их по-своему. Культурологический подход к де-

мократии в школе уместен в многонациональных регионах и мега-

полисах. Неоднородность национального состава как учащихся,

так и педагогов может стать показателем демократичности орга-

низационной культуры школы.

Какое поведение педагога влечёт за собой культурологичес-

кий подход в пространстве урока? Основанием для него служит

убеждение педагога в том, что у каждого школьника — свой жиз-

ненный опыт. Учащиеся приходят на урок со своим багажом знаний

о мире, который они получили вне стен школы, а учитель — со

своим. При этом опыт детей существенно отличается друг от друга.

В процессе обучения педагог делится своим опытом, а школьни-

ки — своим. Учитель выслушивает истории учащихся, поддержива-

ет ученика, рассказывающего какой-нибудь случай из его жизни,

создаёт условия для совместного обсуждения рассказанного. Такой

способ ведения демократического урока можно назвать неплано-

мерным обучением. Стратегия непланомерного обучения во многом

базируется на развитии критического мышления и предполагает
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ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì

óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñò-

âîì îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «âåäîìñòâåííûé

çíàê îòëè÷èÿ â òðóäå», à òàêæå ïèñüìîì Ìèíè-

ñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò

11.02.02 ¹ 791-ÃÊ, îòìåíèâøèì ó÷¸ò âåäîìñò-

âåííûõ çíàêîâ îòëè÷èÿ â òðóäå, êîìèññèÿ ïî

ðàññìîòðåíèþ ñïîðíûõ âîïðîñîâ, âîçíèêàþ-

ùèõ ïðè ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»,

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-

ñåëåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñâîèì ðåøåíè-

åì îò 21 ìàÿ 2002 ãîäà óòâåðäèëî ñëåäóþùèé

ïåðå÷åíü âåäîìñòâåííûõ çíàêîâ â òðóäå, ó÷è-

òûâàåìûõ ïðè ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí

òðóäà»: íàãðóäíûå è ïî÷¸òíûå çíàêè, íàãðóä-

íûå çíà÷êè, ìåäàëè, ïî÷¸òíûå è çàñëóæåííûå

çâàíèÿ ðàáîòíèêîâ îòðàñëè (âåäîìñòâà), ïî-

÷¸òíûå ãðàìîòû (äèïëîìû), åñëè íàãðàæäåíèå

ïðîèçâîäèëîñü Ïðåçèäåíòîì ÐÔ, Ïðàâèòåëüñò-

âîì ÐÔ, ðóêîâîäèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ

âëàñòè ÐÔ, ðóêîâîäèòåëåì Àäìèíèñòðàöèè

Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ðóêîâîäñòâîì Êîíñòèòóöèîí-

íîãî ñóäà ÐÔ, Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ, Âûñøåãî

Àðáèòðàæíîãî ñóäà ÐÔ, ðóêîâîäñòâîì Ãåíå-

ðàëüíîé ïðîêóðàòóðû, ðóêîâîäèòåëÿìè ôåäå-

ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ

è ïðè ýòîì èìååòñÿ ññûëêà íà ðåøåíèå ôåäå-

ðàëüíîãî îðãàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàííûì ðåøåíèåì

êîìèññèè ïî÷¸òíûå ãðàìîòû ÔÍÐÏ çà äëèòåëü-

íóþ, áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó â ïðîôñîþçàõ è çíàê

«Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â ïðîôñîþçàõ» íå ÿâëÿþò-

ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Âåòåðàí

òðóäà» äî ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà Ãîñóäàðñò-

âåííîé Äóìîé.

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíî-

îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà îõðàíîé òðóäà

â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè?

Àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ïî

îõðàíå òðóäà — ýòî ñîâìåñòíûé êîíòðîëü àäìè-

íèñòðàöèè øêîëû è ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

çà ñîñòîÿíèåì îõðàíû òðóäà. Äëÿ ñèñòåìàòè÷åñ-

êîãî ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà

ïî îõðàíå òðóäà ââîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ ìíîãîñòó-

ïåí÷àòàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ.

