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воспринимается сообществом практиков,
как данность — как температура тела, как
воздух, которым дышим и о которых нече-
го лишний раз думать. Зачем «на пустом»
месте теоретизировать, а уж тем более
с этой данностью работать? Но это до тех
пор, пока ничего не случилось. Как только
что-то случится, мы начинаем срочно
«укреплять» дисциплину. 

Âàæíåéøàÿ 
âîñïèòàòåëüíàÿ 

êàòåãîðèÿ 

…Откровенно признаюсь: я не знаю, на-
сколько этот школьный феномен исследо-
ван современными учёными. Например,
в последнем академическом учебнике
для педагогов «Общие основы педагоги-
ки» (2006 г.) под редакцией академиков
В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской,
Н.Д. Никандрова раздела «Дисциплина»
вообще нет, да по-моему и само слово
нигде не упоминается… Видимо, и совре-
менным теоретикам педагогики эта про-
блема неинтересна. Зачем ею заниматься?
Гораздо интереснее рассуждать о воспита-
тельных системах, о новейших образова-
тельных технологиях, чаще всего о наших
же, отечественных, только с большим
опозданием вернувшихся в российскую
школу. Я же, как практик, как бывший

«Ñкучная это тема», — скажут на-
верняка многие мои коллеги.
Возможно, они правы. Конечно,
веселее изобретать новые звонкие
слоганы: «пространство детства»,
«организационная культура»
и так далее. Всё это, разумеется,
имеет свой смысл. Но для неис-
кушённого в науке школьного
учителя, а уж тем более ученика,
границы этих понятий настолько
размыты и в общем далеки
от практики, что их можно услы-
шать разве что на казённом пед-
совете или на курсах повышения
квалификации. А школьники
о них и не подозревают.

По большому счёту «пространство
детства» — это образное опреде-
ление среды обитания детей, среды
в той или иной степени педагоги-
зированной, культурной. В этой
среде растут наши многострадаль-
ные ученики, здесь соседствуют
требования и их исполнение, спра-
ведливость, а нередко и бесправие.
В этой среде сверхпривычным по-
нятием стало такое, как дисциплина
школьника, школьная дисциплина.
(Discipliha — от латинское обуче-
ние, воспитание). Это понятие 
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директор школы, уверен, что дисциплина —
важнейшая, актуальнейшая, педагогическая,
воспитательная категория. Именно она сто-
ит у истоков воспитания таких качеств, как
ответственность, нравственность человека,
а в целом — правовое сознание граждан на-
шей страны. Сегодня наши граждане совсем
запутались в вопросе, какое же общество мы
построили? Поэтому на всероссийском авгус-
товском педсовете самое время поразмышлять
о школьной дисциплине, о её месте в жизни
ребёнка, школы и страны.

Проблеме дисциплины придавали первостепен-
ное значение все великие педагоги, всех эпох
и режимов. Она всегда была дискуссионной.
Во-первых, потому, что дисциплина — это то,
с чем ребёнок не рождается, то, чего в нём
от природы нет, а то, что необходимо в него
«вложить» воспитанием. Дисциплинирован-
ность детей и дисциплина в школе — всегда
результат воспитания, который очень ва-
жен для характеристики детей и оценки
школы. Это действительно «температура
школьного тела», сигнализирующая о его здо-
ровье или о болезни. Мнение о том, что
в этой школе или классе «нет дисциплины»,
звучит в устах родителей, как приговор: это
плохая школа и плохой класс, туда ребёнка
отдавать не следует. 

Во-вторых, дискуссионность понятия «дисцип-
лина» (определённый порядок, следование нор-
ме) часто воспринимается людьми, как проти-
вопоставление свободе, ограничение, принуж-
дение, лишение человека чего-то. К сожале-
нию, и у большинства учителей и школьников
слово «дисциплина» ассоциируется с запрета-
ми, наказаниями и потому часто вызывает от-
рицательные эмоции. Сегодня модно говорить
о гуманности и гуманизме, как синониме сво-
боды и отсутствия ограничений. Может быть,
поэтому в педагогической публицистике авторы
стесняются писать на эту тему. А зря. Реше-
ние вопроса дисциплины — это сохранение
детской, школьной свободы как главного ус-
ловия здорового развития ребёнка. Уверен:
дисциплина — общий, беспристрастный
и бескомпромиссный защитник всех жителей
школы. Постараюсь это доказать.

Как известно, существует четыре основных
способа дисциплинирования: болью и страхом;

честью и возвышением самолюбия, по-
рицанием, даже исключением из обще-
ства (тюрьма). Сторонники «свободного
воспитания» категорически отрицают са-
му попытку учителей специально зани-
маться воспитанием дисциплины, считая,
что это приведёт только к обратным ре-
зультатам: «сломает» детей. Американ-
ский педагог-исследователь Александр
Нилл утверждал, что ребёнок сам на-
учится дисциплине, если организовать
его жизнь правильно, то есть дать ему
возможность заниматься делом, отвеча-
ющим его желанию. Но много ли у нас
возможностей делать только то, что хо-
чется? Жан-Жак Руссо считал, что
в основе воспитания дисциплины лежит
«хорошо поставленная свобода». Ника-
ких искусственных, педагогически орга-
низованных запретов. «Молодые настав-
ники! — восклицал он. — Я вам про-
поведую трудное искусство — управ-
лять без предписаний, делать всё, ниче-
го не делая!». Образно, эмоционально,
но… Джон Дьюи также отрицал всякое
насилие, утверждая «чувство социально-
го сотрудничества и общности жизни»,
в основе которых лежат ум и разумно
организованный коллективный труд.
Но возможен ли «разумно организован-
ный труд» без соблюдения дисциплины?

