
них, получить навык работы с этой категорией лиц, расширить свое пони
мание специфики данной проблематики.

На сегодняшний день проіраммы не решают проблемы адаптации 
в полной мере, поэтому правительством Свердловской области принято 
решение о расширении действующих программ и создании новых.

В настоящее время преподаватели и студенты кафедр социальной 
работы и социальной педагогики и психологии Социального института 
РГПГІУ совместно с Министерством образования Свердловской области 
работают над новыми программами и проектами по социальной реабили
тации несовершеннолетних, вернувшихся из исправительно-воспитатель
ных колоний и спецучреждений.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ

О настоящем гражданском формировании личности в образователь
ном учреждении можно говорить лишь при наличии хорошего педагогиче
ского коллектива, члены которого сами прочно стоят на гражданских по
зициях. Создание такого коллектива во многом зависит от усилий руково
дителей, их управленческих умений.

А поскольку многие социальные педагоги нередко становятся руко
водителями, нам уже сейчас нужно знать об особенностях такого рода дея
тельности. С этой целью в рамках дисциплин специализации «Социальный 
менеджмент в системе образования» нас знакомят с основами социального 
менеджмента, принципами управления педагогическими системами, с уп
равленческим опытом А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и других пе



дагогов. Но особенности управления педагогическим коллективом связаны 
с проблемами, требующими постоянного осмысления.

Руководителю любого образовательного учреждения необходимо 
умение разбираться в том, что стоит за тем или иным поведением сотруд
ника, понимать, к чему он стремится, что его интересует или беспокоит. 
Дело это довольно тонкое. Ведь одинаковое трудовое поведение может 
иметь разную психологическую основу. Один педагог стремится к тому, 
чтобы его усилия были замечены и вознаграждены. Другой, переживая 
личную неустроенность, увлеченно работает ради самого процесса труда, 
так как школа заменяет ему отсутствующую семью. Третий горит желани
ем как можно лучше научить детей своему предмету, полагая, что эти зна
ния -  самое важное в жизни человека. Все трое достигают в работе при
мерно равных результатов, но вот трудовая мотивация у каждого своя.

В самом общем виде управление образовательным учреждением можно 
представить как способ организации социальных отношений в специфической 
области педагогической деятельности, осуществляющейся в рамках образова
тельного учреждения. Управление школьным коллективом направлено на 
формирование таких отношений между членами коллектива и такое их орга
низационное поведение, которое в максимальной степени способствует дос
тижению учебно-воспитательных целей образовательного учреждения.

Контигент образовательного учреждения состоит из ученического 
и педагогического коллективов. Педагогический коллектив представляет 
собой группу совместно работающих педагогов, имеющих общие лично- 
стно значимые для них образовательные цели и реализующих структуру 
межличностных взаимоотношений и взаимодействий, которые способст
вуют достижению общих целей. Педагогический коллектив как профес
сиональное объединение людей обладает всеми общими признаками кол
лектива (общественно значимые цели деятельности, наличие руководства, 
относительная устойчивость и продолжительность функционирования), но 
при этом имеет свои специфические особенности.

Первая особенность состоит в специфике профессиональной дея
тельности, ее воспитательной направленности. Все, что происходит в педа
гогическом коллективе, немедленно отражается на психологической атмо
сфере образовательного учреждения и влияет на воспитание и развитие 
учащихся. Педагогическая деятельность учителей протекает в тесном 
взаимодействии с коллективом учащихся.



Вторая особенность- нолифункциональность. Современный учи
тель выполняет одновременно несколько функций. Он выступает в роли 
учителя-предметника, классного руководителя, общественного деятеля, 
руководителя кружка, психолога. Из полифункциональности деятельности 
отдельных учителей складывается полифункциональность деятельности 
всего педагогического коллектива. При решении профессиональных задач 
влияние педагогического коллектива выходит за рамки школы. Он способ
ствует формированию педагогической культуры родителей.

Третья особенность -  самоуправляемость. Конечно, основные вопро
сы функционирования педагогического коллектива находятся в компетенции 
администрации школы. Но они всегда обсуждаются на различных уровнях 
управления. Деятельность коллегиальных органов управления развивает са
мостоятельность и инициативу членов педагогического коллектива. Надо от
метить, что функциональные обязанности педагогов четко определены, обя
зательны для выполнения; отработаны формы контроля и самоконтроля.

