
77 99Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 7/06

Словно их и не было — длинных летних каникул… С таким нетерпением ждёшь их,
а наступят и… продолжается более спокойное, неторопливое, но постоянное обдумы-
вание того, чем был наполнен прошлогодний учебный год и чем будет наполнен новый.
Мысли об этом — привычный фон директорского летнего отдыха.

Современная школа не может развиваться без чётко выстроенного прогноза,
устремлённого в будущее. Процесс этот сложный, творческий, связанный с постоян-
ной динамикой и корректировкой целей, с поиском оптимальных вариантов их дости-
жения, с соотнесением целей, средств и результатов. Мы выполняем социальный за-
каз, значит, должны опережать общественное развитие. Только тогда образование
станет надёжным средством развития личности, будет удовлетворять социальные по-
требности, способствовать развитию социума.

Но как этого достичь? Как совместить качество образования — глубокие знания,
прочные умения и навыки, уровень воспитанности, степень развитости, социализации
с хорошим состоянием здоровья, с преодолением отрицательных последствий образо-
вательного процесса?

Наш коллектив поставил пред собой сложную задачу — выстроить и реализо-
вать модель открытой новой школы, цель которой — социальная успешность каждого
школьника. При этом школа должна обеспечить:

● высокое качество образования;
● социально-позитивную ориентацию выпускника, его деятельностную актив-

ность, направленную на изменение себя и социальной практики;
● свободу осознанного выбора жизненного пути;
● здоровье и хорошее самочувствие детей в школе.
Мы осознаём, какой это сложный, длительный процесс. В России так мучитель-

но строилось личностно-ориентированное образование, и вдруг всех «выстроили»,
сориентировали на Единый государственный экзамен по одинаковым контрольно-из-
мерительным материалам, школу мгновенно перевели в зуновскую парадигму, забыв
о многокомпонентности содержания образования и о многомерности его качества.

Сложившиеся противоречия, переосмысление замысла школы побудили нас прове-
сти дополнительные социологические, психологические, социометрические исследования
среди учащихся и учителей. Результаты диагностики свидетельствуют о недостаточной
комфортности школьной жизни ребят из-за плохого здоровья, из-за повышения уровня
тревожности, выявились низкая социальная активность старшеклассников, узость роле-
вого диапазона ребёнка в образовательной и социальной среде, низкая самооценка мно-
гих учащихся. А педагоги испытывают немало профессиональных затруднениий в обуче-
нии и воспитании, из-за чего наступает разочарование, ощущение неосуществлённости
самой значимой для человека цели; гнетущее напряжение, тревожность… Но если учи-
тель чувствует себя в профессиональном пространстве некомфортно, то, следовательно,
сам он становится одним из дестабилизирующих факторов, влияющих на психологическое
состояние учеников. Вот типичные ответы старшеклассников на вопросы анкеты:

● Я чувствую себя слишком загруженным (40% старшеклассников).
● У меня много неразрешимых проблем (25%).
● Испытываю страх перед будущим (41%), перед одиночеством (40%),

перед бедностью жизни (37%).

НА СТАРТЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА: ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Размышления и дела директора школы 
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Причём помощь в разрешении про-
блем ребята получают в основном от ро-
дителей и товарищей, и только около
трети школьников — от педагогов. Учи-
теля — один из факторов, влияющих на
комфортность школьной жизни ребят.
Вот ответы учеников:

● У меня сложные отношения
с учителем (43%).

● У меня сложные отношения с не-
сколькими учителями (27%).

● У меня сложные отношения
с большинством учителей (6%).

Три четверти наших учеников обо-
значили эту проблему. Мы сделали не-
утешительный вывод: внешне благопо-
лучный, с хорошим уровнем профессио-
нальной подготовки педагогический
коллектив не способен пока разрешить
ряд противоречий и проблем, если мы не
изменим миссию школы. Вот почему
и решили создать открытую новую шко-
лу, в которой значительная часть обра-
зовательного процесса целенаправленно
вынесена в социум, либо осуществляет-
ся в школе силами учреждений дополни-
тельного и профессионального образо-
вания, предприятий и организаций,
а также государственных и социальных
институтов различного ведомственного
подчинения.

