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ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÑÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÀ — 
ê ëè÷íîñòíûì äîñòèæåíèÿì ó÷åíèêà

Ëþ��èëà Íèêîëàåâ�à Âîëüâà÷,
директор средней общеобразовательной школы № 7 г. Калининграда, 
кандидат педагогических наук

ÎÒ

Â èç�å�èâøèõñÿ óñëîâèÿõ, ïðè îòñóòñòâèè ÷¸òêèõ îðèå�òèðîâ ��îãèå �å ó�åþò
âûñòðîèòü ñîáñòâå��óþ òðàåêòîðèþ æèç�è. Íîð�û �îðàëè è �ðàâñòâå��îñòè
ïî�âåðãàþòñÿ ñî��å�èþ, à «�âîé�àÿ» �îðàëü ñòàëà �îð�îé. Íåë¸ãêè� �åëî� îêàçàëîñü
�åñòè âûñîêóþ îòâåòñòâå��îñòü, ñîñòîÿòüñÿ êàê ëè÷�îñòü. 

� педагогика индивидуальности � профессиональные практики � профессионализм
учителя � самореализация учителя в педагогическом коллективе
� культура общения

опасно выдвигать и принимать в работу
скороспелые педагогические прожекты
и советы. Поэтому вопрос самоопределе-
ния учителя с течением времени не стано-
вится менее актуальным. 

Ïåäàãîãèêà èíäèâèäóàëüíîñòè

«Индивидуальностью человек не рожда-
ется, а становится в результате воспита-
ния и самовоспитания. Педагогика инди-
видуальности систематизирует различные
подходы личностно ориентированной па-
радигмы образования. Главная задача пе-
дагогики индивидуальности — раскрыть
закономерности формирования индивиду-
альных качеств человека, развить его
психические сферы: интеллектуальную,
мотивационную, эмоциональную, воле-
вую, предметно-практическую, саморегу-
ляции и экзистенциальную. 

Как показали исследования психологов
школы, у педагогов «западает» экзистенци-
альная сфера развития, выполняющая функ-
цию отбора идей, взглядов и ценностных

Ñàìîîïðåäåëåíèå ó÷èòåëÿ

Очевидно противоречие: с одной
стороны, необходимо развивать
компетентностное обучение (наря-
ду с предметными знаниями обу-
чение внепредметным (или мета-
предметным), обобщённым умени-
ям (компетентностям), с другой
стороны, условия таковы, что зна-
ний недостаточно. Ко всему про-
чему в школу хлынула волна ме-
тодических пособий, рабочих тет-
радей, решебников, всевозможной
техники; лавина обучающих семи-
наров, курсов, проверок, монито-
рингов, отчётов... Учителям уже
кажется, что проверяющих боль-
ше, чем педагогов. Как следст-
вие — снижение самооценки, не-
удовлетворённость от лавины тре-
бований. Польза от этих новинок
не всегда очевидна, ибо ускоряя
процесс подготовки к занятиям,
они нередко выключают сам про-
цесс познания. Не поев десяток
лет чёрствого учительского хлеба,
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ориентаций; результаты собственной деятель-
ности не всегда совпадают с заявленной кон-
цепцией. Поскольку это противоречие было
выявлено, педагогам стало легче наметить соб-
ственную траекторию развития в рамках инди-
видуальной или групповой деятельности. Раз-
витие индивидуальности педагогов значительно
активизировало процесс их социализации. 

×òîáû ðàçâèòü èíäèâèäóàëüíîñòü ó÷åíèêà,
ó÷èòåëü äîëæåí áûòü èíäèâèäóàëüíîñòüþ

Системный анализ состояния учебно-воспита-
тельного процесса школы, проведённый ещё
в 1998 году, показал, что внешняя дифферен-
циация (профильные классы гуманитарного,
химико-биологического, математического на-
правлений), с одной стороны, даёт высокие
результаты обучения, творчества (результаты
выступлений на олимпиадах), с другой сторо-
ны, расслоение классов, учителей порождает
конфликтные ситуации, сдерживает развитие
как учителей, так и учащихся.

