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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÀÇÂÈÒÈß:
ðàçìûøëåíèÿ è ñîâåòû
àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñ Êóïðèÿ�îâ,
заведующий кафедрой теории и истории педагогики,
профессор Костромского государственного университета
им. Н.А. Некрасова

Ñîç�à�èå ïðîãðà��û ðàçâèòèÿ ñòàëî îáÿçàòåëü�û� àòðèáóòî�
êàæ�îãî îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ. Ýòî è�èöèèðóåòñÿ îðãà�à�è
óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èÿ, òðåáîâà�èÿ�è ê àòòåñòàöèè è àêêðå�èòàöèè
ó÷ðåæ�å�èÿ. Ïðàêòèêà, ñëîæèâøàÿñÿ ïðè ðàçðàáîòêå �îêó�å�òîâ
ïî�îá�îãî ðî�à, ïðå�ñòàâëå�à â âè�å �åñêîëüêèõ âàðèà�òîâ. 

нятой Курочки Рябы. В этом случае про-
грамма становится своего рода «русской
недвижимостью»: вроде бы деньги вложе-
ны и текст программы позволяет приобре-
тать ресурсы, проходя необходимые аттес-
тационные процедуры, в то же время бу-
мага лежит на полке и не способствует
продвижению школы ни на миллиметр. 

Âàðèàíò «Êîëîáîê» 

Документ о перспективах организации ра-
ботники учреждения слепили из того, что
было, «по сусекам поскребли, по амбарам
помели», и получилась программа разви-
тия. Мы не отрицаем возможности со-
здать внутри учреждения хороший доку-
мент, однако допускаем, что этому мешает
ряд стереотипов: 
● документы такого рода значительным
числом практиков признаются пустой фор-
мальностью;

Âàðèàíò «Êóðî÷êà Ðÿáà»

Администрация учреждения заказа-
ла разработку программы развития
человеку со стороны: в регионе
был найден преподаватель вуза, со-
трудник центра развития образова-
ния (Института повышения квали-
фикации работников образования),
известный и опытный методист,
и т.п. Качество таких программ
развития различно, зависит от же-
лания нанятого специалиста осмыс-
лить ситуацию в образовательном
учреждении и создать гипотетичес-
кие линии возможного развития.
Даже хорошая программа похожа
на «золотое яичко». Пробиться
к смыслу документа практически
невозможно. И любая даже самая
маленькая Мышка с невинно-ехид-
ными вопросами способна опроки-
нуть самый чудесный замысел на-
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● чтобы сосредоточиться на разработке про-
граммы развития, необходимо значительное
время и человеческие ресурсы. 

Âàðèàíò «Ðåïêà»

Нетрудно догадаться, что это самый прием-
лемый, хотя и непростой по организации ва-
риант создания программы развития школы.
Трудность его не только в том, что в разра-
ботку включается множество людей и органи-
заций: «дедка» (администрация учреждения),
«бабка» (руководители структурных подраз-
делений, учителя, педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы), «внуч-
ка» (родители и дети), но «жучка, кошка
и мышка» (органы управления образованием,
общественность, исследователи, методисты).
Не меньшая трудность состоит в поэтапном
привлечении различных специалистов на раз-
ных этапах разработки программы развития. 

Обратимся к некоторым понятиям. 

Школа — частный случай социальной
организации, способ структурирования
отношений, обладающий устойчивостью; кор-
поративной культурой, деловой и межлично-
стной структурами отношений, содержанием
и организацией совместной деятельности;
в общем смысле всегда развивается (пози-
тивно или негативно, вверх или вниз)
под действием внешних и внутренних факто-
ров; рождается, развивается, живёт, стареет,
умирает (проходит цикл развития).

Следует учитывать возможности стихийного
и относительно целенаправленного развития,
в результате которого возникает новое качест-
венное состояние объекта. Программа развития
учреждения представляет собой документ,
где излагаются основные положения, цели, со-
держание и порядок деятельности по переходу
в новое качественное состояние организации.

Îáîñíîâàíèå ñòðóêòóðû 
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 

Оно включает: 
● определение исходных способов осмысления
настоящей и будущей ситуации в школе; 

● констатацию положения дел в школе
с указанием сильных и слабых сторон
(может быть, проблем);
● выделение приоритетов в развитии
(направлений, в которых развитие будет
стимулироваться);
● обозначение путей и способов разви-
тия, промежуточных состояний —
результатов действий на тех или 
иных этапах развития. 

