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Ñîç�à�èå ýôôåêòèâ�îé øêîëû — âîò ÷òî ñåãî��ÿ ÿâëÿåòñÿ öåëüþ ðàçâèòèÿ
îáðàçîâà�èÿ. �åòÿ� �óæ�à øêîëà, êîòîðàÿ �àó÷èò èõ ñîâðå�å��îé ôó�êöèî�àëü�îé
ãðà�îò�îñòè, òî åñòü �àñò îáðàçîâà�èå, îòëè÷àþùååñÿ ïðè�å�è�îñòüþ, �àëè÷èå�
ðåàëü�îé æèç�å��îé öå��îñòè. Ýôôåêòèâ�àÿ øêîëà — ýòî øêîëà óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ. 

● эффективная школа ● критерии эффективной школы
● факторы, связанные с образовательными ресурсами учащихся
и с образовательным учреждением

Чем выше уровень образования родите-
лей, тем выше уровень их притязания
в отношении качества школьного образо-
вания. Они более активно заявляют о се-
бе в организации спортивных и культур-
ных мероприятий, руководстве кружками
и секциями, в обеспечении учебными по-
собиями. 

Высокий уровень образования родителей
и их общественная позиция способствуют
достижению высокого уровня подготовки
к школьной жизни детей, получению ими
высоких оценок, лучшей приспособленнос-
ти к школьным условиям и жизни в обще-
стве. Дети часто оценивают своих ровес-
ников через призму общественной пози-
ции, достигнутой родителями.

Значительно и различие в результатах
обучения учащихся, родители которых по-
лучили среднее профессиональное образо-
вание, по сравнению с детьми, родители
которых ограничились только начальным
профессиональным или средним образова-
нием и ниже. Образовательный уровень
родителей также влияет на выбор буду-
щей профессии выпускников школы. 

Øкола — зеркало общества и не
в состоянии устранить последст-
вия общественного воздействия.
Эффект воздействия школы дол-
жен всегда рассматриваться в свя-
зи со всеми общественными фак-
торами. Многие из них гораздо
сильнее воздействия самой школы.
Школа всегда влияет на результа-
ты обучения своих учащихся. Од-
нако нельзя не учитывать целый
ряд факторов, связанных с эффек-
тивной организацией учебно-вос-
питательного процесса школы.
Попытаемся дать характеристику
факторам эффективной школы.

Ôàêòîðû, ñâÿçàííûå 
ñ îáðàçîâàòåëüíûìè 
ðåñóðñàìè ó÷àùèõñÿ

Уровень образования родителей

Самые высокие результаты обуче-
ния показывают те учащиеся,
у которых хотя бы один из роди-
телей имеет высшее образование. 
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Родители, получившие высшее образование,
изначально нацелены на то, чтобы ребёнок
пошёл по их стопам. В соответствии с этой
задачей они строят весь воспитательный про-
цесс. Даже в младших классах ученики могут
сообщить о своём желании поступить в тот
или иной вуз, чаще всего, конечно, тот, в ко-
тором учился кто-то из родителей.

В других семьях приоритетным является не
высшее образование, а «хлебная» специаль-
ность. Чаще всего такую ситуацию можно на-
блюдать в семьях с низким и крайне низким
уровнем образования родителей. 

Успеваемость ученика зависит от того, какое
значение придают ей родители. А это, в свою
очередь, связано с тем, какое будущее они ви-
дят для своего ребёнка: университетская ска-
мья или заводской станок.

Состав семьи

Семейный фактор оказывает сильное влияние
на успеваемость, особенно это касается уча-
щихся младших классов. Развод родителей
для детей такого возраста в большинстве
случаев становится глубокой психологической
травмой. В этот период поведение ребёнка
может сильно измениться: появляется замк-
нутость, нежелание учиться и общаться со
сверстниками. Чтобы выразить свой протест,
ребёнок может сознательно отказаться хо-
дить в школу или выполнять домашние зада-
ния, что, конечно же, сразу отразится на ус-
певаемости.

