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Направления, формы такого обучения разрабатываются и апробируются в рамках
межвузовской научно-исследовательской лаборатории «Личностное и профессиональ-
ное развитие учителя начальных классов» на кафедре психологии и педагогики на-
чального образования Волгоградского государственного педагогического университета
и на кафедре начального образования Волгоградского государственного института по-
вышения квалификации работников образования. 

Рассмотрим апробированные нами формы обучения учителей начальных классов
в системе повышения квалификации. Одна из них — обучение по новым программам.

Программа подготовки учителей-тьюторов, или, более привычно для нас, учи-
телей-наставников, направлена на решение задач взаимодействия будущих учителей
начальных классов и опытных практиков. На курсы мы приглашаем учителей, руково-
дящих педагогической практикой студентов. Педагоги знакомятся с видами и содержа-
нием педагогических практик, с требованиями к различным видам деятельности сту-
дентов. Особое внимание уделяется обучению учителей техникам и приёмам конструк-
тивного педагогического общения с начинающими педагогами (техники создания
субъективного переживания успеха будущими педагогами, приёмы этической защиты
в конфликтных ситуациях, приёмы аттрактивности и т.д.). Эти техники помогают учи-
телям организовать профессиональное общение со стажёрами на принципах личност-
но-развивающего взаимодействия.

Программа подготовки учителей-модераторов или учителей-лекторов, учите-

лей-консультантов способствует взаимному обучению педагогов, овладению опытом
эффективной передачи профессионального мастерства. Учителя-консультанты необ-
ходимы там, куда не всегда могут выехать методисты или преподаватели института по-
вышения квалификации, учителям надо пройти курсовую подготовку. В этих ситуациях
учителя-консультанты оказывают методическую и психолого-педагогическую под-
держку своим коллегам, знакомят с научными и методическими новинками, организу-
ют педагогические консультации и студии по актуальным проблемам обновления на-
чального образования.

Проблемные курсы «Основы личностно-профессионального развития учителя»

включают теоретический блок, направленный на овладение слушателями знаниями
о содержании и процессе профессионального развития и личностного роста, и прак-
тический блок, включающий три тренинга (тренинг конструктивного педагогического
общения, тренинг группового и личностного роста, тренинг уверенного профессио-
нального поведения). 

НОВЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Îâëàäåòü òåõíîëîãèåé ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùåãî îáðàçîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ ìîæíî òîëüêî èçó÷èâ

ðåáÿò, çíàÿ èõ âîçìîæíîñòè, èñïðîáîâàâ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé ðàáîòû —

ãðóïïîâîé, èíäèâèäóàëüíîé è ò.ï. Òîãäà âîçìîæíî èçìåíåíèå ïîçèöèè — îò àâòîðèòàðíîé

ê äèàëîãè÷åñêîé, ÷òî ïî ïðèçíàíèþ ñàìèõ ïåäàãîãîâ, ñàìîå òðóäíîå. Ïîýòîìó îäíî èç óñëîâèé

ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáó÷åíèÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè — ïîìî÷ü èì îâëàäåòü íîâûìè ôîðìàìè îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî 

ïðîöåññà â øêîëå. 

ÌÌààððèèííàà

ÍÍèèêêîîëëààååââàà,,  

çàâåäóþùàÿ

êàôåäðîé

íà÷àëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
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íàóê

ÒÒààòòüüÿÿííàà  ÐÐóóääååííêêîî,,  

äîöåíò êàôåäðû

ïñèõîëîãèè è

ïåäàãîãèêè

íà÷àëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ

Âîëãîãðàäñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî

óíèâåðñèòåòà,

êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ 

íàóê
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Организационная культура

как технология управления

образовательным учреждением

ÌÌààððèèÿÿ ÒÒêêàà÷÷,,

äîöåíò êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 

çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè, 

êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà — ýòî íîâîå, à ìîæåò
áûòü, íåçàñëóæåííî çàáûòîå íàïðàâëåíèå â îáðà-
çîâàíèè. 