Проведённое среди педагогов тестирование
подтвердило, что у педагогов с личностно ори-
ентированной центрацией ученики имеют высо-
кую мотивацию обучения, стабильные знания,
у них более успешно проходит социализация.
Была сформулирована цель школы: «Развитие
индивидуальности на принципах здороьесбере-
гающей педагогики», что предусматривало ис-
пользование на практике педагогики индивиду-
альности, а это означает изменение взгляда на
профессионализм педагога. Одной из главных
задач стало повышение квалификации педагога:
чтобы развивать индивидуальность ученика
(психические сферы), учитель сам должен
быть индивидуальностью.

Школьный педагог вовлечён в различные вза-
имоотношения и взаимодействия с государст-
венными, общественными структурами, кото-
рые предъявляют к нему свои требования,
свои требования предъявляет и недавно приня-
тый профессиональный стандарт учителя. 

Школьный учитель согласно своей квалифика-
ционной характеристике (диплому о высшем
образовании) — преподаватель определённого
предмета. Его уровень традиционно определя-
ется качеством преподавания, и этим же пара-

метром определяется и работа школы.
Объективность знаний проверяется госу-
дарственной аттестацией. Качество обу-
чения, как показывают многочисленные
исследования, мотивация учащихся выше
у педагогов с личностно-ориентирован-
ным подходом в обучении: эти педаго-
ги — лучшие классные руководители,
они коммуникативны, открыты для об-
щения, умеют работать в постоянно ме-
няющихся условиях, пересматривать
собственную деятельность и ставить, со-
ответственно, новые цели, задачи, нахо-
дить пути их решения, т.е. их поведение
конструктивно; у них очевиден и про-
фессиональный рост (повышение квали-
фикационной категории). 

С точки зрения педагогики индивидуаль-
ности у этих педагогов на достаточном
уровне развиты все семь психических
сфер (предметно-практическая, целевая,
саморегуляции, интеллектуальная, мотива-
ционная, эмоциональная, экзистенциаль-
ная), а с позиции компетентностного обу-
чения — такие компетентности, как спе-
циальная, личностная, индивидуальная,
социальная. Эти педагоги умеют ставить
собственные цели в рамках профессио-
нальной деятельности, отвечать за резуль-
таты своего профессионального труда.

Педагоги нашей школы пришли к выводу
о том, что поставленная государством за-
дача компетентностного обучения и вы-
бранная школой цель развития индивиду-
альности органично дополняют друг друга. 

Èíäèâèäóàëüíîñòü ó÷èòåëÿ 
â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå

Проблема развития педагогического кол-
лектива школы сегодня особенно акту-
альна в связи с тем, что в отечествен-
ной системе образования происходят по-
стоянные изменения: повышаются требо-
вания к организации педагогического
процесса, к уровню подготовленности
выпускника школы, к взаимодействию
школы и социальных институтов и,



наконец, к самому педагогу и педагогическо-
му коллективу. Вместе с тем при ориентации
на развитие способностей учеников мы обна-
руживаем ориентацию на развитие сфер пси-
хики, которые отвечают за выполнение опре-
делённых психических функций. Так, если
речь идёт о способности педагога найти об-
щий язык с другим педагогом, у него долж-
ны быть развиты способности «понять дру-
гого человека, оказать ему помощь, под-
держку, сообщить энергию успеха». 

Индивидуальность стала в нашей школе одним
из ключевых понятий, важнейшей характерис-
тикой педагога. Как член коллектива, вклю-
чённый во взаимодействие, он рефлексирует,
контролирует, корректирует свои мысли и дей-
ствия, управляя своими психическими процес-
сами и развивая их. Основным механизмом,
побуждающим педагога к саморазвитию при
переходе на компетентностное обучение, стано-
вится умение разрешать противоречия в совме-
стной профессиональной деятельности.

