
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2009
116

ÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÀÉÒ: 
êàê ðåàëèçîâàòü îáðàçîâàòåëüíûé çàêàç 
íà îñíîâå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ

Åâãå�èé À�àòîëüåâè÷ Ðó��åâ
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Ñîâðå�å��ûå øêîëû ðàáîòàþò â óñëîâèÿõ �îð�àòèâ�îãî ïî�óøåâîãî ôè�à�ñèðîâà�èÿ
è ñâîáî�û âûáîðà ðî�èòåëÿ�è îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ. Â ñâÿçè ñ ýòè� ñàéò
øêîëû — ýòî è�ñòðó�å�ò ïîèñêà áó�óùåãî �åñòà îáó÷å�èÿ ðåá¸�êà. Ñ ðàçâèòèå�
È�òåð�åòà ó ëþáîãî îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ ïîÿâèëàñü �îïîë�èòåëü�àÿ
âîç�îæ�îñòü çàÿâèòü î ñåáå, ñâîèõ êî�êóðå�ò�ûõ ïðåè�óùåñòâàõ øèðîêîé àó�èòîðèè. 

● миссия учебной организации ● организационная культура ● профессионализм
учителя ● автономия ● конкурентные преимущества ● аутентичность
образования

фессиональных совещаниях, педагогичес-
ких советах. Понятно, что если озвучива-
ется одно, а поощряется другое — педа-
гоги остаются в потёмках. Если приветст-
вуются победы учеников в олимпиадах,
то таким образом поощряется индивиду-
альная работа с ними, способность педа-
гога не только научить решать задачи по-
вышенной сложности, но и выработать
у школьников стрессоустойчивость. Самое
главное, понять, чего вы хотите как руко-
водитель. Можно одновременно поощрять
работу с родителями, привлекая их к ре-
шению проблем школы, достижение высо-
кого уровня знаний учащихся, социальную
активность педагога — участие в профес-
сиональных объединениях и конкурсах,
публикацию методических разработок.
Возможна выработка собственного про-
фессионального стандарта — системы

Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà 
êàê êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî 

Образовательный результат —
прямое следствие организационно-
го поведения руководителя и пер-
сонала школы. Организационная
культура создаётся и регулируется
экономическим механизмом —
поощрением желаемого в профес-
сиональной деятельности и её ре-
зультатах. Деньги не мотивируют
к деятельности, но служат рыча-
гом воздействия на поведение пе-
дагогов. Начисляя надбавки, руко-
водитель тем самым показывает,
что` он приветствует со стороны
педагогов. Результат достигается
в том случае, когда ориентиры
и ценности озвучиваются на про-



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2010
117

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

грейдов, на основе которых администрация вы-
двигает педагога на более высокую квалифика-
ционную категорию. 

Профессиональный стандарт педагога в совре-
менной школе включает: знание психологии
(умение определить без посторонней помощи
способности ученика, подобрать методы, адек-
ватные его уровню и запросу; способность ви-
деть рост школьника и его перспективы, ак-
тивное использование качественного оценива-
ния; понимание причин поведения); методиче-
скую грамотность (владение широким спект-
ром методов, способов и технологий обучения;
способность самостоятельно проектировать ка-
чество и подбирать средства для его достиже-
ния; умение вовлечь учащихся в коллективную
деятельность и организовать индивидуальную
поддержку или работу с отдельным ребёнком);
профессиональные навыки в работе с людьми
(критическое мышление; коммуникабельность,
умение сформулировать проблему, поддержать
дискуссию, задать вопрос; умение выразить
идею, её реализовать и описать собственный
опыт; планирование и проектировочные уме-
ния; анализ, рефлексия, коррекция, профессио-
нальная гибкость; способность выполнять од-
новременно несколько ролей в группе; умение
работать в автономном режиме); личностные
качества (скромность и любознательность;
инициативность и исполнительность; предан-
ность школе, широкий кругозор и эрудиция,
высокий культурный уровень).