В тех семьях, где школьника воспитывает
только отец или мать, причина неуспеваемос-
ти чаще всего кроется в том, что большую
часть времени после уроков он предоставлен
сам себе. 

Наличие персональных 
компьютеров в семьях

Информационный ресурс — один из важ-
нейших факторов эффективной школы. Со-
гласно социологическому опросу среди роди-
телей Ханты-Мансийского автономного ок-
руга компьютер имеют дома 61% семей,
63% родителей владеют компьютером, 30%
из них профессионально. По мнению родите-

лей, на высоком и среднем уровне
владеют компьютером 65% детей,
на низком — 27%, не владеют ком-
пьютером всего 8%. Выход в Интер-
нет в домашних условиях — важное
условие успешной учебной деятельнос-
ти ученика в школе.

Домашняя библиотека

Образовательный процесс, как извест-
но, ставит перед собой три цели: обу-
чить, воспитать и развить личность ре-
бёнка. Чтобы реализовать эти цели,
нужны профессиональные преподавате-
ли — люди большого ума и высокой
культуры, новые методики и техноло-
гии, и конечно, книги. Домашняя биб-
лиотека — это то, без чего не может
обойтись ни одна семья. Ни Интернет,
ни телевизор не могут заменить нам ту
духовную культуру, которую несут
в наши дома именно книги. Книга спо-
собствует воспитанию детей, улучше-
нию семейного климата. Уровень чита-
тельского развития, качество читатель-
ских предпочтений напрямую зависят
от того образа и стиля общения с кни-
гой, которые формируются в семье.
Семья играет определяющую роль
в формировании у ребёнка интереса
к чтению и книге. Если чтение — ор-
ганичная часть образа жизни взрослых
членов семьи, то и ребёнок, моделируя
поведение родителей, обратится к книге.
Состав домашней библиотеки, отражаю-
щей вкус и интересы иногда нескольких
поколений, во многом определяет не
только отношение к книге, но и круг
чтения ребёнка и подростка. В настоя-
щее время родителей волнуют вопросы:
как заинтересовать ребёнка чтением
и как повлиять на формирование круга
чтения ребёнка? Домашние библиотеки
по-прежнему основной источник, к ко-
торому ребёнок, подросток обращается
за книгой. В основе практически любой
домашней библиотеки — классика оте-
чественной и зарубежной литературы,
справочные и энциклопедические изда-
ния, которые собирались не одним



в классах, уровнем квалификации педа-
гогов и многим другим. Разобраться
в столь широком спектре предлагаемых
услуг родителям очень сложно. Ещё
труднее им понять, какая школа более
всего подходит их ребёнку. Конечно,
сложно, да и неправильно выбирать
школу, исходя из критериев «хорошая»
или «плохая». И какую школу считать
хорошей? 

Выбор школы — важный момент для
учеников и родителей. Ведь родители вы-
бирают не просто учебное заведение,
а место, которое их ребёнок будет регу-
лярно посещать в течение нескольких лет.
От того, правильно ли родители выбрали
школу, зависит не только образователь-
ный уровень ребёнка, но и то, как будет
формироваться его личность. Будет ли он
сломлен уже в начале своего жизненного
пути или окажется успешным, принесёт
ли ему знакомство с образовательным уч-
реждением (кроме знаний) радость, уве-
ренность в себе или навсегда отобьёт же-
лание учиться.

Наличие специализаций или гимназичес-
кий статус школы ещё не гарантирует,
что ребёнок получит хорошее образова-
ние. Бывшая некогда престижной школа
могла растерять ведущих преподавателей
и прийти в упадок, продолжая считаться
«хорошей». И наоборот, в обычной «не-
престижной» школе мог сложиться до-
стойный педагогический коллектив и ком-
фортная для обучения обстановка.