Ïðîôåññèîíàëèçì ó÷èòåëÿ

Педагогический коллектив школы состоит не
только из учителей высшей категории — это
и молодые учителя, и пенсионеры, педагоги
с различным жизненным опытом, социаль-
ным статусом. Каждый из них имеет собст-
венные мотивы деятельности, различный пе-
дагогический опыт, сложившиеся отношения
с коллегами. Необходимо учитывать и объ-
ективные факторы, сдерживающие развитие
педагога, — материальную и социально-ста-
тусную неудовлетворённость оценкой своего
труда, а также присущий профессии опреде-
лённый консерватизм.

Мы решили проследить (наблюдение на уро-
ках, тестирование, педконсилиумы), какие
проблемы возникают в процессе обучения,
если «западает» развитие какой-либо психи-
ческой сферы, и наметить пути их решения.

Ë.Í. Âîëüâà÷.  Îò èíäèâèäóàëüíîñòè ïåäàãîãà — ê ëè÷íîñòíûì äîñòèæåíèÿì ó÷åíèêà
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Наблюдения за процессами в школьной жиз-
ни показали, что во взаимоотношениях учи-
теля и ученика сохраняются трудности взаи-

мопонимания. В анкетах ученики писали:
«Учитель старается поставить ученика на
место с помощью оценки», «Почему
в классе у учителя есть любимчики?»,
«Что делать, если тебя всё время завали-
вают двойками?». Результаты анкетирова-
ния, беседы с учащимися выявили, что
ребята не всегда были удовлетворены
оценками, получаемыми на уроках в шко-
ле, многие из них чувствовали их необъ-
ективность, оценка часто использовалась
педагогом не для стимулирования ученика
и его дальнейших достижений, а как спо-
соб «манипулирования учеником». Причи-
ны были самые разные: это и попытка
разрешить дисциплинарные проблемы, на-
казать ученика, тем самым ограничивая
возможности индивидуального проявления.

Мы ещё раз убедились, что проблемы, ко-
торые возникают у учеников, снижение их
мотивации обучения напрямую связаны
с уровнем профессионализма педагога,
с развитием его психических сфер. Взаи-
моотношения между учителем и учеником
были не конструктивны, что приводило
к стрессовым ситуациям, нарушались прин-
ципы здоровьесберегающей педагогики.
И, как следствие, ученики редко проявля-
ют инициативу, свою индивидуальность.
Возникающие проблемы, конфликты отри-
цательно влияют на психическое состояние
как ученика, так и учителя. О том, что от
уровня развития профессиональных компе-
тентностей зависит такой показатель, как
уровень обученности учащихся, свидетель-
ствует и ежегодный анализ успеваемости. 

Очевидно, что уровень терпимости между
учителем и учеником был недостаточным.
Такие отношения создавали напряжение
в общении между взрослыми и детьми.
Школа теряла свою привлекательность,
а внешняя среда была той альтернативой,
которая усиливала конфликт, создавая
опасность социальной дезадаптации среди
подростков.

Естественно, у педагогов возникли вопро-
сы: «Что делать?», «Как сделать прост-
ранство школы привлекательным для
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Ïñèõè÷åñêàÿ ñôåðà Ïåäàãîã Ó÷åíèê Ïóòè ðåøåíèÿ

Ïðåäìåòíî-
ïðàêòè÷åñêàÿ

Ñëàáîå çíàíèå ïðåäìåòà,
îñíîâ äèäàêòèêè, ìåòîäèê
îáó÷åíèÿ

Ó ó÷åíèêîâ ñëàáûå çíàíèÿ,
íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ. Íà
óðîêàõ — îòñóòñòâèå äèñöèï-
ëèíû. Ðàçâèâàþòñÿ àãðåññèÿ,
ïðèñïîñîáëÿåìîñòü.
Íàáëþäàþòñÿ êîíôëèêòû

