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Áыть успешным заместителем дирек-
тора школы по воспитательной рабо-
те удаётся не каждому: необходимы

взаимопонимание с директором,
с учителями, собственная успешность
в учительской, вожатской и других
видах педагогической работы.

Управленческо-воспитательная дея-
тельность требует умений выявлять
и развивать ценные особенности пе-
дагогов и школьников (аксиологиче-
ская направленность управленческо-
воспитательной деятельности); ста-
вить общие педагогические цели
и вырабатывать со школьниками об-
щие цели школьного актива (целепо-
лагающая направленность); созда-
вать концепции и программы воспи-
тательной работы, прогнозировать
дальнейшее развитие детского кол-
лектива и определять стратегию вос-
питательной работы (проектировоч-
ная направленность); организовывать
совместную деятельность педагогов
и школьников (организаторская на-
правленность); изучать коллектив
и личность для определения уровня
воспитанности и оптимизации воспи-
тательного процесса (диагностичес-
кая направленность); анализировать
собственные действия и состояния
для осознания своих успехов и не-
достатков (рефлексивная направлен-
ность); формировать демократичес-
кий стиль общения, гуманистические
отношения, создавать ситуации 

успеха, положительную мотивацию
(коммуникативная направленность). 

Все личностно-профессиональные
характеристики заместителя директора,
содействующие ему в успехе, можно
объединить в «три силы»: педагогичес-
ко-управленческую направленность, пе-
дагогическо-управленческая компетент-
ность, деятельностную гибкость. 

Если вы хотите достичь вершин профес-
сионального мастерства, стать по настоя-
щему успешным, постарайтесь осознать,
насколько развиты у вас эти характерис-
тики. 

Ïåäàãîãè÷åñêî-óïðàâëåí÷åñêàÿ 
íàïðàâëåííîñòü

Начните с педагогическо-управленчес-
кой направленности: она определяет
ваше отношение к работе и всему, что
с ней связано, побуждает вас к управ-
ленческо-воспитательной деятельности.
Из чего складывается ваша педагогичес-
ко-управленческая направленность? Это
можно понять, выполнив несколько при-
ведённых ниже заданий.

Ваш успех в управленческо-воспита-
тельной деятельности в немалой степени
зависит от того, насколько эта деятель-
ность «погружена» в сферу ваших



кретной работой: они развиваются, совер-
шенствуются и в других областях, что де-
лает их всесторонне развитыми, привлека-
тельными для школьников и педагогов
и в конечном итоге помогает им достичь
успешности в управленческо-воспитатель-
ной деятельности.

Можно отличать «внутреннюю» и «внеш-
нюю» направленность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе: интерес
к собственно процессу воспитания как со-
зданию условий для личностного развития
школьников (внутренняя) и интерес к со-
ответствию норм, правил, требований,
ожиданий, идущих от инстанций вне вос-
питательного процесса: директора, район-
ных специалистов-методистов, коллег из
других школ (внешняя направленность).

Сами эти направленности можно раздро-
бить на несколько центраций (приоритет-
ных сфер интересов в управленческо-вос-
питательной деятельности):

● центрация на переживаниях, размышле-
ниях о своём статусе (не о своей деятель-
ности);
● на мнениях директора, завучей о своей
деятельности;
● на мнениях педагогов школы, прежде
всего классных руководителей, о своей
деятельности;
● на мнениях специалистов управлений
образования;
● центрация на организации отдельных
дел, мероприятий как условий развития
школьников.

Первые четыре центрации выражают
внешнюю направленность, последняя —
внутреннюю.

Но есть ещё один вариант направленнос-
ти, не вписывающийся в оппозицию
«внешняя — внутренняя»: стремление
быть, ощущать себя частью педагогичес-
кого школьного сообщества — «команд-
ная центрация». Здесь значимо не столь-
ко мнение о деятельности личной, сколько
ценность совместных действий.

личностных смыслов, личностно-значима для
вас. Можно говорить, по меньшей мере,
о трёх вариантах соотношения личностного
и профессионального для заместителя дирек-
тора по воспитательной работе. Определить
свой вариант вы сможете, ответив на следу-
ющий вопрос: 

Насколько личностно-значима для Вас уп-
равленческо-воспитательная деятельность?

Варианты ответов:
(à) Управленческо-воспитательная деятельность
не является для меня личностно значимой,
в работе и в жизни есть более важные вещи.

(á) Управленческо-воспитательная деятель-
ность — один из личностных смыслов наря-
ду с другими, не менее важными.

