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Реферат. 

Гипотеза: Еспи на этапе планирования методической системы 

удовлгтворенности процессом обучения учитывать уровненную организацию

исс:1едуемых., на основе которых создается методическая модель освоения 

юятых операций, то в результате у исследуемых ра:звиваются навыки 

решения новых поставленных задач в соответствии с конкретной 

применяемой логической операцией, вследствие того повышается качество 

общей успеваемости учащихся. 

Ц:�ль данной работы - повысить психологическую удовлетворенность 

обрюовательного процесса путем построения теоретической и 

эксперш,хентально обосноваЕшой методической системою. Объект: учащиеся 

2 --- 11 классов, родителк, педагоги. 
Теоретический ана.1из основан на системном подходе. В данной работе 

использовались раз.ш1чные подходы к изучаемой проблеме. В первом вопросе 
первой: главы опиршшсь на концепции: Т.Ко_рниловой, И. Кон, Л. Обуховой:, 
В. Крутецкого., Л. Ложович, Г. Обрамовой, Ж.Пиаже, Н.Ананьева, Ф. 
Iайсона, В. Слабодчикова, И. Топо:1ьского, 11. Татушкиной, Л. Выготского, 
Д.Эльконина., с:. Рубинштейна. Во втором вопросе первой главыопирались на 
концепции: Т. Пашутю:::шой, Е.Силиной, П. Якобсона, Э. Эриксона, Н. 
Дере:к:�еевой, И. Дубровиной, О. Макушкиной, В. Сафина, М. Лисиной, В. 
Сатира, ,n;. Фельдштеi:;iна. В третьей вопросе первой главы опирались на 
концепции: 11 .. Татун1киной: В. Мясищева, В. Зеньковой, А. Петровского, Л. 
В:ыготского, Б .. Ананьева, С. Рубинштейна, Е. Силиной. Для реализации 
целей исследования бьши взяты три группы: учащиеся 2 - 11 классов, 
родители учащихся, педагоги. Иссrедование проводилось на базе Сычевской 
(0111 Павлодарского района. Для исследования были применены методики: 
оценки профессионапь,ной направленности учителя, способы выявления 
удовлетворенности образовательным процессом. Методы и приемы 
индивидуальной пс1л,;:олого -- педагогической помощи. Для статистической 
проверки результатов были использованы методы: статистического 
с:равнения Стьюдента, линейные корреляции Спирмана, дивергентный 

анали3. 

Из полученных результатов с:1едует, что применение данных методик 
увелич:ивают процент удовлетворенности образовательным процессом, а 
также повыпшют :кач:ество знаний учащихся. 
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.ВведеI!,!!!; 

Психологическое удовлетворение учебным процессом в 

ма:юкомллектной школе возможно тогда, когда учебный процесс 
организован как интенсивная мыслительная: деятельность каждого члена 
образовательного процесса с уqётом особенностей и возможностей: только 
зная потребности, интересы, уровень подготовки, познавательные 
особенности участников r,южно создать оптимальные условия для овладения 
знаниями., умениями и навыками, развития способностей. В этой связи 
теоретич,ески и практически важным в школьном эктогенезе является 
формирование уN1ственных действий и развития интеллектуальных умений. 

В педагогической психологии: проблемы развития в процессе обучения 
получили отражение в исследованиях, касающихся возрастных 
новообразований личности ( Ж. Пнаже ), ведущего типа деятельности ( А.Н. 
Леонтьев, Л.(:. Выготский, Д.Б. Эльконин), формирование постоянного 
обобщения ( В.В. Давыд,ов). 

В настоящее вре�,rя стал признан факт значимого влияния ценностей 
теоретической концептуальной науки на практику, в мировой психологии 
разрабатываются теоретические основы умственного и неразрывно с ним: 
связанного личностного развития. Одна из характерных особенностей этого 
процесса состоит JВ п::·:нденции к синтезу имеющихся концепций, к 
концептуальному обобщению фактического материала, накопленного в 
русле разных теори.й .. Заметное место занимают исследования, ставящие 
цепью раскрытие :природы интеллекта; подчеркивается, что теория: 
интеллекта и теория умственного развития должны составлять неразрывно 
связанные элементы единого целого, а диагностика того и другого ··
базируется на некоторых общих основаниях. Центральный вопрос проблемы 
развития состоит в выделении субстрата развития в определении того, что же 
именно развивается в процессе обучения. Современная психология считает 
таким субстратом развития внутренние структуры субъекта. 

А10:уальность обращение к научной разработке формирования 
психологической удовлетворенности образовательным процессом 
обусловлена необходимость:ю создания специальной методики работы, что 
юыяется следствием неудовлетворительных результатов учебного процесса и 
приводит к сниженшо качества знаний. 

Объекто.м иссш�хования является процесс обучения в малокомплектной 
11.пколе, педагогический коллектив данной школы и родительский состав
учащихся школы.

_ П�J�;метом __ иссш�!О)вания -· являются методические модели обучения 
интеллектуально -- логическим умением в школе, направленные на развитие 
системообразуюших уровней процесса обучения в школе. 

()сновная _____ �JlЬ ·-· исслед,овани� повысить психологическую 
удовлетворенность об::шзовательного процесса путем построения 
теоретической и экспериментально обоснованной методической системы.
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Данная цель определила 1::и;аоте::!У_. исследования. Если на этапе 
планирования методической системы удовлетворенности 
обучения учитывать уровневую организацию исследуемых, 

процессом 
на основе 

которь1х создается методическая модель освоение взятых операций, то в 
результате у исследу1�:rv1ых развиваются навыки решения новых поставленных 
задач в соответствии с конкретной применяемой логической операциеi1, 
вследствие того, повышается качество общей успеваемости учащихся. 

Д.г�я достижения указанной цели и проверки гипотезы в магистерской 
диссертации решаются сш:�дующие задач�-� 

изучить теоретические, методиче,:кие предпосылки по исследуемому 
вопросу; 

определить степень психологической удовлетворенности учащихся, 
педагогов, родителей; 
- провести диагностику исследования;
- разработать, программу повышения пеихологической удовлетворенности
процессом:;
-----�1етQ,��кой_ основой исследования: является положение о ведущей:
роли субъекта обучения в его развитии, 
индивидуализ:ации и дифференциации обучения. 

Осв_овные . м1;:T..oJ]':.I . JIССJ�)вания экспериментальный, системный, 
аналитический, сопоставительский, статистический, ( количественная 
обработка результатов экспериментального обучения). 

Базой __ -1И!)[ __ пg_о�:щ;1!!�ния исследования служила Сычевская основная 
общеобра:ювательная школа. 

Эп\пь1_ исс_�ОЩ\fШ:11: Исследование проводилось в три этапа. На первом: 
этапе изучалась научная питература по философии, психологии, педагогике, 
методике преподавания психологии, была определенна актуальность, 
новизна исследования., сформулирована цель, гипотеза, задачи исследования. 
На второI1л этапе определен выбор направления исследования, включающий 
обоснование психологического модуля инновационной школы и 
методической системы обучения, выбор методов решения задач, дано 
описание методики проведения экспериментальной работы. В это же время 
11роходил процесс теор<;:тичес:ких и экспериментальных исследований, 
который включал определение компонентов мышления и особенности их 
формирования и развития. На третьем этапе было осуществлено обобщение 
р,е3ультатов исследования в форме магистерской диссертации и дана оценка 
полноты решения поставленных задач и предложений по дальнейшему 
направ:1ению работы, оценка достоверности полученных результатов и их 
сравнение с аналогичньrми результатами в работах психологов. 
-·--- JЧ:г,чная новизна исслеl!Q_вания :шключается:
-· в реа.:шзации идеи об освоении логическими операциями с опорой на

систем:ообразующие факторы, обогаII:ающей концепцию школьного
обуgения.
- в обос нсшании необходимости выделения психологического
удовлетворения образовательным процессом малокомплектной школы.



'.О 
·· конкретизации образа учителя мапокомплектной школы.

Те(!Qетическая значимость иссл�швания заключается: 
··· в изложении психологических основ методической системы обучения,
направленной на раз.витие ·.знаний, умений и навыков учащихся с учетом
уровневой дифференциации определенных структур личности.

Г112актическая _значимость иссле:Шования подтверждается обоснованием 
разработанной методической системы обучения:, направленной на изменение 
психологического микроклимата в коллективе. 

Н:Ш/Чшtя достовет-юсть ис(�)вания подтверждается психологическим 
обоснованием разработанной м:етодичеекой системы обучения; данн:ыми 
констатирующего среза и опытно экспериментапьного обучения; 
использование статистических методов обработки экспериментальных 
даню'>о<.; личным участием автора в эксперимент:шьной работе, позволяющи,1 
фиксировать и анализировать ход опытной проверки гипотезы исследования. 
____ ,(1!Ш9С�дия ]2�!!9:IЫ _ _!!_внедренш��е результатов осуществлялись в виде 
выступлений:: 
<<Влияние семьи на становление личнос'�И» ( общешкольное родительское 
собрание., 2004); <:<И[мидж учителю> (педагогический совет школы, 2004); 
<<Научно -- исследовательская работа в школе>> (районные педагогические 
чгения, 2005); исгольз:ование материалов исс.1едования в школьной практике 
препод:авания. Ilo теме исследования подготовлен доклад на тему: 
({Гlсихологическая удовлетворенность образовательным процессом среди 
учащихся» ( шкош\. 2005 ). 

1. Психологическая удовлетворенно::ть образовательным процессо:-.1
является структурным компоненто:rv1 :методической системы обучения.

2. Эффективность удовлетворенности возрастает с учетом уровневых
характеристик и дифференцированных форм проявления ее
с истемшости.

3. Разработка функциональной ос1:rовы способствует повышению
качества зна1-п-тй и качества внутриuкольного контроля.

Некоторые положения магист,�рской: диссертации отражены в 
спеду1ощих публикациях: 

1. <<Влияние семьи на становление личности» (Учительская газета.
Павлодар, май 2005)

Cтpy1�nrpa и о.бъе1·�аботы. 

,Диссертация объемом в страниц состоит из введения, трех 
разделов, заключения, списка литературы, включающего названий, 
приложения. 
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Педагогическая деятельность учителя - это управление учебной 
деятельностью учшцихся. Поэтому многое в процессе обучения и уч1;:ния 
можно определить с по3иции теории управления, в контексте развития 
В3ШIМООТНО1Пений учителя И школьников .. 

У правление образованием в режиме развития классифицируется по 
таким: ос:1-ювания�с по субъекту управлевия, [10 ориентации управления, по его 
интегрированности и по реагированию на изменения. Согласно такой 
классификации, во31\1южна следующая типизация управления. Во- первых, 
управление может быть административным или корпоративного типа. Во -
вторых:. управш�ние может быть ориентировано на процесс (процес<:ное 
управление) или на результат ( целевое и ценностное управления). 
В -.. третьих, управление может быть несистемным (автономным), если оно 
направленно на отдельный объект, или системного типа. В - четвёртых, 
упраю1ени1е бывает реактивного (управление по отклонениям) или 
опережакнцего ( о(:нованного на прогнозировании) типа. С учетом 
рассмотренной ктаесификации объект нашего внимания - корпоратив1:1оt�, 
ценно�ет111ое., сш::1rемное, оперf·жающее управление на уровне учитель -
учfник:. 

ll{орпор311гшвность управления означает, что в процесс формирования 
целей учебной деятельности включаются не только учителя, но и все учащиеся. 
Например, школьники участвуют в рюработке и осуществлении 
обра:ювательных проектов. 

Ценностноf: управJiение отличается от процессуального наличием у 
педагогов и учащихся общих целей деятельности. Эти цели общеприняты и 
согласованны м1;:жду собой. В их основе - система ценностей, разделяе�,1:ых 
уqапщмися. В этом случае управление: перестаёт быть целевым, оно становится 
ценностным. В отличии от целевого управления ценностное в значительной 
,�ере: является для каждого школьни:ка внутренним управлением, или 
самоуправлением. Самоуправление суJщественно дополняет, а в рамках 
ценностного управ.1ения даже прешширует над внешним (административным) 
управлевием. 

Системно<:ть управлеюн1 заклю1-Jается в соответствии его 
целостности и полноты параметрам управ�1яемого объекта - учебной 
деятельности учащихся. По уровню сложности она не может быть ниже 
объекта управления. Поэтому одно из требований к управлению на уровне 
учителя -- требовании полноты и завершенности цикла управленчес:кой 
деятельности. Управленческий процесс состоит из подпроцессов, функций, 
стадий и операций, которые осуществляются как учителем, так и учащимися на 
основе распределения прав, полномочий и ответственности. 

С истемообрюующим фак1Lором всех компонентов управления 
sшш1ется е:го цель. Цель представляет собой основание и главный фактор 



12 

влияния для всех эта11ов управленческого цикла и содержания управлении и, 
прежд,::: :всего, - для прогнозирования уч1ебной деятельности: ее результатов, 

параметров и условий. Цель выступает в качестве нормы для конечных 
результатов учебной деятельности учащихся. Цель, сформированная в 
контексте гуманистических ценностей, предполагает совершенствование 
процесса принятия рt�шений субъектами управления с делегированием прав, 

обя:шнностей и полномочий от учителя к ученикам. 

Рассмотренные составляющие процесса и содержания управления 
представляют собой относительно самостоятельные элементы, взаимосвязь и 
в:заимоза1Висимость 1<0торых придают управлению системный хар�tктер. 

Недоо1�енка или отсутствие связи управления между учителем и учащи.мися 
делает управление автономным. Наличие или отсутствие общей цели, 
пони:мание или не:лонимание учащи.мися структуры задач и прогноза 
изменений условий и состояний должны рассматриваться учителем в каче 1,;тве 

крип�риев системности или автономности управления. 
Прогнозируемость учебной деяте�1ьности учащихся придаёт 

управлению опере::,�к:ающий хара1<�е11;>. На практике прогнозирование 
проя вляt:�тся, прежде всего, в проектиро1аании. Проектирование -О это способ 
\Юделирования опережающих форм управления с опорой на нравственные 
основании, позвошпощие определить, в какой мере перспектива является 

выбором учащихся,, а в какой - противоре·чит их устремлениям. Основные 
направления проектирования - организация структуры и стиля взаимодействий, 
а также синхроюла.ция запланированной и незапланированной составляющих 

взаимодействия ме:жду учителем и учениками. 
Ор1ган111зационная струk"ТуJра управления на уровне учителя имеет 

два подуровня: учителя и учащихся. На первом подуровне превалируют 
управленческие прощ:ссы, а на втором ·- процессы самоуправления и реже -
прош�ссы упрак1ения учебной деятельностью одних учащихся со стороны 
других. 

Организационная структура управлен11я на уровне учителя строится в 
соответствии со специализацией и интеграцией управленческой деятельности 
учашщхся. Примером пространствt':нной и временной организации 

управления слу:жит метод коллективного способа обучения, а временной 
организации метод проектного обучения. Специализация связана с 
распрещ:лением ролей и функций между учителями и учащимися в процессе 
орган:изации учебной деятельности. Специализация проявляется в 

дифференциации сшvюуправления учащимися своей учебной деятельностью. 
Инн�грация осуществляется посредством координации взаимоотношений 
учителя и учащихся,, а также самих учатцихся между собой. Специализация и 
интеJГрация управ.пения и самоуправления отличительные формы 
управленческой деятельности на уровне учителя и самоуправления на уровне 

учени:ка. 
Организационная 

реа:п[зуется в ли1-11ейном 
структура управления на уровне учителя 

и.�ш проектном вариантах. Линейный тип 
организационной структуры соответствует ситуации, когда властные 
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полномочия сосредоточены в руках учителя. В этом случае управление 
:v�аксималыю централизованно и направлено на операциально поставленных 
целей. Исполиование линейной структуры способствует наращивани10 

согласованности в .действиях у1qащихся, однако при этом нарастает дефицит 
времени, необходимого для выполнения управленческих действий, 
осуш,ествляемых педагогом. Действия до.:лкны быть хорошо спланированы, для 
того чтобы оптими:зировать управление. При ор1гани:зации линейной структуры 
управлени:1� с:о стороны уLJштеля преобладает над самоуправлением учащихся. 
\1ежду учителем и учениками устанавливаются жёсткие и интенсив ЕIЫе 
верти�< аr�ьные прямые и обратные связи. При этом горизонтальные связи между 
)'ЧШдимися экстенсивны появляются следствиями центрального управлении со 
стороны учителя. 

Пооективны й тип организационной структуры соответствует 
ситуации, в которой учитель частично или полностью делегирует полномочия 
по приняппо рЕ:шен:ий учащимся. В этом случае управление максимально 
.децентраrш:ювано и направлено на достижение целей креативного характера. 
'�{чите.ть или 1�ами учащиеся составят конечную цель. Использование проектной 
структурь1 создаi�т условия для свободы д,�йствий субъектов управления, 
однако требует предварительного формирования навыков самоуправлен:ия у 
уqащихся. При реали.зации проектной структуры самоуправление учащихся 
преобладает над управлением со стороны учителя. Между учителе11.1 и 
уqапщмися устанавливаются вариативные и интенсивные горизонтальные 
прямые и обратные свя:зи. Проектный тип организационной структуры при 
прочих равных условиях создаёт больше предпосылок для развития 
креати вности учшцихся. Структуры обоих типов дополняют друг друга, каждая 
из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Совокушюсть связей между учителем и учащимися - это единый 
организационный механи:зм управления, в котором самоуправш�ние 
скоординировано и циклично, все действия последовательны и логичны. В 
структурах линейного типа преи\1:ушественно используются линейные 
алгоритмы деятельности. Для структур линейного типа более характерю,I 
разветвлi:\нные аr�горитмы" При\1:ером управленческой деятельности в рамках 
оргшпнационного :1.-[еханизма управле:ния на уровне педагога служит 
реа�шзация алгоритмов из основных методик коллективных способов обучения. 

Ш:ЕСТI) ФУНl{ЦИОНАЛЬНЫХ СТАДИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕ;ЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Рассмютрим: управленчеекую деятельность на основании шес:ти 
фувнциона.льных стадий: мотивационно целевой, информационно 
ана�лпичеекой, планово прогностической, организационно 
исгюлнителы:кой, кончюльно- оценочной и регулятивно- коррекционной. 

Информационно·- аналитичес11,�:ая фу11кциональ11ая стадия 
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Эта ,:::тадия является информационной основой для всех других. 

Техно;югически она следует 3а регулятивно - коррекционной стадией и 

предшествует мотивационно - целевой. Наряду с главным информационным 

содержанш:м по результатам контро;1ь -- оценочной стадии, дополнительная 

информация накап;1ивается в процессе осуществления всего управленческого 

цикпа. Основными информационными блоками являются результаты, 

пара1\1етры и условия как управления, так и учебной деятельности учащихся. 

Анализ информации на подуровне учителя проводится в форме 
педагогического анали:ш, направленное на выявление состояния, тенденции 

изменения состояния и наличия ресурсов для изменения учебной деятельности 
учаш.ихся. Педагогический анализ направлен также на выявление результатов 
собственной управленческой деятельности и ei� фактических результатов:, на 
опре,целение мер, необходимых для поддержания управления и учебной 
деятельности в настоящем состоянии или по их переводу на иной уровень. 

В цeJJloм анализ информации на уровн,� учителя имеет проблемно -

ори ен.тиро ванный характер, поскольку предполагает выявление причинно -
сле;:�:ственных связt�й между результатами, параметрами и условиями как 
обра:ювателыюго процесса, так и управления им. 

Систе!'vtа }-шформационно - аналитической деятельности представляет 

собой основной ин1�трумент управления. Содержание информации в контексте 

упраJВления на уровне педагога в основном связано с целями и результатами 
развития:. воспитания и обучения ученика. Нормативные параметры и условия 

� 
•J ,-, 

ооразователы-юго процесса в значительнои степени задаются на оолее высоких 
управленчес�:их уровнях.. Модельные параметры личности ученика и 
пара1\1етры учебной ,п.еятеш,ности формируются следующим образом. 

Первую информационную группу образуют параметры, относящие��я к 

уровню зщ.оров1J,Я учащихся. Они определяют возможности учителя и 
уча11.1[ихся. В их число входят парам1�:тры физического, психического и 
нравственного здоровья, формирующие вал,еологический информационный 

бло1':. 
Вторую информационную группу составляют связанные с системой 

знаний ш1lраметр1ы обученности уч:ащихся, умений и навыков. Они 
одновременно являются и целями обучения на определенном образовательно\1 
этапе, например:, в структуре учебной темы, а также средствами обучения в 
целом ... В их число входят общие учебные и специальные умения и навыки:. К 
обпщм )п-1ебным умениям и навь1кам относятся организационные, 
интеллектуальные, информационные, коммуникативные умения и навыки. К 
спе:uи:альным -- у1v1ения и навыки, формирующиеся в процессе освоения 
конкретной предметной деятельности и оч�ажающие специфику сш,юго 

пред\1ета. Наприv[�:р, умение градуировать динамометр как специальное умение 
в рамках физического эксперимента. 

Большинство параметров, входяших во все информационные блоки, 
дифференцируются по уровням. Например, знания, умения и навыки 
раюкируются по степени обученности учащихся в соответствии с 
оптимш1ьным, допустимым и критическш.1 уровнями. 
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Третью информационную грутшу представляют параметры

личшостнm'о р:'1.з:1вития учащихс111. К ним относятся способноети, 
\1Ировоззрение и адаптивность. Способности включают интеллект, 
креативностъ и обучаемость. Интеллект учащихся характеризуется умениями 
пла ЕШJЮВать, анапизировать, рассуждать, комбинировать, классифицировать, 
аесоциативностыо l\[Ышления и другими умениями. В целом параме:трь1 
личностного развития учащихся охватывают интеллектуальную, 
эмоциональную и волевую сферы. 

Четвёртую информационную группу образуют параметры

образователъногl[) процесса, которые определяют требования к 
обра:ювательной ср1�де. К ним относятся уровень сформированности 
творческой образовательной среды ( свободной и активной), удовлетворённость 
обра:юва�-шеN[, обрюом жизни в школе. 

Пятую информационную группу 
учебной дс�ятелыю<::ти. К ним относятся 
учи геля, \1 атерvнш Е,ная оснащенносп,, 
\ЮТИШЩИОННЫt: и временные условия. 

составляют параметры условий 

профессиональная компетентность 
методическая обеспеченность, 

Вся инфорl\,·1ация, представленнаи в пяти блоках, описывает состояние 
системы управления на уровне педагога. Сопоставление итогов с заранее 
опред:елёнными д1шпюстируемыми и адекватными целями показывает уровень 
результативности управления. Если цели н�� достигнуты, то в рамках проблемно 
·- ориентированг.юго анализа устанавливаются факторы, препятствующие
реа:1изации щ:лей и имеющие отншпение к процессу, условиям или
управлению. В этом случае проводится коррекция соответствующих
пара1\1етро:в. Если наб:1юдаются искажения параметров в ходе самого процесса,
то осуществляется их регулирование.

В рамках информационно - аналитической стадии учитель осуществляет 
сле,;:�.у.ющие управленческие действия 

111 Определяет Цt�ли проведения педагогического анализа; 
•1 Определяет порядок поиска, сбора:, переработки, использования, ана:пва

и хранения информации; 

•1 Определяет программу проведения проблемно - ориентированного 
анали3а; 

•• Распределяет права, обязанности и полномочия участников проведения
анали3а;

•• Выявляет состояние:, тенденции изменения состояния, наличие ресурсов
для И3!-.1[енения процесса. Определяет результативность анализа на основе
уточнения причинно - сле,дственных связей;

•• поддер:живает процесс формирования базы данных в данном
технологическом. режиме. У страняе:т негативные отклонения.

Мlотивационно - целевая ф:ункциональная стадия 
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ПосюJШ:,ку целеполагание является систеиообразующей функцией 
управления, эта стадия определяет содержание и действия управленческого 
цикла. Технологически она следует после информационно - технологической 
стадией и предшествует планово - прогностической. По отношению к 
уча u-1имся це:-ш образования являются внешними, поскольку задаются 
учителем. Вместе с тем ценностный характер управления на уровне педагога 
предопреде:нlет согласованность внешних: по отношению к учащимся целей и 
внутрс:нних це.-[ей учащихся, основанных на их собственной системе смыслов и 
ценностей. 

Кон�чный ре:зультат учебной деятельности должен обладать 
изl\�1еряем:ыми параметрами, которые оцениваются по сравнительным шкалам и 
именп адекватные (не :завышенные и не 3аниженные) значения. Результат 
дошкен бьrть актуа.1ен для ученика и получен им самим. Требования к 
результату деятельности соответствуют структуре цели деятельности, в 
которую входят: нель --· потребность (пути получения нужного результата), цель 
- ресурс ( наличие во3можностей ), цель технологическая, цель ограничение
(определение: границ возможного использ:ование прогнозирование результата) и
кове 11.шая цель (конечный продукт).

Целеполагание., то есть формирование комплексной цели, на подуровне 
учителя заключаетсsr в проектировании управления развитием личности 
ученика с учетом его возможностей и потребностей, а также с учЕ:том 
пара::v1:стров и условий учебной деятельности. Целеполагание на подуровне 
ученика состоит в проектирование результатов учебной деятельности, 
адекватю,Iх потребностям, возможностям и условиям. 

rvlотивационно - целевая функциональная стадия имеет следующие 
отли 11ппелыiые черты: 

* оптимальная согласованность и высокая точность проектировочных
процедур и результатов проектирования на основе принятия общих смыслов и 
ценностей. 

