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ÌÀÒ

Ìî�åð�èçàöèÿ, ðåñòðóêòóðèçàöèÿ, îïòè�èçàöèÿ… ×òî ýòî �ëÿ îòå÷åñòâå��îé øêîëû
ñåãî��ÿ — �à÷àëî �îâîãî âèòêà ðàçâèòèÿ èëè �âèæå�èå �àâñòðå÷ó ðàçðóøå�èþ
ñóùåñòâóþùåé ñèñòå�û?
Âåðîÿò�î, îáà âàðèà�òà �îãóò ðàññ�àòðèâàòüñÿ êàê óòâåð�èòåëü�ûå.

� развитие школы � интеграция � мастерство � квалификация � изменения
� ситуация успеха � выбор

интеграцией образовательных ресурсов
учреждений и организаций различных
сфер деятельности; расширением спектра
реализуемых в школе образовательных
программ; создания условий для непре-
рывного повышения профессионального
мастерства педагогов. И естественно, что
опыт различных образовательных учреж-
дений характеризуется разной степенью
эффективности. Некоторые из них ус-
пешно работают на протяжении несколь-
ких лет, их опыт востребован и успешно
тиражируется, другие оказались в един-
ственном варианте и оправдали себя
только в контексте определённых усло-
вий (агрошколы, сельские лицеи), третьи
тихо прекратили существование, не
оправдав надежд их создателей.

Ê сожалению, в практике управле-
ния отечественной школы выбор
путей развития школы далеко

не всегда проводится на основе
анализа и научных исследований.
До сих пор встречаются случаи,
когда выбор основывается на пе-
дагогической моде, на стремлении
руководителя сделать школу «са-
мой передовой и инновационной»,
на распоряжении «сверху».

Многочисленные публикации, свя-
занные с проблемами образования,
показывают, что в практике суще-
ствуют разнообразные варианты
расширения образовательного по-
тенциала и повышения эффектив-
ности работы школы, например, 
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Сегодня, когда остро стоит вопрос не только
о том, как школе выжить, но и о том, каким
образом, за счёт каких ресурсов обеспечить
достижение качественно новых образователь-
ных результатов, очень важно, вспоминая
и возрождая всё полезное и эффективное, что
было накоплено в предыдущие годы, не повто-
рить прежних ошибок.

Ïðåîáðàçîâàíèå ìàññîâîé øêîëû
â ýôôåêòèâíî äåéñòâóþùèé êîëëåêòèâ 

В 1990-х годах Изборская средняя общеобра-
зовательная школа Печорского района Псков-
ской области была самой обычной сельской
школой, расположенной в деревне на шоссе
в получасе езды от районного и областного
центров. Ученики, те, кто поуспешнее, уезжали
после окончания школы в город и обратно
в деревню, как правило, уже не возвращались.
Те, кто заканчивал классы коррекционно-раз-
вивающего обучения, в большинстве случаев
на этом и завершали образование и, не имея
профессии, достойного заработка, повторяли
судьбу родителей, деградируя окончательно.

Основные работодатели для жителей Избор-
ска — Государственный музей-заповедник
и колхоз. Но и они к началу нынешнего сто-
летия переживали не лучшие времена. Общая
численность населения Изборской волости
в этот период уже была менее 1 500 человека,
при этом треть из них были уже пенсионного
возраста. Соотношение рождаемости и смерт-
ности в конце 1990-х годов составляло 1:4.
Освобождающиеся дома приобретались жите-
лями городов в качестве дач. Строительство,
в том числе жилищное, не велось. Средняя за-
работная плата жителей Изборска составляла
менее 1 000 рублей, поэтому средством выжи-
вания для многих семей было подсобное хо-
зяйство.

И именно тогда, когда, казалось бы, социаль-
ные и экономические условия начали стреми-
тельно ухудшаться, у руководителей волости,
администрации школы и группы столичных
учёных, имеющих в Изборске дачи, возникла
идея сохранить уникальный населённый пункт,
изменив роль школы, превратив её в ядро со-
циума, точку его возрождения.

