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Øêîëü�ûé ïå�àãîãè÷åñêèé ñîâåò — ïîòå�öèàëü�î ÷ðåçâû÷àé�î �îù�ûé ðåñóðñ,
�å òðåáóþùèé áîëüøèõ çàòðàò â îñâîå�èè è ïîñòîÿ��î� èñïîëüçîâà�èè,
ó�èâåðñàëü�ûé è ýôôåêòèâ�ûé. Ñëå�îâàòåëü�î, øêîëü�ûé ïå�àãîãè÷åñêèé ñîâåò
�îæåò ñòàòü â ñîâðå�å��îé øêîëå î��è� èç êëþ÷åâûõ çâå�üåâ øêîëü�îãî
�å�å�æ�å�òà, ýôôåêòèâ�û� è�ñòðó�å�òî� ðàçâèòèÿ.

� профессиональная квалификация педагогов � внутрифирменное повышение
квалификации � поиск решения школьных проблем � вовлечённость 

влияющей на уровень профессиональной
квалификации педагогов и психологический
климат в коллективе. Важность кадровой
политики образовательного учреждения
трудно переоценить; девиз советских времён
«кадры решают всё» — несмотря на упро-
щённо-лозунговую формулировку — не по-
терял актуальности и сегодня. Кадры
и в настоящее время решают, разумеется,
хотя и не всё, но очень и очень многое.
Следовательно, руководителю образователь-
ного учреждения важно заботиться о разви-
тии кадрового потенциала его организации. 

Ê аждое образовательное учрежде-
ние, как и любое другое учрежде-
ние, работающее в современных
экономических условиях, заинтере-
совано в повышении эффективнос-
ти своей работы. Эффективность
определяется множеством факто-
ров, часть из которых имеет клю-
чевое значение, часть — вспомо-
гательное. Эффективность работы
учреждения образования определя-
ется в значительной степени эф-
фективностью кадровой работы, 

Ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè
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Насколько эффективно работают сотрудники
образовательного учреждения? Как повлиять
на повышение эффективности их работы?
Способов такого влияния множество, рассмот-
рим некоторые их них. Остановимся на усло-
виях, определяющих повышение эффективнос-
ти деятельности педагогов, а следовательно,
и повышение эффективности деятельности уч-
реждения в целом. 

Постоянное повышение квалификации педаго-
гов в современном быстро меняющемся ми-
ре — обязательное условие развития образо-
вательного учреждения. Повышение квалифи-
кации может реализоваться традиционными
способами, средствами системы повышения
квалификации — как правило, это происходит
с отрывом от основной трудовой деятельности.
К сожалению, результаты такого повышения
квалификации не всегда сказываются на повы-
шении эффективности работы как отдельного
педагога, так и образовательного учреждения
в целом. Причины такого отрыва процесса по-
вышения квалификации от реальных результа-
тов могут стать темой отдельного обсуждения.

Посмотрим на проблему повышения квалифи-
кации с другой стороны: существуют ли сред-
ства повышения квалификации педагогов, кото-
рые бы отличались небольшими затратами
(временными, материальными, психоэмоцио-
нальными) и в то же время позволяли бы до-
стичь существенного повышения квалификации
педагогов? Иными словами, существует ли ре-
сурс — мощный, не требующий значительных
затрат, лёгкий в освоении, который есть в рас-
поряжении КАЖДОГО образовательного уч-
реждения, но до сих пор — по различным
причинам — не востребованный?

Такой ресурс существует. Он относится к сис-
теме â�óòðèôèð�å��îãî ïîâûøå�èÿ êâàëèôè-
êàöèè ïå�àãîãîâ. В самом термине «внутрифир-
менное повышение квалификации» нет ничего
нового: во всём мире внутрифирменное повыше-
ние квалификации работников любого учрежде-
ния используется как ресурс развития. Школы,
в том числе российские, не исключение. Однако
до настоящего времени он остаётся лишь фор-
мально декларируемым, а не реально работаю-
щим на практике (он реализуется лишь в от-
дельных случаях, к тому же фрагментарно). Это
связано со многими причинами. Резкое измене-

ние общественно-политической ситуации
в стране (за последние несколько десяти-
летий) существенно повлияло на россий-
скую систему образования и не позволило
быстро выстроить такую систему внутри-
школьного повышения квалификации, ко-
торая необходима в новых условиях. Не-
достаток времени, теоретической прорабо-
танности вопроса привёл к тому, что вну-
трифирменным повышением квалификации
педагогов, по сути дела, никто не занима-
ется, а если оно и происходит, то лишь
в отдельных образовательных учреждени-
ях, причём эпизодически и с низкой эф-
фективностью. 