Исходные положения для анализа на-
стоящей и будущей ситуации в учреж-
дении представляют собой теоретические
основы (системный, деятельностный или
личностный подходы), идейные приори-
теты (кредо педагогического коллекти-
ва), наиболее важные нормативные до-
кументы, определяющие перспективы
развития. 

Менее очевидными представляются
содержательные компоненты, те, кото-
рые представлены как в анализе ис-
ходной ситуации, так и среди приори-
тетов и промежуточных состояний.
Уместно выделить три основных со-
держательных компонента: 
● состояние дел внутри учреждения,
перспективы и барьеры развития;
● состояние и перспективы взаимодейст-
вия учреждения с окружающей средой;
● состояние и перспективы управления
деятельностью учреждения.

Прежде чем делать анализ, прогноз,
проект, нужно увидеть образ школы.
Вот эта задача чрезвычайно сложная.
На первый взгляд образов школы мо-
жет быть бесконечное множество, од-
нако в силу слабой структурированнос-
ти имеющихся представлений создание
образа будущей школы может быть
долгим и неэффективным.

В качестве опорных идей можно из-
брать несколько схем:
● элитарное образование (продвинутые
варианты школы — гимназия, ли-
цей) — эгалитарное образование (обыч-
ная школа — «Школа для всех»);
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Этот документ включает следующие ха-
рактеристики: контингент обучающихся,
педагогический коллектив, реализуемые
основные и дополнительные образователь-
ные программы. Вот эти три составляю-
щие и будут объектами анализа и про-
граммирования развития. 

В аналитической части программы целе-
сообразно основательно рассмотреть ди-
намику состава обучающихся в учрежде-
нии: как соотносятся потоки тех, кто
переходит в школу и из школы. Наибо-
лее показательна ситуация в условиях
конкуренции с другими образовательны-
ми учреждениями. Для городской школы
принципиально, каков баланс пополне-
ния и убывания учащихся при переходе
с начальной ступени обучения в пятый
класс и из основной школы в десятый,
каков текущий баланс притока и оттока
учащихся. Конечно, в условиях неболь-
шого поселения при отсутствии выбора
такой показатель не работает. Тревож-
ными можно считать следующие при-
знаки:
● родители предпочитают не вести перво-
классников в эту школу;
● после окончания 4-го класса значитель-
ная часть детей стремится перейти в дру-
гую школу;
● наблюдается отток выпускников девято-
го класса, желающих продолжить обуче-
ние в более престижной школе.

Кроме количественной оценки, нужна
и качественная: какие учащиеся уходят.
Здесь требуется оговорка. Оценить тен-
денции ухода учеников необходимо че-
рез призму политики школы в отноше-
нии набора детей. С большой долей ус-
ловности можно определить несколько
вариантов:

● политика отбора детей по тем или
иным причинам: «Мы рады всем, кто
приходит, и огорчаемся из-за тех, кто
переходит в другую школу»;

● школа с углублённым изучением отдель-
ных предметов и без выделения тех или
иных образовательных областей, хотя вве-
дение профильного обучения практически
вынуждает отдать приоритет тем или иным
образовательным областям (гуманитарная,
естественно-научная, техническая, физико-
математическая, художественно-эстетичес-
кая, социально-экономическая);
● школа учёбы, школа развития, школа-клуб
(коммуна), школа-мастерская (с производст-
венным обучением, «школа — крестьянское
хозяйство»), школа — кадетский корпус
(классы МЧС, милицейские, пограничные
классы и т.д.). Это далеко не полный пере-
чень опорных схем, можно воспользоваться
разнообразной литературой по типологии
воспитательных систем.

Процесс придумывания образа школы целе-
сообразно организовать по сценарию «Реп-
ки», подключить к обсуждению педагогиче-
ский коллектив, детей, родителей, общест-
венность, исследователей. Для погружения
в тему подойдут педагогические чтения,
знакомство с опытом других школ, как ре-
альное посещение, так и заочное знакомст-
во по книгам, фильмам, интернет сайтам.
Однако здесь возникает опасность форма-
лизации этого процесса. Вообще по нашему
опыту не стоит особенно торопиться при
разработке идеи будущего образовательного
учреждения. Очень важно, чтобы идея со-
зрела.