Приоритетным компонентом со-
держания образования определили эмо-
ционально-ценностное отношение уча-
щихся к себе, к миру, выработанное как
при освоении знаний, умений, навыков,
так и в процессе особым образом орга-
низованной практической деятельности
созидательного, творческого характера.
Воспитательная система школы склады-
вается из ряда целевых программ —
«Твори добро», «Лидер», «Демократи-
ческая республика». Их цель — совме-
стная деятельность детей и взрослых,
в которой появляются и крепнут соци-
альная, творческая активность, граж-
данская позиция.

В реализации этих программ участ-
вуют педагоги, учащиеся и весьма актив-
но — родители.

Особое внимание уделяем мы повы-
шению профессиональной компетентнос-
ти учителя. Для этого разработали целе-
вую программу «Учитель на рабочем мес-
те», реализуют которую методические
службы школы, района и города. Педаго-
ги осваивают продуктивную, на наш
взгляд, блочно-модульную технологию. 

В начале учебного года на общем
сборе-старте учащихся «Мы» определя-
ем тему, девиз года. В соответствии
с этим разрабатываем проекты с участи-
ем классных коллективов. Проекты ста-
новятся особым маршрутом каждого
класса. В качестве ведущих педагогичес-
ких способов работы мы выбрали диалог,
моделирование этических ситуаций, кол-
лективные творческие дела.

Ученику комфортно в школе тогда,
когда он может проявить во всей полноте
свои врождённые способности. Для этого
разрабатываем индивидуальные образо-
вательные маршруты, которые нельзя по-
нимать буквально: сегодня приняли в 1-й
класс 74 школьника и прописали для них
74 образовательных маршрута. Индиви-
дуальный образовательный маршрут
складывается постепенно, корректирует-
ся всё время проживания ребёнка в шко-
ле. И если педагогический коллектив ра-
ботает грамотно, то на III ступени обра-
зования старшеклассник становится
способным к построению собственного
образовательного пространства: сам оп-
ределяет перечень отдельных предметов,
специальных и элективных курсов, уро-
вень их сложности и объём. 

В качестве примера приведу отдель-
ные штрихи того, как складывается инди-
видуальный образовательный маршрут.

● Если у школьника хроническое за-
болевание, то для него планируем медико-
психологическую помощь (уроки физкуль-
туры организуем в специальных медицин-
ских группах; обеспечиваем щадящий
режим обучения, регулярные консульта-
ции врача).

● Исходя из индивидуально-типоло-
гических особенностей личности (темпе-
рамент, социотип, ведущая модальность)
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подбираем задания, упражнения, плани-
руем участие в образовательных проек-
тах (диагностическую карту составляем
в сентябре, она становится настольным
листом годичного состава учителей этого
класса). 

● Исходя из интересов ребёнка
поддерживаем его обучение в системе
дополнительного образования (школа
заключают договоры о совместной дея-

● В системе дополнительного обра-
зования по договору с городским центром
интеллектуального развития «Эврика»
действуют кружки, научные общества
учащихся, проводятся элективные курсы.

● С 9-го класса обучение ведётся
в подвижных профильных группах, где
учащиеся имеют право выбирать про-
фильные предметы, их объём и уровень
сложности. 

● Область «технология» изучается
в учебно-производственном комплексе,
обучение построено на 7 профессиональ-
ных пробах (право набора 7 профессио-
нальных проб из 12 остаётся за учащимся).

● В старшей школе обучение ведёт-
ся в профильных классах, исходя из про-
фессиональных наклонностей и интере-
сов, а также дополнительно (на базе шко-
лы) в колледже «Сибирская региональная
школа бизнеса» (по желанию и с правом
выбора специальности). По окончании
школы ребята получают аттестат о сред-
нем образовании и диплом государствен-
ного образца об окончании колледжа.