«Äèñöèïëèíà åñòü ñâîáîäà…»

Наш отечественный педагог Пётр Фё-
дорович Каптерев придавал дисципли-
не большое значение. Её необходи-
мость он выводил из задач совместно-
го труда учителей и учеников: «Совме-
стная работа и жизнь многих невоз-
можны без определённого порядка.
Порядок есть дисциплина. Её зада-
ча — устройство личной жизни обра-
зуемого в школе в согласии с жизнью
других». И добавлял: дисциплина мо-
жет быть только выработанной всем
школьным сообществом. Великий со-
ветский педагог, один из основополож-
ников научной, природосообразной пе-
дагогики Антон Семёнович Макаренко,



роф последнего времени (исключая терро-
ристические акты): в основе каждой из
них — «человеческий фактор». Этим эв-
фемизмом вуалируется человеческое раз-
гильдяйство, иначе говоря — недисцип-
линированность. Руководители Саяно-
Шушенской ГЭС, как теперь всем изве-
стно, грубейше нарушили технологию ре-
монта и эксплуатации турбины. А попро-
сту многократно нарушили производст-
венную дисциплину — стержневое каче-
ство работника любой сферы и нравст-
венной личности. В итоге — загублено
75 человеческих жизней. В Перми руко-
водители клуба «Хромая лошадь» нару-
шили организационную и противопожар-
ную дисциплину. Итог — гибель более
150 человек. Надо ли дальше перечислять
причину трагедий? Она одна — отсут-
ствие дисциплины у людей, что во всех
случаях обернулось безнравственным, ци-
ничным, преступным поведением и траге-
дией. И после этого вы, господа либера-
лы, сторонники «свободного воспитания»,
будете продолжать работать за него, ут-
верждать, что детям всё позволено —
пусть «делают ничего не делая»? Если
да, то вы — звери, господа…

Äëÿ ÷åãî ïèøóòñÿ ïðàâèëà 
ïîâåäåíèÿ â øêîëå?

Давайте вернёмся к здравому смыслу на-
ших великих отечественных педагогов
и будем воспитывать строгую дисциплину
в детях. Феномен школьной дисциплины,
конечно же, сложен, многослоен, в нём
много значений. В дисциплине есть и по-
литический смысл: для ребёнка — это
первое соприкосновение с властью, кото-
рую олицетворяют учителя, воспитатели,
директор. Требование родителей часто
формально, родительское чадолюбие
нередко превозмогает здравый смысл,
а дети их требования просто не слышат.
В школе не слушаться учителя, не выпол-
нять его требования — опасно и с этой
опасностью надо как-то ладить, что-то
менять в себе. Так у ребёнка возникает
объективный мотив саморегулирования,

работавший, как известно, с категорией со-
циально травмированных детей, не мог
пройти мимо этой проблемы. Он утверж-
дал, что «дисциплина есть свобода, она
ставит личность в более защищённое,
свободное положение» (выделено мною. —
В.С.). А.С. Макаренко говорил, что дис-
циплина украшает коллектив, что детям на-
до гордиться дисциплиной. Ему принадле-
жит замечательная формула, снявшая про-
тиворечие между дисциплиной-свободой
и дисциплиной-запретом: как можно боль-
ше требовательности к человеку и как
можно больше уважения к нему.

Итак, обобщая всё это, можно заключить,
что дисциплина — понятие для школы за-
конное и необходимое. Она не только
не унижает ребёнка или педагога, а возвы-
шает обоих: это условие успешной совмест-
ной работы, это коллективная ценность,
которую необходимо созидать, беречь, всяче-
ски поддерживать. Но как с нею работать?
Как включить её в пространство школьной
свободы и права? Ведь наше общество хочет
построить правовое государство и воспитать
законопослушную личность. В чём же сущ-
ностный, потаённый смысл школьной дис-
циплины как правовой категории? И почему
она, эта ценность, существует у практиков
где-то на обочине педагогического сознания,
не включённая в повседневную школьную
жизнь? А ведь дисциплина — самый глав-
ный и эффективный воспитатель, в осо-
бенности в области нравственности
и правосознания. Убеждён: если мы, педаго-
ги, не воспитаем у школьника дисциплину,
есть опасность, что в обществе не вырастет
законопослушная личность, значит, не по-
явится и правовое государство.

