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Людмила Николаевна Вольвач, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школа № 7 г. Калининграда, кандидат педагогических наук

С первого взгляда кажется всё понятно. 
Проблемы развития личности и проявления 
индивидуальности не являются новыми 
в философии осмысления жизни. В совет-
ском государстве заказ школе заключался 
в воспитании гармонично развитой лич-
ности, чётко были прописаны цели вос-
питания (кодекс строителя коммунизма), 
определено содержание (ЗУНы). Кроме 
прочего, накоплен опыт реализации раз-
вивающего обучения, базирующего на 
наследии выдающего соотечественника 
Л. Выготского, не забыты ещё принципы 
индивидуального и дифференцирован-
ного, системно-деятельностного под-
ходов в обучении, методы проблемного, 
частично-поискового обучения, применение 
активных форм обучения и многое другое. 
Результаты были налицо как в воспитании, 
так и в обучении. Это проявилось в значи-
тельных достижениях науки; многие совре-
менные лидеры в политике, управлении 
производством прошли советскую школу 
воспитания лидеров.

Âûçîâû âðåìåíè

В современных условиях с высо-
кими скоростями изменения требо-
ваний к результатам образования, 
условий и процессов перед каж-
дым педагогическим коллективом 
ежедневно встают вечные вопросы, 
что делать, зачем и как. Вызовы 
времени таковы, что сегодня всё 
большую роль играет образо-
вание как глобальная система. 
Воспитание активной творческой 
личности, способной менять мир 
вокруг себя, обладающей лидер-
скими качествами при умении 
воспринимать высокий стандарт 
моральных норм и принципов, 
связанных с отношениями между 
людьми, чтобы быть способной 
к кооперации и позитивному труду 
на благо других, является главной 
задачей, стоящей перед любой 
образовательной системой. 

ÎÒ

Вызовы времени требуют и обновления в образовании, но это не значит, что 
нужно что-то сломать. Ребёнка не нужно учить по-новому, его нужно учить 
новому. Это овладение приёмов извлечения необходимого в безбрежном море 
информации. Это приобретение навыков свободного культурного общения 
в треугольнике: ровесник, старший и оппонент. Это овладение способами 
всех уровней защиты: физической, финансовой, психологической и духовной. 
И, наконец, потребность в постоянном обновлении личной картины мира 
и её совместимости с запросами гражданского общества, своего места в этом 
обществе.
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и др.). Однако, каждая школа непо-
вторима. Проблема заключается в том, 
что на основании анализа всех факторов 
учебно-воспитательного процесса своей 
школы, окружающего социума необхо-
димо выявить те условия, которые наи-
более оптимально соответствовали бы 
достижению современных результатов. 

Îïûò ðåàëèçàöèè ïåäàãîãèêè 
èíäèâèäóàëüíîñòè íà áàçå 

äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

В качестве концептуальной основы раз-
вития школы данная теория выбрана 
не случайно. На наш взгляд, полнота 
и целостность этой теории на многие 
годы обеспечивают её актуальность 
и позволяют инструментально реализо-
вать задачи, стоящие перед школой на 
современном этапе развития отечествен-
ного образования. 

«Индивидуальностью человек не рож-
дается, а становится ею в ходе своей 
жизни, в результате воспитания и само-
воспитания. Об индивидуальности можно 
говорить тогда, когда человек осознаёт 
уникальность себя и своей жизни и, 
чувствуя свою неповторимость, сам реа-
лизует своё будущее, чтобы как можно 
более полно раскрыть свои возможности. 
А это требует как понимания самого себя 
и активного отношения к своей жизни, 
так и предоставления обществом воз-
можностей для самостоятельного выбора 
целей и средства жизнедеятельности. 
….школа нужна человеку для того, чтобы 
помочь ему научиться выживать в этом 
для многих суровом мире, но для этого 
одних знаний, направленных на познание 
в основном внешнего мира, недостаточ-
но. …тенденции образования таковы, что 
необходимо создавать условия для рас-
крытия внутренних потенций человека, 
в движении по пути самореализации, 
необходимо также уделить внимание его 
общему развитию — формированию его 
индивидуальности».

Но как показала жизнь, несмотря на высо-
кие достижения, при изменившихся условиях, 
в состоянии неопределённости, при отсутствии 
чётких ориентиров, многие не сумели выстро-
ить собственную траекторию жизни, высокие 
нормы морали и нравственности подверглись 
сомнению, и «двойная» мораль стала нормой. 
Оказалось нелёгким делом при наличии боль-
шой степени свободы выбора нести высокую 
ответственность. Умение осуществить анализ 
ситуации и изменить себя, проявить свою 
индивидуальность, неповторимость в обществе. 
Состояться как личность становится смыслом 
жизни, как никогда раньше, сущностной харак-
теристикой современного образования.

В связи с этим понятно, почему переход на 
компетентностное обучение — наряду с пред-
метными знаниями обучение внепредметным 
(или метапредметным), обобщённым умениям 
(компетентностям) — становится актуальным.

В чём же проблема? Она вытекает из противо-
речия: с одной стороны, необходимо развивать 
компетентностное обучение, с другой сторо-
ны, условия таковы, что знаний недостаточно. 
Ко всему прочему в школу хлынула волна мето-
дических пособий, рабочих тетрадей, решебни-
ков, всевозможной техники; лавина обучающих 
семинаров, курсов; проверок, мониторингов, 
отчётов... Учителям уже кажется, что их обу-
чающих и проверяющих больше, чем самих 
учителей. Как следствие, отмечается снижение 
самооценки, неудовлетворённость от лавины 
требований.

Польза от этих новинок не всегда очевидна, 
ибо, ускоряя процесс подготовки к занятиям, 
зачастую выключают сам процесс познания. 
По своей сути, это шпаргалка, наказуемая во 
все ВРЕМЕНА. Не поев десяток лет чёрство-
го учительского хлеба, опасно выдвигать и при-
нимать в работу скороспелые педагогические 
прожекты и советы. 

