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C

Ïðè ñòðàòåãè÷åñêî� ïî�õî�å ê óïðàâëå�èþ1 øêîëà ðàññ�àòðèâàåòñÿ êàê îòêðûòàÿ
ñèñòå�à, ïîñòîÿ��î è òåñ�î ñâÿçà��àÿ ñ â�åø�åé ïðèðî��îé è îñîáå��î ñîöèàëü�îé
ñðå�îé.

● социальное окружение ● отраслевая среда ● социальный заказ ● матрица
● ресурсные возможности ● анализ-прогнозирование ● конкуренция
● кооперация ● социальное партнёрство ● SWOT-анализ

наименование «социальная ситуация раз-
вития ребёнка»;

● социальная среда всегда имеет опреде-
лённые ожидания от школы, становится
источником требований к ней, формирует
и в том или ином виде предъявляет шко-
ле социальный заказ 
на образование;

● социальная среда выступает источником
необходимых для нормальной жизнедея-
тельности школы ресурсов;

● в социуме школа может найти контра-
гентов и партнёров, необходимых для ре-
шения её задач, «потребителей» её про-
дукции — выпускников, получивших об-
разование;

● современная внешняя среда школы кон-
курентна, в ней представлены различные
организации, конкурирующие со школой;

Ñоциальная среда и её всё более
динамичные, часто непредсказуе-
мые изменения определяют на-

правленность деятельности шко-
лы, создают для этой деятельнос-
ти возможности, ограничения
и угрозы:

● социум создаёт, учреждает шко-
лу как социальную организацию,
даёт ей определённый статус, ком-
петенцию, права и обязанности, да-
ёт оценку её деятельности;

● социум, ситуация в нём всегда
образует некий общий социаль-
ный фон жизнедеятельности шко-
лы (более или менее благоприят-
ный для этой жизнедеятельнос-
ти), в том числе то, что в отече-
ственной психологии получило 

1 См. также статью автора в НО. 2010. № 5. 
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● социальная среда порождает факторы, дей-
ствующие на школу дестабилизирующее и не-
гативно.

Но связь школы с окружением двухсторонняя:
у школы объективно есть определённая свобо-
да выбора линии поведения по отношению
к внешней среде. Так, например, школа может
вести себя:
пассивно-приспособительно, пытаясь успевать
за изменениями среды и её требований;
активно-приспособительно, стремясь анали-
зировать и прогнозировать тенденции измене-
ния внешней среды и социального заказа
и тем самым опережающе реагировать на ре-
альные изменения;
и наконец, может сама активно влиять на
свою окружающую среду, то есть выступать
как система одновременно адаптивная (по
отношению к среде) и адаптирующая (при-
спосабливающая среду к своим потребностям
и возможностям). Именно такая линия пове-
дения предполагается при стратегическом уп-
равлении школой.

Чтобы понять и прочувствовать богатство,
широту внешней среды современной школы,
стоит задуматься, что в обществе и природе
в принципе не входит в понятие значимой
внешней среды школы? Скорее всего, на этот
вопрос будет не слишком просто ответить:
всё, что происходит (происходило, произой-
дёт) в обществе, природе, развитии человече-
ской культуры, так или иначе может оказы-
вать прямое или косвенное влияние на школу,
на её выживание, на содержание образования
в ней, на процессы её жизнедеятельности. 

«Безграничность» внешней среды школы связа-
на с особой ролью образования в системе со-
циального наследования человеческого опыта,
культуры. Возможно, школа призвана всматри-
ваться и вслушиваться в окружающий мир не
так пристально и глубоко, как наука, зато она
должна смотреть очень широко.

Чтобы не утонуть в окружающем школьный
островок социальном океане, управленцам
необходимо как-то упорядочить собственное
восприятие окружающей среды, различать
в ней самое главное для школы и управле-
ния ею.

×òî íàäî çíàòü 
î âíåøíåé ñðåäå øêîëû?

Наука управления предлагает следую-
щие важные шаги к ответу на этот во-
прос, предлагая выяснить прежде всего,
как устроена внешняя среда школы
с точки зрения её «расстояния от орга-
низации» и характера влияния на её
функционирование и развитие; кем «на-
селена» внешняя среда школы и как её
обитатели связаны со школой; что
должно стать первоочередными объек-
тами анализа при изучении внешней
среды школы. 

Прежде всего, заметим, что в обществе
и природе есть факторы среды, оказы-
вающие на школу соответственно пря-
мое (непосредственное) или косвенное
(опосредованное) воздействие; есть
факторы, которые можно отнести к от-
далённой (макро) и к ближайшей (мик-
ро) среде данной конкретной школы.
При этом, как правило, факторы, не от-
носящиеся к ближайшей среде школы,
примерно одинаково влияют на разные
школы (то есть их влияние на школу не
столь специфично, как влияние ближай-
шей среды). 

Помимо этого классического деления
социальной среды разумно также доба-
вить как особый объект внимания от-
раслевую среду — ситуацию в системе
школьного образования, которая, бе-
зусловно, сильнейшим образом влияет
на каждую школу.

На вопрос: «Кто-кто в социальном ок-
ружении живёт?» можно ответить обоб-
щённо и более конкретно.

Конкретно и функционально можно
говорить о таких группах, как клиен-
ты; заказчики; потребители, пользова-
тели; поставщики ресурсов (в том
числе — инвесторы, спонсоры, меце-
наты); создатели мнения; партнёры;
конкуренты.



Все эти важные для любой организации
(школа, конечно, не исключение) группы
кем-то представлены.

Обобщённо разные группы, представлен-
ные в социальном окружении школы, при-
нято называть акторами (действующими
силами) внешней среды, заинтересованны-
ми сторонами, связанными группами, во-
влечёнными группами, целевыми группа-
ми, а также внешними стейкхолдерами
(stakeholders). 

