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Îòêóäà ïîÿâèëàñü èäåÿ?

Анализ, проведённый муниципальной методической службой в конце 2000/2001 учебного
года, ещё раз подтвердил, насколько качество образования зависит от качества управления
им. Образовательному учреждению нужно системно изучить собственную организацию,
особенности микросоциума, определить своё место в реализации государственного заказа
и свою позицию в отношении этого заказа. Однако очевидно, что одного внутреннего взгля-
да для получения объективной картины недостаточно. Нужен профессиональный взгляд из-
вне, который базируется на серьёзной системной теории. Такой базовой теорией стала тео-
рия организационной культуры, изложенная К.М. Ушаковым. 

Диагностико-информационно-методический центр — муниципальная методическая
служба — начал осваивать новый вид деятельности — организационное консультирование

как способ выявления внутренних резервов
организации для выбора и реализации её це-
лей. В связи с этим в течение года методис-
тами центра осваивалась теория организаци-
онной культуры, разрабатывались методики
её изучения, был проведён первоначальный
анализ типов организационной культуры
в школах города и села. 

Опыт показал, что такая работа требу-
ет значительных усилий и времени. В ре-
зультате совместной деятельности психолога
(организационного консультанта), методиста
(эксперта), директора школы, школьной ад-
министрации и педагогического коллектива
появляется образовательная программа, оп-
ределяющая перспективы развития этого об-
разовательного учреждения.

Организационное консультирование
может служить разным целям, это зависит
от реальных запросов руководителя образо-
вательного учреждения.

Процесс проведения организационного
консультирования изображён на схеме. 

ПО НОВЫМ КАРТАМ К НОВЫМ БЕРЕГАМ

Îðãàíèçàöèîííîå êîíñóëüòèðîâàíèå êàê ñðåäñòâî ïîèñêà âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ øêîëû äëÿ å¸
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Если ты не знаешь, куда плыть, 
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×òî ýòî òàêîå?

В последнее время большое внимание уде-
ляется качеству и методам образования.
В сознании педагогов это обычно связано
с личностно-ориентированными технология-
ми обучения и модернизацией содержания
преподаваемых предметов. Как правило, ни-
кто не возражает против этих важных и не-
обходимых изменений, создаются экспери-
ментальные площадки, директора школ
с энтузиазмом говорят о поставленных це-
лях и заманчивых перспективах нововведе-
ний. Однако как только подходит время под-
водить итоги, оказывается, что не всё так
прекрасно, как было намечено. Обычно в та-
ких случаях сетуют на недостаток финанси-
рования, вялость и инертность педагогов,
непонимание со стороны местного руковод-
ства и тому подобное. И практически всегда
можно заметить одно и то же: при проекти-
ровании изменений в образовательном уч-
реждении не учитывается, что школа — это
система, в которой протекают взаимосвя-
занные процессы, и нельзя изменить один
или два из них, не меняя при этом другие.
Причём иногда оказывается, что внешне
очень нужные и важные перемены стано-
вятся поистине разрушительными, так как
не согласуются с основными элементами
школы как системы. И тогда «внезапно» из-
меняется атмосфера образовательного уч-
реждения, уходят педагоги, а оставшиеся
становятся вялыми и безынициативными.
Возникают конфликты в коллективе, снижа-
ется качество методической работы и, как
следствие, качество образования. Многие
дела проводятся «для галочки», а руководст-
ву приходится оказывать давление на под-
чинённых, чтобы добиться хоть каких-то ре-
зультатов.

Итог был бы другим, если бы проекти-
рование изменений было построено в ином
ключе.

В обыденном сознании школа и биз-
нес (производство) не имеют ничего обще-
го, кроме того, что бизнесмены могут вы-
ступать спонсорами и попечителями обра-
зовательных учреждений. Но менеджеры от
образования могли бы узнать много инте-

ресного, обратившись к практике управле-
ния и деятельности малого и большого биз-
неса. Так, важной составляющей в деятель-
ности многих динамично развивающихся
компаний стал анализ работы и поиск внут-
ренних резервов для роста и развития пред-
приятия, то есть организационное кон-

сультирование. Именно оно позволяет по-
строить программу изменений более
эффективно.

На первом этапе консультанты и ди-
ректор школы определили основные цели
и интересы самого руководителя учрежде-
ния. Они состояли в следующем: 1) «вклю-
чить» в школе режим развития; 2) приобрес-
ти статус специализированного учреждения.

На втором этапе изучили цели и уст-
ремления педагогического коллектива
и элементы организационной культуры, ко-
торая позволяет более глубоко понять при-
чины происходящих процессов и увидеть
пути изменений. Для этого мы попросили
педагогов ответить на вопросы, касающие-
ся ценностей, мотивации, организации дея-
тельности и психологического климата
(см. Приложение 1). На этом этапе выяви-
лись некоторые трудности, которые всё от-
чётливее проступали по мере дальнейшего
анализа.

На третьем этапе мы проанализирова-
ли основные «технические» процессы, кото-
рые протекают в школе. Это — обучение,
воспитание и методическая работа. Для изу-
чения была составлена карта «Учитель»,
позволяющая получить информацию не
только об отдельном педагоге, но и о том,
как осуществляется преемственность в со-
держании и методах преподавания на раз-
ных ступенях обучения, какие направления
в воспитательном процессе преобладают
и как они взаимосвязаны, и, наконец, как
педагоги используют знания, полученные на
курсах повышения квалификации, как раз-
виваются профессионально (см. Приложе-
ние 2). На этом этапе стало ясно, с какими
ограничениями придётся считаться, чтобы
добиться поставленной цели, какие техно-
логии обучения и воспитания будут более
эффективными для работы этого педагоги-
ческого коллектива, а также какие требова-

Ì à ð è í à  Ò þ ì è í à ,  Å ë å í à  Á î ÷ à ð í è ê î â à ,

Å ë å í à  È â à í î â à ,  Ä ì è ò ð è é  Ä ÿ ä þ ê î â

П О  Н О В Ы М  К А Р Т А М  

К  Н О В Ы М  Б Е Р Е Г А М

Åëåíà
Áî÷àðíèêîâà,  
ïñèõîëîã,
îðãàíèçàöèîííûé
êîíñóëüòàíò
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ния среды повлияют на дальнейшее разви-
тие организации. Именно на этом отрезке
работы экспертное консультирование сыг-
рало большую роль.