Но встал вопрос: в чём именно должны
заключаться изменения? Нужны ли они
кому-нибудь, кроме группы энтузиас-
тов? Каким образом и за счёт каких ре-
сурсов возможно их провести?

Найти ответы на эти и другие не менее
актуальные вопросы помогла небольшая
таблица, которую позже назвали матри-
цей. В ней было всего три вопроса,
на которые мы искали ответы, прежде
чем начать разработку и реализацию
проекта.

Первый вопрос: «Существует ли по-
требность в изменениях?». Второй во-
прос: «Существует ли ресурсная воз-
можность проведения изменений?». Тре-
тий вопрос: «В какой степени потенци-
альные участники изменений готовы
к ним?».

Получить ответы на эти вопросы и за-
полнить таблицу помогли преподаватели
Псковского государственного педагоги-
ческого института, которые разработали
анкету для педагогов и родителей
школьников, жителей Изборска и ос-
новных работодателей микрорайона шко-
лы, а студенты провели опрос и обрабо-
тали полученные материалы.

Выявили, что педагоги видят основную
роль школы в формировании хороших,
прочных, системных знаний, обеспечива-
ющих возможность поступления в сред-
ние и высшие профессиональные учебные
заведения. Но сложность заключалась
в том, что имеющиеся материальные, ка-
дровые и методические ресурсы сельской
школы не позволяют организовать обра-
зовательный процесс на уровне, который
гарантирует достижение «качественно но-
вых образовательных результатов».

Ожидания семей оказались более разно-
образными. Условно разделили их
на три основные группы. Первые две
группы составили чуть больше трети
от общего числа опрошенных, две трети
пришлись на третью группу.



быть успешным в современной жизни.
Эти ожидания внешних партнёров школы
нашли поддержку у значительной части
педагогического коллектива, выразившего
готовность участвовать в эксперименталь-
ной работе в рамках Программы реструк-
туризации сельских школ.

Изучая материалы Программы, останови-
ли выбор на модели, предполагающей ин-
теграцию общего и профессионального об-
разования. Для того, чтобы определить,
что же именно и каким образом следует
делать, попытались определить, каким же
должен быть выпускник школы, чтобы
он соответствовал выявленному социаль-
ному заказу.

Обсудив этот вопрос на родительских со-
браниях, заседаниях методических объе-
динений, педагогическом совете, пришли
к выводу, что школа обязана давать зна-
ния, но у каждого ученика уникальные
способности и возможности, поэтому
не стали акцентировать внимание на пред-
метных знаниях, оставив их как фоновую,
базовую характеристику, обязательную
для всех и на всех уровнях обучения.
Îñ�îâ�îå â�è�à�èå ñîñðå�îòî÷èëè
�à òåõ àñïåêòàõ, êîòîðûå �å ñâÿçà�û
�àïðÿ�óþ ñ ó÷åá�û�è ïðå��åòà�è,
�î îáåñïå÷èâàþò ñòà�îâëå�èå ñîöèàëü-
�îãî îïûòà ó÷àùèõñÿ — âûáîðà
è ïðè�ÿòèÿ ðåøå�èé, îïðå�åëå�èÿ îá-
ëàñòåé óñïåø�îñòè è ñîç�à�èÿ ñèòóàöèé
ñîáñòâå��îãî óñïåõà.

Ориентиром в этой работе стали цели, за-
явленные ЮНЕСКО как фундаменталь-
ные для современного образования: на-
учить учиться, научить работать, научить
жить и научить жить вместе. Иными сло-
вами, �ëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü óñïåø�û�,
è�åòü âîç�îæ�îñòü ÷òî-ëèáî èç�å�èòü
â æèç�è ê ëó÷øå�ó, è æåëàòåëü�î
�å òîëüêî â ñîáñòâå��îé, �î è â æèç�è
áëèæàéøåãî ñîöèàëü�îãî îêðóæå�èÿ;
âûïóñê�èê øêîëû �îëæå� ç�àòü, ã�å,
êàêè� îáðàçî� è êàêóþ ïðîôåññèþ
�îæ�î ïîëó÷èòü; ã�å, êàêè� îáðàçî�
è ñêîëüêî �îæ�î çàðàáàòûâàòü, âëà�åÿ

Первая группа ожиданий практически полно-
стью совпала с мнением педагогов. Как пра-
вило, такие ответы давали родители детей,
хорошо успевающих, ориентированных
на получение ими высшего образования.