(ñ) Управленческо-воспитательная деятель-
ность — один из ведущих, приоритетных
смыслов моей жизни.

Попробуем проанализировать каждый
из этих вариантов.

Очевидно, что ожидать результативности
в деятельности от «формальноролевых» за-
местителей директора (первая группа) не
приходится: педагоги с подобной направлен-
ностью недолго задерживаются в этой долж-
ности, что, впрочем, лучше и для них самих,
и для управленческо-воспитательной деятель-
ности.

Но и педагоги из другой крайней группы не
всегда успешные заместители директора.
В подобных случаях противоречие между
преданностью своему профессиональному де-
лу и неуспешностью часто создаёт драмати-
ческие, а то и трагические коллизии.

Наиболее оптимален второй вариант.
Педагоги с такой направленностью работают
с желанием, стремятся сделать жизнь детей
в школе интересной и радостной, и сами по-
лучают от этого удовольствие. Сфера их ин-
тересов не ограничивается только этой кон-
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Ещё одно измерение направленности — личный
интерес к какому-то определённому содержанию
воспитания (туризму, краеведению, художест-
венному, интеллектуальному, спортивному). Он
связан чаще всего с преподавательской специа-
лизацией заместителя директора, но иногда
с его хобби. Если это измерение направленнос-
ти становится центрацией, то заместитель ди-
ректора, по существу, уходит от своих функций
в сторону более частной работы — организации
определённого вида деятельности.

Глубже понять свою педагогическо-управлен-
ческую направленность, определить «внутрен-
нюю» и «внешнюю» центрации вам поможет
задание:

1) Проранжируйте (расставьте по местам) по
степени значения для вас следующие оценки
вашей профессиональной деятельности:
● оценка директора, завучей школы________
__________________________________
● оценка внешних управленцев___________
__________________________________
● оценка классных руководителей_________
__________________________________
● оценка актива школьников_____________
__________________________________

Оценки, занявшие первый ранг, отражают ва-
ши личностно-профессиональные центрации.

Центрация на администрацию школы. Ре-
шающее значение для заместителя директора
имеют мнения, оценки директора, завучей,
«начальства». Эта центрация звучит у нас как
будто негативно, и основания для этого есть.
Но не так всё однозначно. Ведь директор или
завуч могут быть для заместителя директора
по-настоящему надёжной опорой — компе-
тентным судьёй профессиональности его дейст-
вий. Особенно часто это бывает, когда дирек-
тор или завуч сами в прошлом были успешны-
ми заместителями директора или (в советские
времена) организаторами внеклассной воспита-
тельной работы.

Центрация на оценке внешкольных управ-
ленцев. Стремление выглядеть наилучшим
образом в их глазах подавляет другие ори-
ентации. Заместители директора с такой
центрацией часто не замечают внутренние
проблемы своей школы, недостаточно внима-

тельны к классным руководителям
и школьному активу. Они пытаются
любой ценой, часто игнорируя реаль-
ные интересы школы, добиться распо-
ложения работников вышестоящих от-
делов образования. Однако эффектив-
ности они добиваются лишь на бумаге,
в отчётах, а не в реальной деятельнос-
ти. Такие управленцы вряд ли будут
пользоваться авторитетом в своей
школе.

Центрация на классных руководите-
лях, приоритетное значение их оценки,
действия, её поддерживающие (если она
положительная). Иногда такое поведе-
ние может иметь характер подстраива-
ния под общепринятые методы работы:
«А что скажет, подумает Ольга Алек-
сандровна или Светлана Петровна?».
Заместителю директора с такой центра-
цией часто удаётся наладить неплохие
отношения со взрослыми участниками
воспитательного процесса. Но не забыть
бы ему про детей.

Центрация на активе школьников,
приоритетный интерес к их развитию,
их проблемам, стремлениям, мыслям, пе-
реживаниям. Заместитель директора
с такой центрацией много и с особым
интересом работает со школьниками
и они отвечают ему тем же. Хорошо бы
ещё и работа со взрослыми доставляла
ему удовольствие.

Продолжить анализ своей направленнос-
ти вы сможете с помощью задания:

Насколько для вас значимо? (оцените
по семибалльной шкале):
● ваше стремление к признанию вас
как заместителя директора школы по
воспитательной работе;
● интерес к способам управленческо-
воспитательной работы;
● интерес к пониманию и развитию
школьника и педагога.