Между тем, очевидно, что в самой
структуре деятельности образовательного
учреждения существуют такие ресурсы,
которые могут значительно увеличить
эффективность повышения квалификации
педагогов. Примечательно, что для ис-
пользования этих ресурсов не нужны
особые затраты (или они требуются
в минимальном количестве), а при этом
эффект от их использования огромен. 

Таким мощным ресурсом, можно даже
сказать, реальным рычагом для подъёма
на более высокий уровень всей системы
внутрифирменного повышения квалифи-
кации педагогов стал ШКОЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Почему?
За счёт чего? Каковы реальные возмож-
ности этого ресурса? Каких результатов
он может позволить добиться? При ка-
ких условиях эти результаты достижи-
мы? Обсудим эти вопросы, рассматривая
внутрифирменное повышение квалифика-
ции как важный ресурс развития совре-
менного образовательного учреждения.

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò øêîëû:
îò ïðîèçâîäñòâåííûõ ñîâåùàíèé

ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïî ïîèñêó
ðåøåíèÿ øêîëüíûõ ïðîáëåì

Школьный педагогический совет — что
он представляет собой сегодня в россий-
ской школе? Хотя значение школьного



вит администрация образовательного уч-
реждения, по минимуму привлекая к под-
готовке и проведению или отдельных учи-
телей, или руководителей методических
объединений школы. Обычно тематика оп-
ределяется руководителем, и, в соответст-
вии в избранной темой, выбирается группа
из 2–5 сотрудников, на которую и возла-
гается ответственность за проведение ме-
роприятия. Такого рода «педсоветы»
обычно включают основной доклад (чаще
всего его готовит и представляет по ре-
зультатам работы один из заместителей
директора), а также минимальные — на
уровне вступления и заключения — ре-
марки от других руководителей (обычно,
от директора). В завершении такого «пед-
совета», как правило, происходит неиз-
бежный переход к производственному со-
вещанию. Таким образом, получается, что
первая часть такого «педсовета» — это
тематический урок для педагогов (прово-
димый в форме лекции по итогам работы
одного из завучей или методических объе-
динений школы), а вторая часть — тра-
диционное производственное совещание.

Существуют ли ещё какие-то распростра-
нённые типы педагогических советов в на-
стоящее время? Да, частные случаи про-
ведения другого типа педсоветов — под
общим названием «школьный педагогичес-
кий совет» — распространены в практике
российской школы, но они носят характер
единичных случаев. Как массовое явление,
никакого другого типа педсовета, который
по содержанию соответствовал бы своему
названию и отвечал задачам педагогичес-
кого совета, наблюдать не приходится.
В практике также могут встречаться «по-
казательные» мероприятия, с привлечени-
ем общественности (гостей, родителей,
спонсоров), но и их с трудом можно от-
нести к педагогическим советам. 

Очевидно, что «педсоветы» двух наиболее
массовых типов — производственные со-
вещания и тематические уроки — не мо-
гут оказывать значительного влияния 
на повышение профессиональной квалифи-
кации педагогов. 

педагогического совета подтверждено в норма-
тивной базе современной российской школы
и начинает получать соответствующее оформ-
ление в виде разработки образовательными уч-
реждениями Положений о педагогическом со-
вете, тем не менее, реально существующее по-
ложение дел в настоящее время далеко от то-
го, которое диктуется потребностями общества. 

В подавляющем большинстве случаев школь-
ные педсоветы заменяются мероприятиями
совершенно иного жанра, а следовательно,
и цели. 