Результатом совместной деятель-
ности педагогов, учащихся и их родите-

Â à ë å í ò è í à  Ï î ã î ð å ë î â à Н А  С Т А Р Т Е  Н О В О Г О  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А :

П Е Р В А Я  Ч Е Т В Е Р Т Ь

ÓÓ÷÷ååííèèêêèè  ÍÍîîììèèííààööèèÿÿ  ÓÓññïïååøøííîîññòòüü

Èëüÿ Á. Ñïîðò, ó÷¸áà Èìååò âûñîêèå äîñòèæåíèÿ, äèïëîìû I, II ñòåïåíè ïî ôóòáîëó, 

ïîáåäèòåëü øêîëüíûõ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä

Óëüÿíà Á. Ó÷¸áà Îòëè÷íèöà, ëàóðåàò ãîðîäñêîé «Êîíôåðåíöèè «ïî÷åìó÷åê», îðãàíèçîâàëà ñîáñòâåííîå èññëåäîâàíèå 

«Öâåòîê-êóðèëüùèê» (ïîëèâàëà öâåòîê ðàñòâîðîì òàáàêà, ÷òîáû ïîêàçàòü îòðèöàòåëüíîå åãî âëèÿíèå 

íà îðãàíèçì); çàíèìàåòñÿ ñïîðòèâíûìè òàíöàìè ïðè Äâîðöå êóëüòóðû «Àâàíãàðä»

Ðèòà Â. Ñïîðò Ïîáåäèòåëü ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå

Þðà Â. Òâîð÷åñòâî Ñîëèñò àíñàìáëÿ øóìîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Óñïåøíî çàíèìàåòñÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè 

ïî ôëîðáîëó (âîñïèòûâàåòñÿ â ñîöèàëüíî íåáëàãîïîëó÷íîé ñåìüå)

Íóðèã Æ. Äîáðûå äåëà Àêòèâíî ó÷àñòâóåò â áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ øêîëû, ñàì îðãàíèçîâàë àêöèþ ïîìîùè äîìó ðåá¸íêà

тельности с учреждениями, где обучаются наши дети, — спор-
тивными и школами искусств, с Дворцом творчества, станцией
технического творчества, экологическим центром).

● Каждый классный руководитель совместно с родите-
лями организует в конце учебного года праздник презентации
успехов учащихся (успехи могут быть разной направленнос-
ти); обязательное условие праздника — представить успеш-
ность каждого ребёнка в каком-то виде деятельности. 
Вот фрагмент представления успешности учащихся 2-го «Б»
класса:

лей становится образовательный маршрут и, уверяю, у каж-
дого ребёнка он индивидуален, потому что соткан из огромно-
го количества составляющих и не похож ни на какой другой,
хотя дети занимаются, может быть, в одном классе и сидят за
одной партой.

Достаточно сложный процесс — обеспечить открытость
школы. Наши оппоненты говорят: «А что, сегодня школа за-
крыта?» Формально — нет, реально — да. Наша школа — это
ресурсный центр, в котором объединены усилия служб социаль-
ной защиты и трудовой занятости населения, здравоохранения,
физической культуры, спорта и молодёжной политики, культуры
и т.п. Первые шаги в этом направлении сделаны: по инициативе
Управления образования администрации города Омска запущен
сетевой проект: «Управление открытой новой школой в соци-
ально-образовательном пространстве крупного промышленного
региона Сибири». В рамках проекта создаётся межведомствен-
ное согласительное сообщество, двенадцать городских школ
изъявили желание участвовать в этом проекте. 

