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ÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
ðàáîòíèêà îáðàçîâàíèÿ 
íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå 

Åëå�à Âëà�è�èðîâ�à Áëîõè�à, 
заместитель начальника отдела образования
Железнодорожного района, доцент кафедры управления
образованием Новосибирского института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, кандидат педагогических наук

ÏÎ

Ãëàâ�àÿ çà�à÷à ðîññèéñêîé ãîñó�àðñòâå��îé ïîëèòèêè — îáåñïå÷å�èå ñîâðå�å��îãî
êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ �à îñ�îâå ñîõðà�å�èÿ åãî ôó��à�å�òàëü�îñòè è ñîîòâåòñòâèå
àêòóàëü�û� è ïåðñïåêòèâ�û� ïîòðåá�îñòÿ� ëè÷�îñòè, îáùåñòâà è ãîñó�àðñòâà. 
Î��î èç óñëîâèé ðåàëèçàöèè ýòîé çà�à÷è — îáåñïå÷å�èå ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ
âûñîêîêâàëèôèöèðîâà��û�è êà�ðà�è, ò.å. ïå�àãîãè÷åñêè� ðàáîò�èêî� ñ �îâû� óðîâ�å�
ëè÷�îñò�îãî è ïðîôåññèî�àëü�îãî ðàçâèòèÿ, �îïîë�èòåëü�û�è õàðàêòåðèñòèêà�è,
ïå�àãîãè÷åñêè�è ó�å�èÿ�è. 

● профессиональное развитие ● методическая работа ● программа обучения
● погружение ● андрогогическая мастерская ● школьная команда

● улучшать знания и навыки работника,
формировать новый взгляд на профессио-
нальные возможности — в соответствии
с концепцией развития и целями учрежде-
ния (в конечном итоге успех по развитию
персонала зависит от мотивированности
и ориентации работников на обучение
и развитие);
● преодолеть разрыв между реальными и же-
лаемыми результатами работы учреждения.

2. Потребностью педагогических работ-
ников в саморазвитии и самореализации
(т.е. мотивов, нереализованных качеств,
знаний, способностей).

3. Резкое уменьшение периода полурас-
пада педагогической компетентности.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
è ïðîôåññèîíàëèçì ó÷èòåëÿ

Развитие педагогических кадров
в образовательном учреждении
определяется:

1. Потребностью школы в разви-
тии на перспективу, что связано
с высокой степенью неопределён-
ности при прогнозировании буду-
щего, изменений во внешней сре-
де, образовательного заказа). 

Изучая потребности в развитии
в образовательном учреждении,
необходимо учитывать потребно-
сти:
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Развитие педагогического персонала означает
реализацию на практике концепции самообуча-
ющейся организации и непрерывного образова-
ния в течение трудовой жизни работника.
Именно методическая работа в образователь-
ном учреждении способствует становлению его
как самообучающейся организации, развитию
профессиональной компетентности учителя, его
подготовки к педагогической деятельности
в новых условиях, в том числе в образователь-
ном пространстве, принципы которого прописа-
ны в концепции развития учреждения. Проду-
манная систематическая методическая работа
в самообучающемся образовательном учрежде-
нии направлена на то, чтобы побуждать работ-
ников поддерживать, совершенствовать и мо-
дифицировать знания и навыки посредством
самообразования в школе и повышением ква-
лификации.

Внедрение инноваций в учреждении происхо-
дит значительно эффективней, если продумать
систему изменений — программ обучения, эта-
пов распространения новых должностных обя-
занностей и инструкций, привнесения иных
стандартов профессионализма.

Для повышения эффективности разрабатыва-
ется программа повышения квалификации по
единой методической теме для педагогов от-
дельной школы. В программе определяются
задачи, предполагаемый конечный результат,
прописанный через знания и умения педаго-
гов, формируется тематика научно-методичес-
ких семинаров на весь срок реализации про-
граммы, а также формы оценки достигнутых
результатов. 