Êóëüòóðà — ïîíÿòèå ÷ðåçâû÷àéíî ¸ìêîå.
Îíà, êàê âîçäóõ, îêðóæàåò âñ¸ è âëèÿåò íà âñ¸
ïðîèñõîäÿùåå â êîëëåêòèâå. Îðãàíèçàöèîííóþ
êóëüòóðó îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïî ìíå-
íèþ Ê.Ì. Óøàêîâà, îïðåäåëÿþò âíåîðãàíèçàöè-
îííûå ôàêòîðû (íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè, ýêî-
íîìè÷åñêèå ðåàëèè, ãîñïîäñòâóþùàÿ êóëüòóðà
îêðóæàþùåé ñðåäû) è âíóòðèîðãàíèçàöèîííûå
(ìèññèÿ, öåëè è çàäà÷è, ëè÷íîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
è ïåäàãîãîâ, èõ îáðàçîâàííîñòü, êâàëèôèêàöèÿ
è îáùèé óðîâåíü êóëüòóðû).

Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïîìíèòü: êóëüòóðà îðãàíè-
çàöèè îáëàäàåò äîñòàòî÷íî âûñîêîé èíåðòíîñ-
òüþ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá å¸ óñòîé÷èâîì õàðàê-
òåðå. Ýòà óñòîé÷èâîñòü âûçûâàåò ó ðóêîâîäèòåëåé
(îñîáåííî íà÷èíàþùèõ è âíîâü ïðèáûâøèõ) ñå-
ðü¸çíûå çàòðóäíåíèÿ. ×àñòî êîíôëèêòû äèàãíîñ-
òèðóþòñÿ èìè êàê ëè÷íîñòíûå, èñõîäÿùèå îò îò-
äåëüíûõ ëþäåé.

Â ñàìîì äåëå êîíôëèêòû ñâÿçàíû ñ ôåíîìå-
íîì ãðóïïîâîãî ïîâåäåíèÿ è óñòàíîâêàìè îðãà-
íèçàöèîííîé êóëüòóðû. Â îñíîâå êóëüòóðû ëþ-
áîé îðãàíèçàöèè — ñîöèàëüíûå öåííîñòè. Âñ¸
ìíîãîîáðàçèå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îá-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé îöåíèâàåòñÿ â ïëàíå
äîáðà è çëà, äîïóñòèìîãî èëè çàïðåòíîãî, ñïðà-
âåäëèâîãî èëè ïðåäâçÿòîãî, ïîëåçíîãî èëè
âðåäíîãî. Öåííîñòíîå ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ
äåéñòâèòåëüíîñòè è ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà ê äåé-
ñòâèþ. Â êàæäîé îðãàíèçàöèè ñâîé íàáîð öåí-
íîñòåé, ÿâëÿþùèéñÿ îðèåíòèðîì öåëåíàïðàâ-
ëåííîé äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà. Öåííîñòè
ñëóæàò è ðåãóëÿòèâîì ïîâåäåíèÿ ëþäåé. Âàæíî,
íà êàêèå öåííîñòè îðèåíòèðóþòñÿ ÷ëåíû êîë-
ëåêòèâà.

Ïîä âîçäåéñòâèåì ñîöèàëüíîãî, ïîëèòè÷åñ-
êîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â ñèñ-
òåìå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ èçìåíÿþòñÿ èëè

Продуктивной формой проведения занятий является,
на наш взгляд, также педагогическая студия. Суть студийных
занятий — в обучении, но это обучение специфично: построено
на фундаменте педагогических знаний, получающих своё про-
фессиональное воплощение тут же, на занятиях, на основе ре-
ального педагогического опыта и при уже сформировавшихся
профессиональных привычках, умениях и взглядах. Работа в сту-
дии — это не только приобретение новых умений и знаний, это
ещё и ломка профессиональных стереотипов и преобразование
индивидуальной системы педагогических взглядов учителя.

Педагогические студии — это комплексные занятия, направ-
ленные на всестороннее овладение какой-то определённой, вычле-
ненной проблемой: «Пути профилактики и преодоления эмоцио-
нального неблагополучия младших школьников», «Педагогическая
оценка», «Специфика работы с гиперактивными детьми» и т.д.