Обычно это мероприятия следующих видов:

1. Педагогический совет носит только фор-
мальное название «совета», а на самом деле
представляет собой обычное ïðîèçâî�ñòâå��îå
ñîâåùà�èå. На таком совещании обсуждаются
конкретные технические вопросы организации
школьной жизнедеятельности (сроки меропри-
ятий, формы проведения, назначение ответст-
венных, отчёт по взысканиям и поощрени-
ям) — всё это с минимальным (как правило,
поверхностным обсуждением), либо вовсе без
обсуждения (лишь в форме информирования).
Большая часть «педсоветов» в современных
школах — и это подтверждают сотрудники
школ — носят именно такой характер: это не
совет педагогов, а производственное совещание
по техническим вопросам. В повестке дня про-
токолов школьных мероприятий тематику та-
ких совещаний можно было бы обозначить
одним пунктом: «разное». 

На производственных совещаниях нет места
для серьёзного обсуждения значимых про-
блем, а если они и обсуждаются, то на по-
верхностном уровне, и, разумеется, такой
подход не способствует появлению значимых
образовательных результатов.

2. Второй вид — это «педсоветы» (название
взято в кавычки, потому что не соответствует
их содержанию), которые требуют специаль-
ной подготовки. Ближе всего этот жанр мож-
но определить как «òå�àòè÷åñêèé óðîê �ëÿ
ïå�àãîãîâ». Обычно такой «педсовет» гото-

Ò.Ë. Êàâàëåð÷èê.  Ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ êàäðîâ ìîæíî âíóòðåííèìè ðåñóðñàìè
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В случае производственного совещания это про-
исходит потому, что в таком мероприятии нет
ни одного компонента, который бы влиял на
профессиональную квалификацию педагогов —
это просто совещание с целью информирования,
иногда с элементами оценивания отдельных ре-
зультатов деятельности (в форме озвучивания
взысканий, поощрений). Не секрет, что сотруд-
ники привычно испытывают в ожидании таких
мероприятий негативные эмоции:
� сожаление о потерях времени, затраченного
на присутствие на мероприятиях, не несущих
значимых результатов;
� эмоциональный дискомфорт, связанный
с ожиданием того, что будут поставлены много-
численные незапланированные ранее задачи, ко-
торые будут отвлекать от основных задач учеб-
ного процесса (и избежать выполнения этих за-
дач не удаётся, поскольку они связаны с рабо-
той школы в целом — различные внеплановые
общешкольные мероприятия, проверки); 
� являющееся обычной практикой первое огла-
шение — именно на «педсоветах» — информа-
ции о взысканиях и поощрениях становится
причиной беспокойства сотрудника относительно
оценки результатов его личной профессиональ-
ной деятельности (не окажется ли педагог
в числе порицаемых за какие-то недочёты в ра-
боте, будут ли заслуги и достижения — если
таковые имеются — по достоинству отмечены).

Что же касается второго типа «педсоветов»,
то, с одной стороны, это более успешный уро-
вень взаимодействия педагогов, а с другой —
на квалификацию педагогов, на повышение
уровня этой квалификации, а уж тем более
на общее повышение эффективности работы
школы такие мероприятия существенно не мо-
гут повлиять. 

Квалификация сотрудника — это характерис-
тика, определяющая способность выполнять
определённый круг профессиональных задач.
Следовательно, повышение квалификации отра-
жается на способах выполнения профессио-
нальных задач: с одной стороны, оно может
выражаться в появлении способности решать
новый круг задач (которые до повышения ква-
лификации решать было затруднительно или
невозможно), а с другой стороны — в освое-
нии более эффективных способов решения тра-
диционных задач (которые до повышения ква-
лификации решались малоэффективно). 