Ïåðâàÿ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ

ó÷èòåëÿìè, âîñïèòàòåëÿìè. Îíè åæåäíåâíî äî

íà÷àëà ðàáîòû ïðîâåðÿþò ðàáî÷èå ìåñòà ó÷à-

ùèõñÿ, èñïðàâíîñòü îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðó-

ìåíòà. Îäíè îòêëîíåíèÿ îò ïðàâèë è íîðì òåõ-

íèêè áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâîäñòâåííîé ñàíèòà-

некое скептическое отношение ко всему происходящему. Ученик,

который задаёт вопросы, склонен в бо′льшей степени развивать

своё образование, чем ученик, который пассивно впитывает мате-

риал, заранее заготовленный учителем. В современной педагогике

немало противников стратегии, развивающей критическое мышле-

ние. В качестве контраргументов обычно называют формирование

негативной системы ценностей — скептицизма, недоверия. Среди

аргументов «за» — стремление к познанию, прояснение представ-

лений об объектах, явлениях, феноменах. 

При движении школы в демократическом направлении для

руководителя ценен опыт других школ, особенно тех, которые за-

рекомендовали себя как школы с демократической ориентацией.

Анализ организационных культур и организационного пове-

дения демократических школ позволил выделить некоторые (да-

леко не все) особенности, оказывающие влияние на становление

человека демократического общества.

ÝÝëëååììååííòòûû  îîððããààííèèççààööèèîîííííîîéé  êêóóëëüüòòóóððûû  
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• íà÷àëüíàÿ, ñðåäíÿÿ è ñòàðøàÿ øêîëû íàõîäÿòñÿ â îäíîì çäàíèè;
• ó äåòåé è ïåäàãîãîâ åñòü ìåñòà äëÿ îáùåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè;
• â êîðèäîðàõ èëè âåñòèáþëÿõ ðàññòàâëåíà ìåáåëü (äèâàíû, ñêàìåéêè
è ò.ï.), íà êîòîðîé ó÷åíèêè ìîãóò îáùàòüñÿ è îáñóæäàòü ïðîáëåìû îä-
íè èëè ñî âçðîñëûìè;
• â ó÷èòåëüñêîé ñòîëû ñòîÿò êðóãîì, à íå ïî îòäåëüíîñòè;
• â ó÷èòåëüñêîé ìíîãî èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, íà êîòîðûõ ðàçìåùà-
þòñÿ êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, ïëàí êëþ÷åâûõ äåë è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ;
• â øêîëå ìíîãî ìåñò, ãäå âûâåøèâàþòñÿ è ïîñòîÿííî îáíîâëÿþòñÿ
ôîòîãðàôèè î ïðîøåäøèõ äåëàõ;
• â øêîëå âûâåøèâàþòñÿ è âûñòàâëÿþòñÿ òâîð÷åñêèå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ;
• â øêîëå ìíîãî ìåñò, ãäå âûâåøèâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå
îáúÿâëåíèÿ;
• â êàáèíåòàõ ïàðòû ëèáî îòñóòñòâóþò, ëèáî ñòîÿò êðóãîì, ïîëóêðóãîì,
ãîðèçîíòàëüíûìè ðÿäàìè, â âèäå àìôèòåàòðà, ëèáî èíäèâèäóàëüíî,
êîãäà ó êàæäîãî ó÷åíèêà ñâîÿ ïàðòà;
• â øêîëå ìíîãî ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà, èçãîòîâëåííûõ ðóêàìè äåòåé