Даже если родители знают, что именно
искать для ребёнка, они далеко не всегда
имеют возможность реально оценить
школу, в которую собираются отдать
своё дитя. Хорошая школа и правильно
выбранная школа — это не одно и то
же, ведь все дети разные и, соответст-
венно, запросы и возможности у всех
разные. Так что вопрос даже не в том,
как отличить хорошую школу от плохой,
а в том, как подобрать школу, в которой
ребёнок может достичь высшей степени
самовыражения.

поколением. Чем больше книг у школьников
дома, тем более высокий результат обучения
они демонстрируют.

Бытовая ситуация

Бытовые условия семьи могут воздейство-
вать на детей прямо и косвенно. Чаще обра-
щают внимание на тот факт, что низкие до-
ходы ограничивают возможность создания
оптимальных условий развития и удовлетво-
рения определённых потребностей детей, ко-
торые связаны с их позицией в группе. Зна-
чительным элементом бытовой ситуации
в семье является факт владения квартирой,
он не свидетельствует об эффективности
воспитания детей в семье, но является усло-
вием для этого. Тяжёлые материальные ус-
ловия ведут к поиску дополнительного зара-
ботка, росту конфликтов между супругами,
могут вызвать рост агрессивных реакций по
отношению к ребёнку. 

Ôàêòîðû, ñâÿçàííûå 
ñ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì

Выбор школы — дело непростое

Раньше с поиском образовательного учреж-
дения не возникало особых сложностей.
Выбор был невелик: или нести документы
в обычную районную школу, или попытаться
поступить в престижную — «с уклоном»
(если повезёт, то с языковым). Школы бы-
ли примерно одного уровня, за исключением
явных лидеров. Но сегодня условия жизни
так изменились, что многие родители начи-
нают задумываться о среднем учебном заве-
дении, когда малыш ещё ходит в детский
сад. И это не удивительно, ведь качествен-
ное школьное образование — первая сту-
пенька, ведущая современного человека на
вершину успеха. 

Сегодня рынок образования изменился кар-
динальным образом, школы отличаются
друг от друга способами подачи материала,
оснащённостью кабинетов, числом учащихся

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ôàêòîðû ýôôåêòèâíîé øêîëû
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Хорошие школы — те, которые добиваются
результата количеством различных учебных
дисциплин, те, где приоритетная область —
учебный процесс. В таких школах, как госу-
дарственных, так и частных от ученика требу-
ется колоссальный учебный труд. Поэтому ро-
дителям следует подумать, прежде чем отдать
ребёнка в такую школу, позволит ли его здо-
ровье, физическое и психическое, учиться там
без неврозов и срывов, достаточно ли он
адаптирован и силён, чтобы постоянно нахо-
диться в напряжении и выдерживать постоян-
ное сравнение (а это одна из принципиальных
позиций таких школ) своих учебных результа-
тов с результатами одноклассников. 

В хороших школах предпочитают методы не-
насильственного обучения, развивающие ме-
тодики, процесс большей индивидуализации
требований к учебным программам и к ре-
зультатам учащихся. В такой школе ребёнку
комфортно, он осваивает учебные дисципли-
ны в присущем ему ритме. У него есть воз-
можность для самореализации, самоопределе-
ния, творчества. Если он не привык к жёст-
кому стилю общения со старшими, если
он — натура творческая, если у него уже
сформировались учебные проблемы или, на-
оборот, ему скучно в самой сильной гимна-
зии, если у него занижена самооценка или он
настолько увлечён наукой, что не способен
адаптироваться в детском коллективе, если
он часто болеет — одним словом, если ребё-
нок особенный, не вписывающийся в обще-
принятый стандарт, то для него предпочти-
тельнее именно такая школа. Именно в ней
он сможет добиться более высокого учебного
результата.