Высшие оценки отражают ваши лично-
стно-профессиональные центрации.



Успех вашей профессиональной деятель-
ности в большой мере зависит от того,
какие у вас сложились отношения со
школьным активом, классными руководи-
телями и другими педагогами школы. Не-
малую роль в формировании этих отноше-
ний играет то, признаёте ли вы значение
своих особенностей, как воспринимаете
своё ближайшее окружение, какой харак-
тер взаимодействия предпочитаете. 

Понять, какие именно ваши личностные
особенности больше всего влияют на ва-
ше взаимодействие со школьниками и пе-
дагогами школы и что вы можете изме-
нить в себе для того, чтобы улучшить су-
ществующие отношения, поможет поляр-
ная шкала. Попробуйте представить
и обозначьте, в каком месте на шкале
находитесь вы.

Ïîðòðåòû

Попробуем представить суммарные порт-
реты заместителей директоров двух край-
них направлений. 

Заместители директора, признающие
значение своих личностных проявлений
для успеха управленческо-воспитатель-
ной деятельности, более точно воспри-
нимают и понимают детей и педагогов,
интеллектуально гибки (легко восприни-
мают новые задачи, легко отказываются
от ошибочных идей), критичны к ре-
зультатам своей деятельности. Они ис-
кренни в проявлениях чувств, открыты

Я — центрация. Сосредоточенность на се-
бе, своих переживаниях и мыслях по поводу
того, как вы выглядите в глазах школьников
и педагогов. Обычно это присуще начинаю-
щим заместителям директора. У некоторых
стремление к самоутверждению, признанию
со стороны окружающих остаётся надолго
и проявляется в чрезмерной чувствительности
к мнениям и оценкам школьников и педаго-
гов относительно себя. 

Центрация на методике работы. Сосредото-
ченность на содержании и способах управлен-
ческо-воспитательной деятельности. Увлечён-
ность изобретением, апробированием, перест-
ройкой способов педагогических действий.
А ради чего? «Ну, это же здорово, интерес-
но!». Кому? Молчание, потому, что ответ:
«Мне, заместителю директора» (в основе их
творчества не воспитанник, а средство). 

Через такую центрацию проходят многие
творческие, креативные управленцы. Но не за-
стрять бы здесь навсегда.

Приоритетный интерес к развитию и пони-
манию школьника и педагога, их проблемам,
стремлениям, мыслям, переживаниям. Чело-
век с такой центрацией наиболее адекватно со-
ответствует сути управленческо-воспитательной
деятельности. Такие заместители директора
одинаково успешно сотрудничают со школьни-
ками и педагогами и пользуются авторитетом
в своей школе.
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À. Âîñïðèÿòèå, ïîíèìàíèå
ïåðåæèâàíèé, öåëåé, èíòåðåñîâ,
âçãëÿäîâ, îòíîøåíèé âîñïèòàííèêà 

3À 2À 1À ÀÂ 1Â 2Â 3Â Â. Âîñïðèÿòèå ïîâåäåíèÿ øêîëüíèêà 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ åãî ñîöèàëü-
íîé ðîëè íîðìàì øêîëüíîãî ïîâåäåíèÿ

À. Çíà÷åíèå ñâîèõ ëè÷íîñòíûõ
ïðîÿâëåíèé äëÿ óñïåõà ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

3À 2À 1À ÀÂ 1Â 2Â 3Â Â. Ëè÷íîñòíûå ïðîÿâëåíèÿ íå çíà÷èìû
äëÿ óñïåõà â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè

À. Îðèåíòàöèÿ íà ðåøåíèå ïðî-
áëåì â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðè îáñóæäåíèè 

3À 2À 1À ÀÂ 1Â 2Â 3Â Â. Ïîñëåäîâàòåëüíîå ðóêîâîäñòâî
è ëè÷íûé êîíòðîëü â äåÿòåëüíîñòè
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в общении, стремятся понять свои, личност-
ные качества и использовать их в работе.

Заместители директора с установкой на со-
трудничество в совместной со школьниками,
педагогами деятельности и диалогичность
в общении, стремятся к развивающему, лич-
ностно значимому и привлекательному для
школьников и педагогов содержанию взаимо-
действия, интересному и важному для них
самих, обладают интернальным локусом кон-
троля, т.е. личностным качеством, характе-
ризующим склонность человека считать себя
ответственным за результаты своей деятель-
ности. Склонны верить в силу своих
действий. 