* оптимальная структурированность всех целей в соответствии с
согласованностью всех стадий управления. 

* самюцелеполагание учащимися на уровне самоопределения;
* 3аверш енность и оптимальность длительности ориентировачных

процедур; 
С:Естема мотивационно - целевой деятельности представляет собой 

основу управления" Повышение эффективности управления требует, чтобы его 
цел и отл:,:1чались диагностичностью и адекватностью. Наиболее полно 
соответствуют этому требованию образовательные технологии, построенные на 
таксономии це.-�ей. Ог1и успешно применяются в когнитивной (познавательной), 
аффективной (эмощюнально - ценностной) и психомоторной областях. Так, 
обра·ювательные цел и в когнитивной обл.а,сти классифицируются по категориям 
знания, понимания, применения, анализа, синтеза и оценки. Образовательные 
цел и в аффективной области - по категориям восприятия, реагирования, 
усвоения и распространения ценностных орш�нтаций на деятельность. 
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Личностно - ориентированная образовательная парадигма и 

,�:вя:шнное с ней ценностное управление устанавливают паритет между 

репродуктивной и продуктивной учебной деятельностью. Паритетность в 

цеJн�:�юлагании обеспечивается гармоничным сочетанием диагностичности 
целей, с одной сторОJ-rь1,, и активностью учащихся , вариативностью процессов и 

1-�роективностью пропедур - с другой.
В paмii<ax мотивационно -- целевой стадии учитель осуществляет 

,�:леду1ощие управленческие действия: 
* осуJ1ествляет мотивацию целеполагания;
* классифицирует массив информации о целях;
* мод1;:лирует процесс целеполагания:;
* обеспечивает согласованность процедур принятия целей;
* выявляет адекватность и структурированность сформированных целе:й;
* поддерживает процесс целепола�гания в заданном технологическом

режиме и регулирует его на этапах выявления потребностей, структурирования 
ш-rформации, проектирования, информации. Корректирует сформированные 

щ:лн. 

Планово -- прогностичес1�ая функциональная стадия 

Эта стадия определяет программу достюкения целей в рамках управленческого 

цикла. Тt::хнологически стадия следует за мотивационно - целевой и 
гrре:дшествует организационно - исполнительской стадии. Сущность планово -
гrрогностичес:кой дентелъности заключаt:тся в совместном для учителя: и 
учащихся перспективном прогнозировании и текущем планировании. 
П[рннuипиальной особенностью системы планово - прогностических действий 
я:вля:ется, во-первы::-(, учет реальных ресурсов, возможностей и условий и, во
вторьrх, учет обучающей деятельности учителя и учебной деятельности 
уча�:цихся" Планы и программы, составленные на научной основе, отличаются 
от традишюнных л�1анов и программ наличием не только этапов и их 
содержания, но и наличием описания дейегви й учителя и учащихся. Программу 
отшР-шют следуннцие качества: актуальность, прогностичность, 
рац�юнальность, реалистичность, целостность, контролируем ость и 
1.rувствител11:,ность к сбоям. Программа и план определяют организацию,
ксюр.п:пнаци.ю и интеграцию совместной деятельности. Основные
х.аршперистики программы или плана с:вязаны с учетом ресурсов, 
возможностей, условий и действий. Реализация программы оценивается по 
(:ледующи:v1 показателям: уровень мотивации ( оптимальный, доступный, 
критический); уровень аналитической культуры управш::ния 
(иссле,цовательский, конструктивный, репродуктивный); уровень прогноза при 
гrлани.ровании (реальность, достюкимость, измеримость); уровень 
делегирования прав, полномочий и ответственности (оптимальный, 
достаточный�, недостаточный). 

Планово - прогностическая функциональная стадия имеет следующие 

отлич11телы-rые черты�: 
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•• оптимапьнан согласованность прогностических процедур;
11 вь1со1сая точность результатов прогнозирования на основе принятия

общих операционных целей;
•1 оптимальная структурированность программ и планов;

t1 :швершенность и оптимальность длительности прогностических

прсюедур:;
Построение программ и планов с: помощью деятельности и действий

школьников позволя��т предвидеть положительные приращения не только в 
ближай:шем будущеrvr, но и в отдаленной перспективе, помогает просчитывать 
вариюпы траекторий развития каждого ученика на основании начальных 
�:�араметров и 'В 3Шшс:имости от неблагоприятных, нейтральных или 
благоприятных воз1vю}ю-юстей и условий. В последнем случае следует говорить 
о формировании воз:l\.ю:жностей и наиболее полной взаимной адаптации ученика 
1;1 образоват1ельной среды. Таким образом, сочетание технологичности, 
ад.аптивности и креативности в планово - прогностической деятельности 
�:rредполагает гарантированное достижение заранее заданных результатов на 
репродуктивном уровне и выход на продуктивный уровень учебной 
деятельности. Последний осуществляется учеником посредством осмысленного 
гrрогнозирования своей собственной деятельности. 

В раr,.п�ах планово прогностической стадии учитель 
осуществляет следующие управленческие дЕ:йствия: 

* осуш:ествляет мотивац111ю процесса прогнозирования и
планирования; 

* классифицирует массив информации о программе и плане и
проектирует их рациональность и контролируемость; 

* выявляет уровни актуальности, прогностичности, рациональности,
реапистичности, целостности, контролируемости и чувствительности: к 
сбоям программы и плана; 

* поддерживает процесс прогнозирования в заданном 
тех1-юлогиЧt\СКОМ ре:жиме. Адаптирует сформированные программу и план. 

Организ:ащюнно - ис11юлнител1:,ская функциональная стадия 

Эта стадия связана с реализацией программ и планов в рамках 
управленческого 11икла. Технологически оно следует за планово 
прогностической и предшествует контрольно оценочной стадиям. 
Сущность орга .. ни3ационно исполнительской деятельности в 
рас г1рt�деш�нии управленческих полномочий, позволяющем сочетать 
интересы личности, группы и коллектива. Современный образовательный 
процесс должен учитывать особенности и потребности всех его участников, 
шшючая родительскую и педагогическую общественность. Наряду с 
созданием структуры и организационного механизма управления учебной 
деяrелыюстью учащихся, учитель постоянных их видоизменяет в 
с:ооrве:тствии с меняющимися условиями деятельности и в целях достижЕ�ния 
наибольшей эфф1ективности управления. Вариативный подход к 
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дея rельности субъектов управления связан с прямым и обратным 
переходом учащихся от роли исполнителя к роли организатора, от 
репродуктивной дентельности к продуктивной. 

Организационно - исполнительская функциональная стадия имеет 
сле.1J.уюш:ие отличительные черты: 

•• оптимальная согласованность исполнительских процедур и высокая
точность рС'зул1::,татов исполнения на основе общих программ и планов;

•• оптимаrп,ные структура организации и механизмы исполнения в
соответствии с согласованностью всех стадий управления;

•• :1ав,ершенность и оптимальность длительности исполнительских 
ПJIOIJeдyp;

В рамках органи:ш.ционно - исполнительской стадии учитель осуществляет 
<�ле;�ующие управленческие действия: 

•• осуrцествляет мотивацию субъект субъектных отношений и
взаимодействий;

411 классифицирует массив информации по субъектам деятельности;
411 прогнозирует организационные процедуры для учащихся;
411 контролирует взаимодействия учащихся с позиций субординации и

ксюрдинации;.
411 оценивает уровень реализации организационного механизма управления;
411 поддерживает организационный механизм в заданном технологическом

режиме. Регулирует сформированнь1й организационный механизм.

Контро.льно - оценочнз1я функциональная стадия 

Эта стадия предполагает получение информации, оценку собственной 
управленческой деятельности и результатов обучения. Технологически она 
,,:�ле;:�ует 3а органи:нщионно - исполнительской стадией и предшествует 
регу.пятивно -- коррекционной. 

Сущность контрольно - оценочной деятельности на уровне педагога 
·шключается в оценке управления и результатов учебной деятельности в рамках
управленческого цикла и на отдельных его этапах. Ведущим методом в рамках
1<0нтролыю -- оценочной деятельности является педагогический мониторинг.
1=:го объект - резую>таты учебной деятельности и средства, используемые для
11:х достижения. Более полный, образовате:льный, мониторинг дополняется
1шнтролем и оцениванием состояния и ра.3вития образовательного процесса. Он
11редполагает изучение параметров и условий образовательного процесса,
отношений и вз:аимодействий учителя и учащихся. Инструментом
образовательного мон1поринга является диагностика. В зависимости от целей и
времени .диагностика подразделяется на виды: ознакомительная, первичная
11роцессуальная, углубленная, корректирующая, самооценочная. Все видьI
.д;иап-юстики направлены на выявление состояния управляемой системы и ее
э.Jементов, регистрацию отклонений от нормативных параметров, а также на
оценку тенденции 1-в.менения состояния управляемой системы. С выявлением
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отк:лонени�1 от нор1\1ативных параметров связана процедура оценивания 
учебной деятелы�:ости1 по репродуктивно····- продуктивному критерию. 

Диап-юстич:еские процедуры проводятся по параметрам, 

сформированныrv11 в рамках планово - прогностической деятельности педаго1'а. 
Контрольно -- оценочная функциошшьная стадия имеет следующие 

отличительные черты: 

• оптимаn:ьная согласованность оценочных процедур;
•

• 

высокая точность результатов мо1-нпоринга на основе
программ и планов;

оптимаn:ьная структурированность мониторинга в
согласованностью все:х стадий управления;

принятия общих 

соответствии с 

В рамках контролы-ю -· оценочной стадии учитель выполняет следующие 
управленческие д1�йствия: 

• определяет цели педагогического 11,,1ониторинга и классифицирует массив
информации по группам целей;

• лрогно:шрует диагностические процедуры по группам целей с учетом
потребностей и возможностей учаrцихся и условий их деятельности;

• контролирует и поддерживает в:шимодействие учащихся в ра.мках
диагностических процедур;

• выявляет уровень результативности мониторинга по критериям целей и
программы;

• rюддерживает педагогический 
техно;югическом: режиме.

мониторинг в 

Реrу.лятивно - коррекционная функциональная система 

заданном 

Эта стадия предполагает поддержание учебной деятельности на 
шпрограм1vш1ювш-�ном уровне. Она следу1ет за контрольно - оценочной стадией 
и предшествует информационно аналитической как коррекционная 
.деятеш>ность" А в качестве регулятивной ··-· сопровождает все другие стадии. 

С:ущность реrулятивно - коррекционной деятельности на уровне педагога 
шключается в рациональном влиянии на управленческий и образовательный 
11роцессы с цель:ю ст.абили:з:ации учебной деятельности учащихся и устранении 
в ней нежелательных отклонений. 

Регулятивно -- коррекционная фун1{циональная стадия имеет следующие 
отличительные ч��рты: 

• высокая точность и оптимальная согласованность результатов
ре:гу.тирования и коррекции на основе принятия общих программ. и
планов;

• оптимаn:ьная структурированность регулирования и коррекции в
соответствии с согласованностью вс1�х стадий управления;
В рамках регулятивно - коррекционной стадии учитель осуществляет
следуюшие управленческие действия:

• определяет цели регулирования и коррекции и прогнозирует меры по их
применению с учЁ!том возможностей учащихся;
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411 выявляет уровень результативности регулирования и коррекции в 
ра.мках повторных диагностических процедур; 

411 1юддерживает регулирование и коррекцию в заданном технологическом 
ре:жиме. 

Сонрt::м1t�ню1я компетентно1�ть учителя и ученика 

Научно обоснованная управленчесЕ(ая деятельность на уровне учителя 
предполагает уточнение и расширение его профессиональной 
КОi\1Шетентности. :)то происходит в связи с переходом от прежней основной 
ф1ункции учип::ля -- трансляция социа:1ьного опыта - к сочетанию старой и 
новой функниv'l -- проектированию траектории развития каждого ученика" 

]Наряду с традиционными требованиями, предъявляемыми к личности 
учителя, дополнительно появляются требования управленческого характера. 
'Традиционная деsпельность учителя включает следующие компоненты: 
гностическая, проектировочная, конструктивная, коммуникативная и 
организаторская де:;�:тельность. 

(�оврt:менная управленческая дt::яте.1ьность учителя дополня1(�тся 
проп-1ос·тической и моделирующей составляющими, которые развивают 
тра.'щционное ппанирование, обогащают его процедурами, связанными с 
принятием управленческих решений на основе диагностики в рамках 
пе·дагогичt:ского мониторинга, а таюке позволяют учителю регулировать 
учебну�о деяп�льность учащихся" 

В цело111 система управленческих действий современного 
компетентного учителя включает ценностное целеполагание, опережающее 
планирование., моделирование и прогнозирование, корпоративное принятие 
решений и системную диагностику. 

Заметим, что современная компетентность ученика предполагает 
овладение метазнаниями методологического характера и самоуправлением 
своей деятельностью на рефлекс:ивном основе. Метазнания содержат 
а.тгоритмизированные процедуры в отношении учебного материала и 
нормативные образцы. l\.1етазнания обеспечивают возможность развития как 
1юзю�вательных, так и творческих способностей ученика. Гарантированное 
развитие способностей обеспечивается самоуправлением ученика на 
рефлексивной основе, включающим стадии самосознания, самовыражения, 
самоутверждения, самореализации и саморегуляции. 



УС.ЛО)КНЕНИЕ УПF'АВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
1,11/ОДЕРНИЗАЦИИ О]t)РАЗОВАНИЯ. 
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В Концс�пции модерютзании образования определенны основные принципы: 
пою,ш�1еrше качества обра:ювания, его доступность и эффективность. 

(kновными направлениями м:о,п:ернизации системы управления 
обра:юванием до:1жш)1 стать: 

управление качt�ством; 
управление доступностью; 
управление эффективностью; 

;{правление качеетво:\1 образования 

Повышение качества образования должно включать в себя следующие 
основные элементы: 
уетановление rо,сударс:твенного стандарта всех уровней образования ( за 
иск.1тю"н�ни1�м дошко.111:,ного); на региональном и местном уровнях разработку 
и установление регио1аального (регионально- национального) и школьного 
ком по11ентов; 
\1Одерни:з.ацию струк1уры и содержания общего образования; 
соз:дав ие не3ависимой системы и контроля качества образования, важнейшим 
э.�1ементом которой должен стать единое национальное тестирование (ЕНТ) 
переход в старшей Jшколе на профильное обучение. 

Сейчас в стране ведутся три эксперимента: модернизация структур1ы 
и содер:жание общего (среднего) образования ЕНТ; переход на профильное 
обучение в старшей школе. Кроме того, вырабатываются, уточняются 
положения государств.енного стандарта общего среднего образования и 
модерни:шции стандартов профессионального образования. Основное 
направление Jvюдерниэации качества образювания, как мы видим, связанно с:о 
школьнь1см образованием. Модернизация нача.,т�ьного профессионального 
обiшювания пока что остается, к сожалению, на периферии национального 
соз:нан ия" Между тем фор:\1ирование именно этого звена может в ближайшем 
будущем стать решаюrцим для развития экономики, остро нуждающихся в 
совреr-.11енных квалифицированных рабочих кадрах. 

Эксперименты по модернизации сод.ержания образования и оценке его 
качества�, к сожалению, разрабатывалисЕ, и осуществляются в отрыве от 
эконо1'.!Ического механиз:\-rа функционир(шания школы, что, на наш взгляд, 
снижает их ценность. В этом случае модернизация будет осуществляться 
то.пько мерами административного управ.:1ения, не упирающимися на методьI 
эко1но.1"11ического (ресурсного, косвенного) управления. Вместе с: тем именно 
эти методы, как правило, наиболее эффективны. Кроме того, неучет таких 
методов на стадии эксперимента может в дальнейшем привести к

:значителыюму и:зменению первоначалъных замыслов по каждому из 
аспектов модерниза�1.ии. 



Государственный стандарт общего образования должен быть связан с 
ноJЛ,Ш',ШВОМ бюджетного финансирования в расчете на одного ученика. 
Прt::�дставляется, однако, что принятый: к установлению связи между 
стандартом и нормативом бюджетного финансирования образования подход 
свиде1 ельствует о том, что разработчики недопонимают суть обоих 
.м,�хшf-ПВJVюв. Соответственно, такой подход не позволит перейти от 
"Затратных способов формирования нор1' .. штива к определению расходов на 
достиженш: запланированного образовательного результата. 

f\':[ежду тем на основе эксперимента по EI-:IT уже появилась возможность 
установить опрЕще.11енную связь ме)l,::ду бюджетными расходами на 
обра:ювание в регионах и результатами, которых достигают выпускни1ш 
школ .. Однако основное внимание сосредоточенно сейчас на том, как считать 
норма,гив, который г1окрыл бы все необходиl\rые затраты школ и который в 
совре1\1енных эконоJ\/rических условиях, к сожалению, нельзя будет 
испо:л,зовать. Поэто\1у принятый стандарт в итоге окажется либо не 
подкрепленным финансово, либо связь стандарта и норматива будет весьма 
условной. 

Вмi;;СТЕ: с: тем проблема повышения качества образования (в том 
числе существенное: изменение его содержания) становится весы.,ш 
:lKT\lfШ i>НОЙ . .. , 

rv1одернизация содержания на всех уровнях ,- � ооразовательнои 
системы, и в первун) очередь в школьном образовании, вытекает из: задачи 
формирования принципиал:ьно нового формирования личности. В новых 
ус�-1с1JЕН;1ях н1�обходш,1 вовый подход и другие методы, не только и не стольь:о 
обучения, сколько сониализации детей. Кром1� того, предстоит обеспечить 
новый тип связи между образованием и рьшком труда. Отсюда родилась идея 
старшей nрофильной школы, реализация которой потребует также иных 
методов управления, в частности развития профориентационной работы. 

Введение профильной школы требует нового подхода к управлению 
i<::оttти.1 1генп1а.ми J'Чеииков и сетью обра:ювательных учре:JК:дений. В цело\'!: 
это означает формирование такой функции, как управление предло�J1Сение:w 
обраювательных усдуг. Вместе с тем возникает и управленчес1шя 3адача -
,фо,о.�,�ировать спрос на различные образовательные услуги. Отсюда следует, 
ч:то уп1ювление качеспиюJн должно формировать в себе функцию маркетинга 

обр,�ювательных услуг. 
()дновременно управление качеством в новых условиях предполагает 

рю1-юобраэ:ие в выборе образовательных карьер. Следовательно, в 
образовательной сфере должно поддер::>tшваться многообразие програм.м, 
создаiощее условия для такого выбора. Вместе с тем очевидно, что при 
дефиците бюджетных ресурсов система управления будет стремиться к 
унификации как программ, так и деятельности школ, что позволит 
:•ш1ним 1вировать ра.с:ходы. В тоже :вре:v[Я разнообразие образовательных 
учр1�жлений в виде гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением 
111рt�дм(тов приводит к тому, что к ни:\,1 переходит не пропорционально 
большая доля средств, н том числе и бюд:жетных. Это влечет за собой резкое 
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рас1::лоеюн� си(�п�м ы обя3ателыюго образования на две неравные части -
элитарную, лучше обеспеченную ресурсами, следовательно, дающее более 
вы1::окое по качеству обра·:ювание, и массову�о, с низким уровнем ресурсного 
обе,сJГJЕ! 1-Iения, устаре'вшими технологиями обучения и снижающимся 
ка,н�сrвш.1 образования. Такое положение хоть и естественное с точки зрения 
нехватки срЕщств но не соответствует долговременным целям развития 
общества, порождает серьезное напрюкение в системе образования и в 
социальной сф�р1е. 

Итак. тенденция к унификации систеr-.Iы образования сталкивается с 
тен.z::;�i::ндией ei� ,цифференциации:, что связано как с дифференциацией доходов 
насе1ения, так и потребностями рынка труда. Это противоречие проявляется 
не только в управш:,нии качеством, но и в управлении доступностью и 
эффективностью обра:ювания. Потребность в дифференциации обусловлена 
и внутренними потребностями системы образования в развитии. 

В Стратегии развития образования это противоречие тенденций к 
унификации и .п:ифф,еренциации разрепшt:тся так: бюджет за каждого ученика 
платит по нормативу. Повышенньн� же расходы на по:1учение 
гимна:шческого, линейскоrо или другого уг:1убленного образования сверх 
норматива оп.пачившот родители по установленным ставкам. При этом в 
ка:>кдом учебном заведении «повышенного типа» квотируются места для 
детей из малообеспеченных семей (например, по результатам их учебы в 
основ�юй школе, победам на олимпиадах). Обучение таких детей 
ОПШL'!iJшается из бюджета по более высоки:м нормативам. 

,Доплата :ш обучение по образовательн.ым программам более высоко 
уровня мож:ет быть связана с логикой стандартного обеспечения стандарта. 
Стандарт покрывается нормативом бюд:,кетного финансирования, а услуги 
сверх него оплачившюг[' потребители. Однако нехватка финансовых средств 
не по:шоляет установить норматив на уровне рациональной потребности 
обр,вовательных учр,еждений в ресурсах. Кроме того, в этом случае 
воз.никает ряд упрают1�нчt�(:ких проблем, которые требуют обсуждения и 
решения .. 

Норматив предлагается рассчитывать на по душевой основе. Он жестко 
привязыва1�тся к ученику, а общий объе�1

11 финансирования образовательного 
учрt:ждения опр1;;:дс\пяется как произведение норматива на численность 
учащи>(СЯ. В этой связ:и возникают, по крайней мере, следующие вопросы: 

/. Е:сли в шко..1у (с высоким качес:твом преподавания) пришло учеников 
больше нормативной численности, то школа получит средств больше, 
чем нужно для реализации стандарта. Ч1то в этом случае надо делать? 
I3озвращать средства в бюджет, чтобы они использовались для 
улучшения положения в школах с низким уровнем преподавания? Шли 
на дополнител 1:>ную плату учителю�11t, которым уже полностью 
заплатили за реализацию стандарта? На повышение качества сверх 
стандарта? На развитие? Это вопросы не только к управлению 

-качеством, но и в целом к построению 1-ювого организационно

э '(OH0.vtuчec1,:oгo "нехаuизJн.а"



2. Если в школу (,с:о средним качеством преподавания) пришло учеников
меньше, чем необходимо для реа.11и3ации стандарта, то ученик не

гю;-тучш�т полнсн{·�нноrо образования, хотя средства выделяются на него
л:о нормативу, соответствующему стандарту. Что управленчески

дол:J1с1-10 пр11::дприниматься в этом с.пуча,:�? При отсутствии стандарта и
обLщ:м недофинансировании школ этот вопрос не встает, но как только
стандарт будет принят и увязан с нормативом, проблема наверняка
возникнет и потребует как экономических, так и управленческих
решений. ;\1ежду т,ем ни один из экспериментов, нацеленных на
повьпиение кс.rчества образования, этого вопроса не поднимает и не
)')еиtаеп1.

3. (:тавдарт может быть увязан с подушевым :нормативом
(jшнансирования только при установлении нормативной численности
учащихся в н11<:оле. Это задает новые функции при управлении
1,:ачество.и обра::ювания и управлеNию эффективности использования
J?есурсов в данi-{(Лl сфере. Представляется, однако, что стандарт будет
весьма слабо соотноситься с его финансовым обеспечением, поэтому
1�ро6леJ11дтик.а норлштивного �1,(тнансuрования при управлении
1шчество.и об�·7,;1зования пока не будет осознаваться как актуальная.
Еще одив аспект управления кач���;;твом образования- введение 

не:швисимои: системы оценки и контроля качества как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. 

В Стратегии рювития образования и концепции его модернизации 
не:ншисимая оценка качества представлена, прежде всего, Единым 
lf-lационю1ьнь1м Тестщ:юванием. ЭкспериN1ент ЕНТ идет, В тех регионах, где 
он проходит, Еюзвикли специфические )'Правленческие функции по 
организации и проведению ЕНТ. Независимо от итогов эксперимента имели 
бо;тыuое ·значение .аля роста управленческого потенциала в системах 
образования регионов .. входящих в эксперимент. Ведь организация ЕНТ 
требует ана11и:3а сложившейся ситуации в системе школьного образования: 
скопъко учеников оканчивают школу, кюо1е ре'Зультаты они показывают, где 
и как разместить учеников для проведения ЕНТ, как организовать их подвоз 

И Т. Д. 

В регионах�, где прох:одит эксперимент, учителей начали готовить к 
экзаменам в форме ЕНТ, разрабатывать новые методические материаJIЫ и 
учебнь1е пособия. К с:ожш1ению, внимание в основном сосредоточено на 
организации ЕНТ как деле новом и важном, а не на оценке его результатов и 
их увязывании с дея:тел ьностью учебных учреждений и педагогов. 

Естественно,, в ответ на претензии педагоги ссылаются на то, что при 
плохом финансировании системы образования нельзя требовать хорошего 
кач1ества обучения. В этом смысле ЕНТ может оказаться важным аргументо\1 
в споре об уровне финансирования и качестве образования: если при 
одинаковых средствах измерениях в одном и том же регионе выпускники 
разных школ показывают разные результаты, можно выявить как 
субъективные, так и объективные причины такого различия. Возникает новая 
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функция в управлении качеством - ана.ли:1 причин и следствий показанных на 
EJIT выпускникалtи раэличных учебных заведений образовательных 

ре:1ульп1атов. 