Самое трудное в организации студии, безусловно, — со-
здание необходимого для работы психологического климата, той
атмосферы раскрепощённости, взаимного расположения, дели-
катности и дружелюбия, без которых учитель не станет ни рас-
суждать, ни участвовать в деловой игре-тренинге, ни вести дис-
куссии и делиться своим мнением.

Групповые педагогические консультации, педагогические
студии позволяют оказать психолого-педагогическую и методи-
ческую помощь учителю начальных классов. Особый акцент
при оказании педагогической поддержки учителем делается на
развитие у них позитивного отношения к себе, овладение спосо-
бами самопознания, саморазвития, на освоение техник саморе-
гуляции своего психического состояния.

Чем более позитивно отношение педагога к себе, тем
бо′льшую гибкость проявляет он в общении с коллегами, детьми,
окружающими, тем более велика вероятность того, что он смо-
жет и у учащихся воспитать творческое отношение к учению, ос-
нованное на самостоятельном мышлении. С другой стороны, чем
меньше учитель уверен в себе, тем больше он склонен к стерео-
типу, формальному мышлению и соответственно к догматическо-
му, авторитарному стилю педагогической деятельности.

На одном из учебных занятий мы спросили у слушателей,
возможно ли, чтобы учитель в классе оставался таким, каким
он вне класса, то есть самим собой. Типичный ответ начинался
словами: «Конечно, нет!», за которым следовали яркие и убеди-
тельные доводы в пользу того, почему в учебной ситуации учи-
тель не может быть самим собой.

Прежде всего почти каждый учитель в ходе своей профес-
сиональной подготовки и самостоятельной педагогической дея-
тельности привыкает думать о себе как об источнике информа-
ции, хранителе порядка, эксперте, который только оценивает,
а не как о человеке со своими эмоциями, чувствами, желания-
ми, готовом поделиться этим с детьми. Изменить такие установ-
ки мы помогали с помощью занятий педагогической студии,
психолого-педагогического тренинга, групповых консультаций.

Ìàðè íà  Í è ê î ë à å â à ,  

Ò à ò ü ÿ í à  Ð ó ä å í ê î

Н О В Ы Е  Ф О Р М Ы  П О В Ы Ш Е Н И Я

К В А Л И Ф И К А Ц И И  У Ч И Т Е Л Е Й

Н АЧ А Л Ь Н Ы Х  К Л А С С О В
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óòî÷íÿþòñÿ öåííîñòè, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó îð-
ãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû.

Ê ñîæàëåíèþ, áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà òàêèå îá-
ùåïðèçíàííûå öåííîñòè, êàê ñîâåñòü, ñîñòðàäà-
íèå, îòçûâ÷èâîñòü, ýìïàòèÿ è äð, óòðà÷èâàþò ñâî¸
çíà÷åíèå. È íà ñìåíó èì ïðèõîäèò èíäèâèäóà-
ëèçì, êîòîðûé â ñâîèõ êðàéíèõ ôîðìàõ íå ñïî-
ñîáñòâóåò ñòàíîâëåíèþ êîðïîðàòèâíîãî ìûøëå-
íèÿ è äåéñòâèé. Íàäåæäà òîëüêî íà ñâîè ñèëû
îáåäíÿåò âîçìîæíîñòè êàê ñàìîãî èíäèâèäà, òàê
è êîëëåêòèâà â öåëîì. È ñòðåìëåíèå äîáèâàòüñÿ
óñïåõà ëþáûì ïóò¸ì íåáåçîïàñíî — ëåãêî ïåðåé-
òè íåâèäèìóþ ÷åðòó ýòè÷åñêèõ íîðì è äàæå çà-
êîííîñòè. Â áèçíåñå ñèòóàöèÿ íàèáîëåå æ¸ñòêàÿ.
Êàê ïðàâèëî, ïðîöåäóðà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè
íåñîâìåñòèìà ñ ÷èñòî äðóæåñêèìè è äàæå ðîäñò-
âåííûìè îòíîøåíèÿìè.

Ñîâðåìåííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîðïîðàöèÿ
ñòàíåò ñèëüíîé â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñîáîé ñóììó èíäèâèäóàëüíûõ è îáùåñòâåí-
íûõ èíòåðåñîâ, îáúåäèí¸ííûõ îáùåé öåëüþ.
À ýòà îáùàÿ öåëü — îðãàíè÷íàÿ ñîâîêóïíîñòü èí-
äèâèäóàëüíûõ öåëåé è çàäà÷. Â ýôôåêòèâíîé îð-
ãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèè, êîìïàíèè ÷åëîâåê íå òå-
ðÿåò ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè. È ýòî íå íàõîäèò-
ñÿ â îïïîçèöèè ñ êîðïîðàòèâíûìè èíòåðåñàìè.

Ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ïîíèìàþò çíà÷èìîñòü
öåííîñòíîãî ïîäõîäà â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ñîâåðøåíñòâóÿ îðãàíèçàöèîííóþ êóëüòó-
ðó, îíè òåì ñàìûì âûâîäÿò êîëëåêòèâ íà ïîçèòèâ-
íûå, ñîçèäàòåëüíûå è ãóìàíèòàðíûå öåííîñòè.

Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà — îñîáîå íà-
ïðàâëåíèå â ðîññèéñêîì ìåíåäæìåíòå, ìîäèôè-
êàöèÿ êîãäà-òî ñóùåñòâîâàâøåé íàó÷íîé îðãàíè-
çàöèè òðóäà (ÍÎÒ). Ïðèìåíèòåëüíî ê íàøèì óñëî-
âèÿì ÍÎÒ ñëàáî ðàçðàáîòàíà, èáî îòíîñèòñÿ
ê ìåæäèñöèïëèíàðíîìó íàó÷íîìó íàïðàâëåíèþ,
êîòîðîå íàõîäèòñÿ íà ñòûêå ìåíåäæìåíòà, ñîöè-
àëüíîé ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãèêè, ýðãîíîìèêè,
êóëüòóðîëîãèè è äð.

Â ëèòåðàòóðå äàþòñÿ ðàçëè÷íûå îïðåäåëå-
íèÿ, íî â îñíîâå âñåõ ëåæèò íàáîð áàçîâûõ öåí-
íîñòåé. «Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà — ýòî ñèñòå-
ìà ðàçäåëÿåìûõ òðóäîâûì êîëëåêòèâîì öåííîñ-
òåé, óáåæäåíèé, âåðîâàíèé, íîðì, òðàäèöèé,
êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèé ñòåðåîòèï
ïîâåäåíèÿ ëþäåé â ñôåðå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà âûðàæàåò óðîâåíü
ñîöèàëüíîé èíòåãðèðîâàííîñòè è ïðîôåññèî-
íàëüíîé çðåëîñòè êîëëåêòèâà — ðóêîâîäèòåëåé
è èñïîëíèòåëåé â ïðîöåññå äîñòèæåíèÿ öåëåé îð-
ãàíèçàöèè» (Ìàëèíèí Å.Ä. Êîíöåïöèÿ îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðû êàê óïðàâëåí÷åñêîé òåõíîëî-
ãèè: Àâòîðåôåðàò äèññ. íà ñîèñê. ó÷. ñòåïåíè äîê-
òîðà ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê. Íîâîñèáèðñê, 2003).

Так, занятие психолого-педагогического тренинга со слу-
шателями по теме «Самопознание» было направлено на осо-
знание своих личностных особенностей, расширение знаний
о себе, углубление и совершенствование самовосприятия и ре-
флексии. Педагоги знакомились с закономерностями проявле-
ния эмоций и чувств, их природой, со способами психологичес-
кой защиты, используемыми человеком для сохранения образа
«Я», с техниками преодоления эмоционального напряжения.

