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ÂÈÒÈÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÑÒÈ
øêîëüíèêà â ëèöåå 

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êà�å�ñêèé,
директор лицея № 590 
г. Санкт-Петербурга

ÐÀÇ

È�ôîð�àöèî��îå ïîëå ýòîé ïåòåðáóðãñêîé øêîëû âûñòðàèâàåòñÿ òàêè� îáðàçî�, 
÷òîáû, ñ î��îé ñòîðî�û, �îæ�î áûëî �àêñè�àëü�î ýôôåêòèâ�î èñïîëüçîâàòü
è�ôîð�àöèþ î ðåá¸�êå �ëÿ ïîñòðîå�èÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïå�àãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà,
ñ �ðóãîé ñòîðî�û, — ñà�î�ó ðåá¸�êó ïî�î÷ü â îñâîå�èè è�ôîð�àöèî��î-
êî��ó�èêàòèâ�ûõ ó�å�èé, âûâåñòè åãî �à ïóòü ñà�îðàçâèòèÿ.

● школа равных возможностей ● вариативность образования ● психолого-
педагогическая поддержка ● выбор индивидуального образовательного
маршрута ● инновационное движение школы ● «здание образования» 

Íа основе получаемой информации
мы уточняем учебные планы и об-
разовательные программы, индиви-

дуализируем обучение и воспитание
учащихся, корректируем выбор уче-
никами ближних и дальних целей,
планов самостоятельной работы.
Выстроены соответствующие этапы
осуществления педагогических идей.

1-é ýòàï. Îò èíäèâèäóàëüíîãî
ðàçâèòèÿ — ê ïðàêòè÷åñêè

íàïðàâëåííîìó îáðàçîâàíèþ

Исходный вариант концепции
индивидуального развития ориенти-
ровал педагогов на сугубо индиви-
дуальный подход к учащимся при
многофункциональном разноуровне-
вом обучении. Усилена практическая
направленность экспериментальной
работы. В результате совместных 

обсуждений направлений развития шко-
лы мы сформулировали положения:

● доминирующим в содержании обуче-
ния предмета должно быть по возмож-
ности более полное базовое (фундамен-
тальное) образование и развитие общей
культуры учащихся;

● необходим пересмотр программы
преподавания с учётом особенностей
школы индивидуального развития.
В цикле естественно-научных дисцип-
лин усилен блок лабораторного и де-
монстрационного эксперимента, поста-
новка и решение задач, требующих
творческого подхода; в гуманитарных
предметах сделан акцент на возмож-
ном использовании получаемых зна-
ний, умений и навыков в повседневной
жизни;



активными формами взаимодействия, та-
кими как проблемные семинары, кото-
рые позволили бы осуществить «погру-
жение» в проблемы индивидуальности.
Главным на этом этапе стал вопрос
о том, является ли общение в школе
в основном предметным или оно в пер-
вую очередь межсубъектное. Мы на
практике сделали вывод о том, что пе-
дагогическое общение в школе может
выполнять обе функции: они находятся
во взаимодействии и обеспечивают
смысловые и ценностные ориентации
в становлении индивидуальности уча-
щихся и педагогов. Ответственность
учителей и воспитателей в становлении
индивидуальности ученика одинакова,
и неправомочно разделять учебную
и внеучебную деятельность учащихся.

3-é ýòàï. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà
ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîñòè 

ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà

На этом этапе стали осознаваться объ-
ективные трудности. Речь идёт о проти-
воречиях и затруднениях, которые ис-
пытывают педагогические системы, всту-
пая в неизбежные отношения с другими
социальными системами. Анализ этих
условий в нашей школе, создающей для
учащихся равные возможности, выявил
влияние социума на сознание участников
образовательного процесса. В качестве
практического шага была предложена
внутренняя нормативно-правовая база
отношений участников педагогической
деятельности.

Было установлено, что категория «равные
возможности» имеет более глубокий
смысл, чем понятие «одинаково для
всех». Равные возможности формируются
в пространстве «Мы», и это «Мы» не
простое объединение людей, но их духов-
ная близость, которая даёт людям равные
возможности в осуществлении индивиду-
ального «Я».