Поскольку этот термин очень часто встре-
чается в литературе по стратегическому
менеджменту, напомним, что под стейк-
холдерами (в буквальном переводе с анг-
лийского «держатели паев или ставок) по-
нимаются любые люди, группы или орга-
низации, которые могут требовать от орга-
низаций внимания, ресурсов или результа-
тов или влияющие на эти результаты.

Заинтересованные группы школы, а также
их потребности и возможности могут
и должны изучаться на постоянной основе. 

И наконец, на вопрос: «Что прежде всего
надо знать о внешней среде?» можно от-
ветить так:
● Чего она (среда) хочет от школы —
потребности, спрос, заказ?
● Каковы её свойства и свойства её влия-
ния на нашу школу?
● Какие дополнительные благоприятные
возможности создаёт её влияние?
● Какие ограничения создаёт её влияние?
● Какие угрозы, опасности, риски создаёт
её влияние?

Именно поэтому очень важной функцией
стратегического анализа становится анализ
состояния и прогноз изменений социально-
го заказа, адресуемого школе.

Àíàëèç è ïðîãíîç 
ñîöèàëüíîãî çàêàçà øêîëå

При всём многообразии связей школы
с внешней средой особенно важно понимать

À.Ì. Ìîèñååâ.  Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå íà îñíîâå àíàëèçà âíåøíåé ñðåäû
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? Ìîæåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ ïî ñâîåé èíèöèàòèâå
óìåíüøèòü íàãðóçêó ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ñðàâíåíèþ

ñ ïðåäûäóùèì ó÷åáíûì ãîäîì, õîòÿ ÷àñû åñòü?
Êîêîøíèêîâà

Â äàííîé ñèòóàöèè ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè íà ñëå-
äóþùèé ó÷åáíûé ãîä ïðîâîäèò ðóêîâîäèòåëü. Ýòî åãî ïîë-
íîìî÷èÿ. Ñîãëàñîâàíèå íàãðóçêè ïðîâîäèòñÿ ñ ðàáîòíèêîì
çà äâà ìåñÿöà äî íà÷àëà å¸ âûïîëíåíèÿ. 

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ìîæåò ëè äèðåêòîð øêîëû
çàíèìàòüñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâîì?     Îëåñÿ Àëåêñååâíà 

Òàêèå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ äèðåêòîðà øêîëû ìîæåò óñòàíî-
âèòü îðãàí âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé óïðàâëåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé íàçíà÷èë äàííîãî äèðåêòîðà øêî-
ëû. Îãðàíè÷åíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äèðåêòîðîì øêîëû
èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ìî-
ãóò áûòü óñòàíîâëåíû òðóäîâûì äîãîâîðîì ðóêîâîäèòåëÿ,
à òàêæå óñòàâîì øêîëû. 

? Ðàáîòàþ â ÎÓ Èðêóòñêîé îáëàñòè ó÷èòåëåì ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ñòàæ ðàáîòû — 35 ëåò,

êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ — âûñøàÿ. Â ýòîì ãîäó
ïðåäñòîèò àòòåñòàöèÿ, ïîìèìî ïðåäìåòíûõ êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè (ðóññêèé ÿçûê) ñ íàñ òðå-
áóþò â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîæäåíèå êóðñîâ
ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì. ßâëÿåòñÿ ëè ýòî
òðåáîâàíèå îáîñíîâàííûì?       
Àëëà Êèðèëëîâíà 

Ïîäîáíûå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ òåìè àòòåñòàöèîííû-
ìè êîìèññèÿìè, â êîòîðûå ïåäàãîãè ïîäàþò çàÿâëåíèå î ïðî-
õîæäåíèè àòòåñòàöèè. Çíàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ïîëüçîâàíèå ÏÊ, à òàêæå ïðèìåíåíèå èõ â ïåäàãîãè÷åñêîé
ïðàêòèêå ÿâëÿþòñÿ âåëåíèåì âðåìåíè. Õîòèòå ðàáîòàòü ïî
ñïåöèàëüíîñòè, è äàëüøå îñâàèâàéòå íîâûå òåõíîëîãèè.

? Ñîáèðàþñü ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå
äèðåêòîðà øêîëû ñòàòü çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà

ïî ÓÂÐ. Íî ïðè ýòîì äèðåêòîð ïëàíèðóåò óìåíüøèòü
ìíå íàãðóçêó äî 7 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ïåðåæèâàþ,
íå îòðàçèòñÿ ëè ýòî íà ìî¸ì ïåäàãîãè÷åñêîì ñòàæå.
Åëåíà Àíàòîëüåâíà 

Åñëè Âû áóäåòå ðàáîòàòü íà ïîëíóþ ñòàâêó çàâó÷à, òî Âàì
âîîáùå ìîæíî íå âåñòè ÷àñû ó÷åáíîé íàãðóçêè. Ðàáîòà
çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ïåðèîä ðàáîòû, íåîáõîäèìûé äëÿ
äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè. 
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характер тех образовательных и культурных по-
требностей, которые есть или могут появиться
и проявиться со стороны всех групп заказчиков
на образовательные услуги. 

Какие вопросы важно поставить перед собой
в ходе работы по изучению социального за-
каза?

Кто (что) является источником и носите-
лем социального заказа для нашей образова-
тельной системы? Ответ на этот вопрос
можно получить, выбирая из общего списка
возможных заказчиков тех, кто особенно зна-
чим для данной системы, но так, чтобы искус-
ственно не суживать этот список. Например,
некоторые школы не рассматривают в качестве
заказчика высшие учебные заведения и, безус-
ловно, допускают при этом ошибку.