Таким образом, на основе глубокого
и детального проблемного анализа, стало
возможным представить уникальный путь
развития школы. 

Êàê ýòî ðàáîòàåò?

Школа № 2, одна из старейших в нашем го-
роде, ей — 45 лет. Школа — типичный
представитель традиционной системы обу-
чения без каких-либо ярко выраженных осо-
бенностей. Коллектив стабильный, боль-
шинство педагогов — добросовестные тру-
женики, болеющие за своё дело. Редкие
«звёздочки»-инноваторы создавали спецкур-
сы, применяли собственные методики обу-
чения и воспитания, пытались использовать
новые технологии. Однако в образователь-
ной деятельности отсутствовали чёткие це-
ли развития школы и система.

Год назад ситуация в образовательном
учреждении начала меняться. Точкой от-
счёта перемен стало назначение нового ди-
ректора. Молодой руководитель сразу за-
явил о себе как человек творческий, энер-
гичный. Он приступил к комплексному
изучению вверенной ему организации, по-
нимая, что эффективность управления
в большей степени зависит от глубины по-
знания объекта управления, его организа-
ционной культуры и окружающей социо-
культурной среды.

Была создана творческая группа по
разработке образовательной программы
школы, в которую вошли директор, его за-
местители и опытные педагоги. Процессу
разработки образовательной программы
школы должно предшествовать принятие
обоснованного решения, опирающегося на
поддержку педагогического коллектива
и согласованного со всеми субъектами обра-
зовательного процесса. В мотивации к со-
зданию образовательной программы суще-
ственную роль играет директор. Его личный
пример, заинтересованность мобилизовали

людей на выполнение важного дела.
Системное проектирование было но-

вой, сложной задачей для управленцев,
большинство из которых ещё только осваи-
вали основы менеджмента, поэтому они об-
ратились за помощью к специалистам диа-
гностико-информационно-методического
центра, владеющих вопросами экспертизы
образовательных проектов и организацион-
ного консультирования.

Остановимся на существенных момен-
тах экспертного консультирования.

1. Определение типа инновационной
стратегии школы
На основе выводов о доминирующем типе
организационной культуры образовательно-
го учреждения, стадии развития школы оп-
ределился авторитарно-заимствующий тип
инновационной стратегии. Стратегия жёст-
кая, не вызывающая восторга у большинст-
ва педагогов, но для школы, находящейся
в кризисной ситуации, необходимая. Безус-
ловно, она требует сильной позиции дирек-
тора в процессе изменения системы путём
творчески переработанных внешних заимст-
вований.

Вместе с тем консультанты понимали,
что заимствование не должно игнорировать
доминирующую организационную культуру
школы. Проектирование новой школы все-
гда есть преобразование старой. Однако,
приступая к нему, нужно помнить о том, что
для любой организации характерно стрем-
ление сохранить исторически сложившуюся
культуру. В каждой культуре есть некото-
рый допустимый уровень изменений, превы-
шение которого может вызвать открытый
протест большинства членов коллектива,
что приведёт к отторжению всех инноваций,
включая и повышающие эффективность
системы.

2. Проблемный анализ
педагогической системы
Приступая к созданию модели будущей
школы, разработчики определили её суще-
ственные черты. Именно они проявляют на-
ибольшую неустойчивость в условиях ста-
рой школы и рождают проблемы, которые

Åëåíà  Èâàíîâà,  
ìåòîäèñò-ýêñïåðò
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расшатывают организацию и могут стать
причиной её деградации либо возрождения.

Таким образом, начало прогрессивно-
го развития школы есть не что иное, как вы-
явление её истинных проблем, мобилизую-
щих на поиск внутренних ресурсов, которые
могут быть использованы для реализации
задуманного.

3. Создание концептуального проекта
будущей школы
Диагностика состояния школы, проблемати-
зация и прогноз её развития привели разра-
ботчиков к идее адаптивной школы.

Обозначилась цель: адаптировать шко-
лу как систему к особенностям учащихся
и внешней социокультурной среды. Адап-
тивная школа — «школа для всех» — при-
нимает весь контингент учащихся и стре-
мится создать условия для саморазвития
личности каждого ребёнка.

Консультанты обращали внимание на
то, что основной целью современной школы
должно стать создание педагогической сис-
темы, способной предоставлять образова-
тельные услуги, которые обеспечивают ка-
чественное образование. Смысл его не сво-
дится только к формированию ЗУНов.
Акцент делается на показатели личностного
развития ребёнка, формирование у него
компетенций, которые рассматриваются как
способности человека реализовать свои за-
мыслы в условиях многофакторного инфор-
мационного и коммуникационного прост-
ранства.

Какая школа может обеспечить каче-
ственное образование? Вывод разработчи-
ков: та, которая учитывает личностные осо-
бенности учащихся, формирует опыт само-
определения и социализации личности,
учитывает тенденции государственной обра-
зовательной политики и состояние социо-
культурной среды.

4. Разработка модулей
образовательной программы
При проектировании модулей образова-
тельной программы разработчики придер-
живались концептуальных целей развития
школы.

В ходе работы эксперты добивались
принципа целостности и системности,
постоянно согласовывая цели и ожидаемые
результаты отдельных модулей программы.
Чем чаще происходит это согласование, тем
выше эффективность деятельности. Кроме
этого в процессе разработки образователь-
ной программы реализовывались и такие
принципы.

Профессионально-личностный прин-

цип: повышение компетентности всех субъ-
ектов проектной деятельности.

Управленческий принцип: системати-
ческое управление процессом разработки об-
разовательной программы на всех стадиях.

Диагностический принцип: адекват-
ная экспертиза образовательной программы
независимыми внешними экспертами — ре-
цензентами программы.

В апреле 2002 года на основании ре-
шения муниципального экспертно-методи-
ческого совета управление образования го-
рода утвердило образовательную программу
СОШ № 2.

Достоинство этого проекта заключает-
ся в том, что он рождён группой педагогов
школы с учётом мнения всего коллектива.

В настоящий момент школа разраба-
тывает тактические шаги по замещению
старого качества новым, осваивает новый
для образовательного учреждения вид дея-
тельности — составляет бизнес-план.