● реализованы рекомендации психологов для
снижения уровня тревожности, повышения
уровня внимания, его концентрации, пере-
ключения и распределения, снятия усталости,
тренировки памяти;

● изучены современные технологии обучения,
способствующие индивидуализации процесса
обучения, его активизации и более глубокому
усвоению знаний. Как одним из эффектив-
ных методов определён метод компьютерной
поддержки в решении теоретических и прак-
тических задач.

К концу первого этапа оказалось возможным
сформулировать дополнительные положения: 

● индивидуальное развитие учащихся —
средство достижения практически значимой
для каждого школьника цели: формирования
готовности продолжать образование в соот-
ветствии со способностями и потребностями.
Готовность к продолжению образования при
этом рассматривается в качестве важной со-
ставляющей индивидуальности выпускника,
включающей его личностные свойства, инди-
видуальность;

● обучение и воспитание должны проходить
с учётом новых социально-экономических,
политических и культурологических условий
в стране и ориентированы на поиск того осо-
бенного в каждом человеке, что позволит
ему найти надёжную опору в самом себе.
Важно создать образовательную среду рав-
ных возможностей, где каждый школьник
смог бы так или иначе себя проявить;

● идея индивидуального развития стала
пониматься как идея образования, связан-
ного с образовательной потребностью как
таковой.

2-é ýòàï. Îò èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ —
ê ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîñòè

Мы поняли, что просветительская работа
с педагогами должна быть заменена более
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4-é ýòàï. Ñîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
â ðàçâèòèè èíäèâèäóàëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ

îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Ориентация на развитие индивидуальности
участников образовательного процесса не толь-
ко не отменяет коллективистского воспитания,
но наоборот, требует всё большей ответствен-
ности личности перед другими, так как осно-
вывается на принципах равенства, справедли-
вости, человечности отношений между людьми.
Школа призвана обеспечить баланс в человеке
двух начал — индивидуальности и коллекти-
визма, «Я» и «Мы».

Перекос в ту или иную сторону недопустим,
между ними должно сохраняться динамическое
равновесие. Создавать и поддерживать этот
баланс можно, развивая индивидуальность уча-
стников в совместной образовательной дея-
тельности — это перманентный процесс ста-
новления и развития их индивидуальности.

Если процесс становления индивидуальности
имеет вектор направленности в сторону «Я»,
то процесс реализации может идти только че-
рез «Мы». Так как эти процессы не откла-
дываются на потом, на будущую жизнь,
а идут одновременно, то через них и достига-
ется баланс между «Я» и «Мы». Задача
школы нам видится в создании наиболее ши-
рокого поля возможностей для участников об-
разовательного процесса как в становлении,
так и в реализации их индивидуальностей.

На основании этих выводов мы выделили три
сферы приложения основных принципов разви-
тия индивидуальности: индивидуальное разви-
тие ученика; индивидуальное развитие педагога;
индивидуальное развитие коллектива. При этом
основные принципы, обеспечивающие индиви-
дуальное развитие учащихся: вариативность об-
разования через обеспечение широты выбора
целей, задач, форм и методов, темпов, условий
обучения; демократизация, обеспечивающая
свободу выбора направления развития на осно-
ве системы самоуправления в школе, в классе,
по учебному предмету; гуманизация, понимае-
мая как осознанность выбора, обеспеченная
психолого-педагогической поддержкой.

Одна из наших методологических предпосылок
заключается в том, что большинство детей —

одарённые в том или ином отношении.
Задачу школы мы видим в необходимо-
сти помочь ребёнку осознать собствен-
ные задатки, создать условия, развиваю-
щие их способности, таланты. 

Однако само понятие умственного разви-
тия не однозначно. В зарубежных
исследованиях, где попытки измерить
этот показатель (тест IQ) проводили до-
статочно давно, последние десятилетия
изменились взгляды на эти вопросы (эф-
фект «Розенталя» — влияние предвзято-
сти учителя на развитие ребёнка, запуск
компенсаторных механизмов психики).