Одновременно экспернмt;:нт по ЕНТ означает, что началось отчу:ж:дение 

апипестаций знаний Е!:J:,шускников учебных заведений и абитуриентов вузов 
от самих учебных заведений. Эта мера назрела, и ее настоятельность 

� � � 

определяется далеко 1 : -н: только неооходим:остью оороться с коррупциеи, хотя 
это --- одна из важнейших управленческих функций. Объективность оценки 
знаний нужна и для j\·rеждународного признания аттестата, а следовательно, 
для. того, чтобы выпускники школ могли учиться за рубежом. Конечно, 
J1,1южно считать, что для де:тей из: малообеспеченных семей сдача ЕНТ ни чего 
не решает, а дети из богатых семей найдут средства для обучения 3а 
рубежом. Однако речь и.дет об объективном расширении возможностей. 
Крш,rе того, такая мера может стать весь:м[а значимой для детей из семей со 
средним достаткоJ\1:,· J\:южет позволить им учиться за границей. Хотя это и 
Jl,,�апочисленная группа, но пренебрегать этим не стоит. 

Итак, поставленная: цель образования повышение качества порождает 
це.п,Iй ряд управленческих задач и функций. 

Столь же серье:нi ой 1vюдернизации управления образованием требует и 
другая цель -- повыс1пь доступность образования. 

УПРАВЛЕ1i1ИЕ ДОСТУПНОСТЬ,Ю ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление досп;утюстью образования: 
контингентами учащихся и управление 
учреждений. 

включает управление 
сетью образовательных 

Ни Стратеги:я 1• 11-ш Концепция модернизаuии образования не обсуждают 
как самостоятельную задачу управление контингентами учащихся. 
11Iкольное образование считается обязател ь.ным; по окончании основной 
школы учащш�:ся распадаются на два основных потока - идут в старшую 
школу и в у 1чебные заведения профессионального начального 
образования. Оба этих типа образовательных учреждений обеспечивают 
получение общего среднего образования. После этого предметом выбора 
становится либо поступление на работу, либо в вуз или ссуз. Для 
выпускников системы начального профессионального образования выбор 
ана:·югичен - работа либо продолжение профессионального обучения. 
После этого выпусюiики старшей школы или профучилища идут работать 
или продолжают учиться, выбирая форму обучения - очную, вечернюю 
(очно-заочную), ИЛЕ 3аочную. Поскош:,ку высшее образование становится 
для большинства е�смей сверхценностью, что резко отличает наше время 
от 90-х годов, то стихийно формируются ра:шые типы обра:ювательных 
карЕ,ер для детей из малообеспеченных. семей и детей из семей 
обеспеченных .. 
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Для деп:iI и:з ма..11006еспеченных семей карьера строиться, 
1-1:шример

1
. так: основная школа ---- учебное заведение начального

професеиошшьного образования - работа -- (армия) - работа - среднt�е
специальное з:аведение --- вуз ( заочная форма обучения). Очевидно, что в
такой образовательной карьере удлиняются сроки получение доступа к
высше.му образованию, но сводятся к минимуму финансовые расходы
семей. В обеспеченных семьях обра.з:овательная карьера, как правило,
такова: о�::новная школа -- старшая школа + занятия с репетитором - вуз
( очное отделение ·-·- бес:1патное или платное). В этом случае сводится к
минимуму время на получение высшего образования, но существенно
возрастают финанеовые расходы семьи.

Система управления доступностью образования практически никак не 
учитывает эти особенности карьер для детей из семей с разными 
доходами. В ра:шиrии образования расс1,.1атривались как инструменты 
повыше·ния доступности высшего образования. Однако серьезного 
ана:шза экспериментов по ЕНТ в этом плане (как средства расширить 
доступ к высшему образованию именно детей из малообеспеченных 
с�:мей) 1н� проводится. 

Не менее сло;,1,:ной проблемой школы становится всеобуч, хотя бы на 
уровне основной 11лколы. Расчеты показывают, что в процессе обучения в 
о<:.новной школе отсеивается достаточно много детей (не считая тех, кто 
вообще не посещае·-� школу). Как правило:, к ним относятся дети многих 
мигрантов и вынужденных переселенцев, а также дети из самых 
1"1алообеспеченнь1х слоев населения, 1ie имеющих жилья. Если 
6t;:спризорным и бе:щомным детям помогают в первую очередь службы 
социаnьной защит:1: .. 1, то образованием этих детей занимаются органы 
управпе·ния образованием. Это становится одной из функций управления 
.1доступностью образования. 

У правление сетью объектов образования - более очевидная и 
привычная :шдача. Однако модернизация образования ставилась, прежде 
в.сего, как реструктуризация сети сельских школ, поскольку 
Ш;:эффективность малокомп;1ектных еельских школ как по качеству 
образования, так и по .экономическим параметром стала уже общим 
1,,н;�с:-ом. 

Новыми фуэ:кциями управления становятся выбор стратегии 
реструктури:шции с,ети сельских школ, вы:бор школ для создания на их 
ос:нов1� базовых 1пкол и ресурсных uентров, организация подвоза детей 
пrкольными автобусами, работа с сель,с·кой общественностью, связ:анная с 
разъяснением сути преобразований ( особенно если в селе по объективны\1 
при 1IИJ-ШМ закрывается основная или средняя школы; начальные школы 
сохраняются в обюатеш,ном порядке). 

Основная задача реструктуризации сети школ возникает и в 
городах. <t•актически речь идет об усложнении сети учебных заведений в 
регионе и в муниципальных образованиях. Этот процесс предполагает 
создание сети учебных заведений различных типов и видов - гимназий, 
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лщ;ев, школ с уг.тубленным изученш�м предметов, базовых в сельской 
местности, филиалов, раздельных школ для младших и старших классов, 
разнообра:шых комппекс:ов и центров. 

Унификация сети снижает вот\южности выбора образовательных 
траекторий, хотя и экономит ресурсы. Вместе с тем крайне затратно 
содержать множество маленьких шю:н, гдt:� стоимость обучения одного 
:/ченика в 2 --- 4 раза выше, чем в полнокомплектной школе. В этих 
условиях более э(j)фективно органи3оватъ базовые школы с полным 
набором: образовательных услуг и - по возможности - уменьшить число 
малокомплектных школ. Этот процесс затрагивает и сельскую местность, 
k[ м,шые города, и центры больших городов, где в последние годы резко 
сокращается численность школьников и возникает проблема подвоза 
щ�:тей школьными автобусами. Но пока это изменение ситуации в городах 
недостаточно ос·оз1шется органами управления образованием. В городах 
школьные автобусы до сих пор остаются атрибутом исключительно 
r[астных школ .. 

Помимо создания «опорных» точек сети в виде базовых школ, 
1н::лееообразно коннентрировать ресурсы, создавая различные комплексы 
11 центры. В первун) очередь, это комплексьI - «дошкольное учреждение -
шР-ншьная школа -·- учреждение дополнительного образования», «основная 
школа -- учебно�;� ::�аведение начального профессионального образованию>, 
а также « школа --· интернат - Дом культуры (библиотека)» в сельской 
1�t:стнос:ти и учt�бно·- воспитательные комплексы самого разнообразного 
состава в городах. 

Кроме управления контингентами и сетью управление 

доступностыо В1(.шочает в себя и снятие барьеров в доступе к 

качественному образованию. Примерами таких инструментов могут 
служ:итъ ЕНТ квотирование мест для малообеспеченных детей в 
ги:\1наз:иях и лицея:-:.

1 
олимпиада, строительство общежитий при учебных 

заведениях, создание консультационных пунктов для молодежи по 
планированию образовательных карьер. 

УПРАВЛЕНИii:, ЭФФl�КТИВНОСТЫО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕ1'1][Ь1 

:Это проблема ключевая. Без ее решения б)'дет крайне сложно, особенно 
при дефиците: р�сурсов,, повысить качество и доступность образования. 

Управление эффективностью образовательной системы включает: 
•• Переход на новую систему финансирования образования - нормативное

1rтодуше·во1�, когда финансовые средства жестко привязаны к потребителю
образоват<�льной ус:1уги.

•• Выделение бюджета развития, обеспечивающего реализацию в системе
образования инвестиционных проектов, прежде всего модернизации
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учебного оборудов1ния системы образования (для системы начального 
профессионалы-юго образования - учебно -- производственного). 

• Эффективное при влечение внеб�оджетных средств, расширение 
об1дественного Участия в ресурсном обеспечении образовательных 
учреждений. 

• Информационное обеспечение принятия управленческих решений.
• У'прав.rн�ние челш11еческими ресурсами системы образования.
• Обра�ювательныi:1 консалтинг как в с:ферЕ: управления образованием, так

и для различных групп потребителей образования.
• r,Ларкетинг образ о в.ательных услуг и служб по связям с общественностью

для выработки и ра:п>ясш:�ния образоватеш)ной политики.
• Создание спЕ:ц:иальных сервисных служб для закупок (в этот блок входит

и пров,едение, н,алрим1�р, ремонтных работ школьных зданий на
конкурсной основе).

Эта управленческая подсистема включает достаточно разнородные 
эш�1111енты. Одвшш у нее есть общий стерже1J1ь: эффективное использование 
всех поступающих в систему образования: ресурсов - финансовых, кадровых, 
ин формационных, \1 ат,;�риашъных. 

С.Jюжне1�: всего в данном блоке вводить нормативное подушевое 
фи 1[ан,::::ирование.. Один :и:з наиболее с:ерье:шых камней преткновения -
·определить норматив. Норматив рациональной обеспеченности 
{потребностей) и норматив бюджетного финансирования, который 
испо.111,зуется для: оптим2шьного распр1�деления имеющихся финансовых 
ресурсов между школами�,-- это принципиально разные вещи. В этой связи 
11рн управлении эффективностью образовательной системы возникает 
функция (�тратегичес:Еюrо планирования, в том числе и для обоснования 
ро( та норматива бюджетного финансирования во времени. Принципиально 
иная задача- расчет н1орматива бюджетного финансирования после принятuя 
бюц;.�:с,(::та, а таюке его дифференциация в зависимости от типа учебного 

'Зане.аения" 
До сих пор не :Jеш1�:н вопрос о развитии в образовании и функции 

управления развитие11,1 системы на ресурсной основе. 
Серье:зное ш-:1и1-.шние в последние годы уделяется информационному 

обеспечению деятельности образовательной сферы, в частности статистики. 
Это дошкно решат1,,ся в. общем контексте создания инфраструктурь1 
управления образованиеrvI, куда информационный блок войдет как 
подсистема, представ.:�яющая информационный ресурс другим подсистема\1 

м.аркетинговой, э:акупочной, управление человеческими ресурсами:, 
финансами и т. п. f-iеобходимость такой информационной инфраструктуры 
остро ощущаЕ�тся :на региональном уровне управления, и она стихийно 
на 1;инает создаваться. {)днако из-за стихийности недостаточно эффективна и 
сег\1е1пирована по соби:раемой информации -- общей картины состояния и 
тенденций развития региональной системы обра:ювания не возникает. А это, 
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в с E;oio очередь, не nозноляет эффективно управлять потоками финансовых и 

других ресурсов. 
()дна И3 самых с:)стрых проблем управления образованием и повышения 

егс эффективности отсутствие консультационных служб. А ведь 
повыш.1ение эффекпшности управления впр:я:мую связанно с развитием 
конса.Jпинга, особенно при нехватке квалифицированных управленческих 
кадров. 

]3 систе:\1Е� образования возникают функции консультирования 
погре{iителей обраэовательных услуг (учеников и их родителей), 
nогре(\ителей «продукции» системы образования работодателей и 
учебшых з:аведений более высокого уровня, а также производителей 
образовательных ус.:г�уг учителей, руководителей образовательных 
учре:ш:дЕ�ний, руководителей образования муниципального и регионального 
уровней. Наиболее сложные и востребованные вопросы - это консультации 
110 финансовому м1�Н1;щжменту и юридическому обеспечению деятельности 
систеN,1ы образования. 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

3а,::.дчи, поставленные в Стратегии развития образования требуют 
,1�:v·щecl"nвe1-moгo перерсrспределения управленческих функций. Эти процессы 
ид,ут как с:низу, так 11 сверху: например, школы имеют государтственный 
статус, а 06я:шнност1), выплачивать заработную плату учителям возложена на 
регионапъные власти. Переход на нормативное финансирование 
предполагает централизацию средств для обеспечения норматива, что также 
означает перераспре,аеление между муниципальными и региональными, а 
во:1�.,ю:кно, и фt:�дер2u111ы:1ыми, уровнями управления. Передача с федерального 
на реги:онаш,ный уро Бе:нь большей части учебных заведений начального и 
среднего профессиона.:-�ы-юго образования, в свою очередь, повлечет за собой 
пер1;::распределение ф:ункций. 

,д:ецентрали·зюJ.ИЯ управления, происходившая в 90- е годы прежде 
всеJ··о в системе обш.его обра:ювания, сменяется большей централизацией, что 
свя:шнно с расширением и усложнением: в новой системе управленческих 
функцнй. которые Lfa(:�:·o не под силу муниципальному уровню управления. 
В:\,н:стс с тем многие вопросы, например управление контингентами 
учап.:[И:,:ся и сетью обра:ювате.пьных учреждений, требуют управления на 
\Н�:я:муницишшJ>Ном, а иногда и на ме:жрегиональном уровне. И здесь 
Ею:;никает сложная система. Во многом тенденция к централизации 
управления обраэ.ования связана именно с отсутствием горизонтальных -
формальных. и неформа:1ьных способов управления - различных 
ассоц:иаций�. школы1Б.1х и образовательных округов, разнообразных 
коNшлексов и центров. 

Гlередача :же на региональный уровень учебных заведений начального 
и срсдн,:го проq:н�с:1 .. :: �юнального обра:ювания приводит к обратному 
напрак1еъию - децентрализации, но при отсутствии промежуточных звеньев 
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горю:онтглыюго уровая - межрегиональных органи:заций управления -
м:оБ·ет привести к с ниж:ению качества, главное,. доступности образования для 

подростков и молоде>ки. 
Таким ос•разом, мы видим, что новые :з:адачи, которые решает система 

образ:ования, требует \Jюдернизации управления этой сферой, значительного 
усложнения управЛ(\НЧ;�ских функций, их большего разнообразия. 



2. �/Д()В.11ЕТВОРl�IН[НОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫl\1: ПРОЦЕССОМ
IКА.1{ !КРИТЕРИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

]2 

Внутришкольный и внешний контроль предлагает анализ самых 
рю.нiч ных показателей деятельности школы -· обученности, воспитанности 
школьников, их :щоро1н,я, методической работы учителей. И крайне редко 
анапизируется, оценивается такой аспект, как удовлетворенность учителей 
своей работой и удовлетворенность учеников жизнью в школе. А б��з этого 
мо;кно ли считать услешной деятельность учебного учреждения? О том, к2х 
опреде·ли�,ъ пока:шт·елъ удовлетворенности образовательным процессом, -
предлагаемая статья. 

Л�обая деятельностъ всегда эмоционш1ьно окрашена и характеризуется 
пере,кнваниями, то ,�сть предлагает внутреннюю оценку с позиции « 
нравится- не нравитсю;. .. Образовательный процесс- не исключение. И он 
предполагает, что ка:ждый его участник ошущает удовлетворенность либо 
неу;:�овлетвореннос·[ъ" 

Одна из задач школы сформировать восприятие ребенком 
образовательного процесса не только как внешней по отношению к нему, но 
и как резуш>п1т своей собственной деятел ы-юсти, своей личной заботы, 
отв,.:тствеююстJ11 за сотворение себя, развитие своей индивидуальности. Один 
и::� з.оз\южных путей к тому - вовлечь учащихся в оценивание различных 
сторон образователь в ого процесса, получи1ъ от них «обратную связы> о 
саNючувствии в школе, на уроке" 

'' ,.. 

:1 довлетворенн.остъ участников оора:ювательного процесса его 
с�торонам и - один из: показателей качества образования, один из критериев 
Д(�ятел I>ности школы" Г1ри выборе критерия мы ориентировались прежде 
всt:П) на еубъектную позицию педагогов и учащихся, которая предполагает 
со6:твенное отнопн�1ше к тому, что происходит в школе, степень 
личностного влияния на эти процессы. Поскольку обрюовательный процесс 
строитея в оеновном. Е·,зро,;:лыми для детей, то нам представляется важным 
именно субъективное мнение о нем детей и взрослых .. Учет этого мнения 
rюз.еюлит руководител s;м и учителям устранить негативные характеристики, 
вьвываюшие нелриятие�. дискомфорт, развить и расширить те 
харакн�ристики, которые помогают успешно учиться и учить. 

Чтобы опред1�:лить критерии, по которь1м субъекты обрюовательного 
прощ:сса оценивают его, коротко остановимся на его структуре. Это сложная 
(истема, отличаю111.а1:r б��сконечным рюнообразием компонентов. Нас 
шгг�:ресуют в ЭП)М разнообразии системообразующие составляющие: 
лрt� аодавание и учение как целостное явление., объединенное общностью 
главной цели, согласованностью путей и средств продвижения учеников к 
индивидуапьншv�у рез:уш>тату. 

Дидакты выделили такие компоненты, характеризующие образовательный 

процесс: 

·-сопид··1ьно-·детер:1,,1и1'п1рованные цели обуч:,енин;



··С().�J:ерж:ание:,
-·дндшсгические условия;
-·формы и Jvtетоды деятельности педагогов и обучаемых;
--анзл:из и самоанализ результатов обучения.
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В пронессе обуч,ения происходит конкретизация учебных целей, 
содер,кания, отбор форм и методов деятельности с учетом особенностей 
учен 11ков:, контроль и самоконтроль, современное обнаружение слабых мест 
и их кс•рректировка. 

]{роме деятельностной стороны образовательного процесса, есть еще 
ор:·,:шизационная, что предполагает создание благоприятных условий 
( матери:алыю-техн:ичес кое оснащение, комфортность среды, режима 3анятий, 
расписания и т. д.). 

Не одI-ШJl(ДЫ дока:шно, что результативность учебно-воспитательного 
пр,J цесса опреде.:1,яется степенью активности в нем субъектов, 
реапизованности их творческого потендюша, что в свою очередь зависит от 
сист,еl\1ы оп-101_ш:::111иJ1. Речь идет о социально-психологической 
( <(от1-юшенческой:·>) стороне образовательного процесса. 

Система опюшений участников образоватt;шьного процесса может быть 
ПJХ�дставлена эмоп:иональной характеристикой каждой из подсистем. 

Ученик: 
<<ученик·-- учитель», 
·с<уче:ник -- ученик»,
·:<ученик -- родитель»,
·:<ученик -- администрация».

Учитель: 
.:шедагог -- уч:е:ник»:, 
(<Педагог -- педагог», 
(<Педагог -- адl\Шiшстрация», 
<<Педагог -- родители». 

Администрация.: 
«аДJ1i1Инистрация - ученик», 
«ад:миfrистрация -учитель», 
«ащ1111инистрация - родителю>, 
«адмш fIИ страция - администрация:>>. 

Родите:ль: 
·С<родитель ·- ученик»,
<<родитель --- учитель»,
<<родитеш:. --- администрацию)�
<<родител EJ, -- родитель».
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()тноп.н:�ния в этих подсистемах так или иначе регулируются 
организаторами обраювательного проц1�сса, которые понимают важность 
хорошего психологического климата в колле:ктиве, эмоционального настроя 
уч t"те.1ей н учеников. Конечно, это во многом зависит от ценностных 
орr'ентаций членов колш�ктива, их моральных норм и интересов. Оценочные 
характеристики психологического климата- понимание, уважение, 
открытость,, взаиJ\юпомощь, сплоченность, ценность мнения каждого, 
подде1ржка�. право выбора своей позиции, поведение при ответственности :ш 
н:ю: . . vlменно эти хара�е;:теристики могут быть приняты в качестве параметров 
у1:�,,Jвлетворенности в системе отношений между участниками 
01i:1аэовате:1ьного процесса. 

·Еще одна важная ее сторона- административная (управленческая). От
уп�:�анлени:я во мвогом зависит установление оптимальных контактов, 
отношений в коллективе. Всегда привлекательно управление, при котором 
ко.тлеги:ально выстраивается модель деятельности школы, предоставляется 
право участвовать в принятии управленческих решений, оперативно 
обмениваться ишJl:юрмацией, творчески сотрудничать. Иными словами, люди 
испып,. rва�от удовлетворение от демократического стиля руководства. 

()6 удовлетворенности или неудовлетворенности участников 
обра:ювателыюrо процесса его различными сторонами позволяют судить 
таъ:не jнаиболее важные показатели. 

Ф�пическое сам:очувствие учителей 11 школьников. Относительно 
уче Е-1и1сов это означает посильность учебной нагрузки, отсутствие утомления 
и гереутомления, что происходит при нерациональной организации учебно -
вос:титательного лроц�;�сса - увеличение учебных часов в недельном 
расписании,, проведен не дополнительных занятий по предметам вне сетки 
расписания, сокращение перемен, больших объемах домашних заданий, 
м:о rютонности и однообразии деятельности на уроке. И, конечно, при 
кон фл1r1ктных ситуациях с учителем. 

Добиваясь от учащихся необходимого уровня усвоения знаний, 
уl\1ений и навыков, 11ед,агоги часто забывают о том, что учебный день ребят 
не оттшнич инается стенам:и школы, что они: еще посещают учреждения 
дол олните�1ыюго образования, различные подготовительные курсы, 
профи .. :1ьные грулп1:,1 и т.. д. По данныvL отечественных ученых, рабочая 
нЕ:д1:;-1я старш,еклаесников превышает рабочую неделю В3рослого в полтора -
две. p,ria. 

Др:,утой покюатель удовлетворенности образовательного процесса -
ощуrдение эм·оционал1:,.ного благополучия, комфортности и бе3опасности. 
РЕ�чь идет о том., являfотея ли учеба в школе, общение ребят со сверстниками, 
взаимодействие с учителями и педагогическим коллективом в целшv�: 
ис1очником положител11,ных эмоций - радости�, вдохновения и т. д. 

:(орошая атмосфера в школе порождает конструктивные эмоции - ду� 
con ерн ичества., желание преодолеть трудность и справиться с проблемой, 
переживание успеха, стремление к достижению чего-то более значимого, 
ощущение преодоле·ния с:ебя, продвижения вперед. Эти эмоции превалируют 
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над негативными�, разрушающими интерес школьников к образовательной

деятельности., вы3ыва1-ощими тревогу, страх., ощущение опасности, угрозу 

с:об:тв.;:нной са.мооценки, скуку. Это еопровождается в свою очередь

изб::ганием: неудачи, уходом от деятельности, чувством униженности и 

соб;:твею-1ой незнач11мости, невостребованности. 
Доминируют в эмоциональном благополучии в любой школе, конечно 

же, отношение М[ежду учителями и ученикам:и:. От них во многом зависит 
сф-::,рмированность таких каче:ств характера детей, как познавательная 
акппн-юс1ъ .. самостоят,ельность, мотивация, положительная « Я - концепцию>, 
по.южнтельная самооценка, стремление к самоактуализации. Все это 
сп:1,1у:тируется расположенностью учителя к ученику, безоценночным его 
привятием и пониманием, стремлением выслушать и проявить участие к 
каждо\.1у, поддер:,кать при 3атруднениях, одобрить в ситуациях успеха. 

Неблагополучнь1е же, конфликтные отношения с педагогом 
ш�]ам(:длителыю ск:вываются: на :мотивации и работоспособности 
школьников, которые начинают ощущатъ свою неуверенность, страшиться 
неудач:, бояться: учите:л Е,ского осуждения и насмешек товарищей, испытывать 
острый сты1:(. 

По:южите..1п,н:ы1е эмоции и ощущение комфортности возникает при 
прод)П•,шнной органи3ации уклада шкош>ной жизни, когда администрация, 
учителя: учитывшют ЕЮ3растные потребности школьников, создают условия 
для удовлетворения их интересок, стремлений для проявления 
разнообраэных способностей. Этот показатель удовлетворенности МJЫ

назшши ощущением� эмоциональной насыщенности, эмоциональной 
обогоrценности обр,воват,�льного проц�сса. Иными словами, дети с 
удовольствием идут в школу тогда, когда их жизнедеятельность в ней 
эмоциошL1ьно окран.1еня, наполнена разнообразными полезными, трудовыми 
делами, положительнь,:�:ми эмоциональными переживаниями, насыщена 
J!ИЧНОСТНО ЗШiЧИl\11ЫМИ 1.::обытиями. 