Ко второй группе отнесли те ответы, в кото-
рых родители отмечали необходимость, как
хорошего образования («прочных знаний»),
так и обучения умениям, необходимым для
ведения подсобного или фермерского хозяй-
ства, традиционным для региона ремёслам.
Основной аргумент родителей был основан
на том, что в жизни бывает всякое, а «уме-
лые руки всегда позволят выжить».

Третья группа родителей, гораздо более мно-
гочисленная, склонна была считать, что успех
в жизни зависит не столько от образования,
сколько от «умения устроиться», что вклю-
чает и способность найти работу или допол-
нительный заработок, организовать «своё де-
ло», «иметь в руках ремесло». Кстати, имен-
но в этой группе оказалось больше всего от-
ветов, в которых родители отметили возмож-
ность и желательность того, чтобы дети
остались жить дома, в деревне.

Работодатели, к которым чаще всего обра-
щаются выпускники Изборской школы, от-
метили, что им больше всего хотелось бы
видеть молодых людей, которые бы «не про-
сто знали, что надо делать, но и умели бы
это делать», проявляли бы больше инициати-
вы, были готовы выполнять не только узкий
круг обязанностей.

Ещё один дополнительный результат изуче-
ния общественного мнения о школе заклю-
чался в том, что больше половины жителей
волости были не только уверены, что сегодня
в школе необходимы изменения, но и заяви-
ли о готовности принять посильное участие
в них.

Таким образом, проведённое анкетирование
позволило определить социальный заказ:
школа должна давать не только знания,
но и развивать умения, без которых нельзя
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ýòîé ïðîôåññèåé; êàêè� îáðàçî� îðãà�èçî-
âàòü áûò, îò�îøå�èÿ ñ �ðóãè�è ëþ�ü�è,
÷òîáû è ðàáîòà, è ñå�üÿ, è �îñóã ïðè�îñèëè
ó�îâëåòâîðå�èå, ðà�îñòü.

Такое видение результатов образования стало
для коллектива школы своеобразной матрицей,
относительно которой проанализировали все
аспекты образовательного процесса и опреде-
лили те изменения, которые необходимы, что-
бы началось постепенное и поступательное
движение в заданном направлении.

Ìàòðèöà ïðåîáðàçîâàíèé 
è ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ 

Не останавливаясь подробно на процедуре ана-
лиза, представим его результаты в виде табли-
цы, в которой сфокусированы основные направ-
ления изменений. Эту таблицу назвали матрицей
преобразований, поскольку она позволила соот-
нести реальную ситуацию с желаемым состояни-
ем школы и определить, как можно реализовать
планируемый переход (табл. 1).

Как известно, любое изменение, тем более та-
кое значительное, требует дополнительных ре-
сурсов. Где их взять? Логичным показалось
обратиться к тем, кому могли показаться по-
лезными изменения, новое качество образова-
тельных результатов. Обратились к представи-
телям органов власти, к работодателям микро-
района школы, к руководителям учреждений
профессионального образования г. Пскова,
к жителям Изборска.

Естественно, понимали, что, устанавливая от-
ношения социального партнёрства, нельзя ори-
ентироваться только на долгосрочные перспек-
тивы, нужны изменения, которые могут расце-
ниваться партнёрами как значимые и полезные
уже в ближайшей перспективе.

Разрешить эту проблему помогли результаты
уже проведённого социологического опроса —
решили организовать в школе отделение про-
фессиональной подготовки. Именно подготов-
ки, а не обучения. Посчитали, что профессио-
нальное обучение — не является задачей об-
щеобразовательной школы. Но, учась в шко-
ле, каждый ребёнок может иметь возможность
«примерить» разные социальные роли, в том

числе в рамках различных видов про-
фессиональной деятельности. При этом
профессиональная подготовка не должна
стать «обязаловкой», пустой тратой
времени.