Поэтому вопрос самоопределения с тече-
нием времени обстоятельств не потерял 
актуальности. Казалось бы, что уже нако-
плен достаточный опыт как теоретиче-
ский (А.В. Хуторской, А.К. Маркова, 
М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, В.С. Лазарев, 
М.М. Поташник и др.), так и практический 
(школы Караковского, Щетинина, Ямбурга 
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в рамках индивидуальной или групповой 
деятельности. Главным критерием резуль-
тативности и качества УВП, деятель-
ности педагога стало доведение собствен-
ной инициативы до конкретного объекта 
интеллектуальной собственности. Развитие 
индивидуальности педагога значительно 
активизировало процесс социализации (как 
самореализация и самоактуализация лич-
ности в том обществе, которому он принад-
лежит). Школа стала пространством жиз-
недеятельности всех членов УВП.

Ðàçâèòü èíäèâèäóàëüíîñòü ðåá¸íêà 
ìîæåò ïåäàãîã, ðàçâèâàþùèé 

ñîáñòâåííóþ èíäèâèäóàëüíîñòü

Системный анализ состояния УВП школы, 
проведённый ещё в 1998 г., показал, что 
внешняя дифференциация (ранее форми-
рование профильных классов заданного 
направления — гуманитарного, химико-
биологического, математического), с одной 
стороны, даёт высокие результаты обуче-
ния, творчества (результаты выступлений 
на олимпиадах), с другой стороны — рас-
слоение классов, учителей порождает кон-
фликтные ситуации, сдерживает развитие 
как учителей, так и учащихся.

Проведённое среди педагогов тестирова-
ние подтвердило гипотезу, что у учителей 
с личностно ориентированной центрацией 
учащиеся имеют высокий мотив обучения, 
стабильные знания, у них более успешно 
проходит социализация. Была сформули-
рована цель школы — развитие индивиду-
альности на принципах здоровьесберегаю-
щей педагогики.

Реализация цели предусматривает внедре-
ние в практику педагогики индивидуаль-
ности (Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б.), 
а это означает изменение взгляда на про-
фессионализм педагога. Одной из главных 
задач становится повышение квалификации 
педагога из соответственно поставленной 
цели. Чтобы развивать индивидуальность 
ученика (психические сферы), учитель сам 
должен быть индивидуальностью.

И далее там же: развитие предполагает 
совершенствование психических качеств, 
основных сфер человека — его индивидуаль-
ности. Если человек и коллектив гармони-
руют между собой, то можно сказать, что 
личностные качества человека отвечают целям 
данного коллектива. На наш взгляд, педаго-
гика индивидуальности систематизирует раз-
личные подходы личностно ориентированной 
парадигмы образования. 

Рассматривая педагогический коллектив как 
высшую стадию развития группы, которая 
имеет, во-первых, общую общественно-
значимую цель совместной деятельности, 
одновременно личностно-значимую для каж-
дого; во-вторых, особую структуру отноше-
ний между членами группы, опосредованных 
содержанием совместной деятельности, её 
ценностями, принципами, целями, задачами, 
мы пришли к выводу, что развитие инди-
видуальности педагога, его психических 
сфер — это необходимое и достаточное усло-
вие развития педагогического коллектива по 
достижению главной Цели школы — разви-
тие индивидуальности ребёнка.

Главная задача педагогики индивидуаль-
ности — раскрыть закономерности форми-
рования индивидуальных качеств человека, 
развить его психические сферы: интеллек-
туальную, мотивационную, эмоциональную, 
волевую, предметно-практическую, само-
регуляции и экзистенциональную, поставить 
перед каждым педагогом аналогичную задачу 
по развитию собственной индивидуальности. 

Как показали многочисленные исследования 
психологов школы, у педагогов «западает» 
экзистенциальная сфера развития, выполняю-
щая функцию отбора идей, взглядов и цен-
ностных ориентаций. Самоанализ деятель-
ности показал, что результаты собственной 
деятельности не всегда совпадают с заявлен-
ной концепцией.

Выявленное противоречие позволило каждо-
му педагогу выявить собственные недостатки 
и наметить собственную траекторию развития 
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Школьный учитель, прежде всего, соглас-
но своей квалификационной характеристике 
(диплому о высшем образовании) является 
преподавателем определённого предмета. 
Его уровень традиционно определяется 
качеством преподавания, и этим же пара-
метром определяется и работа школы. 
Объективность знаний проверяется госу-
дарственной аттестацией. Качество же 
обучения, как показал проведённый анализ, 
мотивация учащихся выше у тех препода-
вателей, которые осуществляют личностно-
ориентированный подход в обучении.

Эти педагоги являются лучшими классны-
ми руководителями, осуществляют актив-
ную творческую деятельность по раз-
личным направлениям — воспитательной, 
методической, общественной работе; они 
коммуникативны, открыты для общения, 
умеют работать в постоянно меняющихся 
условиях, пересматривать собственную 
деятельность и ставить, соответственно, 
новые цели, задачи, находить пути их 
решения, т.е. их поведение конструктив-
но. У этих учителей наблюдается и про-
фессиональный рост (повышение квали-
фикационной категории). 

С точки зрения педагогики индивидуаль-
ности у данных педагогов на достаточном 
уровне развиты все семь психических 
сфер (предметно-практическая, целевая, 
саморегуляции, интеллектуальная, моти-
вационная, эмоциональная, экзистенци-
альная), а с позиции компетентностного 
обучения — такие компетентности, 
как специальная, личностная, индиви-
дуальная, социальная (по Марковой). 
В философском осмыслении наблюдается 
проявление субъективности, индивиду-
альности — «особой активности, посред-
ством которой человек воспроизводит 
себя, своё собственное бытие в мире».

С точки зрения компетентностного обуче-
ния, реализации цели школы этим педаго-
гам присущ высокий уровень целостности, 
они умеют ставить собственные цели 
в рамках профессиональной деятельности, 
осознание ценностей здоровьесберегающих 

Профессия педагога по своей сути является 
общественной. В силу специфики своей деятель-
ности школьный педагог вовлечён в различные 
взаимоотношения и взаимодействия с госу-
дарственными, общественными структурами, 
которые, каждая в своей степени, предъявляют 
к нему свои требования в части воспитания 
и обучения ребёнка. 

В связи с этим актуальными становятся сле-
дующие вопросы:

по каким критериям характеризуется профес- ●

сионализм школьного учителя?
в чём проявляется индивидуальность педагога,  ●

и как индивидуальность педагога влияет на раз-
витие индивидуальности ребёнка?

какие условия в школе являются определяю- ●

щими для достижения основной цели школы?

По тому, как решаются эти вопросы, можно 
судить, как развивается педагогический коллек-
тив, школа в целом.