Сегодня многие ребята испытывают «эмоциональный голод». 
Причины его могут скрываться в различных сторонах образоват,ельного 
процесса .. Это и скучн.ые, однообразные· уроки, на которых отсутствуют 
умственное напряжение, коллективный поиск. Это и отсутствие 
общественной полезной деятельности школьников, отсутствие детской 
оргашгшп.ии, в которой ребята могли бы проявить соревновательность, 
почувствовали бы {!Свою» среду, защищенность и т. д. Это и низкий уровень 
обrц,е:ния между ш.кол ы1иками и учителямк между самими школьниками. 
Сег,::,дня дефицит пол ноuенного конструктивного общения в школе во 
1\пюгом порожден р:пличным социальном статусом ребят («богатые» и 
(iбt:::днI:,.1е>> дети)., ни3кой коммуникативной культурой. Существенны 
р,азногласи:я ме1кду подростков, отсутстви,� взаимопонимания между 
уч1тпшями и родит,елями, что выражается в несбалансированности 
педагогических дейсттrй, затрудняет во3мо:жность ребенка определиться в 
свеем поведении,, адаптироваться к школьным требованиям. Застарелая, 
давняя болезнь нашей школы ·· ограниченность, общения лишь передачей 
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з1-шаий, в'3rляд педагога на ученика только через призму успехов- неудач в 
учении. 

Из вс:его этого явствует, что руководителям школы необходимо 
выя в.пять стеш�нь удовлетворенности и неудовлетворенности учащихся 
обра:ювателы-1:ьтм пропессом, изучать их эмоциональное состояние
благополучие или 1-н�благополучие, комфортность или дискомфорт. 

Еш;е один показатель удовлетворенности отражает мотивационные 
асн�:Jf:ты в образоват,елы-юм процессе - позитивный настрой учеников на 
шк.опьные отношения., деятельность, общение, их желание быть активными. 
Ин.ыми с:ювами, это- готовность к участию в образовательном процессе, 
желание и стре,1,,1Jн�ниt� быть в нем. На наш взгляд, это тоже аспект 
Эl\ЮЦIНJtнального состояншr- интерес к школьной жизни, к отдельны:\1 
учебным пре:щ,,[етшv1 и к учению в целом, к общению со сверстниками и 
учнтеля:ми

j 
к другим видам школьной деятельности, помимо учебной. 

Все эти показатели удовлетворенности иы учли при разработке 
опросников для ра:зличных участников образовательного процесса и 
диагностических суждений о них. При очевидн:ой общности и универсальной 
rюка:::ател·ей для школъ,ников, учителей, родителей мы тем не менее учли 
спсцифи 1-rность., своеобразие, характер и степею, причастности субъектов к 
ор1,ш-1:и3ш1ии учебно--в<},::питательного процесса в школе. 

Так, например, удовлетворительное физическое самочувствие учителя, 
его позитивный эмоциоюш1:,ный настрой, ощущение благополучия и высокий 
и�п�:рес соотнесены с его собственной профессиональной деятельностью. В 
то же время нам интересно мнение педагогов о том, ншжолько 
обрэзоват,ельный провесе в их школе ор:ш�нтирован на удовлетворение 
заn �юсов jfJI поч:1,ебностей учащихся. При опросе советуем директорам: 
обратить внимание: есть ли существенная раз:ница во мнении педагогов и 
учнщихся. 

IТри выявлении степени удовлетворенности образовательным 
процессом родителей школьников из пред,ложенных показателей могут быть 
востребованным.и ощу1.цение эмоционального благополучия своего ребенка в 
школе, согласие с образовательной политикой школы, а также с поведением, 
общи ми и частнь1ми действиями конкретных учителей по отношению к 
де:лп,1, ш -п,ерес к школьным событиям, различным видам деятельности, 
орлши3у1�мы11,1 в 1лкол1�:, желание принять в них участие. Готовность оказать 
им по:мощь ( организационную, матершиrьную) в решении возникающих 
пр<J,блем. 

СПОСОБЬI В:ЫЯВЛЕНИЯ УДОВ.JIЕТВОРЕННОСТИ 

ОI»l)А]()ВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

Диагностирун удовлетворенность учащихся различными сторонами 
образовате.пы-юго процесса, будем помнить о возрастных особенностях 
ден�й .. Диагностический инструментарий различен в 3 возрастных группах 
школышков ( младшей., средней и старшей). 
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К младшей групле относятся дети 9- 11 лет, учащиеся 2-5 классов. До 
середины 2- го класса детей привлекать к исследованию нецелесообразно, 
тю< как они еш,1� не освоились в образоват,ельном пространстве школы. С этой 
группой дете·й исследование лучше проводить в форме беседы взрослого с 

реб1�нком, в н,епринужденной обстановке, при доверительном 
взаимодействии. Пред.1ожите вьщелить на бланке анкеты знаком {<+»свое 
сопшсие с утверждением ( да это так ) или знаком «-» свое несогласие ( нет 
этс, не так ) .. По ходу з.аполнения анкеты :можно давать пояснения. 

J{ средш�й группе относятся учащиеся 6-8-х классов. По ходу работы с 
аню�той Jvюжно таюке давать пояснения. Бланк предлагается каждому 
школьнику. 

Соответстюiющие анкеты предлагаются к заполнению педагогам и 
ро;J,ИТtЗЯМ .. 

К исследоваюпо не обязательно привлекать всех участников 
�:::�бр.ззовательного процесса. Достаточно сделать выборку. Для этого советуем 
отобрать представителей всех возрастных IlJYПП и всех типов классов, 
суilJ,ествующих в школе (гимназических, традиционных, профильных, 
кор::,екции и т.. д.), все:,. социальных групп (ра.зный уровень достатка семьи, 
обра:юватепьный уровень родителей и т. п. ). Подчеркнем: достоверность 
СВЕ'дt: ний бущ:�т обеспечена в том случае, е:сли количество участников опроса 
сос,�шв�п не менее 30 %1 школьников по каждой возрастной группе, 
соответственно, и не 1\Lенее 30 % родителей учащихся каждой возрастной 
группь.1. Что же касается учителей, то крайне желательно участие каждого из 
них в этом иссл1�дова1-ш и. 

Нас спрашивюот директора школ: как часто следует проводить 
И3)Чен ие удовлетворенности участников учебно -- воспитательного процесса 
различными его сторонами? Можно каждый год. В этом случае у коллектива 
школы, появится JЕЮЗ\южность видеть ежегодную динамику оценки 
учениками и родителями этой школы, отслеживать влияющие на нее 
причины. Д:rя п�К)'ш.ей индивидуально- групповой работы классных 
ру:1<01Еюдителей и школьных психологов могут быть весьма интересны 
ре·3ул ьтаты опроса учеников отдельных классов, что поможет 
скс,рректировать работу., адресно направлять педагогическое влияние. 
Вооб 1це диагностические исследования такого параметра., как 
удов.летворенность учебой и работой в школе, принесут пользу только при 
воз1.1о)кнск:ти: проследить ее динамику по мере вз:росления учеников. Иными 
cлc,J'ШlVllИ, одни и те же участники опроса должны неоднократно выразить свое 
1v11k:нне на разных этапах школьного обучения: например, во 2-м классе, 
�Шr;:м в 6-v1 к.пассе, в 9-·м к.;шссе, в 11-м классах. Такой режим диагностики и 
позволит уви:д1�ть результаты деятельности школы и педагогического 
коJ,;нжтива, их способность удовлетворять, меняющиеся запросы, 
потребности, интер(:сь1 школьников и родип�лей, своевременно влиять на 
не6;1агоприятные факторы, на неэффективность каких- либо педагогических 
дeti ствий. У руководителей при этом появляется возможность сделать 
вы1юды о качестве обр:вования в школе. 
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()прос мнt:�ния участников диагностики предлагаем проводить 
а1-ючимно, проявить в нем заинтересованность всего школьного коллектива: 
дш1 всех важно мнение о школе.. Доброжелательная, спокойная, 
до111�рите:льная атмос:с!н;:ра при проведении диагностики - обязательное 
ус:1 овие получения достоверных результатов. 

�11[ы не ограничиваем время ответов, хотя апробация анкет показала, 
что обычно опрос детей не превышает 10- 20 минут (в 3ависимости от 
возраста), ва опрос взрослых уходит минут 5-1 О (при условии, если каждому 
учнстнику опроса вручается отдельный б.1:анк с вопросами). В то же время 
уднетсн пр,пвести вместе с участниками опроса и первичную обработку 
результатов: подсчет положительных су)кдений по каждому блоку анкеты и 
по вс:ей анкет�� в целш.11 .. 

()JБJ)АБОТКА РЕЗ�ТЛЪТАТОВ. 

Она проводится в каждой группе участников опроса (учащиеся, педагоги, 
рщпттели). Вот основные направления и последовательность обработки 
результатов анкетирования. 

Первоначально у каждого участника опроса (во всех группах: 
школьников, педагогов, родителей) подсчитывается индекс 
удовлетворенности 1саждой стороной образовательного процесса-
де51 тельноспюй (] б.11ок анкеты), организационной (2 блок анкеты), 
COll'1lHЛJ:.HO-· 1психо:югической ( 3 блок анкеты) и административной (4 блок ). 

] ..

1< .. 
НУ1" 

ИУз" 

НУ4" 

],jy j "' 

Введем такие обозначения: 

�юмер участника опроса 
обш.ее количество опрашиваем.ых в каждой группе 
индекс удовлетворенности деятельностной 
образовап:лыюго процесса каждого ученика 

стороной 

индекс удовлетворенности организационной стороной 
образователыюго процесса 

индекс удовлетворенности его социально-психологической 
стороной 
индекс удовлетворенности административной ( управленческой) 
стороной 

инд1�жс удовлетворенности каждого 
образо ват ел ы-1 ым пропессшv1 в целом. 

участника опроса 

Дп1 получения индекса удовлетворенности каждой стороной 
образовател ыюго процесса подсчитайте количество утвердительных 
су:жж�ний ( •:<+>> ) в каж:дом блою::: (I. II. III.. IV). 

Под<:чет по формуле: 



!( r-·r с 
'/1 ·:/ ::; ... ::....'--

1

�--::. )( / 00); � 
С)!( С. 

где ИУ -- и �1.декс удовлетворенности 
[(ПС- колиqе,ство положительных суждений 
{)КС- общее количество суждений в даююм блоке. 

39 

Наг:рим:ер, в: анюете для учителя по деятельностной стороне содержится 9 
суждений. Зliаком «+>> педагог отметил 4 из них. 

Значит., 
.,, 

, ,, '"i '(., ·1 ''1' ' �17." , { >/ -· ,·-- '1( '! // 1 / = j_( О 1/ -· С/ , ,l., '•· . 11 ... 1 

То есть :пот педагог удовлетворен деятельностной стороной процесса на 
44</). 

,!\.налогиl1нь1м образом обрабатываются данные по другим аспектам. Так 
кш< мы изучаем отно1нение к четырем сторонам образовательного процесса, 
то при подсчете будем использовать обознаqения ИУ 1, ИУ2 , ИУ3, ИУ4, у 
каБдого опрашивае11,1ого. 

З:атеJ\/l следуt:т опр(щелить индекс удовлетворенности образовательным 
процессом в целом у каждого опрашиваемого (ИУi). Для получения этого 
г:юк.ззателя: ш:пользуем ту же формулу: 

J. 1 \ 1 -· о к гт�;: ,, .1,--10 ·�·
/ ··-···-- / ,( 1 7.I L/ 1., /' -- :::;1/\С./, .. 

Где ИУ- индекс у донш:творенности 
()КПС.· обш.ее количество положителы:�ых суждений по вс:ей анкете 
ОКСА-- ()6Jщее количе,ство суждений в анкете 
Д,ля бе3опшбочной обработки результатов, для точной фиксации 

статистиt1,�с:кого мдтериапа при исследовании советуем составить таблицы 
результатов и все полученные при расчете данные внести в них (Таблица 1). 

Таблица 1 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

'�ГЧАП.l(И)((:Я ОБРАЗ:ОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ (КАЗЫВАЕТСЯ 

ГJРУППА 2·-5-Е ��ЛАССЪI, 6-8-Е КЛАС(:Ы, 9-11-Е КЛАССЫ). 

ИУ1 r:��:,:� и�:�г���l ИУ21 --и-;�-1 
----- (!JlJ

��
11:a ______ 1c-·------------ - ----- -----------+-----------t 

·----- ------·---�-·----�----··-----··---·--·-··-·--· ----------+----------
') 
·�· ------ -- -···-------------------------·--······--- -----------+----------

3. ------ ··-···--------------·-----------·--······--- ------------+-----------

::::== :::·r�::==:=::::::=�21и·у-�:;:::::::I ___ о __ и _ _  У __ 2_-_ •. __ • �-<i_и_ -_У��;-._ .. ГИУ-... 
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ИУ 11 -J:,:[щн::кс удовлетворенности деятельностной стороной образовательного 
прс,цесса 
, 1) , ) 
( в ;�:, '

ИУ21- И!ндекс удовлетворенности 
об:: азовател ьного процес,са 
( в 1��) ).

организационной стороной 

ИУ311- Индекс удовл,е:творенности социально-психологической стороной 
об::юошпельного процесса (в%). 
:ИУ 41- Индекс удонш�творенности административной (управлеыческой) 
стороной образовате:п)ного процесса ( в%). 
И'Уг Индекс удовлетворенности образователь,ным процессом (в%). 
I- но1111ер :каждого участника опроса.
N- обш.ее количество участников опроса.

()I,IY 1 .Общий индекс удовлетворенности деятельностной стороной
обра:ювателыюго процесса данной группы участников опроса.
01'1Уг ()бщий индекс удовлетворенности организационной стороной
обра:ювательного процесса данной группы участников опроса.
ОИУ3 - Общий индекс удовлетворенности социально- психологической
стороной образ:овательного процесса данной группы участников опроса. 
ОИУ 4- Общий индекс удовлетворенности административной 
(ул равленческой:) стороной образовательного процесса данной группы 
участн. иков опроса. 
ГИ У ·· ОбтJ.1.ий индекс удовлетворенносrи образовательным процессом в 
ЦеЖ)М .. 

Пр.11111•�ча1t1ие .. ,Аналогичные сводные таблицы[ составляются по результатам 
изучения мнения педагогов школы и родителей учащихся (то есть таких 
свсцньrх таблиц б)1дет столько, сколько категорий групп опрашиваемых). 

А чтобы сообщить результаты опроса по каждой группе 
уч,,стнико:в (школьники, все педагоги, все родители), подсчитываем в каждой 
грJ ПШ:' участников общий индекс удов.::1етворенности по каждой �:;тороне
обра:ювател11>ного процесса (ОИУ 1 ,ОИУ2, ОИУ3 , ОИУ4). Вычисления 
проводим по формулам: Н ::>�;,- +.,, ,� j/ Y.-rl" � , J у () i! >'� = _,.___________ -===-�· л/ /v' 

::: i-1_'72.i -1 _ , +_ {,,{ !}!V

л1 
.::::;. 11'/ U ..:::::_ у, .721 

/1,/ 

Следуншшй этап обобщения результатов по каждой группе участников 
по.r.:счет группового индекса удовлетворенности образовательным процессом 
в ц1::пом (обозначим П>l[У). Вычисляем по формуш:: 



1 1 .,J 1 + 1 J \( ,! 

r" 1,. 
/1'// � k'11rv �- i ::. ------------\·-;: ___________ j

' I  / 11 
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JI] ито1л� обработки результатов опроса получаем групповой индекс 
удовлетворенности участников образовательного процесса его различными 
сто::юнами фиf<сируем в итоговой таблиц,:. 

,-----·--------------·--·--- ·-·---·--·--·-·· ----···--- ------·----.----------

i Участники 
1 

' 

, процесса ·lу1ш-
образовательного ОИУ 1

з:юъ количество участвующих в 

__ с�тросе) _____________________________ ----t--

У чащи еся 
2-�;-х клас:сов ( че.:1.)
6-В-·х клас:ссш (чел.)

_ 9- J __ l --х _�классов __ (чел.) _____________ ____ ____ _
Пецагоги образовательного 

_учреждения (чел.) ___________________________ 
Родители учащихся 
2-5-х клас:с:ов (чел.)
6-8-х IСШС:СОВ (чел.)

_9-1_1--х_классов_(чел.) ------- ·------------�-

ОИУ2 ОИУз 

1 

Таблица 2. 
4 ГИУ ОИУ 

OvlY 1- Общий индекс удовлетворенности деятельностной стороной 
образовательноJГо процесса (в%). 
(}[;[У 2- Общий индекс удовлетворенности организационной стороной 
обрззоват,:;:лыюго пpor(i�c,:a (в%). 
ОИУ,

- Общий инд:еЕ<С удовлетворенности социально- психологической 
стороной образовательного процесса (в о/с,). 
O:VJY i- Общий индекс удовлетворенности административной стороной 
обра.з:онат1�льного процесса (в%) .. 
ГИУ - Общий индекс удовлетворенности обра:ювательным процессом (в о/о). 

Итоговая таблица дает возможность анализировать полученные 
ре·зу.пьтаты как по каждой стороне образовательного процесса, так и в целом. 
i1..ншти:·з ре:зультатов предполагает сравнение общих индексов 
у доJне·гвор�;:нности чЕ�тырьмя сторонами учебно - воспитательного процесса 
учащи�.ся., пе:дагоrо:в, родителей. Количес:твенные характеристики покажут 
разшшу (или tщинство) в восприятии школы взрослыми и детьми, характер 
упр:звленческих действий в том или ином направлении. 

Впсшне воз:можно, что при диагностировании удовлетворенности 
уч�-пелей и ребят школой., учебным процессом директор или завуч по каким
то прич'ИнаN11 не смогут вычислить процент удовлетворенности по формулам, 
не станут делать и сводную таблицу. Это, конечно, снизит достоверность 
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вь1нодов�, оценок. Но если даже подсчитать количество плюсов и минусов, 
проставленных. в анкетах, - это тоже поможет определить самочувствие 
участников образовательного процесса, даст пищу для раздумий о качестве 
работы ШКОЛЫ[ ..

А.. она успешна тогда, когда обеспечивает образовательные 
потребности учащихсн и родителей, когда из года в год две трети 
опрошенвых. школьников и две трети опрош,енных родителей указывают на 
высокую степень удовлетворенности всеми сторонами образовательного 
процесса (с�бrций индекс удовлетворенности должен быть равен 70 % и 
Bbll_lie). 

Положительная динамика показатеш1 удовлетворенности всех 
возрастных групл школьников (увеличение количества учащихся с высокой 
с:тспе1°1 ью удовлетворенности всеми сторонш\1:и образовательного процесса, 
рост самой степени удовлетворенности в процентном отношении}, а также 
по.южнте.:п,,ю�я динамика этого показателя среди родителей свидетеш>ствуют 
о не:1енаправленной работе педагогичес: кого коллектива и администрации 
школы над развитием: и совершенствованием учебно - воспитательного 
пропесса, о современной коррекции педагогической деятельности на основе 
ана.нва ее ре3ультатов. 

() въ1сокол1 качестве образовательного процесса в школе также 
свидетельс,rпвует небольшое ра3лuчие ме.:ж�ду пока::ютеле.w 
удовлетвщJе1-tН()сn1и образователы-tым процессшvt учащихся и учителей.. В 
этой ситуапии можно говорить об ориентации педагогов как организаторов 
учебно - во,,:::питательного процесса на мнение школьников о признании их 
субъ,ектной по3иции, о рефлексии учителей, нацеленных на удовлетворение 
пот:юбност1.:.·й тех, ради кого они и трудятся. 

В к.гпочею-,,,�: в управленческую деятельность изучение такого 
показателя, как удовлетворенность всего педагогического и ученического 
кол.1ектива различными сторонами обра:ювательного процесса, ярко 
хар,штери"Зует личнос·гно ориентированную направленность управления 
школой, стре!\.шение руководителей получатЬ� обратную связь о характере, 
ка.�- естве и ре3ультата:�. своей деятельности. 

J\·lы понимаем, что это всего лишь одна из возможных моделей 
изучения такого пси холого - педагогического показателя деятельности 
школы, как удовлетворенность участников образовательного процесса его 
различными сторонами, один из путей. Это не исчерпывает всей полноты 
проблемы, однако позволяет в достаточной мере высветить слабые места в 
дб1теш),ности школы с точки зрения не проверяющих чиновников, а тех, кто 
уч�п к учится в школе .... 

Анкетирование проводилось в Сыч,fiвской СОШ, результаты 1-го 
анкетирования удовлетворенности образовательным процессом изложены в 
след,1ющих таблицах: 

.• 



ВОПРОСЬJ[ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ С ДЕТЬМИ 9-11 ЛЕТ 

J " Тебе нравится твоя школа? 

2. Тебе интересно учиться в этой школе?
) . На )тюках ты узнаешь новое и интересное?

43 

4. Тебе тревожно и.1iи спокойно на уроках? Бывает ли, что ты испытываешь
�... ,- ., () С Гf.kL,( ..

:; . Тt;:бе нее понятно на уроках? 
6. Как ты считаешь: учителя справедливо оценивают твой труд?
7 ·гы :знаешь как себя вести в обществе?

2. l .T1�бt: в шко.:1е весело?
2. Бывает так , что тебе нечем в школе заняться?
3. В ШKOjie 1\шого интересных дел?
4. В шкот:� есть вот,южность отдохнуть?
::i. Ты ус:таеJшь на уроках?

6. Тебе бьшает на уроках скучно?
7. Тебе нравип,ся расписание в школе?
8. '.1.ебе нравится, как проходят перемены?
9. В школ�� ,шрошо кормят?
1 О.В школе уютно, красиво?

-----------
1
-------. -------· ---· ·-··-·-·-------··--·-··-·

· 
Ц,ии.�1ечание. Вопросы 2,5,6 из этого блока в отличие от других вопросов 
ан кеты предпола1га1-от отрицательный ответ как желательный, то есть 
лшк к+J-:> при обработке результатов должен ставиться, если на эти 

вопросы ребенок ответил «нет» 

1 
•• ,н --н•--•• ··-----··--•• ,-.,--·---·--·--·-"-• --- -----------

З .. 1. Как 1 ы считаепл,: тебя любят и ценят учителя? 
На осн:о вании чего ты это утверждаешъ? 

:; .. В школе Тt�бе всегда приходят на помощь? 
l т·- ?., .. ы доверяешь учителям. 
4· .. У вас дружный класс? Все помогают друг другу? 
:�. Ты хо,рошо себя чувствуешь в классе? 
6. У тебя в школе 1v1шого друзей?
'). Ть1 любишь, когда твои родители приходят в школу?
ti. Ты идешь в школ 1, с удовольствием?

.. . 

4 .1 . В школе о тебе заботятся? Как это проявляется? 
}. ты замечш�ШID в .школе какие-нибудь хорошие изменения? 
J. Если у тебя появится во:зможность выбирать школу, ты бы выбрал снова

эту школу?
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4. Ты знаешь директора своей школы? Ты общаешься с ним?
5. Ваш завуч часто приходит к вам в класс

АНКЕТА ДЛЯ УЧАШ\ИХСЯ 6-8 КЛАССОВ 

Дорогой друг! Поде.пись, пожалуйста, своим мнением о школе, в которой ты 
учишься. Прочитай каждое утверждение. Если ты с ним согласен, то поставь 
ряд,ом ;: номером вопроса :шак «+», если не согласен -- «-». Будь откровенен. 

1 .. 1 .Мне нравиться учиться в этой школе. 
2" На уроках н узнаю много нового и интересного. 
3 .. Урок 1vi кажутся 1'v1не увлекательными, интересными. 
4" Я понимаю даж,е трудный материал" 
5" Чюце вс,�го уроки у нас разные, не похо:ж:ие друг на друга. 
6. Считаю, что учите.1я справедливо оценивают результаты моего труда.
7. Мне дано право выбирать спецкурсы и факультативы.
8 .. Домой 3:Здают СТОЛЬКО:, сколько я смогу выполнить.
9 .. В школе меня учат не только знаниям, но и умению взаимодействовать с

другими шодьми�, общаться. 
1 О. я: могу проявить в школе свои возможности и способности. 

2. t. В 1uко.ш: ун:JТно, чисто�, красиво.
2. 'у' нас удобное расписание уроков.
J. J\{не нравиться, кшк в школе организовано питание.
4. В нашей школе есть возможность инт,ересно проводить свободное
(внеурочное) время (перечисли занятия�. кружки).
::i. В школе проходит много интересных дел и мероприятий (каких) ..
6.В п.шоле мне не быrвает скучно .

. :, . ] . Считаю�, что учителя справедливо относятся ко мне. 
2. В трудную _минуту я всегда могу обратиться за помощью к педагогам.

::..Наш класс -дружный.
,:,. :Мои одноклассники при необходимости r,.1не помогают.
5 .. Болыш1нство предметов в школе мне нравятся.
6" В школЕ� я чувствую себя хорошо, комфортно.

,1 ... Jl. В школе: инте:ресуются мнением ре:бят. 
:; . В школе я могу свободно высказать свое мнение. 
] . Ест-:1 я в чем-то затрудняюсь, то могу обратиться за помощью к завучу, 

дир1�ктору, учителю . 
. ,1. В школе обо мне шботятся. 

:i Ji замечаю, что в 1пколе происходят изменения в лучшую сторону. 
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б. Если у меня появится возможность выбирать школу, то я выберу вновь 

свою школу. 

Al!IKETA ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 - 11 КЛАССОВ. 

Уваж21емый 11:тарн1еклассник! 

Поделись пожалуй:ста своим мнением об образювательном процессе в наш��й 
школе. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Если Вы с ним согласны, 

то рядом с номером вопроса поставьте знак «+», если не согласны, то поставьте 
ЗНШ< K<f>. 