Образовательные запросы родителей

Их требования к результатам обучения в шко-
ле высоко дифференцированы и обусловлены
индивидуальными возможностями и проблема-
ми детей. В качестве характерных можно вы-
делить следующие разноречивые ожидания ро-
дителей: 
● высокие учебные результаты и подготовка
к поступлению в престижные вузы; 
● в целом хорошее и многостороннее образо-
вание и воспитание; 
● духовное развитие, выявление и развитие
творческих способностей ребёнка; 

● обучение в психологически комфорт-
ной и доброжелательной среде; 
● гарантия защищённости ребёнка от
распространённых школьных проблем
и недугов: агрессии в детских коллекти-
вах, грубости, эмоционального давления
и учебного стресса, наркотиков и т.д.;
● обучение в щадящем режиме, соот-
ветствующем ограниченным возможнос-
тям ребёнка, в ситуации отсутствия жё-
стких учебных требований и значитель-
ной интеллектуальной нагрузки; 
● социальная адаптация и коррекция
ребёнка с поведенческими проблемами. 

Подобный диапазон требований и ожи-
даний родителей и учеников имеет тен-
денцию расширяться и специализиро-
ваться, поскольку современная система
образования становится более вариатив-
ной, ориентируя потребителя образова-
тельных услуг на формулирование инди-
видуального заказа и возможность вы-
бора. Ещё одним фактором, обусловли-
вающим неоднородность и даже проти-
воречивость социального заказа, предъ-
являемого школе, становится нарастаю-
щая отягощённость детей разного рода
эмоциональными, интеллектуальными
и социальными проблемами, являющи-
мися ответами на современное, агрес-
сивное по отношению к ребёнку состоя-
ние социальной среды. Решение этих
проблем родители адресуют школе,
ожидая от неё гибкого и индивидуаль-
ного подхода. В последние годы про-
слеживается тенденция нарастания в об-
щем потоке именно таких родителей
и детей поступающих в школу.

Психологический климат 
в школе

В школе сформирован отличный психо-
логический климат. С одной стороны,
уважительное отношение к ребёнку,
стремление к созданию условий его раз-
вития и вместе с тем требовательность.
Ученики и учителя взаимно настроены
друг на друга. От того, как окружаю-
щие относятся к человеку, зависит и его



Качество образования во многом опреде-
ляется созданными для него условиями,
одним из важнейших показателей кото-
рых является психологическая атмосфера
в ученических коллективах. Нормальные
дружеские взаимные отношения с одно-
классниками и учителями, удовлетворён-
ность школьников различными сторонами
жизнедеятельности класса создают необ-
ходимый психологический комфорт и вы-
ступают благоприятными предпосылками
успешной учёбы. И здесь огромная роль
принадлежит администрации школы
в обеспечении здорового психологическо-
го климата.

Культурная среда школы

Во многом она зависит от сложившейся
культурной среды села, города — той
конкретной атмосферы и условий, кото-
рые либо способствуют, либо препятству-
ют развитию культурных сред образова-
тельных систем. Эффективная школа
должна быть культуросообразной. Нужно
исключить из неё архаику, которая ме-
шает жить. Формирование культурной
среды школы начинается тогда, когда
группа лидеров из числа педагогов при-
ходит к осознанию неудовлетворённости
существующим положением дел. Здесь
определяющим фактором выступают
стремление к дальнейшему созиданию,
наличие высокого уровня профессиона-
лизма и таких личностных качеств, как
уверенность в своих силах, любовь к ре-
бёнку, способность увлечь коллег идеей
преобразования, коммуникативность, оп-
тимизм, доброта, работоспособность.
В результате создаётся инновационное
поле, в котором возникают новые управ-
ленческие структуры, взрослые, детско-
взрослые, ученические сообщества, уста-
навливаются новые отношения, рождают-
ся традиции, появляются потребности
в изменении не только символики (эмб-
лема, гимн, атрибуты, оформление шко-
лы), но и материально-предметной
и психологической атмосферы школы.
Так начинает развиваться культурная
среда образовательного учреждения.