Мы пришли к выводу, что первое, в чём надо 
определиться, — профессионализм школьного 
педагога, его индивидуальность и индивидуаль-
ность ученика — как они связаны в системе 
школьного образования, при каких условиях 
происходит успешное развитие как одного, так 
и другого.

Ребёнок, попадая в школу, приобретает ста-
тус ученика, но при этом остаётся ребёнком. 
Перед ним ставится задача усвоения пред-
метных знаний через систему школьных заня-
тий, ознакомление с тем культурным опытом, 
которое накопило человечество, а также при-
обрести определённые учебные навыки по 
усвоению этого опыта. Оставаясь же ребён-
ком, имея свой определённый жизненный 
опыт, индивидуальные задатки, способности, 
он по-своему воспринимает ту информацию, 
которая ему определена школьной системой. 
Вовлечённый в новые общественные отноше-
ния (друзья, учителя и т.д.), он приобретает 
опыт личностных отношений. Как показывает 
практика, в одних условиях ученик проявляет 
свою индивидуальность, развивается как лич-
ность, занимая определённую активную пози-
цию и вступая в активную практическую дея-
тельность, в других же условиях не проявляет 
себя или, более того, ведёт себя деструктивно, 
а порой агрессивно.

Âîñïèòàòåëüíàÿ ÈÄÅÎËÎÃÈß
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обученности, в технологии обучения преоб-
ладает деятельностный подход, их воспитан-
ники проявляют инициативу и творчество, им 
присуща высокая степень исполнительности, 
открытость, готовность делиться своим опы-
том с кол легами.

Этот вывод можно проиллюстрировать 
с точки зрения развития компетентностей 
на примере некоторых из них:

технологий, творческая активность, социальная 
ответственность за результаты своего профес-
сионального труда. Свою индивидуальность 
они проявляют в создании собственного опыта, 
который непосредственно влияет на проявление 
индивидуальности ребёнка. 

Результативность их деятельности проявляется 
в устойчивой мотивации обучения учащихся, 
в стабильности результатов обучения, степени 

Ó
÷

è
òå

ëü Êîìïåòåíòíîñòü

Ñïåöèàëüíàÿ Ëè÷íîñòíàÿ Èíäèâèäóàëüíàÿ Ñîöèàëüíàÿ

À Âûñîêèé 
ïðîöåíò 
îáó÷åííîñòè

Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé 
êîíöåïöèè (ñòàòüè 
â øêîëüíîì ñáîðíèêå, 
âûñòóïëåíèÿ íà ñåìèíà-
ðàõ, ïåäñîâåòàõ)

ßâëÿåòñÿ êëàññíûì ðóêîâî-
äèòåëåì 6 «À», ðàçðàáîòàë 
ïðîåêò ðàçâèòèÿ êëàññà. 
Ó÷åíèêè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
â îëèìïèàäàõ, çàíèìàþò ïðè-
çîâûå ìåñòà

ßâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÎ. 
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî, àíàëèç 
äåÿòåëüíîñòè êîëëåã, îñóùåñòâëÿåò 
íàñòàâíè÷åñòâî

Â Íà ýêçàìåíàõ 
ó÷åíèêè ïðî-
ÿâëÿþò íå 
òîëüêî çíàíèÿ 
íà âûñîêîì 
óðîâíå, íî 
è ãðàæäàíñêóþ 
çðåëîñòü, 
ìíîãèå ñäàâà-
ëè ýêçàìåíû 
â ôîðìå ÅÃÝ

Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé 
êîíöåïöèè, âíåäðåíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé îáó÷åíèÿ (ïðîåêò-
íûé ìåòîä), îïèñàíèå 
ñîáñòâåííîãî îïûòà 
(ñòàòüè â ñáîðíèêàõ, 
âûñòóïëåíèÿ íà ïåäñî-
âåòàõ)

ßâëÿåòñÿ êëàññíûì ðóêîâî-
äèòåëåì êëàññà, ðàçðàáîòàí 
ïðîåêò «êëàññ-îáùåñòâî», 
ïðîÿâëÿåò òâîð÷åñêóþ èíè-
öèàòèâó:
• îðãàíèçàöèÿ ãîðîäñêîãî 
ÊÂÍ ïî ïðàâàì ïîòðåáèòåëÿ 
(I ìåñòî), ïîäãîòîâêà ó÷åíè-
êîâ ê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèì 
êîíôåðåíöèÿì (äèïëîìàíòû)

Â òå÷åíèå 5 ëåò îñóùåñòâëÿëà ðóêî-
âîäñòâî ïî ïðåäïðîôèëüíîé ïîä-
ãîòîâêå (ãóìàíèòàðíîå íàïðàâëåíèå, 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ìåæäóíàðîäíûì 
óíèâåðñèòåòîì), äåëèòñÿ ñâîèì 
îïûòîì ñ êîëëåãàìè (âûñòóïëåíèÿ íà 
ïåäñîâåòàõ, ãîðîäñêèõ ñåìèíàðàõ, 
êîíôåðåíöèÿõ)

Ñ Íàëè÷èå àâòîðñêîé ïðî-
ãðàììû «Åñòåñòâîçíàíèå», 
êàê ðåçóëüòàò ðàáîòû ïî 
ïðîãðàììå, óñïåøíàÿ 
ñîöèàëèçàöèÿ âûïóñêíè-
êîâ, ðàñïðîñòðàíåíèå 
îïûòà êàê â øêîëå, òàê è â 
ãîðîäå , âûñòóïëåíèÿ íà 
êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè

ßâëÿÿñü êëàññíûì ðóêî-
âîäèòåëåì 5 êëàññà, ðàç-
ðàáîòàëà ïðîåêò ðàçâèòèÿ 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
ó÷àùèõñÿ; âíåäðÿåò ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè îáó÷å-
íèÿ (ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
óðîêè, ñåìèíàðû, êîíôå-
ðåíöèè)

Â òå÷åíèå 6 ëåò ðóêîâîäèòåëü ÌÎ 
åñòåñòâåííûõ íàóê, ïîä å¸ ðóêî-
âîäñòâîì ðàçðàáîòàí ïðîåêò ýêî-
ëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå, 
îñóùåñòâëÿåò íàñòàâíè÷åñòâî

D Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé 
ïðîãðàììû ïî ýêîëî-
ãèè. Îïûò ïðîôèëüíîãî 
îáó÷åíèÿ â ñòàðøèõ 
êëàññàõ (ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ óíèâåðñèòåòîì, ìåä-
êîëëåäæåì)