Так, используя свои внутренние ре-
сурсы и компетентную помощь со стороны
городской методической службы, школа
№ 2 обретает новое лицо.

Êîìó è çà÷åì ýòî íóæíî?

Во всей своей необъятности школа прохо-
дит через нашу жизнь и всем нам хотелось
бы быть обитателями, неважно в качестве
кого, хорошей, сильной, процветающей
школы. Но в нашем представлении хоро-
шая школа отнюдь не одинакова, и лишь
согласие по поводу общих целей между
всеми её обитателями — учениками, роди-
телями, учителями и администрацией —
позволит получить нечто приближённое

Ì à ð è í à  Ò þ ì è í à ,  Å ë å í à  Á î ÷ à ð í è ê î â à ,

Å ë å í à  È â à í î â à ,  Ä ì è ò ð è é  Ä ÿ ä þ ê î â

П О  Н О В Ы М  К А Р Т А М  

К  Н О В Ы М  Б Е Р Е Г А М

Äìèòðèé  Äÿäþêîâ,
äèðåêòîð øêîëû ¹ 2
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

À.Ì.  Ïîäðåéêî,
ïðîôåññîð êàôåäðû âûñøåé ìàòåìàòèêè
Áàëòèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ôëîòà, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ñèíåðãåòèêà — ìîëîäàÿ, áóðíî ðàçâèâàþùàÿñÿ

íàóêà, îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòîðîé — èçó÷àòü íà-

èáîëåå îáùèå çàêîíû âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâè-

òèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì. Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå

ñèíåðãåòèêè îò äðóãèõ íàóê, èçó÷àþùèõ ñèñòå-

ìû, â èäåå ñàìîîðãàíèçàöèè êàê èììàíåíòíîì

ñâîéñòâå ñëîæíûõ ñèñòåì. Ïîä ñàìîîðãàíèçà-

öèåé ïîíèìàåòñÿ ñïîñîáíîñòü òåõ èëè èíûõ ñè-

ñòåì ê ñàìîçàðîæäåíèþ è ñàìîðàçâèòèþ, ïðè

ýòîì èñïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ïðè-

òîê ýíåðãèè, èíôîðìàöèè è âåùåñòâà èçâíå,

ñêîëüêî âîçìîæíîñòè, çàëîæåííûå âíóòðè ñà-

ìîé ñèñòåìû. Òîë÷êîì ê ôîðìèðîâàíèþ ñèíåð-

ãåòèêè êàê íàóêè ïîñëóæèëî îòêðûòèå ýôôåêòà

íåëèíåéíîñòè, êîãäà ìàëûå èçìåíåíèÿ èëè

ôëóêòóàöèè ðÿäà ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ïðèâî-

äèëè ê å¸ êà÷åñòâåííîìó èçìåíåíèþ. Ìàòåìà-

òè÷åñêèì ôóíäàìåíòîì ñèíåðãåòèêè ñòàëà òåî-

ðèÿ êàòàñòðîô, èçó÷àþùàÿ ìåòîäàìè ìàòåìàòè-

÷åñêîé ôèçèêè ðåçîíàíñíûå âîçäåéñòâèÿ.

Â ñèíåðãåòè÷åñêîì ïîäõîäå âàæåí ñèíòåç åñòå-

ñòâåííîíàó÷íûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, ïðåâðà-

ùàþùèé ñèíåðãåòèêó â ñâîåãî ðîäà ìåòàíàóêó.

Ñèíåðãåòè÷åñêèå çíàíèÿ — ýòî íå ïðîñòî èí-

ôîðìàöèÿ, íî íîâûé ñïîñîá ìûøëåíèÿ è âè′äå-

íèÿ ìèðà. Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà âëå÷åò

çà ñîáîé, êàê ïîêàçûâàþò È. Ïðèãîæèí è

È. Ñòåíãåðñ, íîâûé äèàëîã ÷åëîâåêà ñ ïðèðî-

äîé, ñàìèì ñîáîé è ñ äðóãèìè ëþäüìè.

Îñîáåííî ïëîäîòâîðåí ñèíåðãåòè÷åñêèé

ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ ñèñòåìàìè â óñëîâèÿõ

íåîïðåäåë¸ííîñòè, ïîñêîëüêó äåòåðìèíèðî-

âàííî óïðàâëÿòü ñòîõàñòè÷åñêèì ïðîöåññîì

íåýôôåêòèâíî, à ÷àñòî íåâîçìîæíî. Áèîëîãè-

÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ñèñòåìû îáëàäàþò áîëü-

øîé ñòåïåíüþ íåîïðåäåë¸ííîñòè, ïîýòîìó ñè-

íåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ òàêèìè

ñèñòåìàìè ìîæåò è äîëæåí ñòàòü äîìèíèðóþ-

к идеалу. И, прежде всего, мы должны увидеть результат, продукт
школы, потому что школа — это «генетическая матрица культу-
ры», в соответствии с которой воспроизводятся последующие
поколения.

Поэтому в условиях реформирования школы важно осознать,
кого же мы, как «генетическая матрица культуры», создаём. Все мы
работаем в конкретной школе, в конкретных условиях. Условия де-
ятельности педагогических коллективов определяются множеством
факторов: социокультурной средой района, организационной куль-
турой конкретного коллектива, уровнем взаимоотношений между
педагогическим коллективом и родителями, связями с другими об-
щеобразовательными учреждениями, организациями и предприяти-
ями города. И это далеко не полный перечень определяющих факто-
ров самобытности организации.

Появляется дилемма — кого мы ххооттиимм воспитать и кого мы
ммоожжеемм воспитать, отталкиваясь от реальных условий. Возникшее
противоречие можно разрешить лишь одним путём — определить
ви′дение школы через комплексный анализ её как организации
и социокультурной среды, а затем на его основе создавать систе-
му, позволяющую достичь единых целей всех субъектов образова-
тельного процесса. Систему, построенную на реальных возможно-
стях педагогического коллектива и способную работать в реаль-
ных условиях.

Таким образом, мы пришли к идее образовательной програм-
мы школы как инструмента создания системы эффективного взаи-
модействия обучающихся, их родителей, педагогов и администра-
ции школы.