Занятие по теме «Самооценка и самоотношение» предпо-
лагало углубление доверия к себе, осознание собственных крите-
риев самооценивания. На этом занятии учителя вели индивиду-
альные «Дневники успехов», в которых каждый день отмечали
все достижения и успехи, за которые стоит себя похвалить. Таким
образом, создавались условия для осознания педагогами своих
положительных качеств, безграничности своих возможностей,
для мотивации на успешность. Интерес вызвало у слушателей за-
нятие «Программирование саморазвития». Его цель — оказать
помощь учителю в осознании возможностей и перспектив собст-
венного развития, как личностного, так и профессионального.

Кроме занятий в рамках курсовой подготовки, проводится ин-
дивидуальное и групповое консультирование, где учителя получают
психолого-педагогическую поддержку и методическую помощь.

На творческих группах учителя активно участвуют в коллек-
тивном обсуждении современных проблем обучения и воспита-
ния школьников, общаются с преподавателями в новом проблем-
ном поле. Важное значение для развития их исследовательских
навыков имеет участие в межвузовских научных конференциях.
Здесь педагоги учатся слушать научные сообщения своих коллег
и учёных, задавать вопросы, делать самостоятельные доклады.

Одно из эффективных направлений оптимизации процесса
обучения слушателей в системе повышения квалификации, как
показывает наш многолетний опыт работы с учителями, — вза-
имодействие с учёными педагогического университета. Формы
такого сотрудничества различны: это и чтение лекций, и органи-
зация проблемных групп, создание научно-исследовательских
лабораторий, оказание преподавателями вуза помощи в написа-
нии рецензий на учебные пособия, образовательные программы,
обучение научно-исследовательской деятельности.

Методисты Института повышения квалификации работни-
ков образования также консультируют студентов, магистрантов,
аспирантов по актуальным проблемам начального образования
(написание курсовых, дипломных работ, кандидатских диссерта-
ций); оказывают помощь студентам в выборе базы для проведе-
ния опытно-экспериментальной работы, «мастер-классов» для
студентов, магистрантов по современным моделям обучения
младших школьников в рамках выездных практических занятий.

Организация встреч с авторами учебно-методических ком-
плектов для начальной школы — тоже продуктивная форма лич-
ностно-профессионального развития учителя. Институт повыше-
ния квалификации взаимодействует с некоторыми издательствами
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Ñðåäè ìíîæåñòâà îïðåäåëåíèé öåëåñîîáðàçíî
èñïîëüçîâàòü è òàêîå ðàáî÷åå îïðåäåëåíèå: «Îðãà-
íèçàöèîííàÿ êóëüòóðà — ñîâîêóïíîñòü íîðì è ïðà-
âèë (íàïèñàííûõ, òî÷íî ñôîðìóëèðîâàííûõ è íå-
ïèñàíûõ, âîñïðèíèìàåìûõ èíòóèòèâíî), êîòîðûå
ôîðìèðóþòñÿ â ïðîöåññå àäàïòàöèè ê óñëîâèÿì
âíåøíåé ñðåäû, è ðàáîòà ñàìîé øêîëû êàê ðåçóëü-
òàò óñïåøíîãî ðàçðåøåíèÿ âíóòðåííèõ ïðîáëåì»
(Ð ó ä í å â Å . Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà è ïîâåäå-
íèå êàê ïóòü ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè â øêîëå //
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. 2005. ¹ 2). Â íåêîòîðûõ
ïóáëèêàöèÿõ ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ôåíîìåí îðãàíèçàöèîí-
íîé êóëüòóðû îáîçíà÷àåòñÿ ïîíÿòèåì «óêëàä
øêîëüíîé æèçíè». Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèîííîé
êóëüòóðû îïðåäåëÿþò ïðîôåññèîíàëüíîå ëèöî
øêîëû.

Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè: ïðîôåññèîíàëüíûì

ÿçûêîì (íàïðèìåð, ñîâðåìåííàÿ ëåêñèêà ïåäàãî-
ãà-ìåíåäæåðà èçîáèëóåò òàêèìè ñëîâàìè, êàê ðå-
ôëåêñèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå, ïîãðó-
æåíèå, ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîå îáó÷åíèå,
àóòåíòè÷íàÿ ïåäàãîãèêà), ìèôàìè îá èíòåðåñíûõ
è âàæíûõ ñîáûòèÿõ â èñòîðèè øêîëû, î ïåäàãîãàõ
è ó÷àùèõñÿ, ïîñòóïêè êîòîðûõ ïðèâîäÿò â ïðèìåð,
ñèìâîëàìè (ãåðá øêîëû, ìåäàëè âûïóñêíèêîâ,
ãèìí, êîäåêñ âûïóñêíèêà), ïðîöåäóðàìè (ïîñâÿ-
ùåíèå â ãèìíàçèñòû èëè ëèöåèñòû).

Ïîâåäåíèå ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà îïðåäåëÿåòñÿ
íåêîòîðûìè óñòàíîâêàìè, íàáîðîì ïðåäñòàâëå-
íèé î äîëæíîì, çàïðåòàõ, íîðìàõ, ñèìïàòèÿõ, ðè-
òóàëàõ, êîòîðûå îñîçíàííî èëè íåîñîçíàííî ðàç-
äåëÿåò áîëüøèíñòâî êîëëåêòèâà. Îñîçíàíèå êóëü-
òóðû ñâîåé îðãàíèçàöèè — íà÷àëî óïðàâëåíèÿ,
äàëåå ïðÿìîé ïóòü ê ñàìîóïðàâëåíèþ. Ñèëüíàÿ
îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà èãðàåò àêòèâíóþ ðîëü
â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à ñëàáàÿ òîð-
ìîçèò ýòîò ïðîöåññ.

Îðãàíèçàöèÿ â ñâî¸ì ðàçâèòèè, êàê ïðàâèëî,
ïðîõîäèò ñëåäóþùèå ýòàïû: âîçíèêíîâåíèå, ñîá-
ñòâåííî ðàçâèòèå, îñòàíîâêà ðàçâèòèÿ (ñòàãíà-
öèÿ) è çàòóõàíèå àêòèâíîñòè. Ñåêðåò íåïðåðûâíî-
ãî è ðåçóëüòàòèâíîãî ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè ñî-
ñòîèò â ñâîåâðåìåííîì ïåðåõîäå èç îäíîé ñòàäèè
â äðóãóþ. Ðóêîâîäèòåëè óñïåøíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé íå òîëüêî ñòàðàþòñÿ ïðîÿâëÿòü
çàáîòó î âûæèâàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè,
íî ñòðåìÿòñÿ ïðîãíîçèðîâàòü è ïðîåêòèðîâàòü áó-
äóùåå, îñóùåñòâëÿòü ãèáêîå ðåãóëèðîâàíèå, ñî-
çäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ñâîåâðåìåííîãî îáíîâëåíèÿ.

Ðàçëè÷àþò ñèëüíûå è ñëàáûå îðãàíèçàöèîí-
íûå êóëüòóðû. Ñèëüíàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî
êëþ÷åâûå öåííîñòè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì
êîëëåêòèâà; óñïåøíûìè ÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ

(«Дрофа», «Просвещение», «Академкнига», «Вентана-Граф»,
«Вита-Пресс», «Ассоциация XXI век», «Учебная и деловая кни-
га»). В свободной дискуссии с учёными учителя могут обсуждать
наболевшие вопросы, уточнять теоретические и методические по-
ложения конкретной образовательной программы. 

Практическое воплощение модели продуктивного личност-
но-профессионального развития учителя связано с разработкой
соответствующих технологий обучения. Это дидактические, об-
щепедагогические, психологические и другие процедуры.

Интегративные технологии обеспечивают передачу слушате-
лям знаний в соответствии с основными дидактическими требова-
ниями высшей школы, интегрируют идеи личностно ориентиро-
ванного, индивидуально-творческого, деятельностного обучения
ведущих отечественных и зарубежных педагогов и психологов.

При этом новая технология должна не разрушать традици-
онную систему образования, а преобразовывать её, сохраняя
необходимое для реализации новых образовательных целей. 