Поэт Владимир Маяковский утверждал:
«Вырастет из сына свин, если сын свинё-
нок…». Применительно к дисциплине я ана-
логичных стихов не знаю. Но знаю опреде-
лённо: недисциплинированный ученик —
беда всей школы. Недисциплинированный
работник не нужен работодателю. А стране
он нужен? Вспомним большинство катаст-
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следовательно, самовоспитания. В дисципли-
не заключён и юридический, правовой смысл:
впервые ребёнок живёт по достаточно строгим
правилам взрослых, за нарушение которых
грозит наказание, часто публичное (в семье
и в детском саду всё было по-другому, не так
строго). И если рядом с этой властью, среди
этих законов ребёнку комфортно — он защи-
щён, его признаю`т и ценят, у него есть необ-
ходимое пространство для самовыражения, ко-
торое никто не нарушает, — то всё хорошо,
нормально и он ощущает себя свободным.
Значит, люди — товарищи, учителя и весь
окружающий мир к нему справедливы. Спра-
ведливость и защищённость — вот лакму-
совая бумажка благополучия хорошо органи-
зованной школьной среды, школьного право-
вого пространства для естественного, здо-
рового, гармоничного развития школьного
гражданина. А ведь в основе всего этого —
дисциплина. Впрочем, и взрослые воспринима-
ют законы, готовы им подчиняться тогда, ког-
да расценивают их, как справедливые. Любое
законодательство должно опираться
на прочную нравственную основу. Отмена,
например, смертной казни в стране восприни-
мается нашим населением отрицательно именно
потому, что это несправедливо: убийца остаёт-
ся жить, а жертвы его мертвы. Справедли-
вость власти и её законов формирует лояльное
отношение граждан как к самой власти, так
и к праву, воспитывает законопослушную дис-
циплинированную личность. В противном слу-
чае возникают отчуждение, оппозиция, право-
вой нигилизм. Известно, что у многих отече-
ственных диссидентов разлад с государством
начинался именно со школы: они с детства
привыкли всё отрицать, противостоят об-
ществу, ничего не созидая и ни за что не
неся ответственности.

И, наконец, дисциплина в школе — опти-
мальное условие для формирования здорового,
нравственного внутреннего мира ребёнка: со-
вести, стыда, достоинства, чести. Ведь если
окружающий мир ко мне жесток, бездушен,
несправедлив, мне остаётся одно: дерзить,
грубить, нарушать дисциплину. Ведь это всего
лишь — мой ответ на отношение ко мне, са-
мозащита, борьба за справедливость. Я прав,
а все неправы. Любая агрессия, утверждают
психологи, — это возвращённая боль. В ре-
зультате происходит тяжелейшая деформация

внутреннего мира ребёнка и, прежде
всего, деформация потребностно-моти-
вационной сферы, которая управляет
поведением человека. Искажаются мо-
тивы поведения, возникает разлад меж-
ду «хочу» и «должен». Растёт «горб»
в характере, а характер, как извест-
но, — «сгусток мотивов», — утверж-
дал известный советский психолог
С.Л. Рубинштейн.

Я глубоко уверен в том, что фундамен-
том, на котором держится школьный
уклад, основным законом, определяю-
щим качество школьного бытия, а вме-
сте с ним и статус ребёнка в системе
внутришкольных отношений, объектив-
но являются и должны неукоснительно
выполняться правила поведения
школьника, — ядро школьного зако-
нодательства. Это первая встреча мо-
лодого человека с законом, с долгом
и ответственностью как социальным
предписанием.

Читатель возразит: а как же устав
школы? Конечно, и устав. Но думаю,
что устав для ученика — то же самое,
что Конституция для нас, обывателей.
До неё, как до Бога — далеко,
а в быту действует масса неписаных
законов — нравственных, этических,
по которым живут дисциплинирован-
ные, нравственные, ответственные пе-
ред другими люди. И только это дела-
ет нашу жизнь спокойной, комфортной.
Как только какой-то подонок —
жертва «свободного воспитания», кото-
рому внушили, что ему «можно всё»,
нарушает эти неписаные законы, так
жизнь наша превращается в ад: наси-
лие, убийства, кражи и даже, как
в концлагере, — жестокие пытки. Всё
это — результат полного отсутствия
нравственности, в основе которой —
дисциплинированность, ответственность
за свои поступки.

Школьная дисциплина, материализован-
ная в правилах поведения, — рядом,
близко: на стенде, в устах педагогов,



всё, если это не нарушает прав дру-
гих». И потому школьники, конечно же,
должны эти правила знать, более того,
беспрекословно следовать и, что ещё важ-
нее, сами создавать новые правила, пи-
саные и неписаные, но одинаково необхо-
димые для изменяющейся жизни, забо-
титься об их соблюдении окружающими.
И хранить их как общую для всей школы
ценность. Например, правила о взаимопо-
мощи, дружбе, сочувствии, сопережива-
нии. Думаю, проблема подлинного школь-
ного правового воспитания кроется и в та-
кой задаче, как способность учителя во-
влечь каждого ученика, а точнее, каждого
члена школьного сообщества, будь то ре-
бёнок или взрослый, педагог или роди-
тель, в общую законотворческую работу.
Ведь только все субъекты образователь-
ного процесса, как мы сегодня говорим,
будут считать законы своими. И только
в этом случае будут их исполнять и тре-
бовать исполнения другими, так как есть
общий, коллективный договор, в кото-
ром учтены потребности, интересы
всех! «Я создаю правила своей жизни,
я их исполняю» — таким должен быть
нравственный императив правового со-
знания школьника. С решением этой за-
дачи, полагаю, во многом может быть ре-
шена и проблема подлинного детского са-
моуправления в школе. Не имитация бю-
рократических процедур, на что так щед-
ры придумщики «новых цивилизаций»,
а самоорганизация жизни. О том, как
создавать свои правила, очень чётко, ярко
и технологично рассказали американские
психологи Ли`са Кумекер и Джуан
Шейн1.