Четвертая особенность -  коллективный характер труда и коллек
тивная ответственность за результаты деятельности. В силу специфики пе
дагогической деятельности работа отдельных учителей не может быть эф
фективной, если она не согласована с действиями других педагогов, если 
нет единства требований в организации режима дня школы, оценке качест
ва знаний учащихся. Единство деятельности членов педагогического кол
лектива должно проявляться в ценностных ориентациях, взглядах, убежде
ниях, но это не предполагает однообразия в технологии педагогической 
деятельности.

Пятая особенность- ненормированность рабочего дня учителя. 
В инструкциях отсутствуют временные рамки выполнения тех или иных видов 
педагогической деятельности. Это отрицательно сказывается на жизнедея
тельности педагогического коллектива и часто является причиной перегрузки 
учителей. Недостаток свободного времени для личного и профессионального 
роста сказывается на физическом и психическом здоровье педагога.

Шестая особенность -  феминизация педагогической деятельности, 
ведущая к формированию преимущественно женских коллективов. Они 
более эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более кон
фликтны, чем мужские коллективы. Но в то же время женщины по своей 
природе более предрасположены к воспитательной деятельности, более 
гибки в выборе приемов и способов педагогического воздействия.



Седьмая особенность- творческий характер педагогической дея
тельности. Каждый учитель неповторим, в каждую минуту он решает уни
кальные и непохожие друг на друга педагогические задачи, обусловленные 
особенностями ученического коллектива. В связи с этим педагогический 
коллектив всегда представляет собой группу ярких, увлеченных и интерес
ных людей.

Кроме того, специфика педагогического коллектива задается и структу
рой педагогической деятельности. В педагогической литературе в структу
ре педагогической деятельности исследователи выделяют три значимых 
компонента: конструктивный, организаторский и коммуникативный. По
следний имеет важное значение в плане специфики педагогического кол
лектива. Коммуникативная деятельность заключается в установлении об
щения-коммуникации с целью педагогически целесообразных отношений 
педагога с учащимися, коллегами и родителями.

Эффективное управление педагогическим коллективом требует от 
руководителя образовательного учреждения учета всех вышеназванных 
особенностей и высокого уровня деловой коммуникации и мотивации. На 
мотивации следует остановиться подробней, так как она играет особую 
роль в работе с педагогами. В ее структуру входит и материальная заинте
ресованность. Конечно, с одной стороны, в условиях мизерного государст
венного финансирования у директора зачастую нет дополнительных ре
сурсов для стимулирования работников. Но разные исследования говорят 
о том, что удовлетворенность учителей материальным вознаграждением 
(заработной платой и премиями) зависит не столько даже от его размера, 
сколько от соответствия представлениям людей о социальной справедли
вости в оценке их стараний и труда.

Жесткая привязка оплаты учительского труда к единой тарифной 
сетке сильно препятствует сохранению и усилению трудовой мотивации 
педагогов. При всей увлеченности и добросовестном отношении к работе 
сознание, что другой человек, который вносит меньший вклад в общее де
ло, получает столько же или даже больше, оказывает деморализующее 
влияние. Здесь еще необходимо учитывать, что учительский труд по сути 
своей индивидуален. Учитель работает в классах в одиночку, выражая 
в своей деятельности собственную личность и свое видение того, как нуж
но учить детей. Ему нечасто приходится оценивать или даже видеть под
линный уровень работы своего коллеги. Поэтому у него нередко возникает



либо обманчивое ощущение своей уникальности, либо, напротив, обыкно
венности и даже никчемности. Каждый учитель ревниво наблюдает не за 
реальной работой своего коллеги (он не имеет возможности ежедневно ви
деть ее), а за тем, как морально оценивается эта работа организацией и ее 
руководителем, и сравнивает все это с отношением к собственной персоне.