отношение к самому себе. Самооценка —
стержневая характеристика личности, её яд-
ро, которая включает в себя оценку самого
себя, своей деятельности, своего положения
в коллективе, своего отношения к другим его
членам. Профессиональный стиль учителей
с пониженной самооценкой отличается не-
сколькими чертами:
● отрицательно реагировать на тех учеников,
которые тебя не любят;
● использовать любую возможность в со-
здании трудностей для детей, чтобы не да-
вать им расслабляться в учёбе;
● стимулировать ребёнка к учёбе главным
образом на основе чувства вины за его про-
махи;
● по возможности строить учебную деятель-
ность на основе конкурентной борьбы учени-
ков;
● заранее исходить из вероятности нечест-
ного поведения учеников на экзаменах;
● стремление к установлению жёсткой дис-
циплины любой ценой.

Если основным психологическим состояни-
ем такого учителя в классе становится
ощущение беспомощности и незащищённос-
ти, у него повышается тревожность. Он
подозрителен в отношениях не только
с детьми, но и с их родителями, коллега-
ми. Это влечёт за собой чрезмерную жёст-
кость и властность в поведении, желание
любой ценой утвердиться в глазах окружа-
ющих. «Эффективные» учителя напротив
ориентируются на дружескую коммуника-
цию с людьми, позитивно оценивая себя
как достойного уважения человека, кото-
рый скорее приятен другим, чем неприятен.
Такие люди относятся с энтузиазмом
к преподаваемому предмету, могут пробу-
дить к нему живой интерес, верят в спо-
собности своих учеников и подбадривают
их. Им свойственны тёплое отношение
к другим, юмор, подлинность эмоциональ-
ных проявлений, искреннее сопереживание
ученикам и умение укреплять у них чувст-
во самоуважения. Такие учителя притяги-
вают к себе учеников, вызывают любовь
и заслуженный авторитет. 
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Фактором развития культурной среды школы
выступает становление и совершенствование
педагогической культуры её носителей — пе-
дагогов и родителей. Родители во многом тво-
рят репутацию школы, прямо или косвенно
влияют на все стороны её жизни. Можно по-
лагать, что по мере того, как будет сокра-
щаться контингент учащихся и конкуренция
между школами будет расти, позиция родите-
лей будет оказывать всё более заметное влия-
ние на функционирование школы как социаль-
ного института.

Эффективное управление школой

Директор школы — ключевая фигура в раз-
витии образования и повышении качества
обучения. Нынешний руководитель образова-
тельного учреждения и менеджер, и психолог,
и экономист. Он обязан быть хорошим хозя-
ином. А это и значит уметь распоряжаться
деньгами, и управлять хозяйством в нынеш-
них условиях с использованием современных
подходов. В новых условиях роль директора
школы, всегда признаваемая и ценимая очень
высоко, наполняется новым содержанием. 
Да, руководитель образовательного учрежде-
ния — человек, умеющий самостоятельно
увидеть и сформулировать проблему, предло-
жить пути и методы её решения. Почувство-
вать запросы сегодняшнего дня, приобрести
уверенность в новой ситуации и незнакомом
окружении — задача любого руководителя.
Но при этом директору необходимо умение
прогнозировать дальнейшее развитие и по-
следствия ситуативного выбора, нужна спо-
собность проявить инициативу и принимать
ответственность за свои решения. А это не-
возможно без широты понимания окружаю-
щего мира, без умения видеть гораздо дальше
границ своей специальности.

Очень важно, чтобы директор школы нашёл
себе в союзники и помощники таких людей,
которые станут лучшими. Например, найти та-
кого завуча, чтобы все знали: лучше не быва-
ет, такого завхоза, лучше которого никто не
справится с хозяйством школы. Директор дол-
жен подбирать кадры и осуществлять руко-
водство школой, а не кидаться каждый раз
в прорыв или заниматься всем сразу. Невоз-
можно найти такого руководителя, который бы
лучше всех в коллективе знал все вопросы.