В практике же нашей отечественной шко-
лы произошло нечто противоположное:
игнорирование, отторжение, неприятие де-
тьми главного закона школы. Он превра-
тился в дубину над головой учеников
и воспринимается ими, как дубина. Пото-
му его нарушение в среде подростков

нарушением правил ученика попрекают, сты-
дят, наказывают, — словом, используют её,
но очень однобоко.

Задаю вопрос практикам: какое место зани-
мают правила для учащихся в регулировании
школьной жизни, в формировании правового
сознания школьников? Да и сознания самих
педагогов? Помнят ли ученики и учителя их
на память? Являются ли эти правила «внут-
ренними», то есть подлинными регуляторами
поведения детей? Согласитесь: к сожалению,
нет! Правила поведения не включены в под-
сознание детей как внутренний, автоматичес-
кий регулятор. Это означает, что ученики
живут на самом деле по иным правилам.
Не в этом ли корни правового равнодушия,
а то и правового нигилизма наших сограж-
дан, многим из которых «закон не писан»?
Ведь известно, что именно школа взращивает
в человеке как всё хорошее, так и плохое…

Почему так происходит? Причина кроется,
конечно же, в нас, педагогах, в нашей про-
фессиональной позиции. Это мы рассмат-
риваем правила и используемых их как ин-
струмент принуждения учеников, как
кнут, когда это нам нужно. И только
в этом качестве. Так зачем школьнику по-
мнить их, а уж тем более выполнять, отно-
ситься с уважением? По советам дедушки
Фрейда их нужно как можно быстрее вы-
черкнуть из памяти, из подсознания, как всё
негативное. Этого требует инстинкт самосо-
хранения школьника. 

На самом же деле любые законы человече-
ского общежития защищают человека,
как призваны защищать ребёнка и «Пра-
вила поведения школьника». Это его пра-
вила, не — «для него», а его собственные.
Они защищают, повторю, его пространство,
его свободу для самовыражения, самоут-
верждения, самореализации. Но при одном
условии: если они едины для всех и соблю-
даемы всеми.

В школе А.Н. Тубельского работал принцип:
«В нашей школе каждый имеет право делать
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считается едва ли не подвигом. Стукнул сосе-
да, нарисовал в туалете непристойность, со-
рвал урок, разбил окно — герой! Воспита-
тельный процесс, как известно, диалектичен,
средства воспитания можно повернуть остриём
как во благо воспитанника, так и против него.
Это не с ребёнком произошла беда — подме-
на смысла, а с нами. Произошла аберрация
педагогического зрения: не в ту сторону глаза
смотрят… И не то видят… Поэтому и дейст-
вуем мы с результатом «ровно наоборот».

Каковы причины подобной подмены ценнос-
тей? Как исправить ситуацию? Не берусь
ответить на эти вопросы строго рецептурно.
Напомню лишь несколько традиционных яв-
лений, которые все школьные жители наблю-
дают, но вряд ли о них задумываются, иначе
такого не было бы. 

Ïî÷åìó â øêîëå íåò 
«Ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ó÷èòåëÿ»? 

Äèðåêòîðà? 

В школьном коридоре висит обычно только
стенд с Правилами поведения школьников.
А почему рядом не висят Правила поведения
педагога («Кодекс педагогической чести»)?
А ведь декларируем равноправие, считаем
детей равноправными субъектами педагогиче-
ского процесса! Значит, мы демократичны
только на словах, а не на деле и только «для
себя»? Или считаем, что только дети обяза-
ны жить по правилам, а педагогам «закон
не писан»? Думаю, что подобная практи-
ка — убедительный ответ на тест о дейст-
вительном состоянии демократии в стра-
не: слышат ли на верхних и самых верхних
управленческих этажах мнение учителей,
да и просто жителей страны, её граждан? 

Сегодня практически любой школьник скажет,
что главные нарушители принципов школьной
справедливости — именно учителя. Конечно
же, они руководствуются при этом благом
ученика. Учительница физики в школе, где
я был директором, постоянно доводила неко-
торых старшеклассниц до слёз, добиваясь от-
менных знаний по физике. В перерыве она
подходила к плачущей школьнице и говорила
всегда одно и то же: «Вырастешь — спасибо
скажешь!». За что? За унижение предметом,

который, скорее всего, никогда не при-
годится этой девушке в жизни? Кстати,
учительница — очень хороший физик,
добросовестный работник, подготовила
многих победителей олимпиад по своему
предмету. Но хороший ли она педагог,
если руководствовалась святым для неё
принципом: все другие предметы можно
не знать, но физику любой ценой, даже
ценой унижения знать обязаны все.
Для их же счастья. И это убеждение
из неё не вытравить ни на каких «ди-
ректорских коврах»…

Так нужна ли демократия подобным
учителям? Нужны ли правила поведения
учителей? Нужен ли им Кодекс чести,
да ещё к тому же и вывешенный на
обозрение всем ученикам школы, кото-
рые, как известно, — самые строгие
и бескомпромиссные контролёры школь-
ной справедливости? Представьте себе,
если Кодекс будет начинаться так:
● ни при каких обстоятельствах не кри-
чать на ученика — это педагогическое
бессилие;
● не «хлестать двойками» — это ди-
дактическая некомпетентность;
● не приклеивать ярлыки: «тупица»,
«лодырь», «разгильдяй» — это педаго-
гическая невоспитанность;
● не жаловаться родителям — это мас-
кировка своего непрофессионализма. 

