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Особенностью и ценностью любой 

педагогической технологии является ее 

воспроизводимость, то есть возможность 

повторять, использовать ее в самых раз-

ных ситуациях и условиях. Технология 

планирования представляет собой алго-

ритм целенаправленных последователь-

ных действий участников планирования, 

обеспечивающий присвоение всеми субъ-

ектами деятельности намеченных целей, 

идей и замыслов, достижение планируе-

мых результатов.

Целесообразно разработать общую 

технологию планирования, то есть ту, ко-

торая будет применима при любом виде 

планирования. Так, например, используя 

материалы Т. В. Ильиной (1995), общий ал-

горитм любого планирования можно пред-

ставить следующим образом:

1 шаг —  определение предмета пла-

нирования. Сначала надо ответить на во-

прос: что необходимо спланировать (всю 

деятельность, какое-то направление, кон-

кретное дело)?

2 шаг —  определение временного пе-

риода: какой период времени необходимо 

спланировать (год, четверть, месяц и т.д.).

3 шаг —  структурирование предмета 

планирования. То, что планируется, не-

обходимо разделить на возможные со-

ставные части (выделить направления или 

виды деятельности, вычленить содержа-

тельные и тематические блоки), то есть 

как бы представить идеальный образ пла-

нируемого, а затем отобрать нужное и ре-

альное. Для того чтобы спланировать ра-

боту на год, нужно продумать, из чего вся 

деятельность будет складываться, и выде-

лить все возможные направления и виды: 

учебный процесс, внеучебную деятель-

ность, диагностику результатов и коллек-

тива, работу с родителями, взаимодей-

ствие с другими педагогами и коллектива-

ми и т.д. Если необходимо спланировать 

занятие, тогда нужно представить, из ка-

ких общих блоков может состоять любое 

занятие, то есть составить набор (как мож-

но более широкий) всевозможных блоков. 

Структурирование помогает сделать план 

реалистичным, отобрать наиболее эффек-

тивные средства и способы работы, избе-

жать глобальности и расплывчатости.

4 шаг —  анализ результатов и имею-

щегося состояния (коллектива, деятель-

ности, подразделения, учреждения и т.д.).

Структурирование поможет ответить 

на вопрос: какая информация, какие зна-

ния необходимы, чтобы спланировать 

свою работу? К примеру, чтобы сплани-

ровать воспитательный процесс, необхо-

димо знать возраст учащихся, их уровень, 

социальное положение, интересы, спо-

собности, индивидуальные особенности. 

Необходимо знать условия, в которых пе-
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дагог будет работать, специфику учрежде-

ния и образовательного процесса; кро-

ме того, педагог должен осознавать свой 

собственный профессиональный уровень. 

На данном этапе планирующий свою дея-

тельность должен определить направле-

ния анализа и осуществить его.

По сути, анализ не является шагом 

в планировании, это самостоятельный 

вид педагогической деятельности, кото-

рый также специально планируется и ор-

ганизуется, как и другие. Анализ готовит 

базу для планирования всей деятельности 

и предвосхищает планирование.

5 шаг —  обобщение результатов ана-

лиза. Это логическое завершение преды-

дущего шага, в результате которого дол-

жен сложиться образ деятельности, ее 

особенностей, то есть определяется база 

данных —  отправная точка для модели-

рования деятельности.

6 шаг —  целеполагание. Именно при 

целеполагании осуществляется первона-

чальный прогноз результатов: ради чего, 

с какой целью работать, что хотелось бы 

получить в итоге.

7 шаг —  коллективное планирование, 

которое предполагает включение в про-

цесс совместного поиска идей, предло-

жений всех, кто причастен к планируе-

мой работе.

8 шаг —  выбор средств достижения по-

ставленных целей, решения задач, спосо-

бов отслеживания и оценки результатов. 

На данном этапе отбираются содержание, 

методы, технологии, позволяющие ре-

шить поставленные задачи; определяют-

ся взаимосвязи с теми, кто может помочь 

в достижении результатов. Прогноз про-

должается, результаты уточняются, кон-

кретизируются, выбираются способы их 

контроля и оценки.

