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Î ìàññîâîé îøèáêå â ïîäãîòîâêå
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ øêîëû

Ìàðê Ïîòàø�èê, 
действительный член (академик) 
Российской академии образования, 
профессор, доктор педагогических наук

Но слишком много было неудач в реали-
зации программ, чтобы всё списать только
на конкретных исполнителей.

Субъективный повод возник после письма
начинающего руководителя муниципально-
го органа образования. По её просьбе я
направил ей программы различных курсов
своих лекций �ëÿ âûáîðà; она ответила
словами, вынесенными в название статьи.
Это желание изменить возглавляемую сис-
тему в лучшую сторону êàê �îæ�î ñêî-
ðåå так понятно — это нетерпение сердца
энергичного руководителя. Но нетерпение
всегда чревато очень существенной ошиб-
кой в организации процесса развития
любой системы или подсистемы в сфере
образования.

Дело в том, что программа развития школы
как комплексный документ готовится толь-
ко в том случае, когда можно избрать путь
именно âñåстороннего и взаимосвязанного,
т.е. системного развития школы. Этот путь
возможен только для тех школ, у которых
âñå направления, âñå участки работы, âñå
звенья, части, компоненты школы как сис-
темы развиты и есть âñå необходимые ус-
ловия и ресурсы для системного развития.
Если этого нет, то отсутствующие или

Ïоводов для этой статьи было два.
Объективный повод состоял
в том, что многие программы

развития, которые попали ко мне
на экспертизу, были вполне каче-
ственными, грамотными, но ре-
зультаты работы школ по реализа-
ции этих программ оставляли же-
лать лучшего. 

Меня это задевало, так как люди
пользовались либо брошюрой
В.С. Лазарева и М.М. Поташника
«Как разработать программу раз-
вития школы» (1993 г.), либо
практико-ориентированной моно-
графией «Управление развитием
школы» под редакцией М.М. По-
ташника и В.С. Лазарева
(1995 г.), либо нашим пособием
«Как подготовить проект на полу-
чение грантов» (2007 г.), где из-
ложены теоретические основы
и технология управления развити-
ем школы. Можно было удовле-
твориться ответом, о котором ког-
да-то русский драматург и поэт
XVIII–XIX веков В.В. Капнист
писал: «Законы святы, но испол-
нители — лихие супостаты».



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå 9’2008
105

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

неразвитые части школьной системы будут тор-
мозить развитие школы, а то и вовсе парализу-
ют этот процесс, какая бы хорошая программа
развития ни была подготовлена.

Напомним раздел из наших книг об управле-
нии развитием. Он называется «Стратегии
развития школы». Различают три основных
стратегии развития: локальных, модульных
и системных преобразований.

Ñòðàòåãèÿ ëîêàëüíûõ èçìåíåíèé

Стратегия предусматривает параллельное улуч-
шение, рационализацию, обновление деятельно-
сти отдельных участков жизни школы. Эти из-
менения осуществляются независимо друг от
друга по своим планам и предполагают дости-
жение частных результатов, которые в сово-
купности позволят школе сделать шаг вперёд.
Примером этого может служить проведение
одновременно нескольких экспериментов по ос-
воению новых методик или программ препода-
вания отдельных предметов.

Ñòðàòåãèÿ ìîäóëüíûõ èçìåíåíèé

Стратегия предполагает осуществление несколь-
ких комплексных нововведений, которые, одна-
ко, не связываются между собой, хотя внутри
модуля могут предполагать необходимость ко-
ординации действий многих исполнителей. Эта
стратегия используется, например, когда в на-
чальной школе осваивается какая-то новая пе-
дагогическая система (Занкова, Ильясова, Да-
выдова — Эльконина), в среднем звене рекон-
струируется преподавание предметов естествен-
но-научного цикла (но без связи с тем, что де-
лается в начальной школе), а в старшем звене
вводится преподавание основ экономики и уг-
лублённое изучение каких-то предметов.