Заместители директора, считающие свои лич-
ностные проявления не значимыми для успе-
ха в профессиональной деятельности, воспри-
нимают школьников и педагогов весьма од-
носторонне, в основном с точки зрения соот-
ветствия — несоответствия школьным нор-
мам поведения и правилам управленческо-
воспитательной деятельности. Преобладает
«ролевой» взгляд на растущего человека как
исполнителя социальной роли ученика, воспи-
танника, а на педагога — лишь как классно-
го руководителя, учителя. Мир внутренних
переживаний, увлечения детей и взрослых
нередко остаются вне поля зрения таких
руководителей.

Заместители директора с установками на
жёсткое управление и контроль в деятельно-
сти и авторитарность в общении стараются
держать все «властные» моменты организа-
ции управленческо-управленческой деятель-
ности (постановка целей, разработка плана,
руководство подготовкой и самим делом,
подведение итогов и оценивание) в своих
руках. Для них характерны суждения: 
«Я, знаю, как надо, как лучше». У школь-
ного актива формируются и закрепляются
положительные качества: исполнительность,
дисциплинированность, ответственность, од-
нако ограничение самостоятельности форми-
рует безинициативность, несамостоятель-
ность, заторможенность творческого разви-
тия. Авторитарность порождает напряжён-
ность в отношениях руководителя и актива
школьников, а то и скрытую конфликт-
ность.

Исследования деятельности заместителей
директора в регионах показало, что наи-
более успешными оказываются руково-
дители, признающие значение своих лич-
ностных проявлений для успеха в управ-
ленческо-воспитательной деятельности,
с установками на восприятие, понимание
переживаний, целей, интересов, взглядов
школьника и педагога (т.е. ориентиро-
ванные на личностный подход к школь-
нику и педагогу), с ориентацией на со-
трудничество в совместной деятельности
и диалогичность в общении.

Ïåäàãîãè÷åñêî-óïðàâëåí÷åñêàÿ 
êîìïåòåíòíîñòü

Педагогическо-управленческую компе-
тентность можно разделить на две
составляющие: деятельностную и комму-
никативную. 

Деятельностная компетентность —
это знания, умения и навыки, необходи-
мые непосредственно в вашей професси-
ональной деятельности:
● умение взаимодействовать со школьни-
ками и педагогами, непосредственно орга-
низуя их деятельность и строя общение;
● умение грамотно выстраивать на бума-
ге и в жизни управленческую стратегию; 
● умение строить отношения с педагога-
ми и коллегами, администрацией;
● осведомлённость в психологических,
педагогических, методических идеях,
концепциях, разработках;
● умение создавать в школе психологиче-
ский комфорт для учителей, атмосферу
общих интересов, толерантности (отсутст-
вие конфликтов, распределение педагоги-
ческих ролей с учётом и опорой на лич-
ность воспитателя, его педагогическую ин-
дивидуальность;
● умение организовать коллективно-пе-
дагогическую деятельность, методичес-
кое обучение педагогов, в первую оче-
редь классных руководителей, через
внутришкольную систему подготовки,
творческие виды работы (деловые иг-
ры, «летучки», «мозговые атаки»),



1. (à) Назовите функциональные обязан-
ности заместителя директора школы по
воспитательной работе (не более 5).

(á) Проранжируйте их по степени значи-
мости (как считается в школе, где вы
работаете).

(â) Проранжируйте их по степени значи-
мости для вас лично.

(ã) По семибалльной шкале оцените свою
успешность в каждой из функций.

à á â ã

1.____________________ Î Î Î

2._____________________ Î Î Î

3._____________________ Î Î Î

4._____________________ Î Î Î 

5._____________________ Î Î Î

Обратите внимание на соответствие отве-
тов б и в. Всегда ли они совпадают?
Не является ли возможное несовпадение
причиной трудностей в вашей деятельнос-
ти, не тормозит ли воспитательную работу
школы? Может быть, вам стоит проанали-
зировать ситуацию и изменить свой под-
ход? А возможно, лучший выход — обсу-
дить эту проблему вместе, всем коллекти-
вом и прийти к общему решению?

Для прояснения своей педагогическо-уп-
равленческой компетентности полезно
поразмышлять над вопросами:

Какие ваши личностные особенности,
умения и навыки помогают в деятельнос-
ти заместителя директора школы по
воспитательной работе больше всего?
(назвать не менее трёх).