Тема программы развития педагогической ком-
петентности педагогических работников опре-
деляется на методическом совете ОУ. Цель
такой программы — сформировать готовность
(теоретическую, практическую, мотивацион-
ную) педагогических работников к введению
инноваций, а именно к внедрению новой про-
граммы стратегического развития образова-
тельного учреждения. Программу разрабатыва-
ет творческая группа во главе с заместителем
директора по научно-методической работе
и утверждается на педагогическом совете. 

Работая по программе развития профессио-
нальной компетентности в рамках методичес-

кой работы, учителя проходят три этапа
погружения в проблему:

1. На проблемных лекциях изучают те-
оретические аспекты, формируют единое
категориальное поле по проблеме, рас-
сматривают мнения учёных по различ-
ным формам внедрения инноваций
в практику школы. 

2. Участвуют в практико-ориентирован-
ных семинарах, апробируют различные
методики и техники внедрения иннова-
ции, разрабатывают авторские методики,
технологии.

3. Все учителя проводят открытые уро-
ки, мастер классы, проводят семина-
ры — практикумы, издают статью
и методические пособия по презентации
приобретённого опыта. По сути дела,
это своеобразный отчёт и оценка учите-
ля по теме самообразования в рамках
единой методической темы. 

Таким образом, одна из основных тен-
денций совершенствования современной
методической работы в школе — со-
здание среды, т.е. оптимальных усло-
вий для развития личности и професси-
онализма каждого отдельного учителя
на основе его индивидуальных особен-
ностей и образовательных потребнос-
тей. Индивидуальный подход к учите-
лю в процессе повышения уровня его
компетентности способствует раскры-
тию потенциальных сил и возможнос-
тей индивида, его способностей, твор-
ческого потенциала.

Àíäðîãîãè÷åñêèå ìàñòåðñêèå

Большой популярностью в повышении
профессионализма педагогических ра-
ботников пользуются андрогогические
мастерские, в основе которых лежат
Технологии мастерских французской
группы «Нового образования» (GFEN,
ориентированных на убеждение, что
«все способны»).



Педагогические мастерские — это техно-
логия, охватывающая любой возраст в об-
разовании, она соответствует новой педаго-
гической философии и, прежде всего, фи-
лософии образовательных целей: 
● не формировать гармоническую личность,
а создавать условия для самоактуализации
и самореализации учащегося; 
● не дать знания по конкретному предмету
или теме, а предоставить возможность для
конструирования собственного знания,
для создания своего цельного образа мира; 
● не проконтролировать и оценить сделан-
ное, а реализовать возможности самооцен-
ки и самокоррекции; 
● не сформировать умение, а помочь выра-
ботать навыки интеллектуального и физи-
ческого труда, предоставляя учащемуся
право на ошибку и право на сотрудничест-
во в поисках ключей к смыслам 

Технология педагогических мастерских поз-
воляет решить задачи:
● личностного саморазвития; 
● образовательной мотивации: повышения
интереса к процессу обучения и активного
восприятия учебного материала;
● функциональной грамотности и креатив-
ности: навыков и умений творческого по-
стижения и осмысления нового знания; 
● культуры речи: навыков аргументирован-
ного говорения и письма;
● социальной компетентности: коммуникатив-
ных навыков и ответственности за знание. 

Принципы и правила ведения мастерской
включают:

1. Ценностно-смысловое равенство всех
участников, в том числе мастера-руководи-
теля. 

2. Право каждого участника на ошибку. 

3. Безоценочность, отсутствие критических
замечаний в адрес любого участника мас-
терской. 

4. Предоставление свободы в рамках при-
нятых правил, что создаёт ощущение внут-
ренней свободы: 

Å.Â. Áëîõèíà.  Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà îáðàçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå 
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Êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
êîëëåêòèâà

Òàìàðà Ô¸äîðîâíà Ëîøàêîâà,
ïðîôåññîð, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ïðåäëàãàåì ïåðå÷åíü îñíîâíûõ äåë è ñïèñîê äîêóìåíòîâ
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå, ïðîøåäøèõ ýêñïåðòèçó äèðåêòîðîâ
øêîë. Åãî ìîæíî äîïîëíÿòü. Ìíîãî ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ïðèêàçîâ íå áûâàåò. Äèðåêòîðó íèêîãäà íå ìåøàåò ïîäñò-
ðàõîâàòü ñåáÿ, êîëëåã, ó÷àùèõñÿ ëîêàëüíûìè àêòàìè.