И так далее. Что при этом может про-
изойти? Да педагогическая катастрофа,
по мнению некоторых! Представляете:
встанет какой-нибудь худосочный Петя
Сидоров и, трясясь от собственной сме-
лости, заявит: «Глубокоуважаемая Ма-
рья Ивановна! Таким тоном разговари-
вать со мною Вы не имеете права: «Ко-
декс чести педагога», пункт 2, этаж 1,
простенок 4». И как на это реагировать
учителю? А на него, при этом не мигая,
смотрят ученики всего класса… Оби-
жаться? Наказывать ученика? За что?
Ученик ведёт себя в высшей степени
корректно. Он защищает себя и своё
человеческое достоинство, защищает
правовым путём, получив в своё распо-



ник провожает их на выходе матом,
а техслужащая — шваброй чуть ли не
поперёк спины? Вернусь снова к «школе
самоуправления» А.Н. Тубельского. В ней
было много законов: от школьной Кон-
ституции до положений о дискотеке,
школьном кафе, вандализме и т.д. По су-
ществу, они упорядочивали всё школьное
пространство, превращая его в правовое.
И эти законы разрабатывали сами
школьники вместе с педагогами — все
граждане школы, постоянно пополняя,
уточняя их в течение школьной жизни.
Демократия — это искусство договари-
ваться, умение самим строить свою жизнь
по законам гармонии. Власть (любая! на
любом уровне!) должна предоставить
для этих договоров площадки. В этом —
смысл правого пространства. Кстати,
в любой школе такие площадки есть:
школьные конференции, советы школы,
парламенты, наконец, педсоветы с присут-
ствием учеников, родителей, спонсоров. 

В школе Тубельского регулярно проводи-
лось тестирование, измеряющее «темпера-
туру школьного уклада», оценивающее
степень выполнения школьных законов,
отражающее рост правосознания учеников
и учителей. Кстати, учителям, по утверж-
дению самого директора, культура права
давалась труднее. Сильно тянуло «к куль-
туре власти» — к диктату, к наказанию.

Думаю, что полезно было бы вывесить
в школе и «Правила поведения родите-
лей». Это стало бы своеобразной «инст-
рукцией» родителям, как любить своих
детей, как к ним относиться. Интересно,
какие коллизии могут возникнуть в семье,
если возрастёт информированность детей
в области семейного права?

Ýôôåêò äåòñêîãî çàêîíîòâîð÷åñòâà 

Создание правил для учащихся, а тем бо-
лее целостного школьного законодательст-
ва не должно быть одноразовой повесткой
школьного парламента, конференции или
одного педсовета. Это — отдельное,

ряжение правовой инструмент самозащи-
ты. Происходит выдающаяся гражданская
акция: кроме отвлечённых законов химии,
физики, учитель и ученики получают нагляд-
ный урок гражданственности, верховенства
права и, следовательно, урок живой справед-
ливости! А Петя Сидоров — урок граждан-
ского мужества, который он, конечно же,
не забудет никогда. Можно даже предполо-
жить, что в глазах всего класса он на долгое
время станет героем, а это дорого`го стоит.

Далее. Почему рядом с «Правилами пове-
дения школьника» нет Правил поведения
директора школы? В нашем престол-Отече-
стве почему-то любой начальник получает
сакральный, почти мистический ореол безу-
пречности: «директор не опаздывает, а за-
держивается», он всегда прав, может иногда
и слукавить (и это ему простят). У нас
в золотой копилке фольклора есть даже по-
словица «Я — начальник, ты — дурак…».
Грубо, но иногда очень точно отражающая
«демократию отношений». Жаль такую
школу. к счастью, в большинстве школ не
так. Мы не зря называем директоров наци-
ональным достоянием страны, многие шко-
лы называем их именами. Ведь именно
от директора должна исходить та культура,
та аура добра, справедливости, защищённо-
сти, которая определяет уклад, дух, сам
воздух образовательного учреждения. В на-
ших школах директор прежде всегда был
«учителем учителей», а не расчётливым, хо-
лодным менеджером, чья функция расста-
вить «персонал по местам», «дать задания»,
«организовать контроль». Следовательно,
его высокая директорская миссия должна
быть где-то прописана и всем известна, —
для того, чтобы коллективными усилия-
ми её охранять, как коллективную «орга-
низационную культуру».