Совместно с родителями учеников при-
думали вариант, при котором професси-
ональная подготовка включает ряд
краткосрочных курсов, в рамках кото-
рых ученик пробует себя в разных ви-
дах профессиональной деятельности,
а также получает навыки, необходимые
для жизни.

В качестве основных направлений про-
фессиональной подготовки выбрали —
плотницкие работы и народные про-
мыслы, поскольку микрорайон школы
находится на территории природно-
ландшафтного и архитектурно-истори-
ческого заповедника и очень популярен
у туристов и дачников. Осваиваемые
профессиональные умения гарантируют
возможность заработка для тех, кто ос-
танется жить в Изборске, но по ка-
ким-либо причинам не сможет получить
профессиональное образование. Для тех
выпускников, которые уедут учиться
в город, приобретённые навыки могут
стать подспорьем в различных жизнен-
ных ситуациях.

Кроме того, выбор определялся тем,
что в школе сохранились производст-
венные мастерские и минимально необ-
ходимый инструмент. Были и учителя,
владеющие различными видами при-
кладного искусства.

Учитывая всё это, разработали програм-
му преобразования сельской школы
в комплексную образовательную систему
типа «Сельский лицей», реализующую
разноуровневые и разнопрофильные
программы.

Такую модель выбрали потому, что хо-
тели, чтобы каждый учащийся мог вы-
брать, «скомпоновать» индивидуальную



друг от друга. Только в том случае, если
все реализуемые в школе образовательные
программы будут дополнять друг друга,
будут найдены формы работы, техноло-
гии, общие для них, станет возможным
достижение новых, социально значимых
образовательных результатов.

образовательную траекторию, наиболее соот-
ветствующую возможностям, интересам и по-
требностям. Но при этом не хотели, чтобы
общеобразовательная и профессиональная
подготовка велись параллельно, независимо
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Таблица 1

Ìàòðèöà ïðåîáðàçîâàíèé

Íàïðàâëåíèÿ èçìåíåíèé ×òî åñòü Êàê äîëæíî áûòü Çà ñ÷¸ò ÷åãî èçìåíèòñÿ

Ïðåîáëàäàþùèå öåëè Îâëàäåíèå ñèñòåìíûìè
çíàíèÿìè, ðàçâèòèå óìñò-
âåííûõ ñïîñîáíîñòåé

Ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå,
ñòàíîâëåíèå îïûòà
ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ è
æèçíåííûõ ïðîáëåì

Èçìåíåíèÿ öåííîñòåé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
îðèåíòàöèè íà óäîâëåòâî-
ðåíèå ñîöèàëüíîãî çàêàçà

Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî
ïðîöåññà

Ïðåîáëàäàíèå ôðîíòàëü-
íûõ è èíäèâèäóàëüíûõ
ôîðì ðàáîòû

Ïðåîáëàäàíèå ãðóïïîâûõ
ôîðì îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîé ðàáîòû

Îñâîåíèÿ èíòåðàêòèâíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 

Îáúåêòû êîíòðîëÿ
è îöåíèâàíèÿ

Çíàíèÿ, óìåíèÿ Äîñòèæåíèÿ — 
ëè÷íûå è ó÷åáíûå

Âíåäðåíèÿ â ó÷åáíûé ïðî-
öåññ ðåôëåêñèâíûõ ìåòîäèê
êîíòðîëÿ è ñàìîîöåíêè 

Îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ñðåäà øêîëû

×¸òêîå äåëåíèå 
íà âîñïèòàòåëüíóþ
è ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü

Åäèíñòâî è âçàèìîäîïîë-
íèòåëüíîñòü âñåõ àñïåê-
òîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà

Îïðåäåëåíèÿ è ðåàëèçàöèè
âèäà äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîì
îäèíàêîâî çíà÷èìû è âîñ-
òðåáîâàíû îáðàçîâàòåëüíûå 
è ëè÷íîñòíûå äîñòèæåíèÿ 