Какие основные группы заказчиков с разны-
ми образовательными интересами можно
выделить при изучении? Ответ на этот во-
прос предполагает, что мы не просто назовём,
скажем, такую группу заказчиков, как родите-
ли учащихся, но и попытаемся выделить не-
сколько разных групп родителей — и таких,
которые вообще не интересуются пока обуче-
нием и воспитанием своих детей в школе,
и таких, для которых требования к школе сво-
дятся к тому, чтобы она была для детей свое-
образной «камерой хранения» на то время,
когда родители находятся на работе, и таких,
кто очень стремится к высокому образователь-
ному уровню для своих детей.

Каким в целом был социальный заказ
в прежние годы, как школе удавалось с ним
справляться и к каким последствиям для
школы это приводило? Ответ на этот вопрос
наводит аналитика на мысль о связи между ка-
чеством выполнения социального заказа и от-
ношением общества к школе, её репутацией.

Как изменился социальный заказчик и его
заказ к школе за последние годы? Удаётся
ли школе справиться с ним, и с какими со-
циальными последствиями? В ответе на этот
вопрос на первый план выходит динамика из-
менений как заказчика, так и его отношения
к школе и самого заказа на образование. Так,
в последние годы многие руководители и го-
родских, и сельских школ сетуют на то, что

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Îòâåòüòå, ïîæàëóéñòà, íà äâà âîïðîñà.
1. Ðàáîòàþ çàìåñòèòåëåì ïî ÂÌÐ. Â ïðî-

øëîì ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì ïî âûñøåé
êâàë. êàòåãîðèè. Èñòåêàåò ñðîê ýòîé êàòåãî-
ðèè (â 2011 ã.). Ìîãó ëè ÿ çàùèòèòüñÿ ïî
âîñïèòàòåëüñêîé êàòåãîðèè, ðàáîòàÿ çàìåñ-
òèòåëåì ïî ÂÌÐ (èíîãäà çàìåùàþ îòñóòñòâó-
þùèõ âîñïèòàòåëåé)? 2. Âîñïèòàòåëü, êîòî-
ðàÿ áûëà àòòåñòîâàíà íà âûñøóþ êàòåãîðèþ
âîñïèòàòåëÿ (ñðîê èñò¸ê 1 àïðåëÿ 2009 ã),
ñ ÿíâàðÿ 2008 ãîäà äî 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
íàõîäèëàñü â äåêðåòíîì îòïóñêå è ïî óõîäó
çà ðåá¸íêîì. Äîêóìåíòû ïîäàòü íå óñïåëà,
òàê êàê íàõîäèòñÿ â îòïóñêå. Ïî êàêîé êàòå-
ãîðèè åé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îïëàòà
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.?       Ä.À. 

1) Àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäèòñÿ ðàçäåëüíî ïî äîëæ-
íîñòÿì çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ è âîñïèòà-
òåëü. Âçàèìîó÷¸ò ïî òàêèì äîëæíîñòÿì íå
ïðîâîäèòñÿ. Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðó-
êîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ â 2011 ãîäó áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ïî íîâûì ïðàâèëàì (ñì. Ïðèêàç
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 24.03.2010 ¹ 209
«Î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»). 

2) Âîñïèòàòåëþ, êîòîðûé ïðèñòóïèò ê ðàáîòå ïî-
ñëå âûõîäà èç îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, áó-
äåò ðàçðåøåíî ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà ïîäòâåðæ-
äåíèå çàíèìàåìîé äîëæíîñòè òîëüêî ÷åðåç äâà
ãîäà ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà. Ïðè ýòîì òàêèõ îã-
ðàíè÷åíèé íå óñòàíîâëåíî â îòíîøåíèè àòòåñòà-
öèè íà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ. Îäíàêî
òðåáîâàíèÿ ñ 2011 ãîäà ê ðàáîòíèêàì, àòòåñòóþ-
ùèìñÿ ïî äàííîé êàòåãîðèè, çíà÷èòåëüíî ïîâû-
ñÿòñÿ. Ïåðâàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ìî-
æåò áûòü óñòàíîâëåíà ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíè-
êàì, êîòîðûå: 

• âëàäåþò ñîâðåìåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
òåõíîëîãèÿìè è ìåòîäèêàìè è ýôôåêòèâíî ïðè-
ìåíÿþò èõ â ïðàêòè÷åñêîé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè; 

• âíîñÿò ëè÷íûé âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìå-
òîäîâ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ; 

• èìåþò ñòàáèëüíûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îáó-
÷àþùèìèñÿ, âîñïèòàííèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì è ïîêàçàòåëè äèíàìèêè èõ äîñòèæå-
íèé âûøå ñðåäíèõ â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.



с таким же образом у членов его коллек-
тива и всех заказчиков его школы.

×òî îñîáåííî âàæíî ïîíÿòü 
ïðè îöåíêå áóäóùåãî 
ñîöèàëüíîãî çàêàçà?

Прежде всего, важно понять, как могут
измениться образовательные потребности,
ожидания и требования каждой группы
заказчиков и всех заказчиков вместе
в сфере результатов образования
школьников (уровня обученности, вос-
питанности, развитости, здоровья)
и его социальных последствий (трудо-
устройство, поступление выпускников
школ в вузы и т.п.);

содержания школьного образования
и номенклатуры образовательных услуг,
предоставляемых школой и отражаемой
в учебном плане школы;

основных направлений образования —
его вариативности, интеграции, гума-
низации, практической и профессиональ-
ной направленности, дифференциации
и индивидуализации и т.п.;

технологии и организации образователь-
ного процесса, организации различных
учебных потоков и создания разных видов
классов в школе, в характере взаимодей-
ствия и общения учителей и учащихся;

характера образовательной среды, её
комфортности, разнообразия, эмоцио-
нального благополучия детей, состояния
их физического и психического здоровья?