Если бы сегодня я был директором школы,
то обязательно вывесил бы правила
и для техперсонала. Скажите, что унесёт
из школы ребёнок в душе, если директор
и учителя что-то там толкуют про гуманизм,
уважение к достоинству школьника, а охран-
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постоянное направление педагогической рабо-
ты в школе, такое же важное, как качество
обученности, как воспитание трудовое, нравст-
венное, физическое. В начальных классах —
разработка устного кодекса элементарных ос-
нов этики поведения — умения дружить, ува-
жения к учителю, почтения к старшим, заботы
о девочках. Это возраст самый сензитивный,
благоприятный для «закладки» основ человече-
ской культуры. Психологи утверждают: если
это время упустить, — можно опоздать
навсегда.

В среднем звене — кодекс чести своего клас-
са в классном уголке. Уверен, что классные
уголки надо срочно вернуть в школы на своё
место, возвратив им и статус зеркала деловой
и духовной жизни классного коллектива. Слу-
чилось ЧП — драка или срыв урока, и класс-
ное собрание формулирует и записывает
в «уголок» правило: «Драка есть оружие ни-
щих духом!» «Срыв урока — это нарушение
прав учителя и 23-х школьников». Правила
классного сообщества растут, множатся,
«взрослеют» вместе с возрастом и зрелостью
учеников. С ростом одного лишь «классного
законодательства» можно достичь такого роста
и развития правового сознания подростков, ко-
торого не достичь классными часами с одной
лишь «говорильней».

Старшая школа — время самостоятельного
действия, время заботы и передачи своих пра-
вовых знаний другим: правовые отряды, волон-
тёрство, шефство и наставничество над младши-
ми. В городе Ижевске большой резонанс обще-
ственности вызвал «Правовой трамвайчик» —
обычный трамвай, который бегал по городу,
весь обклеенный рисунками, стихами, частушка-
ми на правовые темы. Сделали это старше-
классники из правового отряда 81-й школы.

Но детское законотворчество — полдела. Не-
обходимо, чтобы эти законы дети исполняли.
Вот тут-то для контроля за исполнением по-
лезно создать «надзорные органы». Ими мо-
гут и быть органы педагогического самоуправ-
ления: педсовет, совет школы, психологическая
служба, «телефон доверия». А рядом с ни-
ми — органы детского самоуправления —
школьные республики, парламенты, думы, ко-
торые часто просто не могут найти себе до-
стойного самостоятельного дела и только «хо-

дят к начальникам». Вот и пусть зани-
маются законодательством и защитой
учащихся от произвола старшеклассни-
ков, учителей и даже (!) иных родите-
лей. Пусть займутся шефством, настав-
ничеством, что всегда нравственно
и тех, и других воспитывает. Вспомним
«корешков-защитников» из старших ко-
лонистов, шефствующих над новеньки-
ми в колонии у А.С. Макаренко. Нако-
нец, пусть в школах будет школьный
суд (совет справедливых, суд чести).

Сегодня на всех программах ТВ идут
заседания судов. И эти передачи люди
охотно смотрят. Стало быть, они нуж-
даются в знании процедур судопроиз-
водства. Ещё больше в таком знании
нуждаются молодые люди, подростки.
Но школьный суд — не инструмент
устрашения. Я предложил одному ди-
ректору ижевской школы создать такой
орган, он со страхом отказался: «Вы
что, мы получили миллион, у меня хо-
рошая, тихая школа, в ней, слава Богу,
нет никаких ЧП». Это очень хороший,
умный директор. И он не виноват, что
видит в суде только инструмент наказа-
ния. У большинства из нас — традици-
онное представление о гражданско-пра-
вовом воспитании, которое мы видим
только в учебном предмете, в классных
часах и беседах на правовые темы.

Но детский суд был и работал в кол-
лективах великих педагогов — практи-
ков: у С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко,
даже у Януша Корчака — великого
гуманиста. У Я. Корчака в законода-
тельном кодексе, как известно, было
перечислено сто видов правонарушений
школьников, т.е. сто статей. Но только
одна из них предусматривала наказа-
ние, остальные девяносто девять пред-
писывали судьям требование простить
нарушителя дисциплины! Таким обра-
зом, Януш Корчак детским судом учил
детей не расправе, не мщению, а дис-
циплине (чего не надо делать)
и умению прощать! Не правда ли,
в наше жестокое время это совсем



Êóäà äåâàòü ñâîáîäó? 

Вслед за созданием правового простран-
ства с необходимостью встаёт главный
вопрос: куда девать свою свободу? 
На что её употребить? По Достоевскому,
это самый сложный вопрос для человека.
В особенности, русского, у которого сво-
бода ассоциируется с волей и своеволием.
А это уже чревато потерей нравственнос-
ти. «Свобода от нравственности есть
самая страшная несвобода», — утверж-
дал талантливый наш актёр Леонид
Филатов.