Ó÷àñòèå â íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, 
ñåìèíàðàõ, êîíêóðñàõ (ó÷à-
ùèåñÿ çàíèìàþò ïðèçîâûå 
ìåñòà, îñóùåñòâëÿþò ïðàêòè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü)

ßâëÿÿñü êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì 
8 «Ä» êëàññà, ðàçðàáîòàëà ïðîåêò 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, èìååò èíäè-
âèäóàëüíûé îïûò ñîåäèíåíèÿ ó÷åá-
íîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû (ýêñ-
êóðñèè, îçäîðîâèòåëüíûå âûåçäû 
ñ ïðîâåäåíèåì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ 
êîíôåðåíöèé). Ðåçóëüòàò: âûñîêèé 
óðîâåíü ñïëî÷¸ííîñòè êëàññíîãî 
êîëëåêòèâà, ìîòèâàöèÿ îáó÷åíèÿ, 
óñïåøíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ
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(О.С. Гребенюк) в экзистенциальной 
сфере педагога должны занять своё 
место представленные выше способно-
сти и ценности — они должны высту-
пать для каждого педагога своеобраз-
ными критериями оценки собственной 
индивидуальности, а также критериями 
оценки развития педагогического кол-
лектива.

Индивидуальность педагога выступает 
в нашем исследовании одним из ключе-
вых понятий, важнейшей характеристикой 
педагога. В рамках концепции индиви-
дуальности (О.С. Гребенюк) педагог 
предстаёт как психическое существо, 
у которого функционирует множество 
психических свойств — как общечелове-
ческих, так и профессионально значимых.

 Именно благодаря этим свойствам 
педагог способен осуществлять свою 
профессиональную деятельность. Будучи 
членом коллектива, он должен реали-
зовывать не только требования, предъ-
являемые ему как индивидуалисту, но 
и как члену сообщества. При этом каж-
дый человек, независимо от профессии, 
включённый во взаимодействие, реф-
лексирует, контролирует, корректирует 
свои мысли и действия. Тем самым он 
пытается управлять своими психически-
ми процессами и развивать их.

В настоящее время вопрос о саморазви-
тии индивидуальности и личности педа-
гога, самосовершенствовании профессио-
нального мастерства является одним из 
ключевых в деле реформирования обра-
зования, развития образовательной систе-
мы. О.С. Анисимов считает, что педагог 
может стать активным участником своего 
изменения, если изменения, которым он 
подвергается, будут им осознаны и при-
няты: человек может стать тем, каким он 
себя построит, в кого он саморазовьется. 

Возникновение потребности в самоиз-
менении является следствием построе-
ния рефлексии и осуществления дей-
ствий. Тем самым если педагог ставит 

Полученные результаты обсуждались педаго-
гами, и вывод, что поставленная государством 
задача компетентностного обучения и выбран-
ная школой цель развития индивидуальности 
не противоречат друг другу, был понятен 
каждому. Учителя пришли к общему соглаше-
нию, что 1-м необходимым условием развития 
школы в части предоставления образователь-
ных услуг является развитие педагогического 
коллектива, предусматривающее развитие 
индивидуальности педагога. Развитие же инди-
видуальности, субъективности педагога — это 
развитие его профессиональных компетент-
ностей, с позиции педагогики индивидуально-
сти — развитие психических сфер учителя.

Ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíîñòè ïåäàãîãà 
êàê óñëîâèå ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî 

êîëëåêòèâà øêîëû

Проблема развития педагогического коллектива 
общеобразовательной школы представляется 
сегодня актуальной в связи с тем, что в отече-
ственной системе образования происходят 
постоянные изменения: повышаются требова-
ния к организации педагогического процесса, 
к уровню подготовленности выпускника школы, 
к взаимодействию школы и социальных инсти-
тутов и, наконец, к самому педагогу и педаго-
гическому коллективу. В развитии педагогиче-
ского коллектива важно задействовать такие 
механизмы, которые обеспечат совершенство-
вание у педагогов способностей благоприятного 
общения, их саморазвитие на основе знаний 
о них, соответствующей мотивации и направ-
ленности на профессиональный и личностный 
рост. 

Вместе с этим в ориентации на развитие спо-
собностей, которые являются составляющими 
психики человека, мы обнаруживаем ориен-
тацию на развитие сфер психики, в которых 
эти способности отвечают за выполнение 
определённых психических функций. Так, 
если речь идёт о способности педагога найти 
общий язык с другим педагогом, то у него 
должны быть развиты способности «понять 
другого человека как истину … и оказать 
ему помощь, поддержку в решении экзистен-
циональных задач овладения своим бытием 
… или сообщить энергию успеха». С точки 
зрения концепции индивидуальности человека 

Âîñïèòàòåëüíàÿ ÈÄÅÎËÎÃÈß
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Ë.Í. Âîëüâà÷.  Îò ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîñòè ïåäàãîãà — ê ëè÷íîñòíûì äîñòèæåíèÿì ó÷åíèêà

га — материальная и социально-статусная 
неудовлетворённость оценки своего труда, 
а также присущий профессии определён-
ный консерватизм.

Мы решили проследить (наблюдение на 
уроках, тестирование, педконсилиумы), 
какие проблемы возникают в процессе 
обучения, если «западает» развитие какой-
либо психической сферы, и наметить пути 
их решения (см. табл.).

Наблюдения за процессами, происходя-
щими в школьной жизни, показали, что 
во взаимоотношениях учителя и ученика 
сохраняются трудности взаимопонима-
ния. В анкетах часто звучали запросы 
со стороны учеников: «Что делать если 
учитель не даёт возможность на успех?», 
« Учитель старается поставить на место 
ученика с помощью оценки», «Почему 
в классе у учителя есть любимчики?», 
«Если тебя всё время заваливают двойка-
ми?». Результаты анкетирования, беседы 
с учащимися выявили, что ребята не всегда 
были удовлетворены оценками, получаемы-
ми на уроках в школе. Многие из них чув-
ствовали их необъективность, оценка часто 
использовалась педагогом не для стимули-
рования ученика и его дальнейших дости-
жений, а как способ «манипулирования 
учеником». Причины были самые разные: 
это и попытка разрешить дисциплинарные 
проблемы, наказать ученика, тем самым, 
ограничивая возможности индивидуального 
проявления и т.д.