Естественно, увеличивается нагрузка на руководителей
школы. И директор, и завучи не могут позволить себе ни одно-
го дня бесплановой, стихийной деятельности. Ещё во время
летних каникул продумывала я свой управленческий распоря-
док дня и к началу нового учебного года постаралась охватить
все аспекты, требующие внутришкольного управленческого
внимания. Рискну ознакомить коллег с этим документом, каса-
ющимся 1-й учебной четверти. С благодарностью приму
любые критические замечания.
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ÍÍååääååëëüüííààÿÿ  ööèèêêëëîîããððààììììàà  ôôóóííêêööèèîîííèèððîîââààííèèÿÿ  øøêêîîëëûû  

ÄÄååííüü  ííååääååëëèè  ÑÑîîääååððææààííèèåå  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè  øøêêîîëëûû  

èè ååããîî  õõààððààêêòòååððèèññòòèèêêàà

ÏÏîîííååääååëëüüííèèêê

Äåíü ñîáðàíèé Ïåäñîâåòû, ñîâåùàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü: ñîáëþäåíèå çàêîíîâ 

øêîëüíîé æèçíè, çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðàâàõ ðåá¸íêà

ÂÂòòîîððííèèêê

Äåíü ñàìîñòîÿòåëüíîé Ìîäóëüíûå ãðóïïû, èíäèâèäóàëüíûå, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü: ôàêóëüòàòèâíûõ, 

îáðàçîâàòåëüíîé ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíûõ, ãðóïïîâûõ çàíÿòèé, ðàáîòû 

äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ìîäóëüíûõ ãðóïï

Äåíü ðàáîòû ãðóïïû ÎÝÐ, Ãðóïïà ÎÝÐ, òâîð÷åñêèå ãðóïïû Ïåðñîíàëüíûé äèðåêòîðñêèé êîíòðîëü

òâîð÷åñêèõ ãðóïï

Äåíü ó÷¸áû ïåäêîëëåêòèâà Ïðîáëåìíûå ñåìèíàðû: Ïåðñîíàëüíûé äèðåêòîðñêèé êîíòðîëü

ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå

Äåíü ðîäèòåëüñêîãî Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, ðîäèòåëüñêèé Ïåðñîíàëüíûé äèðåêòîðñêèé êîíòðîëü

âñåîáó÷à 1-é ñìåíû âñåîáó÷, âñòðå÷è ñ ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè

ÑÑððååääàà

Äåíü îðãàíîâ ó÷åíè÷åñêîãî Îðãàíû ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü: îðãàí ñàìîóïðàâëåíèÿ, 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîâåòû, ñîâåòû ÊÒÄ, êðóæêè ñîâåòû ÊÒÄ, êðóæêè

Äåíü ðîäèòåëüñêîãî Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, ðîäèòåëüñêèé Ïåðñîíàëüíûé äèðåêòîðñêèé êîíòðîëü

âñåîáó÷à 2-é ñìåíû âñåîáó÷, âñòðå÷è ñ ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè

Äåíü ñàìîñòîÿòåëüíîé  Ãðóïïîâûå, èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü

îáðàçîâàòåëüíîé ýëåêòèâíûå êóðñû, êëóáû â ñèñòåìå 

äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Äåíü çàñåäàíèé ñîâåòà Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü

ïðîôèëàêòèêè, ñîöèàëüíàÿ 

ðàáîòà ñ «òðóäíûìè» 

ïîäðîñòêàìè, ñ ó÷àùèìèñÿ 

ãðóïïû ðèñêà, 

ïðè¸ì ðîäèòåëåé

××ååòòââååððãã

Äåíü òðóäà è ñîöèàëüíî Òðóäîâûå âàõòû, äåñàíòû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü 

àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííî ïîëåçíûé òðóä, ïîìîùü (ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèé)

(áëàãîòâîðèòåëüíîñòè) íóæäàþùèìñÿ

ÏÏÿÿòòííèèööàà

Äåíü àäìèíèñòðàòèâíîãî Çàñåäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà øêîëû. Ïåðñîíàëüíûé äèðåêòîðñêèé êîíòðîëü: èòîãè íåäåëè.  