Мы разработали субъектно-деятельностную технологию,
основанную на стимулировании эмоциональной активности

слушателей в учебном процессе. Это ориентированная на разви-
тие личности организация учебно-познавательной деятельности
слушателей с учётом их потребностей, интересов, склонностей,
способностей и возможностей, что обеспечивается за счёт ис-
пользования комплекса значимых для педагога средств:

● эмоциональных стимулов содержания, форм, методов,
средств обучения (игровой стимул, соревновательный, творчес-
кий, эмоционально-образный стимул);

● учебных ситуаций для овладения педагогами методикой
самонаблюдения и техниками управления своими психически-
ми состояниями (с использованием педагогических задач, игр,
психогимнастических упражнений, направленных на развитие
наблюдательской сенситивности, способности понимания со-
стояний, свойств, качеств и отношений людей и групп);

● ситуаций эмоционально-ценностного переживания для
развития позитивного самоотношения учителя (задания, игры,
упражнения на самопознание, самооценку, на развитие соци-
ально-перцептивных и коммуникативных способностей личнос-
ти, на анализ ошибок в межличностном взаимодействии,
на программирование саморазвития).

Использование эмоциональных стимулов в процессе обу-
чения учителей начальных классов предполагает включение
в содержание учебного материала в ходе учебных занятий ин-
формации, затрагивающей проблемы профессионального и лич-
ностного самоопределения, профессиональных затруднений. 

Один из способов активизации эмоциональной сферы учи-

телей — развитие у них позитивного самоотношения. Чем более
позитивна Я-концепция учителя, тем бо′льшую гибкость проявляет
он в общении с учащимися, тем более велика вероятность того, что
он сможет и у ребят воспитать стиль творческого учения, основан-
ного на самостоятельном мышлении, а не на механическом заучи-
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îðãàíèçàöèè ñ ðàçíîîáðàçíîé, áîãàòîé è ñèëüíîé
êóëüòóðîé.

×òîáû ñôîðìèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü îðãà-
íèçàöèîííóþ êóëüòóðó, âàæíî îïðåäåëèòü ôèëî-
ñîôèþ îðãàíèçàöèè — ýòî íå ÷òî èíîå, êàê êîí-
öåíòðèðîâàííîå âûðàæåíèå êëþ÷åâûõ öåííîñ-
òåé, îïðåäåëÿþùèõ õàðàêòåð è ïðèíöèïû
äåÿòåëüíîñòè. Ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå
ïðîãðàììû — òðåáîâàíèÿ, êëþ÷åâûå êîìïåòåí-
öèè, êîòîðûìè äîëæåí âëàäåòü ñïåöèàëèñò. Íàëè-
÷èå ÿñíîé ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè èãðàåò
âàæíóþ ðîëü â îñâîåíèè íîâîé ïåäàãîãè÷åñêîé
è îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû. Àäìèíèñòðàöèÿ ïî-
ñðåäñòâîì ïåäñîâåòîâ è ñîâåùàíèé, èíòåëëåêòó-
àëüíûõ è äåëîâûõ èãð, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ñå-
ìèíàðîâ ïîìîãàåò ðàáîòíèêàì àäàïòèðîâàòüñÿ
ê íîâûì óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì. Îäíîâðåìåííî
ïðîèñõîäèò ïðèñâîåíèå ýëåìåíòîâ íîâîé îðãàíè-
çàöèîííîé êóëüòóðû.

Ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ îðãàíèçàöèîííîé êóëü-
òóðû ïðåäïîëàãàåò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

— ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðû;

— ðàçðàáîòàòü ýòàëîííóþ ìîäåëü îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðû, îñíîâàííóþ íà öåííîñòÿõ,
íîðìàõ, ïðèíöèïàõ, âûòåêàþùèõ èç ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

— ñîçäàòü ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîòðåáíîñ-
òåé ìîäåëè â óñëîâèÿõ êóëüòóðíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà â êîíòåêñòå ìîäåðíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ.

Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé
è îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðå âîçìîæíû ïðè ñëå-
äóþùèõ óñëîâèÿõ.

Íîâàÿ (èëè îáíîâë¸ííàÿ) îðãàíèçàöèîííàÿ
êóëüòóðà íà÷èíàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñ îïðåäåëå-
íèÿ íîâîé ìèññèè øêîëû è ïðîâîçãëàøåíèÿ
êëþ÷åâûõ öåííîñòåé. Ïðîèñõîäèò çàìåíà óñòà-
ðåâøèõ ðèòóàëîâ, ñèìâîëîâ, òðåáîâàíèé íîâû-
ìè, âûðàæàþùèìè ñîäåðæàíèå íîâîé êóëüòóðû
îðãàíèçàöèè. Ïåðåñìàòðèâàþòñÿ îñíîâû ïðî-
ôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âðåìåíè è ðàçâèòè-
åì íàóêè.

Èçìåíåíèå îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû —
äëèòåëüíûé ïðîöåññ. Îñíîâíàÿ òðóäíîñòü å¸ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ â òîì, ÷òî îíà íàöåëåíà íà áó-
äóùèé ðåçóëüòàò, à áàçèðóåòñÿ îò÷àñòè íà ïðî-
øëîì îïûòå. Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà ãîòîâèò
îñíîâàíèÿ äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ èííîâàöèé,
áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíà ìîäåðíèçàöèÿ. Êðîìå
òîãî, îíà ñïîñîáíà àäàïòèðîâàòü ÷óæîé, «õîëîä-
íûé» îïûò, ïîëó÷åííûé êåì-òî è êîãäà-òî, ê êîí-
êðåòíûì óñëîâèÿì ñâîåãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. ■

вании положений учебника. С другой стороны, чем меньше учитель
уверен в себе, тем больше он склонен к стереотипу, формальному
мышлению и соответственно к догматическому, авторитарному
стилю преподавания. 

Один из стимулов эмоциональной активности учителя на-
чальных классов — использование творческих заданий. Как пока-
зывают психологические исследования, эмоциональная активность
человека тесно связана с его творческой активностью. Для стиму-
лирования творческой активности учителя начальных классов мы
использовали рефлексивно-инновационный метод обучения.

В технологии стимулирования творческой активности речь
идёт прежде всего о развитии творческой профессиональной
позиции и индивидуально-творческого стиля деятельности.

Технология стимулирования творческой активности учите-
ля начальных классов, в основе которой лежит рефлексивно-
инновационный метод обучения, предполагает также: 

● использование результатов диагностики (творческих
способностей, профессиональных позиций, уровня сформиро-
ванности индивидуального стиля профессиональной деятельно-
сти) для рефлексивного анализа, а самого процесса — для ак-
тивного формирования творческого потенциала;

● направленное формирование основных компонентов
творческого мышления и креативности как качества личности;

● создание условий для изучения и анализа передового пе-
дагогического опыта.

Содержание всех учебных предметов в процессе профес-
сиональной подготовки способствует личностно-профессио-
нальному развитию педагогов. 

Анализ практики обучения учителей начальных классов
в системе повышения квалификации говорит о том, что интег-
ративную роль в повышении качества их подготовки и профес-
сионального развития играет всестороннее психолого-педагоги-
ческое сопровождение. Это целостный и непрерывный процесс
изучения, анализа, формирования, развития и коррекции позна-
вательной сферы и личности педагога.

Психолого-педагогическое сопровождение слушателей —
учителей начальных классов включает:

● разработку профессиограммы специалиста как основной
цели (модели) обучения и личностно-профессионального разви-
тия учителя начальных классов;

● психолого-педагогическую диагностику слушателей
с целью выявления их особенностей, значимых для профессио-
нального становления учителя начальных классов;

● организацию психологической поддержки и методичес-
кой помощи.

Использование новых форм организации образовательного
процесса в системе повышения квалификации способствует бо-
лее эффективному решению задач личностно-профессионально-
го развития учителей начальных классов, творческой реализации
педагогов, повышению профессиональной компетентности. НО
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