Îáó÷åíèå îñíîâàì 
(åñëè ìîëîäîé ñïåöèàëèñò)
èëè ñòàâèòñÿ âîïðîñ
î ïðîôåññèîíàëüíîé
ïðèãîäíîñòè. Ñàìîàíàëèç,
ïëàíèðîâàíèå ñîáñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

Öåëåâàÿ Íåóìåíèå ñòàâèòü öåëè, çàäà-
÷è ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ñóáúåêòèâ-
íîñòü êîíòðîëÿ. Ïðîÿâëåíèå
ïðèñïîñîáëåí÷åñòâà, ìàíè-
ïóëèðîâàíèå. Èíîãäà —
«óõîä» îò ïðîáëåì. 
Ðàáîòà ïî ïðèíöèïó «îò çâîí-
êà — äî çâîíêà»

Íàáëþäàþòñÿ êîíôëèêòû,
àãðåññèâíîñòü,
ïðèñïîñîáëåí÷åñòâî

Ñòàâèòü êîíêðåòíûå çàäà÷è
(îñâîåíèå ïðîåêòíîãî
ìåòîäà, àêòèâíûõ ôîðì
îáó÷åíèÿ), ïðèâëåêàòü
ê ó÷àñòèþ â ñåìèíàðàõ,
âîçëàãàòü îòâåòñòâåííîñòü 
çà âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ
çàäà÷ è ò.ä. 

Ñàìîðåãóëÿöèÿ Íåóìåíèå â ñîñòîÿíèè
íåîïðåäåë¸ííîñòè, ñòðåññîâ
ïðîâîäèòü àíàëèç, ìåíÿòü
çàäà÷è. Ïðîÿâëåíèå ïîçèöèè
«âîò ðàíüøå», «èç-çà íèõ».
Ïðîáëåìû ïåðåíîñÿòñÿ íà
êîãî-ëèáî; íåäîâîëüñòâî,
êîíôëèêòû, íåîáúåêòèâíîñòü
çíàíèé

Ñíèæåíèå ìîòèâàöèè
ê îáó÷åíèþ. Ìàíèïóëÿöèè

Îáó÷åíèå: ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèå ñåìèíàðû,
îðãàíèçàöèÿ íåòðàäèöè-
îííûõ ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ
è ò.ä.

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ Íåæåëàíèå ó÷èòüñÿ. Ïîçèöèÿ
«ß çíàþ», «ß ñêàçàëà».
Íà óðîêàõ ïðåîáëàäàþùàÿ
ôîðìà — ðåïðîäóêòèâíàÿ.
Àâòîðèòàðíûé ñòèëü

Ñíèæåíèå ìîòèâàöèè
ê îáó÷åíèþ. Ôîðìàëüíîå
óñâîåíèå çíàíèé

Âîâëå÷åíèå â ðàçëè÷íûå
ôîðìû îáó÷åíèÿ (ñåìèíàðû,
ïåäñîâåòû)

Ìîòèâàöèîííàÿ Îòñóòñòâèå èíòåðåñà
ê ïðîôåññèè (ïåäàãîã íå 
ïî ïðèçâàíèþ, «óñòàëîñòü»),
÷òî ñíèæàåò îáùóþ ïåäà-
ãîãè÷åñêóþ êóëüòóðó
êîëëåêòèâà

Îòñóòñòâèå äèñöèïëèíû,
ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè;
ñëàáûå çíàíèÿ

Ñòèìóëèðîâàíèå (ìîðàëüíîå,
ìàòåðèàëüíîå), ïðèâëå÷åíèå
ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ,
ñåìèíàðàõ è ò.ä.