• ó÷èòåëÿ îäíîãî ïðåäìåòà ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ó÷èòåëÿì äðóãèõ
ïðåäìåòîâ;
• íîâûõ ïåäàãîãîâ âñòðå÷àþò äðóæåëþáíî;
• ó÷èòåëÿ íå áîÿòñÿ ïðèçíàâàòüñÿ â òîì, ÷åãî îíè íå çíàþò;
• êàæäûé ó÷èòåëü èìååò ñâîþ «ïåäàãîãèêó»;
• ó÷èòåëÿ èíòåðåñóþòñÿ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò âíå ñòåí øêîëû;
• ê ñëàáîóñïåâàþùèì ó÷åíèêàì îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì;
• ó÷èòåëÿ ñîâåòóþòñÿ ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïîâîäó èçìåíåíèé â îáó÷åíèè;
• ó÷èòåëÿ çíàþò èìåíà ó÷àùèõñÿ èç òåõ êëàññîâ, â êîòîðûõ îíè íå ÿâ-
ëÿþòñÿ âåäóùèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè;
• ó÷èòåëÿ âåðÿò ñâèäåòåëüñòâàì ó÷àùèõñÿ;
• ó÷èòåëÿ ê ó÷àùèìñÿ îáðàùàþòñÿ ïî èìåíè;
• ó÷èòåëÿ â óðî÷íîå è âíåóðî÷íîå âðåìÿ îáñóæäàþò ñ äåòüìè ðàçíûå
èíòåðåñóþùèå èõ òåìû;
• ó÷åíèêîâ íå âûçûâàþò îòâå÷àòü ê äîñêå èëè ïî æóðíàëó;
• íå âûñòàâëÿþò îòìåòîê íà êàæäîì óðîêå;
• ó÷èòåëÿ ïðåäïî÷èòàþò êà÷åñòâåííóþ îöåíêó êîëè÷åñòâåííîé;
• â øêîëå íå èñïîëüçóþò «êðàñíóþ ïàñòó»;
• ïðåäïî÷èòàþò àêòèâíûå è èíòåðàêòèâíûå ñïîñîáû îáó÷åíèÿ;
• öåíÿò þìîð;
• ïåäàãîãè ìîãóò íàçûâàòü çàâó÷à ïî èìåíè, à äðóã äðóãà íà «òû»
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ðèè è ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè óñòðàíÿþòñÿ

ñðàçó æå, îñòàëüíûå çàïèñûâàþòñÿ â æóðíàë

ó÷¸òà ïðîâåðêè àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåí-

íîãî êîíòðîëÿ è óêàçûâàþòñÿ ñðîêè èõ óñòðà-

íåíèÿ.

Âòîðàÿ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ çàâåäóþùèìè êàáèíåòàìè, ìàñòåðñêèìè ñîâ-

ìåñòíî ñ îáùåñòâåííûì èíñïåêòîðîì ïðîôñî-

þçíîãî êîìèòåòà øêîëû ïî îõðàíå òðóäà. Îíè

åæåäíåâíî òùàòåëüíî êîíòðîëèðóþò ñîñòîÿíèå

îõðàíû òðóäà â ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Âûÿâ-

ëåííûå â õîäå ïðîâåðêè íåäîñòàòêè óñòðàíÿþò-

ñÿ íà ìåñòå èëè çàïèñûâàþòñÿ â æóðíàë ó÷¸òà

ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííîãî

êîíòðîëÿ ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è îòâåòñòâåííûõ

ëèö çà èõ èñïîëíåíèå.

Òðåòüÿ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòà-

òåëüíîé ðàáîòå, çàìåñòèòåëåì ïî âîñïèòàòåëü-

íîé ðàáîòå, äèðåêòîðîì ïî àäìèíèñòðàòèâíî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå îäèí ðàç

â òðè ìåñÿöà (÷åòâåðòü) ïðîâîäÿò ïðîâåðêó ñî-

ñòîÿíèÿ îõðàíû òðóäà âî âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîä-

ðàçäåëåíèÿõ øêîëû è ïðèíèìàþò ìåðû ê óñòðà-

íåíèþ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.

×åòâ¸ðòóþ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-

åò ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

ñîâìåñòíî ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðîôêîìà, êîòî-

ðûå îäèí ðàç â ïîëóãîäèå èçó÷àþò ìàòåðèàëû

òðåòüåé ñòóïåíè àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåí-

íîãî êîíòðîëÿ, íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðî-

âîäÿò ïðîâåðêó ñîñòîÿíèÿ îõðàíû òðóäà âî

âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ øêîëû è óñ-

òðàíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé íå-

äîñòàòêîâ, îòìå÷åííûõ â æóðíàëå ó÷¸òà ïðîâå-

äåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííîãî êîí-

òðîëÿ ïåðâîé è âòîðîé ñòóïåíè.