Эти вопросы и ответы на них могут быть
сгруппированы в виде матрицы, в которой
в качестве строк будут названы все груп-
пы заказчиков вашей школы, в качестве
столбцов — основные группы самих по-
требностей и заказов. Тогда при добросо-
вестном и полном (а также опирающемся
на результаты опросов и бесед с заказчи-
ками) заполнении клеточек матрицы вы
получите картину прогноза вероятного,

у многих родителей из-за социально-эконо-
мических трудностей пропал интерес к обу-
чению детей в школе, что разорваны многие
прежние связи с предприятиями и т.п., что
многие заказчики (прежде всего — высшие
учебные заведения) предъявляют к школе
непосильные требования, а некоторые руко-
водители вообще заявляют, что никакого со-
циального заказа у школы нет. 

Положение, действительно, очень непро-
стое, но утверждать, что у школы нет со-
циального заказа — это значит, во-первых,
расписываться в своём бессилии понять си-
туацию в обществе и услышать его реаль-
ный заказ, который никогда не исчезал
и в принципе никуда исчезнуть не может,
даже если и не формулируется чётко и од-
нозначно; во-вторых — обнаружить своё
неумение или нежелание вести диалог с за-
казчиком, сознательно развивать образова-
тельные потребности населения силами са-
мой школы (что также всегда было, есть
и должно быть) стать школой, открытой
для общества, помогающей ему в развитии
и рассчитывающей на ответную помощь
и поддержку. Если школу тревожит сниже-
ние «планки» образовательных запросов
и потребностей населения, то она должна
выработать свой план действий для проти-
востояния этому и разъяснения своей обра-
зовательной программы и её полезности
для детей.

Какие изменения в составе заказчиков
школы и в их заказе можно ожидать
в ближайшие годы? Какой социальный за-
каз будет предъявлен школе и как до-
стойно с ним справиться? Ответ на этот
вопрос означает переход руководителя шко-
лы от анализа прошлого и настоящего
к прогнозированию вероятного будущего.
Он, пожалуй, самым важный из всех, так
как именно завтрашний социальный за-
каз — главная основа и стимул развития
школы, а его выполнение — главным кри-
терий для её оценки. Очень важно, чтобы
образ хорошей школы в сознании директора
был реалистичным и согласовывался бы
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ожидаемого социального заказа. Такой заказ
мы предлагаем называть исходным социаль-
ным заказом. Чтобы лучше понять его ха-
рактер, необходимо выявить его наиболее су-
щественные отличия от заказа, имеющегося
сегодня.

Параллельно можно провести опрос относитель-
но ожидаемого внутри самой системы социаль-
ного заказа и сопоставить результаты двух оп-
росов. Такое сопоставление обязательно заста-
вит задуматься над многими вопросами.

Сначала важно соотнести полученный
внешний заказ с внутренними устрем-
лениями и ценностными ориентациями
директора школы и руководимого им
коллектива, который не сможет вы-
полнить внешние заказы, если не ве-
рит в их необходимость и важность;
реальными возможностями для
выполнения исходного социального
заказа.

Ìàòðèöà 
Ó÷¸ò ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî çàêàçà, àäðåñóåìîãî øêîëå

Ïðåäìåò çàêàçà Ãðóïïû çàêàç÷èêîâ

1 2 3 4 5

Çàêàç íà ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ

Çàêàç íà íîìåíêëàòóðó îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

Çàêàç íà õàðàêòåð îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (âçàèìîäåéñòâèÿ)

Çàêàç íà õàðàêòåðèñòèêè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû

Çàêàç íà äîñòóïíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

Ìàòðèöà

Ïðåäñòàâëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà øêîëû î æåëàåìûõ ðåçóëüòàòàõ 
è æåëàåìîì ñîñòîÿíèè øêîëû êàê îñíîâà äèàëîãà ñ çàêàç÷èêàìè íà îáðàçîâàíèå

Ïðåäìåò çàêàçà Ãðóïïû çàêàç÷èêîâ

1 2 3 4 5

Æåëàåìûå ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ

Æåëàåìàÿ íîìåíêëàòóðà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

Æåëàåìûé õàðàêòåð îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (âçàèìîäåéñòâèÿ)

Æåëàåìûå õàðàêòåðèñòèêè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû

Äîñòóïíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

×òî äåëàòü ñ ðåçóëüòàòàìè 
èññëåäîâàíèÿ ñîöçàêàçà? 

Предположим, что работа по выявлению ис-
ходного социального заказа успешно продела-
на. Что делать дальше? Приступать к его вы-
полнению? «Рапортовать» о своей готовности
сделать всё, что просят (а порой настойчиво
требуют) заказчики? Мы предлагаем не торо-
питься с этим. 

Первое соотнесение позволяет директо-
ру школы при обсуждении социального
заказа с коллективом лишний раз обсу-
дить и подтвердить значимые ценности
своего коллектива, те педагогические
принципы, которыми школа не должна
поступаться даже в трудной ситуации,
если хочет сохраниться как коллектив.
Если заказчик в силу своей недостаточ-
ной образованности или повышенной



Второе соотнесение призвано уберечь
школу от следования заказам, не обеспе-
ченным реальными ресурсами и возмож-
ностями, а следовательно, не выполнимым
на достойном уровне. 

Прежде всего, для этого важно научиться
просчитывать все ресурсные потребности,
которые нужно удовлетворить для выпол-
нения нового образовательного заказа, ка-
сается ли это по-новому обученных педа-
гогов, новых программ, учебников, допол-
нительных классных комнат, материальной
базы, правовых документов, научных идей
или денежных средств. В решении этой
задачи может помочь составление матри-
цы анализа ресурсов.