9 шаг —  распределение событий 

во времени. В зависимости от того, ка-

кой отрезок времени планируется, опре-

деляются этапы, периоды, даты; выстраи-

вается логика дел и событий.

10 шаг —  оформление (написание) 

плана. Опытные педагоги и руководите-

ли планируют сразу на бумаге и начисто. 

Но детально, логично, точно, кратко, кон-

кретно можно изложить свои действия 

на бумаге только тогда, когда они осмыс-

лены. Поэтому не следует с легкостью вы-

бирать форму и тут же ее заполнять.

Выделение шагов при планировании 

весьма условно. Так, в вышеизложенном 

варианте некоторые шаги можно объеди-

нить и представить процесс планирования 

с помощью четырех этапов:

1) подготовительный: определение 

предмета, отрезка времена, структуриро-

вание предмета;

2) аналитический: анализ результатов 

и имеющегося опыта, диагностика, обоб-

щение результатов анализа;

3) моделирующий: целеполагание, 

коллективное планирование, выбор со-

держания в средств, прогноз результатов, 

распределение событий во времени;

4) заключительный (оформитель-

ский): выбор структуры плана и его 

оформление.

Процесс планирования должен быть 

беспрерывным, систематичным, тогда 

изложенный выше общий алгоритм по-

ǹȇȈȒȏȝȇ н

Циклограмма недели

ȿɨɣ ɨɠɟɠɦɣ: ɪɩɨɠɟɠɦɷɨɣɥ ɝɭɩɫɨɣɥ ɬɫɠɟɛ ɲɠɭɝɠɫɞ ɪɺɭɨɣɱɛ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɬ-

ɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ

8.30 —  Ʌɢɧɟɣɤɚ ɞɟɠɭɪ-

ɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
14.00 —  ɋɛɨɪɵ ɫɨɜɟ-

ɬɨɜ ɞɟɥ

14.00 —  ɋɨɜɟɬ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ

14.00 —  ɋɛɨɪ ɨɬ-

ɪɹɞɚ «Ʌɢɞɟɪ»
ɋɛɨɪ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ

14.00 —  ɢɧɬɟɪɚɤ-

ɬɢɜɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɞɚ-

ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤ-

ɬɢɜɚ

15.00 — Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-

ɬɢɜɧɵɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ —  ɫɨ-

ɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-

ɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-

ɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ

14.00 —
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟ-

ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɞɚ-

ɝɨɝɨɜ

14 —  ɋɨɜɟɳɚɧɢɟ 
ɫɨɜɟɬɚ Ɋɂɉ (ɪɟ-

ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨ-

ɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨ-

ɳɚɞɤɢ)
18.30 —  ɢɧɞɢɜɢɞɭ-

ɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶ-

ɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɨɞɢ-

ɬɟɥɟɣ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ —  
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢ-

ɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɧɟ-

ɞɟɥɸ
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Планирование как технологический процесс  

вторится несколько раз: при перспектив-

ном планировании (на год и более), при 

периодическом планировании (на чет-

верть, полугодие), при краткосрочном 

(на месяц и менее), при оперативном, 

текущем (планировании дня, конкрет-

ного дела).

Руководителю, организатору деятель-

ности необходимо определить система-

тичность анализа и планирования кон-

кретно по срокам и заложить эти виды 

деятельности в план (как бы осуществить 

«планирование планирования»). По сути, 

планирование есть процесс моделирова-

ния своей деятельности на какой-то пери-

од времени (или какого-то направления, 

вида деятельности), когда педагог пред-

ставляет мысленно модель своей рабо-

ты: содержательную, организационную, 

структурную.

Конечно же, в различных ситуациях 

общий алгоритм может варьироваться: 

сужаться, расширяться, детализировать-

ся. Это зависит прежде всего от того, кто 

планирует (опыт, знания, умения, уро-

вень), и от условий, в которых протекает 

процесс планирования (например, есть 

жесткие административные требования 

к формам планов, к их содержанию и т.д.). 