Повышение квалификации не может про-
исходить только в результате прослуши-
вания лекций в рамках «тематического
урока для педагогов», оно может проис-
ходить только в результате деятельности.
Повышение квалификации — это ре-
зультат обучения, а значит, как любое
обучение может быть качественным толь-
ко с применением деятельностного подхо-
да. Внутришкольное повышение квалифи-
кации педагогов будет эффективно, если
будут включён комплекс дел, куда наря-
ду с лекционными формами представле-
ния информации войдут и другие формы
работы, и только в этом случае внутри-
школьное повышение квалификации мо-
жет оказать влияние на повышение эф-
фективности работы педагогов.

Øêîëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò 
êàê èíñòðóìåíò âíóòðèøêîëüíîãî

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

При каких условиях школьный педаго-
гический совет может стать инструмен-
том внутришкольного повышения квали-
фикации? 

Основные условия, при переходе от
традиционных малоэффективных педсо-
ветов (которые по сути своей и не явля-
ются таковыми) к педагогическим сове-
там, направленным на развитие педаго-
гического коллектива: 

1. Ðåãóëÿð�îñòü. Они не носят характер
показательных мероприятий, проводимых
исключительно для улучшения отчётнос-
ти. Педагогические советы, направлен-
ные на развитие, становятся правилом,
неотъемлемой частью школьной жизни.
Для этого они планируются в начале
учебного года (на среднесрочную пер-
спективу), а их тематика может стать
частью перспективного плана развития
учреждения на несколько лет. Перио-
дичность проведения педсоветов может
зависеть от отличий отдельного учрежде-
ния, от проблем и потенциала их реше-
ния силами коллектива. На начальном



лективе и в том числе, для улучшения
взаимодействия между администрацией
и сотрудниками. 

Это не должно быть мероприятие для
группы педагогов (будь то методическое
объединение, педагоги нескольких пред-
метных областей или творческой группы). 

Педсовет будет способствовать развитию
педагогического коллектива, а значит,
и школы в целом, только если каждый
педагог получает возможность професси-
онального роста в ходе коллективной
работы. 

При этом максимальный охват всех со-
трудников в участии в проведении педсо-
ветов подкрепляется возможностью учас-
тия в их подготовке. Вовлечение педаго-
гов в подготовку педсовета позволяет
каждому сотруднику почувствовать себя
в роли организатора, что даёт возмож-
ность по-новому взглянуть на существую-
щие школьные задачи. 

4. Ðàç�îîáðàçèå ôîð� è �åòî�îâ ïðî-
âå�å�èÿ. Учитывая, что в современном
опыте внутрифирменного повышения ква-
лификации (в первую очередь, зарубеж-
ном) имеется множество разработок, от-
носящихся к различным формам и мето-
дам взаимодействия участников коллекти-
ва, не стоит останавливаться на одной
и даже 2–3 формах проведения педаго-
гических советов как единственно воз-
можных. 

Одна из задач организаторов такого цик-
ла — показать максимально возможное
разнообразие форм организации работы,
что подчеркнёт потенциальную мощь этого
ресурса для решения образовательных за-
дач. Можно применять рекомендации из
опыта проведения тренинговых программ,
широко распространённых в системе внут-
рифирменного обучения, при этом обяза-
тельно адаптировав их под нужды и отли-
чия учреждения (некоторые из этих мате-
риалов будут рассмотрены в следующей
статье, посвящённой этой теме). 

этапе целесообразно установить периодич-
ность таких педсоветов — один раз в месяц
(этого достаточна для того, чтобы они не
стали разовыми акциями, а перешли в разряд
постоянной систематической работы и в то
же время не требовали больших временных
затрат на подготовку).

2. Ïîñòåïå��îñòü: от демонстрации возмож-
ностей — к практическому освоению; от ре-
шения нескольких относительно простых за-
дач — к сложным. 

Несколько первых педсоветов могут иметь
отчасти демонстрационный характер, чтобы
помочь администрации показать большие
возможности такого вида работы, как ресур-
са, в том числе и его универсальность: моде-
ли педагогической деятельности, освоенные
в рамках таких педсоветов, могут стать
удобным и эффективным инструментом
в обычной ежедневной педагогической работе
с учащимися. 