Îò÷¸òû îòâåòñòâåííûõ ëèö çà âûïîëíåíèå

ñîãëàøåíèÿ ïî îõðàíå òðóäà çàñëóøèâàþò íà

ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàöèè

è ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà øêîëû. Íà îñíîâà-

íèè ïðîâåä¸ííîé ïðîâåðêè ðóêîâîäèòåëü

øêîëû èçäà¸ò ïðèêàç. Äâàæäû â ãîä (êàæäîå

ïîëóãîäèå) îí îò÷èòûâàåòñÿ ïåðåä êîëëåêòè-

âîì î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîãëàøå-

íèþ îõðàíû òðóäà, êîòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæ-

äó àäìèíèñòðàöèåé è ïðîôñîþçíûì êîìèòå-

òîì øêîëû.
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Особенности организационной культуры и организационно-

го поведения, выделенные на основе опыта демократических школ

и представленные в таблице, можно воспринимать как артефак-

ты. Их интерпретация не может быть однозначной, а попытка ме-

ханически соотнести факты, приведённые в таблице, с опытом ка-

кой-нибудь школы не гарантирует возможности назвать её демо-

кратичной или хотя бы отчасти демократичной. К примеру,

в отечественном образовании довольно популярно слово «само-

определение», однако использование его в лексиконе школы ещё

не означает её демократичности, поскольку за самоопределением

скрывается построение учебного процесса, в рамках которого

учащийся, в частности, может выбирать. Например, школа может

заявлять, что она помогает учащимся самоопределиться с помо-

щью профильного обучения. Между тем анализ учебного процес-

са в младшей и средней школе свидетельствует, что он носит жё-

стко структурированный характер (расписание, составленное за-

вучем без участия детей, отсутствует возможность выбирать

уроки по интересам и т.п.). В школе, где у ученика в течение девя-

ти лет не было условий выбора, вряд ли существует реальное са-

моопределение. Под сомнение можно поставить самоопределение

там, где при построении учебного процесса делается акцент на

обязательные курсы и углубление академических знаний, а не на

выбор курсов учащимися.

При попытке анализировать демократичность школы следу-

ет сопоставлять все компоненты и характеристики организацион-

ной культуры и организационного поведения. Кроме того, важно

понимать, что внедрение изменений в организационную культуру

и поведение — процесс поступательный, а значит, требует уси-

лий руководителя по работе с представлениями о профессио-

нальной деятельности и сознанием педагогов. НО
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• ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé, ñðåäíåé, ñòàðøåé øêîë ñâîáîäíî
îáùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé è çíàþò äðóã äðóãà ïî èìåíàì;
• ó÷àùèåñÿ ðàçíûõ êëàññîâ è ïàðàëëåëåé ó÷àñòâóþò â îáùèõ
äåëàõ èëè ïðîåêòàõ;
• äåòè íà ïåðåìåíàõ ñâîáîäíî ïåðåäâèãàþòñÿ ïî øêîëå,
áåãàþò è èãðàþò â ïîäâèæíûå èãðû;
• ó÷àùèåñÿ íå áîÿòñÿ çàõîäèòü â êàáèíåò äèðåêòîðà;
• ó÷àùèåñÿ äîâåðÿþò ïåäàãîãàì;
• äåòè ÷àñòî ñàìîñòîÿòåëüíî èíèöèèðóþò äåëà;
• äåòè ÷àñòî âûðàæàþò ïðîáëåìó â õóäîæåñòâåííîé, 
òâîð÷åñêîé ôîðìå è ðàçìåùàþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ 
â ïðîñòðàíñòâå øêîëû

• ïðèâëåêàåò ïåäàãîãîâ ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, íî ïîíèìàåò, 
÷òî íå âñå õîòÿò ó÷àñòâîâàòü â ýòîì ïðîöåññå;
• ïîääåðæèâàåò íåçàâèñèìîå è òâîð÷åñêîå ïîâåäåíèå ñêîðåå,
÷åì êîíôîðìíîå;
• îäèíàêîâî ïðèâåòñòâóåò âçðîñëûõ è äåòåé;
• ïîîùðÿåò èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãîâ, èõ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïîèñê; 
• ðóêîâîäèòåëþ íðàâèòñÿ, êîãäà ê íåìó â êàáèíåò ïðèõîäÿò äåòè