Мы ещё раз убедились, что проблемы, 
которые возникают у учеников, снижение 
их мотивации обучения напрямую связа-
ны с уровнем профессионализма педагога, 
с развитием его психических сфер. 

Если же рассматривать выявленные про-
блемы с точки зрения сбережения здо-
ровья, то становится очевидным, что они 
не способствуют улучшению здоровья, 
как педагога, так и ученика: взаимоот-
ношения между учителем и учеником не 
являются конструктивными, что порой 
приводит к возникновению стрессовых 

цели по формированию механизмов самораз-
вития, то он должен предполагать передачу 
ученикам своей способности к саморазвитию. 
Это и есть, с точки зрения О.С. Анисимова, 
высший уровень развития педагогической 
деятельности.

Основным механизмом, побуждающим педагога 
к саморазвитию в условиях перехода на компе-
тентностное обучение, является, на наш взгляд, 
умение разрешать противоречия, возникающие 
в процессе совместной профессиональной дея-
тельности по достижению цели школы — раз-
витие индивидуальности ученика на принципах 
здоровьесберегающих технологий. 

Нами создан определённый опыт создания 
условий, побуждающих педагога к само-
развитию. В основу построения моде-
ли развития педагогического коллектива 
общеобразовательной школы нами была 
положена идея о том, что развитие педа-
гогического коллектива можно обеспе-
чить, если будет происходить развитие 
способностей, качеств психики и личности 
каждого педагога, позволяющие ему реа-
лизовывать существенные характеристики 
современного коллектива (ценностно-
ориентационную зрелость, сплочённость 
и организованность). При этом необходи-
мо обеспечить развитие индивидуальности 
и профессиональной компетентности педа-
гогов в единстве.

Êàêèìè äîëæíû áûòü óñëîâèÿ, 
ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ 

ïðîôåññèîíàëèçìà ó÷èòåëÿ?

Педагогический коллектив школы состоит 
не только из учителей высшей категории (об 
опыте которых говорилось выше) — это 
и молодые учителя, и пенсионеры, педагоги 
с различным жизненным опытом, социальным 
статусом. Каждый из них имеет собственные 
мотивы деятельности, различный педагогиче-
ский опыт, сложившиеся отношения с колле-
гами. Необходимо учитывать и объективные 
факторы, сдерживающие развитие педаго-
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В том, что от уровня развития професси-
ональных компетентностей зависит такой 
показатель, как уровень обученности 
учащихся, свидетельствует и ежегодный 
анализ успеваемости. 

Очевидно, что уровень проявления толе-
рантности между учителем и учеником 

ситуаций, нарушаются принципы здоровьес-
берегающей педагогики. И как следствие, 
ученики редко проявляют инициативу, творче-
ство, другими словами — индивидуальность, 
субъективность. Возникающие проблемы, 
конфликты оказывают отрицательное влияние 
на психическое состояние как ученика, так 
и учителя.

Ïñèõè÷åñêàÿ 

ñôåðà
Ïåäàãîã Ó÷åíèê Ïóòè ðåøåíèÿ

Ïðåäìåòíî- 
ïðàêòè÷åñêàÿ

Ñëàáîå çíàíèå ïðåäìåòà, îñíîâ 
äèäàêòèêè, ìåòîäèê îáó÷åíèÿ

Ó ó÷åíèêîâ ñëàáûå çíà-
íèÿ, íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ. Íà 
óðîêàõ — îòñóòñòâèå äèñ-
öèïëèíû. Ðàçâèâàþòñÿ àãðåñ-
ñèÿ, ïðèñïîñîáëÿåìîñòü. 
Íàáëþäàþòñÿ êîíôëèêòû

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

Öåëåâàÿ Íåóìåíèå ñòàâèòü öåëè, çàäà÷è 
îåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ñóáúåêòèâíîñòü êîíòðîëÿ. 
Ïðîÿâëåíèå ïðèñïîñîáëåí÷åñòâà, 
ìàíèïóëèðîâàíèå. Èíîãäà — «óõîä» 
îò ïðîáëåì. Ðàáîòà ïî ïðèíöèïó «îò 
çâîíêà — äî çâîíêà»

Íàáëþäàþòñÿ êîíôëèêòû, 
àãðåññèâíîñòü, ïðèñïîñî-
áëåí÷åñòâî

Ñòàâèòü êîíêðåòíûå çàäà-
÷è (îñâîåíèå ïðîåêòíîãî 
ìåòîäà, àêòèâíûõ ôîðì 
îáó÷åíèÿ), ïðèâëåêàòü ê ó÷à-
ñòèþ â ñåìèíàðàõ, âîçëàãàòü 
îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíå-
íèå êîíêðåòíûõ çàäà÷ è ò.ä. 

Ñàìîðåãóëÿöèÿ Íåóìåíèå â ñîñòîÿíèè íåîïðåäå-
ë¸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 íåòðàäèöèîí-
íûõ ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ 
è ò.ä.

Èíòåëëåê-
òóàëüíàÿ

Íåæåëàíèå ó÷èòüñÿ. Ïîçèöèÿ 
«ß çíàþ», «ß ñêàçàëà». Íà óðîêàõ 
ïðåîáëàäàþùàÿ ôîðìà — ðåïðî-
äóêòèâíàÿ. Àâòîðèòàðíûé ñòèëü

Ñíèæåíèå ìîòèâàöèè ê îáó-
÷åíèþ. Ôîðìàëüíîå óñâîå-
íèå çíàíèé

Âîâëå÷åíèå â ðàçëè÷íûå 
ôîðìû îáó÷åíèÿ (ñåìèíà-
ðû, ïåäñîâåòû)

Ìîòèâàöè-
îííàÿ

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

Îòñóòñòâèå äèñöèïëèíû, 
ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè; 
ñëàáûå çíàíèÿ

Ñòèìóëèðîâàíèå (ìîðàëü-
íîå, ìàòåðèàëüíîå), ïðèâëå-
÷åíèå ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñàõ, ñåìèíàðàõ è ò.ä.