В современных условиях основная проблема
заключается не во внедрении новой системы
оплаты труда, а в том, чтобы определиться —
за что платить. За что вы доплачиваете, на то
вы и ориентируете педагогов. Например, систе-
ма грейдов для учителя, работающего в стар-
шей школе, может быть такой: базовый ок-
лад — владеет содержанием и способен его
передать детской аудитории; базовый оклад
плюс надбавка первого уровня — может пере-
давать содержание в зависимости от потребно-
стей школьника: литературу для ученика с ма-
тематическими способностями, будущему абиту-
риенту филологического факультета университе-
та, учащемуся, желающему освоить основы
стихосложения; надбавка второго уровня —
умение педагога преподавать различные пред-
меты на различных уровнях: английский —
элементарный, средний, продвинутый, матема-

тику или любой другой предмет на ино-
странном языке, способность педагога
выполнять заказ учеников, вместе
с ними ставить и решать проблемы; над-
бавка третьего уровня — способность
решать сложные, нетипичные задачи,
работать с детьми, обладающими раз-
личными способностями. 

В последнее время, работая в системе
повышения квалификации, замечаю, что
участники курсов в ходе деловых игр не-
редко в качестве решения предлагают ва-
риант — «работа психолога». Складыва-
ется впечатление, что психологи могут
решить любую задачу. Но ведь и квали-
фикация педагога предполагает психоло-
го-педагогические знания. Бесспорно, пе-
дагогов-уникумов, которые могут органи-
зовать работу с родителями, быть асами
во внеклассной работе, вести самостоя-
тельный поиск и осваивать новые мето-
ды, добиваться того, что их ученики до-
стигают выдающихся результатов, не бы-
вает много. Но если такие учителя есть,
то и получать они должны бо`льшую
в сравнении с остальными зарплату. 

Ошибка многих руководителей заключа-
ется в том, что они не стремятся к экспе-
риментам и не поощряют профессиональ-
ный поиск учителей, предпочитают идти
путями, проторенными другими людьми.
Например, уже давно доказано и показа-
но, что язык — это средство коммуника-
ции и осваивается он в общении. Во мно-
гих образовательных учреждениях грам-
матика составляет первооснову. При этом
почти не осваивается твиннинг, когда на
занятиях осваивается одновременно не-
сколько иностранных языков. Присутст-
вие в аудитории преподавателей разных
языков позволяет сравнивать эти языки,
увидеть их сходства и различия. Дети
развиваются, осваивая культурные разли-
чия. Педагоги совместно выстраивают
учебные планы и согласуют действия, ос-
ваивают с помощью коллег другие языки.
Не конкурентное ли это преимущество
школы? Профессиональное развитие плюс
интенсивное усвоение языка — несколько



вильно. Ведь именно под воздействием ор-
ганизационной культуры в человеке форми-
руются те или иные ценностные установки.
Родители, осознающие значимость не толь-
ко качественного преподавания математики,
но и отношений, которые складываются
в школе, скорее, выберут школу, где их
ребёнок сможет участвовать в выработке
общих норм, где он не станет заложником
стандарта, написанного под «чужой» заказ.
Делается ли это в школе, на сайте кото-
рой отсутствие информации о методах обу-
чения и образовательной деятельности ком-
пенсирует портрет руководителя на фоне
истории школы? Если ресурс в сети Ин-
тернет не содержит ни строчки, кто цели
образования в учебном процессе реализует,
то современна ли эта школа? 

Содержание сайтов, образовательных уч-
реждений, представленных в Интернете,
мало чем отличается — будь-то школа,
гимназия или лицей. Хорошим тоном ста-
ло приводить в пример модель одной
школы — пусть и весьма успешной,
а потом добровольно-принудительным
способом клонировать её в масштабах
всей страны, что заведомо неверно —
и дети отличаются, и педагоги в школах
разные работают, и руководители разные.
Согласиться с привилегией одних — быть
эталоном, опыт которых стоит осваивать,
а других — принимать пусть и успешный
опыт, но чужой, «не родной», нельзя.
Мне симпатичнее многообразие. 

Если мы строим гражданское общество,
то у наших сограждан, в данном случае
родителей, должен быть выбор. А, следо-
вательно, необходимо, чтобы школы раз-
личались по целям, методам, содержанием
образования. 