Îáðàçîâàòåëüíûå
ðåçóëüòàòû

Ïîëíîå è òî÷íîå âîñïðî-
èçâåäåíèå ñîäåðæàíèÿ,
àëãîðèòìà äåéñòâèÿ, çàäàí-
íîãî ó÷èòåëåì

Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷åíè-
êà â ó÷åáíîé è âíåøêîëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, îïûò
îñóùåñòâëåíèÿ âûáîðà

Èçìåíåíèÿ öåëåé, îðãàíèçà-
öèè è êîíòðîëÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà 

Êâàëèôèêàöèÿ ó÷èòåëÿ Âëàäåíèå òðàäèöèîííûìè
ôîðìàìè, ïðè¸ìàìè
è ñïîñîáàìè îðãàíèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïåðèîäè÷åñêîå
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

Âëàäåíèå ýôôåêòèâíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè
òåõíîëîãèÿìè.
Íåïðåðûâíîå ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè

Îðãàíèçàöèè âíóòðèøêîëüíîé
ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè 

Âçàèìîäåéñòâèå
ñ ðîäèòåëÿìè

Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ,
èíäèâèäóàëüíûå âñòðå÷è

Ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñ-
òåé âêëþ÷åíèÿ ðîäèòåëåé
â îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ

Ïðîâåäåíèÿ èíòåðàêòèâíûõ
ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé;
îòêðûòûõ îò÷¸òîâ ó÷àùèõñÿ;
ñîâìåñòíûõ îáùåñòâåííî
ïîëåçíûõ àêöèé è êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 

Âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ñîöèàëüíîé ñðåäîé 

Òðàäèöèîííûå ñâÿçè íà
óðîâíå âîñïèòàòåëüíîé
è äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè
ñ ÄÊ, áèáëèîòåêîé, ìóçå-
åì-çàïîâåäíèêîì è äð.

Óñòàíîâëåíèå
ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøåíèé,
îïðåäåëåíèå íîâûõ,
âçàèìîâûãîäíûõ ôîðì
ñîòðóäíè÷åñòâà

Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíî
çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè,
ðàñøèðÿþùåé îáðàçîâàòåëü-
íûå è ñîöèàëüíûå âîçìîæ-
íîñòè øêîëû
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Начинания поддержали районные и област-
ные органы управления образованием —
школа прошла экспертный совет и получила
статус областной экспериментальной площад-
ки, что обеспечило необходимый нормативно-
правовой ресурс. Нашлись социальные парт-
нёры, заинтересованные в достижении новых
образовательных результатов: Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки спе-
циалистов (г. Москва) и Псковский регио-
нальный центр образовательных технологий
выразили готовность оказать помощь в орга-
низации повышения квалификации учителей
именно по тем направлениям, которые были
наиболее актуальными для развития школы,
педагогический университет — в разработке
и экспертизе учебных программ по курсам
профессиональной подготовки; профессиональ-
ные училища и колледжи г. Пскова помогли
с комплектованием учебно-методических мате-
риалов, проведением практических занятий
в мастерских; Изборское лесничество выдели-
ло отходы древесины для учебных занятий;
волость обеспечила подвоз детей на практиче-
ские занятия в городские технические учили-
ща; народные мастера, проживающие в Из-
борске, согласились провести мастер-классы
для школьников.

Кроме того, выбранные направления професси-
ональной подготовки «сфокусировали» всё раз-
нообразие внеурочной и внешкольной работы,
позволив усилить акценты на духовно-нравст-
венном воспитании через изучение культурно-
исторических традиций родного края, освоение
традиционных ремесёл, разворачивание поиско-
вой и исследовательской работы в этом на-
правлении.

В отдельные направления работы школы (ор-
кестр народных инструментов, школьный му-
зей, освоение народных промыслов и т.д.)
стали включаться жители волости, причём это
были не только родители учащихся, но и на-
родные мастера, которые хотели поделиться
ремеслом. Были рады, что нашлись «наслед-
ники» традиций. Организация выставок твор-
ческих работ школьников, концертов, презен-
таций достижений и т.д., в свою очередь,
сделала школу более открытой. Это породило
дополнительный эффект: в школу стали по-
ступать дети не только Изборской, но и со-
седних волостей.