Ýìîöèî íàëüíàÿ Îòñóòñòâèå ïðèÿòèÿ, íåàäåêâàòíîå 
âîñïðèÿòèå äåéñòâèòåëüíîñòè, 
íåóðàâíîâåøåííîñòü, 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

Ýêçèñòåí-
öèîíàëüíàÿ

Íåóìåíèå àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò 
ñèòóàöèè, îòñóòñòâèå ôèëîñîôñêîãî 
ìèðîâîççðåíèÿ

Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèâàåòñÿ 
ó ó÷àùèõñÿ îáùàÿ ìèðî-
âîçðåí÷åñêàÿ êóëüòóðà. 
Íàáëþäàåòñÿ óçêèé êðóãîçîð

Ôîðìèðîâàíèå ôèëî-
ñîôñêîãî ìèðîâîçðåíèÿ, 
ß-êîíöåïöèè
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обучения, т.е. развитие, прежде всего, 
экзистенциальной сферы.

В качестве условий поставлена задача 
вовлечения педагогов в творческую, инно-
вационную деятельность по следующим 
направлениям:

освоение и внедрение новых технологий,  ●

активных форм обучения;
работа над содержанием образования; ●

создание собственных проектов, разра- ●

ботка элективных, факультативных курсов;
включение в экспериментальную, иннова- ●

ционную деятельность;
описание, внедрение, распространение  ●

передового опыта;
развитие детского самоуправления; ●

расширение связей с общественностью; ●

охранение традиций и создание новых. ●

Для решения данных задач запланировано:
проведение теоретических семинаров  ●

с привлечением специалистов, учёных;
работа психолого-педагогического семи- ●

нара;
проведение педагогических советов —  ●

творческих лабораторий по темам;
компетентностное обучение; ●

инновация в обучении и воспитании; ●

творчество как проявление индивидуаль- ●

ности;
педсовет «Вахта памяти» (выездная  ●

историческая конференция);
создание методического банка данных  ●

школы;
выпуск методического сборника «Я —  ●

концепция»;
проведение открытого заседания парла- ●

мента и Совета школы.

Предполагаемые результаты:
повышение творческой активности всех  ●

участников УВП, а следовательно, резуль-
тативности учебных и воспитательных 
показателей;

повышение «удовлетворённости» всеми  ●

участниками УВП (как показатель здоро-
вьесбережения);

успешная социализация учащихся; ●

повышение профессионализма педагогов. ●

недостаточный. Такие отношения создавали 
напряжение в общении между взрослыми 
и детьми. Школа теряла свою привлекатель-
ность, а внешняя среда была той альтерна-
тивой, которая усиливала конфликт, создавая 
опасность социальной дезадаптации среди 
подростков и возникновения социально-
опасных болезней.

Естественно, у педагогов возникли вопросы: 
«Что делать?», «Как сделать пространство 
школы привлекательным для ученика?», «Как 
создать условия для оптимального общения 
и сотрудничества между учителями и ученика-
ми?» «Как преодолеть возникающие противо-
речия?»

Мы сделали общие выводы:

Компетентностное обучение связано  ●

с развитием всех компетентностей педаго-
га. Социальная компетентность, развитие 
экзистенциальной сферы — главные фак-
торы, которые влияют на результативность. 
Профессионализм учителя в школе — это не 
только глубокое знание предмета, но и знание 
психологии ученика, возрастных особенностей, 
а также его социальная активность, широкое 
мировоззрение.

Развитие индивидуальности ребёнка зависит  ●

от развития классного коллектива. Развитие 
же коллектива возможно при наличии вос-
питательной цели и программы её реализации. 
Классный руководитель — лидер классного 
коллектива. От уровня его профессионализма 
зависит результат обучения, воспитания, раз-
вития.

Если рассматривать школу как совокупность 
классных коллективов, то развитие школы 
зависит от того, насколько согласованы дей-
ствия всех участников УВП в рамках общей 
цели. При этом каждый имеет свободу выбо-
ра по достижению цели.

Основной задачей, которая стоит перед 
каждым педагогом, является пересмотр соб-
ственной деятельности, включение в процесс 
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ективной, учитывать индивидуальные 
возможности ученика, стимулировать его 
к достижениям и способствовать мотива-
ции к изучению предмета.

Важным шагом гуманизации взаимоот-
ношений среди участников образователь-
ного процесса стало создание Центра 
саногенного (оздоравливающего) мыш-
ления. Специалисты центра совместно 
с учащимися, проявляющими интерес 
к психологии, валеологии, организова-
ли научно-исследовательский кружок 
«Юные психологи» и вместе с ребята-
ми (многие из них являются предста-
вителями школьного самоуправления) 
обсуждали наиболее значимые проблемы, 
возникающие в школе, искали пути их 
разрешения. 

Одним из таких примеров является 
работа по изучению проблемы созда-
ния условий для оптимального обще-
ния и сотрудничества между учителями 
и учениками. Данную проблему сфор-
мулировали сами учащиеся. Юным 
исследователям было очень интересно 
доказать, что создание условий, когда 
учитель находится в роли «ученика», 
может помочь педагогам переосмыслить 
свою деятельность, изменить отно-
шение к ученику, повлиять на стиль 
отношений между учителем и учеником. 
На протяжении трёх недель в одном 
из классов учащиеся активно включи-
лись в эксперимент, ежедневно ставили 
оценки за проведённые уроки педаго-
гам. Организаторы эксперимента про-
вели большую предварительную работу 
и взяли на себя ответственность в обе-
спечении этических аспектов данной 
работы. Учащиеся были предварительно 
инструктированы и старались вести себя 
корректно по отношению к учителям. 
Оценивая работу педагогов, ученики 
постарались подойти к этому процессу 
объективно.

Главный вывод, который сделали ребята: 
изменение условий, когда учитель нахо-
дится в роли «ученика», даёт возмож-

Администрация школы совместно с педагогиче-
ским коллективом разработала последователь-
ную программу по использованию концепции 
индивидуальности в практической работе. Это 
направление в школе осуществляется на про-
тяжении многих лет, с 1998 года, и пред-
варяет идею внедрения компетентностного 
подхода в образовании. На первом этапе 
(1998–2000 гг.) необходимо было подгото-
вить сознание учителей для её осмысления 
и принятия, сориентировать педагогов на 
новую концепцию обучения.

Мы увидели, что «камнем преткновения» 
в использовании учителями принципов педаго-
гики индивидуальности оставались трудности 
во взаимоотношениях с учащимися. Следование 
принципу партнёрских отношений — принятие 
и признание ценности другой личности, уважи-
тельное отношение к ней — является основой 
для демократических отношений, сотрудниче-
ства, взаимопонимания между учителем и уче-
ником, ведёт к сохранению здоровья.