Многие школы выкладывают многочислен-
ные работы учеников на своих сайтах.
Но относиться к этому следует осмыслен-
но. Ведь результаты (буквально) ученичес-
кого труда — это не только победы
в олимпиадах, о которых чаще всего идёт
речь на страницах сайтов. Это и презента-
ции, сканированные копии художественных

увеличивает временны`е затраты, но и резуль-
тат того стоит. Другой вариант — изучение
иностранного языка с помощью интернет-тех-
нологий. Такой подход находит широкое рас-
пространение в учебных заведениях Европы.
Дети одновременно осваивают два иностран-
ных языка и обучают своему родному носите-
лей другой культуры. В этом случае подспуд-
но решаются и задачи воспитания, формирует-
ся организационная культура, ориентированная
на развитие детей и взрослых. 

Ðîññèéñêèå øêîëû â ñåòè Èíòåðíåò

Я провёл исследование сайтов образователь-
ных учреждений и пришёл к некоторым выво-
дам: во-первых, сайты не только раскрашены
в разные цвета, но и отличаются содержатель-
но, во-вторых, стильный сайт ещё не гаранти-
рует интересного содержания образования и не
отражает в полной мере деятельность образо-
вательного учреждения, но о вкусе руководи-
теля свидетельствует. А если он присущ пер-
вому лицу, то, думаю, и в работе с людьми
наверняка проявляется. 

На сайтах в качестве символов в основном
доминируют солнышко, книга и радуга. Такая
ограниченность удивляет, ведь источников, ко-
торые могут помочь в создании фирменного
стиля в открытом доступе стало значительно
больше. Однако многие образовательные уч-
реждения, по-прежнему, не придают значение
символике, не понимают, что именно символи-
ка должна отражать ценности, которые при-
вивают детям, основную идею школы и её ор-
ганизационную культуру. Почти нет слоганов,
показывающих, на какие этические и нравст-
венные нормы школа ориентирует учени-
ков — на честь, любовь, благородство, доб-
роту или, например, на высокий уровень ма-
тематических знаний, и при этом полное без-
различие к окружающим. Какой вклад вносит
образовательное учреждение в развитие таких
качеств школьников, как ответственность, ува-
жение к правам других людей, любовь
к близким? Отдавать эту проблему на откуп
родителям, на мой взгляд, было бы непра-
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работ учеников, сочинения, фотографии из ла-
бораторий, где ученики совместно с учителями
проводят эксперименты по физике, химии.
То есть работу с детьми нужно представить
так, чтобы можно было увидеть, как учебный
процесс организован, какой деятельностью уче-
ники охвачены. Можно, конечно, изучать точ-
ные и естественные науки на пальцах или с по-
мощью коллекции цифровых ресурсов, только
уровень практических навыков при этом будет
низким. 

Не нужно иметь специального педагогического
образования, чтобы понять по информации
в сети Интернет, что в той или иной школе
в работе с ребёнком могут предложить: созда-
ны ли условия для физического развития (есть
ли спортивный зал), развивают ли мелкую мо-
торику, организованы ли уроки труда и худо-
жественного творчества, учат ли работать не
только головой, но и обустраивать быт (рабо-
тают ли мастерские или со второго класса са-
жают за компьютер, изучают иностранный
язык, а потом купают в бассейне). 

В некоторых образовательных учреждениях
учат читать книжки на родном языке, сопос-
тавлять тексты разных авторов (российских
и зарубежных) по одной тематике, создавать
свой текст, переходят с родного языка на ино-
странный. Из той же серии — индивидуализа-
ция с первого класса, а то и с детского сада.
Но индивидуальность проявляется в общении
и познаёт себя человек в общении с другими
людьми, а у нас в некоторых школах вполне
здоровым детям предлагают индивидуальный
учебный план с начальной школы. На мой
взгляд, не мешало бы вначале научить детей
совместному существованию, умению общаться
с другими людьми. Именно поэтому групповые
формы обучения в начальной школе предпочти-
тельнее, чем на старшей ступени. А тенденция
в последнее время намечается тревожная —
заключить договор с родителем с первого клас-
са, а потом чуть ли не к запуску в космос ре-
бёнка готовить. Но что будет с ним в буду-
щем, если жить среди других он не научился
или его не научили. Ему же предстоит дальше
учиться, работать в организации, где он каж-
дый день будет общаться с людьми.