Ответ на вопрос «Куда девать свободу?»
нельзя свести к совету: учиться. Известно,
что учебная деятельность — ведущая
только в начальной школе, в подростковом
же и юношеском возрасте у ребят другие
требования к содержанию школьной жиз-
ни. Им хочется попробовать и проявить
себя в разных видах деятельности, соци-
ально значимой, творческой, предоставля-
ющей молодому человеку возможность вы-
бора дела, друзей, права сказать «да» или
«нет». Хорошо, если вторая половина
школьного дня даёт ученику такую воз-
можность — заняться другим делом: ху-
дожественным, техническим творчеством,
спортом. Сегодня из школы исчез труд во
всех формах: разрушены школьные мас-
терские, преступным считается даже само-
обслуживание (запрещает Закон РФ
«Об образовании»). Видно, государству
не нужны «золотые руки» рабочего, ему
нужны только «белые воротнички» бюро-
кратов, начальников. И это в стране, где
разрушена экономика… А ведь труд — не
дополнительное, а не дополняющее обра-
зование, но основной воспитатель от-
ветственности, дисциплины, нравствен-
ности. Чем больше в школе кружков,
секций, клубов, разного рода студий, твор-
ческих театров, «посиделок», тем лучше
школа, тем вернее она служит ребёнку.
Ведь известно, что на уроке не все дети
успешны. А после уроков «двоечник»
по математике становится в мастерской
или на спортплощадке гордостью учителя-
«трудовика» и учителя физкультуры…

не лишняя компетенция, как говорят сего-
дня. И очень нужная людям и обществу.
Был суд и в известной сегодня школе
А.Н. Тубельского, где могли разбирать как
жалобу школьника, обиженного педагогом,
так и педагога, оскорблённого учеником.
И я уверен: на такие «уроки права»
не нужно было никого из учеников загонять
силой. Такой «урок» по эффективности
правового воздействия превзойдёт сотни
и сотни суконных классных часов в школь-
ном расписании.

Кто-то, возможно подумает, что всё это как-
то несерьёзно, мелко. Не хочется говорить
банальности о том, что воспитание состоит
из мелочей, что в нём просто нет мелочей.
Хотя это действительно так. Например,
у директора школы № 4 посёлка Игра Уд-
муртской Республики Александра Викторо-
вича Поздеева к директорской двери при-
кручены две ручки на разной высоте: одна,
как обычно, — для взрослых, а другая,
очень низко, — для маленьких граждан
школы, чтобы они могли зайти к директору
и сами, без помощи взрослых, открыть дверь
его кабинета. Директор 29-го лицея города
Ижевска Элеонора Григорьевна Щиголева
начинает знакомство первоклассников
со школой с посещения кабинета директора,
чтобы они знали дорогу сюда, когда им по-
надобится помощь и защита. Мелочь? А мо-
жет, аспект педагогической философии?

Согласимся: всё вышесказанное — есть,
в том числе, и механизмы торможения дет-
ской импульсивности, социальной незрелости
юных граждан. Для чего всё это? Школь-
ная, локальная нормативно-правовая база
должна высвобождать пространство, расши-
рять степень свободы ученика для дела,
для общения, для творчества, чтобы дать
возможность детской природе удовлетворить
потребность в самовыражении, самоутверж-
дении, самореализации. Ребёнок изначально
рождается субъектом своего развития:
«…В сущности, ребёнок учит, развивает себя
сам, — утверждал Л.С. Выготский, — пе-
дагог лишь создаёт условия». 
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Интерьер школы — это школьная среда,
имеющая вполне самостоятельное воспита-
тельное значение. Нет ничего более убийст-
венного для авторитета школы в глазах детей
и родителей, чем обшарпанные стены, неухо-
женные туалеты, расписанный фронтон. Внут-
ренний интерьер школы, в котором живут ре-
бята, автоматически отпечатывается в глуби-
нах их подсознания и потому влияет на их
мировосприятие. На школьных стендах изоб-
ражено многое: государственная символика
информация МЧС, сведения о противопожар-
ной безопасности, правила дорожного движе-
ния. Конечно, такие стенды нужны. За их
оформление с директора спрашивают все, ко-
му не лень, без этого к началу учебного года
не примут школу. Но на стендах нет главно-
го, что нужно самой школе: посетитель ниче-
го не узнает о том, что делается в школе,
к чему она стремится, кто её герои. Со стен
исчезли пионерские и комсомольские стенды
с «маршрутами», «обязательствами», «соцсо-
ревнованием», сняли «доски почёта», не стало
лиц, «которыми гордится школа». Вместо
всего этого, обруганного и заклеймённого, как
родимые пятна тоталитарного прошлого,
на стенах не появилось никакой информации
о внутренней жизни школы. Если какая-то
информация и висит, то очень мелко, невыра-
зительно, а часто и криво. Как правило, это
текущая информация, на которую мало кто
обращает внимание. В то же время в кабине-
те директора размещён целый «иконостас»
из многочисленных грамот, дипломов, лицен-
зий. Конечно же, им место в коридорах,
на публике — это живые доказательства
школьных достижений. И они должны рабо-
тать на авторитет школы, на доверие родите-
лей, на воспитание детей. Оформление стен
должно быть говорящим, просвещающим, ду-
хоподъёмным. Вместе с основными правила-
ми, о которых идёт речь, защищающими сво-
боду школьника, на самой светлой стене,
в которую упирается глазом всяк входящий
в школу, целесообразно разместить бы ин-
формацию, в доступном изложении рассказы-
вающую о том, чем живёт школа, куда ведёт
детей, какими ресурсами располагает. Извест-
но, что алгоритм любого системного, целост-
ного процесса состоит из таких последова-
тельных этапов: постановка целей и задач,
определение принципов движения к ним, со-
держание деятельности, механизмы (методы,

технологии) реализации, условия
и средства обеспечения и, наконец, ре-
зультаты процесса. Об этом коротко
и ясно хорошо бы информировать
и жителей школы, и родителей, и де-
тей. Замыслы и дела коллектива стали
бы фактором сплочения школы и соци-
ума, чего современной школе так
не хватает.