В результате анализа проведённого анкетирова-
ния с учителями был сделан вывод о том, что 
становление у педагогов готовности к использо-
ванию в своей практике идей личностного под-
хода предполагает глубинные изменения в их 
профессиональном сознании, мотивации к само-
изменению. Психологами школы были разрабо-
таны программы тренингов с педагогами — это 
«Тренинг эмоциональной устойчивости педаго-
гов», «Тренинг партнёрского общения». 

По завершении работы мы увидели те изме-
нения у педагогов, которые помогли улучшить 
навыки самопонимания, рефлексии, саморе-
гуляции, что в свою очередь способствовало 
развитию у них личностных качеств и навыков 
конструктивного общения с учащимися и роди-
телями.

На втором этапе (2000–2005 гг.) — осу-
ществлялась работа по созданию условий для 
самореализации педагогов в профессиональ-
ной деятельности. 

Администрацией школы были запланирова-
ны семинары по совершенствованию способов 
оценивания учителем ученика. В результате 
дискуссий, деловых игр, обсуждений педагоги 
пришли к выводу, что оценка должна объ-
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Эти последовательные шаги привели 
к улучшению понимания между взрос-
лыми и детьми, развитию толерантности 
в школе. Как следствие, наши педагоги 
включились в творческий процесс. Многие 
из учителей проявили желание участвовать 
в мастер-классах, конкурсах, создавать 
собственные программы.

На третьем этапе (с 2005 г.) продолжается 
осуществляться работа по развитию педаго-
гического коллектива, оптимизации управ-
ленческой деятельности педагогов.

Îïûò ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê — 
ïóòü ê ïðèçíàíèþ, äîñòèæåíèþ 

ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ

Как продолжение проектов развития 
«Школа-общество», «Семь — Я», полу-
чивших в 2006, 2008 году гранты в кон-
курсе ПНПО, разработан новый проект 
«За чистоту русского языка». Почему 
у наших учителей возникла инициатива 
создания проекта? Проведённые в школе 
исследования по реализации концепции 
школы выявили острую проблему влияния 
городской субкультуры на естественное 
развитие детско-юношеской коммуника-
тивности в отношениях с друзьями, роди-
телями, педагогами. Несмотря на то, что 
удовлетворённость жизнедеятельностью 
школы всех участников УВП с каждым 
годом возрастает, мы наблюдаем явления 
детской агрессии, педагогической безгра-
мотности родителей, особенно молодых 
семей. С ростом стрессогенных воздей-
ствий можно ожидать ухудшения нервно-
психического здоровья, отсюда главной 
целью нашего проекта является развитие 
коммуникативной компетентности учащих-
ся путём создания условий, побуждаю-
щих к продуктивному взаимодействию. 
Поэтому мы ставим задачу — создать 
условия, способствующие активному 
изучению русского языка через органи-
зацию социально-значимой деятельности. 
Расширение образовательного простран-
ства школы за пределы города является 
существенным фактором в нашем проекте. 

ность педагогу переосмыслить свою деятель-
ность, изменить отношение к ученику.

По результатам дополнительного анкети-
рования мы сформулировали три типичных 
проблемы, которые увидели в межлич-
ностном общении «учитель — ученик». 
Необходимость развития субъект-субъектных 
отношений, сотрудничества, партнёрского 
общения между педагогами и учащимися. 
Необходимость формирования саногенного 
(оздоравливающего) мышления у педагогов 
(развитие умений справляться со стрессо-
выми ситуациями, владеть собой и т. д.). 
Недостаточность объективности у педагога 
при выставлении оценки ученику. 

Данный опыт положителен тем, что резуль-
таты эксперимента обсуждались совмест-
но учителями и учениками и были найде-
ны пути решения обозначенных проблем.

Совместно с учащимися и педагогами мы 
составили «Психологический портрет учите-
ля», который, на наш взгляд, будет способ-
ствовать поддержанию условий, необходимых 
для эффективного общения и сотрудничества 
между педагогами и подростками. На педа-
гогическом совете мы обсудили качества, 
необходимые для «Психологического портрета 
учителя».

Хороший учитель справедлив и честен перед 
собой, своими учениками и коллегами, он 
чувствует состояние другого человека, умеет 
наладить контакт с каждым учеником. 

Настоящий учитель гибок, то есть способен 
проявлять большую жёсткость или мягкость, 
в зависимости от ситуации. Он умеет задавать 
вопросы, может показать свою компетентность 
в преподаваемом предмете, устанавливает чёт-
кие процедуры проверки знаний учеников, при 
этом демонстрируя желание помочь учащимся.

Любит и умеет экспериментировать, ищет 
новые формы работы. Хорошему учителю 
свойственно положительное восприятие самого 
себя, учеников, коллег.
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Школьным самоуправлением, направлена 
на формирование толерантности, друже-
ских взаимоотношений между детьми. 
Группа социально активных детей, с поло-
жительными ценностными установками 
ориентированных на окружающих людей, 
позитивные отношения, оказывает посто-
янную помощь учащимся младших клас-
сов, пятиклассникам, помогает разрешать 
конфликтные ситуации, конструктивно 
общаться и является примером для школь-
ников. 

Поиск современных форм создания соци-
альных практик, адекватных восприятию 
подростков, приобретает необратимый 
характер. Ученики в сотрудничестве 
с педагогами проявляют творческую ини-
циативу, несут ответственность за реали-
зацию заявленных проектов. Более того, 
отмечается процесс не только укрепления 
существующих традиций, но и зарожде-
ние новых. Например, уже не первый год 
учащиеся вместе с родителями, учителями 
являются участниками общешкольно-
го проекта «Идея Х». Главная задача 
этого проекта — вовлечь как можно 
больше ребят в проектную практико-
ориентированную деятельность. Никаких 
ограничений в фантазии нет. Главное, 
чтобы результат был полезен окру-
жающим, интересен, вполне осязаемым. 
Круг интересов оказался очень широким. 
Например, старшеклассники совместно 
с родителями соорудили плот с исполь-
зованием пластиковых бутылок, летом 
сплавлялись по реке. Весенние субботники 
стали «Сиреневыми неделями» — это не 
только посадка сиреневых кустов на тер-
ритории школы, но и шуточные перемены 
с представлениями, конкурсы школьной 
сиреневой формы. Осенние субботники 
по уборке листвы стали праздниками 
труда — карнавалы «Нечесть за чисто-
ту». Городская акция милосердия «Ты 
нам нужен» превратилась в неделю 
детского творчества — это и ярмарки 
поделок, творческие концерты на пере-
менах. Собранные средства были пере-
числены в фонд помощи детям-инвалидам. 
К 65-лет нему юбилею школы школьным 