Зато реально найти такого, который бу-
дет внимательно относиться к людям
и так работать с ними, что они смогут
реализовать весь свой потенциал и вы-
двинут школу в число лидеров.
Директор должен руководить так, что-
бы учителям хотелось участвовать в об-
щей работе.

Руководить школой в современных ус-
ловиях сложно. Демографическая ситу-
ация, введение профильного обучения,
реструктуризация, нормативное финан-
сирование и многое другое приведут
к возникновению конкуренции на обра-
зовательном поле. Выживут и станут
сильными только те школы, где дирек-
тор будет постоянно думать о разви-
тии, обогащать школу новыми техноло-
гиями, повышать качество обучения,
развивать материальную базу, привле-
кать тем самым новых и новых учени-
ков. Хорошие школы останутся и бу-
дут работать. Хороший директор при-
дёт к тому, чтобы сделать свою школу
многокомплектной, с профильным обу-
чением, где каждый учащийся сможет
выбрать тот индивидуальный путь, ко-
торый ему интересен. Хороший дирек-
тор обязательно добьётся самостоя-
тельной бухгалтерии и полного норма-
тивного финансирования для своей
школы. Он обязательно разработает
систему оплаты труда, но со своими
индивидуальными школьными особен-
ностями, создаст или проинициирует
общественный орган управления. 

Нельзя руководить педагогическим кол-
лективом, если ты не являешься само-
стоятельным и свободным профессиона-
лом. Конечно, директор школы не обя-
зан быть безупречным на сто процен-
тов, но он должен быть более требова-
тельным к себе, чем к другим. Нельзя
перекладывать свои обязанности на ря-
довых членов коллектива. Необходимо
быть рациональным, творческим, ини-
циативным, критичным, готовым к диа-
логу — вот далеко не полный список
личностных качеств директора школы.



Школа без молодых напоминает семью,
где есть только бабушка с дедушкой
и маленькие внуки. В такой семье тради-
ции будут, а движения вперёд — нет.
Молодые учителя в состоянии совершить
авантюрные поступки, признавать свои
ошибки, делать прорывы вперёд, реали-
зовать смелые идеи. Молодые учите-
ля — это не только задел на будущее,
но ещё и целевая аудитория инновацион-
ных программ для школ, это те кадры,
которым намного легче освоить интерак-
тивную работу с учениками с применени-
ем новых технологий. Учителя, недавно
окончившие вуз, свободно говорят по-ан-
глийски, на «ты» с Интернетом и ком-
пьютером, что выводит школу на новый
уровень, позволяет реализовывать между-
народные проекты. Если в школе не бу-
дет молодёжи, у нас вырастут дети,
не умеющие принимать самостоятельные
решения, привыкшие не рисковать, а
плыть по течению и надеяться, что кто-
то другой за них всё устроит.

Внутришкольный контроль

Это основной источник информации, пе-
реработка которой позволяет формиро-
вать управленческое решение. При пла-
нировании контроля указываются испол-
нители, время его проведения, как и где
подводятся его итоги, поэтому без
функции организации реализовать цели
контроля его содержания невозможно.

Однозначного толкования сущности и на-
значения внутришкольного контроля ни
в теории ни в практике сегодня нет. Это
осознают и исследователи проблем управ-
ления, и сами руководители школ. Дан-
ные контроля без анализа мертвы, а при
отсутствии цели нечего контролировать. 

Никто не будет отрицать, что система
контрольных измерений в школах несо-
вершенна. Скорость и частота этих изме-
рений не соответствуют основным перио-
дам жизненных циклов контрольных
объектов, да и сам перечень этих объек-
тов далеко не оптимальный. Работники

В работе директора школы недопустимо не
только рубить с плеча, но и явное прене-
брежение к мнению, пусть сырому и нео-
пределённому, но личному мнению челове-
ка. Не нужно бояться учиться у других —
воспринимать идеи, мысли, которые, воз-
можно, отличаются от общепринятых.