Ýìîöèîíàëüíàÿ Îòñóòñòâèå ïðèÿòèÿ, íåàäåê-
âàòíîå âîñïðèÿòèå äåéñòâè-
òåëüíîñòè, íåóðàâíîâåøåí-
íîñòü, íåóìåíèå ðåøàòü
ïåäàãîãè÷åñêèå çàäà÷è,
ïåðåõîä íà ýìîöèè

Ó ó÷àùèõñÿ íàáëþäàþòñÿ
ìàíèïóëÿöèè, ïðèñïîñîáëåí-
÷åñòâî, áåçíðàâñòâåííîñòü
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ

Îðãàíèçàöèÿ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ ñåìèíàðîâ,
òðåíèíãîâ

Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ Íåóìåíèå àáñòðàãèðîâàòüñÿ
îò ñèòóàöèè, îòñóòñòâèå
ôèëîñîôñêîãî ìèðîâîççðå-
íèÿ

Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèâàåòñÿ
îáùàÿ ìèðîâîçðåí÷åñêàÿ
êóëüòóðà. Óçêèé êðóãîçîð

Ôîðìèðîâàíèå
ôèëîñîôñêîãî ìèðî-
âîçðåíèÿ, ß-êîíöåïöèè 



Администрация школы вместе с педагоги-
ческим коллективом разработала последо-
вательную программу по использованию
концепции индивидуальности на практике:
эту работу мы ведём с 1998 года; она
предваряла идеи компетентностного под-
хода в образовании. 

Мы увидели, что «камнем преткновения»
в использовании учителями принципов пе-
дагогики индивидуальности оставались
трудности во взаимоотношениях с учащи-
мися. Следование принципу партнёрских
отношений — принятие и признание цен-
ности другой личности, уважительное от-
ношение к ней — основа для демократи-
ческих отношений, сотрудничества, взаи-
мопонимания между учителем и учеником.
Готовность педагогов использовать идеи
личностного подхода предполагает глубин-
ные изменения в их профессиональном
сознании, мотивацию к самоизменению.
Психологи школы разработали программы
тренингов эмоциональной устойчивости
и партнёрского общения. Всё это улучши-
ло навыки самопонимания, рефлексии, са-
морегуляции, конструктивного общения
с учениками и родителями.

Ñàìîðåàëèçàöèÿ ïåäàãîãîâ

Создавая условия для самореализации пе-
дагогов в профессиональной деятельности,
мы провели семинары по изучению спосо-
бов оценивания учителем ученика. В ре-
зультате дискуссий, деловых игр, обсуж-
дений педагоги пришли к выводу, что
объективная оценка должна учитывать ин-
дивидуальные возможности ученика, сти-
мулировать его к достижениям и способ-
ствовать мотивации к изучению учебного
предмета.

Важным шагом гуманизации взаимоотно-
шений среди участников образовательного
процесса стало создание центра саногенно-
го (оздоравливающего) мышления. Специа-
листы центра вместе с ребятами, проявля-
ющими интерес к психологии, валеологии,
организовали научно-исследовательский

ученика?», «Как создать условия для опти-
мального общения и сотрудничества между
учителями и учениками?» «Как преодолеть
возникающие противоречия?» Мы сделали
общие выводы:

� компетентностное обучение связано с раз-
витием всех компетентностей педагога. Соци-
альная компетентность, развитие экзистенци-
альной сферы — главные факторы, которые
влияют на результативность. Профессиона-
лизм учителя в школе — это не только глу-
бокое знание предмета, но и знание психоло-
гии ученика, возрастных особенностей, а так-
же его социальная активность, широкое ми-
ровоззрение;

� развитие индивидуальности ребёнка зави-
сит от развития классного коллектива, разви-
тие же коллектива возможно при наличии
воспитательной цели и программы её реали-
зации. Классный руководитель — лидер
классного коллектива, от уровня его профес-
сионализма зависят результаты обучения,
воспитания, развития.

� Если рассматривать школу как совокуп-
ность классных коллективов, то развитие
школы зависит от того, насколько согласова-
ны действия всех участников в рамках общей
цели. При этом каждый имеет свободу вы-
бора по достижению цели.