Кроме того, говоря об одарённости ре-
бёнка, мы не замыкаемся только на ин-
теллектуальных способностях, как это
часто делается в современной педагоги-
ке. Мы придерживаемся классификации,
подразделяющей способности на общие
(обеспечивающие лёгкость и продуктив-
ность умственной деятельности), специ-
альные (способности к математике, жи-
вописи и т.д.), практические (конструк-
тивно-технические, организаторские).

В этом контексте под способностями мы
понимаем умение выполнять какую-либо
деятельность быстрее, лучше других или
учиться этому. Таким образом, эта ха-
рактеристика скорее не количественная,
а качественная, не абсолютная величина,
а относительная.

Невозможно разграничить, где способ-
ности, где талантливость, где гениаль-
ность. Задача педагогики — помочь
подобрать каждому школьнику свою
«номинацию» в проявлении способнос-
тей. Именно при таком подходе у уче-
ника появляется чувство самоуважения,
самозначимости, именно тогда начинает
развиваться его индивидуальность.
При этом развивать какие-либо группы
способностей совсем не обязательно за
счёт угнетения других. Напротив, изве-
стен психологический эффект «вытяги-
вания» наряду с одними способностями
других, смежных, а порой и не только



Школа призвана готовить ребёнка к жиз-
ни в будущем обществе, социуме, но со-
циализируя ребёнка, она должна созда-
вать условия для индивидуализации.
В программе создания поля реализации
способностей ученика стартовой в нашей
школе стала широкомасштабная долговре-
менная игра ВКДС (внутришкольная кре-
дитно-денежная система), модилирующая
социально-экономические отношения в об-
ществе. Детям были выданы игровые
деньги — «экю». Вскоре ребята поняли,
что зарабатывать легче, объединившись.
Возникли различные детские фирмы:
«Информсервис» (школьная реклама),
«Затейник» (игровые перемены), «Бюро
добрых услуг» (ремонт учебных принад-
лежностей) и т.д. Заработанное тратилось
на ежеквартальных аукционах и ярмарках,
где помимо материальных призов — иг-
рушек, сластей, сувениров выставлялись
для приобретения и нематериальные лоты,
такие как «День без домашних заданий»
или «Индульгенция за двойку».

Игра на протяжении многих лет сомкну-
лась с реальной школьной жизнью и ста-
ла толчком к работе в более масштабном
проекте «Наш город». На основании де-
мократических выборов в школе формиру-
ется детская Дума, аппарат губернатора,
арбитраж. Появились местный банк, на-
логовая инспекция, биржа труда, экскур-
сионное бюро, фабрика сувениров, музей,
экологическая лаборатория и многое дру-
гое. Особое место в деятельности школы
занимает «Школьная академия наук», ко-
торая объединяет усилия учителей-пред-
метников и учащихся по развитию вне-
урочной познавательной деятельности. 

Система спецкурсов «Социальные техно-
логии» восполняет существующий до сего
времени пробел в академическом образо-
вании — его недостаточную практикоори-
ентированность. Такие курсы, как «Фи-
зика в быту» или «Практическая стилис-
тика», «Уход за домашними растениями»
или «Химия дома» формируют основы
функциональной грамотности на разнооб-
разном предметном содержании. Учитель

смежных: активность в определённом на-
правлении будит общую активность челове-
ка. Каковы условия, созданные в школе для
становления индивидуальности?

Широта выбора индивидуального
образовательного маршрута

Семья вправе иметь возможность выбирать
направления, объёмы, формы, темпы, условия
образовательной деятельности ученика. Од-
нако в силу различных обстоятельств, таких
как ограниченность школьных ресурсов, не-
достаточная компетентность родителей
и школьников и других факторов, этот вы-
бор не всегда может оказаться взвешенным.

Свобода выбора образовательной
деятельности

Она обеспечивается демократизацией всего
механизма управления школой, привлечени-
ем всех участников образовательного про-
цесса к соуправлению этим процессом.
Для этого в школе может быть проведена
максимальная децентрализация властных
полномочий, привлечён максимально широ-
кий круг общественности к обсуждению во-
просов как стратегического, так и тактичес-
кого развития школы.