ñîâåòà. Ðåôëåêñèÿ Ãðóïïîâàÿ ðåôëåêñèÿ Èíäèâèäóàëüíûå ñîáåñåäîâàíèÿ äèðåêòîðà 

ñ ðàáîòíèêàìè øêîëû

Äåíü âíåêëàññíîé Êëàññíûå ÷àñû, ýêñêóðñèè, òåàòðû, ìóçåè, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü (îáåñïå÷åíèå òåõíèêè

è âíåøêîëüíîé ñîöèàëüíî âå÷åðà è äð. áåçîïàñíîñòè ïðè çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì)

àêòèâíîé äîáðîòâîð÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè, âîñïèòàòå-

ëüíîé ðàáîòû è äîñóãà

Ñïîðòèâíûé äåíü Ñîðåâíîâàíèÿ, ñåêöèè

ÑÑóóááááîîòòàà

Ðîäèòåëüñêèé äåíü Ïðè¸ì ðîäèòåëåé êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü (îáåñïå÷åíèå òåõíèêè

ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè, àäìèíèñòðàöèåé áåçîïàñíîñòè ïðè çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì)



ÄÄààòòàà ÒÒååììàà  ññîîââååùùààííèèÿÿ ÎÎòòââååòòññòòââååííííûûåå

28.08 Ãîòîâíîñòü øêîëû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó (îáåñïå÷åíèå  êàäðàìè, êîìïëåêòîâàíèå êëàññîâ, 

ÃÏÄ, óòâåðæäåíèå ðåæèìà ðàáîòû øêîëû) Äèðåêòîð

Óòâåðæäåíèå øòàòíûõ åäèíèö, ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé è îáú¸ìà ïîëíîìî÷èé Äèðåêòîð

Èòîãè èòîãîâîé àòòåñòàöèè, èòîãè óñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ Çàì. äèð. ïî ÓÂÐ

Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ íà äîìó Çàì. äèð. ïî ÓÂÐ

Èçó÷åíèå ïàñïîðòà áåçîïàñíîñòè è îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè Çàì. äèð. ïî ÓÂÐ

Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ øêîëüíîé äîêóìåíòàöèè Çàì. äèð. ïî ÓÂÐ

Óòâåðæäåíèå êóðñîâîé ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè Çàì. äèð. ïî ÍÌÐ

04.09 Ñîñòîÿíèå ðàáîòû ïî âñåîáó÷ó, îáåñïå÷åííîñòü ó÷åáíèêàìè, êîððåêòèðîâêà ïëàíà ðàáîòû 

íà 2006/07 ó÷åáíûé ãîä Çàì. äèð. ïî ÍÌÐ

Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: èòîãè è ïåðñïåêòèâû; ôîðìèðîâàíèå îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ, 

íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà Çàì. äèð. ïî ÂÐ

Ñîñòîÿíèå ÒÁ, ïðåäóïðåæäåíèå øêîëüíîãî òðàâìàòèçìà; äèñïàíñåðèçàöèÿ ó÷àùèõñÿ Îòâåòñòâåííûé ïî ÎÒ

Èòîãè òàðèôèêàöèè. Îðãàíèçàöèÿ êðóæêîâ, ñåêöèé, ÃÏÄ Äèðåêòîð

Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ Çàì. äèð. ïî ÓÂÐ

02.10 Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ çà 1-þ ÷åòâåðòü Äèðåêòîð

Èòîãè êëàññíî-îáîáùàþùåãî êîíòðîëÿ 5, 9-õ êëàññîâ

Èòîãè îáñëåäîâàíèÿ îïåêàåìûõ, ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, 

îêàçàíèå èì ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè Çàì. äèð. ïî ÂÐ

Ñîñòîÿíèå ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Çàì. äèð. ïî ÀÕ×

ÖÖèèêêëëèè÷÷ííîî  ïïððîîèèññõõîîääÿÿùùèèåå  ññîîááûûòòèèÿÿ  ââ ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè  ääèèððååêêòòîîððàà  
((èèññõõîîääÿÿ  èèçç  ööèèêêëëîîããððààììììûû  ããîîððîîääññêêîîããîî  óóïïððààââëëååííèèÿÿ  îîááððààççîîââààííèèÿÿ  èè øøêêîîëëûû))