прагматической ориентации хотел бы сущест-
венно сузить общее образование детей, сни-
зить его уровень или свести задачи школы
только к поступлению выпускников в вуз
или обучению некоторым профессиональным
навыкам, коллектив школы, опираясь на по-
ложения Национальной доктрины образова-
ния, Закона РФ «Об образовании», требо-
ваний государственных образовательных
стандартов и т.п. должен чётко заявить
о своём несогласии с таким узким понимани-
ем миссии общеобразовательной школы. В то
же время изучение базовых образовательных
документов, а также анализ передовых тен-
денций развития образования в России и ми-
ре могут привести и к обогащению ценност-
ных ориентаций самой школы (что сейчас
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Ìàòðèöà 
Àíàëèç ðåñóðñíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåàëèçàöèè øêîëîé 

ñîöèàëüíîãî çàêàçà íà îáðàçîâàíèå è âîçìîæíîñòåé ïîêðûòü äåôèöèò ðåñóðñîâ

Âèäû ðåñóðñîâ

Èíôðàñòðóêòóðà øêîëû, ñîñòîÿíèå çäàíèÿ,
àóäèòîðíûé ôîíä

Êîíòèíãåíò ó÷àùèõñÿ

Êàäðû (ïåäàãîãè÷åñêèå è èíûå)

Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, ñâåäåíèÿ, äàííûå

Êîíöåïòóàëüíûå ðåñóðñû (èäåè, êîíöåïöèè)

Ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêèå ðåñóðñû (ñòàíäàðòû,
ó÷åáíûå ïëàíû, ïðîãðàììû, òåõíîëîãèè è ò.ï.)

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå ðåñóðñû, îáîðóäîâàíèå,
ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå è äîêóìåíòàöèîííûå
ðåñóðñû

Ôèíàíñîâûå ðåñóðñû

Ìîòèâàöèîííûå ðåñóðñû

Ðåñóðñû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ñîöèàëüíîãî

çàêàçà 
íà îáðàçîâàíèå

Ðåñóðñû,
èìåþùèåñÿ

â íàëè÷èè

Íåäîñòàþùèå
ðåñóðñû (êàêèõ
ðåñóðñîâ è äëÿ
÷åãî êîíêðåòíî

íåäîñòà¸ò)

Âîçìîæíûå
èñòî÷íèêè
ïîêðûòèÿ
äåôèöèòà

и происходит в тысячах школ, вынужденных
постепенно и очень непросто переходить от
чисто знаниевой ориентации образования
к более широкому пониманию качества обра-
зования личности).

Школа как коллективный представитель
профессионального образовательного сооб-
щества и её директор должны уметь рас-
считать и объяснить заказчику, какие сред-
ства необходимы для выполнения новой об-
разовательной программы. При таком диа-
логе важно учитывать и разъяснять, что
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одни заказы находятся в пределах обязатель-
ных и стандартных требований к общеобразо-
вательной школе, а другие далеко выходят за
рамки этих возможностей, их выполнение
может стоить очень дорого, вести к нарушению
санитарных норм и правил. 

В некоторых случаях, как это всегда бывает при
переговорах, школа может предлагать заказчикам
свои варианты новых образовательных услуг, ко-
торые не полностью совпадают с требованиями
заказчика, но больше соответствуют реальным
возможностям школы, учителей, не ущемляя при
этом интересов носителей заказа и их детей.

Тех руководителей школ, которые пока не
пришли к выводу о начале открытого диалога
со своими заказчиками, мы призываем отве-
тить самим себе на простые вопросы:
● что лучше, честнее и профессиональнее: обя-
заться выполнить заведомо нереальные требо-
вания или вступить в диалог с заказчиком, на-
целенный в конечном счёте на согласование
разумных и выполнимых требований к школе? 
● что разумнее: пытаться решить все вопросы
выполнения заказа в одиночку, силами одной
школы (загоняя свой коллектив в условия непо-
мерных нагрузок) или, опираясь на поддержку
местной власти, работать с общественным мне-
нием так, чтобы оно от позиций требовательно-
го, но абсолютно безответственного потребителя
начало бы переходить к позиции ответственного
заказчика, готового в законном порядке оказать
помощь школе в выполнении своего заказа?

Читатели сами определят свой ответ на этот во-
прос и, конечно, хорошо понимают наш вариант
ответа на него. Трудность этого варианта со-
стоит в неизбежном переходе на позиции боль-
шей открытости школы и диалога со всеми за-
интересованными сторонами. 

Как бы труден и непривычен ни был такой
диалог, ему в нынешних условиях нет разум-
ной альтернативы. 

Важно, наконец, осознать, что сегодня школа
не может без диалога и взаимодействия с со-
циумом:
● правильно поставить цели образовательного
процесса (так как школьные работники в силу
своей огромной занятости просто не могут
знать всю ситуацию в обществе, тенденции его

развития и вытекающие из них требова-
ния;
● выполнить поставленные цели, так
как она не располагает необходимыми
для этого ресурсами, которые могут
быть взяты прежде всего в социуме.

Такое понимание ситуации как раз
и требует внимательнейшего изучения
социального заказа, его соотнесения
с ценностями и ресурсными возможнос-
тями школьного сообщества и перехода
на этой основе к формулированию уже
не исходного (и чаще всего во многом
нереалистичного), а итогового, прини-
маемого к исполнению и согласованного
с учредителями школы и заказчиками
варианта социального заказа. 

Такой заказ становится главным ис-
точником формирования важного
стратегического документа — образо-
вательной программы школы.

Когда основные контуры и параметры
образовательной программы школы бо-
лее или менее прояснились, важно по-
пытаться понять, как скажутся на судь-
бе планов и намерений школьного сооб-
щества изменения, которые могут про-
изойти в её социальном окружении.