Весьма удачный приём из нашей практики.
Коллективное обсуждение будущего школы
строилось вокруг эмблемы и девиза. И хотя,
на первый взгляд, разговор шёл о картинках,
символах, крылатых выражениях, обсуждали
положение дел в школе вчера, сегодня
и в желаемом будущем. Когда одна из
групп — участниц продуктивной игры пред-
ложила пёстрый кубик Рубика с открытой
дверью, а в ходе эмоционального обмена
мнениями сформулировался девиз «Шко-
ла — единство непохожих», у всех участни-
ков возникло ощущение общего видения бу-
дущего школы. 
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● примитивная политика: «Мы ориентированы
на сильных учеников и не особенно волнуемся,
если уходят ученики с невысоким уровнем ус-
певаемости»;

● политика «Школа для всех»: «Мы огорча-
емся по поводу перехода любого ребёнка, по-
тому что воспринимаем ситуацию как недоста-
точное обеспечение различных образователь-
ных маршрутов (маршрутов различного уров-
ня). При этом мы принимаем ситуацию, что
не все одарённые дети находят у нас возмож-
ности реализации своих запросов (объективное
отсутствие программ повышенного уровня, пе-
дагогов, стабильно демонстрирующих успеш-
ную подготовку по предмету);

● политика селективной школы: «Мы считаем
нормальным, когда учащиеся, не демонстриру-
ющие высоких показателей в сферах, опреде-
ляемых школой как ключевые, переходят
в другую школу. В то же время контингент
пополняется за счёт учащихся, приходящих из
других школ, которые полагают, что здесь они
получат более качественное образование, смо-
гут удовлетворить свои образовательные инте-
ресы и потребности».

Варианту селективной школы может соответст-
вовать ситуация, когда в школе на начальной
ступени больше классов в параллели, чем в ос-
новной школе, а в основной больше, чем на
старшей ступени. 

О внутреннем состоянии дел в школе свиде-
тельствует кадровая ситуация. Для отражения
положения дел с кадрами педагогов существу-
ют формальные признаки — квалификацион-
ные характеристики: 
● уровень и характер образования (среднее,
высшее; педагогическое или иное);
● квалификационные категории;
● опыт работы в системе образования;
● награды, звания и проч. 

Кроме квалификации кадров, важно оценить
перспективы педагогического коллектива на
5–7 лет, спрогнозировать возможность ухода
(на пенсию, на другую работу и т.п.) и попол-
нения новыми работниками. Педагогический
коллектив можно определить как относительно
молодой (тогда, как правило, существует про-
блема с квалификацией), зрелый и квалифици-

рованный (возможна проблема с моти-
вацией труда), стареющий (необходи-
мость обновления). Хорошим ресурсом
для развития организации может счи-
таться благоприятный микроклимат
в педагогическом сообществе. 

Перейдём к образовательным программам
(основным и дополнительным). В анали-
тической части сто̀ит обратить внимание
на такие атрибуты успешного учрежде-
ния, как: 
● наличие эксклюзивных программ, су-
щественно отличающихся по содержа-
нию от аналогичных или значительно
превосходящих их по качеству; 
● состав программ (разнообразие или
единство), соответствие статусу учреж-
дения; 
● сопряжённость реализуемых программ
профильного обучения со специальностя-
ми в учреждениях профессионального
образования (начального, среднего, выс-
шего);
● результаты реализуемых программ
(общий уровень успеваемости, качества
образования, количество победителей
в различного рода конкурсах, соревнова-
ниях, число выпускников, продолжив-
ших обучение по избранному профилю). 

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû
âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷ðåæäåíèÿ

ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé

В этом содержательном компоненте мож-
но увидеть линии взаимооценки и взаи-
модействия. К разряду взаимооценки от-
носятся формальный (официальный)
и неформальный (имидж) статус учреж-
дения, а к взаимодействию — получение
ресурсов извне и деятельность, направ-
ленная на внешние объекты.