Будьте откровенны. 

J. lЯ 01.цущаю в школе., на занятиях свое продвижение вперед.
::: .. На уроках всегда есть возможность обсудить что- то очень важное и

:1начим:ое: для нас. 

3.Я имеtо право выбирать содержание свш�го образования (факультеты,
спецкурс:ы, профильные классы и т. д.)
,:,.13 школе нас учат самостоятельно добывать знания, быть активными в
по3нании.
S. Чаще всего на уроках есть во3можность проявить свою
самостоятельность.

б.За ре:1у.льтаты своего учения ответственен я сам.
/.Результаты моего учения оцениваются учителями справедливо.
8..13 процессе обучения учитываются мои способности и возможности.
9 .. Я ре.�ко в течении урока ощущаю физическое недомогание, дурное

с амочувс:твие. 
1 О.Объеi\<11 домашних 3адан:ий соответствует моим возможностям 
(то, что задают мож:но сделать за 2.5- 3 часа}. 
1] J111не редко бывает скучно и утомительно на уроках.
12.1-lаше всего учителя интересно и эмоционально излагают учебный
шпериал на уроках" 
! З .В школе нас: учат не только предметам, но и умению
Бзаимодейс.твовать с другими людьми, жить в обществе.

:; . 1. Меня устраивают условия в школе. 

2 .Расписание уроков удобное" 
] . �(чебная: нагрузка распределяется равномерно в течении недели . 
. ,1.в 1шкш1е уютно, красиво, чисто. 
5 .В шко.пе есть возN1ожность интересно проводить внеурочное время. 
6 .J\1сня устраивает питание в школе. 



'7.)l{из.нь в школе кажется мне насыщенной и интересной. 

В.Наша школа сотрудничает с другими организациями, с другими 

школами, центрами детского творчества. 

9.Распорндок дня в школе хорошо продуман.
1 () .. В Е-ШШ[еЙ школе проводится много интересных мероприятий.

З .1 .Педагоги относятся ко мне так, как я этого заслуживаю. 

::�.K,Jr'дa у меня :во3никшот трудности, педагоги мне помогают. 
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3. При принятии решений в школе я могу высказывать свое мнение, его

:\тчитывают. 
4. Больuлшство учителей относится ко мне с пониманием и уважением.
5. >J �1е испы1ывшо бон:ши и страха, когда учитель вызывает меня к доске.
6. 5J хорошо себя чувс:твую в школе среди сверстников.
7. ':j1 меня �:орошие отношения с одноклассниками.
8. В нашем классе доброжелательная атмосфера.
9. В птколс у меня много друзей, с которыми приятно встречаться и
радостно общаться.
] О. Я не ю.шфликту1:о с родителями из-за школь�.
1 1 . ]\1о:и от но.шенин с некоторыми учителями можно назвать достаточно
бшвкими и доверителъ.ными.
12. В на1ш�м классе я о�цvщаю свою ценность и значимость.

� 

13. Большинство учите:1:ей нашей школы вызывают симпатию и доверие.

4.1. JИне нредоставлено право принимать участие в выработке и принятии 

реr.tJений� каса1ошихся образовательного лроцесса. 
2. В нашей школе созданы условия для творч,,�ской деятельности учащихся
( на·юви их).
3. Адм ю:Iистрация нашей школы учитывает мнение учащихся.
4. С возникающими у меня проблемами я могу обратиться за помощью к
ЭДJ\1ИНИС1JКЩИИ. 

5. ':!а вре�ня r1,юего обучения в этой школе в ней прои=юшли изменения в

;1уч:пую сторону (какие?).
б. 1-lаша школа считается авторитетной, престижной.

1\нк.ета для учителей. 

'У' важаемый коллега:! Просим Вас ответить на вопросы о Вашем отношении к 
разтичны!'l,1 сторонам образовательного процесса в нашей школе. Прочитайте, 
пш1{ш1уйста, утверждения. Свое согласие с каждым из них выразите знаком 
«+>•� не соиrасие знакшl'I <:<··». Просим Вас быть откровеннь1м. 
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:1 .1 . \'чебвь1й процесс в школе хорошо и четко организован. 
2. Цели образовате.1ыюго процесса 1,�оответствуют потребностям наших

учащихся и реально выпо.1нимы усилиями коллектива.

3.. Учителю предоставлено достаточно воз:м:ожностей в нашей школе для 

отбора содержанин учебного материала по своему предмету. 

4. 3а резу.rп,,таты своей педагогической деятельности ответствен я с:а:м.
5. Используеr,..1:ьн� мною методы обучения обеспечивают успешное решение

задач обра:ювателыюго процесса, хороший результат.
6. В це.rю11,11 я удовлетворен деятельностью учеников по овладению знаниями

rю моему предмету.
7. Я имею возJ\1ож1юсть в процессе педагогической деятельности полно

проявить свои знания, умения и способности.

8. Моя работа доставляет мне удовольствие.
9. Считаю себя в достаточной сп::пени причастным к организации

обра:ювателыюго 11роцесса в нашей шкош:.

2.1 .. :меня устраивают )'еловия труда, созданныtе в школе. 
2. Обяшнности и 1:рункции среди учителей распределены оптимально.

3. Я имен) воз:мо,кность в процессе педагогической деятельности
повьп11ап> кв,шификаци10, свой образовательный уровень. 

4. При су1цествуюiцей в наrпей школе материально-технической базе

учитель 1'iЮ:r.ю�:т добиться хоро1пих результатов. 
5. Рабочий день в п1lколе построен рационально и для учител1�й, и для

уча1цихся. 

6. В нашей rпколе налажены отношения с другими организациями и
образовательными учреждениями. 

7. В школе у�отно, _красиво, чисто.
8. Достаточное внимание уделяется организации работы с

род;1нте.пя11v1и, информированию, их о деятельности школы. 

3 .1 . В напJеЙ ШJ1<0ле�, в коллективе я ощущаю свою ценность и значимость. 
2. Лдмин11страция относится ко мне так, как я этого заслуживаю.
3. _Я ошуща10 поддер:ж:ку и взаимопомощь в работе со стороны коллег.

,1,. Отношения с учениками меня устраивают.

5 .. Отношение ко мне большинства родителей можно наз,вать 
справедлив:ым, доверительныi\11"

6.В школе хороший психологический климат, доброжелательная атмосфера.
7.�v1не нравиты::я работать в педагогическом коллективе.
fi JСруп1-п,Iе конфликты в нашей школе р1�дкос:ть.

4 1 Деятельность администрации направлена на повышения 
статуса учителя и школы, способствуют развитию школы. 
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к:он�rролъ за образовательным процессом систематичен, 

осуществля,йсн демократично. 
J. Учителя1'л нашеi1 школы пр��доставлено право участвовать в принятии

управлшнческих решений, касающихся развития образовательного

про,Jееса.

4. В школе организован четкий, оперативный обмен информацией,

необ,шдимой д.ШI работы.
S. 'У чи·те.тям в нашей шко:1е предоставлена 1;::амостоятельность в работе.
6 . [ [ланировани.е и организацию обра.з:овательного процесса в школе можно

1ш:шать эффективной (соответствующей современным требованиям). 
7. �/ J\,юня достаточно возможности выекюать и доказать свою точку зрения

при обсуждении и принятии каких-либо решений в школе.
8 .В школе ,со:щаньr условия для творческой деятельности учителей. 
9. В школе со щаны условия для распространения передового 
1гrе;щгоги[ческого опыта. 

l О. Ад.министрацин озабочена охраной здоровья и предупреждением 
перегру:юк членов педагогического коллектива. 

l 1. 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

УнажаеNrый родитель! Поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением об 
образовательном процессе в нашей школе. Прочитайте внимательно каждое 
утв(:ржденш�. Если Вы с: ним согласны, то поставьте рядом с номером 
вопроса 3ншс «+>:·:, а если не согласны-{<·-» . Просим Вас быть откровенным. 

1 .. 1.Обра:ювательный процесс в наш,�й школ�� ориентирован на развитие 
.1ич 1юств каждого ребt:�нка. 
2"Методы обучения и воспитательного воздействия, применяемые 
учигелями в школе по отношению к моему ребенку, в основном приводят к 
xopoшeNLY ре:зульта:гу. 
:!, J3 нашей школе ученикам и их родителям предоставлено право выбирать 
содер:жание образования (спецкурсы, профильные классы и группы). 
,;.J\1 ой ребенок редко жалуется на н��:домогание плохое самочувствие на 
уроках. 
SJ>t.зультаты учени:>1 моего ребенка учителя оценивают справедливо. 
6.Учителя осуществляют своевременный контроль за результатами обучения
моеiГ'О ребенка.
7.При обучени:и и воспитании учителя учитывают индивидуальные
l)собенноети моего ребенка.
�. Я согласен с содержанием и метода:м:и воспитания в школе.

::: . l Считаю что в школе хорошая материально- техническая база. 
:: . В школе уютно, красиво и чисто. 
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3. В школе провод,JЛ'СЯ много интересных мероприятий.
4.У детей есть возможность интересно проводить внеурочное время.
5. Питш-шrе в школе считаю удовлетворите.гrьным.
6. Для решении :щдач обучения и воспитания школа успешно сотрудничает с
дру1'ИJ\/IИ оргашпац111:ями, школами, детскими центрами.
7. :в нашей школе продуманно в1�дется работа с родителями.
8. Я доволен теми условиями труда:, что со3даны для детей в нашей школе.
9. 'Учебная нагруз:ка равномерно распределена в течении всей недели.

3. t. Учителя относятся к моему ребенку так, как он того заслуживает.
2. 'Учитель прислупшвается к наш1�му родительскому мнению и учитывает
его ..
3. При решении школьных (классных) вопросов есть возможность
вз:аимодействовать е другими родителями.
4.\· моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с

yLrи тел Яi'l1[И.

5. J\'lнe приятно и интересно бывать на родительских собраниях.
6. В школе добрткелательная психологическая атмосфера.
7. Мой ребенок доволен обучением в нашей школе.

8 .. У моего реб11:нка :j(орошие взаимоотношения с одноклассниками. 
4.1. Управление п1колой способствует, по моему мнению, улучшению 
образовательного процесса. 
2 . .В школе заботятся о здоровье наших детей., не допускают перегрузок. 
:!, .. При принятии управленческих решений администрация считается с 
м:н:еЕпн:·м д,етей и родителей. 
,:� .. �г администрации школы я всегда моrу получить ответы на интересующие 
:'l1еня вопросы, каса11ошиеся учебы, развития характера моего ребенка. 
5" Контроль за учебно-воспитательным процессом приносит явную пользу. 
б . .За времн обучения моего ребенка в школе в ней произошли изменения к 
лучшему. 
'i' .. Hac,, родителей, в достаточной сп:пени информируют о деятельности 
1"L1кс1лы .. об основных событиях в ней. 
8.Дсятелы-юсть администрации нашей школы считаю эффективной.
'\Всегда при необходимости могу обратиться в школу за 
квалифицирован ныrv.r советом и консультацией.
1 О.Я доволен (льна) тем, что мой ребенок обучается именно в этой школе.
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ГРУl[]ПОВОЙ ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРiI:нности УЧАСТНИКОВ 

ОJJРЛЗОВАТЕЛЬ,НОГО ПРОЦЕССА 

Учасп-I11ки образоват\�льного процесса 
( у 1:<:азать количество участвующих в 
опросе) 

-----------. ---· -··-----------------------------·--�--�· --

Учащиеся 
2 --- 5 классов (чел.) 

· 6 -- 8 классов (чел.)
9 --- 11 классов (чел.)

---------- ------------------------------------- ------ --

72 

66 
64 

ОИ) /1 

87 
82 
89 

Псдаrогr,1 образовательного учреждения 57.:5 

(Ч(�Л.) 19 

--------- ···--·-··-------------------------·-·--------------

Роди1 ели учащихся: 
2 - - 5 классов ( четт.) 
6 - - 8 классов (чел.) 
9 -- l 1 классов (чел.) 

51 
21 
15 
16 

- ------- ------- ------------- --------------------------

67 
55. 

63 

:.-
_) 

1 

ОИУ2 

77 

79 
' 64 

54 

1 

53 
42 

49 

1 

ОИУз 

72 

69 

86 

63 

77 

65 

69 

Ol IY4 ГИУ 

7( 

7 
).5 
9 
9.:;· 

.) 

5 

7 
7 
7 

4 

4 
5 
3 

77 

77 

74 

57 

68 

59 

63 . .5 



IIJPOГPAJVJMA ПОВЫШЕНll[Я ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Семинар для родителей 
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Ч:1 о такое семья? С чем можно сравнить радость обретения собственной 
се '11ЬИ и горечь ее потери? Можно ли прожить полноценную жизнь, не имея 
се\1ьи? I--l[a эти и другие вопросы пытается давать ответы человек в течение 
стольких тысячелетий,. ско:1ько существует сама планета Земля. 

Какая она, семья 21-го века? Какой она может стать? Что она 
предстак1яет собой сегодня с точки зрения детей и родителей, совпадают ли 
мне:ш1я в-зрос.1ь1х и детей в оценки сегодняшней семейной ситуации - в этом и 
во многом .�ругам хотелось бы разобраться. 

Отзвучал вальс Мельдельсона, и молодым людям, только что 
вступшш.1[1гм в брак., был задан вопрос: что такое семья для вас? 

Каждый из супругок, отвечавший на вопрос, говорил самостоятельно, 

бе ! ПОМОЩИ друг друга. 
В опросе участвовали 32 семейные пары. 10 пар отметили, что семья для 

ю>х --- это л1юбовь друг к другу; 
]l 2 пар отметшл;;с, что главным и значи1.1ым критерием существования их 

семьи стглст взаимолюнимание; 
8 пар предложили для себя, что главным в существовании семьи 

яв.-rяется ува:жt�ние друг к другу; 
2 пары предложили, что краеугольным камнем и основой прочности их 

се 1ш,и будет от,сутствие лжи в отношениях мужа и жен.ы. 
rvioлo,=i:ым супругам было предложено ответить на вопрос: 

предполоргают ли они иметь детей? Из 32 пар утвердительно ответили 28, 
оставшиеся молоды[е пары воздержались от ответа. 

Се:мt�йным парю,1, которые не мьiслят свою жизнь без ребенка, было 
пр,;:дложено ответить на следующие вопросы: кого можно назвать «идеальной 
м,г,ерью>>, ,:шдеа::ты-rы\1[ отцом»? 

Ре-зу:г�ьтаты опроса получились достаточно интересными. 

Идеальнан мама 
Идеальная J\Ш:v:1 а в представлении ч:олодых людей, вступивших в брак, -

это женщина, которая: 

в течение всей своей жизни остается нужной своим детям и мужу; 
все 'да проявляется дружеское располо:,кение и считатает подарком в ее 
суд1ьбе собственную семью; 
формирует традиции существования своей семьи; 
наХ()ДИ м время для общения со своими подругами и приятелями; 
материально не зависит от собс:твенного мужа, стремится достичь 
хороших результатов профессионально,, чтобы дети могли ею гордится; 
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мн1)ГО общается с собственными детьми, интересуется их жизнью и 
мнением об окружающем мире; 
ИСI(ренне радуется успехам и огорчатся неудачам своих детей и мужа; 
депл· с муже!Уr все беды и несчастья, ничего при этом от него н,е скрывая; 

Идеальный отец 
Идеалъный отец, по \1Не:нию молодоженов.,·- это человек, которой: 

максимально заботится о собственной семье; 
не находится <шод каблуком у женьш, и1vтеется на все свое мнение; 
всегда знает обо всем происходящем в его семье не в последнюю очередь; 
много обшается со своими детыми,. учит их жить в мире людей; 
профессионально состоятельный; 
поддерживает авторитет матери в семье, воспитывает на собственном 
примере у1\.1ение любить и быть любимым . 

.1\/[олодьrе люди, отвечавшие на поставленные им вопросы, в своих 
ответах обратили внимание на те проблемы, которое их более всего 
во.,шуют. Их ра:з1\.н,1шления наводят на мысль о том, что в своих бу;:�:ущих 
семьях и х.очется )'Йти от таких жизненных ситуаций, с которыми они уже 
сталкивались ,достаточно часто в радетельских семьях. 

На вопрос:. «хотели бы вы, чтобы ваша только что образовавшаяся 
семья была чем-то похожа на семыо, в которой вы выросли?» - лишь 8 
мо:юдьIХ пар утвердительно ответили: «да>>. Это говорит о том,. что многие 
мо:юдые люди встпуют в брак с надеждой, что проблемы и трудности 
родительских отношений станут примером того, как не нужно строить 
семейный очаг. 

С л едуннций вопрос: «Каким до:1жен быть в семье ребенок, с которым 
нет проблеr\!Jl?>:· - былr адресован родителям учащихся разных классов. 

Идеальный р,��{iенок 
Идеальный ребенок - это ребенок, который: 

слушается зо всем своих родителей:, 
выiю.1п�яет все то, что ему поручают в rпколе и дома; 
пш.югает с0аршим братьям и сестрам, в:зрослым, не обижает младших; 
умеет отвечать �а свои поступки; 
cal\i о(:тоятелен и активен; 
имеет друзей и дорожит ими; 
в .rпобой ситуации всегда говорить правду; 
дорожить своей сеN[ьей, родными и близкими ему людьми, бережно 
относится к cвoиJvl родителям; 
имеет в доме свои обязанности и ответственно к ним относится; 
умеет и хочет трудиться, с раннего детства определяет, чего он хочет 
добиться в жизни. 

Родите.1и достаточно серьезно подошли к проблеме определения 
особе1-1:ностей личности идеального ребенка, с удовольствием подбирали 
ю11Jества, которые "югут охарактеризовать такого ребенка, а затем отметили, 
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чг,:1 эта работа помогла задуматься над вопросом: а что от портрета 
идеального ребенка есть в моём собственном? Что еще не поздно сделать, 
чтобы кардинально изменить ситуацию, связанную с воспитанием 
собственного ребенка? 

Помимо родителей, на поставленные вопросы отвечали и учащиеся. 
Вот ответы учащихся-девятикласников. В опросе участвовали 220 ребят. 

Ид,еальные родители 
понима:�-от своих детей - так отвепши 190 учащихся; 
любят своих ,детей -- так ответили 2 t О учащихся; 
поJчогают реншть проблемы - так ответили 180 учащихся; 
не кричат на с�воих детей - так ответили 219 учащихся; 
готовы к том, чтобы всегда выслушать и подержать своих детей - такой 
ответ дали 183 ученика; 
не читают нотации -- такой пункт поставили на первое место 21 О 
учеников; 
не пьют - такой пункт посчитали значимым в существовании семьи и 
поставили на первое место 118 учащихся; 

·Учащ:и"1ся--восмикласникам было предложено следующее задание
ответить на вопрос :: какие запреты преобладают у твоих родителей в 
об[де�-ши с тобой? В опросе участвовали 68 восьмиклассников. 

Вот как ответили ребята: 
не i<урить --- 40 учащихся; 
не 11риходить поздно - 32 ученика; 
не звонить постоянно по телефону друзьям - 48 учащихся; 
не 11риводить друзей домой-- 39 учащихся; 
не 1-ючевать у друзей - 41 ученик; 
не болтаться прюдно по дому - 50 учаrцихся; 
не об1цатьс:я с теми ребятами, которые5 не нравятся родителям - 54 
ученика.; 
не :'рубить взрос1ым - 26 учащихся. 

Это исследование показало: 3ачастую то, значимо для взрослых в 
воспитании самого ребенка. Все это приводит к тому, что взрослые и дети 
никак не Nюгут понять друг друга, и это сказывается на их 
взаимоотн()Шениях и реальных результатах семейного воспитания. 

Одна из главных проблем, которая поднимается детьми в 
исследованик, -· это проблема взаимопонимания. И детям, и взрослым 
необходимо, чтобы их не только слушали, но и слышали; не только 
прнни:\1али:, но и поддерживали и помогали. 

Родителя наших сегодняшних учеников и тем, кто только собирается 
стать родителем, необходимо знать, что, по мнению психологов, счастливые 
и Еiес 1частные сем:ейные союзы имеют между собой десять основных 
различий. 

В несчастливых семьях муж II жена: 



1l .. Не думан>т одинаковую по многим вопросам и проблемам. 
2 .. Плохо понимают чувства другова человека. 

3 .. Говорят слова, которое раздражают другова человека. 

4 .. Часто ошущают на себе нешобовь другова человека. 

5 .. Не обращают внимание на того, кто рядом идет по жизни, иногда 

сгюхвсrrываясь только тогда, когда человека рядом нет. 
6 .. Чествует пос:rоянную потребно1�ть в доверии, которого им не 

хватает. 
7 .. ПостоянЕН) ощущают потребность в человеке, с которь�м можно 

поделитс:.r са.\1ым сокровенны[м выговорится. 
8. Редко делают комплименты друг другу, почти не вспоминаю

:шачимые даты в жизни другова человека.
9. Не считаются с мнением другова человека, не дорожат им.
1 О.J\,1ечтают большей любви, даже пытаются ее искать.

Как сде�шть так, чтобы как ,южно больше число семей было счастливо, 
чтобы ребенок горди.:1ся своей семьей, а семья радовалась успехами своего 
ребе·нка и гордилась им? 

Длн этого достаточно всем членам семьи выполнить следующие очень 
простые правила., которое, однако, требует определенных усилий от всех 
члс нов семьи. 

1 .. Как можно меньше злиться и ворчать друг на друга по поводу и без 
повода. 

2" Не пытап,ся некого переделывать на свой лад, особенно если другой 
человек не осознает необходимость собственного 

самосовершенствия. 
3" Не увлекаться :критикой; маленькому и большому человеку гораздо 

приятнее узнать о себе как о хорошем человеке, чем как о плохом. 
4" Искренне восхищаться достоинствами членов своей семьи, заранее 

демонстрируя и предвосхищая их будущие, еще не проявившиеся 
возможности. 

5" Постоянно де:монстрировать ВНИ\1Шiие своим родным и близким 
людям. Только в таком случае можно рассчитывать на ответное 
внимание. 

6.. Быть вежливым и предупредительным с родным и близкими, 
несмотря ни на какие трудности, :нередко возникающие при общении. 

Приведенные выше правила общения детей и взрослых, которые 
нео·бходимо :неукосните;тьно выполнить, как бы трудно это ни было, рано или 
поздно принесут свои плоды. 

Об1даясъ с учаrцимися разных возрастов, можно сделать один вывод: 
1111режщ� чс:�м прt:�дъявJ1ять требования к с1ебе, чтобы стать истинным и 

11н�111ре.-ю:жным примt:�ром для своих детей. 
Учащиеся -- выпускники школы, предложили евой вариант Кодекса 

IИICT ИHJflOГI(} родит11�ля: 



55 
Ес;1и родители требует от ребенка, чтобы он много и с удовольствием 
чит;:ш, они читают сами много и с удовольствием, несмотря на недостаток 

вреJ1,,1ени. 

Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут сами ни себе, 

fШ другим, ни собственному ребенку. 

Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они сами его 
щ:юявлнют и со3дают условия для формирования у ребенка умение 

тру,�ится. 
Если родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не должны 
со:щавать подо1\шых ситуаций в своt:Й семье ( пусть даже по мелочам). 
f�сш1 родители хотят, чтобы их ребенок не пристрастился с раннего 
детства к спиртным напиткам, они сами не должны культ спиртных 
нап i!ТКОВ в семье. Культ спиртных напитков проявляется в том, даже в 
детские праздники родители не могут обойтись без них. 

Ecm1 родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно 
относился к де,1ушкам и бабушкам .. , они начинают себя и сами 

ува:ж:ительно и бережно относятся к своим родителям. 

Ес:ш1 родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от одиноч1�ства, они 
дают ему возможность иметь друзей, приводить их в свой дом. Это 
воз:11южно то:1ько в том случае, если сами родители имеют настоящих 

дру·:ей и ребенок встречается с ними в своем доме. 

Е,сп i1 родители х.отят, чтобы их ребенок не относился к школе и учению с 
пре,�упреждением� они сами вспоминают о школьных днях с 

удовольствием v1 с самыми теплыми чувствами. 

Тол1.1,.:о добрый пример отца и матери может дать добрые всходы. 



3" l\,ll�TOДЫ И ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУ АдЬНОЙ 
ПС:ИХ()ЛОГО-ПЕДАГОГИ:Ч:Е:,СКОЙ ПОМОЩИ 

56 

:Индивидуальную психолого-педагогическую помощь ребенку по 
конкретньrм предметам, вызывающим у него особые трудности, может оказать 
любой взрослый, ориентирующийся в данном предмете и имеющий желание 
гюJ\�ючь ребенку. Ориентация в предмете играет роль в средней школе, ну а в 
начальноt1 ··- по:\!ю1ць ребенку может оказать практически любой взроелый. 
Знание мс:тодики преподавания соответствующих предметов в школе здесь не 
ю,1:�:::ет особого :значения, поскольку принципы и примеры индивидуальной 
помощи отличаются от обучения в классе. 

В rпкольном возрасте общая логика оказания индивидуальной помощи 
остается способ ( средство) удовлетворения потребности (желания). Просто в 
школ>JЮМ возрасте этот способ относится прежде всего к познавательной, 
уJ\1ственной деятельности, а не только к элементарным навыка коммуникации и 
саJ\1ообслуживания, как в дошкольном детстве. Проще говоря, это уже не 
способ есть ложкой, а способ решения задач.и. Так замыкаются друг на друга 
развития желаний реб�;::нка и развитие его учебной деятельности. 