Àâãóñò

Îñíîâíûå äåëà
● Ïðîâåäåíèå àâãóñòîâñêîãî Áîëüøîãî ïåäñîâåòà.
● Ïîäãîòîâêà ê ïåðâîìó çâîíêó.
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ íîâûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè è ìîëîäûìè ñïå-
öèàëèñòàìè.
● Èçó÷åíèå åäèíûõ òðåáîâàíèé ê ó÷àùèìñÿ, ê ïðåïîäàâàòåëÿì
è êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì.
● Îðãàíèçàöèÿ äåæóðñòâà ïî ñìåíàì.
● Ðàáîòà íàä ðàñïèñàíèåì (ñ ó÷¸òîì ïîæåëàíèé ó÷èòåëåé).
● Çàêðåïëåíèå êàáèíåòîâ.
● Çíàêîìñòâî ìîëîäûõ ó÷èòåëåé ñ åäèíûìè òðåáîâàíèÿìè
øêîëû.
● Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó âñåõ ïîìåùå-
íèé øêîëû: êàáèíåòîâ, ñòîëîâîé, áàññåéíà è äð.
● Óòî÷íåíèå ó÷åáíîãî ïëàíà.
● Ïîäãîòîâêà øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ.
● Êîððåêòèðîâêà ñïèñêîâ ó÷àùèõñÿ ïî êëàññàì.
● Ïðè¸ì øêîëû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
● Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî ïëàíà ðàáîòû.
● Ïåðåñìîòð ðåæèìà ðàáîòû øêîëû. 
● Ãðàôèêè ðàáîòû êîëëåêòèâà. 
● Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñîâåòà ñòàðøåêëàññíèêîâ. 
● Óòâåðæäåíèå ëîêàëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðèêàçû
● Î ñîçäàíèè òàðèôèêàöèîííîé êîìèññèè.
● Î ðàñïðåäåëåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
● Îòçûâ èç îòïóñêà.
● Î êëàññíîì ðóêîâîäñòâå.
● Î çàâåäîâàíèè êàáèíåòàìè.
● Î íàçíà÷åíèè çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè (ìåòîäè÷åñêèìè îáú-
åäèíåíèÿìè).
● Î íàçíà÷åíèè êîìèññèè íà ñïèñàíèå è ãîäîâîé èíâåíòàðè-
çàöèè.
● Î íàçíà÷åíèè êîìèññèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è îõðà-
íå çäîðîâüÿ.
● Î çà÷èñëåíèè ó÷àùèõñÿ.
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● право выбора на разных этапах мастерской
(обеспечивается руководителем); 
● право самостоятельности действий (без допол-
нительных разъяснений руководителя); 
● право не участвовать на этапе предъявления
результата. 

5. Большой элемент неопределённости (даже
загадочности), что стимулирует творческий
процесс. 

6. Диалог как главный принцип взаимодейст-
вия, сотрудничества, сотворчества. 
● диалоги участников мастерской; 
● диалоги отдельных групп;
● диалог с самим собой;
● диалог с научным или художественным ав-
торитетом. 

7. Организация и перестройка реального прост-
ранства, в котором происходит мастерская, в за-
висимости от задачи каждого этапа. 

8. Решительное ограничение участия, практи-
ческой деятельности мастера-руководителя как
авторитета на всех этапах мастерской. 

В ходе мастерской происходит постоянное чере-
дование бессознательной деятельности и её по-
следующего осознания, что позволяет достиг-
нуть максимального приближения к реальному
опыту истинно научного или художественного
постижения мира, потому что каждый её участ-
ник движется в свободной деятельности от осо-
знания личного опыта к опыту национальной
и общечеловеческой культуры. 