Над созданием программы работали все участники образова-
тельного процесса — педагоги, ученики, их родители, администра-
ция школы; диагностико-информационный методический центр
при управлении образования, психологический центр «Камертон».
Широко использовались результаты социологических и психоло-
гических опросов, анкетирование. И если какая-то часть коллек-
тива в подготовительный период осознала свою причастность
к процессу создания программы, то это большой шаг на пути к хо-
рошей школе.

Методом разработки программы стало организационное кон-
сультирование, которое позволило обнаружить внутренние ресурсы
и точки роста школы как организации.

Сегодня существует множество мнений, какую структуру
должна иметь образовательная программа. Это множество опреде-
ляется самобытностью и особенностями каждого педагогического
коллектива. Вместе с тем школа — один из самых устойчивых ин-
ститутов общества. Существуя в двух режимах — функциониро-
вания и развития, школа, прежде всего, должна обеспечивать ре-
жим функционирования. В постоянно же изменяющихся условиях
деятельности и при постоянно обновляемом составе обитателей
получается, что функционирование возможно лишь при условии
развития, но в той мере, насколько к этому готов настоящий,

конкретный коллектив. Реальная программа, как алгоритм дея-
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ùèì. Àêòóàëüíåéøàÿ ñåãîäíÿ ñîöèàëüíàÿ çà-

äà÷à, êîòîðóþ ìîæíî ðåøèòü ñèíåðãåòè÷åñêè-

ìè ìåòîäàìè, — íàó÷èòü ÷åëîâåêà æèòü â ñî-

ñòîÿíèè ñâîáîäû, íåîïðåäåë¸ííîñòè è íåñòà-

áèëüíîñòè ñîâðåìåííîãî ñëîæíîãî ìèðà.

Ïëîäîòâîðåí ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä

è â óïðàâëåíèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-

òüþ, ïîñêîëüêó áóäóùåå îáùåñòâà âî ìíîãîì

îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ. Ïåðåõîä

ê îòêðûòîìó äåìîêðàòè÷åñêîìó îáùåñòâó òðå-

áóåò àäåêâàòíûõ èçìåíåíèé â óïðàâëåíèè îá-

ðàçîâàíèåì. Ýòî ïðåæäå âñåãî ïðèçíàíèå ïðè-

îðèòåòà èíäèâèäóàëüíûõ ëè÷íîñòíûõ îáðàçî-

âàòåëüíûõ öåííîñòåé. Ãëàâíîé çàäà÷åé

â äåìîêðàòè÷åñêîé øêîëå ñòàíîâèòñÿ îáó÷å-

íèå óìåíèþ ïîëüçîâàòüñÿ ñâîáîäîé âûáîðà.

Ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ îñíî-

âûâàåòñÿ íà ïðåâàëèðîâàíèè â îáðàçîâàòåëü-

íîé äåÿòåëüíîñòè ñàìîîáðàçîâàíèÿ, ñàìîîð-

ãàíèçàöèè, ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàêëþ÷àåòñÿ

â ñòèìóëèðóþùåì èëè ïîáóæäàþùåì âîçäåé-

ñòâèè íà ñóáúåêò ñ öåëüþ åãî ñàìîðàñêðûòèÿ

è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ïðîöåññå ñîòðóä-

íè÷åñòâà ñ ñàìèì ñîáîé è äðóãèìè ëþäüìè.

Åù¸ Ëàî Öçû óòâåðæäàë, ÷òî íàèáîëåå õîðîø

òîò ïðàâèòåëü, êîòîðûé êàê ìîæíî ìåíüøå óï-

ðàâëÿåò. Òðåòèé çàêîí Íüþòîíà «ñèëà äåéñò-

âèÿ ðàâíà ñèëå ïðîòèâîäåéñòâèÿ» ïðèìåíèì

íå òîëüêî â ôèçèêå, íî è â ïåäàãîãèêå. Îáðà-

çîâàòåëüíûé ïðîöåññ, îñíîâàííûé íà ïðèíóæ-

äåíèè, íåýôôåêòèâåí. Ãëàâíîé çàäà÷åé ïðåïî-

äàâàòåëÿ ñòàíîâèòñÿ íå ïåðåäà÷à çíàíèé, êî-

òîðàÿ ñåãîäíÿ èç-çà èíôîðìàöèîííîãî âçðûâà

íå ðåçóëüòàòèâíà, à ïåðåäà÷à know how,

òî åñòü îáó÷åíèå íàèáîëåå îáùèì ñïîñîáàì

ïîçíàíèÿ, íàâèãàöèè â èíôîðìàöèîííîì ïî-

òîêå è ìåòîäàì ñàìîîáðàçîâàíèÿ. Ïåäàãîã èç

«òðàíñëÿòîðà» çíàíèé ïðåâðàùàåòñÿ â «ìàñòå-

ðà», îðãàíèçóþùåãî ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü

ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó îáó÷àåìûõ æèçíåí-

íî-âàæíûõ ñïîñîáíîñòåé, êîíñóëüòàíòà, ñîâ-

ìåñòíî ñ îáó÷àåìûì, ïðîåêòèðóþùèì åãî áó-

äóùóþ äåÿòåëüíîñòü. Âîçíèêàþùåå â ïðîöåñ-

ñå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íåèçáåæíîå

ñîïðîòèâëåíèå ñóáúåêòà íåîáõîäèìî íå ïîäà-

âèòü, à èçìåíèòü åãî íàïðàâëÿþùèé âåêòîð.

Òàêîé ïîäõîä äåëàåò îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-

öåññ òâîð÷åñêèì, ýâðèñòè÷åñêèì, äàðÿùèì

ó÷åíèêó ðàäîñòü îòêðûòèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà

è ñàìîãî ñåáÿ. Â èäåàëå îáðàçîâàòåëüíûé

ïðîöåññ äîëæåí ñòðîèòüñÿ êàê óâëåêàòåëüíàÿ

èãðà, òîëüêî òîãäà âîçìîæíî âêëþ÷èòü ó ó÷å-

íèêà âíóòðåííèå ìåõàíèçìû ïåðåðàáîòêè

тельности на определённый период времени, может быть создана
лишь самими участниками образовательного процесса, то есть те-
ми людьми, которые осознают, чего они хотят и что они могут

получить в результате её применения. 
После того как были выявлены и осознаны цели, мы опреде-

лили как возможный вариант создание школы адаптивного ти-

па. Это решение базируется на объективных характеристиках: не-
большая по количеству учащихся, находящаяся на окраине горо-
да, со сложившейся традиционной культурой школа;
нереализованный потенциал как преподавателей, так и учащихся;
былые традиции, не модернизированные в соответствии с новыми
требованиями времени.