Пр11че�.1, еели мотивация учения у ребенка имеется, то постепенная 
передача способов взаимодействия с учебным материалом ее еще больше 
развивает. Если ж:е она уже угасла или подавлена (что типично для ситуации 
нач апа индивидуальной помощи в первых классах), то постепенная передача 
этих способов сам:а по себе возрождает желание нечто познавать хотя бы в

условиях индивидуальной помощи, гарантирующей безопасность такого 
познания. Эта безопасность обеспечивается принципиальным отсутствием 
любого отрипательного оценивания, а так же рядом приемов. 

Прежде чем перейти к ним, мы остановимся на общих рекомендациях 
огноситеш>но ор�ганизации индивидуальной помощи дома или в школе после 

уроков. 
Обычно материалом для индивидуальной помощи является очередное 

задание на до\1 .. Это поддерживает мотивацию ребенка, поскольку именно оно 
будет проверятся в школе .. Акцент здесь ставится именно помощи в текущей 
учеiSной с1пуацш,с, а не на дополнительных занятиях по предмету. Кроме того, 
такая rюмощь непосредственно отражается на состоянии ребенка, что также 
поддерживает его ,ютивацию. 

Разумеется, в ходе :выполнения домашних заданий приходится решать много 
дополните.1ьнь1х м:ини---задач, вытекающих из ошибок ребенка и пробелов в 
усвоении, но ребенок принимает это, поскольку мотивирован выполнением 
ОСНОБНОЛ) задания. 

2. Важно" чтобь1 ребенок поверил в то, что родители продолжают его любить
независимо от его текущей школьной успеваемости. Что они радуются самому 
юt1ичию у него познавательной активности хотя бы на самых простых задачах. 
Нередко родители с трудшvr принимают эту 
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ус'l'ЮЮвку, поэтому в подростковых классах мы иногда используем 
сл1;:::дую1ций прием:. Родители заключают с подростком под нашим 
ру1,:оводством своеобразный контракт: подросток, подавая свой дневник на 
::юдпись родителя:м в конце недели, закрывают бумагой колонки оценок за 
не,�ешо., и родители подписывают дневник, фактически не видя его оценок. 
Контракт действует на период индивидуальной помощи. Тем самым родители 
по. 1учают возмо)кность наглядно подтвердить подростку, что их волнует его 
понимание материала�, достигаемое в ходе индивидуальной помощи, а не его 
те1,:ущая успеваемость в классе. 

3. В начальной школе необходимо ограничить время как на приготовление
уроков в целом�. так и время совместной работы с родителем, педагогом, 
пснхологт11. :Взрослый договаривается с ребЁ\нком, что они будут работать 
вм,.х:те l -· ] ,5 часа, но с полной отдачей. Если они не успеют проработать все 
ш-11,::ъмею-п,Iе задания, то оставшиеся взрослый выполняет сам, а ребёнок просто 
лереписьшает их в свою тетрадь. Надо сказать, что объём задания, 
нь1п.олнен:.+ого за 1,5 часа, постепенно растет, а объём механического 
пер�пись1вания - сниж:аетея. 

Длитель,ное выполнение уроков (3,4 и более часов) лишь истощает силы 
ре6i�нк.а. и уничтожает его положительную мотивацию. Кроме того, при 
ог1·аничении времени совместной работы ребёнок приучается к тому, что он не 
им�;:':ет пра��а на неограниченное использование времени взрослого (у которого 
есп, и другие дела) и вырабатывает навыки максимально плотного 
вза�>[модействия со взрослым в ходе индивидуальной помощи. 
4. Взро1 .. �лый должен научится иск�1ючать «естественные» оценочные

высказьгвания из своей речи в ходе индивидуальной помощи ребенку. Такие 
выражения как «неправильна>>, «подумай еще раз», «я не понимаю, что тебе тут 
вел онятно>>, <<не с:пишю>, <<будь внимателею>, «ты ошибся», «разве так 
мт1н-ю?>>, <<ты что? совсем глупый?», «сколько раз тебе повторять» и т.п. 
слу:ж:ат только для эмоциональной разрядки взрослого, никак не помогая 
ребенку организовать свои познавательные процессы. В самом деле, зачем 
спрапшвать ребенка <<Разве это правильно? Подумай еще раз» - ведь он уже 
подумал и решил:, что это правильно. А распространенное высказывание «ты 
просто дуv1атъ не хочешь» является просто формулой прямого внушения и 
вар�:-шнтом директивы <<Не думай», оставляющей у ребенка чувства недоверия к 
сво�,[м мыслительным способностям. Такое недоверие как раз и приводит к 
поз1°швательной пассивности. 

Вообще., если ребенок совершает ошибку, то дальше думать должен 
в:�рослый. il думать он должен о том, как упростить задачу и построить новую 
миr1и-задачу, решив которую, ребенок смог бы обнаружить свою ошибку, 
удивится ей и исправит ее. 

5. i>Iндивидуальная помощь совершается в темпе, естественном и
ком ф,ортным для ребенка. Здесь неуместно торопить и подгонять. Ребенок, 
кон,;:�чно, .r-.южет под давш:нием взрослого быстрее писать, но вряд ли он от 
этоJ о научится быстрее думать. 



6. В ходе индивидуальной помощи советуем не предоставлять
реб1;;:нку ручку и тетрадь, а писать в ней самому взрослому. Таким образ:ом, у 
::)е(iенка остается только одно средство взаимодействия со взрослыми - устная 
речь. Это желате.:�ы-ю в силу ряда причин: I) ребенку предоставляется роль 
<<в:::рос:логш> контролера над действиями взрослого «ребенка», который, правда, 
ста:вит подчас хитрые или «глупые» вопросы или совершает ошибки; 2) 
ребенок упражняет свою способность к предметному рассуждению, лишившись 
стереотипных и привычных средств письменного действия. Ведь дети часто не 
уrvн::ют рассуждать на языке предмета, освоив лишь набор стандартных 
пи\:ьменн ых действий и коротких устных ответов, поскольку этот стандарт и 
оценивается педагогом в классе. 3) 
взрослый�, владея ручкой и тетрадью, выполняет большую часть рутинных 
письменн,1х действий" Тем самым умственная энергия ребенка экономится 
ради концентрации на основных ошибках и трудностях. Причем экономятся не 
толь.ко ус 11лия, но и время совместной работы. При этом пропадает основание 
для привычных претензий взрослого к ребенку типа «пиши чисто», «следи за 
почерJ:ом:> и т. п. В1:::дь для многих детей концентрация на «чистописании» 
яв11я1�тся удобньпv� поводом для того, чтобы избегать умственных усилий. 
Таким образом, ребенок получает возможность овладеть всем пространством 
своего почерка: получить свободу движен:ия при овладении качеством 
ны:то.rшен :1я рутинного действия. Учителя, ориентирующие ребенка только в 
наllравлении безличноJГ<\ «образцового» почерка, не дают ему возможность 
овладеп, качеством личного почерка. Ребенок чувствует себя постоянно 
Ееуспешным, поскольку над ним висит недосягаемый образец почерка. 
Итак, имеет СN[ЫСЛ по3волитъ ребенку двигаться не только «вверх», к своему 
JHШll(Heм:y пределу качества, который улучшить не сложно, испытав при этом и 
пщ�: креп.пя ющие поло::,к�-пельные эмоции от свободы само изменения хотя бы 
чере3 качество почерка. Вместе с тем в старших классах часто возникает 
необхощп,юсть дезавтоматизации сложившихся навыков оформления работы. 
Это акт;ально при запоминании большого объема фактологического, 
к0r1кретного материала, обладающего слабой логической связанностью 
(ан:11':юмия., география и др.), что об)'Словлено не столько отсутствием 
внутренней связности материала, сколько традициями схоластического, 
наз.ьш:ного препо,:�авания соответствующих предметов. Преподается как бы 
чистая <<Иr[формация» при естественном отсутствии «опыта», а о создании 
свя:Iей в <<1,.1ышлении» автор учебного текста не позаботился. Естественно, что 
п1л1 :шпом инании объемного фактологического материала подростки создают 
шпаргалю-�, и поскольку эта деятельность носит запретный характер, они не 
стр1;::мятся сделать шпаргалку «красивой». Более того, они делают ее как можно 
бош�е :\1аленьк:ой и незаметной. Но с точки дезавтоматизации умственных 
навыков по отношению, к конкретному материалу надо делать как раз на 
оборот. Я 1.�читаю этот опыт необходим, потому что он возрождает способность 
не бояться поз:нават«;льной ситуации и готовность к приложению всех усилий 



Конечно, эта техника работает только в случае, когда шпаргалка содержит 
схсмати:шрованный материал, а не представляет собой переписанные фразы из 
,,,ч(::бника. 
•' 

Конкретная технология составления подробных шпаргалок принадлежит 
B.JC Лосевой"

Данная технология может быть применена не только со школьниками, но и 

со студентами и другими взрослыми, испытавшими отрицательный опыт при 

заломинании учебного материала, сталкивающимися е ситуациями типа « читал 

м:ного раз, но всё забы:л». Она может также использоваться при необходимости 

усвоить большой объi!�м материала за короткий срок, например, студентам во 

вре\,!Я сессии. 
Техника основана на принятии нескольких аксиом, которые сообщаются 

обучающимся. 

1. Всёi, что было воспринято, навечно фиксируется в структурах
че.ювеческого моз:га и ни при каких обстоятельствах не может быть
стерто. Человек может лишь временно потерять доступ к имеющейся у
него информации.

2. Восстановление утраченного доступа к когда - то воспринятой
информаци:и возможна за счет актуализации старых или установлении
новых свя3ей с ней.

:З. Информация запечатлевается в памяти в ходе однократного 
пр�дъявления. Поэтому многократное последовательное повторение 
учебного материала вне ситуации его использования не облегчает 
а:�суализацию в тот момент, когда его действительно придется 
применить. 

4. Повторение материала, обусловленное тревожностью ( «прочту еще два
раза , чтобы не забыть»), а также его воспроизведение, мотивированное
<<С:��рахом забыты>, затрудняют доступ к информации, но облегчают
доступ к э\юциональному состоянию (тревоге и страху), на фоне
которого происходило запоминание или воспроизведение.

Всем знакш,,ю состояние утром перед экзаменом, когда материал вчера 
был прочитан и неоднократно, а сегодня при взгляде на перечень 
вопросов кажется,. что ни чего не помнишь. Однако необходимая 
информация всплывает в тот момент, когда человек читает на экзамене 
вопросы билета. 

5. Чevr многообр:Jзнее позитивные связи и осмысленные связи с единицей
информации, тем легче она воспроизводится в ситуации использования.

Эти аксиомы лежат в основе схематизаци:и материала: 
1. Схематизация учебного материала производится с целью обнаружения и

фиксации наиболее значимых связей между элементами содержания, и
поэсому запо:\fинание происходит непосредственно в ходе этой работы,
так что задачи понимания и запоминания не разведены во времени. Ведь
часто люди опираются на бытовые стереотипы вроде: «Сначала прочту и
пойм:у, а пото,1r выучу». Тогда выучивание состоит не редко в
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бессмысленноJ\,1 Jv[еханическом повторении, «оттормаживающем» 
пеjr,еживания осмысленности и связанности. 

2. Текст читается и схематизируется не оди:н раз.
3. Перед началом работы с текстом учени:к разрабатывает личный список

условных обозначений, включающий:

1) цвет (например�, синими рамками будут обводиться формулы, зеленым -

фамилии ученых);
2) 1:рормы (кружками будут обведены даты, а прямоугольниками -- собьпия,

и т. д.);
3,) )'СШJвные обозначения для разных типов связей. Важно, чтобы до начала 

раб сны с текстом ученик составил список возможных типов связей, 
которые могут встрt�титься в материале. 

4. Каждый раздел учебного текста (глава, параграф)схематизируется не
более чем на одном печатном листе, чтобы его можно было
воспринимать одновременно, в отличии от текста, воспринимаемого
последовател1:,но.

5. Тексты внутри с:х:ем могут быть только в названной форме, причем внутри
ка:ж:дой рамки -- не более одного назывного предложения. Наличие
двух и более предложений внутри рамки говорит о пропущенных связях
l\ileждy явлениями или понятиями.

6. Схема должна быть яркой, нагляд:ной .. , а буквы не слишком мелкиУiи.
Тенденция «мельчить» означает отказ от поиска существенных связей.

Надо сказать, что возможности шпаргалки намного шире, чем 
организация запоминания слаооструктурируемого материала. 
Пос.1едовательность этапов работьr с ребенком выглядит следующим 
образом: 

1. • I(ак обычно, тетрадью и ручкой «кшдеет» взрослый, а ребенок только
своей: устной речью. 

:::�. Задач:а читается постепенно, до запятой или точки, но не в коем случае не 
целиком (тогда она очень «страшная»). Дойдя до запятой или конца 
предложения, мы обязательно изображаем соответствующую часть схемы 
зада 1ш (ее «карп-тнку»). 

З. Гiосле того как вся задача «изображ:ена», учебник закрывается и 
дальнейшее обсуждение только по схеме. 

�1 ... Далее и большая часть схемы может :1акрываться и ребенку задается 
вопрос:: <<Что мы можем узнать из этой части задачи?» Результата тут же 
подписывается на схеме. Если же ребенок отвечает «не знаю», то на 
простейшем материале конструируется задача, аналогичная открытой 
части схемы. 

5. После изображения схемы задачи важно подавить в себе первый
«естественно» возникающий вопрос: «Какое действие первое?» Ведь
указать первое действие можно, лишь осознавая, какое действие будет
последним. Требование указания первого действия стимулирует лишь
угадывание, действие по стереотипу, чего следует избегать в любом
1
-. ,-l[YTl['li"' w'ol, J( ""'" 
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Ита:<, параллельно могут быть поставлены осмысленные вопросы, не 

недущие непосредственно к общему ответу, но имеющие смысл как 

самостоятельные задачи. 
б. Далее открывается следующая часть схемы и повторяется четвертый 

этаг. Так продолжается до получения окончательного ответа. 

?. Важно иметь в виду, что задача может быть <<Продолжена>) и после 

получения ответа. Для этого взрослый ставит вопрос, ответ на который 

еще можно получить, хотя он не содержится в исходном вопросе. 

J--Iапример, если спрашивается, сколько ящиков было отгружено в первый 

и второй день вместе, то уместно спросить , на сколько ящиков больше 

(меньше) бьшо отгружено в первый день, чем во второй (или во сколько 

раз)? 

8 .. Когда идет проработка задачи по схеме:, то в конце важно задать вопрос: 

<<По:ле того, как мы все обсудили, где у тебя осталось непонимание, 
«туыаю>? Несмотря на внешне правильные ответы, «туман» может 
остаться: в связи с тем, что при обсуждении схемы не видно конкретных 
действий, и если нет полной ясности при переходе от одного к другому, 
то:, при внешне правильных действиях, усвоенных стереотипно, «туман» 

в логике может сохраниться. Он и подвергается дальнейшей обработке. 
В, связи с этим подходим к очереднО11лу определению того, что такое 
<шонимание». Под «пониманием» мы понимаем способность ребенка 
(или взрослого) говорить об одном и том же содержании на разных 
<<языках». Это:, во -- первых, текст задачи, во - вторых, это «текст» схемы 
задачи, к, наконец, в - четвертых, это «текст»предметного рассуждения о 
реп.r1�нии: задачи, не повторяющего конкретных действий и чисел. Здесь 
сохршяется та же логика, что при переводе на иностранный язык: 
перевести нечто ,,1шкно только тогда, когда ты понимаешь оба языка. 

9 .Друг1м варианто1\11 обсуждения на схеме способа решения задачи является 
движение от конечного вопроса. При этом можно применить следующую 
гюс.педовательность вопросов: «Какие величины нужно знать, чтобы 
гюлучить ответ? .... Как можно узнать эти величины? ... Что нам не хватает 
чтобы их узнать, а что уже нам известно?» и т. д. Таким образом, задача 
обсуждается от конца к началу, т. е. от неизвестных величин к из:вестным. 
1 О. Бывают с:лучаи,, когда ребенок не может обсуждать задачу по схеме, а 
пытается сразу осуществлять какие - то более или менее случайные 
действия между величинами. Чтобы избежать этот непродуктивный путь, 
:мож--ю дать ребенку следующее задание: «Сейчас я буду решать задачу, 
но Jvюлча, Ас ты попробуй после получения мною ответа озвучить ход 
р1�шению>. Причем повторять числа и действия не надо, ведь они уже 
написаны». Например: « В первом действии мы узнали количество 
гектаров, вспаханных в первый день», а не (<В первом действии мы 
получили 20 гектаров». 
Tel\11 еамым, если ребенок пока не может перейти от текста задачи к языку 
схе:м, то ему предлагается другая, более : -11егкая задача «на перевод» языка 
действий на яз:ьл< качественного предметного рассуждения. 
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Конечным критерием понимания является свободным переход от 
одн J>ГО языка решения к любому другому и обратно. 
1. 1" Е�ще одним примером, стимулирующим осознание способа решения,
является формулировка вопроса к задаче самим ребенком. Т. е. взрослый
читает текст 3адачи за исключением вопроса и обращается к ребенку:

i<Решать эту задачу не надо, но попробуй придумать вопрос к ней:>>, «А
}1:акой вопрос еще можно поставить?» и т. д. Если ребенок затрудняется с
гюс��ановкой вопроса, то можно записать решение и вновь обратиться к

нему: «На какой вопрос: задачи я получил ответ?»
12. Если ребенок уже уверенно ретпает стереотипные задачи, то
следующим шагом в осознании 3адачи как модели связи различных
JJе.лrчин может быть исключение И3 текста задачи необходимого условия
J'IЛИ добавление в текст избыточного условия. При этом дается такая
I·шструкция: <<Сейчас я тебе прочитаю 3адачу, которую решать не надо.
I-Io в ней не хватает какого - то условия .. Скажи мне, что мы еще должны
знать чтобьI ее решить». Или: «Решать задачу не надо, но скажи мне,
1,:акая величина в задаче лишняя, т.е. Jvrы можем получить ответ и не
используя ее?
Г[осле этого можно переходить к конструированию задач самим
ребенком. Например: «Переделай текст задачи так, чтобы известное
условие стало искомым ответом, а прежний вопрос оказался бы среди
известных Условий>:> ..
В целоJ'vт, все приемы работы с решением[ задач направлены на то, чтобы
исключить стереотипные действия ребенка, которые уже не приносят ему
успеха, но от которых он не в силах откюаться сам, без помощи
взрослого, и актуализировать в ат1vюсфере безопасного познания
пот,енциал его мьшшения, подавленный негативным опытом.



IIРОТIШВОРЕЧИЯ Н ОРГАНИЗАЦИИ )11lIЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
школьников 

В 1юс:1едние годы в отечественной школе происходят значительные 
[:ш,,1енения., связанные с многочисленными попытками осуществить на 
гтрг.ктике приоритетные принципы развития личности школьника. 
()рш�нтацяя учебно-воспитательного процесса на личность ученика и 
развитие его способностей - это вовсе не отказ от традиционных подходов в 
организапии обучения. Она предлагает дополнение и расширение 
трг1пищюнных подходов с помощью но:вых образовательных технологий, 
рассчитанных на индивидуальную и групповую работу с учащимися. Такой 
взг.·rяд на процесс обучения предусматривает анализ профессиональной 
деятельности учителя с позиций не только педагогики (дидактики), 
пс1п::олопи, философии образования и социологии, но и с позиции теории 
управленv.я. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПИТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ. 

()дно из условий 
,J;1.нl1 фе рендиальная 

принципиального 
организация учебно·-

изменения роли 
воспитательного 

учителя 
процесса 

уровням: от низшего метода, чере:з методику, до высшего 
по 

обра:ювательной технологии. В связи с этим в современном педагогическом 
процессе существенно возрастает роль профессионально- компетентных 
пе,дагогов и организуемой компетентности учителя и как меняются его 
<t1,ункции? 

В традиционно\� учебно- образователъном процессе роль учителя 
I'.:�авным образом сводится к передаче учащимся знаний, формированию у 
них умений и контролю, за этим. 
В практике l\Шссовой школы деятельность ученика ограничивается только 
восприятием, пони:м:анием: и запоминанием учебного материала. При этом 
декеrарированные цели работы школы и деятельности учителя по 
сlюрмированию личности ученика не достигаются. 

(:ов}еменные социально- экономические условия модерни:шровали 
цели работы школь�. Новый уровень развития кардишшьно изменил роль 
уч:ителн, п:ередав ему управленческие функции. Объектом управления 
педагога стала учебная деятельность учащихся в полном и завершенном 
ви:де�, поскольку она пиклична и включает формирование системы 
обп:еучебных и специальных навыков. Используемая при этом 
обш:еобразовательная технология обеспечивается современными методиками 
преподавания учебны::,.;: предметов, управленческой культурой учителей, их 
ум:ением применять теоретические знания в конкретных психолого-· 
л едагогичt::ских ситуациях. 

Главная цель работы школы - максимально развить способности 
1,шкдого ученика. Сог�]асно иерархии целей она в свою очередь разделяется 
на l\Н-южество целей изучения отдельных учебных тем. Главная цель развития
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тр:,.1нс(jюр:vшруется в локальные цели низшего уровня развития, воспитания и 
обуче1тия� которые в рамках образовательной технологии обязательно 
дОЛ}IКНЫ бьпь диапюстичны. Достижев:ие намеченного ре3ультата 
061;:�спечивается циклом действий учителя, включающей в себя анализ 
коНJ(рстной психолого - педагогической ситуации, формирование на его 
основе ц�лей развития способностей своих учеников, их воспитания и 
обучения:, а также планирование, подготовку и принятие управленческого 
реJ1пен ия по организации учебной деятельности учащихся, контроль и оценку 
резуш,таток, регу:тирование и коррекцию. Завершение этого цикла связанно с 
переходом от коррекции к анализу нового состояния социально
педагогической системы. 

Цикл обучающей и управленческой деятельности учителя не является 
заверпiенным, если не 3авершен цикл учебной деятельности учащихся, 
поско;-1ъку в этом случае не достигнуты цели .. Таким образом, современная 
школа испытывает потребности в учителе, не только знающем свой предмет 
и способ1-:ым объяснить новый материал и организовать свою деятельность, 

,... � 

Ею и умеющем правильно управлять учеонои деяте�1ьностью учащихся. 
Образовательная технология однозначно предусматривает в качестве главной 
управленческую функцию учителя. В свою очередь, грамотно 
организованная управленческая деятельность учителя переводит учебно
воспитательный процес( на уровень технологии. При этом необходимо 
1гюд11еркнуть, что пробJн�ма не в наличии или отсутствии управленческого 
аспекта в деятельности учителя, а в специфике проявления этого управления. 
Проблема заключаетс:я в определении соот1нюшения между управлением 

и обучением в дея.тел1J,ности учителя, то ест�» не в качестве, а в мере. 

Традиционная деятельность учителя главным образом ориентированна 
на пр01-1,ес,:, так как не достаточно направлена на принятие учащимися общих 
учебных целей. Отсутствие у учеников четких учебных целей 
свидетель,:твует о слабом проявлении в деятельности учителя 
J\Iотивирующих, объединяющих, координирующих, синхронизирующих 
1фан:торов, улучшающих качество учебной деятельности школьников. При 
:это•v:1 вероятность достижения определенно заданных результатов развития, 
с�еiучения и воспитания детей невысока. Деятельность учителя оказывается 
]атратной, так как он неспособен отказаться в своей работе от 
1поростеп,�нного, нецелевого. Неэкономичность такой деятельности 
проя вля:ет:я в том, что он ориентирован на выполнение большего объема 
учЕ:бной работы. Тактические задачи превалируют над стратегическими, так 
как педtагог зачастую реагирует на изменение педагогической ситуации, а не 
про1гнозирует ее, как это должно происходить при управленческой 
деятелыноети учителя. 
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1" 1VJЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ. 

Возможны два варианта ответов: 
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А) верно, описываемое свойство типично для моего поведения или 
присуще мне в большей степени. 

Б) неверно, описываемое свойство нетипично для моего поведения 
ЮIИ 

присуще мне в минимальной степени. 

Прочитав утвt:�рждение, выберите один из вариантов ответа и 
отмt�ть·п� на листе ответов, зачеркнув нужную букву. 