Какие личностные особенности, умения
и навыки вам хотелось бы развить
в себе для успешности вашей професси-
ональной деятельности? (назвать не ме-
нее трёх)

дискуссионные формы принятия решений,
педагогическое сотворчество воспитателей,
результат которого — развитие воспита-
тельных технологий, обмен опытом, взаи-
мообогащение, повышение и совершенство-
вание педагогического мастерства воспита-
теля;
● умение создавать условия для самообра-
зования за счёт освобождения педагогов от
формальных мероприятий, вовлечение учите-
лей в самостоятельную исследовательскую
деятельность, разработку и коллективный
анализ проблем;
● владение формами и методами управления
развитием гуманистических отношений в кол-
лективе (педагог, педагог — воспитанник,
педагог — родители);
● умение поддерживать каждого педагога
в его творческом самовыражении, обеспечи-
вать права на вариативность деятельности.

Коммуникативная компетентность —
это то, что необходимо в Вашем педагогиче-
ском общении. Прежде всего это способ-
ность (умения):
● объяснять, убеждать, «заражать», увлекать;
● находить верный тон в общении с людьми
разного возраста, статуса и психологического
склада, создавать обстановку доверительности;
● ярко и убедительно говорить. 

Такую краткую характеристику компетентно-
сти заместителя директора вы можете ис-
пользовать для самоанализа. Достаточно вве-
сти какую-нибудь простую градацию и оце-
нить по ней каждую составляющую компе-
тентности. Например: «+» — умение, знание
по данной составляющей определённо выра-
жены; «+ –» — выражены неплохо; «–
+» — определённые знания, умения есть,
но не более; «–» — знания, умения по дан-
ной составляющей не выражены.

Çàäàíèÿ

«Высветить сильные и слабые стороны» ва-
шей профессиональной компетентности и со-
средоточиться на развитии самых проблем-
ных моментов вам поможет задание:
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Если вам удалось понять, чего вам не хватает
для успешности в управленческо-воспитатель-
ной деятельности, постарайтесь как можно бы-
стрее развить это в себе. Ведь успех воспита-
тельного процесса вашей школы во многом за-
висит именно от вас.

Äåÿòåëüíîñòíàÿ ãèáêîñòü

Третья характеристика, определяющая успеш-
ность управленческо-воспитательной деятельно-
сти — деятельностная гибкость. Специфика
работы заместителя директора требует умения
быстро переключаться с одной деятельностно-
коммуникативной ситуации на другую: админи-
стративное совещание — запуск школьного
дежурства — проектирование общешкольного
дела — летучка с активом на переменах —
анализ классного мероприятия — переговоры
с представителями районной администрации —
речь на родительском собрании…— и всё это
умещается в один день. А для этого особенно
необходима способность перестраивать мышле-
ние, менять способ действия адекватно ситуа-
ции, быть эмоционально экспрессивным (уметь
вдохновлять участников деятельности) и эмо-
ционально устойчивым (уметь работать
в сложных, порой стресогенных эмоциональ-
ных условиях). 

Уровень своей деятельностной гибкости можно
определить с помощью такого мысленного экс-
перимента. Постарайтесь найти выход из при-
ведённых ниже ситуаций.

à) Вы узнаёте, что ученики 10 Б класса, ваш
актив и ваша надежда, конфликтуют с класс-
ным руководителем. Ваши варианты действий.

á) За несколько минут до школьного ново-
годнего карнавала вы узнаёте, что учитель
физкультуры, который должен был играть
роль Деда Мороза, внезапно заболел. Что де-
лать?.. Ведь Новогодний праздник без Деда
Мороза не праздник.

â) Вы, успешный заместитель директора по
воспитательной работе, пришли на эту же
должность в новую школу. Ваши прежние
способы действий не срабатывают. Что вы бу-
дете делать (ваши варианты действий)?

Потратьте на поиск решений не более
десяти минут. Постарайтесь найти как
можно больше решений. Если вам уда-
лось очень быстро найти выход из со-
здавшейся проблемной ситуации и вы
смогли придумать по крайней мере три-
четыре решения, у вас неплохой потен-
циал, хотя совершенству нет предела.
Если вам пришлось напрячься, чтобы
найти хотя бы один выход, работу над
своей деятельностной гибкостью необ-
ходимо начинать немедленно. 