Кадровый потенциал школы

Эффективная школа — это такая школа,
где доминирует ресурсный подход. Глав-
ное — это квалификационный ресурс пер-
сонала. Спросите у любого родителя, что
он считает важнейшим элементом обучения
своего ребёнка, и он наверняка ответит: хо-
рошие учителя. Только под умелым руко-
водством хороших учителей учащиеся могут
эффективно использовать новые технологии
и новые знания, которые стремительно раз-
виваются и становятся приоритетными
в учебном процессе. Учителя занимают
центральное место в любом процессе, на-
правленном на повышение образовательного
уровня.

Последнее время в обществе всё чаще гово-
рят о проблеме нехватки молодых препода-
вателей. Согласно статистике 60% выпуск-
ников педагогических вузов не стремятся ра-
ботать в сфере образования. Одной из глав-
ных причин называют низкий уровень зар-
платы учителей. Однако это не единствен-
ный фактор дефицита молодых специалис-
тов. Сейчас в школе тяжело работать психо-
логически: когда учительский потенциал
старше 45, да ещё и в подавляющем боль-
шинстве своём женский, прижиться в кол-
лективе весьма не просто. У пожилых учите-
лей уже накопилась эмоциональная уста-
лость. Молодёжь отказывается работать
в школе ещё и потому, что не может найти
общий язык с коллективом и родителями
учеников. К тому же сами директора учеб-
ных заведений не торопятся принимать на
работу выпускников высших учебных заве-
дений, поскольку считают их профессиональ-
ный и культурный уровень недостаточно
высоким.

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ôàêòîðû ýôôåêòèâíîé øêîëû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2010
124



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

школы не всегда понимают назначение проце-
дуры измерения стандартов, контролирующих
их работу, что, с одной стороны, приводит
к неприятию ими контрольной деятельности,
а с другой — ослабляет эффективность само-
контроля, осуществляемого ими по инструкци-
ям руководителя. Последствия контрольной де-
ятельности, в частности корректирующих дей-
ствий, не прогнозируются и не отслеживаются. 

Внутришкольный контроль всегда был кон-
фликтообразующим моментом. Учителя не по-
нимают, почему контролируется именно эта
тема, именно такой уровень знаний и т.п. Всё
это — следствие чрезмерной централизации
управленческих функций. Однако этого можно
избежать, если создавать учителям возмож-
ность для их самостоятельного планирования
внутришкольного контроля после анализа ре-
зультатов года. 

Дисциплина в школе

Важно с самых первых дней учёбы устано-
вить определённый порядок, наладить дис-
циплину. И для этого не обязательно кри-
чать, пугать, угрожать. Настоящая дисципли-
на — это не пассивное исполнение чужой
воли, а понимание сути совместно установ-
ленных правил и добровольное принятие кон-
кретных условий. Такая ситуация становится
реальностью, если ребята сами вырабатывают
для себя законы, принимают участие в об-
суждении правил жизни.

В школе, где я работал директором школы, мы
совместно с учащимися разработали локальные
акты и нормативные документы, регулирующие
функционирование интегративной модели уче-
нического самоуправления. Все документы,
разработанные органами ученического само-
управления, создавались на основе обществен-
ного мнения, проходили коллективное обсужде-
ние, оценивались экспертами (внутришкольны-
ми и внешкольными), утверждались на общем
собрании или конференции. Нелёгкая наука —
жить по правилам. Даже если эти правила ты
придумал сам. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Îáúåäèíåíèå êëàññîâ ñ ðàçíûìè ïðîãðàì-
ìàìè. Â 4-ì êëàññå îáúåäèíÿþò äâà êëàññà