Официальный статус. При разработке
программы развития следует оценить со-
ответствие официального статуса реаль-
ному положению дел. Здесь наиболее
важно соответствие образовательных
программ типу учреждения (гимназия,



Êîíòèíãåíò ó÷àùèõñÿ

Äèíàìèêà êîíòèíãåíòà ó÷àùèõñÿ 
(êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî) 

Ïðè÷èíû ïåðåõîäà øêîëüíèêîâ â äðóãèå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðè÷èíû 
ïåðåõîäà èç äðóãèõ øêîë:

ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ 

îáðàçîâàíèå è êâàëèôèêàöèÿ 

îïûò ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè, íàãðàäû ïåäàãîãîâ 

ïðîãíîç ñòàðåíèÿ è îìîëîæåíèÿ, ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè

îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû

íàëè÷èå ýêñêëþçèâíûõ ïðîãðàìì 

ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàìì, ñîîòâåòñòâèå ïðîôèëåé —
ñòàòóñó ó÷ðåæäåíèÿ 

÷èñëî ïðîãðàìì, ðàññ÷èòàííûõ íà ÷åòûðå ãîäà è áîëåå

ñîïðÿæ¸ííîñòü ïðîãðàìì ñî ñïåöèàëüíîñòÿìè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà

ðåçóëüòàòû ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàìì: 
âûïóñêíèêè è ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ
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Таблица 1 
Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàçâèòèÿ øêîëû: âíóòðåííåå ðàçâèòèå

Ïàðàìåòðû Ñîñòîÿíèå äåë:
äîñòîèíñòâà 
è íåäîñòàòêè 

Èçáðàííûå 
ëèíèè 
ðàçâèòèÿ 

Ïðåäïî-
ëàãàåìûé 
ðåçóëüòàò 

Ïðîìåæó-
òî÷íûå 
ñîñòîÿíèÿ

Ñðåäñòâà, 
ôîðìû 
è ìåòîäû 

Íåîáõî-
äèìûå
ðåñóðñû 

Ñîñòîÿíèå äåë âíóòðè ó÷ðåæäåíèÿ, ïåðñïåêòèâû è áàðüåðû ðàçâèòèÿ 

лицей, школа с углублённым изучением пред-
метов, центр образования). 

Анализ деятельности учреждения включает
ответы на вопросы: 
● Удовлетворяет ли администрацию учреж-
дения официальный статус? 
● Насколько полно представлено необходи-
мое число направлений? Есть ли угрозы ут-
раты того или иного направлений? Есть ли
возможности открытия новых направлений? 
● Какой объём деятельности учреждения под-
тверждает территориальный статус организа-
ции, можно ли считать, что учредитель удов-
летворён деятельностью учреждения? 

● Имеет ли учреждение награды, какого
уровня? Какие есть возможности для
признания работы организации на более
высоком уровне (государственном, между-
народном)? 

Таким образом, школа может развивать-
ся в сфере упрочения собственного ста-
туса, что предполагает: 
● подтверждение или изменение фор-
мального статуса организации (упорядо-
чение — выбор наиболее существенных
ориентиров, распределение объёмов ра-
боты на адекватные статусу мероприя-
тия); 
● увеличение числа инновационных обра-
зовательных программ; 
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сийской Федерации», где указывается:
«Предстоит отработать механизмы, поз-
воляющие учащимся сочетать обучение
в различных учебных заведениях — не
только общеобразовательных, но и за-
очных, очно-заочных школах, учрежде-
ниях дополнительного образования
и пр.». В аналитической части програм-
мы развития целесообразно дать оценку
взаимодействию со школами, в целевых
ориентирах обозначить направления оп-
тимизации отношений с учреждениями
общего образования. 

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû
óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ 

ó÷ðåæäåíèÿ

Один из показателей подготовленности
учреждения к планомерному разви-
тию — опыт инновационной деятельнос-
ти. Национальный проект «Образова-
ние» акцентирует внимание включению
образовательных учреждений в иннова-
ционные процессы. Поэтому, рассматри-
вая актуальные направления развития
школы, необходимо уделить особое вни-
мание этой проблеме. Инновационными
могут быть основные и дополнительные
образовательные программы, нововведе-
ния в административно-хозяйственной,
финансовой, методической, других сфе-
рах школы. Главное, чтобы у работни-
ков были выработаны конструктивные
способы решения субъективно новых
профессиональных задач. 