Понимали, что организация профессио-
нальной подготовки — это программа-
минимум. Для того, чтобы достичь ос-
новные цели — новый уровень образо-
вательных результатов, изменить роль
школы в сельском социуме, необходимы
изменения на уровне образовательного
процесса и характера учебной деятель-
ности школьников, должны измениться
критерии и процедуры оценивания их
работы, когда объектом оценивания вы-
ступают уже не только результаты,
но и сам процесс их достижения.

Кроме того, становление социального
опыта ребёнка происходит не только
на уроке. Следовательно, вся система
воспитательной деятельности, внешколь-
ная работа с учащимися также должны
претерпеть соответствующие изменения.

Движение к желаемым результатам нач-
нётся только в том случае, если изме-
нится система ценностей педагогического
труда — значимыми станут не только
знания, которые «получает» школьник,
но и его общее развитие, личностный
рост, социальный опыт.

Èçìåíåíèå êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëÿ

Изменить систему профессиональных
ценностей учителя нелегко, необходима
кропотливая, постоянная работа по по-
вышению квалификации, по информиро-
ванию об основных тенденциях развития
образования, как отечественного, так
и мирового. Вместе с тем, учителя
должны освоить конкретные техники
и приёмы, позволяющие увеличить объ-
ём самостоятельной деятельности школь-
ников на уроке, расширить спектр форм
групповой работы, сформировать опыт
оценивания своих достижений и т.д.

Поэтому особым направлением стала
организация непрерывного внутришколь-
ного повышения квалификации.

Почему внутришкольного?



Анализ ответов педагогов показал, что
учителя затрудняются определить систему
умений, совокупность которых обеспечи-
вает способность выполнять такие слож-
ные, интегративные действия, как способ-
ность организовать учебную работу, ори-
ентироваться на достижение результата,
адекватно оценивать свои возможности.

Обсуждение на педагогических советах,
заседаниях методических объединений
и административных совещаниях результа-
тов опроса стало основой для уточнения
видения процесса и итогов образователь-
ной деятельности, внесения в программу
повышения квалификации вопросов, учи-
тывающих интересы отдельных групп пе-
дагогов. Прежде всего, встали такие во-
просы, как:

� Каким образом в учебно-воспитатель-
ном процессе могут быть созданы новые,
дополнительные возможности для разви-
тия школьников, в том числе их коммуни-
кативной культуры, личностных и дело-
вых качеств?

� Что следует изменить в организации
учебного процесса, чтобы школьники
не только получали качественные знания,
но и учились быть самостоятельными,
приобретали опыт планирования, органи-
зации и самооценки своей деятельности?

� Какие способы диагностики, контроль-
но-измерительные материалы, оценочные
средства можно использовать для опреде-
ления уровня сформированности умений
учащихся?

� С помощью каких образовательных тех-
нологий можно обеспечить условия для
увеличения степени самостоятельности
школьников?

� Чему прежде всего следует научиться
самим педагогам, чтобы быть способны-
ми осуществить планируемые изменения,
чтобы ощущать себя успешными в изме-
няющихся условиях образовательного
процесса?

Во-первых, потому, что включиться в эту
работу должны все педагоги, но отправить
всех сразу на курсы повышения квалифика-
ции невозможно.

Во-вторых, потому, что курсы, проводимые
институтами повышения квалификации, ори-
ентированы, главным образом, на потребнос-
ти среднестатистической школы, а активная
опытно-экспериментальная работа в школе
предполагает необходимость гибкого, опера-
тивного реагирования на конкретные измене-
ния в образовательном процессе, в системе
внутришкольного управления, во взаимодей-
ствии с социальным окружением образова-
тельного учреждения.

Именно поэтому организация повышения
квалификации прямо на рабочем месте сни-
мала сразу два ограничения — по количест-
ву: в обучение можно было включить всех
педагогов, и по качеству: с учётом квалифи-
кационного уровня, опыта, сферы профессио-
нальных интересов и потребностей учителей.