Основой активного получения новых знаний
в любой сфере, включая самопознание, в ма-
стерской — творческая деятельность каждо-
го. Например, в мастерской построения зна-
ний она может быть представлена так: ин-
дукция → творческий процесс → творческий
продукт → осознание его закономерностей →
новый продукт → коррекция деятельности →
соотнесение с достижениями культуры. 

Рассмотрим этапы мастерской.

Индукция. Введение участников в проблем-
ную ситуацию с целью создания личного от-
ношения к предмету обсуждения, эмоциональ-
ного настроя.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

● Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû øêîëû.
● Îá èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè íà äîìó.
● Î ñîñòàâå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà.
● Îá îðãàíèçàöèè ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ.
● Îá îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ.
● Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ ó÷àùèõñÿ (â òîì ÷èñëå
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé).
● Î ñîñòàâå ñîâåòà ïðîôèëàêòèêè.
● Î ðàáîòå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
● Î ðàáîòå êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà.
● Î ïåðåõîäå íà íîâóþ ôîðìó îïëàòû òðóäà.
● Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ôîíäà
âñåîáó÷à.
● Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
● Îá èòîãàõ ëåòíåé òðóäîâîé ïðàêòèêè.
● Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ «Ïåðâîãî çâîíêà».
● Î ðåæèìå ðàáîòû øêîëû…

Ñåíòÿáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ñîñòàâëåíèå êîíòðîëüíûõ ñïèñêîâ ó÷àùèõñÿ è ó÷è-
òåëåé.
● Îôîðìëåíèå ÎØ–1.
● Ñäà÷à òàðèôèêàöèè.
● Ïðîâåðêà êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè ëè÷íûõ äåë.
● Óòâåðæäåíèå ðàáî÷èõ ïðîãðàìì. 
● Ïðîâåðêà ñäà÷è ïëàíîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû.
● Ïðîâåäåíèå ïåðâûõ ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé.
Âûáîðû ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ êëàññîâ è øêîëû.
● Èíñòðóêòàæ î âåäåíèè êëàññíûõ æóðíàëîâ (ðàñïðå-
äåëåíèå ñòðàíèö).
● Âõîäíîé êîíòðîëü.
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ.
● Äîðàáîòêà ðàñïèñàíèÿ, óòâåðæäåíèå åãî äèðåê-
òîðîì.
● Îáåñïå÷åíèå ó÷åáíèêàìè.
● Âûáîð è óòâåðæäåíèå ñòàðîñò.
● Êîíòðîëü çà âòîðîãîäíèêàìè.
● Âíèìàíèå: 5-å êëàññû, 10-å êëàññû è 1-å êëàññû.
● Èòîãè ïåðâûõ íåäåëü äåæóðñòâà.
● Ó÷¸áà ñòàðîñò è äðóãèõ ñòðóêòóð ñàìîóïðàâëåíèÿ.
● Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èòîãîâîãî è âõîäíîãî êîí-
òðîëÿ.
● Ïîñåùåíèå êëàññíûõ ÷àñîâ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ ñ åäèíûìè òðåáîâàíèÿìè øêîëû.
● Óòâåðæäåíèå ðàáî÷èõ ïðîãðàìì.
● Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
● Ôîðìèðîâàíèå øêîëüíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèè.
● Ñîáðàíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà…



Самоконструкция. Индивидуальное вы-
полнение задания участником, чтобы он
определил свои реальные возможности
в рамках поставленной проблемы.

Социоконструкция. Групповое выполне-
ние заданий. Работа в группах предпола-
гает: разрешение противоречий, выращи-
вание внутренних целей, выработку груп-
повой позиции по изучаемой проблеме.
В процессе поиска вырабатываются и от-
стаиваются позиции при общем решении
учебной проблемы.