Что заметил ещё в сети Интернет? Очень мало
ярких школ с оригинальными идеями. Постепен-

но лидеры инновационного образования,
как это ни печально, уходят от нас. По-
коление людей, открывших российскому
учительству педагогику сотрудничества
и слово «инновации», теряем безвозврат-
но. Кто приходит им на смену? Какие
новые школы появляются? Если раньше,
даже в отсутствие Интернета, можно бы-
ло смело говорить об авторских учебных
заведениях и ярких директорах, то сего-
дня в образовании таких людей явно не
хватает. Как, впрочем, и ярких школ.
Зададимся вопросом: может ли появиться
самостоятельность, ответственность, уме-
ние делать выбор, гражданская позиция
в «серых» стенах школы со стандартным
набором предметов, где нет ничего кроме
пресловутых табличек с названием каби-
нетов и стендов в повелительно-запреща-
ющей манере, информирующей о прави-
лах поведения, и где всё решает завуч,
учитель, родитель и директор? 

Àóòåíòè÷íîñòü êàê îñíîâíîå óñëîâèå
àâòîíîìèè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

Одна из задач развития образования на
современном этапе — это сохранение
принципа вариативности образовательных
учреждений и поощрение к этому их ру-
ководителей. Не может быть образова-
тельное учреждение автономным, если
оно не автономно в отношении содержа-
ния образования, то есть не обладает
правом вырабатывать содержание. 

В условиях вариативности образователь-
ных учреждений главная задача коллек-
тива любой школы — это достижение
аутентичности, то есть соответствия обе-
щаемого (заявляемого) и получаемого.
Родители выбирают образование ребёнку
и передают его в руки педагогов в соот-
ветствии с выбором. Таким образом,
школа получает кредит доверия. Возни-
кает реальная конкуренция между обра-
зовательными учреждениями и возмож-
ность выбора. Но может ли быть конку-
ренция между школами с одинаковым
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иные приоритеты поддержки поведения
и деятельности со стороны педагогов, ска-
жем, проблемно-ориентированный подход
к разрешению профессиональных проблем,
работа педагогических команд под задачу,
новые методы или технологии обучения.
Конечно, стратегическое планирование со-
держит элемент риска — насколько те
или иные технологии будут восприняты
учителями и востребованы родителями
школьников. Но разве не в этом заклю-
чается содержание управления в совре-
менной школе? Разве не задача умелого
руководителя видеть перспективы, моти-
вировать учителей и добиваться желаемо-
го? Миссия школы содержит не только
ответ на вопрос — ради чего мы все
здесь работаем, но и передаёт её уникаль-
ность, тесно связана с методами и подхо-
дами в работе с детьми и весьма конкрет-
ными ценностями. Так формируется орга-
низационная культура. Приведу примеры
такой связи (см. табл.).

содержанием образования? А если школы не
отличаются — в чём смысл подушевого фи-
нансирования? В чём смысл автономии?
В связи с этим, насколько обещанное соответ-
ствует результату, настолько внешкольное со-
общество образовательному учреждению дове-
ряет. Не получают родители желаемого — де-
лают выбор в пользу другого образовательного
учреждения, школа теряет ученика, а значит,
и деньги. Рано или поздно родители найдут
такое образовательное учреждение, где если не
удовлетворят амбиции, то, во всяком случае,
выслушают, а, может быть, и заинтересуются
мнением в отношении учебного плана. 