В случае двух названных стратегий готовятся
программы соответственно локальных или мо-
дульных экспериментов.

Ñòðàòåãèÿ ñèñòåìíûõ èçìåíåíèé

Стратегия предполагает полную реконструкцию
школы как образовательного учреждения, затра-

гивающую все компоненты деятельности
(цели, содержание, организацию, техноло-
гии, управление и т.д.), все структуры,
связи, звенья, участки. Такая стратегия
осуществляется, как правило, при измене-
нии прежнего статуса школы, при превра-
щении её в новое образовательное учреж-
дение. Речь может идти, например, о со-
здании адаптивной модели школы-систе-
мы, удовлетворяющей потребности и воз-
можности обучения всех детей микрорайо-
на (продвинутых и отстающих в развитии,
больных и здоровых, одарённых и бездар-
ных, обычных и «не встраивающихся»
в традиционную организацию учебно-вос-
питательного процесса), или школы для
особо одарённых детей, или гимназии, ли-
цея, или Центра образования, или школы
с различными профилями, специализация-
ми, школы-лаборатории, базовой школы
ИПК или вуза и т.д.

Ïðîãðà��û ðàçâèòèÿ как особые сред-
ства обеспечения целенаправленности
и интегрированности усилий многих лю-
дей �óæ�û ïðåæ�å âñåãî �ëÿ ðåàëèçà-
öèè ñòðàòåãèè òðåòüåãî òèïà.

Отсюда следует, что когда у энергичного
руководителя возникает то, что мы на-
звали нетерпением сердца, и ему «хочет-
ся всё, здесь и сейчас», то нужно сдер-
жать эмоции, взвесить возможности
и следовать закономерностям: от просто-
го к сложному, от частного к общему,
от локальных изменений к модульным
и только от них — к программе систем-
ного развития школы, шаг за шагом.
Пренебрежение закономерностями, т.е.
наукой, — это то же самое, что игнори-
рование законов природы. Последствия
неизбежны и очевидны. Применительно
к предмету нашей статьи это означает:
если руководителю удастся подготовить
даже очень хорошую программу разви-
тия, то есть системного преобразования
школы, а реальных возможностей её ре-
ализации в обозначенные сроки нет,
то результаты, на которые рассчитывают
составители, недостижимы по объектив-
ным причинам.



ïóòü îò ëîêàëü�ûõ ýêñïåðè�å�òîâ —
ê �î�óëü�û� ïðåîáðàçîâà�èÿ�, è,
òîëüêî ðàçâèâ �î îïðå�åë¸��îãî óðîâ�ÿ
âñå ÷àñòè øêîëû êàê ñèñòå�û, ñ�îã ïå-
ðåéòè ê å¸ ñèñòå��î�ó ðàçâèòèþ �à îñ-
�îâå âñåñòîðî��åé ïðîãðà��û, ÷òî,
êñòàòè, îòðàæå�î â ïåðå÷�å çàñëóæå��î
ïîëó÷å��ûõ è� òèòóëîâ è çâà�èé. Каж-
дый титул, звание, награда и т.п. — это
результат организованного, заранее спла-
нированного и успешно проведённого ло-
кального или модульного эксперимента.
А нынешний Центр образования
№ 109 г. Москвы — это вся его жизнь,
а не один год и даже не пять лет, когда
деньги на развитие стали давать.

Вот почему любые попытки всё изменить
быстро, за короткий срок изначально об-
речены, какими бы названиями они ни
прикрывались (приоритетный националь-
ный проект «Образование», комплексная
программа модернизации образова-
ния и т.п.).