Для того чтобы разработать программу по-
вышения квалификации, которая бы учитыва-
ла общие цели развития школы, проведён
экспресс-опрос старшеклассников и их роди-
телей. Цель опроса — выяснить, формиро-
вание и развитие каких умений они считают
наиболее важным с позиций приоритетных
целей современного образования (научить
учиться, научить трудиться, научить жить
и научить жить вместе).

Результаты показали, что учащиеся и их ро-
дители ожидают от школы, прежде всего,
формирования умений жить (адекватно оце-
нивать себя, готовность к выбору и получе-
нию профессии, умение общаться, находить
общий язык с разными людьми, ответствен-
ность, стремление к знаниям).

С опорой на полученные данные был составлен
опросник для педагогов, в котором им предла-
галось «распаковать» каждое из названных
школьниками и родителями умений на состав-
ляющие, то есть более простые, умения.

È.Â. Ãàëêîâñêàÿ.  Ìàòðèöà ïðåîáðàçîâàíèé — êàê èçìåíèòü îòíîøåíèå ê øêîëå
ðîäèòåëåé è ê ïîíèìàíèþ îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ïåäàãîãîâ
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� Где можно восполнить информационные,
кадровые, методические и другие дефициты,
затрудняющие реализацию желаемых преобра-
зований в лицее?

� Каким образом привлечь родителей к со-
трудничеству и содействию планируемым изме-
нениям?

Таким образом, программа внутришкольного
повышения квалификации получилась «много-
слойной»: в её содержании учитывались ожи-
дания учащихся и их родителей, особенности
профиля школы, уровень профессионального
и методического мастерства различных групп
педагогических работников. Индивидуальные
образовательные потребности отдельных учите-
лей удалось учесть, организовав их проектную
работу.

Именно выход на проектную деятельность
стал своеобразным «прорывом», импульсом,
ускорившим процесс изменений. Это было
связано с тем, что проектная деятельность
оказалась очень эффективной «сквозной» фор-
мой организации образовательного процесса,
поскольку использовалась в учебной и воспи-
тательной работе, профессиональной подготов-
ке, досуговой и внешкольной деятельности,
в социальной практике школьников. Кроме то-
го, планирование и выполнение учебных, учеб-
но-исследовательских, творческих проектов
обеспечивало возможность практического ис-
пользования освоенных учащимися знаний
и умений для решения различных социально
значимых проблем.

Наряду с этим проектная деятельность стала
своеобразным связующим звеном между непо-
средственной работой учителей на уроках и те-
ми знаниями, которые осваивались ими в рам-
ках курса повышения квалификации: квалифи-
кационные работы педагоги выполняют в фор-
ме индивидуальных и групповых проектов.

В то же время, результаты проектной деятель-
ности не могут быть сведены только к конеч-
ному результату, важно оценивать процесс их
достижения, в том числе, в аспекте рефлексии
со стороны самого ребёнка. В связи с этим
изменяется понимание того, что считать дости-
жением ученика. Это уже не только и даже
не столько учебные успехи — это становление

новых возможностей ребёнка, это то,
о чём сам школьник говорит «Я могу…».
Оценивать такого рода результаты
и процесс их достижения, используя
привычную балльную систему, нельзя.
Поэтому потребовались соответствую-
щие изменения на уровне объектов
и процедур оценивания результатов об-
разовательного процесса — педагоги
и школьники осваивают новые способы
оценивания и самооценки достижений,
такие, как портфолио, открытые роди-
тельские собрания, творческие отчёты,
публичные защиты проектов, карты раз-
вития социальных умений, матрицы
учебных достижений.

Ещё одним важным аспектом измене-
ний явилось то, что они уже не могли
происходить только в рамках внутрен-
ней среды школы. Дети, носители ос-
нов проектного мышления и опыта
продуктивной деятельности, переносят
их в социальную практику, что, в свою
очередь, требует изменений в содержа-
нии и формах отношений с традицион-
ными и новыми социальными партнё-
рами школы.