Основная задача, которая стоит перед каж-
дым педагогом, — пересмотр собственной
деятельности, включение в процесс обучения,
т.е. развитие, прежде всего, экзистенциаль-
ной сферы. В качестве условий поставлена
задача вовлечения педагогов в творческую,
инновационную деятельность по направлени-
ям: освоение и внедрение новых технологий,
активных форм обучения; работа над содер-
жанием образования; создание собственных
проектов, разработка элективных, факульта-
тивных курсов; включение в эксперименталь-
ную, инновационную деятельность; описание,
внедрение, распространение передового опы-
та; развитие детского самоуправления; рас-
ширение связей с общественностью; сохране-
ние традиций и создание новых.
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кружок «Юные психологи», где обсуждают
наиболее значимые проблемы, возникающие
в школе, находят пути их решения. Сформули-
ровали три типичных проблемы, которые уви-
дели в межличностном общении «учитель —
ученик»:
� необходимость сотрудничества, партнёрского
общения между педагогами и учениками; 
� необходимость формировать саногенное мы-
шление у педагогов (развитие умений справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, владеть
собой);
� недостаточность объективности у педагога
при выставлении оценки ученику. 

Этот опыт положителен в первую очередь тем,
что результаты эксперимента обсуждались сов-
местно учителями и учениками и были найде-
ны пути решения обозначенных проблем.

Мы составили «Психологический портрет учи-
теля», обсудили необходимые для профессии
качества:
� учитель справедлив и честен перед собой,
своими учениками и коллегами, он чувствует
состояние другого человека, умеет наладить
контакт с каждым учеником;
� учитель способен проявлять большую жёст-
кость или мягкость в зависимости от ситуации;
� умеет задавать вопросы, компетентен, уста-
навливает чёткие процедуры проверки знаний
учеников, демонстрируя при этом желание им
помочь; 
� любит и умеет экспериментировать, ищет
новые формы работы;
� учитель положительно воспринимает самого
себя, учеников, коллег.

Ñîöèàëüíûå ïðàêòèêè

Как продолжение проектов развития «Шко-
ла-общество», «Семь-Я», получивших
в 2006, 2008 году гранты в конкурсе
ПНПО, мы разработали новый проект «За
чистоту русского языка». Почему у наших
учителей возникла инициатива создать такой
проект? Мы выявили острую проблему влия-
ния городской субкультуры на естественное
развитие детско-юношеской коммуникативно-
сти в отношениях с друзьями, родителями,
педагогами. Несмотря на то, что удовлетво-
рённость жизнедеятельностью школы с каж-

дым годом возрастает, мы наблюдаем
и детскую агрессию, и педагогическую
безграмотность родителей, особенно
в молодых семьях. С ростом стрессо-
генных воздействий можно ожидать
ухудшения нервно-психического здоро-
вья, отсюда главной целью нашего
проекта стало создание условий, по-
буждающих к продуктивному взаимо-
действию. Поэтому мы ставим задачу:
создать условия, способствующие ак-
тивному изучению русского языка
в социально-значимой деятельности.
Расширение образовательного прост-
ранства школы за пределы города —
необходимое условие для подготовки
детей к реальной жизни. Проект пре-
дусматривает организацию выездных
учебных практик, переводных экзаме-
нов в форме защиты проектов в про-
фильных классах, совместных спарта-
киад-конференций старшеклассников,
библиотечных лекториев, кинолектория
«Шедевры отечественного кинемато-
графа», литературных гостиных, кон-
курсы плакатов для городского транс-
порта, выпуск школьной газеты, букле-
тов для родителей и т.д. Нам удалось
привлечь к проблемам экологии обще-
ния общественность, расширить прост-
ранство социального партнёрства. Но-
вые социально значимые проекты —
сотрудничество с администрацией со-
седнего со школой парка, «Родитель-
ский водевиль», «В кругу семьи».
Совместные театральные постановки,
участие в КВН, различных конкурсах
активизировали родителей, укрепили их
доверие к преобразованиям в школе. 