Всё сказанное относится и к программам
развития муниципальных образовательных
систем. ÍÎ

Беда с нетерпением сердца, когда хочется всё
здесь и сейчас, а потенциала для этого нет,
состоит в том, что руководители, составители
программ не учитывают негативный опыт
прошлого и опять наступают на те же самые
грабли. Вспомним утверждения, в которые
наивно верило абсолютное большинство лю-
дей, а скептиков, которых было меньшинство,
никто не слышал и не слушал: это и мифы
о том, что уже нынешнее поколение будет
жить при коммунизме, о том, что к началу
нынешнего века êàæ�àÿ семья будет иметь
дом или отдельную квартиру, о том, что мы
догоним и перегоним кого-то уже за пять
лет, и т.п.

Возвращаясь к сфере, где трудятся работни-
ки образования, напомним, что ещё никому
не удавалось создать хорошую школу, обес-
печивающую высокие образовательные ре-
зультаты, ни по какой программе развития
ни за пять лет, ни, тем более, за один год:
школы В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шац-
кого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,
С.Е. Хозе, В.А. Караковского и т.п. — это
âñÿ их жизнь.

В этом смысле показателен такой факт со-
временной жизни. Когда на базе известного
в стране Центра образования № 109
г. Москвы проходят курсы и семинары ди-
ректоров школ России, то приехавшие тща-
тельно осматривают здания Центра, посеща-
ют уроки, слушают, как живёт (функциони-
рует и развивается) и как планируется даль-
нейшее развитие Центра, восхищаются,
но делают совершенно неправильный вывод:
«Вот если бы нам дали столько денег, мы
бы тоже…». Директор Центра — заслужен-
ный учитель РФ, доктор педагогических на-
ук, член-корреспондент Российской академии
образования, победитель всероссийских кон-
курсов, в том числе и конкурса «Лидер об-
разования России», Евгений Александрович
Ямбург никаких особых денег ни от кого не
получал, свой уникальный Центр ñîç�àâàë…
áîëåå òðè�öàòè ëåò (ñòîëüêî, ñêîëüêî ðà-
áîòàåò �èðåêòîðî�), ñîç�àâàë ïî êðóïè-
öà�, ïîñòåïå��î, øàã çà øàãî�, ïðîõî�ÿ

Ìàðê Ïîòàøíèê.  Õî÷åòñÿ âñ¸!!! Çäåñü è ñåé÷àñ: î ìàññîâîé îøèáêå 
â ïîäãîòîâêå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ øêîëû
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? Êàê ïðàâèëüíî íàïèñàòü ñïðàâêó
î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî 

äîãîâîðà â øêîëå?    Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

Ñïðàâêà — äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé îïèñàíèå
è ïîäòâåðæäåíèå òåõ èëè èíûõ ôàêòîâ èëè ñîáû-
òèé. Ïðåäëàãàåìàÿ âàìè ñïðàâêà ìîæåò áûòü
äîêóìåíòîì êàê âíóòðåííåãî, òàê è âíåøíåãî õà-
ðàêòåðà. Âíåøíèå ñïðàâêè äîëæíû áûòü îôîðì-
ëåíû íà îáùåì áëàíêå, èìåòü çàãîëîâîê, òåêñò,
ñîñòîÿùèé èç íåñêîëüêèõ ðàçäåëîâ. Òåêñò äîêó-
ìåíòà ìîæåò ñîäåðæàòü òàáëèöû, ãðàôèêè, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü åãî ñîñòàâíîé ÷àñòüþ èëè îôîðì-
ëÿòüñÿ êàê ïðèëîæåíèå ê äîêóìåíòó. Ñïðàâêà ñî-
ñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
íàïðàâëÿåòñÿ àäðåñàòó, äðóãîé õðàíèòñÿ â ïîäðàç-
äåëåíèè, êîòîðîå ýòó ñïðàâêó ñîñòàâèëî, â ñîîò-
âåòñòâóþùåì íîìåíêëàòóðíîì äåëå. Ñïðàâêè, ñî-
äåðæàùèå ôèíàíñîâóþ èíôîðìàöèþ, ïîäïèñû-
âàþòñÿ íå òîëüêî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè,
íî è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì.