В процессе работы был определён минимум составляющих
элементов, условно — модулей и использована модульно-функцио-
нальная модель управления образовательным процессом..  Эта мо-

дель служит основанием для создания информационной базы

данных по обеспечению координации управления в целях сво-

евременно принимаемых управленческих решений. Таким об-
разом, накладываясь на традиционный функционал администрации
школы, модульно-функциональная модель управления становится
связующим звеном в реализации направлений деятельности образо-
вательного учреждения.

Модуль управления содержит в себе предполагаемую струк-
туру управления образовательным учреждением, где за основу эф-
фективного взаимодействия администрации с участниками образо-
вательного процесса взято следующее:
1. Стратегическая цель: создать образовательное учреждение,
способное обеспечить оптимальный уровень интеллектуального,
духовно-нравственного, социально-культурного и физического
развития личности на основе её природных задатков и склонно-
стей.
2. Миссия школы: становление личности воспитанника через
единство обучения и воспитания.
33..  Философия образовательного учреждения в образователь-

ном процессе: в основе деятельности участников образователь-
ного процесса лежит педагогика сотрудничества, где педагог ста-
новится организатором познавательной деятельности учащихся,
а ученик — участником педагогического процесса, осознаёт зна-
чимость учебного процесса для своего развития, обладает внут-
ренней мотивацией к обучению, оценивая собственную деятель-
ность. Родительская общественность — прямой соучастник обра-
зовательного процесса, через деятельность совета школы
принимает активное участие в разработке стратегии деятельнос-
ти школы.

Учебный модуль определяет цели и задачи учебного процес-
са как по начальной, так и по основной школе. Сопровождается по-
яснительной запиской к учебному плану школы. Направлен на ре-
шение образовательных задач и удовлетворение запросов родите-
лей и учащихся. Предполагает обеспечение условий для развития
преемственности.

Ì à ð è í à  Ò þ ì è í à ,  Å ë å í à  Á î ÷ à ð í è ê î â à ,

Å ë å í à  È â à í î â à ,  Ä ì è ò ð è é  Ä ÿ ä þ ê î â

П О  Н О В Ы М  К А Р Т А М  

К  Н О В Ы М  Б Е Р Е Г А М
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è ïðîäóöèðîâàíèÿ íîâûõ çíàíèé ñîãëàñíî óñ-

âîåííûì îáùèì ìåòîäàì, ìîäåëÿì è ñõåìàì.

Îáó÷åíèå äîëæíî èìåòü «ðåçîíàíñíûé õà-

ðàêòåð», òî åñòü îñóùåñòâëÿòü «ìàëûìè âîç-

äåéñòâèÿìè» óñêîðåííûé ïåðåõîä ê íîâûì,

ìîäèôèöèðîâàííûì ñòðóêòóðàì çíàíèé è ïî-

âåäåí÷åñêèì ñòåðåîòèïàì. Îäèí èç ñïîñîáîâ

ðåçîíàíñíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îáðàçîâàòåëü-

íûé ïðîöåññ — âèçóàëèçàöèÿ ó÷åáíîé èíôîð-

ìàöèè. Èçâåñòíî, ÷òî ó ÷åëîâåêà èìåííî çðè-

òåëüíûé êàíàë ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìîùíûì

â âîñïðèÿòèè è ïåðåðàáîòêå ïîñòóïàþùåé èí-

ôîðìàöèè, ïîñêîëüêó áîëåå ïîëîâèíû íåéðî-

íîâ êîðû åãî ãîëîâíîãî ìîçãà ñâÿçàíû ñ îáðà-

áîòêîé âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè. Â ðåçóëüòàòå

áóðíîãî ðàçâèòèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, ìå-

òîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî èìèòàöèîííîãî ìîäå-

ëèðîâàíèÿ, êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè è àíèìà-

öèè îòêðûâàþòñÿ ïîèñòèíå íåîãðàíè÷åííûå

âîçìîæíîñòè äëÿ íîâîãî ñèíòåçà âèäåî-, àó-

äèî-, òåêñòîâîé è ìàòåìàòè÷åñêîé íàó÷íîé èí-

ôîðìàöèè. Ïðè òàêîì ñïîñîáå ïîäà÷è èíôîð-

ìàöèè çíàíèÿ è ìåòîäû óñâàèâàþòñÿ îáîá-

ù¸ííî, áëîêàìè, íàáîðàìè ñõåì, àëãîðèòìîâ è

ñòðàòåãèé ïîâåäåíèÿ. Ãðàôè÷åñêèå îáðàçû è

ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ñëîæíûõ ôèçè÷åñêèõ,

õèìè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ

ïðîöåññîâ, îïèñûâàåìûå öåëûì íàáîðîì

óðàâíåíèé â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ, áëàãîäàðÿ

âèçóàëèçàöèè, ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûìè è ïî-

íÿòíûìè äàæå ëþäÿì ñî ñëàáîé ìàòåìàòè÷åñ-

êîé ïîäãîòîâêîé.

Îïèñàííûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ âå-

ä¸ò ê êà÷åñòâåííîé ïåðåñòðîéêå âñåé ëè÷íîñ-

òè îáó÷àåìîãî, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ èíûì, ìå-

íÿþòñÿ ñòåðåîòèïû åãî ïîâåäåíèÿ, ñòèëü è

ñõåìû ìûøëåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó îáðàçîâà-

íèå, ïîñòðîåííîå íà ïðèíöèïàõ ñèíåðãåòèêè,

ýôôåêòèâíî, à ãëàâíîå —îòâå÷àåò ñîâðåìåí-

íûì ïîòðåáíîñòÿì ñâîáîäíîé ëè÷íîñòè è äå-

ìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà.

ã. Êàëèíèíãðàä

Кадрово-методический модуль определяет цель методичес-
кой работы как повышение научно-теоретического уровня и психо-
лого-педагогической культуры учителя.

Конкретизируются задачи и структура методической службы,
основные формы методической работы и ожидаемый результат.