Àíàëèç âíåøíåé 
ñðåäû øêîëû

У руководителя школы и его стратегиче-
ской команды нет очень больших воз-
можностей повлиять на изменения и воз-
действия широкой внешней среды.
Но у него всегда есть возможность ана-
лизировать и прогнозировать эти изме-
нения и их предполагаемое влияние на
образовательную систему и на школу
с тем, чтобы заранее, хотя бы морально,
психологически, но иногда и материально
подготовиться к ним. Такой анализ поз-
воляет определить дальнейшую судьбу
школы, принципиальные направления её
функционирования и развития, возмож-
ности, ограничения и риски. Рассмотрим



На четвёртом шаге рекомендуется задать
ряд вопросов, сформулировать и затем за-
фиксировать письменно ответы на них:
1) какие полезные для школы последствия
может дать этот фактор (этот вопрос будет
касаться каждого из факторов, которые мы
отнесли к положительно влияющим)?
2) как мы сможем использовать новые
возможности?
3) можно ли увеличить полезное влия-
ние этого фактора на нашу школу?
4) если да, что именно и как мы долж-
ны для этого сделать?

На пятом шаге задаются похожие,
но несколько отличающиеся вопросы по
факторам, которые могут оказать отрица-
тельное влияние:
1) какие неприятности, угрозы, ограни-
чения для школы несёт с собой данный
фактор (явление, событие)?
2) можем ли мы своими силами (или
с внешней помощью) противодейство-
вать этому событию, уменьшить его
влияние на школу или компенсировать
его отрицательное воздействие други-
ми, позитивными действиями?
3) если — да, что для этого надо сде-
лать?
44))  если — нет, как подготовить шко-
лу, учителей, школьников, родителей
к предстоящим неприятностям, чтобы
они оказались как можно менее неожи-
данными?

Для некоторой формализации и упорядо-
чения результатов анализа можно предло-
жить простую форму:

Ôîðìóëèðîâàíèå âûâîäîâ 
èç àíàëèçà-ïðîãíîçèðîâàíèÿ 

ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû 
è èõ âëèÿíèÿ íà øêîëó

Из проведённого анализа состояния
и прогноза тенденций изменения основных
факторов внешней социальной среды и их
влияния на нашу школу можно сделать
следующие выводы для стратегии разви-
тия школы:

некоторые несложные, но очень широко изве-
стные в мировой практике стратегического
планирования методы анализа внешней среды.

Для изучения широкой внешней среды мож-
но использовать достаточно простую методи-
ку. Она предполагает выполнение всего не-
скольких шагов.

На первом шаге участники анализа (директор
и группа ведущих педагогов-аналитиков, руко-
водители и специалисты органов управления
образованием) определяют и указывают на бу-
маге временно`й отрезок, на который рассчитан
анализ (например — предстоящий учебный
год), выделяют и записывают на доске или
большом листе бумаги наиболее крупные фак-
торы широкой внешней среды. 

В мировом опыте стратегического анализа
обычно говорилось о четырёх таких блоках:
социальном, технологическом, экономическом
и политическом, поэтому один из известных
вариантов этого метода имеет название
STEP-анализ или PEST-анализ от англий-
ского сокращения первых букв в словах,
обозначающих перечисленные факторы.
В последние годы к значимым факторам
внешней среды, подлежащих анализу, доба-
вились также вопросы правовой среды и за-
конности, сфера экологии и, что должно на-
помнить сердца коллег законной гордос-
тью, — сфера образования.

На втором шаге по каждому из выделен-
ных крупных факторов внешней среды опре-
деляются и записываются те явления и собы-
тия, которые: 
à) случатся с большой вероятностью в ука-
занное время;
á) особенно сильно влияют и
â) могут особенно значимо повлиять в бу-
дущем на нашу школу и её стратегические
планы. 

На третьем шаге эти события и их влияния
можно разделить на положительные для обра-
зовательной системы или отрицательные, со-
здающие для неё новые ограничения и угрозы.

À.Ì. Ìîèñååâ.  Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå íà îñíîâå àíàëèçà âíåøíåé ñðåäû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2010
128



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2010
129

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

1. Действие… факторов (столбец 1) создаёт
для развития школы следующие благоприят-
ные возможности (столбец 2).

Для использования этих возможностей предпо-
лагается… (столбец 3).

Âëèÿþùèå Âîçìîæíîñòè Èñïîëüçîâàíèå 
ôàêòîðû â ðàçâèòèè øêîëû

1 2 3

2. Действие… факторов (столбец 1) создаёт
следующие ограничения, препятствия, барье-
ры для развития школы (столбец 2).

Для их преодоления предполагается….(стол-
бец 3).

Âëèÿþùèå Îãðàíè÷åíèÿ Ïðåîäîëåíèå 
ôàêòîðû îãðàíè÷åíèé

1 2 3

3. Действие … факторов (столбец 1) создаёт
следующие угрозы, опасности, риски для раз-
вития школы (столбец 2). 

Для их избежания, минимизации, нейтрализа-
ции или компенсации предполагается…(стол-
бец 3).

Анализ участия школы в конкуренции.
Стратегическое управление во всех сфе-
рах нацелено на достижение стратегичес-
кого успеха организации. Сказав «А»,
надо говорить и «Б», и тогда неудиви-
тельно, что для управления бизнесом,
где успех измеряется превосходством
в извлечении прибылей, главной сутью
стратегического успеха оказывается до-
стижение устойчивых конкурентных пре-
имуществ перед соперниками и основные
усилия специалистов по стратегическому
управлению тратятся на разработку
именно лучших конкурентных стратегий. 

В сфере образования и школы конкурен-
ция не имеет столь глобального, тоталь-
ного и всепроникающего характера, как
в бизнесе, но было бы глупо отрицать
важнейшую роль конкуренции для разви-
тия не только производства, но и образо-
вания, для повышения его качества.