На стендах для всеобщего обозрения
сто`ит вывесить педагогические принци-
пы, с помощью которых педагоги идут
к достижению целей и задач школы.
Это были бы, конечно, гуманистические
принципы:
● каждый ребёнок от природы хочет
быть честным, добрым, справедливым;
● каждый ребёнок талантлив, но талант
у каждого разный;
● каждый ребёнок у любого учителя
всегда найдёт помощь и защиту;
● каждый учитель отдаст своему учени-
ку знания и умения, которыми владеет.

И так далее. Родители и ученики долж-
ны знать и верить, что в их родной
школе царит дух единства, взаимопо-
мощи, справедливости.

Хорошо бы вывесить перечень всех
видов деятельности, которые, кроме
учения, предоставляет школа своим
ученикам: список кружков, студий, сек-
ций, клубов, органов самоуправления,
где каждый ребёнок мог бы проявить
себя. Общественность школы должна
знать и быть благодарной педагогичес-
кому коллективу за его усилия и труд.
А может, стоило бы перечислить и те
организации, дома творчества, центры,
учреждения культуры, с которыми
у школы установлены связи и заключе-
ны договоры. Это дополнительное про-
странство и ресурсы для творчества
и самореализации учеников, о чём по-
заботилась школа. Почему бы не опо-
вестить школьное и родительское сооб-
щество и о тех достижениях, победах,
которых достигла школа, и не вывесить
сертификаты, грамоты, дипломы, кубки,



и на всём пространстве нашей необъ-
ятной Родины.

Здесь же, говоря о дисциплине, о вос-
питательном влиянии оформления школы,
её открытости окружающим, я думаю
прежде всего о воспитании как «пита-
нии» детской души знанием, трудом,
примерами, успехом, обретением ответст-
венности переживанием радости в общем
школьном доме. Доме — своём и род-
ном. Иначе нельзя. «…Если наш ребё-
нок не будет чувствовать, что этот дом
принадлежит и ему тоже, он сделает
своим домом улицу» (Н. Ротшильд,
английский психолог).

Конечно, разговор о дисциплине в шко-
ле — тема, на первый взгляд, скучная.
Но когда вокруг «посмотреть да посрав-
нить», с особой остротой поймёшь, что
школа и жизнь — понятия нерасторжи-
мые. И «скучная вечная тема» оберну-
лась сегодня такой остротой, что придёт-
ся признать: это самая актуальная, са-
мая супериннованционная педагогичес-
кая проблема, имеющая первостепенное
значение для социально-экономического
развития страны. Ибо, человек, не при-
выкший к дисциплине, а значит, к ответ-
ственности, загубит самое необходимое
обществу, самое доброе и щедро профи-
нансированное дело…

Совсем недавно Президент Дмитрий
Медведев публично заявил (программа
«Время» 16 марта этого года), что
«вопросы исполнительной дисциплины
и ответственности становятся сего-
дня самыми главными…» Можно ли
вывести школу «за скобки» этого требо-
вания? ÍÎ

которые завоевали ученики и их педагоги?
Здесь бы вывесить крупным планом, в цве-
те (благо, сегодня с этим нет проблем) пор-
треты школьных героев, причём с перечнем
их достижений и заслуг, которыми они про-
славили родную школу. Рядом висели бы
и портреты медалистов. Эта стена почёта
стала бы и гордостью школы. Безусловно,
здесь было бы отведено почётное место
и портретам педагогов: мастеров-ветеранов
и молодых, энергичных, талантливых, под
энергично-лиричным заглавием: «И мастер-
ство, и вдохновенье!». Каждый, кто входит
в школу, окинув взглядом эту парадную,
торжественную стену, получил бы полное
представление о богатой и творческой жизни
коллектива учителей и воспитанников.
Со знакомства с этой информацией начинал-
ся бы первый день школьной жизни перво-
классников, их родителей и бывших учени-
ков на очередной встрече после выпуска. 

Сегодня вместе с бездумно и насильно вне-
дрённым капитализмом вошла в жизнь об-
разовательного сообщества конкуренция
между школами. С новой системой оплаты
педагогического труда придёт конкуренция
между педагогами. Как к этому относить-
ся? Как к злу? Но оно, увы, неизбежно
и ему бессмысленно сопротивляться. С ним
надо учиться жить, «играя» по его прави-
лам. Даже извлекая какую-то выгоду. До-
пустим, в борьбе за ученика, за которым,
говорят, в школу придёт новый бюджет.
Впрочем, это уже другая история — до-
статочно грустная, потому что согласно
Конституции страны всем нашим детям га-
рантировано доступное, бесплатное, ка-
чественное образование при всех условиях
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