Не первый год наша школа поддержи-
вает дружеские контакты и долгосроч-
ное сотрудничество с коллегами из школ
России, Литвы, Польши и Швеции.
Конечно, мы принимаем во внимание,
что у наших соседей более высокий ма-
териальный уровень жизни, однако про-
блемы детской агрессии актуальны
и у них. В совместной деятельности
у нас появился новый опыт разрешения
конфликтных ситуаций. 



телей, педагогов. Школьные стенды,
школьный сайт отражают яркие события
школьной жизни, есть Карта личностных
достижений ученика. Практически все ре-
бята участвуют в различных проектах. 

Профессиональное развитие как педаго-
гов, так и педагогического коллектива не-
отделимо от личностного развития: в ос-
нове того и другого лежит принцип само-
развития, детерминирующий способность
личности превращать собственную жизне-
деятельность в предмет практического
преобразования, приводящий к творческой
самореализации. Мы убедились в том,
что создание организационно-педагогичес-
ких условий для развития индивидуально-
сти каждого педагога в единстве с разви-
тием профессиональной компетентности
развивает педагогический коллектив как
коллективного участника. Опыт корпора-
тивной культуры педагогов становится
обязательным условием в достижении
школьниками личностных и метапредмет-
ных результатов.

Èòàê:

Опора на концепцию педагогики индиви-
дуальности в единстве с компетентност-
ным подходом обеспечивает достаточно
эффективное решение проблемы развития
педагогического коллектива, что нашло
выражение в модели, включающей: орга-
низационно-педагогические условия (само-
развитие индивидуальности педагога как
члена коллектива; разработка соответству-
ющей концепции и программы школы; со-
здание необходимой для этого научно-ме-
тодической базы в школе) и развитие пе-
дагогического коллектива: самопознание
педагогом собственной индивидуальности;
педагогическая диагностика, формирование
и развитие индивидуальности каждого ре-
бёнка в процессе обучения и воспитания;
обучение детей способам самопознания
и саморазвития индивидуальности. ÍÎ

Современные формы социальных практик,
адекватных восприятию подростков, укрепля-
ют существующие традиции. Уже не первый
год учащиеся вместе с родителями, учителя-
ми участвуют в общешкольном проекте
«Идея Х». Главная задача этого проекта —
привлечь как можно больше ребят к проект-
ной практико-ориентированной деятельности.
Круг интересов оказался очень широким.
Например, старшеклассники вместе с родите-
лями соорудили плот на пластиковых бутыл-
ках, летом сплавлялись по реке. Весенние
субботники стали «Сиреневыми неделями»:
высаживали сиреневые кусты на территории
школы, во время перемен ребята устраивают
представления, конкурсы школьной сиреневой
формы. Осенние субботники по уборке лист-
вы стали праздниками труда, городская ак-
ция милосердия «Ты нам нужен» преврати-
лась в неделю детского творчества: ярмарки
поделок, концерты на переменах. Собранные
средства были перечислены в фонд помощи
детям-инвалидам. К 65-летнему юбилею
школы школьным парламентом совместно
с педагогами был разработан проект
«Школьный Арбат», а затем школа для всей
области провела музыкальный фестиваль
в рамках областного проекта по развитию
лингвистического направления, изучения ино-
странного языка. Не первый год проводится
в десятых классах нетрадиционный экзамен:
учащиеся защищают свои проекты в рамках
профильного обучения, а экспертами стано-
вятся ученики и учителя другой школы,
с которой завязались партнёрские отношения. 

Школой разработана система поощрений.
Медаль поручительства чести лучшему выпу-
скнику школы по решению школьного парла-
мента вручается только одному выпускнику,
социальная активность которого получила об-
щественное признание. В школьной энцикло-
педии «Одарённые дети» отмечаются высо-
кие достижения учеников, активистов-роди-
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