Информационный модуль предусматривает создание банка
данных в различных областях деятельности школы и рационализа-
ции управленческой деятельности. Предполагает более широкое ис-
пользование компьютерных технологий как в организационной дея-
тельности школы, так и в учебном процессе, что обеспечит расши-
рение информационного пространства для всех участников
образовательного процесса.

Модуль социальной адаптации и воспитательной систе-

мы определяет воспитательную систему как совместную деятель-
ность педагогов, учащихся и родителей. Основная концептуальная
идея — социализация выпускника в современном обществе. Со-
держит формы деятельности, ожидаемые результаты и условия,
необходимые для реализации созданной воспитательной системы.

Финансовый модуль. Школьный бюджет зависит от государ-
ственного финансирования. В условиях денежного дефицита и не-
стабильности этот модуль — наиболее слабое звено в образова-

тельной программе, так как практически непрогнозируем. Поэто-
му можно лишь наметить основные направления в обеспечении
финансирования за счёт внебюджетных средств.
1. Развитие системы платных образовательных услуг. 
2. Привлечение спонсорских средств.
3. Формирование родительского благотворительного фонда и попе-
чительского совета.

В целом финансовая стратегия не определяется какими-либо
перспективами развития школы, а вынуждена ориентироваться на
поддержание функционирования образовательного процесса. 

Модуль мониторинга
Ежегодный мониторинг образовательного процесса обязателен для
реализации любой программы. Только проводя мониторинг, можно
увидеть качественное изменение и развитие образовательного про-
цесса. Основу мониторинга школьного образования составляет сис-
тема показателей и инструментарий.

Кроме комплексного анализа и модели образовательная про-
грамма содержит в себе разделы, обеспечивающие поэтапную реа-
лизацию поставленных целей и содержащие прогнозируемый ре-
зультат:

Модернизация содержания образования.
Создание воспитательной системы школы.
Перспективный план работы школы над единой методической

темой.
Перспективный план работы классного руководителя.
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Ïîë ìóæ æåí Îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ _____ 

Ñòàæ ðàáîòû â ÑØ ¹ 2 ______

Ïðåäìåò êàêîãî öèêëà ïðåïîäà¸òå:

R ãóìàíèòàðíîãî     R åñòåñòâåííîíàó÷íîãî      R äðóãîãî

1. Âñåãäà  ïðèÿòíî,  êîãäà  àäìèíèñòðàöèÿ  øêîëû  è êîëëåãè

çàìå÷àþò  óñïåõè  è äîñòèæåíèÿ  â ðàáîòå,  ýòî  ïîäíèìàåò

íàñòðîåíèå  è ñòèìóëèðóåò  äàëüíåéøóþ  äåÿòåëüíîñòü.  Â òî  æå

âðåìÿ  êàæäûé  èç  íàñ  ïðåäïî÷¸ë  áû,  ÷òîáû  åãî  çàñëóãè  áûëè

îòìå÷åíû  êàêèì-òòî  îáðàçîì.  Âûáåðèòå  èç  ïðåäëîæåííîãî  ñïèñêà

íàèáîëåå  ïðèâëåêàòåëüíûé  ñòèìóë  è ïîñòàâüòå  íàïðîòèâ  íåãî

öèôðó  1,  çàòåì  âûáåðèòå  ïðèâëåêàòåëüíûé,  íî â ìåíüøåé

ñòåïåíè  è ïîñòàâüòå  íàïðîòèâ  öèôðó  2,  è òàê  äàëåå  äî  10.

Íàãðóäíûé çíàê, ãðàìîòà, áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî èëè

ôîòîãðàôèÿ —

Çàïèñü â êíèãå Ïî÷¸òà øêîëû —

Çíàêè âîñòîðæåííîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ó÷àùèõñÿ —

Öâåòû —

Ïîäàðêè îò ðîäèòåëåé —

Âíåî÷åðåäíîé îòïóñê —

Âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü â æèçíü íîâóþ ïðîãðàììó (êàêîé-ëèáî

ýêñïåðèìåíò) —

Ïîääåðæêà àäìèíèñòðàöèè —

Áåñïëàòíîå ëå÷åíèå ó õîðîøèõ âðà÷åé —

Âîçìîæíîñòü ïîåõàòü â äðóãîé ãîðîä ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ

â ðàáî÷åå âðåìÿ —

Îáåñïå÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðîé —

Ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû —

Âíèìàíèå ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ê âàøèì äîñòèæåíèÿì —

Ïåðåâîä â ðåæèì ñàìîêîíòðîëÿ (àäìèíèñòðàöèÿ ïðåêðàùàåò

ïîñåùåíèå âàøèõ óðîêîâ) —

Ïóò¸âêè:

â ñàíàòîðèé —

â äîì îòäûõà —

çà ãðàíèöó —

Áèëåòû â òåàòð (íå òîëüêî íàøåãî ãîðîäà, íî è Èæåâñêà,

è Ïåðìè), íà êîíöåðò, íà äèñêîòåêó, â íî÷íîé êëóá (íóæíîå

ïîä÷åðêíóòü) —

Îáåñïå÷åíèå ïðîäóêòàìè ïî îïòîâîé öåíå —

Ñîëèäíûå ïðåìèè —

Ïóò¸âêè â ëàãåðü äëÿ âàøèõ äåòåé —

Îòãóëû âî âðåìÿ ñåçîííûõ êàíèêóë —

Íîâîå îáîðóäîâàíèå è ìåáåëü äëÿ êàáèíåòà —

Ùàäÿùèé ðåæèì ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé —

Ñîêðàùåíèå äèàïàçîíà òðåáîâàíèé —

Îñâîáîæäåíèå îò íåíóæíîé îò÷¸òíîñòè —

Óäîáíîå ðàñïèñàíèå —

Äâà ñâîáîäíûõ äíÿ â íåäåëþ —

Ñîêðàùåíèå ÷èñëà ó÷åáíûõ ÷àñîâ —

Îñâîáîæäåíèå îò âåäåíèÿ êðóæêîâ è ôàêóëüòàòèâîâ —

Ñîêðàùåíèå ÷èñëà àäìèíèñòðàòèâíûõ êîíòðîëüíûõ ðàáîò è

ñðåçîâ —

Îñâîáîæäåíèå øêîëû îò òåõ ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå íå æåëàþò

ó÷èòüñÿ —

Îáóñòðîéñòâî â øêîëå êîìíàòû ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè —

Ïðîâåäåíèå â øêîëå ó÷èòåëüñêèõ âå÷åðîâ ñ ïðèãëàøåíèåì

êîëëåã ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà èç ñîñåäíèõ ó÷ðåæäåíèé —

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà —

Èçìåíåíèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ó÷åáíîì

çàâåäåíèè â ñòîðîíó åãî ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ —

Ïðåäîñòàâëåíèå ó÷èòåëþ âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü çà ñ÷¸ò øêîëû

äðóãóþ, íåïåäàãîãè÷åñêóþ ïðîôåññèþ —

Îñâîáîæäåíèå îò êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà —

2.  Â íàøå  âðåìÿ â  ñèñòåìå  îáðàçîâàíèÿ  åñòü ìíîãî  ïðîáëåì,

êîòîðûå  ïðåïÿòñòâóþò  ïðîôåññèîíàëüíîìó  ðîñòó  è  ðàçâèòèþ

ïåäàãîãà.  Îöåíèòå,  ïîæàëóéñòà,  ïåðå÷èñëåííûå  íèæå  ôàêòîðû

ïî  5-ááàëëüíîé  øêàëå.

5  —  äà,  ïðåïÿòñòâóþò  â  íàèáîëüøåé  ñòåïåíè;  4  —  ñêîðåå  äà,

÷åì  íåò;  3  —  è  äà,  è  íåò;  2  —  ñêîðåå  íåò;  1  —  íåò

Ñîáñòâåííàÿ èíåðöèÿ —

Ðàçî÷àðîâàíèå â ðåçóëüòàòå èìåâøèõñÿ ðàíåå íåóäà÷ —

Îòñóòñòâèå ïîääåðæêè è ïîìîùè â ýòîì âîïðîñå ðóêîâîäèòåëåé —

Âðàæäåáíîñòü îêðóæàþùèõ (çàâèñòü, ðåâíîñòü è ò.ï.), ïëîõî

âîñïðèíèìàþùèõ â âàñ ïåðåìåíû è ñòðåìëåíèå ê ëó÷øåìó —

Íåàäåêâàòíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà è

ðóêîâîäèòåëÿìè, ò.å. îòñóòñòâèå îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î ñåáå —

Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ —

Íåäîñòàòîê âðåìåíè —

Îãðàíè÷åííûå ðåñóðñû, ñòåñí¸ííûå æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà —

3.  Åñëè  áû  âàì  ïðåäëîæèëè  â  ïÿòè  ñëîâàõ  èçëîæèòü  ñâî¸

ïîíèìàíèå  ëè÷íîãî  ñ÷àñòüÿ,  òî  êàêèå  èç  ïðèâåä¸ííûõ  íèæå

îòâåòîâ  âû  èñïîëüçóåòå?  Óêàæèòå  öèôðîé  1  ñàìîå  âàæíîå  äëÿ

âàñ,  öèôðîé  2  —  ÷óòü  ìåíåå  âàæíîå  è  òàê  äàëåå  äî  5.

4. Îöåíèòå,  ïîæàëóéñòà,  êàê  ïðîÿâëÿþòñÿ  ïåðå÷èñëåííûå  íèæå

ñâîéñòâà  ïñèõîëîãè÷åñêîãî  êëèìàòà  â âàøåì  ïåäàãîãè÷åñêîì

êîëëåêòèâå,  âûñòàâèâ  òó  îöåíêó,  êîòîðàÿ,  ïî âàøåìó  ìíåíèþ,

ñîîòâåòñòâóåò  èñòèíå.

3 — ñâîéñòâî ïðîÿâëÿåòñÿ âñåãäà; 2 — ñâîéñòâî ïðîÿâëÿåòñÿ

â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ; 1 — ñâîéñòâî ïðîÿâëÿåòñÿ ðåäêî; 

0 — ïðîÿâëÿåòñÿ â îäèíàêîâîé ñòåïåíè è òî è äðóãîå ñâîéñòâî

Ì à ð è í à  Ò þ ì è í à ,  Å ë å í à  Á î ÷ à ð í è ê î â à ,

Å ë å í à  È â à í î â à ,  Ä ì è ò ð è é  Ä ÿ ä þ ê î â

П О  Н О В Ы М  К А Р Т А М  

К  Н О В Ы М  Б Е Р Е Г А М
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Îïðîñíèê  äëÿ  ïåäàãîãà

Àêòèâíàÿ äåÿòåëüíàÿ æèçíü —

Ëþáîâü —

Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà —

Ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííàÿ

æèçíü —

Äåòè —

Äîñòèæåíèå âëàñòè —

Âåðíûå äðóçüÿ —

Óâàæåíèå îêðóæàþùèõ —

Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü —

Òâîð÷åñòâî —

Æèçíü, ïîëíàÿ óäîâîëüñòâèé

è ðàçâëå÷åíèé —

Ðàâåíñòâî äëÿ âñåõ —

Ñâîáîäà, íåçàâèñèìîñòü —

Èñêóññòâî —

Ðàñøèðåíèå ñâîåãî

îáðàçîâàíèÿ, êðóãîçîðà —

Äåíüãè ëþáûìè ñïîñîáàìè —

Ìèðíàÿ îáñòàíîâêà 

â ñòðàíå —

Óñïåõ â êàðüåðå —

×èñòàÿ ñîâåñòü, 

÷åñòíàÿ æèçíü —

Îáùåíèå ñ ëþäüìè —

Îáùåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü —

Âåðà —

Êîìôîðò, ïîêîé —

×òî-òî äðóãîå —

Çäîðîâüå —
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Ñâîéñòâà  ïñèõîëîãè÷åñêîãî  êëèìàòà  

À

Ïðåîáëàäàåò áîäðûé, æèçíåðàäîñòíûé òîí íàñòðîåíèÿ

Äîáðîæåëàòåëüíîñòü â îòíîøåíèÿõ, âçàèìíûå ñèìïàòèè

Â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ãðóïïèðîâêàìè âíóòðè âàøåãî êîëëåê-

òèâà ñóùåñòâóåò âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå, ïîíèìàíèå