Социализация. Общее обсуждение изуча-
емой проблемы, защита позиций. Каждая
группа объявляет и активно отстаивает
позицию перед всеми. Возникает дискус-
сия. Проявляется готовность к пересмотру
суждений и изменению образа действий
в свете убедительных аргументов в пользу
такого пересмотра.

Афиширование. Творческое оформление
результатов групповой деятельности.
Показывают всё, на что способны при
достижении изучаемой проблемы.

Разрыв. Внутреннее осознание участником
мастерской неполноты или несоответствия
старого знания новому знанию.

Рефлексия. Результативность обучения
многократно возрастает, если поднять
обучаемого до осознания собственной
и коллективной только что произведённой
деятельности. Рефлексия позволяет осо-
знать метод, который привёл к этой ак-
тивной познавательной деятельности.

Опыт проведения занятий в форме мас-
терских показал, что результативность
обучения возрастает, участие в мастерской
обеспечивает высокий уровень мотивации
учителей к профессиональному саморазви-
тию. Технология педагогических мастер-
ских реализует, в первую очередь, разви-
вающую функцию процесса повышения
квалификации, т.к. мастерская учит мыс-
лить проблемно и аргументировать ответ,
ранжировать информацию по степени

Å.Â. Áëîõèíà.  Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà îáðàçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå 
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Ïðèêàçû
● Îá îáó÷åíèè íà äîìó.
● Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ó÷èòåëåé.
● Î ïðîâåðêå êëàññíûõ æóðíàëîâ.
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Î âåäåíèè êðóæêîâîé ðàáîòû.
● Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ âõîäíîãî êîíòðîëÿ.
● Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêîâ ðàáîòû.
● Îá îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
● Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ðàáî÷èõ ïðîãðàìì. 
● Î êîìïëåêòàöèè ãðóïï äåòåé-ëîãîïàòîâ. 
● Îá îðãàíèçàöèè ãðóïï àäàïòèâíî-ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.
● Îá èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè.
● Îá îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ.
● Î ñíÿòèè ïðèêàçîâ ñ êîíòðîëÿ.
● Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé…

Îêòÿáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ïîìîùü íà÷èíàþùèì ó÷èòåëÿì.
● Îõâàò ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé.
● Ñäà÷à è ïðè¸ì îò÷¸òîâ ïî èòîãàì 1-ãî öèêëà (÷åòâåðòè).
● Êîíòðîëü çà íà÷àëîì ðàáîòû êðóæêîâ è ôàêóëüòåòîâ.
● Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå ïî èòîãàì 1-ãî öèêëà (÷åòâåðòè).
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ.
● Îõâàò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì.
● Ñîâåùàíèå ñòàðîñò.
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ, íå óñïåâàþùèõ ïî
èòîãàì öèêëà.
● Ëèíåéêà ïî èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè). 
● Îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíèêà â Äåíü ó÷èòåëÿ. 
● Îðãàíèçàöèÿ îñåííåãî ëàãåðÿ…

Ïðèêàçû
● Î ïðîâåðêå òåòðàäåé ó÷àùèõñÿ.
● Î ïðîâåðêå äíåâíèêîâ ó÷àùèõñÿ.
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Îá èòîãàõ 1 öèêëà (÷åòâåðòè).
● Î âîçíàãðàæäåíèè çà âûñëóãó ëåò.
● Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåðêå íîðì Ñàíïèíà.
● Î ñîáëþäåíèè òåïëîâîãî ðåæèìà.
● Î êóðñîâîé ïîäãîòîâêå.
● Î ïëàíå ðàáîòû íà êàíèêóëû.
● Îá óñèëåíèè êîíòðîëÿ (ïî èòîãàì êîíòðîëÿ çà îäèí öèêë —
÷åòâåðòü)…

Íîÿáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ïðîâåäåíèå øêîëüíûõ îëèìïèàä ïî áèîëîãèè, ãåîãðàôèè,
ôèçèêå, ìàòåìàòèêå.
● Ïðîâåðêà ïîóðî÷íûõ ïëàíîâ.
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ.
● Ñîâåùàíèå ñòàðîñò.
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новизны и значимости, творчески интерпрети-
ровать имеющуюся информацию; педагоги
учатся работать в группе, на занятиях преоб-
ладает активность слушателей. 