Постоянное психологическое 
сопровождение

Развитая психолого-акмеологическая служба
школы обеспечивает постоянный мониторинг
учебных проблем и психологического состоя-
ния школьников. Ключевые в этом направле-
нии — задачи создания позитивной мотива-
ции ребёнка к образовательному процессу.

Основное условие индивидуализации — при-
менение способностей в реальной жизни.
Развивающиеся ñпособности нужно «опробо-
вать в деле» при решении жизненно важных
проблем ученика — только тогда они за-
крепляются. (Здесь мы опираемся на теорию
деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева и других учёных.)
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также не замыкается в рамках функционала
преподавателя-предметника, он выполняет вос-
питательские, консультационные и другие
функции, участвует в конкурсах, исследова-
тельской, издательской, социо-культурной дея-
тельности, что и становится для педагога по-
лем самореализации.

Не менее значимая задача — развитие школь-
ного коллектива как единого целого, который
становится своеобразной совокупной индивиду-
альностью со своими особенностями, традиция-
ми, взглядами. Широта, свобода и осознан-
ность выбора пути коллективного развития
формируют его особую «самость». Практичес-
кая реализация коллективных устремлений за-
крепляет эту сформировавшуюся уникальность,
определяет собственное место школьного кол-
лектива среди других образовательных учреж-
дений. Такой системный подход к индивиду-
альности определяет, как нам представляется,
значимые результаты.

Поскольку ключевой идеей было предположе-
ние об одарённости большинства детей,
то принципиальной позицией школы с первого
дня её существования должно было стать обу-
чение детей без всякого их предварительного
отбора по микрорайонному признаку. Естест-
венно, что в школе при этом подходе оказыва-
ются ученики самые разные по уровню подго-
товленности, интересам, социальному составу
семей и т.д.

Противоречие между ориентацией на развитие
индивидуальности участников образовательного
процесса и массовым характером общеобразова-
тельной школы вызвало потребность в дальней-
шем развитии и переходу к следующему этапу.

5-é ýòàï. Ëèöåé èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëîãèé

Благодаря индивидуализации педагогического
процесса уже на предыдущем этапе школе ин-
дивидуального развития удалось достичь (при
общем наборе учащихся) значительных резуль-
татов. В 1998 году школа получила статус фе-
деральной экспериментальной площадки по те-
ме «Создание условий для развития индивиду-
альности учащихся и педагогов». Коллектив
результативно участвует в педагогических про-

ектах районного, городского, федераль-
ного и международного уровня: «Фор-
мирование информационной культуры
участников образовательного процесса»
(проходит в рамках развития районной
образовательной системы); «Социальная
адаптация учащихся и повышение каче-
ства образования» (российско-голланд-
ский проект); «Самооценка деятельности
образовательного учреждения» (россий-
ско-финско-австрийский проект).

Дважды наша школа становилась побе-
дителем национального проекта «Обра-
зование». Учащиеся показывают ста-
бильно высокие результаты на выпуск-
ных экзаменах, побеждают на район-
ных, городских и федеральных конкур-
сах и олимпиадах. Педагогический со-
став имеет высокую квалификационную
категорию, активно участвует в иннова-
ционной деятельности. Всё это стало
предпосылкой для постановки вопроса
о переводе школы в другой образова-
тельный статус. В 2004 году по итогам
экспертизы распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга школе
был присвоен статус учреждения повы-
шенного образовательного уровня —
лицея. Его базовая специализация —
информационно-коммуникативные тех-
нологии.

Наша школа — ресурсный центр Красно-
сельского района Санкт-Петербурга, фе-
деральная стажировочная площадка по от-
работке путей модернизации современного
образования, внедрения в практику ре-
зультатов научно-методической и опытно-
экспериментальной работы коллектива,
развития индивидуальности учащихся
и педагогов.

Педагогическое кредо: через сумму
знаний — к системе информационных
умений; через информационные уме-
ния — к повышению уровня самостоя-
тельности в решении познавательных
задач, выявление потенциала развития
ученика; через выявление потенциала
развития ребёнка — к формированию



Комплексность (возможности для цело-
стного развития)
Оздоровление. Повышение культурного
уровня. Отдых. 