×ëåíàì ïåä. êîëëåêòèâà íðàâèòñÿ âìåñòå ïðîâîäèòü âðåìÿ,

ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè

Óñïåõè èëè íåóäà÷è òîâàðèùåé âûçûâàþò ñîïåðåæèâàíèå,

èñêðåííåå ó÷àñòèå âñåõ ÷ëåíîâ ãðóïïû

Êîëëåãè ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ìíåíèþ äðóãèõ

Äîñòèæåíèÿ è íåóäà÷è êîëëåêòèâà ïåðåæèâàþòñÿ 

êàê ñîáñòâåííûå

Â òðóäíûå äíè äëÿ êîëëåêòèâà ïðîèñõîäèò ýìîöèîíàëüíîå

åäèíåíèå: «îäèí çà âñåõ è âñå çà îäíîãî»

×óâñòâî ãîðäîñòè çà êîëëåêòèâ, åñëè åãî îòìå÷àåò 

ðóêîâîäñòâî

Êîëëåêòèâ àêòèâåí, ïîëîí ýíåðãèè

Ó÷àñòëèâî è äîáðîæåëàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê íîâè÷êàì, ïîìî-

ãàþò èì îñâîèòüñÿ â êîëëåêòèâå

Â êîëëåêòèâå ñóùåñòâóåò ñïðàâåäëèâîå îòíîøåíèå êî âñåì

÷ëåíàì, ïîääåðæèâàþò ñëàáûõ, âñòóïàþò â èõ çàùèòó

Ñîâìåñòíûå äåëà óâëåêàþò âñåõ, âåëèêî æåëàíèå ðàáîòàòü

êîëëåêòèâíî

Îöåíêà

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

3210123

Ñâîéñòâà  ïñèõîëîãè÷åñêîãî  êëèìàòà

Â

Ïðåîáëàäàåò ïîäàâëåííîå íàñòðîåíèå

Êîíôëèêòíîñòü â îòíîøåíèÿõ, àíòèïàòèÿ

Ãðóïïèðîâêè êîíôëèêòóþò ìåæäó ñîáîé

Êîëëåãè ïðîÿâëÿþò áåçðàçëè÷èå ê áîëåå

òåñíîìó îáùåíèþ, îòðèöàòåëüíî îòíîñÿòñÿ

ê ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè

Óñïåõè èëè íåóäà÷è òîâàðèùåé îñòàâëÿþò ðàâ-

íîäóøíûìè èëè âûçûâàþò çàâèñòü, çëîðàäñòâî

Êàæäûé ñ÷èòàåò ñâî¸ ìíåíèå ãëàâíûì è íåòåð-

ïèì ê ìíåíèþ òîâàðèùåé

Äîñòèæåíèÿ è íåóäà÷è êîëëåêòèâà íå íàõîäÿò

îòêëèêà ó ñîòðóäíèêîâ

Â òðóäíûå äíè êîëëåêòèâ «ðàñêèñàåò»: ðàñòå-

ðÿííîñòü, ññîðû, âçàèìíûå îáâèíåíèÿ

Ê ïîõâàëàì è ïîîùðåíèÿì êîëëåêòèâà îòíîñÿò-

ñÿ ðàâíîäóøíî

Êîëëåêòèâ èíåðòåí, ïàññèâåí

Íîâè÷êè ÷óâñòâóþò ñåáÿ ÷óæèìè, ê íèì ÷àñòî

ïðîÿâëÿþò âðàæäåáíîñòü

Ïåä. êîëëåêòèâ çàìåòíî ðàçäåëÿåòñÿ íà «ïðè-

âèëåãèðîâàííûõ» è «ïðåíåáðåãàåìûõ»

Ïåä. êîëëåêòèâ íåñïîñîáåí íà ñîâìåñòíîå äå-

ëî, êàæäûé äóìàåò î ñâîèõ èíòåðåñàõ

1. ÔÈÎ__________________________________________________

2. Îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ _____________________________

3. Ñòàæ ðàáîòû â ýòîì ÎÓ _________________________________

4. Èìåþùàÿñÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ èëè ðàçðÿä _______

5. Íà êàêîé ñòóïåíè ðàáîòàåòå (ïîä÷åðêíèòå)      I        II        III

6. Êàêîé ïðåäìåò ïðåïîäà¸òå ______________________________

7. Â êàêèõ êëàññàõ (íàïðèìåð, 7À) __________________________

8. Ïî êàêèì ó÷åáíûì ïðîãðàììàì (òðàäèöèîííûì èëè èííîâàöè-

îííûì) ðàáîòàåòå (íàçâàíèå) _______________________________

9. Ïî êàêèì ó÷åáíèêàì ïðåïîäà¸òå ñâîé ïðåäìåò_____________

10. Êàêèå òåõíîëîãèè è ìåòîäû îáó÷åíèÿ (òðàäèöèîííûå, èííî-

âàöèîííûå) èñïîëüçóåòå_____________________________________

11. Åñëè åñòü êëàññíîå ðóêîâîäñòâî, â êàêîì êëàññå___________

12. Òèï êëàññà (îáû÷íûé, ÐÎ, ÊÊÎ, ïðîôèëüíûé (óêàçàòü

ïðîôèëü) _________________________________________________

13. Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

(äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé) _______________________________

14. Êàêèå ìåòîäû, ïðè¸ìû è òåõíîëîãèè èñïîëüçóåòå â âîñïèòà-

òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ______________________________________

15. Íàä êàêîé èíäèâèäóàëüíîé ìåòîäè÷åñêîé òåìîé ðàáîòàåòå

__________________________________________________________

16. Ñêîëüêî ëåò âû ðàáîòàåòå íàä ýòîé òåìîé _______________

17. Êàêèå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè âû ïîñåòèëè çà ïî-

ñëåäíèå 5 ëåò 

18. Â êàêîì ìåòîäè÷åñêîì îáúåäèíåíèè, ïðîáëåìíîé ãðóïïå ðà-

áîòàåòå íà óðîâíå øêîëû __________________________________

19. Âûñòóïàëè ëè âû íà ØÌÎ, ÃÌÎ, ïðîáëåìíûõ ãðóïïàõ ïî

êàêîé-ëèáî òåìå çà ïîñëåäíèå 5 ëåò (ïåðå÷èñëèòå)
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Èíôîðìàöèîííàÿ  êàðòà  «Ó÷èòåëü»

Òåìà Âûñòóïàëè Ãîä

¹ Ãîä Îðãàíèçàöèÿ Òåìà