При организации курсов повышения квалифика-
ции учителей района в форме андрогогических
мастерских, определены следующие принципы: 

1) изменение профессиональной среды. Пере-
страивание профессиональной среды заключает-
ся в привлечении к повышению квалификации
не отдельного специалиста, а по возможности
одновременно группы (школьной «команды»)
из одного образовательного учреждения. Это
облегчает послекурсовую адаптацию учителя
к реальным условиям школьной жизни, создаёт
условия для того, чтобы, возвращаясь из
ИПКРО, специалист мог использовать новые
знания и умения в кругу профессионалов;

2) проблемное комплектование курсов ПК.
Переход от предметного комплектования кур-
сов к проблемному или проблемно-предметно-
му, объединяющему слушателей по интересу
к тем или иным проблемам, помогает школь-
ным «командам» в реализации инновационных
идей на практике; 

3) создание инновационной среды заключается
в организации опытно-экспериментальной ра-
боты. Общий подъём опытно-эксперименталь-
ной работы сам по себе чрезвычайно знамена-
телен, поскольку составляет необходимое усло-
вие развития профессионализма учителя и мо-
жет служить стимулом развития образователь-
ного учреждения;

4) учёт специфики труда учителя конкретной
школы; 

5) организация курсов ПК на базе района,
что позволяет учитывать более полно специфи-
ку потребностей учителя в обучении, а также
с помощью анкетирования выявить проблемы
педагогов района. Полученная предварительная
информация об особенностях учителей района
помогает выбрать оптимально содержание,
методы и формы обучения. 

Обучение проходит без отрыва от производст-
ва на базе образовательного учреждения райо-
на в каникулярное время, во второй половине

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

● Âíèìàíèå – «òðóäíûå».
● Âíèìàíèå ðàáîòå ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà.
● Ìåñÿ÷íèê ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ. 
● Ïðîâåäåíèå ìåòîäè÷åñêèõ íåäåëü. 
● Øêîëüíûå îëèìïèàäû.
● Îôîðìëåíèå çàÿâîê íà ó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó…

Ïðèêàçû
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Î ïðîâåðêå ïîóðî÷íûõ ïëàíîâ.
● Î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî ýòàïà îëèìïèàä. 
● Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ øêîëüíûõ îëèìïèàä. 
● Î ïîäãîòîâêå ê ïåäñîâåòó.
● Î ïîäãîòîâêå ê Íîâîìó ãîäó…

Äåêàáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ïðîâåäåíèå øêîëüíûõ îëèìïèàä ïî ðóññêîìó è ëè-
òåðàòóðå.
● Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå.
● Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ óòðåííèêîâ
è âå÷åðîâ.
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ, ðååñòðà êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé.
● Ïîäãîòîâêà ñðåçîâ ðàáîò ïî ïðåäìåòàì.
● Àäìèíèñòðàòèâíûå ñðåçû ïî ïðåäìåòàì.
● Ó÷¸áà ñòàðîñò (àêòèâîâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé).
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ ó÷àùèìèñÿ, íåóñïåâàþùèìè ïî
èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè).
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ, íåóñïåâàþ-
ùèõ ïî èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè).
● Ëèíåéêà ïî èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè).
● Îò÷¸òû ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ.
● Îðãàíèçàöèÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë.
● Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà.
● Ïðîâåäåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà. 
● Îáùåøêîëüíîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå. 
● Êîððåêòèðîâêà òåìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
● Ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.
● Óòâåðæäåíèå ïëàíà ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè…