В такой ситуации материальное поощрение -  не просто некоторая 
сумма, получаемая работником на собственные нужды, но и показатель то
го, как общество (в данном случае школа), коллектив оценивают его труд. 
Разочарования и горькие обиды возникают не из-за размера конкретных 
выплат, а от ощущения несправедливости, от несогласия с уравниловкой. 
В этом отчасти проявляется и еще один значимый аспект индивидуальной 
трудовой мотивации -  потребность в свидетельствах своей нужности кол
лективу, потребность во внимании к своему труду и своим проблемам. 
Чуткое отношение руководителя и коллектива к педагогу, к его пробле
мам, помощь в их решении, забота о создании для него возможностей про
фессионального роста -  все это и создает у человека представление о том, 
насколько он нужен школе, своим товарищам.

Нельзя обойти вниманием и такой важный фактор трудовой мотива
ции, как удовлетворенность благоприятным психологическим климатом 
в коллективе. Каждодневные отношения с коллегами по работе, с руково
дителями, общая атмосфера в коллективе оказывают исключительно силь
ное влияние на нашу активность, на планы, связанные с продолжением ра
боты на данном месте или переходом на другое. Часто именно неудовле
творенность атмосферой в школьном коллективе и является главной при
чиной ухода из него. Потребность в хороших отношениях с окружающими 
естественна для каждого человека, и если отношения не сложились или 
даже обострились, это всегда психологически тяжело переживается, при
водит к отчуждению от сотрудников, к снижению профессиональной отда
чи и, как следствие, к смене места работы (даже если и работа, и оплата 
труда устраивали). Для школьного учителя очень важно, чтобы на его ра
бочем месте существовала зона «психологического» комфорта, который 
создает благоприятное интимно-личностное общение с близкими по духу 
коллегами. Здесь можно укрыться и успокоиться во время любых житей
ских неприятностей, а роль психотерапевтов играют коллеги, которым 
учитель доверяет свои переживания и домашние секреты, с кем откровен
но делится наболевшим, получая поддержку и сочувствие.



Из всего вышесказанного можно сделать следующие практически 
важные выводы для руководителя:

1. Внимательное изучение мотивации своих сотрудников -  это не 
прихоть, а насущная необходимость для руководителя школы, поскольку 
именно в трудовой мотивации коренятся основные проблемы межлично
стного взаимодействия как внутри педагогического коллектива, так и меж
ду конкретным учителем и его учениками.

2. Руководитель школы должен стремиться к сбалансированному ис
пользованию моральных и материальных стимулов трудовой активности педа
гогов. Не следует злоупотреблять эксплуатацией отдельных мотивов трудово
го поведения, например постоянно призывать сотрудников бесплатно допол
нительно потрудиться, поскольку их труд чрезвычайно важен для общества.

3. Если у руководителя имеется возможность материального поощ
рения сотрудников, то следует отнестись к распределению вознаграждения 
весьма щепетильно. Надо иметь в виду, что работник наделяется не день
гами как таковыми, а знаками уважения и признания со стороны организа
ции. Тем самым недвусмысленно задаются четкие ориентиры всем подчи
ненным: деловые качества награжденных работников организация ценит 
и ожидает от остальных подобного же отношения к делу.

4. Педагогическая деятельность учителя перенасыщена слишком ин
тенсивным общением с учениками. Педагоги столь сильно устают от тако
го общения, что важнейшими мотивами трудовой деятельности считают 
хорошее отношение со стороны товарищей и возможность спокойно рабо
тать. Следует оберегать сотрудников от ненужных скандалов и ссор с вов
лечением множества персонажей и, конечно, никогда не инициировать их 
самим. Привлечение для разрешения конфликта «третейских судей» из 
числа сотрудников, скорее всего, приведет к его неконтролируемому раз
растанию. «Общение по поводу общения» в педагогической среде не ведет 
ни к чему хорошему.

5. Индивидуальная трудовая мотивация человека никем не может 
быть мгновенно перестроена в угоду интересам организации. Прямое «си
ловое» давление на трудовое поведение сотрудника тем действеннее, чем 
реже к нему прибегают. Актуальное удовлетворение разнообразных инди
видуальных мотивов сотрудников и постепенное воспитание ценных для 
организации мотивов -  вот долгосрочно действующий способ эффективно
го руководства педагогическим коллективом.