Ориентиром, задаваемым современными
взглядами на деятельность школ, явля-
ется демократизация управления. Про-
блема, осложняется отсутствием у чле-
нов коллектива необходимого опыта де-
мократического участия. Поэтому в ана-
литической части программы следует
оценить, в какой степени педагоги гото-
вы конструктивно решать вопросы жиз-
ни организации. Имеются ли реально
действующие органы самоуправления
(профсоюзный комитет, совет трудового
коллектива)? 

● выбор ситуаций для получения признания
на высоком уровне. 

Немаловажную роль играет имидж школы. Се-
годня многие школы озадачились проблемой то-
го, как их воспринимает окружающая среда.
Однако презентационная работа нередко носит
стихийный характер. Поэтому для качественной
программы развития будет уместным анализ то-
го образа, который сложился у школы. Для ре-
шения указанной задачи подойдёт несколько
способов: 
● анализ публикаций о школе в СМИ за по-
следние три-пять лет;
● анализ результатов опросов различных групп
населения (школьников, их родителей, учителей,
представителей общественности);
● осмысление презентационной деятельности.

Сфера неофициального признания взаимосвяза-
на с деятельностью школы, направленной вовне
(проведение массовых праздников в микрорайо-
не, межрегиональных конкурсов и т.п.). В ана-
литической части программы развития следует
оценить результативность и эффективность ра-
боты в социуме: 
● Какие потребности окружающего социума
удовлетворяет школа? 
● Каковы ресурсные затраты на внешнюю де-
ятельность? 
● Насколько последовательно формируется
спрос на деятельность школы (реклама)?
● Можно ли считать результативной рекламу
школы для различных категорий жителей (де-
ти — потенциальные воспитанники, родители,
педагогическая общественность, администрация
образовательных учреждений)? 

Важная составляющая взаимодействия школы
с её окружением — ресурсы: финансовые, ма-
териальные, организационные от муниципалите-
та, предприятий, общественных организаций,
от родителей. Для анализа необходимо оценить
структуру получаемых ресурсов. 

Большое подспорье для работы школы —
продуктивное взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования детей. Важную
роль здесь играет профилактика перегрузки
учащихся, что во многом зависит от удобства
графика посещения занятий. Решению этой
задачи способствуют «Приоритетные направ-
ления развития образовательной системы Рос-
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Âíåøíÿÿ îöåíêà ó÷ðåæäåíèÿ:

ôîðìàëüíûé (îôèöèàëüíûé) ñòàòóñ ó÷ðåæäåíèÿ 
(òèï è òåððèòîðèàëüíûé óðîâåíü) 

íåôîðìàëüíûé (èìèäæ) ó÷ðåæäåíèÿ 

Âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäîé :

ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ,
îðãàíèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ îò ìóíèöèïàëèòåòà,
ïðåäïðèÿòèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ðîäèòåëåé 

ñîñòîÿíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëîé 

ïîòðåáíîñòè ñîöèóìà, óäîâëåòâîðÿåìûå
ó÷ðåæäåíèåì 

ðåñóðñíûå çàòðàòû íà âíåøíþþ äåÿòåëüíîñòü 

Ïàðàìåòðû Ñîñòîÿíèå äåë:
äîñòîèíñòâà
è íåäîñòàòêè

Èçáðàííûå
ëèíèè 

ðàçâèòèÿ

Ïðåäïî-
ëàãàåìûé
ðåçóëüòàò

Ïðîìåæó-
òî÷íûå

ñîñòîÿíèÿ

Ñðåäñòâà,
ôîðìû

è ìåòîäû

Íåîáõî-
äèìûå

ðåñóðñû

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé 

Таблица 2 
Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

â ñôåðå ðàçâèòèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñðåäîé

В содержательной части программы целесооб-
разно прописать поэтапно, как будет выраба-
тываться демократический уклад, какие сред-
ства предусматривается использовать. С демо-
кратизацией управления сопряжена задача
введения общественно-государственного уп-
равления. Развитие в указанном направлении
не менее сложно, так как связано с необходи-
мостью не просто поэтапно делегировать
часть полномочий, а изменить сам характер
управления, спроектировав механизмы привле-
чения к этой работе ответственных и компе-
тентных представителей общественности. 