Ïðèêàçû
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Îá èòîãàõ 2 öèêëà (÷åòâåðòè) è 1 ïîëóãîäèÿ.
● Î ïëàíå íà êàíèêóëû.
● Î äåæóðñòâå â ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè.
● Î ïðåìèðîâàíèè ñîòðóäíèêîâ.
● Î ïðîâåäåíèè íîâîãîäíèõ óòðåííèêîâ è âå÷åðîâ.
● Î êîíòðîëüíûõ ñðåçàõ ïî ïðåäìåòàì.
● Î ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ êàíèêóë. 
● Î ðåçóëüòàòàõ àòòåñòàöèè.
● Îá óòâåðæäåíèè ðåøåíèé ïåäàãîãè÷åñêèõ êîíñèëèóìîâ.
● Î ïîîùðåíèè âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà.
● Î ãðàôèêå îòïóñêîâ…



образования, так и инновационные методи-
ки и технологии преподавания (метод про-
ектов, интегральная технология В. Гузеева,
технология коллективного взаимообучения
К. Дьяченко, технология В. Монахова
и другие).

По окончанию курсов школьная «команда»
готова к выполнению роли модераторов,
которые способствуют внедрению предпро-
фильной подготовки и профильного обуче-
ния в образовательном учреждении, а за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе курирует эту деятельность. 

Курсы с опорой на ресурс школьных ко-
манд подкрепляются обучением для уп-
равленческих кадров «Школьная система
качества образования в условиях иннова-
ционного развития». На этих курсах рас-
сматриваются вопросы:
1. Современные представления о сущнос-
ти качества образования. 
2. Качество образования — приоритетное
направление деятельности современной
школы.
3. Роль и место оценки деятельности со-
временной школы в российской системе
оценки качества образования.
4. Методы оценки школьного образования.
Мониторинг в деятельности образователь-
ного учреждения. Критерии и показатели
оценки объектов школьного мониторинга 
5. Критерии и показатели оценки дея-
тельности педагогических работников.
6. Социальное партнёрство — новые воз-
можности оценки деятельности школы.

Таким образом, программа повышения
квалификации педагогических работников
школы способствует целенаправленности
и систематизации методической работы
в образовательном учреждении, что повы-
шает её качество и эффективность. Орга-
низация повышения квалификации педаго-
гических работников на уровне района
позволяет сформировать группу професси-
оналов, модераторов по актуальной про-
блеме образования, предупредить ошибки
образовательных учреждений во внедрении
инноваций. ÍÎ

дня 1 раз в неделю. Для этого формируется
группа от школы, в состав которой входит
представитель администрации (заместитель
директора по НМР) и педагоги разных
предметных кафедр (методических объедине-
ний). Первая часть занятия проводится
в форме андрогогической мастерской, где рас-
сматриваются общепрофессиональные темы.

Все этапы мастерской последовательно связа-
ны между собой. План мастерской детализи-
рован, предусматривается множество заданий,
«подсказок» — теоретической информации,
которая предлагается участникам в тот момент,
когда в этом возникает необходимость. 

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ñ îïîðîé íà ðåñóðñ êîìàíäû 

Заслуживает внимание и организация работы
со школьными «командами». Цель этого на-
правления — обеспечить учителей положи-
тельным опытом совместной работы, который:
1) сплачивает группу учителей одной школы
в «команду» по проблеме курсов, что спо-
собствует повышению эффективности после-
курсовой адаптации и распространению полу-
ченных знаний в педагогическом коллективе;
2) делает «команду» инициатором инноваци-
онной деятельности; проводником идей мас-
терских в конкретную практику школы;
3) способствует расширению контактов меж-
ду «командами» разных школ района.

Первая часть занятий посвящена освоению ря-
да общепрофессиональных тем по проблеме
курсов в группах школьных «команд», вто-
рая — анализу «командой» ситуации в школе
в контексте темы, которая стала объектом ра-
боты в этот день, выявление проблем и поиск
их решения. В конце второй части занятия
школьная «команда» разрабатывает проект ре-
шения проблемы в школе, в которой её пред-
ставители работают непосредственно.

Кроме мастерских школьных «команд», прово-
дятся и предметные мастерские, т.е. занятия
для слушателей одного предмета разных школ,
где рассматриваются как вопросы содержания

Å.Â. Áëîõèíà.  Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà îáðàçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå 