Сегодня конкуренция с участием школ
уже не является чем-то экзотичным, она
стала фактом жизни и требует правиль-
ной стратегической ориентации управ-
ленцев. При этом оказывается, что
школа объективно может участвовать
в конкуренции на разных «рынках»
и с разными конкурентами. Попытаемся
лаконично и без претензий на оконча-
тельность нашего анализа изложить
представления о возможных направлени-
ях конкуренции с участием школ.

Âëèÿþùèå Óãðîçû, Èõ èçáåæàíèå, ìèíèìèçàöèÿ, 
ôàêòîðû îïàñíîñòè, íåéòðàëèçàöèÿ, êîìïåíñàöèÿ 

ðèñêè

1 2 3

Ìàòðèöà
Ñ êåì, çà ÷òî è ñ ïîìîùüþ ÷åãî ìîãóò êîíêóðèðîâàòü øêîëû

¹ Ñ êåì
êîíêóðèðóåò øêîëà

Â êàêîì êà÷åñòâå
êîíêóðèðóåò øêîëà

Çà ÷òî 
êîíêóðèðóåò øêîëà

×òî ÿâëÿåòñÿ îðóäèåì 
êîíêóðåíöèè

1 Ñ äðóãèìè øêîëàìè 
â ñâîåé îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìå èëè ïîìèìî íå¸

Êàê øêîëà, êîíêðåòíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ

Çà ðåñóðñû.
Çà ïðèçíàíèå.
Çà ãðàíòû

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, êà÷åñò-
âî óñëîâèé, èííîâàöèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü, ÿðêàÿ èíäèâèäó-
àëüíîñòü, àêòèâíîñòü â ðàáîòå
ñ ó÷ðåäèòåëÿìè

2 Ñ ó÷ðåæäåíèÿìè 
ÍÏÎ — ÑÏÎ

Êàê îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå, ïðîèçâîäè-
òåëü îáðàçîâàòåëüíûõ 
óñëóã è ïðîäóêòîâ

Çà êîíòèíãåíò Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, êà÷åñò-
âî óñëîâèé, ïðîäîëæåíèå ïðè-
âû÷íîãî îáðàçà æèçíè øêîëü-
íèêîâ



SWOT-àíàëèç 

Ещё один известный метод анализа среды
(по преимуществу — ближней, оказываю-
щей самое непосредственное влияние на ре-
гиональную, муниципальную образователь-
ную систему, школу) в рамках стратегичес-
кого планирования называется SWOT-ана-
лизом (по-русски — ССВУ), где первое
«С» означает сильные стороны организа-
ции (системы) по отношению к какому-то
вопросу или задаче, второе «С» означает её
слабые стороны, «В» — те благоприят-
ные для нашей системы или организации
возможности, которые создаёт внешняя
среда и её ожидаемые изменения,
а «У» — угрозы, опасности, риски для си-
стемы и организации, которые несёт с со-
бой эта среда.

Для наглядного отражения хода и резуль-
татов анализа на доске или большом лис-
те бумаги вычерчиваются оси координат

Ознакомившись с содержанием предложен-
ной матрицы и дополнив его в соответствии
с возможностями вашей школы, следует за-
дать себе ряд полезных вопросов:

Какие из указанных конкурентных арен
и площадок актуальны для нашей школы?
На каких мы уже «играем»? На каких осо-
бенно успешно? На каких неуспешно? Какие
предстоит освоить? Что нам это даст? Что
для этого необходимо сделать?

Àíàëèç ó÷àñòèÿ øêîëû â êîîïåðàöèè
è ñîöèàëüíîì ïàðòí¸ðñòâå

Не меньше, чем в здоровой конкуренции,
школы нуждаются в кооперации и интегра-
ции своих усилий. Для анализа этой состав-
ляющей стратегического успеха школы пред-
лагаем практикам внутришкольного управле-
ния путём «мозгового штурма» заполнить та-
кую матрицу:
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3

¹

Ñ äðóãèìè èíñòèòóòàìè
îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàíèÿ,
ñîöèàëèçàöèè ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ (ñåìü¸é,
öåðêîâüþ è ò.ï.)

Ñ êåì
êîíêóðèðóåò øêîëà

Êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò
îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàíèÿ,
ñîöèàëèçàöèè 

Â êàêîì êà÷åñòâå
êîíêóðèðóåò øêîëà

Çà âëèÿíèå.
Çà ïðèâÿçàííîñòü.
Çà ïðèçíàíèå

Çà ÷òî 
êîíêóðèðóåò øêîëà

Ïðèâëåêàòåëüíûå ìîäåëè.
Ìíîãîîáðàçèå è êà÷åñòâî 
îïûòà

×òî ÿâëÿåòñÿ îðóäèåì 
êîíêóðåíöèè

4 Ñ îðãàíèçàöèÿìè ñîöè-
àëüíîé ñôåðû â ñâîåé
òåððèòîðèè

Êàê îäíà èç îðãàíèçàöèé
ñîöèàëüíîé ñôåðû

Çà ðåñóðñû.
Çà ïðèçíàíèå.
Çà ãðàíòû

Óáåäèòåëüíûå ïðîåêòû è ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ, óìåíèå ðàáî-
òàòü ñ îðãàíàìè âëàñòè (â òîì
÷èñëå ÷åðåç ðîäèòåëåé)

5 Ñ íàó÷íûìè ñòðóêòóðàìè Êàê ñóáúåêò ïîèñêîâîé,
èññëåäîâàòåëüñêîé 
ðàáîòû

Çà ïðèçíàíèå â íàóêå,
ðåñóðñû íà èññëåäîâà-
íèÿ è ýêñïåðèìåíòàëü-
íûå ðàáîòû

Ñîáñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ,
îðèãèíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû è òåõíîëîãèè

6

È ò.ä.