Ðåçóëüòàòû ïðåîáðàçîâàíèé

Полагаем, что удалось в определённой
мере реализовать идею об индивидуаль-
ной образовательной траектории. Для
того, чтобы каждый ученик приобрёл
опыт осознанного выбора, начиная
с 5 класса, помимо традиционных спор-
тивных, творческих, предметных круж-
ков, клубов и секций, школьникам пред-
лагается спектр программ дополнитель-
ного образования, ориентированных
на краеведение, народное и прикладное
творчество. Имея возможность в тече-
ние 3-х лет попробовать себя в разных
видах деятельности, к окончанию
7 класса каждый школьник достаточно
осознанно определяет для себя набор
и последовательность программ предпро-
фильной подготовки (8–9 классы), вы-
бирая курсы в рамках профессиональной



печивают необходимые методические, кад-
ровые и информационные ресурсы.

И, наконец, среди жителей деревни Из-
борск есть специалисты-экологи, которые
могут быть привлечены к работе в лицее.

Но каждый новый шаг вперёд приносит
не только победы, но и влечёт за собой
появление всё новых и новых проблем.
И одна из самых сложных и самых важ-
ных для нас — уточнение, конкретизация
видения образовательных результатов
и модели образованности ученика, выпу-
скника лицея.

Не хотим отказываться от ориентации
на цели образования, которые сегодня на-
зывают фундаментальными, — научить
учиться, научить работать, научить жить
и научить жить вместе. Но полагаем, что
только научить этому — недостаточно;
необходимо, чтобы выпускник не только
мог, но и хотел учиться, работать и зара-
батывать, взаимодействовать с другими
людьми. В соответствии с этим мы разви-
ваем у школьников психологическую го-
товность к изменениям, формируем опыт
ориентации в жизненных проблемах,
в том числе связанных с выбором про-
фессии или сменой видов профессиональ-
ной деятельности.

Полагаем, что стать успешным сегодня
может лишь тот, кто способен грамотно
и ответственно планировать карьеру, овла-
девать новыми способами и технологиями
трудовой деятельности, кто в состоянии
сам создавать новое.

Нельзя быть успешным, не обладая спо-
собностью к принятию самостоятельных
решений, опытом реализации выбора, го-
товностью к принятию социальной ответ-
ственности, потребностью в соблюдении
социальных и этических норм, в рефлек-
сии и самооценке. ÍÎ

подготовки или углублённые курсы по от-
дельным предметам. Освоение любого курса
заканчивается получением сертификата с ука-
занием объёма учебных часов. Чем больше
программ осваивает ученик, тем осознаннее
он определяет свои дальнейшие жизненные
планы — по окончании 9 класса можно
пойти работать, продолжить обучение
в 10 классе или поступить в техническое
училище или техникум.

Опыт показал, что среди выпускников
9 класса стало больше ребят, которые полу-
чают начальное профессиональное образова-
ние, тем более, что в училищах, с которыми
установили партнёрские отношения, выпуск-
ники, освоившие программы профессиональ-
ной подготовки, могут учиться по индивиду-
альному учебному плану и либо завершать
обучение раньше, либо получать более вы-
сокий разряд. Полагаем, что это очень важ-
но, особенно для тех детей, которые учи-
лись в классах коррекционно-развивающего
обучения.

Дальнейшую работу мы связываем с разра-
боткой программ профильного обучения, по-
скольку в этом учебном году по результатам
государственной аттестации стали лицеем
технологического профиля. На старшей сту-
пени вводим два профиля — технологичес-
кий (расширение программ профессиональной
подготовки) и экологический. Экологический
профиль выбран не случайно. Во-первых,
как и в любом заповедном месте, проблемы
охраны природы, сохранения экологического
равновесия остаются исключительно актуаль-
ными, поэтому здесь открываются широкие
возможности для исследовательской и про-
ектной деятельности старшеклассников.

Во-вторых, уже ставшие традиционными
связи с областным эколого-биологическим
центром и естественно-географическим фа-
культетом Псковского педуниверситета обес-
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