Как любой инструмент, педагогический со-
вет нового типа требует мотивации для его
освоения (которая может быть достигнута
демонстрацией преимуществ) и некоторых
неизбежных затрат времени на его освое-
ние. Поэтому проходит некоторое время,
прежде чем новый инструмент станет ре-
альным подспорьем в работе и сможет по-
влиять на повышение эффективности дея-
тельности. Причём задачи очередного пед-
совета подбираются по принципу усиления
их сложности.

3. Âîâëå÷¸��îñòü. Все педагогические работ-
ники школы принимают участие в педсовете. 

Это позволит сформировать единое информа-
ционное поле, необходимое для эффективного
решения проблем. Это важно для обеспече-
ния нового уровня профессионального само-
сознания педагогов, которое позволит эффек-
тивно решать возникающие задачи. 

Это очень важно для формирования благо-
приятного психологического климата в кол-

Ò.Ë. Êàâàëåð÷èê.  Ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ êàäðîâ ìîæíî âíóòðåííèìè ðåñóðñàìè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2013
172



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2013
173

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Итак, основные условия проведения педагоги-
ческих советов, направленных на развитие пе-
дагогического коллектива:
1) регулярный, плановый характер проведения;
2) постепенность в освоении нового вида ра-
боты как инструмента, который впоследствии
может стать реально работающим, используе-
мым всеми участниками в повседневной педа-
гогической деятельности;
3) привлечение всех участников педагогическо-
го коллектива к участию в подготовке и прове-
дению педсоветов;
4) разнообразие форм и методов проведения,
подчёркивающее мощь ресурса и позволяю-
щее после освоения эффективно использовать
этот ресурс в каждодневной педагогической
практике.

При таком подходе к организации педагогичес-
ких советов образовательное учреждение полу-
чает в распоряжение не только ó�îá�ûé ðåñóðñ
�ëÿ â�óòðèôèð�å��îãî ïîâûøå�èÿ êâàëèôè-
êàöèè (которое организуется без отрыва от ре-
шения текущих задач организации учебного
процесса), но, что не менее важно, ñîç�à¸ò
ïðå�ïîñûëêè �ëÿ ôîð�èðîâà�èÿ áëàãîïðèÿò-
�îãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëè�àòà â êîëëåêòèâå.

Ñ ÷åãî íà÷àòü ïåðåõîä ê ïåäñîâåòàì,
íàïðàâëåííûì íà ðåøåíèå

ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîáëåì
è ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå? 

Очень важный этап для всей работы по внут-
ришкольному повышению квалификации педа-
гогов — удачное проведение нескольких пер-
вых советов нового типа, пока они не стали
правилом. Особенно важен самый первый пед-
совет, поэтому его подготовке и проведению
важно уделить особое внимание. 

Для проведения первого педсовета важен вы-
бор òå�û, относящейся к значимым пробле-
мам школьной жизнедеятельности. Эта про-
блема может касаться любой части школьной
жизни. Желательно, чтобы эта проблема была
важна для каждого участника педагогического
коллектива. Важно, чтобы эта проблема могла
иметь варианты решений на уровне образова-
тельного учреждения (то есть не быть всеобъ-
емлющей из серии «есть ли жизнь на Мар-
се?»). Лучше, если это будет конкретная про-

блема, которую возможно решить в ог-
раниченные сроки. Одновременно
с этим обсуждаемая проблема вызовет
интерес, если будет достаточно слож-
ной, потому что нет смысла тратить
время и силы на обсуждение задач, ре-
шение которых известно большинству
сотрудников ещё до начала совета.
Один из возможных подходов к выбо-
ру темы — опрос сотрудников педаго-
гического коллектива. Удобной формой
такого опроса может быть анкетирова-
ние. Анкетирование может быть орга-
низовано в ходе одного из школьных
совещаний или предложено в дистанци-
онной форме в виде рассылки электрон-
ных анкет (если ВСЕ сотрудники шко-
лы готовы к такой форме взаимодейст-
вия). Пример варианта анкеты приведён
в таблице. 