Ñ ìóçåÿìè è äðóãèìè
öåíòðàìè êóëüòóðû

Êàê îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàþ-
ùàÿ ìóçåè è êóëüòóðíûå
öåíòðû

Çà ïðèçíàíèå.
Çà ñâîáîäíîå âðåìÿ

Áîãàòàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, ïëî-
ùàäè, âûäåëåííîå âðåìÿ, íàëè-
÷èå êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ

Ìàòðèöà
Êîîïåðàöèÿ è ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî øêîëû

¹ Ñ êåì êîîïåðèðóåòñÿ Â êàêîì êà÷åñòâå Ïî ïîâîäó ÷åãî Êàêîâû æåëàåìûå 
øêîëà? êîîïåðèðóåòñÿ øêîëà? êîîïåðèðóåòñÿ øêîëà? ðåçóëüòàòû êîîïåðàöèè?
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и каждой из полученных четвертей (или каж-
дому из квадрантов) соответствует одна из че-
тырёх указанных выше позиций — внешние
возможности и угрозы и сильные и слабые
стороны самой организации (системы).

При работе с этим методом целесообразно соблю-
дать последовательность действий: сначала выяв-
лять возможности и угрозы со стороны внешней
ближней среды по отношению к организации (си-
стеме), а затем сильные и слабые стороны самой
организации (региональной, муниципальной систе-
мы) с учётом выявленных возможностей и угроз.
Если проводится групповая работа, то в матрицу
целесообразно заносить те результаты, с которыми
согласно большинство в группе.

Содержание и масштаб анализа в данном слу-
чае зависят от масштаба задачи, по отношению
к которой он проводится. Предположим, что
эта задача достаточно крупная и абстракт-
ная — общая оценка возможностей систем-
ных изменений в нашей школе.

В одной из школ были получены следующие
первичные результаты SWOT-анализа для
такой задачи. 

Âîçìîæíîñòè Ñèëüíûå ñòîðîíû

● åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ íàó÷íî-ìåòîäè÷å-
ñêóþ ïîìîùü, áëàãîäàðÿ áëèçîñòè ê îáëàñòíîìó öåíòðó;
● åñòü íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà, â êîòîðîé äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçâè-
òèþ øêîëû;
● èäåþ íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèé â øêîëå ïîääåðæèâàåò áîëüøèí-
ñòâî ñåìåé ó÷àùèõñÿ;
● â ðåçóëüòàòàõ èçìåíåíèé â øêîëå çàèíòåðåñîâàíû ìåñòíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, êîòîðûå ïîýòîìó ãîòîâû îêàçàòü øêîëå íåîáõîäèìóþ ïîìîùü

● íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü êîëëåêòèâà ñîñòîÿ-
íèåì äåë â øêîëå è âûñîêèé óðîâåíü ìîòèâà-
öèè åãî èçìåíåíèÿ;
● ñïëî÷¸ííîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü êîëëåêòèâà;
● íàëè÷èå ãðóïïû òâîð÷åñêè ðàáîòàþùèõ
ó÷èòåëåé;
● âûñîêèé àâòîðèòåò äèðåêòîðà øêîëû â êîë-
ëåêòèâå

Óãðîçû Ñëàáûå ñòîðîíû

● ìîòèâàöèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî
ñíèæåíà ïðè çàäåðæêàõ ñ âûïëàòàìè çàðàáîòíîé ïëàòû;
● ðàçíèöà â îïëàòå è óñëîâèÿõ òðóäà ìîæåò ïðèâåñòè ê îòòîêó ÷àñòè
íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûõ ó÷èòåëåé â øêîëû îáëàñòíîãî öåíòðà;
● ôîðìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ðàéîííîãî êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ, ôîðñè-
ðóþùåãî âíåäðåíèå íåêîòîðûõ ìîäíûõ íîâîââåäåíèé áåç ó÷¸òà ïî-
òðåáíîñòåé è ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé êîíêðåòíîé øêîëû

● îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîãî îïûòà èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè;
● íåñîãëàñîâàííîñòü îáðàçîâ æåëàåìîãî áó-
äóùåãî øêîëû ó ðàçíûõ ïåäàãîãîâ;
● ïðåîáëàäàíèå â êîëëåêòèâå òðàäèöèîííûõ
è óñòàðåâøèõ ïîäõîäîâ ê îáðàçîâàòåëüíîìó
ïðîöåññó

вать, уменьшить их влияние и как именно?
Что нужно сделать для усиления благопри-
ятных возможностей внешнего влияния на
школу и как научиться вовремя распозна-
вать и использовать их в интересах шко-
лы? Как противостоять внешним опаснос-
тям, угрозам и рискам?

Используя методы, о которых мы рас-
сказали, руководители школ могут чётко
оценить возможности и угрозы по кон-
кретным главным группам внешних
партнёров школы, её заинтересованным
сторонам, уточнить позиции школы по
отношению к каждой из таких групп,
«внешнюю политику» руководителей.

Рассматривать сильные и слабые сторо-
ны школы разумно не только в «абсо-
лютном», но и в «относительном» изме-
рении, сравнивая, где возможно, свою
школу с другими школами такого же ви-
да, а свои достижения и трудности —
с достижениями и трудностями других
систем. В этом могут помочь информаци-

После того, как получены первые итоги анализа,
с ними можно провести дальнейшую работу, стре-
мясь определить, какие сильные стороны школы
могут быть усилены ещё больше, и что для этого
необходимо сделать. Какие слабости можно пре-
одолеть, не допустить в дальнейшем, компенсиро-

онные и аналитические материалы, кото-
рые подготавливают в последнее время
многие региональные, муниципальные уп-
равления образования и их методические
службы, а также анализ достижений об-
разовательных систем и учреждений. ÍÎ