(ïî 14 ÷åëîâåê), çàíèìàþùèõñÿ ïî ðàçíûì
ïðîãðàììàì îáó÷åíèÿ. Îäíà ïðîãðàììà —
îïåðåæàþùàÿ. Çàêîííî ëè ýòî? Íå íàðóøàþò-
ñÿ ëè òðåáîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà?
Åù¸ îäèí âîïðîñ: ìîãóò ëè â íà÷àëüíûõ êëàññàõ
ó÷àùèåñÿ ó÷èòüñÿ 2 ãîäà ïîäðÿä âî âòîðóþ
ñìåíó?     Êàïóñòèíà

Çäåñü íåò íèêàêèõ íàðóøåíèé ïðàâ ó÷àùèõñÿ. 
Ýòî ïðîáëåìà âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Íåñîîò-
âåòñòâèå ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðå-
áîâàíèÿì è âîçìîæíîñòÿì ïðîãðàìì îñíîâíîé
øêîëû. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè îñòàâèòü êëàññû
â ïðåæíåì ñîñòàâå, øêîëà èìååò ïðàâî èõ ïåðå-
ôîðìèðîâàòü. Ýòî ïðàâî øêîëû.

Ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé øêîëû ìîãóò ó÷èòüñÿ âî âòî-
ðóþ ñìåíó âî 2-õ, 3-õ, 4-õ êëàññàõ ñîãëàñíî Ñàí-
ÏèÍ 2.4.2.1178-02.

? Ìåòîäè÷åñêèé äåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ
òîëüêî ëîêàëüíûìè àêòàìè, ïîÿñíèòå,

ïîæàëóéñòà, ìîæåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
ñîçäàòü äàííûé àêò, óñòàíîâèòü íàëè÷èå
(îòñóòñòâèå) ìåòîäè÷åñêîãî äíÿ è êîëè÷åñòâî
÷àñîâ, ïðè êîòîðîì ìåòîäè÷åñêèé äåíü äà¸ò-
ñÿ. Èëè ýòîò âîïðîñ äîëæåí áûòü îáñóæä¸í
è ïðèíÿò âñåì êîëëåêòèâîì? Åñòåñòâåííî, ó÷è-
òåëÿ áóäóò òðåáîâàòü íàëè÷èå ìåòîäè÷åñêîãî
äíÿ ïðè ìàêñèìàëüíî áîëüøîé íàãðóçêå.
Ãàëèÿ Õàíèôîâíà 

Ïîñêîëüêó ìåòîäè÷åñêèé äåíü êàñàåòñÿ ïðàâ âñåõ
ïåäàãîãîâ, òî ëîêàëüíûé àêò äîëæåí îáñóæäàòüñÿ
âñåì ïåäàãîãè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì íà ïåäñîâåòå.

Íàïîìíèì, ÷òî ìåòîäè÷åñêèé äåíü ïðåäëàãàëñÿ
Êîëëåãèåé Ìèíïðîñà â 1980 ãîäó íå èñõîäÿ èç îáú-
¸ìà ó÷åáíîé íàãðóçêè ó÷èòåëÿ (å¸, êñòàòè, ìîæíî
ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâàìè è îòêðûòü
äîïîëíèòåëüíûå âàêàíñèè), à äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷è-
òåëü â òàêîé äåíü àêòèâíî çàíèìàëñÿ äîêóìåíòàöèåé
è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòîé ñ ó÷àùèìèñÿ.

Îáÿçàòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òàêîãî äíÿ
â ñâÿçè ñ ïåðåðàáîòêîé ïåäàãîãîâ íèêòî íå óñòàíàâ-
ëèâàë. Áîëåå òîãî, ýòî òîëüêî ðåêîìåíäàöèÿ. Ðåøà-
åò æå âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ ìåòîäè÷å-
ñêîãî äíÿ, à ñîîòâåòñòâåííî î êîððåêòèðîâêå ðàñ-
ïèñàíèÿ çàíÿòèé â ðàìêàõ ÑàíÏèÍ 2.4.2.178-02 îð-
ãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.