Как добиться аутентичности? Прежде всего,
повышая уровень организационной культуры.
Этот процесс включает: разработку управлен-
ческой командой миссии и стратегии на бли-
жайшие пять лет (так сложилось в российском
образовании), управление изменениями. В этот
период могут меняться стандарты профессио-
нального поведения учителей, то есть появятся
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Ìèññèÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà øêîëû

Õàðàêòåðèñòèêè Øêîëà ðîñòà Øêîëà
èíäèâèäóàëüíîñòè

Øêîëà çäîðîâüÿ Ïîëèêóëüòóðíàÿ
øêîëà

Ïðåäñòàâëåíèå
î êà÷åñòâå
îáðàçîâàíèÿ

Óìåíèå ñâîáîäíî ðàç-
ëè÷àòü è ïîëüçîâàòüñÿ
ÿçûêîì îñíîâíûõ ó÷åá-
íûõ äèñöèïëèí  (ìàòå-
ìàòèêè, ôèçèêè, õèìèè,
ðîäíîãî è èíîñòðàííî-
ãî ÿçûêà è ò.ä.) â ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ïîíèìàíèå è ïðèíÿòèå
ñåáÿ è äðóãèõ ëþäåé,
óìåíèå äåëàòü âûáîð,
ñòàâèòü öåëè è âûáè-
ðàòü ñðåäñòâà

Çðåëîñòü ÷åëîâåêà 
íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ
ðàçâèòèÿ

Ïëàíåòàðíîå
ìûøëåíèå 

Êðèòåðèè
îöåíèâàíèÿ,
îñíîâàíèÿ
ìîíèòîðèíãà

— Ïîíèìàíèå ó÷åáíî-
ãî ñîäåðæàíèÿ;
— óðîâåíü îáó÷åííî-
ñòè;
— óìåíèå ðåøàòü
ñòàíäàðòíûå çàäà÷è
è ïðèìåíÿòü çíàíèÿ
â íåñòàíäàðòíûõ
ñèòóàöèÿõ

— Ëè÷íîñòíàÿ ïîçèöèÿ
è îòíîøåíèå ê èçó÷àå-
ìîìó ìàòåðèàëó;
— ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ñóæäåíèé;
— ôóíêöèîíàëüíàÿ
ãðàìîòíîñòü

— Óðîâåíü ôèçè÷åñ-
êîãî çäîðîâüÿ;
— îáùåñòâåííàÿ
àêòèâíîñòü;
— óìåíèå ïîñòàâèòü
ïðîáëåìó è å¸ ðåøèòü;
— ïîçèòèâíîå ìûø-
ëåíèå, àäåêâàòíàÿ
ñàìîîöåíêà

— Äèàëåêòè÷åñêèé
ïîäõîä ê ñîäåðæàíèþ
îòâåòîâ;
— âûñîêèé óðîâåíü
ãðàìîòíîñòè â ïèñü-
ìåííîé è óñòíîé ðå÷è;
— âûñîêèé óðîâåíü
çíàíèé â îáëàñòè êóëü-
òóðíûõ ðàçëè÷èé, ãåî-
ãðàôèè è ñòðàíîâåäåíèÿ
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Õàðàêòåðèñòèêè Øêîëà ðîñòà Øêîëà
èíäèâèäóàëüíîñòè

Øêîëà çäîðîâüÿ Ïîëèêóëüòóðíàÿ
øêîëà

Ìåòîäû
è òåõíîëîãèè
îáó÷åíèÿ 

— Êëàññíî-óðî÷íàÿ
ñèñòåìà;
— ïîòî÷íîå îáó÷åíèå;
— áðèãàäíî-ëàáîðà-
òîðíûé ìåòîä;
— êîíñóëüòàöèè

— Ïîãðóæåíèå;
— ïðîåêòû;
— øêîëüíûé òåàòð;
— èíäèâèäóàëüíûé
ó÷åáíûé ïëàí;
— ïàðê îòêðûòûõ ñòó-
äèé;
— îáó÷åíèå â ðàçíî-
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ;
— äèñêóññèè;
— ìàñòåðñêèå;
— ñîöèàëüíàÿ ñòàæè-
ðîâêà;
— ó÷àñòèå â îáùåñò-
âåííîé ýêñïåðòèçå
øêîëû;
— ïóáëè÷íûé ýêçàìåí

— Ñîöèàëüíîå ïðîåê-
òèðîâàíèå;
— êîëëåêòèâíûå
òâîð÷åñêèå äåëà;
— øèðîêèé ñïåêòð
êðóæêîâ è êëóáîâ, â òîì
÷èñëå òàíöû, ôåõòîâà-
íèå, ïëàâàíèå, ë¸ãêàÿ
àòëåòèêà, âîëåéáîë,
ôóòáîë è áàñêåòáîë;
— áðåéíã-ðèíãè, èí-
òåëëåêòóàëüíûå ìàðà-
ôîíû, îëèìïèàäû,
êîíêóðñû;
— ïîåçäêè è òóðïî-
õîäû