Основополагающим источником развития лю-
бой организации можно считать состояние уп-
равленческой команды: квалификации, возраст,
настроенность на развитие. И хотя авторами
документа являются управленцы, тем не менее
оценить свои возможности и амбиции на бли-
жайшие пять лет так же необходимо, как
спрогнозировать продвижение всей организа-
ции в целом. 

Школу невозможно представить без ме-
тодической деятельности: это и методиче-
ское сопровождение образовательных про-
грамм, и методическое обеспечение меро-
приятий как в школе, так и в микрорайо-
не городе, районе. Разрабатывая програм-
му развития, авторам придётся дать оцен-
ку следующим аспектам: 
● общий уровень методической деятельно-
сти, качество методических продуктов
(разработки, сценарии, программы и т.п.),
признание методической работы за преде-
лами учреждения;
● наиболее актуальные задачи развития
(повышение уровня, популяризация опыта,
переход к научно-методической работе). 

Трудно найти программу развития учреж-
дения, в которой бы не было раздела, каса-
ющегося материального обеспечения дея-
тельности (помещения, их занятость, дав-
ность и качество ремонта, оборудование).
Однако анализ документов свидетельствует,
что этот раздел составляется формально
и включает намерения увеличить ресурсы,
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улучшить условия. Оптимальным для программы
развития можно считать детальное понимание,
каких материальных ресурсов недостаёт, для ре-
шения каких задач и где источники, которые
могут быть для этого использованы. 

Для многих школ нет недостатка в серьёзной
материальной базе информационного обеспече-
ния. Между тем эффективность использования
имеющихся средств не всегда соответствует
возможностям оборудования. Однако наличие
страницы в Интернете, использование мульти-
медиа средств при презентации результатов де-
ятельности обучающихся — непременные атри-
буты повседневности современной школы. 

Таблица 3
Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: 

ðàçâèòèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 

îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, íîâîââåäåíèÿ
â àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé, ôèíàíñîâîé,
ìåòîäè÷åñêîé è äð. ñôåðàõ 

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû óïðàâëåíèÿ 

Ñòåïåíü äåìîêðàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì,
âîâëå÷¸ííîñòü ïåäàãîãîâ â óïðàâëåíèå 

Ñîñòîÿíèå óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäû: êâàëèôèêàöèè,
âîçðàñò, íàñòðîåííîñòü íà ðàçâèòèå 

ìåòîäè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

îáùèé óðîâåíü ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
êà÷åñòâî ìåòîäè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ 

ïðèçíàíèå ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû çà ïðåäåëàìè
ó÷ðåæäåíèÿ, 

Íàó÷íîñòü ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 

ïîìåùåíèÿ, èõ çàíÿòîñòü, äàâíîñòü è êà÷åñòâî
ðåìîíòà, îáîðóäîâàíèå 

èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè 

Ïàðàìåòðû Ñîñòîÿíèå äåë:
äîñòîèíñòâà
è íåäîñòàòêè

Èçáðàííûå
ëèíèè ðàç-

âèòèÿ

Ïðåäïî-
ëàãàåìûé
ðåçóëüòàò

Ïðîìåæó-
òî÷íûå

ñîñòîÿíèÿ

Ñðåäñòâà,
ôîðìû

è ìåòîäû

Íåîáõî-
äèìûå

ðåñóðñû

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ 

Äèëåììà óïðàâëåíöà 

Существует история о лягушках, попавших
в кувшин с молоком. Одна из них испугалась
и утонула, а другая так со страху барахта-

лась, что взбила молоко в сметану, вы-
бралась и убежала.

Сформулируем своего рода дилемму уп-
равленца. С одной стороны, можно отка-
заться от каких-либо реальных попыток
управлять ситуацией и «плыть по тече-
нию». С другой — можно попытаться
вмешиваться. Пассивная стратегия может
привести к тому, что внешние факторы
приведут к сокращению ставок, переводу
учреждения в пониженный статус, а то
и к закрытию. Активное же вмешатель-

ство может оказаться чрезвычайно за-
тратным по временны̀м, эмоциональным
и прочим ресурсам, и самое печаль-
ное — не даст никакого положительного
результата. ÍÎ