Цель анкетирования можно обозначить
в устном объявлении или в письменном
информационном письме (предваряю-
щем анкетирование) как оценку мнений
сотрудников школы об имеющихся
школьных проблемах и поиске их ре-
шения с помощью коллективного об-
суждения. Вовлечение всех педагогов
школы в процесс выбора темы позво-
лит определить наиболее актуальную
для коллектива тему, заслуживающую
детальной проработки.

Важный этап подготовки педагогическо-
го совета, направленный на развитие, —
выбор оргкомитета. В его состав могут
входить руководители школы, желатель-
но несколько педагогов, не входящих
в состав школьной администрации. 

Итак, после того, как опрос сотрудни-
ков проведён, а оргкомитет выбран,
следующий этап — работа оргкомитета 
по анализу результатов анкетирования,
и на основе сделанного анализа выбор
темы для первого (а возможно, не-
скольких первых) педагогического сове-
та. Такая форма работы по выбору те-
мы — новый этап в организации
школьного взаимодействия, ведь



в обычной школьной жизни профессио-
нальное общение сотрудников и админис-
трации зачастую подчинено решению те-
кущих задач, а для обсуждения общих
проблем, связанных с деятельностью
школы, обычно не остаётся времени.
Кроме того, происходит освоение инстру-
мента профессионального взаимодействия,
который впоследствии может стать серь-
ёзным подспорьем в работе каждого
педагога.

В качестве иллюстрации приведём приме-
ры тематики педсоветов, которые выбира-
лись сотрудниками различных образова-
тельных учреждений для первого педаго-
гического совета: 
1. Межпредметные связи как инструмент
обеспечения нового качества образования;
2. Мотивация к обучению — движущая
сила процесса познания («Знания перева-
риваются с лёгкостью, если поглощаются
с аппетитом». Анатоль Франс).
3. Искусство управления уроком: менедж-
мент в течение 45 минут.
4. Способы эффективной организации
урока в условиях существенных различий
в уровне подготовки учащихся (на приме-
ре конкретной предметной области).
5. Использование информационных техно-
логий для упрощения работы педагога по
организации учебного процесса.
6. Использование дистанционных образо-
вательных технологий для повышения эф-
фективности организации контроля знаний
в старшей школе.

Возможно, что при выборе формы перво-
го педсовета организаторам придётся при-
влечь специалистов по внутрифирменному
повышению квалификации либо потратить
некоторое время на изучение литературы,
посвящённой выбранной теме. Такие за-
траты времени и сил окупятся при гра-
мотном подходе к делу, в очень короткие
сроки — это подтверждается опытом от-
дельных школ, уже прошедших этап пе-
рехода к регулярному использованию
в деятельности. ÍÎ

Àíêåòà ñîòðóäíèêà ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà 

1. Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî â íàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
åñòü ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðûõ ìîæåò áûòü íàéäåíî ñ ïî-
ìîùüþ êîëëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ?
� äà (åñëè «äà», òî ïåðå÷èñëèòå ýòè ïðîáëåìû:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

� íåò;
� çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü .

2. Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî ïðîâåäåíèå øêîëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ñîâåòîâ ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ðåøå-
íèÿ øêîëüíûõ ïðîáëåì?
- äà (åñëè «äà», òî ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ýòî âîçìîæíî?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

� íåò
� çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

3. Âàæíà ëè äëÿ Âàñ âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé êâàëèôèêàöèè?
� äà (åñëè «äà», òî ïî÷åìó ýòî âàæíî äëÿ Âàñ? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

� íåò;
� çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü.

4. Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî îäíèì èç ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ìîæåò ñòàòü ó÷àñòèå â ðàáîòå øêîëüíîãî ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî ñîâåòà?
� äà (åñëè «äà», òî ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ýòî âîçìîæíî? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

� íåò;
� çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü.

5. Åñëè áû ëè÷íî Âàì áûëà äîâåðåíà îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäå-
íèå øêîëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà, ïîñâÿù¸ííîãî êîë-
ëåêòèâíîé ðàáîòå ïî ðàçðåøåíèþ øêîëüíûõ ïðîáëåì, òî êà-
êóþ òåìó (èëè òåìû) Âû áû âûáðàëè?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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