1, Я бы вполне мог жить один, вдали от лю;:rей ( А, Б ). 
2., Я часто побеждаю других своей самоуверенностью. 
3.,. Твердые знания по моему предмету могут существенно облегчить жизнь 

чел:овека. 
4.,. .Люди должньr бо:rьше, чем сейчас, придерж[Iваться законов морали. 
5.,. Я вниvштельно читаю каждую книгу, пре:,кде чем вернуть ее в библиотеку. 
6.,. Jvioй идеал рабочей обстановки - тихая комната с рабочим столом. 
7., }Iюпи говорят, что я делаю все по-своему. 
8., О .. 'J,ИВ из основных rvюих идеалов - .тшчности ученых, внесших большой 

Е�клад в мой предмет. 
9., Окружающие считают, что на грубость я просто не способен. 
Н) .. Я всегда внимате::тыю слежу за тем, как я одет. 
11" Бывает, 1по все утро я ни с кем не хочу разговаривать. 
12" Jvlнe важно, чтобы во всем, что меня окру:жает , не было беспорядка 
1J" Большинство моих друзей- люди, интересы которых лежат в сфере моей 

rтрофессии. 
1,,.:1" Я подолгу анализирую свое поведение. 
15 .. ДoNra я веду себя ·?,а столом так же, как и в ресторане. 
16, .. В компании я предоставляю возможность другим шутить и рассказывать 

rrстории. 
17 .. Jv1еня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения. 
1:\'о! .. Если у меня есть немного свободного времени, то я предпочитаю 

почитать что·- нибудь по :vюей дисциплине. 
19. :v:rнe ,еудобно дурачиться в компании, да>ке если другие это делают.
20. Jkiногда я люблю поз:1ословить об отсутствующих.
211. J\!11не очень нравится приглашать гостей и развлекать их.
22. Я редко не соглашаюсь с мнением коллектива.
23. J\ll[нe больше нравятся люди, хорошо знающие свою профессию, не

:швисимо от их личностных особенностей.
2·11,, Я не ;vюгу быть равнодушным к проблема!'vr других. 
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2:5" Я всегда охотно признаю свои ошибки. 
26" Худшее наказание для меня - оказаться в 1:щиночестве. 
27" У си:тия" затраченные на составление планов, не стоят этого. 
2:1;1: .. В школьные годы я пополнял свои :шания, читая дополнительную 

гrитературу. 

291
" Я не осуждаю человека за обман тех, кто по:шоляет себя обманывать. 

3{) .. У 1\1еня не во:шикает внутреннего протеста, когда меня просят оказать 

усJугу. 
31" Вероятно, некоторые люди считают , что я слишком много говорю. 
32" Я избегаю общественной работы и ответственности связанной с ней. 
3:3 .. Наукз.- это то, что больше всего интересует меня в жизни. 
3,,.11. 01Кружающие считают мою семью интел:тигентной. 
35 .. Перед длительной поездкой я всегда тщательно обдумываю, что с собой 

ВЗЯТ!:,. 

36. Я )Киву сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.
37. Если есть выбор то я предпочитаю организовать внеклассное 

:,,1ероприятие:, чем рассказывать ученикам что-нибудь по предмету. 
3N. Основная задача учителя - передать ученику знания по предмету .. 
39. Я люблю читать книги и статьи на темы нравственности, морали, этики.
40. ]И 1:-юrд.а :меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами.
411. Большинство людей., с которыми я бываю в компании, несомненно, рады

чешr видеть.
42. д::vl\,raI-o, мне нравилась бы работа, связанная с ответственной

ад,,rинистративно- хозяйственной деятельностью.
43. Я вряд ли расстроюсь, если придется провести свой отпуск, обучаясь на

J{ypcax повышения квалификации.
4,:.1(. Моя .1юбезность часто не нравится другим людям. 
45. Порой я завидова;1 у даче других.
46. Ес.1и мне кто- нибудь нагрубит, то я �vюгу быстро забыть об этом.
47. Как правило окружающие прислушиваются к моим предложениям.
4�( Ес:1и бы мне удалось перенестись в будущее на короткое время, то я бы в

первую очередь набрал книг по моему предмету. 
49. Я проявляю активное участие в судьбе других.
50. Я ни когда с улыбкой не говорил неприятных вещей.

1rt'}бработн:а. Для обработки результатов опроса необходимо 
использовать к1юч ответов, который сравнивается с ответами 
�кпытуеlvюго, кюкдый ответ оценивается по двухбалльной шкале: 

ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. 

(Jтвет, не совпадюощий с ключом, приравнивается к О 
Каждый личностный параметр оценивается через суммирование баллов по 
1·руппе вопросов. Су1чмарная оценка по фактору не превышает 1 О баллов. 
301-.1а нормы нахо..::щтся в пределах 3-7 баллов. 

С)бработку результатов обычно начинают со шкалы мотивации одобрения, 

так как в тoJvr случае, если ответ выходит за рамки нормы по этому 



фактору, следует признать, что испытуемый стремился исказить 
результаты и они не подлежат дальнейшей интерпретации. 

J(Oil ОПРО(:НJ�rКА: 

Общительность-бб, 116, lба, 166, 21а, 26а., 3 la, Зба, 41а, 46а. 
Органи:юванность- 2а, 7а, 12а, 17а, 226,276,326, 37а, 42а, 47а. 
1-Iаправленность на предмет-За, 8а, 13а, Jl8a, 23а:, 28а, ЗЗа, 38а, 43а, 

48а. 
Интел.;1игентность- 4а, 9а, 14а, 19а, 2,4а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а. 
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м:отивация одобрения- 5а, lOa, 15а, 206, 25а, ЗОа, 35а, 406,456, 50а. 
Каждое из направлений профессиональной направленности считается 
недостаточно ра:шитым, если по данной uJкале получено менее 3 баллов, и 
ярко выраженньI11'1:, если количество баллов более 7. 
Дпя бо:п,шей наглядности полученные результаты лучше представить в 
виде круговой или столбцевой диаграммы. Выраженность одного факта 
говорит о мононаправленности 
нескольких фактов может 
полинапрактенности" 

личности учителя, 
интерпретироваться 

а выраженность 
как результат 

2. ДОКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

ИlУIИДЖ УЧИТЕЛЯ. 

:Где объективный критерий результата труда учителя? Что является 
определяющим в этом вопросе? Отношение к учебе, тот образ учителя и 
шкотг,r, который остается у учащихся на всю жизнь. Причем знания могут 
быть забыты, но только не образ учите.lrя. Мало того, в школьные годы 
многие и учатся-·то :1учше по тому предмету, который преподает любимый 
учитель. lv1ы прекрасно знаем, что на процесс формирования ЗУНов, 
наряду с методами преподавания, оказьшает большое влияние образ 
учителя. В этом образе проявляется отношение учеников к процессу 
учен[?Я, учебному предмету, учителю и, наконец, к школе вообще. А ведь 
многими учителяJ\1ш не используется очень мощный ресурс, способный не 
то.lъко повысить эффективность педагогической деятельности, но и 
привести: к сотрудничеству с детьми. 

Справедливости ради надо сказать, что проблема формирования 
образ ::i учителя связана с формированием имиджа не только конкретного 
ут:1ителя:, но и, в конце концов, имиджа профессии учителя вообще. И 
недооценивать эти процессы никак нельз:я. Приведем один пример. При
выборе школы родители начинают собирать информацию об учителях,
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порядке в школе, отношении в ней к деТЯ;\I и т. д., спрашивая тех кто там 
уже учился и.1и работал. И чаще всего прислушиваются к словам: <<Этот 
учитель хороший, отдайте к нему детей>>, «это плохой учитель», «это 
плохш1 школа, тш,т порядка нет». Что это как не имидж? 

Сейчас уже фактически сложилась система статусной градации школ, 
вызванная более или менее удачной работой с имиджем учебного 
завед,�ния ( естественно наполненного реальным содержанием). 
Свидетельство то�.1у ·-· переименование обJычных школ в гимназии и лицеи. 
Что это., как не использование доревошоuионного имиджа этих учебных 
завед,�ний? Большая часть педагогиче,:кой общественности еще очень 
далека от того, что собственный имидж необходимо формировать. 

Отношение к имиджу у сам.их педагогов разное. Отрицательно 
относится к нему старшее поколение учителей: его понимают как «маску», 
убеждены в приоритете внутреннего содержания над внешним и считают, 
[по г.швное <·сбыть, а не казаться». Всякие разговоры про имидж учителя 
воспршимаются настороженно, как призыв быть неискренним. 

} -Io, нес:,;1отря на это, имидж есть у каждого педагога, независимо от 
его личнь1х взглядов на тему. Процесс построения имиджа зависит как от 
самого учите:1я, так и от индивидуальных особенностей ученика, его пола, 
возраста, а также от опыта, знаний, национальности и других факторов. 
Совре:vrенные отечественные исследователи выявили противоречия в 
звачимости личностного имиджа педагога для учеников и учителей. Так, 
в списке из десяти профессионально значимых качеств учителя имидж 
занимает второе М[есто - с точки зрения ,детей и лишь восьмое -- с точки 
зрения самих учителей. Это еще один повод задуматься над вопросом: 
«J1'v1Ид1к - ничто или все'?». 

Что :же входит в имидж педаго�га? В образе конкретного учителя 
соединяются индивидуа;тьный, профессиональный и возрастной имидж. 
О1сру:кшощие выносят суждения как о личностных, возрастных, половых, 
так и о чисто профессиональных качествах педагога. Имидж уч:ителя 
содержит такие компоненты, как индивидуальные и личностные качества, 
коммуникативные особенности профессиональной деятельности и 
повед,ения" 

С чего же начать формировать свой имидж? Большую роль в этом 
играет феномен первого впечатления, который во многих случаях 
олределяет весь ход дальнейшего взаимодействия. На его основе 
формнруется изначальный и довольно устойчивый стереотип восприятия 
ш::·дагога. Первое впечатление об учителе имеет большое значение и в 
возникновении педагогического воздействия, влияния на детей. 

Функцию са�.юподачи в педагогическом общении особенно важно 
гра�1ютно реа:1изовать учителю в момент формирования первого 
влечатления о себе. Как показыва:�,от исследования, 25% начинающих 
учителей: испытывают наибольшие затруднения именно при первом 

контакте с учениками. Кроме того, формируя стратегию и тактику 
са мол одачи, необходимо учитывать, что 85 <% людей строят свое 
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1шечатление на основе внешнего облика человека. Ну как тут не 
13с rюl\rнить пословицу: «Встречают по о.z_:;е:ж:ке, а провожают по уму»! 

f-Io имидж вообще, его присутствие в качестве атрибута, не 
1п,1е1-ошего качественных характеристик, ··· бессмысленны. Стоит говорить 
о формировании в сознании ученика образа хорошего, принимающего, в 

меру строгого учитеJ1я. Другими с.1ювами, наиболее продуктивен 
стереотип «идеального» учителя, способствующий большому авторитету 
среди детей, повышению эффективности работы. 

Качества, входящие в образ стереотипа «идеального» учителя, можно 

расценивать как ,<<:систему требований>>, предъявляемую ученикам к

иыиджу учителя в современных условиях. Творческое же соотнесение со 
стере1JТИПНЬI\t1 образцом идеального учителя должно стать внутренним 
сти:мулом совершенствования и саморазвития каждого педагога. При этом 
ЕЕпсто не призывает учителя к некритическому следованию образца 
(иа,еальной модели), несовместимому с его конкретным индивидуально
психологическим складо1v1. 

Современный образ учителя определяется не только набором черт, 
качеств <<Идеа:1ы-юй:>;. модели учителя в сознании ученика, но и новым 
ком1v1уникативным имиджем, который объединяет все вербальные и 
невербальные особенности общения учителя. Однако если педагог 
�:тостоянно анализирует свою речь ви::уа�тьно воспринимаемая информация 
часто остается на периферии сознания. 

Отдельный компонент внешнего облика учите:1я имеет в восприятии 
уцащихся свою смысловую нагрузку, но в каждой конкретной ситуации на 
уроке он может быть важным или малозначительным. В одном случае д;тя 
ребенка важна l\ПIМи:ка, в другом - жест� в третьем - костюм учителя. 
В небольшом историческом экскурсе опишу качества учителя, имевшие 
наибольшее значение для детей. В нашей стране, начиная с 30-х годов, 
постоянно изучался этот вопрос. Старшеклассникам предлагалось написать 
сочиЕение на тему <<Мой учитель». Вот портрет « хорошего» учителя того 
времени: 1. 3Н(mue npeдNtema и владение методикой . 2. Хорошие 

вза�ииоотно�иения с учащш11ися. 3. У"v1ение правильно оценивать знания 

учаирt.хся. 4. Со3дспчие дисцuп.7uны. 5. Внеитий вид. Образ «плохого» 
Пf'дагога в глазах учеников выглядел соответственно: 1. Слабое владение 
пред.нетом.2. 11лохой подход к учащимся. 3. Hey'vteнue создать дисциплину. 

4. l1�еправилыrая оценка знаний учащихся. 5.. Внеиtний вид.
Согласно более поздним исследованиям (40-е годы) ученики в учителе

цеЕ-[ИЛИ -тание nJ)ед.иепш, общую эрудицию, политическую зрелость. В 60-е 
гоJ,ы « идеа.;тьный:,> учитель должен был обладать такими качествами: 
J'/Jав1ювеиигю-юсть, гар.1ионичность, авторитет, знание предмета, сильная 

во.1я, храбрость, остроул1ие, прияпzная наружность, понимание своих 
J'Чениf{ов, ул1zе1-те говорить логично и выразительно, требовательность 
са.ностоятелыюсти, любовь к педагсгической работе, а в 70-е годы 
лпртре:т <<хорошего:>> учителя описывался детьми так: справедливый, ултый, 
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э11ергич1'-lый, tnребовСimельный, авторитетный, хороший организатор, 

привипливый. любящий детей, любящий свой предмет. 
О результатак аналогичного исс:1едования, проведенного в 1986 году, 

,Д. В. Колесо в и 11 Ф .Мягков писали, что <<Пятиклассникам импонировали в 
.rшчности учителя сочетание строгости с душевностью, добротой и 
уважениеN[ к ученикам. Шестиклассники наряду со строгостью ценят 
справедливость, доброту, эрудицию, взаимопонимание, аккуратность». И 
далее добавлнли: что «основой для формирования отрицательного 
отноLJения к учителям ... у пятиклассников были : невнимание, нечеткость, 
равнсдушие, склонность к нравоучениям. lllестиклассники акцентировали 
ввимание на таких качествах учителя, как несправедливость, грубость, 
отсутствие индивидуального подхода, несдержанность». Данные 
исследования, проведенного Г. И. 1\1ихалевской в 1996 году, в котором 
школЕ>никам предлагалось ранжировать качества учителя по степени их 
важности для ученика, показывают, что первые места занимают доброта, 
вншиаn'lельность. ЧJ'вство юмора, ma,rorz. 

Таки\1 образо\1" ученики 30=40-х годов в учителе больше ценили знание 
предыета, общую эрудицию, высокую нравственность, а в конце 90-х на 
первом месте оказались такие личностные качества учителя, как 
rJ06рож:елате.1ыюсть, искрею-юсть, открьzтость, чувство юмора, а также 
YAie,1n•e об�цсппься и отстаивать сво.10 точку зрения. До чего же 
чувствителен И\1Идж учительства и �школы к социальным и историческим 
прощ·ссам! Видимо, он является одной из форм самосознания нации или 
целого государства. 
Обобщенные портреты «хорошего:•> отечественного и американского 
учителя ЕЮ многом схожи. Идеа.] ш11ериканского учителя: гуманен, 
справедлив, демократичен, способен на чувственное сопереживание, легко 
нала:,кивает контакт с классом и отдельными учениками. Скорее 
неформален, чем официален, в обп.1,ении с учениками гибок и 
рефлексирующе относится к ним. Для него характерны положительная 
са:vюоце:нка и восприятие других, оптими3м, принятие самого себя. 

Согласно современным исследованиям, важную роль в формировании 
11:мид:ка учителя играют стилевые особенности педагогической 
"хеятельности., выделяемые на основе личностных качеств. В наиболее 
общем виде :выявнены два основных направления типизации. Первое 
определяется такш,ти личностными каqествами, как требовательность и 
профессиональная компетентность. Очевидно, что внутри этого 
направлевия типизации выделяются два типа, условно названные 
(<организатор>> и <-шосредник». Структуру первого типа составляют такие 
каLJества, как требовательность, организованность, сильная воля, 
энергтчность.. Для <<Предметника» характерны наблюдательность, 
профессиональная компетентность, стремление к творчеству. Велика 
вероятность существования и промежуточного типа «предметник
орган изатор», сочетающего в себе характеристики обоих типов. Возможно, 
что его отличие,\� от «предметника» будет более жесткая направленность 
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учащихся на пред1,rет и организация их деяте;1ьности именно внутри 

предметных знаний. Но он не «чистый» «организатор», основное 
направление деятельности которого - вн�классная работа. 

Второе направление типизации связанно с такими личностными 

параметрами,, как общительность, доброта, внешняя привлекательность, 

вы со кие нравственность и интеллект: общая культура. Внутри этого 

направления можно выделить два типа педагогов- «коммуникатор» и 

<шросветителы\ или «интеллигент». Структуру первого типа составляют 

т?.кие качества., как общительность, доброта, внешняя привлекательность, 

высокая нравственность. Сюда же могут быть отнесены эмоциональность и 

пласт[,}чность поведения, тесно связаннь1е с этими качествами. Тип 
,:,:интеллигент>> характеризуется высоким интеллектом, общей культурой и 
вь:.сокой нравственностью. Последнее качество, по сути,- связующее звено 
J\,rежду этими типами. Существует и промежуточный тип, условно 
«интеллигент>>- <<оптимист», обладающий качествами обоих типов. 
Верштно, можно говорить и о промежуточных типах, образованных 
разными направлениями типизации педагогов, основанных на базе 
предJv[етных :шаний, напри:мер, «предметник- коммуникатор», «предметник
прос:ветитеш,>>. В то же время вероя��ность появления «интеллигента 
организатора>:> очень мала, хотя теоретически возможен и этот тип. 

Среди экспериментально выделенных типов учителей 
( коммуникатор, предметник, органи:затор и интеллигент) каждый имеет 
свои способы, \1еханизмы и каналы передачи воспитательных воздействий. 

·так, учитель- <<КС)Ммутатор», отш�чающийся экстравертированностью,
1шзкой конфликтностью, доброжел��еп:ьностью, любовью к детям,
способностью к эмпатии, реализует свои воспитательные воздействия, ища
\1ехаЕиз1v1ы совместимости с учеником, точки соприкосновения в личной
:;ки:ши., и естественно, что эти воздействия вызовут наибольшее изменение

шченно в <<бьпово\1>> поведении ученика.
Для учителя -<шредметника», рационалиста, уверенного в 

необходимости знаний и их значимости в жизни, более характерно 
воспитание ученика с помощью средств изучаемого предмета, путем 
1вмен�ния его восприятия научной картины мира, привлечения к работе в 
круж:ке и т.д. 

Учи1Lель-«организатор», нередко являющийся лидером, не только у 
,-, реоят, но и во всем педагогическш11 коллективе преимущественно 

транспирует свсш личностные особенности при проведении различных 
внеклассн:ых мероприятий, и поэто·vrу результат его воздействия скорее 
всего виден в сфере делового сотрудничества, коллективной 
заинтересованности, дисциплины и т.д. 

Учитель-· <<ивтеллигент», или <<просветитель», отличающийся 
принципиальностью, соблюдением моральных норм:, реализует себя через 
вь1сокоинтеллектуальную просветительскую деятельность, неся ученикам 

нравственность: духовность, ощущение свободы. 



Предложенный подход к оценке профессионализма учителя 
предполагает введение учета профессиональной направленности 
1lрофсссионалы-юй ориентации педагога при его работе с различными 

возрасп1[ьо,1и контингентами, а также при приеме на работу в различные 
типы учебнь1х заведений, чтобы обеспечить разнонаправленность 

вл l1яния на учащикся. Особенности каждого из выделенных типов могут 
г.1убже включаться в структуру личности. Так, для учителя

<<коммуникаторю> характерна излишняя общительность, говорливость, 

сокращение дистанции с учащимися и ко.:тлегами, обращение к нему как 
1,: молодому, неопытному ( «сюсюкав ье» ), стремление затронуть 
интимные темы и т.д" 

-учитель --- <.:организатор» l\южет стать слишком активным,

вмеш1ваясь в личную жизнь других людей, стремясь научить их, как 

-:оъ:ить пра:вильшш. Он нередко пытается подчинить себе окружающих, 

стремится командовать, организовывать их деятельность не зависимо от 

соцержания. Чаiце всего учителя- организаторы реализуют свои 

потребности в каких- нибудь общественных организациях, где их 

активность вьтглядит вполне уместной:. 
Учитель- интеллигент в резу.:тьтате длительного пребывания в 

профессии может сформировать у себя склонность к рассуждательству, 

\I)'дрствованию и в зависимости от условий может стать как 

<<мар,'лизатором», видящим вокруг себя только плохое, восхваляя старые 
времена и руI'ая молодежь за безнравственность, или, благодаря любви к 
саvю,шали:зу, уйти в себя, созерцая окружающий мир и размышляя о его 

несоверп1енстве. 

:Лзменения личности учителя -- предметника связаны со знанием 

той дисциплин:ы, которую он преподает. Потому учителя данного типа 

Пытаются внести элемент «научноспш в любые, даже бытовые 
ситуации, неадекватно используя наукообразные способы поведения и 
оценивая других люд:ей через призму их знаний предмета. 

Во как же определить свою проф,ессиональную направленность Для 

этого можно восr11д1ьзоваться «Методикой оценки профессиональной 

направ.п1енности учителя». В этом опроснике перечислены свойства, 

11соторые могут быть присущи Вам в большей или меньшей степени. 

Введение в обиходную профессиональную речь понятия «имидж» 
не яв.1яется данью моде. Ведь в имидже учителя сочетается отношение 
::/чащихся к своим преподавателям, степень эмоционального контакта, 
представление о хорошем и плохом учителе и многое другое, что в конце 
концов определяет интерес к учебе и отЕошение к образованию в целом. 
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lkiндивидуа.-rьнуJю психолога-педагогическую помощь ребенку по 

конкретньпv1 пред,\Jютам, вызывающим у него особые трудности, может оказать 

шобой :взрослый., ориентирующийся в данноJ\,r предмете и имеющий желание 
поv1очь �ебенку. Ориентация в предмете играет роль в средней школе, ну а в 
на 1-Iалыюй - помощь ребенку может оказать практически любой взрослый. 
:З:нание методики преподавания соответствующих предметов в школе здесь не 

имеет особого з:начения, поскольку принципы и примеры индивидуальной 

по:vющи отличаются от обучения в классе. 
В школьно�,1 возрасте общая логика оказания индивидуальной помощи 

остае·:тя способ (средство) удовлетворения потребности (желания). Просто в 
школы-юм во3расте этот способ относится прежде всего к познавательной, 
у:l'лственной деятельности, а не только к элементарным навыка коммуникации и 
самообслуживания, как в дошкольном детстве. Проще говоря, это уже не 

способ есть ложкой, а способ решения задачи. Так замыкаются друг на друга 

развитшr желаний ребенка и развитие его учебной деятельности. 

При 1-rем,. если мотивация учения у ребенка имеется, то постепенная 
передача способов взаимодействия с учебным материалом ее еще больше 
ра:шиjзае':'. Если :>ю� она уже угасла или подавлена (что типично для ситуации 
начала индивидуальной помощи в первых классах), то постепенная передача 
этих сгю:::обов сама по себе возрождает жепание нечто познавать хотя бы в 

условиях индивидуальной помощи, гаравтирующей безопасность такого 
по·3нания. Эта бе:юпао-юсть обеспечивается принципиальным отсутствием 

любого отрицательного оценивания, а так Жё рядом приемов. 
Тiре:ж:де чем перейти к ним, мы остановимся на общих рекомендациях 

относ ите.:�ьно организации индивидуальной помощи дома или в школе после 
уроков. 

1. Обычно N�атериалом д.1я индиви,::�,уальной помощи является очередное
задание па дом. ':Это поддерживает мотивацию ребенка, поскольку именно оно 
будет щюверятся в школе" Акцент здесь ставится именно помощи в текущей 

учебной :::итуации, а не на дополнительвых 3а:нятиях по предмету. Кроме того, 
такая по1vющь непосредственно отражается на состоянии ребенка, что также 
поддерж:ивает его мотивацию. 

Разумеется, в ходе выполнения домашних заданий приходится решать много 
;J:ополнительнь1х мини-задач, вытекаюrпих из ошибок ребенка и пробелов в 
усвое:ши, но ребенок принимает это, поскольку мотивирован выполнением 
основного задания. 

2 .. Важно,. чтобы ребенок поверил в то, что родители продолжают его любить 
не::1ависи:vю от его текущей школьной успеваемости. Что они радуются самому 
наличию у него познавательной активности хотя бы на самых простых задачах. 
Нередко )Одители с тру дом принимают эту 



установку, поэтому 
следующ1й прием. 
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в подростковых классах мы иногда используем 
Родители заключают с подростком под нашим 

руководством своеобразный контракт: подросток, подавая свой дневник на 
подпись родите:1я\1 в конце недели, закрывают бумагой колонки оценок за 
неделю., и родите."rи подписывают дневник, фактически не видя его оценок. 

Коfiтракт действует на период индивидуальной помощи. Тем самым родители 
по:тучают возможность наглядно подтвердить подростку, что их волнует его 
поним:ание l\Iатериала, достигаемое в ходе индивидуальной помощи, а не его 
тек,;шая ,,тспеваемость в классе. 