Адресность (готовность к продолжению
образования)
Курсы подготовки к ЕГЭ. Опорные про-
флаборатории. Мастер-классы.

Проектность (практикоориентирован-
ность)
Создание банка школьных проектов. Со-
здание проектного фонда (гранты).

Избыточность (обеспечение запаса
прочности)
Банк творческих идей. Привлечение
общественно-педагогического сообщества.
Освоение педагогами дополнительных спе-
циальностей. 

Клубность (сочетание профессионально-
го и личного)
Детско-взрослые клубы. Педклуб (Пед.
гостиная). Работа со студентами и моло-
дыми специалистами.

Альтернативность (разнообразие обра-
зовательной деятельности)
Развитие альтернативных форм образова-
ния (АФО). Развитие авторских курсов.
Поддержка сопутствующих служб.

Психологичность (самоактуализация)
Мониторинг профессиональной оценки.
Общественные слушания. Попечительский
совет.

Инновационность (новации с опорой на
традиции)
Научно-методический совет. Изучение за-
рубежного педагогического опыта. Малая
академия наук.

Конкурсность (стимулирование успеш-
ности)
Система конкурсности для всех катего-
рий работников. Создание призового
фонда. Музей. Виртуальная доска
почёта.

потребности в самообразовании, самостоя-
тельному приобщению к ценностям культу-
ры; через самообразование и саморазви-
тие — к жизненному успеху.

Образовательная программа базируется на
идеях развития индивидуальности и имеет
свои особенности. Информационные техно-
логии в образовательной системе становятся
интегративным стержнем, вокруг которого
строится вся система обучения: технологии
«работают» на качество изучения практичес-
ки любого предмета школьной программы.

Урок перестаёт быть единственной формой
приобретения знаний. В образовательной
практике — учебная деятельность по выбо-
ру во второй половине дня, включающая
предметы развивающего характера
(ТРИЗ — теория решения изобретатель-
ских задач, анализ текста, коммуникатив-
ные игры), спецкурсы по предметам для
углублённого изучения и консультационные
занятия по проектной деятельности, имею-
щие бинарный характер (информационные
технологии плюс предмет). Ребята с увле-
чением участвуют в проектно-исследова-
тельской деятельности.

Многообразие, вариативность проектов, их
согласованная реализация обеспечивают сис-
темный эффект. Выстраивая приоритеты по
каждому из направлений работы, выделен-
ные требования наполняем соответствующей
конкретикой.

Íàïðàâëåíèÿ è ïðîãðàììû 
èííîâàöèîííîãî äâèæåíèÿ 

Партнёрство (сотворчество и сотрудни-
чество)
Индивидуализация. Общность «педагог и его
ученики». Взаимодействие с творческими со-
юзами. Привлечение бизнес-сообщества.

Информативность (расширение информа-
ционного поля)
Дистанционное обучение, сайт. Медиатека.
Поддержка и развитие бренда школы.

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíîñòè øêîëüíèêà â ëèöåå 
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Авторитетность (педагогический
авторитет)
Привлечение специалистов со стороны. Новые
требования к аттестации. Развитие семейного
образования.

Эти направления движения к новому качеству
образования в соответствии с современными
требованиями определили соответствующую
модель учебно-воспитательного процесса
в школе. На первый план в современном про-
цессе обучения выходят умения ориентировать-
ся в потоке информации, отбирать необходи-
мое, самостоятельно выстраивать индивидуаль-
ную траекторию обучения. В рамках лицея это
возможно только в едином информационном
пространстве с максимальной компьютеризаци-
ей учебного процесса.

Вместе с тем компьютер не может и не дол-
жен превращаться в самоцель, в фетиш. 
Его использование должно не подменять,
а обогащать и дополнять реальное человечес-
кое общение: компьютерные технологии —
не вместо педагогических технологий, 
а вместе с ними.

«Çäàíèå îáðàçîâàíèÿ» 

Ориентируясь на приоритеты системы образо-
вания страны, города, района, лицей выстраи-
вает собственную стратегию развития на дол-
госрочный период. Идеология программы мо-
жет быть представлена моделью, названной
«Здание образования». В инновационной мо-
дели образовательные среды включены в сис-
тему целостной жизнедеятельности лицея, ста-
ли необходимым и неизбежным условием раз-
вития индивидуальности.