Хотя успех профессиональной деятельно-
сти заместителя директора становится ин-
тегральным результатом взаимодействия
его направленности, компетентности
и гибкости, практика и результаты иссле-
дований показывают, что можно выде-
лить три типа заместителей директоров
с позиции того, какая из этих трёх «сил»
в большей мере помогает им в управлен-
ческо-воспитательной деятельности:

I. успешные благодаря адекватной педаго-
гическо-управленческой направленности;
II. успешные благодаря развитой педаго-
гическо-управленческой компетентности;
III. успешные на основе деятельностной
гиб кости.

Интересный факт: самый распространён-
ный среди исследуемых заместителей
директоров (188 педагогов) — второй
тип (с приоритетной компетентностью),
на втором месте — с приоритетной на-
правленностью, самый редкий — с при-
оритетной гибкостью.

Вы сможете определить свой тип, 
что очень важно для вашего професси-
онального роста, расставив по степени
значимости для успеха Вашей деятель-
ности эти три характеристики: педаго-
гическо-управленческую направлен-
ность, педагогическо-управленческую
компетентность и деятельностную
гибкость. 

В каждом типе можно выделить два под-
типа относительно второй по значимости



ми, родителями, общественностью),
и с детьми. 

Если ваша методическая культура не поз-
воляет вам на достаточном уровне оказы-
вать помощь классным руководителям или
вы испытываете трудности в работе со
школьным активом, не стесняйтесь обра-
щаться к коллегам, изучайте опыт кол-
лег — в литературе и в Интернете. Со-
здайте сайт для заместителя директора
школы по воспитательной работе — это
поможет найти референтный круг для об-
мена информацией.

Хорошим способом работы над своей
деятельностной гибкостью служит
«Разговор со сменой позиций», когда
вы сами с собой ведёте внутренний диа-
лог по поводу какой-то своей проблемы,
поочерёдно «входя» в различные роле-
вые позиции: реалиста, фантазёра, скеп-
тика. Очень полезны игры «А если бы
я был классным руководителем, школь-
ником?». Целесообразно проигрывать
реальные педагогические ситуации, на-
пример, «Подготовка школьного празд-
ника», «Методическое объединение
классных руководителей», создавать си-
туации, требующие новой деятельности
и нового уровня общения — «лагерь,
сбор, путешествие». 

Ваш профессиональный рост — не ли-
нейное движение, а процесс по спирали:
чем больше попыток развить ту или
иную характеристику (педагогическо-уп-
равленческую направленность, педагоги-
ческо-управленческую компетентность
и деятельностную гибкость) вы соверша-
ете, тем больше нового, осознанного
опыта приобретаете, тем выше уровень
вашего профессионального самосознания
и, стало быть, профессионального разви-
тия, основанного на саморазвитии. Бес-
конечность этого процесса — показатель
бесконечности и безграничности профес-
сионального развития. ÍÎ

характеристики. Для определения своего вари-
анта воспользуйтесь таблицей:

Работу над собой, своим личностно-профес-
сиональным развитием желательно начать
с третьей по значимости, а следовательно,
более проблемной для вас характеристики.

Советуем прислушаться к рекомендациям по
совершенствованию личностно-профессио-
нальных характеристик, определяющих успех
вашей деятельности.

Развитие педагическо-управленческой на-
правленности полезно начинать с самоана-
лиза. Для прояснения своих проблем можно
написать сочинение про роль и значение
своей деятельности, провести экспертизу
собственных профессиональных проблем,
проранжировать качества идеального замес-
тителя директора по воспитательной работе
и свои собственные. Постарайтесь увидеть
себя «в зеркале собственных представлений
и самооценок». Чрезвычайно полезна про-
цедура «Предмет рассказывает о хозяине»,
когда вы говорите о себе самом в третьем
лице, что позволит вам быть более раско-
ванным и поделиться сокровенным, облегчит
задачу самораскрытия. 

Управленческо-воспитательная деятельность
многогранна: это деятельность и руководи-
теля и педагога-воспитателя в одном лице.
Вам одновременно приходится работать
и со взрослыми (классными руководителя-

1 2 3

I òèï íàïðàâëåííîñòü êîìïåòåíòíîñòü ãèáêîñòü 
íàïðàâëåííîñòü ãèáêîñòü êîìïåòåíòíîñòü 

II òèï êîìïåòåíòíîñòü íàïðàâëåííîñòü ãèáêîñòü 
êîìïåòåíòíîñòü ãèáêîñòü íàïðàâëåííîñòü 

III òèï ãèáêîñòü êîìïåòåíòíîñòü íàïðàâëåííîñòü 
ãèáêîñòü íàïðàâëåííîñòü êîìïåòåíòíîñòü 
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