— Ìåæêóëüòóðíîå
îáó÷åíèå;
— âíåàóäèòîðíûå
ìåòîäû;
— E-òâèíèíã; 
— ôèëîñîôñêàÿ ñðåäà;
— ìåòîä «ñâîáîäíûõ
òåêñòîâ»;
— îáó÷åíèå íåñêîëü-
êèì èíîñòðàííûì
ÿçûêàì;
— ìàéåâòèêà

Ñîäåðæàíèå
ïðîôåññèîíàëèçìà
ïåäàãîãà

— Ãëóáîêèå çíàíèÿ
â ïðåäìåòíîé îáëàñòè;
— àêàäåìè÷åñêèé
ñêëàä óìà;
— ðàçóìíàÿ òðåáîâà-
òåëüíîñòü, ñòðîãîñòü,
äèñöèïëèíèðîâàí-
íîñòü

— Ñàìîìîòèâàöèÿ; 
— óìåíèå äåëàòü
âûáîð;
— óìåíèå ðàáîòàòü
â êîìàíäå;
— òüþòîðñêàÿ ïîçèöèÿ; 
— ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ãèáêîñòü

— Îðãàíèçàòîðñêèå
ñïîñîáíîñòè;
— âñåñòîðîííå ðàç-
âèòèå;
— óâëå÷¸ííîñòü
ïðåäìåòîì

— Òåðïèìîñòü ïî îò-
íîøåíèþ ê ïðåäñòàâè-
òåëÿì ðàçëè÷íûõ
êóëüòóð;
— ãóìàíèòàðíûé
ñêëàä óìà;
— êîììóíèêàáåëü-
íîñòü

Äîìèíèðóþùèå
íîðìû ïîâåäåíèÿ

— Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
àâòîíîìèÿ;
— ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè â îáëàñòè
íàó÷íûõ çíàíèé;
— îðèåíòàöèÿ íà îñ-
âîåíèå íîâûõ òåõíî-
ëîãèé îáó÷åíèÿ
è ïåðåäà÷ó çíàíèé;
— ñîîòâåòñòâèå
ïëàíèðóåìîãî
è ðåçóëüòàòîâ;
— ïðèâåðæåííîñòü
ñëîãàíó «çíàíèå
ñèëà — à íåçíàíèå —
òüìà»

— Êîëëåêòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå;
— «ìîçãîâûå øòóðìû»,
ïðîáëåìíûå ïåäàãîãè-
÷åñêèå ñîâåùàíèÿ;
— ïîîùðåíèå ó÷àñòèÿ
â ôîðóìàõ, êðóãëûõ
ñòîëàõ è îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà
ñ èõ èñïîëüçîâàíèåì;
— ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå ê èíòåðåñàì
è îáðàçîâàòåëüíûì ïî-
òðåáíîñòÿì ðåá¸íêà;
— ïîîùðåíèå íåîäè-
íàêîâîñòè ïîâåäåíèÿ,
ñïîñîáîâ îñâîåíèÿ
çíàíèé, ïîçíàíèÿ èí-
äèâèäóàëüíîñòè;
— ïåäàãîãèêà ñîòðóä-
íè÷åñòâà;
— ïðèâåðæåííîñòü
ñëîãàíó «ÿ ëþáëþ ñëî-
íîâ ëþáûõ — êðàñíûõ,
æ¸ëòûõ, ãîëóáûõ.
Ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå
ñëîí — âñåõ öâåòîâ —
ñî âñåõ ñòîðîí»

— Ñîöèàëüíàÿ àêòèâ-
íîñòü ïåäàãîãîâ;
— ðàñøèðåíèå ãðà-
íèö ó÷åáíîãî ïðîñò-
ðàíñòâà; 
— ïðèâåðæåííîñòü
ñëîãàíó «Â çäîðîâîì
òåëå — çäîðîâûé äóõ»