На фундамент адекватного ресурсного обес-
печения (кадры, финансы, система управле-
ния и т.д.) ложится учебная деятельность,
которая сегодня строится на переходе от зна-
ниевой парадигмы к мотивационной. Баланс
процессов индивидуализации и социализации
основан на идеях педагогики выбора, педаго-
гики авторитета, педагогики успеха. Условное
разделение сфер будущей жизни на компо-
ненты:
● «Дело» (профессиональная деятельность);
● «Дом» (отношения с семьёй, друзьями);

● «Досуг» (организация свободного
времени) заставляет нас задуматься
о направленности процессов социали-
зации в школьных стенах. Приходится
признать, что акцент, как правило,
делается на первом компоненте —
профессиональном (изучение основ
наук).

«Предметоцентристская» ориентация
общеобразовательной школы требует
пересмотра. Её суть: содержание об-
щего образования сводится к изуче-
нию ряда базовых дисциплин; каждая
дисциплина представляет собой основы
определённой науки; в связи с этим
логика изучения учебной дисциплины
определяется логикой базовой науки,
а целью изучения учебного предмета
является усвоение учащимися системы
научных понятий.

Нам представляется целесообразной
иная трактовка. Школа не должна го-
товить к той или иной специальности.
Она должна привить ребёнку любовь
к труду, помочь сделать сознательный
выбор будущей профессии. При этом
предпрофессиональную подготовку мы
понимаем как создание возможности
для школьника продолжить своё обра-
зование и получить в дальнейшем про-
фессиональную подготовку в созна-
тельно выбранном любимом деле.

В сфере «Дом» мы сосредоточимся 
на тренингах общения с друзьями, то-
варищами, близкими. В сфере «Досу-
г» внедряем в практику учебной
и внеурочной работы игры независимо
от возрастной категории учащихся.
То, что раньше стихийно осуществля-
лось во время игр в домашнем дво-
ре — тренинг умения руководить
и подчиняться, взаимодействовать, се-
годня уходит из жизни ребёнка
в связи с изменением политики градо-
строительства, развитием информаци-
онной сферы и по другим причинам.
Школа сегодня должна и может стать
центром досуга.
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Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå —
ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Óïðàâëåíèå
- ÏÑ îêðóãà

- ßðì. â/ó ðàá. Ðàñøèðåíèå
ëèöåíçèè. Ðàçâèòèå â/á
- Ôàéíäðàéçèíã
- Àâòîíîìèÿ

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå

- Ôîíä ïîîùðåíèÿ
- Ñòèïåíäèè
- Ñòèìóëèðîâàíèå êëàññíûõ

ðóêîâîäèòåëåé
- Ïèòüåâîé ðåæèì
- Îáîðóäîâàíèå ïèùåáëîêà
- Ïðåäìåòíûå êàáèíåòû

- Îáíîâëåíèå ìåáåëè

Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî
- Áàçà ÎÁÆ (êàáèíåò,
òèð, ïîëîñà)
- Ãàðäåðîá
- Øêîëüíûé äâîð
- Óþò â êîðèäîðàõ
- ÊÏÏ,  Àêòîâûé çàë
- ×¸ðíûå ëåñòíèöû
- Óòåïëåíèå

Ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü øêîëû —
îáùåñòâåííîå
ãîñóäàðñòâåííîå
óïðàâëåíèå

Ó÷åáíàÿ
äåÿòåëüíîñòü —
íåïðåðûâíîå
îáðàçîâàíèå

ÈÊÒ
- Ñàéò
- Ýëåêòðîííûé äíåâíèê
- Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå.
ÈÊÒ â ïðåäìåòàõ
- Ïðîåêòû
- Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Àëüòåðíàòèâíûå ôîðìû
îáðàçîâàíèÿ

- Ïîãðóæåíèÿ
- Âûåçäû
- Óðîêè ïðèðîäû
- Ðîäèòåëüñêèå óðîêè
- Ìàñòåðñêèå

ÍÎÒ
- Ïðåäìåòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå
- Ñèñòåìà ßíîâèöêîé
- Èíäèâèä. ðàñïèñàíèå
- Òüþòîðñòâî
- Èíêëþçèâ