ÄÄààòòàà ÒÒååììàà  ññîîââååùùààííèèÿÿ

28.08 Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå îñíîâû ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ 

06.11 Ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå:

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ øêîëû: ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ êëàññà ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ó÷åíèêà

ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ó÷èòåëÿ 

ÑÑîîââååùùààííèèåå  ïïððèè  ääèèððååêêòòîîððåå  ((11--ÿÿ  ÷÷ååòòââååððòòüü))

ÑÑîîââååùùààííèèÿÿ  ïïððèè  ççààììååññòòèèòòååëëåå  ääèèððååêêòòîîððàà  ïïîî  óó÷÷ååááííîî--ââîîññïïèèòòààòòååëëüüííîîéé  ððààááîîòòåå

ÑÑååííòòÿÿááððüü::

1. Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå.

2. Ðåçóëüòàòû êîíòðîëÿ êàëåíäàðíî-òå-

ìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîãðàìì,

èõ ñîîòâåòñòâèå ãîñóäàðñòâåííûì ñòàí-

äàðòàì.

3. Ïëàí ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ, èìåþùèìè

çàòðóäíåíèÿ.

4. Àíàëèç îáó÷åííîñòè ó÷àùèõñÿ ïî ðå-

çóëüòàòàì âõîäíîé äèàãíîñòèêè, óðîâåíü

ïðî÷íîñòè çíàíèé.

ÎÎêêòòÿÿááððüü::

1. Óòî÷íåíèå êðèòåðèàëüíîñòè êà÷åñòâà

îáðàçîâàíèÿ.

2. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè êëàññíûõ

æóðíàëîâ, ðàáî÷èõ òåòðàäåé

äíåâíèêîâ.

3. Âûïîëíåíèå ãðàôèêà êîíòðîëüíûõ,

ïðàêòè÷åñêèõ, ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò.

4. Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ â ïðîôèëüíûõ

êëàññàõ, ïðåäïðîôèëüíûõ ãðóïïàõ.

Ïåðâàÿ ó÷åáíàÿ ÷åòâåðòü äà¸ò ñòàðò íî-

âîìó  ó÷åáíîìó ãîäó. Îò íå¸ âî ìíîãîì

çàâèñèò îðãàíèçîâàííîñòü äåéñòâèé

àäìèíèñòðàöèè è ïåäàãîãè÷åñêîãî

êîëëåêòèâà â òå÷åíèå âñåãî ãîäà

1-é ïîíåäåëüíèê — ñîâåùàíèå ïðè äèðåêòîðå.

2-é ïîíåäåëüíèê — ñîâåùàíèå ïðè çàì.

äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ.

3-é ïîíåäåëüíèê — ìåòîäñîâåò.

4-é ïîíåäåëüíèê — ñåìèíàð-ïðàêòèêóì, çàñå-

äàíèå òâîð÷åñêèõ ãðóïï, ãðóïï ïåäàãîãîâ-èñ-

ñëåäîâàòåëåé ìåòîäîáúåäèíåíèÿ (ïî ïëàíó).

1, 3-ÿ ñðåäà ìåñÿöà — ñîâåùàíèå ðóêî-

âîäèòåëåé â îêðóãå, ãîðîäå; 

ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöà êàæäîé íåäåëè —

óðîêè õèìèè ïî ðàñïèñàíèþ (12 ÷àñîâ

â íåäåëþ 10–11-é êëàññû).

1, 3-é ïîíåäåëüíèê — ïðè¸ì ïî ëè÷íûì

âîïðîñàì ðîäèòåëåé.

2, 4-é ïîíåäåëüíèê — ïðè¸ì ïåäàãîãîâ,

ñîòðóäíèêîâ ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.

2, 4-ÿ ñóááîòà — èíäèâèäóàëüíîå

êîíñóëüòèðîâàíèå ðîäèòåëåé, ïðè¸ì

ó÷àùèõñÿ ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.