— Ïðåäñòàâèòåëüíûé
âíåøíèé âèä;
— àêöåíò íà ðàçëè÷è-
ÿõ êàê îòëè÷èòåëüíûõ
îñîáåííîñòÿõ;
— ãîñòåïðèèìñòâî,
îòêðûòîñòü ê îáùå-
íèþ;
— ïðèâåðæåííîñòü
ñëîãàíó «Íåò õîðîøèõ
è ïëîõèõ êóëüòóð —
åñòü ðàçíûå»



щихся людей, когда-то учившихся в её
стенах. Потребители на такое образование
наверняка найдутся тоже, потому что сами
родители учились в такое время, когда
у всех было всё одинаково, но многие из
них стали вполне успешными людьми.
Другое дело, что не все родители сегодня
на это согласны. 

Уникальность может быть в её академиче-
ских традициях, количестве чемпионов ми-
ра и Европы в отдельных видах спорта,
выращенных в её стенах, сотрудничестве
с другими образовательными учреждения-
ми — за рубежом или в России — на-
пример, по продуктивному обучению, сво-
бодной педагогике. И это скажет о школе
гораздо больше, чем если она назовёт
количество выпущенных медалистов или
результаты по ЕГЭ. 

Сегодня уже вряд ли можно назвать
уникальными детские парламенты, победы
школьных команд в олимпиадах по пред-
метам и тем более сайты школ, где ин-
формация подана по шаблону: история,
новости, методические разработки учите-
лей, администрация. До личности ли в та-
кой школе? Интерес полагаю, может
представлять информация о хобби руково-
дителя и педагогов. Ведь, увлечённый че-
ловек способен свернуть горы, а учитель
прежде всего передать свою увлечённость
ученикам. 

Что может предложить ученику школа:
клубы по интересам, Дни школы, встречи
с интересными и известными людьми,
обучение у авторов учебников, зимние
и летние лагеря, школьное радио, телеви-
дение, занятия в учебных лабораториях,
стажировки на предприятиях и в компа-
ниях города или села. Становится ли ре-
бёнок в школе взрослым? Развивается ли
социально? Об этом и нужно писать на
сайте школы, для того, чтобы показать
конкурентные преимущества, результаты
работы и достижения педагогической
деятельности, уровень организационной
культуры. ÍÎ

Бесспорно, отличия организационной культу-
ры могут быть и другими, об этом на стра-
ницах журнала, в статьях автора написано не
раз, а оценка организационной культуры от-
дельного образовательного учреждения поз-
воляет выделить её конкурентные преимуще-
ства. Соглашусь с тем, что возможны другие
варианты — бывают и другие образователь-
ные учреждения, где, возможно, над созда-
нием организационной культуры работают
долго и целенаправленно.

×òî ñòîèò â ñåòè Èíòåðíåò ïîêàçàòü, 
à ÷òî ïîêàçûâàòü íå ñòîèò

Должностные инструкции, положения об ор-
ганах управления, правила поведения и ко-
дексы, за что и кому доплачивают — это
информация для внутреннего пользования.
А вот работы учеников, фотографии школь-
ных событий, не имеющих аналогов в других
учебных заведениях, свидетельствуют о креа-
тивности педагогического коллектива, о том,
что в школе подобраны и расставлены уни-
кальные педагогические кадры. Конечно, если
родители заинтересованы в весьма конкрет-
ном содержании образования — хорошей
филологической подготовке для поступления
на факультет иностранных языков, математи-
ческой — на мехмат МГУ, то, безусловно,
искать они будут соответствующую школу —
на то имеют право. 

На мой взгляд, хорошая школа — это сов-
сем не знания в узкой области, ограничиваю-
щие в познании ребёнка, скорее — это обу-
чение социальным навыкам, коммуникации,
работа со способностями, совместная деятель-
ность взрослых и детей. Человек живёт
в мире среди других людей, поэтому участие
в сборах, совместном планировании — всё
это способствует социальному становлению
личности. 

Если показать нечего, гораздо честнее ска-
зать о том, что школа не готовит гениев,
но при этом назвать несколько имён выдаю-
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