Íîâûé ñòàí-
äàðò — èçìåíå-
íèå îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñìûñëîâ

Âîñïèòàíèå —
ðàçâèòèå
èíäèâèäóàëüíîñòè

Ïåäàãîãèêà âûáîðà
- Íàø ãîðîä
- ÂÊÄÑ (âíóòðèøêîëüíàÿ
èãðà)
- Ìîíèòîðèíã äåòñêèõ
ïðîáëåì
- Êëàññíîå ñàìîóïðàâëåíèå
- Íåäåëè íàóê

Ïåäàãîãèêà àâòîðèòåòà
- Êëóá èíòåðåñíûõ âñòðå÷
- Ïðîãðàììà «Êðóã äðóçåé»
- Äèðåêòîðñêèå óðîêè
- Âåòåðàíû
- Àëëåÿ çâ¸çä

Ïåäàãîãèêà óñïåõà
- Ïðàçäíèêè è òðàäèöèè
- Êîíêóðñ «Ñàìûé
ëó÷øèé»
- Êàðòû äîñòèæåíèé
- Êíèãà äîñòèæåíèé
- Äîñêà ïî÷¸òà

Îäàð¸ííûé
ðåá¸íîê —
ðàçâèòèå èíäè-
âèäóàëüíîñòè

Âíåóðî÷íàÿ
ðàáîòà —
ñîöèàëèçàöèÿ
ðåá¸íêà

Äåëî
- Ïðîôîðèåíòàöèÿ
- ßðìàðêà âàêàíñèé
- Êëóá âûïóñêíèêîâ
- Ïðåäìåòíàÿ ïðàêòèêà
- Ïðåäìåòíûå êóðñû

Äîì
- Ðîäèòåëüñêèé êëóá
- Ñâÿçü ñ äåòñêèìè ñàäàìè
- Øêîëà ïîñðåäíèêîâ
- Øåôñòâî
- Êëóá «Ìèëîñåðäèå»

Äîñóã
- Èçäàòåëüñêèé äîì
- Èãðîòåêà
- Ýêñêóðñèîííîå áþðî
- Òåàòð
- Òóðèçì
- Øêîëüíûé ñïîðò. êëóá
- Äîï. îáðàçîâàíèå 
- Ìóçåé è ãàëåðåÿ

Ðàçâèòèå èíôðà-
ñòðóêòóðû —
ðàñøèðåíèå îá-
ðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà

Àêìåîëîãè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà —
ðàçâèòèå
òåõíîëîãèé

Âíóòðèøêîëüíûé êëàñòåð
- Äíè êàôåäð
- îðãàíèçàöèîííûå ðåñóðñû
- Êîïèëêà èäåé
- íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå 
- Øêîëà ìîëîäîãî
ñïåöèàëèñòà

Öåíòð ñàìîîáðàçîâàíèÿ
- Ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå
- Êóðñû ÷òåíèÿ
-Äîáðàÿ ëèðà
- Øêîëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê
- Øêîëà ìîëîäîãî
èññëåäîâàòåëÿ
- Äèñêóññèîííûé êëóá

Îòêðûòàÿ øêîëà
- Ìåæäóíàðîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî
- Ïóáëèêàöèè
- Êîíêóðñû
- Âèäåîêîíôåðåíöñâÿçü
- Ïóáëè÷íûé ýêçàìåí

Êàäðîâûé
ïîòåíöèàë —
èííîâàöèîííûå
ïåäàãîãè÷åñêèå
òåõíîëîãèè

Ñîïðîâîæäåíèå
îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà —
êîíòðîëü êà÷åñòâà

Øêîëà
- Àêêðåäèòàöèÿ è
ëèöåíçèðîâàíèå
- Ìîíèòîðèíã è àóäèò
- Äåæóðñòâî è áåçîïàñíîñòü
- Ñàìîîöåíêà 
- Ðàçâèòèå ñîïóòñòâóþùèõ
ñëóæá