•' . 
3. В на qальной школе необходимо ограниqить время как на приготовление

уроков в целом, так и время совместноv работы с родителем, педагогом, 
психопог:::,м. Взрослый договаривается с ре:Ы�нком, что они будут работать 
вместе 1 -- 1,5 часа, но с полной отдачей. Если они не успеют проработать все 
письменные задания, то оставшиеся взрослый выполняет сам, а ребёнок просто 
переписывает их в свою тетрадь. t-Iaдo сказать, что объём задания, 
вьшолненного за 1,:5 часа, постепенно растет, а объём механического 
переписывания --- сюгжается. 

Д,ли:те.1ыюе: выполнение уроков (3,4 и более часов) лишь истощает силы 
ребi::нка и уничтожает его положительную мотивацию. Кроме того, при 
ограничении времени совместной работы ребёнок приучается к тому, что он не 
ИJ\,·1еет права на неограниченное использование времени взрослого (у которого 
есть и другие: де:ш) и вырабатывает навыки максимально плотного 
взаи"vюдействия со вз:роспым в ходе индивидуальной помощи. 

4. Вз:рослый должен научится исключать «естественные» оценочные
высказыышия И3 своей речи в ходе индиви;�уальной помощи ребенку. Такие 
выраже1:1ия как <<неправильно», «подумай еще раз», «я не понимаю, что тебе тут 
непонятн0>>, <<Не спиши», «будь вним:ателен», «ты ошибся», «разве так 
мож:но?>> .. .:.,ты что? совсем глупый?», «сколько раз тебе повторять» и т.п. 
слу:,кат то:-�ько для э1,юциональной рюрядки взрослого, никак не помогая 
ребенку организовать свои познавательные процессы. В самом деле, зачем 
спрашивать ребенка «Разве это правильно'? Подумай еще раз» - ведь он уже 
подумал и решил, что это правильно. 1\ распространенное высказывание «ты 
просто д:умать не хочешь» является просто формулой прямого внушения и 
вариантом директивы <<Не думай», оставляющей у ребенка чувства недоверия к 
своим мыслительным способностям. Такое недоверие как раз и приводит к 
познава1\�Л ы-юй пасс11 вности. 

Вообще, если ребенок совершает ошибку, то дальше думать должен 
взрос.1ь1f. А •. думшть он должен о том, как упростить задачу и построить новую 
1\ПШИ··задачу, решив которую, ребенок смог бы обнаружить свою ошибку, 
удив.ится ей и исправит ее. 

5. Индивидуальная помощь совершается в темпе, естественном и
ко:vн:j:юртнымr ддя ребенка. Здесь неуместно торопить и подгонять. Ребенок, 
конечно, может под давлением взрослого быстрее писать, но вряд ли он от 

этого научится быстрее думать. 
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б. В ходе индивидуальной помощи советуем не предоставлять 
ребенку ручку и тетрадь" а писать в ней самому взрослому. Таким образом, у 
ребенка остается только одно средство в3юr:,1юдействия со взрослыми - устная 
речь. Это желательно в силу ряда причин: 1) ребенку предоставляется роль 
<<вчюслого>> контролера над действиями взроспого «ребенка», который, правда, 
ставит подчас хитрые или «глупые» вопросы или совершает ошибки; 2) 
ребенок ;'Пра)княет свою способность к пред:\1[етному рассуждению, лишившись 
стереотипных и привычных средств письменного действия. Ведь дети часто не 
уN1еют �ассуждать на языке предмета, освоив лишь набор стандартных 
письменных действий и коротких устных ответов, поскольку этот стандарт и 
оценивается педагогом в классе.. 3) 
взросл,,Iи, к1адея ручкой и тетрадью, выполняет большую часть рутинных 
письменных действий. Тем самым умственная энергия ребенка экономится 
ради конJ.ентрации на основных ошибках и трудностях. Причем экономятся не 
только усилия, но и вре:'vrя совместной работы. При этом пропадает основание 
;J;,тнr привычных претензий взрослого к ребенку типа «пиши чисто», «следи за 
почерком>> и т. п. Ведь для многих детей концентрация на «чистописании» 
явпяется удобнь1Jч поводом для того, чтобы избегать умственных усилий. 
Та r<им образом, ребенок получает возможность овладеть всем пространством 
своего почерка" по:1учить свободу движения при овладении качеством 
выпо:1нения рутинного действия. Учителя, ориентирующие ребенка только в 
направлении безличного, «образцовогш> почерка, не дают ему возможность 
ов .. тадеть качество\11 личного почерка. Ребенок чувствует себя постоянно 
неуспешлым, поско;-п:,ку над ним висит недосягаемый образец почерка. 
Итак, имеет см:ысл позволить ребенку двигаться не только «вверх», к своему 
нижне,,1у пределу качества, который улучшить не сложно, испытав при этом и 
подкрепляющие положительные эмоции от свободы самоизменения хотя бы 
через качество почерка. Вместе с тем в старших классах часто возникает 
необходл мос:ть дезавтоматизации сложившихся навыков оформления работы. 
Это актуально при запоминании большого объема фактологического, 
конкретного материала� обладающего слабой логической связанностью 
( анатомия, география: и др.), что обусловлено не столько отсутствием 
внутренней свя:зности материала, сколько традициями схоластического, 
натывного преподавания соответствую1цих предметов. Преподается как: бы 
чистая <<информацюш при естественно:\[ отсутствии «опыта», а о создании 
связей в •<м1ышлении>> автор учебного текста не позаботился. Естественно, что 
при запоvпшании объемного фактологического материала подростки создают 
шпаргалки, и поскоjтьку эта деятельность носит запретный характер, они не 
стремятся сделать шпаргалку «красивой>>. Более того, они делают ее как можно 
бо.1ее маленькой и незаметной. Но с точки дезавтоматизации умственных 
навьrков по отношению к конкретному материалу надо делать как раз на 
оборот. Я считю,) этот опыт необходим, потому что он возрождает способность 
не бояться познавател ыюй ситуации и готовность к приложению всех усилий 
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Конечно, эта техника работает только в случае, когда шпаргалка содержит 

схемати:зи:рованный материал, а не представляет собой переписанные фразы из 
уч1.�бни:ка. 

Конкретная технология составления подробных шпаргалок принадлежит 
BJ{. Лосевой. 

Данная технология может быть при11,1енена не только со школьниками, но и 
со студентами и другими в3рослыми, испытавшими отрицательный опыт при 
запоминании учебного материала, сталкивающимися с ситуациями типа« читал 
много раз, но всi� з:абы.rш .. Она может также использоваться при необходимости 
усвоить бо:-�ьшой объём материала за короткий срок, например, студентам во 
вреr1.1я сессии. 

Те>::ника основана на принятии нескольких аксиом, которые сообщаются 
обучшошимrся. 

1. Всё: что бьшо воспринято, навечно фиксируется в структурах
Ч[ело:веческого мозга и ни при каких обстоятельствах не может быть
стерто .. Человек м:ожет лишь вре11v1енно потерять доступ к имеющейся у
него информации.

2. Восстановление утраченного доступа к когда - то воспринятой
Ji!нформации :возможна за счет актуализации старых или установлении
в:овых связей с ней.

3. Информация запечатлевается в памяти в ходе однократного
предъявления. Поэтому многократное последовательное повторение
учебного \1атериала вне ситуации его использования не облегчает
актуализапи:ю в тот момент, когда его действительно придется
прим:енить.

4. Повторение J\Штериала, обусловленное тревожностью ( «прочту еще два
раза , чтобы не забыть»), а также его воспроизведение, мотивированное
<<:страхом :шбыть», затрудняют доступ к информации, но облегчают
доступ к эмоциональному состоянию (тревоге и страху), на фоне
которого прои:сходило запоминание или воспроизведение.

Всt·м знакомо состояние утром перед экзаменом, когда материал вчера 
был прочитан и неоднократно, а сегодня при взгляде на перечень 
вопросов кюкется, что ни чего не помнишь. Однако необходимая 
информация всллывает в тот моl\Iент, когда человек читает на экзамене 
вопрось1 билета .. 

5. Ч �м мно гообраз,нее позитивные свя�:и и осмысленные связи с единицей
информации, тем легче она воспроизвод:ится в ситуации использования.

Этl1 аксиомы лежат в основе схематиз.ации материала: 
1. Схематизация учебного материала производится с целью обнаружения и

фиксации наиболее значимых свя�:ей между элементами содержания, и
поэтому запоминание происходит непосредственно в ходе этой работы,
так что задачи понимания и :запоминания не разведены во времени. Ведь

часто люди опираются на бытовые стереотипы вроде: «Сначала прочту и
пойму, а потоj\f выучу>>. Тогда выучивание состоит не редко в
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бессмысленном механическом повторении, «оттормаживающем» 
гщJеживания ос.м ысленности и связанности. 

2. Текст читается и схематизируется не один раз.
3. Гiеред нача.:юм работы с текстом ученик разрабатывает личный список

ус:ювньrх обо3начений, включаюrций:
1) цв,::т (напрш"rер, стшими рамками будут обводиться формулы, зеленым -

фаl\1илии учень1х);
2) формы (кружками будут обведены даты, а прямоугольниками - события,

и т. д.);
3) ус:rовные обозначения для разных типов связей. Важно, чтобы до начала

работы с текс IOJ\·I ученик составил список возможных типов связей,
которые могут встретиться в материа:1е.

4. Каждый разде.-r учебного текста (г:шва, параграф)схематизируется не
более чем на одном печатно1v1 листе, чтобы его можно было
восприниNшть од1ювременно, в отличии от текста, воспринимаемого
по :ледовательно.

5. Тек :ты внутри cxet1,1 могут быть только в названной форме, причем внутри
каждой рамки - не более одного назывного предложения. Наличие
двух и более пред.:южений внутри рамю-1 говорит о пропущенных связях
между явления.ми или понятиями.

6. Схема должна быть яркой, нагшщной:, а буквы не слишком мелкими.
Т,�нденция «:"rельчить» означает отказ от поиска существенных связей.

н:адо сказать, что возможности шпаргалки намного шире, чем 
организация запоминания слабоструктурируемого материала. 
Последовательность этапов работы с ребенком выглядит следующим 
образом: 

1. Как обычно, тетрадью и ручкой << владеет» взрослый, а ребенок только
своей устной речью.

2. Задача читается лостепенно, до запятой или точки, но не в коем случае не
цеп1ко,1 (тогда она очень «страшна.Я>>). Дойдя до запятой или конца
предложения, м.ы обязательно изображаем соответствующую часть схемы
за;:щчи (ее «картинку»).

3 .. После того �:ак вся задача «изображена», учебник закрывается и 
дал ьней:шее обсуждение только по схеме. 

4 .. Далее и большая часть схемы может закрываться и ребенку задается 
вопрос: <<Ч:то Мlы можем узнать из этой части задачи?» Результата тут же 
подписывается на схеме. Если же ребенок отвечает «не знаю», то на 
простейаrем материале конструируется задача, аналогичная открытой 
части схемы. 

5. После изобра:кения схемы задачи важно подавить в себе первый
«естественно» возникающий вопрос: <<:Какое действие первое?» Ведь
указать первое действие можно, лишь осо:шавая, какое действие будет
последним. ТJJебование указания :1ервого действия стимулирует лишь
угадывание, действие по стереотипу, чего следует избегать в любом
случае.
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Итшс, парал:rельно могут быть поставлены осмысленные вопросы, не 
ведущие непосредственно к общему ответу, но имеющие смысл как 
самостоятельньrе задачи. 

6. Дапее открывается следующая часть схемы и повторяется четвертый
этап. Так продолжается до получения окончательного ответа.

7.. Важно иметь в виду, что задача может быть «продолжена» и после 

получения ответа. Для этого взрослый ставит вопрос, ответ на который 

е1щ1;� можно получить, хотя он не содержится в исходном вопросе. 

I-Iапри:ш�р" если спрашивается, сколько ящиков 6:ыло отгружено в первый

и второй день вместе, то уместно спросить , на сколько ящиков больше

(Nrеньше) было отгружено в первый день, чем во второй (или во сколько

раз)?
8 Когда идет проработка задачи по схеме, то в конце важно задать вопрос: 

«Поспе того, как мы все обсудили, где у тебя осталось непонимание, 
«ту.маю>? Несмотря на внешне правильные ответы, «туман» может 
остаться в свя3и с тем, что при обсуждении схемы не видно конкретных 
действий, и если нет полной ясности при переходе от одного к другому, 
то, при внешне правильных действиях, усвоенных стереотипно, «туман» 
в логике может сохраниться. Он и подвергается дальнейшей обработке. 
В связи с эти\1! подходим к очереднОl\![У определению того, что такое 
«понимание». Под «пониманием>:· мы понимаем: способность ребенка 
(или взрослого) говорить об одном и том же содержании на разных 
«язь1кюо>. Это, во --- первых, текст задачи, во - вторых, это «текст» схемы 
за;:�:ачи, и, наконе1ц., в - четвертых, это <<текст»предметного рассуждения о 
реL1ении задачи, не повторяющего конкретных действий и чисел. Здесь 
сохраняется та же логика, что при переводе на иностранный язык: 
перевести нечто \южно только тогда, когда ты понимаешь оба языка. 

9 .. Другим вариантом обсуждения на схеме способа решения задачи является 
движение от конечного вопроса. При этом можно применить следующую 
последовательность вопросов: «J{акие величины нужно знать, чтобы 
получить ответ? ... Как можно узнать эти величины? ... Что нам не хватает 
чтс,бы их узнать, а что уже нам известно?» и т. д. Таким образом, задача 
обсуждается от конца к началу, т. е. от неизвестных величин к известным. 
1 О. Бывают с:1учаи, когда ребенок не может обсуждать задачу по схеме, а 
пытается сразу осуществлять какие --- то более или менее случайные 
действия l\11ежду величинами. Чтобы избежать этот непродуктивный путь, 
1Vнпшо дать ребенку следующее задание: «Сейчас я буду решать задачу, 
но MOJP-Ja, А тьт попробуй после получения мною ответа озвучить ход 
реl1ения». Причем повторять числа и действия не надо, ведь они уже 
написаньш" I--Iапример: « В первом действии мы узнали количество 
гектаров, вспаханвых в первый ,дены>,, а не «в первом действии мы 
получили 20 гектаров». 
Тем с:амы[м:, если ребенок пока не .м:ожет перейти от текста задачи к языку 
схем, то ему предлагается другая, более легкая задача «на перевод» языка 
действий на язык качественного предметного рассуждения. 
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одного языка решения к любому друго1чу и обратно. 
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] ] . Еще одни:мl примером, стимулирующим осознание способа решения, 
явгяется формулировка вопроса к задаче самим ребенком. Т. е. взрослый 
читает J�екст задачи за исключением вопроса и обращается к ребенку: 

«Ре1пать эту задачу не надо, но попробуй придумать вопрос к ней», «А 
какой вопрос е1це можно поставить?» и т. д. Если ребенок затрудняется с 
постановкой вопроса, то можно записать решение и вновь обратиться к 
нel\ry: «На какой вопрос задачи я полуq1ш ответ?» 
12. Если ребенок уже уверенно решает стереотипные задачи, то
следующи\,1 шагом в осознании задачи как модели связи различных
величин может быть исключение из теЕсста задачи необходимого условия
или добавление в текст избыточного условия. При этом дается такая
инструкция: «Сейчас я тебе прочитаю задачу, которую решать не надо.
Но в ней нс хватает какого -- то условия. Скажи мне, что мы еще должны
знать чтобы ее решить». Или: «Решать задачу не надо, но скажи мне,
какая величина в задаче лишняя, т.е. мы можем получить ответ и не
испо.::-1ьзуя ее?
После этого :,1ожно 
ребенко:v1[. Например: 

переходить к конструированию задач самим
«Переделай текст задачи так, чтобы известное

условие ста.:rо искомым ответом, а прежний вопрос оказался бы среди
И3вестных условий>>.
В []_eлol\·r, все приемы работы с реrпением задач направлены на то, чтобы
исключить стереотипные действия ребенка, которые уже не приносят ему
усгеха, но от которых он не в силах отказаться сам, без помощи
взрослого, и актуализировать в атмосфере безопасного познания
потенциал его мыlшления, подавленный негативным опытом.
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ГРУППОВОЙ ИНДF:КС КОНТI:'ОJПэНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
УДОВЛ]ЕТВОРЕ:н:ности УЧАСТНИI(ОВ ОБРА]ОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1-·----- -------------- --------------------------------

; Уч:а1стни��и образовап�льного 
i процt�сса (ун.:зз:ать, кол-во 
: уча. 1ст вующих в опросе) 

Учащи:еся 
2 - - 5 ю1а.ссов ( человек) - 72 

! 6 - 8 классов ( человек) - 66

· 9 - 11 к .. шссов (человек)- 64

Педагоги обшеобразовательного 
учреждения (че.lовек) - 19 

РоJ,ители учащихся 
2 - 5 к.1ас:сов ( человек) - 51 

6 - 8 к:шс:сов ( человек) - 21 

9 - ] 1 классов ( человек)- 16 

ОИУ1 О ИУ2 

91 80 

87 

94 78 

82 70 

83 83,5 

78 57 

78 60 

ОИУз ОИУ4 ГИУ 

85 74 83 

82 86 86 

92 68 83 

80 65 74 

89 83 85 

83 83 78 

86 86 78 



'С,(1 

90 

80 

7С 

60 

50 

40 

3) 

20 

10 

1) 

СIР,,д1 

11 Рац2 

А. ГРАФИК УДОВЛЕТВАРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРА]ОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УчащL,,еся :2 -- : 
классов (чеnовек) 

72 

83 

77 

15 -- 8 кпа i:co1::1 
(человек:, - 66 

86 

77 

9 -· 11 кnассов 

(чеnове1<)- 64 

83 

74 

Педагоги 

общеобразое1ате,·1ь 

нога учре,ждени, 

74 

�5 j. 

Родитеnи 
учащихся 

2 - 5 кnассов 

85 

68 

6 - 8 кnассов 

(чеnовек) - 21 

78 

59 

"2'8 

9 - 11 кnассов 

(чеnовек)- 16 

78 

63,5 



ВЫВОДЬI 

В связи с понижением психологического уровня образовательным 
процессом в настоящее время становится очевидной необходимостью 
модифик2.ции управлбшя обра:зовательным процессом на основе 
психшюгичес:кой з1шч1в,юсти эффективного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Удовлетворенность участников 

- 7'9

обра:ювательного проц(;�сса его сторонами - один из критериев качества 
обрюоваЕия, один из критериев деятельности школы. Субъективные мнение 
участников образовательного процесса по3во.1яют родителям и учителям 
устранить негативные характеристики, вьпывающие неприятие, дискомфорт, 
развивают и расширяют те характеристики, которые помогают успешно 
учип.ся и учить. 

Чтобь1 опре,1елить критерии по которым субъекты образовательного 
процесса оценивали его,, мы останавливались на его структуре, которая 
отличалась бесконечным разнообразием компонентов, где нас интересовали 
системообразующие состовляющие, преподавание и учение как целостное 
�шление, объе:диненное общностью главной. ц1�:ли, согласованностью путей и 
ср(;:дств .продвижения учеников к индивидуаш.1-юму результату. 

Показатель удовлетворенности отрюкает мотивационные аспекты в 
образовательном процессе - позитивный настрой учеников на школьные 
от1юшения, де,пельнос1ъ, общение, их желание быть активными, желание и 
стремление быть в нем. 
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

Как стимулировать желание учиться 7 
Д:тя ;чителей это ,��авно азбучная истина: если школьники хотят овладеть 

знанияТ\ш, то эффективность познавательного процесса существенно 
во з:растает. Однако п(:дагоги часто жалу:ются: дети не хотят учиться. Почему 
)Е<С не хс.гят? Это вопрос :вопросов. 

В -с1ем причины? Я полагаю, что их немало. И хотя в каждом конкретном 
случае своя причина, но есть и довольно распространенные, более или менее 
п11,лг:ны�, на которые на;.:(о обратить особое внимание. Рассмотрим их 
пощробнее. 

Неумение учиться и преодолевать трудности познавательной 
денте.-гыюсти. Учение---- это деятельность, требующая специальных умений и 
навьп:ов, а также не малой силы воли. Усидчивость, умение читать и 
пониt\штъ текст, навыки запоминания

) 
счета и вообще математических 

операц:иr, наб.-rюдательность, твердость руки и владение письмом, 
аКf<урапiс)сть, ловкость, чrувство ритма и музыкальный слух, внимательность, 
достаточзый набор слов, начитанность, умение слушать и складно говорить, 
терпение, настойчивость, целеустремленность, умения и навыки 
сотрудничества с окружающими, чувство ответственности - вот лишь часть 
тех у\1еютй., навыков и качеств, без которых трудно или даже не возможно 
добиться успехов в учении.. �Ложно с уверенностью сказать, что только 
неко-:�орыми из этих качеств обладают дети (и то далеко не все) при 
поступлении в школу. А как же те качества которых недостает? Ведь они 
необходш11п,1. И:х дети приобретают в процессе школьного обучения, прежде 
всего в начальной школе. Многие из этих качеств совершенствуются вплоть 
ло выпуска из школы. Тем не 
:v1енее основной набор необходим школьникам к моменту окончания 
начальной шко:�:ы, и если его нет, если по каким - то причинам учителя и 
родит�ли не научили детей и не привили им соответствующие навыки, 
уч1;:ние оказывается затем очень трудным делом. Пожалуй, даже более 
тру дн ы111, чем сначала. 

Гра]\,ютность школьного J\,Штериала, кс,торь1й нужно усвоить и запомнить. 
П[о [IЫlтю1 передать каждому школьнику основные з.нания, накопленные 
11еновеч1::ством, утопична" Об этом не раз 
писа.ли известные ученные, педагоги, но содержание общего школьного 
:)бразования продол)кает разбухать. Попьпка втиснуть в память и сознание 
шкош)ни.ков весь J\/[атериал, объявленный обязательным в соответствии с 
государственнът:v[ стандартом, приводит к чрезвычайной перегрузке, 
усталостv и сопротивлению детей. 

JHO посмотрим на проблему еще с другой стороны. Школа отвечает на 
�:юлросы, которJые школьник не задавал, вталкивает в него интеллектуальный 

1\1атер1шл: который им не востребован. Педагоги часто пытаются 

организовать деятельность без опоры на желания и мотивы участников этой 
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деятельности. Попробуйте кор:\шть ребенка, который уже наелся и больше 
есть не хочет! [ -Io ведь именно это делают педагоги, организующие 
по 3нават�лы�ую деятельность таких масштабов, которые многократно 
превышают потребности и желания школьников узнать что - либо еще! 
Та коt,1 :-'ро111шдный по:шавательный материал требуется освоить за 
ср,шнитепьно небольшой временной период. Вот в этом и состоит одна из 
серье:шых причин нежелания многих детей учиться. 

ОтвлеК"mощие факторы полнокровной детской жизни. Обучение требует 
от школьника все бо:тьше времени не только в школе, но и дома. Без работы с 
уч1.::бJ-шКаJ\11и, без реп1ения примеров и зап.ач, без выполнения других заданий 
учителей школьник не сможет овладеть знаниями и нужными навыками. Но 
это ему тем более трудно делать rютому, что вокруг него кипит 
по.,1нокровная жизнь с различными соблазнам:и - телевизор, компьютер с 
захватывающю"ш 1\П'rогос:ложными играJ'IIГИ --- « стратегиями» и т. д. Когда 
ш�<о-1 ьн11к должен вь1бирать между необходимостью делать нужные, но 
далеко не желанные шко:1ьные задания:, и возможностью насладиться 
за:\:в:атывающими телепередачами или компьютерными играми, то 
прt.:дпочтение нередко оказывается совсе:\r не шко.'Тьным заданиям. 

Одhюобраэие .-;,с,�сизни u учебного процесса. И даже в самой школе 
де:пельность учеников оказывается нередко довольно бледной по сравнению 
(� тем, что происходит вокруг шко;-11ы. J\/Iонотонность и однообразие 
ш1:.:ольных занятий, убранство классов, действий учителей, отсутствие 
бы строй смены собьттий и красок, ярких впечатлений и новых встреч, 
необходи1ю,сть долгое время смирно сюJ;еть и почти не говорить - все это 
.::re.:laeт школьную :>ювнь тусклой и скучной ,1ця очень многих подростков и 
старшек:1а.ссников. В школе им не хватает движения и смены впечатлений. 
П[отгому так часто х:очется вырваться и убе:жать туда, где «все - все иначе!» 
Этl) тоже одна из причин нежелания учиться. 
Бедиост 1:, и непродунан1юсть Jvtemoдuкu и с�Jганизации учебного процесса и 
1инольноL1 Jfc1n1-1u вооб��це. Учитель с годами подбирает для себя наиболее 
удобные Nlетоды и приемы работы, привыкает к ним и не заметно для себя 
'vЮА:еет превратиться в живой совершенный (в своем роде) автомат. На 
1сl>кдом ?JРО:Ке все такие же объяснения, тот же рассказ, фронтальный и 
1ш.шви,дуальный опросы, сообщения домашнего задания ... Тот же выговор 
уч:еника\1 за плохую подготовку к уроку и вообще - « за безобразное 
отношение к учебе>:•. (Не редко ученики не только чувствуют, но даже могут 
бонее или менее точно предсказать поведение учителя ближайшие минуты и 
да:же - сюва:, которые он обязательно произнесет). Такая рутина и 
однообразие не могут не настраивать учеников против уроков, против 
учителей и вообще против школьного обучения. 
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