К примеру, педагог-новичок: он до конца 

не знает специфики учреждения, образо-

вательного процесса в нем; не знает, ка-

кие дети к нему придут заниматься и т.д. 

Естественно, что ему трудно будет струк-

турировать предмет планирования, даже 

сложно его определить. Следовательно, 

вначале значительное время у него займут 

подготовительный и аналитический эта-

пы, а затем все остальные, когда он изу-

чит специфику учреждения и деятельно-

сти, их условия, соберет всю необходимую 

информацию.

Проявлением технологического под-

хода к планированию педагогической дея-

тельности в образовательной организации 

является составление циклограмм на раз-

личные периоды: год, месяц, четверть, не-

делю, день.

Циклограмма —  это способ планомер-

ного выстраивания педагогической дея-

тельности на основе цикличного воспро-

изведения систематически повторяющих-

ся действий субъектов через определенные 

промежутки времени. Составление ци-

клограммы —  это способ планирования 

деятельности образовательной организа-

ции, в процессе которого организаторы 

и участники педагогического процесса до-

говариваются о выполнении ряда тради-

ционных действий, мероприятий, дел в те-

чение определенного периода времени. 

Циклограмму можно рассматривать как 

алгоритм действий субъектов, который 

позволяет добиваться целенаправленно-

сти, систематичности, упорядоченности 

в деятельности организации.

При составлении циклограммы в за-

висимости от вида планирования учи-

тываются различные факторы и условия. 

Например, при составлении циклограм-

мы на учебный год важно отразить сле-

дующее:

– этапы организации педагогическо-

го процесса (диагностика, анализ, целе-

ǹȇȈȒȏȝȇ о

Циклограмма месяца

ɨɠɟɠɦɺ ɪɩɨɠɟɠɦɷɨɣɥ ɝɭɩɫɨɣɥ ɬɫɠɟɛ ɲɠɭɝɠɫɞ ɪɺɭɨɣɱɛ ɬɮɜɜɩɭɛ

1

ɋɨɜɟɳɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɚ ɦɟɫɹɰ

ɋɟɦɢɧɚɪɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ

Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɜɫɬɪɟɱɢ

2

ɋɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨ-

ɰɟɫɫɚ

ɋɨɜɟɬ ɲɤɨɥɵ /
Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɤɨɦɢɬɟɬ

ɉɟɞɫɨɜɟɬ /
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹ ɆɈ

ȼɵɩɭɫɤ ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɝɚɡɟɬɵ

Ⱦɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɞɜɟɪɟɣ

3

ɋɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ

ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɪɨɞɢ-

ɬɟɥɟɣ
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨ-

ɛɥɟɦɧɵɯ ɝɪɭɩɩ

ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɞɨ-

ɫɬɢɠɟɧɢɣ ɲɤɨɥɶ-

ɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ

ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

4

ɋɨɜɟɳɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɩɨ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɸ ɢɬɨɝɨɜ ɪɚɛɨ-

ɬɵ ɡɚ ɦɟɫɹɰ

Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɜɟɬɨɜ
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɞɟɥ

Ʌɢɧɟɣɤɚ, ɩɨ-

ɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ

ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 
ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɂɉ

ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
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полагание, планирование, организация, 

подведение итогов деятельности и изуче-

ние ее результатов);

– основные направления, приорите-

ты деятельности организации;

– структуру, особенности и условия 

деятельности организации;

– опыт, традиции организации и др.

Приведу примеры некоторых цикло-

грамм (табл. 1, 2).

Использование циклограмм при ор-

ганизации деятельности коллектива по-

зволяет:

– обеспечить систематичность и пре-

емственность в деятельности субъектов 

педагогического процесса;

– согласовать, скоординировать дей-

ствия участников образовательного про-

цесса;

– организовать административный 

контроль, стимулировать самоконтроль 

и самоорганизацию субъектов педагоги-

ческого процесса;

– способствует повышению ответ-

ственности организаторов и участников 

деятельности, дисциплинирует взрослых 

и детей.