Ïÿòíèöà — ñîâåùàíèå ïðè àäìèíèñòðà-

öèè (ïëàí¸ðêà) â 16.00, 17.00

ÄÄååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü  ïïååääààããîîããèè÷÷ååññêêîîããîî  ññîîââååòòàà  ((11--ÿÿ  ÷÷ååòòââååððòòüü))
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Â à ë å í ò è í à  Ï î ã î ð å ë î â à Н А  С Т А Р Т Е  Н О В О Г О  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А :
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1144..0099  ÷÷òò.. 1155..0099  ïïòò.. 1166..0099  ññóóáá..

ÓÓ ÏÏ ÐÐ ÀÀ ÂÂ ËË ÅÅ ÍÍ ÈÈ ÅÅ   ÎÎ ÁÁ ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÎÎ ÂÂ ÀÀ ÍÍ ÈÈ ÅÅ ÌÌ

1111..0099  ïïíí.. 1122..0099  ââòò.. 1133..0099  ññðð..

Ìåðîïðèÿòèÿ 

ïî ðåàëèçàöèè 

ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ

Ïîäãîòîâêà

ê ïðîáëåìíîìó

ñåìèíàðó ïî ÍÌÐ
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Ñîâåò øêîëû

18.00–19.00

Ðåàëèçàöèÿ èäåè: 

øêîëà êàê ðåñóðñíûé

öåíòð

Êîìïëåêñíàÿ 

äèàãíîñòèêà (çà-

ïóñê ïðîãðàììû)

Êîîðäèíàöèîí-

íûé ñîâåò

15.00-16.00

Àäìèíèñòðàòèâíûå 

ñîâåùàíèÿ

Ñîâåùàíèå ïðè

çàì. äèðåêòîðà 

ïî ÓÂÐ

Ñîâåùàíèå

àäìèíèñòðàöèè 

17.00-18.00

Ðàáîòà ñ êàäðàìè Ïîäãîòîâêà

ê òóðñë¸òó (çàñå-

äàíèå øòàáà)

Ïðîáëåìíûé

ñåìèíàð

Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ

äåÿòåëüíîñòü

Áþäæåòíàÿ

çàÿâêà 

9.00-12.00

Äîêóìåíòîîáîðîò

Ó÷åíè÷åñêîå 

ñàìîóïðàâëåíèå

Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè Òóðñë¸ò

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ 

äåÿòåëüíîñòü

8.00–14.00

óðîêè õèìèè

8.00–14.00 

óðîêè õèìèè

Äåíü øêîëüíîãî

áðàòñòâà (ïîñâÿùå-

íèå â 1, 5, 10-å êë.)

14.00–15.00

Äåòñêèå ñîöèàëüíûå 

ïðîåêòû 

Çàïóñê ïðîåêòà 

«Îëèìïèéñêèå

èãðû»

Âñòðå÷à ñ ðóêîâî-

äèòåëÿìè ïðîåêòîâ 

13.00-15.00

Ðåçåðâ âðåìåíè Ñ 9.00-12.00

Ну, и, конечно, тщательно продумала я свои каждодневные дела в первой чет-
верти, чтобы не утонуть в мелочах, не забыть о главном. Такой ежедневный план со-
ставляю на каждую четверть, и это очень дисциплинирует. В конце недели обязатель-
но отмечаю, что не сделано. Стремлюсь, чтобы перечень этих незавершённых дел
был минимальным, иначе теряет смысл сам план. Для примера приведу дела одной
недели с 11 по 16 сентября:

В соответствии с этими планами распределяют свои дела и время заместители,
руководители методобъединений и других подразделений школы. Наверное, во всём
этом  нет открытия. Но полезно иногда вынести свои дела  и планы на суд коллег, по-
смотреть на них критическим оком «со стороны». А ещё полезнее обсудить, каким
сегодня должно быть это традиционное управленческое дело — планирование.

ã. Îìñê

ÅÅææååääííååââííûûéé  ïïëëààíí  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè  ääèèððååêêòòîîððàà  øøêêîîëëûû  ââ  11--éé  ÷÷ååòòââååððòòèè