Ó÷èòåëü
- Àòòåñòàöèÿ è íàãðàäû
- Îïðîñû ó÷àùèõñÿ
- Äèàãíîñòè÷åñêèå
êîíòðîëüíûå ðàáîòû è
ñàìîîöåíêà è ëè÷íàÿ
ñàìîîöåíêà
- Ðåéòèíã ó÷èòåëåé
- Ïåäàãîãè÷åñêèé êëóá

Ó÷åíèê
- ÅÃÝ
- Ïîðòôîëèî
- Ñàìîîöåíêà
- Ïàñïîðò çäîðîâüÿ
- Ïðîôèëàêòèêà 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê
- Áàññåéí è îçäîðîâëåíèå

Çäîðîâüå 
â øêîëå —
êà÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå

ß ↔ Ìû

«Íàøà íîâàÿ øêîëà 2020: 100 äîðîã»
Òðóäîëþáèå + òåðïåíèå + òâîð÷åñòâî = ïåäàãîãè÷åñêèé ðåçóëüòàò

«Çäàíèå îáðàçîâàíèÿ»
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Индивидуальность ребёнка будет активно раз-
виваться в том случае, если рядом есть яркая
индивидуальность взрослого. Программа «От-
крытая школа» ориентирована на привлечение
в лицей людей из мира науки, искусства,
спорта, политики, театра, литературы: чем
больше у детей будет ярких встреч, тем боль-
ше возможностей найти своё дело, определить
свои возможности. 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ðåçóëüòàò 

Качественное образование обеспечивает здо-
ровье ребёнка не только физическое,
но и умственное, нравственное. Наряду с ли-
митированными процедурами аттестации, ак-
кредитации, единого госэкзамена мы исполь-
зуем как общую, так и личную самодиагнос-
тику.

Мы можем говорить о сформированности тех
или иных качеств личности лишь с её взросле-
нием и проявлением этих качеств в реальных
жизненных ситуациях. Кроме того, педагогиче-
ский результат определяется воздействием на
ребёнка не только (а часто и не столько) шко-
лы, но и семьи, окружения, средств массовой
информации и т.д.

Каждое учебное заведение рисует собственный
портрет «желаемого» выпускника. Мы выбра-
ли три, как нам представляется, системообра-
зующих качества. Это трудолюбие как лю-
бовь к труду вообще, уважение к людям тру-
да, желание достичь результата в упорной ра-
боте. Терпимость нам представляется более
точным понятием, чем толерантность, которая
последнее время всё чаще сводится лишь
к межнациональным отношениям. И наконец,
индивидуальность невозможно себе предста-
вить без творчества, она, по сути, лишь
в творчестве и может по-настоящему прояв-

ляться. На наш взгляд, достижение уче-
ником этих качеств и определяет гармо-
ничность соотношения двух начал «Я»
и «Мы», которые не могут существо-
вать друг без друга и проявляются одно
в другом.

Мы отказались от традиционной клас-
сификации многоуровневой воспита-
тельной работы: умственное, трудовое,
духовно-нравственное, эстетическое,
физическое воспитание. Мы понимаем,
что любые классификации — услов-
ность, они упрощают сложную и мно-
гогранную реальность. Конечно, в том
или ином сочетании все эти направле-
ния вписываются и в нашу схему.
Например, праздники и традиции име-
ют разнообразную направленность,
а игра «Наш город» предполагает раз-
нообразные виды деятельности уча-
щихся и включает другие программы.
Вместе с тем доминантность выделяе-
мых нами свойств помогает сконцент-
рировать усилия, перераспределить
должным образом ограниченные ресур-
сы, что при достаточной их концентра-
ции повышает вероятность достижения
желаемого результата.

Разумеется, концепция развития школы
в результате многочисленных дискуссий
корректируется, уточняется и дополня-
ется, но инвариантными смысловыми
блоками в ней остаются идеи развития
индивидуальности участников образова-
тельного процесса как основной и веду-
щий признак подлинной гуманизации
образования, идеи открытости образо-
вательного пространства, его связи
с жизнью через освоение новых и гра-
мотное использование информационно-
коммуникативных технологий. ÍÎ