Это необходимое условие для подготовки детей 
в реальной жизни. Проект предусматривает 
организацию выездных учебных практик, пере-
водных экзаменов в форме защиты проектов 
в профильных классах, совместных спартакиад-
конференций старшеклассников, библиотечных 
лекториев, кинолектория «Шедевры отечествен-
ного кинематографа», литературных гостиных, 
конкурсы плакатов для городского транспорта, 
выпуск школьной газеты, буклетов для родите-
лей и т.д. Мероприятия подобного рода помогли 
сделать процесс обучения не только личностно-
значимым, но и способствовали взаимному обо-
гащению учащихся, педагогов, родителей. Нам 
удалось привлечь к проблемам экологии обще-
ния общественность, расширить пространство 
социального партнёрства. Достаточно ярким 
примером поддержки школьных инициатив 
является новый социально значимый проект 
в сотрудничестве с администрацией соседнего 
со школой парка «Юность» по проведению 
открытия сезона «В кругу семьи». Нам удалось 
привлечь родителей к активному участию вос-
питания детей вместе со школой. Например, 
в ходе реализации проекта «Родительский воде-
виль» появились творческие коллективы детей, 
педагогов и родителей. Совместные театраль-
ные постановки, участие в КВН, различных 
конкурсах способствует не только сохранению 
и укреплению психического и физического 
здоровья детей, успешной их социализации, 
но и признанию высокой миссии родителей. 
Инициативы педагогов значительно активизи-
ровали общественную деятельность родителей 
по решению проблем развития школы, укрепили 
их доверие в демократические преобразования 
в школе. Педагоги, в свою очередь, выразили 
свою готовность активно и конструктивно взаи-
модействовать с родителями. 

Не первый год наша школа поддерживает дру-
жеские контакты и долгосрочное сотрудничество 
с коллегами из различных образовательных 
учреждений не только России, но и Литвы, 
Польши и Швеции. Конечно, мы должны при-
нять во внимание, что наши соседи обладают 
более высоким материальным уровнем жизни, 
что определяет и другие ценности духовной 
культуры и сознания. Однако, проблемы толе-
рантности, детской агрессии актуальна не только 
у нас, но и у наших соседей. В ходе совместной 
деятельности у нас появился новый опыт. Работа 
общества «Твой друг — мой друг», проводимая 
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в личности и психике педагогов, выражаю-
щихся в появлении свойств и качеств, кото-
рые в единстве отражают сущность коллек-
тива. Это есть вполне управляемый процесс, 
в котором с помощью взаимосвязанных 
психолого-педагогических средств проис-
ходит воздействие на психические состояния 
педагогов в социальных и профессиональ-
ных ситуациях. Профессиональное разви-
тие как педагогов, так и педагогического 
коллектива неотделимо от личностного 
развития — в основе того и другого лежит 
принцип саморазвития, детерминирующий 
способность личности превращать соб-
ственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования, приводящий 
к возможности высшей формы жизне-
деятельности — творческой самореализа-
ции. Мы убедились в том, что создание 
организационно-педагогических условий 
для развития индивидуальности каждого 
педагога в единстве с развитием профес-
сиональной компетентности способствует 
развитию педагогического коллектива как 
коллективного субъекта. Опыт корпо-
ративной культуры педагогов является 
непременным условием в достижении 
личностных и метапредметных результа-
тов учащимися.

Опора на концепцию педагогики индиви-
дуальности в единстве с компетентност-
ным подходом обеспечивает достаточно 
эффективное решение проблемы развития 
педагогического коллектива общеобразо-
вательной школы, что нашло выражение 
в модели, включающей организационно-
педагогические условия (саморазвитие 
индивидуальности педагога как члена 
коллектива; разработка соответствую-
щей концепции и программы школы; 
создание необходимой для этого научно-
методической базы в школе) и три условно 
выделенных этапа развития педагогиче-
ского коллектива (самопознание педагогом 
собственной индивидуальности; работа по 
педагогической диагностике, формированию 
и развитию индивидуальности каждого 
ребёнка в процессе обучения и воспитания; 
обучение детей способам самопознания 
и саморазвития индивидуальности). ÂâØ

парламентом совместно с педагогами был раз-
работан проект «Школьный Арбат». Праздник 
стал демонстрацией творческих способностей 
детей, их родителей, педагогов, а в большей 
степени проявление сплочённости и радости 
совместного труда. В ноябре нынешнего года 
школа провела для всей области фестиваль 
«My music world» в рамках областного проекта 
по развитию лингвистического направления. 
Изучение иностранного языка стало не столько 
нужным, сколько средством для проявления 
своих талантов, реализации личностных пла-
нов. Дети самостоятельно пришли к выводу, 
что современное образование-это образование 
без границ. Более того, возникло желание 
продолжить начинание. Ни первый год прово-
дится в 10-х классах нетрадиционный экзамен. 
Учащиеся защищают свои проекты в рамках 
профильного обучения. Экспертами являются 
ученики и учителя другой школы, с которой 
завязались партнёрские отношения. 

Школой разработана система поощрений. 
Медаль поручительства чести лучшему 
выпускнику школы вручается по решению 
школьного парламента только одному выпуск-
нику, социальная активность которого полу-
чила общественное признание. В школьной 
энциклопедии «Одарённые дети» отмечаются 
высокие достижения учеников, активистов-
родителей, педагогов. Школьные стенды, 
школьный сайт — отражение ярких событий 
школьной жизни. Карта личностных дости-
жений ученика… Примеров можно привести 
множество. Главное, на наш взгляд, созданы 
такие условия, что практически каждый уче-
ник в реализации всевозможных проектов, как 
индивидуальных, так и коллективных, прояв-
ляет свою индивидуальность, получает обще-
ственное признание. 

Как результат положительных изменений 
в школе, мы отмечаем рост социальной 
и гражданской активности наших детей, роди-
телей, творчества педагогов.

Процесс творчества приобрёл необратимый 
характер. С точки же зрения целостного 
и личностно-деятельностного подходов разви-
тие педагогического коллектива можно предста-
вить как динамичный процесс преобразований 


